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ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Аннотация
Статья посвящена проблеме исследования литературных регионов в современной 

филологической науке. В ней дается анализ научных статей, монографий, коллективных 
сборников, посвященных изучению региональных литератур в отечественном, российском 
и мировом литературоведений, предлагающих альтернативу унифицированному 
культурному пространству глобализованной вселенной Литературные регионы -  это 
своеобразные «культурные гнезда», которые имеют особую местную ментальность, 
разнообразие территориального, национального, этнического состава. Каждый литературный 
регион имеет свою специфику. Научные искания направлены на закономерности и 
тенденции развития региональных литератур, на определение универсального, 
общечеловеческого и самобытного в художественной картине мира. Статья дает 
представление о современном состоянии и перспективах развития исследований в 
региональном литературоведении. В статье обосновывается выделение Центральной Азии 
как единого литературного региона.

Ключевые слова: литературный регион, национальная литература, типология, 
контактные связи, культурное пространство.
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КА31РГ1 ЗАМАНГЫ ГЫЛЫМДАГЫ ЭДЕБИ АЙМАКТАРДЫЦ МЭСЕЛЕС1.
Тушндеме

Макала каз1рп замангы филология гылымындагы эдеби аймактарды зерттеу мэселесше 
ар нал алы. Онда гылыми макалалар, монографиялар, ужымдык жинактар, отандык, 
ресейлш жэне элемдш ещрлш эдебиеттану мэселелерш зерттеуге арналаган, элемдш 
жахандану мэдени кещстЫндеп эдебиеттануда б1р1зденд1рщген талдаулар бершедг Эдеби 
аймактар -  бул ерекше "мэдени уя", олардыц курамында улттьщ, этникалык курамымен 
ерекшеленетш ментальдшш бар. Эрб1р эдеби аймактыц ез ерекшелштер1 бар. Гьшыми 
1здешстер зандыльщтары мен даму тенденциялары ещрлш эдебиеттер эмбебап.
жалпыадачзаттык жэне езшдш керкемдш элем бейнесш аньщтауга багытталган. Макалада 
аймактык эдебиеттанудын каз1рп замангы жай-куш жэне даму перспективалары туралы 
толык маглумат бередг Макалада Ортальщ Азия б1ртутас эдеби ец1р деп атап корсету 
непзге атынады.

Т}-щн: эдеби ешр. улттьщ эдебиет, типология, байланыс, мэдени кен1ст1к.

1ЛЬо1зуп АЫзЬеуа
а1-РагаЫ патеё КагакЬ Ыабопа1 СГп1уегз11;у, А1та1:у. КагакЬзШп 

ТНЕ РКОВБЕМ ОЕ ЫТЕНАКУ КЕСЮХ8 Ш СОХТЕМРОКАКУ 8С1ЕХСЕ
АЬ81гас1

ТЬе атс1е ехр1оге5 а пе\ч ргоЫет 1п то й ет  1кегагу спПс1зт. К ргоу1с1ез ап апа1уз15 оГ 
зс1епцйс ашс!е$. топоегарЬз. апй соНесйуе зс1еп1;Шс луогкз ге§1опа1 НШгаШгез зШ<1ут§ 1п
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КагакЪ5Шп. Киз51а апё \*ог1с! Шегагу сгШазт гЬаг ойег ап а к е т а т е  ю 1ке ипШеб си1шга1 ьрасе 
оГ а цЬЬакгеё штегзе. Ькегагу ге§юп§ аге ресикаг "си1шга1 пез з̂" гкаг Ьа\ е а §рес1а1 1оса1 
тешаНту. а \апе1у оГ 1еггкопа1, Ыайопа1, е1кшс сотрозкюп. Еаск Шегагу гещоп Ьаз 115 о\\"п 
5ресШсз. Заеппйс гезеагск 15 а1шес! аХ гещкагШез апб непсК т  1ке ёеуе1оршеп1 оГ гещопа! 
Пхегашгез, оп гке ёейпкюп оГ а ишуегза1 апё оп§ша1 т  !ке аЛгзйс ркшге оГ 1ке \уогЫ. АиЛог 
апа1\^ез 1Ье сигтет з!а1е апс! ргозрес1з &г 1ке (1еуе1ортеп1 оГ ге§юпа1 зшё1ез 1п Н1егагу спйс1зт. 
ТЪе аП1с1е зиЬз1апйа1ез 1ке сопс1из10п аЬои1 Сеп1га1 Аз1а аз а зт§1е 1кегагу ге§1оп.

Кеу и>огс1$: Шегагу ге§1оп, пакопа1 НгегаШге, 1уро1о§у, соп1ас1з, сикига1 зрасе.

Введение. В настоящее время возрос интерес к интенсивно развивающемуся 
направлению в изучении национальных литератур -  регионалистике. Это теоретическое 
понятие перешло из экономической и социальной географии в другие гуманитарные сферы 
-  геополитику, а в последнее время и в филологическую науку. Это новое, только 
утверждающееся направление, исследует особенности литературы разных регионов, 
обосновывает их выделение как особенные культурно-исторические образования, 
формирование которых складывалось под влиянием многообразных условий, в том числе, 
языковой общности населения (или генетически родственных языков), природных 
ландшафтов, геокульутры, особой ментальности.

Предметом исследования являются научные статьи, монографии, коллективные 
сборники, в которых изучается литература какого-либо конкретного региона, 
обосновывается правомочность выделения его как единого целого.

Методы. При решении поставленных задач мы опирались на сравнительно
типологический метод литературных явлений, который позволяет рассмотреть в 
диалектической связи вопросы об общих и частных, внутренних и внешних закономерностях 
литературных регионов. Применение этого метода помогает выявить параллели, так 
называемые «общие места» в проблематике и поэтике художественных произведений в 
различных литературных регионов.

Применение сравнительно-типологического метода исследования позволит также 
описать не только общее, универсальное, но и специфическое, индивидуальное в 
национальных литературах. Использование его позволяет выявить общие/различные 
элементы в национальных литературах региона.

Научные искания ученых в настоящее время направлены на закономерности и 
тенденции развития разных национальных литератур, на определение универсального, 
общечеловеческого и самобытного в художественной картине мира. Но будучи уникальным, 
самобытным, независимым, единственным в своем роде, каждый этнос существует также в 
диалоге с другими этносами. Диалог этносов, диалог культур, диалог литератур 
предопределен самой природой человека, который, как в зеркале, отражается в литературном 
процессе.

Результаты. Каждый литературный регион имеет свой набор различного рода 
идентификаций, свою аксиологию, антропологию и т.д. В результате предпринимаемых в 
современной науке исследований выделены разные литературные регионы в России, на 
Кавказе. Германии, Латинской Америке, в районе проживания финно-угорских народов, 
народов крайнего севера, получившие систематические описания в трудах ученых разных 
стран. Литературные регионы -  это своеобразные «культурные гнезда», которые имеют 
особую местную ментальность, разнообразие территориального, национального, 
этнического состава. Каждый литературный регион имеет свою специфику, свои ценностные 
ориентации. традиционную систему восприятия окружающего мир. в свою очередь 
влияющих на глубоко своеобразное единство литературы.

Мощная волна региональных исследований российского и мирового 
литературоведения предлагает альтернативу унифицированному культурному пространству 
глобализованной Вселенной. В работе дается представление о современном состоянии и 
перспективах развития проблемы литературных регионов. В ней обосновывается выделение
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Центральной Азии как нового литературного региона, основанное на выявлении 
фольклорных традиций, этнических, языковых, культурно-исторических связей.

Дискуссия. Различные формы литературных связей, типологические наблюдения 
давно стали объектом сравнительного литературоведения. Внимание к повторяющимся в 
разных национальных литературах явлениям помогает обнаружить общеродовые ее 
признаки, закономерности пространственной модели региона. «Сравнение, т. е. установление 
сходств и различий между историческими явлениями и их объяснение, представляет, как 
мне кажется, обязательный элемент всякого исторического исследования. Сравнение не 
уничтожает специфики изучаемого явления (индивидуальной, национальной, исторической); 
напротив, только с помощью сравнения, т. е. установления сходств и различий, можно точно 
определить, в чем заключается эта специфика», -  писал В.М. Жирмунский [1,177].

Типы диалогических отношений между национальными литературами разных стран и 
регионов являются предметом пристального внимания Отдела литературы народов России и 
СНГ Института мировой литературы им. М. Горького (Россия, г. Москва), являющегося 
центром изучения истории литературы народов Российской Федерации в их взаимодействии 
и самобытном выражении.

Научные интересы исследователей этого отдела в последние десятилетия направлены 
на изучение истории и теории литературы народов России и СНГ в региональном и в 
международном контексте. Они работают над теоретической разработкой проблем 
региональной самобытности литератур. В трудах последних лет ученые центра 
переосмысливают и пересматривают устаревшие теоретические позиции. Особенное 
внимание они уделяют контекстным связям литературы России и стран СНГ. В итоге 
появились труды, в числе которых: «Способность к диалогу» (в 2 кн., 1993), «История 
национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая» (вып. 1-4, 1995-2005), «Нация. 
Личность. Литература» (вып. 1-3, 1996-2007), «Франциск Скорина в традициях славянского 
просветительства» (1994), «Русь -  Литва -  Беларусь. Проблемы национального самосознания 
в историографии и культурологи» (1997), Словарь «Литературы народов России: XX век» 
(2005); монографии А.В. Пошатаева «Литературы народов Севера. Истоки. Становление. 
Развитие» (1988), К.К. Султанова «Национальное самосознание и ценностные ориентации 
литературы» (2001), З.Т. Османовой «Встречи и преображения» (1993), В.А. Бигуаа 
«Абхазский исторический роман. История. Типология. Поэтика» (2003). Если обобщить 
теоретические исследования ученых, то можно сказать, что они пришли к выводу, что 
художественное произведение является особым личностным отражением мира, но несет на 
себе отпечаток авторского мировидения, национального сознания, национального 
менталитета. Именно в процессе творчества проявляется этнический код художника слова.

Отдельные аспекты этой проблемы находят отражение в монографии К.К. Султанова 
«Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы» (2001) [2]. Автор 
исследует вопросы национального самосознания, отраженного в художественном тексте. 
Мысль ученого охватывает панораму многонациональной литературы Северного Кавказа, ее 
история рассматривается как процесс становления литературы, миропонимания художников 
и образного воплощения.

Много общего содержится в литературах этого региона -  осетинской, кабардинской, 
балкарской, карачаевской, черкесской и др. У названных литератур не только общее 
художественное наследие -  нартовский эпос, но и схожие исторические судьбы. На 
сегодняшний день, по мнению исследователя, Кавказ предстает не только тугим узлом 
исторических, политических, культурных проблем, но и, в определенной мере, уменьшенной 
моделью многонациональной России. Главная идея книги — идея равновесия как 
необходимого условия нормального развития культуры и литературы. Она лежит в основе 
предпосылки любых объединительных процессов. «Кавказский мир стоит ныне перед 
возможностью взаимодействия, синтеза двух цивилизационных контекстов, двух 
культурных миров — христианского и исламского», -  отмечает автор [2,49]. Исследователь 
считает, что необходимо заново принять и пережить идею «историко-культурной

116



взаимодополнительности» Кавказа и России, ведущей к существованию в едином 
культурном пространстве.

Именно такой объемный взгляд на сегодняшние проблемы национального развития и 
на отражение их в литературах народов Кавказа дает возможность подняться над 
противоречивостью событий, над разноголосицей споров и мнений по поводу судеб Кавказа 
в России. Автор ее предстает здесь и как литературовед, и как историк, и как публицист.

В российском литературоведении последних лет вышла монография В.Р. Аминевой [3], 
посвященная диалогическим отношениям между двумя национальными литературами -  
русской и татарской. Исследователь рассматривает понятия «региональная литература», 
«зональная литература», «мировая литература» и исследует типологию контактных связей 
литератур. Автор отмечает необходимость анализа диалога культур и литератур, его 
результатов, движущих сил и условий, а также конкретного содержания. Исследователь 
признает, что многообразие национальных художественно-эстетических систем не 
исключает общечеловеческих смыслов, объединяющих разные литературы. В.Р. Аминева 
выделяет и характеризует типы диалогических отношений между русской и татарской 
литературами: «свое», полемизирующее с «чужим», «свое как переструктурированное 
«чужое», «свое, сходное с «чужим». По мнению исследователя, они образуют диалогические 
системы, в которых проявляются основные тенденции национального культурно
исторического развития, обнаруживается взаимодействие конвергентных и дивергентных 
механизмов межлитературного общения.

Авторы коллективного труда «Литература народов Севера» (1990) [4] освещают пути 
становления, своеобразие проблематики, изобразительных средств эвенской, юкагирской и 
эвенкийской литератур, образующих интересный и самобытный регион. Изучение 
литературы северных народностей приводит к выводам более общего смысла и значения, 
позволяющим увидеть тенденции, закономерности, характерные для этого региона: 
отражение национального самосознания и менталитета, особенностей традиционного 
уклада жизни, особенности образной системы и др. Исследователи раскрывают 
особенности путей зарождения самобытного творчества писателей. Эта работа дополняет 
общую картину региональных особенностей литератур.

В отечественном литературоведении к этой проблеме обращается Н.О. Джуанышбеков. 
В монографии «Казахстан -  Россия в контексте литературного диалога» [5] автор дает анализ 
казахской литературы, выделяя разные формы ее рецепции и типологических схождений с 
русской литературой. Исследует историю литературных взаимоотношений, контактно
типологические связи, вне которых не существует мирового литературного процесса. Н.О. 
Джуанышбеков считает, что идея евразийства как концепция духовного родства народов 
Евразии, несмотря на расовые и этнические различия, формировалась прежде всего в 
художественной литературе. И именно она сближает народы России и Казахстана. Автор 
стремится отыскать глубинные корни явления: «В русской литературе, начиная с ее истоков 
-  древних рукописей, тема Востока была одной из постоянных, а в последующие времена 
разработка ее велась все более интенсивно и плодотворно», -  отмечает автор [5, 34]. На 
материале сравнительного анализа фольклорно-мифологических текстов, сопоставлений 
сюжетов тюркской и русской средневековых литератур раскрываются формы рецепции 
литературных явлений, диалог литератур, генезис и типология жанровых форм прозы в 
русской и казахской литературах.

Важное значение в литературной регионалистике имеют публикации ученых Урала, 
где ведется большая планомерная и последовательная работа по изучению региональной 
литературы. В научных работах коллектива ученых, в который входят исследователи 
разных научных центров и университетов Екатеринбурга, Челябинска, Перми, была 
предпринята попытка концептуального выражения Урала как геокультурного пространства. 
Основной пафос их исследований заключается в тезисе, что региональная культура, и 
литература в частности, — не просто слепок с культуры и литературы общероссийских, но 
целый самостоятельный мир. имеющий свою географически и национально обусловленную
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процессами, совершающимися на этом континенте, исследуют мир идей и образов крупных 
прозаиков континента. Интересно пишут о взаимодействии латиноамериканской культуры с 
культурой коренного индейского населения, а в ряде стран и с культурой афро
американского населения (африканская мифология и фольклор) в странах Латинской 
Америки.

Национальные литературы в каждой стране, по мнению исследователей, имеют свою 
специфику. Однако это не исключает правомерности и необходимости рассмотрения 
литературного процесса Латинской Америки в целом, что связано с общностью 
исторической судьбы этого региона, общими генетическими кодами культуры.

Эстетическое новаторство современного романа Латинской Америки, по мнению В. 
Кутейщиковой, состоит в обращении к мифологическому мышлению, донесенному 
народами континента до наших дней. В качестве ключевой формулы нового романа 
исследователь предлагают термин «магический реализм», понимая под ним соединение 
коллективного сознания, отраженного в мифах, и индивидуально-авторского начала. Во 
многих произведениях современных латиноамериканских авторов действительность 
пропущена сквозь призму фольклорного сознания. Убедительны выводы о специфичности 
литературной традиции латиноамериканского региона, прослеженные в творчестве 
писателей Мексики, Бразилии, Венесуэлы, -  всего латиноамериканского континента. 
Художественное сознание писателей характеризуется авторами как «транскультурное», 
«повышенно мифогенное», «устремленное к тотальной кодификации действительности».

Литература стран немецкоязычного региона -  Германии, Австрии и Швейцарии -  
исследуется в современных работах [11 ;13] как единое целое, объединенное общим языком, 
историческими судьбами, национальными традициями. Немецкий язык, единые 
фольклорные корни -  основа единства национальных литератур этого региона. Ученые 
изучают произведения разных авторов исходя из контекста регионального. Эта 
региональность (не в смысле провинциальности, а в смысле географически-исторически- 
культурного положения) позволяет прояснить многие вопросы. «Важна определенная связь с 
историей, культурой, литературой этого большого региона. Тем не менее это вопрос еще и 
исторический, потому что если мы посмотрим на XIX век -  это одна ситуация, XX век, 
особенно вторая половина, -  совсем другая», -  отмечает исследователь [11,42].

Кроме названных выше литературных регионов можно выделить Центральную Азию -  
регион, включающий территорию пяти стран -  Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан и Туркменистан. В российской науке с советских времен существовало 
понятие «Средняя Азия и Казахстан». Исторически сложившееся в советской традиции 
название региона использовалось до начала 90-х годов XX века. В 1993 году президент 
Казахстана в своем выступлении на региональном саммите государств Средней Азии 
предложил отказаться от определения «Средняя Азия и Казахстан» в пользу понятия 
«Центральная Азия». Это предложение было поддержано главами других государств 
региона. Так, обретение независимости странами способствовало дальнейшему 
формированию среднеазиатского региона и переименованию его в центральноазиатский. 
Сегодня Центрально-Азиатский союз -  это регион, территория которого равна 3,4 млн. кв. 
км. (больше территории Западной Европы), с общим населением 65 млн. человек.

В нем проживают народы, исповедующие в основном ислам и говорящие на разных, 
но родственных языках. Уже в давние времена в Центральной Азии благодаря общей 
тюркской языковой группе, близости народных традиций и обычаев, конфессиональной 
общности сложился культурно-исторический регион, что дает основание говорить о его 
единстве.

Проведенное группой ученых под руководством автора статьи исследование [12] на 
широком культурологическом фоне, с привлечением данных этнографического, 
исторического, лингвистического характера позволило обосновать положение о влиянии 
мифа (тенгрианства) как наиболее ранней формы сознания на мировоззрение кочевых и 
полукочевых племен, населявших изучаемый регион. Исследователи древних религий
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полагают, что мировоззренческой основой культа Тенгри служит пантеизм, представлявший 
все предметы и явления мира одухотворенными, божественными. В основе традиционного 
мировоззрения тюркских народов Центральной Азии лежит модель Космоса, созданного в 
результате первотворения. Образ Вселенной в тенгрианстве, понимаемый как модель 
Космоса, реконструируется современными учеными на основе анализа мифологических 
преданий и ритуальных обрядов.

Древняя тюркская космология, по сути, являлась космологией тенгрианства. Позднее 
многие культурные архетипы, символы, обрядность, заклинания и формулы, 
сопровождавшие жертвоприношения в честь древнетюркских божеств, постепенно 
трансформировались под влиянием ислама, но при этом сохранили свою идейную суть и 
обрядную сторону. Более того, осколки этих древних знаний, верований, обрядов нашли 
отражение в литературе Центральной Азии рассматриваемого периода, что подтверждается 
проанализированными художественными текстами.

Идейно-тематических особенностей и образной системы центрально-азиатской 
литературы позволяет выделить центральноазиатский хронотоп. Правомерность его 
выделения обусловлена, в первую очередь, общностью эстетической парадигмы в 
ближайшей истории народов стран, входящих в один территориально-идеологический локус, 
а также единым бытовым и духовным пространством. В основе центральноазиатского 
хронотопа не столько единое географическое и геополитическое пространство, сколько 
общность духовных ценностей, схожесть национальных традиций, включающих образы 
восточной культуры, и общие языковые корни. Каждая культура имеет свой «набор» 
специфических пространственно-временных представлений, укорененных в ее ментальных 
основаниях. Коллективные символы и связанные с ними образы, культурные схемы и 
мотивы получают дополнительную смысловую нагрузку в авторском слове. В 
художественном произведении пространство моделирует разные связи картины мира: 
социальные, этические и т.д. Культурное пространство данного литературного региона 
периода проникнуто идеей мифологизации реальности. В основе национального образа мира 
лежит общая духовная настроенность

Центральная Азия -  не только географическое и геополитическое, но и цельное 
культурное пространство. Народы, проживающие в ней, объединяют единые духовные 
ценности, схожесть национальных традиций и обычаев, общее историческое прошлое, 
древняя восточная культура.

Важным региональным фактором являются длительные историко-культурные связи 
народов Центральной Азии, формы их хозяйственной деятельности, материальная культура 
народов региона. Страны и народы Центральной Азии связаны географической и 
этнической близостью. Общими на протяжении веков были их исторические судьбы, 
культура и религия. На это сходство накладывает отпечаток то, что многие века они 
находились в состоянии интенсивного взаимодействия, жили рядом. У них были 
экономические, исторические и бытовые контакты. О связях литературы региона с русской 
литературой как актуальной теоретико-методологической проблеме компаративистики 
посвящена следующая работа автора статьи [13].

Наконец, объединению способствовала схожесть национальных обычаев и традиций. 
При чрезвычайном их богатстве и разнообразии у народов Центральной Азии есть много 
сходных традиций, в которых нашли отражение мировоззрение, национальная картина мира, 
присущие народам.

Заключение. Становление и интенсивное развитие изучения литературных регионов 
приходится на последние десятилетия и связано с поисками нетривиальных подходов в 
литературоведении. Научное осмысление проблемы находится в самом начале своего 
развития. «Региональное» измерение позволяет по-иному взглянуть на хорошо известные 
произведения. Исследование региональной картины мира, ее самобытности, культурных 
концептов и мифологем, которые служат базовыми механизмами региональной 
самоидентификации, является потенциально плодотворным направлением.
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Центральная Азия является типом локальной цивилизации, объединенной общей 
культурой. тесными взаимосвязями национальных литератур. Контекстуальное 
сопоставление литератур Центральной Азии установливает органичные для всего региона 
идейно-художественные особенности литературы, поэтика ее прозы и поэзии, во многом 
совпадают фрагменты художественной картины мира, отражающие национальное сознание 
народов Центральной Азии, их ментальность и духовные ценности. Концептосфера и 
ядерно-периферийная организация ключевых концептов в региональной литературе, 
являются этнокультурными кодами тюркской культуры Центральной Азии.

Центральная Азия -  историческая общность народов, которая формировалась веками. 
Многовековая история взаимоотношений, цивилизационная близость народов, общие 
исторические и историко-культурные процессы, взаимное притяжение народов 
способствовали образованию феномена Центральная Азия, который является не формальным 
объединением разных, оторванных друг от друга этнических государств, а именно 
цивилизационным единством. Формирование глобальных духовных, культурных, 
ценностных ориентиров, которые составляют основу центрально-азиатской общности, 
представляло сложный диалектический процесс, который нашел отражение в литературе как 
призме, преломляющей этносоциальную и этнокультурную память народов.
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