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Аннотация. Статья посвящена современному литературному процессу в Казахстане – 

его русскому и русскоязычному сегменту – на фоне интеграционных движений в мире 
и специфических культурных процессов на постсоветском пространстве. Выявляется, 
насколько изменились за последние десятилетия в регионе положение и роль литературы, 
создаваемой на русском языке, как выражается на нем иная идентичность, менталитет 
иной культуры и как эта культура, в свою очередь, воздействует на тексты русскоязычные. 
Делается попытка проследить основные тенденции в развитии современной казахстан-
ской литературы на русском языке, в связи с чем анализируются произведения И. Оде-
гова, Г. Доронина, Х. Адибаева, Д. Накипова, А. Жаксылыкова и др. Делается вывод о 
том, что русский язык и после утраты им былого статуса остается востребованным в 
литературе не только этническими русскими, но и казахами-билингвами, успешно экспе-
риментирующими с тюркизмами. При этом русские авторы озабочены сохранением наци-
ональной идентичности, что мотивирует обращение к классике и национальному фолькло-
ру, тогда как казахские больше ориентированы на пространство мировой литературы. 
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Введение 

Современный мир, в том числе и постсоветское пространство, несмот-
ря на официальные границы, политические конфронтации, исторические пре-
тензии, санкции и т. п., представляет собой интегрирующуюся реальность. 
Разные национальные культуры (и литературы в частности) не только вхо-
дят в тесное взаимодействие и диалог, но и порой являют миру самые разно-
образные гибридные формы и синкретические образования. Взаимодействие 
с иной языковой, политической, культурной средой, постоянный диалог с 
Другим (по Бахтину) – это новая реальность, в которой возникает вопрос о 
продуктивности взаимодействия «своего» и «чужого» и/или «другого» в разви-
тии любой национальной литературы, что, безусловно, актуализирует и обо-
гащает на современном этапе идеи А. Веселовского, В. Жирмунского, Н. Кон- 
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рада, Ю. Тынянова, М. Бахтина, Ю. Лотмана. В этой связи основополагающей 
можно считать устоявшуюся в мировых гуманитарных исследованиях мысль 
о том, что «границы в пространстве культуры наделены способностью не только 
разделять, но и связывать, выступая местом встречи разнородных смысловых 
потоков и рождения новых смыслов» [1]. 

Феномен билингвизма и проблема диалога культур имеют свою специ-
фику в условиях постсоветского пространства, где совмещение родного для 
титульной нации и русского (в недавнем прошлом государственного) языков 
по-прежнему происходит на уровне сознания и коммуникации, где есть не-
малая русскоязычная аудитория и мотивация расширить ее за счет россий-
ской. Эта проблематика очень актуальна для современного Казахстана. 

Русская и русскоязычная казахстанская проза 
в ситуации мультикультурности 

Новейший литературный процесс в Казахстане представляет собой яв-
ление разнообразное и сложное, не исключение и та его часть, которая каса-
ется авторов с русской идентичностью и казахов, предпочитающих писать 
по-русски в ситуации, когда русский язык утратил статус государственного. 
Сегодня русская литература существует и развивается в окружении литера-
туры на казахском, при нарастающем присутствии английского языка в жизни 
страны, что, разумеется, привносит свой колорит в формирование общего 
литературного процесса. В стране действуют разнообразные русскоязычные 
издания – как толстые литературные журналы, так и популярные интернет-
издания. В течение последних десятилетий после распада СССР русскоязыч-
ная казахстанская литература переживает заметный подъем и обновление в 
области стилистики, жанров и выбора литературных направлений. Казахстан-
ские писатели более не ограничиваются заданными в Европе жанровыми ка-
нонами, а органично сочетают их с типично восточными формами поэзии и 
прозы, связанными с казахской культурой исторически. Важно в этом кон-
тексте условиться о различении работающих в одном культурном простран-
стве русских и русскоязычных писателей, которого придерживается большин-
ство казахстанских литературоведов и критиков: к русскоязычным относятся 
писатели-билингвы, то есть этнические казахи, пишущие на русском языке, 
а к русским – этнические русские, пишущие на своем родном языке. Подоб-
ное разделение актуально по ряду причин: русская и русскоязычная литера-
тура различаются стилистически и тематически, нередко отражают описы-
ваемую реальность под разными углами зрения, используя различающиеся 
формы рефлексии. Например, темой творчества становится не только совре-
менная жизнь, но и воспоминания о советском прошлом, на которое прихо-
дится молодость и становление личности литературного героя того или ино-
го произведения. Таковы персонажи романов А. Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени» и Д. Накипова «Круг пепла». Осмысливая прошлое, рус-
ские авторы опираются, как правило, на опыт мемуаристики классической 
русской литературы, тогда как русскоязычные писатели преломляют собы-
тия макроистории сквозь национальную микроисторию, данную в личност-
ных переживаниях и действиях персонажей. Актуальной для русскоязычных 
авторов остается проблема экологии, последствий испытаний на Семипала-
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тинском ядерном полигоне. Так, в романе 2014 года «Синхро» С. Каирхано-
ва затрагивается эта все еще не пережитая казахстанцами травма, а А. Жак-
сылыков посвящает данной трагедии трилогию «Сны окаянных». 

Что касается литературных направлений, то современной казахстанской 
прозе конца 1990-х – начала 2000-х годов свойственно тяготение к постмо-
дернистской европейской традиции, эксперименты не только с материалом, 
но и языком. На лингвистическое своеобразие казахстанской литературы стоит 
обратить особое внимание: по сути, русскоязычные казахстанские писатели 
расширяют границы русского языка, его выразительные возможности. Син-
тез русских и казахских произносительных норм, выполненный в рамках ли-
тературного русского языка, не только придает тюркский колорит русско-
язычному тексту, но и демонстрирует то, насколько гибок и подвижен язык 
как средство выражения культурных и языковых особенностей. Подбор, к при-
меру, сингармоничных элементов русской орфоэпической нормы, родствен-
ных по духу и звучанию исконному казахскому сингармонизму, позволяет чита-
телю «слышать» казахскую речь, выраженную при этом русским языком. Напри- 
мер, для казахского языка характерна следующая словообразовательная мо-
дель: чтобы создать превосходную степень прилагательного, необходимо повто-
рить корень искомого прилагательного, добавив к нему суффикс «п», и присо-
единить новую конструкцию к исходному прилагательному. Таким образом, 
из «жасыл» – «зеленый» получается «жап-жасыл» – «очень зеленый». Д. На- 
кипов творчески осмысляет эту словообразовательную модель, создавая суще-
ствительное «хор-хорёчек», оставляя и русский уменьшительно-ласкательный 
суффикс существительного, и казахскую модель словообразования. В данном 
случае автор не ставит перед собой цель видоизменить грамматические нормы – 
он пытается добиться такого акустического эффекта, при котором бы распо-
знавалась казахская речь, при этом сохраняя русскую грамматику. (Отметим 
здесь, что русские авторы к подобным приемам не прибегают.) Сказанное не 
означает, что постмодернистский вектор единственный в современной лите-
ратуре Казахстана, ее представляют и писатели, тяготеющие к реалистиче-
ской эстетике, например билингв Р. Сейсембаев и русский Г. Доронин.  

Стоит особо отметить, что обе группы писателей выделяют своих предше-
ственников. Так, русские писатели Казахстана обращены непосредственно к 
русской и европейской литературной традиции. На творчество русскоязычных 
писателей Казахстана во многом влияет наследие Олжаса Сулейменова, заявив-
шего о себе еще в эпоху шестидесятников, известного своими поэтическими 
произведениями, а также книгой «Аз и Я», посвященной выявлению скрытых 
тюркизмов в «Слове о полку Игореве». Несмотря на то что последняя была от-
вергнута научным сообществом, именно она стоит у истоков самой идеи билинг-
вальности литературного произведения и влияет на многих тюркоязычных писа-
телей и поэтов. Идея синтеза разных картин мира и языков весьма привлекатель-
на и по-прежнему актуальна в условиях полинациональной среды Казахстана: 

 

Нет Востока, и Запада нет. 
Нет у неба конца. 
Нет Востока, и Запада нет, 
Два сына есть у отца. 
Нет Востока, и Запада нет, 
Есть Восход и закат, 
Есть большое слово – ЗЕМЛЯ! [2] 
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Н. Сагандыкова отмечает, что переводы Сулейменова на казахский язык 
были не столь успешными, как оригинал, написанный на русском. Причина 
этого, по мнению исследователя, в том, что силлабическая система казахского 
стихосложения лучше осваивает произведения русских поэтов, написанные 
трехсложными размерами, а также пяти–шестистопным ямбом и хореем. По-
этому, говоря о поэтических переводах с русского на казахский язык, она заме-
чает, что «читатель от их прочтения не получает того эстетического удо-
вольствия и радости, как от прочтения оригинала…» [3]. Это умозаключе-
ние важно в контексте анализа выразительных средств, используемых рус-
скоязычными писателями Казахстана. Столкнувшись с неудачными резуль-
татами переводов с русского на казахский язык, современные русскоязыч-
ные авторы задумались над адаптацией выразительных средств, предлагае-
мых русским языком, с целью вместить в него и некоторые элементы казах-
ского сингармонизма и силлабики. Например, казахской литературной речи 
свойственно сопровождать существительное сразу несколькими прилага-
тельными, что сообщает повествованию некоторую напевность. В текстах 
Накипова на русском языке находим аналогичный прием: для описания дей-
ствия или состояния он использует несколько частей речи подряд и пишет 
их через дефис, создавая таким образом не только определенный ритм по-
вествования, но и ощущение текучести действия или образа, невозможности 
разделить его на стадии: «медленно-слишком долго», «нора-обиталище», «ти-
хий-смирный-нежный-грустный», «прошло-улетело». 

Как можно определить основные тематические и стилевые тенденции, 
актуальные для современной русскоязычной прозы Казахстана? Глобализация 
литературного процесса существенно продвинула казахстанскую литературу – 
авторы успешно осваивают общемировые проблемы бытия, тогда как интерес к 
остросоциальным темам, характерный для казахстанского литературного про-
цесса советского периода, отступает на второй план. Х. Ортега-и-Гассет гово-
рил о том, что мы воспринимаем и жизнь, и предметы искусства через призму 
собственного сознания, словно человек, который смотрит на сад через окно [4]. 
Образно говоря, казахстанских авторов сейчас все больше интересует не сад 
как объект изображения и не факт того, что мы смотрим на сад через окно – 
авторы обратили свое внимание к самому окну. Почему сад видится именно 
таким и именно через это окно – вот главный вопрос современной литературы. 
Н. Сарсекеева отмечает возрастающую долю эссеизма в литературе, возоб-
ладание над повествованием авторской рефлексии: «Яркие, запоминающие-
ся мыслеобразы, “вторжение” автора в структуру повествования как домини-
рующие признаки стиля отличают прозу новейшего периода независимо от того, 
какие тенденции в ней преобладают – реалистические (“неоклассические”), мо-
дернистские или постмодернистские» [5]. Не описание, но восприятие со-
временности, разговор о ней с читателями в разных формах выходят на пер-
вый план в литературе, при наличии сюжета последний подчиняется автор-
ской рефлексии, движим ею, часто в повествовании освещаются лишь собы-
тия, отмеченные личным опытом и эмоциональными оценками персонажей.  

Сарсекеева выделяет такое литературное течение, как «новый» интеллек-
туальный казахстанский роман рубежа ХХ–ХХI веков (Х. Адибаев, Д. Наки- 
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пов, А. Жаксылыков и др.), в котором преобладает «безгеройность» повест-
вования (в смысле отсутствия героя-протагониста), «ломаный» сюжет (иссле- 
дователь называет так сюжет, протекающий в разных временах и/или про-
странствах). «Казахская проза периода независимости отличается тенденци-
ей к синтезу различных методов и жанровых экспериментов, поисками ори-
гинального стиля» [6]. К примеру, жанр одного из выдающихся текстов по-
следних лет – романа Д. Накипова «Круг пепла» – определен самим автором 
как «роман интенций», между тем произведение признано исследователями 
первым постмодернистским казахстанским романом, свободным от влияния 
западных тенденций. А. Жаксылыков и А. Жаппарова отмечают, что «Круг 
пепла» представляет собой гипертекст, «сотканный из огромного количества 
микротекстов, интертекстов, реминисценций, аллюзий с локализованными 
темами и подтемами и общим концептуальным планом» [7]. Действительно, 
тексту романа свойственны фрагментарность и расфокусированность субъекта: 
повествование, переходящее от одного к другому из пяти персонажей пере-
межается с песнями самионов, картинами их быта и мифами, а также описа-
нием жизни на планете-близняшке, иронией и черным юмором, эротизмом, 
присущем постмодернизму в целом [8]. Можно предположить, что, помимо 
прочего, такое повествование ориентировано на айтматовский «код» (совре- 
менность + древние притчи + космическая тема), хотя у Накипова мир сами-
онов и оносамов выстроен в отдельную сюжетную линию («прошлое – аль-
тернативное настоящее»), которая реализует философию романа. Кроме это-
го, в произведении усматриваются признаки жанра «романа с ключом». Так, 
Накипов мифологизирует культурно значимые топосы Алма-Аты 60-х годов 
XX века – кафе Акку, где велись жаркие философские и культурные споры и 
собирался мыслящий цвет города, широкую улицу Брод, на которой распо-
лагались театры и увеселительные заведения для интеллигенции тех годов 
(само название «Брод» мифологично – произошло то ли от «Бродвей», то ли 
от глагола «бродить»). Закодированы также некоторые исторические имена: 
«…мой город-пространство, где хаживал почти по-калмыцки странный и 
пестрый чудак Калмык, не по “Слову”, а по-нашему в “тьме тараканьей” 
возвышенно-гордо (воистину “сал” – здесь: человек искусства. – прим. авто-
ров) бормотал бормотухе подзаборные чудные вещи Мукагалище и жуткий 
Олжасуха, ужасая, “кыз-куу”-ийствовал истово, кого-то ужаривал по поло-
вецкому краю, пока не поймал свой “глиняный слог”…» [9]. Без труда в этих 
шифрах культурная память казахстанцев опознает имена известнейших по-
этов и писателей Мукагали Макатаева и Олжаса Сулейменова, расшифровке 
поддается и имя известного художника Сергея Калмыкова, названного в по-
вествовании Калмыком. Встречается в романе и «реформатор с отметиной 
на лбу» (далее этого героя называют «меченый»), в котором без труда опо-
знается фигура М. Горбачева. Накипов прибегает к жанру «романа с ключом» 
для отображения сути истории, зашифрованной и мифологизированной, что 
заставляет осмыслять и жизнь самого творца как миф [10]. Можно вычленить 
в романе и элементы антиутопии: параллельно с «настоящей» реальностью су-
ществует вселенная, где две планеты-близняшки – Земля и безымянная го-
лубая планета – связаны кругом предстояния, заходить за который жителям 
голубой планеты строго запрещено S-кодексом. Однако один из героев ро-
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мана – Раль – обладает способностью входить в круг предстояния, и откры-
вающаяся ему реальность первобытного земного племени самионов завора-
живает его своей дикой красотой.  

Интересен метафорически переданный автором взгляд на историю, осо-
бенно на ее «переписывание» победителем. В романе присутствует эпизод, 
когда молодой самец самионов занялся сексом с такой же молодой, но замуж-
ней самкой. Для них обоих это было ничего не значащее приключение в 
жаркий, сытый летний полдень. Однако вождь племени воспротивился пер-
спективе бесконтрольных соитий и устроил героям позорное погребение. 
Через десяток страниц читатель узнает, что к месту погребения призываются 
воины, идущие на охоту или битву, и вождь в обращении к молодым воинам 
(не заставшим сам инцидент) воспроизводит иную картину событий – слу-
чайное соитие подается как инцест. Воины мочатся на позорное место и от-
правляются в бой. Так демонстрируется недостоверность самого понятия 
«народной памяти» (весьма актуального для советского периода литературы 
Казахстана). Д. Накипов переосмысливает традицию, одновременно подни-
мая проблему достоверности истории. Если даже древние племена прибега-
ли к спекуляции фактами, то что мы действительно знаем о событиях про-
шлого? Можно сделать вывод, что передача макроистории сквозь множество 
микроисторий есть не что иное, как единственный способ собрать реально 
совершившиеся события в какое-то подобие единства. Однако культурный 
феномен народной памяти по-прежнему значим для русскоязычной казах-
станской прозы. В противовес героям западного романа, оторванным от своих 
корней и реальности социума, герои казахстанского романа все еще связаны 
со своими истоками, память рода достаточно сильна. Эта тенденция отража-
ется в творчестве и постмодернистов, и реалистов, и представителей модер-
низма: так, в тетралогии А. Жаксылыкова «Сны окаянных» задействована 
характерная для творчества казахстанских авторов 70-х годов XX века тема 
Семипалатинского полигона (трагедия, случившаяся на Семипалатинском по-
лигоне, все еще будоражит умы казахстанцев). При этом Жаксылыков, твор-
чество которого тяготеет к модернизму, в передаче экзистенциальной безысход-
ности во многом схож с А. Платоновым и его «Котлованом». Затрагивается 
проблема физического вырождения человека (используются натуралистичные 
картины страданий и смерти как данности и обыденности), а также потери 
индивидуумом национального, исторического самоощущения и ориентации. 

Многие произведения казахстанских писателей обращены к экзистенци-
альной проблематике, в частности к теме тотального одиночества и разоб-
щенности людей. Разрозненность сюжетных линий и взаимная глухота пер-
сонажей, обращение героев внутрь себя, что мотивирует определенные нар-
ративные стратегии, – все это сближает русскоязычную казахстанскую про-
зу с мировыми тенденциями и позволяет ей быть вписанной в мировой ли-
тературный контекст. И здесь мы возвращаемся к сказанному выше о субъ-
ективном характере передачи того или иного явления или картины действи-
тельности. Дело в том, что во многих текстах современных русскоязычных 
писателей проявляется специфическое «двойничество»: каждый из разобщен-
ных персонажей произведения может выступать отдельной ипостасью самого 
писателя, а герой появляться в окружении собственных «отражений». Напри-
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мер, в романе Х. Абиева «Созвездие близнецов» автор, который именует се-
бя врачом, предстает как лирический герой, собственно рассказчик и соби-
ратель мифов. В романе Д. Накипова «Круг пепла» авторская личность как 
бы разделяется на Балерину, Гевру и Дока. В романе А. Жаксылыкова «По-
ющие камни» поднимается вопрос о теневой стороне личности: каждый, кто 
встречается человеку на жизненном пути, есть тень его собственной лично-
сти. Так, герой Жан «отражается» в своей меркантильной жене, своем закля-
том враге и старике, к которому попадает в рабство. Само имя персонажа – 
Жан – переводится с казахского как «душа», что символически закрепляет 
предложенную автором концепцию, которая в сущности «отменяет» объек-
тивную реальность. Растворение автора в персонажах, а персонажей – в самих 
себе есть отличительная черта казахстанской прозы в целом. Свойственная 
национальному менталитету казахов открытость как бы проверяется и осмыс-
ляется в пространстве современной литературы, звучит тема утраты иден-
тичности в мире глобализации. Авторы ищут ответ на вопросы: что важнее – 
личное или общественное? национальное или общечеловеческое? культурная 
идентичность или осознание себя частицей Космоса? В большинстве случа-
ев ответы получаются отнюдь не однозначными. Итак, творческий и идейно-
философский поиск позволил казахским русскоязычным авторам развить 
национальную литературу в новом направлении, приобщить ее к мировым 
литературным тенденциям. 

Собственно русские авторы в Казахстане также обновляют традиции рус-
ской и советской прозы. В стране существует ряд русскоязычных литератур-
ных изданий, среди которых толстые литературные журналы «Простор» и 
«Нива», петропавловский журнал «Провинция», усть-каменогорский «Иртыш», 
костанайские «Берега» и др. Среди молодых писателей большей популярно-
стью пользуется поэзия, нежели проза, а в уже признанной литературе су-
щественного родового «перевеса» не наблюдается. Если говорить о прозаи-
ческих жанрах, то наиболее популярным из них является рассказ. Исследо-
ватель В. Савельева в статье «Рассказ в новейшей русской прозе Казахста-
на» выделяет его в качестве первожанра современной русской казахстанской 
прозы и определяет его жанровые модификации: «…рассказы классического 
типа (А. Арцишевский, Г. Доронин, С. Назарова, К. Гайворонский, М. Зем-
сков), короткие рассказы (Е. Тикунова, Е. Терских, У. Тажикенова), юмори-
стические рассказы (Р. Соколовский, К. Воскобойников), рассказы-притчи 
(У. Тажикенова, Г. Бельгер), рассказы-новеллы (О. Марк, О. Шиленко, В. Гор- 
деев, И. Одегов), автобиографические рассказы (Н. Чернова, Г. Бельгер, Б. Ка-
напьянов, К. Гайворонский), рассказы с элементами мифологизма, фантастики, 
абсурда и гротеска (Н. Веревочкин, Г. Доронин, А. Рогожникова, М. Велич-
ко) и другие» [11]. Как видим, исследователь не разделяет русскую и русско-
язычную прозу Казахстана, мы же считаем, что принципиально говорить о 
художественной специфике той и другой. 

Русская литература Казахстана имеет ряд отличительных черт. К примеру, 
авторы достаточно часто обращаются к русскому фольклору, органично вплетая 
элементы устного народного творчества в ткань собственного повествования. 
Так, цикл рассказов Н. Черновой «Кудыкины горы» представляет собой множе-
ственные аллюзии на русские сказки и поговорки. Подробному разбору этих 
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текстов посвящена статья Н. Исиной «Поэтика цикла Н. Черновой “Кудыки-
ны горы”». Исследователь анализирует трансформацию сказочных элементов 
в современном авторском повествовании или их обнаружение, «прорастание» 
в новой истории. Например, рассказ «Вина» по сюжетной конструкции и типу 
персонажа похож на сказку «Морозко»: героиня чиста душой, а жизненные 
обстоятельства вынуждают ее пуститься в странствия. В рассказе «Сын Пушки-
на» усматриваются аллюзии на «Снегурочку». Само название цикла отсыла-
ет к присказке «на Кудыкину гору, воровать помидоры», а многие из его ча-
стей представляют собой по сути стилизованные сказки [12]. Обращенность к 
фольклору демонстрирует глубокую связь произведений русских писателей 
Казахстана с традицией литературной сказки, начало которой было положено 
в дворянских кругах России в XVIII веке. Можно сказать, что русские писа-
тели озабочены проблемой сохранения идентичности, особенно теперь, ко-
гда родной язык утратил статус государственного, что дает дополнительную 
мотивацию их обращению к национальным культурным традициям.  

Герой книги рассказов Г. Доронина «Времен(ы)ой роман», по мнению 
В. Савельевой, отсылает к образу маленького человека, при этом озабочен-
ного гамлетовскими вопросами, и вызывает в памяти целый корпус соответ-
ствующих героев русской литературы, в том числе недавних времен: «Он пред-
стает как шукшинский чудик, или едущий в электричке Веничка Ерофеев, 
или вампиловский циник, маканинский интеллектуал, а может, мамлеевский 
монстр. Он наделен особым зрением, контактен, но и одинок во вселенной в 
своих перемещениях во времени, как экспериментатор братьев Стругацких. 
Этакий экзистенциальный герой сюрреалистических рассказов» [13]. Другой 
прозаический цикл Доронина, «Мир Вовочки», отсылает читателя к серии из-
вестных анекдотов советских времен, причем диссонирует с отмеченной выше 
тенденцией «опрокидывания» героя внутрь себя, характерной для многих 
русскоязычных авторов. Если их герои практически замкнуты на себе и пре-
бывают в субъективном пространстве, то сюжеты рассказов из цикла «Мир 
Вовочки» хоть и содержат интенции героя, но взгляд его определенно фик-
сирует не внутреннюю, а объективную реальность, именно ее анализирует ге-
рой и ёрничает над ней. Семиклассник Вовочка активно воспринимает действи-
тельность и, как любой подросток, примеряет ее на себя, пытается вместить 
ее в свою картину мира, по ходу дела эту же картину подправляя. На вопрос 
сочинения: «Чего больше всего на свете?» – Вовочка резонно отвечает: «Больше 
всего на земле рекламы… Может быть, только вранья больше… Но это как 
посмотреть, потому что вранье часто и есть реклама» [14]. Далее вся повест-
вовательная линия рассказа «Мыльные пузыри» строится на различных текстах 
рекламы и интерпретациях заглавным героем и его окружением этой рекламы. 
Стиль данного цикла Доронина напоминает стиль «Компромиссов» С. До-
влатова – общее настроение и тональность юмора, использованный жанр 
рассказа-анекдота позволяют провести эту литературную параллель. 

Среди русских писателей Казахстана выделяется И. Одегов, лауреат наци-
ональных и международных литературных премий, занявший прочную нишу 
в казахстанской литературе. Цикл его рассказов «Любая любовь» имеет ав-
торское жанровое определение – «концерт в 7 частях» и демонстрирует ма-
стерское владение автором интермедиальной техникой письма. Исследова-



Ovcherenko U.V., Monisova I.V. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 2020, 25(2), 234–246 
 

 

242                                                     LITERARY STUDIES. Contemporary literary process 

тель О. Трутнева пишет: «В концерте “Любая любовь” Илья Одегов… воз-
вращается к литературному эксперименту... Все части “Любой любви” напи-
саны в своем ритме, в своем музыкальном жанре. Здесь и вальс, определяе-
мый троекратными повторениями слов, действий, событий, и джаз, позво-
ляющий героям солировать по очереди, и фолк, блюз, даже шансон. Эти от-
дельные, казалось бы, рассказы переплетаются сюжетами, героями, деталя-
ми в единый концерт, где каждый новый фрагмент звучит в унисон с состо-
янием души героя» [15]. Действительно, первая часть цикла – «В одной лод-
ке» – представляет собой «вальс» с трехтактной структурой ритма, наложенного 
на повествование. Трехтактные повторы намечены и лексически («раз-два-три»), 
и композиционно. «За дверью» – вторая часть «концерта», призванная воплотить 
джазовые ритмы. На протяжении повествования неоднократно звучит саксо-
фон, а ритмическая организация текста позволяет оценить сначала стремитель-
но нарастающую скорость, а затем финальное замедление джазовой компози-
ции, воплощенной в тексте. Третья часть концерта – «Чудовище» – отсылает 
к фольклорным мотивам, выбран и соответствующий жанр музыки – фолк. 
Используется мотив оборотничества, но в отличие от сказочного сюжета, где чу-
довище превращается в прекрасного принца, в третьей части концерта все 
происходит наоборот – герой Еркен в глазах обманутой женщины приобретает 
черты чудовища. «Благодарность» (четвертая часть) – это шансон, а «По ту 
сторону реки» (пятая часть) – это блюз. Шестая часть цикла («На одной ли-
нии») венчает ритмическое разнообразие частей, затухая и сводя на нет об-
щую мелодию прозаического «концерта». 

Другой одеговский сборник рассказов, «Культя», являет собой оригиналь-
ный образец осмысления текста и заключенной в нем реальности автором-
постмодернистом. На протяжении всего повествования, от рассказа к рассказу, 
автор исследует грани такого явления философии постмодерна, как телес-
ность, пытаясь найти способы осмысления этого феномена и пути примире-
ния с ним. Подобные литературные опыты обладают высокой степенью но-
ваторства для современной казахстанской литературы. 

Заключение 

В целом можно сказать, что русская и русскоязычная литература Казах-
стана наследует традиции русской и мировой классики и стремится в разных 
формах вписать себя в современный контекст. В последние годы она сдела-
ла значительный рывок в пространство мировой литературы, о чем свидетель-
ствуют интересные поиски авторов в содержательно-формальной сфере, смелые 
творческие эксперименты. На русском языке пишут сегодня в Казахстане не 
только этнические русские, но и казахи-билингвы, причем иногда в списке 
изданных произведений одного и того же автора можно обнаружить как рома-
ны или повести на русском языке, так и тексты на казахском – ярким примером 
тому может служить литературное наследие Роллана Сейсенбаева. Таким обра-
зом, можно утверждать, что русский язык как язык творчества все еще актуален 
для литературы Казахстана, несмотря на потерю им статуса государственно-
го. Русскоязычная литература стремится обживать и интерпретировать миро-
вые литературные тенденции – прежде всего постмодернизм, ориентирована на 
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эксперимент, усложненные повествовательные стратегии, жанровый микс. Остро- 
социальные темы отходят на второй план, заменяясь общемировыми: актуали-
зируется стремление познать мир и определить место в нем не только отдельно-
го человека, но и его прошлого, прошлого его страны, преломленное через 
индивидуальное сознание. Происходит отказ от «нарочитой» этники, напро-
тив – персонажи выглядят скорее «космополитичными», имеющими не столько 
национальность, сколько память о земле, на которой они родились, и собы-
тиях, происходивших с ними на этой земле, осознающими свою привязан-
ность к хронотопу истории. Вместе с тем в этих текстах частотны отсылки к 
тем или иным произведениям русской литературы, иногда указания на авто-
ров, послуживших источником вдохновения или восхищения, что свидетель-
ствует об актуальности русской классики для писателей-билингвов. 

Русские авторы отчетливо тяготеют к своим литературным «корням», 
нередко ориентируются на народное словесное творчество, включая советский 
фольклор. Если русскоязычная литература старается актуализировать себя 
прежде всего в мировом пространстве, то русская очерчивает свои границы 
в среде иноязычия и инокультурности, в связи с чем она заметно ориентиро-
вана именно на национальные литературные традиции. Примечательно, что 
герои многих произведений русских писателей как раз имеют национальную 
идентичность, вероисповедание и т. д., их авторы не готовы раствориться в 
космополитичном пространстве мировой культуры, что обусловлено в первую 
очередь социокультурной ситуацией. 
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Abstract. The article is devoted to the modern literary process in Kazakhstan, specially 

its Russian and Russian-speaking segment against the background of integration movements 
in the world and specific cultural processes in the post-Soviet space. It reveals how much the situa-
tion and part of literature created in Russian language in the region over the past decades has 
changed, how a different identity, the mentality of a different culture is expressed and how in 
turn this culture affects Russian-language texts. An attempt is made to trace the main trends in 
the development of modern Kazakhstani literature in Russian, in connection with which the works 
of I. Odegov, G. Doronin, H. Adibaev, D. Nakipov, A. Zhaksylykov and others are analyzed. 
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It is concluded that the Russian language, even after losing its former status, remains in de-
mand in the literature not only by ethnic Russians, but also by Kazakh bilinguals who are suc-
cessfully experimenting with Turkisms. At the same time, Russian authors are concerned 
about the preservation of national identity, which motivates the appeal to classics and national 
folklore, while Kazakhs are more focused on the space of world literature. 

Keywords: Kazakh literature in Russian, bilingualism, modern prose, cultural dia-
logue, identity, multiculturalism, integration, dialogue with the Other 
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