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Немало работ. посвященных жанру очерка. появляется и в сосед

них республиках и областя.х. Так. проблемам жанрового содержания 

очерка как явления художественно-публицистической .1итературы. 

изучению специфики обра1ной системы, поэтики. стиля очерковой :rи

тературы много внимания удеruпот Т.И. Федоров, В.Г. Родионов, 

Ю.М . Артемьев (чувашская mrrepaтypa). Л.А. Пингаева (мордовская 

литература). Л.В. Латышина (коми). Р.М. Нуруллин. Р. Мустафина 

(татарская .1итература) и др . 

Одним из первых о становлении жанра очерка в башкирской лите

раl)'J)е писа.1 в середине 30-х годов ХХ в. А. Карнай. Он отмеча.1. что 

очерк отнюдь не «пмчерица художественной литературьD>. 1 а полно
правный и художественно значимый жанр. который имеет право на 

существование наряду с такими признанными жанрами литературы, 

как рассказ и..1и повесть . 

В 1950-1970-е rr. годы также появлялись публикации. посвящен

ные жанру очерка. Наиболее значи..\iыми среди них следует назвать 

статьи А. Вали. 3. Ишмаева. Р. Фатку.'L1ина. И . Сотникова. Г. Абсаля

мовой ит. Д. 

В частности, А. Вали, в своих критических статьях соотносит 

жанр очерка с традиционным для восточной литературы жанром «ха

барнаме». Рассматривая ра.зличные жанровые разновидности очерка. 

он дает одну из первых классификаций жанра очерка в башкирской 

литературе: портрет. путевые заметки. пейзаж и др. Особое внимание 

автором было уделено художественно-выразительным, публицистиче

ским во·шожностям очерка, путям его да.1ьнейшсй эволюции2. 
Да:1ьнейшее развитие изучение жанра очерка получило в трудах и 

А. Вахитова. Р. Амирова. А. Вахитов в своей книге «Когда раздвига

ются горизонты» специально останавливается на проблемах становле

ния в башкирской литературе таких жанров. как повесть, рассказ. 

очерк3 . При этом следует отметить. что большая часть книги посвяще
на именно проблемам развития очерка . Автор дает теоретический ана

лю проб;1емы и. в соответствни с его результатами описывает специ

фику становления и развития очерка в башюqх:кой литературе и пуб

лицистике. Пристальное внимание было уделено ученьL\iИ вопросам 

1 Карнай А. Об очерке //-Уфа : - Башкирское кн . изд-во, 19~5. - С. 7-11 . 
2 См.: Вали А О ~)дожественном очерке //Совет Башкортостаны . - 1953, 24 
ноября" Вали А Несколько слов о художествеmюм очерке// Эдэби 
Башкортостан . - 1956. №2. - С. 77-81 . 
3 См.: Вахитов Л. Х. Когда ращвиrаются го изоI-rrы. - У a..Ji:~~~W~ 
изд-во, 1979. - 176 С . ~~kiЧ нля Бti Б!i ~ СJТЕКА 
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соотношения традиций и новаторства. 

Р . Амиров в своей книге «На стержне жи1ни» отмсти.1. что одним 

ю главных условий успешного юучения жанра очерка является учет 

взаимосвя3и особенностей очерка с эпохой, в рамках которой он полу

чает свое развJПис 1 • Так, иссдедуя становление и развитие жанра 
очерка в башкирской советской литературе и журналистике. он обра

тился к истокам становления очерка и попъпался проанализировать 

развитие очерка в тесной связи с особенностями эпохи, исторически

ми реа:шями, спецификой литературного процесса . 

До недавнего времени очерк рассматривался в общем контексте 

развития башкирской литературы с точки зрения его poJrи и значения 

в освоении современной тематики, формировании малых форм и оп

ределении публицистического стиля национальной прозы2 . В этом 
плане выделяются труды Р .Баимова3, в которых развитие романа рас
сматривается в системной связи с другими жанрами башкирской лите

ратуры. среди которых активную роль сыrра:1и очерк, нэсер и др . Осо

бое внимание уделяет автор влиянию очерка на формирование исто

рико-биографического романа , художественную разработку 

башкирской прозой актуальных проблем современности, на стилевое 

многообразие и жанровое новаторство. 

Объектом исследования явились наиболее значимые очерки 

башкирских писателей и публицистов 1980-1990-х годов . 

Теоретические и метододоrичес1ше основы исследования. В 

качестве исходной теоретико-методологической бюы исследования, а 

также для обоснования результатов проведенного анализа испо,1ьзова

лись положения и выводы, содержащиеся в работах видных русских и 

башкирских исследовате.1ей: Г.Н.Поспелова, М. Черспахова. 

М. Шагинян. Т. Беневоленской. В. Алексеева. В. Канrоровича. 

Е. Журбиной, А. Вахитова, Р. Амирова, Г. Хусаинова и ряда др. 

Цель исследования является анализ тенденций развкrия жанра 

1 См.: Амиров Р. К. На стержне жизни. - У фа: БmlIКИрСкос кн. изд-во, 1977. 
- 312 с., Амиров Р.К . На (,тремвинс. - Уфа: Башкирское кн . изд-во, 1988. 
-342 с. 

2 Хусаинов Г. Б. Поэтика башкирской шпсратуры . Часть первая. 
Теоретическая поэтика. - Уфа: Изд-во Гилем. - 2006. - С.101-102., Хажиев 
Р. 3. Роль пубтщисrnки в становлении и ра:шиrnи башкирской ;1.ИТСратуры 
20-30-х годов. Автореф. диссер. канд. филол. наук, -Уфа, 1986. 
3 Баимов Р. J I. Жанр романа в системе '>ПИЧеских форм башкирской прозы . 
Лвтореф. диссер. докт. филол. наук. - М., 1982., Баимов Р. Н Судьба жанра. 

- Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1984. 
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очерка в башкирской литературе и публицистике в l 980-1990-e rоды и 
ero художественно-публицистических особенностей. 

При этом основное внимание было уделено. с одной стороны. ис

тории становления жанра очерка в башкирской литературе, ero разви
тию, жанровой природе. разновидностям, а с друrой - особенностям 

применения в современной публицистике приемов и методов создания 

:'\}'дожсственной выра1ите.'lьности, свойственных устному народному 

поэтическому творчеству башкир . 

В соответствии с поставленной целью в работе решались с.1сдую

щие задачи: 

- акали·~ жанровых особенностей современноrо очерка в башкир

ской литературе; 

- изучение соотношения в очерке ч дожественных и докумен

тальных элементов: 

- выяв;1ение и характеристика жанровых разновидностей очерка в 

изучаемый период времени; 

- определение места и роли фольклорных мотивов в жанровой 

структуре очерка; 

- обзор типолоrии очерков 80-90-х rодов ХХ века. 

Научflая flОвизна работы 1<1к.'1Ючается в том. впервые в башкир

ском литературоведении системно анализируется жанр очерка 1980-
1990-х rодов на основе историко-литературоведческоrо и литератур

но-критичсскоrо под..хода к произведениям публицистики. При этом 

акцентируется внимание на документально-художественных особен

ностях изучаемых произведений . Параллельно привлекается фо.'lьк

лорный материал, помоrающий выявить влияние устноrо народноrо 

творчества на структурно-композициоЮfЫе особенности очерка. как 

жанра. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Влияние устноrо народноrо творчества на структурно

композиционные особенности очерка как жанра . 

1. Ро,1ь русской публицистики на становление современноrо баш
кирского очерка . 

3. Соотношения в очерке художественных и документальных осо
бенностей. Формирование жанровоrо облика. 

Праh.1ическая з11ачимость работы определяется тем, что резуль

таты исследования могут быть использованы для преподавания курсов 

современной башкирской литературы, составления и проведения 

спецкурсов и спецсеминаров по современной башкирской литературе 

и журналистике в вузах на отделении журналистики. Материалы ис-
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следования могут быть исполь:юваны и в практике преподавания в 

общеобра·ювательных школах и спсциа.1ьных учебных заведениях по 

курсу современной башкирской лпературы и журналистики. 

Апробация работы проводи.1ась в форме обсуждения результатов 

исследования на заседаниях отдела литературоведения института ис

тории. языка и литературы УIЩ РАН. кафедры журна.1истики и ка

федры башкирской литературы до 1917 года Баш ГУ, на международ

ны-.:. всероссийских. региональных и респуб,lИканских научно

практичсских конференциях. По теме диссертации опубликовано 11 

статей. из них две - в и:щании. рекомендованном ВАК. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения. трех глав, заключения и библиографического списка ис

пользованной литературы . 

Основное содержание работы 

Во введении дастся краткий обзор истории изучения жанра очер

ка в современном башкирском литературоведении. обосновывается 

актуа.lЪностъ те"1ы исследования, формулируются цель и задачи изу

чения современного башкирского очерка. отмечается теоретическая и 

практическая 3нач1шость исследования для проведения дальнейших 

изысканий в этой области и для практики преподавания курса баш

кирской литературы и журналистики в учебных заведениях республи

ки. 

Первая l~flaвa диссертации ((Становление очерка и пути его раз

вития», состоящей из двух разделов. расс,..~атриваюгся вопросы воз

никновения жанра очерка в башкирской литературе. 

Первый разде,,1 первой главы ((Фор.~111роваиие очерка в систе.\-tе 

худо.жественно-публицистических .жанров» посвящена аналюу работ 

русских . башкирских и татарских писателей и публицистов. учсных

литсратуроведов, связанных с изучением жанра очерка. его развитием 

в самостоятельный художественно-публицистический жанр. 

Специфика жанра очерка. как отмечается многими исследовате

лями, за1сnочается в первую очередь в .1ичностном отношении автора 

к описываемым событи~1. в его открьrго выраженной авторской пози

ции . 

Таким наиболее ·шачимьш проювсденисм, ока·1авшим существен

ное влияние на всю пос,1едующую российскую публицистику. стало 

появление «Путешествия ю Петербурга в Москву» ( 1890) и «Путеше

ствия» (1818) А. Радищева . Нс менее значимым ста.10 выступление в 
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печати таких крупнъtх русских писателей и журна,mстов, как 

М. Карамзин.. Ф. Булгарин, А Грибоедов, М . Лермонтов, Н . Некрасов, 

А. Герцен, П. Анненков. М . Михай.1ов, П . Якушин, М. Забелин, 

Н. Помяловский, Г. Успенский и др., статьи и очерки которых сфор

мировали сам жанр очерка в русской литературе . 

Говоря о становлении жанра очерка в русской литературе, можно 

отметить следующее : во-первых, авторы на основе широких историче

ских обобщений смогли создать произведения. которые по своей ху

дожественной значимости во многом не утратили своей актуальности 

и по сей день: во-вторых. что самое важное. сами принципы построе

ния очерка, строгое следование фактам, документальность, яркая ху

дожественная образность стали образцами для всех последующих по

колений П}·блицистов России . 

Становление очерка в башкирской литературе происходило под 

сильным влиянием русской публицистики. Становление башкирского 

очерка рассматривается во втором разде.r1е первой главы «Пути раз

вития баиошрского очерка». 

Необходимо отметить. что, хотя сама форма очерка как жанр 

сформировалась в башкирской литературе только в конце Х1Х - нача

ле ХХ века, отдельные элементы очерковой литературы мы находим в 

целом ряде исторических документов - шежере. rшсьма, послания. в 

которых уже можно отметить ярко выраженное авторское начало. ав

торскую оценку тех или иных собьттий, придающих повествованию 

особую убедительность и злободневность. 

Особое место в ряду устных и письменных произведений 

башкирской литературы середины XVIII занимает адресованное им
ператрице Елизавете Петровне письмо Батырши, идейного вождя вос

стания 1755 г . Глубокое социально-историческое и философское со

держание. яркий пуб.'lицистический пафос. своеобразие языка и стиля, 

сочетание приемов документальной и художественной прозы делают 

это Письмо выдающимся памятником ;~итературы . Вместе с тем оно 

знаменует собой кульминационный момент в развитии общественной 

мысли в Башкортостане первой половины XVIП столетия и сязанной с 

эти процессом эволюции литературных жанров 1 • 
Среди произведений литераторов XIX столетия можно отмстить 

путевые заметки А. Карrэлы, М. Умстбаева. Г. Сокороя, построенные 

в форме, близкой к современному очерку. 

1 Письмо Бюырши императр1ще Елизавете Петровне / Состав.~., транскрип. 
текста, введ. и ком~1ен. Г.Б .Хусаююва . - Уфа, 1993.- С. 138-139. 
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В начале ХХ сто~1стия очерк приобретает ярко выраженные черты 

эмоциональной приподнятости в отношении описываемых собыrий. 

На первое место в очерках этого периода выходит агитационно

пропагандистская форма изложения. что напрямую связано с общест

венно-политической ситуацией в стране. 

Значительную роль в становлении башкире.кого очерка сыrра.1и 

видные деятели башкире.кого революционного и общественного дви

жения. Одиюt из первых. кто в 20-е годы ХХ в. обратился к жанру 

очерка как наиболее значимой д.~я этого времени форме общения с 

народом. был Ш. Худайбердин. видный деятель рево,~юционного 

движения в Башкортостане. Важную роль в становлении очерка и 

дальнейшем его развитии сыrрали М. Гафури. А. Тагиров. 

В 1930-е годы в жанре очерка активно работают Д. Юлтый. 

А. Тагиров, И Насыри. Г. Са;тям. Али Карнай. Г. Амири, С. Кудаш. 

Небывалое развитие жанра И!'.1енно в этот период потребовало и теоре

тического осмысления природы жанра. его возможностей. специфики, 

ху дожественно-выразите.1Ъных возможностей. 

В 1940-е годы, в период военного л1холстья малые жанры литера

туры приобрели особую популярность. На первое место выходят ост

рая публицистичность и строгая док·ументальность произведений. 

Значительно возросла роль очерка как средства отображения происхо

..з.ящих в стране и мнре событий. Здесь можно вьщелиrь два основных 

направления в развитии жанра очерка. Первое - возвеличивание рат

ного подвига воинов. второе - беззаветный труд тружеников ты.1а во 

имя победы. Одним из главных прис!'.ЮВ публицистов этих лет стано

вится очерк-портрет, позво.lЯЮщий на примере одной. пусть даже и 

уникальной судьбы показать портрет целого поколения, дать обоб

щенное, но вместе с тем и художественно значимое описание судеб 

народа. По своюt характерным чертам этот тип очерка во многом 

приближается к жанру докуменгальной повести . В этом плане можно 

отметить произведения таких башкирских писателей, как К. Мэрrэн. 

Б. БиКбай, С. Агиш. Г. Гумер. М. Карим, И . Абдуллин. Г. Ибрагимов. 
Н. Наджми. очерки и путевые заметки которых увидели свет именно в 

ЭТИ ГОДЫ. 

В 1960-1970-е годы жанр очерка продо.1Жа.,1 развиваться, приобре

тая новые черты и во·~можности. Эти годы отмечены напряженными 

поисками писателей. работающих в жанре очерка. в области использо

вания новых средств художественной выразительности. новых прие

мов ко11шо3иционного построения проюведения . Среди писателей 

этого периода с.1едует назвать Р. Ханнанова. А . Байрамова. 

9 



Т. Сагитова, Р. Хакимова, Р. Фазылова.. И. Ни1а~юва, С. Поварисова. 

Не менее значимую роль в дальнейшем развитЮt очерка продолжают 

играть и представители старшего поколения башкирских писателей : 

М. Карим, Н . Наджми, К. Мэргэн, А Харисов, А Мирзагитов. 

1980-е годы характеризуются новьL\f всплеском интереса к очерку . 

Если в первой половине этого десятилетия значительное место среди 

произведений этого жанра занимали путевые очерки и заметки, зари

совки бытовых сцен, то со второй половины. с началом либерализаЦЮt 

в средствах массовой информаЦЮt, очерк снова приобретает черты 

острой публицистичности. Расширяется и круг тем , затрагиваемых 

писателями и публицистами в свою.: произведениях. 

В эти годы стали выходить книги таких писателей-пуб;1ицистов. 

как А. Баrуманов. Р. Султангареев. М. Сиражи.. Ю. Ахмадиев, 

Р . Хажиев и др. 

Вторая половина 1980-х и начало 1990-х гг. предоставили писате

лям, журналистам небывалые ранее возможности. В эти годы стали 

выходить новые журна.;IЬI и газеты, предназначенные для детей и 

юношества. которые не в последнюю очередь посвящали свои мате

риалы осмыслению исторического пути, пройденного народом . 

Среди очеркистов этого периода необходимо назвать 

Р. Сулrангареева. Б . Павлова, Г. Шафикова. С. Поварисова, 

Р. Хажиева, В . Гумерова. С. Имангулова, С. Бадретдинова. 

М. Хужина, М . Чванова, М. Кутлугаллямова, З. Ханову. Т. Сагитова и 

др . 

Очерк в эти годы начинает представлять собой не просто отклик 

на злободневные события современности. но и вьшолняет роль науч

ного исследования, что всегда было характерно для очерка именно в 

те периоды развития общества, когда строго научное. исторически вы

веренное исс.1едование было либо затруднено. либо полностью отсут

ствовало. 

Вторая глава «Хуdожественная природа очерка» состоит из че

тырех разделов. В первом разде.1е первой главы 11Жа11ровые фор.мы 

совреме11мго баи1кuрского очерка» исследуются жанровые разновид

ности очерка в башкирской литературе 1980-1990-х годов : портрет, 

путевые заметки. проблемный очерк. 

Ес.1и рассматривать очерк в целом, можно выделить следующие 

его тематические разновидности, которые бытовали в башкирской ли

тературе в течение нескольких пос:1едних десятилетий: очерк о рабо

чих. военный очерк, нравственный очерк и т.д. В то время в качестве 

формы исполъ:ювались именно портрет, путевая заметка и проблем-
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ный очерк. которые в последние два десятилетия приобре.1и особенно 

бурное развитие . 

При этом следует отмспrrь. что сами литературоведы по-разному 

подходят к к.~ассификации очерка . М. Черспахов, например. выделяет 

такие разновидности. как портрет, бьrrовой и путевой очерк. 

В . Алексеев же считает, что классификация должна основываться нс 

по теме произведения. не на внешних признаках. а на каких-то внут

ренних закономерностях : методе отбора фактов. приемах типи·~ации, 

самом способе создания произведения. 

Н. Глушков. развивая мысль В . Алексеева. также отмечает, что 

подлинно научное решение проблемы может идти только чсре1 типо

логию, какой бы сложной она ни была. И C<L'lf принцип многогранно

сти жанра до.'IЖен лежать в основе типологической классификации 

очерка. 

Среди башкирских литературоведов также нет единства в понима

нии природы жанра и его разновидностей . 

Например. А . Вахитов, А Вали подразделяют очерки на очерк

портрет. пейзаж и путевые ·.1аметки . К. Ахметьянов он1ечает, что ·~десь 

необходимо вьщелять такие разновидности. как портрет. проблемный. 

путевой и воспоминания. Т. Кильмухаметов и Р. Ура·нулов делят их 

на портрет. путевой очерк и бьrrовой очерк. 

По мненmо известной башкирской писательницы З. Биишевой. 

делить очерки на различные виды вообще неплодотворно, поскольку 

это синтетический жанр. и в каждом очерке обязательно будут при

сутствовать черты всех его разновидностей в той или иной мере. 

При этом можно отметить. что вес очерки. появившиеся в 1980-
1990-е годы харакгеризуются довольно четко выраженными структур

но-ко:-.шо:1иционными особенностями. которые по1воляют подрюде

лить их на три основные разновидности : портрет, путевой очерк и 

проблемный очерк. 

Большая часть башкирских очерков рассматриваемого периода 

относится к очерку-портрету. 

Основное внимание писателей. стрс:<.tящихся раскрыть образ сво

его персонажа, привлекает его социальная принадлежность. понима

ние им своего ~1еста и роли в жизни. его отношение к происходящим в 

стране собьrгиям. Читателей. в свою очередь. могут привлечь те идеа

лы. которые исповедует герой произведения, цели, которые он пре

с.1ед..vет в жизни, трудности и невзгоды. с которыми ему при..ходится 

встречаться и которые необходимо преодо.1свать. 

Например, в очерке Т. Сагитова «Его '3вездю> (в названии обыrры-
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вается значение слова «сулпан», которое в башкирском я·1ыке испо.1ь

зустся и как личное имя, и как название планеты Венера), посвящен

ном перипетиям выведения нового сорта ржи. дастся портрет видного 

башкирского агронома Сабира Абдулловича Кунакбаева , который всю 

свою жизнь, все свои знания отда,1 выведению новых сортов зерно

вых. Раскрытию образа героя способствуют точные сравнения. ис

пользуемые автором, диалоги. лирические отступления. 

Для создания портрета писате.1и и журналисты пользуются самы

ми разными приемами. Наиболее отличительными чертами очерков 

ана.~изируемого периода следует назвать композиционное разнообра

зие. с одной стороны. и широкое испо.Тhзование авторских отступле

ний. дналоrов, описаний картин природы, писем, с другой. 

Жанр 11утево1·0 очерка в большинстве своем используется при 

описании путешествий, совершенных писателем. журналистом. Веду

щими здесь выступают две темы : дать читателю представление об об

разе жизни, отношении к миру и т. д. :подей, живущих в других стра

нах, и дать возможность читателю сопоставить свою жизнь с жизнью 

свои..х современников из других стран. регионов. континентов . Однако 

обе эти темы всегда окрашены размышлениями автора о судьбах сво

ей страны. своего народа. 

Путевые заметки. почти всегда в отличие от других разновидно

стей очерка характеризуются занимательностью, повествованием о 

происходивших во время путешествия собьrrиях. встречах с разными 

людьми. что позволяет автору иногда прямо. а порой и в завуюmро

ванной форме подводить читателя к обобщенному восприятию тех 

проблем и вопросов. которые автор хотел представить своему читате

:по. Очень часто форма путевых заметок выступает как антураж для 

рассуждений писателя о тех проб.1емах, которые важны для страны, 

для народа . 

С точки зрения становления очерка путевые заметки представляют 

собой одну из наибо.1ее древних форм, появившихся, можно сказать. с 

появлением письменности вообще. Так, в башкирской литераl)rре 

можно отметить наличие характерных признаков жанра очерка уже в 

произведениях башкирских писателей конца XVПI - начала XIX веков 
Т. Ялсыrулова. А. Карrалы, М. Уметбаева. Г. Сокороя. Следует отме

тить также, что путевые заметки оформлялись не только в виде про

заических произведений. но зачастую и в виде стихотворных текстов . 

Здесь, в частности, в качестве примера можно привести некоторые 

части путевых заметок А. Карга,1Ь1, записанные в виде стиха. 

Не менее интересны с точки зрения выявления истоков жанра 

12 



очерка в башкирской .1итсратуре произведения Г. Сокороя. Его твор

ческое наследие среди башкирских писателей XJX века является. по

жалуй, наиболее 1начитсльным по количеству произведений. Он из

вестен тем, что четыре раза совершил хадж и оставил описание своих 

путешествий в виде путевых заметок «Насим ас-саба» («Утренний ве

тер»). Однако зто нс просто описание виденного. но и выражение сво

его активного отношения к событиям, участником которых он являет

ся . Попытки издать эrу книгу нс увенчались успехом, но она сохрани

лась в виде рукописи в биб.1иотеке Казанского университета под 

названием «Хажн<L'1е» . Известно также. что зто произведение широко 

распространи.;юсь в народе в виде рукописных книr. 

Произведения, написанные в виде путевых заметок, характерны 

также и для Мухамстсалима Уметбаева. Они составляют 1начите.1ь

Н)Ю часть его произведения «Ядкяр», изданного в Казани в 1897 году . 

Таким образом, можно говорить о том, что истоки жанра очерка (в 

частности путевого очерка) восходят не только к европейски~~ истокам 

в виде русской литературы, но и к собственно башкирскому ::rитера

турному наследию, представленному как в форме изустной словесно

сти. так и в виде письменной литературы конца XVIII - XlX веков . 

И если в течение почти что ХХ века башкирская литераrура в мас

се своей ориентировалась на образцы жанра очерка, представленные в 

европейской литераrуре. то конец века, 1980-1990-е годы, характери

зуется использованием некоторых принципов и приемов, характерных 

для башкирской литературы прошлых эпох. При том, что эти годы ха

рактеризуются значительным уве:1ичсние~1 числа произведений, напи

санных в форме путевых за~1еток. Среди писателей, которые наиболее 

активно работали в этом жанре, можно отметить Р Бикбасва, 

Р. Султанrареева, Р . Баимова. 3. Биишеву, М. Кутлугаллямова, 

Т. Саrитова. Р. Хажиева. А. Филлипова, Б . Нугуманова и др. 

В качестве одного из наиболее показате.1Ъных примеров можно 

рассмотреть очерк Р. Бикбаева «Сокровище, которое нельзя потерять>>. 

В это довольно значительное по объему произведение вошли фило

софские размышления автора. переживания. рассуждения о собьттиях 

прошлого и настояшего. И текст построен как описание недельного 

пребывания в Турции, где автору довелось встретиться со ~шогими 

интересными людьми. увидеть ряд исторически :шачимых достопри

мечательностей Турции. Одно из первых наиболее запомнившихся ав

тору собьттий - посещение знаменитой мечети Суmана Ахм.ета в 

Стамбуле. известной в мусульманском мире, как одно из древнейших 

1даний исламской архитектуры с шестью минаретами, самое большое 
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и своеобрюное. 

Размышления с внешнего вида здания переходят к сопостав.1ению 

двух религий. которые непосредственно связаны с этим культовым 

сооружением. Все это нужно автору совсем не для того. чтобы проти

вопоставлять религии друг другу. он приходит к выводу. что эта ме

четь нс столько памятник религиозной культуры. сколько монумент 

человеческому духу. стремящемуся к совершенству. 

Другое собьттие. оставившее такой же неизгладимый след в душе 

писателя. посещение Стамбульского к.;rадбища Кораса Ахмет. где по

коится один из крупнейши.х башкирских общественных деятелей. уче

ных-историков. языковедов Ахмет-Заки Валиди, что также подвергает 

автора на ряд размыщ!Jений как о превратностях судьбы, так и невоз

можности екрътть правду навсегда. 

И все прои·3всденис не просто рассказ об увиденном. Каждая 

встреча, каждое событие - повод для углубленных размьШIЛсний об 

основах бьrrия. 

На примере путевых очерков можно отметить. что каждый ю них 

представляет собой повествование о времени и судьбе. 

Другой разновидностью очерка. получившего распространение в 

1980-1990-х годах. яв.1Яется пробJiемный очерк, посвященный как 

постановке проблемы, так и ходу ее решения . В отличие от путевых 

заметок в основе проб.1емного очерка лежит строгая логика. И в этом 

плане он похож скорее на :-.~атематическую задачу, где все данные и·3-

всстны. однако резрьтат требует определенных усилий со стороны 

участников действий и нс так уж очевиден, как может показаться на 

первый взгляд. Одна из задач, стоящих перед автором проблемного 

очерка, не просто выявить причину, но и указать пути решения воз

никшей проблемы. В большинстве случаев суть проблемного очерка 

закточастся в нахождении способов решения некоего конфликта. ко

торый и приводит к появлению проблемы. В качестве ко:wпозиционно

го приема авторы часто испо,1ъ1уют приндип параллелизма. пучка ас

социаций. что дает читателю возможность не просто рационально

логически, но и чувственно-э~юционалъно восприни:-.1ать описываемое 

автором. Чаще всего форма проблемного очерка избирается для опи

сания общественно и .1ичностно значимых вопросов. 

Автор книги «Покушение нс заветное» Б. Павлов в своих очерках 

объединяет одну главную идею - ·33щита окружающей нас природы. 

Проб.1емы эко.1огии. охраны природы Башкирии - вот главное, что 

волнует автора, известного в республике своей активной по·шцией в 

экологическом движении. 
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В 80-90-е годы ХХ века наиболее активно в жанре пробле:<.1ного 

очерка работали Т. Саппов, Б. Пав,1ов, Р.Хажиев, М. Хужин, 

З . Ханова. Р. УразIJ·лов. 

Будучи разновидносгью ч·дожесгвенно-публицисгических жан

ровых форм, в очерке во главу угла сгавится сам человек, его внут

ренний мир, его восприятие окружающей дейсгвительносги. поданной 

как активное, личностно окрашенное восприятие и переживание всего 

происходящего. Каждая из указанньLх жанровых разновидносгей 

очерка (портрет. путевая заметка, проблемный очерк) подает эти во

просы под разными уrлами зрения, однако у ни." общий корень - пуб

лицисгически окрашенный поиск ответа на вопросы о сути происхо

дящего в мире и в душе человека . 

Вмесге с те~1 здободневность и явно выраженная актуальносгь 

проблем , по;J,НЯтых в очерке. еще не гарантия успеха у читателей . Как 

показывает анализ произведений очерковой литературы. появившихся 

в последние два десятилетия прошедшего сголетия, значительный чи

тате.11>ский интерес вызьшают толко те произведения, которые созда

ны с учетом требований ху·дожесгвенности. 

Как отмечает З. Ишмаева в сгатье «Беседы об очерке» , «недоста

точно подобрать хорошую и нужную тему. Для создания очерка необ

ходим ясно очерченный сюжет и четкая композиция произведения» 1• 

Во втором раделе «.\1;·дожественность и публицистичность -
главные черты очерка» рассматривается роль очерка в сисгеме жан

ров литературы. 

Эга часгь работы посвящена литературоведческому анализу осо

бенносгей жанра очерка, его месту и роли в .1Итературной критихе и 

литературоведении . 

Как отмечается многими литературоведами, жанр очерка следует 

отнести в первую очередь к жанрам литературы и соответсгвенно ана

лизировать его именно как литературное произведение . Вмесге с тем, 

наиболее характерной чертой очерка выступает фактографичность, 

документальность. В часгносги, В. Канторович отмечает, что «все ре

шает документальная (в широком смысле слова) основа произведения, 

обязате.1ьная в очерке. Материал здесь в юобилии черпается из жиз

ни, он не потерял .1окальных черт. присущих данной месгности, пред

приятию, среде. Он должен бъrrь непременно подан под углом ·~рения 

пъrrливого пу6;1ицисга, социолога. Вымысел в самых рюны" его про

явлениях не должен - если проюведение продолжает сохранять жан-

1 Ишмаена 3. Беседы об очерке // Совет Башкортостаны. - 1958. 4 июнь. 
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ровыс отличия очерка - настолько ;:~.сформировать нспосрс;:~.ственнос 

наб,110дение, чтобы нарисованная автором картина переставала быть 
l 

и восприниматься читателем как докр.1ента:IЪная и локальная» . 
Точку зрения. высказанную В. Канторовичем. разделяют и многие 

башкирские писатели и публицисты (А. Вахитов, Р. Амиров, А. Ва.1и. 

Р . Ханнанов). 

На основе существующих точек зрения на природу и жанровые 

характеристики очерка можно выделить следующие отличительные 

прюнаки очерка как жанра: 

- документальность. которая, однако, не исключает использования 

художественного вымысда и творческого воображения в соответствии 

с тс:'>fи целями и задачами. которые ставит перед собой автор: 

- существенна.я роль в структуре проюведения авторской идеи, 

авторского видения объекта художественного исследования: 

- соединение научно-познавательного. рационально-логического и 

художественного. эмоциона.1ьно-образного начала в отображении яв

лений действительности . 

Эти черты очерка дают основание считать его синтетическшt 

жанро:'>i . соединяющи.'1 в себе художественность и документальность, 

остр)Ю здободиевность и строгость научного исследования. 

В третьем разде.ае второй главы « Композициттое раз11ообразие 
очерков-портретов11 рассматриваются приемы. с помощью которы" 

авторы выстраивают композицию очерка-портрета для достижения 

поставленной цели. Общеювестно. что це~"!ь очерка-портрета нс опи

сание деятельности какого-либо персонажа, главное. что с.~ужнr при

чиной обращения к тому или иному герою. - сам человек. его харак

тер. его личностная и социальна.я значимость д.r~я окружающих и. со

ответственно. выявление причин этой 3начимости. Героями. к 

которым обратилась башкирская публицистика 1980-1990-х годов. 

были люди. постаравшиеся в новых условиях открьrrости, гласности. 

свободы для прояв.1ения личной инициативы проявить себя в сель

ском хо3яйстве. Само обращение к этому социа.1ькому слою позволи

ло. с одной стороны. раскрьrrь проблемы села, с другой - предостави

ло авторам-пуб.1ициста111 возможность подняться до широких соци

альных обобщений, ~аговорить об обществе в целом. уровне его 

социальной зрелости. его готовности к тем преобразованиям , которые 

диктуются самой жизнью . 

1 Кашчювич В. Заметки m1сате:IЯ о соврсмсшюм очерке. И1д. 2-е, доп. - М.: 
Советский писатсл~" 1973. - С. 34. 
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Компо3иционные особенности очерка-портрета способствуют 

этому в достаточной мере. поскодьку по1воляют в полной мере ис

пользовать возможности диалога. описания. лирических отступлений. 

а также привлекать для достижения поставленных целей приемов пуб

лицистического развития напряженности и т. д. Одним из примеров 

подобного широкого при.."\tенения различных композиционных прие

мов может с;~ужить очерк Р. Султанrареева «Хара11.1ер», посвященный 

главному агроному совхоза им . Пугачева Федоровского района Баш

кортостана Муниру Ибрагимовичу Са..111шеву. Цель очерка - показать 

становление че.1овека нового типа, не исполнителя чужой воли. а хо

зяина своей зе~ши. своей судьбы, и достигается эта целъ с помощью 

раз.1ИЧНЪIХ ситуаций, в которых и раскрывается характер главного ге

роя. Здесь и диалоги, и описание собьrrий в их драматической напря

женности, и точные портретные зарисовки. 

В качестве еще одного примера можно отметить очерк 

Г. Давлетова «Его зве1Да», посвященный Герою Социа..1истического 

Труда. известной в респуб.1ике доярке Эльвире Гулиной. Композици

онно очерк построен в фор~1е писе~1-воспоминаний к сестре Флориде, 

что дало автору возможность не только воссоздать портрет своей ге

роини, но и дать читателю почувствовать, понять. что двигало ею, что 

заставляло ее работать именно так, а не иначе. 

М. К)'"ТЛ)таллямов в качестве композиционной основы своего 

очерка «Семена доброты» избрал форму углубленных, философски 

насыщенных воспоминаний-размышдений. сквозь прИ'lму которых 

постепенно вырисовывается полноценный образ героя - директора 

Янгельской средней школы Абзелиловского района Башкортостана, 

учителя математики Юлая Идрисовича Хасанова. Суть жизненной по

зиции героя выражена его же словами: «Не поработав в школе сам, 

как ты можешь учить жизни других!» Особую роль для понимания 

жизненной позиции героя очерка иrрают и лирические отступления 

автора, оттеняющие и подчеркивающие те или инъ1е стороны характе

ра rероя очерка . 

В то же время Р. Су.тrанrареев для повествования о выдающемся 

певце Абдулле Султанове, выходце из Учалинского района Башкорто

стана, избра..1 форму сказки. И сам очерк «Тумаю> построен к.1к 

фольклорное произведение, широко использованы эпитеты. сравне

ния. характерные д11я устного народного творчества . 

В отличие от ука3анных выше очерков. 3. Биншева в своем очерке 
«Дорожные размышлению> испо.1ыова..1а прием композиционного па

ра..'lЛелизма, где чередование размышлений автора и картин природы 
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дополняют и обогащают друг друга, причем сиюминутность и даже в 

какой-то мере суетность жи1ни че,1овеческой противопостав.1ена :-.ю

нумснта.1ьной эпичности природы . Вывод автора достаточно прозра

чен : жить жи1нью окружающего тебя мира и :1начит жить в жщу с са

мим собой. 

Естественно, что не вес очерки указанного периода развития баш

кирской литературы равноценны и могут представлять бе3условный 

интерес для читателя . В первую очередь зто касается проИ1ведсний 

середины 1980-х годов, когда желание успеть выскюатъся, опередить 

других в освещении какой-;~ибо 1лободневной темы приводи..10 к серь

е3ным х-удожествснным просчетам и неудачам. 

И вместе с тем можно ска·1ать, что 1980-1990-е годы были весьма 

успешными для рювития жанра очерка. Несмотря на явно выражен

ную публицистичность.что иногда идет в ущерб художественной ·та

чимости, 3начительнос чис.10 очерков этого периода стали весьма за

метным яв,1ением башкирской литературы конца ХХ века . 

Каждая эпоха имеет своеобра·шые, то,lЪко ей присущие социаль

но-экономические и по,1итичсские черты. но есть множество примет, 

которые объединяют эпохи друг с другом . Весьма характерной осо

бенностью исследуемого периода являются, с одной стороны, острая 

пуб.1ицистичность, которая была характерна для 1920-х годов. с дру

гой стороны - столь же явно выраженная фольклорная основа, неожи

данно. на первый в·1гляд. проявившаяся в произведениях очерковой 

литературы . 

Четвертый разде.11 второй главы «Отражение в очерках фолы:.

лорных _.ютuвов» посвящена аналюу фольклорных элементов. про

явившихся в публицистике и очерковой литературе 1980-1990-х годов 

прошедшего века . 

Башкирское народное творчество, исключите.1ьно бог<1тос различ

ными жанра'ш (скюка. эпос, кубаир, песня. бант. пословица, скюание, 

загадка . причитание и т. п.). окюывает по.1ожительное влияние на 

формирование и дальнейшее развитие национальной литературы. 

Уместно вспомнить и пророческие слова М. Горького. произнесенные 

на 1 Всесою·1ном съезде писателей : «Источник искусства слова - в 

фольклоре. Собирайте фольклор у себя, И1учайте его. работайте . Он и 

вам и нам, и поэтам и прозаикам союза. дает много материала»1 • Во
обще. в :побую эпоху идейно-эстетическое влияние фольюора в воз

никновение своеобразного проювсдения было велико. оно способст-

1 Горький М. О ,1итератур.: . - М. : СП. - 1953. - С . 129. 
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вовало ра3нообразию стилей и совершенствованию приемов изобра

жения духовного мира человека . Опора на традиции фо.1ьк.1ора в ли

тературном творчестве напрямую связана с народностью, националь

ным колоритом. разносторонностью и полнотой описания характеров . 

В древней литературе и литературе средних веков фо;п,клорные 

мотивы и образы были взаимосвязаны с произведениями письменно

сти. Эrа традиция продоткается до сих пор. Фольклор и сегодня за

нимает важное место в жанрах публицистики. особенно в очерках . 

Жанровое своеобразие и разнообразие башкирского фольклора . 

неоднократно отмечавшееся многими исследователями, не могло 

пройти мимо внимания писателей-очеркистов. Использование фольк

лора идет. как можно видеть на примере произведений очерковой ли

тературы. двумя путями . Во-первых. авторы используют фольклорный 

текст как отправную точку для размышлений, создания портретных 

характеристик своих персонажей. При этом само произведение, ко

нечно же, не воспроюводится в его аутентично~• виде, а перерабаты

вается в соответствии с целями и задачами автора . Этот прием мы мо

жем видеть, например, в произведениях С. Бадретдинова («Башкир

ский курай»), С. Иманrулова («Край родной - волшебный свитою>) , 

С. Поварисова («Краса земли в х.1ебе. краса мужчины в знаниИ>>) . Еще 

один прием использования фольклора заключается в применении 

множества пословиц и поговорок, которые как нельзя лучше помога

ют выразить основную идею проюведения. сопоставить этические по

зиции. Здесь затруднительно назвать кого-либо конкретно, поскольку 

это характерно почти д.~:я всех писате.1ей вообще. 

Во-вторых., мияние фольклора проямяется в самом сюжетно

композ1ЩИонном строении очерка, использовании средств вь~1итсльно

сти, выработаннъLХ в фольклорных проюведеюIЯХ. 

Видимо, можно говорить о том. что если первый подход характе

ризуется скорее рационально-логическим выбором автора, является 

его сознательным решением, то в отношении второго подхода. с:1едует 

говорить, что здесь зачастую выбор диктуется самой об этнокультур

ной принадлежностью автора. особенностями его национального мен

талитета, которые и предопределяют специфику построения произве

дения. Вместе с тем надо отметить. что и·~учение этого аспекта произ

ведений литературы пока еще только намечается. 

Говоря в целом . можно отметить, что в очерках 1980-1990-х годов 

намного шире, чем раньше, ста.1и испо.1ъзоваться фольклорные моти

вы . 

Т1)етья глава «Очерки-портреты испюрических деятелей » со-
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стоит из четырех разделов. 

В rJервом разделе « J!сторические личности в творчестве лите

ртпуроведт1 рассмотрены произведения известноrо башкирскоrо .'IИ

тсратуроведа Г. Б . Хусаинова. внесшего весомый вклад в юучение 

башкирской литературы. фо;1ьклора и сам являющийся писателем. 

мноrо сделавшим для возрождения и популяризации жанра парсы в 

современной башкирской литературе. Героями ero очерков являются 
выдающиеся деяте.m нашего прошлого: вождь одного из башкирских 

восстаний Исянгильды-батыр : сподвижник Пуrачева Бадергул Юнаев: 

первый башкирский рудопромышленник Исмаrил Тасимов . Караса

ка;~, Батырша А.1иев, Кинзя Арсланов и мноrие друrие. Главную цель. 

которую автор ставит перед собой. можно определить как стремление 

вернуть память о всех известных деятелях прошлого. Характерной 

особенностью историко-художественных очерков Г. Хусаинова яюя

ется точность исторических деталей, умелое воссоздание самой атмо

сферы. в которой жили и действовали его герои. 

Во втором разде.'lе рассматриваются очерки, посвященные жерт

вам политических репрессий . Наиболее значимым автором , посвятив

шим свое творчество этому периоду нашей истории яв;1яется 

Г. Шафиков. В отличие от произведений многих других писателей, 

творчество Г. Шафикова отличается яркой публицистичностью, что, 

несомненно, обогатило жанр очерка новыми выразительными воз

можностями. Со страниц ero очерков, посвященных су дъбе 

Ш. Бабича. 3. Ва.1иди, Х. Давлетшиной, Р. Гарипова. Дж. Киекбаева, 

на нас глядят живые люди. со своей болью, своими думами. своей на

деждой. что имя и де.10 их не будет забыто. В своем творчестве 

Г. Шафиков широко исполь:1ует документальные материалы : архив

ные документы. письма. воспоминания современников. материалы га

зет того времени. о котором он пишет. Нельзя не отметить. что твор

чество Г. Шафикова. направленное на всемерное развенчание культа 

.1ичности. оказало очень сильное влияние на само становление жанра 

очерка в последние годы. 

Часто в качестве rероев очерков разных авторов выступают одни и 

те же исторические деятели. Так. творческому и жизненному пути вы

дающейся писательницы Х. Давлстшиной посвятили свои очерки 

Г. Шафиков, Р . Шакур. 3. Исламrазина. И каждый из писателей по
свосму раскрьш наиболее существенные черты ее биоrрафии. Так. ес

ли для Г. Шафикова характерны яркая. острая, бескомпромиссная 
публицистичность, повествование Р. Шакура от:rnчастся энциклопе

дической всеохватностью и эпичностью описания, а очерк 
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3. Исламга1иной характерюустся утонченным ;шризмом рассказа о 
своей героине. 

Эго же самое можно сказать об очерках. посвященных жизни и 

творчеству Зайнуллы Расулева. Мифтахетдина Акмуллы. Мухаметса

лима Уметбаева. Ризаитдина Фахретдинова в третьем параграфе. Каж

дый из авторов подходит к описанию героев с различных позиций. но 

все это вместе дает возможность читатеmо во1можностъ выбора и пи

щу для размышлений. 

Жанр очерка в 1980-1990-е годы пережив:ы период активного рос

та, расширения своих возможностей, развития выра1ительных средств. 

Наиболее яркими свойствами очерка в этот период развития башкир

ского очерка ста..1и пубдицистичность. широкое исполыование архив

ных материа..rюв. обращение к фольклорНЬL'1 мотивам. Основой дина

мичного развития жанра очерка и его форм стали не в пос.~едюою 

очередь общественно-политические изменения. происходившие в 

стране . 

В зак.11ючени11 подводятся итоги и намечаются перспективы 

дадьнейшего исследования . 

Основные положения ;щссертащш изложены 

в сдед.vющ11х публикациях: 

А Публ11кации в научно/\1 изда1ши, аккрещпованном ВАК 

l. Юнусова, Ф. Б . Образ Кинзи Арсланова в очерке литератора 

/Юнусова Ф. Б. // Вестник Че.'IЯбинского Университета . Фи.1ология. 
Искусствоведение . Выпуск 27. №36 (137). - 2008. - С. 163-166. 

2. Юнусова. Ф.Б. Фольклорные ~ютивы в современных башкир

ских очерках/ Юнусова Ф.Б. 11 Вестник ЧеJlЯбинского Университета. 
Фюология. Искусствоведение. Выпуск 32. Nol7 (155). - 2009. -
С . 124-127. 

Б. Статьи 

3. Юнусова. Ф.Б. Пламенный пуб.1ицист / Юнусова Ф.Б . 11 Аги
дель. 2001. №5. -С.163-164. 

4. Юнусова. Ф. Б . Дочь Ирги~а (Обра· 1 И'!вестной писате.1ьющы 

Х. Давлетшиной в башкирских очерках) /Юнусова Ф. Б // Ядкяр. 
Вестник гуманитарных наук Академии наук РБ. 2005. №5. - С.107-

111. 

21 




	2300-1
	2300-1_1
	2300-2
	2300-2_1
	2300-3
	2300-3_1
	2300-4
	2300-4_1
	2300-5
	2300-5_1
	2300-6
	2300-6_1
	2300-7
	2300-7_1
	2300-8
	2300-8_1
	2300-9
	2300-9_1
	2300-10
	2300-10_1

