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В статье рассмотрены эстетические принципы неоромантизма в казахской прозе, выявлены типология 
и особенности неоромантической тенденции в произведениях отдельных писателей. Проведен анализ при-
сутствия в прозе А. Кекильбаева, Т. Абдикова, О. Бокеева основных элементов поэтики романтизма, роман-
тических мотивов и образов. В статье анализируются функции средств художественной выразительности: 
символика, художественная метафора, тенденция к мифопоэтическому мышлению. Выявлено общее, типо-
логическое, а также индивидуальное, неповторимое в художественной функциональности основных форм 
и образов с романтической содержателфьностью в произведениях тех или иных писателей. 
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В начале ХХ века известный поэт 
А. Блок в статье «О романтизме» писал: 
«подлинный романтизм вовсе не есть лите-
ратурное течение... подлинный романтизм 
не был отрешением от жизни; он был, на-
оборот, преисполнен жадным стремлени-
ем к жизни». Романтизм является «не чем 
иным, как жить с удесятеренной силой». 
Более того, это есть «стремление создать 
такую жизнь. Романтизм есть дух, который 
струится под всякой застывающей формой 
и, в конце концов взрывает ее» [1]. В совет-
скую эпоху судьба романтизма в литературе 
сложилась весьма противоречивой и слож-
ной. В литературоведении доминировал 
метод социалистического реализма, и под-
держивалась иллюзия «противопоставления 
нереалистических методов реализму». Ли-
тература существовала в условии строжай-
шего контроля со стороны партии, и ее ди-

рективных органов, при этом подавлялись 
всякие – другие нереалистические методы. 
Романтизм же рассматривался составной 
частью социалистического реализма и трак-
товался как метод, с пафосом изобража-
ющий активную, трудовую деятельность 
советских людей, их счастливую жизнь. 
Литературоведение постулировало соцреа-
лизм, как синтез реализма и «высокого» ро-
мантизма и рассматривался неотъемлемым 
его компонентом.

Основная часть. 1970-90 годы в казах-
ской прозе произведения видных писателей 
А. Кекильбаева, Д. Исабекова, С. Санбаева, 
Т. Абдикова, Р. Токтарова и д.т. выделялись 
на фоне реалистической литературы, ярко 
выраженным романтическим колоритом. 
Романтизм этих писателей не был рупором 
социалистических идей. Его нельзя рас-
сматривать как «высокую романтику», изо-
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бражающую советскую жизнь однобоко, 
с патетикой, на высокой ноте. Писатели-но-
ваторы, развивая национальные традиции, 
пытались выйти из духовного стереотипа, 
сковавшего литературу. Казахские писате-
ли, несмотря на жесткую цензуру, пытались 
раскрывать проблему духовных исканий 
и трагических явлений, через которые про-
шел народ. Шаг за шагом они отказывались 
от однобокого изображения действитель-
ности, в возможной мере показывая острые 
конфликты становления общества. 

Художники слова свою точку зрения 
выражали нередко в открытой форме, ино-
гда иносказательно, романтизм послужил 
для них важным средством показа правды 
действительности. В литературе появился 
романтический герой, сложная и противо-
речивая натура, с проявленным критиче-
ским отношением к обществу. Этот герой 
находится в разладе с социумом, он недо-
волен средой. Герой, не довольствуясь дей-
ствительностью, отчуждается от общества, 
в глубоком внутреннем несогласии, демон-
стрирует духовный протест. Он – носитель 
хронического протеста против пошло-
сти, «вечного однообразия повседневной 
жизни», духовной косности и черствости, 
глубоко страдает от дефицита духовных 
ценностей. Писатели, тяготеющие к роман-
тическому стилю, явно тяготеют к философ-
ским поискам в духе нового времени. Основ-
ной акцент делается при этом на духовном 
пространстве, на перипетиях сложного вну-
треннего мира личности. Конфликт между 
человеком и обществом, человеком и при-
родой – это типический конфликт роман-
тизма, и он получает новое решение в про-
зе современных писателей. Характеризуя 
духовный мир современников, А. Исмакова 
пишет: «Современные казахские писатели, 
поставили вопросы: чем же внутренне про-
чен человек? Каковы глубокие константы 
его существования? Реализовались эти про-
блемы в повестях писателей лиро-эпически-
ми стилевыми приемами, создающими ро-
мантический настрой (повторы, инверсии). 
В такой прозе выразительность преобладает 
над изобразительностью. В этом отличие 
прозы А. Кекильбаева, Т. Ахтанова, О. Бо-
кеева, Д. Исабекова, Т. Абдикова, К. Иска-
кова, С. Санбаева от изобразительной прозы 
И. Есенберлина, А. Алимжанова и др.» [2].

Писатели пытаются понять, в чем за-
ключается смысл бытия, каковы место 
и роль человека на земле. Развитие роман-
тизма в новом качестве в казахской прозе 
было результатом художественного поис-

ка новых адептов художников романтизма. 
В казахской прозе в произведениях таких 
писателей, как Т. Абдиков, А. Кекильбаев, 
С. Санбаев, Д. Исабеков, О. Бокеев, Р. Ток-
таров, Д. Досжанов наблюдаем черты «не-
оромантизма», т.е. нового романтизма, ти-
пологически отличающегося от эстетики 
социалистического реализма. Названные 
имена в большей или меньшей степени 
определенно говорят нам о романтических 
стремлениях изломать железные узы со-
циалистического реализма. В творчестве 
писателей явно проступает представление 
об одухотворенности человеческого бытия. 
Их произведения отличаются от предше-
ствующих размыванием жанровых границ, 
преодолением прежних эстетических и иде-
ологических стереотипов, обращением 
к неомифологическому мышлению. Про-
изведения А.Кекильбаева («Хатынгольская 
баллада», «Баллада забытых лет», «Конец 
легенды»), С.Санбаева («Когда жаждут 
мифа») и др. строятся на осовремененных 
мифах, универсализации, опоре на вечное 
и непреходящее.

Неоромантизм – течение в литературе 
ХХ века, возникшее как реакция на реали-
стические и натуралистические тенденции. 
Оно понимается как одно из крыльев модер-
низма. В центре неоромантического произ-
ведения часто стоит личность особой силы. 
Романтический герой этой литературы, как 
правило, недоволен действительностью, 
восстает против повседневности, пошло-
сти, духовной косности. Вполне очевидна 
тяга романтиков к фантастике, мифологи-
ческим сюжетам и миру иррационального. 
для ХХ века вообще характерна «большая 
дробность и изменчивость историко-лите-
ратурных систем». Еще одна особенностью 
литературного процесса в ХХ веке являет-
ся «появление вторичных художественных 
систем, конструктивным принципом кото-
рых является демонстративное диалогиче-
ское сцепление старой и новой «методных» 
структур. Это, как правило, системы, обо-
значаемые при помощи приставки «нео». 
Наиболее отчетливо этот конструктивный 
метод проступает в неоромантизме» [3]. 
1970-90 годы национальная литература, обо-
гащаясь новыми стилями, развивается, как 
представляется, достаточно плодотворно. 
Рассматривая историю литературы с этой 
точки зрения, мы констатируем, что в ткани 
многих реалистических произведений орга-
нично вплетены романтические элементы. 
Писатели, основываясь на лучших образцах 
мировой классики, в художественном позна-
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нии человека, духовной жизни идут по пути 
развития художественного своеобразия, пи-
сательской индивидуальности. 

Круг нравственных, социальных и иных 
проблем А. Кекильбаев разрешает на фило-
софско-эстетическом уровне. Повести пи-
сателя обращены к древним сюжетам, пре-
даниям и легендам, хранившимся в памяти 
казахского народа. Через нравственные уро-
ки прошлого он философски осмысляет со-
временность. «Баллада забытых лет», «Ха-
тынгольская баллада» оживляет духовную 
жизнь и героические поступки кочевого на-
рода в романтических красках, изображает 
прошлое, седую давность, древнюю исто-
рию предков, и находит в них отклик с со-
временностью, затрагивая нравственные 
проблемы с глубоким общечеловеческим 
смыслом. «Баллада забытых лет», «Хатын-
гольская баллада» – историко-романтиче-
ские повести, написанные в духе баллады. 
Романтизмом окрашены и тематика произ-
ведения, образная и языковая система. Ли-
ро-эпические предания, народные сказания, 
сказочные мотивы вплетаются в основную 
ткань повествования. Проза А.Кекильбаева 
основана на фольклорно-мифологических 
сюжетах и обращают свой взор на про-
шлое – романтические дали. Стержнем 
сюжета «Хатынгольская балладе» являет-
ся средневековая легенда о Чингисхане, но 
внутреннее содержание основано на проти-
востоянии любви и коварства, жестокости 
и милосердия, добра и зла. Роман «Конец 
легенды» написан на историческую тему, 
но он не историческое произведение, кото-
рое основано на реальные факты. В романе 
преобладают художественный вымысел, 
фантазия, философские размышления над 
такими категориями, как добро и зло, лю-
бовь и власть, истина и ложь. Произведе-
ние не основано на исторических фактах, 
можно сказать, что оно рождено из автор-
ского вымысла, фантазии. Романтический 
характер повествования, акцентирование 
внимания на нравственном аспекте отноше-
ний героев, философское осмысление со-
бытий, психологический анализ внутренней 
жизни персонажей свидетельствуют о ми-
фопоэтической природе романа. Писатель 
творит свой собственный индивидуальный 
«авторский» миф и авторская личность уни-
версализируется. Происходит авторизация 
его главных героев. Повелитель, младшая 
ханша и мастер – носители авторского со-
знания. Основу романа составляют вну-
тренние размышления, экзистенция пере-
живаний героев. Проблемы, затрагиваемые 

в романе, имеют непосредственное отноше-
ние к современности. Писатель в процессе 
творчества подвергает древний миф транс-
формации, которую подсказывает ему инди-
видуальное видение мира и полет фантазии. 
Использование в романе исповедальной 
формы и сновидений открывает простор, 
как субъективности, так и фантазии, осно-
ванной на реальной почве.

Постоянным символом романа являет-
ся минарет. Минарет – это высокая башня, 
главный символ романа, несущий в себе 
основные идеи романа: власть, слава, лю-
бовь, искусство тайна мира и человеческой 
души. В тюркском сознании минарет свя-
зан с символико-архитектурным единством 
медиативности, открывающим поэтику 
многозначного образа [4]. Также в романе 
минарет композиционный стержень – все 
события так или иначе связаны с ним и про-
исходят около него. Писатель наделяет ми-
нарет свойствами живого существа и образ 
минарета является гротеском. Через его об-
раз происходит противопоставление двух 
миров – верхнего и нижнего. Верхний – 
связан с образом неба, красоты, с миром 
мечты героев, нижний – с образом города, 
с «муравейником», с миром повседневной 
суеты. Символика романа связана не только 
с минаретом. Символично и красное яблоко 
с червоточинкой. Оно символизирует изме-
ну, иллюзорность бытия. В романе «Конец 
легенды» органично сочетаются романтиче-
ская условность и реалистическая конкрет-
ность, философские обобщения и лиризм, 
условные средства изображения, символ. 
Лиро-эпические мифы, вплетаясь в основ-
ную повествовательную ткань прозы А. Ке-
кильбаева, передают своеобразный лирико-
романтический тон произведений писателя.

Герои произведений Т. Абдикова «Правая 
рука», «Истина», «Горят огни ада», «Война 
пылающего разума» несут на себе отпечаток 
душевного величия, самозабвения и вну-
тренней сложности, переживая трагический 
разлад с реальностью. Писателю присуща 
субъективность. Его герои выламываются 
из своей социальной среды, разочарован-
ные, не могут найти духовного равнове-
сия. Героиня повести «Правая рука» Алма 
в психофизическом разладе с собой, правая 
рука становится как бы ее врагом. Роберт 
в повести «Истина» находится в идейном 
разладе с обществом. Он не может принять 
научно-технический прогресс, вторгшийся 
в жизнь людей. Свой протест против тех-
нической цивилизации выражает решением 
остаться в психической больнице. Т. Абди-
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ков во главу угла ставит одухотворенность 
и самосовершенствование человеческого 
бытия, пронизанность божественным на-
чалом. для романтиков человеческое созна-
ние – арена борьбы непримиримых могу-
чих, противоположных сил. Неразрешимые 
противоречия возникают, прежде всего, не 
в объективной действительности, а в духов-
ном мире личности. Противоречия, углубля-
ясь, раздваивают внутренний мир личности. 
В рассказе «Правая рука» собственная рука 
молодой девушки Алмы по воле необъясни-
мых сил, влияющих не ее жизнь, пытается 
убить ее самую. Ее личность психически 
серьезно раздваивается, днем сознание кон-
тролирует себя, ночью же правая рука на-
чинает жить по иным законам. В одном че-
ловеке появляются два «я», две силы, остро 
конфликтующие между собой. Мы видим: 
девушка унаследовала этот комплекс от 
предков, один из которых намеревался кон-
чить жизнь самоубийством, однако не сумел 
довести дело до конца. по генетической ли-
нии, эта мысль тайным образом передалась 
следующему поколению. Нереализованный 
факт по воле необъяснимых, мистических 
сил просыпается в сознании Алмы. по кон-
цепции писателя, человек ответственен не 
только за свои деяния и поступки, но и за 
свои тайные скрытые мысли. В произве-
дениях Т. Абдикова основная тема – ду-
ховный рост, нравственное совершенство-
вание человека. Духовно гармоничный, 
нравственный человек должен быть чест-
ным и чистым не только своими поступка-
ми и действиями, но и своими помыслами, 
сокровенными мыслями. Его персонажи, 
на первый взгляд, кажутся «странными, 
непонятными». Романтическое мироощу-
щение в произведениях О.Бокеева является 
сутью идейного содержания, обуславливая 
средства изображения, языковую систему. 
Романтический характер персонажей Т. Аб-
дикова строится на этих «непонятностях». 
Общее в романтических произведениях 
О. Бокеева и Т. Абдикова – мотив одиноче-
ства, конфликт личности с обществом, стра-
дание от изъянов духовной неполноценно-
сти. У Т. Абдикова конфликт романтической 
личности усугубляется, разочарование 
и тоска героев от одиночества становится 
более глубоким, трагичным. Они страдают 
от безысходности трагического настрое-
ния, отчаяния и скорби. В конце концов, не 
только отчуждаются от общества, и закан-
чивает жизнь трагически. Роберт, отрекаясь 
от «страшного мира», вешается. Алма бес-
сознательно во сне удушает себя. В повести 

«Война пылающего разума» Хозяин дневни-
ка решается на самоубийство. Композиция 
повести «Война пылающего разума» вы-
строено нестандартно: сюжет представлен 
в форме дневников и писем, которые герой 
произведения пишет «другому» себе. В по-
вести нет боковых сюжетных линий, кон-
фликт происходит внутри одной личности. 
Тема раздвоения человека, затронутая в рас-
сказе «Правая рука», в «Войне пылающего 
разума» доведена до логического конца. 
Главный герой – Хозяин дневника, человек 
добрый и нравственный, долгое время пере-
писывается с Неизвестным другом и спорит 
о духовных ценностях, о добре и зле. В кон-
це повествования Хозяин дневника узнает, 
что жестокий, коварный Неизвестный друг, 
практически является «иным» им самим, 
и он, чтобы победить зло, решается на са-
моубийство. В литературоведении такая 
коллизия называется «двойничеством», это 
сосуществование психологических двой-
ников, нераздельно между собой вязанных. 
В плане душевной жизни – это амбивалент-
ное единство личности, состоящей из свет-
лых и темных полюсов. 

По мнению Неизвестного друга, добро 
и зло – взаимосвязанные явления, одно вы-
текает из другого. Недаром в своих письмах 
к Хозяину дневника жадно цитирует сбор-
ник стихов «Цветы Зла» Шарля Бодлера, 
французского неоромантика, воспевшего 
зло. Господствующей поэтической идеей 
того времени, был романтизм. Романти-
ческая идея выражала представление по-
эта о двоемирии, и реализовалась в анти-
тезе как главная особенность поэтического 
мышления. для Бодлера главным художе-
ственным принципом становится не антите-
за, а уподобление противоположностей. Он 
переосмыслил «Закон Великой аналогии». 
для него добро есть зло, а зло есть добро, 
жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь, 
страдание есть радость, а радость есть стра-
дание, чистота есть разврат – поистине «то, 
что находиться внизу, аналогично тому, что 
находится вверху».В произведениях писа-
теля с романтическим мироощущением ча-
сто встречается тема смерти. В этой связи 
интересна мысль представителя классиче-
ского романтизма Новалиса: «Смерть – это 
романтизированный принцип нашей жизни. 
Смерть – это жизнь после смерти. Жизнь 
усиливается посредством смерти» [5].

В романтизме сознание художника полу-
чает открытое непосредственное воплоще-
ние в лирическом герое. Стиль О.Бокеева – 
страстный монолог, пронизанный тонким 
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лиризмом, воспевающий прекрасное. Он 
поэт, который пишет прозой. Художник 
стремится, как можно полнее выразить 
в произведении свое «я», передать представ-
ления о действительности. Это становится 
возможным благодаря лирическому потоку. 
Глубокую взаимосвязь, целостное единство 
человека и природы писатель возвышает 
до пантеистического чувства, он решает 
вечные проблемы человеческой сущности 
на романтическом, философском уровне 
[6]. Его не интересуют достижения науки 
и технического прогресса цивилизованного 
общества, а волнует человеческая судьба, 
которая остается в тени этих достижений, 
духовный мир, не всегда понятый людьми. 
В повестях «Атау-кере», «Осиротевший вер-
блюжонок» писатель раскрывает следствия 
негативного влияния научно-технического 
прогресса на человека, на духовные ценно-
сти. В эстетике романтизма интеллект чело-
вечества тесно связывается с духовным на-
чалом, с нравственностью. Романтический 
герой зачастую не приемлет промышлен-
ный, научно-технический прогресс, прино-
сящий новые диссонансы в жизнь общества, 
приводящий к дроблению духовного мира 
человека. Внешние параметры цивилиза-
ции не всегда могут обеспечить духовное 
развитие личности, они могут способство-
вать ее духовному опустошению. В повести 
«Музтау» Актан находит себе пристанище 
в лесу, в повести «Осиротевший верблюжо-
нок» главная героиня Акбота отправляется 
в путь в вечность, ступая с верблюжонком 
по поверхности моря. В финале повести 
«Снежная девушка» Нуржан навсегда оста-
ется в снежной, холодной степи с Алмажан. 
В повести «Атау-кере» Старик, изолируясь 
от общества, цивилизации, закрывается 
с детьми в горной пещере. Таган в конце по-
вести тоже избирает лоно природы и оста-
ется там. Герои О.Бокеева, выброшенные из 
своей среды, где царят безнравственность, 
жестокость, бездушие, обретают духовную 
гармонию, идеал в природных отношениях.

Жанрово совмещенные произведения 
несут на себе печать индивидуальной непо-
вторимости, яркого национального колорита. 
В них чувствуется дыхание определенной 
исторической эпохи. Здесь нередко могут 
иметь место литературные эксперименты. 
об этом исследователь романтизма А. Гад-
жиев пишет: «Несомненно, романтико-ре-
алистическая двуплановость порождается 
характером соотношений между духовными 
и социальными сторонами жизни. Историче-
ская эпоха и обусловливает двойственность, 

двуплановость эстетического отношения ху-
дожника» [7]. Эпоха научного, технического 
прогресса наряду с ростом материальных 
благ, порождает экологические, социальные, 
духовные проблемы в обществе. С развити-
ем общества углубляется конфликт между 
человеком и природой, человеком и обще-
ством. Дисгармония в обществе, социальные 
катаклизмы, доведенные до предела проти-
воречия и контрасты в обществе – не могут 
не влиять на эстетическо-художественное 
миропонимание художника. Неоромантики, 
преодолев стальные оковы социалистическо-
го реализма, дали простор мистическим и за-
предельным стремлениям души, неся в себе 
генетический код романтизма.

Заключение. Предпринятое исследова-
ние позволяет сделать выводы о наличии не-
оромантических тенденций в казахской прозе. 
При этом «неоромантизм» понимается опре-
деленная направленность казахской литера-
туры ХХ века, ее устремленность к диалогу 
с романтической традицией. Она проявляется 
в типе героя, поэтической картине мира, кон-
цепции о самосовершенствовании человека, 
о смысле его бытия. для казахских писателей 
остались чужды мистицизм немецкой роман-
тической культуры. Основное эстетическое 
качество произведений Т. Абдикова – слож-
ный психологический анализ внутреннего 
мира героев, где значительную роль играет 
мотив двойничества, метафизические анти-
тезы. Роман А. Кекильбаева «Конец легенды» 
о возвышенной любви – это очень емкая ху-
дожественная метафора, мифологема с семан-
тикой «строительства храма» в душе и сердце 
человека. Романтизм мироощущения, яркая 
экспрессия, выразительность чувств, дина-
мика образов, стремление «говорить» языком 
емких и связанных структурой символов вы-
деляет прозу О. Бокеева.
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