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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследовании. В современном литературоведении 

актуальными продолжают оставаться проблемы, связанные с категори

ей жанра. Особую значимость вопросы жанровой классификации лите

ратурных произведений, исторического развития жанров и жанровых 

систем приобретают в исследованиях по современной литературе, в 
которых принципиальным становится вопрос о том, насколько в ней 

выражено жанровое сознание. Вопрос этот предопределен самой лите
ратурной ситуацией рубежа XX-XXI вв.: многообразием художествен
ных поисков, ориентированных на создание новых форм в искусстве. 

В татарской литературе конца ХХ-нач. XXI вв. новаторские тен
денции проявляются во всех видах художественной деятельности: 

прозе, поэзии, драматургии . Рефлектируя по поводу новых явлений в 

современной татарской литературе, исследователи в числе прочих 

ставят вопрос о традициях литературы первой половины ХХ века в 

творчестве современных авторов. В этой связи несомненный интерес 

представляет проблема жанровых традиций, учитывая тот факт, что 
жанр - феномен, в котором находит отражение память культуры. С 

другой стороны, жанр, по мнению М. Бахтина, «есть сложная система 

средств и способов понимающего овладения действительностью» 1• <<В 
жанрах ... , - пишет М. Бахтин, - на протяжении веков их жизни нако

пляются формы видения и осмысления определенных сторон мира.>>2 • 
Такое понимание жанра делает актуальным вопрос о том, как в про

цессе исторического развития жанровых форм трансформируется вы

раженная в них картина мира. 

Современная татарская проза представлена различными жанрами, 
среди которых по частоте обращения первое место занимает рассказ. К 
этому жанру в своем творчестве обращаются такие известные совре
менные писатели, как Магъсум Хузин, Фаине Яруллин, Айдар Халим, 

Ахат Гаффар, Радик Фаизов, Камиль Каримов, Фарит Яхин, Ахсан Ба
ян, Галимджан Гильманов, Ркаил Зайдулла, Зиннур Хуснияр, Марат 

Кабиров, Рифа Рахман, Рамзия Габдельхакова, Фируза Замалетдинова и 

др. Популярность рассказа обусловлена богатыми художественными 

традициями в развитии этого жанра в татарской литературе ХХ века: в 

различное время к нему обрашались Ф. Амирхан, Ш. Камал, Г. Исхаки, 

Г. Ибрагимов, Н. Думави, Г. Рахим, Г. Губайдуллин, М. Гафури, 

Ф.Хусни, А. Еники, Г. Баширов, А. Гилязов. Это писатели различных 

1 Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Бахтин под маской. 
Выпуск 2. М. : <<ЛабириНТ>>, 1993. С. 149- 150. 
2 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 332. 
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эпох и разных художественных ориентаций: реалистической, романти

ческой, модернистской 1 • Столь же различными оказываются художест
венные поиски в жанре рассказа и у современных авторов: одни из них 

тяrотеют к реалистической традиции (А. Гаффар, А. Халим, М. Хузин), 
другие- к модернистской (Г. Гильманов, М. Кабиров, Р. Зайдулла). Со
храняя традиции предшественников, эти писатели обогащают жанр но

выми приемами, что с одной стороны позволяет говорить об особенно
стях индивидуальной поэтики, с другой - ставить вопрос об инварианr
ной поэтике рассказа в современной прозе. 

Научная нови1на и теоретическая 1начнмость диссертационно

го исследования состоят в том, что в нем системно исследуется поэти

ка жанра рассказа в современной татарской прозе. 

Степень и1ученности темы. В татарском литературоведении жанр 

рассказа становился предметом изучения в статьях Р. Сверигина , 
Ф.Хаmпова3, Д. Загидуллиной4• В научных трудах татарских литерату
роведов рассмотрены отдельные особенности жанра рассказа в разное 

время. Например, Д.Ф. Загидуллина в своих исследованиях обращает 
внимание на особенности поэтики рассказа в начале ХХ века в контек
сте литературного дВижения эпохи . Также существуют работы, в кото
рых рассматриваются rассказы отдельных писателей. Например, в ста-· 

тье Ф.Г. Галимуллина исследуются рассказы Ф. Хусни; С.Г. Хакимо

ва7, изучая творчество Ф. Яруллина, анализирует его рассказы, состав
ляет классификацию этого жанра по тематике. Ф. Мусин8 также, иссле
дуя творчество Ф. Яруллина, обращает внимание и к поэтике его рас

сказов. 

1 См. : Татар ХИJС:;)ЯЛ:;)ре : ХХ гасыр башы / Тезуче Заh1tдуллина Д.Ф. Казан: 
М:;)rариф, 2007. Б. 3-30. 
2 Х:;)зерrе ХМК:;)Я : ту!":;)р:;)К ест:~л фикерл:;)ре /1 Казан уrлары. 2009, № 5. Б. 88-97; 
Шаrыйрьне онытсалар ... 11 М:;)Д:;)НИ ж:омга. 1997. 31 гыйнв. 
3 Хатипов Ф. Якты ж:ирлект:;)rе h:;)Лаk:;)Т //Казан уrлары. 2000, № 3, Б. 137-141. 
4 Заhидуллина Д. Символлар Яt{аруы / Заhидуллина Д. Яt{а дулкында (1980-2000 
еллар татар прозасында традициял:;)р h:;)M яt{ачалык). Казан : М:;)гариф, 2006. 
Б. 199-208; Татар ХИК:;)ЯЛ:;)ре: ХХ rасыр башы / Тезуче Д.Ф.Заhидуллина. Казан: 
М:;)rариф, 2007. 399 б. 
5 Татар ХИК:;)ЯЛ:;)ре : ХХ rасыр башы / Тезуче Заh1tдуллина Д.Ф. Казан: М:;)rариф, 
2007. 399 б. 
6 Галимуллин Ф. Герле кешел:;)р, терле язмышлар ... // Хесни Ф. Бер яшьле1<r.1, бер 
картлыкта: Повсстьлар, ХИК:;).ЯЛ:;)р. Казан: Тат.кит. Н:;)Шр . , 1988. Б. 3-14. 
7 Х:;)кимова С .Г. Ф:;)НИС Яруллин : Тормыш h:;)M иж;ат батырлыгы. Казан, "Идел
Пресс", 2007. 192 б. 
8 Мусин Ф. Кемеш кезге : <Эд:Юи Т;)НКЫйrь M:;)kaJJ:;)Л:;)pe . Казан : Татар.кит. Н:;)Шр., 
1989. 127 б. 
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Целью исследования является системное изучение поэтики рас

сказа в татарской прозе конца ХХ - начала XXI веков. 
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- определить роль традиций и новаторство в современном татар

ском рассказе; 

- выявить основные тенденции в развитии жанра рассказа в со

временной прозе и определить основания внуrрижанровой типологии; 

- проанализировать рассказы татарских писателей конца ХХ-нач. 

XXI вв. с точки зрения особенностей их поэтики и стилистики. 
Объекrом исследования являются татарские рассказы, написан

ные в конце ХХ - начале XXI веков (1980-2010-ые rr.)1
• Также для 

сравнения мы обратились к произведениям русских прозаиков2 . 
Теоретической основой исследования являются труды А. Весе

ловского, М. Бахтина, Ю. Борева, А. Михайлова, Ю. Тынянова, 

Р .Якобсон3 и др. 
В работе используются труды татарских ученых: Ф. Баширова, 

Ф.Хатипова, И. Нуруллина, А. Закирзянова, Д. Загидуллиной, Х. Кур

батова, Р. Сверигина, Ф. Мусина, Ф. Хасановой4 и др. 

1 Рассказы Айгуль Ахметгалиевой, Ахсана Баяна, Рамзии Габделхаковой, 
Фанзамана Баттала, Галимджана Гильманова, Дамира Гисметдина, Фирузы 

Замалетдиновой, Ркаиля Зайдуллы, Марата Кабирова, Назифы Каримовой, 
Лябиба Лерона, Раиса Мухаммадиева, Айдара Халима, Талгата Назмиева 

Маn.сума Насибуллина, Рифы Рахман, Алмаза Хамзина, Маn.сума Хузина, 

Зиннура Хуснияр, Асии Юнусовой, Фаниса Яруллина, Фарита Яхина. .. 
2 Рассказы М. Шолохова, С. Дов,1атова, Т. Толстой. 
3 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности: Литературно
критические стат~,и. М. : Искусство, 1986. 301 с . ; Бахтин М.М. Вопросы литературы 

и эстетики. М.: «Худож. лит.», 1975. 504 с.; Борев Ю. Литературный процесс // 
Теория литературы в 4 т., Т 4 М.: ИМЛИ РАН"Наследие", 2001. 624 с., Веселовский 
А. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 405 с.; Михайлов А.В. Методы и 
стили литературы. // Теория литературы. Том 1. Литература. М.: ИМJlli им. 

М.Горького РАН, 2005. С. 142-182; Тынянов Ю. Литература факта. М.: Наука, 1993. 
245 с.; Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. 461 с. 
4 Б:~широв Ф . ХХ йез башы татар прозасы. Казан : Фикер, 2002. 287 б.; Закнр)!(анов 
.Э.М. Яцарыш юлыннан (Х:~зерге татар :~д:!бият белеме м;~сь:~л:~л:~ре). Казан : 

Татар.кит. н:~шр., 2008. 303 б.; Заhидуллина Д . .Эд:!бият кануннары h:iм заман . 

Казан: Татар .кит.н:~шр. , 2000. 271 б. ; Заhидуллина Д.Ф. Модернизм h:iм ХХ йез 

башы татар прозасы. Казан : Татар.кит.н:~шр, 2003. 255 б.; Заhидуллина Д.Ф . Яца 

дулкьщда (1980 - 2000 нче еллар татар прозасы~ша традициял:~р h:iм яцачалык). 

Казан: М:~rариф, 2006. 255 б.; Заhидуллина Д. Денья сур:~те узг.~ру: ХХ йез башы 
татар :;щ:~биятында ф:~лс:~фи x:ipл:ip. Казан: М:~гариф, 2006. 191 б.; Заhидуллина 

Д., Закиржанов е. , Гыйл:~жев Т. Татар :~д:~бияты : теория, тарих. Казан: М:~rарнф, 

2004. 247 б . ; Курбатов Х . Р. Суз с:~нrате: Татар те,1енец лингвистик стилистикасы 
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Методы исследован1U1. Основным методом исследования являет

ся: системный, согласно которому" ... литера-~урное произведение яв
ляется: системою, и системою .является: литература"1 • Система пред
ставru~ет собой явление сложное, "поскольку каждый элемент соотно

сится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других 

произведений-систем и даже других рядов, с другой стороны, с дру

гими элементами данной системы'.2. Поэтика отдельных рассказов 
рассматривается в исследовании в контексте других произведений 

этого жанра и литературного процесса в целом. 

Кроме того, в работе используются структурный и сравнительный 

методы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 
и результаты диссертации могут быть использованы при разработке 
лекционных курсов, семинарских и практических занятий по совре

менной татарской литературе, спецкурсах по проблемам жанра в та

тарской литературе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. На рубеже веков XX-XXI в татарской литературе появляются 
новые явления, обусловленные культурно-историческим контекстом. 
Поиск художественной новизны затрагивает все стороны литератур

ной жизни, в том числе, и жанровую. 

2. Рассказ, являясь одним из наиболее развитых в татарской лите
ратуре ХХ века жанров, на рубеже XX-XXI вв. представлен многооб
разными типами: реалистический рассказ, романтический, модернист

ский. Данная типология основывается: на анализе поэтики, на выявле
нии в ней элементов той или иной парадигмы художественности (реа-

h:)M nоэтикасы. Казан: М:~гариф, 2002. 196 б.; Мусин Ф. ед~и X:)p:)K:rf / Ф.Мусин 
11 Татар :~д:~бИЯТЬI тарихы: Алты томда: 6 т. Казан: Раннур, 2001. Б. 6-48.; 
Нуруллин И. од::~бият теориясе. Казан: Татар.кит.н:~шр., 1977. 89 б.; Нуруллин И. 
ХХ Яез башы татар :)Д::~бияты. Казан: Татар.кИТ.Н:)Шр., 1982. 288 б.; Сверигин Р. 
Туксанынчы еллар :)Д~ияты //Казан утлары. 1999. № 6. Б. 126-128.; Сверигин Р. 
Утк:~н ел nрозасына бер караш. //Казан утлары. 2000. № 7. Б. 145-149.; Свериrин 
Р. Гасырлар чатында //Казан утлары. 2002. № 4. Б. 145-154.; Сверигин Р. Яца 

замаи, яш героRлар // Казан утлары . 2003. № 6. Б. 174-176.; Татар :~д::~бияты 
тарихы : Алты томда: 6 т. Казан: Раинур, 2001. 544 б.; Хатипов Ф. од~ият 

теориясе. Казан: М~гариф, 2000. 351 б.; Хатипов Ф. М. Мелк:пебезие барлаганда: 
И)1(8Т портретлары, т:~нкыйди-теоретик м:жал~л~. Казан: Татар.кит.н~шр., 2003. 
272 б. ; Х:~~нова Ф. Шаrыйрь h~м заман: Х~ерге татар шигьрияте (1985-2009). 
Казан : МОиН РТ, 2010. 296 б. 
1 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 272. 
2 Там же. С. 272. 
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листической, романтической, модернистской). Вместе с тем внуrри

жанровая типология учитывает и иные основания: тему (позволяю

щее, в частности, выделять детективный рассказ); модус художест

венности (сатирический и юмористический рассказы), соотношение 
правдоподобного и условного (фантастические рассказы). 

3. Жанровое многообразие обнаруживается в разнообразии стилей 
авторов рассказов, применительно к которым следует говорить об ин

дивидуальной поэтике. В рассказах наиболее известных татарских 

писателей можно выделить доминантные свойства поэтики, сопостав

ление которых позволяет говорить о сходстве (различии) художест

венных методов писателей. 

4. В жанровой структуре современного рассказа обнаруживаются 
элементы, позволяющие говорить о жанровом инварианте рассказа в 

татарской литературе ХХ века. Сравнение современных рассказов с 

произведениями этого жанра, написанными в начале прошлого столе

тия и в 1950-1980 гг. дает основания утверждать о существовании 

традиций в развитии этого жанра, заложенных в творчестве классиков 

татарской литературы. 

Апробация основных результатов исследования осуществлялась в 

виде докладов, сообщений диссертанта на итоговых научно

практических конференциях Татарского государственного гуманитар

но-педагогического университета (2008, 2009, 2010), на Всероссий
ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы фи
лологии и методики ее преподавания в вузе и в школе» (Елабуга, 

2008), на пятой и шестой республиканской научно-практической кон
ференции «Литературоведение и эстетика в XXI веке» («Татьянин 
дены>), посвященной памяти Т.А. Геллер (Казань, 2008, 2009), откры
той 11 городской научно-методической конференции «Взаимодействия 
школы и вуза в реализации приоритетных направлений развития 

школьного образования: опыт, проблемы и перспективы» (Казань, 

2009), на региональной научно-практической конференции, посвя

щенной 100-летию со дня рождения А. Еники (Казань, 2009), на Меж
дународной научно-практической конференции «Славянская культу
ра: истоки, традиции, взаимодействие. Х Юбилейные Кирилло
Мефодиевские чтения» (Москва, 2009), на XIX Всероссийской науч
ной конференции «Ориентация воспитания на саморазвитие интелли

гентности и конкурентоспособности» (Казань, 2009), на Международ
ных конференциях «Филология и образование», «Татарская культура 
в контексте европейской цивилизацию> (Казань, 201 О), также бьmи 
опубликованы статьи, посвященные проблеме исследовательской ра

боты в литературно-художественном и общественно-политическом 
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журнале «Огни Казани». Автором диссертационной работы написана 

вводная статья к учебнику-хрестоматии «Избранные произведения 

М.Хузина» (в соавторстве с Р.Х.Свериrиным), составлены два учеб

ника-хрестоматия на тему Великая Отечественная война. Основные 

положения диссертационного исследования изложены в 17 публика
циях автора. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, закmочения, списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, форму

лируются его цель и задачи, определ.11Ются научная новизна, методо

логические и теоретические основы, теоретическая и практическая 

значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы жанра и особенности 
формировании и развитии татарского рассказа» исследуется исто

рическое развитие рассказа в татарской литературе ХХ века. 

В татарской литературе для обозначения жанра рассказа исполь

зуется термин «хикая». <<Хикая» («хикаят») - термин восточной по
этики (в переводе с арабского - сказание), используемый для обозна

чения разновидности прозаических произведений в средневековой 

восточной литературе. 

В начале ХХ века, в период становления татарской поэтики, этот 

термин используется применительно к прозаическим произведениям 

малой и средней формы1 • Корни татарского рассказа идут от ''хикаят", 
который активно употреблялся в древней литературе. Хикаят - роман

тическое, философское произведение, связанное устным народным 
творчеством. Для него характерны эпичность, сюжетность, повество

вание. В переводе из арабского языка это слово означает повествова
ние, сказание. В более широком смысле термином «хикай.rr>> 
(<<х:икаят») определяли любое прозаическое произведение. 

В татарской литературе начала ХХ века «хикая» представлена в 
многообразии форм, что обусловлено активным развитием татарской 
литературы в целом, появлением новых художественных течений. В 

литературе прошлого столетия исследователи выделяют реалистиче

ские рассказы (произведения Ш. Камала, Г. Ибрагимова, Ф. Амирха
на), романтические (Ф. Амирхана, М. Гафури, Н. Думави, Ш. Ахма-

1 Термин повесть не получил еще распространения, и, в частности, Г. Ибрагимов 
определяет произведенИJJ средней формы как «длинный рассказ» . См. : Ибраhимов 
Г. <Эд:Юият кануннары / Г.Ибраhимов. Казан : Сабах, 1919. Б. 82-83. 
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диева, Г. Рахима), модернистские (Г. Рахима, М. Ханафи, Г. Губай

дуллина, Ф . Амирхана)1 • Это произведения различной тематики (на
ционально-исторической, мифологической, любовной, экзистенци

альной). Широким в рассказах начала ХХ века является и спектр ху

дожественньrх приемов: психологизм (интерес к внутренним состоя

ниям героев, которые зачастую изображаются в ситуации пережива

ния внутреннего противоречия, что в некоторых случаях приобретает 
экзистенциальное значение), лиризм, интерес к художественной дета

ли, символам, пейзажу. 

Традиции жанра рассказа начала ХХ века получили развитие в ли

тературе 1960-1980-х гг. в творчестве А. Еники, Ф. Хусни, И. Гази, 
Р.Тухватуллина, Х. Сарьяна, Ф. Шафиrуллина. В этот период рассказ 

утрачивает свои позиции, авторы чаще обращаются к средней (по
весть) и крупной (роман) эпическим формам. Изменяется и тематика 

рассказов: темы Великой Оrечественной войны, татарской деревни, 
природы и т.д. Вместе с тем, несмотря на изменение жанрового диапа

зона, в рассказах писателей 1960-1980-х rr. сохраняется ряд особенно
стей поэтики, сформировавшихся в начале ХХ века. Это, в первую 
очередь, лирическое начало, которое может рассматриваться как одна 

из доминант поэтики рассказа в татарской литературе. Наиболее ярко 

лиризм проявляется в рассказах А. Еники, А. Гилязова. Большинство 

рассказов, написанных в этот период, могут быть отнесены с точки 

зрения парадигмы художественности к реалистическим, но в то же 

время лиризм зачастую придает реалистическим рассказам романти

ческие интонации. 

Татарские прозаики рубежа XX-XXI вв., развивая традиции пред
шественников, обогащают их новыми художественными приемами. В 

современной литературе наметилась тенденция к взаимодействюо 

художественных методов, к синтезу литературных течений, направле

ний. «В последние десятилетия в литературе наблюдается активиза
ция разнообразных процессов: усиление взаимодействия между эле

ментами жанровой системы, трансформация жанров, в результате чего 

возникают новые жанры, межродовые образования, модернизирован

ные модификации архаичных жанров, авторские жанровые формы. 

Все это многообразие характеризует современную жанровую систему 

как гибкое мобильное образование с широким спектром возможно
стей, где, однако, авторская воля находится с "памятью жанра" 

(М.Бахтин) в гармоничной взаимообусловленности. Автор выбирает 

1 Татар хик:>ял:~ре : ХХ гасыр башы / Тезуче Заhидуллина Д.Ф . Казан : М:>гариф, 

2007. Б. 3-30. 
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из исторически сложившеrос.11 жанрового спектра формы, которые 

наиболее адекватно отражают его концепцию, или моделир(ет собст
венные жанры на основе традиционных жанровых канонов» . 

В рассказах Ф. ЯруJUiина, А. Халима, Р. ЗайдуJUiы, А. Гаффара, 

Г.Гилъманова, Ф. Замалетдиновой, Р. Рахман и др. эта тенденция об

наруживает себ.11 в поэтике произведений. В произведениях этих авто
ров сохраняется характерный для татарского рассказа (и всей татар

ской литературы в целом) дидактизм. В их основе, как правило, нрав

ственно-этическая проблематика, которая, однако, решается по

разному. 

В реалистических рассказах можно рассмотреть два направления: 

художественно-публицистическое и философское. К первому можно 
отнести рассказы М. Хузина, («Колхоз кулаков» (<<Кулаклар колхо
зы»), «Ящерица играет ... » («Куларада кал~ уйный»)), А. Гаффара 
(«Железная нога» («Тим ер аяк» ), «Дом у колодца» ( <<l<оелы ей»), 
«Глазок иглы» (<<Эна кузе>>)), А. Халим («Трофейная скатерть» («Тро
фей ашьяулык»), <<Подсолнух» («Кенбагыш чач~ге»)). Для этих рас
сказов характерна заостренность на злободневных социальных про

блемах, ярко выраженное авторское начало. 

Ко второму (философскому) направлению относятся произведе

ния А. Гаффара «В саван карман не шьют» ( <<l<афенлекка кеса 
текмилар»), Ф.Замалетдиновой <<Каменщию> («Таш чыгаручы»), 
<<Плоды труда» («Эш таме»). В них художественным стержнем стано

вятся философские рефлексии о жизни, существовании, о роли челове

ка в обществе, о будущем в ситуации социального кризиса 1990-х гг. 
Модернистская линия в современном татарском рассказе пред

ставлена именами М. Кабирова, Г. Гильманова, Р. Зайдуллы. В рас
сказах этих писателей иными (в сопоставлении с произведениями пи

сателей реалистической ориентации) оказываются способы художест

венного изображения действительности. Эти авторы обращаются к 

приемам модернистской поэтики: мифу, символике, психологии под

сознания, игровой поэтике. 

Несмотря на обусловленные историко-литературным контекстом 

различия между рассказами начала ХХ века, 1960-1980-х гг. и рубежа 
XX-XXI вв., следует говорить о существовании инвариантной поэтики 
рассказа в татарской литературе. 

1 Современная русская лиrература (1990-е rт. - начало XXI в.) : Учебное пособие 
для студе~пов филологического факультета высших учебных заведений / 
С.И .Тимина, В.Е. Васильев, О.Ю. Воронина и др. СПб.: Издпельскнй центр 
«Академия», 2005. С. 14. 
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Во-первых, рассказ - малый эпический жанр «с интенсивной ор

ганизацией художественного времени и пространства, ограниченным 

количеством персонажей, концентрированностью художественных 

средств изображения, ориентированных на решение одного конфлик
та, емкой художественной деталью» 1• 

Во-вторых, в татарском рассказе очень ярко выражено лирическое 

начало, что, очевидно, обусловлено одной из особенностей восточной 
поэтики: менее выраженной дифференцированностью родовых начал. 

В-третьих, в татарском рассказе (как и во всей татарской литера

туре) чрезвычайно значимо дидактическое начало. 

Завершая изучение развития жанра рассказа в татарской литера

туре ХХ века, необходимо обратить внимание на проблему жанровых 

номинаций. Зачастую сложно однозначно определить границы между 

жанрами, как, например, в случае с рассказом и новеллой в русской и 

европейской литературах . Так, Г. Гильманов называет некоторые свои 

короткие произведения «баян» («Горбатый» («Бекре»), «Дитя» («Ба

ла»)), хотя по ряду признаков они мoryr бьrrь отнесены к «хикая». 

Очевидно, что здесь имеет место авторское видение жанра: для писа

теля важно указать на мифопоэтичность своих произведений, в том 

числе, и посредством жанровой дефиниции. 

Во второй главе «Типолоmя рассказа в татарской литера1}'ре 

конца ХХ - начала ХХ1 веков» предпринимается попьлка построе

ния внутрижанровой типологии. 

В исследовании предлагается многоуровневая пmолоrия: 1) по ху
дожественному методу; 2) по тематике; 3) по модусу художественности. 

Структура главы отражает такой многоуровневый подход. В пер

вом параграфе <<Жанр рассказа и художественные направления в 

прозе конца ХХ-нач. ХХ1 вв.» выделяются разновидности рассказа на 

основе их отнесения к определенному литературному направлению. 

В современной татарской литературе художественные поиски ве

дутся в разных направлениях. Так, харакrеризуя реалистическую ли

нию в развитии татарской прозы, исследователи обращаются к таким 

понятиям, как <<Неореализм», «магический реализм», <<Интеллектуаль

ное направление»2• Вместе с тем, несмотря на многообразие поисков в 
рамках реалистической художественной парадигмы, можно говорить об 

общих особенностях поэтики реализма в современной татарской прозе. 

1 Хатипов Ф.М. <Эд;)бият теориясе: Югары уку йортлары, педаrоГИJ1 училищелары, 
колледж студентлары ечен кулланма. Казан : М;)гариф, 2000. Б. 182-185. 
2 Заhидуллина Д. Я1щ дулкында (1980 - 2000 еллар татар прозасында традициял:~р 
h:iм Я!iачалык) . Казан: М;)rариф, 2006. Б . 3-10. 
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Изображая действительность, современные прозаики оценивают ее с 
нравственно-этической точки зрения в системе акrиномий: нравствен

ное-безнравственное; истина/ложь; прекрасное/безобразное; лич
ное/общественное'. В таких произведениях точка зрения автора оказы
вается чрезвычайно близка точке зрения повествователя; авторский го
лос и голос повествователя зачастую оказываются неразличимыми, что 

находит отражение в публицистичности современной татарской прозы. 
Эrа особенность обнаруживается во всех прозаических жанрах, в 

том числе, и в реалистических рассказах. Авторы обращаются не 

только к современности, но и к историческому прошлому, воссоздавая 

его по принципам реалистической поэтики: типизация, психологизм, 

принцип детерминизма. Так, в рассказе М. Хузина <<Колхоз кулаков)) 
(«Кулаклар колхозы))) воспроизводится трагический период в отече

ственной истории - период коллективизации 1920-х гг. Автор в худо

жественной форме размышляет о современной татарской деревне, но 
при этом пытается осмыслить современность через обращение к про
шлому. Особенностью поэтики произведений М. Хузина является ши
рокое использование художественных деталей. 

Рассказы, отвечающие основным принципам реализма встречают

ся и в творчестве Фаниса Яруллина. Автор в последние годы, остава

ясь преданным своему творческому стилю, вмещает в одно короткое 

событие чувства и переживания героя, выражает глубокую мысль. В 
рассказах Ф. Яруллина нет свойственных произведениям <<Новой вол

ны» увлекательных событий, шокирующих эпизодов, необычных ге
роев - все обычное. «Перо писателя выделяет из этих обычных описа
ний реальности главную суть жизни, проникает глубоко в душу, ~ас

крывая внешнюю оболочку, выносит невидимую красоту наружу» . В 
его рассказах <<девушка в красном» («Кызыл кулм~кле кыз»), <<Про

щай, любовь, здравствуй, жизнь» ( «Сау бул, сею, ис~нме, тормыш») 
проявляется и своя биография автора. Писатель особое место уделяет 
внутренней красоте человека. В его рассказах душевный мир героя 

выражается не во внешних конфликтах, а через чувства, переживания 
героев. 

Реалистическая поэтика предполагает использование авторами 

приемов психологического анализа. В основе повествования в расска
зах современных татарских авторов зачастую оказываются не собы
тия, а сложные движения человеческой души. С этой точки зрения, 

1 Заhидуллина Д. Яf{а дулкында (1980- 2000 еллар татар прозасында традициял:~р 
h:iм Яl{ачалык). Казан: М:~гариф, 2006. Б. 6. 
2 Б:~шир Ф. Ачыдыр хакыйкать юлы// Казан утлары. 2007. № 12. Б. 103. 
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значительный интерес представляет творчество Рамзии Габдельхако

вой и Набиры Гиматдиновой. Первая в своих произведениях обраща
ется к самым различным темам: материнства, семьи, воспитания, 

любви. Поэтику ее рассказов, написанных в рамках реалистического 
правдоподобия («Мост через пропасть)) («Упкын аша купер»), «Слу

шала бы твой голос всю жизнь» («Тын,.лар идем тавышьщньш), «Сол
нечный цветок» (<<Кояш чэчэге»), «Ничего не бьmо» («Берни дэ бул

мадьш), «Белое платье Зуляйхю) («Зелэйханьщ ак кулмэге») и др.), 

отличает ярко выраженное лирическое начало. 

Набира Гиматдинова в своих рассказах уделяет много внимания 

раскрытию изменчивости и многогранности душевного мира человека 

в его отношениях с окружающим миром. Например, в рассказе «После 
полудню> («8йлэдэн соц»), в центре внимания оказывается не собы
тийный план, а чувства героини. 

Вместе с тем, реалистические произведения обогащаются различ
ными приемами, в том числе, и приемами модернистской поэтики. 

Так, в современном татарском рассказе часто используются символи

ческие образы. В ряде рассказов сюжет выстраивается как своего рода 

развертывание символа, как например, в произведениях Р. Зайдуллы 

<<Лекарство» («Дару»), «Сююмбикю> ( «Сеембикэ» ), «Сапог>) ( «Итею>) 
или М. Хузина «Маю) («Мэю>), «Снежинкю> («Укалы карлар>)). 

Человек в произведениях татарских писателей часто изображается 
на границе эмпирического и надэмпирического. Иногда эта ситуация 

приобретает экзистенциальное осмысление, как, например, в рассказе 

А. Гаффара «В саван карман не шьют» («Кэфенлеккэ кесэ текмилэр», 
2009), в котором изображается жизненный путь человека от рождения 
до смерти. 

Наибольший интерес с этой точки зрения представляют рассказы 

М. Кабирова. Основу поэтики его рассказов («Четвертое измерение» 

(<<дуртенче улчэм»), <<Крылатый человею> ("Канатлы кеше")) состав
ляет условно-метафорический сюжет. Герои изображаются на границе 

двух миров: реального и чудесного. Движение их чувств преодолевает 
узкие рамки эмпирического бытия и позволяет выйти в область на

дэмпирическоrо (отсюда и название рассказа- «Четвертое измерение» 

(<<дуртенче улчэм» ). В рассказе чрезвычайно сильно выражено лири
ческое начало, которое проявляется как в диалоге между героями, так 

и в обращении к астральной символике. Мотив зажигания звезд и воз

вращения луны, по мнению Д.Ф. Загидуллиной, восходит к традициям 
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татарских народных песен1 , воспевается величие человека, возвыша
ется искренность и глубина его чувств. 

В рассказах Г. Гилъманова модернистские тенденции проявляют
ся в обращении писателя к мифопоэтическим кодам. Это - одна из 

особенностей литературного процесса конца ХХ - нач. XXI вв. 
Г.Гильманов широко использует в своих произведениях архетипиче
ские образы, например, архетип матери, в рассказах «И цветы плачуr» 
(«Геллар да елый»), <<Пуrь к судьбе» («Такъдирга юл»), «Материнское 
СЛОВО» («Ана сузе»). 

В современных рассказах авторы нередко воспроизводят диалек

тику мига (мгновения) и вечности. В таких произведениях обнаружи
вается импрессионистическое начало. Например, в рассказе Д. Гай

нетдиновой «Здравствуй, новый день!» («Исанме, яца квн!») движе
ние сюжета определяете.я рядом мгновений, ориентированных на соз

дание у читателя определенных впечатлений: рассвет, звонкий звук 

ручейка, легкий ветерок и пр. Более того, автор усиливает эти впечат
ления посредством приема звукописи (пластические образы дополня
ются звуковыми). 

Во втором параграфе «Сатирические и юмористические рас
сказы в современной татарской прозе» рассматриваются художест

венные особенности современных сатирических и юмористических 
рассказов. 

В современной татарской литературе авторами используются раз
нообразные приемы для выражения сатирического и юмористическо
го модусов художественности. Среди них как традиционные для та

тарской литературы ХХ века приемы (гротеск, пародия), так и обу

словленные модернистскими тенденциями, например, игра и абсурд2• 
Особенностью сатирических и юмористических рассказов рубежа 

XX-XXI вв. является ярко выраженный в них политический дискурс. 
Очевидно, это качество обусловлено чрезвычайно высокой степенью 

пошrrизации общества в конце ХХ-нач. XXI вв. Это качество сближает 
произведения Ф. Бапала («Классовая борьба>> («Сыйнфый сугыw»)), 
Л.Лерона («Когда я стану президентом» («Мин президент булгач ... »)), 
Д. Гисметдина («Последнее слово» «Соцгы суз»). Эти авторы высмеи
вают пороки современной социальной и политической системы. 

1 Загидуллина Д.Ф. Яна дулкында. (1980 - 2000 емар татар прозасында 
традициял~р h~м ~щачалык). Казан: М~гариф, 2006. Б. 178. 
2 См.: Ниrмаtуллина Ю.Г. «Запоздалый модернизм» в татарской литературе и 
изобразительном искусстве. Казань: Фэн, 2002. С. 153-159. 
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Так, в рассказе Ф. Батrала <<Классовая борьба>> автор представляет 

абсурдную ситуацию, когда идеологическое противостояние захваты
вает не только взрослых, но и детей детсадовского возраста. 

Юмористические рассказы часто по.являются в современной та
тарской прозе под влиянием эстрады. Интересным, с этой точки зре

ния, представляется творчество писателя, артиста Алмаза Хамзина, 

многие произведения которого созданы для сцены (это сценические. 
монологи). Примечательно, что и в своих рассказах он обращается к 

теме современной татарской эстрады, высмеивая ее низкий художест

венный уровень. 

В отличие от сатирических рассказов, направленнЪ!Х на осмеяние 
пороков современного общества, в юмористических рассказах объек

том насмешки становятся отдельные проявления человеческой души, 

как, например, в рассказе Камиля Каримова «Серебро мое» 

( «Кемешем>> ), в котором автор изображает чувства старика Салимга
ра.я, который в пожилом возрасте влюбляется. Чувства одинокого ста
рика порождают одновременно грусть и смех. 

В третьем параrрафе ~етектнвные и фантас:тические расска
зы в современной татарской литературе» объектом анализа стано

вятся детективные и фантастические рассказы. 

Фантастика в современной татарской прозе выступает и как худо
жественный прием, и как жанр. В частности, научно-фантастические 

рассказы для детей начина.я с 1960-х гг. создает Адлер Тимергалин. 

К научной фантастике обращается и Раис Мухамадиев. Место 
действия его рассказов обычно переносится на неизвестную планету. 
Так, в частности, называется и один из рассказов писателя («На неиз
вестной планете» («Билгесез планетада>>)), в котором неправдоподоб
ные события позволяют критически изобразить мир людей, как мир 
лжи, корысти, стяжательства. В этом рассказ Р. Мухамадиева сопос

тавим с повестью 3. Хакима «Морковное поле» ( <<Кишер басуьш ), где 
также противопоставл.яются мир людей и мир пришельцев. 

В русской литературе в отличие от татарской научна.я фантастика 
переходит на задний план. Становятся популярнее фэнтези, в котором 
также используются фантастические элементы, образы. Фэнтези 
(англ. fantasy) - вид, в основе которого описываются необычные со
бытия. В отличие от научной фантастики невозможно логически разъ
яснить явления, изображаемые в таких произведениях. Действие 

обычно происходит не в реальной жизни, а в вымышленном мире. В 
фэнтези мoryr участвовать боги, злые силы, колдуньи, мифологиче

ские образы и создаваться иррациональные, ирреальные события. 
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Развитие жанра детективного рассказа в современной татарской 

прозе определяется повышенным интересом к детективам у совре

менного читателя. Этому в немалой степени способствует само время 

(криминализация российского общества в 1990-2000-ые гг.). Наи

больших успехов в развитии детективного направления достигли ав
торы романов, среди которых особое место занимают Мадина Мали

кова и Талгат Галиуллин. Жанр детективного рассказа очень ярко 

представлен в творчестве Магъсума Насибуллина, который сам много 

лет работал в системе правоохранительных органов. 
С точки зрения художественных особенностей, наибольший инте

рес представляет его рассказ «Исповедь дятла)) ( «Тукран ~уб~се» ), 
построенный по всем канонам детективного жанра (убийство, рассле
дование преступления, фигура следователя, как центр повествования 

и пр.). Вместе с тем, в небольшое по объему произведение М. Наси

буллину удается вместить не только событийный план, но и раздумья 

героя рассказа, следователя Ибрагимова об обществе, воспитании, 
морали. С этой точки зрения, герой М. Насибуллина сопоставим с ге

роем произведения В. Астафьева <<Печальный детектив» Л. Сошни

ным. 

В третьей rлаве «Особенности поэтики современных расска

зов)) выделяются и анализируются доминантные особенности поэтики 

современных рассказов. 

В первом параrрафе «Основные темы и мотивы в современ

ном татарском рассказе» определяются тематический диапазон и 

основные мотивы в произведениях современных татарских авторов. 

Рассматривая мотив, как повторяющийся устойчивый структурно

содержательный компонент текста, единицу тематического ряда, мы 

выделяем следующие мотивы в рассказах конца ХХ-нач. XXI вв.: со
хранение духовных ценностей, падение нравственности, поиск сча

стья, любовь, разрушение татарской деревни. 
Последний мотив связан с традициями татарской прозы 1960-80-

ых гг. Мотивы тоски по прошлому, возвращения определяют содер

жание многих современных рассказов. Большинство из них построено 

по общей сюжетной схеме: герой после долгих лет разлуки с родиной 

возвращается в родные края, по дороге он вспоминает свое прошлое 

(отчий дом, родителей, свое детство и пр.) . Эта устойчивая для 

современной татарской прозе сюжетная модель обнаруживается, в 

частности, в рассказах А. Гаффара «Железная нопш («Тимер аяк»), 
«Дом у колодца>> ( «Коелы ей»), М. Хузина «Прощение» ( «Йолу» ), 
А.Ахметгалиевой «Сорванный цветою> («8зел~н гел»). 
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В этих рассказах высокой семантичностью обладают хронотопи
ческие образы (дом, колодец и др.), которые указывают на ценност
ную негомогенность пространства. Пространство структурируется в 

них по принципу бинарных оппозиций, главной из которых становит
ся «город/деревня». Например, героиня рассказа А. Ахметгалиевой 
«Сорванный цветок» ( «ЭзелГО)н гел») Зульфия «хотя и жила в город
ской просторной квартире с семьей, время от времени ощущала необ

ходимость вот этой встречи - встречи с родным домом, не перестав

шего бьrrь дорогим, даже будучи заброшенным» 1• 

В реалистических рассказах одной из основных тем становится 

тема падения нравственности. Одну из причин этого процесса писате

ли видят в разрушении ценности семьи. Например, в рассказе Зиннура 
Хуснияра «Тень белого облака» («Ак больп кулаГО)се») он обращается 

к теме измены. В коротком рассказе автор сумел раскрыть и внутрен

ние переживания обмануrой женщины, и историю ее семьи. Примеча

тельно, что в произведении нет прямого осуждения, писатель оставля

ет это право за читателем. 

Тема любви находит отражение в творчестве большого числа со
временных татарских писателей, но особенно ярко она проявляется в 
рассказах писательниц (Р. Рахман, Р. Габделхакова, Н. Гиматдинова, 

Ф. Замалетдинова). В женской прозе обнаруживаются устойчивые 

сюжетные мотивы, связь между которыми образует устойчивую сю

жетную схему: в молодости mобившие друг друга, но из-за произвола 

судьбы не сумевшие быть вместе герои встречаются через много лет. 
В то же время, каждая из писательниц обладает своим неповторимым 

индивидуальным стилем. 

Во втором параграфе <<Особенности повествования в совре
менном татарском рассказе» рассматриваются способы организации 
повествования, и определяется позиция автора. 

Говоря об особенностях повествования, мы обращаем внимание на 
связь между жанром и формой повествования. Анализ поэтики повест
вования достаточно универсален, поскольку направлен не толъко на 

речевое оформление произведения, но и на его структуру, семантику, 

на концепцию художественного мира в целом. Исследование повество

вания помогло нам определить тесную взаимосвязь между способами 

повествования и жанровыми особенностями произведений. В ходе ана

лиза современных рассказов выяснилось, что наибольшее распростра
нение получила форма повествования от третьего лица - от лица «все-

1 8хм~тгалиева А. 0зелг;~н гел //Казан уrлары, 2008, № 3. Б. 103. 

17 



видящего» и «всезнающего» повествователя. Например, в рассказе 

Р.Зайдуллы «Крест» («Таре») повествуется о трагичной гибели солдата 
Хайруша. Автор находится в ситуации вненаходимости: повествоваТель 
словно издалека набmодает за событиями. В то же время вненаходи

мость не становится абсолютной: писатель часто создает ситуацию не
различения авторского голоса и голоса повествователя. Так, в рассказе 

<<Крест» («Таре») за размышлениями героя («Сбылась мечта Ленина: 
сейчас в России настоящая рабоче-крестьянская армия ... Состоятель
ный человек добровольно не отправляет сына в этот ужас ... Хотя сам 
первый кричит о необходимости защиты. родины ... А его мама, остав
шаяся дома одна, разве может думать о какой-то родине? Она умоля
ет бога о возвращении сына живым и здоровым» (<<.!lенинныц хыялы 
тормышка ашты: чын эшче-крестьян армиясе хазер Расайда ... Акчалы 
кеше уз кулы белан улын бу махшэрга :ж;ибарми. . . Ватанны сакларга 

кирак дип лыгы.рдаучылар да шулар бит ... Аны.11 авылда калган анисе, 
бврчайгэн бармаклы кулын йвзена китереп, ниндидер ватан турында 

уйлыймы? Ул, берданбер улыны11 исан-сау кайтуын телап, Алладан ял
вара»)), по сути, скрываются размышления самого автора. Использова

ние несобственно-прямой речи приводит к объединению точки зрения 
автора и персонажа, при этом внутренний мир героя и авторская пози

ция предельно сближаются. 

Во многих рассказах татарских прозаиков встречается повество

вание от первого лица. Такая форма, в которой ярко выражено инди
видуальное, субъективное начало, часто встречается в рассказах с ро

мантическим модусом художественности, например, в рассказах 

Ф.Яруллина («Девочка в красном платье» (<<Кызыл кулмакле къ1з»), 

<<Прощай, любовь, здравствуй, жизнь» («Сау бул, сею, исанме, тор

мыш»), «Подарок на день рожденье» («Туган кен булаrе»)). Встреча

ется и другая форма повествования от первого лица. Рассказчик вы

ступает не в роли главного героя, а в роли второстепенного персона

жа, который находится рядом или наблюдает за ним. Например, рас
сказы Г. Гильманова «И цветы плачут» («Геллар да елый»), «Путь к 

судьбе» («Такъдирга юл») повествуются от первого лица. Рассказчик 

участвует в событиях, излагает читателю то, что сам видел, и не все
гда этот образ совпадает самим автором. 

В некоторых произведениях в качестве субъектов повествования 
выступают разные персонажи, как, например, в рассказе М. Хузина 

<<Хлеб. Жеребенок. Мы.» ( «Икмак. Колын. Без.») или в произведении 
А. Ахметгалиевой «Сорванный цветою> («9зелган гел»), в котором 
события описываются тремя героями. Такая модель придает произве-
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денюо субъектную многомерность, позвотrет столкнуrь различные 
точки зрения и из этого столкновения вывести свою позицmо. 

Третий параграф «Предметный мир и его функции» посвящен 
изучению вещного мира в . современном татарском рассказе. 

В малых эпических формах значительно возрастает роль предмет
ного мира в раскрьпии идеи произведения. Функции вещного мира 

различны. Одна из основных функций - характерологическая: вещь, 

предмет определенным образом характеризуют героя. 

Вторая функция предметного мира - воспроизведение культурно
исторического и, что особенно важно для современной татарской про
зы, национально-исторического колорита. Эта функция была нами 
рассмотрена на примере произведений М. Хузина («Хлеб. Жеребенок. 

Мы.» («Икм;ж. Колын. Без.»), «Душа человека - солнце», («Кеше 
куцеле - узе бер кояш»), <<дудка», («Кубыз»)), который значительное 

место отводит детализированному изображению бьпа. 
Предметы мoryr вьmолнять и сюжетно-композиционную функцию. 

В данной работе эту особенность предметного мира мы рассмотрели на 

примере рассказа А. Халима «Трофейная скатерть» («Трофей аnrы1у

лыю> ). В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне 
солдаткам дарят подарки. Минсылу, потерявшей на войне мужа, попа

дается дырявая скатерть, которая становится своего рода символиче-

ским образом. Далее собьrmя связаны с этим дефектом скатерти. 

В четвертом параграфе (dlнтертекстуальность в современном 

татарском рассказе» устанавливаются формы присуrствия "чужого" 

слова в рассказах современных авторов. Включение других текстов 

или его элементов считается основным способом проявления катего

рии интертекстуальности. 

Художественный опыт современных писателей включает в себя и 
традиции предшествующей литературы, диалог с которой аюуализи

руется, в том числе, и посредством текстовых отсьmок: аллюзий и ре

минисценций. В татарской литературе к интертекстуальности обра

щаются уже в начале ХХ века. Такие писатели, как Г. Рахим, Г. Исха
кый, Ф. Амирхан на основе устного народного творчества создают 
новые легенды, мифы, в произведениях используют уже знакомые 
образы, сюжеты. Аллюзии и реминисценции в современных рассказах 
встречаются в творчестве Р. Рахман, Р. ЗаЙдуллы, А. Юнусовой и др. 
Авторы посредством этих приемов отсылают читателя не только к 

произведениям классиков татарской литературы, но и обращаются к 
русской и зарубежной литературе. Показателен в этом отношении 
рассказ Р. Рахман «Суннатчи эби», заглавие которого актуализирует в 
сознании читателя повесть Г. Исхаки <<Суннатчи бабай». Диалог с 
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классиком татарской литературы строится по линии притяжения и 

отгалкивания: в самом рассказе нет упоминания о произведении, на

писанном в начале ХХ века, но между героями Р. Рахман и Г. Исхаки 
обнаруживается сходство, как и в самой идее произведений. Исполь

зование в литературном тексте литературных героев, которое называ

ется интерфиrуральной аллюзией (термин В.Мюллера) встречается и 
в рассказе А. Юнусовой <<Мадам Боварю>. Здесь происходит внутрен
ний диалог между произведениями А. Юнусовой и Г. Флобера <<Гос
пожа Бовари». При помощи реминисценции и аллюзии автор не огра

ничивается отсылкой к зарубежному произведению, но актуальные 
вопросы зарубежной страны связывает со своей жизнью, поднимает 
до проблемы, важной для каждого народа. А. Юнусова эти вопросы 
решает исходя из менталитета татарского народа. Например, если 
Госпожа Бовари Флобера ради своих мечтаний не побоялась перешаг

нуть такие понятия как семья, мнения окружающих, то для Бовари 

Юнусовой семья и дети - святые понятия. 

Особенно насыщены точечными цитатами, именами известных 
личностей, литературных персонажей, включенными в художествен

ный текст, рассказы А. Халима. Например, только в рассказе «Подсол

нух» («Кенбагыш чэчэrе») можно встретить несколько десятков таких 
обращений. Упоминая имена известных русских, зарубежных писате
лей АЛ. Чехова, М. Горького, Хемингуэя, Тарас Шевченко, также та
тарских классиков Г. Тукая, Х. Такташа, Г. Ибрагимова, известных ар

тистов Кирилла Лаврова, Крамова, литературных образов, как Евстиг

неев, Х<УПабыч, автор делает отсьmки не только к произведениям ми
ровой художественной литературы, но и поднимает важные общест

венно-политические и социальные проблемы современности. 
Пятый параrраф исследования «Поэтика условно-

метафорического изображения в современных рассказах» содер

жит анализ произведений, в которых авторы, выходя за рамки реали

стического правдоподобия, вкладывают в это метафорический смысл. 
Как утверждает Г. Нефаrина, «условно-метафорическая проза в 

реальной жизни видит абсурд и алогизм, в будничном ее течении уга
дывает катастрофические парадоксы. Она использует фантастические 

допущения, испытание действующих лиц необыкновенными возмож

ностями, дьявольскими соблазнами, чтобы ярче показать суть реаль

ности, скрытой за условностью форм и приемов. Условность не про
тиворечит реалистической основе, а служит средством концентрации 

авторской концепции жизню> 1• 

1 Нефагина Г. Русская проза второй половины 80-х начала 90-х годов. Минск: 
Экономпресс, 1997. С. 75. 
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Наиболее ярким примером такой поэтики в современной татар

ской прозе является творчество М. Кабирова. Отображая объективный 
мир в рассказах «Крылатый человек» («Канатлы кеше»), «Песня смер
тю> («iЭж:ал ж:ырьш), «Гроб» («Табуr»), «Четвертое измерение» 
(«Дуртенче улчам»), писатель прибегает к нереалистической поэтике 
и средствам художественной экспрессии. В названных произведениях 

действие, как правило, разворачивается в сугубо реалистической, 
жизнеподобной манере, в которых логический ход событий заменяет

ся условно-игровыми средствами. У словно-метафорическая проза 

М.Кабирова рисует причудливый, но все-таки узнаваемый мир. Для 

языка его произведений характерна поэтика сна, мистификация, гро
теск. 

В рассказе «Четвертое измерение» (<<дуртенче улчам») действи
тельность сплетается с фантастикой. Как отмечает Д.Ф. Загидуллина, 

в этом и других рассказах М. Кабиров, разрушая привычный порядок, 
создает хаос или формирует новый порядок, образ мира1 • В рассказе 
«Четвертое измерение» ( «Дуртенче улчам») М. Кабиров через услов~ 
но-метафорическое изображение доказывает, что любовь способна 
преобразить окружающий мир, совершить чудесное (танец звезд). 

В шестом параrрафе «Миф и фольклор в современном расска

зе» исследуются проявления мифопоэтического в творчестве совре

менных татарских писателей. 

Мифы могуr выполнять две функции: определять структуру про
изведения или обогащать содержание. В татарской литературе конца 

ХХ века в рассказах особенно ярко проявляется включение в произве
дение мифологических образов, элементов. Благодаря своей яркости и 

емкости, мифопоэтические образы позволяют создателю произведе
ния наделить даже небольшой по объему текст значительным и порой 

«МНОГОСЛОЙНЫМ» содержанием. 

Обращение к мифам и архетипам - одна из граней современного 
литературного процесса. Мифопоэтическое проявляется в современ

ном татарском рассказе в разной форме. Это, например, обращение к 
традиционным для татарской культуры образам, приобретающим зна

чение культурных архетипов. В частности, это архетипический образ. 
Во многих современных татарских рассказах центральное место зани
мает традиционный архетипический образ АIСЪООи, наиболее яркое 
художественное воплощение получивший в повести А. Еники «Невы

сказанное завещание» («8йтелмаган васыять»). Трансформация этого 

1 Загидуллина Д.Ф. Яна дулкыида. (1980 - 2000 еллар татар прозасында 
традициял:~р h:iм ян.ачалык). Казан: М:~гариф, 2006. Б. 177-178. 
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образа в современном рассказе обнаруживается, например, в рассказе 

Ф. Яхина <<Молитвы Акъэбю> (<<Акъ::~бил::~р догасьш). Здесь чрезвы
чайно ярко выражен религиозно-мистический дискурс: акъэби, мо

лющиеся о ниспослании дождя, выступают, как своего рода медиумы 

между высшими силами и миром людей. Их миссия священна и са

кральна. Они - хранители национальной культуры. 

Помимо архетипа «акъэбю> в рассказах татарских авторов встре

чается фольклорно-мифолоmческий архетип «мудрого старца», на

циональными атрибутами которого в татарской культуре являются 

белая борода и белая одежда. В татарской мифологии это Хызыр Иль
яс (Мудрый Ильяс), который оберегает путников, помогает им в 

сложных ситуациях. Архетип <<Мудрого старца» обнаруживается, в 

частности, в рассказах М. Хузина «Душа человека - солнце» («Кеше 

куцеле - узе бер кояш» ), «Птицы счастья» ( «hомай кошларьш ), «Снег 
падает» («Ин;э д::~ ин.э карлар»). Построение мира по мифологической 
модели позволяет писателям философски связать современность с 
мифолоmческими и языческими прообразами, вписать современные 

события в сакральную историю. 
В Заl(Jlючении работы обобщаются итоги и делаются выводы: 
В современной татарской литературе наблюдаются новые явле

ния, обусловленные культурно-историческим контекстом. Поиск ху
дожественной новизны затрагивает все стороны литературной жизни, 

в том числе, и жанровую. 

Рассказ, являясь одним из наиболее развитых в татарской литера

туре ХХ века жанров, на рубеже XX-XXI вв. представлен многообраз
ными типами: реалистический рассказ, романтический, модернист

ский. Для каждого из указанных типов характерно многообразие тем и 

мотивов. 

В реалистических рассказах авторы критически воспроизводят со

временную действительность, посредством приемов психологическо

го анализа и типологизации изображают душевные коллизии совре

менного человека (рассказы А. Гаффара, М. Хузина, А. Халима, 

Ф.Яруллина и др.) . 
В модернистских рассказах авторы обращаются к приемам модер

нистской поэтики: актуализация мифа и архетипа, игра, абсурд. Герои 
модернистских произведений часто выходят за границы эмпирическо

го, оказываются в положении между обыденным и сверх.обыденным 
(например, рассказы М. Кабирова). 

Критическое отношение к действительности выражается, в том 

числе, и посредством смеха в сатирических и юмористических расска

зах. В сатирических рассказах остро высмеиваются современные со-
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циалъные пороки (произведеНШI Ф. Батrала. К. Каримова, Л. Лерона. 
А. Хамзина). 

Криминализация общества в середине 1990-х rr. приводит к poCiy 
популярности детективных рассказов, построенных по канонам детек

тивного жанра. Наиболее ярко поэтика детективного жанра проявля
ется в произведениях М. Насыйбуллина. 

Поэтика современного рассказа определяется индивидуальными 
особенностями стиля, которые определяют способ повествования, 
субъектную организацию произведений, функции предметного мира. 

В рассказах наиболее известных татарских: писателей можно выделить 
доминантные свойства поэтики, сопоставление которых позволяет 

говорить о сходстве (различии) художественных методов писателей. 

Связь с предшествующей литераwной традицией обеспечивается 
в рассказах современных авторов и посредством интертекСiуальных 

связей (аллюзий и реминисценций). 

В татарских рассказах на рубеже XX-XXI вв. набmодается моди
фикация художественного образа при помощи мифа, который насы
щает его мифологической символикой и обуславливает богатый под

текст (рассказы Г. Гильманова. М. Хузина. Ф. Яхина и др.). Мифоло
гические элементы обогащают рассказы эмоциональной энергией, 
делают насыщенным и глубоким стиль повествования. 
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