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Национальная литература, являясь одним  
из наиболее популярных и доступных широким 
массам форм выражения эстетического сознания 
народа, тесно связана с его историческим развити-
ем и социально-политической жизнью. Литератур-
ный процесс XX столетия в целом представляет 
собой своеобразный феномен, заключающий в себе 
непростое взаимодействие разных векторов эсте-
тического поиска. Поэтому и писатели, тяготеющие 
к классическим традициям, и экспериментаторы-
первопроходцы, ищут те художественные фор-
мы, которые адекватно отражали бы все изменения 
в сознании современников, а также соответство-
вали бы собственным представлениям о мире,  
о функции языка, о месте и роли литературы.  

Бесспорно, лицом литературы любого народа 
является ее так называемый национальный стиль. 
Эта проблема возникла в критике второй половины 
XX столетия и мотивировалась «реальным обнов-
лением стилевого опыта большинства братских ли-
тератур нашей страны, усложнением структуры 
присущих им, разрабатываемых в них стилевых 
течений» [3, с. 46], но сама проблема отнюдь не яв-
ляется достоянием национальных литератур лишь 

этого периода. Как отмечает исследователь татар-
ской литературы Ф. Мусин, «национальный стиль 
татарской литературы, к примеру, сложился в нача-
ле XX века, и виднейшим выразителем и носите-
лем его тогда был народный поэт Габдулла Тукай. 
А в 20–30-е годы он наиболее ярко проявлялся  
в творчестве Г. Ибрагимова и Х. Такташа» [8, с. 79].  

В зарождении национальных литератур По-
волжья и Приуралья проявляются схожие тенден-
ции, которые вытекают из общности генезиса, 
языка, историко-культурных традиций, которые 
обусловливают типологически общие черты в на-
циональном мировидении, характере, средствах 
самовыражения и творческого воплощения. Так, 
народы данного региона по своему происхожде-
нию объединяются в две большие семьи – тюрк-
скую (чуваши, татары, башкиры) и финно-угор-
скую (мордва, мари, удмурты, коми). Более того, 
их одновременно объединяют и разделяют две ре-
лигии – христианство и ислам. В мировоззрении 
этих народов особенно крепки связи, с одной сторо-
ны, с обрядовостью, а с другой стороны, с христиан-
ским (у чувашей, удмуртов, мордвы и мари) и му-
сульманским (у татар и башкир) миропониманием. 
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Это обстоятельство, вероятно, исходит из того, 
что в их сознании произошло наложение двух 
типов сознаний, двух типов религий, имеющее ис-
торическую и типологическую выраженность  
и характерность. Вместе с тем на их развитие, бес-
спорно, повлияли булгаро-тюркские, монголо-
татарские и русские компоненты. Это воздейст-
вие происходило как на языковом, так и на этно-
графическом и мировоззренческом уровнях.  

Следует признать, на формирование эстетиче-
ских идеалов народов региона наложили свой от-
печаток и традиционные формы ведения хозяйства, 
к примеру, земледелие – чуваши, мари; скотоводст-
во – татары, башкиры; рыболовство и охота – уд-
мурты; оленеводство – коми. Поэтому их жизнен-
ная философия опирается на любовь к труду, 
природе, на уважение к традициям народа, старше-
го поколения и т. д. Отсюда и особое отношение, 
и познание духовных ценностей через землю, 
лес, воду (реку), а также значение национальных 
духовных традиций и бытовых взаимоотноше-
ний. В художественной литературе этих народов 
природа и животные (особенно образ коня в татар-
ской и башкирской литературе) становятся оли-
цетворением духовной силы, борьбы добра и зла, 
чести и бесчестия и т. д. Такая поэтика особенно 
характерна для художественно-философской лите-
ратуры: в начале XX века Г. Ибрагимову, а во вто-
рой половине XX столетия – Ю. Скворцову, А. Ги-
лязову, Г. Баширову, М. Кариму, А. Хакимову и др.  

Художественная литература многих народов 
прошла один и тот же путь развития от форм устно-
го народного творчества к оригинальным жанрам 
профессионального творчества. Однако условия, 
пути и уровень развития духовной культуры у раз-
ных народов оказались разными. Так, к примеру, 
объединяющим фактором для национальных ли-
тератур региона стало то, что и к началу XX века 
в них прослеживалось хаотическое развитие, но-
сящий случайный характер.  

Например, хотя словесное творчество башкир-
ского народа и к началу XX века все еще реали-
зовалась преимущественно в фольклорной сфере, 
«письменная литература начала складываться  
в Башкирии еще в XVI в., причем до середины 
XIX в. бытовала лишь в рукописной форме. 
Преобладала в ней поэзия, развивавшаяся в двух 
основных направлениях – светском и религиоз-
но-мистическом» [4, с. 6]. Вместе с тем, по мне-
нию исследователей (А. Харисов, Г. Хусаинов,  
Г. Рамазанов), становление башкирской поэзии  
и прозы на татарском языке происходило под влия-
нием таких татарских писателей, как Г. Тукай  

и Г. Ибрагимов. Естественно, такое развитие баш-
кирской литературы во многом тормозило ста-
новление национального художественно-эстети-
ческого мышления, потому что язык (в нашем 
случае башкирский) является особой формой со-
хранения и передачи мировоззрения народа.  

Иной путь развития имела татарская литера-
тура, которая благодаря мусульманской религии 
имела и письменность, и связь с восточной ли-
тературой. Поэтому в ней намечаются традиции 
восточной классической литературы (Фирдоуси, 
Низами, Джами, Сараи, Гали, Навои), а также про-
слеживается влияние восточных фольклорных 
памятников («Книга тысячи и одной ночи», «Книга 
сказаний о Ходже Насретдине», «Сказания об Ави-
ценне» и др.). Вместе с тем «литература татарского 
Просвещения, одна из первых в поэтическом твор-
честве тюркоязычных народов, соединила в себе 
художественный опыт народов Востока и лите-
ратуры России и Запада» [2, с. 30].  

Коми литература развивалась намного медлен-
нее, чем другие словесности региона. Она при-
надлежит к тем литературам народов России, 
которые «в процессе своего становления, начав-
шегося еще до Октябрьской революции, оконча-
тельно сформировались уже в годы советской 
власти как художественные явления нового, со-
циалистического типа. Вместе с тем она отлича-
ется от литератур подобного типа тем, что имеет 
более длительный дореволюционный период свое-
го становления. Так, если формирование литера-
тур восточноевропейских финно-угоров, удмуртов, 
коми-пермяков, мордвы и марийцев происходи-
ло в рамках трех-четырех десятилетий, то ста-
новление коми литературы лишь в дооктябрь-
ский период заняло более полувека» [7, с. 4–5]. 
Зарождению профессиональной коми литературы 
способствовала импровизационная поэзия, преж-
де всего свадебные причитания.  

Своеобразный путь развития имела мордовская 
литература. Так, среди исследователей «сущест-
вует мнение, что поскольку она возникла на ос-
нове русской графики, то временем ее рождения 
следует считать появление серии произведений 
фольклорного, мифологического, церковного и сло-
варно-текстологического характера, а также пе-
реводов на мокшанском и эрзянском языках, т. е. 
XVIII век» [5, с. 19]. Эта точка зрения изложена  
в монографии «Очерки по истории формирования 
мордовских письменно-литературных языков»  
А. П. Феоктистова. В ней рассматриваются пер-
вые письменные публикации художественных 
текстов и памятников, наводящих на мысль о том, 
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что они послужили истоками национальной ли-
тературы мордовского народа. Подобные мнения 
высказываются и в исследованиях других лите-
ратуроведов (Н. И. Черапкин, И. Д. Воронин,  
В. В. Горбунов и др.), которые образцы мордов-
ской народной словесности рассматривают как 
«важный рубеж на пути становления оригиналь-
ного художественного творчества» [5, с. 23]. 
Тем не менее особенностью развития мордовской 
литературы стало то, что ее рождение обуслов-
лено веяниями революции 1905–1907 гг., причем 
в сфере русской письменности. В силу таких наци-
ональных специфических причин мордва до рево-
люции 1917 г. выдвинула значительный отряд 
писателей (М. Герасимов, А. Завалишин, А. До-
рогойченко, Д. Морской, З. Дорофеев, В. Бажанов), 
писавших свои произведения на русском языке.  

И марийская литература свой национальный 
облик приобрела в 1905–1907 гг. Основополож-
ником марийской литературы стал С. Г. Чавайн,  
в произведениях которого (в первом стихотворе-
нии «Роща», рассказах «Йыланда», «Беглец», пьесе 
«Дикая утка») ярко выражены присущие народ-
ному сознанию оптимизм, любовь к природе, 
раздумья о героическом историческом прошлом 
народа, его былом могуществе и униженном ре-
альном положении, правдиво отражается стрем-
ление крестьян к социальной свободе.  

Как показывают исследования, в чувашской 
литературе начала XX в. можно обнаружить три 
весьма значимых для дальнейшего ее развития мо-
мента. Во-первых, это бесспорно, переводы произ-
ведений великих русских писателей А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Л. Толстого и М. Горького, ко-
торые в своем творчестве стремились выразить 
все богатство жизненных впечатлений, страстей, 
мыслей и настроений, во многом расширили гра-
ницы художественно-философского видения борь-
бы добра и зла.  

Во-вторых, в начале XX в. чувашская литера-
тура, действительно, заметно отделилась от идей-
но-эстетических форм фольклора и приобрела 
присущее ей национальное своеобразие, которое 
заключалось в исследовании житейской фило-
софии, нравственности народа в ракурсе худо-
жественно-эстетического восприятия писателя,  
в обогащении традиционных тем новым идейно- 
и философско-эстетическим содержанием, в раз-
работке проблем бытия через обыденно-бытовые 
ситуации и сцены (И. Юркин, М. Акимов и др.).  

И, в-третьих, благодаря яковлевской школе со-
зрели все необходимые условия для вычленения 
художественной литературы из общекультурного 

целого: складывается историко-литературный 
процесс, формируется национальная литератур-
но-эстетическая система со своими ценностями  
и специфическими особенностями (К. Иванов,  
Н. Шупоссинни и др.).  

Октябрьская социалистическая революция 
(1918 г.) дала мощный импульс всем националь-
ным литературам. Они однозначно восторженно 
восприняли новую для них социальную и полити-
ческую действительность, которая способствовала 
и их художественному росту. Так, в 1917–1920 гг. 
становлению и развитию марийской литературы 
в большой мере способствовала массовая перио-
дическая печать на марийском языке, издаваемая 
в Казани, Уфе, Бирске, Свердловске, Елабуге, Вят-
ке, Йошкар-Оле, Москве. В 1926 году вышел 
первый номер литературно-художественного жур-
нала «Совет», на страницах которого в дальней-
шем печатались почти все удмуртские писатели. 
Подобное развитие литературно-публицистичес-
кой периодики наблюдается и в чувашской ли-
тературе («Наковальня» (1924), «Капкан» (1925) 
и др.). Произведения тех лет проникнуты рево-
люционным пафосом, готовностью к строительст-
ву новой жизни, национальному возрождению.  
В них сохранялись гуманистические традиции до-
октябрьской литературы. Развивалась гражданская 
политическая лирика, художественно-докумен-
тальная, публицистическая проза, юмор, сатира. 
Однако произведения страдали поверхностным 
психологизмом, схематичностью в изображении 
классовых отношений, чрезмерной критикой па-
триархальных устоев, семейно-бытовых традиций.  

Широкое развитие получает и коми литерату-
ра, в которой с 1918 г. стали применять коми ал-
фавит, созданный на основе русского. Начинают 
издаваться газеты. В 1921 году выходит первый 
сборник революционных песен на коми языке 
«Красная дудочка». Развертывает деятельность 
коми Госиздат, который до середины 1930-х гг. 
успел выпустить свыше 200 названий. Произве-
дения коми литературы пишутся на двух наречи-
ях – зырянском и пермяцком. Однако процесс 
развития коми литературы был прерван полити-
ческими репрессиями 30-х гг. XX в., когда были 
арестованы все ее ведущие писатели.  

В начале 20-х гг. XX в. главенствующее поло-
жение в удмуртской литературе, как и в других 
национальных литературах, заняла поэзия: твор-
чество К. Герда и поэтессы Ашальчи Оки, сочине-
ния писателей публицистической направленности 
Д. А. Майорова и И. Т. Дядюкова. К. Герд пробо-
вал писать и в новых формах стиха – триолетах, 
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сонетах, рондо и т. д. Стремясь вывести родную 
литературу на более широкую читательскую 
аудиторию, он продолжил тенденцию двуязычия 
в творчестве, перевел на русский язык многие 
свои произведения, а также стихотворения Ашаль-
чи Оки (например, ее сборник «О чем поет вотя-
чка»), занимался распространением поэзии дру-
гих авторов через союзные издания.  

В становлении и развитии лиро-эпического жан-
ра – поэмы прослеживается много общего в на-
циональных литературах. В 20–30-х гг. прошлого 
столетия создавались историко-революционные, 
героико-романтические и социально-бытовые поэ-
мы (Д. Морской «Нувази», М. Бебан «Поэма трак-
ториста» и «Ненавистные», С. Эльгер «Под гне-
том», М. Петров «Былое», В. Лыткин «Сказки 
тундры» и т. д.). Во всех этих произведениях ис-
пользованы образцы устно-поэтического творче-
ства народа. Поэты включают в художественные 
тексты народные песни, предания, сказочные об-
разы, пословицы и поговорки.  

Тем не менее уже в начале 1930-х гг. поэзия 
утратила свою ведущую роль и на первое место 
вышли крупные жанры прозы. Появляются пер-
вые романы на национальных языках. К приме-
ру, в удмуртской литературе появляется роман 
«Тяжелое иго» Кедра Митрея, репрессированно-
го в 1937 году. Основываясь на фольклоре и на-
родной истории, в удмуртской литературе писали 
М. А. Коновалов («Гаян», «Лицо со шрамом»),  
Г. С. Медведев («Лозинское поле») и др. В марий-
ской литературе появились романы Н. Игнатьева, 
М. Шкетана, С. Чавайна, О. Шабдара, Я. Ялкайна, 
Н. Лекайна, А. Эрыкана и др., в которых в худо-
жественной форме осмысливались идейные, нрав-
ственные поиски народа.  

Облик нового человека в произведениях худо-
жественной литературы данного периода получает 
большую глубину и рельефность изображения. 
Например, в татарской литературе эти черты отчет-
ливо проявились в романах Г. Ибрагимова «Дочь 
степи» и «Глубокие корни». Как отмечает Ф. Му-
син, «глубокое проникновение писателя через об-
разы героев в духовный мир народа, рассмотрение 
национального характера и духа в историческом 
разрезе, в свете связи времен и преемственности 
поколений» в этих произведениях «свидетель-
ствует о зрелости художественного мышления их 
автора» [8, с. 30]. И в этом плане творчество  
Г. Ибрагимова перекликается с творчеством чу-
вашских писателей И. Тхти, С. Ялавина, М. Юма-
на, В. Рзая, подчеркивая сходные тенденция разви-
тия национальных литератур 20–30-х гг. XX века.  

Драматургия многих народов зародилась позд-
нее поэзии и прозы, что во многом объясняется 
спецификой этого рода литературы – драматур-
гический текст предназначен для постановки на 
сцене, поэтому и созданию драматургических 
произведений, безусловно, мешало отсутствие 
национального театра. И хотя некоторый драма-
тургический опыт на национальном языке был 
наработан еще в начале XX столетия, полно-
ценное развитие национальной драматургии как 
литературного жанра увязывается с открытием 
профессиональных театров. Так, зарождение чу-
вашской драматургии напрямую связано с рож-
дением чувашского театра (Казань, 1918) и дея-
тельностью его первого режиссера и драматурга 
И. Максимова-Кошкинского. Развитию удмурт-
ской драматургии также способствовало откры-
тие Удмуртского драматического театра (1931). 
Первые спектакли на его сцене были поставлены 
по пьесам «Шумит река Вала» (1931) И. Г. Гав-
рилова и «Батрак» (1931) М. П. Петрова. Марий-
ский театр был создан в 1919 г., а до этого вре-
мени развивалось «самодеятельное театральное 
творчество», работали «драматические кружки» 
[6, с. 5], которые и послужили толчком для воз-
никновения профессионального театра. Верши-
ной марийской драматургии 1930-х гг. стала дра-
ма «Акпатыр» С. Чавайна.  

Первые национальные драматургические тексты 
широко опирались на народное творчество, в них 
было отмечено обилие народных песен, игр, поси-
делок, свадеб, ритуальных обрядов и т. д. Такая 
особенность драматургии объясняется тем, «что 
народное творчество (народные ритуальные обря-
ды, хороводы, вечеринки, свадьбы) составило пи-
тательную почву в становлении чувашского (наци-
онального. – А. М.) театрального искусства… 
Новое искусство унаследовало от народной культу-
ры и символику, и фантастику, и другие условные 
приемы, и они также органически вжились в худо-
жественную ткань социального искусства» [1, с. 26].  

Таким образом, подытоживая наше исследо-
вание отметим, что в зарождении и становлении 
национальных литератур Поволжья и Приуралья 
прослеживаются схожие тенденции, которые свя-
заны как с их общей историей, так и с повседнев-
ностью и философией народов данного региона.  
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