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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В ПОВЕСТИ РУСТЕМА КУТУЯ «ОДНА ОСЕНЬ»

Валиуллина Р. Р.

REFLECTION OF THE NATIONAL PICTURE OF THE 
WORLD IN RUSTEM KUTUYʼS STORY «ONE AUTUMN»

Valiullina R. R.

Повесть Рустема Кутуя «Одна 
осень» написана в 1980-х гг. В это 
время вместе со стихотворениями 
писатель выпускает в свет напол-
ненные глубоким лиризмом повести, 
в которые входят также «Годовые 
кольца», «Дождь будет», «Яблоко 
пополам», «Пух летит с тополей», 
«Узелки на древе» и др. Перечи-
сленные произведения объединя-
ются в своеобразный цикл: они 
имеют общие темы, идеи, героев; 
стиль и структура характеризуются 
динамическим развитием сюжета 
и своеобразным поэтическим об-
рамлением, где едва ли не первую 
роль в широком философском смы-
сле играет природа.

Р. Ф. Рахман, исследуя творческую 
индивидуальность писателя, спра-
ведливо отмечает: «Читая повести 
Рустема Кутуя, убеждаешься, как 
прекрасны могут быть самые обык-
новенные вещи. Автор превращает 
прозу в поэзию, и мир ее пребывает 
в гармоническом равновесии, как 
весь поэтический мир Кутуя».

В повести «Одна осень» нацио-
нальная картина мира проявляется 
на разных уровнях. Прежде всего, 

в произведении встречаются наци-
ональные образы мужчины и жен-
щины.

Например, к одной из главных 
проблем повести относится следу-
ющая: как человек может ужиться 
в противоречивом мире, может ли 
он благополучно существовать? 
Данный вопрос решается посред-
ством введения героя по имени 
Саид – простого сторожа, готово-
го помогать людям, мудрого и чут-
кого человека. Его образ является 
национальным для татар: сильный 
мужчина, добрый и внимательный, 
отзывчивый, не бросающий слова на 
ветер. В исследовании, посвящен-
ном изучению татарских паремий, 
отмечается, что для татар внешность 
мужчины отходит на второй план по 
сравнению с его духовным опытом 
и мудростью, внутренние качества 
мужчины наиболее ценны в глазах 
женщин, настоящий мужчина от-
вечает за свое слово. Образ Саида 
выступает светлым и не входящим 
в рамки материального мира, которо-
му противостоит главный герой: «Он 
производил загадочное впечатле-
ние сильного человека. Слов тратил 
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мало, смотрел перед собой, уперев 
руки в колени»1.

Саид помогает главному герою: 
«Бери яблоки. Сколько хочешь. Ходи 
и бери хорошие. Угощайся»2; «Чего 
надо, говори»3.

Щедрость является одной из 
важных черт мужчины в татарской 
картине мира, именно это качество 
присуще Саиду. При этом герой зна-
ет цену своему труду: он догадыва-
ется, что Ильзатару нужен хороший 
ужин, и за небольшую плату ловит 
для него кролика, избавляя послед-
него от хлопот.

Приближенным к образу Саида 
выступает старик («папа» Гузель), он 
предстает в повести как блаженный, 
мудрый старец, познавший жизнь во 
всех ее чертах, и потому никуда не 
спешащий и не ропщущий на свою 
судьбу: «Я почти ничего не знаю 
о нем. Об этом блаженном, глухом, 
трудно передвигающемся старике… 
своей племяннице или внучке… 
говорит каждый вечер о необык-
новенной легкости, посещающей 
его в эти тяжелые сумерки осени»4; 
«Один его голос звучит неспешным, 
уговаривающим монологом среди 
спадающих листьев, голос несуетли-
вого человека»5; «…старик, должно 
быть, пообвыкся, обходясь малым, 
прозревая догадкой, – за спиной как-
никак целая жизнь, – одна война чего 
стоит… Тут небось всего накопилось 
разного, вот и помудрел. Глухому 
дано себя прослышать»6. Мудрость 
старца проявляется и в описании его 
действий: он, когда размышлял, по 
словам Гузель, чинил часы, так со-
здается образ времени, которое мо-
жет становиться неспешным, если 

человек перестает бежать за матери-
альным миром. Мудрость и смире-
ние старца имплицитно выражается 
в данной особенности его поведения, 
ведь время нельзя «починить», оно 
неизбежно, но когда о нем задумы-
ваешься и познаешь жизнь во всех 
проявлениях, то и смерть становится 
следствием жизни, таким же естест-
венным, как и сама жизнь. Вместе 
со смертью «папы» Гузель останав-
ливается и его время: «Однажды, 
вернувшись из леса, застали старика 
мертвым… Странно, маленькая, как 
соринка, секундная стрелка прили-
пла к щеке»7. Необходимо отметить, 
что и в авторских словах присутст-
вует выражение национальных пред-
ставлений татар: мудрость старика 
связывается с тем, что он уже много 
видел в жизни в силу своего возра-
ста, так обозначается ценность воз-
раста в аспекте понимания мира.

Однако в повести есть не только 
образы мудрых мужчин, но и моло-
дых, пылких, сильных личностей. 
Именно таким предстает перед гла-
зами читателя Ахмет: «Дача принад-
лежала моему другу, своенравному 
Ахмету. Он был настолько своенра-
вен и вспыльчив, что мог порушить 
все вокруг ради своего неустойчи-
вого принципа»8. В силу молодости, 
в нем еще недостаточно опыта, од-
нако, как отмечается в исследова-
нии национального образа мужчины 
в татарской картине мира, его жиз-
ненный опыт – «это поэтапное про-
движение вперед, активное развитие 
и становление. Возможные ошибки 
на жизненном пути мужчин – это 
скорее допустимые случайности, из 
которых всегда есть реальный вы-
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ход. Такие ошибки только учат их 
и делают более мудрыми»9.

В повести «Одна осень» образ 
Ахмета преподносится через различ-
ные сравнения и метафоры, свойст-
венные татарскому мировосприятию: 
«У меня в крови кони скачут» – так 
говорит о себе Ахмет. Конь в татар-
ской картине мира является стат-
ным, стремительным животным, 
связанным с пониманием свободы. 
Во многих тюркских народах коня 
связывают с чистотой, животное не-
редко понимается как священное, 
его используют в значимых обрядах, 
и оно ассоциируется с кочевым обра-
зом жизни, и потому не прикрепле-
но к чему-то материальному10. Так, 
использование автором метафоры, 
основанной на внедрении концепта 
«конь», характеризует Ахмета как 
своенравную личность, способную 
достигать целей, свободную от пред-
рассудков. Целеустремленность 
является важной характеристикой 
мужчины в татарской культуре. Его 
образ у татар также связан с семьей, 
где каждому отводится своя роль: 
отец – кормилец и пример для детей, 
а женщина хранит домашний очаг. 
В повести у Ахмета и Айи появля-
ется первый ребенок только после 
долгого времени: до тех пор, пока 
Ахмет не преисполняется мудрости, 
чтобы дать своей жене то, чего ей не 
хватает; без детей мужчине не для 
кого быть примером, некому пере-
давать жизненный опыт, семья еще 
не является полной, поэтому после 
появления первенца Ахмет и Айя 
обретают спокойствие. «Не могу 
я без детей!.. С детишками жизнь 
цветами бы запахла», – так говорит 

Ахмет главному герою.
Ахмет может быть и вспыльчи-

вым, однако сразу за этим чувством 
идет смирение и покорность – имен-
но таким предстает жизненный путь 
мужчины в татарской картине мира. 
В момент озарения Ахмет преиспол-
няется искренней радости, которая 
способна завораживать: «Он при-
катил из мира, где здоровье было 
нормой… Но я попал под его на-
стойчивое излучение. Он победил 
меня»11. Тема победы также является 
характерной для тюркских народов, 
Ахмет, как и подобает истинному 
мужчине, испытывающему искрен-
нее, сильное чувство, завоевывает 
свою любовь: «Ахмет переманил 
ее оттуда опять-таки по своеволию, 
с яростью влюбленного захватчика. 
И не отпускал больше от себя. До 
этой осени»12.

Женские образы в татарской 
картине мира характеризуются 
духовной чистотой. Т. А. Бектеми-
ров, рассматривая образ татарской 
женщины, отмечает, что она есть 
душа, опора, свет и тепло семьи, 
а также указывает на равное поло-
жение с мужчинами. Умение про-
являть терпение и милосердие – те 
положительные качества, которыми 
обладает женщина, они являются 
проявлением ее мудрости.

В повести «Одна осень» такие 
черты присущи женскому образу: Гу-
зель предстает перед главным героем 
воплощением чистоты, герой-пове-
ствователь говорит, что искал в жен-
щинах именно созидательное начало, 
а не вздорность, и именно это каче-
ство он находит в Гузель. Несмотря 
на то, что Ильзатар по профессии 
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врач, его душевные раны излечива-
ет женщина, дарящая ему свет, те-
пло и становящаяся непоколебимой 
опорой. Гузель безропотно помогает 
глухому старику, проявляя глубокое 
уважение и милосердие. Она выби-
рает долг перед лицом любви, но 
именно это и способно в дальней-
шем подарить настоящую радость: 
«Мы не вправе бежать за радостью, 
когда рядом стоит горе», – так пишет 
Гузель в письме Ильзатару. Образ 
Гузель способствует раскрытию ос-
новной идеи произведения: любовь, 
уважение и милосердие к ближнему 
способны дарить истинную свобо-
ду, не противоречащую моральным 
принципам. Гузель напоминает 
главному герою о матери, тем са-
мым раскрывается национальный 
образ женщины, которая является 
не только светом в жизни человека, 
но способна стать опорой.

Концепты «терпение» (сабыр-
лык), «свобода» (азатлык), «единство 
семьи» (Гаилә) в образно-смысло-
вой системе произведения. Одним из 
центральных концептов в татарской 
картине мира является «терпение». 
В татарской культуре «терпеть» – 
это не просто «превозмогать боль»: 
татарское сабырлык, как и другие 
ключевые категории, прочно связано 
с упованием на волю (ирадә) Все-
вышнего в сочетании с выносливо-
стью и достоинством. Это качество 
считается ключевым для идеальной 
личности татарина и ассоциирует-
ся с умением преодолевать оковы 
людской страсти (нәфес). Поэто-
му терпение должно быть тихим, 
скромным (тыйнак), и при этом оно 
связано с благодарностью (шөкер): 

именно так на все испытания Аллаха 
отвечает человек.

Описанным образам героев харак-
терно терпение (Гузель проявляет 
терпение к немощному родствен-
нику, Саид и старик, оставшись без 
жены по разным причинам, терпели-
во справляются со своей участью). 
Терпение воспевается в ключевых 
памятниках татарской литерату-
ры, в первую очередь в «Сказании 
о Юсуфе» («Кыссайи Йусуф»), а так-
же в фольклоре, например, в посло-
вице «Сабыр төбе – сары алтын» 
(«Терпение – чистое золото»). Ча-
сто это слово употребляется в связ-
ке күркәм сабырлык – «прекрасное 
терпение».

К еще одному ключевому концеп-
ту в татарской картине мира отно-
сится свобода. Татарское азатлык – 
это стремление к обретению истори-
ческой субъектности, осознание себя 
полноправным творцом собственной 
судьбы. Семантически это понятие 
сходно с двумя другими – хөррият 
и иреклек. Оба означают свободу, 
но хөррият подразумевает в первую 
очередь политические права, а ире-
клек – это свобода выбора. Встре-
чая любовь, главный герой обрета-
ет подлинную свободу: «Странно 
ли, что я ощутил полную свободу. 
О клинике и не вспоминал, хотя она 
была до сих пор моим единственным 
пристанищем, утолением жажды. 
Но вот наступила осень, поманила 
в укромное местечко… По всему 
выходило, я жил в замкнутом про-
странстве: дом – клиника – дом… 
О слезах не говорят – “красивые”, 
“некрасивые”, они – слезы. Нужно 
было горе, которое я мог бы поде-
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лить на двоих. Озарение выхода из 
потемок»13. Однако даже теряя лю-
бовь на время, оставаясь в томитель-
ном ожидании, душа Ильзатара не 
становится прежней.

В повести подлинная свобода 
возможна только тогда, когда она не 
противоречит морали. Идея объеди-
нения является одним из лейтмоти-
вов повести «Одна осень»: «Я верю 
в провидение. Не просто мы встре-
тились с тобой. Потребовалась куча 
обстоятельств, стечение моментов, 
чтобы все сошлось в одной точке. 
Мне уже нельзя быть больше одно-
му. Никчемная жизнь по определен-
ному кругу, где все предусмотрено. 
В сущности, безрадостная суета»14; 
«Единственное теперь для них при-
станище – воля, до смертного часа, 
до полной безликости… Кто лов-
чее – убережется, и одинокий вой 
повиснет над лесом. Вместе бы ни-
чего, а в одиночку – конец»15 (о стае 
собак); «И пес пойдет со мной ря-
дом – теперь веселее»16; «Встреча 
у нас с тобой полезная произошла. 
Человеку нельзя без встречи, – ска-
зал Калистрат»17; «Люди пришли на 
землю, чтобы радовать друг друга 
и спасать»18; «Как же ты без меня, 
Ильзатар?»19 (речь Гузель); «И были 
двое перед ясностью осеннего зер-
кала»20.

Концепт Гаилә (единство семьи) 
в татарской картине мира занимает 
важное место, не случайно молодой 
человек, который женится, для носи-

теля тюркского языкового сознания 
в первую очередь обзаводится собст-
венным домом. «Гаилә» также име-
ет значение «члены одной семьи». 
Так, национальный образ единства 
становится для героев спасением от 
гнетущего одиночества, в повести 
он распространяется не только на 
семейные отношения, но и на по-
требность человека друг в друге.

Так, в произведении «Одна осень» 
автор использует национальные 
образы мужчины и женщины, спо-
собствующие раскрытию содержа-
ния произведения и транслирующие 
представления татар; образ является 
наиболее понятным способом пере-
дачи информации, именно поэтому 
читатель, не знакомый с татарской 
культурой, легко улавливает наци-
ональные татарские коды. В пове-
сти также раскрываются ключевые 
концепты: «терпение» (сабырлык), 
«свобода» (азатлык), которые при-
обретают в идейно-тематической 
структуре произведения особое зна-
чение: подлинная свобода возможна 
только тогда, когда она не противо-
речит морали, последнее напрямую 
связано с терпением и смирением. 
Индивидуально-авторское в произ-
ведении связано с проблемой оди-
ночества человека, национальное 
выступает ответом на эти вопросы: 
единение ведет к спасению от гне-
тущей действительности, а терпение 
и стремление к свободе становятся 
движущей силой в жизни человека.
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Аннотация. В статье анализируется творчество Рустема Кутуя в аспекте нацио-
нальной картины мира. В повести «Одна осень» рассматривается проявление наци-
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ональной картины мира на разных уровнях. Автор использует национальные образы 
мужчины и женщины, способствующие раскрытию содержания произведения и транс-
лирующие представления татар. Также в повести раскрываются ключевые концепты, 
которые определяют национальную принадлежность Рустема Кутуя.

Ключевые слова: Рустем Кутуй, национальная картина мира, концепт, образ.

Abstract. The article analyzes the work of Rustem Kutuy in the aspect of the national 
picture of the world. The story «One autumn» examines the manifestation of the national 
picture of the world at different levels. The author uses national images of men and women, 
contributing to the disclosure of the content of the work and broadcasting the views of the Ta-
tars. The story also reveals the key concepts that determine the nationality of Rustem Kutuy.

Key words: Rustem Kutuy, national picture of the world, concept, image.
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