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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Таджикская детская литература, как 

составная часть национальной художественной литературы и особый 

вид словесного творчества, зародилась вследствие коренных социально-

политических преобразований в двадцатые годы прошлого века, и в те-

чение ста лет, находясь в постоянном развитии и совершенствовании и 

вырабатывая соответствующие детской литературе жанрово-стилевые и 

композиционные особенности, вносит свой достойный вклад в идейно-

эстетическое и духовное воспитание молодого поколения. 
Одной из отличительных особенностей развитии детской и подрост-

ковой художественной литературы во второй половине XX века является 
ее жанровое многообразие. Среди множества разнообразных жанров 
этой литературы особое развитие получил жанр рассказа, занявший в со-
временном литературном процессе прочное и устойчивое положение. В 
развитие и совершенствование этого литературного жанра свою лепту 
внесли многие таджикские писатели, пишущие для детей, однако осо-
бенно заметны заслуги Пулода Толиса, Болты Ортикова, Бахрома Фи-
руза, Акобира Шарифи, Мустафо Шарки и Адаша Истада. Благодаря их 
идейно-эстетическим поискам жанр рассказа более ярко и отчетливо 
проявил свои композиционно-художественные и жанрово-стилевые воз-
можности, чем и определил основные направления детской литературы, 
на развитие которой он оказал существенное  влияние. 

Несмотря на то, что жанр рассказа в изучаемый период получил 
беспрецедентное развитие и оказал огромное влияние на общее раз-
витие детской и подростковой таджикской прозы, однако её глубокое 
научное исследование в современном таджикском литературоведении 
все еще не осуществлено. Именно поэтому всестороннее исследова-
ние этой проблемы, будучи важным и своевременным, имеет опреде-
ленное научно-теоретическое значение. Этим определяется и актуаль-
ность избранной темы. 

Степень изученности темы. Изучение научно-критической литера-
туры по теме диссертации убеждает в том, что в современном таджик-
ском литературоведении детский рассказ до сих пор не становился объ-
ектом отдельного монографического исследования. В «Очерках истории 
советской таджикской литературы» (7) приводятся очень беглое сужде-
ния о детской литературе и в кратком разделе этой книги под названием 
«Детская литература», в частности, охарактеризован сборник рассказов 
Пулода Толиса «Дети нашего села». В исследовании Дж. Бобокалоновой 
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«Материалы о таджикской детской литературе» (4) рассматривается со-
стояние этой отрасли литературы в 1917-1929 гг., подвергаются анализу 
содержание рассказов 20-х годов XX века, анализируются некоторые ас-
пекты детских произведений П. Толиса, Б. Ортикова и А. Шарифи. В 
статье М. Муллоджонова, вошедшей в сборник «Статьи о детской лите-
ратуре» (9) прослеживается любопытные замечания о таджикском дет-
ском рассказе. 

Известный исследователь истории детской литературы, академик 

Р. Амонов в шестом томе «История советской таджикской литературы» 

(1) и в предисловии ко второму тому «Антологии детской литературы» 

(2), исследуя проблему возникновения и формирования детской литера-

туры, коротко останавливается и на жанре рассказа. Академик М. Шуку-

ров в книге «История советской таджикской литературы» (15), рассмат-

ривая рассказы писателей Р. Джалила, Х. Карима, А. Дехоти, Ф. Ниёзи, 

П. Толиса, А. Бахори, Ф. Мухаммадиева, С. Турсуна, Сорбона и др., вы-

сказывает свою точку зрения о некоторых сборниках рассказов для де-

тей. В научной работе литературоведа Ш. Солехова «Поэтика жанра рас-

сказа в 70-80-ые годы ХХ века» (8) в ходе исследования поэтических ас-

пектов рассказов для взрослых, также уделяется внимание содержанию 

и манере изложения в некоторых детских рассказах таджикских писате-

лей.  

Труды ученых-литературоведов А. Сайфуллоева, Дж. Бакозаде, 

А. Набиева, М. Исматуллоева, А. Камарзаде, посвященные различным 

проблемам таджикской прозы ХХ столетия, охватывают коротко и неко-

торые детские рассказы П. Толиса, Б. Ортикова, Б. Фируза.  

Таким образом, можно сделать вывод, что идейно-художественные 

и стилевые особенности рассказов для детей и подростков таких проза-

иков, как П. Толис, Б. Ортиков, Б. Фируз не стали еще предметом обсто-

ятельного изучения. Вместе с тем проблемы, связанные с детской про-

зой, в частности с жанром рассказа, требуют более широкого и глубокого 

исследования.  
Цель и задачи исследования. Основная цель исследования - изуче-

ние истории формирования жанра рассказа и выявление его места в дет-
ской и подростковой литературе второй половины ХХ столетия, а также 
вклада известных таджикских писателей в его развитие. Обозначенная 
цель предполагает решение следующих задач: 

- исследование эволюции жанра рассказа, его литературных особен-
ностей и жанровых возможностей, выявление этимологии термина; 
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- определение взаимосвязи и отличия рассказа от других жанровых 
разновидностей, соотношения времени и пространства в жанре рассказа; 

- исследование вопросов своеобразии тематики, идейного содержа-
ния и формы рассказа; 

-выявление степени отображения социальных проблем, вопросов  
нравственно духовного совершенствования характера героев в детских 
рассказах П. Толиса, Б. Ортикова, Б. Фируза; 

- изучение жанрово-стилистических и других поэтических особен-
ностей детских рассказов во второй половине ХХ столетия; 

- исследование проблем художественной концепции личности героя, 
особенностей создания образов и пейзажей, языка и стиля изложения та-
джикского детского рассказа. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые подверга-
ются всестороннему анализу и рассмотрению содержание, тематика, 
язык и стиль изложения таджикских детских рассказов, а также исследу-
ется жизни и творчества писателей Пулода Толиса, Болты Ортикова, Ба-
хрома Фируза и др. с учетом их философских взглядов, мировоззрения, 
социального сознания и историко-эстетической значимости их произве-
дений. 

Теоретическая значимость диссертации. В диссертации разрабо-

таны проблемы изучения поэтики современной прозы, в особенности, 

жанра рассказа, традиций сюжетов и образов детской прозы, способы 

отображения важнейших социальных и нравственных вопросов, обра-

щения к исторической памяти, а также вопросы, связанные с лингвоспе-

цифическими и стилистическими особенностями таджикской детской 

литературы. 
Практическая значимость диссертации. Диссертация предостав-

ляет материал для написания истории таджикской литературы нового 
времени, в особенности, истории формирования и эволюции детской 
прозы, а в целом детской литературы. Выводы работы, связанные с жиз-
нью и творчеством рассмотренных писателей, могут оказать помощь в 
дополнении научных трудов по истории таджикской прозы ХХ века, дет-
ской литературы, энциклопедий, учебных пособий для высших учебных 
заведений.  

Методологическую основу и методику диссертационного иссле-
дования составляют историко-сравнительный и сопоставительно-ана-
литический методы. По мере необходимости были применены также 
описательный и структурно-статистический методы. Теоретической ба-
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зой исследования послужили труды отечественных и зарубежных уче-
ных Л.И. Тимофеева, Л. Гинзбург, Л.В. Шепиловой, Г.Н. Поспелова, 
Ф.М. Головченко, Р. Амонова, М. Шакури, Н. Салимова, М. Имомова, 
А. Кучарова, М. Муллоджонова, Дж. Бобокалоновой, Дж. Бакозаде, 
Ш. Солехова, А. Набиева, Н. Файзуллаева, Ф. Хусейнзода и др. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 
- Вторая половина XX века в таджикской литературе считается осо-

бым периодом эволюции рассказа. Историческая динамика и жанровая 
специфика рассказа в таджикской детской литературе связана с творче-
ской деятельностью писателей этого периода. Вопрос о сходстве и раз-
личиях рассказа от других литературных жанров выявляет характерные 
особенности и закономерности развития этого жанра; 

- Современные таджикские детские рассказы, являясь разнообраз-
ными в плане тематики, идейного содержания, форм и методов создания, 
возникли на основе идейно-эстетических требований второй половины 
XX века. Таджикские писатели-новеллисты стремились создавать про-
изведения, написанные для детей, богатыми и содержательными в плане 
охвата темы, соответствия времени, развития идеи и смысла, углубления 
формы, и тем самым обрести возможность изображать особый мир де-
тей;  

- Подавляющая часть произведения таджикских писателей в этот пе-
риод, соответствуя основным критериям теоретических и жанровых за-
кономерностей рассказа в современной таджикской литературе, отве-
чают требованиям с точки зрения сюжета, композиции, образа, мастер-
ства, языка и стиля изложения. 

- Современные таджикские писатели достигли определенных 

успехов в решении актуальных социальных проблем и отображении 

духовного развития героев детских рассказов, что наиболее харак-

терно для творчества Пулода Толиса, Болты Ортикова, Мустафо 

Шарки, Акобира Шарифи, Адаша Истада и др. Эти произведения 

отображают суть событий 50-80-х годов XX века с позиций требова-

ний времени и общества. 
Источниковедческая база исследования. Всестороннее исследо-

вание темы осуществлено на основе разных изданий произведений та-
джикских писателей, особенно сборников рассказов детских писателей: 
«Куллият» (1975) и «Избранные произведения» (1982) Пулода Толиса, 
«Жемчужины Зеравшана» (1980), «Пятно крови» (1982), «Повести и рас-
сказы» (1984), «Поэма о Самарканде» (1991) Болты Ортикова, «След 
звезды» (1976), «Сокровище из развалин» (1978), «Горькая правда» 
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(1981), «Когда-нибудь…» (2007) и «Строгий учитель» (2007) Бахрома 
Фируза, «Рассказы» (1975) Мустафо Шарки, «Подарок» (1973), «Не от-
кладывай на потом то, что можно сделать сегодня» (1980) Акобира Ша-
рифи и т.д. Кроме того, с целью более глубокого исследования законо-
мерностей сюжета и композиции, писательского мастерства, создания 
образов использованы сочинения Дадоджона Раджаби, Абдулхамида Са-
мада, Саттора Турсуна, Кароматуллоха Мирзо, Гани Джуразаде, Бахма-
нёра Муроди и др. 

Апробация диссертации. Диссертация обсуждена на кафедре со-

временной таджикской литературы Худжандского государственного 

университета имени академика Б. Гафурова (протокол № 9 от 28.04.2016) 

и рекомендована к защите. Основные положения диссертации отражены 

в 9-ти опубликованных научных статьях, четыре из которых изданы в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ. На основе проведенного исследования диссертантом сделан ряд до-

кладов на областной конференции молодых ученых и на ежегодных тра-

диционных конференциях профессорско-преподавательского состава 

Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафу-

рова (2011-2015 гг.).  
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь разделов, заключения и списка использованной ли-
тературы. Общий объем научной работы составляет 176 страниц компь-
ютерного набора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, выявляется сте-

пень изученности проблемы, определяются цели и задачи исследования, 
характеризуются источники, устанавливается научная новизна, опреде-
ляются методы исследования, конкретизируется теоретическая и прак-
тическая значимость диссертации. Здесь же изложены основные поло-
жения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации названа «Жанр рассказа и его место 
в современной таджикской детской прозе» и состоит из двух разде-
лов. В первом разделе главы «Об эволюции написания рассказа и его 
жанровых особенностях» исследованы вопросы, связанные с динами-
кой развития жанра рассказа и его жанровыми особенностями, а также 
с опорой на научные работы известных ученых Х. Мирзозаде, Ю. Ба-
баева, Н. Салимова, Ф.М. Головенченко, Сируса Шамисо и др. просле-
живается возникновение терминов «хикоят» и «хикоя». Исследования 
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этих ученых убеждают в том, что использование терминов хикоя или 
хикоят в произведениях разных по тематике и содержанию стало при-
чиной разногласий ученых при их определении.  

Анализ особенностей рассказов 30-40-х гг. прошлого столетия 
убеждает в том, что в рассказах данного периода прослеживается 
связь с классической литературой, осуждение материальных и духов-
ных основ старого общественного строя и отражение социально-по-
литического пробуждения народа. Определяющим фактором содер-
жания этого литературного жанра в те годы считалась острая сатира. 
Особое внимание в данном разделе уделяется развитию жанровых за-
кономерностей малой прозы в начале 60-х годов прошлого столетия, 
в котором произошли изменения с точки зрения идейного содержа-
ния, способа отображения событий, описания характера и внутрен-
него мира героев произведений. В диссертации выдвигается тезис о 
том, что персонажи рассказов писателей данного периода отличаются 
склонностью к глубоким размышлениям и философским раздумьям. 
Литераторы стремились отойти от простого изложения будней героя 
рассказа и уделить больше внимания описанию его высоких целей и 
индивидуализации характера, и в целом, отразить моральные устои 
современников. Изменения в структуре и содержании рассказа после 
60-х годов XX века, формирование характера и мировоззрения героев, 
широта их раздумий и отношение к судьбе народа обусловлены 
научно-техническим прогрессом, социально-экономическими изме-
нениями в жизни общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что жанр рассказа в ХХ веке 

прошел несколько этапов развития, приобрел свою специфику в поста-

новке и решении важнейших проблем жизни человека, общества и 

эпохи, сохранил присущие ему структурные признаки. Малый формат 

жанра обуславливает краткое описание портрета и характера персонажа, 

создание по необходимости соответствующей панорамы, изложение по-

дробностей жизни героя и интерьера, отражение нравственных взглядов 

определенной прослойки общества посредством использования острых 

или поучительных диалогов, усиление действенности слов с помощью 

стихотворных фрагментов. 
Второй раздел главы называется «Эволюция жанра рассказа в со-

временной таджикской детской литературе». Анализ особенностей 
литературы исследуемого периода показывает, что, начиная с 50-х годов, 
в рассказе происходили серьезные изменения. В конце 40-х и начале 50-
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х годов двадцатого столетия благодаря творческим поискам писателя Пу-
лода Толиса жанр рассказа укрепился в детской прозе. Писателю удалось 
в своих рассказах, размещенных в сборниках «Дети нашего села», «Рас-
сказы для детей», превратить монотонный с точки зрения структуры та-
джикский рассказ в произведение с развитым психологическим аспек-
том.  

Продолжателями творческой школы П. Толиса были писатели но-

вого поколения, такие, как Болта Ортиков, Мустафо Шарки, Акобир Ша-

рифи, Бахром Фируз, Шоди Ханиф, Дадоджон Раджаби и другие, в про-

изведениях которых наблюдается усиление психологического аспекта. 

За этот период таджикскими писателями был издан ряд сборников и от-

дельных книг рассказов, как для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста – «Человек и лев» (1961), «Голуби мира» (1964) Мустафо 

Шарки, «Браво ребята!» (1963) Усмона Умарова, «Оба хорошие» (1962) 

Вохида Асрори, так и для детей среднего школьного возраста – «Рас-

сказы» (1961) Абдумалика Бахори, «Перед свадьбой» (1964) Рахима 

Джалила, «Голубь» (1963), «Сострадание» (1963) Дадожона Раджаби, 

«Любовь матери» (1965) Мустафо Шарки.  
В данном разделе анализ детских рассказов «Кашгарская роза», 

«Грибы», «Человек и тигр», «Вяхирь Гульнары» Мустафо Шарки и «Го-
родская киска», «Богарный арбуз», «Чиж», «Упрямый воробей», «Ориф-
джон и горлинка», «Рыбки и яблочко», «Привитое яблоко», «Обезьянка» 
Акобир Шарифи, «Первая любовь» Саттора Турсуна, «Плач медведя» 
Абулхамида Самада, «Серьги» Кароматуллоха Мирзо, «Яблоки с полос-
ками» Гани Джуразаде, «Волк» Мансура Суруша и других с точки зре-
ния эволюции жанра детского рассказа убеждает в том, что в структуре, 
содержании, тематике и стиле изложения детских рассказов произошли 
качественные изменения: большинство рассказов иллюстрированы ри-
сунками подростков, отражающими сюжет рассказа; язык произведений 
незатейливый и плавный; в рассказе имеют место диалоги и внутренние 
монологи маленьких героев; рассказы в основном посвящены теме вза-
имоотношения детей и подростков с природой и окружающим миром;  в 
большинстве случаев они завершаются на радостных нотках, логиче-
скими выводами и моментом, побуждающим к размышлениям; рассказы 
обладают нравственными и эстетическими аспектами. 

Таким образом, изучение и исследования детской литературы вто-
рой половины ХХ-го столетия, в частности рассказов П. Толиса, Б. Ор-
тикова, Б. Фируза, А. Шарифи, М. Шарки, А. Самада, С. Турсуна и дру-
гих приводит к выводу, что особенности этой малой эпической формы 
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проявляются в стиле изложения, в повествовании и изображении ситуа-
ции и события, а также в обобщениях писателя. Центральный герой, од-
новременно являющийся повествователем, выражает не только свои впе-
чатления и эмоции, но и свой внутренний мир, фантазии, страх, боязнь, 
ужас, а иногда и самоанализ (самоосуждение) других персонажей. Тема-
тика детских рассказов данного периода в принципе не претерпела изме-
нений, однако в нем появились новые мотивы, изменилось идейное со-
держание рассказа.  

В рассказах периода Независимости республики практически не 
встречаются сюжеты с критикой религиозного фанатизма. Централь-
ными темами современного рассказа являются проблемы нравственно-
сти, познание добра и зла, восприятие явлений материального мира, 
связь с природой и окружающей средой, извлечение урока из недавнего 
прошлого, правильное восприятие действительности. 

Вторая глава диссертации, названная «Основные особенности 
тематики и содержания таджикского детского рассказа», состоит 
из четырех разделов. В первом разделе главы - «Социальные про-
блемы и духовное совершенствование героя рассказа» исследуются 
рассказы П. Толиса – «Ахмад», «Палец и кулак», «Муравьишка», «За 
тюльпанами», «Саженцы», «Коробки», «Первый день», Б. Ортикова – 
«Хорошая девочка», «Смельчаки», «Каникулы», «Богатырь», Б. Фи-
руза – «Безжалостный», «Горькая правда», «Козленок и мальчик», 
«Поражение», «Как я стал отличником», «Дед», «Не сегодня, так зав-
тра», А. Шарифи – «Дядя милиционер», «Чиж», «Горлинки», 
М. Шарки – «Добром за добро», «Безвредная опасность», «Грибы» с 
точки зрения отражения социальных проблем, важных событий про-
шлой и современной истории, осмысления исторического опыта об-
щества и духовных ценностей.  

В диссертации подчеркивается, что в таджикской прозе исследуе-
мого периода художественные произведения в основном были посвя-
щены социальным и культурно-нравственным темам. Данная тенденция 
наблюдается и в таджикской детской прозе, в частности в жанре рас-
сказа. Начало этой тенденции было заложено рассказами Пулода Толиса, 
а её развитие связано с творчеством Болты Ортикова, Бахрома Фируза и 
других литераторов.  

Теме овладения грамотой, духовного и интеллектуального развития 
посвящены рассказы П. Толиса «Первый день», «Насим», «Двойная по-
мощь» и другие. Так, в рассказе «Первый день» писатель описывает чув-
ство ответственности семилетнего мальчика, его интерес к учебе и тягу 
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к знаниям следующим образом: «В полдень, когда Рустам зашел через 

ворота во двор, он увидел Файзи. Файзи на год младше Рустама и 
только в следующем году пойдет в школу. 

- Давай поиграем в мяч, - предложил Файзи. 
Бросив на него внимательный взгляд и указав на свой портфель, 

Рустам сказал: - Времени нет, буду готовить уроки!» (10, 362).  
Таким образом, в социальных столкновениях, многообразии взгля-

дов детей, их отношении к учебе, детских наивных противоречиях, пер-
вых попытках восприятия истины, склонности к труду и потребности в 
отдыхе, которые в целом выражают естественные человеческие ин-
стинкты, отражается развитие характера персонажей Толиса.  

Тематика рассказов Бахрома Фируза как и Пулода Толиса, охваты-
вает события жизни людей в военные и послевоенные годы. В сюжетах 
рассказов «Дед», «Горькая правда», «Не сегодня, так завтра», «Как я стал 
отличником» и др. отражена активная роль подростков и молодых людей 
в социальной жизни, их отношение к историческим событиям, соци-
ально-экономическим и политическим переменам. Писатель в своих рас-
сказах обращается также и к проблемам нравственно-духовного совер-
шенствования, в частности, к теме образования и воспитания. Например, 
в рассказе «Поражение» Б. Фируз описывает трудности, с которыми 
сталкиваются молодые учителя, направленные по распределению в от-
даленные районы. Герой рассказа Файзали благодаря своему педагоги-
ческому таланту и глубоким знаниям смог не только покорить своих уче-
ников, но и приструнить сына председателя потребсоюза, известного в 
школе своей дерзостью и хулиганским поведением. Его рассказ о жизни 
и творчестве Рудаки был настолько интересен, что весь класс, замирая, 
слушает его. Подытоживая рассказ следующими словами, писатель по-
казывает, насколько учитель смог заинтересовать весь класс: «Прозвенел 

звонок. Взяв старый портфель, Файзали вышел из класса. Все подня-
лись из-за парт в знак уважения к учителю. В тот день впервые од-
ноклассники после спора не поздравили Назира и не сказали ему: - Да, 
ты показал ему кузькину мать!» (12, 206). 

Или же в рассказе «Горькая правда», описанием одного простого со-
бытия из жизни детей – продажи братьями любимого щенка Алопара 
втайне от отца, писатель поднимает важные нравственные темы. Салим, 
главный герой рассказа, задумываясь о своем поступке, рассуждает сле-
дующим образом: «Я чуточку успокоился. Иногда понять взрослых 

очень трудно: за малейший проступок поднимают вселенскую шу-
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миху, а на большие грехи не обращают внимания…» (14, 68-69). Та-
ким образом, писатель факт продажи щенка, которого братья считали 
другом, словами отца приравнивает к измене Родине. Анализ содержа-
ния рассказов Бахрома Фируза показывает, что рассматриваемые про-
блемы в творчестве этого литератора выражены особым стилем, инте-
ресными сюжетами и яркими образами.  

Рассказы Болты Ортыкова отличаются от произведений Пулода То-
лиса, Бахрома Фируза, Акобира Шарифи, Мустафо Шарки и других пи-
сателей с точки зрения идейного содержания, тематики, художественных 
особенностей и композиционного строя, поскольку в детских рассказах 
писателя военной тематике уделяется меньше внимания. Более того, 
большинство его произведений написано по принципу рассказ в рас-
сказе.  

Детские рассказы А. Шарифи, собранные в сборнике «Дар», отли-
чаются простотой, плавностью, отсутствием литературных украшений. 
Вместе с тем, эти рассказы считались соответствующими социально-по-
литическим условиям и требованиям читателя-подростка той эпохи 
именно благодаря их нравственно-воспитательным аспектам. В расска-
зах 60-70-х годов прошлого столетия очень часто наблюдается критика, 
непосредственное воздействие на читателя или его воспитание, что от-
ражает усиление психологического аспекта детской прозы рассматрива-
емого исторического отрезка. Доказательством тому является рассказ 
«Дядя милиционер». Здесь писатель посредством изображения доброго 
и отзывчивого стража порядка, учит детей не бояться «дяди милицио-
нера», которым их запугивали бабушки, а прививает им чувство уваже-
ния к людям данной профессии.  

Прозаика Мустафо Шарки в основном знают как детского писателя. 
Хотя он и не такой продуктивный автор, как Бахром Фируз или Болта 
Ортиков, однако образцы его рассказов были хорошо встречены и чита-
телями, и критиками. Его произведения посвящены в основном нрав-
ственным проблемам. Как отмечает литературовед Ш. Солехов: «Лите-
ратор, пишущий для молодого поколения, должен иметь большое чув-
ство ответственности в отношении нравственно-духовного и эмоцио-
нального воспитания человека. Именно посредством его произведений 
молодой читатель вступает на путь анализа жизненных событий, разли-
чает добро и зло, черное и белое» (8, 59). Проблемы человеческой нрав-
ственности Мустафа Шарки анализирует через призму отношения детей 
к природе, особенно к животным и птицам. 
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Таким образом, можно утверждать, что таджикские писатели,  со-
зданием ряда интересных рассказов и разработкой социальных тем во 
многом способствовали развитию детской прозы. Художественные по-
иски литераторов имеют большое значение в духовном совершенствова-
нии образов детей, подростков и юношества. В рассказах данного пери-
ода отражается судьба и созидательная борьба народа, стремление моло-
дежи к учёбе, познанию материальных и духовных явлений. Описывая 
конфликты, противоречия, разногласия, терпимое отношение к мнению 
других, писатели в художественном зеркале отражают важнейшие мо-
ральные проблемы эпохи, отношение детей к родителям, старикам и 
взрослым, преподавателям и воспитателям, дехканам и творцам матери-
альных ценностей, представителям различных слоев общества и одно-
временно к элементам живой природы – растениям, деревьям, птицам и 
животным. 

Во втором разделе второй главы «Сущность мыслящих героев 
рассказов Пулода Толиса» рассматриваются его рассказы «За тюльпа-
нами», «Мой козлёнок», «Муравьишка», «Двойная помощь», «Са-
женцы», «Насим», «Пальцы и кулак», «Сыновья», «Отцы и сыновья», 
«Спасибо, брат», «Абитуриенты», «Студенты», «Братья», «Первое испы-
тание», «Друзья» и другие. Исследование произведений П. Толиса пока-
зывает, что на становление художественного мастерства писателя наибо-
лее ощутимо влияние известных таджикский писателей, в особенности, 
Садриддина Айни.  

Анализ детских рассказов П. Толиса показывает, что в большинстве 
его рассказов повествование ведется от имени рассказчика (повествова-
теля), что усиливает психологизм произведения. Усилению психологи-
ческого анализа способствует создание индивидуальных характеров. 
Термин «индивидуальный характер» означает, что дети и подростки 
имеют собственную точку зрения, они самостоятельно размышляют, 
действуют и делают выводы. В этом плане психологизм рассказов П. То-
лиса проявляется в создании образов, обладающих прочными индивиду-
альными качествами и выбирающих правильное направление на жиз-
ненных перекрестках. Как отмечает академик Р. Амонов: «Герои Толиса 
– дети, большинство из которых осознают себя в качестве ответственных 
за общественные дела или как людей, обязанных делать добро другим, и 
благодаря именно таким чертам характера находят в жизни правильную 
дорогу» (1, 140). 
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В рассказе «Насим», характеризующимся сравнительно несложным 
сюжетом, благодаря описанию внутреннего мира героев, кратких диало-
гов и монологов, использования приема свободного рассказа, ведуще-
гося в основном от лица героя – повествователя побуждает читателя к 
размышлению. Рассказчик, который сам является одним из основных ге-
роев рассказа, ищет своего товарища Насима: «Я шел по извилистой 

тропинке. По двум сторонам тропинки густо росли молодые тутов-
ники. Я почти дошел до половины тропинки, когда за тутовниками 
услышал чей-то тихий кашель. Удивился, кто там прячется? На 
днях в нашем лагере показали кинофильм, где дети поймали шпиона. 
День - два мы только и говорили о бдительности тех детей, и, услы-
шав тихий кашель, я заволновался» (10, 356).  

Таким образом, в своих детских рассказах П. Толис стремится со-
здать образ вдумчивых героев, его герои не так уж и легковерны, хорошо 
понимают смысл своих действий. Писатель в рассказах не выступает в 
качестве наставника или советника. В его рассказах маленькие герои и 
персонажи исправляются благодаря наблюдению поступков своих 
сверстников и познанию окружающего мира.  

В третьем разделе главы рассматриваются «Идейно-содержа-
тельные особенности рассказов Болты Ортикова». Б. Ортиков - автор 
почти двадцати книг – «Жемчужины Зеравшана» (1980), «Пятно крови» 
(1982), «Повести и рассказы» (1984), «Поэма о Самарканде» (1991) и др., 
в которых рассказ является одним из основных жанров. В диссертации 
подчеркивается, что детские рассказы Б. Ортикова в основном посвя-
щены научному познанию окружающего мира, истории и народным тра-
дициям. В рассказах «Жир кеклика», «Цветы инжира», «Балхский тутов-
ник», «Кишмиш», «Мята», «Овёс без пушка», «Жалящая трава», «Фи-
алка», «Скорпион», «Сурок», «Слепая мозоль», «Плетёная корзина», 
«Выдра» писатель в увлекательной форме приводит интересные сведе-
ния о мире растений и животных и тем самым пробуждает в детях лю-
бовь к природе своего края. В этих рассказах информация  преподно-
сится простым, доступным языком, с использованием средств художе-
ственного изображения, что делает их запоминающимися и интерес-
ными.  

В рассказах «Стальная стрекоза», «Себи орухур» («Излюбленное 
осами яблоки»), «Искусственный спутник Земли», проявляя интерес к 
образовательным и нравственным проблемам, Б. Ортиков с особым ху-
дожественным мастерством изображает мир мыслей, надежд и чаяний, 
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поведения детей. Герои произведений Б. Ортикова отличаются смышле-
ностью и рассудительностью, здоровой волей и энергичностью, созида-
тельным духом, они шагают по жизненному пути наравне с взрослыми. 
Им не безразличны развитие и совершенствование социально-политиче-
ской обстановки, они также уделяют серьезное внимание истории 
народа. 

Сюжеты рассказов «Мастер и ученик», «Глина», «Колеблющийся 
перевал», «Европейский мудрец», «Двухтысячелетний пожар», «Куп-
чая» связаны с историей. Так в рассказе «Глина» писатель не только рас-
сказывает о традициях древнего Согда в архитектуре, строительстве и 
обжигании кирпича, но и пробуждает у читателя чувство интереса к ис-
тории и тем самым воспитывает подрастающее поколение в духе нацио-
нального самосознания. Писатель следующим образом разъясняет моло-
дым читателям связь обработки глины с прочностью кирпичей древних 
построек: «Мастера по приготовлению глины вырыли яму глубиной 

чуть выше колена на участке, указанном мастером, разрыхлили 
землю. Потом пустили туда воду, яма наполнилась водой. В каждую 
яму, заполненную глиной, завели по четыре коня в одной привязи и 
заставили их вращаться в яме. 

Бессловесные животные целый день вращались в яме. Под уда-
рами копыт лошадей глина впитала воду и, наконец, стала твердой 
и липкой, как жвачка…» (5, 74-75). 

 В своих рассказах писатель выступает как хороший знаток истории 
и краеведения, который искусно использует для раскрытия нравственно-
духовного мира своих героев сопоставление прошлой и современной ис-
тории. 

В четвертом разделе главы «Изображение внутреннего мира ге-
роя в рассказах Бахрома Фируза» рассматривается жанрово-стилевая 
самобытность и содержательная глубина рассказов Б. Фируза, героями 
которых являются дети и подростки, молодые люди разных возрастов. 
Свою творческую деятельность писатель начал с издания поэтических 
сборников, однако широкую известность приобрел благодаря своим про-
заическим произведениям, которые вошли в сборники «След звезды» 
повестей и рассказов «Ты не одинок» (1980),  «Горькая правда» (1981), 
«От престола до земли» (1983), «Накануне свадьбы» (1989), «Если бы 
она была мужчиной» (1987), «Вращающаяся сцена» (1993).  
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Исследования целого ряда рассказов писателя, в том числе «Гура-
марг», «Царское сокровище», «След звезды», «Чангалук», «Дед», «Горь-
кая правда», «Безжалостный», «Царское сокровище», «След звезды», 
«Жажда» и др. убеждает в том, что психологический анализ - неотъем-
лемая часть рассказов Б. Фируза. Рассказ «Знакомство» и другие произ-
ведения писателя, созданные в форме лирического отступления или вос-
поминаний героя, свидетельствуют о склонности писателя к художе-
ственному исследованию жизненных проблем и психологическому ана-
лизу персонажей. Элементы психологического анализа в рассказах 
Б. Фируза имеют столь прочную основу, что иногда произведение закан-
чивается внутренним монологом героя. Подтверждением данного тезиса 
может служить рассказ «Жажда». Если исключить несколько кратких во-
просов и ответов, рассказ состоит в основном из внутренних размышле-
ний молодых людей - Рано и Хуррама, которые с детства любили друг 
друга, однако судьба препятствовала их соединению. Внутренние моно-
логи лирического героя в рассказах Б. Фируза, с одной стороны, опреде-
ляют его душевное состояние, с другой - показывают уровень его обра-
зованности, мир его размышлений, аналитические взгляды на жизнен-
ные коллизии. Повествователь в ходе изложения подвергает всесторон-
нему глубокому анализу свои поступки и действия. Он приходит к  вы-
воду о том, что совокупность социальных отношений изменяет духов-
ность народа, ибо даже в эпоху развития мировой цивилизации в харак-
тере людей всё ещё властвуют низость, зло, невежество. 

Рассказ «Гурамарг» (буквально «Умерший молодым») представляет 
собой внутренний монолог героя. Лирические отступления, яркий образ 
повествователя - сказителя, конкретизация авторского изложения, субъ-
ективно-лирические аспекты произведения свидетельствуют о писатель-
ском таланте Б. Фируза. Неоднократные лирические отступления, глубо-
кие раздумья героя, отражающие его духовный мир, обуславливают по-
становку вечных проблем о сути бытия человеческого, предопределении 
и судьбе: «…Почему я не понял, что ты в восьмилетнем возрасте со-

гласился принять смерть не из-за невыносимой боли, а из-за наших 
мучений. Когда престарелые люди покоряются смерти, это есте-
ственно, однако в этом возрасте из души камня раздается крик о по-
мощи, а я не понял. Почему?» (13, 137). 

Таким образом, анализ детских рассказов Б. Фируза приводит к вы-
воду, что использование внутреннего монолога героев позволило писа-
телю достичь больших успехов в раскрытии их внутреннего мира, в ху-
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дожественном осмыслении борьбы и противостояния персонажей. Од-
новременно через разнообразные монологи, иногда подробные, а иногда 
жаркие и напряженные, писатель стремится раскрыть нравственный и 
духовный мир людей, их помыслы и мировоззрение, их отношение к яв-
лениям окружающего мира, социальным и политическим событиям. 

Третья глава диссертации «Жанрово-стилистические особенно-

сти детских рассказов» состоит из двух разделов. В первом разделе дан-

ной главы «Портрет, пейзаж, лирические отступления и другие ху-

дожественные аспекты детского рассказа» подвергаются анализу 

рассказы  Пулода Толиса - «За тюльпанами», «Ахмад», «Коробки», «Па-

лец и кулак», Болты Ортикова - «Молодой редактор», «Пятно» Бахрома 

Фируза - «Горькая правда», «Рамида», «Начало», «Напуганный», «Город-

ской», Мустафо Шарки - «Брат мой любимый», «Грибы», Акобира Ша-

рифи -«Орифджон и горлицы», «Привитое яблоко», «Я иду в школу» и 

др. Изучение этих рассказов показывает, что их авторы обладают особым 

мастерством в использовании лирического отступления, создании порт-

рета, описании пейзажа, интерьера и других элементов.  

Одним из важных элементов художественного изображения счита-

ется портрет. В творчестве Пулода Толиса мастерское изображение порт-

рета проявляется в основном в рассказах, написанных для подростков и 

юношей: «Мой наставник», «Студенты», «На обочине большой дороги». 

Однако в рассказах, предназначенных детям, подробное описание порт-

рета встречается мало. В создании портрета проявляет большое мастер-

ство и другой детский писатель Бахром Фируз, в рассказах которого 

наряду с изображением внешности героя, уделяется внимание и описа-

нию его душевного состояния. Например, в рассказе «Горькая правда» 

центральный герой рассказа, описывая своего брата, с которым был в 

ссоре, с чувством неприязни говорит: «Сам Салим - неплохой парень, 

однако иногда бывает упрямым и непослушным. Так как он худой и 

бледный, мама иногда тайком от меня кормит его сливками. Я не раз 

видел его выходящим из внутренней комнаты, облизывая губы. В эти 

минуты он напоминал мне кошку. Несмотря на это, у него тонкая, 

как черенок груши, шея, еле держащая его большую, наподобие 

тыквы, голову» (12, 172). 

Другим элементом, обуславливающим красочность и действенность 

детского рассказа, содействующим повышению эстетического сознания 

детей, считается пейзаж. Как отмечает литературовед Ю. Бабаев: «Во-

первых, пейзаж, как и жизненный предмет, возбуждает и воодушевляет 
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эстетическое чувство человека, дает ему наслаждение, во-вторых, усили-

вает чувство патриотизма, любви читателя к малой Родине, воспитывает 

его, в-третьих, пейзаж раскрывает художественную цель и замысел пи-

сателя помогает осмыслить события» (3, 91).  

Знакомство с детскими рассказами П. Толиса, Б. Фируза, М. Шарки, 

Б. Ортикова убеждает в том, что пейзаж является элементом, обуславли-

вающим красочность и действенность детского рассказа, содействую-

щим повышению эстетического вкуса и восприятия детей. П. Толис в 

своих детских рассказах создает небольшие, соответствующие сюжету 

пейзаж рек и берегов, а описания природы гор считаются одной из осо-

бенностей творчества Б. Фируза, посредством которых он показывает 

душевное состояние своих героев. Для более подробного объяснения де-

талей пейзажа писатель использует удачные сравнения (ташбех) и упо-

добления (тамсил): «Осталась позади ровная, однообразная степь, без 

растительности. Мы достигли подножия гор и сразу вступили в гор-

ное ущелье, молчание которого нарушал шум воды небольшого сая. 

По обе стороны дороги бросали тень высокие горы, утёсы, кручи. Бес-

численные чирикающие птицы почему-то показались мне незнако-

мыми. Встречались зеленые и синие, красные и желтые воробьи, 

названия которых я не знал. Они, как не умеющие летать птенцы, 

перепрыгивали с ветки на ветку, хотели обмануть меня» (12, 31). 

В рассказах, написанных на тему природы и отношения детей к 

животным и птицам, М. Шарки проявляет высокое мастерство. Его 

мастерство в создании пейзажа особенно отчетливо можно наблюдать 

в рассказах «Кашгарская роза», «Вяхири Гульноры», «Человек и 

тигр»  и т.д. 
Другим средством построения содержания художественного произ-

ведения является внутренний монолог героя, который приводится ино-
гда отдельно, а иногда в ходе описания природы и портретов персонажей. 
Так, рассказ Б. Фируза «Не сегодня, так завтра» можно назвать рассказом 
– монологом, а его стиль - лирическим, ибо главный герой Азим, кото-
рый пошел по неверному жизненному пути, испытывает сильные душев-
ные муки, внутренне переживает и мучается, вспоминая период детства 
и отрочества. В рассказах «Как я стал отличником», «Не сегодня, так зав-
тра», «Дед», «След звезды», «Комета», «Городской», «Горькая правда», 
«Строгий учитель», «Рамида» также особое место занимают внутренние 
монологи. Например, герой рассказа писателя «Как я стал отличником» 
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при помощи внутреннего монолога показывает своё отвращение к мо-
шенничеству и обману дяди Гуляма во время приёма стеклотары: «Я по-

нял, кивнул головой, однако сам себе сказал: «Оставь свое ремесло при 
себе, старый мошенник, ты не научишь меня обману. Я не тот, за 
кого ты меня принимаешь! Я только ради освобождения от школь-
ных занятий…» (14, 114). Внутренний монолог в рассказах Б. Фируза, 
как художественный способ, раскрывает не только характер героев, но и 
их путь в будущее. Таким образом, писатели путем изображения подроб-
ностей пейзажа, портрета персонажей, описания внутреннего мира де-
тей смогли в художественной форме показать их духовный мир, мечты, 
чаяния, фантазии, простые наивные тайны, суть духовной связи детей с 
взрослыми. 

Во втором разделе третьей главы «Язык и стиль изложения та-

джикского детского рассказа» утверждается, что таджикские детские 

рассказы с точки зрения использования слов, редких словосочетаний, по-

словиц и поговорок, художественных средств изображения отличаются 

друг от друга. Таджикские писатели при использовании лексических и 

грамматических элементов учитывают в основном возраст детей. Напри-

мер, рассказы, написанные для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, отличаются короткими сюжетами и диалогами. Такой 

стиль наблюдается в рассказах М. Шарки «Безвредная опасность», «Че-

ловек и тигр», «Кашгарская роза», А. Шарифи «День рождения ба-

бушки», «Радость», «Больной», «Соль на рану…», «Соревнование», 

«Месть» и в  рассказах Б. Ортикова «Проводка», «Ремесло», «Хорошая 

девочка» и т.д. 
В рассказах Б. Фируза «Дочь отца», «Козлик и мальчик», «Строгий 

учитель», «Горькая правда», «Дед», «Напуганный» наблюдается тенден-
ция сознательного использования лексики живого разговорного языка 
народа, народных поговорок, пословиц и фразеологических единиц, поз-
волившие ему подчеркнуть человеческие качества героя, выпукло пока-
зать те или иные черты его характера и т.д. Например, в рассказе «Дочь 
отца» писатель использует исконно таджикские слова и выражения: «Её 
отец Халим-врач сидел, скрестив ноги, под воишем и читал газету» (13, 
Слово «воиш» в «Толковом словаре таджикского языка» объясняется как 
«прикрепленные на стойках подпорки для побегов виноградной лозы, 
хавоза» (11, 280). В языке произведений Бахрома Фируза встречается 
также большое количество поговорок, пословиц и фразеологических 
единиц. В рассказе «Строгий учитель» использование фразеологических 
единиц и устойчивых оборотов и выражений помогает писатель ярко 
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отображает события: «Чап додан» («уклоняться»), «сар нафаровар-
дан» («не склонить голову»), «хурусбози гузаро» (заядлый любитель пе-
тушиных боев), «як кади найза баланд шудани офтоб» («солнце взо-
шло на высоту пики»), «дока барин кандани ранг» («побледнеть как 
марля»), «ханг аз сар паридан», («прийти в замешательство»), «ба 
чашми якдигар хок напошидан (не обманывать друг друга), «сари кор 
сар кафонад» («первый блин комом») и т.д. Вместе с тем, наравне с про-
явлением высокого мастерства в использовании лексического материала, 
в стиле Б. Фируза наблюдаются отдельные недостатки и шероховатости. 
В рассказе «Рамида» («Напуганный») слово «сони» в значении «затем, 
после, опосля» встречается 23 раза, в том числе, три раза в форме «сони-
тар». С другой стороны, можно также предположить, что такая частот-
ность употребления этого слова преследует цель упрощения языка худо-
жественного произведения, повышения степени его доступности, при-
ближения языка текста рассказа к восприятию ребенка. 

В рассказах Б. Ортикова «Проводка», «Ремесло» в ходе изложения 
исторических событий и народных традиций используются редкие слова 
и диалектизмы, такие как сияхдуг (невезучий), забаррав (основное пото-
лочное бревно, на котором ставятся другие перекладины), дугоб или чо-
лоб (прохладительный напиток из кислого молока, смешанного с водой 
и пряностями): «На улицах и базарах города продавцы чолоб и водо-
возы не успевали утолять жажду людей» (6, 287). В рассказах Б. Ор-
тикова также встречаются фразеологические единицы, способствующие 
красочности стиля: «Ба таккови гузаштан» – приступить к расспросам: 
душка? – приступил к расспросам Шодмон» (6, 285).  

Словом, анализ проблем, связанных с языком и стилем детских рас-
сказов, позволяет сделать вывод, что писатели стараются изложить тему 
простым, доступным языком. События и происшествия описываются в 
соответствии с возрастным восприятием детей. Каждый писатель стре-
мится использовать все доступные лексические и грамматические воз-
можности современного таджикского языка, в том числе поговорки и по-
словицы, народные выражения, исконно таджикские слова, сохранивши-
еся в говорах и диалектах, художественные средства выражения. По 
сравнению с языком других писателей, язык изложения Б. Фируза отли-
чается богатством и красочностью. Его описание не состоит из сухого 
рассказа, писатель вводит динамику живой разговорной речи в ткань сю-
жета, который служит для конкретизации характера героев, их цели, 
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также их портрета и внутреннего мира. Б. Ортиков старается в своих рас-
сказах дать вторую жизнь редким словам, выражениям, оборотам, сохра-
нившимся в самаркандском диалекте благодаря традиционным народ-
ным ремеслам и занятиям, в том числе садоводству, животноводству, по-
леводству, кондитерскому делу, выпечке лепёшек, столярному делу. 

В заключение диссертации приводятся следующие выводы: 
1. Несмотря на то, что жанр рассказа в современной таджикской 

детской литературе претерпел тематические и структурные изменения, 
он содействовал выражению социальных, политических, культурных и 
духовных воззрений общества. Рассказ стал своего рода критерием про-
верки мастерства литераторов, пришедших от малых жанров к большим. 
Структурные закономерности рассказа требовали от писателей широты 
кругозора, высокого полета творческой фантазии, искусства создания об-
разов, глубокого исследования характера, создания пейзажей, портретов 
и других элементов художественного слова. 

2. В прозе 30-х годов структура таджикского рассказа в основном 
формировалась под влиянием русской литературы. Позже от поверх-
ностного и внешнего анализа писатели перешли к углубленному изобра-
жению событий, достигли значительных успехов в изображении харак-
тера и личности героев. Постепенно изложение событий, описание всех 
деталей происшествия, изображения многочисленных эпизодов судьбы 
героя начали уступать свое место названным выше особенностям. 

3. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, детская литература 
превратилась в самостоятельную ветвь. После П. Толиса к созданию рас-
сказов для детей приступили известные мастера слова Рахим Джалил и 
Абдумалик Бахори, которые до этого писали только для взрослых. В со-
временной таджикской литературе появились новые лица: Б. Ортиков, 
М. Шарки, А. Шарифи, Б. Фируз, Ш. Ханиф, Д. Раджаби и другие. Ряд 
молодых писателей – М. Богиров, Б. Шохин, У. Умаров, В. Асрори и дру-
гие - в конце 50-х и начале 60-х годов ХХ столетия начали писать детские 
рассказы, а некоторые из них опубликовали свои первые сборники. 

4. Появление детской периодической печати, в частности газеты 
«Пионер Таджикистана», журналов «Машъал» («Факел») и «Чашма» 
(«Родник»), обусловило публикацию детского рассказа огромными тира-
жами, вследствие чего в 70-80-е годы прошлого столетия заметно возрос 
интерес к детскому рассказу. 

5. В 90-е годы ХХ века в результате гражданской войны в таджик-
ской литературе наступил почти десятилетний период «молчания», что 
оказало отрицательное влияние на процесс эволюции детского рассказа, 
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только что достигшего границы жанровой независимости. В этом плане 
рассказы, написанные таджикскими литераторами для детей и подрост-
ков, где основными героями являются дети, не имеют принципиальных 
отличий от детских рассказов советского периода.  

6. Стержневыми проблемами детской прозы являются критика со-
циальных проблем жизни общества и вопросы взаимоотношения чело-
века и природы. В отражении этих тем большего успеха достигли писа-
тели Пулод Толис, Бахром Фируз, Акобир Шарифи, Мустафо Шарки и 
другие. 

7. Склонность к размышлениям, являющаяся основной чертой ха-
рактера героя рассказов Пулода Толиса, указывает на усиление психоло-
гизма в детских рассказах. Писателю удалось найти наилучший способ 
изображения нрава и поведения, склонностей и стремлений детей. Его 
произведения отличаются лаконичностью описания событий, использо-
ванием сатиры и юмора, диалогов и монологов, описанием внутреннего 
мира, духовной связи между подростками и взрослыми, а также обраще-
нием к нравственным проблемам.  

8. Болта Ортиков, как один из лучших авторов исторических дет-
ских рассказов, проявляя интерес к образовательным и нравственным 
проблемам, искусно описывает мир размышлений, надежд и чаяний, 
поведения и действий детей. Писателю удалось создать характер мыс-
лящих, ищущих, дальновидных, небезразличных к своей истории и 
культуре героев. В своих детских рассказах и повестях писатель по-
средством сатиры подвергает острой критике ленивых, высокомер-
ных, эгоистичных, придирчивых детей. Связь между сюжетом и ком-
позиционной структурой рассказов  Б. Ортикова о жизни детей и под-
ростков, их характером и мировоззрением, выявила ряд особенностей 
содержания и стиля изложения писателя, в том числе связь истории с 
реалиями дня, роль повествователя в описании событий, использова-
ние мифологии и преданий, описание в сказочной манере, изображе-
ние обрядов и традиций, этики градостроительства и градосодержа-
ния, правил домоводства, особых традиций садоводства, животновод-
ства, изображение религиозных обрядов, других социальных и куль-
турных явлений. 

9. Среди писателей-новеллистов Б. Фируз имеет свой особый 
стиль. В детских рассказах писателя психологизм занимает заметное ме-
сто. В создании портрета героя, описания его мышления, мировоззрения, 
социальных и духовных целей, индивидуальной роли в обществе писа-
тель использует элементы психологического, лирического и социального 
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описания. Б. Фируз соблюдает соотношение и логику речи с возраст-
ными особенностями героев, их отношений с взрослыми, обществом, 
природой. Стиль его изложения соответствует возрасту, местности, пред-
посылкам формирования характера героев. 

10. Всесторонний анализ детского рассказа таджикской литературы 

показывает, что наши писатели достигли больших успехов в создании 

портрета, пейзажа, лирических отступлений и т.д. Описание портрета ге-

роя помогает создать не только его внешний вид, но и раскрыть душев-

ное состояние и характер. В этом деле пальма первенства принадлежит 

Б. Фирузу. В произведениях этого писателя лирическое описание всегда 

сопутствует созданию портрета и пейзажа, изложению характера персо-

нажа и его состояния,  описанию природных явлений. В отдельных слу-

чаях лирическое отступление служит связующим звеном между событи-

ями и конфликтами.  

11. Одна из идейно-содержательных особенностей таджикского 

детского рассказа заключается в динамике обращения к исторической 

памяти и постановке проблемы художественной концепции личности 

героя. Проблема исторической памяти стала актуальной в литературе  

60-х годов двадцатого столетия, и среди писателей-новеллистов 

больше всех к данной проблеме обращались Б. Ортиков и Б. Фируз. 

Рассматриваемые проблемы раскрываются при помощи внутренних 

монологов, острых диалогов, описании судеб героев. Рассказы и рас-

суждения, воспоминания эпизодов детства, пробуждение внутренних 

сил и человеческой совести относятся к тем факторам, которые при-

дают завершенность проблеме художественной концепции героя. Ге-

рои детских рассказов в соответствии со своим возрастом стремятся 

понять исторические события и при помощи советов и бесед взрос-

лых, учителей, а также благодаря собственному наблюдению и поис-

кам достигают зрелости. 
12.  Особенности языка и стиля изложения детских рассказов выра-

жаются в использовании редких слов, поэтических оборотов, фразеоло-
гических единиц, употреблении художественных фигур, пословиц и по-
говорок. Посредством использования лексического материала, прису-
щего диалектам и говорам, писатели не только придают красочность и 
плавность своему стилю, но и вносят вклад в сохранение памятников та-
джикского языка. 
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