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Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность темы. 70-90-е годы отмечены мощным влиянием 

оощественно-политических процессов на литературу. В отличие от 

сс"'1идесятых и первой половины восьмидесятых годов, в этот период 

появилось больше возможностей раскрытия в произведениях актуальных 

прс5,1ем современности. 

Процессы стилевого и жанрового развития прозы 70-90-х годов 

r. ы:шяли и на структурные особенности произведений. Структурная 

~:vзтика - важная область художественного творчества, которая, к 

-:. ожалению, еще мало исследована. «Особенность структурного изучения 
со ·тоит в том, что оно подразумевает не рассмотрение отдельНЪIХ 

эп~ыентов в их изолированности или механической соединенности, а 

uнрсделение соотношения элементов между собой и отношения их к 

:: р·iктурному целому» 1• 

Появление таких трудов, как «Поэтика Достоевского» М.Бахтина, 
«Пг,этика ранневизантийской литературы» С.Аверинцева, «Поэтиха 

iJ~'' :с ~юго фольклора>> С.Лазутина, «Поэтика казахских романов» 
1\1 •. ~тfuмова, «Поэтика Чехова>> А.Чудакова, «Пробле!'.JЫ поэтики А.П. 

Чt>хова>> М.Сухих, «Поэтика братьев Карамазовых» В.Ветловской и многих 

J::·yпi:x говорит о возрастающем интересе к проблемам поэтики. 
Изучение структуры, идейно-эстетических задач произведения и 

:~•стемы художественных средств - основная задача поэтики, «одной из 

'!J.1.:тей теории литературы, которая имеет собственный объект 

,,.,с.1едования, самостоятельные задачи и круг категорий»2• 
В современном литературоведении понятие «поэтика» как термина 

с:..х~ не определено в полной мере; оно используется в нескольких 

:шачениях. Мы не ставим целью охарактеризовать в данной работе поэтику 

ю•к осмыслить пути ее исторического развития, поэтому, исходя из 

11олщии освещения такого аспекта поэтики, как соотношение содержания 

и формы произведения, мы рассмотрим некоторые структурные 

ссобенности повестей и рассказов 70-90-х годов. На основе композиции 

произведения, характерной для конкретного жанра и манеры отдельного 

ш;сагеля, «поиска и обобщения устойчиво - повторяющихся комnонекrов 
ы сч>уктуре художественных единиц»3, можно говорить о конкретных 
структурных особенностях, свойствеННЪIХ отдельному жанру. 

Хотя рассказы и повести 70-90-х годов занимают в башхирской 
литературе важное место, проза данных лет мало изучена. Требует также 

аодробного исследования, почти не затронуrая важная проблема - аспект 
•1с1шки, изучающий структуру произведения. 

!( •. ~:. Лотыан и тартусск<>-мос~rовс:ш ссмиотичесш Wl<OJUI. ·М.,1994. С.18 . 
.-.у· 1•1:ов Г.Б.Эпоха. Литераrура. Пнсатеm.. -Уфа, 1988. С.124. 
;, ·с"vхаметов Т.А. ПОЭТИ1<11 баmuрской драматургии. -Уфа, 1995. С.10. 
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Степень разработанности цроблемы. В последние десятилеmя 

появились фундаментальные исследованиJI по истории и теории 

башкирской литературы3 , наmtсаны основательные труды по отдельным 
литературным жанрам и родам4, изданы монографические труды о 
творчестве видных баmхирских писателей. Выпущены сборники 

исследований и статей5 , где раскрываются актуальные проблемы развития 
современной башкирской литературы. Хотя имеющиеся труды посвящены 

современной прозе, в них проблемы структурной поэТИЮI в той или иной 

мере находят отражение. По изучение поэтики жанров фольклооа и 

драматургии сделаны первые шаги в трудах АМ. Сулейманова6 , • Т.А. 
Кильмухаметова 7• 

В последние десятилетия башкирская литература активно 

обращается к исторической тематике, к героическому прошлому народа. 

Большинство романистов 90-х годов выбрали именно этот путь, в 

результате было опубЛИJСовано около двух десятков исторических 

романов. Очевидно, что этот жанр требует подробного самостоятельного 

ИЗ)"!еНИJI. 

Рассказы и повести 70-90-х годов, как важная ветвь башкирской 
прозы, привлекали внимание многих исследователей. О них говорится в 

трудах <<Жанр и стиль в башкирской прозе», "Когда раздвигаются 

горизонты" А.Вахитова, «Эпоха. Литература. Писатель» Г.Хусаинова, 

«Судьба жанра», «Истоки и устья» Р.Баимова, «Герой и время», «В свете 

гласности» З.Нурrалива, <<Образ. Вреш. Характер» Х.Зиннатуллиной, 

«Современная повесть» Г.Рамазавова, «К вершинам творчества» 

И.Валитова, «Глубина чувств и мастерство rшсателя>> Г. Гареевой. 

Отдельные статьи М.Идельбаева, Ф. Кузбекова посвящены анализу жанра 

рассказа нашего времени. Все это дает нам повод перейти от освещения 

' Ахме.11Ы1нов К. Teopiu mrrepaтypw . Уфа: Башпиrо1Dдат, 1971, 388 с.; Харисов А . Литсраrурное 
несле11не башкнрсхоrо народа (XVШ-XIX u .). Уфа, БаmпигоJDдат, 1973, 312 с . 

' Ахмеrо.•нов К.А . Ко1111JОЗицu башJснрсD1х DОЗМ .- Уфа: Б1Ш1:11ИГО1DдаТ, 1962, 180 с.;Хусаинов 
Г.Б.Эnоха. Литература. Пвсатеm.. -У": БIШIDIIO'OIDМ!', 1978, 432.;ГllЙll)'JIJIВR М.Ф. BpeWA. Коифлю:т. 
Xapaimp. Уфа: БamxниrolDJUIT, 1974, 437с.; В8Х11ТО1 А.Х. На эпических шкроtаХ.- Уфа: Б.ашкниrо1Dд8т, 
1968, 120 с; Он 111е : Cyn. ТUlllП'L· Уфа: liaumlиroRS.-r, 1972, 280 с.; Он ие : Коrда ра3даиrаютса 
l'OplDOНТW .· Уфа: БIШIOOD'OIDJl8Т, 1979, 292 с. ; Он :а: )1(анр R ствm. 8 башжирс11оl прох. · Уфа: 
БашJ<Ниrою.uт, 1982, 346 с. ; 311111181)'пива Х.Ш. Врема.Обрез,Харкrер. Уфа: БашкннrоlС!DТ, 1977,182 
с .; HypRJlllИ Э .А. Героl и C08JIC'IR'lllIOCn..· Уфа: БalmaoJroJDдaт, \97S, 144 с .; Он •е: В С8еТе rмсиос:ти. · 
Уфа : &limкнlll'OID.UТ, 1992, 280 с.; Амиров Р.К. Чтобы lllll'1lyn. 8 3111ТрL· Уфа: БашхниrоКIDТ, 1982, 280 
с .; Вапктоа И.Г. К аерШ11118М ТllOp'lecтaL· Уфа: Kinan, 19&6; Бuмоа Р.Н . Шаг в :ipe..!IOCtЪ.· Уфа : 
Бawl:JIКГOIOll8Т, 197S; Он :n: Пoиcl:UI нет конuа.· М .: Современник, 1980; Он •е : Су~ба аира.- Уфа: 
Баш1:J1кrою1111т, 1984, 320 с.; Он :n: Нсто1:11 и )'C1U.· Уф&: Кlrran, 1993, 3S2 с. 
' К новwм rорюонтам. Состu~ Р.Н . Бuмоа.- Уфа: БашхяиrоЮJ1&т, 1974, 232 с.; Систеwа *аиров в 
бowlCNj)C:кoA лктераrурс.· Уфа, БФАН СССР, 1980, 118 с.; Башп!рсlWI C08CТCIWI mrrcpaтypa и вопросы 

н1ро11.11оrо творчесnа.- Уфа: Башкниrонздат, 1968, 319 с.; Проблеа.w :аиров а бa.mIO!pCkOll литературе. 
On. pe.u.. Г.Б . Хусаинов.- Уфа:Башkинl'ОID.UТ, 1973, 332 с .; Обновпенне (Литеретурно·"JIИТ11Чсские 
спть11) . Состuктеm. Р .Т. Бuбаев.- Уфа: Китап, 1994, 272 с . 
6 Сулеllманов А.М. ПО3'Т111Са башкирсl<НХ бwтовых CDЗOL -Уфа.1983 
1 Кнпwоуuметов Т.А. Пo:mia бamD1pC1toA JDIИ. -Уфа.1983 . Вопросы ПО3'Т111:11 башD!рСкоli 

тpa~llMH . -Уфа.1984 . ПоэтиuбашlаqкхоА t:m'A~/rni~·~ : •': ~ ·, ~ 

им. н. и . JJ\..~ :-~ ' a".: ;~ ~~J~ :. 
f.АЗ~нскаrо ГОС. YHIШEPCniГ 
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истории развития жанров непосредственно к изучению структуры прозы, 

особенно жанров рассказа и повести и· их разновидностей. С учетом всего 

этого и определены цели и задачи исследования. 

Материалом исследования послужили повести и рассказы -
оригинальные с точки зрения художественности, ставшие этапом вклад в 

развитии башкирской литературы. 

Методологические основы и методы исследования. В работе 
использованы имеющие методологическое значение принципы анализа 

художественных произведений и поэтики, а также труды таких извес111ых 

русских, башкирских. ученых, как А.П. Чудаков, В.Б. Шкловский, И.И. 

Сухих, А.М. Жирмунский, В.А. Гейденко, В.Я. Линков, А.Х. Вахитов, Г.Б. 

Хусаинов, К.А. Ахметьянов, Р.Н. Баимов, З.А. Нурга.лин, Р.К. Амиров, 

Т.А. Кильмухаметов, И.Г. Валитов, Г.Н. Гареева. В диссертации 

применяются конкретно-исторический, сравнительно-типологический 

методы анализа. 

Цель исследования. Основная цель диссертации состоит в изучении 

структуры повестей и рассказов 70-90-х годов для определения их 

жанрового своеобразия и поэтических особенностей каждой группы. 

Вместе с тем в диссертации исследуется структура повестей и рассказов, 

рассматриваются творческие принципы, мастерство писателей, 

определяются их роль и место в башкирской литературе. 

Научная новизна работы. В реферируемой работе впервые делается 

попытка системного изучения структурных особенностей прозы 70-90-х 

годов в диалектической связи с ее содержанием. Система художественных 

средств анализируется и раскрывается в диссертации с учетом 

индивидуальных особенностей художественного отображения 
действительности. 

Практическое значение диссертации состоит в следующем: 

- проведенное исследование существенно расширяет представление 

о прозе 70-90-х годов, а также обогащает картину современного состояния 
башкирской прозы; 

- наблюдения и выводы, сделанные в реферируемой работе, можно 
использовать при изучении и других жанровых форм эпической 

литературы; 

- положения и выводы диссертации могут быть использованы при 

чтении вузовских. курсов литературы, а также в системе· среднего и средне

специального образования, в создании учебных пособий и программ по 
башкирской литературе. 

Апробация. Диссертация обсуждалась в отделе литературы 
Института истории, языка и литературы УlЩ РАН (13.10.1998), на 
кафедре башкирской литературы и фольклора Башгосуниверситета 
(29.06.2000). Основные положения и полученные в ходе исследоВЗНИJI 
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результаты изложены в статьях. опубликованных в научных сборниках, в 
журналах «Ватандаш>>, «Агидель», «Учитель БаIШСортостана». 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии. 

Основное содержание работы 
Во вводной части затрагивается ряд вопросов структурной поэтики 

и особею1Ости ее теоретической основы, освещаете.я степень изученности 

башкирской прозы 70-90-х годов, обосновываютс• актуальность, научна.я 

новизна, цель, методологические основы и практическая значимость 

исследования. 

Первая глава «Жанровые формы рассказов и повестей» состоит из 

четырех разделов, где на основаmm конхретных произведений выявляются 

структурные особенности каждой жанровой формы. В башкирском 

литературоведении существует различные жанровые классификации 

(Г.Рамазанова, Р.Баимова, Р.Амирова и др.), в том числе и исследуемых 

форм прозы. Опираясь на предложеННЬ1е учеными принципы 

классификации, имену.я их общим названием дл.я малого и среднего жанра, 

учитывая структурную поэтнху, по жаирово-тематичесIСИМ признакам, 

исходя из освещения определенной области обществеЮiой жизни и 

деятельности человека, мы придерживаемся следующей классификации: 

1) социально-психологический рассказ («Одинокий доМ>>, «Ссора», 
«дом с открЫТЬIМИ окнами», <<Приемный ЗЯТЬ», «Родимый дом», 

«Возвращение в родные краю> Р. Султавгареева, «Мастера» Т.Гариповой, 

«Наш командир!», <<Красна.я рыба», «Летний разлив», «Следы в горах», 
«Костры на снеrу» С. Шарипова, «Сила хлеба» М. Ямалетдинова, «Золота.я 

коса» А. Амииева); повесть («Теплый дождь», «Гора», «Горицвет» 
Р.Султанrареева, «Все остается на земле», «Урысай - земля предков» 
Ф.Исякrулова, «Ветры верховые» Б.Рафикова); 

2) морально-бытовой рассказ («Светл.ячою>, «Месть» Р.Баимова, 

«Цветы вянут в стеблях», <<Кадрия», «Лунная ночь», «Городской гость» 
Т.Гариповой, «Несовершенный грех», «Лодха без весел», «Нетопленая 

печь», <<Воры», «Лунная соната» Р.Су.лтангарева, «Бишrиряю>, 

«Недописанный дневнию>, «Кузнечmо>, «Триптих», <<Ворота» А.Аминева, 

«Сердце джигита», <<Измена молодости», <<После ночного дождя», 
«Березовой перевал», «Цыганская песня» С.lllарипова, «Красные сапоги», 
«Медный кумгаю> М.ЯМалетдинова); повесть («Остались лишь огни», 
«Израненная mобовы> Ф.Асянова, <<АльфИЯ>> Н.Гаитбаева, <<Каменный 
олень» Р.Султанrареева, «доброе yrpo, Исмагилы> Яр.Валеева, <<Первый 
день зимы» Д.Бул.якова, <<Марь.ям» Р.Низамова); 

3) рассказ-аллегория («Звездочка», «Белоногий», <<Последняя охота», 
«Желтоухий», «Собачья душа», «Месть» Р.Султанrареева, «Охота на 
глухаря» Р.Баимова, «Прощайте, журавли!» М.ЯМалетдинова, «Битва>>, 
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«Жеребец и медведь», «Короткие дни долгой осеню>, <<Искра>> 

С .Шарипова); 
4) философский рассказ, или рассказ-судьба («АбдрахиМ>>, 

«Сокрытый клад» Р.Баимова, «После», «Пыль большой дороrю>, «Осень», 

«Хамбал», «Пустая могила» Р.Султангареева, <<Вишня полевая», «На лугу 
одуванчихи», «Еслегуль», «Баллада о памятнике», «Осенняя мелодия», 

«Красные башмаки», «Сумерки» Т.Гариповой, «Черный береr>> 
А.АМ:инева, «Вечное одиночество» М. Ямалетдииова) и повесть-судьба 
(«долгое-долгое детство», «Деревенские адвокаты» М.Карима, «Радуга>> 

А.Хакимова, «Зигуиа>> Т.Тагирова, «Опоздавшая мелодия» Р.БаимовЗ, «Зов 
жар-птицы» М.Садыковой). 

Деление и размещение рассказов и повестей в тахом порядке 

позволяет нам рассматривать их как часть целого, проследить развитие 

прозы 70-90-х годов, эволюцию литературного мастерства писателей и 

понять в целом их творчество. 

С целью выявления своеобразия структуры рассказов и повестей мы 

сочли нужным анализировать их с позиции жанровых форм. Конечно, это 

деление условно, однако в данной исследовательской работе мы без этого 

не можем обойтись. У каждой жанровой формы имеется свой материал и 
свои прИНЦJШЫ подхода к материалу. Надо также иметь в виду, что 

определение жанровых форм не конечная цель исследования, а лишь его 

этап. 

Первый раздел первый главы посвящен социально-

пснхологическим рассказам и повестям. Основная тема соцнально

пснхолоrического рассказа 70-90-х годов - это тема деревни, которая 
заняла огромное место в литературе 50-х- начала 60-х годов. Не случайно 

произведения о деревне оказались в центре внимания mrrературной 

критики. А в социально-психологической повести, наряду с темой деревни, 

важное место занимает и «производственная» тема. 

В социально-психологической прозе изображение состояния души 

героя дается в кругу общественных проблем. Следуя жизненной правде, 
писатели главное внимание в них уделяют человеку, герою, его 

переживаниям. Через состоЯ:ние героя читатель осознает важность 
поставленной общественной проблемы. Одним из своеобразных. 
структурных коМпонентов социально-психологического рассказа и повеС"ПI 

является «задержанная экспозшmя» 1 • Она закmочается в следующем: 
изложение начинается с развивающегося собЫТШ1, после этого автор 

знакомит читателя с героями и их жизненными проблемами. Если для 

экспозиции рассказов тахого nma характерна краткость, она· состоит 

обычно не более чем из 3-х, 4-х предложений, то в повестях задержанная 
экспозиция занимает целые mавы. Характер героя в основном 

раскрывается в его поступках, переживаниях, воспоминаниях (это и 

1 Томаwевс1<нА Б. Теор1111 mrrq>aтypы. М., 1931 . С. 139 . 
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Губайдулпа нз «РодRNого дома», и Ахметкирей из «дома с открытыми 
окнами», и Ишамат из «Ссоры», и Шахир из <<Названного зятя», и Ильгиз 

из «ГорЫ>> Р.СуJПЗНгареева. и Зиннат из <<Мастеров» Т.ГарШiовой, и Ахияр 
из «Красной рыбЫ>> C.IIIapШioвa и.т.д.). Главный герой социального 

рассказа - это, в первую очередь, простой человек, корни которого связаны 

с землей. Разрыв этих нитей оборачивается для героя нравственными 
страданиями, угрозой его счастью, блаrополучию. Через судьбы героев 

раскрывается актуальность социалъно-экономичесхих проблем деревни. 

В основе сюжета социального рассказа и повести («Одинокий дом», 

«Дом с открытыми опами» Р.Султангареева. «Буран» Н.Гаитбаева, 

«Олимп гора высокая>> Н.Куrдусова) противоречие между 

индивидуальной судьбой и социальной силой; оно составляет невидимый 

конфликт, который выражается в переживаниях героев. Образ родного 

дома. аула, его прщюдЫ в этих рассказах и повестях ассоциируется с 

малой и большой землей. 

Во втором разделе главы рассматриваются морально-бьrrовые 

рассказы и повести. Диапазон сюжета морально-бытового рассказа уже, 
чем в рассказе-аллегория и произведениях философского и социально
психолоmческого значения. Здесь главная проблема в том, что моральный 

вопрос, в отличие от повестей, разрешается только в кругу семьи. Герои 

рассказов <<Красные сапоrи» М.ЯМалетдинова. <<Лодка без весел», 

«Нетопленая печь», «ВорЫ>>, <<Лунная соната» Р.Султанrареева обрекли 

себя и свои семьи на несчастье. Через отношения людей друг к другу, 

через взаимооnюшения в тобви раскрывается их истинное лицо. Каждое 

произведение неповторимо по своему сюжету, но в совокупности у них 

имеются общие закономерности в построении жанровой формы. Для 

морально-бытового рассказа и повести характерна «перестановка 

экспозицию> 1• Она заюпочается в следующем: в начале произведения автор 
повествует о каком-нибудь собЬIТИИ или послеконфJПU<ТНом состоянии 
героя, не совсем понятном дru1 читателя. После этого даются пояснения 

описанным событиям в форме воспоминаний главного героя («Цветы 

вянуr в стеблях» Т.Гариповой, «Измена молодости» С.Шарипова, 
«Незаконченный дневнию> А.Амивева. «Несовершенный грех», 

«Нетопленая печь», «Воры» Р.Султангареева, «Фаиия» Ф.Исянгулова, 

«Израненная любовЬ», «Остались лишь ornи», «Жизнь не повторяется» 

Ф.Асянова). Важца не техншса перестановки, а ее значение. Она позволяет 

глубже понять эмоциональное состояние героя, серьезность его проблемы. 

В конце рассказа и повести возвращение автора к переживаниям и 

страданиям своего героя образует кольцевую композиuшо. В отличие от 
морально-бытовых произведений, которые существуют в литературе, 

морально-бытовым рассказам 70-90-х годов не свойственно стремление к 

светлому финалу в жизни героев и оптимистическое завершение самого 

1 Там •е. С. 140. 
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произведения. Для поэтики рассказов и повестей такого типа характерны 

острые морально-этические ситуации, раскрьrmе поведения героев в 

психологическом плане, применение тонких образных, стилистичесJСИХ 

средств, монологов, диалогов и контрастов. Противопоставление героев по 

внуrренним моральным качествам способствует пониманmо конфликта 

произведения как ошибки, как вины одного из героев. 
В третьем разделе исследуется жанровая разновидность 

рассказа-аллегории. В рассказах, посвященных живоmому миру, проблема 

раскрывается с помощью аллегории. Конф.fiикт рассказа-аmzегории 

составляет столкновение между человеком и ЖИВО'ПIЫМ (волком, собакой, 

лошадью) также животного с живоmыми, или же людские проблемы 

параллельно отражаются в поведении животных, птиц. 

Мотивы человечности, человеколюбия, мечты о счастье и 

справедливости можно обнаружить, начиная с глубокой древности, в 

произведениях. устного народного творчества, в литературе, в нравственно 

философских и религиозных концепциях различных народов. 

В свое время А.Вахиrрв назвал произведения «Звездочка», 

«Белоногий», «Последняя охота» Р.Султангареева аллегорическими 

рассказами, написанными с позиции гуманизма. Проблема гуманизма 

характерна также для социально-психологических, морально-бытовых и 

философских рассказов. Однако в рассказе-аллегории она является 

доминирующей и проявляется в них в различных формах - в форме 

взаимоотношений в семье, как право человека на свободу, как 

злоупотребление властью и равнодушие к человеческим судьбам. 

Произведения с подобной проблематикой можно условно разделить на две 

группы. В первую группу входят рассказы, как «Звездочка» 

Р.Султангареева, <<Битва>>, «Жеребец и медведь» С.Шарипова, «Прощайте, 

журавли» М.Ямалетдинова, героями которых являются животные и 

отражают внутренний мир человека, его чувства и нравственность. Другие, 

как «Охота на глухаря» Р .Баимова, «Искра» С.Шарипова, «Последняя 

охота», «Месть» Р.Султангареева, также обращаются к нравственным 

проблемам, к таким, как, например, вопросы любви и дружбы. Они 

решаются в основном параллельно, т.е. события развиваются вокруг 

основного героя - человека и вместе с тем приводится параллели из 

животного мира. Опираясь на литературную традицию, писатели 

изображают отношения между людьми через отношения людей к 

животным. Аллегория проявляется здесь не в расширенной форме, а в роли 

тонкой поэтической детали. Таким образом, вторая группа рассказов 
отличается от первой своей двухплановостью. Глагольность делает 

описание животного мира и реакции животных динамичным. Образы 

животных часто встречаются в лятера-rуре тюркских народов. В качестве 

примеров можно привести рассказ «Сивый волю> казахского писателя 

Т.Алемкулова, роман «Плаха» Ч.Айтматова, повесть «Хромая волчица» 
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башхирского писателя А.Хакимова и мво111е другие произведения. То, 'ПО 
рассказы 70-90-х написаны с позиции rуманизма, сближают их с другими 
произведениям, а алпегоричесхий план определяет своеобразие 

баШ1СНрСких рассказов. 

В четвертом раздепе анализируютсJI: фШiософсхие произведения. 
Философские рассказы и повести схожи с морально-бытовыми рассказами. 
В первых из них жизнь героев описывается топысо в семейном кругу, и 

читатель знакомится только с частью :жизни героев. В фШiософсIСИХ 
произведениях, (мы называем их произведение-судьба) изображается 

судьба героя. Ло111Ческое развитие описываемых событий не сложное. 

Несм<Уiря на это, сила воздействия произведения на читателя очень велика. 

Этому способствует необычное построение сюжета. Судьба героя ШIИ же 
значительный этап его жизни организует структуру рассказа и повести. 

Обычно в центре рассказа 70-90-х годов в болыпинстве случаев 

оказывается герой с тра111Ческой судьбой. В отличне от них в рассказах 

Р.Баимова («Аптрахим») и в повестях в центре сюжета оказывается герой, 

достойно проживший свою :жизнь и оставивmи:й после себя толъко 

хорошее 

Если в социально-психоло111Ческом рассказе противоположность 

внешнего облика и внуrреннего состоmия героев (таких, 1С81С Эрнест и 
Ахметзшси в рассказе <<Возвращение в родные краю> Р.Сузmшгареева и др.) 
дала комичные ситуации. то в фШiософском произведении 

противопоставление внутри одного образа способствует раскрытию 

трагизма судьбы. В резком :контрасте дается и внутреннее состояние, и 

внешность героя. Портретная характеристика героя в молодости 

противопоставляется характеристике героя в старости, эмоциональное 

состояние одного и того же образа в молодоеп1 и в момент трагедии 

дается в контрасте. Глубина трагедии героя в философском рассказе и 

повести раскрывается с помощью противопоставления проmлого и 

настоящего. Проmлое вырисовывается с помощью реmоспективы, которая 

дается в форме монолога-размыmпения главного героя. Трагическая 

судьба формируется на основе NJYX мотивов: 
первый и основной тип - трагичес:кие судьбы людей, которые 

осознанно нарушили общечеловеческие и морапъные законы, из-за этого 

пережили нравственную, а потом и физичесхую смерть (Сария - «Красные 
башмаки», :Калнмулла - «Сумерm» Т Гариповой, Явбухтив - «Пустая 
моП1Ла», Хамбал - <<Хамбап», Айьпбай - <<Осень» Р.Султангареева); 

второй тип - герои-жертвы, обреченные на трагизм из-за 
бесчеловечного отношения близIСИХ к ниw людей (Марьям - <<Пыль 
большой дороги», Рифат - <<После» Р .Султангареева, Зайнап - Вечное 
одиночество» М.ЯМалетдинова). 
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Идейно-проблематическая_ задача повести 

заключается не просто в описании трагической 

философском осмыслении причины этого трагизма. 

и рассказа-судьбы 

судьбы героя, а в 

Художественные детали, деталь-предмет (шляпа. монеты, пустая 

могила), деталь-пейзаж (осенние дожди, цветы, випmя, одуванчики, озеро, 

тополь, листья), деталь-слово (живой труп) носят функциональный 
характер. Они, в соответствии с психологическим состоянием образа, 

помоrают автору построить полвый портрет героя. Деталь-пейзаж играет 

экспозиционную роль. 

В рассказе-судьбе и в повести-судьбе автор анализирует проблему, 

стоящую перед человеком. И хотя в идее произведений преобладают 

воспитательные элементь1, дидактизм в них не всnлывает наружу. Обычно 

в рассказах и повестях не дается много событий, также ие бывает резких 

конфликтов и сложных ситуаций. Внутреннее состояние героев 

раскрывается через обыкновенные события. Структура философских 
повестей отличается от структуры рассказов тем, что она «напоминает 

произведения с так называемой «ящичной» композицией, особенно 

распространенной в литературах Востока» 1• 

Таким образом, произведение-судьба в прозе 70-90-х годов 

воплотил в себе черты, свойственные жанровой форме, и индивидуальные 

черты, свойственные только данному периоду. 

Вторая глава ставит целью проанализировать сюжетно

композиционные особенности повестей и рассказов. Композиция является 

важнейumм элемеmом поэтики прозы. Вопросы сюжетосложения были 

включены в область поэтики в работах Б.Зейферта и В.ДИбелиуса (в 

Германии), а также в работах В.Б.Шкловского и Б.М.ЭЮсенбаума. Как 

пишет Г.Н. Поспелов « ... вопросы сюжетосложения имеют очень большое 
значение для исторического изучения художественной литературы» 1• 

Учитывая это, мы сочли нужным остановиться на сюжетно

композиционных особенностях повестей и рассказов. Известно, что 

«сюжет - не содержание литературного произведения, сюжет есть его 

форма. Это не предмет художественного изображения, а лишь его 

средство»2• 
В создании этой формы от писателя требуется гибкость ума и 

знание жизни. Сюжет - это выбор и оценка автором жизненных ситуаций. 

Автор дает оценку событиям, ситуации с помощью формы, которую он сам 
построил. Что касается конкретных повестей, то для них, в отличие от 

рассказов, характерно разноплановое сюжетное построение. 

Композиция повестей «Обещание», «Остались лишь оmи» 

Ф.Асянова, «Гора>>, «Теплый дождь» и «Горицвет» Р.Султангареева 

1 Бакмов Р.Н. Истоки к ycn~. -Уфа,1993. С.123. 
1 Поспелов Г.Н. Вопросы методогии и ПОЭТIWl.М.: Изд. Моск, уи •• 1993. С.172. 
'Там же. с.11з: 
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традиционна. Она присуща и расе~. как «Красная рыба», «Наш 

командир» С.Шарипова. «Одинокий доМ>> Р.СуJПаЯГареева. Сначала автор 

вводит своего читателя в rущу событий, затем знакомит его со своим 

героем, что пробуждает повышенный интерес читателя, который жаждет 

узнать о герое все. Из жизни героя. дается несколько событий, которые 
описываются. достаточно подробно. В повести «Гора» - это первый 

рабочий день Ильгиза, первая его эарruхата, первое его участие в 

технологическом процессе, в повести «Остались mnпь огни» встреча 
Сумбуля с Загитом. В «ГорицвеD>е - один рабочий день Раи, день, когда 

она получает цветы от Ямансарова. В <<Полете орла» - это встреча 

Муртаэина с Эллерс-У совым, битва с Калюжным и последний день его 

жизни, в «Обещании» отношения Альфии и Бураибая. 

Если в цекrре сюжета повестей «Гора>>, «Фаиия» и «Теплый дождь» 

стоит художественное развитие характера молодых mодей - Ильгиза, 

Рауфа и Амаитаева, то в «ГорJЩВеТе», «Все остается. на земле» и «Полет 
орла» дается. уже сформировавшийся. характер. 

В отличие от других повестей, в произведениях <<Полет орла>>, «Не 

нашел путей освобождению>, «Комбриг Мурrаэин», <<Повесть об Алдар 

батыре», «Рудопромьшшенвик Исмагил Тасимович», «Фельдмаршал 

Пугачева», «Оседланный конь» писатели останавливают ВШlмание не 

только на характере своих героев, но также стремятся объективно оцеюrrь 

ту эпоху, в которой действует их герои. Через мимику, жесты, поведение 

героев вырисовывается: ЖИJIОЙ образ. Надо сказать, что сюжет повести 

«Полет орла» во многом отличаетсJI от предыдущих произведений. В 

самом начале повести главному герою дается словесная характеристика, 

произошедшие после этого события подтверждают истинность данной 

автором характеристики. 

Структура повествования заключает в себе словесную и 

предметно-пространственную орrанизацию текста. Как извесnю, в прозе 

выделяют две части - повествование (сфера автора) и диалог (сфера героя). 

Надо отметить, что диалог входит в повествование и зависит от него. 

Чтобы определить его характер в том или ином произведении, надо 

выяснить следующее: 

-как идет повествование, от какого лица, uo его ведет; 
-каким образом излагаются. события, факты только 

констатируются или оцениваются, 

-кому -персонажу или повествоватеmо - принадлежит оценка; 

-каков повествователь - нейтрален или субъективен; 

- описать взаимоотношения. повесnювателя и авrора1 ; 
-отводитс.ч ли место монологам и диалогам, 

-какие виды: диалогов (простой, драматический, смежный) пре 
обладают. 

1 Чудаков А.П. Поэтнп Чехоа. М.: Изд. Науц \9ТТ. C.S 
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В определенЮI харахтера повествования немаловажную роль 

играет предметно-пространственная организация текста. 

Что касается словесной орrанизации текста в повестях и рассказах 

70-90-х годов, сущность ее передается главным образом через внутреmmй 

монолог, диалог, нейтральное и объективное повествование. В них 
преобладает монолог, который тесно перемежается с речью 

повествователя, в оценхе происходящих событий и СИ'I)'аций нет резких 

разногласий. И все же позиции автора и героя не тождественны, они 

просто близки. 

Чудаков А.П. определил два вида объехтивного повествования: 

«С точки зрения соотношеншr в слове авторской позиции и позиции героя 

объективное повествование подРазделяется на два вида. Первый вид - это 

когда оценка, заключенная в словах героя, прибJШЖается к общей позиции 

автора. Второй вид - это такое объективное повествование, в котором 

оценка в речи героя не совпадает с общей авторской позицией» 1• 

Если учитывать высказывания А.П. Чудакова, в повестях и 

рассказах данного периода, на наш взгляд, предпочтение отдается 

объективному повествованшо первого вида. 

В повестях <<Гора>>, «Фанию>, «Остались лишь огни» и в рассказах 

«Кадрия», <<Недописанный дневнию> показаны переживания, 

психологическое состояние молодых mодей. Рассказчик смотрит на мир их 

глазами. Известно, что метод описания через восприятие героя широко 

использовался классиками русской литературы. В основе повести 

<<Горицвет», как и в «Горе», лежит судьба одного героя. события даются не 
только через восприятие главной героини. Рассказчик знакомит нас с 

мыслями Раи-Раисы и других персонажей, к примеру, мастера Кулуева. В 

экспозиции повести «Теплый дождь» в диалоге персонажей - Искандера 

Баязитова и Ивана Еськова - читатель СЛЬl1Ш1Т фамилию Амантаева. Затем 
он вместе с Баязитовым знакомится с героем . через его личное дело из 
отдела кадров. И наконец. перед читателем герой, с его переживаниями, с 

его прошлым и 1;1астоящим. В повести цПолет орла", главным героем 

которой является славный сын башкирского народа, знаменитый 

полководец, комбриг Муса Муртазин, повествование ведется от третьего 
лица. У Р .Султанrареева в повестях описываемые герои; персонажи, мысли 

- все изображается через отражение сознаншr только главного героя 

("Гора") или персонажей и героя (''ТеПЛЪIЙ дождь", "Горицвет", ''Полет 
орла"). Это происходит даже тогда когда автор знакомит нас со своей 

позицией. Она обычно совпадает с позицией героя и носит объективный 
характер. Но в повестях "Горицвет" и "Полет орла" писатель в некотором 

роде изменяет своим привципам. В высказываниях и мыслях героев -
Раисы и Мусы Муртазина явно чувствуется философия автора. 

1 Там •е. С.67~8. 
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Р.Султанrареев не только прозаик, он - глубоко мыслящий 
публицист. В статьях он делите.я с нами своими философскими, социально
политическими мыслями. А в произведениях он умеет показать их как 

мысли героя, значит в нем читатель уже не видит Султангареева

публициста. В "Горицвете" и ''Полете орла" этот закон нарушен. Есть 

места, где голос писателя звучит громче голоса своего героя. Приводится 
пример о низкорослых мужчинах и подчерхивается, что эта субъективная 

философия, которая присуrствует в "Горицвете", продолжается писателем 

и в повести "Полет орла". Перенос мысли из одной повести в другую, на 

наш взгляд, в какой-то мере нарушает объективность повествования. В то 

же время повторение одной и той же философии в произведениях 

принимается не как мысль героя, а как авторская позиция. 

Философские, лирические отступления, в основном, мотивируются 

в художественном тексте двумя способами. 
1) Монолог принадлежит персонажу. 
2) Монолог принадлежиr самому автору. 

Если учитывать то, что сказано все монологи в повестях - это 

монологи персонажа (в них писатель скрывает свое ".я"). На наш взгляд, 

монологи персонажей незаметно завершаются выводами-размышлениями 

повествователя. В рассказах и повестях, написанных в последние годы, эти 

выводы-размышления становятся более утончеННЬIМИ, гибкими и 
приобретают философский характер. В повестях "Гора", "Горицвет'', 
"Теплый дождь" ощущается присутствие рассказчика, но он здесь не 

назван и стилистически не выделяете.я. А в произведениях. "Полет орла", 

"Ьбещание", "Бала карга" параллельно с голосами героев звучит и голос 
рассказчика, в этих повестях наход.ят место прямые обращения, 

восклицания автора. 

Как бъшо уже упомянуто, "второй важнейшей характеристикой 

повествовательного уровн.я является пространственная организация 

повествования, - то есть способ расположения художественных предметов 
в изображаемом пространстве относительно лица, ведущего нить рассказа 

(рассказчика, или повествователя)" 1
• 

С этой позиции рассказчик в повестях "Фаиия" Ф.Исянгулова, 

"Остались лишь оmи", "Жизнь не повторяете.я", "Скверная память" 

Ф.Асянова, "Гора" Р.Су.лтанrареева и в рассказах "Сокрытый клад" 
Р.Баимова, "Баллада о памятнике", "На лугу одуванчики" Т.Гариповой 

видит то, что и герой, а в повести "Теплый дождь", как и во многих 

рассказах, он свободно передвигаете.я из управления на промысел, а отrуда 

в город. Через переживания и мысли героя рассказчик возвращается в 

прошлое. 

Если в произведениях Р.Султангареева описанию пейзажа не 

уделяется много места, то у Ф. АсJ111ова, Н. Мусина описание природы 

1 О11к1Wоа В.В. О сwке xyno•ecne111108 про3Ы. -М.,1973. С.21. 
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занимает огромое место. Пейзаж у них - не просто окружающая природа, а 
художественное средство, которое, как зеркало, отражает психологическое 

состояние героя произведения. Но иногда природа воздействует и на 

судьбу героя. К примеру, когда вследствие бури случается авария на 

нефтепромыслах, это отражается и на герое-Амантаеве ("ТеШIЫЙ дождь"). 
В большинстве случаев в произведениях описание пейзажа принадлежит 

не повествоватеmо, а герою произведения. Точнее говоря, окружающая 

природа воспринимается героем или персонажем в зависимости от его 

психологического состояния. ЯвлеНЮ1 природы созвучны состоянию их 

души. в то же время они порождают в душе читателя чувства, которые 

подходят пейзажному тону (или тону пейзажа). 

Повесть ''Гора" получила свое название от горы, близ которой 
работали нефтяНИIСИ. Гора не только поэтическая деталь, она и персонаж, 
переходящий из одной главы в другую. 

Что касается портрета героев, то в «Горе» рассхазчиж дает в самом 

начале произведения герою портретную характеристику, состоящую из 

одного предложения, а в ((Теплом дожде» глазами одного из персонажей в 

несколь!(ИХ предложениях читатель знакомится с внешним обликом 

главного героя. А в повестях <сВсе остается на земле», <(Обещание», 

«Остались лишь опm», «Горицвете» и «Полете. орла» и в рассказах 

«Возвращение в родные края>>, «Недописанный дневник», «Измена 

молодости» (сВоры», <illoдкa без весеm> значительное место уделяется 

прямой авторской характеристmсе героя. В «Горе» и <(Теплом дожде» 

портреТной харахтеристике главных героев отводится гораздо меньше 

места. чем другим персонажам. Внешность персонажей описывается и 

анализируется главным героем, а через его анализ раскрываются 

некоторые черты характера самого героя. В основном, портреты 

персонажей изображаются так, как они сами видят друг друга в 
зависимости от их психологического состояния. 

Третья глава посвящена раскрытию некоторых. аспектов 

художественной образности, связанной с композицией и языком. Общим 

компонентом поэтИЮ1 рассказов и повестей является, в первую очередь, 

язык художественного произведения. (<Важно понимать ~ 

художественного произведения. Это особый язык, «язык искусства>>. 

Очевидно все же, что в основе этого <<ЯЭыка искусства» лежит общий, 
обычный язык, точнее, особые виды и способы соотношения языковых. 

элементов, строго организованных и подчиненных замыслу автора>> 1• При 
иссnедовании речевого мастерства писателей главное внимание уделяется 

особенностям языковых. средств, их связям, опюшениям между собой, а 

также выявлению их роли в струкrуре произведения, то есть функциям 
отдельных его элементов в тексте. 

'Одинцов В.В. О азwке худоаественноll прозu. -М" 1973. С.21. 



16 

Выделяя наиболее характерные .языковые признаки, можно 

обнаружить следующее: словесно-речевые средства (сфера автора -
авторская nоэиция, заглавие произведения; сфера героя - монолог, диалог) 

и средства отображения - присущи жанровой форме рассказов и повестей. 
Своеобразная сторона поэтики рассказов Р .Баимова, 

Р.Султангареева, М.Я:Малетдинова, С.Шарипова, А.АМ1mева это 

изображение мира в объективных формах, в силе обобщения и типизации. 

Описывается ли жизнь в городе, или в селе, ШIИ отношения между mодъми 

- все правдоподобно. Писатели, показывая психологию своих героев и 

раскрывая сложные драматические моменты их жизни, стреыятся быть 

максимально объективными. ОбъеIСI'ИВНости они достигают, на наш 

взгляд, двумя путями: во-первых, они не делят своих героев на 

положительных и отрицательных, на добрых и злых. Они такие же, как 

все, со своими wпосами и минусами, противоречивые, оригинWIЬные и 

сложные характеры. 

Во-вторых, повествователь не навязывает никому своего мнения. 

В двадцати из шестидесяти девяти проанализированных рассказов, 

повествование ведется от первого лица, в остальных сорока девяти - от 

третьего лица, в которых события и ситуации изображаются через 

восприятие главного героя. В них обычно. действует стилистически не 

обозначенный расскаэЧИIС. В рассказах 70-90-х годов пе встречаются 

случаи, когда позиции автора я рассказчика не совпадают. Границу между 

речью повествователя я героя определить нелеп:о. Лексика я синтаксис 

сплетаются в одно целое. Соответственно формируется и структурная 

поэтика проиэведений. 

Уже в названиях рассказов и повестей отражаются позиция автора и 

идейно-художественный замысел. Ведь «название не нейтрально к 

произведеюпо»1 . НазванIОI проиэведений можно разделить на следующие 
четыре rруппы: 

1.Расскаэ и повесть назван именем главного героя: «Жеребец и 

медведь», «Искра», <<Абдрахим», «КадрЯJI>>, «Краевая рыба», «Звездочка», 

«Белоногий», «Желтоухий», <<Хамбаm>, «Альфия», «Фания», «Алтьrпби.ка», 

«Марьям». Это в основном рассказы-аллегории и морWIЬно-бытовые 
повести. 

2.В заглавие вынесена жизненная ситуация героя: 
МОЛОДОСТИ», «Битва>>, <dIOCJie ночного ДОЖДЯ>>, «Возвращение 
краю>, «Ссора>>, «Месть», <<Последняя охота>>, «Израненная 

«Беда», «Импотент», «Остались лшпь оrвю>. 

«Измена 

в родные 

любовь», 

З .Название рассказа и повести дает образную оценку жизненной 

сmуации героев: «Сокрытый клад», «Летний разлив», «Следы на горах», 
«Короткие дни черной осеНИ>>, «Осеввяя мелодия», «Вечное одиночество», 

«Несовершенный грех», «Лодка без весел», «Нетопленая печь», «Воры», 

1 Кит.мухамсrов Т.А. Пoэnmi бaпmlpc:Eoll JQWIВ'IYPПIR. -Уфа: Бвш.юд. «Китаn». -С. 282. 
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«Лунная соната>>, «Пыль большой дороrи>>, «Осень», «После», «Собачья 
душа», «Приемный ЗJПЬ», «Все остается на земле», «Теплый дожды>. 

Данную группу составляют, в основном, моральн<rбытовые и соцвально

психологические произведеНИJI. 

4.В заглавии выведен коюсретный предмет, который выполняет в 

рассказе функцию поэтической детали: «Светлячою>, <<Батщда о 
памя'П:lике», «На лугу одуванчики», «BИIПWI полеваю>, «Красные сапоrи>>, 

«Триnтих>>, «Ворота», «Одинокий дом», «Дом с открЬlТЫМИ окнами», 

«Родимый доМ>>, «Пустая могила», «Гора>>, «Каменный олень». 

Из этоrо следует, что в названиях рассказов и повестей 

заключается мысль и позиция автора, его оцевка происходящего. 

В отличие от первых рассказов 60-80-х годов, в последних из них 

преобладают философско-лирические монологи, в связи с критикой культа 

личности, писатели стали обращать внимание внуrреннему миру человека. 

Проанализировав лексику, синтаксис, риrмические звенья внуrри смежных 

предложений, породившие поэтическое звучание, можно предположить, 

что эти монолоm принадлежат герою. После монолога героя ·рассказчик 

незаметно, как бы ненароком, высказывает свою философскую мысль

~ которую читатель должен разрешить и дать на нее ответ. По 

мнению автора, они и являюrся поэтической особенностью рассказов и 

повестей последних лет. 

Следует подчеркнуть, что в произведениях существенное место 

занимает диалог, который явля:ется одним из :важнейших компонентов 

словесно-художественной структуры. По внуrреннему смыслу они 

делятся на следующие виды: 

1. «вопросно-ответный»; 
2. «стремление объяснить - опровержение»; 

3. «в двух направлениях» WIИ <<ДВусмысленный»; 
4. <<дИалог-<:пор». 

Разумеется, они раэличные, различие присутствует даже внутри 

одного вида. Но все же имеется и С'l'рухтурное единство, которое 

выражается в форме простого, смежного и драматического диалога. Все же 

предпочтение отдается драматическим диалогам. Речь героев и 

персонажей, как и в драматическом жанре, сопровождается ремарками. 

Мысли и чувства героев передаются словами и с помощью условных и 

непосредственных жестов, мимики. 

ДИалоm дают возможность полностью раскрыть 

противоположные чувства, переживания героев. Диалоги всегда были 

составной частью художественных произведений. Они усиливают 
эмоциональность, драматизм отношений. В восточной литературе были 

распространены произведения, состоящие почти из одних диалогов. 

Диалоm в рассказах и повеС'l'ЯХ 70-90-х годов так же играют своеобразную 

роль, они носят кольцевой харапер. Если с одной стороны, поставленные 
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в произведении важные проблемы помогают посqюить содержательные 

диалоги, то с другой стороны, содержательные диалоm усиливают 

актуальность проблемы произведеНШI . 

Поэтике прозы 70-90-х годов присуще использование сновидений, 

выполняющих различные функции. В первом случае в рассказе 
«Недописанный двевнию>, «Биmтиряю>, «Одинокий дом» сон помогает 

раскрыть психологию героя. А в другом случае он, как в фольклоре и в 

классических произведениях, влияет на развитие сюжета (сон Махмуга 

«Лодка без весел», сон ГалиуJШЫ «Сумерки»). Эти щ~а вида сновидений 

хотя они не исключают друт друга, аналитико-психологическне также не 

может не участвовать в сюжетообразовании, характерны также для прозы 

70-90-х годов. Названный прием мы не выдвигаем, как новаторсгво . Он 

был распространен в восточной литературе и известен читатеmо через 

«Киссаи Йусуф» Кол Галия, «Суяхил ва Гульдурсун» С.Сараи, «Хосрав ва 
Ширин» Куrуба, и через баппсирсlСИЙ народный эпос - <<Бузъеrеr>> , «Ек 

Мэргэю>, «Аххак кола>>. Также этот прием широко используется в 

башкирской, русской литературе, и в литературе других народов. 

Р.Султанrареев повествует о явлении «воображаемого 

обстоятельства». То есть у него есть еще третий тип сна, который близок 

по структуре и по функции ко второму виду. Но дело в том, что герои 

видят этот сон с открытыми глазами. 

Наряду с индивидуальными компонентами поэтики, характерными 

только для одной жанровой формы; рассказы и повести данного периода 

содержат в себе И общие компоненты, которые свойствешш и социалъно

психологическим, и морально-бытовым, и рассказам-аллегориям, и 

философским произведениям. Наиболее важным компоне1Пом из них 

является язык произведения. Такие словесно-речевые элементы, как 

диалог и монолог, составляют сферу героя, остальные речевые 

компоненты - это сфера автора. Эти две основные части прозаического 

текста очень тесно взаимосвязаны и составляют словесно-художественное 

единство. Определить функцию каждого словесно-речевого и общего 

компоне1Па можно только в структуре произведения. Они должны 

исследоваться как еднничное внутри целого, также внутри каждой части 

необходимо выяснить роль лексики, синтаксиса. В тексте компоненты 

поэтики имеют единую функцию, они служат каждый по отдельности и в 

связи между собой раскрытию идейно-проблемаТИ"Ческой задачи 

произведения . 

В заключении подводятся общие итоги работы . Повести и 

рассказы 70-90-х годов представляют собой целостную систему, которая 
внесла значительный вклад в развиmе башкирской литературы и 
обогатила ее новым языковым, стилистическим и жанровым своеобразием. 

Выделяя: наиболее характерные приемы и способы построения рассказов и 

повестей, можно обнаружить индивидуально-жанровые и общие 
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компоненты поэтики. Индивидуально-жанровое своеобразие произведений 

отражается в тематике и сюжетной композиции. Дли социально

психологических рассказов и повестей xaparrepнa задержанная 

экспозиция, для морально-бытовых - JСольцевая композиция, для 
произведения-судьбы перестановка экспозиции наиболее 

распространенные явления, а сюжет рассказа-аллегории строится по 

классическому типу. Один и тот же литературlIЬIЙ прием в разных 
жанровых формах может играть различную роль. Если 

противопоставление внешности двух героев в социально-психологическом 

рассказе дает комичные ситуации, то в произведении-судьбе противоречие 

внуrри одного характера порождает трагизм ситуации. 

Противопоставление внутреннего мира одного героя внутреннему миру 

другого героя в морально-бытовом рассказе и повести выявляет причину 

конфликта в семье. 

Поэтика индивидуально-жанровых компонентов дает возможность 
определить жанровые формы и показывает творческие поиски писателей 

внуrри одного жанра, которые вносят свой вклад в малую прозу. 

Наиболее общим компонентом поэтики рассказов и повестей 
является язык. Словесно-речевые и другие общие элементы, 

взаимопроникая, образуют единое целое и служат раскрытюо идейной 
проблематики произведения. 

Что касается структурв.ых особенностей повестей, то поскольку 
перед этим жанром ставятся более широкие задачи, они приобретают 

новые черты. Гармоничное сочетание словесной и предметно

пространственной организации текста дает целенаправленную структуру 

повествования. 

Композиция: повестей разнообразна. Сначала автор описывает 
событие, затем знакомит читателей со своим героем. Главными 

композиционными средствами раскрытия xaparrepa служат диалог, 

монолог и действия персонажей. Большую роль в языке рассказов и 

повестей играют сравнения, которые выполняют функцию косвенной 
характеристики. 

Таким образом, структурные особенности прозы 70-90-х годов, 

историчны, представляют целостную систему, вносят существенный 

вклад в структурную поэтику башкирской прозы. 
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