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положительно оценивается как в русском, так и в узбекском менталитете. 

Безделье и лень употребляется только в отрицательном значении пословиц. 

Это позволяет сделать вывод о том, что в русских и узбекских паремиях труд 

– это одна из главных составляющих в жизни человека. 
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Аннотация: в статье представлен обзор научно-исследовательской литературы 

по истории изучения жанров фольклора в русском и узбекском языках в 

сопоставительном аспекте. 
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Abstract: the article presents a review of the research literature on the history of the 

study of folklore genres in the Russian and Uzbek languages in a comparative aspect. 

Keywords: folklore genre, counting book, children's folklore, game folklore 

Жанровый состав детского игрового фольклора богат и разнообразен. Одним 

из признанных самостоятельных, традиционных жанров в детском игровом 

фольклоре народов мира, привлекающим своими художественными и 

функциональными особенностями, является считалка, у англичан “counting-out”, 

немцев “auszahlreime”, татар “санашу”, таджиков “шумурак”, туркмен “санавоч”, 

узбеков “санама”. 

Наряду с общеупотребительным обозначением жанра в русском детском 

фольклоре “считалка”, в разговорной речи используются и такие названия как 

“счетушки”, “счет”, “читки”, “пересчет”, “говорушки”. В узбекском языке 

https://licey.net/free/
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параллельно с основным определением “санама” используется вариант “санагич”. 

Изучению природы и поэтики считалок посвящен ряд работ, в каждой из которых 

представлены определения жанра частушки. Так российский фольклорист Н. М. 

Мельников описывает считалки, как короткие рифмующиеся стихи, используемые 

детьми для определения ведущего игры или для распределения игровых ролей [1]. 

В узбекском фольклороведении автор работы [2] С. Авезов рассматривает данный 

жанр, как небольшое упражнение, позволяющее детям тренировать навыки 

расшифровки значения слов на основе просодических характеристик фраз, 

правильно расставлять акценты, а в игре, соответственно, для разделения ролей 

[3].  

Свой взгляд по этому вопросу высказали и такие исследователи, как 

Г.Джахонгиров, О.Сафаров, Ш.Галиев, Х.Рузиев, Н. Сафарова, Ш. Тургунов [4]. 

Санама, как эквивалент считалки, рассматривается и в Русско-узбекском толковом 

словаре литературоведческих терминов [5]. 

В одной из работ Виноградов Г.С. [6], предпринял попытку 

классифицирования ряда жанров детского фольклора, в том числе и считалок, в 

основу которых положен словарный состав. Такая классификация вполне 

обоснована. Так, ученый разделил считалки на группы: 

1. Считалки-числовки. К ним Георгий Семенович отнес стихи, 

содержащие счетные слова (Раз, два, три – Ты свободный, выходи.), 

«заумные» (искаженные) счетные слова (Первенцы, другенцы – Убили 

голубенцы…) и эквиваленты числительных (Анзы, дванзы, три, калынзы – 

«калынзы» здесь являются эквивалентом числительного «четыре»). 

2. Заумные считалки. Ученый отнес к ним стихи, целиком или частично 

состоящие из бессмысленных слов. 

Азы, двазы, Тризы, ризы, Пята, лата, Туни, муни, Тупа, крест. 

3. Считалки – заменки. Данная группа стихов не содержала

 ни заумные, ни счетные слова. 

Тани, Вани, что под вами, Под железными столбами? Там чашки, орешки, Медок, 

сахарок. 

Свой вариант классификации считалок был предложен Мельниковым М.Н. 

[7], который    разделил их на заумные, сюжетные (повествовательные) и 

кумулятивные. 

Узбекский фольклорист О.Сафаров, опираясь на вышеизложенные 

классификации русских фольклористов, предложил свое разделение узбекских 

считалок на следующие группы: 

1) Числовые считалки. 

2) Кумулятивные считалки. 
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3) Заумные считалки. 

Из названий групп понятно, что в числовых считалках обязательным 

условием является наличие счетных слов. Именно они и составляют ритмическую 

основу большинства считалок. В их составе перечисляемые счетные слова 

связываются с определенным действием, событием. Имея это в виду, О.Сафаров и 

сгруппировал в одну из отдельных групп "считалки, в которых ритмизующей 

основой является счёт, или считалки, состоящие из счетных слов с интонацией 

перечисления" [8]. 

Исследователь   Д.К.Зеленин    объяснил    наличие    бессмысленных    и 

«заумных» слов в такого рода считалках переходом их из взрослого фольклора. В 

далекие времена людям приходилось пользоваться придуманным ими «тайным» 

счетом, так как существовал запрет на счет предметов быта, битой дичи и т.д. из-

за опасения вызвать неудачу на охоте или домашнем хозяйстве. Что привело к 

постепенной замене чисел в считалках на заумные слова [9]. Взрослые забыли об 

этом, а дети продолжают этим пользоваться. Даже в восточных традициях бытует 

мнение, что подсчет количества людей, приводит к уменьшению в их жизни благ, 

в связи с чем и появилась замена счетных слов. 

"Кумулятивные" считалки представляют собой сцепление ряда несвязанных 

между собой слов, данных в ритме счета. Нельзя отрицать, что такое выстраивание 

слов обладает определенной силой воздействия на ребенка, хотя они между собой 

не связаны. В основе ритма данного вида считалок часто лежит хорей. 

Рассматривая появление в узбекском детском творчестве "заумных 

считалок», О. Сафаров особо отметил, что в русском фольклоре этот жанр 

значительно усовершенствован детьми. В них отсутствуют сюжет, числа и 

значимые слова, только заумные слова приобретают решающую поэтическую 

сущность [10]. Действительно, анализ считалок подтверждает данные выводы. 

С.Авезов рекомендовал разделять считалки в зависимости от соотношения в них 

чисел и значащих слов на «числовые считалки» и «словесные считалки». В 

зависимости от задачи и содержания игры он также выделяет следующие виды 

считалок: "вступительные" и "игровые". 

В работе Ш.Тургунова [5] классификация считалок ориентирована на 

разделение их на группы в зависимости от частоты и конкретности применения: 

1. Специальные (рекомендуемые) считалки. 

2. Общие (применимые ко всем играм) считалки. 

По словам исследователя, специальные (рекомендуемые) считалки 

используются только в определенной игре. Их связь объясняется тем, что они 

созданы специально для конкретной игры. Поэтому при рассмотрении их 

генетической основы обращает на себя внимание подбор значимых слов, 
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объясняемых сутью игры. 

Классификация, данная ученым Х.Рузметовым [11], составлена на основе 

изучения считалок в детском репертуаре Хорезма и практически повторяет 

основные виды, рассмотренные выше: 

1) считалки-числовки; 

2) сюжетные считалки; 

3) заумные считалки. 

Таким образом, следует отметить, что считалки являются одним из древних, 

традиционных, независимых, распространенных и все еще активных жанров 

русского и узбекского детского фольклора. Каждая из них имеет свои особенности 

на композиционном, содержательном и поэтическом уровне. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РАЗВИТИЕ НОВОЙ 

УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тожиев Шохруджон, студент 3 курса 

Корёгдиева Мохинур, студентка 3 курса 

научный руководитель Шарипов С.С. 

Бухарский государственный университет 

Бухара, Узбекистан 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

уточнить, какова была роль русской литературыв формировании новой 

узбекской. В 

этойстатьерассматриваетсявлияниерусскойлитературынаузбекскуюнапри 

мерахнекоторыхписателей и поэтовтогопериода . 

Установление постоянных дипломатических и культурных связей 

среднеазиатских государств с Российской империей привело к большим 

изменениям во всех областях жизни и искусства народов этого края: оказало 

существенное влияние на сложившуюся культуру, быт, способствовало 

образованию новых, современных идей, появлению до того времени 

отсутствовавших направлений искусства. 

Это нашло отражение и в литературе народов Центральной Азии. 

Вместе с новымижанрамиразвивалась и переводнаялитература. Знание 

русского языка открыло путь к мировой литературе, что способствовало 

значительному расширению кругозора литераторов. 

Один из литераторов, внёсших большой вклад в развитие узбекской 

литературы ХХ века, это несомненно Абдулла Кадыри. Писатель обладал 

широким мировоззрением, очень хорошо знал несколько иностранных 

языков, в частности и русский язык. Он успешно перевел рассказ Чехова 

"Хамелеон". Кадыри восхищался "краткостью" Чехова, умением довести до 

читателя суть проблемы не писателем, а поступками и словами самих 

героев, то есть ни писатель, ни другие герои   не описывает героев, а они 

сами покажут своё настоящее своими поступками, чего не было в узбекской 

литературе. В своих произведениях Кадыри применил этот способ, что 

делали его творения известнейшими. [1] 
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