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цены, целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов 

гулевого молодняка, чтобы потомство от неё получилось. То было последнее 

сокровище, золотая матка в руках  Найман-Ана, последняя память её 

прежнего богатства.  Остальное разошлись, как пыль, смытая с рук.  Долги, 

сорокадневные и годовые аши – поминки по погибшим… по сыну, на поиски 

которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже 

уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении 

народа, всех найманов ближайшей округи» [4, 150]. 

Следует подчеркнуть, что в вышеназванных произведениях, с 

трагическими или счастливыми финалами,  главная мысль состоит в том, что 

Чингиз Айтматов заставляет читателей переживать, сочувствовать героям – 

животным его произведений – и тем самым он как бы возлагает на человека 

ответственность за все, что делается на земле. В истреблении вековой 

природы, в том числе животного мира он увидел более страшное явление – 

истребление человеческой души. В своих произведениях он рассказывает о 

человеке, о тех извечных проблемах, которые постоянно волнуют его, о том, 

как человеку Человеком быть. 
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ МАЛОЙ ПРОЗЫ  

В РАССКАЗАХ В. ШУКШИНА 

 

Шукшин вошел в историю мировой литературы как классик русской 

новеллы нового времени. Шукшинские рассказы свидетельствуют о 

необычайной чуткости писателя к форме рассказа, о творческом понимании 

внутренней логики жанра. Он пробовал свои силы и в других видах прозы – 

романа, киноповести, повести для театра, повести-сказки, но именно в форме 

рассказа писатель «нашел себя». 
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Рассказ обладает огромными возможностями в раскрытии сложностей 

жизни не только лаконично, но и точно и выразительно. Еще В. Г. Белинский 

отмечал безграничные возможности жанра «рассказа», который «может 

вместить в себя все, что хотите – и легкий очерк нравов, и колкую 

саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство 

души, и жестокую игру страстей»
 

[1, 76]. 

Понять вклад Шукшина в развитие советской новеллистики 

невозможно без уточнения особенностей стиля, своеобразия сюжетостроения 

и композиции его рассказов – вообще без анализа структуральных признаков, 

конкретных «содержательных форм» его произведений. 
 
 

Причем необходимо соизмерить их с рассказами других авторов, 

уяснить место писателя в традиции рассказа, в динамике жанра, так как 

рассказы Шукшина перестали быть фактами только шукшинской творческой 

биографии, они заняли свое место в движении данного литературного вида.  

Если говорить о самом существенном влиянии на поэтику и структуру 

шукшинского рассказа, в первую очередь надо назвать А. П. Чехова. 

Чеховскую традицию в советской литературе называют своеобразным 

«чеховским течением».  

При установлении влияний А. П. Чехова на поэтику отдельных 

советских прозаиков, в частности, В. Шукшина, нельзя не учитывать 

динамику, развитие самой поэтики Чехова. Типичный образец поэтики 

раннего Чехова – рассказ «Смерть чиновника», в котором представлен 

ранний, юмористический, слишком лаконический Чехов. Для этого рассказа 

характерно сочетание резкой условности, связанной с утрированием 

характера чиновника Червякова, и строго реалистических стилистических 

принципов в обрисовке генерала и его поведения. Сама смерть чиновника 

воспринимается не всерьез, а как условность. Подобна структура и таких 

ранних рассказов Чехова, как «Радость», «Хамелеон», «Письмо к ученому 

соседу» и др. 

Вот эта стилевая черта Чехова, связанная с сочетанием юмора, быта, 

была «унаследована» и получила дальнейшее развитие в творчестве Василия 

Шукшина. В своих рассказах он часто сталкивает лицом к лицу самый 

простой и не выдуманный быт и крайнюю анекдотическую ситуацию. 

Таковы рассказы «Мой зять украл машину дров!», «Срезал», «Забуксовал», 

«Верую!» и др. Доведенный до отчаяния тиранией тещи, умудрившейся 

засадить в тюрьму и своего мужа и зятя, Веня заколачивает ее в уборную 

(«Мой зять украл машину дров!»). На двери написал: «Запломбировало 25 

июля 1969 года. Не кантовать» [2, 141]. Для стиля этих рассказов характерна 

фабульность, рационализм, нарочитое повторение деталей, акцентировка на 

каком-либо слове. Например, «Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо 

улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать» [2, 

183]. 
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В своих рассказах В.М. Шукшин тонко и глубоко раскрывает 

внутренние, глубинные процессы человеческого характера. И в этом 

отношении он тоже является прямым наследником А.П. Чехова.  

Уже в первой своей книге «Сельские жители» Шукшин создал целую 

галерею человеческих типов современной деревни. Его рассказы о «чудиках» 

полны искреннего интереса к этим типажам современной деревни, 

воплощающим разнообразные духовные устремления народа. 

«Бескорыстная, самоотверженная преданность делу, непоказное мужество, 

осознанность общественного долга все более определяют духовный об лик 

современных сельских жителей, существенно дополняя и трансформируя 

традиционные представления о русском крестьянстве, на которое с 

нескрываемой любовью смотрит писатель» [3, 130]. 

Поток сельских жителей в города, отрыв от родной земли, 

мучительные поиски новой городской жизни – это и есть основная тема 

творчества В.М. Шукшина. Потому-то мысль о земле в произведениях 

Шукшина понимается как идея о неиссякаемом источнике нравственной 

силы русского народа, высоких качеств национального характера. И в этом 

отношении можно говорить о том, что Василий Макарович был достойным 

представителем той части русской литературы, которая получила название 

«деревенской». В этом определении мы не видим ничего зазорного, так как 

тема во многом определяет облик писателя и его прозы. Справедливо 

отмечал по этому поводу Л. Аннинский: «Эмоциональный сюжет, в котором 

Шукшин осмыслял социальную картину мира, – непрерывное сопоставление 

города и деревни» [4, 5]. 

Более поздние рассказы Шукшина заметно изменили свою идейно-

эстетическую настроенность. Об этом свидетельствуют наблюдения 

исследователей. Так, по определению Э.А. Шубина, «для героев цикла 

«Новых рассказов» характерно, прежде всего, раздумье над собственной 

жизнью, внутренняя сосредоточенность на «вечных» этических проблемах. 

Речь в рассказах стала идти не о том, как поступить, а о том, как жить. 

Причем раздумье пришло именно к тем героям шукшинских рассказов, 

которые еще недавно, кажется, менее всего были озабочены такого рода 

вопросами» [3, 153]. 

В 70-е годы у Шукшина осложнилось отношение к традиционному 

духовному порядку деревенской жизни. И это неминуемо отразилось на 

структуре его малой прозы. В связи с этим важно отметить влияние на нее 

бесфабульного рассказа Бунина. 

В рассказах Шукшин никогда не соблюдает принципов 

хронологической последовательности повествования обо всей жизни – от 

рождения до смерти. Об этой особенности его поэтики можно сказать 

словами Э.А. Шубина: «Чаще всего сюжет здесь основывается на нескольких 

отстоящих друг от друга по времени эпизодах из жизни героя, которые дают 

возможность увидеть ретроспективную глубину изображаемого характера» 

[3, 144]. Характер человека не раскрывается в каком-либо одном поступке, а 
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намечается путь развития личности в ряде ее существенных проявлений. Это 

либо жизнь человека, либо какой-нибудь ее значительный этап. 

И эта традиция во многом восходит к великому русскому писателю XX 

века И.А. Бунину. В малой прозе Бунина более выделяется внимание к 

душевной жизни героев, их психологическому состоянию и настроению. 

Рассказы Бунина отличаются музыкальностью языка, «сгущенностью слова», 

поэтическими сравнениями, тонким и глубоким психологизмом, лиризмом и 

философией.  

Определение особенностям бунинской творческой манеры можно 

найти, прежде всего, в истории развития русской литературы. Из-за особого 

социального и духовного пути развития России и своеобразия национальной 

психики, складывавшейся веками, путь индивидуального успеха, судьба 

удачливого авантюриста, «сильной личности», прокладывающей себе дорогу 

любыми средствами, на чем нередко основывается сюжет западной 

классической новеллы, никогда не признавался большими русскими 

художниками этически допустимым и оправданным. Глубокое насыщение 

частной сюжетной коллизии нравственной проблематикой, постоянный 

поиск в любой конкретной истории «общей спасительной идеи», «выхода для 

всех», эпичность – вот признаки, характеризующие лучшие произведения 

«малого жанра» в русской литературе. 

Именно отсюда берет начало выдвижение Буниным в качестве основы 

для своей прозы синтезирующих принципов и приемов, базирующихся на 

субъективном мировосприятии. Не случайно, что исследователи творчества 

этого удивительного мастера слова отмечают незаурядное психологическое 

мастерство, умение строить сюжет и композицию, наличие особого способа 

изображения мира и духовных движений человека. «Писатель, как правило, 

избегает острых сюжетных ходов, – пишет А.П. Черников, –  действие в его 

рассказах развивается плавно, спокойно, даже замедленно. Но эта 

замедленность лишь внешняя. Как и в самой жизни, в произведениях Бунина 

кипят страсти, сталкиваются различные характеры, завязываются конфликты. 

Мастер предельно детализированного видения мира, Бунин заставляет 

читателя воспринимать окружающее буквально всеми чувствами: зрением, 

обонянием, слухом, вкусом, осязанием, давая волю целому потоку 

ассоциаций» [5, 65]. 

Еще важнее проникновение лирического начала в прозу в тех 

произведениях, где события соединены с помощью лейтмотивов. Например, 

в «Антоновских яблоках» описания осени в деревне, старой усадьбы тетки 

героя-повествователя, усадьбы «мелкопоместного» дворянина, объединены 

двумя повторяющимися мотивами – воспоминаний, памяти и запаха 

антоновских яблок.  

В рассказах В.М. Шукшина установка на особый «бунинский» лиризм 

прозы проявляется, прежде всего, в особой «исповедальности тона», идущей 

из глубины народного сознания, которую неоднократно отмечали критики и 

исследователи: «Шукшин сосредоточивает внимание не на «закрученных» 
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сюжетных ходах, а на внутреннем состоянии героев. Сюжет у него только 

повод, чтобы начать разговор. Потом повод исчезает, и начинают говорить 

мудрость, ум, чувство... Все чаще герои (по словам писателя, это «люди 

простые, но всегда неравнодушные, «ищущие») задумываются над основами 

бытия, все чаще обращаются к так называемым вечным вопросам» [6, 98]. 

 В то же время простота, «незамысловатость» шукшинского 

повествования роднит его не только с И.А. Буниным, но и с целым рядом 

мастеров «малой прозы» начала XX века, такими, как И. Бабель, М. 

Шолохов, В. Шишков, А. Неверов, М. Зощенко, П. Романов, А. Толстой, М. 

Булгаков, А. Платонов, Б. Пильняк. 

Таким образом, сюжет в рассказах Шукшина оказывается 

типологическим и генетическим продолжением традиций русской 

классической прозы. Сочетание структурных элементов с объемным или 

лаконичным типом позволяет Шукшину создавать свою модель сюжета, на 

основе которой постепенно оформляется особый шукшинский тип рассказа.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МИРА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА  

(К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР) 

 

Как  социальное  явление,  война  изучается  определенным  

направлением  социологии.  Принято  различать  социологию  войны  и  

военную  социологию.  Дискурс  социологии  войны  форматируется  

рассмотрением  таких  аспектов,  как  война  и  политика,  война  и  

экономика,  война  и  современные  технологии,  война  и  психология  

(индивидуальная  и  социальная),  социологические  аспекты  войны,  

подготовка  к  ней  и  ее  последствия. 

Многоплановость  феномена  войны  проявляется  в  разнообразии  

подходов  к  определению.  Актуальными  остаются  представления  К.  

Клаузевица  о  том,  что  война  есть  продолжение  политики  

насильственными  средствами.  Особо  подчеркивается  применение  

военных  средств,  придающих  войне  качественное  своеобразие,  которое  


