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Соотношение истории и совре-
менности, определяющей характер 
историзма национальных литера-
тур, – одна из важнейших проблем от-
ечественной многонациональной ли-
тературы. В этой связи интерес вызы-
вает процесс переосмысления и оцен-
ки опыта исторического прошлого 
адыгского народа в прозе Т.М. Кера-
шева 60-80-х годов ХХ столетия, став-
шей объектом исследования в статье. 
В основе обращения писателя к да-
лекому прошлому лежит стремление 
раскрыть национальные характеры 
и национальные традиции предков 
в сложном процессе их становления. 
Мысли о неразрывности истории и со-
временности, о преемственной связи 
времен и поколений получают в прозе 
об историческом прошлом Т. Кераше-
ва новое содержание. 
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Обращение к историческому 
прошлому, стремление осмыслить 
судьбы своего народа – закономер-
ное явление в любой националь-
ной литературе. История и совре-
менность – взаимосвязанные, до-
полняющие друг друга ипостаси, 
поскольку современность всегда 
несет в себе «гены» исторического 
прошлого. Совершенно справед-
ливую мысль в связи с этим вы-
сказал В.Д. Оскоцкий о том, что 
литература «не должна дублиро-
вать историю, а образно пересоз-
давать прошлое <…> с позиций со-
временности извлекая его глубин-
ные идейно-нравственные уроки» 
[Оскоцкий, 1974, с. 105]. 

В северокавказских лите-
ратурах, набиравших новую вы-
соту художественности в начале  
60-х гг., усиливается интерес пи-
сателей к исторической темати-
ке, идея народности приобретает 
актуальность и остроту. Истори-
ческая тема становится ведущей 
в творчестве известного адыгей-
ского писателя Тембота Мага-
метовича Керашева. В повестях 
и новеллах «Дочь шапсугов», 
«Абрек», «Месть табунщика», 
«Урок жизни», «Испытание му-
жества», «Абадзехский охотник», 
«Последний выстрел» и других, 
романе «Одинокий всадник» пи-
сатель художественно воссоздает 
историческую судьбу адыгского 
народа, его ментальные традиции 
и национальный характер. Глубо-
кое знание истории и фольклора 
своего народа помогает писателю 
создать яркие картины националь-
ного быта адыгов XVIII – XIX вв. 
В них настойчиво звучит мысль 
о том, что историческое прошлое 
адыгов является выразителем «ак-
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тивного начала» (А.М. Горький) нравственно-эстетической и патриоти-
ческой традиции в настоящем и будущем. 

Подлинные и вымышленные герои и ситуации помогают писателю 
в создании целостной картины исторического прошлого. Писатель вос-
производит живые картины борьбы адыгских племен за свою независи-
мость, жизнь и быт крестьянства (Бзиюкская битва 1795 г., русско-япон-
ская война 1904 – 1905 гг., трагическое переселение адыгов в Турцию – 
60-е гг. XIX в.). При этом исторические события лишь упоминаются 
в произведениях, выдвигая на передний план нравственные проблемы 
и этические критерии оценки объективной ценности человека. С особой 
тщательностью выписывая жизнь и нравы далекого прошлого адыгов, 
автор расширяет границы исторического образа времени. При этом ре-
альную историческую среду, без которой не понять по-настоящему па-
фос характера всадника-освободителя и обусловленность его человече-
ского пути, образуют в основном вымышленные, но индивидуализиро-
ванные герои, задуманные как олицетворение борьбы адыгского народа 
за свою независимость в далеком прошлом. Мера сочетания историче-
ски достоверного и вымышленного определена писателем соответствен-
но поставленным задачам и требованиям темы. 

Безусловно, на прозу Т. Керашева оказали влияние общественные 
и нравственные искания 60-х гг. ХХ столетия, в связи с чем автор «вы-
ступает не только как историк, правдиво воспроизводящий хронику 
событий, но и как современник, обращающийся к памяти о прошлом 
для того, чтобы и оно послужило нашему обществу на его пути к бу-
дущему» [Чамоков, 2012, с. 212]. Писателю удалось показать прошлое 
адыгского народа сквозь призму современности, с высоты историческо-
го мышления 60 – 70-х гг., названных литераторами «серединой века», 
в которой «литература проявляет свое стремление к целостному, син-
тетическому восприятию эпохи в нерасторжимой преемственности дня 
нынешнего и минувшего» [Оскоцкий, 1980, с. 51]. 

В прозе об историческом прошлом Т. Керашева современность ор-
ганично включается в структуру и ткань повествований. Преемственная 
связь истории и современности подчеркивается также композицией про-
изведений: прошлое адыгов предстает перед читателем через восприятие 
рассказчика – современника, как предмет его раздумий и размышлений. 
Воскрешая в своей памяти события, герой-рассказчик повествует о дале-
ком прошлом, очевидцем которой он стал, не отделяя его от современности, 
захватывая как время основного сюжетного действия, так и время созда-
ния произведения. Писатель словно устраивает современному читателю 
виртуальную очную ставку с прошлым, незримо соединяя в его сознании 
прошлое с настоящим. В этом реалистически выражена актуальная идея 
преемственной связи человека и истории, «улавливаются отзвуки наших 
нынешних дум» [Пауткин, 1980, с. 355], обновляющей тенденции связи со-
временной исторической прозы с далекими народными традициями. 

Анализируя становление собственно исторического романа и при-
мыкающих к нему повествовательных форм в адыгейской литературе  
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60 – 80-х гг., профессор У.М. Панеш отмечает, что произведения Т. Кера-
шева об историческом прошлом объединяют «предельное обострение 
нравственного чувства, связанного с народной мудростью и обращенно-
го к современности. <…> Этим самым писатель осуществляет связь вре-
мен, давно прошедшего и сегодняшнего, что является главной задачей 
исторического жанра» [Панеш, 1990, с. 187]. 

Особенности соотношения истории и современности в творчестве 
Т.Керашева определяются развитием и обогащением принципа худо-
жественного историзма. Патриотической мыслью о народе, его истории 
и культуре, многовековых традициях, на основе которых формируются 
высокие гражданские чувства личности, духовные и нравственные цен-
ности человека, пронизан весь образный строй его произведений. Герои 
исторической прозы Т. Керашева являются носителями прогрессивных 
народных традиций. Они постигают и самоидентифицируют себя, вступая 
на путь служения своему народу. Писатель пытается увидеть в них лучшие 
черты традиционных народных героев, умело соединив «современный иде-
ал с тем ценным, что выработано на протяжении веков» [Бекизова, 2008,  
с. 128]. Духовное благородство и самоотверженность – главные качества 
его героев. Это и простая адыгская девушка Гулез – «достойная дочь шап-
сугов» [Керашев, 1959, с. 138], которая готова положить свою любовь на ал-
тарь свободы народа Шапсугии. Это и мужественный, преданный своему 
народу «таинственный всадник» Анчок – адыгский Робин Гуд, который 
«нападает на орков и освобождает пленников, отдает им отнятых у орков 
коней» [Керашев, 1959, с. 173]. Это и абрек поневоле Каймет, прошедший 
«суровую школу жизни», жизненное кредо которого: «Родился человеком, 
голову в грязь не роняй!» [Там же, с. 19 – 20] и другие. Несмотря на то что 
образы героев Т. Керашева «просвечены» поэтикой адыгских фольклорных 
мотивов и не лишены некой таинственности и романтичности, глубокое 
постижение автором событий далекой эпохи, особенностей национально-
го характера и национальных традиций подчеркивает их реалистическую 
конкретность в историческом времени и художественном пространстве. 
Как истинный художник слова он сумел создать глубокие национальные 
характеры, проникнув в сложные явления этики, морали, нравов и психо-
логии адыгов далекого прошлого и закрепив их в памяти потомков, визуа-
лируя перспективу преемственности национальных нравственно-эстетиче-
ских традиций и духовного опыта адыгского народа. 

Анализируя идейно-нравственное значение исторической прозы, 
А. М. Горький высказал глубокую мысль: «Знание прошлого необходимо 
для того, чтобы молодежь научилась думать исторически» [Цит. по: Оскоц-
кий, 1974, с. 81]. Проза о далеком прошлом Т. Керашева учит мыслить исто-
рически последующие поколения, поскольку идеалы положительных геро-
ев его произведений выражают прекрасные начала современности, заложен-
ные в лучших адыгских народных традициях. В этом плане они выполняют 
своего рода воспитательную функцию. Будучи уверенным, что преемствен-
ность поколений «высекается» из скрещения прошлого и настоящего, пи-
сатель утверждает в своих произведениях высоконравственные традиции 
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предков, большинство которых созвучны современным критериям гума-
низма, патриотизма и нормам морали, участвующим в решении возросших 
проблем нравственно-эстетического воспитания современной адыгейской 
молодежи. Историческое прошлое адыгов отражается в раздумьях реаль-
ных и вымышленных героев и питает социальные конфликты и нравствен-
ные коллизии настоящего. Т. Керашева – писателя, всецело устремленного 
в современность, далекая история жизни адыгов привлекает, прежде все-
го, заключенной в ней возможностью социософского осмысления острых 
нравственных вопросов, созвучных современности, и соединения их в еди-
ную цепь звеньев истории. В его исторических произведениях в полной 
мере проявилась новаторская тенденция подачи социального содержания 
национального характера через углубление психолого-аналитического на-
чала в разрешении нравственных коллизий. В связи с этим полагаем зако-
номерным внимание писателя к таким бинарным нравственно-эстетиче-
ским нормам, как честь и достоинство, мужество и трусость, патриотизм 
и предательство, которые осознаются в его исторической прозе как система 
моральных ценностей, прямо определяющих духовный смысл жизни его 
героев. Дистанция времени не помешала писателю воскресить и закрепить 
в сознании потомков то, чего адыги не должны забывать, – свою историю 
и свои народные корни и традиции. 

По нашему глубокому убеждению, современным в литературе являет-
ся то, что нас волнует в настоящем. Проза об историческом прошлом Т. Ке-
рашева интересна современному читателю своим историзмом и глубоким 
внутренним содержанием. В ней воплотились и мысли о прошлом и насто-
ящем, и мечты писателя о будущем адыгов. Опираясь на нравственно-эсте-
тические традиции прошлого адыгского народа, он создал в своих художе-
ственных произведениях виртуальную модель современного мира адыгов, 
в основе которого лежит осмысление всеми народами духовных ценностей 
и идеалов, предопределяющих самобытность национального характера. 

Проза об историческом прошлом Т. Керашева – это художественно-
философское обобщение о предназначении человека в мире. При этом 
гуманистическое начало в концепте мир – человек, определяющееся со-
отношением интересов каждого человека с интересами его народа, явля-
ется, по мысли писателя, национально-философской сущностью, нрав-
ственным и эстетическим мерилом духовной культуры человека любой 
национальности. Древние народные традиции при этом выступают в ка-
честве нравственного ориентира для потомков. В этом просматривается 
философская идея вечности непреходящих ценностей, идея историче-
ской связи времен и преемственности поколений. 
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History and Modernity in the Context of Prose about the History of 

the Past by T.M. Kerashev
The correlation of history and modernity, which determines the character 

of the historicism of national literatures, is one of the most important problems 
of Russian multinational literature. In this regard, interest is the process of 
rethinking and evaluating the experience of the historical past of the Adyghe 
people in the prose of T.M. Kerashev between 1960-1980-ies of the XX 
century, which became the object of research in the article. The background 
of writer’s appeal to the distant past lies, above all, is the desire to reveal 
the national characters and national traditions of the ancestors in the 
complex process of their formation. Thoughts on the continuity of history 
and modernity, on the successive connection of times and generations, get a 
new content in prose about the historical past of T.M. Kerashev.
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