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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ 

ОСЕТИНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Р.Я. Фидарова 

Статья посвящена изучению проблемы влияния философской антропологии и аксиоло-
гии осетинских просветителей на становление художественно-эстетической концепции 
человека и мира в формирующейся в XIX веке осетинской литературы; проблемы весьма 
важной и почти не изученной, что и определяет ее актуальность и научную новизну. Целью 
исследования стало изучение сути и своеобразия философской антропологии и аксиологии 
осетинских просветителей и ее качественного влияния на становление художественно-э-
стетической концепции человека и мира в формирующейся осетинской литературе. До-
стижение поставленной цели требует от нас решения ряда задач, в частности, анализа 
сути и специфики художественной концепции человека и мира в поэзии основоположника 
осетинской художественной литературы, одного из наиболее яркого просветителя Коста 
Хетагурова. В соответствии с целью и задачами исследования в статье изучены художе-
ственно-эстетическая концепция человека и мира в поэзии Коста Хетагурова и фунда-
ментально-мировоззренческое влияние на нее философской антропологии и аксиологии осе-
тинских просветителей. Наравне с Ирондзинадом (этническим мировоззрением осетин), 
осетинская философская антропология и аксиология рассматривалась просветителями 
как важнейшая составляющая осетинской философии. И в целом она, основанная просве-
тителями и «отредактированная» сложным XIX веком, оставалась верной своей природе 
и сути и продолжала в художественных образах, созидаемых осетинской литературой, 
утверждать систему просветительских взглядов на мир и на место в нем человека, на его 
отношение к окружающей действительности и к себе самому, на его жизненные принципы, 
убеждения, идеалы, ценностные ориентации. И, как показано в статье, поскольку первые 
осетинские просветители были и первыми национальными писателями, то их философ-
ская антропология и аксиология составила основу художественной концепции человека в 
формирующейся осетинской литературе, и, конечно, в поэзии ее основоположника Коста 
Хетагурова. Результаты исследования можно будет использовать при дальнейшем изу-
чении истории осетинской литературы и в частности творчества Коста Хетагурова.
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В XIX веке в Осетии создавались 
особые социально-исторические и ду-
ховно-нравственные обстоятельства, 
обусловленные фактическим ее вхож-
дением в состав российского государ-
ства. В результате в условиях, когда 
феодальные общественные отношения 
перерастали в буржуазные, сформи-

ровались осетинские просветители, 
сыгравшие огромную прогрессивную 
роль как в становлении нового типа на-
циональной культуры, так и в развитии 
самосознания народа, национального и 
социального.

Заложив базу осетинской научной 
философии, они сформировали и ос-
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новную ее составляющую – антропо-
логию и аксиология, а на их основе – и 
свою гуманистическую концепцию че-
ловека в формирующейся под их мощ-
ным влиянием профессиональной ху-
дожественной культуры.

И не случайно. «В просветитель-
ской картине мира центральное место 
принадлежит человеку. Мировоззрен-
ческая содержательность учения осе-
тинских просветителей о человеческой 
природе, о сущности совершенного 
человека, разумного и чувствующего, 
гражданина и философа, способного 
к самопожертвованию и гармонизи-
рующему воздействию на природу и 
сограждан... Совершенство человека 
утверждается, как должное, как цель 
нравственного совершенствования и 
общественного воспитания» [1,71-72].

Еще в поэме «Алгузиани» первый 
осетинский просветитель И.Ялгузидзе 
отразил важнейшие духовные искания 
царевича Алгузона, особенности ста-
новления его самосознания. Страстно 
влюбленный в дочь чеченского царя 
красавицу Эстерь, в дочь неверного 
(сам герой – православный), герой кра-
дет свою возлюбленную, затем происхо-
дит битва между ним и отцом девушки. 
Алгузон одержал победу. Но происхо-
дит чудовищная: спасенный Алгузоном 
Аслан Гамрекели, военачальник, Амо-
сарского княжества, забыв о долге по-
братимства, предает дружбу и убивает 
своего спасителя – Алгузона. Не выдер-
жав гибели любимого мужа, умирает и 
Эстерь. Их хоронят вместе.

Итак, в образе любимого героя Ал-
гузона автор выражает идеал человека: 
Алгуз – храбр, настоящий воин и вое-
начальник, он – благороден, когда спа-
сает Аслана, своего будущего убийцу, 

над которым моральное превосходство 
героя очевидно. Он способен на друж-
бу, на любовь, готов к самопожертво-
ванию во имя родины, верен слову. 
То есть герой – прекрасный человек и 
гражданин. Антиподом его является 
Аслан Гамрекели, человек хитрый, ве-
роломный, двуличный, способный на 
предательство, на нарушение данного 
слова. Так, в художественных образах 
двух своих героев И. Ялгузидзе излага-
ет свой просветительский идеал чело-
века. 

Осетинские просветители соверши-
ли настоящий научный, интеллектуаль-
ный подвиг, предложив революцион-
ную программу перехода концептуаль-
ных мировоззренческих представлений 
общества от феодальных к буржуаз-
ным. Им удалось успешно завершить 
сложную духовно-интеллектуальную 
работу по пути построения новой ми-
ровоззренческой картины мира. 

Известный исследователь Л.Гости-
ева, отмечая роль православной ин-
теллигенции, которая сыграла значи-
тельную роль в просвещении народа, 
пишет: один из просветителей, «Отец 
Алексей Колиев, внес весомый вклад и 
в дело народного образования и про-
свещения осетинского народа, приоб-
щения его к русской культуре. В своем 
благочинии он много внимания уде-
лял школам, подыскивал помещения, 
обеспечивал школы переработанными 
учебными программами, ставил вопрос 
о том, чтобы дети малоимущих роди-
телей учились за казенный счет. Отец 
Алексий является основателем женско-
го образования в Осетии. 21 декабря 
1861 г. он обратился к архимандриту 
Иосифу с рапортом, в котором сообщал 
о желании открыть во Владикавказском 
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осетинском приходе школу для дево-
чек-осетинок» [2,65]. И, как отмечается 
в выписке из журнала Комитета, уч-
режденного для устройства Общества 
восстановления Христианства в Осе-
тии от 1 декабря 1862 г., «Владикавказ-
скому благочинному разрешено было 
от Комитета открывать во Владикав-
казе школу для изучения грамоты де-
виц-осетинок» [3, 208], что было весьма 
важно и актуально. Как писал А. Ар-
дасенов, «очевидно, горец ни в чем так 
сильно не нуждается, как в просвеще-
нии. Нужно придти на помощь ему, 
внести свет в темные и дымные сакли… 
это дело важной национальной гордо-
сти» [4, 41].

Кроме того, «Просветители понима-
ли характер новой эпохи, предъявляю-
щей свои требования к морали и нрав-
ственности. Они в полной мере осоз-
навали необходимость формирования 
нового мышления, хозяйственно-эко-
номической этики и психологии» [5, 
29]. При этом просветители исходили 
из того, что формирование капитали-
стических отношений определяет зна-
чительные перспективы исторического 
развития личности горца и дает мощ-
ный толчок становлению его индивиду-
альности. А это, по их представлениям, 
знаменует наступление нового этапа в 
историческом становлении человека. 
Так, в этике просветителей зарождается 
небывалый прежде интерес к человеку, 
его внутреннему миру, духовно-нрав-
ственной сфере, к его личности.

Как показал опыт художественного 
творчества просветителей, в частности 
И. Канукова, К. Хетагурова и их после-
дователей, скажем, Сека Гадиева и дру-
гих, постепенно разрушались нормы 
феодальной идеологии и морали. 

Суть просветительской этики за-
ключается в осознании творчески-со-
зидательной функции труда, обеспечи-
вающего как базу для экономической 
жизни народа, так и для духовного 
процветания общества. Созидательный 
характер труда в этической концепции 
осетинских просветителей заключает-
ся в понимании и трактовке ими труда 
как важнейшего дела человека на земле, 
конкретизирующего его гуманистиче-
скую сущность как субъекта социаль-
но-исторического процесса.

Человек, благодаря своему труду ум-
ножает и народное благосостояние, и 
укрепляет мощь и стабильность своего 
государства, проявляя лучшие качества 
гражданина и обогащая свою собствен-
ную человеческую природу. В их пред-
ставлении только труд способен со-
здать новый мир, нового человека и но-
вое мироустройство, демократическое 
и гуманистическое по своей природе и 
существу. Именно труду обязан человек 
своим современным статусом, ведь это 
труд выделил его из мира природы и 
сотворил его великий образ, провел его 
победителем сквозь все исторические 
испытания. 

Размышляя о важности эволюции 
горского общества, они осознавали 
острую необходимость его модерниза-
ции. «Против могущественного напо-
ра цивилизации, – писал И. Канукков, 
– не устоят никакие традиции страны. 
И, слова богу, что цивилизация забро-
сила к нам луч свой, наконец, мы видим 
и железную дорогу, свист локомотива 
оглушает нас, мирных граждан, и напо-
минает нам ежедневно, что и мы при-
соединились к семье цивилизованной 
Европы» [6, 96]. Кануков верно пони-
мал законы истории. Так, он полагал, 
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что только объективные условия жиз-
ни горцев определяют логику их обще-
ственного развития. 

В очерке «Горцы-переселенцы» он 
писал: «Ряд исторических фактов… со-
вершившихся почти на наших глазах, 
доказывает нам, что народ сохраняет 
дух воинственности, удальства до тех 
пор, пока обстоятельства окружающей 
его жизни тому благоприятствуют, ког-
да есть, так сказать, арена для поддер-
жания и воспитания этих качеств… 
Влияние этого неизменного, могуще-
ственного исторического закона мы ви-
дим и в наших горцах» [6,104]. 

А Коста в статье «Накануне» пи-
сал: «…промышленность на Кавказе… 
стоит на крайне низкой ступени раз-
вития» и подчеркивал необходимость 
принятия мер «для развития произ-
водительных сил богатейшего в мире 
края» [7, 88]. Кануков тоже подчерки-
вал эту мысль: «Теперь времена другие 
настали… Пора расстаться с оружием и 
взяться за соху» [6, 80].

Понимая, что «человек становится 
склонным к общественной жизни не 
по природе, но вследствие воспитания» 
[8, 299], просветители активно включи-
лись в работу, всячески пропагандируя, 
во-первых, новые социально-экономи-
ческие основы бытия, передовую этику 
труда. Во-вторых, вели работу по иско-
ренению родоплеменных пережитков в 
жизни горцев, по внедрению в сознание 
осетин интереса к образованию, про-
свещению. 

Так, первый осетинский просвети-
тель И. Ялгузидзе подчеркивал: «На-
род, не имеющий книги (письменно-
сти), лишен правильного понимания, 
не знает как следует самого себя…» 
(цит. по: [9, 69]).

С горечью отмечал и Кануков: «За 
какие бы стороны народной жизни мы 
не взялись, всюду во главе нашей не-
культурности и отсталости, в различ-
ного рода неудачах и бедствиях – низ-
кий уровень знаний» [10].

Человек в этической концепции 
просветителей представлен «венцом» 
природы, т.к. труд делает его существом 
социальным, творчески мыслящим и 
действующим, при этом неизмеримо 
обогащает его чувствующий мир, душу, 
сердце, пробуждает в нем способность 
быть художником, будит в человеке со-
знание и самосознание. Так появляется 
новый, созидающе-гуманистический 
тип человека в этической концепции 
осетинских просветителей. 

Конечно же, сущность человече-
ского бытия в философии осетинских 
просветителей была ведущим звеном 
их этических представлений, этиче-
ского учения в целом, целью всех их 
философских исканий. Вот почему они 
в качестве основных его ценностных, 
нравственно-этических составляю-
щих выделили целый ряд важнейших 
принципов: принцип труда, свободы, 
совести, ответственности, гуманизма, 
добра, справедливости, самосовершен-
ствования и т.д. Этический идеал про-
светителей содержал в себе народные 
представления о жизни, о человеке, о 
конечной цели социально-историче-
ского развития осетинского общества. 
По сути своей они, конечно же, сохра-
няя в своей структуре народный взгляд 
на человека и на место его в мире, – 
взгляд, веками формировавшийся в му-
дрости народной, внесли социально-и-
сторический, морально-нравственный, 
философско-эстетический критерии в 
свой этический идеал.
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В представлении осетинских про-
светителей четко сформировался образ 
человека, понятия о том, каким должен 
быть человек, во имя и для чего он дол-
жен жить. 

Вот что писал Коста Хетагуров в 
стихотворении «Мне нравится, мой 
друг…»:

…верь, что мы, как любящие братья,
Воздвигнем на земле один всеобщий храм,
Храм жизни трудовой, насилью 

недоступный,
Сознательной борьбы, без пыток и крови,
Храм чистой совести и правды 

недоступной,
Храм просвещения, свободы и любви 

[11, 96]

Свое представление о должном, о 
том, как и во имя чего стоит и должно 
жить, Коста выразил в стихотворении 
«Памяти Я.М. Неверова», своего учите-
ля в Ставропольской гимназии:

Я знал его… Я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей,
Когда и труд, и силы, и заботы, – 
Всего себя он отдавал лишь ей.
Он нам внушил для истинной свободы
Не дорожить привольем дикарей…
Я знал его, я помню эти годы, 
Когда он жил для родины моей 

[11, 87]

Революционно-демократические 
идеи отражаются и в его стихотворе-
нии «Памяти А.Н. Плещеева»:

Ему не надо слез. Лишь то святое дело,
Которому он жизнь с любовью посвятил,
Пусть не умрет в тебе, – иди под знамя 
смело,
Храня его завет и не жалея сил! 

[11, 107]

Сам Коста неустанно воспевал идеа-
лы просветительства. И мощно призы-
вал:

Дети Осетии,
Братьями станем
В нашем едином 
И дружеском стане.
С нами высокое
Знамя народа.
К свету, с победою
Песней похода!
К правде сверкающей
Смело шагайте!
Трусы, бездельники, 
Прочь! Не мешайте! [12, 231]

Коста с его просветительскими 
этическими идеалами возмущало бед-
ственное положение горцев, лишен-
ных элементарных условий жизни. Как 
отмечает исследователь Е. Дзапарова, 
в стихотворении Коста «Сидзæргæс» 
(«Вдова») «осталась картина крайней 
бедности и впервые появляющейся у 
К.Хетагурова центральный образ сти-
хотворения – вдова… И дальше мы 
видим показ удручающего положения 
горской бедноты…» [13,63].

Коста пристально исследовал и по-
знавал тайны человеческой души, че-
ловеческого сердца, которые поэт вос-
принимал как проявление божествен-
ной сути; ведь человек и мир, человек и 
природа в сложных своих взаимосвязях 
содержат в себе некое божественное на-
чало, а Бог как бы приближается к миру 
реальной действительности человека, 
теряя в какой-то мере свой трансцен-
дентный, надприродный, надчеловече-
ский характер. Человек же и мир как 
бы обожествляются, что и повышает 
их социально-историческую и духов-
но-нравственную ответственность. Та-
кова суть философско-эстетического 
антропоцентризма Коста Хетагурова, 
наиболее яркого представителя осетин-
ского просветительства. Отсюда в ху-
дожественной концепции поэта звучат 
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ноты самодовлеющей ценности челове-
ка. Образ человека в творчестве Коста 
всегда на первом плане. 

Будучи мыслителем, художни-
ком-философом, Коста интересова-
ли все сферы правления человеческой 
«самости»: народное бытие, духовная 
культура, чаяния и мечты народа, судь-
ба Осетии, социальная история и т.д.

У Коста было своеобразное виде-
ние мира и человека. По его представ-
лениям, каждый человек, прежде всего, 
носитель социального опыта своего 
народа, а потому обладает и духовно-
стью. При этом у каждого человека с 
обществом складываются определен-
ные отношения. И только в контексте 
этих отношений человек познает, ощу-
щает любовь, добро, красоту, истину, 
ответственность, совесть, дружбу, и на 
их основе формирует в себе свои соб-
ственные ценности, призванные стать 
его нравственными нормами в процес-
се его бытия на земле. 

Согласно концепции Коста, имен-
но способность любить делает челове-
ка духовной личности, определяет его 
поведение, поступки, характер и даже 
судьбу. Любовь (к человеку, к приро-
де, к родине) наполняет душу человека 
радостью, оптимизмом, стремлением к 
творчеству. 

Значительное место в концепции 
Коста занимает чувство патриотизма, 
наполняющее душу человека особен-
ным содержанием и светом. В понима-
нии поэта, в народе созидается мно-
гими его поколениями национальная 
духовная энергия, которая и порождает 
в душе отдельного индивида огромное 
чувство родины, причастности к соци-
альной истории народа. Это чувство 
питает идею родной нации. Если че-

ловек лишен этого чувства, он – слеп, 
глух. А обретение этой идеи составля-
ет важнейшее проявление самоопре-
деления в жизни, равное обретению 
родной семьи, родного очага. Фило-
софско-мировоззренческая концепция 
Коста строится на осознании того, что 
наличие родины и своей нации – вели-
чайшее счастье и основа духовно-нрав-
ственного благополучия личности, а их 
потеря равноценна потери смысла жиз-
ни. Как писал поэт, 

Я смерти не боюсь – холодный мрак 
могилы

Давно меня манит безвестностью своей,
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей… 

[11, 201]

Поэту свойственна философская 
трактовка смысла жизни. По его мне-
нию, человек из всех многообразных 
явлений мира выделяется тем, что об-
ладает разумом и чувствами. А даль-
нейшая эволюция этого разума и чувств 
влечет за собой нравственно-эстетиче-
ское совершенство мира. То есть про-
цесс совершенствования отельного че-
ловека ведет к большому качественно-
му скачку в развитии объективной дей-
ствительности. А если так, то большое 
значение для судеб мира имеет ответ 
на вопрос, каков человек по сути своей 
и что он утверждает в мире своим по-
вседневным бытием:

Гость юный пьет бойко, и все же не скажет,
Что миру несет он с собой, –
Насилье и зло ли достойно накажет, 
Иль вызовет правду на бой?
Безумных ли пиршеств он будет кумиром,
Купаясь в слезах и крови?
Поднимет ли знамя свободы над миром
Во имя Христовой любви? 

[11, 31]
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При этом, в представлении поэта, 
борьба за счастье родного народа, спо-
собность на самопожертвование – вы-
сочайший идеал для него:

…верь, что мы, как любящие братья,
Воздвигнем на земле один всеобщий храм;
Храм жизни трудовой, насилью 

недоступной,
Созидательной борьбы, без пыток и крови,
Храм чистой совести и правды 

неподкупной,
Храм просвещения свободы и любви 

[11, 96].

В концепции Коста человек трак-
туется как высшая цель исторического 
развития общества, народа. Ведь и он, 
человек, реально способен жить для на-
рода, считая это высшим для себя бла-
гом: 

И сердце народа!
Как нива оно,
Где светлые всходы
Возрастить мне дано
Мой край плодоносен,
Мой полон амбар.
И в море колосьев
Ныряет арбы [12, 21].

В поэзии Коста четко просматрива-
ются его мировоззренческие установ-
ки: труд как средство реализации твор-
ческих способностей личности, как 
средство нравственно-этического вос-
питания человека. Особая роль труда 
как источника личного счастья, обще-
ственной пользы индивида. Наиболее 
наглядно эти мысли звучат в характере 
положительного героя поэмы «Фатима» 
Ибрагима, к сожалению, обреченного 
в столь сложных социально-историче-
ских обстоятельствах на трагическую 
гибель. 

Итак, осетинские просветители в 
своей философской антропологии и 

аксиологии, в своем учении о человеке 
продолжали лучшие традиции народ-
ной мудрости, четко отразившейся в 
народном нравственно-этическом иде-
але, сформулированном в художествен-
ных образах фольклорного искусства 
осетин и их предков, в нартском эпосе, в 
народных традициях, обрядах. Поэтому 
они стремились соединить достижения 
передовой русской культуры с тради-
ционным строем быта и бытия осетин.

Исходя из своих мировоззренческих 
позиций, обусловленных спецификой 
их философской антропологии и аксио-
логии, осетинские просветители в осно-
ву своей этической концепции ставили 
вопросы о необходимости формирова-
ния совершенного человека, чувствую-
щего, разумного, с благородным серд-
цем и мыслями, подлинного гражда-
нина и настоящего патриота своей Ро-
дины. И, по их глубокому убеждению, 
воспитание такого человека и является 
целью нравственного прогресса обще-
ства. И надо заметить, что осетинские 
просветители сыграли существенную 
роль в формировании мировоззрения 
эпохи в целом, ценностных нравствен-
ных критериев совершенного человека, 
в частности. 

Так, заложив основы нового типа 
культуры, просветители и породили 
новое мировоззрение эпохи, которое 
можно охарактеризовать как антифе-
одальное по сути и революционное по 
духу. 

Итак, философская антропология и 
аксиология осетинского просветитель-
ства как важнейшая составляющая его 
философии, этики и эстетики, транс-
формировалась в художественную кон-
цепцию человека и мира в поэтическом 
творчестве наиболее яркого поэта, пу-
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блициста, драматурга, художника, ос-
новоположника осетинской литера-
туры Коста Хетагурова. И, благодаря 
этой трансформации, в частности, в ху-
дожественных образах, поэту удалось 
создать принципиально новую картину 

мира, а соответственно, и качественно 
новую концепцию человека и действи-
тельности. И это было очень важно в 
философско-этическом и художествен-
но-эстетическом становлении форми-
рующейся осетинской литературы. 
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The article is devoted to the study of the problem of the influence of philosophical anthropology 
and axiology of the Ossetian enlighteners on the formation of the artistic and aesthetic concept of 
man and the world in the Ossetian literature that was being formed in the 19th century; problem 
is very important and almost unexplored, which determines its relevance and scientific novelty. The 
aim of the study was to study the essence and originality of the philosophical anthropology and 
axiology of the Ossetian enlighteners and its qualitative influence on the formation of the artistic 
and aesthetic concept of man and the world in the emerging Ossetian literature. Achieving this 
goal requires us to solve a number of tasks, in particular, an analysis of the essence and specifics 
of the artistic concept of man and the world in the poetry of the founder of Ossetian fiction, one 
of the brightest educators, Kosta Khetagurov. In accordance with the purpose and objectives of the 
study, the article examines the artistic and aesthetic concept of man and the world in the poetry 
of Kosta Khetagurov and the fundamental worldview influence of philosophical anthropology and 
the axiology of Ossetian enlighteners on it. Along with Irondzinad (the ethnic worldview of the 
Ossetians), Ossetian philosophical anthropology and axiology were considered by enlighteners as the 
most important component of Ossetian philosophy. And in general, it, founded by the Enlighteners 
and “edited” by the complex XIX century, remained true to its nature and essence and continued 
in the artistic images created by Ossetian literature to assert the system of educational views on the 
world and on the place of man in it, on his attitude to the environment, reality and to himself, to his 
life principles, beliefs, ideals, value orientations. And, as shown in the article, since the first Ossetian 
enlighteners were also the first national writers, their philosophical anthropology and axiology 
formed the basis of the artistic concept of man in the emerging Ossetian literature, and, of course, in 
the poetry of its founder, Kosta Khetagurov. The results of the study can be used in further study of 
the history of Ossetian literature and, in particular, the work of Kosta Khetagurov.
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