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Раздел I 

ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

 
УДК 001 

М. С. Федина  

Коми Республиканская академия государственной службы и управления (г. Сыктывкар) 

 

О СОСТОЯНИИ ВУЗОВСКОГО ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ 

 

В статье представлены результаты аналитического исследования о современном состо-

янии научных исследований и высшего образования в сфере финно-угроведения. Материалом 

для исследования послужили данные Марийского государственного университета, Удмуртско-

го государственного университета, Мордовского государственного университета им. 

Н. П. Огарева, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Коми республиканской академии государственной службы и управления, Мордовского государ-

ственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева, Петрозаводского государ-

ственного университета. Автор приходит к выводу о том, что финно-угорские народы всегда 

были важнейшей составляющей этнокультурного и социально-экономического пространства 

России, а финно-угроведение – важной частью российской гуманитарной науки. Для дальней-

шего развития финно-угроведения необходимо консолидировать усилия самих вузов, региональ-

ных властей и государства. 

Ключевые слова: высшее образование, наука, финно-угроведение, Международная ассоци-

ация финно-угорских университетов.  

 

Образование и наука являются основополагающими, системообразующими 

факторами стратегии развития любого государства и общества, основой нацио-

нальной безопасности. Роль образования, особенно высшего образования, инте-

грирующего научную, образовательную, профессиональную и социокультурную 

сферу и подготовку будущих специалистов, особенно возрастает в переходные и 

сложные периоды любого государства, не исключая и нашу страну. Именно на 

повышение роли и качества науки и образования как на важнейшие инструмен-

ты реализации государственной национальной политики указано Президентом 

РФ посредством «проведения исследований по вопросам, связанным с реализа-

цией государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, включая 

оценку эффективности реализации соответствующих программ и проектов; а 

также разработки методических рекомендаций по реализации государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей» [9].  

И в этом ключе, безусловно, ведущая роль предназначена гуманитарному 

образованию, потому как именно гуманитарное образование лежит в основе ду-

ховной культуры общества, именно гуманитарное образование оказывает непо-

средственное и эффективное влияние «на поведение людей, на состояние межэт-

нических, социально-классовых и межгосударственных отношений, на 

гуманизацию общества в целом» [8, с. 264]. 

Вышеуказанные тенденции напрямую касаются национальных вузов в реги-

онах Российской Федерации, в нашем случае – в финно-угорских регионах, ибо 

именно вузы являются (или, по крайней мере, должны быть) центрами развития 

культуры, национальной самобытности коренного народа данного региона. 
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«В полиэтнической России подобная миссия университетов в национально-

территориальных образованиях (республиках и округах) естественна, крайне 

необходима и оправдала себя» [7, с. 8].  

Финно-угроведение как научно-образовательное направление изначально 

присутствовало во всех ведущих вузах финно-угорских регионов РФ и выделяло 

их среди других университетов. Оно было одним из приоритетных направлений, 

ибо «финно-угорский компонент социокультурной функции университета при-

зван противостоять негативному влиянию процессов глобализации на этнокуль-

турное сознание, ведущему к утрате корневых основ национальной культуры» 

[7, с. 9]. Осознавая важность сохранения и развития финно-угорского направле-

ния, в 2007 г. вузы объединились в Международную Ассоциацию финно-

угорских университетов. Создание МАФУУ послужило мощным стимулом в 

развитии вузовского финно-угроведения. В результате активной совместной ра-

боты вузов достаточно быстро были достигнуты серьезные успехи в образова-

тельной, научно-исследовательской и грантовой деятельности [3; 4; 6; 7; 10]. 

Однако к настоящему времени ситуация изменилась, и целью данной статьи яв-

ляется краткий аналитический обзор современной ситуации в вузах финно-

угорских регионов. 

Данная статья о состоянии финно-угроведения в вузах – членах ассоциации 

финно-угорских университетов – сделана на основе предоставленных данных 

Марийского государственного университета (далее – МарГУ), Удмуртского гос-

ударственного университета (далее – УдмГУ), Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева (далее – МГУ им. Н. П. Огарева), Сыктывкар-

ского государственного университета им. Питирима Сорокина (далее – СыктГУ), 

Коми республиканской академии государственной службы и управления (далее 

– КРАГСиУ), Мордовского государственного педагогического университета 

имени М. Е. Евсевьева (далее – МГПУ им. М.Е. Евсевьева), Петрозаводского 

государственного университета (далее – ПетрГУ) за период с 2018 г. по настоя-

щее время по специально разработанному опроснику. 

Под финно-угроведением классически подразумевается «комплексная дис-

циплина, предметом которой является описательное и сравнительно-

историческое изучение языков и культур финно-угорских народов, или, в более 

широком понимании, всех народов уральской языковой семьи, в т. ч. самодий-

ских» [11, с. 550]. Однако более логичным применительно к российской вузов-

ской науке будет понимание финно-угроведения как комплексного описательно-

го и сравнительно-исторического изучения языков, культур, истории, 

современного состояния и жизнедеятельности финно-угорских народов. 

Организация научных исследований по финно-угроведению традиционно 

осуществляется в рамках научных направлений выпускающих профильных ка-

федр и научных школ. На данный момент успешно функционируют 10 научных 

школ в области лингвистики, литературоведения, культурологии, истории, ар-

хеологии, этнографии, этнологии, музыковедения в МарГУ, УдмГУ, МГУ 

им. Н. П. Огарева, МГПУ им. М. Е. Евсевьева.  

Стоит отметить, что научная школа «Финно-угорское (мордовское) музы-

кальное искусство» (основатель и руководитель – ведущий научный сотрудник 

Межрегионального научного центра финно-угроведения, доктор искусствоведе-
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ния, профессор Бояркин Николай Иванович, лауреат государственных премий 

РМ, член Союза композиторов РФ, заслуженный деятель искусств РФ, МГУ 

им. Н. П. Огарева) является единственной среди научных школ по финно-

угроведению, которая имеет статус «Ведущая научная школа РФ». 

Научные направления по финно-угорской тематике, в основном, также охва-

тывают гуманитарную науку и представлены в области лингвистики, литерату-

роведения, культурологии, образования, истории, археологии, этнографии, этно-

логии, музыковедения, юриспруденции, экономики, государственного и 

муниципального управления, политологии и др. В большинстве представленных 

научных направлений проводятся комплексные, междисциплинарные исследо-

вания. Научные исследования в вузах подразделяются на несколько основных 

типов: 1) фундаментальные, 2) прикладные, 3) разработки. По длительности раз-

работки, в основном, это долгосрочные (срок исполнения более 5-ти лет) и сред-

несрочные (до 5 лет) исследования. Большинство научных коллективов устойчи-

во состоит из членов одной или двух кафедр, но бывают и временные научные 

коллективы для выполнения определенной исследовательской задачи или науч-

ного проекта. 

Отличие вузовской науки от академической состоит в непосредственной и 

обязательной связи проводимых научных исследований и образовательного про-

цесса. Во всех вузах – членах МАФУУ – реализуются в разной мере успешности 

и объема образовательные программы высшего образования и дополнительного 

профессионального образования, связанные с финно-угроведением в широком 

смысле. Однако в большинстве своем они связаны с филологией и педагогиче-

ским образованием.  

Возможности для публикации научных материалов по финно-угроведению 

имеются во всех вузах. Рецензируемые научные журналы есть в УдмГУ, Петр-

ГУ, МГУ им. Н. П. Огарева, МарГУ. Наиболее статусными из них являются сле-

дующие: журнал «Ежегодник финно-угорских исследований» включен в Web of 

Science Core Collection, в Russian Science Citation Index (RSCI), «Вестник Уд-

муртского университета. Серия История и филология» входит в список ВАК, 

международный журнал «Финно-угорский мир» входит в Russian Science Citation 

Index (RSCI) на платформе Web of Science, журнал «Регионология» индексиру-

ется и архивируется в международной базе Web of Science (ESCI), журнал «Уче-

ные записки Петрозаводского государственного университета» представлен в 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) 

(Норвегия), в едином реестре научных изданий и публикаций стран Северной 

Европы The Nordic List, в финской национальной библиографической базе 

Julkaisufoorumi (Jufo), в Google Scholar, в реферативно-библиографической базе 

данных Ulrich’s Periodical Directory (США). 

Одним из показателей результативности научных исследований является 

наличие диссертационного совета по финно-угорским исследованиям. На дан-

ный момент профильные диссертационные советы функционируют только в 

МарГУ и МГУ им. Н. П. Огарева. В 2022 г. были закрыты Диссертационный со-

вет Д 212.117.09 по научным специальностям: 10.01.02 – Литература народов 

Российской Федерации (финно-угорская) (филологические науки) и 10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские) (фило-
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логические науки) в МГУ им. Н.П. Огарева и Диссертационный совет по специ-

альностям 10.02.19 – Теория языка; 10.02.02 – языки народов РФ и в УдмГУ. 

Вместе с тем анализ показал наличие достаточно серьезных проблем, кото-

рые оказали и оказывают негативное воздействие на развитие финно-

угроведения. 

– Из-за устойчивой депопуляции финно-угорских народов и сокращения вы-

пускников школ, владеющих родными национальными языками, наблюдаются 

постоянные сложности набора абитуриентов на филологические и педагогиче-

ские направления подготовки. Уже сейчас это отражается на нехватке научных 

сотрудников и преподавателей с профессиональным владением родного языка. 

По общим статистическим данным, в представленных вузах финно-угорским 

направлением в совокупности занимаются всего около 100 специалистов.  

– Как следствие, идет активное устаревание кадров. Так, средний возраст ру-

ководителей научных школ по финно-угроведению составляет 71 год, а средний 

возраст руководителей научных направлений – 55 лет. Отсутствие или недоста-

точное воспроизводство научных и педагогических кадров крайне негативно от-

разится на развитии российского финно-угроведения. Без притока молодых спе-

циалистов прогресс в финно-угорских исследованиях и передача накопленного 

опыта невозможны. Это неминуемо приведет к стагнации научного знания, что 

наблюдается уже сейчас. 

– Научные школы по финно-угроведению в вузах МАФУУ находятся в ста-

дии постепенной регрессии, за период с 2012 г. прекратили существование не-

сколько научных школ, напр., научная школа по фольклористике (основатель – 

д.ф.н., проф. А.К. Микушев, СыктГУ). 

– Снижение уровня научных исследований, выражающееся в падении уровня 

самих материалов и малом количестве научных публикаций в высокорейтинго-

вых научных журналах, снижении результатов внедрения научных исследований 

и т. д. Причин здесь может быть много. Одной из них является логичная наце-

ленность вузов на подготовку кадров, первостепенным является именно образо-

вательный процесс, а для научных исследований отводится, как правило, «вто-

рая половина дня». При годовой учебной нагрузке 850–900 часов и примерно 

такого же объема для подготовки к занятиям на основательные научные иссле-

дования у преподавателей практически не остается времени. Как правило, в ву-

зах нет штатных научных сотрудников, что не лучшим образом сказывается не 

только на качестве научных исследований. «Отсутствие достаточного количе-

ства штатных научных работников в большинстве вузов в сочетании со значи-

тельной нагрузкой преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, тормозит 

привлечение новых объемов финансирования научных исследований» [5, с.94]. 

При этом если для других научно-образовательных направлений и вузов данная 

ситуация еще не критична, то для финно-угроведения представляет серьезную 

опасность. 

– Недостаточное материально-техническое обеспечение научной и образова-

тельной деятельности. Это, к сожалению, характерно для большинства россий-

ских вузов, что приводит к печальным последствиям. «Качественный скачок по-

тенциала университетской науки возможен только при условии модернизации ее 

материально-технической базы, что требует серьезных финансовых затрат и ор-
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ганизационных мер. Решение этой проблемы невозможно без участия государ-

ства и увеличения бюджетного финансирования. При отсутствии у большинства 

российских вузов возможностей, сопоставимых с возможностями ведущих зару-

бежных университетов (материально-техническое оснащение лабораторий, па-

тентно-лицензионная деятельность, полный доступ к базам научных данных и 

др.), стандартные меры поддержки научной деятельности сотрудников (система 

рейтинговой оценки, стимулирующие выплаты, эффективный контракт) неэф-

фективны и приводят к имитации ими научной деятельности» [1, с. 154–155].  

– Необходимое условие успешного развития региональной вузовской науки 

и выживания вуза в современных условиях – прямая связь с регионом, его ори-

ентированность на потребности и интересы местного бизнеса, властей и обще-

ства. Это может повысить бюджетное и внебюджетное финансирование научных 

исследований. Однако неочевидность результатов гуманитарных научных ис-

следований, отсутствие видимых результатов, которые можно коммерциализи-

ровать «здесь и сейчас», как правило, не привлекают реальный сектор экономи-

ки.  

– Неблагоприятным фактором для научных исследований по финно-

угроведению является фактическое прекращение международного сотрудниче-

ства и излишняя политизация научных финно-угорских контактов, что может 

привести довольно к непредсказуемым, но однозначно негативным последстви-

ям. 

Финно-угорские народы всегда были важнейшей составляющей этнокуль-

турного и социально-экономического пространства России, а финно-угроведение 

– важной частью российской гуманитарной науки. Для ее дальнейшего развития 

необходимо консолидировать усилия самих вузов, региональных властей и госу-

дарства. Особенно это важно сейчас, в том числе для реализации программы 

Международного Десятилетия языков коренных народов, какими являются все 

финно-угорские народы России. Как отметил руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей И. В. Баринов, «для Российской Федерации 

как одной из самых многонациональных и многоязычных стран мира сохранение 

и развитие языков народов – это долгосрочный и абсолютный приоритет госу-

дарственной политики» [2]. 

Перспективными (во многих случаях жизненно необходимыми) направлени-

ями в развитии вузовского финно-угроведения могут быть следующие: 

– развитие научного потенциала с вовлечением студентов в научную дея-

тельность, подготовкой и активизацией молодых ученых; 

– создание и развитие новых научно-прикладных направлений, в том числе 

развитие компьютерной лингвистики и языковых технологий, этномузыковеде-

ния, этноправоведения и др.; 

– развитие междисциплинарных финно-угорских научных исследований; 

– развитие межвузовского научного сотрудничества, в том числе создание 

временных научных коллективов, общих научных тем и т. д. Например, реани-

мация идеи десятилетней давности о совместном проекте «Фундаментальные и 

прикладные исследования в области финно-угроведения как сфера сетевого вза-

имодействия» (цель – сформировать базу данных об отечественных и зарубеж-

ных научных школах в сфере финно-угроведения, наладить систематический 
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обмен опытом НИР и наметить перспективы совместных крупномасштабных ис-

следований)» [4, с. 102]; 

– содействие формированию инструментов научного взаимодействия финно-

угорских народов с целью сохранения и развития их этнокультурного многооб-

разия и укрепления связей с финно-угорским миром; 

– предложение о необходимости при вузах открывать полноценные научные 

центры по изучению языка и культуры коренных народов РФ очень своевремен-

но и актуально. Это остановит процесс вымывания кадров – и перспективных, 

которые переезжают в центральные вузы, и устоявшихся, возрастных руководи-

телей научных школ и направлений. В случае сокращения контрольных цифр 

приема на направления гуманитарного профиля это может стать одним из спо-

собов сохранения перспективных научно-преподавательских кадров. Ярким 

примером эффективности деятельности научных центров является «Финно-

угорское (мордовское) музыкальное искусство» (основатель и руководитель – 

Бояркин Николай Иванович, ведущий научный сотрудник Межрегионального 

научного центра финно-угроведения, доктор искусствоведения, профессор МГУ 

им. Огарева). Примером для подражания является и открытие в 2023 году науч-

но-исследовательского центра по изучению уральских языков в МарГУ; 

– Для поддержки имеющихся научных направлений и развития новых 

направлений по финно-угроведению необходима реальная государственная под-

держка как федеральная, так и региональная в виде целевого государственного 

финансирования и включения в грантовые конкурсы позиций по материально-

техническому обеспечению. «Принципиальное изменение уровня развития ву-

зовской науки требует многолетних целенаправленных затрат государства, ре-

зультаты которых могут проявиться лишь через длительный период времени» 

[5, с. 94]. Без государственной целевой поддержки не может быть реализована 

приоритетная государственная задача. 

Хочется надеяться, что реализация стратегического национального приори-

тета, связанного с защитой традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти и формирование государственного 

заказа на проведение научных исследований благотворно скажется и на состоя-

нии финно-угроведения в России. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ В МАРИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

 

Статья подготовлена, главным образом, на материале марийской литературы, являю-

щейся важнейшей частью (ядром) марийской национальной художественной культуры. В ней 

рассмотрены ее аксиологические доминанты в контексте современных исследовательских 

(культурфилософских) подходов к художественному тексту.  

Ключевые слова: марийская художественная культура, марийская литература, художе-

ственная аксиология, аксиологические доминанты, текст, контекст, аксиосфера, этноцен-

ностные аспекты, поэтика. 

 

В современном мире чрезвычайно актуальными стали социально-

политические запросы, связанные с государственной культурной политикой ны-

нешней России. Приоритетами Российской Федерации не только в сфере куль-

туры, но и в области обеспечения национальной безопасности становятся сохра-

нение духовно-нравственной идентичности, передача от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

чаев и образцов поведения, использование ценностей исторического и культур-

ного наследия для воспитания и образования.  

В истории человечества ценностная сфера выделяется как независимая от 

человека онтологическая сущность, что определяет целостность, синкретичность 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
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первичной формы существования. Одним из фундаментальных свойств мировой 

культуры является аксиосфера (от греч. ἀξία – ценность) в значении такого ду-

ховного образования, которое включает ценностные ориентации, обеспечиваю-

щие самосохранение и развитие человека. Аксиосфера является объективным 

пространством существования духовных, физических, ментальных, эмоциональ-

ных факторов, отражающих окружающую действительность.  

Феномен аксиосферы национальной культуры является самостоятельной 

средой обитания и эффективного функционирования тех ценностных отображе-

ний, которые наиболее характерны именно для этой культуры. Речь идет о куль-

турном колорите как метафорическом выражении первоначальной формы цен-

ностной культуры той или иной нации. Ценности должны в каждой культуре не 

просто существовать и даже не только функционировать, но эффективно функ-

ционировать. Эффект от ценности достигается ее продвижением из сферы аб-

страктного к сфере конкретного. Каждая абстрактная ценность является след-

ствием синтеза единичных, или личностных, ценностных отображений. 

Наиболее характерные и общие черты индивидуальных ценностей создают еди-

ную форму с общим значением. Они абстрагируются от личностных факторов в 

общее единство. Возникая из индивидуальных, абстрактная ценность начинает 

влиять на них же, создавая соответствия, правила, нормы, рамки для дальнейше-

го существования.  

Национальная культура является вместилищем оригинальных, неповтори-

мых и уникальных артефактов мировой культуры. Ценностное наполнение 

национальной культуры предусматривает взаимодействие единичных ценност-

ных форм и образов общей ценностной ориентации, которые в результате и со-

ставляют аксиосферу национальной культуры. Традиция и культовая практика, 

обычаи и нормы, характерные для конкретной нации, формируются в течение 

всего времени существования этой нации. Историософичность национальной 

культуры влияет на укрепление и утверждение именно тех ценностных ориента-

ций, которые являются наиболее эффективными в тот или иной период её разви-

тия. Национальная культура обладает способностью создавать аксиосферу в со-

ответствии с историческими требованиями и процессами, которые происходят. 

Необходимым условием для эффективной трансмиссии ценностей и поведенче-

ских моделей является выявление и описание аксиологических доминант тради-

ционной народной культуры. Например, на основе художественного переосмыс-

ления национального фольклора возникла марийская поэзия. Устное народное 

творчество представляло неиссякаемый материал для сюжетных мотивов. Авто-

ры первых произведений уже изображали национальный образ мира, народный 

характер, представления об идеальном герое. Народная песня с ее проникновен-

ным лиризмом и драматизмом переживаний подготовила почву для развития ли-

рического начала в поэзии. Песенный стих стал основой марийского стихосло-

жения. Образный, афористичный язык марийских молитв, сказок, песен и 

пословиц сыграл большую роль в формировании изобразительных средств поэ-

зии.  

В каждой культуре заметно выражен ценностный аспект художественной 

культуры, ядром которой является литература. Именно он определяет феноме-

нальность и художественность нарративов, репрезентирующих исключительную 
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историко-культурную ценность для всего человечества. Поэтому так важны по-

иски новых принципов систематизации историко-литературного материала 

национальной художественной словесности, позволяющих увидеть как универ-

сальные (общезначимые), так и специфические (национальные, этнические или 

индивидуально-авторские) черты.  

Аспектом культуры является способность человека общаться посредством 

текстов. Текст (от лат. textum – связь, соединение) как первый уровень художе-

ственного произведения – это взаимосвязанная совокупность знаков, информа-

ционная ткань. Они образуют некое смысловое единство. Понятие «текст» в тео-

рии лингвистики со второй половины XX в. используется не только как 

собственно рукописный или печатный материал, но и как визуальные и аудио-

материалы, представляющие собой совокупность знаков. За короткое время 

текст становится одним из ключевых концептов в гуманитарной культуре. Он 

играет большую роль в хранении и передаче той социально-значимой информа-

ции, в качестве которой выступают объекты окружающей среды, жизненные со-

бытия, факты культуры. («Текст можно считать метафорой социального про-

странства, или социосферы, которая организована по языковому принципу. Как 

и весь мир, текст принимает активнейшее участие в креации и трансформации 

информационного пространства. В онтологическом понимании он есть собы-

тие, или событийный континуум художественной культуры» [10]). 

Вторым уровнем художественного произведения является контекст (лат. 

contextus – тесная связь, соединение, согласование), отражающий непосред-

ственную социокультурную реальность и общую культурную компетенцию ав-

тора. Он влияет на содержательный компонент текста произведения, представ-

ляя собой общий смысл социокультурных условий, ментальных состояний 

эпохи, превалирование социальной или индивидуальной психологии, что дей-

ственным образом влияет на художника (автора) в процессе создания того или 

иного текста произведения и способствует уточнению его смыслового значения. 

Проблемой контекста и осмыслением данного понятия занимались М. Бахтин, А. 

Лосев, Ю. Лотман, Х. Ортега-и-Гассет и др. Суммируя их подходы к анализиру-

емой проблематике, можно определить контекст как синтез мировоззренческих, 

эмоционально-психологических, социокультурных и информационных аспектов, 

характерных для субъекта культуротворческой деятельности, т. е. для авто-

ра/художника. Поэтому контекст выступает в качестве когнитивной субстанции, 

что влияет на дальнейшую интерпретацию ценностно-смыслового поля произве-

дения. (Интересно в этом отношении суждение известного искусствоведа XX в. 

Г. Зедльмайра: «Произведение искусства возникает как бы в вольтовой дуге 

между «воззрениями» художника (в данные мгновения его творчества) и зада-

чей, поставленной ему сообществом, в рамках которого он творит; это не обяза-

тельно должно совершаться в форме задания. На обоих полюсах этой дуги по-

мимо индивидуальных факторов действуют также и общие. Они принадлежат 

<…>, как и сам человек, трём сферам бытия: биологической, социологической и 

духовной» [4, с. 120]. В контексте поставленной задачи исследования проявляет-

ся более глубокий смысл выдвинутой этим учёным яркой идеи: «История искус-

ства как история духа». Художник, создающий текст произведения, естественно, 

относится к определенной исторической и социокультурной эпохе, а читатель 
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(зритель) со своим внутренним миром может быть представителем другого вре-

мени.  

Для понимания конкретного художественного произведения необходимо об-

ращение к определённому контексту, т.е. к истории создания текста, а также к 

биографии автора. Отсюда вытекает то, что история культурных текстов есть 

«история их создателей и отчасти ... их читателей» [4, с. 120]. К примеру, в фор-

мировании и становлении марийской поэзии, несомненно, большое значение 

имели русская и мировая литературы. На основе литературных традиций выра-

батывались реалистические черты марийской лиро-эпики, формировалось ма-

рийское литературное стихосложение. Именно сплав традиций национального 

фольклора, национального опыта и опыта инонациональной литературы форми-

ровал поэтические традиции марийской художественной литературы ХХ в. 

(С. Чавайн, О. Ипай и др.).  

Романтическая приподнятость в стихах сочеталась с подчеркнуто просвети-

тельским, агитационным содержанием, а новые идеалы утверждались путём от-

рицания всего старого. Далее постепенно в центр повествования выдвигаются 

судьбы отдельного человека, связанные с судьбой народа, появляется разнообра-

зие ритмической структуры, обогащаются изобразительные средства, усилива-

ются страсть мысли, проникновенный лиризм (Т. Ефремов, Й. Кырла и др.). 

Качественно новые изменения в марийской поэзии произошли в шестидеся-

тые-семидесятые годы ХХ в. Они выразились в усиливающемся синтезе эпиче-

ского и лирического начал, интеллектуальной насыщенности, полифонизме, что 

наиболее ярко отражает творчество Валентина Колумба, обогативший идейно-

тематическое содержание всей национальной литературы. Литературное насле-

дие В. Колумба – это глубокое социально-психологическое, социально-

этическое, философско-культурологическое осмысление переживаемого поэтом 

времени. Изобразительные средства марийской поэзии обогатились смелой об-

разностью, метафоричностью, использованием творческих приёмов драматур-

гии, публицистики. Форма национального стиха обновилась рифмованным 

вольным стихом. 

В целом же на формирование ценностной парадигмы марийской словесности 

в ХХ в. большое влияние оказала марийская духовная традиция с её мифами, ле-

гендами, эпическими преданиями.  

Во второй половине ХХ в. наступил интересный этап в развитии теории тек-

ста – эпоха постмодернизма (или постструктурализма). Его видные представите-

ли – Р. Барт, Ж. Бодрийар, Ф. Гваттари, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж.-

П. Лиотар, М. Фуко и др. – сделали понятие «текст» центральным в философии 

культуры. Важным термином в спектре постмодернистских подходов к данному 

феномену выступило понятие «интертекстуальность», введённое Юлией Кри-

стевой под влиянием исследований Михаила Бахтина. Поскольку областью ин-

тертекстуальности является взаимодействие «своего» и «чужого» текста, то воз-

никает проблема соотношения разных культур. Как отмечал М. Бахтин, бытие 

текста культуры становится возможным только в соприкосновении с другим 

текстом (контекстом). Только так можно мыслить «точками зрения», что приво-

дит к выстраиванию диалога. Например, у всех народов бывшего СССР в расска-

зах 1941–1945 гг. тема героики находит конкретное художественное выражение 
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в следующей проблематике: подвиг в бою, подвиг в тылу, долг, человеческие 

взаимоотношения, женщина на войне и т. д. В марийской словесности этого пе-

риода в героике исключительного обнаруживаются такие ценностные установки, 

как патриотизм, трудовой энтузиазм, самоотверженность, долг, готовность к са-

мопожертвованию и др. А «героика повседневного» была связана с такими цен-

ностями, как воля, выдержка, долг, человечность, красота, жизнь. Марийские ав-

торы доказывали, что война, с одной стороны, раскрыла героическую природу 

человека, его невероятные потенциальные возможности, но, с другой стороны, 

будучи антиценностью, она уничтожала живую природу человека.  

В марийской литературе второй половины ХХ в. значительное место зани-

мали универсальные ценности, в частности, связанные с человеческой жизнью, 

детством, семьей, духовно-нравственным самосовершенствованием и само-

утверждением человека в обществе. В ХХI вв. актуализируется социально зна-

чимая оппозиция – традиционная и современная марийская деревня с их диамет-

рально противоположными мировоззренческими и ценностными установками. 

Многие произведения (и лирические, и эпические, и драматические) содержат в 

себе ностальгию авторов по незыблемым ценностным приоритетам общечелове-

ческого и этнозначимого существования в мире (память о прошлом, жизнь в 

гармонии с природой, народная этика, семейные традиции, духовность, внима-

ние, соучастие, долг, ответственность и др.), представляют интерес размышле-

ния авторов о совершенствовании окружающего мира через память о прошлом 

(М. Илибаева, Л. Яндаков, Г. Пирогов).  

Современная марийская поэзия провозглашает важность личностной свобо-

ды человека, его жизненную силу, красоту природы, значение творчества, а так-

же природосообразность и духовность марийского мира, верность себе, своему 

роду, народу. Все, что направлено на их подавление и уничтожение, осмыслива-

ется как антиценности. В ХХI в. самосознание марийской литературы связано с 

проблемами нового мироустройства, духовной ломкой человека, целого поколе-

ния в пору великих социальных, политических потрясений, рефлексией чувств и 

мыслей всечеловеческого содержания.  

Долгое время внимание марийских учёных было сосредоточено на выявле-

нии основных тематических и жанровых пластов марийской литературы, на 

представлении литературных портретов наиболее известных писателей. В по-

следние годы была актуализирована проблематика ценностной парадигмы ма-

рийской литературы в статьях Р. А. Кудрявцевой и её учеников [2–3; 5–9 и др.]. 

Революционным шагом в этом направлении явилась коллективная монография, 

отразившая первый в региональном и отечественном литературоведении опыт 

рассмотрения семантики и поэтики марийской литературы ХХ–ХХI вв. в кон-

тексте художественной аксиологии [1].  

Выводы: 

1. Язык культуры обладает национальной спецификой, а потому – менталь-

ными особенностями, спецификой репрезентации мира, кормящего и вмещаю-

щего ландшафта. Благодаря деятельности человека как субъекта культуры скла-

дывается образ ценностно-смысловой реальности, актуализированной в 

специфических образах и формах. С течением времени в них кристаллизуются 
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базовые ценности культуры – аксиологические доминанты – в корреляции с эт-

ническими смыслами. Они отражают коды Большого и Малого времён.  

2. Литературно-художественная траектория народа мари развивалась от до-

минирования этнических ценностей на начальном этапе развития художествен-

ной словесности в сторону общечеловеческих в последующие этапы; сегодня 

наблюдается новая «волна» актуализации этнозначимых ценностей, но при со-

хранении и значительном углублении интереса марийских авторов к универ-

сальным ценностям.  

3. Литературные произведения являются посланием автора к читателю, по-

сланием культуры к человечеству в целом. Если наука, идеология, философия 

выполняют функцию сознания культуры, то литература – это её самосознание. 

Литература, будучи зеркалом культуры, выполняет задачу одухотворения, оду-

шевления, очеловечивания всего того, что в мире окружает человека.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

УДМУРТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Статья посвящена изучению лексических трансформаций при переводе художественной 

литературы с удмуртского языка на русский язык. В ходе проведенного исследования были 

установлены следующие трансформации: транскрипция, транслитерация, транспозиция, 

калькирование.  

Ключевые слова: перевод, удмуртский язык, лексические трансформации, художествен-

ная литература 

 

Перевод художественной литературы является особым видом перевода. Дан-

ный вид перевода, по мнению многих специалистов, считается одним их самых 

сложных видов перевода, поскольку на первый план выходит донесение до чита-

теля переведенного произведения не конкретных понятий, формулировок, а не-

коей интенции, художественного замысла автора. Таким образом, переводчику 

необходимо не утерять основной смысл произведения, сохранить все способы, 

приемы выразительности. Переводчик должен обладать обширным кругозором, 

также, несомненно, своего рода творческим талантом. У каждого автора свой 

индивидуальный стиль, очень большое влияние в процесе формирования лично-

сти автора имеют эпоха и культура страны, в которой он жил или живет. При пе-

реводе следует учитывать подобные факторы и стараться достичь наиболее 

адекватного и эквивалентного перевода.  

Необходимо помнить, что переводчик должен оставаться в тени автора, не 

позволять себе излишних вольностей, способных заметно исказить авторский 

стиль или заложенный смысл оригинала. Основным инструментом перевода, от 

которого зависит достижение переводчиком итоговой эквивалентности и адек-

ватности любого текста, в том числе и художественного произведения, являются 

разнообразные трансформации, преобразования. Это придаёт им ключевую важ-

ность в ремесле перевода, проблемы, связанные с их использованием, никогда не 

перестанут быть актуальными. Переводческие трансформации имеют особое ме-

сто в художественном переводе. 

Мнения ученых могут существенно разниться при определении сущности 

переводческих трансформаций и также их классификации, тем не менее, боль-

шинство из них признают наличие модификаций на лексическом и грамматиче-

ском языковых уровнях. Предметом нашего исследования были выбраны лекси-

ческие трансформации, объектом же послужила повесть Р. Г. Валишина «Тӧл 

гурезь» [2] и ее перевод «Гора ветров» [1], выполненный Я. М. Мустафиным. 
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Лексические трансформации используются в таких случаях, когда встречает-

ся нестандартная языковая единица на уровне лексики, к примеру, имя соб-

ственное, топоним, культуроним, т. е. слова, присущие исходной языковой куль-

туре и отсутствующие в переводящем языке. Такие лексемы занимают очень 

важное место в процессе перевода, так как, будучи сравнительно независимыми 

от контекста, они, тем не менее придают переводному тексту различную направ-

ленность, в зависимости от выбора переводчика. 

Транскрипция – это «пофонемное формальное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая 

имитация исходного слова» [4, с. 63]: <…> тол азелы Жабаньӧр нюкысь кӧс 

лулпуосты кораса вайыны турттэ – куасьмем шелеп кадь усто мар ке со, туж 

чаляк гомӟе [2, с. 7]. ‘Букв.: <…> к началу зимы собирается из лога Жабаньор 

сухой ольхи нарубив привезти’. – Он собирался утром, по морозцу проехать в 

Жабанеры, что в семи верстах и нарубить там сухой ольхи, которая хорошо 

заменяет щепу при растопке [1, с. 7]. В данном примере отчетливо видно, что 

специфический звук удмуртского языка ӧ в переводе фигурирует в виде звука э 

(буквы е), поскольку по своим характеристикам довольно схож с ним, тем более 

во многих диалектах удмуртского языка в этом слове также присутствует звук э.  

Другим приемом перевода является транслитерация – «побуквенное 

формальное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 

переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова» [4, с. 63]: – 

Ой, Тӧл гурезь, ӝужыт тон, Тӧл гурезь… Йылозяд, оло, сизьым иськем но луоз 

[2, с. 71]. ‘Букв.: Ой, гора ветров, высокая ты’. – Эх ты, Тӧл гурезь, Тӧл гурезь! 

Крутой и долгой ты оказалась для моих ног [1, с. 80]. По данному предложению 

видно, что перевод Я. М. Мустафина представляет собой уникальный случай, 

когда в переведенном с удмуртского языка художественном произведении ис-

пользована графема (ӧ), которая в принципе отсутствует в алфавите русского 

языка. Данный топоним во всей повести представлен в виде перевода с исполь-

зованием транслитерации, хотя само название произведения представляет собой 

стандартный вариант перевода: Гора ветров. 

Довольно часто при переводе имен собственных невозможно однозначно 

определить присутствие того или иного приема перевода, таким образом, необ-

ходимо констатировать, что одновременно использованы и транслитерация, и 

транскрипция: Та учыр бере Устинья но, Митрей но ӧсъёссы борды лякем бу-

мага шедьтӥзы [2, с. 19]. ‘Букв.: После этого случая и Устинья и Митрей нашли 

приклеенную на дверь бумагу’. – Такую же бумажку подобрал на мельнице 

брат Устиньи, Митрей [1, с. 28]. Как видно из примера, оба собственных име-

ни идентичны друг другу в оригинале и переводе, при этом такой результат пе-

ревода одинаково возможен и при побуквенном переносе, и при переводе по 

звучанию. В данном примере, а также во многих подобных случаях переводчик 

легко мог использовать русскоязычный эквивалент имени (Дмитрий), тем не 

менее в переводе, как и в оригинале, фигурирует удмуртоязычный вариант, по-

скольку он передает, отражает национальный колорит.  

В некоторых случаях в переводе использован русскоязычный вариант уд-

муртского имени; подобная трансформация называется транспозией, когда в 

обоих языках имеются различающиеся по форме, но имеющие общее лингви-
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стическое происхождение, слова [3, с. 24]: Асьмелэн бускельмы Лазыр но кышно 

вайыны турттэ, лэся?.. [2, с. 22]. ‘Букв.: И наш сосед Лазыр жену привести со-

бирается, вроде?..’. – Я слышал, будто сосед наш, Лазарь, твой одногодок, к 

свадьбе готовится [1, с. 31]. Таким образом, в переводе используется своеоб-

разный эквивалент собственного имени.  

В процессе перевода довольно часто используется дословный перевод, что, 

как правило, не всегда является обоснованным, тем не менее, выделяется каль-

кирование – это «воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова 

или словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексе-

мы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка» [4, с. 88] 

– трансформация, которая очень часто необходима переводчику, поскольку яв-

ляется оптимальным приемом: …Одӥг колхозэз гинэ, «Горд кужымез» вералом 

[2, с. 72]. ‘Букв.: Один колхоз только, «Красную силу» назовем’. – …Скажем 

только про один колхоз «Красная сила» [1, с. 83]. Посредством калькирования 

также переводятся и фразеологические единицы: – Эй, кыш, пась пельёс! [2, 

с. 8]. ‘Букв.: – Эй, кыш, дырявые уши!’. – Кыш отсюда, дырявые уши! [1, с. 8]. 

Данный фразеологизм Р. Г. Валишиным использован при характеристике под-

слушивающих детей; в свою очередь, Я. М. Мустафин дословно перевел устой-

чивое выражение, свойственное удмуртскому языку, но использование подобно-

го несвободного сочетания в русском языке представляется весьма 

сомнительным.  

В результате проведенного нами исследования было установлено, что при 

переводе удмуртской художественной литературы на русский язык используют-

ся следующие лексические трансформации: транскрипция, транслитерация, 

транспозиция, калькирование. В большинстве случаев данные приемы исполь-

зуются при переводе антропонимов, топонимов и других собственных имен. Ис-

пользованные переводческие модификации дают возможность лучше передать, 

сохранить национальный колорит художественного произведения.  
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НАРЕЧИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ОЧЕРЁДНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена исследованию наречий времени в марийском языке. В настоящее время 

анализ указанных наречий является актуальным, что объясняется, прежде всего, недоста-

точной изученностью данной группы наречий в современном марийском языке. Нами выделены 



22 

и описаны наречия, указывающие на последовательность или очерёдность действий. Резуль-

таты работы могут быть использованы при составлении современной грамматики марий-

ского языка. 

Ключевые слова: наречие, последовательность, очередность, действие, время, настоя-

щий момент. 

 

В данной статье мы продолжаем исследование наречий времени в марийском 

языке [см. предыдущие работы: 1, с. 21–26; 2, с. 27–31; 3, с. 146–154; 4, с. 159–

60; 5, с. 129–135; 6, с. 6–16; 7, с. 76–84]. В грамматике современного марийского 

языка наречия времени подразделяются на две группы: наречия, выражающие 

определенное время и наречия, выражающие неопределённое время [8, с. 274–

275], [9, с. 113-134]. Предметом рассмотрения в настоящей статье является одна 

из подгрупп темпоральных наречий – наречия, выражающие последовательность 

или очерёдность действий в марийском языке. В этой подгруппе нами выделены 

и описаны следующие наречия: вара ‘потом, затем, после, впоследствии когда-

нибудь’, ондак, ондакше, ондакшым ‘сначала, прежде’, тетла, умбакыже, 

ончыко, ончыкыжо, ончыкыжым ‘далее, впредь, в дальнейшем; после этого, с 

этого момента и далее’. Некоторые из них выступают в паре с наречиями ончыч 

‘сначала, прежде’, ожно ‘прежде, раньше, давно, когда-то’, икана ‘однажды, 

как-то раз, когда-то раньше’, кызыт, ынде ‘сейчас, теперь, в настоящее время’ и 

др. Исследование осуществлено на базе материалов, извлеченных из Националь-

ного корпуса марийского языка. Изучить все существующие наречия данной 

группы в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, поэто-

му мы кратко представим их в иллюстративных примерах.  

Рассмотрим примеры с наречием вара ‘потом, затем, после, впоследствии 

когда-нибудь’, ср.: Андрей, Маян кидшым кучен, пачер йыр ончен савырныш, ва-

ра завод дирекцийлан, завкомлан, комсомол бюролан таум ыштен ойлыш 

(В. Иванов) ‘Андрей, взяв Маю за руку, осмотрел всю квартиру, потом сказал 

слова благодарности дирекции, завкому, бюро комсомола’. Аня йыр ончале, вара 

Василиса деке чак шинче (Н. Лекайн) ‘Аня посмотрела вокруг, затем присела 

рядом с Василисой’. Вашмут олмеш кызытсылак покшел окнаже сигыралтын 

почылтын, вара троп петыралтын. (Ю. Артамонов) ‘Как и раньше, вместо от-

вета со скрипом открылось среднее окно, затем сильно захлопнулось’. Верем 

гыч кынельым, вара, ярсыше подым налын, ер дек ошкыльым (М.-Азмекей) ‘Я 

поднялся со своего места, затем, взяв пустой котелок, пошёл к озеру’. В выше-

указанных предложениях наречие вара указывает на последовательность или 

очерёдность действий, ср.: ончен савырныш, вара таум ыштен ойлыш ‘осмот-

рел, потом сказал слова благодарности’; ончале, вара шинче ‘посмотрела, затем 

присела’; почылтын, вара петыралтын ‘открылось, затем захлопнулось’; 

кынельым, вара ошкыльым ‘поднялся, затем пошел’. 

В некоторых случаях прослеживается последовательность или очерёдность 

противоположных действий, ср.: Касаткиным наста доказательствым муде 

арестоватлышна, а вара луктын колташ логале! (К. Васин) ‘Касаткина мы аре-

стовали не найдя вещественных доказательств, а потом пришлось его выпу-

стить’. Роза маке гае чеверген кайыш, вара ошеме (М. Рыбаков) ‘Роза покрасне-

ла как маков цвет, затем побледнела’. Икмыняр жап эҥырвот чымалт шога, 
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вара луч лийын кая (В. Орлов) ‘Какое-то время леска находится в натяжении, за-

тем ослабляется’. 

В современном марийском языке наречие вара ‘потом, затем, после, впо-

следствии когда-нибудь’ употребляется в паре с наречиями ондак, ончыч ‘сна-

чала, прежде’, ожно ‘прежде, раньше, давно, когда-то’, икана ‘однажды, как-то 

раз, когда-то раньше’, но при этом такие пары наречий сохраняют значение по-

следовательности или очерёдности действий, ср.: Шырчыкиге-влак ондак чор-

чор чурлат, вара умшаштым кугун почыт (Н. Ялкайн) ‘Птенцы скворцов вна-

чале чирикают, затем широко раскрывают клювы.’. Нӧнчык патыр ондак ӱды-

рым кӱзыктен колта, вара шке кӱзаш тӱҥалеш (С. Чавайн) ‘Богатырь из теста 

сначала поднял девушку, затем начал подниматься сам’. Мый тудым Ниналан 

ондак каласен шым шукто, а вара сюрпризым ышташ лийым (В. Абукаев-

Эмгак) ‘Я об этом сначала не успел сказать Нине, а потом хотел сделать сюр-

приз’. Ончыч киндым ончен кушташ тунем, вара пашмакым пидаш, – эргыж 

воктек толын шогалмекше, мане ачаже («Ончыко») ‘Вначале научись выращи-

вать хлеб, потом вязать башмаки, – приблизившись к сыну, сказал отец’. Ожно 

шала иленыт, вара чумыргеныт тукым дене (МФЭ) ‘В старину жили разроз-

ненно, затем объединились по родам.’. Тыште ожно йочасад ыле, вара школым 

почыч (В. Матвеев) ‘Здесь раньше был детский сад, затем школу открыли’. 

Икана лӱмден каласат гын, вара нимо дене от тӧргалте, колымешкетак 

пижын кодеш («Ончыко») ‘Если однажды дадут прозвище, потом ничем его не 

отделишь, пристанет до самой смерти’. «Герой-влакем» икана пурлмыверым эр-

ген лектыныт, вараже универмагым чиялтеныт (Г. Чемеков) ‘Однажды «мои 

герои» обокрали закусочную, а потом обчистили универмаг’. 

Наречие вара рассматривается нами также в следующих группах наречий: 

1) наречия, указывающие на соотнесенность времени с настоящим моментом; 

2) наречия, указывающие на последовательность и очередность действий (см. 

табл. 1). 

Табл. 1 
вара ‘поздно’ вара ‘потом, затем, после,  

впоследствии когда-нибудь’ 

 
Соотнесенность 

времени действия 

с настоящим моментом 

последовательность, очередность дей-

ствий 

 
вара пӧртылаш 

 ‘вернуться поздно’ 

Граждан сарын геройжо дене вашлий-

маш лие, вара концертым ончыктышна (В. 

Иванов) ‘Состоялась встреча с героемграж-

данской войны, затем мы показали концерт’. 

 

Необходимо отметить, что лексема вара выступает как частица, ср.: Ня-

няжым кушто муаш вара, эргым? – Осман эргыжым шымата (А. Ток) ‘Где же 

нам найти хлебушко-то, сынок? – Осман успокаивает своего сына.’. Киножо 

келшыш вара? – мый Веруш деч йодшо лийым (Й. Ялмарий) ‘Кино-то понрави-

лось ли? – спрашиваю я для вида у Веруш’. Модам. Ну мо вара? (Й. Ялмарий) 

‘Играю, ну и что?’. 
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Ондак, ондакше, ондакшым ‘сначала, раньше, прежде’, ср.: ондак лудман 

‘сначала надо прочитать’, ондак кочман ‘сначала надо покушать’, ондак тунем-

ман ‘сначала надо учиться’ и др. Ср. также: Акпатыр ондак смычокысо 

винтшым пӱтырале (Н. Арбан) ‘Акпатыр сначала прокрутил винт в смычке’. 

Ондакше мый (Ондрий) ӧрым: кӧ толын, кушеч? (В. Микишкин) ‘Сначала я 

(Ондрий) удивился: кто пришёл, откуда?’. Уремыште ондакшым йӱк эркын 

шокта, вара эре чак толеш, чот шокташ тӱҥалеш (С. Чавайн) ‘На улице сна-

чала тихо слышен голос, потом все приближается, становится громче’. Мыйын 

ачам пашазе, а ондакшым крепостной кресаньык ыле (К. Иванов) ‘Мой отец 

рабочий, а раньше был крепостным крестьянином’. В указанных предложениях 

происходит действие, которое предшествует следующему по очередности, хотя 

последующее действие указывается далее в предложении или контексте. 

Наречие ондак (вариант-синоним ожно) ‘сначала, раньше, прежде’ употреб-

ляется в паре с наречием кызыт (вариант-синоним ынде) ‘сейчас, теперь, в 

настоящее время’, ср.: Тидым вуз-влакым бюджет гыч финансироватлыме паша 

саемме дене умылтарат: ондак оксам пашадар ден стипендийлан веле ойыре-

ныт гын, кызыт государство литературылан, оборудованийлан пуа, тидыже 

туныктымо акым шергештара (Марий Эл) ‘Это объясняют улучшением работы 

по финансированию вузов из бюджета: если сначала деньги выделяли только 

для зарплат и стипендий, сейчас государство дает деньги для литературы, обо-

рудования, и это повышает стоимость обучения’. Тропиным ондак ик-кок кече 

орландарышт, ынде теве йодышташат огыт ӱж (Ф. Трофимов) ‘Трофима 

сначала два-три дня мучили, теперь вот и на допрос не вызывают’. Кӱсото йыр 

ожно ор гай кӱкшӧ пеҥгыде пече шога ыле, кызыт пече луштырген (М. Шкетан) 

‘Раньше вокруг священной рощи была высокая крепкая, как крепость, ограда, 

сейчас ограда развалилась’. Эргым, ожно мый шке еҥ-влаклан ушым пуэм ыле, а 

ынде тый дечет каҥашым йодам (А. Юзыкайн) ‘Сынок, я раньше сам давал со-

веты людям, а теперь у тебя спрашиваю’. Мый, ожно правадыме айдеме, ынде 

моло дене тӧр праван лийынам (И. Васильев) ‘Я, бывший бесправный человек 

(букв. раньше бесправный человек), теперь стал равноправным наравне с дру-

гими’.  

Необходимо отметить, что наречие ондак в значении ‘раньше’ указывает 

также на соотнесенность времени действия с настоящим моментом, ср.: Тудо 

ийын йӱштӧ ондак тольо. (А. Филиппов) ‘В тот год морозы пришли раньше 

обычного’. Рушарня кечылан лийын проверкат ондак эртыш (Ончыко). ‘Из-за 

воскресенья и проверка прошла раньше’. Уржа-сорлаш лекташ але ондак: ур-

жа ужарге («Ончыко») ‘Начинать жатву ещё рано: рожь не поспела’ (см. 

табл. 2). 
Табл. 2 

ондак ‘раньше’ ондак ‘сначала, прежде’ 

 

соотнесенность времени действия 

с настоящим моментом 

последовательность, очередность дей-

ствий 

 
ондак толаш 

‘раньше прийти’ 

Омсаште ондак изи рож почылтеш, ва-

ра шарла, кугемеш (А. Эрыкан) ‘Дверь сна-

чала немного приоткрылась, а потом – шире, 

больше’. 
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Следующий синонимический ряд наречий тетла, умбакыже, ончыко, 

ончыкыжо, ончыкыжым ‘далее, впредь, в дальнейшем; после этого, с этого 

момента и далее’ также указывают на последовательность и очередность дей-

ствий, ср.: (Егор Пантелеич:) Тетла тыгай вуйшиймашым колхозник-влак деч 

колаш ынже лий [10, с. 47] ‘(Егор Пантелеич:) Впредь чтоб не слышали такие 

жалобы от колхозников’; Кол эҥыр гыч мучыштыш гын, тетла тиде верыште 

чӱҥгымым вучыман огыл (В. Сапаев) ‘Если рыба вырвалась из крючка, после 

этого на этом месте не стоит ждать клёва’. Шукат ыш лий, ӱдыр ден ньога шы-

дешкен кайышт. Умбакыже мо лиеш ыле ала, но мый нунын коклаш пурышым 

да кок «шыже агытаным» ойырышым [44, с. 26] ‘Долго не прошло, девушка и 

молокосос разозлились. Не знаю, что было бы дальше, но я вмешался и разнял 

двух ‘осенних петухов’. Озым аҥамат налше уке, озым кызыт лум йымалне. 

Ончыкыжо ала-мо лийшаш? [40, с. 126] ‘И озимое поле никто не покупает, 

озимь до сих пор под снегом. Что-то должно быть в будущем?’; – Кызыт огыл 

гын, ончыкыжым умылаш тӱҥалеш [2, с. 20]. ‘Если не сейчас, то впредь будет 

понимать’. При этом наречие тетла ‘далее, впредь, в дальнейшем; после этого, 

с этого момента и далее’, указывающее на последовательность и очередность 

действий, следует отличить от наречия меры и степени тетла ‘больше, больше 

этого’. Это определяется содержательной структурой высказывания в предложе-

нии, ср.: Шӱкшӧ пӧрт, пӧртӧнчыл, тетла нимат уке. (В. Бояринова) ‘Ветхий 

дом, крыльцо, больше нет ничего’. Сидыр вате тетла шӱлыкаҥе (Дим. Орай) 

‘Жена Сидора больше этого опечалилась’. 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что наречия, выража-

ющие последовательность или очерёдность действий, в марийском языке пред-

ставлены достаточно широко. Нами выявлены и проанализированы более 20 та-

ких наречий. К данному классу относятся наречия со значениями: ‘потом, затем, 

после, впоследствии когда-нибудь’, ‘сначала, прежде’, ‘далее, впредь, в даль-

нейшем; после этого, с этого момента и далее’ и др. Результаты настоящего ис-

следования могут быть использованы при составлении современной грамматики 

марийского языка. 
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Пары слов и выражений, характеризующиеся созвучностью между собой, но различающи-

еся друг от друга в семантическом плане, встречаются во всех языках. Подобные пары в линг-

вистике называются паронимами. В статье рассматриваются особенности паронимов и их 

место в марийской лексикологии. 
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Пароним шомаклан йылмышанчыште тÿрлö умылымашым пуат, тиде 

тÿшкаш йоҥгалтме шот дене лишыл шомак-влакым пуртат. Тыге О. С. Ахманова 

палемда: «паронимы – слова, которые вследствие сходства в звучании и частич-

ного совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно 

использоваться в речи, например: представился вместо преставился» [1, c. 213]. 

Ю. С. Степанов паронимым синоним ден омоним коклаште улшо явлений 

манеш да фонетике могырым изиш икгай улмышт нерген ойла да ешарен кода: 

«в плане выражения паронимия основана на сходстве фонетического состава 

слова» [8, c. 35]. 

Вес лингвист-влак пароним тÿшкаш икгай вожан шомак-влакым гына пур-

тат. Нунын коклаште Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова паронимлан тыгай мут-

влакым шотлат: «однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по зна-

чению и частично совпадающие в своем значении, например: ароматный – аро-

матический – ароматичный, банковский – банковый, встать – стать, героиче-

ский – геройский, драматический – драматичный и т.д .» [7, c. 23]. 

Кумшо направленийым О. В. Вишнякован могырышто улшо шанчызе-влак 

кучат. Нуно пароним нерген тыге палемдат: «Паронимами называются близкие, 

но не тождественные по звучанию однокорневые слова с ударением на одном и 

том же слоге, относимые к одной части речи, к одному числу, роду (и виду, если 

это глаголы и их формы) и обозначающие различные понятия» [3, c. 16]. 

Чыла тидым шотыш налын, ме шке пашаштына тыгай определенийлан эҥер-

тена: пароним (грек йылме гыч para «воктен, лишне» – onyma «лÿм») – ик ой-

лымаш ужашыш пурышо, йоҥгалтме шот дене лишыл, но значений дене ойыр-

темалтше ик вожан шомак. 
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Марий йылмысе пароним-влакын тыгай палыштым ойырен каласаш лиеш: 

фонетике могырым икгай йоҥгат; мутвожышт икгай; значенийышт ойыртемал-

теш; ойлымо годым икте-весе дене алмашташ огеш лий; кутырымо годым 

шомак-влакым йоҥылыш кучылтыт. 

Пароним-влакын фонетический тÿсышт моткоч лишыл, а семантикышт йöр-

шеш весе. Тыгай йыгыр мутлаште йÿкпералтышат эре ик слог ÿмбалне лиеш, 

таҥастарыза: дипломат – дипломант. Когыньыштынат мутвожышт икгай – ди-

плом. Икте-весышт деч нуно -ат, -ант суффиксла дене веле ойыртемалтыт. Зна-

ченийышт икгай огыл: дипломат – вес эл дене кугыжаныш кыл кучымо пашам 

шуктышо еҥ; дипломант – диплом дене палемдалтше еҥ. 

Нуно коктынат ик ойлымаш ужашын шомакше улыт. Таҥастарыза марий 

мут-влакым: игылаш «куститься (о злаках, травах, деревьях)» – игылташ «изде-

ваться, насмехаться над кем-чем-либо». Коктынат глагол улыт. Йÿдвел «север, 

северный» – йÿдпел «полночь». Коктыштат – лÿм мут. 

Паронимын синоним да омоним дене икгайлыкше нерген палемдышна, сан-

дене умбакыже нине кок явлений нергенат ойлен кодена.  

Значений могырым икгай але моткоч лишыл улшо мут тÿшкам синоним 

(грек йылме гыч толшо термин: synonymos «ик лÿман») маныт. Синоним-влак 

кум тÿшкалан шелалтыт: 

а) идеографическийлан – тÿҥ мутын (доминантын) значенийже деч шке от-

тенкышт дене ойыртемалтше шомак-влак, мутлан: йошкар(ге) – чевер – ал – кы-

на – куксин – сандал 

б) стилистическийлан – тÿҥ мутын але кÿэмалтше ойсавыртышын значе-

нийже деч стилистический оттенкышт дене торлен шогышо да кутырымашын 

посна стильыштыже кучылталтше шомак-влак: йÿаш – подылаш – лöкаш – кöп-

каш – умла пакчаш пураш 

в) эмоционально-экспрессивныйлан – тÿҥ мутын значенийже деч эмоцио-

нально-экспрессивный оттенкышт дене ойыртемалтше шомак-влак: вурсаш – 

шылталаш – шÿрдылаш – ятлаш – шудалаш – каргаш – орлаш [6, c. 112]. 

Ик семын каласалтше да возалтше, но лексический значенийышт дене йöр-

шеш ойыртемалтше мут-влакым омоним (грек шомак: homos "икгай"; onyma 

"лÿм") маныт, мутлан: 

мардеж пуа – рвезе книгам пуа, ÿдыр кушта – аваже шурным кушта, йоча 

пÿкеныште шинча – тудо йомакым сай шинча. 

Лексике могырым ныл тÿрлö омонимым ойырат: 

а) лексический омоним – ик ойлымаш ужашыш пурышо да грамматический 

формышт дене йöршын икгай але изиш ойыртемалтше шомак-влак: шÿй I "шея" 

– шÿй II "уголь"; ий "лед" – ий II "год" – ий III "долото"; тÿр I "вышивка" – тÿр II 

"край". 

Марий йылмыште лексический омоним-влак шуэнрак вашлиялтыт. Нуно кок 

тÿшкалан шелалтыт: 

1) тичмаш лексический омоним – ик ойлымаш ужашыш пурышо чыла грам-

матике формыштат икгай улшо омоним: шöр I "край, грань, ребро" – шöр II "мо-

локо"; пуш I "запах" – пуш II "лодка". 

2) пеле лексический омоним – южгунам омоним мужыр-влак ик ойлымаш 

ужашышкак пурат да иктаж-могай грамматический формышто гына икгай 
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лийыт, мутлан: сом "рыба"– сом II "сорняк"; кошташ "ходить"– кошташ II "су-

шу" (коштам-коштем) [5, c. 59]. 

б) омоформо але морфологический омоним – тÿрлö ойлымаш ужашыш 

ушнен шогышо але ик ойлымаш ужаш кöргысö, но южо формышт дене веле ик-

гай лийше тÿрлö мут, мутлан: корем I "овраг" (л.м. – и.п., шкет чот) – корем II 

"черчу" (гл. – кыз. шушаш жап, шкет чот, 1 л., 2 спр.); 

в) омограф – икгай возалтше, но тÿрлын каласалтше да значений дене ойыр-

темалтше шомак: шéрге I "дорогой" – шергé II "расческа, гребешок"; 

г) омофон – каласалтме дене икгай, но возалтме да значений дене тÿрлö 

улшо мут-влак: кид I "рука" – кит II "рыба" [5, c. 60]. 

Тыште антоним-влак нерген ойлаш амал уке. Нуно икте-весе дене кылдалт 

шогат гынат, ваштарешла значениян улыт: изи –кугу; кÿчык – куу да т.м. 

Лексический але тичмаш омоним дене таҥастарымаште, пароним-влак 

йоҥгалтмышт да возалтмышт дене йöршеш икгай огытыл. 

Таҥастарыза: 

 
омоним-влак пароним-влак 

пура «квас» – пура «он заходит» анык «запас» – аньык «разборный ряд жер-

дей или досок вместо ворот» 

шÿм «сердце» – шÿм «кора, скорлупа, шелу-

ха» 

капка «ворота» – капкас (диал.) «крышка- 

покрышка» 

 

Лексический синоним ден паронимым тыгай пале-влак ойырат: 

1) пароним эре гаяк кок мутан, а синоним радамыште кок мут деч утларак 

шомак лиеш; 

Таҥастарыза:  

 
синоним-влак пароним-влак 

моторлык- сöраллык- сылнылык – ям «красота, 

прелесть» 

корем «я черчу» - коргем «я храплю» 

 

2) пароним эре ик значениян, садлан кöра нуно икте-весыштым нигузе ал-

маштен огыт керт. 

Мутлан: вÿраҥлаш (кандыра дене кылден йолышташ) «привязать, привязы-

вать животных» – вÿраҥдаш «окровавить кого-что-либо». 

А ик вожан синоним-влак значенийышт дене лишыл улыт, сандене нуным 

вашталташ лиеш: диктантым возаш – диктовкым возаш. 

3) пароним мужырышто кок мутшат марий йылмын поянлыкше але кокты-

нат кÿсынлымö шомак улыт. Таҥастарыза: вÿдшар «волосатик (водяной червь)» 

– вÿдшор «половодье». Коктынат тÿҥ марий шомак улыт. Педагогический «отно-

сящийся к педагогам или свойственный им» – педагогичный «имеющий воспита-

тельное значение». Коктыштат – кÿсынлымö мут.  

Синоним-влак радамыште ниныштат, нуныштат лийын кертыт: кочкыш – чес 

– сий – ÿстел – кинде-шинчал – кочкыш-йÿыш – обед(е) [6, c. 164]. 

Ты радамыште тÿҥ марий шомак-влак: кочкыш, кочкыш-йÿыш, кинде-

шинчал. Сий «угощение» – татар йылме гыч кÿсынлымö [4, c. 67]. Руш йылме 
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гыч кÿсынлымö мут-влак: обед(е), чес, ÿстел. Палемдыман, ÿстел шомак руш 

йылмыш татар йылме гоч толын, таҥастарыза: татар остэл «стол». 

Иктешлен каласаш гын, пароним-влак – йоҥгалтме шот дене лишыл улшо 

шомак-влак. Пароним-влак пароним радам гыч шогат. Радамыште кок шомак 

уло. Пароним-влакын фонетический тÿсышт лишыл, но омоним-влак гай икгай 

огыл, а ойыртемалтше, семантикыштат тыгак весе. Пароним радамысе мут-влак 

эре ик ойлымаш ужашыш пурат. 

Синоним дене таҥастарымаште пароним радамыш кок мут пура гын, сино-

ним радамыш кокыт деч утларак. Пароним-влак тÿрлö значениян улыт, садлан 

нуно икте-весым вашталтен огыт керт. 

Пароним радамыште мут-влак але марий йылмын мутвундыж гыч улыт, але 

кÿсынлымö шомак лийын кертыт. 
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Статья посвящена истории изучения явления «двуязычия» в Республике Коми. На терри-
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Для Республики Коми, как и для многих регионов России, характерно явле-

ние двуязычия, оно широко распространено и активно развивается. В республи-

ке распространен тип национально-русского двуязычия, так как билингвами, в 

основном, являются коренные жители и чаще именно они используют в речи два 

языка. Коми язык в республике считается вторым государственным языком. На 

сегодняшний день о развитии билингвизма мы можем судить как в количествен-

ном (постоянно возрастает число людей, использующих в обиходе два языка), 

так и качественном отношении (улучшаются знания, навыки говорящих на коми 

языке). Важно сказать, что в городах во всех сферах речевой деятельности пре-
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обладает русский язык общения, особенно в общественно-политической и тру-

довой деятельности. Процесс образования коми-русского двуязычия активизи-

ровался в результате: изучения русского языка в школах; проживания русских в 

Республике Коми, распространения средств массовой информации (радио, кино, 

телевидения, газет, журналов и т. д.) на русском языке. В селе национальный 

язык пока держит свои «позиции», однако и там отмечена тенденция развития в 

сторону русского языка. 

При рассмотрении проблемы двуязычия Ю. Д. Дешериев отмечает ее исклю-

чительно важное значение в многоязычном сообществе. Причем, это значение 

исключительно положительное, поскольку без наличия двуязычия невозможно 

было бы организовать в многонациональном государстве нормальное сотрудни-

чество наций, народностей в политической, экономической и культурной жизни 

[7, c. 28-33]. 

В Республике Коми, где массово проживают русские и коми, распространено 

два вида двуязычия: русско-коми и коми-русское. 

Русско-коми двуязычие – это искусственное (иначе, культурное двуязычие) 

знание второго (коми) языка, чаще всего приобретенное в процессе обучения. 

Такой тип билингвизма распространен среди городского населения и среди мо-

лодежи, которые освоили коми язык в процессе обучения в школах, гимназиях, 

лицеях. Этот тип билингвизма встречается реже. В повседневной жизни моло-

дые люди и горожане используют русский язык. Русско-коми двуязычие – это 

явление, при котором носители русского языка говорят и используют в жизни 

второй язык – Я2 (коми). 

О коми-русском двуязычии мы говорим в том случае, если коренные жители 

хорошо знают свой родной язык и также без проблем общаются на русском. 

Этот тип двуязычия распространен среди сельского населения и людей пожило-

го возраста. Национально-русское двуязычие имеет практическое значение, так 

как русский язык, как язык межнационального общения, используется и в эко-

номике, и в культуре, и в политике. Д. Ю. Дешериев отмечал, что билингвизм – 

явление одностороннее, и знание второго языка является необходимостью для 

коренных жителей [7, с. 26-42]; так и в Корми республике складывается анало-

гичная ситуация, знание русского языка, прежде всего, нужно для коми народа. 

Исходя из всего этого, мы можем сказать, что двуязычие – это явление, при 

котором человек знает и свободно может общаться на двух языках. Языковая си-

туация, сложившаяся на территории республики, еще раз подчеркивает значи-

мость изучения двуязычия. Первыми двуязычие в Республике Коми стали рас-

сматривать Е. А. Айбабина и Б. М. Рогачёв. В книге «Коми язык. Энциклопедия» 

имеется статья Е. А. Айбабиной о двуязычии, в которой приводятся типы дву-

язычия: репродуктивный, рецептивный, продуктивный. При репродуктивном яв-

лении билингв не в совершенстве владеет другим языком, что ведет к наруше-

нию речевых норм. Рецептивный тип билингвизма характерен для людей, 

понимающих неродной язык, но не говорящих на нем. Продуктивный тип за-

ключает в себе знание и умение говорить на двух языках. Е. А. Айбабина счита-

ет, что на территории Коми республики встречаются все три типа билингвизма 

[1, с. 98]. Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что, во-первых, репро-

дуктивный и рецептивный типы двуязычия характерны для русскоязычного 
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населения (это городские жители и молодежь – они плохо знают коми язык), а 

во-вторых, это коренные коми, люди пожилого возраста и сельские жители, ко-

торые плохо владеют русским языком. Продуктивный тип билингвизма встреча-

ется редко, представителями этого типа являются, прежде всего, учителя коми и 

русского языков. 

Т. А. Бертагаев в статье «Билингвизм и его разновидности в системе упо-

требления» приводит три классификации двуязычия. Во-первых, говорит о ди-

стальной и проксимальной связи между языками в процессе взаимодействия 

языков. При дистальным двуязычии люди не пользуются вторым языком, но ис-

пользуют в речи названия предметов, например, названия предметов одежды. 

При проксимальном двуязычии билингв использует оба языка, а также может 

вводить в родной язык не только названия предметов, но и целые системы (фра-

зеологизмы). Во-вторых, Т. А. Бертагаев выделяет типы билингвизма: норматив-

ный, односторонне-нормативный, ненормативный. Нормативное двуязычие – 

это совершенное владение двумя языками. Односторонне-ненормативный би-

лингвизм характерен для людей, отлично знающих нормы только данного языка, 

чаще всего – родного. О ненормативном типе билингвизма мы можем говорить в 

том случае, когда это искусственное двуязычие, образовавшееся либо в процессе 

обучения другому языку, либо вследствие совместного проживания. Билингв с 

ненормативным типом знания языка при использовании его постоянно нарушает 

сложившиеся нормы и правила. В-третьих, разделяет знание языка на индивиду-

альное, групповое, массовое и сплошное. Индивидуальное двуязычие – это зна-

ние языков индивидом. Групповой билингвизм – это знание языков коллективом 

[3, с. 82-88]. Массовому билингвизму свойственно активное и пассивное знание 

языка, а сплошной билингвизм распространен среди всех двуязычных народов. 

Мы с уверенностью можем говорить, что в Республике Коми распространены 

все типы двуязычия. 

Е. А. Айбабина в статье «Двуязычие» рассматривает координативное и сме-

шанное двуязычие. Координативным типом она называет двуязычие, при кото-

ром билингв без проблем общается на обоих языках. При изучении неродного 

языка человек часто основывается и ориентируется в другом языке с помощью 

родного, такой тип двуязычия называется смешанным [1, с. 92-93]. Коми би-

лингвам характерен координативно-субординативный тип, а русским билингвам 

– тип координативного двуязычия.  

Г. В. Пунегова, исследуя данное явление, приходит к выводу, что коми и 

русский языки хорошо знают только коренные жители – коми, а для Республики 

Коми характерно координативное двуязычие [8, c. 15], поэтому русско-коми 

двуязычие будем считать смешанным, а коми-русское – координативным. Носи-

телям русского языка обучение коми языку необязательно, поэтому и к овладе-

нию языком коренных жителей подходят несерьезно. 

Г. В. Пунегова в работе «Фонетическая интерференция в условиях коми-

русского двуязычия» также обращается к понятию двуязычия и отмечает, что 

люди, знающие два языка, живут в разных средах: в первичной – коми населе-

ние; во вторичной – русские, билингвы [7, с. 6]. Из этого следует, что носители 

русского языка, живущие в первичной среде, лучше знают коми язык, чем те, ко-

торые проживают в среде билингвов. Такое явление распространено среди сель-
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ских жителей, переселенцы быстрее обучаются коми языку, проживая среди ко-

ренного коми населения.  

Г. В. Пунегова рассматривает два типа двуязычия: полное и неполное. Пол-

ным двуязычие будет тогда, когда билингв свободно общается на двух языках. 

При неполном двуязычии в процессе речи появляются различные расхождения 

от нормы. В научной литературе бытует мнение, что билингв незнакомые звуки 

речи произносит, опираясь на нормы родного языка, поэтому и возникает такое 

явление, как интерференция. Фонетическую интерференцию называют акцентом 

[7, с. 8]. 

Знание языка у каждого человека разное, оно зависит от образования. Быто-

вому родному языку билингв обучается в семье, а родной литературный язык и 

чужой (неродной) язык постигает в школе. Явление интерференции появляется и 

у носителей коми языка при разговоре на русском и у носителей русского языка 

при разговоре на коми.  

Двуязычие можно классифицировать и по другим факторам: возраст, трудо-

вая деятельность, место проживания, уровень образованности и культурного 

развития. Так, классифицируя двуязычие по возрастным показателям, можно го-

ворить о том, что молодежь в Республике Коми общается на русском языке, а 

старшее поколение – на коми. Недостаточные знания русского языка – у людей 

пожилого возраста, так как в свое время они не могли получить полноценного 

образования. Классифицируя двуязычие согласно месту проживания, мы видим, 

что в городе, в основном, проживает русскоязычное население, а в селе – коми. 

Двуязычие образовалось благодаря долгому совместному проживанию наро-

дов, поэтому в настоящее время эта проблема стала чаще обсуждаться среди 

лингвистов. 
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Статья посвящена рассмотрению разновидностей прутьев, используемых при плетении 

различных предметов, и их названий в марийском языке. Устанавливается их диалектная при-

надлежность, выявляются принципы номинации и этимологии. Понятия, обозначающие раз-

новидности прута, используемые при лозоплетении, представляют наследие финно-угорского 

периода. Некоторые названия появились в период самостоятельного развития марийского 

языка и в основном представляют двухкомпонентные структуры из исконных и заимствован-

ных слов. Отдельные названия прута заимствованы из русского языка. 
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Одним из широко известных промыслов, бытовавших долгое время на тер-

ритории Марийского края, являлся промысел по изготовлению плетеных корзин, 

сундуков, тарантасных плетенок. Лексика, обозначающая разновидности пруть-

ев, лозы, является одной из важных составляющих культуры, отражает историю 

хозяйственной деятельности, этнических контактов народа. Названия предметов, 

используемых при лозоплетении, широко представлены в марийском языке и его 

диалектах. В данной статье мы рассмотрим наименования разновидностей прута, 

лозы и др., извлеченных из словарей марийского языка, художественной литера-

туры и др. [4; 5; 7; 10; 11; 13; 17; 18; 19; 20; 21]. Для выражения этих понятий 

используется некоторое количество лексических вариантов, представляющих 

интерес для лингвистического исследования. Аанализ марийских названий раз-

новидностей прута проводится впервые. 

В марийском языке для обозначения понятий прут ‘тонкая отломанная или 

срезанная ветка без листьев’ [12, с. 628], лоза 1. ‘кустарник некоторых пород ив 

(спец.)’. 2. ‘длинный гибкий стебель некоторых кустарников’ [12, с. 331] упо-

требляются несколько лексических единиц.  

Понятие «прут», выражаемое в марийском языке словом воштыр, восходит 

к финно-угорской эпохе. В диалектах представлены следующие фонетические 

варианты: ваштыр г, сз, воштыр л., в. ‘прут’ [17, с. 292]. Лексема имеет древне-

иранское происхождение. Обычно сопоставляют с мс. aas ter, os ter ‘хлыст, кнут, 

бич’, в. ostor тж. Ю. Вихман сравнивает с фин. vihta ‘веник’, кар. вашта тж. Об-

щемар. *ваштер [3, с. 77; 6, с. 78]. Слово вазе ‘прут, лоза; тонкий, гибкий сте-

бель некоторых кустарников’, который можно сравнить с с. vā‹os ‘столб’, ‘прут’, 

х. wasa, wăsE ‘прут’, ‘палка’, мс. oša, βɔša ‘шест’, ‘свая’, ‘палка’, в. vessző [14, с. 415]. 

По мнению автора «Этимологического словаря марийского языка» 

В.И. Вершинина [1; 2] лексема воштыр не финно-угорского происхождения. По 

словам исследователя, «скорее всего корень вошт-, вашт- ономатопоэтическое 

и нет связи с иными языками» [1, с. 89]. Слово воштыр характерно для всех 

наречий и говоров марийского языка.  

Самыми распространенными кустарниками и деревьями, служащими для 

приготовления прутьев для плетения, являются следующие: уа ‘ива, тальник; ку-
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старник семейства ивовых, растущий в низине возле реки’ [19, с. 7], арама ‘ива 

остролистная; ивняк, тальник (кустарник)’ [17, с. 99], вӱдуа ‘тальник, ива’ [17, 

с. 324], ӱе ‘ива; белая ветла’ [19, с. 163], ӱепу ‘ива белая, ветла; кустарник или 

дерево семейства ивовых с гибкими ветвями и узкими листьями’ [19, с. 164], 

шараҥге ‘ветла, ива белая; дерево семейства ивовых’ [20, с. 38], шертне ‘верба, 

бредина, ива-бредина; дерево или кустарник семейства ивовых’ [20, с. 109]. Все 

перечисленные лексемы, а также слово воштыр ‘прут’ участвуют в образовании 

названий разновидностей прутьев: уа воштыр л. ‘ивовые прутья’ (< уа ‘ива, 

тальник; кустарник семейства ивовых, растущий в низине возле реки’), уа 

ваштыр г. ‘лозина, ивовый прут’ (< уа ‘ива, тальник; ивовый, тальниковый 

[16, с. 174]), арама воштыр ‘ивовая лоза, ветки тальника’ (< арама 1. ‘ива ост-

ролистная’; 2. ‘ивняк, тальник (кустарник)’), шараҥге воштыр ‘ивовый прут’ (< 

шараҥге ‘ветла, ива белая; дерево семейства ивовых’), корзинка воштыр ‘корзи-

ночные прутья’ (< корзинка ‘корзина, корзинка’), шертне воштыр ‘ивовая лоза’ 

(< шертне ‘верба, бредина, ива-бредина; дерево или кустарник семейства иво-

вых’), воштыр уа ‘корзиночная ива’ (< уа ‘ива, тальник; кустарник семейства 

ивовых, растущий в низине возле реки’).  

Для передачи понятия «прут, лоза» в марийском языке широко используется 

лексема сложного образования вӱдуа ‘тальник, ива’ < вӱд ‘вода’ + уа ‘ива, таль-

ник; кустарник семейства ивовых, растущий в низине возле реки’ [17, с. 324], ва-

зе диал. ‘прут, лоза; тонкий, гибкий стебель некоторых кустарников’ [21, с. 49], 

сравнительно редко встречается слово лызе ‘лоза, гибкие ветки дерева’ [18, 

с. 485], который является заимствованием из русского языка, ср. лоза. По струк-

туре лексические единицы являются простыми, кроме лексемы вӱдуа ‘тальник, 

ива’ (вӱд ‘вода; река, ручей’ + уа ‘ива, тальник; кустарник семейства ивовых, 

растущий в низине возле реки’), который состоит из двух самостоятельных слов 

и образован способом словосложения. Компонент вӱд л., в., вӹд г., вẏд сз. ‘вода’ 

< общемар. *вӱд восходит к уральскому *wete [9, с. 46; 14, с. 402]. А компонент 

уа ‘ива, тальник; хворост’, предположительно заимствование из чувашского 

языка, ср. чув. сунд. хуа [2, с. 566]. 

Мотивационный признак «материал для изготовления» актуализирован в 

наименованиях уа воштыр ‘ивовые прутья’ (< уа ‘ива, тальник; кустарник се-

мейства ивовых, растущий в низине возле реки’), арама воштыр ‘ивовая лоза, 

ветки тальника’ (< арама ‘ива остролистная’), шараҥге воштыр ‘ивовый прут’ 

(< шараҥге ‘ветла, ива белая; дерево семейства ивовых’), корзинка воштыр 

‘корзиночные прутья’ (< корзинка ‘корзина, корзинка’), воштыр уа ‘корзиноч-

ная ива’ (< воштыр ‘прут’ + уа ‘ива, тальник; кустарник семейства ивовых, рас-

тущий в низине возле реки’). Например, Кодшо шыжым тудо (Одоким) шопнам 

пидаш уа воштырым ямдылен…, торасе олыкышто коштын [5, с. 263]. В про-

шлую осень Одоким заготовил ивовые прутья для вязания кошеля для сена. 

Яшлык воктенак, кужу пудаште, вичкыж арама воштыр дене мурняла кошар 

пундашан изи гына тодмо комдо кеча [13, с. 55]. Рядом с ящиком, на длинном 

гвозде висит лукошко, связанное из тонких ивовых прутьев, с заостренным дном 

как морда. Шокте, тӱрлеман пу совла, издер, ӧранвочко, шондык, комдо, ша-

раҥге воштыр дене пидме корзиҥга, сапкандыра, йыдал [4, с. 139]. Сито, резные 

деревянные ложки, санки, маслобойки, сундук, лукошко, корзинка, связанная из 



35 

ивовых прутьев, вожжи, лапти. Кочайын тупыштыжо курш кеча, кидыштыже 

– вӱдуа дене тодмо комдо [10, с. 26]. На спине у дедушки кузовок висит, в руке 

корзина, плетёная из ивы. Корзинка-влакым ломбо да шертне воштыр дене 

ыштеныт [11]. Корзинки плели из черёмуховой и ивовой лозы. Корзинка-

влакым ломбо да шертне воштыр дене ыштеныт. Эватшын шертне воштыр 

дене тодын кодымо пакча печыже Шорыкйол мартеат олташ ыш сите, пы-

тыш [7, с. 160]. Огородного забора, плетеного Эватом из ивовых прутьев, не 

хватило топить даже до Рождества, все закончилось. 

Как видно из примеров, с точки зрения словообразовательной структуры 

названия разновидностей прута, используемых для плетения, можно разделить 

на однокомпонентные – лызе, вазе, воштыр, двухкомпонентные – арама 

воштыр, воштыр уа, вӱдуа, корзинка воштыр, ломбо воштыр, уа воштыр л., уа 

ваштыр г., шараҥге воштыр, шертне воштыр. 

Необходимо отметить, что промысел плетения был широко распространен 

среди горных марийцев, проживающих на правом берегу реки Волги, а также в 

Звениговском районе Республики Марий Эл. Производство развилось от самых 

простых корзин (рыболовные снасти, клетушки, пивные корзины, тара под ябло-

ки) до багажных корзин, детских колясок, мебели, цветников [8, с.75–77]. Рас-

смотрим некоторые, например: ванда ‘рыболовный инструмент, сплетенный из 

таловых прутьев с двухэтажными жерлами’ [15, с. 128], уа ванды г. ‘снасть из 

ивовых прутьев в виде школьной чернильницы’ [16, с. 17], кырлан ‘верша, мор-

да; рыболовная снасть, сплетённая из ниток или ивовых прутьев, в виде низкой 

круглой корзины с воронкообразным входом, но в отличие от верши (морды) 

имеет створы’ [18, с. 274], ваштар мурда ‘морда из прутьев; ванда’ [15, с. 78], 

вандыр л., ванды г. ‘род большой верши, морды из лоз для ловли рыб в ярах и 

омутах’, уа вандыр л. ‘рыболовная снасть из ивовых прутьев’ [17, с. 180]. 

Названия рассмотренных прутьев, используемых в процессе плетения, вклю-

чают общемарийский, собственно марийский и заимствованный лексический 

пласт, отражающий богатство языка и представляющий огромный интерес для 

дальнейшего изучения. 
 

Список сокращений 

в. – венгерский язык; в. – восточное наречие марийского языка; г. – горномарийская 

литературная норма; диал. – диалектное слово; кар. – карельский язык; л. – лугово-восточная 

литературная норма; мс. – мансийский язык, общемар. – общемарийское слово; рус. – русский 

язык; с. – саамский язык; с-з. – северо-западное наречие марийского языка; спец. – специальная 

лексика; сунд. – сундырский диалект чувашского языка; фин. – финский язык; х. – хантыйский 

язык; чув. – чувашский язык. 
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Статья посвящена рассмотрению развития переносных значений на основе глаголов в 

произведениях М. Шкетана в результате употребления лексемы в необычных ситуациях, в 

контекстах. 
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носным значением. 

 

В произведениях М. Шкетана глаголы с переносными значениями играют 

существенную роль в пейзажных зарисовках и в создании образов природы. 

В основе образования глаголов с переносными значениями лежат метафоры. 
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Этот перенос отражает многообразие окружающей действительности и всегда 

обусловливается потребностями жизни, свойством человеческого мышления 

сравнивать уже имеющиеся понятия о предметах, явлениях с такими же новыми 

понятиями или явлениями, причем учитывается их сходство, внутренняя и 

внешняя связь. Использование глаголов в переносном значении вызвано также 

эмоциональной образностью высказывания, стремлением передать мысль с 

большей выразительностью. Метафорические значения развивают и существи-

тельные, и прилагательные, и глаголы. Но наиболее интересными являются вер-

бальные метафоры. Следует подчеркнуть, что в произведениях М. Шкетана гла-

гольные метафоры по становлению и развитию переносных значений делятся на 

26 видов значений. Рассмотрим наиболее распространенные.  

К факторам появления глагольных метафор относятся: 

1) Уподобление действий человека действию птиц, животных, пресмыкаю-

щихся, растений: 

Тушто кодшо йожгашудо, кошкышо лöчывондо мардеж дене мутланат 

[4, с. 56]. (букв.: Там прошлогодние осока, высохшие кусты шиповника разгова-

ривают с ветром.); 

Имне-влак куанен рокмалтат, нунат ик олмышто шоген огыт чыте, 

куштат веле [4, с. 505]. (букв.: Лошади радостно ржут, они тоже с нетерпением 

топчутся на одном месте, пляшут.); 

Пасу ÿмбалне, колхозник-влакын вуй мучаште чылий-чылий мурен, йылдырий 

турий каваште кушта [4, с. 420]. (букв.: В поле, над головами колхозников, 

звонко распевая, пляшет жаворонок.); 

Туге гынат öрдыж губернийла гыч ятыр пырче тольо, мучашдыме ÿштыган 

дене яллашке шаланыш, шукыжо аҥа ÿмбак ÿдалтме олмеш уланрак кресаньы-

кын амбар пурашкыже пурен возо [4, с. 16]. (букв.: Однако большая часть семян 

попадала не на поля, а в амбары зажиточных крестьян.); 

Пырче семынак, кукурузат нунын пурашкак пурен возо [4, с. 22]. (букв.: Но и 

кукуруза попала в те же руки.); 

2) уподобление действий птиц, животных действиям человека: 

Ялысе семын шонымо годым каналташ жап уке гынат, завод корпус кöргö 

ужар-кандын койшо Эреҥер олык гай яндар южан огыл гынат, пашазе-влак 

огыт öпкеле, огыт йыҥысе [4, с. 36]. (букв.: Рабочие не ноют и не жалуются, хо-

тя они и не могут отдыхать, когда им вздумается, как это делают крестьяне, хотя 

в заводских корпусах воздух не так чист, как на эреҥерских чистых лугах.); 

Аваже, пелдар гай лийын, эргыжым идым шеҥгек ужаташ нушкын миен 

[4, с. 35]. (букв.: Мать, как потерянная, шла провожать его.); 

3) употребление глаголов, обозначающих цвет, для передачи психического 

или физического состояния человека: 

Сакар Шамрайым тÿслен онча, чурийже ошемеш [4, с. 273]. (букв.: Сакар 

пристально смотрит на Шамрая, лицо бледнеет (лицо белеет); 

Темит кенета лум гай ошем кая [4, с. 535]. (букв.: Вдруг Темит побледнел 

как снег (побелел как снег); 

Вуйлатыше кенета йошкарген кайыш, кынел шогале [4, с. 460] (букв.: Вдруг 

председатель покраснел, встал (поднялся); 
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 – Ок шоч гын, мый мом ыштен моштем, – манын Верук, шке чеверген 

[4, с. 45]. (букв.: – Не рождается, что я могу поделать, – оправдывалась Верук, 

закрасневшись.); 

Комиссар Ванька, Сакарын ойлымыж годым, тÿрвым пурлын, карандаш 

дене ÿстелым удыркален шинча, чурийже ошемын кая, чеверген кая [4, с. 68] 

(букв.: По мере того, как Сакар говорил, Ванька то бледнел, то краснел. Он кусал 

губы и черкал по столу карандашом.); 

4) трансформация звуковых действий одного конкретного предмета на дей-

ствие другого предмета: 

Лачак омыдымо шÿшпык ала-могай пушеҥге лышташ коклаште ÿмырлык 

мурыжым сылнештара, йоҥгата южышто апшатла шÿшкалта, ырла [4, с. 86]. 

(букв.: Но в густых ветвях уже запел соловей, в мокрой траве стрекотали кузне-

чики.); 

Кажне суртын тошкемыштыже сад лÿшка [4, с. 384]. (букв.: На задворках 

каждого дома шумит сад.); 

Олык покшелне, шошым кодшо вÿд лакылаште, ужава-влак кечкыжыт 

[4, с. 16]. ('Посреди поляны, в оставшихся от весны лужах, квакают лягушки'. 

(кряхтят лягушки.); 

5) перенос действий с материальных предметов на нематериальные понятия: 

Йÿкшö оралген, тÿрвыжö йöндымын чытыра, шинчаже йÿла [4, с. 325]. 

('Голос охрип, губы лихорадочно дрожат, глаза блестят' (букв.: глаза горят.); 

– Шÿмем йÿла, – манеш Пагул, шинчен шинчымем ок шу, шоген шогымем ок 

шу…[4, с. 162]. (' – Сердце горит! – воскликнул Пагул. – Места себе не нахожу'.); 

6) перенос действий с конкретных предметов на абстрактные понятия: 

Шолдыра шомак дене эргыжым шке дечше тораш огыл манын, тудо шке 

шыдыжым эре кучен, пошкудыштат эргым тыгай-тугай манын коштын огыл 

[4, с. 22]. (' Скрывая тяжкую отцовскую обиду, ни разу не пожаловался никому 

на Петра, ни разу не сказал при соседях, что сын, мол, такой-сякой'.); 

Ий еда тыгеракын ик олмышто ялысе илыш тошкыштеш, ончык каен ок 

керт [4, с. 10]. ('И так повторяется из года в год. Жизнь в деревне топчется на 

одном месте и не движется вперед ни на шаг'.); 

Мамаев рай нергенже утларак куанен ойла. Ӧрчемейын йÿкшым пÿчкеда 

[4, с. 132]. (букв.: Мамаев с радостью говорил про рай. Его голос резал голос 

Ӧрчемея.); 

Граждан сар тудын шонымыжым шалатыш [4, с. 9]. ('Гражданская война 

разрушила его мечты'.); 

Кызыт эргыже, тудын шонымыжым пудыртен, шканже вес радамым 

ышташ тÿлана [4, с. 23]. ('Теперь же мало того, что сын нарушил его расчеты, 

он еще пытается устанавливать в доме свои законы'.); 

Эн ондак мыланна кредит ушемын пашажым туртыкташ кÿлеш, торгайы-

ме пашажым пÿчкын кудалтыман [4, с. 111]. (' Нам в первую голову надо при-

няться за кредитное товарищество и прикрыть всю их лавочку, а для торговли 

открыть потребительский кооператив'.); 

7) отождествление действий неодушевленных и одушевленных предметов:  
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Комака логар еда тул меҥге шога, тул помыжалтеш [4, с. 342]. ('В горле 

каждой печки стоит огненный столб, разгорается огонь' (букв.: просыпается 

огонь.); 

Пробка бырльопка, стакан йÿк мура [4, с. 139]. ('Хлопали пробки, звенели стака-

ны'); 

8) уподобление действий человека действиям, связанным с явлениями при-

роды: 

Кече шинчеш, кас кече велысе каватÿр вÿр гай йошкарга, пушеҥге вуйым че-

верта Кече лекте. [4, с. 516]. ('Солнце взошло' букв.: Солнце вышло);  

Чодыра вуйым шöртняҥден,кече юалген вола, пыл кавам чевер тарай дене 

тÿзата [4, с. 158]. ('Золотя вершины леса, опускается солнце и окрашивает об-

лака в красный кумачный цвет'.); 

9) Действия, связанные с явлениями природы, человек стал объяснять, исхо-

дя из своих, как бы приписывая их окружающему миру. Так, глагол лекташ 

«выходить, выйти» обозначает действие, осуществленное человеком. Наравне с 

другими семемами он, употребляясь переносно, когда субъектом выступает су-

ществительное кече «солнце», реализует значение «всходить, взойти» (о солнце). 

В настоящее время метафорические понятия, аналогичные вышеуказанным 

лексико-семантическим вариантам, воспринимаются как прямые, а не как пере-

носные названия действий, признаков. Такие случаи трансформации в языкозна-

нии называются стертой метафорой, которая выражается в утере наиболее часто 

употребляемыми словами прежней образности, экспрессивности.  

Произведения М. Шкетана насыщены метафорами, благодаря чему создается 

экспрессивность в повествовании и юмористическая приподнятость. М. Шкетан 

– талантливый прозаик и драматург – творчески переосмысляет метафоры и вы-

ражения, взятые непосредственно из народного языка, поэтому они приобретают 

у него более яркое звучание. Таким образом, глаголы с переносными значениями 

призваны придать повествованию большую выразительность, эмоциональность 

и  лаконичность определений; они способны отражать отношение автора к опи-

сываемым им героям и событиям. Употребление переносного названия действий 

или состояний зависит от субъекта, производящего действие, от мышления и 

фантазии говорящего, а также от контекста, речевой ситуации. 
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Статья посвящена изложению моделей марийских словосочетаний с ядерными отгла-

гольными прилагательными, отражающих их происхождение. Обращается внимание также 

на грамматические значения (субъектное, объектные, обстоятельственные) и виды подчини-

тельной связи между компонентами (управление, примыкание).  
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лагательное, зависимый компонент, имя существительное, наречие, деепричастие, инфини-

тив, грамматическое значение, грамматическая связь. 

 

Согласно данным монографических работ по современной марийской мор-

фологии, суффиксов, участвующих в образовании имен прилагательных от гла-

голов, немного: 

– -ан, который присоединяется к причастиям – страдательным с суффик-

сом -ме (-мо, -мӧ), действительным с суффиксом -ше (-шо, -шӧ), в очень редких 

случаях к отрицательным с суффиксом -дыме (-дымо, -дымӧ) [5, с. 128-129; 

2, с. 55] (в единичных случаях – к причастиям будущего времени с суффиксо -

шаш, причем в предикативной функции), к глагольным формам уло ‘есть, име-

ется’ (> улан ‘зажиточный, имущий’), кӱлеш ‘надо’ (> кӱлешан ‘нужный, необхо-

димый’) [4, с. 110-111; 1, с. 64; 5, с. 129; 2, с.55]. Нужно сразу отметить, что при-

лагательные улан ‘зажиточный, имущий’ и кӱлешан ‘нужный, необходимый’, как 

и некоторые отсубстантивные образования с этим суффиксом (например, ушан 

‘умный’ < уш ‘ум’, виян ‘сильный’ < вий ‘сила’, йӧнан ‘удобный, удачный’ < йӧн 

‘условие, возможность’ и другие), несмотря на свою производность от глаголов, 

в речи ведут себя как качественные прилагательные – могут иметь форму срав-

нительной степени, выступать с наречиями меры и степени, а также со сравни-

тельными послеложными конструкциями с послелогами деч ‘от’ и гай ‘как’, хотя 

в синтаксическом плане иногда могут проявлять и свое глагольное происхожде-

ние. В грамматиках современного марийского языка они отнесены к качествен-

ным прилагательным, выражающим «общественную оценку предмета» [4, с. 101; 

также 5, с. 109]. Прилагательные, образованные с помощью суффикса -ан от 

действительных причастий (типа вожылшан ‘застенчивый, стеснительный’, 

лӱдшан ‘боязливый, робкий’), по вышеназванным же основаниям рассматрива-

ются марийскими языковедами [5, с. 109] как качественные; 

– -лык, который присоединяется к глаголу кӱлеш ‘надо, необходимо’, явля-

ющимся формой 3 лица единственного числа настояще-будущего времени гла-

гола кӱлаш ‘быть нужным, необходимым’ (> кӱлешлык ‘необходимый’). В рабо-

тах марийских лингвистов по морфологии и словообразованию кӱлешлык 

представляется как отвлеченное имя существительное в значении ‘необходи-

мость, надобность’ [4, с. 110-111; 1, с. 30; 5, с. 89; 2, с.14; также 3, с. 229]). Одна-

ко следует добавить, что иногда, выполняя в позиции перед именем существи-

тельным функцию предметного определения, слово кӱлешлык ведет себя и как 
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имя прилагательное. В последнем случае передается предназначение определяе-

мого предмета как признак. 

В настоящей статье будут изложены модели словосочетаний с опорными 

прилагательными, образованными при помощи суффикса -ан от страдательных и 

отрицательных причастий, практически являющиеся отражением их глагольного 

происхождения. Цель работы – проследить и осветить сочетаемостные возмож-

ности таких отглагольных относительных прилагательных в структурных моде-

лях. Исследование проведено на базе обширного фактического материала по лу-

гово-восточной марийской литературной норме, представленного в части 

создаваемого электронного корпуса марийского языка (объем – около 20 милли-

онов словоупотреблений). Необходимые словосочетания выявлялись путем по-

иска стержневых прилагательных с вышеназванным суффиксом -ан и последу-

ющего определения зависимых от них словоформ, прежде всего их лексико-

грамматической принадлежности и грамматических форм. По результатам 

структурного, семантического и грамматического анализа и систематизации вы-

явленного материла устанавливались конкретные модели описываемых словосо-

четаний, а также характерные для них смысловые отношения и грамматические 

значения, виды синтаксической связи между компонентами. 

Итак, в ходе наблюдений и системного исследования определены следую-

щие общие модели марийских словосочетаний с отглагольными относительны-

ми прилагательными с суффиксом -ан: управляемое имя существительное в раз-

личной падежной форме или с послелогами + имя прилагательное отглагольное, 
примыкающие слова неизменяемых частей речи + имя прилагательное отгла-

гольное. Нужно заранее отметить, что в источнике содержатся словосочетания 

прежде всего с относительными прилагательными, образованными от страда-

тельных причастий (т. е. с суффиксами -ме, -мо, -мӧ + -ан), примеров словосоче-

таний с прилагательными, образованными от отрицательных причастий (т. е. с 

суффиксами -дыме,-дымо, -дымӧ + -ан; ниже в примерах они выделены полу-

жирным начертанием), обнаружено крайне мало. (Модели, как правило, иллю-

стрируются примерами словосочетаний. К сожалению, во многих случаях их пе-

реводы на русский язык не отражают структурные, семантические и 

грамматические особенности и связи марийских словосочетаний, что объясняет-

ся существенными различиями в грамматическом строе марийского и русского 

языков). В зависимости от принадлежности подчиненного компонента к какой-

либо конкретной части речи (практически к имени существительному, наречию, 

деепричастию, инфинитиву) и от конкретной падежной формы имени существи-

тельного и обслуживающих его послелогов можно выделить нижеследующие 

модели словосочетаний с относительными отглагольными именами прилага-

тельными с суффиксом -ан: 

1. ИСим.п. + ИПотглаг. (имя существительное в именительном падеже + имя 

прилагательное отглагольное). Производящие причастия обычно представляют 

собой формы непереходных глаголов. Например: (ик) литр пурыман (ате) ‘вме-

стимостью в (один) литр (посуда)’, кум ведра пурыман (печке) ‘вместимостью 

три ведра (бочка)’, шагал еҥ илыман (ола) ‘(город) где проживает мало людей’, 

тӱрлӧ калык илыман (республик) ‘(республика) где проживают различные наро-

ды’, тополь шогыман (пӧрт) ‘(дом) где стоит тополь’, нефть улман (кундем) 
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‘(местность) где есть нефть’, вӱд ташлыман (вер) ‘(место) где разливается вода’, 

мардеж пуалман (вер) ‘(место) где дует ветер’, машина кудалыштман (вер) 

‘(место) где ездят машины’, омыж кушман (вер) ‘(место) где растет камыш’; йод 

ситыдыман (кундем) ‘(местность) где не хватает йода’, парня койдыман (тӱты-

ра) ‘(туман) что не видно пальцев’, (пел) пылыш колдыман (аза) ‘(ребенок) у ко-

торого не слышит (одно) ухо’. Данным словосочетаниям характерно субъектное 

смысловое отношение, так как зависимые имена существительные выражают 

субъект действия, которое названо производящей причастной основой прилага-

тельного. Составные компоненты словосочетаний грамматически связаны между 

собой управлением, ибо ядерные отглагольные прилагательные как образован-

ные от непереходных глаголов, требуют постановки зависимого существитель-

ного в именительном падеже. Словосочетания этой модели встречаются доволь-

но часто. 

2. ИСвин.п. + ИПотглаг. (имя существительное в винительном падеже + имя при-

лагательное отглагольное). Понятно, что в указанной модели производящие 

причастия являются формами переходных глаголов. Зависимые имена существи-

тельные могут иметь форму как оформленного (с показателем -м/-ым), так и 

неоформленного (без какого-либо показателя) винительного падежа. Например: 

(с оформленными зависимыми; примеров заметно больше) нотым возыман (ка-

газ) ‘с записанными нотами (лист бумаги)’, кидпалым пыштыман (альбом) ‘с 

поставленной подписью (альбом)’, пырчым темыман (мешак) ‘наполненный 

зерном (мешок)’, сакырложашым шавыман (мӱгинде) ‘обсыпанный песком 

(пряник)’, орвам кычкыман (имне) ‘запряженная в телегу (лошадь)’, кӱм опты-

ман (урем) ‘мощеная камнем (улица)’, оксам тӱлыман (полыш) ‘платные (букв. 

оплачиваемые деньгами) (услуги)’; (с неоформленными зависимыми) тегыт 

шÿрыман (кем) ‘смазанные дегтем (сапоги)’, брезент шупшман (койко) ‘обтяну-

тая брезентом (койка)’, пу оптыман (ула) ‘груженная дровами (подвода)’, тасма 

кучыман (ончылсакыш) ‘отделанный тесьмой (передник)’, омыта чиктыман 

(алаша) ‘с надетым хомутом (мерин)’, пундаш шындыман (портышкем) ‘с при-

шитой (букв. поставленной) подошвой (валенки)’; оксам тӱлыдыман (отпуск) 

‘неоплачиваемый (букв. не оплачиваемый деньгами) (отпуск)’. В подобных сло-

восочетаниях устанавливается объектное смысловое отношение. Подчиненный 

компонент несет значение прямого объекта, т. е. обозначает предмет (в широком 

смысле), на который направлено действие, названное производящей основой от-

глагольного прилагательного. Вид синтаксической связи между составляющими 

словосочетаний – управление, ибо прилагательные, как образованные от прича-

стий – форм переходных глаголов, диктуют зависимым словам постановку в ви-

нительном падеже. Модель является наиболее продуктивной среди всех описы-

ваемых. 

3. ИСдат.п. + ИПотглаг. (имя существительное в дательном падеже + имя прила-

гательное отглагольное): поэтлан каласкалыман (серыш-влак) ‘рассказывающие 

поэту (письма)’, пайремлан (портыш) шарыман (олымбал) ‘к празднику засте-

ленная (войлоком) (лавка)’.  

4. ИСнапр.п. + ИПотглаг. (имя существительное в направительном падеже + имя 

прилагательное отглагольное): кленчаш(ке) темыман (вӱд) ‘налитая в бутылку 

(вода)’, кандыраш(ке) кередыман (пӱтырка-влак) ‘нанизанные на веревку (руло-
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ны)’, йолыш(ко) (гипсым) пыштыман (рвезе) ‘с наложенным на ногу (гипсом) 

(мальчик)’, калошыш(ко) шуралман (портышкем) ‘сунутые в галоши (валенки)’, 

(техникым) платформыш(ко) шындыман (эшелон) ‘с загруженной на платфор-

мы (техникой) (эшелон)’. 

5. ИСмест.п. + ИПотглаг. (имя существительное в местном падеже + имя прилага-

тельное отглагольное): сарыште кучылтман (аяр ӱзгар-влак) ‘используемые в 

войне (отравляющие вещества)’, кыдалыште туртыктыман (мыжер) ‘сборча-

тый ниже (букв. на) талии (кафтан)’. 

6. ИСобст.п. + ИПотглаг. (имя существительное в обстоятельственном падеже + 

имя прилагательное отглагольное): тӱкеш кылдыман (кандыра) ‘привязанная к 

рогам (веревка)’, кидеш (повязкым) кылдыман (салтак) ‘с завязанной (повязкой) 

на руке (солдат)’, пушеҥгеш йолыштыман (пуш) ‘привязанная к дереву (лодка)’, 

атеш пыштыман (сыр) ‘положенный в посуду (сыр)’, могыреш сӱретлыман 

(рвезе) ‘с рисунком (букв. нарисованным) на теле (парень)’.  

В словосочетаниях вышеизложенных четырех (3–6) моделей с падежными 

словоформами передаются объектный и обстоятельственный временной (в слу-

чае с дательным падежом) и различные обстоятельственные пространственные 

(в случаях с направительным, местным и обстоятельственным падежами) значе-

ния. Грамматическая связь во всех этих словочетаниях основана на падежном 

управлении, т. е. опорные отглагольные прилагательные (практически их произ-

водящие глагольные основы) диктуют подчиненным именам необходимую им 

форму падежа. Примеров словосочетаний с такими зависимыми падежными 

словоформами выявлено в источнике совсем немного, что свидетельствует об их 

малоупотребительности в речи. 

7. ИСпосл. + ИПотглаг. (имя существительное с послелогом + имя прилагатель-

ное отглагольное; обобщенная модель с разными послелогами при имени суще-

ствительном). В зависимой позиции чаще всего выступают конструкции с по-

слелогом дене ‘с’ в его различных (объектных) значениях, лишь изредка 

выявляются примеры с некоторыми другими послелогами. Например: шифер 

дене леведман (пӧрт) ‘крытый шифером (дом)’, канде шӱртӧ дене тӱрлыман 

(нершовыч) ‘голубой нитью вышитый (носовый платок)’, чинче дене сӧраста-

рыман (тувыр) ‘украшенное блестками (платье)’, пырня дене ыштыман (пашма) 

‘сделанный из бревна (мостик)’, шолдыра буква дене возыман (ластык) ‘с запи-

сью крупными буквами (клочок бумаги)’; (с другими послелгами:) паша нерген 

каласкалыман (фильм) ‘(фильм) где рассказывается о работе’, урем гыч пурыман 

(пачер) ‘(квартира) куда надо заходить с улицы’, кӱзанӱштӧ йымак(е) ӱшталман 

(гимнастерко) ‘подпоясанная ремнем (букв. под ремень) (гимнастерка)’ и др. 

Такие словосочетания передают широкий спектр объектных и обстоятельствен-

ных грамматических значений. Например, вышеприведенные примеры словосо-

четаний выражают: объект действия (с послелогом дене ‘с’), объект речи (с по-

слелогом нерген ‘о, об’), исходное место (с послелогом гыч ‘с, из’), направление 

(с послелогом йымак(е) ‘под’), кратность (с послелогом гана ‘раз, раза’) движе-

ния или действия. Грамматическая связь между компонентами – послеложное 

управление, так как конкретная послеложная форма зависимой части определя-

ется лексико-грамматическими особенностями отглагольного прилагательного, а 

именно производящей его причастной основы. 
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После изложения словосочетаний с именами существительными, нужно об-

ратить внимание на то, что в отдельных случаях в позиции зависимого компо-

нента вышеизложенных моделей могут быть представлены не имена существи-

тельные, а слова других именных частей речи: (чаще остальных) местоимения 

различных разрядов – шке кудалман (машина) ‘самоходная (букв. сама едущая) 

(машина)’, тидым возыман (протокол) ‘(протокол) с записью этого’, ала-мом 

пыштыман (пакет) ‘(пакет) с (букв. положенным) чем-то’, шке гыч ырыктыман 

(пӧрт) ‘(дом) отапливаемый самими (букв. от себя)’, ала-мо дене лавыртыман 

(пырдыж) ‘испачканная чем-то (стена)’, вес вечынла пурыман (пӧлем) ‘(комната) 

куда надо заходить с другой стороны’; нимо кучаш лийдыман (тура кӱ кашак) 

‘(крутые камни) что не за что хвататься’; имена прилагательные (с послелогами) 

– тӱрлӧ семын тӱрлыман (вургем) ‘по-разному вышитый (костюм)’, тӱрлӧ се-

мын умылыман (анекдот) ‘по-разному понимаемый (анекдот)’; имена числи-

тельные (с послелогами) – кок гана лӱйыман (пистолет) ‘(пистолет) который 

стреляет двумя пулями (букв. два раза)’, пел могырыш(ко) почман (окна) ‘откры-

ваемое в одну сторону (букв. в половину стороны) (окно)’, пеле утларак опты-

ман (пӧштыр) ‘уложенная больше чем на половину (букв. больше половины)’ 

(котомка); причастия – (кузе) йодыштмым возыман (протокол) ‘с записью до-

проса (букв. как допрашивания) (протокол)’, выступатлымым сниматлыман 

(пленко) ‘(пленка) на которую снято выступление’, (пашам) келшышылан шот-

лыман (пунчал) ‘(решение) в котором (работа) сочтена утвердительной (букв. со-

ответствующей)’. Понятно, что смысловые отношения и грамматические значе-

ния в подобных словосочетаниях, синтаксическая связь между компонентами в 

целом те же, что и в соответствующих моделях словосочетаний с подчиненными 

именами существительными. 

8. Н + ИПотглаг. (наречие + имя прилагательное отглагольное). В подчиненной 

части употребляются наречия разных лексико-грамматических разрядов – опре-

делительные и (заметно реже) обстоятельственные: сайын тӱлыман (паша) ‘хо-

рошо оплачиваемая (работа)’, мотор тӱрлыман (блузко) ‘красиво вышитая 

(блузка)’, чаткан ӱшталман (гимнастерко) ‘аккуратно подпоясанная (гимна-

стерка)’, кугун возыман (матер) ‘с крупной надписью (букв. крупно написанная) 

(материя)’, тич темыман (ведра) ‘полно наполненное (ведро)’, тыге возыман 

(машина) ‘с такой надписью (букв. так написанная) (машина)’, чот шылталы-

ман (рецензий) ‘с резкой критикой (букв. сильно критикующая) (рецензия)’, ут-

ларак койман (вер) ‘более видное (место)’; шкет шинчыман (камер) ‘для сиде-

ния одного (камера)’, коктын шинчыман (вер) ‘для сидения двоих (место)’, 

кокыте тодылман (кагаз) ‘согнутая вдвое (бумага)’, тунар пурыман (бидон) ‘с 

такой (букв. столько) вместимостью (бидон)’, шуко куржталман (паша) ‘(рабо-

та) на которой приходится много бегать’, (кече) шагалрак логалман (вер) ‘(ме-

сто) куда (солнце) попадает мало’, шуэн кудалыштман (урем) ‘(улица) по кото-

рой ездят редко’; покшеч лодыман (вӱта) ‘посередине разделенный (букв. 

вырубленный) (хлев)’, кутышешла возыман (аккордеон) ‘с продольной (букв. 

вдоль) надписью (аккордеон)’, кӱшкӧ кергалтыман (кид) ‘высоко засученные 

(рукава) (букв. руки)’. Судя по материалам источника, в зависимой позиции 

наблюдаются более всего наречия образа действия, встречаются наречия меры и 

степени, из обстоятельственных наречий – преимущественно количественные 
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разного значения, в иных случаях – пространственные. Следовательно, подоб-

ные адъективные словосочетания с наречиями выражают образ, меру и степень 

(интенсивность) проявления, различные количественные, а также другие обстоя-

тельственные (прежде всего пространственные) признаки действия, названного 

производящей основой опорного отглагольного прилагательного. Грамматиче-

ская связь между компонентами, ввиду неизменяемости зависимых наречий, – 

примыкание. Словосочетания данной модели в источнике фиксируются не особо 

часто, однако чаще, чем словосочетания с другими неизменямыми зависимыми.  

9. Д + ИПотглаг. (деепричастие + имя прилагательное отглагольное). В зависи-

мой позиции обычно употребляются деепричастия с суффиксом -ын, -эн, орф. -

ен (иногда суффикс опускается). Например: умылтарен возыман (серыш) ‘объ-

яснительное (букв. объясняя, написанное) (письмо)’, (коваштым) шӱтен 

пижыктыман (оҥго) ‘продетое в прокол (букв. прокалывая кожу) (кольцо)’, ай-

лен илыман (пачер) ‘(квартира), где живут снимая (съемная)’, (ӱйым) левыктен 

ешарыман (шӧр) ‘(молоко) куда добавлено растопленное (букв. растопив) (мас-

ло)’, (площадьым) кугемден ончыктыман (сводко) ‘(сводка) преувеличенно 

представляющая (букв. преувеличивая, показывающая) (площадь)’, тошкен 

коштман (орава) ‘нажиманием (букв. нажимая) движущееся (колесо)’, (мардеж) 

пӧрдын шӱшкыман (вер) ‘(место) где, кружась, свищет (ветер)’, лӱдыктыл возы-

ман (серыш) ‘(письмо) где написано устрашающе (букв. устрашая)’. Такие син-

таксические конструкции относятся к словосочетаниям с обстоятельственным 

смысловым отношением, они передают признак действия (отвечают на вопрос 

кузе? ‘как?’), названного производящей глагольной основой ядерного имени 

прилагательного, посредством сопутствующего ему второстепенного действия. 

Зависимые деепричастия, являясь неизменяемыми словоформами, как правило, 

примыкают к отглагольным прилагательным по смыслу. Словосочетания описы-

ваемой модели в источнике выявляются очень редко. 

В связи с данной моделью привлекают внимание относительно активно ис-

пользуемые в речи синтаксические конструкции с отдеепричастным манын букв. 

‘говоря’ типа: «Секретно» манын палемдыман (дела) ‘(дело) с отметкой «Сек-

ретно»’, «Редактор» манын возыман (омса) ‘(дверь) с надписью «Редактор»’, 

«Йоча пляж» манын возыман (вер) ‘(место) с надписью «Детский пляж»’, 

«Тӱшкагудо» манын серыман (пӧрт) ‘(дом) с надписью «Общежитие»’ «Архив» 

манын серыман (шкаф) ‘(шкаф) с надписью «Архив»’. Однако в них манын упо-

требляется уже не как деепричастие (знаменательное слово), а как средство 

грамматической связи (служебное слово), причем необязательное; ср.: «Книги» 

возыман (кевыт) ‘(магазин) с надписью «Книги»’, «Следователь» возыман (ом-

са) ‘(дверь) с надписью «Следователь»’, «Дело» серыман (папке) ‘(папка) с 

надписью «Дело»’, «Общежитий» серыман (пӧрт) ‘(дом) с надписью «Обще-

житие»’. Следовательно, подобные конструкции (типа манын палемдыман, ма-

нын возыман, манын серыман) без предшествующего обязательного компонента 

не являются словосочетаниями. 

10. Инф. + ИПотглаг. (инфинитив + имя прилагательное отглагольное). В под-

чиненной части практически выступает инфинитивная форма с суффиксом -аш. 

Например: (лӱмым) пуаш темлыман (материал) ‘(материал) с рекомендацией 

дать (звание)’, (ситыдымашым) кораҥдаш темлыман (ой) ‘(предложение) с ре-
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комендацией устранить (недостаток)’, (пашадарым) тӱлаш палемдыман (пунчал) 

‘(решение) которым определено выплатить (зарплату)’, (мурым) колташ йодман 

(серыш) ‘(письмо) с заявкой передать (песню). Такие адъективные словосочета-

ния с инфинитивом на -аш как названием действия передают объект другого 

действия, выраженного производящей основой опорного прилагательного. Ком-

поненты словосочетаний грамматически связаны между собой примыканием, 

ибо подчиненные инфинитивные формы обычно используются в своем неизмен-

ном виде. Описываемые словосочетания встречаются в источнике очень редко. 

Итак, среди отглагольных прилагательных как относительные функциони-

руют главным образом производные с суффиксом -ан, образованные прежде все-

го от страдательных причастий и в редких случаях – от отрицательных (единич-

ные примеры последних представлены только в моделях ИСим.п. + ИПотглаг., 

ИСвин.п. + ИПотглаг.). На базе материалов источника выявлено 10 моделей словосо-

четаний с отглагольными относительными прилагательными с суффиксом -ан в 

главной позиции – 7 моделей с зависимыми именами существительными (ИСим.п. 

+ ИПотглаг., ИСвин.п. + ИПотглаг., ИСдат.п. + ИПотглаг., ИСнапр.п. + ИПотглаг., ИСмест.п. + 

ИПотглаг., ИСобст.п. + ИПотглаг., ИСпосл. + ИПотглаг.) и 3 модели с зависимыми словами 

неизменяемых частей речи (Н + ИПотглаг., Д + ИПотглаг., Инф. + ИПотглаг.). Подоб-

ные прилагательные благодаря своей глагольной основе управляют именами 

существительными чаще всего в именительном и оформленном и неоформлен-

ном винительном падежах, изредка – в дательном и местно-пространственных 

падежах, а также именами существительными с послелогами (в большинстве 

случаев с послелогом дене ‘с’). В отдельных случаях в управляемой позиции 

встречаются слова других именных частей речи – местоимения, имена прилага-

тельные, имена числительные, а также причастия как названия действий. К от-

глагольным относительным прилагательным с суффиксом -ан могут примыкать 

неизменяемые слова – главным образом наречия, реже деепричастия с суффик-

сом -ын, -эн, орф. -ен и инфинитив с суффиксом -аш. Описываемым словосоче-

таниям свойственны субъектный (в модели ИСим.п. + ИПотглаг.), разные объектные 

(в моделях ИСвин.п. + ИПотглаг., ИСдат.п. + ИПотглаг., ИСпосл. + ИПотглаг., Инф. + ИПот-

глаг.) и обстоятельственные (в моделях ИСнапр.п. + ИПотглаг., ИСмест.п. + ИПотглаг., ИС-

обст.п. + ИПотглаг., ИСпосл. + ИПотглаг., Н + ИПотглаг., Д + ИПотглаг.) грамматические от-

ношения и значения. Все изложенные модели словосочетаний действуют в языке 

благодаря сохранению отглагольными прилагательными грамматических 

свойств и связей своих производящих глаголов. Судя по материалам источника, 

в речи при зависимых словах таких словосочетаний нередко выступают обяза-

тельные восполняющие слова, что требует дальнейшего исследования структуры 

словосочетаний в этом направлении. 
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На сегодняшний день синтаксис сложного предложения относится к числу 

малоизученных разделов удмуртской лингвистики. Так, отсутствуют исследова-

ния, посвященные всестороннему описанию отдельных типов сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений, требуется разработка вопросов син-

таксической синонимии, не исследованы проблемы удмуртского синтаксиса в 

диахроническом аспекте и т. д. Кроме того, в условиях удмуртско-русских язы-

ковых контактов, оказывающих влияние на функционирование грамматического 

строя современного удмуртского языка, а также в связи с появлением перевод-

ных текстов возникает необходимость изучения сложноподчиненных предложе-

ний в целом и сложноподчиненных предложений с изъяснительными придаточ-

ными в частности. 

Необходимо отметить, что в удмуртском языкознании имеются сопостави-

тельные грамматики удмуртского и русского языков. Однако в работе 

Г. А. Ушакова упоминаний о синтаксисе не имеются [12], а в грамматике 

М. К. Каракуловой и Б. И. Каракулова синтаксическому строю сравниваемых 

языков посвящены лишь несколько страниц [1, с. 71-87].  

Изучением сложноподчиненных предложений удмуртского и русского язы-

ков занимается удмуртский исследователь Н. Н. Тимерханова. Используя мате-

риал из художественных произведений, в своих исследованиях она подробно 

рассматривает придаточные условия и времени [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Тем не менее 

сложноподчиненные предложения, выражающие изъяснительные отношения, до 

сих пор не подвергались изучению в сопоставительном плане. Целью данной 

статьи является выявление типологических черт, характерных для сложнопод-

чиненных предложений с изъяснительными придаточными в русском и удмурт-

ском языках. Для проведения исследования методом сплошной выборки мы 

проанализировали повесть И. Тургенева «Ася» [10] с его одноименным 

переводом на удмуртский язык [9]. 

На основе сопоставления и анализа лингвистических данных были получены 

следующие результаты: 

1. В абсолютном большинстве случаев русскому союзу что соответствует 

удмуртский союз шуыса: рус. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не 
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растение и процветать ему долго нельзя [10, с. 3] – удм. ‘Соку мынам тодам ик 

ӧз лыктылы, адями со – будос ӧвӧл, солы сяськаяны кема уг кылды шуыса’ [9, 

с. 3]; рус. …а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом [10, с. 7] – удм. 

‘…собере, иземе потэ шуыса, корка пыриз’ [9, с. 10]. 

2. Как в русском, так и в удмуртском языке придаточное предложение, 

маркированное союзами, занимает постпозицию по отношению к главному 

предложению: рус. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным [10, 

с. 11] – удм. ‘Мон асме оскытӥ, Гагинэн пумиськеме потэ шуыса’ [9, с. 18]; рус. 

Я не ожидал, что он заговорит о ней [10, с. 16] – удм. ‘Уг малпаськы вал, со Ася 

сярысь вераськон поттоз шуыса’ [9, с. 24]. 

3. На основе анализа текста перевода И. Тургенева было выявлено, что 

опущение союза шуыса в удмуртском языке представляет собой 

распространенное явление: рус. Я почувствовал, что все струны моего сердца 

задрожали в ответ на те заискивающие напевы [10, с. 7] – удм. ‘Шӧдӥсько, 

отысь со крезез кылыса, сюлэмылэн вань сиосыз дырекъяны кутскизы’ [9, с. 11]; 

рус. Но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и 

получила воспитание странное, необычное… [10, с. 13] – удм. ‘Нош котьма 

ласянь валамон, пичи дырысен со будэмын кышномурт кие шедьылытэк но 

воспитание басьтэм валантэм но йӧспӧртэм…’ [9, с. 20]. 

4. Интересно отметить, что в оригинале текста И. Тургенева «Ася» имеются 

примеры опущения союза шуыса, которые в удмуртскоязычной версии 

представлены союзом будто: рус. Молодость ест пряники золоченые, да и 

думает, что это-то и есть хлеб насущный [10, с. 3] – удм. ‘Егит дыр зарниен 

чеберъям пряникъёсты сие но малпа, будто со ик вань нуналмысь сионо нянь’ [9, 

с. 3].  

5. Проанализировав тексты переводов И. Тургенева, можно выявить 

следующую интересную тенденцию: имеются примеры, когда изъяснительные 

придаточные предложения русского языка на удмуртский язык переводятся 

коммуникативными единицами, которые содержат две предикативные единицы, 

но не выделяются запятыми: рус. Вообрази, что я дама твоего сердца [10, с. 11] 

– удм. ‘Мон тынад яратоноед шуыса малпа’ [9, с. 17]; рус. Уж не думаете ли 

вы, что она не сестра мне?.. [10, с. 16] – удм. ‘Оло тӥ Ася мынам сузэре ӧвӧл 

шуыса малпаськоды-а?’ [9, с. 25]. 

6. Также представлены случаи, когда в языке оригинала  употребляются 

изъяснительные придаточные предложения, а в удмуртском варианте 

используются бессоюзные сложные предложения, или наоборот: рус. Я узнал, 

что Гагин, путешествуя, так же как и я, для своего удовольствия, неделю тому 

назад заехал в городок Л., да и застрял в нем [10, с. 5] – удм. ‘Мон тодӥ: Гагин, 

мон сямен ик, аслыз шулдыр улон утчан понна путешествовать карыса, Л. 

городэ вуэм но отчы ик кугӟам’ [9, с. 7]; рус. Как вдруг мне пришло на ум, что в 

течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице… [10, с. 7] – 

удм. ‘Соку тӥни шуак тодам лыктӥз: быдэс ӝыт ӵоже мон огпол но тодам ӧй 

вайылы лек чебер палкышномуртэ сярысь…’ [9, с. 11]. 

7. Необходимо также уделить отдельное внимание случаям, когда в обоих 

языках могут употребляться предложения, в которых встречаются примеры 

опущения союза что в русском языке и соответствующего ему союза шуыса: 
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рус. Ты думаешь, я хочу пить [10, с. 9] – удм. ‘Тон малпаськод, мынам юэме 

потэ’ [9, с. 14]; рус. Все равно: я знаю, вы мной любуетесь [10, с. 9] – удм. 

‘Котьма ке но, мон тодӥсько, мон шоры тӥ синмаськыса учкиськоды’ [9, с. 14]. 

8. Имеется также ряд примеров, когда изъяснительные придаточные 

предложения русского языка были заменены отглагольными беспослеложными 

и послеложными оборотами: рус. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы 

по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается [10, с. 5] – удм. 

‘Ымнырзэ адӟытэк но, куараезъя гинэ, тӥ шӧдысалды солэсь пальпотыса 

вераськемзэ’ [9, с. 8]; рус. …заметно было, что он привык потакать ей во всем 

[10, с. 10] – удм. ‘…адске вал солэн Асялы котьма ласянь эрик сётыны дышемез’ 

[9, с. 15]. 

Приведенные здесь и выше примеры позволяют говорить о наличии в 

структуре современного удмуртского языка синтаксической синонимии, которая 

подробно изучена в одном из наших исследований [см.: 11]. 

9. Как и в случае с художественными произведениями удмуртских авторов, в 

текстах перевода повести И. Тургенева «Ася» широко представлены изъясни-

тельные предложения с союзными словами: рус. Может быть, не всякий знает, 

что такое коммерш [10, с. 5] – удм. ‘Оло ваньмыз ик уг тоды на, мар со 

коммерш’ [9, с. 6]; рус. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла 

за нераскрытым окном [10, с. 7] – удм. ‘Нош мон адӟи, кызьы со, сюсьтыл 

ӝуатытэк, кема сылӥз усьтымтэ укно сьӧрын’ [9, с. 10]; рус. Но я не мог себе 

представить, что с ним станется, как только он возмужает [10, с. 10] – удм. 

‘Нош мар соин луоз арлыдо луэм бераз, нокызьы син азям пуктыны ӧй быгаты’ 

[9, с. 16]. 

10. Стоит отдельно отметить случаи употребления в оригинале текста 

простых предложений, тогда как в переводе на удмуртский язык используются 

изъяснительные придаточные: рус. А вот вы лучше подивитесь смышлености 

местных жителей [10, с. 9] – удм. ‘Тӥ лучше эскере-ай, кыӵе визьнодоесь 

татын улӥсьёс’ [9, с. 13]; рус. Я ни на одно мгновение не усомнился в их 

справедливости [10, с. 14] – удм. ‘Малпаме шонер шуыса, мон юн оски’ [9, с. 22]. 

11. В произведении И. Тургенева «Ася» встречаются примеры 

изъяснительных предложений с союзными и соотносительными словами, 

которые в удмуртском переводе заменены модальным словом пе, послеложным 

отглагольным оборотом или бессоюзными предложениями: рус. Владея 

порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя 

живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени 

потратил по-пустому [10, с. 8] – удм. ‘Узыр но ачиз кузё кылем адями, со медэ 

суредась луыны, жаль, пе, только сыӵе визь укыр бер тодам лыктӥз, трос 

дырме, пе, юнме быдтӥ’ [9, с. 12]. 

12. Также в тексте И. Тургенева нами были найдены примеры употребления 

соотносительных слов как в русском языке, так и в удмуртском: рус. А то я вам 

скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера [10, с. 26] – удм. ‘А то мон но 

тӥледлы озьы ик верало, кызьы тӥ толон мыным верады’ [9, с. 38]; рус. Она не 

могла вынести того, что всякая другая снесла бы [10, с. 38] – удм. ‘Со ӧз чида 

сое, мае мукетыз чидасал’ [9, с. 53]. 
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13. Отдельное внимание следует обратить на изъяснительные предложения 

русского языка, в которых присутствует модальная семантика предположения, 

недостаточного основания, неопределенности, приблизительности. В этом 

случае в удмуртском языке, как правило, сложноподчиненные предложения 

замещаются простыми предложениями, в структуре которых присутствует 

частица кадь: рус. Мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощается 

[10, с. 26] – удм. ‘Куддыръя котырысьтым ваньмыз монэн люкиське кадь потэ’ 

[9, с. 37]. 

Таким образом, проанализировав перевод произведения И. Тургенева, можно 

утверждать, что сложноподчиненные предложения с изъяснительными прида-

точными в удмуртском и русском языках имеют в большинстве случаев прямые 

соответствия. Имеющиеся отклонения носят интралингвистический характер и 

определяются дополнительными оттенками значений. 
 

Литература 

1. Каракулова М. К., Каракулов Б. И. Сопоставительная грамматика русского и удмуртско-

го языков. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2001. 225 с. 

2. Тимерханова Н. Н. Влияние русского языка на развитие сложноподчиненных предложе-

ний удмуртского языка // Российское государство: прошлое, настоящее, будущее: материалы 

науч. конф. (Ижевск, 19 апреля 1996 г.). Ижевск: Изд-во Междунар. Вост.-Евр. ун-та, 1996. 

С. 182-184. 

3. Тимерханова Н. Н. К вопросу об изучении сложноподчиненных предложений в русском 

и удмуртском языках // Российское государство: прошлое, настоящее, будущее: Материалы 

научной конф. (Ижевск, 19 апреля 1997 г.). Ижевск: Изд-во Междунар. Вост.-Евр. ун-та, 1997. 

С. 221-222. 

4. Тимерханова Н. Н. К вопросу о синтаксической функции придаточных предложений в 

русском и удмуртском языках // Женщины и общество: Вопросы теории, методологии и соци-

альных исследований: материалы (IV) Всерос. конф. с межд. участием (12–13 февраля 1998 г.). 

Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1998. С. 356-357. 

5. Тимерханова Н. Н. Отношения разновременности в сложноподчиненных предложениях с 

придаточными времени в русском и удмуртском языках (придаточные следования) // Научный 

и информационный бюллетень. № 2. Ч. 2. Ижевск: Персей, 1997. С. 164-168. 

6. Тимерханова Н. Н. Семантические особенности сложноподчиненных предложений с 

придаточными условия в русском и удмуртском языках // Современные социально-

политические технологии: сущность, многообразие форм и внедрение: материалы V Всерос. 

науч.-практ. конф. (4 февраля 1999 г.). Ижевск, 1999. С. 308-310. 

7. Тимерханова Н. Н. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, усло-

вия, условно-временными, сопоставительными в удмуртском и русском языках: автореф. дис. 

… канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. 25 с. 

8. Тимерханова Н. Н. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия в рус-

ском и удмуртском языках // Исследования ученых Института повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования Удмуртской Республики: сб. ст. Ижевск, 2010. Вып. 3. 

С. 125-134. 

9. Тургенев И. С. Ася. Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1954. 56 с. 

10. Тургенев И. С. Ася. М.: ООО «ДА!Медиа», 2014. 39 с. 

11. Уткина А. Ф. Синтаксическая синонимия изъяснительных придаточных предложений 

(на материале письменных памятников первой половины XIX в.) // Ежегодник финно-угорских 

исследований. 2023. Т. 17. Вып. 1. С. 53-61. 

12. Ушаков Г. А. Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языков. Ижевск: 

Удмуртия, 1982. 143 с. 

 

 



51 

УДК 811.161.1 

Чжоу Чуньянь 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань) 

Научный руководитель: Бочина Т. Г., д-р филол. наук. проф. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТНЫХ ТЕКСТАХ 
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В настоящее время политика оказывает влияние на различные сферы жизни 

человека; политический язык строг, точен, отличается официально-деловым 

стилем, в котором чаще всего отсутствуют игровые тактики общения, наличием 

конкретной иллокутивной цели – посредством языка проникнуть в массовое со-

знание [1, с. 148]. В связи с этим всё больше и больше учёных исследует языко-

вые особенности политических новостных текстов. Внимание изучению языка 

политических новостных текстов уделяют такие ученые, как Г. В. Степанова, 

Г. Г. Почепцов, Н. К. Рябцева, С. Ю. Семенова, Т. Ван Дейка, М. Монтгомери, 

Т. Г. Добросклонская и др.  

Имя прилагательное (особенно параметрические прилагательные) представ-

ляет собой один из важных языковых средств передачи мысли и позиции автора 

в политических новостных текстах и играет огромную роль для привлечения 

внимания аудитории. Как отмечает исследователь Г. Г. Почепцов, важная роль в 

политических текстах отводится прилагательным, которые способны выражать 

некоторую экспрессию; значения, качества и свойства определенного предмета; 

внешние и внутренние качества; эмоцию, оценку, характеристику и др. [2, с. 97]. 

Таким образом, на данный момент исследование функционирования параметри-

ческих прилагательных в политических новостных текстах приобретает большое 

значение. 

Параметрические прилагательные называют размеры объекта. Н. К. Рябцева 

указывает, что знания человека о предмете формируются, исходя из наблюдений 

окружающей его предметной обстановки. Объекты и предметы, которые нахо-

дятся в пространстве и заполняют его, воспринимаются человеком вместе с их 

внешними свойствами, и, в первую очередь, с их размерами и количественными 

физическими параметрами [3, с. 108].  

С. Ю. Семенова считает, что размеры отличаются от многих других пара-

метров простым и наглядным способом измерения объектов. Если говорить об 

объектах простой формы, доступных для осязания и имеющих величину, сопо-

ставимую с размерами человека, то измерение происходит следующим образом: 

выбирается предмет эталонного размера, определяется, сколько раз эталон вкла-

дывается в измеряемый объект или наоборот, измеряемый объект вкладывается в 

эталон [4, с. 118]. 
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В соответствии с классификацией С. Ю. Семеновой можно говорить о нали-

чии двух основных типов размера: в-первых, размеры, характеризующие пред-

меты по величине; во-вторых, размеры, которые носят информацию о располо-

жении и форме объектов, об ориентации объектов с позиции наблюдателя. 

Таким образом, существуют такие типы параметров, как величина, глубина, вы-

сота, длина, толщина, ширина, вес. 

Нами были проанализированы тексты (50 статьей) из газет «Коммерсантъ» и 

«Правда», в которых были выявлены 43 параметрических прилагательных и сло-

восочетаний с ними. 

В исследуемых текстах было выявлено большое количество прилагательных, 

которые отражают типы параметров «величина», «высота» и «глубина» (боль-

шой, максимальный, масштабный, огромный, значительный, гигантский, ма-

ленький, малый, высокий, низкий; глубокий) в их переносном значении.  

Гитлеровское командование отводило этому городу очень большую роль в 

своих планах (Правда, № 105, 2023); 

Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что крупное соглашение с 

Катаром позволит Франции диверсифицировать источники поступления СПГ 

(Коммерсант, 11.10.2023); 

Эксперты считают, что значительная господдержка позволила сделать 

инвестпроекты в санаторно-курортной сфере экономически эффективными... 

(Коммерсант, 11.10.2023); 

Следует отметить, что ГДР удалось достичь высоких результатов не 

только в тяжёлой или обрабатывающей промышленности (Правда, № 109, 

2023); 

Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией наси-

лия… (Коммерсант, 10.10.2023). 

В изучаемых материалах часто используются параметрические прилагатель-

ные, показывающие небольшой размер предмета, например: небольшой, малень-

кий, колоссальный, малый, минимальный, узкий, низкий, невысокий и т. п. 

Ввергнутая в кровавое противостояние, она понесла колоссальные поте-

ри (Правда, № 97, 2023); 

По итогам ДЭГ и голосования на УИК №399 и УИК №403 с небольшим 

отрывом (5 голосов) лидировал кандидат от КПРФ Сергей Алышев (Правда, 

№ 101, 2023); 

The Associated Press полагает, что в силу невысокого ранга (Коммерсант, 

10.10.2023); 

Президент России Владимир Путин поручил поднять минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции... (Коммерсант, 

27.01.2023). 

Чтобы точно выразить мнение и эмоцию автора, в выбранных политических 

текстах широко употребляются наречия, которые образованы из параметриче-

ских прилагательных: высоко, глубоко, мало, значительно, масштабно, огромно 

и др.  

Председатель Немецкой ассоциации врачей общей практики Маркус Байер 

также высоко оценил работу сотрудников медклиник (Правда, № 100, 2023); 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-11/qatar-signs-27-year-lng-supply-deals-with-france
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Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас 

очень глубоко ранило известие о его гибели (Коммерсант, 17.09.2023); 

… при невозможности мощностей в Болгарии и соседних странах перера-

ботать значительно возросшие объёмы (Правда, № 86, 2023). 
Кроме этого, следует отметить, что в политических новостных текстах было 

видно много параметрических прилагательных в сравнительном и превосходном 

степенях: больше, выше, ниже, глубочайший, высочайший, меньший, низший, 

наивысший и др. 

Выражение «больше большего не бывает» точно не про ростовские про-

дуктовые цены (Правда, № 110, 2023); 

В условиях постоянно расширяющихся санкций и других ограничений состо-

ятельные россияне начинают играть все более значительную роль на россий-

ском фондовом рынке (Коммерсант, 06.10.2023); 

Эти цифры будут значительно выше темпов инфляции (Правда, № 101, 

2023); 
Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обо-

роны Российской Федерации (Коммерсант, 20.09.2023); 

При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из 

которых не срабатывает по техническим причинам (Правда, № 98, 2023); 

Декларация Нью-Дели представляет собой самую масштабную попытку 

Вашингтона, Брюсселя и других западных столи … (Коммерсант, 11.09.2023). 

Итак, исследуя прилагательные, отражающие размер предмета, можно кон-

статировать, что в русских политических новостных текстах широко использу-

ются параметрические прилагательные, которые выступают одним их самых 

важных языковых средств при передачи размерных значений. Без них язык в по-

литических текстах был бы похож на красивое дерево, у которого нет зеленых 

листьев, так как именно параметрические прилагательные делают язык в рус-

ских политических новостных текстах более выразительным, эмоциональным и 

точным. 
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Статья посвящена рассмотрению поэтики драмы К. Коршунова «Пӱрыдымӧ пӱрымаш». 

Автором отмечено, что в анализируемом произведении драматургу удалось придать глубокую 

психологическую мотивировку и изображаемым событиям, и действиям героев, создать жи-

вые образы персонажей.  

Ключевые слова: драма, поэтика, конфликт, действие, герой, характер, внутренний дра-

матизм. 

 

К. М. Коршунов марий драматургийын вияҥ толмо корныштыжо кодшо ку-

рымын 60-шо ийлаж гыч шке мастарлыкше дене ойыртемалташ тӱҥалын. Вара 

кажне возымо драме произведенийже дене шке сылнымут тӱняумылымашан, 

ойыртемалтше йылман, келге шонымашан улмыжым таптен толын. Драмын за-

конжо-влакым чоткыдын пален, тӱрлӧ илыш шӧрыным почын ончыктышо пье-

се-влакым возен. Кажне произведенийже – посна сылнымут тӱня, ойыртемалтше 

герой, пӱсӧ ваштӱкнымаш, келге кӧргӧ драматизм.  

Драматургын кок ужашан «Пӱрыдымӧ пӱрымаш» (1997) драмыже кодшо ку-

рымын, очыни, ик эн орлыкан йыжыҥжым, 30-шо ийлам, сӱретлымылан пӧлек-

лалтын. Пьесыште действий ялысе улан илыше-влакым раскулачиватлаш 

тӱҥалме да Сталинын культличность жапысе илыш ойыртемым ончыктымо дене 

кылдалтын. Шинча ончылно тыглай ялысе еҥын, Миклайын, илыш пӱрымашы-

же эрта. Шке озанлык дене илыше, пеҥгыдын йолӱмбалне шогышо еш у сама-

нын вашталтыш-влакше ваштареш улеш. Единоличник-влак радамыш луктын, 

ешын уло погыжым поген налыт, еш вуй Тайля кугыза шкенжым шке пытара, 

Миклай эргыже петырымашыш логалеш, калык тушманыш савырна. Кодшо ку-

рымын 30-ийласе кок кугу илыш савыртыш тиде ешым чотак «перен пуа». 

Драме действийын кайыме пагытшым раш ончыкташ манын, К. Коршунов 

событий-влакым нунын эртыме жап фонеш да эртыше жапым шарнымаш-влак 

гоч вӱда. Тидлан автор действий ужаш-влакым лӱмда: «Пычкемыш», «Салке», 

«Пристань», «Милиций кудывечыште», «Пытартыш сӱрет». Герой-влакын 

ончычсо илышыштым «Шарнымаш-влак» гоч почеш. Тыгай йӧным кучылтын, 

автор кок илыш йыжыҥын ойыртемже-влакым нергела, драме действийын 

кушто эртымыжым почеш, герой-влакын койышыштым шымла. 

Миклай – пьесын тӱҥ геройжо. Тудын койыш-шоктышыжо, действийже ден 

поступокшо кушмаште пуалтеш. Шке озанлык дене илыме жапыште тудо ача-
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жын мутшым шуктышо, шке сомылжым палыше (кем ургызылан коштеш) герой 

семын ончыкталтеш. Вара, ешлан оза лиймеке, тудын ваче ӱмбакыже кугу орлык 

возеш. Но тудо чыла илыш ойгым, нелылыкым чытен лектеш, шке пелашыжлан 

ӱшанле кодеш, шочмо суртыш пӧртылеш. Но пӱрымаш адак вес тергымашым 

ямдыла – сар тӱҥалеш. Миклай уэш, котомкам сакалтен, лектын кая. Пӱрыдымӧ 

пӱрымаш? Молан тыге? Тыгай йодыш-влаклан вашмутым кычалмаш произведе-

ний мучко шижалтеш. Тиде шонымашым пеҥгыдемдаш манын, очыни, драма-

тург шке пьесыжым тыгеак лӱмден. Вашмут Лиза ден Миклайын мутланы-

маштышт йоҥга (Миклай. Тыгай пӱрымаш.  

Лиза. Уке, Миклай, тиде пӱрымаш огыл… Кузе каласаш…Пӱрыдымӧ пӱры-

маш!» [1, 102 л.]. Пьесын финалыштыже Миклай кочын пелешта: «Илышна ни-

молан йӧрдымӧ товаҥше мундырашке савырныш» [Туштак, 120 л.]. Геройын 

тиде ойыштыжо тудо пагытын ойыртемжылан, чумыр шке илышыжлан ик-

тешлымаш йоҥга.  

Пьесыште ончыл план дене кок илыш радамыште шогышо герой-влак кокла-

се ваштӱкнымаш эрта. Шке озанлык дене илыше Тайла кугызан ешыже да ар-

тель вуйлатыше Кргори тудо саманын тӱрлӧ илыш умылымашыжым рашемден 

шогат. Тайла кугыза илыш радамым чоткыдын кучен, сурт сомылым шонен-

вискален ыштен, кугезе-влакын йӱлаштым жаплен, арален, порылык, Юмылан 

ӱшанен илен (Тайла кугыза. Шканна ситыше мландына уло, ий еда витле-кудло 

омарта мӱкшым ончена. Еҥым огына тарле, чыла шке вийна дене ыштена... 

Волгыдо илышым чоҥашышт нунылан ынде черке мешаен. Шалатен моштат, 

тидлан уш огеш кӱл...) [Туштак, 110 л.]. Тиде ынде чыла йӧрдымышке лектын. 

Погым поген налыт, сурт гыч поктен колтат, Юмым мыскылат. Шоҥго еҥ тидым 

умылен огеш керт.  

Миклай эргыжат тыгаяк илыш умылымашан: (Кажне кокыр-кумырым шке 

вий дене ыштен налме. Еҥым тарлен, еҥ шултышым налын кочкын огынал... 

Яра сумкам нумал коштшо тыгай еҥлан паша ыштымем огеш шу! [Туштак, 

113 л.]. А Кргори – у илыш законын еҥже, порядкым куча (Кргори: Мый 

мландӱмбалне пеҥгыдын шогем...) [Туштак, 100 л]. Миклаймытын уло погыжым 

поген налме годымат Кргори кугун «полша», описьым эртара. Палемдыман, тиде 

вашпижмаш еш планыштат рашемеш (самырыкше годым Кргори Ана дене кел-

шен, ешым чумыраш шонен). Но илыш вес семын савыралын. Ана Миклайлан 

марлан лектын, нунын Эчан эргышт кушкеш. Миклайын петырымаште улмыж 

годым Кргори уэш Ана дене келшаш тӧча. Тиде вашшогалмаште, Миклайын 

ойжо почеш, Кргори сеҥышыш лектеш (Миклай: Кргори тыйым огыл, мыйым 

сеҥыш. Тыйым пиаланым ыштем шонышым... Мыйым проститле, Ануш!) [Ту-

штак, 121 л.], Но туге гынат произведенийын контекстыштыже Миклай деке ав-

торын симпатийже шижалтеш.  

Палемден кодыман, Миклайын образшым нергелыме годым кугу тӱткыш 

Лиза ӱмбаке виктаралтеш. Лиза ден Миклай лагерьыште шинчымышт годым па-

лыме лийыт. Ӱдырамаш фельдшерлан пашам ышта. Шке ойлымыж гыч: А мый 

срокем изилан кӧра конвой деч посна коштым. Сандене зона деч ӧрдыжтӧ мо 

ышталтмым шке шинчам дене ужынам [Туштак, 102 л.]. Икымше ужашыштак 

Печора эҥер серыште тудо, Миклайым колышо-влак радамыш луктын, поезд 

гыч утарен кода. Умбакыже Миклайын илышыже Лиза дене кылдалтын эрта. 
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Тиде героинян полшымыж денак Миклай паспортым уэш налеш, паша верым 

муэш, эрыкыште ила. Тиде «Милиций кудывечыште» ужашыште раш почылтеш. 

Лиза уло чонжо дене тӱҥ геройым йӧратен шынден, тудын дене ончыкылык 

илышыжым кылдаш шона (Лиза. Тый моткоч шотан пӧръеҥ улат... Пӱтынь 

илышем, капем, шӱмем тыланет пуаш ямде улам. Шонет, кызытак ончылнет, 

ӱшан пелашет лияш сӧрен, сукен шинчын товатлем [Туштак, 102 л.]. Но Ми-

клай шке пелашыжлан, эргыжлан ӱшанле кодеш (Миклай. Мый мӧҥгӧ пӧртылде 

ом керт.. Тушто ватем, эргым улыт .. Мый тыйым нигунам ом мондо.. Нигу-

нам! Тый гает ӱдырамашым нигуштат вашлийын омыл. Чонет нимучашдыме 

поро, уш-акылет яндар, писе... Но ешем кудалтен омак керт. Тыге ышташ вием 

ок сите) [Туштак, 116 л.]. 

Лизан каласкалымыж гычак лудшо еҥ Сталинын культличность пагытшын 

тӱсшым пален налеш. «Салке» ужашыште Миклай дене мутланен кайыме годым 

жапын чынже рашемеш (Лиза. Нине титакдыме еҥ-шамычлан мландӱмбалне 

вер уке…колымекышт тояш ситышат…Нуно шӱдӧ, кокшӱдӧ еҥлан ик кугу вы-

немым кӱнчатат, чылаштым артанала оптен тоят, вара ӱмбаланже чодырам 

шындат але курал-тырмален, шурным ӱдат. Тыйын кушто кийыметым нигу-

нам, нигӧ палаш ок тӱҥал) [Туштак, 102 л.]. 

Ешарыман, драматург тудо пагытым почаш действий кушто да кунам кайы-

мым тичмашын почеш. Икымше ужашыште палемден кодымо: Тайга. Пич йӱд. 

Печора эҥер. Тымык. Кайык-влак йӱкланат. Коклан шемкоракын лорга йӱкшӧ 

шергылтеш... [Туштак, 96 л.]. Поезд лишемеш, заключенный-влакын этапышт 

толеш. Колышо-влакым Печора эҥерыш кышкаш приказ йонга.  

Пытартыш ужашыште гын, автор кумдан Миклайын, шочмо суртыш пӧртыл 

толмекыже, калык ончылно куштымо сӱретым пуа. Шижалтеш, геройын куан, 

шыдыже иктыш ушненыт. Драматург геройым чоҥешташ ямдылалтше турня 

дене таҥастара. Миклайын тиде тӱссӱретыштыже пеҥгыдын, рыҥ шогалын, сем 

почеш тавалтен колтымыжо ончыко лектеш, кӧргӧ вий-куатан улмыжо пенгы-

демдалтеш.  

Ме палена, кеч-могай драме произведенийын тӱҥ йылме ойыртемже – герой-

влакын монолог ден диалогышт. Лач тыштак герой-влакын койыш-шоктышышт, 

пашашт, поступок ден действийышт, нунын кокласе отношений почылтыт. Сан-

дене кажне реплике моткоч кугу функцийыш шукта.  

«Пӱрыдымӧ пӱрымаш» драмыште Тайла кугызан мутланымаштыже кужу 

илыш-корным илен эртыше еҥын илыш философийже шижалтеш. Кажне муты-

што тӱняужмаш, шонен-висен каласымаш, Юмылан пелештымаш (Тайла. Вер ок 

келше, утыжым лапка, корем лишне мардежан. Мӱкшлан ӱшык вер кӱлеш) [Ту-

штак, 100 л.]. Але вес пример (Тайла. Тунем, чукаем, тыршен тунем.. Тунем, 

айдеме лий, но Юмым ит мондо) [Туштак, 110 л.]. Миклайын кутырымо йыл-

мыштыже характер ойыртемже шижалтеш: тыматле, шагал мутланыше, ешлан 

ӱшанле, но кӱлмӧ годым чоткыдо шомакым каласыше (Миклай (ешыжым 

ончыктен). Мыйынат шке артелем уло... Эше кок издернам монден коденда) 

[Туштак, 113 л.]. Лизан монологшо-влак кӧргӧ шижмаш дене шыҥдаралтыныт. 

Но тунамак тудын йылмыштыже жапын кочо, неле тӱсшö шинча ончылан 

сӱретлалтеш. 
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Иктешлен каласаш гын, К. М. Коршуновын «Пӱрыдымӧ пӱрымаш» пьесыже 

калыкын историйже гыч орлыкан йыжыҥым сӱретлымылан пӧлеклалтын гынат, 

герой-влакын койыш-шоктышыштышт ӱшанле кодмаш, еш традицийым пага-

лымаш, жаплымаш кумыл ончыко лектеш. Драме действийым кок жап кумды-

кышто вӱдымаш чумыр произведенийын кӧргӧ рӱдыжым пеҥгыдемда.  
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«Йӱла» шомак марий йылмыште икмыняр умылымаш дене кучылталтеш. Ик 

могырым, тудо курымла дене илышышке шыҥдаралт толшо касыш радамым 

(обычай) ончыкта, вес велым, илыш кучем, илыш шот (быт, уклад жизни) манме 

лиеш, кумшо ыҥже дене калыкын юмынйӱлаже (религий) дене кылдалтеш.  

Дим. Орайын (Дмитрий Фёдорович Богословский) «Тӱтыра вошт» романже 

марий калыкын йӱлажым тӱрлӧ шӧрын гыч почын пуа, айдеме тукымын илыш 

йогынжым йоча шочмо пагыт гыч тӱҥалын, курымжо мучко эскера.  

Романыште икшывым ончен-куштымо марий шот Ладемыр ватын образше 

дене кылдалтын сӱретлалтеш. Тунемдыме, ялысе марий ÿдырамаш шым йочам 

ыштен, шке семынже шочшыж-влак верч колянен, нуным пеҥгыде кап-кыланым, 

ушан-шотаным ужаш шонен. Икшывыже писын кушшо, содоррак вий-куатым 

налже манын, ава, кок-кум тылзаш азажлан сакыр ден калачым пурын пукшаш 

тÿҥалын, варажым ÿй ден киндым, немырым ешараш вашкен. У кочкыш изи 

падырашын мÿшкыржым луген, йочам черландарен.  

Юмыланат, мужаҥчыланат, водыжланат ӱшаныше Ладемыр вате, эн ондак 

удыл толашен, шотым муын огылат, полышым йодын, шӱведыше кува деке 

куржын. Нуныжо кузе ыштышашым туныктен колтеныт, йочалан шинча возын, 

йылмыже пурылтын, маныныт. Ладемыр вате мӧҥгыжӧ пӧртылын, тӱрлӧ тошто 

йӱлам шукташ пижын. Эрдене эрак кынелын, кум памаш гыч у вӱдым кӱзыктен, 

кӱмыжышкӧ пыштен, пӧрт йыр коштын савырнен: «Кунам ÿстел луклан шинча 

возеш, йылме пурылтеш, тунам иже Йыванемлан шинча вочшо, йылме 

пурылтшо!» манын, ныл ÿстел лукым нылынек кум пачаш шÿалтен налын. Вара 

омса деке миен; «Кунам омса кыллан шинча возеш, йылме пурылтеш, тунам иже 

Йыванемланат шинча вочшо, йылме пурылтшо!» манын, шем омса кылым кум 

пачаш-пачаш шÿалтен налын. Тушечын коҥга ончык савырнен: «Кунам комака 

саҥгалан шинча возеш, йылме пурылтеш, тунам иже Йыванемлан шинча вочшо, 



58 

йылме пурылтшо!» манын, шем комака саҥгажым кум гана тудо вÿдшö дене 

шÿалтен налын. Вара тушкак, чывыштен-чывыштен, шым падыраш шокшо 

шолгымым пыштен, оптымыж годым ÿдылын: «Шара шинча, кар шинча, шем 

шинча, канде шинча, лудо шинча, йожек шинча, чагыр шинча – чыла шинчан 

шинча вочмыжым, йылме пурылтмыжым, тул-ава, тул он, эрыктен колто!» 

манын, шувыртыл налын. Пытартышлан тиде вÿд кÿмыжшым ÿстел ÿмбак 

конден шынден, пуракан, сово кумдык изи гына той юмо оҥажым шöрлык гыч 

налын, чоклен-чоклен, тудым кÿмыжешыже йÿштылтен. «А кугу юмо, кугу 

суксо, шочын ава юмыжо, шочмо юмо, кушкыжмо юмо, вÿргече юмо, изарня 

юмо, кугарня юмо, шуматкече юмо, рушарня юмо, шым кече – шым юмо, шым 

суксо! Йыванемын шинча вочмыжым, йылме пурылтмыжым шöрыза, 

тазалыкымак пуыза, кужу ÿмыраным ыштыза!» [1, 29-30 л.]. Вÿдым пöрт 

мучко шавен лектын, йоча ÿмбакат пуал-пуал колтен, осал деч кораҥдаш 

тыршен. Тиде ситен огыл, мончаштат Ладемыр вате йÿлажым умбаке шуен. 

Йочам лöкамбаке шуйныктарен пыштен, шокшым чот кудалтен, шке мутшым 

пелештен-пелештен колтен: «Шинча вочмыжо кайыже, йылме пурылтмыжо 

кайыже! Монча кува-кугыза, эрныктарыза!» [1, 31 л.]. Але, пöртеш олтен 

петырымеке, коҥгам помла дене ÿштын налын, шокшо мочылаж дене «Шинча 

вочмыжо кайыже, йылме пурылтмыжо кайыже! Йӱдым ит шорт, ит шорт!» 

[1, 32 л.]. – манын, эргыжым вуйжо гыч лупшен. 

Тыге Дим. Орай романыштыже калык ойпогым мастарын кучылтын, 

Ладемыр ватын образше дене пайдаланен, марий калык коклаште шарлыше 

шинча вочмым шöрымö йÿлам радамлен, тÿрлö могыр гыч почын пуэн, 

тунемдыме марий калыкын тошто косалан, тÿрлö кÿлеш-оккÿллан пеҥгыдын 

ÿшанымыжым, икшывым ончен куштымо шотым палыдымыжым ончыктен.  

Санденак Ладемыр вате куд шочшыжым ашнен шуктен огыл, йочаж-влакым 

мландывомышыш поген оптен. Максиже веле илыше кодын, кушкын, 

пеҥгыдемын, 19 ийышкат тошкалын, ӱдыр ончымо жапшат толын шуын.  

Автор самырык ӱдыр-каче-влак коклаште шарлыше мужедме йӱла лийме 

нергенат палемден кодыде кертын огыл. Качымарий эн ончыч шырпым 

удыралын мужед толаша. «Ломыжшо кудо могырыш йӧралтеш, налшаш ӱдырет 

пуйто тудо велыште». [1, 27 л.]. Но шотеш ок тол. Вара «вате-влак 

ыштырашым шурымышт годым Максилан куэ мучашым пӱчкын пуат да 

уремышке поктен колтат. Уремыш лектын, эн первыяк могай еҥым вашлият – 

шемым ма, ошым ма, изим ма, кугум ма, шыдым ма, веселам ма – лач 

тугайымак марлан налат, манын улыт». [1, 27 л.]. Тыгак Макси «юмо чыкыме» 

кече ваштареш малаш вочмыж годым мужыр ведрам кӧгӧн дене тӱкылен. 

Омыштыжо пуйто налшаш ӱдыржӧ сравочым йодын толшаш лийын. Но рвезе 

кечывал марте мален эртарен гынат, иктат омеш кончен огыл. 

Ӱдыр ончымо да йӱктымӧ йӱлат произведенийыште шке вержым муэш. 

Писатель сылнымутышкыжо Максин йолташыже, Чимошын, ачаж дене пырля 

кажне арнян манме гаяк ӱдыр ончаш кудалыштмыж нерген сюжетым пурта да 

йÿла эртарыме радам дене палдара. Тӱҥ шотышто нуно вес яллашке коштыт. 

Тидлан имньым тарантасышке кычкат, аракам печке дене налыт. Качым мокташ, 

тулар марий пырля мия. Кечыгут ӱдырын суртыштыжо самырык пöръеҥым 

моктен, ача-аваж дене мутланен, жапым эртарат гынат, шот садыгак огеш лек. 
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Амалже нерген автор произведенийыштыже каласен кода: «Ик вереже ӱдырын 

аваже «Öрдыж ялышке пуэн колташ ситыше ӱдырем уке, ом пу, кайыза!» 

манын колта. Вес вере ... оръеҥын ачаже ӱдырым пуымо-налме роскотым 

оранек нунын ӱмбаке кудалтынеже да кугу олным йодеш. Кумшо вере вера 

шотышто тудым лӱдыктен шындат да тореш лиеш» [1, 92 л.]. 

Тыге проозаик произведенийыштыже НЭП годым ӱдырым виеш марлан 

пуымо койыш пытыме нерген шижтара. Мутлан, Панин Элесажымат чӱчкыдын 

йӱкташ толыт. Мутмастар сера: «Тачат эрденак кумытын толын шинчыныт. 

Кум каче кумытынат иктыж деч весе чаплырак улыт. Кумытынат, шинчам 

пашкартен, пундышла шинчат, а тулар марийышт темлыштыт, тугай 

йылмызе улыт, колыштде колыштат. Кечыгут шке ялыштым, качыштым, 

нунын суртыштым, ешыштым, вольыкыштым – нимом огыт кодо – чыла 

моктат, пече меҥгыштымат ший меҥгышке савырат». [1, 74 л.]. Тыгай 

моктымым колын, ӱдырын ачаже «руштшо гай лийын шинчеш». Но тудат 

ӱдыржым виеш марлан огеш пу. Элесан ойжым шотеш налеш. Ӱдыръеҥ Максим 

йöрата. Тетла тудлан нигӧат огеш кӱл, йÿкташ толшо-влакым кажне гана мöҥгеш 

колтылеш. Максилан марлан пуаш ача-ава тореш улыт. Ӱдыр-качын лишыл 

еҥышт Юмын таҥ родо улыт. ( Юмын таҥ – онаеҥын эн лишыл да ӱшанле 

айдемыже). Нунын шонымышт почеш, йочаштын ушнымыштлан Юмо сыра да 

сулык лиеш. 

Романысе эше ик йÿла «мланде шочмо кече» дене кылдалтын. Авторын 

палемден кодымыжо почеш, марий калык тиде кечым кугу пайремлан шотлен. 

Тунам мландылан канышым пуаш кÿлын. Тудым тÿкалаш, пургедаш, кÿнчаш 

лийын огыл. Кугу йÿк-йÿаным лукташат, вургемым мушкашат йöрдымашлан 

шотлалтын.  

Произведенийын тÿҥ геройжо Макси тыгай темлымаш-влакым шотыш ок 

нал. Лудмо пӧртыш мийымыж годым, лачак мланде кузе лийме нерген книгам 

налеш. Тудым лудын лекмеке, пайремын нимоланат оккӱлжым шижеш, да тиде 

кечын йолташыж-влак дене пÿям пÿялаш лектеш. Тыге автор самырык тукымын 

тошто йÿла, койыш ваштареш кучедалаш тыршымыжым почын пуа.  

Марий калыкын юмынйӱлаж дене кылдалтше илыш шотат романыште 

вашлиялтеш. Дим. Орай Озамбай илемыште Тӱня кумалтышым эртарыме нерген 

воза. Ялысе калыкын, чыла пасу пашам монден, кумалаш ямдылалтмыже: 

пöртым эрыктыме, кочкыш-йӱышым ямдылыме, пурам шолтымо, вольыкым 

наледыме нерген палемден кода. Умбакыже кумалтыш каен шогымо йыжыҥ-

влакым ончыкта. Юмынпайрем кÿсле сем почеш почылтеш: «Шым кӱслезе 

шымытынат таҥ ик кумалтыш мурым шоктат»[1, 86 л.]. Варажым автор 

шинчаончалтышыжым тÿҥ верыш виктара: «Кӱсото ӱмбалне шикш шога. Ото 

кумдыкеш иктаж коло вере утла тул йӱла, а тул ӱмбалне кажне вере кок-кум 

под гыч кеча...Тул олмо еда меҥге воктене йолыштымаште ӱшкыж, талгыде, я 

чома, шорык, тага-влак шогат, а шаге йымалне шулдырге, йолге пидедыме лудо, 

комбо кият» [1, 187 л.]. Тыге писатель кумалме верым сÿретла. Калык тÿрлö 

йодыш дене отыш вашка: икте илышысе нелылык деч эрнаш шонен, Юмо деч 

вий-куатым йодеш, весе орлык деч утлаш йöным мунеже, кӧн пöръеҥ йочаже уке 

– эрган лийнеже, кумшын ешыштыже илыш шотлан ок тол да «Еш шочын Ава 

Юмым» сӧрвала, ик сокыррак кува «Ош кече ава» деч волгыдо кечым пӧртылташ 
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йодылда. Кажныже шканже келшыше тулолмым ойырен налеш.  

Тыгодымак Дим. Орай карт ден поян-влакым койдарен налашат йöным муэш. 

Кас велеш подышто шолтымо кочкышым кочкаш шичмышт годым, карт марий 

Мукайын, а вара поян Авыш кугызан логарышкышт шыл комыля шичме нерген 

пÿшкыл воза. Тыге автор шке шинчаончалтышыжым почеш, юмо ваштареш 

улмыжым ончыкта. Сергей Эманын мутшо дене каласаш гын, «Дим. Орайын 

романже калыкын ушыжо почылт толмым, тӱтыра вошт яндар южан у илыш-

корныш вончымым сӱретла». Большевик идеологий юмылан ӱшанымым, тошто 

йӱла почеш илымым, кумалаш коштмым йӧрдымылан веле огыл, тушманле, 

зиянле пашалан шотлен, тыгай шонымашымак калык ушыш шыҥдараш 

тыршен». [2, 7 л.]. Романыште тиде шонымашым авторынат калык деке намиен 

шукташ тыршымыже раш коеш.  

Иктешлен каласаш гын, Дим. Орайын «Тÿтыра вошт» романже – марий 

калыкын пÿрымашыжым, илыш шотшым, ыштыш-кучыш ойыртемжым, 

койышыжым почын пуышо шкешотан энциклопедий. Писатель сылнымутан 

произведенийыштыже антирелигиозный политике каен шогымо пагытым почын 

пуэн гынат, каласен кодыман, романыште ончыктымо шуко йӱлаже таче мартеат 

ила. Виян марий калык шке ойыртемжым, илыш радамжым моштымыж семын, 

изин-кугун арален коден. 
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Марий прозаик Вениамин Ивановын «Ава шӱм» повестьше пӱртӱссӱретлан 

поян. Пӱртӱссӱрет – тиде описанийын видше, «пӱртӱсым действий эртыме ве-

рын ужашыже семын сӱретлымаш». Персонаж-влакын кӧргӧ шижмашыштым 

рашемден кертеш, тыгодым айдемын кӧргӧ илышыже пӱртӱс илыш дене 

таҥастаралтеш (тудын деке лишемдыме але ваштарешлен ончыктымо семын)» 

[2, с. 40].  

В. Иванов шке повестьыштыже пÿртÿссÿретым тÿрлö сылнымут сомыл дене 

кучылтеш. Мутлан, пÿртÿс да илыш событий ик сынан улыт. Яндар канде кава – 
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геройын весела кумылжо; тÿтан кÿдырчан йÿр – илышыште неле лийшашым 

шижтара; мöҥгешла – мотор игече, кече шыргыжеш, а илышыште кугу ойго.  

Южгунам автор пÿртÿссÿретым произведенийын композицийыштыже кÿлеш 

элемент семын кучылтеш. Тыгодым тудо действий кушто лиймым, могай па-

гытыште лиймым ешарен умылтараш пурталтеш. Мутлан, ме действийын жа-

пшым ончыктышо шошо сÿретым ужына: «Нурышто лум шулен пытен, лапка-

тарак верыште гына тудо ошын-ошын коеш. Каслан изиш йÿкшемденат, 

корнышто вичкыж чора гай ий налын. Тошкалме еда шыр-р шоктен кодеш, 

пуйто тыгыде шер ÿмбач ошкылына. Мардежат юалгынрак пуалеш, мланде 

ÿмбаке шыдын шӱлалтен колтымыла чучеш» [1, с. 121]. Индешымше тетрадьы-

ште ме тыгаяк сылнымут сомылан теле пагыт, йÿштö игече нерген пален налына: 

«Февральыште игече изишак лывыргыш. Но мардеж йÿдшö-кечыже туге озала-

ныш – кава ден мландым иктыш ушаш тöчышö семын лумым тÿргыктыш. Ок-

на янда чытырен гына шинчыш, тÿньык завод труба гай мÿгырыш. Озыркан 

мардеж кажне пöртым тергыш. Омсаште, окнаште, пöрт пырдыжыште – 

регенчым оптымо верыште – изи рожым, шелшым, лончым муын огыл гынат, 

йÿштö шийынак шийын» [1, с. 129]. Тыште автор мыланна мардеж толашымым 

ончыкта, пуйто тудат чонан лийын да ала-молан сырымыже ончыкталтеш. Ти-

дым ме олицетворений гоч ужына: «озалана», «озыркан». Тыгак нине дей-

ствийым рашемдаш манын, автор тÿрлö таҥастарымаш йöным кучылтеш.  

Луымшо тетрадь шыже пÿртÿссÿрет гыч тÿҥалеш, тудыжат действийын жа-

пшым палемда: «Йÿштö толшашым шыже шижтара. Кеҥежым лыжга 

мардеж кидым, шÿргым ниялтал гына кая гын, шыжым чывыштал эрта. Пу-

шеҥге-влак оралгыше лышташыштым кышкен пытараш вашкат: укшеш ик-

таж лышташ кодешат, теле мучко орланаш тÿҥалеш манын, пуйто лÿдыт. 

Эҥер вичкыж ий дене леведалтеш, тудат йÿштö деч аралалтнеже. Лум возеш. 

Мардеж утларак вичкыжемеш, писештеш. Чара пушеҥге-влак, «ж-ж-ж» ма-

нын, эр-кас ик мурымак мурат. А эҥер ÿмбалне ий эре кÿжгемеш да кÿжгемеш» 

[1, c. 136]. 

Пӱртӱссӱрет персонажын кöргö шонымашыжым почын пуэн кертеш. Мут-

лан, «Ава шÿм» повесть тÿҥалтышыште изи падыраш Эдикын шочмыжо, у 

илышын тÿҥалмыже нерген шонкалымашым пуымо: «Тый малет. Пöртыштö 

моткочак шып, уремыштат тымык. Эсогыл мардежат шыма кидше дене ок-

нам ок ниялте. Моло йÿдым ÿдыр-рвезе-влакын мурымо йÿкышт ял мучко шер-

гылтеш ыле, таче тудат ок шокто. Уло тÿня пустан чучеш. Лачак шÿдыр-влак 

тугак волгалтыт, да, тополь вуйыш кержалтшыла койын, тичмаш тылзе ок-

нашке онча» [1, с. 59]. 

Кокымшо тетрадьыште, пӱртӱссӱретлан эҥертен, В. Иванов Варушын тур-

гыжланымыжым, ойгырымыжым ончыкта: «Тиде кечын первый гана уремыш 

лектым. Ял мучашыште – кÿртньö леведышан, чердакан школ. Кугу окнаже-

влак пуйто йÿлат – каватÿрыш волышо кече пытартыш гана ончал коднеже. 

Ончычем, шаршудо коклаште модын, мардеж куржын эртыш. Тудо школ вок-

тенысе садерыш миен пурыш да олмапум, сиреньым, ломберым рÿзалыш. Мыят 

садер воктек шогальым. Олмапу шарлен, сирень лозаҥын, ломбер одарланен. А 

вет нуным ме шынден улына ыле» [1, с. 71]. 
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Нылымше ужашыште Варвара Ивановнан Моско олаш Сталин деке кайы-

мыж нерген ойлалтеш. Тудо шке шÿмбелже верч чыла ышташ ямде. Чынымат 

кычалаш тÿня тÿр марте каен кертеш. Москошто Йошкар площадьыш миен 

лектеш: «Кукшо пырдыж воктен кандалгырак-ужар кож-влак койыт. Йырваш 

лум гынат, нуно кеҥежымсе гай йытыра, мотор улыт. Тыште чылажат ила, 

шÿла, вет Кремльын шокшыжо нуным ырыкта» [1, с. 87]. Пӱртӱс рашемдыш-

влак тыште Варвара Ивановнан поро чошижмашыжым, нӧлталтше кумылжым 

палемдат.  

Шыже тÿҥалтышымат автор Варвара Ивановнан кумылжо дене таҥастарен 

моткоч раш ончыкта: «Ладыра куэ ондак ужаргыш, сÿан вате семын тÿзланен 

шогале. Вара эркын-эркын саргайыш. Мылам туге чучеш: пуйто тудат ала-кöм 

вучыш, ласка деч ласка мутым ойлаш ямдылалте. Но вучен ыш шуктат, «тиде 

моторлыкем кöлан кÿлеш» маншыла, ÿмбачынже лышташым кышкаш тÿҥале – 

шыже шуо» [1, с. 108]. 

Шымше тетрадьыште кугу ойго нерген пален налына. Григорий Васильевич 

неле увер дене Варвара Ивановна деке миен. Никита Максимович, Варушын ик 

эн йöратыме, ик эн лишыл еҥже, колен. Румянцев, неле илыш-корныштым шар-

нен-шарнен, чыла каласкалаш тÿҥале. Зонышко кайымышт годымсо сÿретым 

пуымо: «Кум кече, кум йÿд кайышна. Ик ялымат ышна уж. Эре чодыра, пич чо-

дыра гына. Йöра, игече шыже велыш каен. Туге гынат шыҥа ден ÿвыра тугак 

витарат» [1, с. 113]. Тыштат ме шижына, ешыш кугу ойго толын гын, пÿртÿс 

вигак вес тÿсым, неле тÿсым, налеш. 

Варушын возымо серышлаштыже ме пÿртÿсын вийже гоч персонажын кöргö 

чоншижмашыжым, чон вургыжмымат, ойгымат да тыгодым куанымат шижына. 

Эдик кушкеш, пÿртÿс деке моткоч шÿмаҥеш. Тыге пÿртÿссÿрет характероло-

гий сомылым шукташ тӱҥалеш: «Мемнан тошкемыш лектат гын, пöртыш пу-

рымет ок шу. Вÿта шеҥгелне пакча. Тудым оролымо семын пызле, ломбо-влак 

радамын шогат. Тыште эр-кас шÿшпык шÿшка, моло тÿрлö кайыкат вычыма-

тат. Пакча мучаште – куэр. Куэр вес могырышто – олык. Ладыра ломбо йыма-

лан тый шканет ÿстелым ыштышыч, пÿкен олмеш турым йöнештарышыч. Ты-

леч вара пöртыштö шуэн лияш тÿҥальыч. Тетрадьым, карандашым монь 

налатат, тошкемыш куржат, южгунамже кочкашат от ярсе» [1, с. 124]. 

«Мартыште каньылынрак шÿлалтышна. Эрдене-кастене эше йÿштырак 

гынат, кечывалым весела: яндар кава гыч кече шыргыж онча, тÿрволакыште ий 

уже кеча. Тудо кажне кечын кÿжгемеш, шуйна. «Шошо толеш! Шошо толеш!» 

– вычыматен, ик пушеҥге гыч вес пушеҥгыш, ик оралте гыч вес оралтыш киса 

чоҥештылеш, куан уверым пуйто чыла вере шаркала» [1, с. 129]. А тиде сÿрет 

изобразительный сомылан: автор мыланна эн сылне пагыт – шошо – толмо нер-

ген ушештара. Тудо шошо пагытын сылнылыкшым, моло идалык жап дечын 

ойыртемалтмыжым, шÿм-чоным куандарымыжым почын пуа. 

Луымшо тетрадь шыже пÿртÿссÿрет гыч тÿҥалеш: «Йÿштö толшашым 

шыже шижтара. Кеҥежым лыжга мардеж кидым, шÿргым ниялтал гына кая 

гын, шыжым чывыштал эрта. Пушеҥге-влак оралгыше лышташыштым кыш-

кен пытараш вашкат: укшеш иктаж лышташ кодешат, теле мучко орланаш 

тÿҥалеш манын, пуйто лÿдыт. Эҥер вичкыж ий дене леведалтеш, тудат 

йÿштö деч аралалтнеже. Лум возеш. Мардеж утларак вичкыжемеш, пи-
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сештеш. Чара пушеҥге-влак, «ж-ж-ж» манын, эр-кас ик мурымак мурат. 

А эҥер ÿмбалне ий эре кÿжгемеш да кÿжгемеш» [1, c. 136]. 

Латиндеш ий эртымек, Никита Максимович Садаевын лÿмжö уэш яндаре-

штын. Автор динамике сынан пейзажым кучылтеш да персонажын вашталт-

мыжым палемда: «Латиндеш ий… Эреак озыркан мардеж лупшыш, кече ыш 

ырыкте, шÿмешем ий кÿжгеме… Пÿртÿсыштö чылажат шке радамже дене 

эрта. Теле мучко лум кеч-мыняр кÿжгемже, эҥерысе ий кеч-мыняр кÿжгемже, 

шошо толмек, эҥер почылтеш, мланде ужарга» [1, с. 137]. 

Иктешлен каласена: В. Ивановын «Ава шÿм» повестьше пÿртÿс дене кыл-

далтше описанийлан пеш поян. Автор шке повестьыштыже пÿртÿссÿретым 

моштен кучылтын, шке шочмо кундемжым, марий элым моткоч сылнын 

сÿретла. Повестьысе пÿртÿссÿретын рольжым тыге ончыкташ лиеш: действийын 

жапшым да вержым ончыктымаш, характерологий (персонаж-влакын койыш-

шоктышыштым ончыктымаш) да психологий (персонаж-влакын але повествова-

тельын кумылыштым, чоншижмашыштым ончыктымаш) сомыл-влак, изобрази-

тельный функций да эмоций шотышто фон лиймаш, персонажын вашталт-

мыжым рашемдымаш (динамике сынан пейзаж). 
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С. ЧАВАЙНЫН «ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ» ПОЭМЫЖЫН ПОЭТИКЫЖЕ 

 

В статье рассматриваются художественные особенности поэмы «Пеледыш пайрем» 

(«Праздник цветов») классика марийской литературы С. Г. Чавайна. Делается вывод о том, 

что произведение строится на антитезе, автор противопоставляет традиционный религиоз-

ный праздник поминовения с новым советским праздником, возвеличивая последнее. Все худо-

жественные средства выразительности направлены на это. 

Ключевые слова: С. Чавайн, поэма,  контраст, ритм, рифма, идея, праздник, повтор. 

 

С. Чавайнын «Пеледыш пайрем» поэмыже 1928-ше ийыште возалтын. Тудо 

марий калыкын илышышкыже кугу социал ден тÿвыра вашталтыш-влак пурымо 

темым почын пуа. Сылнымут ваштарешла шындыме йöн негызеш сералтын. Ав-

тор тошто илышым у саман вашталтыш дене таҥастара. Тидланже марий калы-

кын тÿвыра аланжым налеш да кок пайремым ваштарешла шынден сÿретла.  

Ожно марий-влак семыкым кумдан пайремленыт. Тиде йÿла пайрем 

тоштыеҥ-влакым уштымо дене кылдалтын. Кугезына-влак вес тÿня илышлан 

пеҥгыдын ÿшаненыт, сандене колышо-влакым уштымо посна кече-влакым эреак 

шотыш налыныт. Иктыже – семык.  
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Поэмын авторжо тудым, тыгай йÿлам, тыште – семык пайремым, вурсен ой-

ла: 
Илышылан 

Колышо еҥ 

Огеш керт полшен [1, с. 135]. 

 

Умылена, тунам совет еҥын вуйышкыжо тыгай шонымашым шыҥдараш 

тыршеныт: Юмо уке, вес тÿнят – кÿлдымаш шоныш. Тидын дене келшышын, ав-

тор тошто йÿлам вурса, у пайремым мокта. 

Тиде шонымашым виктараш манын, писатель келшыше сылнымут йöн-

влаклан эҥерта. Иктыже – монолог формо. Тудын полшымо дене автор идейжым 

пеҥгыдемда да манеш: 
 

«Тоштыеҥ, 

Колышо еҥ,  

Илаш йöным пуэн, 

Вÿдыш-тулыш шуэн 

Кертешак»,  –  

Манынак  

Шонен улыт тунам [1, с. 134]. 

 

Шонымашым тыгак риторике сынан ой-влак виктарат. Тыгай примерым 

кондаш лиеш: 
 

Колышо еҥ 

Мом кочкеш? 

Колышо еҥ 

Мом йÿэш? [1, с. 134]. 

 

Поэтын шонымыж почеш, кажне айдеме шканже шке ÿшанышаш, тидланже 

илыш дене тöр каяш кÿлеш. Капкылым вияҥдаш манын, физкультур дене кылым 

кучыман, яндар южышто чÿчкыдынрак коштман: 
 

Эр юж, 

Физкультур –  

Тазаҥеш тушак кап [1, с. 136]. 

Поэт, ÿшанен, тыге палемда: 

Кызыт ынде 

Марий рвезым 

Йыжыҥда физкультур [1, с. 137]. 

 

«Таза капыште – таза чон» ойым калыкыште кумдан кучылтыт. Авторат ти-

дын дене пайдалана, калыкым у йÿлаш ушнаш ÿжеш. 

Серызе самырык-влаклан ÿшана, нуным, марий ÿдыр ден рвезе-влакым, пе-

ледыш дене таҥастарен ончыкта: 
 

Эрге-влак, 

Ӱдыр-влак 

Чылт пеледыш улыт вет! [1, с. 136]. 
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Шекланена, С. Чавайн арам огыл тыгай таҥастарымашым кучылтын, чынак, 

у марий пайремжат пеледышын образше дене чак кылдалтын, самырык тукым-

жат, тугеже, у йÿла почеш кушшаш, вет нуно калыкнан ончыкылыкшо улыт. 

Ушештараш уто огыл: семык годымат пеледышым кумдан кучылтыныт, лач ти-

де пайрем деч вара гына пеледышым кÿрлаш лиеш улмаш. Тидым марий калы-

кыште эре вуйышто кученыт, кушкылым тÿкаш тоштын огытыл. 

У саманын тÿвыра могыр шöрынжым ончыкташ манын, поэт кечын об-

разшылан эҥерта. Ожнысым пычкемыш водо дене кылда, тачысым – кечыйол 

дене: 
 

Кечыйол –  

Чылт тулшол! –  

У мландым эҥда. 

У йÿла 

Чот йÿла, 

Эре тоштым покта [1, с. 136]. 

 

Тиде изи ужаш оҥай сылнымут йöнлан поян. Таҥастарымаш (чылт тулшол), 

метафор (йÿла, эҥда, покта). Автор омонимым моштен келыштара (у йÿла йÿла). 

Кумдык могырым текстым ончалаш гын, палемдыман: автор тыштат антите-

зым кучылтеш. У пеледыш пайремым посна суртышто, ял кумдыкышто гына эр-

тарыман огыл, чылан чумырген, олыкыш, нурыш, отыш пайремлаш лекман, ма-

неш: 
 

Нур шеремыш лекса. 

Ужар олык, 

Сылне ото –  

Тушто лийже пайрем, 

Ты Йошкар 

У пеледыш пайрем! [1, с. 136]. 

 

Семыкым вурсышыла, автор арака йÿмö нерген мутым луктеш: 
 

Ожно годым 

Пайрем годым 

Йÿшö еҥым 

Нулен пий [1, с. 136]. 

 

Градаций йöным кучылтын, автор умбакыже арака нерген тыге воза: арака 

аҥырта, лунчырта, кошарта [1, с. 135]. 
 

Шонымаш тыге иктешлалтеш: 

Арака 

Ынже лий нигунам [1, с. 135]. 

 

Риторике сынан обращений поэме текстыште ÿжмö семын келыштаралтын. 

Автор, лудшыеҥ деке лектын, тудым «марий калык родем» [1, с. 134], «марий 

родо», «эх, марий» [1, с. 135], «марий родо» [1, с. 136] манеш. Ужына, поэтлан 

шочмо калыкше пеш шерге, арам огыл уэш-пачаш «родем» манме. 
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Чыла троп-влак кокла гыч эпитет поснак шинчаш логалеш, нуно марий ка-

лыкын илышыж дене чак кылдалтше улыт: «эрык мур», «пычкемыш водо» 

[1, с. 136], «лыжга, ушан мут», «ший йÿкан эрык мур», «йошкар пеледыш 

пайрем» [1, с. 137]. «Эрык» эпитет у илышын ямжым ончыкта, «пычкемыш во-

до» манме тошто саманын палыже семын палдырна.  

Шомак илышыште кугу верым налеш, илыш эрыкан гын, мутат лыжга, ушан 

оян лиеш; ший гын марийын эн сай, жаплыме арверже, тудо саклыме, аралыме 

сомылым шуктышо семын курымеш аклалтын; муро гын марий айдемын чоны-

штыжо эреак илен, арам огыл поэт тудым «ший йÿкан» манеш; «йошкар» эпите-

тым кок семын умылаш лиеш: сöрал, шинчаш вочшо да у кучемын палыже се-

мын. 

Поэме ритм ден рифме могырым оҥай ышталтын. Икмыняр примерым онча-

лына: кечын – вÿргечын, пагален – кычкырен, ÿпшынчеш – темеш, сий – вий, 

родем – пайрем [1, с. 134], сай – спай, у илышан – илышылан [1, с. 135], юж – 

уж, физкультур – мур, кап – шап [1, с. 136], вет – шеремет [1, с. 137] да м. Ритм-

жат шонымашым виктараш келшышын ышталтын. Чылажат йоҥгыдын шокта, 

колаш лийшын, йÿкын йоҥгалтараш лийже манын келыштаралтын: 
 

Эртыш жап, 

Тольо жап. 

Весе лие саман. 

Марий калык, 

Лу идалык 

Ынде у илышан! [1, с. 135]. 

 

Уэш-пачаш каласымымат тидын денак умылтарыман. Чынак, текстыште ти-

де йöным шуко ужына. Икмыняржым ончыктен кодена: ожно годым, тошто го-

дым [1, с. 134], колышо еҥ [1, с. 134], таза кап, таза чон [1, с. 135], тиде кечын, 

чевер кечын [1, с. 136], ожно годым пайрем годым [1, с. 137] да м. 

Иктешлен, тыге каласыман: 

– автор у саман илышым тошто дене таҥастарен сÿретла; 

– контраст йöн полшымо дене тудо поэмын идейжым лудшо деке моштен 

виктара; 

– чоҥалтме тÿҥ йон – ваштарешла шынден ончыктымаш; 

– у илыш радамыште Йошкар пеледыш пайремым мокта, тудын могай ул-

мыжым раш палемда; 

– физкультурын вийжым сай каласыме; 

– у илыш радамыште самырык-влаклан ÿшаным ыштыман, нуно марий ка-

лыкын илышыжым весемдышаш улыт, манме; 

– вич изи ужаш гыч шогышо поэме – шке жапшын тÿсшым ончыктышо сыл-

нымут.  
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В статье рассматриваются художественные особенности повести современного марий-

ского прозаика Г. Алексеева «Куку муро ойган» («Грустна песня кукушки»). Анализируются 
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Геннадий Валерьянович Алексеев – марий сылнымутын ик эн тале мутма-

старже, тудо келге шонымашан произведенийлам возымыж дене кызытсе чумыр 

марий возышым ятырлан кӱш нӧлтал колтен, тӱрлӧ жанрым кучылтмыж дене 

тудым пойдарен. Возымаштыже шуко темым нӧлталеш, шонымашым чылт шке 

семын, келгын, вучыдымо образла гоч почын пуа. Геройжо-влак романтике 

шӱлышан да шке цельышт дек шуаш тыршыше семын сӱретлалтыт. 

Прозаик шочмо йылмыжым моткоч сайын пален да шке возымаштыже ма-

старын кучылтын. Тудын произведенийже-влак куштылго стиль да йылме по-

янлык, лиризм дене ойыртемалтыт. Тыгак автор моло серызе-влак коклаште 

сылнымут деталь ден тÿрлö сылнештарыме йӧнлан кугу тӱткышым ойырымыж 

дене кÿшнö шога. Мо дене тудын возымыжо ойыртемалт волгалтеш, кучылтмо 

сылнымут элемент-влак могай сомылым шуктен шогат манын, статьяштына ра-

шемдаш задачым шынденна. Тидлан Геннадий Алексеевын «Куку муро ойган» 

повестьшым ойыренна, текстлан эҥертен, сылнештарыме элемент-влакым ончен 

лекташ кумылаҥынна.  

Произведенийын лӱмжӧ – ойлышо лӱм, молан манаш гын куку кайык тыште 

символ лиеш да йошкар шӱртӧ гай пӱтынь произведений гоч эрта. Куку – шкет 

кодмым, ойырлымашым да ойгым символизироватла. «В марийском фольклоре 

кукушка наделена всегда женской символикой. В легендах у кукушки нет своей 

пары, поэтому она сожительствует с ястребом, соловьем. Кукушка свои яйца 

всегда оставляет в чужих гнездах, кукушка за своими птенцами не ухаживает» 

[3, с. 131]. Повестьысе героят лач тыгай. Тугеже кайыкын образше тÿҥ геройын 

могай улмыжым раш почын пуа.  

Повестьын сюжетше оҥайын чоҥалтын: пӱтынь содержанийым мыланна тӱҥ 

героиня, Эльвира Подбойкина, каласкала, тудо шке илыш историйже дене пал-

дара, тыгак тидын гоч ме героинян могай улмыжым, койыш-шоктыш ойыр-

темжым пален налына. 

Текст муро материаллан пеш поян. Марий калык, чынже денак, мураш пеш 

мастар лийын. Мурен, нуно шке шонымашыштым, куан ден ойгыштым, чон-

шижмашыштым почын пуэныт, чон ласкалыкым шижыныт. Текстыште кум му-

рым ужын сеҥена. Иктыж дене повесть тӱҥалтышыштак палыме лийына, тудо 

куку кайык нерген. Тудым мурызо шӱшпык лияш сӧрвала, вет куку кайык лияш 

йӧсӧ, кеч сынже тудын чевер, туге гынат тудо пиалдыме кайык. Лач тиде кайык 

дене автор тӱҥ героинян образшым, илыш корныжым кылда да таҥастара. А му-

ро тыгерак йоҥга: 
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Ит лий куку, лий сар шӱшпык – 

Кукулан мураш йӧсӧ. 

Ит лий чевер, лий пиалан – 

Пиалдымылан йӧсӧ [1, с. 101]. 

 

Арам огыл тиде мурым автор цитате семын кучылтын. Тудо повестьын 

идейжым почын пуа, теме дене кылдалтеш. «Идей тÿня – тиде сылнымутын со-

держанийжым иктешлыше кончыш, тушто автор тÿням аклен ончыкта, шке 

илыш умылымашыжым рашемда, илыш дене кылдалтше йодыш шотышто шке 

шижмашыжым пеҥгыдемда» [2, с. 27]. Чынак, тидыже повестьыште раш пал-

дырна, автор Эльвира гай ÿдырамаш-авам ок мокто, вурсенат ок ойло, чылажы-

мат аклаш лудшылан темла. А повесть вуймут ден цитатылан ойырен налме му-

ро ваш чак кылдалтыт. 

Эльвира ни самырык, ни илалше ӱдырамаш огыл, чын ийготшым автор па-

лемдыде кода да иквереш гына туштен ойла: «Эльвиранат пеледын модмо па-

гытше эртен-ла. Ийгот ратше дене куван кеҥеж пагытышке тошкалын. Ту-

дыжо вашке эрта, илыш покшым, тогдаен-шижынат ок шукто, кодшо чурий 

чевержым налын кая. Ӱмыр эрта, а тудо алят шкетак» [1, с.148]. Ӱдырамаш 

куку кайык гаяк ила: пел ӱмыржым героиня пиалым кычал эртарен, тудыжым 

келшыше марийым мумаште ужын, а пиалже тудын Коля эргыштыже лийын ул-

маш. Тидым Эльвира пеш вараш кодын умыла. 

Кокымшо мурым Эльвира ден Чачук лÿман йолташ ӱдыржӧ пырля шке са-

мырык жапыштым шарналтен муралтат:  
 

Куржам мый, куржам шочмо ялыш,  

Изин-кугун чон вургыжеш. 

А эртыше ныжылге жапым 

Ончал савырналме шуэш… [1, с. 118]. 

 

Тиде авторский муро текст действий кушто кайыме денат кылдалтын, вет 

повестьыште ял илыш сÿрет кумдан почылтеш. Герой-влакшат ялысе улыт. Ты-

гак муро текст ностальгий тÿсан, тудо жапын писын эртымыжым ушештара. 

Кумшо мурым автор лӱмынак пуртен: Эльвирам у йоҥылыш лийме нерген 

шижтарен. Кунам ӱдырамаш шке эрыкан илышыже нерген шонкален шоген, ке-

неташте радио гыч муро йоҥгаш тӱҥалын. Лач тудыжо тӱҥ героинялан ты ситу-

ацийым тӧрлаш йӧным пуэн. А муро текст гыч ужаш тыгай:  
 

Кызыт шкетын кодым  

Сур куку гаяк. 

Неле кече годым 

Тый кӱлат, тыяк [1, с. 148]. 

 

Ужына, адак куку кайыкын образше ушештаралтеш. Уэш-пачаш каласыме 

ты деталь кÿлешан сылнымут сомылым шуктымо дене кылдалтын, тудо идейым 

рашемдаш полша. 

Иктешлен ойлаш гын, кум муро гыч иктыже калык муро, кокытшо авторский 

улыт. Текстыште нуно тÿрлö амал дене пуалтыт, тÿҥ шотышто идейым ра-

шемдымаште палдырнат. 
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Сылнымутчо тыгак портретлан кугу тӱткышым ойыра да нуным палемдыме 

годым тӱрлӧ сылнымут йӧным кучылтеш. Эн ончыч тӱҥ героинян образшым он-

чен лектына. Теве кузе тудым прозаик сӱретла: «Чурийжым шымлен-тӱслен он-

чале. Ӱмбакыже пуйто ала-могай палыдыме ӱдырамаш я ӱдыръеҥ веле онча. 

Самырыкшак огыл: сын тӱсшат шапалгаш тӧча, шинча йыр, умша лукышто 

кечыйол гай куптыр корно-влак палдырнат. Пелед тӱзланыме пагытше эртен 

гоеш, но але шоҥго я илалше манашат ок лий. Шыже пеледыш гайрак докан: 

шижынат от шукто – вашке эркын лывыжгаш, койын кавыскаш тӱҥалеш» 

[1, с. 148]. Тыште автор Эльвиран ийготшылан тӱткышым ышта. Тыгодым чурий 

ойыртемым ончыкта, поснак куптыр налаш тÿҥалмым шижтарыме, коваште 

вашталташ тÿҥалмым палемдыме. Куптыржымат автор качыйол дене таҥастарен 

сÿретла. Ӱдырамашым гын – шыже пеледыш дене. Оҥай каласыме, келшыше 

образым мумо. Тыгодым автор кÿлеш глаголым келыштара: «лывыжгаш», «ка-

выскаш». Тыште ме кыдалаш ийготан ÿдырамашын портретшым ужына. Анти-

тезе йöн кучылталтын: ÿдырамаш – ÿдыръеҥ, самырык – илалше, шоҥго. 

Вес портретыште капкыл ойыртемлан тÿткыш ышталтын: «Ты гана тушто 

Эльвира йымыжа-яшката капан мотор ӱдырамаш сӱретым ужо. Кава гыч во-

лен шогалше Юмынӱдыр велыс! Лӧза, чумыраш оҥпого, чока-чевер эрде, кужу-

вияш йол, пӧрдымӧ гай вичкыж кыдал. Чылажат чатка, шке верыштыже. 

Пӱртӱсат тыгайым пуэн вет! «Мо, тидыже, тыгай чесле-чечен кап-кыланже 

кӧ?» маншыла, могыржым кучен, ниялтенат ончыш. Тунамак ырен, чытырнал-

тын кайыш, чурийжат чевергыш. Вожылалят ала-мо, айманыш. Ты гана 

воштончышысо ӱдыръеҥлан шинчам чоян-йыралтен пӱялалят, лыве гай лый-й 

савырналтен кораҥе. Вашкен гына чияш тӱҥале» [1, с. 150]. Чынак, сылне ÿды-

рамаш портрет почылтеш. Героиня шкенжым аклен онча, воштончышышто 

сылне образшым ужеш. Чатка капкылым ончыкташ манын, прозаик эпитетлан 

эҥерта: йымыжа-яшката кап; лӧза, чумыраш оҥпого; чока-чевер эрде; кужу-

вияш йол; вичкыж кыдал. Икманаш – чылт Юмынÿдыр. Тыге акла Эльвира 

шкенжым. Моткоч кÿкшö акым пуа. Арам огыл автор риторике сынан восклица-

нийым кучылтын: «Пӱртӱсат тыгайым пуэн вет! Эльвира шке тÿжвал тÿсшö 

дене кугешна да пуйто йодеш: «Мо, тидыже, тыгай чесле-чечен кап-кыланже 

кӧ?». Вараже героиня действийыште почылтеш, тудо шке могыржым ниялткала. 

Умбакыже психологий деталь-влакым кучылтмо: ырен, чытырналтын кайыш, 

чурийжат чевергыш. Тиде портрет оҥай чоҥалтын: тушто героинян ончен 

шогымыжо, шкенжым аклымыже, шонымыжо ден авторын комментарийже ик-

тыш ушненыт.  

Такшым Эльвира кöргö могыр гыч могай улмыжым раш пала, арам огыл мо-

ло еҥ ончылно шкеж нерген тыге ойла: «Но, шкат ужат, могай мый кишке чо-

нан, осал улам» [1, с. 112]. Кеч Эльвира самырык огыл гынат, тудо пеш чатка 

марий ӱдырамаш. Автор тудын моторлыкшо нерген ик гана веле огыл луктын 

каласа, южгунамже кугешнат. Но тунамак писатель вес шонымашым виктара: 

тÿжвал сын ден кöргö чон икгай огыл маннеже. Айдеме кöргö могыр гыч мотор 

лийшаш, а тÿжвал мотор сын жаплан веле, пöръеҥ шинчам йымыктарыше тÿс 

кужулан огыл. Тиде шонымаш повесть мучко виктаралт толеш.  

Тиде ÿдырамашын вуйым савыше икмыняр пӧръеҥже лийын. Тидым автор 

тыге палемден кода: «Каче-шамыч почешыже изи пинегыла йыҥысен-инален 
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коштыныт» [1, с. 115]. Таҥастарымаш оҥай, ироний сынан. Ужына, тудо «ой-

лышо», «йыҥысен-инален» коштыныт манме дене писатель персонаж деке шке 

отношенийжым почын пуа. 

Сылне ÿдыр почеш куржталше каче, пöръеҥ-влакын портретыштымат ужын 

кертына. Налаш Александр Сергеевичым. Автор тудым тыге сӱретла: «Качы-

жат сӧрале: кудыррак шем ӱп, йытыра изи ӧрыш, нугыдо шинчапун. Капше 

дене Эльвира деч ик вуйлан кугурак, чиемат чатка» [1, с. 124]. Мемнан ончылно 

моторын да чаткан чийыше пӧръеҥын портретше почылтеш. Александр олаште 

ила, (ты ялыш тудо студент-влакым конден), сандене тудо ялысе пӧръеҥ деч 

ойыртемалтеш да ӱдыр-шамычын шинчашкышт вигак перна. А Эльвира гын ты 

пӧръеҥым вес семын ужеш: «Могай тиде пӧръеҥ, а? Ночко презе!» [1, с. 107] 

Г. Алексеев тӱҥ героинян образшым келгын почеш. Тудым тÿрлö илыш си-

туацийыш шында, тÿрлö герой дене кылда. Шкеже, повествователь, чаманен, ге-

роине нерген тыге каласа: «Вольык коклаштак самырык пагытет эрта, чурий 

чеверет, чон резалыкет ушкал поч коклаш йомеш» [1, с. 103]. Ужына, писатель 

адак вольыкын образшым кучылтеш, ындыже ушкал поч нерген ойла. Тыге ик-

тым шижтара: ик семын чамана, вес могырым – пÿшкылеш. 

Тыгайже кӧлан кӱлам манын шонымо годым, ӱдыр шкенжым чамана, теве ик 

вере лудына: «Пеле чара лӧза-чатка капышкыже пушкыдо халатым шоҥале» 

[1, с. 118]. Автор адакат кап ойыртемеш шогалеш, тыгодым «пеле чара» манмы-

жат икте дене кылдалтеш – кап мотор илышыште тÿҥ огыл, чон чаткалык кÿле-

шан. 

Г. Алексеев текстыштыже тыгак моло сылнымут йӧнла денат пайдалана. 

Мутлан, таҥастарымашым кумдан кучылтеш. Икмыняр примерым ончыктен ко-

дена: «Иге пунан кайык гаяк улытыс. Икте-весышт ончылно кызыт ала-мо се-

мынак койыт, пун пыстылыштым ала-кузеат овартылыт, модыктат. Но 

илышыже эртак модыш-пеледыш огыл-ла. Тӱтан мардежат толын лектеш, 

чечен чон пеледышымат йӱштӧ покшымат когартен каен кертеш. Але, шижы-

нат огыт шукто, кузе полдалге-окмак кайыкиге гай еҥ пыжашышт гычат лек-

тын возыт» [1, с.101]. Тыште самырык туныктышо ешым иге кайык дене 

таҥастара, вет нунын нимошт уке, ялысе школыш пашаш толмекышт, пачерым 

пуэныт, ача-авашт вургемыштым погеныт. Нунын ончыкылык илышышт нерге-

нат иктешлен каласымаш уло: «Чуза-я, илыш тыландат кочо-кычыкажым але 

ончыкта, тидымат тамлен ончеда. Тудыжо уй ден мӱй гай огыл-ла. Кузерак ко-

яш тӱҥалыда, ончалына. Шепка пыжашда гыч чарлаҥге иге гай кыпте-копто 

лектын ида воч» [1, с. 102]. Айдемым кайык дене таҥастарен ончымым тиде 

примерыштат ужына. 

Тыгак автор оҥай таҥастарымашым ӱдыр-шамыч нерген ойлымыж годым 

кучылтеш. Самырык годым Эльвира Изиван Пӧтыр дене келшен, тудо чатка рве-

зе лийын, сандене моло ӱдыр-влак йырат пӧрдын, а нуно тореш лийын огытыл: 

«Теве Изиван Пӧтырымак налаш. Могай качымарий ыле! Чыла качылан каче! 

Армийыш кайымыж деч ончыч шуко ӱдыр-шамыч почешыже пырысиге гай 

пӱтырнен коштыныт» [1, с.102]. 

Мо оҥайже, прозаик антитезе йӧным моштен шыҥдара: шере – кочо, ойго – 

куан. Тидым тыгай примерлаште ужына: «Кызыт тудо «шӱмбелем», «шергака-

нем» малдалеш, варарак шӱй воктечетат ниялтарен пуа, шере-кочыжымат 
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шер теммешкет тамлен ончет але» [1, с.139]; «Икана, тыге шонкален-вискален 

картычкым ончен шинчышыжла, чонжылан тунар неле-йӧсӧ лийын колтыш» 

[1, с.104]; «Ала ойго, ала куан дене кышкалалт йогышо шинчавӱдшым козыррак-

кошкышо тӱрвыж дене погалта, умша помышкыжо налеш» [1, с. 146]. 

Герой-влакын йылме ойыртемыштлан кугу тӱткыш ышталтын. Тидыже 

поснак Эльвира ден Чачукын ойыштышт палдырна. Нуно шуко тыглай мутым 

(просторечийым) да диалект шомакым кучылтыт: «Самырык-влакым нечыве 

аҥыртылаш»; «Тушко огыл гын, кеч иктаж заводышко да мойн…» [1, с. 105]; 

«Ачаж ден аважын поче-поче колен колтымышт деч вара, пожале» [1, с. 114]; 

«Тока пӱя тӱр дене ала-мом пешак пашымлен кайымыштым шекланен ыле» 

[1, с.115]; Воктене пӧръеҥ ок лий гын, тудынат чон шокшыжо, сын моторлык-

шо койын-койде кавыскаш, лывыжген лыжгаяш тӱҥалеш» [1, с. 114]; «Тыйже 

вара мом люрген шогет, шытирка?» [1, с. 117]; «Мом тынар мутайкалетше?» 

[1, с.122].  

Ойыштышт тыгак калыкмутымат ужын кертына: «Ялже йӱдымат шинчан, 

малыше калык пылышан» [1, с. 116]; «Ала-могай сӧрал йомакынат мучашыже 

уло: йомак – умбак, мый – тембак… Суксо-шамычлан – мландӱмбак» [1, с. 133].  

А вот председательын ватыже начар койыш-шоктышыжлан кӧра ойыштыжо 

игылтмашым кучылтеш: «Пеле кӱрмӧ кӱрка чыве гай велыс»; «Ончашыжат ни-

мом! Уй-й, йырнык!; Ала-могай ялысе шлюхым верештынатат, ала-момак, 

шӧртньымак муынам манын, пешыжак ик куане!» [1, с. 145] 

Герой-влакын ойышт ойыртемалтше, сӧраллрак да сылнырак лийышт ма-

нын, оҥартыш мутым пуртымо: «Кызытше, пешак йытыран койын, йылдыр-

йылдыр, кидпӱя урем мучко коштыт да…» [1, с. 101]; «Теҥгечысым шарналтен, 

шкежат «кыт-кыт-кыт» ыштале» [1, с. 116]; «Кӱчык-кӱжгырак кап-кылже 

мӧч-мӧч веле» [1, с. 122]; «Машинан икшырымын лыр-лыр-лыр мӱгыралтымыже 

веле шокта» [1, с. 129]; «Йӱд эртыш – ӱма-ӱма. Тыгаяк амал дене автор фразео-

логизм-влакым пуртен: «Аракалан вуйым пуыш» [1, с. 102]. Тыште тудо Изиван 

Пӧтыр нерген ойла. «Тиде ок келше, тудым огым манын, нерым кадыртылаш 

тунемын мо?» Автор Эльвиран паша ыштымыж нерген палемден кода. «Ӱмба-

лым ужшо пырыс гай йылметым нулен ит кошт» [1, с. 120]. Председательын 

ушан-шотан, еҥ ончылно шкенжын кучен моштымыжым ончыкта. 

Сылнымутан литературышто метафорым кучылтмаш ик эн оҥай йӧнлан 

шотлалтеш, вет тудо предметым але явленийым иктаж-могай весе дене чумыр 

пале негызеш таҥастараш полша. Поснак тиде йӧратымаш теме годым кучыл-

талтеш: «А чонжо дене киносо я книгасе гай йӧратымашым кычалын, тул 

волгыдышко логалше лывыла я икте, я весе почеш чоҥештылын. Шулдыржат 

ик гана веле огыл когарген, шӱм-чонжат эркын кӱжгемын» [1, с. 105]; «Самы-

рык шӱм-чон эре ала-кушко мӱндыркӧ чоҥештынеже, вольнан илнеже», «Шул-

дырат пӱчкылтын, ийготат изи огыл» [1, с. 105]. 

Сылнымутчо герой-влакын репликышкышт тыгак руш мутымат пуртен: «За-

очно», «курс», «бухгалтер», «корреспондент», [1, с. 103], «мода» [1, с. 104], 

«штабысе», «прожекторын», «доцент» [1, с. 106], «магнитофон», «раций» 

[1, с. 107], «аккумулятор» [1, с. 108]. Але: «Шойышта-ат, ме але тый денет – 

«кровь с молоком!» [1, с. 118]. Тидыже тыгай амал дене кылдалтын: ялышкышт 
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шуко оласе студент толын, калык коклаште рушла кутырат, тыге руш мут моло 

еҥын ойышкышт шыҥдаралт пурен.  

Тыгак Геннадий Алексеев «текстыште – текст» йӧным кучылтын. Тыге ма-

рий мутмастарын, В. Колумбын, почеламутшо шыҥдаралтын. Тудо Александр 

Сергеевичын интеллект кӱкшытшым да мыскараче улмыжым палемдаш полша. 

Тудо тыгеракын йоҥга: 
 

Тек москвич ила Москваште,  

А Чукоткышто – чукча,  

Мый шкенан марий каваште 

Муро турийла чучам… [1, с. 126]. 

 

«Куку муро ойган» повесть авторын мутшо дене пыта. Иктешлымашым ка-

ласкалыше шкежак ышта: Тыге эше ик кече эртыш. Ала-кӧлан шарнаш нимом, 

нимогай кышамат ыш кодо, ала-кӧн илыш-корныжым тӱҥ гычак вашталтыш. 

Ала-кӧлан куаным, ала-кӧлан ойгым кондыш... Кажне айдемылан тудо шке се-

мынже эртен. Кӧлан – модын пеледын, кӧлан – шортын-ойгырен. Вес кечыже 

мом конда гын? Кокланже тугеат чучеш: илышыжак ик тыгай кече семын эр-

та. 
 

Кук-ку, кук-ку!.. 

Ой, кукужат-моторжат, мом тынаре шотлет? 

Кушко ӱжат? Муретше молан тынар ойган?.. [1, с. 162]. 

 

Иктешлен каласаш гын, Г. Алексеевын произведенийлаштыже чылажымат 

шоналтен, вискален чоҥымо. Прозаикын шочмо йылмын сылнештарыме йӧнжӧ 

дене моштен пайдаланымыже, кӱлеш шомакым лач шке верыштыже кучылт 

моштымыжо шижалтеш. Шке произведенийыштыже сюжет йогын-влакым нигу-

нам утыжым огеш шуйдаркале, шомакым аныклен кучылтеш, шочмо йылмын 

тамжым, ямжым лудшо еҥлан тӱрыс почаш тырша.  
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Вячеслав Абукаев-Эмгак – Пошкырт кундемын шочшыжо, уста марий мут-

мастар. Писатель геройжо-влаклан илышым, шӱлышым, чоным пуэн моштымо 

дене ойыртемалтеш. Мутат уке, «Сорта йымал арака» ойлымашыштыжат тидлан 

эҥерта.  

Тиде произведенийыште Горбачёв годсо жап сӱретлалтеш. Ялыште сакыр 

уке, йöрвар налаш йöн уке. Лач ты йӧсӧ жапыште Эпанай черлана, колымаш 

нерген шона. Тидлан кӧра Шымалчылан аракам ямдылаш кӱшта. Шкеже Эпанай 

арака дене нигунамат таҥ лийын огыл. Но айдемым тойымо годым туддеч посна 

ок лий. Тыште автор геройын шонкалымашыжым кумдан почеш. Коҥгамбалне 

кийыше Эпанай икымше куважым шарналта. Тудо шуко черланен киен огыл, но 

колышашыжым шижын. Марийжлан тыгай сугыньым пуэн коден: «Эше провор 

улат гынат, шкетланет йӧсӧ лиеш. Пар выньык кашташте, маныт вет. Тӱп 

шкетын илаш йӧсӧ. Черланен возат – вӱд пуышетат ок лий… Пар денак лий, 

Эпанай» [1, с. 54]. Колаш вочшо-влак чӱчкыдынак вес колышо еҥым шарналтат, 

тудын дене кутырат. Тыгай нунын психологийышт. Айдеме мо лийшашым 

шижеш, маныт. Писателят тидым ончыкта. 

Вес психологизм йӧн – омо. Эпанай омыж дене шкенжым тойымо сӱретым 

ужеш. Тудо колотка гычак ватыж дене мутлана, туныктен ойла: «Колотка 

пырдыжыштат, омсадӱрыштат сортам чӱктен, пӧрт мучко куваже шкетак 

гына шортын коштеш, чӱчкыдын окнашке онча… Чу, Шымай, мыйым ынде 

ачаже ит ман, колышо еҥым лӱмжӧ дене ойлыман, лӱмжӧ дене от ойло гын, ок 

шу… Эпанай кугыза, шужо, ман» [1, с. 54]. Чын, айдеме мо нерген шонен 

коштеш, тудымак омо гоч ужеш. Тыгай шижмаш нерген шуко ойлат. В. Абука-

ев-Эмгакат тиде йöным ойлымашыш моштен шыҥдарен. Тыгак колышым ужа-

тыме эше ик йӱлам шарналтен, Шымалчылан марийже шижтара: «Теве тувырем 

оҥым иша, полдышыжым мучыштаре-я… Вара шӱгарлаште полдыштет… Ит 

мондо адак, полдыштыде кодет гын, вес тӱняште кудаш налыт, маныт» 

[1, с.54]. Ужына, автор марий калыкын вес тÿняш ужатыме йÿлам сайын пала. 

Садлан тиде элементым верыштыже кучылтеш. 

Теве тыге черланыше еҥ вес тӱнясе илыш нерген тургыжлана, эркын дене 

тушко каяш ямдылалтеш. Тидым автор геройын кӧргӧ шижмашыжым да омо 

йӧным кучылтын почын ончыкта.  

Эпанай черле гынат, илышаш кечыже уло манын, ӱшана. Шымалчын лапке 

гыч толмекыже, шучко омо деч вара тудо тыгеракын каласа: «Омо кончыш ала-

могай, коленам пуйто… Омышто еҥ кола гын, черже кола, маныт, але вара 

илышаш кечем уло?» [1, с. 54]. Тыгай ой деч вара тудо изиш ылыжеш, кочкашат 

кынелеш. Тыштат писатель калыкын омо гоч мом шижтарымым кузе умылы-

мыжым почын пуа. 

Эпанайын куваже, Шымалче, марийжын черланымеке, чӱчкыдын шортеш, 

марийжым тӱрлӧ семын лыпландараш тырша: «Ала чын, ала шоя – Шымалче 

кӱчтылзе нерген кушеч колмыжым ынде шкат ок шарне, но мут толмашеш эр-

так ушештара: кидпарнян кӱчыштыжӧ пӱгӧ гай ош тамга – кӱчтылзе – уло 

гын, шоҥго еҥ кужун ила, маныт» [1, с. 52].  

Но тиде гана лыпландарен ок керт, сандене аракам шындашлан колхоз пасуш 

сакыр ревым кычалаш кая. Шыже йӱштӧ йӱдым тудо лавыра пасушто ревым по-

га. Кидше кылмен, вийже уке гынат, сырен-сырен, тудо шонымо пашажым 
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ышта. Кокланже марийжым шудалеш: «Чонжо дене шкенжым тышке тол-

мыжлан ятла, кугызажым вурса – от шинче, колаш шонен пыштен, калтак!» 

[1, с. 55] Вара тудымак шарналтен, вийым налын, проворланаш толаша. Тиде 

сÿретым автор моткоч моштен ончыкта. Ик семын, шоҥго чот ноя, лавыраш 

пижын толаша. Вем семын – молан толмыжым сайын умыла, ыштышаш па-

шажым кошартымеш ок чарне. Уло-уке вийжым пыштен, сомылжым мучашла. 

Кенета тудын дене ик томаша лийын кая. Тудым Ондри ужеш да вор семын 

титакла. Тиде шомак Шымалчын чоныштыжо келге кышам кода. Ондак тудо 

йӱдыгымӧ гай лиеш. Мӧҥгӧ миен шумекыже, чыла умылен шукта да чот шы-

дешка, Эпанайымат ок уж: «Шымалче ондак эплын, вара утыр вияҥын кутыра, 

мучашлан угыч йӱкшӧ эркышна, вара нер йымакыже гына вудымата. Эпанай 

тудын йыр нигуш пураш ӧрын тошкыштеш, семынже ала-мом кукта, шин-

чавӱдшым ӱштеш, но куваже тудым улыланат ок шотло. Ала огешат уж» 

[1, с. 57]. Тиде ужашыште ме геройын кöргö чоныштыжо мо кайымым раш ужы-

на да шижына. Тидым ончыкташ манын, писатель глагол-влаклан эҥерта: эплын, 

вара утыр вияҥын кутыра, мучашлан угыч йӱкшӧ эркышна, вудымата. Ужына, 

шоҥго ÿдырамаш чот öрын, чоныштыжо кугу кучедалмаш каен шога. Эпанай 

гын кузе лияшат ок пале, сандене тудо ватыжын йыр пöрдеш, тошкыштеш, се-

мынже куктыштеш, шинчавÿдышым ÿштеш. А пелашыже шке семынже шонка-

лен вудымата. Тудо пуйто марийжымат ок уж. Чынак, тиде сÿретым автор 

моштен чоҥа, тиде пеш виян эпизод. 

Эрлашыжым Шымалче ок кынел. Тудо илыш дене чеверласен. Очыни, 

шоҥгыеҥ чыла тидым чытен кертын огыл. Арам огыл ойлат, ӱдырамаш-влак чот 

эмоциональный улыт. Тиде произведенийыштат ме Шымалчым лач тыгайым 

ужына. Тудын шӱмеш лакемалтше шыдыже тудым вучыдымын колымашке 

шукта.  

Эпанай ватыжым тойымо годым ок шорт, чытырыше кидше дене сортам 

чӱкта, пошкудо-влакын кондымо аракаштым чӱчыкта. Ватыжын поген кондымо 

реве гыч лугымо арака ок шу, шопалге-ляпака вӱдым веле ушештара. Шы-

малчын шымытше годым герой шортын колта: «Ыш лек аракам, Шымай. Ит 

сыре… Идалыкет марте почешет ом мие гын, идалыкетлан ыштем, шкемын 

лиеш тунам, Шымай… А кызыт ит сыре, ите, йӧра?» [1, с. 58] Тиддеч вара 

кленчажымат кумыкта, румбыкан вӱдшым кӱварыш йоктара.  

Чумыр произведенийым ончалаш гын, В. Абукаев-Эмгак шуко тӱткышым 

психологизм детальлан, кӧргӧ чон-шижмашлан ойыра. Уло произведений мучко 

чӱчкыдынак шарнымаш-влак, омо да шижмаш кучылталтыт. Тиде ойлымашым 

куштылгым да моло деч ойыртемалтшым ышта.  
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КАШШАФ КОРМАШЕВНЫҢ ИҖАТ МИРАСЫ: ЯҢА ТАБЫШЛАР 

 

Статья посвящена анализу нескольких наиболее приметных по своему содержанию произ-

ведений поэта и педагога Кашшафа Курмашева (1891-1947), найденные в ходе комплексной 

экспедиции. К сожалению, многие десятилетия из-за нехватки теоретических и практических 

материалов касаемо литературного наследия в целом, жизнедеятельность писателя так и 

оставалась без должного внимания. По этой же причине, рассматриваемые в публикации пе-

чатные издания не становились предметом специального литературного анализа, и вводятся в 

научный оборот впервые. Данные произведения как дополнительный источник информации по 

творчеству татарского просветителя наиболее полно раскрывают проблему авторской ин-

тенции и являются отражением как внутреннего мира писателя, так и общественно-

политической ситуации той эпохи. 

Ключевые слова: Курмашев, татарская драматургия, наследие, поэзия. 

Рухи мирасыбызны эзлекле рәвештә барлау һәм фәнни өйрәнү эше уңышлы 

дәвам итеп, елдан-ел инде онытылган, өзелгән чылбырларыбыз ялгана, халык 

хәтереннән җуелган, иҗат җимешләре юкка чыккан һәм чыгарылган әдипләребез 

мирасы кире әкренләп кайтарыла, торгызыла. Шундыйлардан Кашшаф 

Кормашев исемен дә атый алабыз. Аның башлангыч чор иҗаты турында бары 

шул чор матбугатында чыккан шигырьләре аша гына фикер йөртеп була. 

Шунысы куанычлы, соңгы эзләнүләр нәтиҗәсе буларак, кайбер басмалары да 

табылды. 

Шагыйрь һәм педагог  Кашшаф Зариф улы Кормашев 1891 елда хәзерге 

Татарстанның Мөслим районы Нарат асты авылында туа. Хезмәт юлын Минзәлә 

мәдрәсәсендә укытучы булып башлый. Аннан соң Мөслим, Сарман, Минзәлә 

һәм хәзерге Тукай районнарының төрле авылларында балалар укыта, иҗат эше 

белән дә шөгыльләнә. Даими рәвештә диярлек шигырьләре вакытлы матбугатта 

басылып килә. 

ТР ФА Г.Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма 

мирас үзәгендә К.Кормашевның “Кашшаф Кормашев шигырьләре” дип аталган 

җыентыгы (1915) һәм “Ир балаларга назымлы нәсыйхәт” тупланмасы (1916) 

саклана. Шагыйрьнең 1916 елда Казанда “Өмет” басмаханәсендә басылган 

“Ибтидаиләр өчен низамлы гакаид” (Башлангыч сыйныфлар өчен ислам дине 

турында шигъри кагыйдәләр) китабы гына билгеле булган.() Әлеге басмалар исә 

шагыйрь иҗатын өйрәнүдә, туплауда, бәяләүдә алга таба зур адым булып тора. 

“Кашшаф Кормашев шигырьләре” җыентыгына аның матбугатта чыгып килгән 

берникадәр шигырьләре туплап бирелгән. Сәнгати эшләнеше җәһәтеннән, 

күтәрелгән тема-проблема ягыннан  шигырьләрендә кытыршылыклар булса да, 

шул чорны яктырту, тулырак аңларга тырышу өчен аларның үз кыйммәте бар. 

Шундыйлардан “Заман”, “Милли бер фәганем” шигырьләре шул заман сулышын 

да, авторның күңел халәтен дә ачып бирә. Мәсәлән, җыентыкта урын алган 

“Заман” шигырендә автор: 
 

Юлсыз урмандай, ерткыч тулгандай, 

Ашарга агызын ачып торгандай, 

Каты давылдай җәфасын чолгай, 
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Безгә инкыйраз кылычын болгай. 

Безне еглата, кыса һәм вата –  

Башкага безне егып таптата... 

 

дип, үзен генә түгел, халкын да борчыган мәсьәләләрне алга күтәрә, ләкин 

дөньяда барган вакыйгалар алдында, заманның күтәрелеш, үзгәрешләре 

каршында аның герое көчсезләнеп кала. 
 

«Бу көндә бу мөкатдәс милләтемнең хәлләрен күрсәм,  

Элекке хәлләренә бу хәзергесен чагыштырсам... 

Тырышкан хезмәтендә чын аның соң ханлары кайда? 

Галәмне тетрәтеп торган гали солтанлары кайда? – 

 

дип ачына ул (“Милли бер фәганем”). Ерак үткәннәрнең шанлы көннәреннән, 

бәйсез, күкрәп яшәгән елларыннан кайтавазлар гына калган вакытларда 

иҗатында төшенкелек, өметсезлек, дини мотивларның калкуына китерә. 

Сызлану фәлсәфәсе аша яшәешкә, тормышка мөнәсәбәте дә белдерелә. Шунысы 

да әһәмиятле, К.Кормашев үз шигырьләрендә замандаш шагыйрьләрнең идея-

эстетик хасиятләрен, төп мотивларын, сурәтләү алымнарын иҗади файдалана. 

Г.Тукай, С.Рәмиев лирикасына мөрәҗәгать итеп, яшәү һәм үлем, тәкъдир кебек 

фәлсәфи мәсьәләләр хакында бер шәлкем тезмәләр китерә. Мәгълүм булганча, 

XX йөз башы әдәбиятында тоташ бер чаң булып яңгыраган “Уян гафләт 

йокысыннан” шигаре астында күп шигырьләр иҗат ителә. К.Кормашиның исә  

“Күңелемә” шигыре шул заман өчен генә түгел, хәзер дә бик актуаль, тәэсирле 

яңгырый: 
 

Аһ явыз! Гафләт йокың ла йоклап исергән күңел! 

Хиссиятсезлек, гафиллек әйләп исергән күңел! 

Тор, уян! Гафләт йокыңдан ташла атып юрганың 

Бел! Тәрәккый хисләренең нур вә алтын булганын. 

 

Шагыйрь милләтең, халкың өчен хаклык юлында гомерне дә аямаска, актив 

булырга өнди: 
 

Син ишет, моңай, хакыйкать милли моңлар зарына, 

Һәм ияр, милләт юлында җан кыйган дустларыңа. 

Бул шәһид, үл син дә шул юлда түгелсен канларың, 

 Төрле изге якты көн өчен корбан улсын җанларың. 

 

Күпләрнең рухи остазы, таянычы булган Г.Тукайга Кормаш “Әдәбият 

былбылы олуг шагыйремез Габдулла Тукаевка”  шигырен багышлый. Әсәрендә 

шагыйрьнең Тукайга олуг ихтирамы, аның татар әдәбиятындагы урынын 

күрсәтү, гомумән аңа хөрмәт, аны данлау хисләре чагылган. Г.Тукай, Тукайның 

вакытсыз дөньядан китүе белән бәйле язылган шигырьләрдә күп әдипләр 

“шагыйрь һәм милләт”, “шагыйрь һәм киләчәк” турында уйлануларның 

нәтиҗәсе буларак, яшәү мәгънәсен ачыклауга нисбәтән, милли идеал хакында 

эзләнәләр. Тукай исә башкаларга үрнәк буларак,  шигърияттә дә, прозада да 

идеал шагыйрь образы таралыш ала: 
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Үлде ул, чын-чын сөекле, иң гали шагыйрь Тукай, 

Туктамый милләт агарткан, һәр минут шагыйл Тукай. 

Бирмәде аңар вафасыз дөньясы бер көн рәхәт, 

Шадланып, юктан табып ямь итмәде истирахәт – 

 

ди Кормаши, аны нурлы чулпан йолдызына, якты ай-кояшка тиңли: 
 

Арамызда нурлы чулпан, якты кояш, ай идең, 

Милли гөлләр сандугачы син идең, сайрый идең.  

 

Шигырьдә Тукай образы идеаллаштырып сурәтләнә, лирик геройның хис-

кичерешләре аша Тукай белән чиксез горурлану, аны югалту ачысы белдерелә. 

Кашшаф Кормашевның “Сабыйга” шигыре Г.Тукайның “Эшкә өндәү” шигыре 

белән дә аваздаш. Биредә дә бәхеткә ирешү, үзеңнән соң күркәм ат, күркәм эш 

калдыру өчен тырышып хезмәт итәргә кирәклеген дәлилли: /ул гали зат, 

мөхтәрәм зат/ калыр мәңге намың синең галәмдә/ сине сагынып, сине мактап 

сөйләрләр/ “Ул үлде дип” фидакяр изге бәндә/.  

“Изгелек йимеше” шигырендә инде олыгайган, “сач, сакаллары ак көмеш 

төсле агарган” карт образы аркылы яшәү мәгънәсен, тормыш дөреслеген 

ачыклауга басым ясала.  Карт бакча ясый – агачлар утырта. Моны күреп 

гаҗәпләнгән падишаһ исә аңа: “Бу агачлар җимеш биргәндә син инде “үлеп 

чергән булырсың, үсеп биргән вакыт “йимеш”, - ди. Карт аңа җавабында, без дә 

бабаларыбыз үстергән агач җимешләрен ашап рәхәт гомер кичердек,  бездән соң 

да шулай булсын ди. Падишаһ аңа алтын, көмеш тәңкәләр бирә, карт исә елмаеп 

көлә. Ник көләсең дип гаҗәпләнә падишаһ. Менә бит, агач үзенең җимешен 

бирде дә ди карт. Падишаһ аңа тагын алтын-көмешен жәлләми. Карт исә тагын 

көлеп: “Менә бит, агачларым бер генә түгел, хәтта ике тапкыр йимеш бирде “, –

ди. Падишаһ картның кулына өченче тапкыр алтын-көмешен сала... Шигырь 

тормыш фәлсәфәсен үзәккә куеп язылган,  һәр сүз кеше күңелендә киеренкелек 

тә, уйландырырлык та халәт тудыра, һәркем үзенә нәтиҗә ясый. 

Шунысы куанычлы, рухи мирасыбызны барлау, туплау барышында күп кенә 

сирәк ядкәрләребез табыла, алар эшкәртелеп, гамәлдәге язуга күчерелеп, 

укучыга тәкъдим ителә. 2022 елның маенда Чувашстан Республикасына 

оештырылган комплекслы экспедиция барышында Комсомол районы Әлебаш 

авылында гомер итүче Низамова Миннебану Байтимер кызыннан (1944 елгы) 

К.Кормашевның “Ир балаларга назымлы нәсыйхәт” китабы кабул итеп алынды. 

Китап 1916 елда Казанда “Милләт” көтепханәсендә басылган. Ул, исеменнән 

күренгәнчә, нәсихәт формасында язылган: ата кешенең ир баласына киңәше, 

нәсыйхәте, әйтер сүзләре. Балаларга атап эшләнгән басма буларак, теле җиңел, 

үтемле, сабый күңеленә ачкыч таба торган итеп язылган. Авторның аң-белемнең 

куәтен данлавы, мөгаллим-мөгаллимәләрне зурлавы, аларга ихтирамы, кешенең 

танып-белү сәләтен зурлавы замандаш шагыйрьләр белән аваздашлык таба. 

Шулай ук үткәнгә мөрәҗәгате милләтнең якты киләчәге хакында өмет-

хыяллары, теләге белән үрелеп китә. 

Гомумән, мирасыбызны барлау эше тукталмасын, эзлекле дәвам итсен иде. 

Чәчелгән җәүһәрләребез әле бихисап. Язучы-шагыйрьләребезнең бәрәкәтле 

иҗатларында татар халкы өчен бик күп еллар, гасырлар буе мөһим булып килгән 
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проблемалар алга чыга, милли мәсьәләләр үзәккә куела, мөкатдәс омтылышлары 

чагылыш таба. 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК» К. Д. Бальмонта: 

 ПОЭТИКА И АВТОРСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ 

 

Статья посвящена рассмотрению одной из важных проблем в творчестве К. Д. Бальмон-

та (эмигрантского периода) – сохранению исторической памяти, любви к родному языку и 

слову, любви к Родине. В рамках данной проблематики рассматривается поэтика стихотво-

рения «Русский язык», выделяются доминанты авторской объективации. 

Ключевые слова: ассонанс, К. Д. Бальмонт, композиция, лирический герой, объективация, 
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Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) – яркий представитель лите-

ратуры русского зарубежья. Поэт, прозаик, переводчик. Его наследие составля-

ют такие сборники, как «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), 

«Тишина» (1898), «Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903), «Только 

любовь» (1903), «Литургия красоты» (1905), «Фейные сказки» (1905), «Злые ча-

ры» (1906), «Стихотворения» (1906), «Жар-птица» (1907), «Птицы в воздухе» 

(1908), «Зарево зорь» (1912), «Белый зодчий» (1914), «Ясень» (1916), «Сонеты 

солнца, меда и луны» (1917), «Дар земле» (1921), «Марево» (1922), «Мое-ей» 

(1924), «В раздвинутой дали» (1929), «Северное сияние» (1931), «Голубая под-

кова» (1935).  

Бальмонт автор очерков «На заре», «Старая рукопись», «Звуковой зазыв 

(А. Н. Скрябин)», «Звездный вестник (поэзия Фета)», «Русский язык» и т. д.  

Он перевел Шелли, Э. По, У. Уитмена, Ш. Руставели.  

Современники поэта – И. Бунин, М. Волошин, Тэффи, К. Паустовский, 

М. Цветаева – оставили пронзительные воспоминания о Бальмонте и его стихах. 

Марина Ивановна Цветаева в 1936 году писала в «Слове о Бальмонте»: «Трудно 

говорить о такой несоизмеримости, как поэт. С чего начать? И на чем кончить? 

И как начать и кончить, когда то, о чем ты говоришь: – душа – всё – везде – все-

гда. 

Поэтому ограничусь личным, и это личное ограничу самым насущным, – 

тем, без чего Бальмонт бы не был Бальмонтом. 

Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь 

сказала: – Поэт. 

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельш-

таме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных 

было еще что-то, кроме поэта в них. Большее или меньшее, лучшее или худшее, 

но – еще что-то. Даже у Ахматовой была – отдельно от стихов – молитва. 

https://matbugat.ru/enc/kormashev-kashshaf-1679/?ysclid=lmu9gl0gtq45142819


79 

У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего. Бальмонт: поэт: адекват. По-

этому когда семейные его, на вопрос о нем, отвечают: «Поэт - спит», или «Поэт 

пошел за папиросами» – нет ничего смешного или высокопарного, ибо именно 

поэт спит, и сны, которые он видит – сны поэта, и именно поэт пошел за папиро-

сами – в чем, видя и слыша его у прилавка, никогда не усумнился ни один ла-

вочник. 

На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – 

поэта» [5, с. 271]. 

Лирическое стихотворение «Русский язык» (3 июля 1924 г., Шатэлейон) 

Бальмонт написал, когда был в эмиграции. Поэт осознанно обращается к про-

блеме языка, культуре, исторической памяти. Эти же вопросы поднимали в сво-

ем творчестве прозаики и поэты старшего поколения – И. Бунин, И. Шмелев, 

А. Ремизов, Б. Зайцев, З. Гиппиус, В. Ходасевич, М. Цветаева и другие. 

Поэтическая структура [2, с. 93] стихотворения «Русский язык» композици-

онно представляет собой шестнадцать четверостиший (катрены), разностопный 

ямб, наличие ассонанса – многократное повторение гласных звуков [е] и [я]. 
 

Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нем раздолье, 

В нем клекоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья [1, с. 154. Далее цитирую по этому изданию, указывая 

страницы в скобках. – Е. Г.]. 

 

Так начинается стихотворение. Предмет изображения обозначен в самой 

первой строке язык, великолепный наш язык. «Великолепный, -ая, -ое; -пен, -пна. 

1. Отличающийся великолепием. В. вид. 2. Превосходный, отличный (разг.). 

В. обед.» [3, с. 72]. Данный эпитет максимально точно дает характеристику рус-

скому языку. 

Во второй строчке речное и степное в нем раздолье проявляется авторское 

хронотопическое видение. Далее, от строфы к строфе это видение будет расши-

ряться. В стихотворении явно выделяется хронотоп дороги, есть указание на 

времена года (лето, осень, зима) и т. д. Все это создает ощущение движения, 

быстротечности жизни. 
 

Пастуший рог. Жалейка до зари. 

Родимый дом. Тоска острее стали. 

Здесь хорошо. А там – смотри, смотри. 

Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали [1, с. 154]. 

 

В седьмой строфе происходит объективация не только хронотопического ви-

дения на земле, но и дается указание на мир потусторонний Бежим. Летим. Уй-

дем. Туда. За дали. Появлятся эмоция тоски.  

В третьей строке первого четверостишья в нем клекоты орла и волчий рык 

русский язык воспринимается и как объективация звука. 

Четвертая строка напев, и звон, и ладан богомолья является своеобразным 

продолжением, но здесь мы видим дополнение – религиозную объективацию. 

«Ладан – ароматическая смола, образующая при сгорании благовонный дым. 

Используется в богослужении для каждения» [4, с. 285]. 
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Таким образом, стихотворение «Русский язык» Константина Дмитриевича 

Бальмонта не потеряло своей актуальности до сегодняшнего дня. Лирическое 

произведение представляет собой авторскую объективацию и является своеоб-

разным философским итогом размышлений о судьбе России.  
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В Чувашской Республике чтут выдающегося представителя мордовской ин-

теллигенции – Ивана Захаровича Антонова. Благодаря ему удалось создать дру-

жеские отношения между разными народами – удмуртами, мордва и чувашами- 

которые сохраняются и по настоящее время. Цель данной статьи – рассказать о 

жизни и творчестве этого замечательного человека. 

Антонов И. З. родился 18 января 1919 года в селе Сигачи Первомайского 

(ныне Батыревского) района Республики Чувашия в крестьянской семье. Отец 

Ивана Антонова, Захар Павлович Антонов, – красноармеец, не вернулся с Граж-

данской войны; мать, Анна Никифоровна, второй раз вышла замуж в село Малые 

Кармалы (она была родом из мордовского села Малые Кармалы). Позднее об 

этом Иван Захарович так напишет в своеём стихотворении 1937 г.: 
 

Папу ждал я. Но, увы, напрасно. 

Мой отец давно уже убит, 

Он со дня моего рождения 

В поле боя мертвецом лежит… 

 

В памяти мальчика Вани навсегда осталось событие, когда они с матерью 

переехали в мордовское село Малые Кармалы: 
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Вот приехал я в село другое, 

Предо мною неродной отец… 

Стал я жить у отца чужого, 

Мне лишь десять тогда было лет… 

Вышел я на улицу впервые, 

Ни товарищей, ни знакомых нет. 

Я болтать учился по-мордовски 

Для того, чтоб разговор мне понимать... 

 

В 1933 году И. З. Антонов окончил Малокармалинскую семилетнюю школу, 

его учителем русского языка и литературы в 5-6 классах был мордовский поэт 

Алексей Владимирович Рогожин.  

Трудовую деятельность Иван Захарович начал в селе Малые Кармалы с 

должности письмоносца, учителя ликбеза, секретаря сельского Совета (1933-

1935 гг.). Затем окончил Алатырский лесотехнический рабфак и стал работать 

литературным сотрудником редакции алатырской районной газеты «Ленинский 

путь», где и было опубликовано его первое стихотворение «На смерть 

Горького» (1936).  

Жизнь в военные годы невозможно описать простыми словами. Главное, что 

привело к победе, – это моральный дух, оптимистический настрой солдат, а за 

всем этим стояли те, кто сражался не мечом, а пером, – это военные корреспон-

денты, они всегда были на передовых линиях фронта, своими глазами видели 

подвиги, совершенные солдатами. Одним из них был и Антонов Иван Захарович, 

который был в составе 141-ой стрелковой дивизии 60-ой армии и был ответ-

ственным секретарем редакции газеты «Родина зовет». Вместе с ним воевал и 

чувашский поэт Яков Гаврилович Ухсай (Никифоров). Работники газеты пре-

красно понимали, какова роль печатного слова в борьбе против фашизма, и по-

этому стремились отражать больше фактов о победных действиях наших солдат, 

о событиях большого военно-политического значения, о боевой жизни дивизии, 

описывали подвиги бойцов и командиров 141-й стрелковой дивизии. 

Ведущая тема почти всех его стихотворений военных лет – тема родины и 

подвига её верных сынов. 

После Великой Отечественной войны И. З. Антонов приезжает в Саранск, 

работает корреспондентом газеты «Красная Мордовия», собственным корре-

спондентом «Литературы и жизни» [3, с. 279-282]. 

В истории мордовской литературы Антонов заметный след оставил как ро-

манист. Им написан первый роман о Великой Отечественной войне «В семье 

единой» (1954). Он положил начало эпическому освоению событий Великой 

Отечественной войны в мордовской прозе. Роман «В семье единой» воспроизво-

дит события начала Великой Отечественной войны. Автор сумел показать об-

щий патриотический подъем нашего народа, стойкость дего уха, коллективизм, 

несокрушимую волю, уверенность в победе. Фронт и тыл, люди разных нацио-

нальностей объединили свои усилия и единой семьей вступили в борьбу с вра-

гом – такова идейная напарвленность романа. 

Центральный герой романа – мордвин Петр Павелкин, вначале необстрелян-

ный молодой деревенский парень, он мужает и крепнет в боях, становится силь-

ным и крепким солдатом. Автор стремился правдиво воспроизвести события и 
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людей, поэтому изображал не только подлинных героев войны, но и трусов и 

предателей, таких, как бывший кулак Игнат Виряскин [4, с. 2]. 

В романе можно найти немало драматических сцен, боевых эпизодов. 

Из очерков И. З. Антонова военной поры, рассказывающих о поведении че-

ловека на войне, вырастает собирательный образ сражающегося народа, сильно-

го духом, трудолюбивого, терпеливого, смекалистого. Антонов показал себя  

прекрасным очеркистом. Благодаря ему мордовский очерк вышел на всесоюз-

ную арену. Большой общественный резонанс, например, вызвал очерк «Ухабы 

на дорогах», опубликованный в альманахе «Год тридцать седьмой» (1954). Мор-

довский писатель представил тип бездушного, грубого в обращении с людьми, с 

ограниченным кругозором бюрократа, возглавлявшего районную партийную ор-

ганизацию. Имя первого секретаря райкома партии Павла Петровича Бурмист-

рова, строившего всю свою работу на подхалимстве, угодничестве перед выше-

стоящим начальством, на очковтирательстве и беспардонности в отношении со 

всеми, кто «ниже рангом» по должности, после публикации очерка стало нари-

цательным («бурмистровщина»). Динамичная картина жизни колхозной деревни 

50-х гг. нарисована в очерке «Разлив на Алатырь-реке» (1955). Всесоюзный чи-

татель также познакомился с его очерками «Трудодень», «На практике», «На пе-

репутье», «Свежий ветер», «На четвертой скорости», «Жизнь подсказывает» и 

др. 

И. Антонов показал себя также драматургом (пьесы «Ульнесь истямо тей-

терь» – «Была такая девушка», 1957, «Паро ки» – «В добрый путь», 1960), и но-

веллистом (сборник рассказов «Девичьи глаза», 1957). Выступал в периодиче-

ской печати и как литературный критик (статьи «Военная тема в мордовской 

литературе», «Некоторые итоги развития мордовской литературы в 1956 году», 

«Колхозная тема в мордовской литературе», «Новые имена в мордовской лите-

ратуре» и др.) [см. об этом: 5, с. 276-279].  

Антонов И. З. является Членом Союза писателей СССР. Награжден ордена-

ми Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, несколькими медалями. 

Молодое поколение не забыло его имя: в музее Малокармалинсколй СОШ 

им. М. Е. Евсевьева оформлен стенд, который знакомит посетителей с его жиз-

нью и творчеством, где хранятся его книги [1, с. 4]. «Пару лет назад в музее по-

бывали внуки Ивана Захаровича, которые живут в Америке» [2, с. 3]. 

Творчество таких писателей, как Иван Захарович Антонов, даёт возможность 

нынешней молодёжи воспринимать окружающий мир во всем его неразрывном 

единстве, а также закладывает основы духовности, патриотизма. Хотелось бы 

выразить благодарность Яковлеву Анатолию Степановичу, заведующему 

школьным музеем МБОУ «Малокармалинская СОШ» Ибресинского района, за 

предоставленный нам материал.  
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Статья посвящена изучению жанра литературной сказки в творчестве марийского про-
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Литератур йомак – прозо але поэзий йылме дене возымо, калык ойпогылан 

эҥертыше але йӧршын шкешотан сылнымутан произведений; шонен лукмо, я 

калык традициеш калыплалтше герой-влакын илыш пӧрдемыштым, койышы-

штым, сюжет ярымым фантастике, юзо йӧн-влак полшымо дене почын пуа; 

шукыж годым йоча-влаклан пӧлеклалтеш.  

Сылнымут йомак авторын шонымашыжым, илыш умылымашыжым арален 

кода, садлан литератур жанр тӱшкаш пура. Но тыгодымак калык ойпого по-

янлык денат кылже пеҥгыде. Шымлызе-влак калык творчествын да сылнымутан 

литературын законышт-влак почеш чоҥалтше автор йомакын икмыняр ойыр-

темжым палемден кодат [3]: 

1) литератур йомакын, кӱшнӧ каласен кодымо семын, шке авторжо уло, про-

изведенийым кӧ да кунам возен раш каласаш лиеш;  

2) сылнымут йомакыште шонен лукмо (юзо) тӱня да чын илыш йогын иктыш 

ушнат; автор тачысе жаплан келшыше йодыш-влакым шымла, илыш нерген 

шонкалаш тарата;  

3) сюжет радам литератур закон почеш чоҥалтеш: эпизод-влак поче-поче 

вераҥдалтыт, действий шочмо да вияҥ толмо корным эскераш лиеш;  

4) повествований кышкар кӱчык да раш; 

5) произведенийысе ончыктымо жап да вер кумдык тичмашын ок ончыкталт 

гынат, кучылтмо ӱзгар, описаний сӱрет-влак гоч действий кушто да кунам каен 

шогымым пален налаш лиеш;  

6) фольклор йомакыште герой-влакын образыштым сӱретлымашлан кугу 

тӱткыш ок ойыралт (нуно иктешлыме сынан улыт) гын, сылнымутан йомакыште 

герой-влакын ойыртемалтше койыш-шоктышышт почылтеш, тӱссӱретышт, 

шижмашышт, кумылышт рашемдалтеш. 

Марий сылнымут йогынышто литератур йомак 19-ше курым тӱҥалтыштак 

шочын, тӱрлӧ жанр формо дене (йомак-поэме, йомак-пьесе, йомак-повесть) вияҥ 

толын. Тыгай сынан произведений-влакым Г. Кармазинын (Эвайн), Пет Першут, 

Н. Ильяков, Г. Матюковский, М. Рыбаков, В. Бояринова, З. Каткова возен шоге-

ныт. Тачысе марий литератур С. Григорьеван, Е. Юнусован, М. Илибаеван йо-

макышт-влак дене пойдаралтын.  
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М. Илибаеван сылнымут пашажым ончалаш гын, йоча-влаклан возымо 

«Шӱдӧ йолташ» (2006), «Порылык кушкаш полша» (2012), «Эрык эн шерге» 

(2014), «Чоныштына кечыйол мераҥ» (2014) сборник-влак дене литератур йомак 

жанрым вияҥдымашке надырым пыштымыжым палемден кодыман. Писатель 

кумда тӱням йоча шинча дене ончен, шӱм-чонжо вошт колтен, йырвелне мо 

ышталтеш нӧргӧ падыраш-влакым палдара. Йомак-влак тыглай, куштылго, про-

ста йылме дене возалтыныт гынат, кажныжын кӧргӧ кышкарышкыже пеҥгыде, 

келге шонымаш шыҥдаралтын.  

Мария Илибаева «Шӱдӧ йолташ» ойпогыштыжо тачысе илыш тöрсыр дене 

кылдалтше йодыш-влакым (ача-ава да икшыве, еш, тукым кыл, йолташын верже, 

оксан акше, пӱртӱсын азапше, илыш кӱкшыт) шымла.  

«Шудо кичке шержым темен» йомакыштыже автор Зин-Зин лӱман пӧрт-

кайыкын образже гоч самырык-влакын илалше ача-авам коден, куштылго 

илышым кычалын, олашке илаш куснымышт нерген воза. Тыгодымак илышым 

пöлеклыше лишыл еҥ-влакым, ялым шарнаш, шочмо суртыш толын каяш кÿлмö 

нерген шижтарен ойла.  

«Еҥын сомыл» сылнымутыштыжо тыгай шонымашым тарвата: ӧрдыж гыч 

кеч могай пашат куштылгын коеш, шке ыштен ончет гын веле, тудын тамжым 

шижат. Гога лÿман узо комбо Гида пелашыжын шокшо пыжашыште муным 

пÿктен шинчымыжлан ондак öпкелалтеш гын, тудын верыш шичмекше умыла: 

тыгай сомылым шуктен ок керт («я чапаже-влак мешаят, я муно вишеш кодеш», 

«чапаже шумеш», йолжо тӱҥеш»). 

«Кож ден лапчык пыл» йомакыштыже шоҥго чал кожын образше дене кыл-

ден, еш, тукым кыл йодышым нергела. Иман пушеҥгын пÿрымашыже куштылго 

лийын огыл, кугу тул азапыш логалын, йӱлен-когарген, эмганен, ятыр ий дене 

сусыржым эмлен, илен лектын. Тÿс моторлыкшым йомдарен гынат, тудлан 

намыс огыл. Тÿҥжö – шке почеш поро кышам кодаш. А курымжым илен эрта-

рыше кожын «урлыкшым», воктенже верланыше самырык кож-влак шуят.  

Илышыште чын, кӱлеш годым полшаш ямде йолташ моткоч кӱлешан. Вет 

чылаж годым айдеме нелылык дене шкетын кучедалын огеш керт. Тыгайрак шо-

нымашан М. Илибаеван «Шӱдӧ теҥге» йомакше. Мераҥ, чодыраште коштшыж-

ла, «мотор кагазым», шӱдӧ теҥгеаш оксам муэш. Пöртшö йÿлен кайымеке, 

нигуш пурен каяш öршö янлык, оксажым руалтен, йöным кычалын, олашке лек-

тын кая. Тыште тудлан нимо дене огыт полшо. Лач чодыра янлык-влак гына, ик-

тыш чумырген, мераҥ деке толыт, мотор, чапле пöртым чоҥен шындат. Йомак 

тыгай калык ой дене мучашлалтеш: «Шӱдӧ теҥгет огыл, шӱдӧ йолташет лийже». 

«Талант» ойлымашын шонымашыже «тый – мылам, мый – тылат» манме ка-

лык ой деке лишемда. Тачысе саманыште яра нимогай сомылат огеш шукталт 

манаш лиеш. Поро шонымаш дене полышым пуышо еҥ йöршеш шагал кодын. 

Йомакын тÿҥ геройжо – Печу лÿман агытан. Ешыштыже шуко икшыве кокла 

гыч иктыже гына эрге шочмеке, Печу изи агытаным ондак шкак мураш ту-

ныктен онча, варажым мастарым ӧрдыж гыч ӱжаш шонен пышта. Куку тос деч 

полышым йодын мия. Тудыжо вашеш куку муным пӱктен лукташ йодеш. Печу 

кайыкын акше дене кӧна. Молан вара куку агытанигым туныктен шуктен? Родо-

тукымжо моткоч палынеже. А Печун эргыже, куку деч тунемын, тыгеракын ой-
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лен колта: «Чын мастарлык шерге акым шога. Йӧра, тыландажак муралтем. Ик 

шокте шыдаҥ пырчым гына кондыза» [1, 34 л.]. 

«Шӱдӧ йолташ» йомак книга дене таҥастарымаште, «Эрык эн шерге» йоча 

ойпогышко пурышо сылнымутшо гоч автор тыглай илыш йогынышто вашли-

ялтше ыштыш-кучыш ӱзгар, пӱртӱс кончыш-влакым илыш пӧрдемыште ончык-

та. Омса кыл, тулвондо, кӧршӧккучем, выньык, изи ший совла, кугу пу совла 

илышыште чондымо улыт гын, М. Илибаеван йомаклаштыже нуно чонаҥыт, 

айдеме семынак ойгырат, куанат, колянат, но эн тӱҥжӧ, чыланат верыште 

тошкышташ огыт йӧрате, йолташым муын, юарлен, эрыкыште илымышт шуэш.  

Эрыкым вучен илат пырдыжысе сӱретеш вераҥдыме пароход («Эрык эн 

шерге»), пушкыдо тапычке-влак («Шерге да шере эрык верч»), вӱд кленчаш ло-

галше памаш вӱд («Памаш вӱд»), шкет кодын йокрокланат омса кыл («Омса кы-

лын илышыж гыч») ден Тарля куван коҥга шеҥгелныже верланыше тулвондо 

(«Кӧ манын: коҥга шеҥгелне йокрок»), ныжыл йӧратымашым вучен илат ший-

совла-влак («Омо гына икгай конча»), шокшым сымыстараш тӧча, шӱм пелашым 

кычалеш Мардеж («Пелашыже лияш? У-Уй!»), пырля лияш товатлат авашт деч 

ойырлышо, выньыкыш логалше куэ укш-влак («Выньык»), вӱд деч посна йӧсла-

нат пеледыш-влак («Пеледыш-влак»).  

Калык йомакыште персонаж-влакын кумылыштым почын пуымашлан кугу 

вер огеш ойыралт гын, Мария Илибаева литератур йомаклаштыже герой-

шамычын шӱм-чон шижмашыштым лудшылан почын пуа, кумылышт вашталт 

толмым эскера. Мутлан, сӱретлыме пароходын йокрокланымыжым автор маста-

рын сӱретла. Вÿд машинан моткочак толкын дене модын, эҥер ӱмбалне ийын 

коштмыжо шуэш. А тудо пырдыжыште, кукшушто кеча, чонжылан каньысырын 

чучеш, шортын колташат ямде. Мардеж полшымо дене корем вӱдыш логал-

мекыже, кагазан могыржо нелеммым, парус лывыжгымым шижеш гынат, эшеат 

«талырак лиймыже шуэш», «тиде коремат шыгырын чучеш», «писын-писын 

йогын почеш ийын, корем гычын эҥер вӱдыш шуаш вашка», «чонжо йывыртен 

гӱрла», «лайык толкынеш рӱпшалтын, уло вӱд тӱням шупшалаш ямде». М. Или-

баева психологизмын йӧнжӧ-влак дене моштен пайдаланен, шÿлык дене вÿды-

лалтше геройын кенета иланымыж, шÿм-чонжо куан дене теммыж нерген 

шижтара.  

«Кож ден лапчык пыл» йомакыштыже кöргö монолог йöным кучылтын, 

неле-йöсым чытен лекше шоҥго кожын шÿлыкан илыш шонкалымашыжым по-

чеш: «Шукерте огыл тиде верыштат кугу тул озаланыш. Гӱжлен шогышо чодыра 

тичмашнек пытыш. Мый веле йӱлен когаргыше, эмганыше илыше кодым… Ик 

мучаш гыч вес мучашке – шем мланде. Каяш нигушко: тыште мыйын тукым во-

жем, тыште мыйын шочмо мландем. Ятыр ий сусыремым эмленам, у укш-

влакым куштенам. Авам семын вийым пуэн шоген Мланде, ачам семын ырыктен 

Кече, акам  семын вӱдшым йӱктен Лöза пыл. Вийым поген пеҥгыдеммек, кажне 

укшешем пӱгыльмö-влакым сакалышым. Мардеж пуалме еда мый нуным почам. 

Пӱгыльмысö урлыкем-влак кундем мучко чоҥештат. Пушкыдо мландышке 

возыт. Тыге кажне ийын» [1, 14 л.] 

Ужына, произведенийласе герой-влак кажныже шкешотан, ойыртемалтше 

улыт, кажныжын шканже гына келшыше сынже, койышыжо палдырна: 

«куштылго уш-акылан», «весела, нимо нергенат шоныдымо шöр шоҥ гай» 
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Лапчык пыл, «шоҥгемше, эмганыше» Кож, манеш-манешым ляпкен чоҥештыл-

ше коклазе Шогертен, «путырак ласка кумылан» иган Мурка пырыс, «шоҥго 

разбойньык», «кушкедлыше пылышан» Пират, «йошкар оҥан мотор» Печу агы-

тан, шкеж нерген гына шонышо кугу пу совла да тулеч молат. 

Нунын тӱссӱретышт утыжым кумдан огеш почылт пуалт гынат, авторын 

кажныжым шижын, умылен, тÿшка гыч ойырен палемден моштымыжо шижал-

теш. Мутлан кöршöккучемын, изи ший совлан, кугу марла совлан тÿжвал тÿсы-

штым ончалына: «Воктенжак тыртыш чурийвылышан, кудыр ӱпан, ош пызле 

гыч келыштарыме йытыра кап-кылан кӧршеккучеш шоген» [2, 12 л.], «Изи ший 

совла ӱмыржö мучко паша дене ила: ате кӧргышкӧ опта, пудыралтылеш… Эре 

пашаште шогылтмылан тӱсшат йытыран, волгалтшын койын. Шӧрлыкын 

кӱшыл кыдежым кугу марла совла айлен. Тудо пу гыч ыштыме. Ӱмбалжым 

тӱрлӧ пеледыш сӱрет дене сӧрастарыме. Сӧрастарыме семынак ӱмбач тӱрлӧ 

чия дене чиялтыме» [2, 23-24 л.]. Автор нунын сыныштым тÿҥ шотышто сомы-

лыштым ончен рашемда. 

Кунамже автор герой-влакын тӱссӱретыштым иканаште ок пу, произведений 

кышкар мучко шыҥдарен, келгемден, уэмден толеш. Теве шоҥшын тӱжвал 

сынжым Мурзик лӱман изи пырысигын шинчаончалтышыж гоч оҥайын сӱретла: 

«Онча, ужар шудышто мундыра гай наста кия. Иман тугай. Мурзик озаватын 

мундыраж дене модмыжым шарналтыш. Ӱпшыч ончаш лишеме, а саде «Мун-

дырат» туге пу-ушт! Шӱлалтыш, тӧршталтыш, Мурзикын нержым иман 

могыржо дене шуралтыш» [1, 42-43 л.]. Умбакыже палемден кода: «Шоҥшо не-

ржым шуялтыш, шер гай шинчаж дене Мурзикым сайынак ончале» [1, 43 л.]; 

«Шоҥшо, кадыр йолжым модыктен, вондер коклаш йомо» [1, 43 л.]. Автор ге-

ройжым мундыра дене, изи гына шинчажым шер пырче дене таҥастарен, ик-

тешлен кадырйол, иман вуй лӱмедыш-влакым тушкалтен пуа, шкешотан об-

разым чоҥа.  

Мурзикын койыш-шоктышыжым ийготшылан келыштарен почын пуа. Ав-

торын ойжо гыч палена: сурт янлыклан кум ий гына темын, «ийгот лач вийвал-

лык: чыла палыме, чыла вере шумо, эсогыл кучедалме шуэш», «озаватын кид 

гыч мӱшкырым темен, тутлырак кочкышыжым шолыштын, коҥгамбалне ту-

луп ӱмбалне ракатланен почаҥеш», «кас еда моло узо пырыс дене кредалын ила». 

[1, 46 л.]  

Персонаж-влакын йылме ойыртемыштым ончалаш гын, кутырымо мутвундо 

кумдан кучылталтеш: летешка, разбойньык, шомак-влак сылнымутым калык ой-

пого деке лишемдат.  

Герой-влакын ойышкышт шыҥдарыме интертекст йöнымат вашлийына. 

Мутлан, эрыкым, ласкалыкым кычал озаж деч шылын кайыше, кугу чодыра 

лоҥгаште шке тукымжым кычалше Мурзикын ойышкыжо ожнысо пырыс тукым 

нерген шонымаш шыҥдаралтын: «Маныт, ала-кунам пеш ожно пырыс-шамыч 

шке шотышт дене иленыт. Нигӧн шинчаш ончыде, шке эрыкышт дене чодыра 

мучко коштыныт. Нимогай ойго ден мыскылтышым пален огытыл» [2, 42 л.]. 

Иктешлен каласаш гын, Мария Илибаева марий сылнымут йомак жанрым 

вияҥдымашке шкешотан надыржым пыштен. Икшыве-влаклан юзо шÿлышан 

йырвел тÿням кумдан почын. Янлык, кайык, арвер-влакын илышыштым, тачысе 

саманлан келыштарен, йоча-влакын шÿм-чонышкышт волгыдо шонымашым 
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шыҥдарен, уш-акыл поянлыкыштым вияҥден, илышым умылаш, осал ден по-

рым, чын ден шоям ойырен мошташ, уто-сите койышым тöрлаш туныктен.  
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Cтатья содержит обзорный материал о литературно-критической деятельности кан-

дидата филологических наук А. Н. Уварова (1933–2005) в сфере изучения особенностей разви-

тия удмуртской прозы, поэзии и драматургии в 1941–1945 гг. На фоне искажения фактов и 

событий Великой Отечественной войны, фальсификации смысла и итогов победы нашего 

народа над фашизмом обращение к критическому наследию А. Уварова приобретает актуаль-

ность и значимость.  

Ключевые слова: удмуртская литература 1941–1945 гг., удмуртские писатели-

фронтовики, А. Н. Уваров, рецепция. 

 

Особое место в изучении истории удмуртской литературы периода Великой 

Отечественной войны принадлежит известному поэту, переводчику, критику и 

литературоведу, заслуженному работнику культуры Удмуртской Республики 

Анатолию Николаевичу Уварову. К сожалению, жанр литературной критики в 

богатом наследии ученого остается не рассмотренным; даже в справочнике «Пи-

сатели и литературоведы Удмуртии» многие значимые работы ученого не указа-

ны. Важных источником в исследовании фронтовой литературы стали для 

А. Уварова документы и материалы из фондов Центрального государственного 

архива УР и Центра документации новейшей истории УР, национального музея 

УР имени Кузебая Герда; художественно-публицистические и поэтические тек-

сты из фронтовых подшивок газет «Удмуртская правда» и «Советской Удмур-

тия», сборников периода Великой Отечественной войны. Большую помощь в 

осмыслении А. Уваровым истории удмуртской литературы периода 1941–1945 

годов оказали воспоминания писателей-фронтовиков, с которыми ему удалось 

встретиться. Свидетельства фронтовиков – это не только ценные сведения о 

жизни, взглядах, поступках реальных авторов в военные годы, но и информация, 

помогающая понять контекст, в котором создавалось конкретное произведение.  

Существенной заслугой А. Н. Уварова являются его глубокие наблюдения 

над жанровой системой удмуртской литературы 1941–1945-х гг. В этом плане 

особенно ценна уваровская глава «Удмуртская литература в годы Великой Оте-

чественной войны» в двухтомной «Истории удмуртской советской литературы» 
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[7]. Значительно расширяет читательские представления об удмуртской фронто-

вой лирике статья А. Уварова «Удмуртская поэзия в годы Великой Отечествен-

ной войны», напечатанная в одном из серийных сборников научных трудов НИИ 

при СМ УААССР [См.: 8]. Литературоведом дана глубокая характеристика поэ-

зии военного периода, описаны ее основные темы, мотивы, жанровая динамика. 

Изучая тенденции развития лирических жанров «сороковых», А. Уваров верно 

прослеживает путь национальной поэзии от открытой публицистической пропа-

ганды к художественному осмыслению темы «человек и война». От первых сти-

хотворных лозунгов-обращений, считает критик, литература развивалась в 

направлении возрастания личностного начала в тексте произведения. С точки 

зрения А. Уварова, значительный интерес в плане личностного начала в удмурт-

ской фронтовой поэзии представляют стихотворения-послания, стихотворения-

обращения, стихотворные письма. Активизация жанра стихотворного послания 

отражает особое отношение литературы военных лет к ценности человеческой 

личности. В названной статье наиболее удачно раскрыта образная система фрон-

товой поэзии М. Петрова, Ю. Кедрова, И. Гаврилова. 

На протяжении всей своей научно-исследовательской деятельности 

А. Н. Уваров постоянно возвращался к творчеству удмуртских писателей-

фронтовиков. Так, серьезный общественный резонанс вызвали статьи 

А. Уварова «Ож тылӝуын кылдэм чуръёс» («Строки, рожденные в огне войны») 

и «Быдӟым ож тылӝу пушкын» («В огне большой войны»), опубликованные в 

республиканском журнале «Молот» во второй половине 1980-х гг. [См.: 4; 5]. 

Мысли автора о популяризации литературного наследия, созданного писателя-

ми-фронтовиками в военные годы, об открытии военно-патриотических школь-

ных музеев в память писателей-фронтовиков и домой-музеев писателей-

фронтовиков, его предложения по составлению отдельных указателей удмурт-

ских книг военных лет, рекомендации к их переизданию оказались созвучны 

настроениям многих читателей тех лет. В ряде районов республики в целях уве-

ковечения памяти земляков-писателей начинаются поисковые движения, изуча-

ются семейные архивы, создаются школьные уголки, музеи. Журнальные публи-

кации А. Уварова активно обсуждались в литературных кругах Удмуртии.  

После выхода названных статей в свет, а также почти одновременно с этим, 

А. Н. Уваров начинает работу над подготовкой к изданию книг, в которых со-

браны произведения удмуртских писателей, созданные в годы Великой Отече-

ственной войны. Это «Тыл пыртӥ: удмурт писательёс Быдӟым Отечественной 

война сярысь» («Сквозь огонь: удмуртские писатели о Великой Отечественной 

войне») [3], где А. Уваров сопровождал издание в качестве консультанта, и 

«Вормон кизили: Быдӟым Отечественной война вакытэ но со бере аръёсы 

гожтэм кылбуръёс, балладаос, поэмаос» («Звезда Победы: стихи, баллады и поэ-

мы, написанные во время Великой Отечественной войны и в послевоенные го-

ды») [1].  

Материалы уваровских изданий, представляя фронтовое творчество удмурт-

ских авторов, отражают и саму атмосферу, и дух эпохи. Ко второй книге 

А. Уваровым написано очень серьезное предисловие обобщающего характера 

«Ожын но ужын кыдам чуръёс» («Закаленные в труде и в бою строки»). Точно 

характеризуя творческие индивидуальности писателей-фронтовиков, произведе-
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ния которых включены в «Вормон кизили», А. Уваров делится с «технологией» 

составления альманаха, являющегося своеобразным срезом удмуртского литера-

турного процесса 1941–1945-х гг. «Быдӟым ожмаськон аръёсты эскерисьёслы 

берло дыре тросгес ужано луиз архивъёсын, библиотекаосын. Угось война вакы-

тэ потэм дас ёрос книгаос ваньзэ уг верало на. Со дыре литературамылэсь азин-

скемзэ ӟечгес возьмато ӵужектэм газет бамъёс, удмурт радиолэн микрофонной 

текстъёсыз, писательёслэн, журналистъёслэн архивъёссы, гожтэтъёссы. Ож 

тылӝуын литературамы кыдаз но 30-тӥ аръёсы сярысь вылӥе жутӥськиз. 

Шӧдскымон будӥз гожъясьчиослэн быгатонлыксы, уката но муромиз вордӥсь-

кем шаерез, калыкез яратон, Родинаез утён тема. Та тема вылын кылдӥзы 

ожмаськонлы “ужась” выль жанъёс, формаос» («Исследователям литературы во-

енных лет приходится работать в архивах, библиотеках. Ведь изданные во время 

войны нашим издательством порядка десяти книг еще не раскрывают всей сути. 

Особенности развития фронтовой удмуртской литературы более полно отража-

ют пожелтевшие газетные страницы, микрофонные тексты национального ра-

дио, архивы писателей и журналистов, письма. В огне боев литература закали-

лась и в сравнении с 30-ми годами возмужала. Возросло художественно-

публицистическое мастерство писателей, расширилась и углубилась тема родно-

го края, любви к народу, защиты Родины. На основе этих тем и возникли новые 

жанры и формы, столь необходимые для борьбы») [6, с. 6]. 

Выводы А. Н. Уварова о том, что военная обстановка предъявила новые 

принципиальные требования к писателям, абсолютно безошибочны. Действи-

тельно, писатели сумели быстро и динамично изменить эмоциональный строй, 

идейный и сюжетно-тематический диапазон литературы, сделать каждое произ-

ведение боевым, активным, массовым. «Несмотря на весь трагизм эпохи, нацио-

нальная литература породила особенную по своей силе и искренности поэзию, 

суровую прозу, смелую и острую публицистику» [2, с. 21]. Многие лирические и 

прозаические тексты, созданные в годы Великой Отечественной войны удмурт-

скими авторами, через некоторое время уже станут основой для появления в 

национальной литературе лиро-эпических и эпических произведений крупных 

жанров.  

Подытоживая сказанное, следует отметить, что литературно-критическое 

наследие А. Н. Уварова должно стать объектом коллективного внимания иссле-

дователей истории удмуртской литературы.  
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Я. Ялкайнын усталыкше куштылго огыл илышыште атыланен да вияҥ то-

лын, туге гынат тудо марий сылнымут историйыште чапле кышам коден, твор-

чествыже моткоч виян шуаралт толын, серызе литератур аланыште ӱшанле ве-

рым налын, тудын йӱкшӧ тунам чот йоҥгалт шоген, возымыжо кызытсе 

жапланат келшен толеш.  

Кумдан палыме писатель-влак коклаште автор шке йÿкан, стильан. Илышын 

сылнылыкшым тудо ужын моштышо лийын, кочо тамжымат шижын, пален. 

Санденак возымыж дене моло деч ятырлан ойыртемалтын. Тидыже темым ойы-

рен налмаштат, проблематикыштат раш коеш. Возымыж дене кушкын толшо 

тукымым илышым умылаш туныктен шоген, тунемаш кумылаҥден. Утла-

ракшым чын илышым возымо дене ойыртемалтын. 

Ик тыгай сылнымутшылан «Ужар жап» повестьым шотлыман, тудын про-

блеме кышкаржым лончылен лекташ задачым шынденна. Писательын творчест-

выштыже тиде повесть автобиографический трилогийын кокымшо ужашыже ли-

еш. Тиде повестьыште Я. Ялкайн тӱрлӧ йодышым шынден да нунылан 

вашмутым герой-влакын койышышт гоч кычалын ончыкташ тыршен. Сылныму-

тышто социокультурный проблематике ончыл верыш лектеш, тудо шочмо элын 

историйже дене чак кылдалтын. 

Повестьыште такшым икмыняр проблемым палемдыме, нуно ваш кылдалт-

ше улыт. Жанрже дене произведений социально-психологическийлан шотлал-

теш, санденак проблеме рӱдым социокультурный проблематике ышта. Ту па-

гытыште, 1920-шо ийла кыдалне, тунемше-влакын илышышт комсомол дене 

кылдалт волгалтын. Повестьыштат социализмым чоҥымо йодышым эскерена. 

Автор тÿрлö койышан комсомолец-влакым сÿретла, иктышт мер пашаште чолган 

тыршат гын, весышт еҥ туп шеҥгелне шылын илаш шонат. Авторын палемды-

мыж семын, шукынжо чын комсомолец семын тыршат. Тидыже тунеммаштат, 

моло сомылыштат коеш. Тунам илыш тидым йодын, самырык-влак коммунист 

партийын йодмыжым шукташ тыршеныт. Тыгак комсомолец-влакын чын верч 

тыршымышт икымше верыште ончыкталтын. 
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Нине йодыш-влакым почмаште автор ик композиций йöным налеш, герой-

влакым кок тÿшкалан шелын сÿретла. Повестьыште герой-влак контраст семын 

ончыкталтыныт, шындыме йодыш-влаклан вашмутым муаш манын, нуным кок 

ваштарешла шогышо тӱшкалан шелын лекман. Коммунист радамыште Адай 

Айдемыр, Казий Казинга, Нина, Анна Спасская улыт, нуно техникум илышым 

эре ончыко виктараш шонен илат, тунемше-влак коклаште умылтарымаш пашам 

эртарат, лекше умылыдымаш-влакым кораҥдаш тыршат. Нунылан ваштарешла 

Миронов, Антон Чон, Багай Аркаш, Ибрагимов шогат, нуно эре могай-гынат 

осал пашам шолып ыштылыт. 

Чын коммунист-влак шкеныштым поро пашаште, чын верч шогымаште 

ончыктат. Теве Адайымак налаш, тудо сай тунемше улеш, шочмо Оръял ялы-

штыжат моло еҥ-влак дене иктӧр кресаньык улмыжым ончыкта, ялысе комсомо-

лец-влаклан полшен шога: «Кок кече Адай да Оръял комсомолец-влак Никонов 

ден Апсал тӱшкан пашашт нерген пеш шуко шинчен нальыч...» [2, с. 362]. Нико-

нов тӱшкашке Миронов ден Антон Чон ушненыт, нуно чояланат, калыкым шо-

яклен, оксам налыныт, игылтын пашам ыштыктеныт. Тидым Адайын пошку-

дыжын каласымыж гыч шижына: «Мом ышташат аптыранышым, йӧра гыст 

Мирон эргыже каҥашым пуыш, тудо тушто ила улмаш. Тый манеш озан 

шӱльыжым кок кече тӱредат гын, ушкалетым пуа,…ме еҥлан осалым огына 

шоно, манеш» [2, с. 362]. Тыглай калык нимом ыштен кертын огыл, а поян-влак 

тидын дене пайдаланеныт. Адай тыгай мыскылтышым чытен кертын огыл, сан-

дене вигак Васькан Васинга дене чылажымат раш пален налаш задачым шынде-

ныт. Ту жапыште поян тÿшка вуйлатыше-влак дене кылым кученыт, оксала па-

ша-влакым кузе кÿлеш пӱтыркаленыт. Повестьыштат тыгайым ужына: 

«Тыштыже председатель Ямблатов ту касак ӱстелыш поген пыштенат, ту 

касак Апсал ден Никоновын именийышкышт (Ямблатов тугак ойлен: «Тендан 

именийда гыч лекмемат ок шу, пеш ямле») миен, чыла ойлен пуэн, вара йӱдвошт 

йӱын киеныт» [2, с. 363]. Тиде Адайын ялыштыже тыгай паша лийын. Поян ка-

шак чоя улыт, еҥ-влакын вольыкыштым шке вӱташкышт кучен наҥгаеныт, ок-

сам йодыныт, пашам ыштыктеныт. Икманаш, кузе кÿлеш кучылтыныт. 

Калык-влак кокласе проблеме произведенийыште чот палдырна, марий дене 

руш, одо, татар-влак пешыжак келшен илен огытыл, тидым ятыр эпизодышто 

ончыктымо. Мутлан, ик тыгай примерым Казинга шке тетрадешыже воза: 

«…Пальтом пуэдыме нерген йодым. Чынак, общежитийым вуйлатыше ончыч 

суас-влаклан у пальтом пуэден, кодшо тоштыжым – марийлан» [2, с. 289]. Вес 

примерым ончалына, тыште руш ден суас-влак марий-шамычым титаклат: «Ма-

рий-влак верчын орланен киена, трахом – марий чер! Укеланак марий технику-

мым мемнан ден пырля ушеныт» [1, с. 335]. Нине кок эпизодышто марий калы-

кым игылтыт, ту жапыште калык кокласе кыл пеш начар лийын, эре икте-

весыштым титакленыт. Ужына, марий калыкым шÿктараш тыршеныт. Но ту-

немше-влак шкеныштым ÿлыкö шындаш пуэн огытыл. Техникумысо чыла про-

блеме-влак нерген утларакшым Казий Казинга деч палена, вет тудо ик эн чолга 

коммунист улеш, чыла возгала, концертлаште ойла, кружок-влакым вӱда. Икма-

наш, ончыл шонымашан айдеме, вÿдышö вий. 

Тӱняште йӧратымаш деч шерге нимоат уке. Тудо айдемым пиаланым ышта, 

шулдыраҥда, чоным вургыжтара. Кеч-могай произведенийыштат йӧратымаш 
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кумыл ик эн кугу да кӱлешан верым налын шога, геройын чоншижмашыжым, 

тӱняончалтышыжым, илыш умылымашыжым ончыктен пуаш полша. Кажне 

айдемынат тӱрлӧ йӧратымаш лийын кертеш: але тудо пиалан, ваш-ваш йӧраты-

маш, але пиалдыме, ӱмырешлан чонеш кодшо икымше йӧратымаш да м.  

Повестьыште, эн ончыч, Адайын икымше йӧратымашыже сӱретлалтеш. Тудо 

Зоялан серышым возен, тудым кастене кошташ Цирк воктек ӱжын улмаш. Но 

рвезын письмаже вес кидыш логалын, тидланак верч тудым «ЭР ЧОЛПАН» га-

зетыште Миронов воштыл возен. Вес гана Адай йӧратымаш тат шӱмыштӧ ала-

кушеч толын лекмылан ялт аптыранен, Нина кидышкыже шкенжын кидшымат 

пыштен колтен: «Адай вуйжым нӧлтале, Нинан шинчашкыже ончалын ӧрын 

колтыш, шӱмжылан ала-кузе сай чучылдыш, ушыштыжо ой кӱрылтыш эртен 

кайыш: «Теве мо-о! Кузе тымарте ужде коштынам?» [2, с. 301] Тыгай икымше 

шижмаш айдеме ушышто ӱмырешлан кодеш, тудо эре ласка да ныжыл, чон 

ырыктыше шижмашым шарныктара. Чаманен каласаш кодеш, Адай кеч уло шӱм 

дене Нинам йӧратен гынат, Нина тудын шижмашыж дене модын веле коштын. 

Комсомолко лийын гынат, содыки шке кумылжым шуктен, моло рвезе-влак дене 

кокетничатлен кошташ йӧратен. 

Йӧратымаш кумыл тыгак Казий Казинганат шÿмыштыжö уло, тудат ик 

сылне ӱдыр нерген эре шонен коштын, но чонжым почын каласаш вожылын. 

Молан манаш гын, тудо жапыште ӱдыр ден рвезе кокласе йӧратымашым кугу-

рак-влак изишак воштылыныт, эшеат Адай гай игылташ тӱҥалыт манме деч рве-

зе лӱдын. Садланак тыматле самырык-влак икте-весылан чон сомыл нерген ви-

гак ойлаш вожылыныт, нуно тудым путырак неле пашалан шотленыт. Туге 

гынат, мучаште Казинга Анна Спасская дене пырля лиеш, тидым автор тыге па-

лемден: «А-а, кеч пӱтынь ола ужшо! – мане да Анна Казиҥгам шупшал-шупшал 

колтыш» [2, с. 371]. Иктешлен каласена гын, повестьыште йӧратымашым пиал-

дымым да пиаланымат ончыктымо. Йӧратымаш кумыл илышым умылымаште 

кажныланат эн кӱлешан. 

Повестьыште романный проблематикымат палемдаш лиеш. Кеч-могай айде-

мат социуымышто вашталтеш, кушкеш, илыш умылымашыже весемеш. Могай 

социумыш логалеш, могай йолташ-влак тудын пелен лийыт, айдемат тугай куш-

кеш. Адайын пытартыш тунемме ий жапшым налаш гын, мутат уке, тудат 

вашталтеш. Педтехникумышто тунемеш, шинчымашым пога, уш-акылжым пой-

дара, однокурсник-влакын шинчымаш мастарлыкыштлан ӧрын, эре ум палаш, 

тунемаш тыршен. Тунемме деч ончыч эрден эрак пашам ышташ коштын, оксам 

поген, шкаланже у вургемым налын. Адай ончычат тале коммунист лийын, чыла 

вере шуктен гын, ик жаплан коштмыжым чарнен. Вара Ниналан верчынак кру-

жок-влакыш кошташ тӱҥалын. Тылеч посна ялысе комсомолец-влаклан полшен, 

чодыра заводышто пӧръеҥ-влаклан алгебра дене кружокым вӱден. Илыш кор-

ныштыжо осал пашамат чытен лектын, Миронов дене пазарыште кредалмашыш 

логалын. Иктешлен каласена гын, герой чыла могырымат кушкын шуаралт то-

леш. Илыш тудым пеҥгыде лияш туныкта.  

Чыла произведенийыштат проблеме кышкар эн кӱлешан, тудо идейым 

почын пуаш полша. «Проблематикым ойырен налме гоч авторын тÿням да айде-

мым кузе умылымыжо палдырна, тидын шотышто тудын шонкалымашыже ден 

кумылжо почылтеш, тыгак ойырен налме темыже могай шöрынан улмо коеш» 
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[1, с. 13]. Писатель повестьыште тунемме пагытшым, 1925-ше ийласе илышым 

шуко шöрын гоч ончыктен. Автор лудшо-влаклан ожнысо илыш политикым, ту-

немме системым кумдан почеш, нравственный койышым кызытсе илыш дене 

таҥастараш йӧным пуа.  
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Великая Отечественная война с самого начала практически полностью и сра-

зу изменила ситуацию как в удмуртской литературе, так и в деятельности рес-

публиканского издательства. Ведущее положение в литературном процессе за-

няла публицистика, которая была обязана поднять патриотический дух народа, 

вселить в него веру в победу. Очень быстро поменялся эмоциональный строй 

публицистических текстов и произведений, литература стала боевой, активной, 

наступательной. 

Невзирая на огромные трудности военного времени, «Удмуртгосиздат» (со-

временное название издательства – «Удмуртия») в суровые «сороковые» в пол-

ном объеме выполнил план издания учебной литературы; примечательно и то, 

что начали печататься авторские художественные произведения, нередко напи-

санные прямо на фронте. Литературоведы говорят, что зачастую под стихотво-

рениями или прозаическими произведениями военных лет стоит авторская при-

писка, поясняющая место написания текста – «действующая армия» [См.: 1; 2]. 

Следуя названию статьи, необходимо обратиться к описанию специфики 

развития в годы Великой Отечественной войны литературы Удмуртии, адресо-

ванной детям. Итак, в 1941–1945-е годы республиканским издательством в соот-

ветствии с информацией, которую нам удалось на этот момент обнаружить из 

разных источников, было выпущено восемнадцать книг для детей и подростков. 

В первую очередь печаталась переводная литература. Например, в военные годы 

изданы переведенные на удмуртский язык следующие книги: Л. Н. Толстой 

«Рассказы», М. Ю. Лермонтов «Стихи», И. А. Крылов «Басни», М. Горький 

«Детство». Переводы русских писателей на удмуртский язык выполнены 

А. С. Бутолиным, А. В. Лужаниным, М. П. Петровым, Г. Р. Тугановым и др. 
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Надо сказать, что не на всех книгах тех лет обозначены переводчики русских 

текстов на удмуртский язык.  

Война, конечно же, наложила свою «печать» на выбор переводимых произ-

ведений. Большей частью, это книги о мужестве и бесстрашии защитников 

нашей Родины, об их подвигах на фронте и в тылу, в частности: Лев Кассиль 

«Черемыш, геройлэн выныз» («Черемыш, брат героя»), Александр Введенский 

«Нош тон?» («А ты?»), Лев Успенский «Ньыль боевой учыр» («Четыре боевых 

случая»). Книга рассказов Николая Ляшко «Трое у щели» напечатана в 1943 го-

ду на русском языке. В ряду изданий для детей следует также назвать сборник 

«Пиналъёс Сталин сярысь» («Дети о Сталине») в переводе А. Клабукова. Для 

самых маленьких детей были изданы «Пичиослы книга» («Книга для детей») 

С. Я. Маршака, четыре книжки стихов Я. В. Година на русском и удмуртском 

языках, являющих собой идентичные издания: «Горшокъёс но мешокъёс», 

«Горшки и мешки», «Дрова» и «Пу». Их формат представляет собой маленькие 

книжки-малышки: высота 14 см, объем – до 8 листов.  

В годы Великой Отечественной войны у удмуртских писателей вышли всего 

три книги для детей. Это переиздания поэмы «Тютю Максим» («Гусята и Мак-

си») Аркадия Багая и романа «Улэм потэ» («Жить хочется») Петра Блинова; ин-

дивидуальный сборник рассказов Ивана Дядюкова «Бадьпуос куашето» («Ивы 

шумят»), написанный в 1941 году. Небольшое количество оригинальных текстов 

объясняется тем, что многие писатели находились на фронте. Безусловно, в этом 

процессе отражаются и сложные традиции удмуртской детской литературы, 

прерванные репрессиями.  

Кроме названных книг, изданных удмуртскими авторами в годы Великой 

Отечественной войны, ими были написаны и специальные художественные тек-

сты для детей, вошедшие во «взрослые» сборники. Особенно интересен в этом 

плане сборник «Ми вормом!» («Мы победим!»), выпущенный в 1941 году. В эту 

книгу включена пьеса И. Гаврилова «Советской Родина понна» («За Советскую 

Родину»), адресованная учащимся средних классов. Есть сведения о том, что эта 

пьеса имела большую популярность в тылу, ставили ее ребята на сценах дере-

венских клубов или на других сельских подмостках, устраиваемых под откры-

тым небом. Другая пьеса И. Гаврилова «Витьымтэ куно» («Нежданный гость) 

включена в альманах «Вормон сюрес», изданный в 1944 году. В обеих пьесах, 

адресованных подросткам, И. Г. Гаврилов утверждает идею, что главное условие 

победы в войне заключается в объединении всего народа, что свобода и незави-

симость Родины дороже всего. После войны И. Гавриловым было написано еще 

несколько пьес для детей и подростков на военную тематику, но этот вопрос 

требует отдельного разговора.  

Военная обстановка предъявила серьезные требования к писателям и издате-

лям художественной литературы Удмуртии. Проблема развития удмуртской ли-

тературы для детей в годы Великой Отечественной войны нуждается в дальней-

шей разработке и современном осмыслении.  
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Пьеса «Крестник его величества» А. Терешкина вышла на большую сцену в 

70-е годы минувшего столетия как обновленная версия телеспектакля. Что по-

двигло автора этого произведения выбрать именно тему борьбы личности с гос-

ударственной деспотией? Возможными представляются несколько ответов. 

С одной стороны, общим местом в эпоху Советского Союза было воспевание де-

кабристов и их последователей как борцов с царским режимом. История жизни 

Полежаева, знаменитого поэта, уроженца Саранска, не была художественно от-

ражена в мордовской литературе, и Александр Петрович решил разработать это 

направление. С другой стороны, сам советский строй многими людьми воспри-

нимался в качестве угнетающей индивидуальность системы. Тогда можно пред-

положить, что в «Крестнике…» мы видим, что царский режим по отношению к 

простому человеку и его стремлениям приравнивается к советской машине по-

давления, и автор хотел показать это. Как бы то ни было, интерес А. Терешкина 

к истории налицо. Об этом свидетельствуют его произведения. 

Кроме того, сама социально-политическая обстановка в государстве могла 

сподвигнуть Терешкина к написанию пьесы. Дело в том, что период с 1964 по 

1985 одни называют эпохой застоя, а другие – временем развитого социализма, 

когда государство достигло максимальной политической и экономической ста-

бильности, а уровень жизни населения – максимума. Первый период этого этапа 

характеризуется началом реформ в производстве и сельском хозяйстве, а также 

укреплением новой системы власти. И если первый период можно назвать 

успешным, то уже следующий, который как раз и приходится на время написа-

ния пьесы, становится неудачным. В системе управления государством, в соци-

уме – во всех сферах жизни усиливаются противоречия, о которых нельзя мол-

чать, но и говорить открыто не было принято. У обычного человека возникали 

вопросы к власти, молодежь видела косность жизни и со свойственной ей мак-

симализмом отвергала постулаты старшего поколения и пыталась строить новый 

мир. Драма Терешкина как раз об этом. 

Переходя к образу Полежаева, первым делом следует сказать, что его духов-

ная сила, с которой он преодолевает испытания по ходу действия, сочетается с 

бессилием перед государственной машиной. Этот контраст составляет основу 

драматического развития персонажа. Несгибаемая воля, беззаветное служение 

избранным однажды идеалам, стремление к всеобщему благу – вот столпы лич-
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ности поэта. Его мировоззрение начало складываться в условиях крепостниче-

ства, несправедливости и тирании, об этом мы узнаем от самого поэта. 
 

Полежаев. Отец у меня был помещик. Мать крепостная. Ребенком был я, когда нас из до-

ма господского выгнали и мать силком выдали за мещанина Полежаева. Отчим на деньги по-

зарился, купцом хотел стать. Все равно не стал, а со зла бил нещадно [4, с. 50].  

 

Учеба в университете, общение в кругу стремящихся к вольности сверстни-

ков утвердили в нем свободолюбие, независимость суждений, такие непривыч-

ные еще для российского общества, и воспитали ненависть ко всякому ограни-

чению, а тем более угнетению. Полежаев не признает авторитетов, и в этом 

смысле его воззрения созвучны тургеневскому Базарову. 
 

Полежаев.Не ректор духом вашим правит. 

Природный ум вам кажет путь. 

И он вам чин и честь доставит, 

А не «нельзя ли как-нибудь»! [4, с. 40]. 

 

Страдания Полежаева заставляют читателя сопереживать ему. При этом мо-

лодой человек стойко преодолевает невзгоды жизни, преданность делу и своим 

друзьям помогают ему в этом. Не просто так он говорит сумевшей прийти  наве-

стить его в тюрьме Нине о том, что не забыл клятвы. Придает ему силы и нена-

висть к врагам. Так, когда Титов сообщает ему, закованному в каземате, что 

Критские ожидают казни после пыток, а Нина умерла в тюрьме, Полежаев готов 

броситься на предателя. Кажется, ничто не может сломить веры поэта в светлое 

будущее. 
 

Полежаев. Мечи скуем мы из цепей 

И пламя вновь зажжем свободы [4, с. 63] – 

 

так Полежаев восклицает после долгих лет в солдатах. Ни тяготы армейской 

службы, ни унижения офицеров не способны надломить идеологический стер-

жень личности Полежаева. Но самую большую рану ему наносит любовь, кото-

рая становится для Полежаева мучением, потому что она несовместима с его ре-

альной жизнью. Именно чувство к Екатерине Бибиковой приводит Александра к 

гибели – в попытке забыть свое чувство он идет в кабак и пропивает там шинель, 

за что, в частности, и получает наказание шпицрутенами. Полежаев признается 

Бибиковой, что «опять увидел свет» [4, с. 59] и впервые в жизни становится «до-

рог для себя» [4, с. 62] самого. Признается, что давно хотел испытать такое, что 

ничего подобного в его жизни раньше не случалось, а были только грезы. И 

судьба снова жестока к нему – вскоре Полежаев поплатится за минуты блажен-

ства. Впрочем, отец Бибиковой предлагает поэту сбросить солдатский ранец, 

написав другие стихи – не порочащие государя и отечество, а напротив, возве-

личивающие. Но поэт отказывается. 
 

Бибиков. Хочу, чтобы вы стали истинным певцом российской славы. Ну что вам стоит 

написать прошение – и вы, как говорится, на коне. 

Полежаев. Я ни в чем не виноват. Просить прощения не в чем, а царей забавить – не 

рожден.  

Бибиков. Ну это, в конце концов, единственный путь отделаться от ранца. 
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Полежаев. Я стихи не пишу по заказу. Просто не умею [4, с. 61]. 

Вряд ли он действительно не может, скорее, совершенно не хочет. Шестнадцатилетняя 

Катенька дает абсолютно верную характеристику Полежаеву: «очень, очень гордый человек» 

[4, c. 59]. 

 

Полежаева уважают даже его враги за его твердую волю и непреклонную по-

зицию. А его стихи, перекладываемые на музыку, становятся народными и при-

носят ему любовь и славу. 

Создавая произведение о жизни Полежаева, Александр Терешкин брал за 

основу реальных людей, принимавших участие в жизни опального поэта. Есте-

ственно, художественно перерабатывал это их участие. Так, Екатерина Бибикова 

в пьесе ссорится с отцом, называя его поступок по отношению к Полежаеву под-

лым, а потом пытается спасти поэта от экзекуции. Однако в своих воспоминани-

ях реально существовавшая Бибикова писала о понимании того, что «общая бу-

дущность для нас немыслима. Семья, общество, сам рассудок непреодолимой 

преградой разделят нас» [2, с. 233–243], тогда как в пьесе мать с отцом (по край-

ней мере, до отказа Полежаева) не выказывают противодействия любви дочери. 

Это сделано, конечно, для обострения драматизма любовной линии главного ге-

роя, когда только идейная невозможность писать хвалебные стихи государю 

расстраивает союз молодых людей.  

Образ самого Полежаева приближен к ницшеанскому сверхчеловеку – неве-

роятно сильному духом и не поступившемуся ни одним из своих принципов. По 

свидетельствам современников, Полежаев как историческое лицо был не совсем 

таков. Среди его документов было найдено написанное дяде покаянное письмо, 

о котором в пьесе так просил Бибиков. А отлучка из полка была как раз связана с 

тем, что он хотел лично доставить прошение о помиловании государю, но на 

полпути решил вернуться. Кстати, только после этого проступка, квалифициро-

ванного как дезертирство, Полежаева разжалуют в рядовые без выслуги, а пер-

воначально его определяют унтер-офицером (в пьесе – сразу рядовым). Не отра-

жена в произведении и попытка самоубийства после года каземата и 

«перспективы» прогнания сквозь строй. По приказу царя  шпицрутены отменя-

ют, и Полежаев не накладывает на себя руки, тогда как в пьесе контекст такой, 

что это помилование воспринимается, как насмешка.  

По воспоминаниям современников, поэт с течением времени стал зависим от 

алкоголя, что, конечно, не нашло отражение в пьесе. Характер борца за справед-

ливость идеализируется, а перипетии его судьбы упрощаются. В сравнении с ре-

альными противоречиями личности поэта и мотивов его поступков, пьеса при-

обретает черты агитационности. В этом смысле только отчасти можно 

согласиться с В. Пешоновой, которая пишет, что «вымысел в пьесе А. Терешки-

на не нарушает ее историзма, а углубляет его, придает пьесе и спектаклю боль-

шую художественную и эмоциональную выразительность» [3, с. 62-73]. 

Таким образом, возвращаясь к вопросу о мотивах написания произведения, 

можно сказать, что Александр Петрович пишет его в том числе и для того, чтобы 

возвеличить последователей декабристов и их идеи. 
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В региональных исследованиях последних лет нередко использование обра-

зов-символов в пьесах определяется как типологическая черта современной 

национальной драматургической литературы [1; 2; 3]. Мы выделили образ мате-

ри и созвучный с ним образ родного дома как наиболее типичные для литератур 

народов Поволжья. Эти устойчивые смысловые структуры имеются в чувашской 

и марийской литературе и играют важную роль в отражении национального 

своеобразия.  

Образ-символ как носитель национального культурного кода объективирует-

ся в контексте конкретной социокультурной ситуации и в зависимости от замыс-

ла автора и сюжета участвует в раскрытии идейно-эстетического замысла произ-

ведения. При этом отражает национальное мировоззрение, менталитет, традиции 

народа, своеобразие его культуры, дополняя образ множественностью новых 

смысловых нагрузок.  

Мы рассматриваем образ Матери как национальный символ в современной 

чувашской и марийской драматургии. Он хранит древние мифологические пред-

ставления, основы патриархальной жизни, национальное мифомышление и ми-

ропонимание народа. И в тесной связи с национальной тематикой в литературе 

мать показана как хранительница семьи, рода, целостности всего народа.  

Б. Чиндыков, в творчестве которого в конце ХХ в. особенно сильно прозву-

чала национальная проблема, в образе Матери представил идеи всеобъемлющей 

любви и сострадания. В монодраме «Хура чĕкеç» (Черная ласточка, 2005) герои-

ня Чегесь – это символ-показатель лучших национальных качеств народа. Через 

ее восприятие пропущена история чувашского народа эпохи Волжской Булга-

рии. Начиная свой рассказ с радостных детских воспоминаний, девичества, за-

мужества, жизни в семье мужа, рождения сына, она заканчивает суровой реаль-

ностью: все мужчины ушли на войну, а женщин забрали в плен. Она одна 

осталась в живых и бродит на руинах родного города в надежде отыскать ма-

ленького сына. Разгром Булгарского государства монгольским войском в XIII в. 

она воспринимает как личную трагедию.  



99 

Из образа конкретной женщины Чегесь вырастает до национального симво-

ла, воссоздающего судьбу и обобщенный образ чувашской женщины-матери, 

хранительницы семейно-родового очага и продолжательницы чувашского рода. 

Она способна взять на себя страдания народа: «Счастье народа стало моим сча-

стьем, горе народа стало моим горем». В ее трагической судьбе олицетворена 

судьба всего булгарского народа. 

Образ матери-прародительницы в условно-мифологическом ключе раскры-

вает и М. Карягина в трагедии «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебряное войско, 1997). 

Основываясь на мифологических преставлениях, автор рассказывает о жизни да-

леких предков чувашского народа, когда перед угрозой полного уничтожения 

рода женщины встают на защиту своего народа под предводительством Мăн 

Ама. Образ Мăн Ама – «Праматерь» – перешагнувшая столетний рубеж глава 

рода, вождь племени. Она выступает в пьесе как мать-хранительница чувашско-

го рода-племени, символ мудрости, мужества, веры в будущее своего народа, как 

объединяющий центр. В создании образа автор опирается на традиционный мо-

ральный кодекс народа, по которому высшей честью является глубокое уваже-

ние к старшим, корневым предкам. Условно проводя параллель с сегодняшним 

днем, в героинях-амазонках можно разглядеть эмансипацию современных жен-

щин, в которых драматург видит хранителей генофонда народа, его языка и тра-

диционной культуры, продолжателей рода. 

Образ марийской женщины-матери в исторических реалиях ХХ в.  раскрыва-

ется в монодраме В. Матвеева «Марпа» (Марфа, 2011). Автор показал образ 

многострадальной женщины, которая пережила эпоху репрессий и раскулачива-

ния, службу в аэростатной части во время войны, добывала уголь на Урале, всю 

жизнь проработала на ферме, поднимала хозяйство и на склоне лет осталась од-

на в заброшенной деревне. Но, несмотря на жизненные неурядицы, Марфа не 

жалуется на судьбу, она приняла ее такой, какая есть. В ее образе показаны луч-

шие черты национального характера марийской женщины-труженицы. Отсюда 

из ее духовной нравственности исходит и ее бескорыстная любовь к своему сы-

ну Микале, ее переживания о нем.  

В национальной драматургии практически неразрывно с образом матери в 

своей важности и актуальности остается образ дома. Образное сочетание, пар-

ный образ выражается обоюдно: родной дом ассоциируется с матерью, и мать 

как олицетворение дома. Если в ранней литературе образ-символ дома имел та-

кие смысловые значения как основа, родина, то в современной литературе с его 

помощью отражаются проблемы сохранения национального наследия и тради-

ций, духовной культуры и языка нации. В самой первой ремарке драмы «Марфа» 

автор дает описание главной героини и ее дома: старухи 85-90 лет, одинокой, 

одетой кое-как, и старой деревенской избы с покосившимся крыльцом, словно 

сравнивает их, олицетворяет. Далее, рассказывая своей собеседнице-кукле о сво-

ей деревне, Марфа показывает на дома, которые ассоциируются с их жителями, 

которых уже и не осталось в деревне.  

В монодраме дом выступает символом народного образа жизни и традиций. 

Его пространство способствует раскрытию драматического состояния, внутрен-

него мира, чувств и переживаний Марфы. По ходу развития сюжета расширяется 
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и символический смысл образа дома. Он приобретает национальное значение 

как место проживания марийского народа: 
 

М а р ф а: Вот и топчусь здесь одна… За деревню душа болит. Думаю, раз я жива, зна-

чит, и деревня наша жива… 

 

Дом старухи – это историческая память, богатая воспоминаниями. Как толь-

ко Марфа покинет мир, эта память уйдет вместе с ней. В пьесах концепт дома 

повторяет схему: дом – деревня – нация, – которая проходит лейтмотивом через 

всю пьесу. Писатели понимают, что постепенное исчезновение деревень, являв-

шихся основой и чувашской, и марийской нации, приведет к потере националь-

ных начал – языка, обычаев и традиций. Развалившийся дом символизирует раз-

рушающийся мир, постепенное исчезновение марийской деревни, самой нации. 

Это не только признак пустоты, одиночества, но и критический взгляд на совре-

менную жизнь общества. 

Образ матери является одним из способов воплощения нравственного идеала 

и духовности в творчестве А. Тарасова. Этот образ в его пьесах наделен добрым 

сердцем, милосердием, умением прощать обиды, желанием делиться своей теп-

лотой и заботой, ответственностью перед старшим поколением. Именно мать 

становится хранительницей прочных нравственных ценностей. Так, в драме 

«Мунча кунĕ» (День очищения, 2013) Прасук символизирует собой духовное 

наследие чувашского народа, его традиционную культуру. Она вырастила своих 

детей трудолюбивыми, радуется их успехам, но в душе переживает, что ее дети 

отдаляются от родной земли, деревни. Являясь связующим звеном между поко-

лениями, она боится разорвать эту связь. Она понимает, что деревня, ставшая 

для нее всем миром, не может быть таковой для остальных людей. Отвечает сы-

ну, который предлагает ей уехать с ним: 
 

П р а с у к: Не хочу на краю света свою смерть встретить. Мой край света здесь, недале-

ко, только за околицу немного выйти надо. Хочу дома помереть, с односельчанами, с вашим 

отцом рядом на одном кладбище лежать.  

 

Вся ее жизнь прошла в деревне, она не знает другой. Здесь похоронены ее 

близкие люди, муж. В то же время не хочет быть обузой для детей, переживает, 

что доставляет хлопоты им. Ее душа полна переживаний, что в свою очередь 

придает конфликту психологическую глубину, усложняет смысл всей системы 

образов произведения.  

Подобной образ матери мы видим в драме В. Григорьева «Ава шÿм» (Мате-

ринское сердце, 2009), который воплощает в себе идеал матери и нравственную 

силу марийского народа. Это пьеса о всепрощающей, бескрайней любви покину-

той детьми матери, ее переживаниях и воспоминаниях. Здесь также образ матери 

символизирует родное место.  
 

А н и с ь я: Как любая женщина, вела хозяйство, чтобы вам не пришлось за меня сты-

диться. Но одна дума – если умру, что с домом будет? Скотина куда денется? У человека, как 

и у птицы. Должно быть свое гнездо. Когда меня не станет, пусть дом вас к себе позовет. Не 

разрушайте это гнездо, здесь прошло ваше детство, мои бессонные ночи. Горе, счастье – все 

было в этом доме.  
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Дом чаще всего описывается как семейное гнездо, где бережно соблюдаются 

традиции, определяются нравственные жизненные и семейные ценности. Автор 

предостерегает, что потеря родного дома грозит потерей тех самых ценностей. 

Пример – дочь Анисьи Нина, проживающая в городе и ни разу не приехавшая к 

матери. Оторванная от родных корней, она все нравственные ценности поменяла 

на материальные. И сейчас, узнав о том, что мать тяжело заболела, она приехала 

в деревню даже не попрощаться с ней, а совершить заранее запланированную 

сделку по продаже родного дома при живой еще матери. Она живет в достатке, 

но так и не познала женского и материнского счастья. Так, дом в пьесе становит-

ся объектом конфликта и символом народного образа жизни и традиций, роди-

ны.  
Таким образом, парный образ Матери и Дома помогает в высвечивании про-

блемы нравственности, проблемы памяти, родственных связей, сохранения ро-

дового очага, глубже – проблема исчезновения деревень, а вместе с ними нацио-

нальных традиций, обычаев, духовного наследия народа. Рассмотренные пьесы 

раскрывают безрадостные стороны современной национальной деревни и за-

ставляют задуматься о будущем своих народов. Писатели призывают уже не 

просто сохранять, а возрождать национальные духовные ценности. При созда-

нии образов Матери и Дома, показывая нравственное состояние современного 

общества, авторы руководствуются народными традициями, шкалой националь-

ных духовных ценностей. Поэтому присутствие национальных образов в драма-

тургии – это не просто цитирование, используемое для эмоционального настроя. 

Они служат источником для художественных открытий авторов, участвуют в 

разрешении конфликта, создании характеров.  
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и А. А.  Тарковский, и Ю. Г. Айдаш осмысливают судьбу как трагическую предопределенность 

событий, однако по-разному раскрывают данный мотив. В связи с тем, что в чувашской поэ-

зии второй половины XX века категория национального воплощается преимущественно в обла-

сти языка, мотив судьбы в поэзии Ю. Г. Айдаша репрезентируется на уровне лирического 

сюжета и связан со стремлением увидеть светлое будущее после тёмного военного времени. В 
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стихотворениях же А. А. Тарковского «Земное» и «Портной из Львова, перелицовка и починка 
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ях.  
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Статья посвящена сопоставительному анализу поэтики мотива судьбы в поэ-

зии А. А. Тарковского и Ю. Г. Айдаша в свете разных типов культур и нацио-

нальных идентичностей. Фактической основой работы являются стихотворения 

А. А. Тарковского «Земное» (1960), «Портной из Львова, перелицовка и починка 

(октябрь 1941)» (1947) из сборника «Перед снегом» и Ю. Г. Айдаша «Шӑпа вы-

лянчӑк та чее…» («Судьба игрива и хитра…»), «Тӑлӑх арӑм» («Вдова») из сбор-

ника «Шӑпа» («Судьба»). Отметим, что в настоящее время нет ни одной специ-

альной работы, в которой бы данный мотив рассматривался в аспекте 

сопоставительной поэтики на материале русской и чувашской поэзии XX века. 

Известно, что во второй половине XX века понятие национального в чуваш-

ской литературе осмысливалось в двух аспектах. Во-первых, категория нацио-

нального более всего соответствовала сфере родного языка. Это было связано с 

реализацией коммунистической идеи сближения наций и достижения их полного 

единства в новой социальной общности. Советская политическая и мировоз-

зренческая оценка в области литературы значительно ограничивала писателей в 

своём творчестве, признавая лишь принципы классовости и партийности. Во-

вторых, категория национального рассматривалась в связи с проблемами нацио-

нального своеобразия литературы и ментального характера чувашского народа. 

Активно использовался исторический подход в изучении литератур, при кото-

ром учёные исследовали чувашскую литературу вплоть до древнеписьменной 

культуры предков народа. Однако такое понимание национального в литературе 

до 70-х гг. XX века реализовывалось лишь в тех областях искусства, где влияние 

партии было наименьшим. 

Во вступительной статье к сборнику стихотворений А. А. Тарковского 

С. Чупринин отмечает, что его лирический герой «перед лицом неумолимого 

миропорядка, навеки обреченный на вассальную от него зависимость и колено-

преклоненность, порядку этому – бросает вызов» [4, с. 10-11]. В специфике ха-

рактера воплощения образа поэта у А. А. Тарковского мы видим и отношение 

самого писателя к понятию «судьба».  

Мотив судьбы звучит в стихотворении А. А. Тарковского «Земное» из сбор-

ника «Перед снегом» (1960). В произведении противопоставляются земной и 

небесный миры: «Когда б на роду мне написано было / Лежать в колыбели бо-

гов, … / Но я человек, мне бессмертья не надо…» [4, с. 75]. Лирический герой не 

сожалеет, что высшие силы не свели ему губы улыбкой «над солью и желчью 

земной», более того, неземная судьба представляется ему «страшной». Земной 

мир, несмотря на все свои неблагоприятные условия для жизни, особенно в во-

енное время, притягивает его своей дисгармоничностью. «Олимпийская скрип-

ка» больше не будет звучать над лирическим героем. 

Отметим, что образ скрипки имеет символическое значение, он встречается, 

например, в стихотворении Н. Гумилёва «Волшебная скрипка». В нём от третье-
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го лица обращаются к мальчику, предупреждая его о последствиях игры на вол-

шебном музыкальном инструменте: «Духи ада любят слушать эти царственные 

звуки, / Бродят бешеные волки по дороге скрипачей» [2, с. 114]. Проведение па-

раллели между стихотворениями подтверждает, что лирический герой А. Тар-

ковского, начиная играть собственную мелодию, берёт судьбу в свои руки.  

Идея многовариантности судьбы раскрывается и в стихотворении Ю. Айда-

ша «Шӑпа вылянчӑк та чее…» («Судьба игрива и хитра…»). Лирический герой, 

подобно лирическому герою из произведения русского поэта, в мире хаоса в го-

ды войны сам выбирает свой жизненный путь. Не задумываясь, он даёт близким 

надежду на скорое возвращение: «Хӑй арӑмне, хӑй ывӑлне / Часах курмашкӑн 

ӗмӗтленнӗ», однако высшие силы уготовили ему иную участь, и солдат погибает 

на поле боя: «Чӗнмест – ҫухатнӑ сассине…» («Не зовёт – голос потерял…») [1, с. 

16].  

В поэзии начала XX века понятие судьбы персонифицировалось. Наиболее 

ярким примером является поэма «Нарспи» К. В. Иванова, где, например, матери 

Сетнера скорую погибель сына знахарь объясняет тем, что Пюлех сулил ему 

несчастный жребий. Однако в стихотворении Ю. Айдаша «Шӑпа вылянчӑк та 

чее…» («Судьба игрива и хитра…») мы видим иное понимание судьбы: пред-

ставление о ней абстрактно, здесь наблюдается процесс асемантизации, связан-

ный с отходом от традиций языческого мировосприятия древних чувашей. Дан-

ный пример подтверждает, что к середине XX века в чувашской литературе 

действительно ослабло понятие национального. Если в стихотворении 

А. А. Тарковского «Земное» чётко прослеживается различие в понимании судь-

бы как воли богов и как выбора человека за счёт противопоставления небесного 

и земного миров, то в произведении Ю. Айдаша «Шӑпа вылянчӑк та чее…» мо-

тив судьбы раскрывается по-другому: начало стихотворения похоже на преди-

словие, в котором говорится о многовариантности судьбы, что подтверждается в 

лирическом сюжете.  

Судьба всё чаще в поэзии второй половины XX века осмысливалась как гро-

зящая бедами предопределённость событий. Т.В. Данилович в статье «Чужие 

образы в стихотворении Арсения Тарковского «Портной из Львова, перелицовка 

и починка (октябрь 1941)» проводит параллель между жизненными путями 

портного и библейского царя Давида: оба героя были подвержены тяжёлым ис-

пытаниям и лишениям. Такая же сюжетная ситуация наблюдается в стихотворе-

нии Ю.Айдаша «Тӑлӑх арӑм» («Вдова»). В трамвай вошла убитая горем женщи-

на, муж которой погиб на чужой стороне: «Ют ҫӗр ҫинче ӗмӗрлӗхех вӑл юлнӑ…» 

(«На чужой стороне он остался навечно…») [1, с. 12]. Она полностью погружена 

в свои душевные переживания, забывая о том, что на радость ей остался сын. В 

стихотворение Ю. Айдаша высказывается мысль, что и в тёмные времена необ-

ходимо находить в себе душевные силы для продолжения жизни: «Ан йӗр, ан-

нем, мӗскершӗн макӑратӑн, / Сан пур-ҫке савӑнмалӑх ывӑлу» («Не плачь, матуш-

ка, по какой причине плачешь, / Ведь тебе на радость остался сын») [1, с. 13].  

Лирический же герой стихотворения А. А. Тарковского «Портной из Львова, 

перелицовка и починка (октябрь 1941)» не может повлиять на ход событий, по-

этому в произведении звучит идея «невластности гонимого войной беженца над 

собственной судьбой» [3, с. 50], которая наиболее отчётливо раскрывается в по-
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следних строках этого произведения: «Снег растает в чистом поле. / Порастёт 

полынью след» [4, с. 85].  

И Ю. Г. Айдаш, и А. А. Тарковский репрезентируют в своей поэзии пред-

ставление о судьбе как о грозящей бедами предопределённости событий. Поэзия 

Ю. Г. Айдаша отражает процесс ухода чувашской литературы от языческого ми-

ровосприятия, где понятие судьбы было персонифицировано: жизненный путь 

человека зависел от воли Пюлеха. В стихотворениях чувашского поэта понятие 

судьбы абстрактно, его лирический герой вступает в дисгармоничный мир вой-

ны и обращает свой взор в светлое будущее. В поэзии же А. А. Тарковского ли-

рический герой выбирает путь жизненных невзгод и замыкается в атмосфере во-

енного хаоса, не предполагая для себя благополучного исхода.  
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вести марийского писателя Дим. Орая «Чолга шӱдыр» («Немеркнущая звезда»). Делается 

вывод о том, что лирические отступления связываются с тематикой, проблематикой, идей-

ным миром произведения. 

Ключевые слова: лирическое отступление, метафора, гипербола, сравнение, образ, ге-

рой, тема, идея, война. 

 

Лирике чакналтыш – тиде сюжет деч торлышо, тунамак теме, идей, нöлталме 

йодыш дене кылдалтше, авторын илыш деке кузе коймыжым почын пуышо сыл-

нымут элемент. Тудым чÿчкыдынак эпико да лиро-эпико произведенийлаште 

кучылтыт. Тыгай элементым кучылтмаш кумылым почмаште кÿлешан, тудо 

сылнымут стиль денат кылдалтеш. Статьяштына тидым Дмитрий Орайын «Чол-

га шӱдыр» повестьше дене кылден лончылен лекташ задачым шынденна. Тиде 

произведений гоч автор шуко йодышым нöлталын, илышын тӱрлö шöрынжым 

почын пуэн. Повестьыште ятыр лирике отступленийым эскераш лиеш.  

Мутат уке, повестьыште ик эн палыме лирике чакналтыш ава нерген. Йылме 

лывыртыме паша семын тиде ужаш школышто, 8 классыште, лончылалтеш, 

наизусть тунемалтеш [1]. Ава нерген лирике отступленийым автор Овопын – по-

вестьыште тӱҥ ава образ – кумшо гана ава лийме жапыште пуа. Автор авам кече 

дене таҥастарен воза, нуным ик кӱкшытыш шында. Чынак, ава ден кече гына 
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тӱняште илышым пуэн кертыт: «…кече – пӱртӱсын, илышын аваже. Мланде ӱм-

балне чыла кушшым тудо шочыкта-кушта, тӱзландара. Кечылан нимо ок шу. 

Тый гына, Ава, кече дене тӧр улат! Шочшым ыштен, тый тудлан илышым пу-

эт» [2, с. 25]. Аван пиалан да ты жапыштак неле пашажым ончыкташ манын, ав-

тор анафорым але параллельный конструкцийым кучылтеш: «Ава, Айдемым он-

чен куштет! Эн шуко тый пашам ыштет, эн шагал тый канет, Ава! Тыйын 

кидет, Ава, эн шыма, тыйын пелештыметше эн ласка» [2, с. 25]. Чакналтыш 

ава деке обращений семын чоҥалтын. Ужына, серызе тыгак гиперболылан эҥер-

та: «Шке шочшетым мланде вошт ужат, теҥыз гоч колат» [2, с. 25]. Лончы-

лымо лирике отступлений латныл ойлончо гыч шога, шымытше кычкыралтыш 

пале дене пыта. Тыге автор тӱнямбалсе ава-влак дене кугешнымыжым, нуным 

моктымыжым ончыкта. Дмитрий Орай авам тӱняште первый айдемылан шотла. 

Икманаш, ава айдемылан эн шерге, манеш. 

Марий калыкын ик эн жаплыме, пагалыме кочкышыжо – кинде. Вес лирике 

чакналтыш кинде нерген. Автор марий калыкын киндым аралымыжым, «свя-

щенныйлан» шотлымыжым ончыкта: «...Ош шовычым шарыман ӱстембалне 

тичмаш кинде сукыр кия. Марий киндым йӧрата гына огыл, священныйлан 

шотла» [2, с. 137]. Ош тÿсан ÿстембал шартыш шочмо калыкнан тÿс символжым 

эше ик гана ушештара. Тичмаш кинде сукыр нерген ушештарыме тичмаш 

илышым ончыкта. Ожно киндым ош шовыч дене леведыныт, ÿстембач кораҥден 

огытыл. Ик пырче киндат арам лийшаш огыл, манеш автор: «Йол йымак шӱраш 

пырче гай киндепудырго пурен кая гынат, ала-мо семын вольыклан налын пы-

шта» [2, с. 137].  

Лирике отступлений семын кинде дене кылдалтше пайремым – Угинде 

пайремым – пуртымо. Ты пайремым калык у киндым поген налмеке эртара, 

пошкудо-влакшым сийла. Марий калык киндым пагала: «Нигунам киндым вур-

сен ок пелеште. Кинде тудын кумылжым нӧлта, кинде тудлан ӱнарым пуа» 

[2, с. 137]. Тиде ужашыште ме марий калыкынат, авторынат шӱмыштыжö 

киндын кугу верым налмыжым ужына. Тиде лирике отступлений шуарыме со-

мылым шуктен шога, шочмо калыкнан тудым чот шерге семын аклымыжым 

ончыкта.  

Дмитрий Орай тыгак шочмо кундем нерген посна палемден сера. Тиде 

ужашым ме Сергей Суворовын фронтыш кайымыж годым ужына. Автор Йош-

кар-Ола нерген шонкала. Тудо Йошкар-Олан сылнылыкшым поэт-влакын 

шӱшпык гае мурымо почеламут дене ончыктымыштым сӱретла, шочмо олам 

йöратымым палемда, тидлан восклицанийым кучылтеш: «Йошкар-Ола! Марий 

велыште кӧ тыйым ок йӧрате!» [2, с. 138]. Тыштак Йошкар-Олан пӱтынь Совет 

эллан «вурс гай чоткыдо» чодыра дене полшымыжым ончыкта. Тыгак автор сал-

так-влакын сарыш, «пиалан эрык илышым аралаш» [2, с. 138] кайымышт годым 

Йошкар-Олашке погынен миймыштым каласа. Тиде лирике чакналтышын изиш 

вес тӱрлö улмыжо коеш – автор лудшо-влаклан ойым пуа: «И теве кызытат, 

шерге йолташ … Тунам ала те шкеат тушечын каен улыда ала ачада ден ма-

рийда, ала изада ден шольыда, ала акада ден шӱжарда, ала, пытартышлан, 

шӱмдан шокшын йӧратыме еҥда тушечын каен!» [2, с. 138] Ужына, автор ада-

кат обращений семын лектын каласа, лудшым «шерге йолташ» манеш. 
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Тÿҥ герой, Сергей Суворов, шочмо велже дене чеверласа. Тидын нерген по-

вестьыште тыге лудына: «Сергей Косолоп чоҥга ӱмбалан савырнен шогалеш. 

«Чеверын, чевер Савак велем!» – манын, йы-ыр ончалеш да пуйто пӱтынь Савак 

велжым, шӱмышкыжӧ пыштен, пеленже налеш, Йошкар-Ола корно дене кая» 

[2, с. 138]. «Чевер» шомакым тыге умылыман: эн шерге, шÿмлан чот лишыл вер, 

шочмо пыжаш.  

Повестьыште шуко фольклор жанрым пуртымым ужаш лиеш. Эн кумдаже – 

муро. Муро тӱрлö амаллан кöра шоктен кертеш. Автор мурын кӱлешлыкшым 

умыла. «Чолга шӱдырыштö» муро нергенат изирак лирике отступленийым ужаш 

лиеш. Тушто автор мурын совет айдемын илышыште вержым рашемда: «Тыныс 

годым муро дене пашаш коштеш, муро дене у илышым чоҥа. Муро дене тудо 

Родина верч бойышко кая, муро дене мӧҥгыжӧ пӧртылеш» [2, с. 147]. Автор 

кумда таҥастарымашым кучылтеш: «Кузе лыжга мардеж пуалеш да пушеҥгым 

лышташыж еда тарвата, тугак мемнан эрык мурынат, айдеме шӱмыш кылже 

еда логалын, кумылжым тарвата» [2, с. 147]. 

Поснак салтак мурым палемдыман. Шучко сар жапыште, окопышто, боевой 

йолташ-влак дене пырля мурымо шӱмеш уло илышлан кодеш: «Салтакын му-

рыжо тудын шокшо шӱмжӧ гыч лектеш, кӧ колыштеш, тудын шӱмышкыжӧ 

возеш» [2, с. 171]. Автор палемда – салтакын мурыжо келге, муро гоч салтак 

«чыла ойгыжым, йӧсӧ ужмыжым, сеҥымашлан куанымыжым, ончыко шоны-

мыжым келгын умылтара, мӱндыран кодшо йолташыж нерген моштен калас-

кала» [2, с. 171]. Дмитрий Орай салтакын мурымыж годым лекме вийым 

ончыкташ метафорым кучылтеш: «Пӱртӱсат пуйто шулен шогалеш … кугу ку-

рыкат кораҥеш, шем чодырат торлен шогалеш, кумда пасуат ала-кушко лиеш» 

[2, с. 171]. Чынак, муро айдемылан чонжым луштараш полша. Неле ма, куан, ма-

рий чон муро дене юарла, илышым вискала. Тыгодым пÿртÿс образ-влаклан 

эҥерта: «Совет салтак тушманым кырен мошта да мурашат йӧрата…» 

[2, с. 147]. 

«Чолга шӱдыр» повестьыште сар жап кумдан ончыкталтеш. Автор салтак-

влакын илышыштым умыла, кумдан ончыкта. Тудо чоным луштараш полшышо 

ласкан кутырен шинчыме нерген воза. Салтакын пӱсын шижмыжым ончыкта. 

Лирике отступленийыште ойлончым икгай чоҥалтме конструкцийым кучылтеш. 

Теве «Салтак (нуно )огыл гын, кö» [2, с. 165] манмым вич гана уэш-пачаш па-

лемда: «Пижмаш кокла гыч канымышт годым боец ден боец тыглай огыл, чон 

пытен, чоным луштарен мутланен шинчат. Салтакын огыл да кӧн вара мутла-

нымашыже лиеш! Нуно огыл гын, весе кӧ эн ончыч боеш вочшо йолташыштым 

шарналтен пелешта! Салтак огыл, да кӧ шочмо велжым чон пытен йӧратен 

шарналта! Салтак огыл, да кӧ родной ешыжым тунар моктен каласа! Салта-

кын огыл да кӧн чонжо йӧратыме йолташыжым каласыде чыта! Салтак ден 

салтак, бой деч вара каналтымышт годым вашлийын, эн кӱлеш ден эн шергым, 

эн сай ден эн оҥайым ойлат, йолташ йолташым веле огыл, кунам, кушто, мо 

ойлымыштымат ваш-ваш курымыштлан огыт мондо. Мутланат-мутланат, да 

вара иктаж-кудыжо, тӧрланен шинчын, кагаз ден карандашым луктеш. «Эх, 

письмам удыралшаш!» манеш. Иктыж почеш весыже, кумшыжо возаш 

тӱҥалыт» [2, с. 165]. Тыгай лирике чакналтышым лудын, ту пагытысе илыш 

ойыртемым шижат, сöй годымсо пагытым шинча ончыко кондет. Авторлан чыла 
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тиде лишыл да палыме лийын, вет тудо шкежат кучедалме корным эртен, кузе 

мо кайымым шке шинчаж дене ужын, сай пален. Садланак возымыжо чоныш ло-

галеш. Тыгай чакналтыш гоч сар пыгытын чын «чурийже» почылтеш. 

Салтак ден салтак, бой деч вара каналтымышт годым вашлийын, эн кӱлеш 

ден эн шергым, эн сай ден эн оҥайым ойлат, йолташ йолташым веле огыл, ку-

нам, кушто, мо ойлымыштымат ваш-ваш курымыштлан огыт мондо.  

Повесть мучко совет властьым моктымо шижалтеш. Тидым умылаш лиеш – 

повестьым возымо жап лач келшен толеш. Автор Совет властьлан чапым пуэн 

воза: «Чап тыланда, шочмо элна ден великий руш калык! Чап тыланда, Совет 

власть ден родной партийна!» [2, с. 197]. Дмитрий Орай совет властьым марий 

калыклан эрык илышым пуымылан таушта.  

Иктешлен каласаш гын, палемдыман, повестьыште лирике отступленийым 

пуртымылан кöра лудшо-влак авторын шонымашыжым келгынрак ужын, умы-

лен кертыт. «Чолга шӱдырысö» лирике чакналтыш-шамыч шуарыме характеран 

улыт, нуно сылнымутын темыже, проблеме кышкарже дене кылдалтыт, тÿҥ шо-

нымашым почын пуаш полшат, тыгак авторын возымо деке отношенийжым ра-

шемдат. 
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Дим. Орайын «Чолга шӱдыр» повестьыште кумда сӱретлыме тӱня да поян 

композиций системе. Тиде произведенийыште тыгай композиций элемент-влак 

раш палдырнат: тӱжвалтӱс (портрет), пӱртӱссӱрет (пейзаж), интерьер – описаний 

элемент-влак семын; тӱшка сцене-влак; фольклор интертекст элемент-влак (ка-

лык муро, легенде, калыкпале); лирике отступлений – сюжет деч ӧрдыжсӧ эле-

https://foxford.ru/wiki/literatura/lyrical-digressionд
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мент семын; омо; серыш-влак. Нуно авторын илышым да марий тӱням умылы-

машыжым, персонаж-влакын характер ойыртемыштым ончыкташ полшат. 

Повестьыште тӱрлӧ описаний элемент-влакым ужына, поснак шуко 

тӱжвалтӱс да пӱртӱссӱрет вашлиялтыт. Тӱжвалтӱсым чоҥымаште таҥастары-

машлан кугу верым ойырымо. Тыге персонажын характерже рашын палдырна – 

портрет характерологий сомылым шукта. Мутлан, Овопын тӱжвалтӱсшӧ: 

…шӱргывылышыже йыргешке – тичмаш тылзе гай, чурийже чевер – снеге 

вӱдыш чыкен лукмо гай. Шинчаже ˂…˃ кеҥежым ояр тура кечывалым кава 

могай лиеш, лач тугай. Тӱрвыжӧ – мӧр саска, мӧр лышташ гаяк вичкыж 

[1, с. 12]. Портретыште шке вержым марий калыкын вургемжат налын шога. 

Дим. Орайын повестьыштыже ик гана веле огыл еҥ-влакын ару, каплан йöрышö 

вургеман улмыштым палемдыме: …тувыр шокшыжо чымалтын гына шога. 

Ыштыш-кучышыжо чатката, чийыме-шогалмыже йытыра [1, с. 12]. Автор ош 

вургемым чийыше марий ӱдырамаш-влакым ийын кайыше йӱксö-влак семын 

ужеш.  

«Чолга шӱдыр» повестьыште пӱртӱссӱрет шотышто эн ондак авторын Савак 

велым сӱретлымыжым да тудын нерген моктен возымыжым палемдыман: 

…чылажым кушко каласен пытарет! А шулдыран кайыкше! … А чодыра сас-

каже! [1, с. 6]. Пӱртӱсын сылнылыкшым, поянлыкшым почын пуаш Дим. Орай 

чӱчкыдын кумда таҥастарымашым кучылтеш: Курезыже ошо – ялт ӱян туара. 

Рыжыкше полдыш гай тыгыде, мӱгинде гай чевер [1, с. 6]; Лышташ тарваны-

ме йӱкшӧ пеледше рвезылыкым моктымо ныжылге семан куан мурыла шокта 

˂…˃, шӱвыр-тӱмыр шогымыла, шӱшпык шӱшка [1, с. 87].  

Пӱртӱссӱретым автор событийлан йöршым ышта. Мутлан, ме тидым сар 

тӱҥалме уверым пален налме сценыште шижына. 22-шо июньышто эрден чылан 

тымык да ласкан маленыт – тидым автор пӱртӱс состояний дене таҥ: …нимо деч 

тамле кеҥеж эр омо дене нимом шиждымын ласкан мален кият [1, с. 103]. 

Ӱдыр-рвезе-влак пазарыш кайымышт годым шочмо верыштым йöраталын ончен 

каят, кажне шöрынжым ужын, моктат: Ондак тыглай ончалмыла койыт, а вара, 

тиде верым нигунам уждымо еҥла шымлен, кумылышт нöлтын, ончалыт 

[1, с. 104]. Тыгодым кечыжат шыма, ласка: …ваштарешышт кече онча, по-

чешышт мардеж пуалеш [1, с. 104]. Кенета, сар тӱҥалме нерген уверым пален 

налме деч ончыч, пӱртӱс вашталтеш, игече пужла: Шижыдымын-вучыдымын 

касвелым лайга пыл кӱза. Кече пыл шеҥгек пура. Южгатан чучаш тӱҥалеш. Те-

ве-теве йӱр опталшаш [1, с. 107]. Сергейым сарыш икымше гана ужатыме го-

дым игече угыч пужла: …ик вере кӱдырчӧ рашкалтен колта, мӱгырымыжӧ шер-

гылт ок пыте, вес вере кӱдыртен колта. Чарныдеак, мланде сургалтын шинча 

[1, с. 124]. Сергей ден Унавий тиде тургымым пырля эртат. Кокымшо гана ужа-

тымаште игече уэш шӱкшö: Шинчам почын ончалаш ок лий, тугай поран шога 

˂…˃ Кум-ныл ошкыл деч умбак ни мланде, ни кава огеш кой, лум гына тӱргал-

теш [1, с. 126]. Пӱртӱссӱрет гоч ме персонаж-влакым нелылык вучымым веле 

огыл, тыгак нунын кӧргӧ шижмашыштым, тургыжланымыштым шижын керты-

на. Тыгак авторын сар нерген умылымашыжым, сар деке отношенийжым, калы-

кын орланымыже нерген тургыжланымыжым ужына.  

Интерьер Дим. Орайын повестьыштыже этнографий сомылым шукта, социал 

характеристике йӧн семын палдырна. Тидын шотышто Овопмытын пöрт кöр-



109 

гыжыштым сӱретлымым ончыкташ лиеш. Нунын суртышт ару, чатка: Коҥга лук 

кӱртньыкыштӧ тӧшак поген шындыме. Тӧшак ӱмбалне ош пеледышан йошкар 

сатин ӱмбалан кок кугу кӱпчык, шем мыжер, йошкар ужга тӧрлатен пыштыме 

да ош тӧшаквал леведыш дене леведме. Возак окна воктен, пырдыжыште, ате-

влакым оптымо яшлык кеча [1, с. 51]. Тыгак ме ужына, еш йорло огыл.  

«Чолга шӱдыр» повестьышке шуко тӱшка сценым пуртымо: шудо солымаш, 

Сергей пазар, юбилей пайрем, унала коштмо, калык погынымаш. Тыште ме ма-

рий-влакын ваш полшен, ваш пагален илымыштым, марий калыкын пайремым 

эртарымыжым, унам кузе ончымыжым раш ончыктымо. Эн кумда тӱшка сцене – 

тиде Савак велысе юбилей пайрем. Эр годсек вате-влак пайремлан ямдылалтыт, 

кочкышым ыштат: Урем тич ял мучко ӱй ден мӱй пуш ташла ˂…˃. Пушеҥге 

лышташыште, шаршудышто эр лупсат эше кошкен ок шу – вате-влак 

пайремлан кочкыш-йӱышым шындыл тӧрлатат, чияш-шогалаш тӱҥалыт 

[1, с. 76]. Нуно эн мотор вургемыштым чият: …ошкыл колтышо шер йолан 

ӱдыр-влак койылалтат [1, с. 76]. Кечывалым калык погынымашыш вашка, ту-

што тӱрлö йодышым ончат. Калыклан Сергейын докладше чот келша, еҥ-влак 

рӱжге совым кырат. Тиде ситуацийым автор пӱртӱсын ылыжмыж дене таҥаста-

ра: Калык рӱжге совым кыра. Сово кырыме юж дене, очыни, изи мардеж 

тарвана, урем мучко йошкар флаг лойгалт кая. Пушеҥге вуй ылыжеш, лыж-

лыж-лыж чӱчкалтен колта. Оралте ӱмбалне йошкар йолан кӧгӧрчен, муралтен-

муралтен, ешыж йыр пӧртылден савырна. Изи варсеҥге, леведыш йымачын 

лектын, выче-выче ыштен коштын колта [1, с. 80]. Пайрем погынымаш пыты-

меке, калык кинде-шинчалым ямдылаш кая, еҥ-влак унала ваш-ваш коштыт. 

Пайрем чес поян: Ӱстембал ик вуйышто кугу кышыл дене мелна теркым, вес 

вуйышко тӱран изи солык дене леведме пура леҥежым шынден ˂…˃ ӱй шӱры-

ман кинде сукырым, кинде сукыр ӱмбаке эгерчым, эгерче ӱмбаке ош туарам пы-

штен. Кинде воктен туарам кереден кылмыктыме ӱй кӱмыжым шынден 

˂…˃… Ӱяҥдыме пареҥгым, падыштыме шылым, коя соктан кӱмыж почеш 

кӱмыжым нумалеш ˂...˃ Пытартышлан кугу салма тич палышым луктын 

шында [1, с. 82]. Автор ӱстембал чесым пелед шичше саскан йыраҥ дене 

таҥастара. Пайрем чесым авызлаш пелештымаш деч посна огыт тӱҥал. Павыл 

кугыза пелештымаште ончычсо илышым шарналта да, уна-влакым ӱстелтерыш 

шындымеке, эн ондак оза ӱян эгерчым ӱстел йыр колта, вара гына арака дене 

чаркам темла. Йӱла почеш кажне пöръеҥ кагаз оксам, а ӱдырамаш шымлыраш 

ший оксам кӱмыжыш пышта. Оза уна-влакым пукша-йӱкта: Ташлама почеш 

ташламам темен, уна-влакым рат дене шунен-шунен йӱкта [1, с. 83]. Тыге 

тӱшка сценыште этнографий сынан материал (марий йӱла) раш палдырна. 

Марий пайремын атрибутшо семын шуко вере муро лиеш. Юбилей пайре-

мыштат муро-шамыч йоҥгат. Повестьыште Совет властьым у илышым пуымы-

лан таум ыштыме муро шергылтеш: Тау лийже Ленинлан, пиалан илышым пуы-

мыжлан! [1, с. 91]. Шукыж годым пайрем эртымаште рвезе-влак илалшырак деч 

öрдыжтырак улыт. Ӱдыр-рвезе-влак тӱшкан мурен-куштат: Ӱдыр-влакын оҥы-

штышт ший аршаш рыжгыкта, а йол йымачышт пурак тӱргалтеш. Рвезырак-

влакше ончен шогат-шогат да, чытен кертде, кушташ лектыт [1, с. 93]. 

Пайрем кужу жап кая: Кече ятыр волен. Веселитлыме дене тидым нигӧ шижын 

огыл [1, с. 91]. Ӱдырамаш-шамыч тӱрлö сомыл амал дене шаланен пытат, а рвезе 
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калык мураш-кушташ кодыт. Пайремын молан кӱлмыжым автор тыге палемда: 

Йӱаш-кочкаш шерге огыл, ужаш-кутыраш, шомак вашталташ шерге! [1, с. 99]. 

Мурым тыгак шочмо элым аралаш кайыше салтак-влак вагонышто мурат 

(тиде тӱшка сценыште руш мурым шергылтарат). Тыгодымак Сергей Совет эл 

нерген мурым шуя. Дим. Орай айдемын шӱмыштыжö мурын вержым палемда: 

Муро дене тудо Родина верч бойышко кая, муро дене мӧҥгыжӧ пӧртылеш 

[1, с. 137]. 

«Чолга шӱдыр» повесть фольклор интертекстым кучылтмо дене ойыртемал-

теш. Тыгай интертекст элемент семын калык муро палдырна. Мутлан, йöраты-

маш нерген Унавий ден Сергей муралтат. Йöратыме йолташыжым Унавий му-

рыштыжо чолга шӱдыр дене таҥастара: Кава гыч шӱдыр волен огыл улмашын, 

шӱдыр гай йолташем волгалтын толеш [1, с. 123]. А Сергей Унавийым кече 

дене таҥастара: Ончем – кече огыл, тый толат, кече чуриян йолташем! 

[1, с. 123]. Тыгак автор повестьышкыже шӱшкан ече дене толмо да Киндан 

кугыза нерген легендым пуртен [1, с. 7]. Калык приметылан (калыкпалылан) 

ӱшанен илен, садлан тиде фольклор элементат повестьыште вашлиялтеш: 

Пӧртӧнчыкышт агытан кӱзен мурен гын, «уна толеш». Коҥгаште куҥге пу 

йӱлен йӧралтеш, туҥге велым «уна толеш» лиеш [1, с. 10]. Тудо марий калыкын 

шинчаончалтышыжын ойыртемжым палемда.  

Дим. Орай повестьышкыже шуко лирике отступленийым пурта, мутлан, ава 

нерген. Автор авам кече дене ик верыш шында: Тый гына, Ава, кече дене тӧр 

улат! [1, с. 23]. Ава гына чылалан илышым пуа. Автор тыгак кинде нерген шон-

кала. Кинде калыклан – священный. Киндым калык пагала: Кинде тудын кумы-

лжым нӧлта, кинде тудлан ӱнарым пуа. Мӱндыркӧ кайымыж годым пеленже 

тичмаш кинде нерым налеш [1, с. 127]. Тыгак Дим. Орай Йошкар-Ола да Марий 

вел нерген лирике отступленийым чоҥа: Йошкар-Ола! Марий велыште кӧ 

тыйым ок йӧрате! [1, с. 128]. 

Повестьыште эше ик композиций ойыртем – тиде омо сӱрет. Раман шудым 

солымышто каныме годым омым ужын, пуйто вич упш ден вич шовычым Сер-

гей пазарыште налын. А Павыл кугыза омым умылтара: вич эрган да вич ӱдыран 

лиеш мане. Но ешарыш: Ом пале адак, ала йоҥылыш лиям, но чыланат илаш 

тӱҥалыт, чыланат пиалан лийыт! [1, с. 17]. Латшым ий эртымек, Сергей омо 

умылтарыме шотышто Павыл кочаж дене ӱчашен налеш. Павыл кугыза манеш: 

Омо ончыко мо лийшашым, мо толшашым важмалдык ончыкта манмылан мый 

шкеат ынем ӱшане шол, южгунам омо нерген ойлымем деч шке вожылам. Но 

тидлан мыйым ида вурсо, ида титакле. Мый пычкемыште шочын кушкынам, 

кнагам мый пален омыл [1, с. 101]. 

Тыгак повестьыш серыш-влакым пуртымо. Сар жапыште Сергей аважлан да 

кочажлан, пионер-влак Сергейлан, аваже Сергейлан серышым колтат. Салтак-

влак письмам налаш пеш йöратат, мутлан, Сергей пионер-влак деч письмам 

налме годым Гмарьлан ойла: Ужат. Игнат, тиде теве кокымшо фронт огыл 

мо? Союзник-влакын «кокымшо фронтышт» деч виян, ӱшан фронт! [1, с. 161]. 

Икманаш, Дим. Орайын «Чолга шӱдыр» повестьше композиций элемент-

влакым кучылтмо шотышто путырак поян. Автор описаний, фольклор интер-

текст, сюжет деч ӧрдыжсӧ да тулеч моло сынан композиций элемент-влакым 

кучылтеш – тыге шкенжын илыш нерген, марий калык нерген умылымашыжым 
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ончыкта, персонаж-влакын тӱня умылымашыштым, характер ойыртемыштым, 

шижмашыштым рашемда. 
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Созданию любого произведения предшествует замысел. Однако конкретное 

воплощение замысла начинается с предложения. В соединении предложений 

проявляются не только формальные средства их сцепления, но и характер, спо-

собы, закономерности движения мысли. «Самым главным в объединении двух 

элементов текста является внутренняя связь перехода от одного предложения к 

другому или ход мысли, переход мысли» [1, с. 216]. Эти закономерности движе-

ния мысли и определяют воплощение общего замысла произведения.  

Между предложениями лингвистами выделяются два основных вида связи: 

цепная и параллельная. Цепная связь может быть трех видов: выражение соотно-

сящихся членов предложений посредством лексического повтора, с помощью 

замены одного из них местоимением, синонимом, антонимом. Такой вид связи в 

текстах стихов Р. Миннуллина встречается часто. 
 

Әсәрләнеп йөрим мин Болгарда –                 ‘Растроганный хожу я в Булгарах – 

Әйтерсең лә мин үз куышымда.                   Словно я нахожусь у себя дома. 

Нәселемнең изге биләве бу,                            Это – священная пелена моего рода,  

Шәҗәрәмнең башы шушында [4, с. 21]      Здесь начало моей родословной.’  

(Здесь и далее – подстрочный перевод авторов. – К. М., Л. Г.). 
 

Существительное Болгарда ‘в Булгарах’ в первом предложении является об-

стоятельством места. Во втором предложении имеется два местоимения, кото-

рые заменяют это слово: бу ‘это’ и шушында ‘здесь’. Эти слова образовывают 

два вида цепной связи. Такие смежные предложения, в которых наблюдаем два 

вида синтаксических связей, в поэзии, в целом, встречаются редко.  

Во многих стихах Р. Миннуллина структурная соотнесенность внутри текста 

может выражаться и в параллельном строении предложений: либо все члены 

предложений, либо некоторые имеют одинаковую грамматическую форму.  
 

Татар диеп, Татар Иле диеп,                     ‘За татар, за Страну татар, 

Коелгандыр күпме каныбыз.                        Пролито сколько крови. 

Түгелгәндер күпме күз яшебез,                    Пролито столько слез, 

Күпме әрнегәндер җаныбыз [4, с. 15].        Сколько болела наша душа.’ 
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В текстах стихов Р. Миннуллина встречается множество повторяющихся 

строк. Они отличаются друг от друга и по объему, и по расположению. «Повто-

ряясь в разных строфах, они как бы образуют сердцевину» [2, c. 53] текста. В по-

эзии такие повторы называются рефреном.  

Часто в текстах повторяются последние строки каждой строфы. Повторение 

одних и тех же строк в середине строфы в поэзии встречается гораздо реже. В 

творчестве исследуемого автора мы зафиксировали данный вид связи.  
 

Күптән инде ачып куйганнар                         ‘Давно уже открыли  

Килен төшкән өйнең капкасын.                      Ворота дома, где ждут невесту. 

Килен, төшкән өйнең капкасын                      Ворота дома, где ждут невесту, 

Китәргә дип, кире япмасын,                            Пусть не закроются навсегда, 

Кайгы жиле килеп какмасын. [3, с 252]         Пусть в нее не стучится печаль.’  

 

В определенных текстах автора предложения сопоставляются друг с другом, 

и они имеют параллельные конструкции.  
 

Булгандыр алар акыллы                              ‘Они были умными 

Йә булгандыр юләр...                                   Или были глупыми… 

Кайнагандыр монда тормыш,                    Кипела тут жизнь, 

Кайнагандыр Биләр! [3, с. 22]                      Кипел город Биляр.’ 

 

Рассмотрим еще один пример:  
 

Чукраклар иле                                              ‘Страна глухих  

Күрсәтәсең – юк күрмиләр...                      Показываешь – нет не видят… 

Сукырлар иле.                                               Страна слепых. 

Сорыйсың – җавап бирмиләр...                  Спрашиваешь – не отвечают… 

Телсезләр иле.                                                Страна немых. 

Сыныйсың – дога белмиләр...                      Проверяешь – не знают молитв… 

Динсезләр иле.                                                Страна безбожных. 

Исерекләр һәм угърылар,                              Пьяниц и воров… 

Юләрләр иле...                                                Страна дураков  

Башкалар күптән гарьләнеп                        Другие бы уже от стыда 

Үләрләр иде [5].                                              Померли давно.’  

 

Стих целиком состоит их палаллельных предложений. Предложения Чукрак-

лар иле ‘Страна глухих’ (зачин), Сукырлар иле; Телсезләр иле; Динсезләр иле; Ис-

ерекләр һәм угърылар, Юләрләр иле ‘Страна слепых; Страна немых; Страна без-

божных; Страна дураков’ связаны параллельной анафорической связью. Между 

остальными предложениями устанавливается параллельная связь. Предложение 

Башкалар күптән гарьләнеп Үләрләр иде ‘Другие бы уже от стыда Померли дав-

но’ выступает концовкой. 

В поэзии Роберта Миннуллина выделяются и кольцевые рефрены. В них за-

чин и концовка полностью или частично лексически совпадают. Кольцевой 

рефрен опоясывает, замыкая кольцо, каждую строфу и весь текст в целом. Мо-

жет повториться и синтаксическая форма предложений, начинающих и завер-

шающих текст.         
 

 Каурый белән                                          ‘Пером написанным 

Тукайның шигырьләренә                         Стихам Тукая 
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Мәңгелек язган икән!                               Суждено жить вечно! 

Ул үзенең шигырьләрен                           Свои стихи он 

Ни белән язган икән?                               Чем же написал?  

Былбыл каурые беләндер,                       Пером соловья, наверное, 

Былбыл каурые белән [5, с. 41].              Пером соловья.’ 

 

Название стихотворения является зачином. Оно повторяется в концовке 

былбыл каурые белән ‘пером соловья’, образуя между двумя компонентами па-

раллельную анафорическую связь. Сказуемые язган икән ‘суждено’ и ‘написал’ в 

предложениях также устанавливают параллельную анафорическую связь.  

В стихах исследуемого автора применяются и другие виды кольцевого ре-

френа. Так текст песни Р. Миннуллина «Әнкәй» («Мама») начинается и заверша-

ется строками: 
 

Әнкәй безне Сөннән алып кайткан,    ‘Мама принесла на с Сюня, 

Сөн суында юган иң элек.                     В водах Сюня искупав сначала.’  

 

Этот сложный рефрен опоясывает кольцом весь текст, подчеркивая его сю-

жетную линию и композиционную стройность.  

В некоторых стихах Р. Миннуллина параллелизм предложений усиливается 

одинаковым лексическим выражением члена предложения, стоящего в начале 

предложений. «Это как бы высшая степень параллельного строения: предложе-

ния, объединяемые в строфы, имеют не только одинаковую (или сходную) син-

таксическую структуру, но и одинаково выраженное начало. Синтаксический 

параллелизм предложений подчеркивается и усиливается параллелизмом лекси-

ческим» [6, с. 133]. 
 

Татарстаныбыз – дастаныбыз…            ‘Наш Татарстан – наша история... 

Татарстаныбыз – даныбыз!                      Наш Татарстан – наша гордость! 

Татарстаныбыз – әле яңа                          Наш Татарстан – наш рассвет,  

Атып кына килгән таңыбыз [5, с. 15]!      Который только что наступил!’ 

 

Имя собственное в форме I лица множественного числа Татарстаныбыз 

‘наш Татарстан’ является подлежащим в каждом из трех предложений, и оно 

расположено в начале каждого из них. Сказуемые предложений также выражены 

именами существительными в форме 1 лица множественного числа. Предложе-

ния связаны синтаксической и лексической параллельной анафорической свя-

зью.  

Итак, в текстах стихов Роберта Миннуллина используются многие виды 

стилистических фигур, основанные на повторах. Но при всем их многообразии, 

сохраняется один общий принцип: повтор выделяет, подчеркивает особо важные 

мысли и чувства, повышает силу эмоционально-экспрессивного воздействия 

произведения, закрепляет его композицию. 
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Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ»  

ОЙЛЫМАШЫШТЫЖЕ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ  

ДА ФИЛОСОФИЙ СЫНАН ЙОДЫШ-ВЛАК 

Статья посвящена анализу социально-нравственных и философских проблем в рассказе 

Ю. М. Артамонова «Корно воктене мардежвакш» («Мельница у дороги»). Основное внимание 

уделяется жанровому своеобразию произведения, философским и нравственно-этическим раз-

мышлениям автора.  

Ключевые слова: Ю. Артамонов, рассказ, жанр, проблематика, социально-нравственные 

и философские вопросы. 

Юрий Артамонов прозын ойлымаш жанр формыштыжо поснак пӧдра лек-

тыш дене ойыртемалтын. Сылнымут мастар тушто келге шонымашым шыҥда-

раш, илышым тичмашын ончыктен пуаш тыршен. Тудо 1980-1990-ше ийлаште 

шӱдӧ наре ойлымашым, очеркым, серышым, тӱрлӧ сынан шонкалымаш да шке 

коллегыже, сылнымут мастар-влак, нерген статья-влакым возен. Тӱҥалтыш про-

изведенийлаштыже ял илышым, тудын проблемыже-влакым романтизм шӱлыш 

дене поэтизироватлен сӱретлен гын, у жапыште айдемын кӧргӧ шонымашыжым, 

шӱм-чоншижмашыжым, марий ялыште лийше вашталтыш-влакым утларак 

тӱткын шымлаш кумылаҥын.  

Марий книга савыктыш 2006 ийыште Ю. Артамоновынын, кодшо курым му-

чаште возымо ойлымашыже-влакым иктыш чумырен, «Корно воктене 

мардежвакш» книгажым луктын. Тематике да проблематике шот дене тушто 

савыкталтше произведений-влакым икмыняр тÿшкалан шелаш келшен толеш: 

социально-психологический, исторический, койдарчык да мыскара, детектив, 

биографический да тулеч молат. Произведенийлаште автор бытовой, социаль-

ный да философий сынан йодыш-влакым лончыла. Тиде шотышто поснак тудын 

автобиографий сынан «Корно воктене мардежвакш» ойлымашыже ойыртемал-

теш. Тиде лудышым книгашке пурышо моло произведений-влак кокла гыч, очы-

ни, рӱдылан шотлымо, садлан тудын лӱмжым книга комышко лукмо. 

Ойлымашым Ю. Артамонов 1990-ше ийыште возен, тудо жаплан келшыше 

ятыр проблемым нӧлталын: социальный (перестройко жапысе марий ялын, ка-

лыкын илыш ойыртемже), шӱм-чон яндарлык, мораль да этике (шоҥго еҥын 

пӱрымашыже, айдеме ден айдеме, тукым кокласе кыл), философский (айдемын 

пӱрымашыже, тудын койыш-шоктышыжо вашталт толмыжо нерген шонкалы-

маш) да тулеч молат.  

Повествованийым икымше лица формо дене каласкалыше автор вӱда, тудак 

тӱҥ персонаж улеш. Произведений тудын шарнымашыже, шонкалымашыже се-

мын чоҥалтын.  
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Тӱҥ герой – Юрий, ондак иктаж ныл-вич ияшрак йоча, вара школыш 

коштшо рвезе, кызыт газет пашаеҥ.  

Изиж годсек тудо ял воктенысе мардежвакшым эскерен, эре ӧрын ончен, ту-

дын улмыжлан куанен илен. Тыгодым автор-повествователь палемден кода, ту-

нам вакш кажне ялыште лийын, кажне ялым сӧрастарен, ял калыкын илышы-

штыже пеш кугу верым айлен. Йоча годым тудым уло тӱняште эн кӱкшылан 

шотлен, мардежвакш деч кӱкшыжӧ лач пыл веле лийын кертеш манын шонен. 

Южгунам вакш изи йочалан чылт чонанла чучын.  

Кушмо семын Юрий да йолташыже-влак тудын пелен ятыр жапым веселан 

эртареныт, тӱрлӧ модыш дене модыныт. Иктыжым автор-повествователь тыге 

шарналта: «Вакш шулдыр йымалне кийымына годым семынна ик модышым шо-

нен лукна. Тудо кум мутан. Теве тыгае: «Толеш, толеш – пера!» Пуйто кажне 

шулдыр пӧрдын толын шуэшат, вует гыч пера» [1, c. 164].  

Жап эртен, кумда илыш корныш лекмекыжат, Юрий вакш деке шке кумыл-

жым йомдарен огыл, тудын дене кылдалтше йодыш-влак утларак ылыжыныт ве-

ле. Каласкалыше автор лудшыеҥ ончылно мардежвакшын ялысе калыкын 

илышыштыже налме верже нерген йодышым шында да шкежак, тургыжланен, 

вашмутым пуа: «Чынак, мо тугай мардежвакш? Кузе йӧнлен каласен пуаш 

улнеже? Суртышто ушкал шӧр-торыкым пуа. Шӧрвал деч посна ньога веле 

огыл, кугыеҥат илен ок сеҥе. Мый гын сар годым шӧр-торык денак веле илен 

лектынам. Тудак гына, шонем, черле йочам колымашын кидше гыч шупшын 

налын. А вакш киндым пукшен. Аҥа гыч уржа-шыдаҥым тӱред налын, вигак 

пырчым от коч, тудым коҥгаш от пыште. Ондак йоҥыштен налаш кӱлеш, ло-

жашым ышташ. Тугеже вакш – пукшен ашныше, пукшен лукшо, суртын, ялын 

тӱҥ озажак. Теве мо тугай вакш!» [1, c. 167]. 

Садлан автор, кызытсе жапыште шаланыше вакш-влакым ужын, йӱштӧ чо-

нан, шкеныштым гына шонышо, шке кӱсеныштым оварташ тӧчышӧ еҥ-влакым 

шылтала, чон корштен шке шонымашыжым луктын каласа: «Варвар-шамыч! 

Акрет годсо ӱзгарым поген наҥгаеныт, пуым ыштышда мо? Коҥгам олтен, 

капкылдам ырыктышда? Вакшыже вет музейлан йӧра ыле. Огыда тӱкӧ гын, 

эше тынарак шинча ыле… Ынде икшывыланда мом ончыктеда? Шкендан илыш 

гыч нунылан мом кодеда? Лӱмдам мо? Пашада ок кай гын, лӱмда кунаррак ыр-

шийым шога огыла. Мо тугай вакш, кузе пӧрдеш, ынде йоча-влак палашат огыт 

тӱҥал» [1, c. 167]. 

Тиде кӧргойыштыжо автор кажным шке ӱмбакше ончалаш, шке почеш поро 

шарнымашым поро паша дене кодаш, ожсо илыш гыч кодшо шарныктыш (па-

мятник)-влакым самырык тукымлан шочмо калыкнан тӱвыра да материальный 

поянлыкше семын арален кодаш ӱжеш. 

Ятыр ий шке шочмо-кушмо ялже деч тораште коштшыжла, Юрий марий ка-

лыкын ойыртемалтше йӱлаже нерген шонкала, шочмо калыкшын илышыже, 

пӱрымашыже нерген шонкалымаш чоныштыжо ласкалыкым йомдарыкта. Газет, 

журналын йодмышт почеш тудо ятыр вершӧрыштӧ лийын коштын, ойлы-

машлан, очерклан материалым поген, но ик села, ик ял воктене йоча жапшым 

шарныктарыше мардежвакш шинчажлан пернен огыл.  

Туге гынат, пиалешыже, икана, командировкыш кайышыжла, Кужеҥер 

могыр ик ялыште, корно воктене вакшым ужеш. Тиде чоҥымын уло илышыжым, 
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пӱрымашыжым палымыже шуын, автобус гыч лӱмынак волен кодеш. Вакш деке 

лишемме семын, «Кунам тудым ыштеныт? Кӧ ыштен? Молан пашам огеш ыш-

те?» да тулеч моло йодыш-влак вуйыштыжо пӧрдыныт.  

Но тиде вакшынат кышкарже веле кодын улмаш, мом налын каяш лийын, 

шукертак нумал пытареныт. Олмасола ялжат пелыж наре пытен, Юрийлан туге 

чучеш, пуйто ик чонанжат тушто огеш иле. Тыгай кончышым сӱретлен, автор 

произведенийыште вес пӱсӧ йодышым нӧлталеш: ялысе калык паша укелан 

кӧра, сайрак илышым кычалын, шочмо вержым кудалтен кая. Тидлан кӧра ял 

пустаҥын, пытен, лунчырген толеш. 

Тиде пӱсӧ йодыш гычак весе лектеш – тиде шоҥгылык, илалше еҥын пӱры-

машыже. Самырык-влак олашке, поселкышко илаш куснат, а ялыште лач 

шоҥгыеҥ-влак шке ӱмырыштым илен эртараш кодыт. Лудышышто тыгай йо-

дышым автор Терей кочан тӱссӱретше гоч почеш.  

Терей коча – корно воктене шогышо мардежвакшын ондакысе озаже. Тушто 

тудо ӱмыржӧ мучко пашам ыштен. Ончыч вакшыште ачаже озаланен, тудын ко-

лымеке, Терей коча вакшым шке кидышкыже налын. Идалык мучко шуко пыр-

чым йоҥыштен, ложашым ыштен луктын, еҥлан ятыр полшен. А кызыт ял ка-

лыклан вакш ок кӱл, киндым кевытыште налыт. 

Туге гынат Терей коча шке вакшыжым ачалаш шона, чыла пенсий оксаж 

дене оҥам да моло кӱлеш ӱзгарымат наледа. Но тидыже чыла арам лиеш, оҥам 

кондышо-влак шкештак тудым, шолыштын, ужален йӱыт. Терей кочам ялыште 

ушдымылан веле шотлат, тудым умылаш тӧчышӧ, тудлан полшен шогышо 

нигӧат уке. Икманаш, коча нигӧланат ок кӱл, тудо – тулык чонан айдеме.  

Терей кочан тӱссӱретшым авторын эскерымыж гоч ужына. Шоҥгыеҥын 

тӱжвалтӱсшӧ тудын неле пашаште кужу илыш корным эртымыжым ойырен па-

лемда: «Вуйлепше йӧршеш чара, пуйто имне дене мӧҥгеш-оньыш, саҥга гыч 

тӱҥалын шоягорем йотке вошт курал коштыныт, межа семын кок могырым 

гына тӱредде коденыт. Пондашыже йырпыкын-йырпыкын кечылеш. Чурийы-

штыже, нерыштыже, кидыштыже кӱжгӧ вӱргорно пале коеш, пуйто коваште 

йымалне ик кугу йыл нушкын кая. Ӱмбалныже ужга …» [1, с. 169].  

Коча шкетын изи, шӱкшӧ пӧртыштӧ ила, шыжым пареҥгым лукташат нигӧ 

полшаш ок тол. Автор-повествовательын полышыжлан ок таушто, ик поро му-

тымат ок пелеште. Ӱмбач ончымаште тудо торжа, вуйжо пудыраныше еҥла ко-

еш.  

Но Терей кугызам умылаш лиеш. Тудо ӱмыржӧ мучко Совет жапыште вес 

тӱрлын илен да пашам ыштен. Илыш вашталтын толмо дене пужлаш тӱҥалын, 

мо ондак сайлан шотлалтын гын, тудо йӧрдымыш лектын. Тыгай годым шоҥго-

влаклан у семын илаш тӱҥалаш моткочак неле. Садлан Терей коча кызытсе 

илышлан сырен ила, еҥ-влакын койыш-шоктышышт пужлымылан ӧпкелалтын. 

Тудын еҥ-влаклан ӱшанже йомын, киндымат кевытыште ок нал, «капиталист-

шамычын киндыштым кочмаш уке» манеш. Садлан шкаланже коҥга шеҥгелне 

изи вакшым йӧнештарен, тушто кок кӱ кокла гыч ложашым ыштен луктеш. 

Терей кочан кызытсе илышыжын цельже, тӱҥ шонымашыже – тиде корно 

воктенысе вакшым ачален шукташ. Тудо ок ачале гын, вакш нерген иктат ок 

шоналте, тыге историйын эше ик шарныктышыже мландымбачын курымешлан 

йомеш. 
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Автор-повествователь, Терей кочалан полшаш шонен, тудлан вургемым кол-

та, но шоҥго тудым шкаланже ок кучылт. Чыла вургемым ужален, оксам ышта, 

вакшым ачалаш чоҥымо материалым налнеже. Но шонымыжо ок шукталт. 

Шоҥгыеҥ вакшым шке ачалаш пижеш, шкетын чыла неле пашам ыштышыжла, 

ярнен, кылмен кола. 

Авторын палемдымыже почеш, «Ынде Марий мландыште Терей гай креса-

нык вашке ок шоч. Ятыр ийым вучыман. Тунам вара ялна угыч шарлен кая, гар-

монь, муро дене помыжалтеш, а шурнывечына угыч лӧза, кинде дене тӱзлана, а 

олыквечына вольык тӱшка дене темеш» [1, c. 179]. 

Шижалтеш, нине ойлаште автор-повествовательын сай ончыкылыклан 

ӱшанже, оптимизм кумылжо шыҥдаралтыныт. Туге гынат 1990-ше ийласе элы-

штына лийше событий-влак, мӧҥгешла, ялым эше утларак лунчыртышт, ял ка-

лыклан утларак нелылыкым кондышт.  

Автор тиде драматический событийла негызеш произведенийыштыже тыгай 

шонымашым шыҥдарен: айдемын да вакшын уке лиймекышт, пуйто пӱтынь 

мландымбалсе илышын ала-могай ужашыже йомеш, койдымо лиеш, нигунам 

пӧртылдымышкӧ савырна. Садлан кызыт мо улыжым аралаш кӱлеш. Илышыште 

чылажынат шке акше уло. Айдеме тукым ик курымым гына ок иле, вес тукым 

нергенат шоныман, улшо поянлыкым пытараш огыл, а уныка-влаклан арален ко-

дыман. 

Икманаш, сылнымут мастар ойлымаштыже мардежвакшын образше гоч ма-

рий ялын, калыкын тӱсӱретшым ончыктен. Тудо тыгак келге психологизм сынан 

йодыш-влакым почын пуаш шонен да тиде шонымашышкыже тӱрыс шуын. Лу-

дышын трагический мучашыже лудшыеҥым айдемын пӱрымашыже, тудын 

шкенжын почеш могай шарнымашым кодымыжо нерген шонкалаш тарата. Ти-

дыже произведенийлан философий сыным пуа. 

Тугеже «Корно воктене мардежвакш» – тиде лирико-драматический да авто-

биографий сынан ойлымаш; авторын шонымашыже, шижмашыже каласкалы-

машын интонацийыштыже изи огыл верым налыт, тудын шинчаже дене событий 

да герой-влакын илышышт ончыкталтыт. Произведений тӱҥалтыш гыч мучаш 

марте драматизм шӱлыш дене авалтын. 
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Статья посвящена изучению вопросов формирования и функционирования литературо-

ведческой терминологии в чувашской филологической науке. В качестве предмета изучения 

выбраны термины «образ», «герой», «персонаж». Объектом научного исследования стали ра-

боты современных литературоведов на чувашском языке.  
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В отечественном литературоведении проблемы терминологии решены в 

полном объеме, чего нельзя сказать о региональных науках, в частности, о чу-

вашском литературоведении. Рассмотрим данное положение на конкретных 

примерах.  

Термины «художественный образ», «литературный герой», «персонаж» яв-

ляются ключевыми при анализе любого художественного произведения. Так, к 

примеру, в различных источниках термин «художественный образ» истолковы-

вается, как «присущая искусству форма творческого воспроизведения, истол-

кования и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих объ-

ектов» [1], как «эстетическая категория, характеризующая особый, присущий 

только искусству способ и форму освоения и преображения действительности» 

[11], как «форма отражения действительности искусством, конкретная и вместе с 

тем обобщенная картина человеческой жизни, преображаемой в свете эстетиче-

ского идеала художника, созданная при помощи творческой фантазии» 

[8, с. 241]. Здесь же отмечается, что «под «образом» нередко понимается отно-

сительно самостоятельный элемент произведения, например, характер персо-

нажа в прозе, центральный символ в поэтическом творении («парус» у 

М. Ю. Лермонтова), лейтмотив в музыкальном сочинении и т. п.» [1]; что «в 

узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» обозначает 

элемент, часть художественного произведения (персонаж или предмет изобра-

жения), в широком и более общем – способ бытия и воспроизведения особой, 

художественной, реальности, «царства видимости» (Ф. Шиллер)» [10]; что это 

«одно из средств познания и изменения мира, синтетическая форма отражения и 

выражение чувств, мыслей, стремлений, эстетических эмоций художника» 

[8, с. 241]. Обобщив все эти толкования, можно сказать, что художественный об-

раз – это эстетическая категория, используемая в художественном творчестве 

для отображения действительности, а также эмоций и чувств писателя. В неко-

торых случаях термин «художественный образ» употребляется как самостоя-

тельный элемент произведения, то есть в значении «персонаж», «художе-

ственный символ» и т. д.  

Содержание термина «литературный герой» в той или иной степени иден-

тично во всех источниках. Это «главное или одно из главных действующих лиц 

в прозаическом или драматургическом произведении, художественный образ че-

ловека, являющийся одновременно субъектом действия и объектом авторского 

исследования» [8, с. 241]. То есть литературный герой –  это образ человека или 

животного в художественной литературе. В таком значении этот термин совпа-

дает с понятиями «действующее лицо» и «персонаж». Более того очень часто 

литературными героями называют лишь более значимых действующих лиц (пер-

сонажей). Термин «персонаж» по своему содержание является синонимом тер-

мина «литературный герой»: это «действующее лицо драмы, романа, повести и 

других художественных произведений» [8, с. 267]; «в различных стилях весьма 

часто в качестве персонажа выступают не только образы людей, но и образы жи-

вотных (животный эпос, как «Война мышей и лягушек», «Роман о лисе»), обра-

зы мифологических существ («Потерянный рай» Мильтона, «Мессиада» Клоп-
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штока, «Элоа» А. де Виньи) и аллегорических олицетворений (средневековые 

моралитэ, «Роман о Розе»), разумеется подвергающиеся очеловечению» [10]. В 

отличие от «литературного героя», термином «персонаж» чаще обозначают вто-

ростепенных героев произведения.  

Чувашское литературоведение не вносит ничего нового в содержание терми-

нов «образ», «герой», «персонаж». Здесь более важен вопрос перевода их на чу-

вашский язык. Так, понятие литературный герой обозначается термином «лите-

ратура геройĕ». При этом он имеет два значения: «1) илемлӗ хайлаври персонаж, 

ӗҫ тӑвакан тӗп ҫын; 2) тепӗр чухне – эпоспа лирика тата драма хайлавӗн кирек 

хӑш персонажӗ, ӗҫ тӑвакан ҫынни» [3, с. 25-26] / 1) персонаж художественного 

произведения, главный действующий человек; 2) иногда – любой персонаж эпи-

ческого, лирического и драматургического произведения, действующее лицо 

(здесь и далее перевод наш. – А. М., И. Я.). Термин «персонаж» используется во-

все без перевода: «Персонаж – литература хайлавӗнчи геройӑн пӗтӗмӗшле ячӗ 

(вӑл ҫын, чӗрӗ чун, асамлӑ вӑй, япала тата ытти те пулма пултарать)» [3, с. 35] / 

Персонаж – обобщенное название героя литературного произведения (он может 

быть человеком, животным, волшебной силой, вещью и т.д.). Как видим, чуваш-

ские литературоведы в объяснении одного из понятий (герой или персонаж) ис-

пользуют второй термин как его синоним. В значении термина «образ» в чуваш-

ском литературоведении употребляют слово «сăнар». Это наиболее 

распространенный и универсальный термин: «Сӑнар – ҫынна, ҫут ҫанталӑкпа 

чӗрчунсен тӗнчинчи пӗр-пӗр япалана литературӑпа ӳнер хайлавӗсенче илемлӗх 

мелӗсемпе усӑ курса сӑнлани» [3, с. 47] / Образ – это человек, явление природы 

или мира животных, описанный художественными средствами в произведениях 

литературы и искусства. 

Рассмотрим, как эти понятия работают при проведении конкретных исследо-

ваний. Для наглядности мы будем выделять термины на чувашском языке и их 

переводы. 1) «Асăрхарăмăр ĕнтĕ, сăнарсен шăпи, хайлавра кăтартнă ĕç-пуç пĕр 

евĕрлĕрех аталанни çине-çинех» [6, с. 5] / Замечаем, что неоднократно встреча-

ются однообразное развитие судеб героев, изображаемых действий в произведе-

нии. 2) «Ю. Скворцовăн Укахвийĕ те, Сухвийĕ те – чыслă, шуçлак çул çине 

тăмаççĕ: геройсем шалти ыратупа тулса тăкăнса кайиччен пурăнаççĕ пулсан та 

урăхларах. <...> Ю. Скворцов сăнарсен шалти хавалĕ тата тепĕр пусăмра татăлса 

кайма пултарасса пачах сăнамасть пулсан – уншăн çакă характера пиçĕхтер-

мелли мел пулса тăрать» [6, с. 8] / И Угах, и Сухви Ю. Скворцова  имеют внут-

реннее  достоинство, не встают на тернистый путь: герои, хотя и живут  пере-

полненной душевной болью, совершенно другие. <...> Ю. Скворцов не 

описывает то, что внутренняя сила героев может порваться в последующем – та-

ким способом он показывает закаливание характера.  3) «Геройăн пурнăçĕ – çак 

Пысăк Вăхăтри пĕр çаврăм (çĕр çинчи пурнăçĕ те çаврăмсенчен йĕркеленет пек)» 

[7, с. 65] / Жизнь героя - один виток в этом Большом Времени (кажется, и земная 

жизнь его формируется из витков). 4) «Хайлавра кăтартнă тĕп сăнар Аля паянхи 

ĕçлĕ тата питĕ йăрă хĕр арăмсенчен пĕри пулса тăнă. <...> Тĕп сăнар умне тухса 

тăнă йывăр суйлава çыравçă калавра ак çапла çырса парать» [5, с. 3] / Описанная 

в произведении главная героиня Аля является одной из деловых и очень шуст-

рых женщин. <...> Трудный выбор, представший перед главным героем, писа-
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тель описывает следующим образом. 5) «Хайлаври тепӗр сӑнар – пуян Матви 

вара укҫа, пурлӑх «чурийӗ» пулса сӑнарланать» [4, с. 97] / А другой герой (или 

персонаж) произведения – богач Матви изображается как «раб» денег, богат-

ства. 6) «Мĕншĕн тавра çаврăнма шухăш тытнă-ши юрăри лирика геройĕ? 

К. В. Ивановăн «Нарспи» поэминче те асăннă символла сăнар пĕлтерĕшлĕ ăн-

лавсем чылай-çке» [2, с. 76] / Почему решил сделать крюк лирический герой 

песни? И в поэме К.В. Иванова  «Нарспи» ведь много понятий, подобных упо-

мянутым символическим образам. 7) «Çапла вара, чăваш сăмахлăхĕнчи ту 

сăнарĕ хăйне евĕр культура символĕ пулса пурăнать» [2, с. 77] / Таким образом, 

образ гор в чувашской словесности становится своеобразным символом культу-

ры. 8) «Ача-пăча литературинче асамлăх тăвакан ача сăнарне калăплани тăтăшах 

тĕл пулать» [9, с. 245] / В детской литературе часто встречается изображение об-

раза ребенка, творящего волшебство. 9) «Тĕп сăнарта лара-тăра пĕлмен, пу-

ринпе те кăсăкланакан ача» [9, с. 247] / В качестве главного героя (или главного 

образа) подвижный, любознательный ребенок. 10) «Драмӑра пӗртен-пӗр персо-

наж, вӑл – Чӗкеҫ, пӗр харӑсах хӗр арӑм та, кайӑк та» [12, с. 191] / В драме один 

единственный персонаж – Чегесь (ласточка), одновременно и женщина, и пти-

ца. 11) «Хура Чӗкеҫ – чӑваш халӑхне пӗтӗмӗшле сӑнлакан сӑнар» [12, с. 191] / 

Черный Чегесь – это образ, дающий общее описание чувашскому народу. 12) 

«Монодрама жанрӗпе ҫырнӑ хайлав – йӑлтах геройӑн лирика тата драма интона-

цийӗпе каланӑ психологилле чун уҫҫийӗ» [12, с. 195] / Произведение, написанное 

в жанре монодрамы – полностью лирическое и произнесенное драматургической 

интонацией психологическое откровение героя.  

Таким образом, термины «герой», «персонаж» в чувашских исследованиях 

используются без перевода, являются заимствованными. При этом чувашский 

термин «сӑнар» в зависимости от сказанного может выступать в качестве и «об-

раза», и «героя», и «персонажа». Вместе с тем термин «персонаж» наиболее ча-

сто используется в исследованиях драматургии, а термин «герой» в сочетании с 

прилагательным «лирический» – в исследованиях поэзии. В то же время в значе-

нии «лирического героя» широко используется и термин «лирикӑлла сӑнар» (ли-

рический образ). Все это позволяет нам говорить о том, что в чувашском литера-

туроведении нет четкого разграничения понятий «образ», «герой», «персонаж». 

Их использование зависит как от контекста, так и от предпочтений самого ис-

следователя.  
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В. ИВАНОВЫН «АВА ШӰМ» ПОВЕСТЬШЕ:  

ЖАНР СОДЕРЖАНИЙ ДА ПОЭТИКЕ ОЙЫРТЕМ 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей жанрового содержания и жанровой по-

этики повести марийского писателя Вениамина Иванова «Ава шӱм» («Сердце матери»).  
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Марий сылнымутышто Вениамин Ивановын «Ава шӱм» повестьше – шке 

жапшылан эн виян да калык илыш нерген шонкалаш таратыше произведений. 

Тудо 1965–1966 ийлаште возалтын, но 1988 ийыште гына «Ончыко» журналеш 

савыкталт лектын [Ончо: 2]. Каласаш кӱлеш, авторын творческий корныштыжо 

тиде паша – ик эн виян, кӱлешан, илышым чын ончыктышо произведений. «Ава 

шӱм» произведений кумда илыш событийым авалта. Лудшын шинча ончылныжо 

кужу жап сӱретлалтеш – тиде 1937–1950 ийла-влак.  

Повестьын жанр содержанийжым да поэтике ойыртемжым лончылымо деч 

ончыч «жанр» терминым умылтарыде кодаш огеш лий. Жанр (фр. genre – лончо, 

тÿшка) – сылнымут лончо-влакым: эпосым, лирикым да драмым – сюжет да 

стиль пале-влак негызеш иктыш ушен шогышо формо» [3, с. 50]. Каласыман: 

композиций, сюжет да стиль ойыртем деч посна, «жанр» понятийым рашемдыме 

годым жанр содержанийымат шотыш налман. Тиде статьян цельже – Вениамин 

Ивановын «Ава шӱм» повестьшын жанр содержаний да жанр поэтике шотышто 

ойыртемжым рашемдымаш. 

Жанр могырым «Ава шӱм» повесть – тиде исповедь. Тыгай произведений-

лаште шукыж годым текст икымше лица формо дене сералтеш, каласкалыше 

лудшылан шке чонжым, ойгыжым, куанжым келгын почеш. Арам огыл «Ава 

шӱм» повестьым дневник але авторын палемдымыже почеш тетрадь семын 

возымо. Произведенийыш чылаже лу тетрадь да икмыняр серыш пура. Нине тет-

радь-влакым тӱҥ герой Варвара Ивановна да серыш-влакым пелашыже Никита 

Максимович возат. Варвара Ивановна 1937–1950-ше ийласе шкенжын да лишыл 
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еҥже-влакын неле илышышт дене эргыжым да лудшым палдара. Тыге днев-

никын кок адресатше уло: лудшо да Варвара Ивановнан эргыже Эдик Садаев. 

Эдик Садаев тыгак произведенийысе тӱҥ персонаж-влак гыч иктыже. Тудын 

прототипше – талантан марий композитор, икымше оперын авторжо Эрик Сапа-

ев. Лач тудлан тиде повесть пӧлеклалтын. 

Марий кундемыште репрессий кайымым, калык вӱрым йоктарымым да ти-

такдыме еҥ-влакым арам пытарымым тӱҥ героиня Варвара Ивановна Садаеван 

да пелашыже Никита Максимович Садаевын шинчаончалтышышт гоч ужына. 

Туге гынат, мут, тӱҥ шотышто, Варвара Ивановналан пуалтеш. Чыла событий 

тудын шӱм-чонжо, уш-акылже вошт эрта. 

«Ава шӱм» повестьын идейже – илышыште вашлиялтше сай ден осалым 

ужын моштымаш. Кеч-могай йӧсӧ жапыштат айдеме айдеме тӱсшым йомдары-

шаш огыл, нелылыкым сеҥен ончыко кайышаш. Ава йочалан илышым пуэн, ту-

до йочан эн лишыл, йӧратыме еҥже.  

Произведений драме шӱлышан, автор илыш чыным почын пуа, повестьыште 

нелылыкыш логалше айдемын илыш ужашыже ончыкталтеш. 

Текстым чоҥалтме могырым ончалаш гын, тудо туткарыш логалше Варвара 

Ивановна Садаеван чон корштен серыме дневникше негызеш возалтын. Тудо 

шке йӧсланен илымыжым веле огыл, тыгак чон пелашыжын илышыже нерген 

сера. Тидлан уверым марийжын серышыже да лагерьыште пырля лийше, ва-

ражым 50-ше ийлаште эрыкыш лекше йолташыжын каласкалымыж гыч налеш. 

Произведенийын сюжетше нерген каласен кодена. Ик сылне кечын Варвара 

ден Мигытан ешышкышт моткоч кугу пиал пура. Нунын изи падрашышт – Эдик 

шочеш. Но куанле жап кужун ок шуйно. Варвара Ивановна Садаеван эн пиалан 

кечыже ойго дене мучашлалтеш. Изи азаж дене мӧҥгӧ пӧртылмӧ кечын тудын 

пелашыжым арестоватлен наҥгаят. Калыкыште «ойго ойгым кычалынак 

коштеш» [1, с. 66] маныт. Вес кечылан ойго эшеат ешаралтеш. Орлыкан ӱдыра-

машлан оласе пачерым коден каяш перна. Тудо, изи эргыжым пеленже налын, 

шочмо ялышкыже пӧртылеш, пелашыжын пӧртылмыжым вучен ила. Кӧргӧ виян 

ӱдырамаш, шуко йӧсым ужын гынат, вуйжым сакен огыл. Жапым шуйкалыде 

пашам кычалаш тӱҥалын. Но пашаш «калык тушманын ватыжым» огыт нал. 

Молан тудым титаклымым ӱдырамаш умылен ок керт. Молан? Тиде йодыш эре 

вуйыштыжо пӧрдын, омым кӱрыштын. Туге гынат, икшывым ончыман, йол 

ӱмбак шогалтыман. 

Илыш нелылыкым, арам титаклымашым эргыжлан жап эртымек умылтарен 

керташ манын, Варвара Ивановна шке илышыже нерген дневникым возаш 

тарвана. Шонымаш икте гына лийын: эргыже кушкын шуэш гын, аван шӱмы-

штыжӧ сусыр палым кодышо тиде шучко жапым угычын ушыж дене илен эрты-

же. 

Садаева Варваран йоча жапше моло ӱдыр-рвезе-влакын илышышт деч кугун 

ойыртемалтын огыл. Марий кресаньык ешеш шочын-кушкын, ялысе школым 

тунем пытарен, вара комсомолыш пурен. Ялысе тулык рвезе Никита Садаев дене 

келшен, пиалан лийын. Ончыкылык пелашыжын ойжо почеш тунемаш пура, ту-

ныктышо лиеш. Ешым чумырымекыштат, ваш-ваш умылен, неле жапыште пол-

шен илат. Никита обкомыш пашаш пура, но шуко жап ыштен огеш шукто, аре-

стоватлен наҥгаят. Варвара Ивановна пелашыжын титакдыме улмыжлан эре 
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ӱшанен: Тудын чыла шонымашыжым паленам, кажне йол тошкалтышыжым 

ужынам… Титакше кӱч мучаш нарат уке… А иктаж-мом пален омыл гын?.. 

Уке, уке, тыгай шонымашым вуй гыч луктын кудалтыман [1, с. 65], – воза Вар-

вара Ивановна дневникыштыже. Пелашыжым арестоватлымеке, ӱдырамашын 

илышыже кугун вашталтеш. Тудлан «калык тушман» лӱмым тушкалтат. Тиде 

жап гычын йыр улшо еҥ-влакынат койышышт вашталтеш. Эше теҥгече йолташ 

лийыныт, пырля пашам ыштеныт гын, таче тыйым огыт пале, тый денет пе-

лешташат огыт тошт. 

Никита Максимович ден Варвара Ивановнан чын йолташышт уло, нуно пер-

сонаж системыште изи огыл верым налын шогат. Иктыже – Григорий Василье-

вич Румянцев. Тудо шкет кодшо ӱдырамаш деч огеш савырне, ялыш каяш да 

неле жапым тушто илен лекташ каҥашым пуа. Григорий Васильевичым 

шкенжымат кучен наҥгайымеке, тудо Никита Максимовичлан тора Сибирь 

мландыштат эн лишыл, ӱшанле йолташ лиеш. Коктын неле, орлыкан илыш кор-

ным эртат. Румянцев, шуко ий эртымеке, мӧҥгӧ пӧртылмекыжат Варвара Ива-

новналан кертмыже семын полшаш тырша. 

Вес поро кумылан айдеме – Наум Михайлович Яндыганов. Варвара Иванов-

нан ялыш пӧртылмекыже, лач тиде шоҥго туныктышо героинялан эҥертыш 

лийын, ончыклык сай илышлан ӱшанаш таратен, эргыжым ончен куштымаште 

кугун полшен. 

Варвара Ивановна эргыжым кӱлеш семын, чын ончен кушта. Изиракше го-

дым Эдик ачажым поро, лӱддымӧ айдемылан шотла, элым аралыше-влак рада-

мыште ужеш. Кушкын толмо семын ачаже нерген палаш кумылжо лектеш. 

Тыгодым Варуш нимом шылтыде чыным каласкала, ачажын титакдыме ул-

мыжымат умылтара. 

Садаева поро ава веле огыл, тыгак ӱшанле пелаш. Марийжым утарышаш 

верч тырша, чыным пален налаш манын тора Москош Сталин деке кая. Но шо-

нымыжо огеш шукталт: марийже нерген нимомат пален огеш нал. 

Ава шӱм» повесть идей содержаний, сюжет да персонаж системым чоҥымо 

шотышто веле огыл, тыгак айдемын психологийжым почын пуымаштат пеш ви-

ян произведений. Лирике сынан прозышто чӱчкыдын вияш форман психологизм 

кучылталтеш. Тудын кумдан шарлыше йӧнжӧ – кӧргӧ монолог. Повестьым 

дневник семын серыме, сандене тудо тӱрысынек кӧргӧ монолог гыч шога манын 

кертына. Возышо – Варвара Ивановна – йырваш мо ышталтме дене веле огыл, 

тыгак шке шонкалымашыже, шижмашыже, тургыжланымашыже, ойгыжо да ку-

анже дене палдара. Тӱҥ пероснажын кажне событий дене кылдалтше шоны-

машыжым да кумылжо вашталтмым кӧргӧ ой гоч эскерена. 

Иктешлаш гын, повестьым дневник-исповедь формо дене возымо. Тӱҥ 

шотышто тиде тӱҥ персонажын – Варвара Ивановнан – кӧргӧ монологшо. Но 

текстыш пелашыжын серышыштым пуртымо – тыге авторлан тора Сибирь 

мландыште ышталтме нерген каласкалаш йӧным пуымо. Тыгак Румянцевын ка-

ласкалымашыже почеш персонаж-влакын неле илышыштым эскераш лиеш. Ты-

гай йӧным кучылтмылан кӧра «Ава шӱм» повестьын хронотопшым шарашат йӧн 

лийын: Йошкар-Ола, Торъял, Сибирь кундем, Москва. Варвара Ивановна ден 

Никита Максимовичын йоча годсо жапыштым сылнымут кумдыкыш пурташ 

гын, произведенийыште действий 1920–1950-ше ийлаште каен шога. 
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В. Ивановын «Ава шӱм» повестьше шке жапшылан ончыко кугу ошкыл 

лийын да кызытат шке актуальностьшым йомдарен огыл. «Ава шӱм» произведе-

ний нигӧмат тургыжландарыде ок кодо, шыдешкышыжат, куанышыжат лектеш, 

но тиде повестьым чон вургыжын лудшыжо шукырак лиеш. 
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Рассматривается удмуртская художественно-документальная проза для детей и юноше-
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В истории детской литературы Удмуртии особое место занимает проза, об-

ращенная к документу. Известно, что факт – это сильное средство воздействия 

на читателя. В ряду ярких и оригинальных детско-юношеских произведений до-

кументального характера, написанных удмуртскими авторами, следует отметить, 

прежде всего, повести Ю. Кедрова и Г. Перевощикова «В воздухе Меркушев» 

(1968), В. Николаева «Танины тополя» (1970), А. Артамонова и П. Куляшова 

«Повесть о землячке» (1975). Отдельного внимания заслуживает документали-

стика известного детского поэта и прозаика Г. А. Ходырева (1932–1995), в осо-

бенности его художественно-документальные повести «Орёл: Повесть о Петре 

Бабкине» (1969, в соавторстве с В. В. Голубевым) и «Солдат Спиридон Стрел-

ков» (1976). Удмуртские литературоведы считают, что «проза Г. Ходырева осо-

бенно интересна в познавательном отношении, из его книг подросток черпает 

ценные сведения об истории республики и дополнительную информацию о ре-

альных событиях прошлых лет, открывает для себя знаменитых людей, вышед-

ших из недр народа. Писатель стремился развить в своих юных читателях нерав-

нодушие к памяти о перенесенных народом в военные годы лишениях и 

жертвах, ощущения живой и неразрывной связи с предками и потомками» 

[1, с. 133].  

Первое из названных выше ходыревских произведений посвящено подвигу 

Героя Советского Союза, летчика-лейтенанта П. А. Бабкина, уроженца одного из 
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районов Удмуртии, повторившего героический поступок Николая Гастелло. В 

основе сюжета повести – свидетельства очевидцев тех событий, вернее однопол-

чан героя, воспоминания его родных и близких.  

Жизненность фактов и подлинность событий легли в основу и другой пове-

сти Г. Ходырева «Солдат Спиридон Стрелков». Ключевые эпизоды произведе-

ния посвящены описанию отважного боя Стрелкова у реки Свилочь в Минской 

области, в ходе которого красноармеец уничтожил семь фашистов, взял в плен 

восемнадцать солдат противника и одного офицера. Рядовому Стрелкову было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Следует отметить, что повесть «Орёл» была включена издательством «Уд-

муртия» в тематический план выпуска военно-патриотической серии «Наши ге-

рои» для юношества. Эта серия, основанная в 1968 году, сыграла важную роль в 

воспитании советской молодежи, в развитии патриотического сознания, форми-

рования чувства любви к своей истории. Т. И. Зайцева и О. М. Максимова спра-

ведливо отмечают, что «на примере судеб своих персонажей авторы серии 

«Наши герои» убеждают юного читателя в том, что самое дорогое для человека 

– это родина и умение ее защитить. Портреты героев воссозданы на основе вос-

поминаний и других документальных источников». <…> Сегодня, спустя полве-

ка после публикации первых книг памятной серии «Наши герои», их востребо-

ванность не только не вызывает сомнений, но и становится все более очевидной, 

понятной»; «Степень изученности этого пласта национальной прозы абсолютно 

недостаточна» [2, с. 2706]. 

К сожалению, без должного внимания оставлено и творчество Петра Нико-

лаевича Кубашева (1932–2010), внимательного к деталям и умеющего работать с 

фактами. Интересна в этом плане его документально-художественная повесть 

«Удалтэм аръёс» («Удавшиеся годы», 1988), рассказывающая о юношеских го-

дах известного классика удмуртской литературы Михаила Коновалова (1905–

1938). В тексте этого произведения сведены воедино образы людей реальных и 

вымышленных, события исторические и созданные писательским воображением. 

Преобладает, безусловно, воссоздание образов реальных современников Михаи-

ла Коновалова. В «Удавшихся годах» соединены элементы социально-бытовой, 

семейно-бытовой и социально-психологической повестей, исторической хрони-

ки и социально-политического репортажа. Важное место в повести занимает 

описание внутренней жизни главного героя, его мыслей, чувств, эмоций. Автор 

также проявляет интерес к морально-этическим и бытовым вопросам. Но преоб-

ладают в произведении национально-исторические реалии, которые погружают 

читателя-подростка в исторический пласт эпохи. Это 1919–1930-е гг., события 

разворачиваются в гг. Елабуге, Можге, Ижевске. Действующими лицами пове-

сти, помимо главного героя, являются известные национальные политики, писа-

тели, просветители: Кузьма Павлович Чайников (1898–1937), Яков Ильич Ильин 

(1886–1958), Григорий Сергеевич Медведев (1904–1938) и др.  

Фактическая достоверность произведения позволяет читателю «видеть» ули-

цы и переулки Елабуги тех лет, правдоподобна набережная города; доподлинны 

картины из жизни можгинского педтехникума; точно описаны пейзажи родных 

деревенских мест писателя. П. Кубашев, подобно историку, пристально изучил 

периодическую печать тех лет, перечитал то, что читал или мог читать его герой 
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Коновалов, записал воспоминания его сестры. Материал реальной действитель-

ности дал сильный толчок писательской интуиции, П. Кубашев словно вживает-

ся в образ своего героя, угадывает его предвидения, переживает целую гамму 

коноваловских переживаний. 

Интерес П. Кубашева к внутреннему миру документального героя – большое 

завоевание удмуртской детско-подростковой литературы. При воссоздании 

внутреннего мира Михаила Коновалова, автор стремится показать в нераздели-

мом единстве такие качества молодого героя, как революционный романтизм, 

беспредельная тяга к знаниям, любовь к своему народу. Неоднозначное восприя-

тие героем текущих событий позволяет автору достаточно правдиво изобразить 

драматические перипетии сложного времени: ломку вековых традиций, проти-

воречивый процесс формирования нового образа жизни в удмуртской и других 

социокультурных средах.  

Главная проблема, которая волнует автора повести «Удалтэм аръёс», и кото-

рой, кстати, подчинены все компоненты произведения в повести П. Кубашева, –

отношение к событиям революционных и послереволюционных лет, к разбу-

женному революцией народу и к отдельным представителям национальной ин-

теллигенции. Автору удалось показать особенности и атмосферу той эпохи, даже 

описать явные и скрытые тенденции политических противостояний разных 

группировок.  

Удача повести во многом связана с тем, что писатель сумел продемонстри-

ровать надежды и чаяния национальной интеллигенции, поднятой на гребень ис-

тории великими потрясениями. Однако, воспроизвести художественно-

документально биографию М. Коновалова в широком общественно-культурном 

контексте и на фоне больших исторических событий автору далеко не во всем 

удалось. Хотя многие биографические эпизоды героя необыкновенно ярки и 

жизненно правдивы, исторически поучительны.  

Как ранее отмечалось, повесть насыщена фактами. Порой они лишь упоми-

наются, играя простую информационную роль, порой по-писательски зорко за-

мечены, художественно «обработаны», обеспечивая произведению степень ху-

дожественности. К примеру, хорошо построены сюжетные линии, 

раскрывающие привязанность Михаила Коновалова к сестре Кате, дружбу с 

видным классиком удмуртской литературы Григорием Медведевым, работу в 

Можгинском педтехникуме тех лет целой плеяды талантливых просветителей. 

Интересно, запоминающе дан облик М. Коновалова, представленный писателем 

через его речь, в диалоге с другими героями. Писатель Коновалов предстает пе-

ред читателем человеком подвижным, активным, очень надежным, считающим, 

что каждый должен прожить свою жизнь ярко, остаться в доброй памяти род-

ных, окружающих, потомков.  
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В статье рассматриваются основные приемы психологического изображения в повести 

марийского прозаика Г. Алексеева «Тулык чон», выявляются их функции в раскрытии внутрен-
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изображения. 

 

1987 ийыште «Ончыко» журналеш Г. Алексеевын «Тулык чон» повестьше 

савыкталт лектеш, варажым «Погонан рвезылык» (1987) лӱман книгашкыже 

пурталтеш. 

Прозаик тӱҥ тӱткышым йӧратымаш шижмаш да тудын дене кылдалтше 

илыш шӧрын-влаклан ойыра. Авторым тичмаш огыл еш илыш, южо ӱдыра-

машын икшыве деч кораҥмыже да арака дене вӱдылалтмыже тургыжландара.  

Произведенийын тӱҥ темыж дене пеҥгыдын кылден, автор Миля ден Ми-

клайын образыштым келгын почын пуа, нунын йöратымаш историйышт негы-

зеш повестьын сюжет корныжым чоҥа. Тӱҥ огыл герой-влак (изи Миклай, Чачи 

кока, Чоскан Саня да т. м.) йӧратымаш темым почын пуаш, тӱҥ герой-влакын 

драмыштын социал амалжым, илыш тӧрсыржым рашемдаш полшат.  

Г. Алексеев ялеш шочын-кушшо, оласе илыш пӧрдемыш верештше тӱҥ ге-

ройын илыш корныж нерген тыглай каласкален кайымаш дене огеш серлаге, 

арамлан огыл повестьшымат «Тулык чон» манын лӱмда. Тӱжвач ончалмаште 

Миклайым нимо тургыжландарышаш огыл: вет тудын чылажат уло, пелашыж 

денат нимогай уто-сите, торжа шомак лийын огыл. Но пытартыш жапыште 

пӧръеҥ утыр чон пусталыкым, ала-могай кӧргӧ тургыжланымашым шижеш. Ты-

гай кумыл поснак отпуск жапыште утыр вияҥеш. Г. Н. Сандаковын палемды-

мыж почеш, «айдемын психологийже дене келшышын, ятыр произведенийын 

экспозицийыштыже каныш жапыште шӱм-чон ласкалыкым йомдарыше герой 

сӱретлалтеш, вет лач тунам илыш корным эше ик гана шергал лекташ, ушышто 

пӧрдыктен налаш, шкендым тачысе илыш кӱкшыт гыч аклаш йӧн лектеш. Лач 

тыгак «Тулык чон» повестьыште Миклаят шке чон ласкалыкшым йомдара» 

[4, 152 л.]. Тыгай кӧргӧ ойгырымашын амалже семын Миклайын икымше йӧра-

тымашыже, Миля нерген, ужмо шучко омыжым шотлыман. Омо сӱрет 

пӧръеҥым мотор ӱдыр дене чеверласыме татыш пӧртылта, ойырлымо амалым 

рашемдаш тарата: молан Миля дене корнышт торлен, молан Миклай пелашыж-

лан лачак Таям ойырен налын?  

Геройын кӧргӧ состоянийжым рашемдыме годым вияш форман психологиз-

мын ик йӧнжӧ семын кумшо лица формо дене почын пуымо авторын каласка-

лымашыже кучылталтеш. Руш шымлызе А. Б. Есинын ойжо почеш, «Тиде лач 

тыгай сылнымут формо, тудын полшымыж дене автор нимогай чарак деч посна 

персонажын кӧргӧ чонышкыжо шыҥен, пуламыржым раш да келгын ончыктен 

кертеш. Авторлан герой дене мо ышталтеш, нимогай шылтык уке: тудо персо-
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наж нерген чыла пала, кӧргӧ состоянийжым раш шымлен, шонымаш, тургыжла-

нымаш шочмын турлӧ амалжым умылтарен кертеш» [3, 37 л.].  

Кӱшнӧ палемдыме каласкалымаш формым кучылтын, автор герой дене 

пеҥгыде кылым ышта, шонымаш ярым вияҥ толмо жапыште шке шарнымашы-

же дене пойдара, шонымаш йолважым почын пуа, кумылжым ончыкта: «Шуко 

умылен отыл тунам, Миклай. Пален отыл: ӱдыр-влак тендан деч писынрак 

кушкыт улмаш. 

Шарнет, кузе икана Миля ден коктын сырышда? Шоналташ гын, нимо уке-

лан. Йолташ ӱдыржӧ нерген нерген ала-кузе мыскыленрак каласенат. Эре пырля 

лиймыштлан, коктын эре ала-мом шолып кутырымыштлан сыренат. Ушкале-

нат дыр: ӱдырым ӱдыр дек. Оҥай веле… А вара шкеак орланенат, ойгыренат. 

Но ӱдыр дек эн ончыч садак лишемын отыл. Рвезе улат вет?! <…> Миля дене 

нигунамат огына ойырло манын шоненат, а илыш шке семынже савыралын» 

[1, 108 л.]. 

Г. Алексеевын «Тулык чон» повестьыштыже повествований йырымыште, 

герой-влакын характерыштым, койыш-шоктыш ойыртемыштым почын пуымаш-

те изи огыл верым автор вашталтше вияшойлан (несобственно-прямая речь) 

ойыра. Тиде стилистике йӧн писательлан кугу кӱкшытыш шуаш полша: чын да 

раш шонымашым психологически келгын почын пуа, шижмаш вияҥме корным 

эскерен шога. Поснак тиде тӱҥ геройын образше гоч рашемеш. Вет шукыжо по-

вестьыште лач тудын шарнымашыже, шинчаончалтышыже, умылымашыже гоч 

ончыкталтеш. Тыге кызытсе ден эртыше жап, иктыш ушнен, повествований 

ярымыш шыҥдаралтыт, илышым у семын аклаш таратат. Герой, ушыж дене са-

мырык пагытышкыже пӧртылын, еш илышыжым лончыла. Тидын годым персо-

нажын шонымашыже авторын ойжо дене иктыш ушнен йоҥга. Нуно айдемын 

илышыштыже вашлиялтше тӱрлӧ йомдарымаш, чон йӱлымаш, тургыжланымаш 

дене кылдалтыныт, автор ден тӱҥ геройын шонымашыштым рашемдат: «чӱчкы-

дынак айдеме шкежак пиалжым шке кидыштыже кучен огеш сеҥе, тӱрлӧ 

ваштӱкнымаш, ӱчашымаш, тумасымаш, ваш умылыдымашлан кӧра 

илышыжым локтылеш, лишыл еҥлан ойгым конда. Тидын годым шижынат 

огеш шукто: кече почеш кече, ий-влак эртат, а илыш мыланна лач ик гана пу-

алтын» [1, 106 л.]. Тыге геройын шонкалымашыже илыш, айдемын верже да 

кӱлешлыкше нерген философий сынан иктешлымашыш савырна. 

Вашталтше вияшой повестьыште ик татыште вияҥше чон кумылым веле 

огыл рашемда, шонкалымаш негызеш вияҥше иктешлымашым почын пуа: «А мо 

деч лӱдашыже? Мом вара шылташ тӧча? Миклайын шонымашыже тунамак 

вес век лупшалте, пуйто шкенжымак пыдал налнеже. Таян ондак келшыме 

качыже-влак лийын огытыл мо? Тыгайын икте огыл, почешыже тесте дене 

пӱтырнен коштыныт дыр. Тугеже молан тудын, Миклайын, рвезе годсо йӧра-

тыме ӱдыржӧ лийын ок керт? Кажне айдемын тыге, очыни: мондалтдыме, 

первый йӧратымашыже улак. Тыште нимо осалжат уке. Молан вара лӱдын 

чытыраш, самырык жапым шылташ тӧчаш?» [1, 106 л.]. 

Вашталтше вияшой авторын повествованийже дене таҥастарымаште, писа-

тельлан герой-влакын илышышт дене илаш, нунын кумылыштым умылаш, 

шижмаш ярымыштым рончаш, но тидын годымак посна персонажын вияҥме 

йылме поянлыкшым, кутырымо ойыртемжым, интонацийжым арален коден, шке 
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шонымашым каласаш йӧным ышта. Тыге Г. Алексеев авторский повествований 

деч ӧрдыжкӧ кораҥде, Миклайын кöргö ойышкыжо кусна, тудын чон пула-

мыржым, состоянийжым рашемда. Тичмаш ончалаш гын, ӧрдыж ой повестьыш-

те тӱҥ геройым авалтыше умылыдымаш, чон пусталык, чаманымаш, шкетлык 

кумылым произведенийыш шыҥдара.  

Геройын кӧргӧ тӱняжым почын пуышо композиций системыште кӧргӧ мо-

нологынат вий-куатшым палемдыде огеш лий. Нуно тӱрлӧ неле пуламыр годым: 

туткар пагытыште, чон кучедалмаш каен шогымо годым, виян кӧргӧ шижмаш 

годым шочыт да геройын тургымло шонымашыжым, ойжым, неле илыш йо-

дышлан чын вашмутым кычалме татшым сӱретлат, илышыште лийше ваштал-

тышым почын пуат да тудын пӱтынь шӱм-чонжым тарватат. 

Г. Алексеевын повестьыштыже монологын кок тӱрлӧ тӱшкажым вашлийына: 

монолог-шонкалымащ, монолог-шарнымаш.  

И. В. Страховын [4] палемдымыж почеш, кӧргӧ монолог-шарнымашын кыш-

карыштыже персонажын посна, моткоч кӱлешан пагытше негыз лиеш. Монолог-

шарнымаш-влак произведенийын сюжет радамжым чоҥымо годым моткоч 

кӱлешан улыт, жап да вер кумдыкым ешарат, садлан койыш-шоктыш (характер) 

вияҥме корным кужу жап эскераш да пуламыр татым раш почын пуаш йöным 

ыштат. Ретроспективный монолог-влак «Тулык чон» повестьыште йӧратымаш 

пиалжым йомдарыше, лишыл еҥ-влакын полышышт, умылымашышт деч посна 

кодшо самырык героинян эртен кодшо илышыж гыч неле тат-влакым рашемдат: 

«Тый садак иктаж-кузе шижат, ала шкеак пален налат да толат шоненам. 

Чыла сай лиеш манын, ӱшаненам… Мый тунам иканаште ала-кузе кугемынам, 

ушым шынденам моли. Тыйын верч да изи икшывына верч азапланаш тӱҥалы-

нам. Ойырлымо нерген тунам ушыштемат лийын огыл. Садак эре пырля лийы-

на, шоненам. Тый тунем лектат… Мый йочам йол ӱмбак шогалтем, вара шке 

тунемаш тӱҥалам. Тый ушыштем веле огыл, пуйто воктенем лийынат. Кажне 

кечын гаяк мемнан пырля лийме верлашке коштынам. Тыйын кышатым кыча-

лынам, чылажымат уэш-пачаш шарненам. <…> Кузе тунам мыланем кӱлынат, 

Миклай!» [1, 140 л.].  

Шке чон пуштыланымашыже-влак гоч Миля тудо пагытысе шижмашыжым, 

чон ойгыжым, вургыжмыжым, ӱшан ден вучымашыжым шӱм-чонжо гоч колтен, 

угыч шижмаш пӧрдемыш логалеш. Вий-куатым, илыш ӱшаным, чеверлыкым 

йомдарыше шкет аван кӧргӧ шонкалымаштыже уло илыш савыртышыже раш 

почылтеш. Чӱчкыдынак героинян шарнымашыже-влак келге шонкалымаш, шон-

калымаш-ӱчашымаш дене вӱдылалтыт: «Тыгеак сӧрвалет гын, мый уэш тыйын 

лийын кертам… Но… ок кӱл тидым ышташ, Миклай! Мый тыланет марлан 

лектын ом керт. Мо мемнан коклаште сайже лийын, тудо тошто поро шар-

нымашнамат пытарена, локтылына. Мемнан коклаште ынде нимогай йӧраты-

машат лийын ок керт. Вет тый мыйым огыл, а мемнан эртыше жапнам, мӱн-

дыр Милям, тунамсе йӧратымашнам йӧратет!..» [1, 152 л.] 

Милян монолог-шонкалымашыже-влак Миклайын шонымашыже-влак дене 

кылдалтын, куштылгын диалог формыш куснат. Вашмутланымаште герой-

влакын илыш пуламырыште шочшо неле йодышлан вашмутым кычалмышт, 

илыш умылымаш шотышто кок шинчаончалтыш ваштӱкнымаш сӱретлалтеш. 

Кок тӱрлӧ шонымаш вияҥмаш кӧргӧ тургыжланымашым, чон ойгырымашым 
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шочыкта. Герой-влакын шӱм йӱлен шонкалымашышт гоч шуко пагыт дене чо-

ным нултышо йодышлан чын вашмутым кычалмышт ончыкталтеш, чон пушты-

ланымашышт рашемеш. Садланак кӧргӧ монолог-влак йодышан да кычкырал-

тыш палан предложений-влак дене пойдаралтыт: «Йӧра, тыйын семынет 

лийже… А мыйже кызыт могай улам – тый палет? А тый могай лийынат – 

мыйже палем? Вет тынар жап эртен, тынар вашталтыш лийын. Чыла тидым 

тыге куштылгын луктын кудалташ лиеш мо? Шоналте тидын нерген, Миклай, 

шӱмбелем… – Миля шортын колтышаш гаяк, уло капге чытыра. – Кызыт ты-

ланет тыге чучеш, но изишак жап эрта, мутет деч йӱкшет, лыпланет да… 

ушым налат. Мый ӱшанем – тыгай шонымашкак толын лектат, чыла шке умы-

лет» [1, 152 л.]. 

«Мый тый денет ом келше, Миля. Уке-уке, йӧршынат ом келше! Тый иктым 

мондет – Колюшым. Вет тудо мемнам ӱмыр мучкылан кылден. Йоча деч посна, 

могай тудо илыш! Тая ден мемнан нигунам ок лий. Тугеже мыйын йочам Коля 

гына, моло мыйын нигӧ-нигӧ ок лий але лийде кодын кертеш… тый денет она 

ушно гын… Эх, Миля, Миля, кузе тый тидым от умыло, от шиж: вет кажне 

айдеме шке дечше вара кӧм-гынат кодышаш. Мыняре шукырак илет, тидын 

нерген тунаре чотрак шонет. Мемнан икшывына лийдыме нерген пален нальы-

мат, кузе чонлан йӧсӧ лие! Кечын гаяк тиде ушыш толын, вуйым вӱрыжлен… и 

кенета таче, вучыде-шоныде, тыгай вашлиймаш! Кава гыч волен вочшо пӧлек 

гай…» [1, 152 л.]. 

Г. Алексеевын «Тулык чон» повестьыштыже герой-влакын кӧргӧ тӱняштым 

почын пуымаште вияш форман психологизм деч посна косвенный психологиз-

мынат надырже изи огыл.  

Косвенный форман психологизмлан «герой-влакын кӧргӧ илышыштым 

тӱжвачын, йырвел тӱнян ойыртемже гоч почын пуымаш келшен толеш» 

[3, 13 л.]. Косвенный форман психологический сӱретлымаш повестьыште кала-

сыдымаш йӧн, тӱрлӧ сынан описаний, психологический шӱлышан сылнымут де-

таль-влак (портрет, пӱртӱс деталь, ӱзгар-влак) гоч шкенжым палдара. Тыгай 

сылнымут йӧн-влакым кучылтмаш, авторлан келге да виян тичмаш характерым 

почын пуымаште, шижмаш ойыртемым сӱретлымаште моткоч полша.  

Г. Алексеев «Тулык чон» повестьыштыже тӱҥ тӱткышым тичмаш пӱртӱс 

сӱрет-влаклан, пӱртӱс деталь-влаклан ойыра. Нунын полшымо дене пӱртӱсышто 

вашлиялтше ваштӱкнымаш-влак геройын кӧргӧ тӱняж дене чак кылдалтын ра-

шемдалтыт. Повестьыш шыҥдарыме кум тӱрлӧ сынан, тӱрлӧ койышан пӱртӱс 

сӱретым, нунын дене кылдалтше Миклайын тӱрлӧ шӧрынан кумыл йолважым 

ончалына. 

Икымшыже поэтический сынан, ныжыл пеледыш тӱс дене варналтше, сылне 

шӱлышан, кеҥеж эр сӱрет. Шонанпылын тӱрлӧ тӱсшö дене волгалтше сын ге-

ройлан кӧргӧ пуламыр деч эрнаш полшышо, шӱм-чонышко волгыдо шӱлышым 

пуртышо шкешотан йӧн семын сӱретлалтеш. Лач тыште Миклай чон ласкалы-

кым шижеш, ончыкылык пиалан илышлан у ӱшан шочеш.  

Кокымшо примерым негызлена гын, пӱртӱс сӱрет олицетворений йӧн семын 

пуалтеш. Тыште геройын кӧргӧ состоянийже пӱртӱсын шижмашыж дене иктыш 

ушна, айдемын илышыж дене чак кылдалтеш. Пӱртӱс сӱрет геройын шӱм-чонжо 

гоч колтен сӱретлалтеш, айдемын илышыж дене ила: «Савырнен, вуйжым нöл-
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тале. Шÿргышкыжö ала-мо шыжалте. Ала первый йöратымашын öпке шин-

чавÿдшö? Уке, йÿр пырче, очыни. Уло кавам шем пыл пÿрден шынден. Тудыжо 

молан тыгай ойган? Чечен-чевер кечын яндар солыкшым кö поген налын? Мо-

лан? Ала шкежак осал лийшашым шижын да вашталтен? Пÿртÿсынат – шке 

илышыже. Ойгыжат, куанжат уло дыр. Теве гына могай волгыдо чуриян, весе-

ла ыле. Ала-мо татыште тудымат орлык сорлыклен. Тудланже молан ойга-

наш?..» [1, 152 л.] Миклай пӱртӱс сыныште айдемын кумылжылан, шкенжын 

ойган шижмашыжлан келшыше койышым ойыра: пӱртӱсысӧ «йӱр пырчым» – 

«икымше йӧратымашын ӧпке шинчавӱдшӧ» дене таҥастара, пӱртӱсынат ойгы-

рен да куанен моштымыж нерген ойла: «тудыжо (пӱртӱс) тыгай ойган», «чевер 

кечын яндар солыкшым кӧ гын поген налын», пӱртӱсынат «шке илышыже», 

«ойгыж ден куанже» уло, «теве гына могай волгыдо чуриян, весела ыле», «ту-

дымат орлык сорлыклен». Герой, пӱртӱсыштӧ лийше вашталтыш-влак нерген 

шонкалымыж годымак, шкенжын илышыштыже, кӧргӧ шӱм-чоныштыжо лийше 

вашталтыш-влакым палемден кода.  

Кумшо пӱртӱс сӱретыште ала-кушеч шижде толын лекше кӱдырчан йӱр 

толмо нерген палдарыше шем пыл орам ужына. Тыгай пӱртӱс сӱрет геройын 

илыш корныштыжат, кӧргӧ тӱняштыжат ала-могай вашталтыш лийме нерген 

шижтара.  

Психологический функциян портрет характеристике Г. Алексеевын по-

вестьыштыштыже кок сынан, герой-влакым тип шотышто шеледымаш дене 

кылдалт шога. «Портрет-ремарке» (Л. Кричевскаян терминже) шкенжын кӱчы-

кырак сынже, рашлыкше дене ойыртемалтеш, тӱҥ шотышто сюжет радынаште 

кӱчык жаплан палдырныше кокымшо планан герой-влакын образыштым сӱрет-

лыме годым кучылталтеш. Тӱжвал сын деч посна геройын кӧргӧ чон поянлык-

шым, шижмашыжым, кумылжым почын пуышо келге психологический портрет-

влак тӱҥ герой-влаклан келшен толыт. Тыге Миклайын шинчаончалтышыже гоч 

почын пуымо кумда портрет сӱрет Милян тӱжвал сынже вашталт толмо ойырте-

мым рашемдаш гына огыл, героинян кӧргӧ чон уэммыжым почын пуаш кучыл-

талтеш. Тыште портретын психологий сынже тӱҥ верыш лектеш. Милян тӱжвал 

чурий тӱсыжӧ гоч кумылжо вашталт толмо тат-влакым, шижмаш ярымжым, шо-

нымаш радамжым эскерен кертына.  

Портрет рӱдышкӧ (портрет-ремаркышкат, тичмаш почын пуымо портрет 

сӱретышкат) лач тыглай гына тӱжвал сыным сӱретлен пуымаш гына огыл пура, 

тӱрлӧ жест ден мимике, шкем кучен моштымо ойыртем-влак портретым пойда-

рат: «Сындыме чурийже эшеат ошеме, шинчаончалтышыже йöрыш, кидше лы-

пке волен кайыш. Пуйто шулдырым пÿчкыч» [1, 146 л.]. 

«Тиде лöчката, пуалше гай чуриян ÿдырамаш – Миля? Ӱшанашат ок лий, 

иктаж-кушто уремыште вашлиеш гын, палыде эртен кая ыле. Кужу, нугыдо 

ÿппунемже деч нимо кодын огыл. Кÿчыкын пÿчмö. Тудыжат вишкыде, шала, 

тÿсшат ала-могай олым гай – шышталге-нарынче. Чиялтен витне. Оҥы-

лашйымалже кечалтын, нержат кугеммыла, утыр комдык кайымыла чучеш. 

Кап-кылже гын, мöҥгешла, туртмыла коеш. Лач шинчаже гына – тудынак, 

Миляжын» [1, 129 л.]; «Миляжат ÿмбакше лÿдын-öрын онча. Вара, пеле чара 

оҥжым петыраш шонен, кофта шÿшажым шупшыльо, кормыжтал кучыш» 
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[1, 129 л.].; «Тый?.. Кушеч?! Молан?! – йӱкшӧ пыкше-пыкше лектеш. Кошкышо 

тÿрвыжö ала тарвана, ала уке. Тудыжат сындыме, какаргыше» [1, 130 л.]. 

Нине портрет сӱрет-влак героинян тӱжвал сыныштыже лийше вашталтыш-

влак нерген веле огыл шижтарат, икымше ныжыл йӧратымашыжым йомдарыше, 

лишыл еҥже-влаклан йотыш савырныше шкет ӱдырамашын кӧргӧ пусталыкыше 

нерген ойлат. Милян илышлан, еҥ-влаклан, шканже ӱшаным йомдарымыж нер-

ген палдарат. Тӱжвал тӱс – героинян кӧрго тӱняж дене чак кылдалтын. Волгыдо 

илышлан ӱшаным йомдарымеке, сын моторлыкат самырык ӱдырамашлан утыш 

савырна.  

Вес тӱҥ герой, Миклайын кӧргӧ пуламыржым сӱретлымаштат, шижде 

вашталт кайыше кумылжым почын пуымаште динамический сынан портрет изи 

огыл верым налеш. Портрет деталь-влак тӱрлӧ жест-влак дене варналтын, ге-

ройын ик татыште шижын, умылен шукташ лийдыме кумыл йолважым психоло-

гически келгын да тичмашын почын пуат. Ончал лектына геройын кумыл 

вашталтме ойыртемжым шым ий гыч йӧршеш вучыдымын угыч икымше йӧра-

тымашыж дене вашлийме татыште. Ондак Миклайым ӧрмаш, тургыжланымаш 

кумыл авалта: Миклай тайналтынак колтыш», «Миклай пöртöнчык тошка-

ле. Йолешыже пуйто кугу кöтырмам кылденыт, пыкше алмашта»; пар-

няжым лыче-лочо тодыштеш» [1, 130 л.]. Варажым герой, эргыже улмо нер-

ген пален налмеке, трукышто куаненат колта, неле кумыл ала-кушко йомеш, 

шӱм-чоныш куштылгылыкым шара, герой шкежат уло тӱнялан почылтеш, 

шомак йолваже утыр вÿдылалтеш, пеҥгыдылык ешаралтеш («Миклай шыргы-

жалшын койо; «пеҥгыдынрак ойлаш тӱҥале» [1, 130 л.]. Но чылажат кужун ок 

шуйно, Миклайын кумылжо адак волен кая, ала-могай шӱлык шижмаш, сыры-

маш чонжым нулта («аптыранен шинча», «шижде-годде кычкырале»; 

«торжанрак пелештыш»; «шинчам пашкартен, умшам карен шинча»; 

«ӱҥышем шинче, пӱжалтше саҥгажым ӱштыльӧ» [1, 130 л.]. 

Тыге ик изи эпизодышто радамлалтше тӱрлӧ состояний-влак тичмаш психо-

логический портретым динамикыште чоҥат, геройын чон пуламырже, кӧргӧ кел-

ге кучедалмашыж нерген раш каласкалат.  

Персонаж-влакын кӧргӧ тӱняштым почын пуымаште изи огыл верым пӧрт 

кӧргым, арверым сӱретламаш налеш. О. В. Барабашын ойлымыж почеш тудо кок 

семын пуалтеш: «пӧрт кӧргӧ сӱрет шкешотан фон семын кучылталтеш, але ге-

ройын шижмашыжым, шонымашыжым, кумылжым почын пуышо йӧнышкӧ 

савырна» [2, 14 л.]. Г. Алексеевын психологический повестьыштыже йырвел 

тӱня тӱҥ шотышто геройын шнчаончалтышыж гоч почылтеш, тудын кумылжо 

дене чак кылдалт сӱретлалтеш, тӱрлӧ шонкалымашым, шарнымаш йолвам ру-

даш полша.  

Писатель Милян илыме пӧртшын тӱжвал сынжым, кӧргӧ тӱсыжым, ӱзгар-

влакшым сӱретла: «Урем кугу огыл, иктаж лу-лучко суртан. Покшелнырак 

шоҥго куэ тормылажым шаркален шога. Пел могыржо кошкен, тӱҥжӧ 

тӱҥгырген, шемем шинчын. Ваштарешыже – изирак тошто пӧрт. Молын деч 

ойыртемалтеш. Пошкудо оралте-влак кӱ, кермыч дене оптымо, кугу окнан 

улыт. А тидыже ала-кузе коклаштышт пызнен шинчын, изи окнаж дене пуйто 

чыли-чули вожыл онча. Капкажат… ни леведышыже, ни моторлыкшо… урем 

велым кӱжгӧ вара дене чараклыме. Пӧрт леведыш шемемын, верын-верын ре-
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генчаҥаш тӱҥалын. «Пӧръеҥ кид уке», – чаманен шоналтыш Миклай» 

[1, 152 л.]. Эше ик примерым ончалына: «Пöрт кӧргӧ кугу огыл, уто ÿзгарат 

уке. Покшелне – шелышталт, шемем пытыше кугу, лопка коҥга. Коҥга вашта-

реш – ӱстел, кок-кум пӱкен. Оза вате кид ок шижалт. Кӱвар лавыран, мучко 

тӱҥгыр кыша веле, тошкен пытарыме. Ӱстембалне – кинде катыш, муно шӱк, 

шӱчан кугу салма. Чылажат шала. Окна ончылнак кӱмыж совлам орален 

шындыме. Коҥга шеҥгелым лустыраҥше лавыран ситце дене 

пӱрдымӧ»[1, 154 л.]. 

Пример шотеш кондымо пӧрт кӧргӧ сӱрет-влак геройын кӧргӧ тӱняж дене 

чак кылдалт ончыкталтыт – тудым почын пуат. Марий прозышо пӧрт эреак еш 

пиалым пӧлеклыше, кеч-кунамат шокшын, шыман вашлийше вер семын 

сӱретлалтеш гын, тыште ме йӧршеш вес сӱретым ужына: Миля тиде пӧрт кӧр-

гыштö шке пиалжым чоҥен ок керт, чон ласкалыкымат ок верешт. Героинян 

тӱжвал тӱня ваштареш шогалаш вийже ок сите. Самырык ӱдырамашым ниможат 

огеш куандаре. Чылажат тудлан кӱлдымӧ, шотдымо улыт. Миля икымше йӧрты-

машыжым йомдарыме деч вара пиалан ешым чоҥен кертын огыл. Тыге йырысе 

тӱня, пӧрт кӧргӧ сӱрет-влак тудо жапысе марий ял илыш ойыртемым сӱретлаш 

веле огыл кучылталтыт, тӱҥ шотышто психологический сомылым шуктен шогат: 

Милям авалтыше предмет-влак гоч героинян койыш-шоктыш ойыртемже, илыш 

умылымашыже, кочо шинчавӱд дене вӱдылалтше ойган кумылжо почылтеш.  

Иктешлен каласаш гын, Г. Алексеев «Тулык чон» повестьыштыже косвен-

ный да вияш форман психологизм-влакын йӧныштым кучылтын, герой-влакын 

кӧрго шӱм-чон тӱняштым, илыш умылымашыштым, шижмашыштым, шонка-

лымашыштым, кумыл ойыртемыштым тӱрлӧ шӧрын гоч почын пуа.  
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Ава деч шерге мут тӱняште уло мо? Ава – кава. Ава – кече. Ава – эн йӧраты-

ме айдеме. Ава – подвигым ыштыше герой. Ава – тиде пӱртӱс, суксо-аралыше. 

Ава – тиде сылне да ӧрыктарыше тӱня! Ава – тиде илыш.  

Авам моктен, художник-влак радынам сӱретлат, композитор-влак сылне се-

мым возат, поэт-писатель-влак ойпогым серат.  

Марий мутмастар-влакын сылнымутан произведенийлаштыштат аван об-

разше кумда верым налеш. В. Ивановын «Ава шӱм», Ш. Осыпын «Ӱдырамаш 

корно», М. Шкетанын «Ачийжат-авийжат», Г. Алексеевын «Куку муро ойган», 

«Орина кова», М. Ушакован «Вӱтельылан шерге шке купшо Але тошто пӧртын 

монологшо» лудышлаштышт аван образше тӱрлӧ шӧрын гыч почылтеш.  

Дим. Орай калык йылме дене моштен пайдаланен, шке гыч уым кычалын, 

«Чолга шӱдыр» повестьыштыже Кугу Ачамланде сар жапысе ӱдырамашын, пе-

лаш деч посна кодшо вич шочшан аван, Овопын, тичмаш сылнымут образшым 

мастарын чоҥа, уш да чон поянлыкшым, кумылжым почеш.  

Повесть тӱҥалтыште ме ава нерген уло шӱм кумыл дене возымо лирике ча-

кналтышым вашлийына: «Кечылан нимо ок шу. Тый гына, Ава, кече дене тӧр 

улат! Шочшым ыштен, тый тудлан илышым пуэт. Кече ырыктыме семынак, 

уло шӱмет дене йӧратен, тый, Ава, Айдемым ончен куштет! Эн шуко тый па-

шам ыштет, эн шагал тый канет, Ава! Тыйын кидет, Ава, эн шыма, тыйын пе-

лештыметше эн ласка. Пӱсӧ тыйын шинчат ден пылышет: шке шочшетым 

мланде вошт ужат, теҥыз гоч колат. Аяр деч кочо тыйын, Ава, ойгет, кече деч 

весела тыйын куанышет, мамык деч пушкыдо тыйын кумылет, мӱй деч шере 

тыйын шомакет! Тый илет шочшетлан, пӱтынь сай айдеме тукымлан! Тый 

улатат, Ава – тӱняже уло. Ава ыштен да ончен-куштен шемер калыкым куллык 

гыч утарыше кугу он-влакым! Тӱняште первый Айдеме тый улат, Ава!» 

[1, 25 л.] 

Чон ойжо гоч автор ава деке шокшо, ныжылге шижмашыжым почеш, эн по-

ро мутым пӧлекла. Аван куанжым весела кече, ойгыжым кочо аяр, кумылжым 

пушкыдо мамык, шомакшым шере мӱй дене таҥастарен, ӱдырамашын 

чытышыжым, йоча верч йӱдшӧ-кече тыршымыжым, икшыве-влакым ниму-

чашдымын йӧратымыжым ончыкта.  

Лирике чакналтыш дене кылден, Овопын образшым чоҥа. Героиня дене пи-

сатель повесть тӱҥалтыштак палымым ышта. «Буй олыкышто» ужашыште про-

заик самырык аван тӱссӱретшым почын пуаш сылнымут чияжым ок чамане: 

«Тудын шӱргывылышыже йыргешке – тичмаш тылзе гай, чурийже чевер – снеге 

вӱдыш чыкен лукмо гай. Шинчаже ни изи огыл, ни кугу огыл, кеҥежым ояр тура 

кечывалым кава могай лиеш, лач тугай шара, яндар, весела. Тудын шинчашкыже 

ончалат гын, вигак палет: тудо ушан, поро кумылан, кӧранен моштыдымо еҥ. 

Нерже, умшаже чатката. Тӱрвыжӧ – мӧр саска, мӧр лышташ гаяк вичкыж. 

Оҥылашыже кок пачашан. Вачым шаралтен, солен колтымыж годым лопка 

тӱран тувырмелже ынже почылт манын, оксан шыркамам пӱшкылын. Ӱдыра-

машлан келшыше кап-кылже сӧрале: вияш тупан, лаштыра могыран, тӱвыргӧ 

кид-йолан – тувыр шокшыжо чымалтын гына шога. Ыштыш-кучышыжо чат-

ката, чийыме-шогалмыже йытыра. Йолйыжыҥым эртыше урвалтан, порсын 

йыран шерлыме кӱляш тувырым чиен. Кок йыр шушо куымо межворсын ӱштым 
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ӱшталын да ӱмбачын тувыржо деч сово вочмо наре кӱчыкрак ужар тасма ден 

ош окам кучымо пумага шовырым ӱштыле колтен. Йолыштыжо – у талка йы-

дал, межворсын йолван шем вургыштыр, шеревала койшо пор гай ош поснаган-

дыра. Порсын йолван кӱрен пылшовычым уэш пидын шында, серышке йӱштыл 

лекше ош йӱксыла сӧралын койын, вес касалыкым тӱҥалаш ошкылеш» [1, 13 л.]. 

Тыге Дим.Орай героинян мотор тӱсшым, яшката кап-кылжым калык йылме 

гыч налме, пӱртӱс поянлык дене кылдалтше лывырге таҥастарымаш, эпитет-

влак гоч почеш: шӱргывылышыже йыргешке – тичмаш тылзе гай; чурийже че-

вер – снеге вӱдыш чыкен лукмо гай; шинчаже ни изи огыл, ни кугу огыл, 

кеҥежым ояр тура кечывалым кава могай лиеш, лач тугай шара, яндар, весела; 

тӱрвыжӧ – мӧр саска, мӧр лышташ гаяк вичкыж, могыржо лаштыра, кид-

йолжо тӱвыргӧ, ошкыл колтымыжо йÿштыл лекше ош йÿксым ушештара. 

Тӱссӱрет гоч геройын тӱжвал сынже веле огыл, ныжылге кумылжо, чон мотор-

лыкшо, кид мастарлыкше, паша усталыкше, арулыкшо почылтеш. Самырык 

ӱдырамаш ялыштат, ешыштат пагалымашым сулен налын. Овоп – поро пошку-

до, ӱшанле пелаш, ныжылге ава.  

Пӱтынь шижмашыжым, уло шӱм шокшыжым Овоп икшывыже-влаклан пуа.  

Пиал ӱдырамашлан ава лияш, «шочшым ончен, «авай!» манмым колаш», 

«нунын модмыштым, воштылмыштым, йылме мучаш денрак кутыраш тӱҥал-

мыштым ужаш», «изи аза гычак тӱҥалын, вуеш шушо лиймешкышт, салтаклан 

шумешкышт, кушкын кӱзымыштым ончен куанаш» [1, 26 л.]. 

Садланак йочан черже авам тургыжландара, кочо шинчавӱдшӧ чонжым су-

сырта. «Шке шӱмеш кӱшӧ шочшо» авалан нимо деч чот шерге. Ӱдырамаш не-

лылыкым шке ӱмбакше налаш, йӱд омым коден, икшывыже-влакым осал деч 

арален кодаш, эре кидыште нумалаш ямде. Вич шочшынек черланен вочмеке, 

Овоп кушко пурашат, мом ышташат ок пале. Неле ойгыш логалше аван 

шапалгыше чурийсынжым автор тӱссӱрет деталь-влак полшымо дене почын пуа, 

кумыл-шижмашыжым радамлен кая: «Вес тӱрыштӧ – авашт, мален-малыде, 

нелемше вуйжым оҥылаш мучаш гыч чараклымыла пурла кидше дене шола 

копашкыже кынертен шинча. Тудат нимат ок пелеште. Ава шӱмым ойго 

ишен шынден. Кава тӱсан шара шинчаже вӱраҥын, шинча комдышыжо 

йошкарген. Нер кок могырымжо пӧрт леведыш ӱмбач кок шолоп мучаш гыч 

лум вӱд чоп-чоп-чоп йогымо семынак шинчавӱдшӧ йога. Йога ава шинчавӱд, эн 

яндар, эн неле, эн кочо, эн шерге, шӱм кӧргӧ гыч лекше шинчавӱд! Йога шинчавӱд 

гына огыл, ава шӱмын сокшо йога» [1, 58-59 л.]. 

Аван икшыве-влак верч чыла ышташ ямде улмыжо кӧргӧ монологшо гочат 

рашемеш: «Мый, манмыда гаяк, шуко шочшан лиям ыле гын. кава марте кушкам 

ыле! – ойла Овоп. – Мый але кум йочан веле улам. Мутлан, лу йочам лиеш гын, 

пурлшаш шултышем лу ужашлан шеледен пуэм да шкеже нунын кочмыштым 

онченат, шерем темеш ыле. Шке ончен ом шукто гын, нуно шкеныштым шке 

ваш-ваш ончаш тӱҥалыт» [1, 42 л.].  

Икшыве-влак дене пырля эртарыме кажне тат ава чоным куандара, ласкалы-

кым ешара. Теве, мутлан Овоп, каныш жаплан толшо эргыжым «куанен онча», 

«ала-кузе тудым шупшал пытарымыже шуын колта да омыжо лугыч лиеш ма-

нын чамана», «ончен шерже ок тем» [1, 63 л.]. 
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Аван йӧратымашыже, йӱд омым коден шочшым ончен куштымыжо арам ок 

лий. Икшывыже-влак аван неле пӱрымашыжым умылен, шочшыжо-влакым 

шокшын йöратымыжым шÿмышт дене шижын, шокшо кумыл дене вашештат, 

тау мутым ойлат («Тау, шерге шочмо аваем! Ӱдырамаш вует дене, тулыкеш ко-

дын, туныктен лукметлан пеш кугу тау!» [1, 49 л.]) 

«Ава» – могай тиде ныжылге, шерге, священный мут. Ава деч посна ик 

еҥат шочын огыл. Мемнам ончен кушташ авалан пеш шергын логалын. Мемнам 

ончен, тудо шӱргӧ чевержым пытарен, мемнам ончен, шинчаже лакын пурен, 

тӱсшӧ шапалген, мемнам ончен, шке ӱмыржым туртыктен, шке илышаш 

кечыжым, катен, мыланна пуаш тыршен. Тугай! Ава шочшым онча да «шочшем 

лӱмнерым ынже шӱктӧ» манын шона. Садлан мом мыланем ава пуэн вием, кап-

кылем, ушем, шонышем – авамым аралашлан нимом ом чамане, чыла пуэм!» – 

лишыл айдемыжым чаманен, йоча-влак верч тыршымыжым жаплен, ойла Сергей 

Суворов. Тыге Сергей аважым, ешыжым, шочмо калыкшым, кундемжым аралаш 

шонен, армийыш кая.  

Авалан шӱм падырашыж деч ойырлаш моткоч неле лийын гынат, Овоп 

шкенжым пеҥгыдын куча, чон шортын, илыш эҥертышыжым поро сугынь дене 

шочмо элым аралаш ужата.  

Неле илыш йыжыҥеш вӱдылалтын, ава йӱдшо-кечыже эргыж верч ойгыра, 

ÿшан дене ила, кажне ошкылыштыжо вуй ушыжо эргыжым шарналта: «Овоп 

кылта кырымаште талын олымым почка гынат, шорвондым кажне гана рӱза-

лтымыж еда сарыште улшо эргыжым шоналта; у тылзе гай волгалтше сор-

лаж дене шӧртньӧ вуян уржам тӱредаш лектеш гынат, шулын колтымыж еда 

эргыжым шоналта; кочкаш-йӱаш шинчеш гынат, пурлмыж еда, подылмыж еда 

эргыжак ушыжлан возеш. Эргыжым шоналтымыж еда мӧҥгӧ толын пуры-

мыжым вуча. Сергейжат вет кайымыж годым тудлан вучашак кӱштен коден: 

«Вучыза мыйым, мый сеҥымаш дене пӧртылам, ом тол гын, герой лийын ко-

лем!» Овоп эргым сеҥымаш дене мӧҥгӧ пӧртылжӧ манын шонен, тудлан эрат-

касат кредалмаштыже тазалык ден йӧным, лӱддымылык ден серлагышым же-

латлен»[1, 175-176 л.]. Ава шонымаш гына шукталтде кодеш. Илаш да илаш, 

ешым чоҥен, тукым кылым шуяш шочшо нӧргӧ рвезын ӱмыржӧ сар тул лоҥгаш-

те кӱрылтеш.  

Автор кугу ойгыш логалше аван кӧргӧ шижмашыжым, кумылжым тӱссӱрет 

деталь да психологизмын ешарен палемдыме формыжо полшымо дене рашемда: 

«Овоп нимомат пелештен ок керт. Нер кок могырымжо шинчавӱд люрге йо-

га. Яндар кават тудлан шемын коеш. Шкенжым, верыште шинчымыжым 

шиждыме лиеш. Писын тушко, эргыжын кийымашкыже, мардеж юж дене 

чоҥештен колтынеже» [1, 177 л.]; «Ончен шинчымышт годымак Овопын лу-

штарен сакыме пылшовыч йымалне пырчын-пырчын ӱпшӧ ошемеш» [1, 177 л.]. 

«Аваже, шинчавӱдшӧ дене ойго тул орам иземдаш тӧчен, йӱкым лукде, чыла 

моло ӱдырамаш семынак шып шортын, вара, эргыжын тыгай боевой подвигше 

нерген газетыште возалтмым колышт шинчен, ойгыжо волгыдемын, шин-

чавӱдшӧ эркын-эркын чыпчен, шинчавӱдшӧ чыпчыме дене пырля шӱмы-

штыжӧ кугешнымаш ылыжын» [1, 177 л.]. Портрет деталь-влак, тӱрлӧ кумыл-

шижмаш дене вӱдылалтын, Овопын пиктежалтше шÿм нелылыкшым, кöргö 

кочыжым, шÿлыкшым тÿжваке луктыт. Тургыжланыме шÿлышан чон кычкы-
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ралтыштыже аван шке ÿмыржым шочмо калыкын эрыкше верч пуышо эргыж 

дене кугешныме кумылжым, тушман деке шыде паржым почеш: «Тиде мыйын 

эргым тушман ваштареш тыге талын кредал кертын! Мыйын Сергеем гай 

салтак-влак лиймаште тӱняште нимогай тушман вият мемнам сеҥен ок керт. 

Тудо шкенан калыкын эрыкшым, шуко еҥын илышыжым шке илышыж дене 

арален коден! – манын, Овоп, аван шӱлыкан кугешнымашыж дене кугун 

шӱлалтен, касвелыш шыдын ончал колта, пуйто мланде шӧр гыч мланде 

шӧрыш волгенче солалта да виян мардеж тарвана» [1, 179 л.]. 

Шӱм-чон ойгыжым кеч изиш лыпландараш шонен, марий пӱртӱсын икшы-

выже, Овоп, вуйым кӱшкӧ нӧлталын, мардеж, шӱдыр-влак дене мутлана, салтак-

влаклан йӧным ышташ, тушманым сеҥен толаш кузе-гынат полшаш сӧрвален 

йодеш: «Пуал колто, тый, эрык мардеж, сар кайымашке миен, тушман-влакын 

шылын шинчыме верыштым мемнан салтак-влаклан почын пу! – мардеж йӱкым 

колыштын ойла Овоп. Вара, кавашке ончалын, тымык тылзе ден волгыдо 

шӱдыр-влаклан каласа: – Те кӱшычын йӱдвошт ончеда, чыла ужыда, сарышке 

мемнан салтак-влаклан чыла тушманым ончыктыза. Сергей верч ӱчым шуктен, 

сеҥен кайыме корныштым волгалтарыза!» [1, 180 л.]. Обращений семын серы-

ме Овопын кӧргӧ ойжо гоч марий ӱдырамашын йӧсӧ кумылжо почылтеш гынат, 

шижалтеш: илыш нелылык гоч эртыше герой ава кӧргӧ алжым, ончыкыкылык 

волгыдо пагытлан ӱшанжым ок йомдаре, илыш вожшо келге, пеҥгыде, чоны-

штыжо калык верч тыршыме виян кумыл ила.  

Иктешлен каласаш гын, Дим. Орай «Чолга шӱдыр повестьыштыже Овопын 

образше гоч шке икшывыжыже-влакым нимучашдымын йӧратыше, чаманыше, 

ойго ден куаныштым иквереш пайлыше, кӧргӧ виян, чытышан авам сӱретла. Лач 

тыгай ава гына марий кундемжылан элым, калыкым йӧратыше, шочмо мландын 

чапшым, эрыкшым тушман деч аралаш лӱдде шогалше, пеледыш гай рвезе 

илышыжым чаманыде тыныслык верч кучедалше эргым, Совет Союз геройым 

шочыктен кертын.  
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Одним из ведущих идейно-тематических направлений в башкирской литера-

туре была и остается историческая проза. В её составе активно развивается жанр 

романа, предоставляющий романисту большие возможности для воссоздания 

картин прошлого масштабно, с эпической широтой.  

Башкирский исторический роман прошел довольно большой и плодотвор-

ный путь развития, его истоки в 20-30-х годах ХХ века. Этот процесс можно ха-

рактеризовать как движение от «центробежности» к «центростремительности», 

от «романа-события» к «роману-судьбе», от историко-революционных трилогий, 

пенталогий, к историко-критическим, социально-аналитическим романам с пси-

хологической разработанностью характеров, с изображением судьбы человека в 

её общественной обусловленности. Если в довоенной и послевоенной историче-

ской прозе преобладала событийность, то в последующие десятилетия романная 

ситуация создается вокруг судьбы романного героя, находящегося в сложных 

взаимоотношениях с окружающей действительностью. Литературной задачей 

писателя-историка становится увидеть «человека в истории» и «историю в чело-

веке». При этом главным принципом служит исторический детерминизм, изоб-

ражение характеров и обстоятельств в их взаимообусловленности. В связи с 

этим заслуживают внимания рассуждения С.И. Кормилова, который при опреде-

лении жанровой специфики исторического романа руководствуется понятием 

«собственно-историческая проблематика», имея в виду основной конфликт, 

рожденный определенной эпохой. [2, с. 4]. 

В основе идейно-художественной структуры большинства произведений 

башкирских писателей-историков лежит изображение масштабного социального 

противоречия , – конфликта между самодержавной властью и устремлениями 

башкирского народа к свободе, к национальной независимости. Наиболее ярко 

это видно в романах «Тафтиляу» Галима Хисамова [5], «Мелодия степи» Ахияра 

Хакимова [4], «Кречет мятежный» Роберта Баимова [1], «Кровавый пятьдесят 

пятый» Гайсы Хусаинова [6], «Вороной» Зиннура Ураксина [3] и других.  

На резких контрастах, на противоборстве характеров организована персо-

нажная сфера романа Р. Баимова «Кречет мятежный».  Многоплановое, с выра-

женным эпическим началом повествование изобилует не только событиями ис-

торического, общественно-политического плана, но и самобытными 

характерами, ярко выписанными образами исторических лиц, являющимися 

представителями определенных классовых сил. Предметом особой заботы писа-

теля является образ протагониста, «мятежного кречета» – Заки Валиди, видного 

деятеля башкирского национального движения. Его антагонисты – это лидеры 

большевистской партии (Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов, Рудзутак…), пред-

ставители новой власти в Башкирии (Артем-Сергеев и другие). Борьба между 

этими силами и определяет сюжетно-композиционную структуру и персонаж-

ную сферу романа.  

При создании образа центрального героя Р. Баимов идет непроторенными 

путями. Если в историко-революционных романах довоенного и послевоенного 

периода (А. Тагиров, Д. Юлтый, Ф. Исянгулов) Заки Валиди преимущественно 

изображался в негативном плане, воспринимался как враг Советской власти, то 

автор «Кречета мятежного» отходит от этой традиционной линии. Его герой – 

крупный общественно-политический деятель своего времени, умелый организа-
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тор, тактик и стратег военного дела, учёный-востоковед, озабоченный судьбами 

родного народа в переломные моменты истории. 

Целостность образа протагониста достигнута благодаря показу его в личном 

и общественном планах. Вот он на малой родине, любуется первозданной при-

родой, необъятными степными просторами,  наблюдает за полетом горных птиц. 

«Ах, как целебен воздух родной земли! Разве в чужой стороне дышится так сво-

бодно и так сладко, как на вершине горы Козян?!  

Стоя на вершине, военный комиссар Башкортостана с наслаждением и вос-

торгом осматривал родные дали. Горизонт широк, видны самые дальние дали… 

А какое здесь высокое небо! Бескрайняя синева, бездонное лазурное великоле-

пие! Постой-ка, что за белый парус скользит по этой лазури? Не чайка же, в го-

рах их нет. Несомненно, это кречет. Редко встречающийся белый кречет… Ве-

личавый кречет, не шелохнув крылом, облетел по широкому кругу небосвод и 

исчез за горизонтом. [1, с. 406]. В другом месте он видит танцующих журавлей. 

«Ахметзаки застыл от удивления. Чем-то они удивительно напоминали адамо-

вых детей: крыльями, точно руками, хлопают, грудь выпячивают, гордо вскиды-

вают головы к небу и дробно, нервно переступают ногами, будто ступают по го-

рячим углям… А какие у них голоса! В них слышится и тоскливый плач, и 

воинственный клич, и вдохновенная песня – то торжествующая и радостная, то 

печальная…» [1, с. 127]. Эти и другие пейзажные зарисовки, а также рассказ о 

взаимоотношениях молодого Заки и его любимой Нафисы, описание их свадьбы 

– всё это расширяет горизонты образа героя, вносит заметную лирико-

романтическую струю в историко-документальное повествование.  

Основная линия сюжета выстраивается из повествования о политической де-

ятельности Валиди. На страницах романа происходит борьба идеологий, жиз-

ненных философий, различных точек зрения на судьбы малых народов России 

после событий 1917 года. В словесных баталиях, дискуссиях со своими идейны-

ми оппонентами центральный герой проявляет дальновидность, политическую 

зрелость, дипломатические качества, умение аргументированно отстаивать свое 

мнение. В отличие от своих предшественников Р. Баимов создает образ трагиче-

ского, а не сатирического героя. Не найдя поддержки и понимания, вынужден-

ный скрываться от преследований, объявленный властями «националистом» и  

«сепаратистом», он уезжает в заграницу. 

Вместе с тем автор далёк от идеализации своего героя. Обращаясь к субъек-

тивному повествованию, автор пишет о его раздумьях об исторических судьбах 

башкирского народа, о сомнениях в правоте своего дела, о неуверенности в 

окончательной победе. Мотив одиночества, оторванности от масс сопровождает 

Заки Валиди на протяжении всего повествования. Вот как думает о нем его 

односельчанин, бывший батрак Асылбай: «Живет как большой начальник. И 

родители его в прежние времена жили неплохо. А Асылбай всё тот же конюх и 

пастух, как и при царе» [1, с. 211]. Иногда в устах героев по отношению к Вали-

ди звучат слова «аристократ», «белая кость». 

Многозначителен финальный эпизод романа, в котором читатель видит ро-

дителей невесты – Хажимухамета и Салиху. Старик говорит своей жене: «Зять 

наш растревожил не одну Нафису. Весь народ привел в движение. Кругом пере-

полох. Потрясение. К добру не приводили такие дела. А горечь потом чувствует 
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вся страна…» В унисон к этим словам звучат заключительные авторские строки: 

«Как быстро летит время! Только что сияло яркое солнце, а сейчас оно обрати-

лось в таинственный багровый шар, и, окрасив всё окрест алой кровью, стреми-

тельно уходило за горизонт» [1, с. 541].  

Таким образом, через образы протагониста и его антагонистов, типичных 

представителей послереволюционной эпохи, автор воссоздают её социально-

политическую, духовно-нравственную атмосферу, показывает драматическую 

судьбу неординарной личности, обреченной на поражение в неравной борьбе.  
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Современная поэзия представлена разнообразием жанров и жанровых форм, 

на примере трансформации и изменения которых можно проследить не только 

эволюцию того или иного жанра, но и развитие литературного процесса в целом, 

определить специфику художественного сознания определенной эпохи. «Особой 

эстетической подвижностью» отличается послание, которое «изначально 

обладало особой динамической структурой, способной к отражению различной 

⹂материиˮ действительности, к синтезу разных стилей, к активному 

межжанровому взаимодействию» [3, с. 106].  

В мордовском стихотворном послании последних десятилетий 

трансформации подвержены даже его неизменные жанровые признаки – наличие 

отправителя и контакт между ним и адресатом. Отправитель, современный 

человек с экзистенциальным мироощущением, стремится осмыслить сложные 

онтологические категории, ценностные параметры, критически воспринимает 

реалии противоречивой действительности, что приводит к расширению 

традиционного для послания узкого тематического формата (дружба, 
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культурные факты). По утверждению исследователей, «жанровой доминантой, 

на основе которой происходят трансформации жанра послания в лирике рубежа 

ХХ–ХXI вв., становится не идеальная коммуникация, а сами признаки 

коммуникативной ситуации» [1, с. 87]. Адресатом часто выступает условное или 

обобщенное лицо, с которым невозможно установить прямой диалог, однако 

отсутствие контакта не мешает достижению коммуникации, определяемой 

исследователями «коммуникацией вопреки обстоятельствам» [1]. Данные 

тенденции прослеживаются в творчестве эрзянской поэтессы Марины Слугиной. 

В послании «А. Араповнень» («А. Арапову») автор подмечает критицизм 

стиля известного поэта, что отражается посредством сравнений («меч, вонзен-

ный в сердце», «по сердцу – ножом»), предельная искренность его лирического 

слова передается метафорическими глаголами: оно способно «вывернуть душу 

наизнанку», «утолить жажду словно холодной водой», «его песня пронизывает», 

«сжимает сердце», «встряхивает тело». В произведении четко определяется от-

ношение пишущего к адресату – преклонение перед его литературным талантом, 

безграничное уважение, что соответствует жанровым параметрам послания. 

Личностные качества поэта передаются посредством символического образа 

«открытого дома», «ассоциирующегося с его внутренним миром, привносящего 

дополнительные смысловые оттенки в интерпретацию образа А. Арапова, им-

плицитно внедряющего мотив жертвенности поэта» [5, с. 163]. Последние стро-

ки послания напоминают эпитафию, передают испытываемую героиней невос-

полнимую боль утраты и одновременно твердую уверенность в том, что люди 

будут помнить поэта: «Те сэредьксэсь седеенть кери – / Ансяк евтазь валозо эри» 

(«Эта боль по сердцу режет – / Только слово его живет») [4, с. 79]. Перевод под-

строчный. Наш. – С. Ш. Характерные для послания мотивы скоротечности жиз-

ни, бренности человеческого бытия, житейской суеты наполняются возвышенно-

гражданским звучанием, придающим финальным строкам философско-

символический смысл о предназначении поэта.  

Одновременно в анализируемом произведении наблюдается определенная 

трансформация жанровых параметров послания. Во-первых, посвящение умер-

шему поэту подчеркивает условную природу коммуникации, экзистенциональ-

ную невозможность прямого диалога с адресатом («Арась, а евты виев вал…» / 

«Нет, не ответит сильным словом…» [4, с. 79]), при этом очевидно стремление 

пишущего преодолеть коммуникативную преграду («коммуникация вопреки»), к 

тому же невозможность коммуникации здесь и сейчас не означает невозмож-

ность коммуникации где-то в ином измерении («Ансяк евтазь валозо эри…» / 

«Только сказанное им живет…» [4, с. 79]); во-вторых, отсутствие традиционных 

в послании обращений; в-третьих, не складывается традиционная для посвящен-

ного поэту послания оппозиция умудренный жизненным опытом поэт / молодой 

поэт. В произведении прослеживаются признаки оды – в комплиментарной мо-

дальности, стилевом оформлении стиха (анафора (на ней построена вся первая 

строфа), развернутые метафоры, восклицания, обилие сравнений), а также черты 

лирического стихотворения – имплицитная репрезентация интенций адресанта.  

В послании «Суоми-угрань ломанть» («Финно-угры»), актуализирующем 

вопросы нивелирования национальной традиционной среды, этнической иден-

тичности, прослеживаются признаки манифеста – «предельная декларативность, 
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обращенность преимущественно к обобщенному адресату, нарочитая риторич-

ность» [2, с. 72]. Автор обращается к финно-уграм, эрзянам, предсказывает им 

катастрофические последствия этнокультурного нигилизма. Предваряющая 

текст детская считалка сменяется рефлексией драматичной ситуации – «Ансяк 

эрзянь чачось / Сы шкастонть эзь чачо» / «Только в будущем не родился эр-

зянин» [4, с. 86]. Процесс вымирания языка поэтесса сравнивает с напуганной 

белкой: «Эрзянь келень юрось, / Кода ежов урось, / Менстявсь пизэстэнзэ» / 

«Эрзянский язык как шустрая белка / Сорвался с дупла» [4, с. 86]. Метафориче-

ский глагол «сорвался» в данном контексте несет экзистенциальный подтексто-

вый смысл: надежды на благополучное разрешение проблемы нет, возрождение 

языка в случае его окончательной утраты невозможно. Переход М. Слугиной из 

узкой, но комфортной бытовой сферы на границы рефлексии экзистенциальных 

ситуаций, обращение к отражению объективных реалий настоящего, осмысление 

проблем деэтнезирующей действительности обуславливает проникновение в се-

мантическую структуру послания элементов общественного манифеста, граж-

данской, философской лирики, поэтической драмы. 

В послании М. Слугиной «Кельтнень коряс пшкадема» («Послание о язы-

ках») наблюдается жанрово-стилевой синтез манифеста, саркастического диало-

га и молитвенной традиции. Стилизация под языческую молитву прослеживает-

ся в обращении адресанта к Мастораве, покаянии перед ней, осознании своей 

вины за случившееся. Покровительница Земли оплакивает финно-угорские 

народы, при этом она не отказывает в помощи «родным племенам» – наделяет 

героиню внутренней силой, благодаря чему она продолжает борьбу за сохране-

ние идентичности эрзян: «Эрде, вейсэ минь сень ванстсынек, / Тюштянь пин-

гетне мезе кадсть!» / «Вместе сохраним все то, / Что завещали времена Тюшти» 

[4, с. 84]. Поэтически манифестируя идею национального возрождения, автор 

реанимирует мифологическое мировосприятие (адресант заручается покрови-

тельством божества Масторавы), что свидетельствует о стремлении М. Слугиной 

к рецепции языческой духовной традиции и проявлений архаического мира. 

Таким образом, в произведениях М. Слугиной очевидна трансформация при-

знаков послания: классическая жанровая ситуация (дружеская беседа, литера-

турно-культурный контекст) расширяется за счет авторской рефлексии фило-

софско-экзистенциальных, этнокультурных проблем, нарушается традиционная 

схема коммуникации между отправителем и адресатом (порой диалог невозмо-

жен, однако коммуникация строится вопреки обстоятельствам), используются 

вариации адресата (конкретное лицо превращается в условного адресата или 

обобщенный образ). Деформация жанровых границ приводит к «размыканию» 

традиционного для послания замкнутого коммуникативного дискурса, проник-

новению в его стилистическую структуру элементов гражданского стихотворе-

ния, оды, поэтической молитвы, манифеста, драмы. 
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ВОПРОСЫ ЗАРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 И ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В статье исследован образ чувашского интеллигента в произведениях литературы. 

Предметом исследования стали произведения чувашских писателей, в которых запечатлено 

зарождение нового социального слоя. В ходе исследования пришли к выводу, что зарождение 

чувашской интеллигенции напрямую связано с работой Симбирской чувашской учительской 

школы.  

Ключевые слова: интеллигенция, образ учителя, чувашская литература, И. Я. Яковлев, 

Симбирская чувашская учительская школа.  

 
Вопрос зарождения национальной интеллигенции напрямую связан с куль-

турой и историей народа. Поэтому необходимо акцентировать внимание на не-

скольких весьма значимых аспектах данной проблемы. Так, если говорить о 

национальной культуре или вообще о человеческой культуре широко, то она 

полностью нацелена на выживаемость, то есть вопрос физического существова-

ния изначально преобладает над духовными и нравственными проблемами. Для 

аргументации этого тезиса можно привести древнюю традицию избавляться от 

неспособных к трудовой деятельности стариков путем изгнания их из общины в 

дикую природу. Подобная традиция присутствовала в культурах многих наро-

дов. Именно о такой традиции говорит этнопедагог и писатель Г. Н. Волков 

(Кашăр Хуначи) в своем небольшом рассказе «Ăслă ача» (Умный ребенок).   

Даже религия, которая возникла на заре человечества сначала в форме язы-

чества, позже в виде множества народных и мировых религий, и которую мы се-

годня относим к сфере духовной культуры, до определенного периода была от-

нюдь не духовным социальным институтом, а замещала собой юриспруденцию, 

то есть она диктовала те законы, которые регулировали конкретные отношения 

«человек – человек», «человек – общество». И десять заповедей Ветхого Завета 

очень хорошо вписываются в этот тезис.  

Само слово «интеллигенция» имеет латинское происхождение: «intelligentia 

– понимание, познавательная сила, знание». Считается, слово «интеллигенция» 

ввели в употребление писатели В. А. Жуковский (1836) и П. Д. Боборыкин 

(1866). В различных источниках этот термин трактуется как «социальная группа, 

состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в об-

ласти науки, техники, культуры и профессионально занимающихся умственным 

трудом» [5]; как «общественный слой работников умственного труда, образо-

ванных людей» [6]; как «общественный слой образованных людей, профессио-

нально занимающихся сложным умственным (по преимуществу интеллектуаль-

https://elibrary.ru/item.asp?id=26784845&selid=26784890
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ным) трудом» [2]. Обобщив все эти толкования, можно сказать, что интеллиген-

ция – это общественный слой людей, профессионально занимающийся умствен-

ным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распростра-

нением культуры. То есть с момента своего появления этого явления в 

человеческой культуре интеллигенция связана с просвещением и образованием.  

Таким образом, подытоживая наши рассуждения, отметим два существенных 

момента, которые вытекают из вышесказанного: первое – «интеллигенция» не 

является порождением народной (национальной) культуры; второе – «интелли-

генция» напрямую связана с системой образования и умственным трудом.  

Кузницей чувашской интеллигенции  конца XIX – начала XX веков стали 

Симбирская чувашская учительская школа и деятельность И.Я. Яковлева. Пер-

вые представители чувашской интеллигенции были школьные учителя, однако 

это учебное заведение взрастило интеллигенцию и для других областей чуваш-

ской культуры. И особенно благотворно учительская школа повлияла на станов-

ление новой чувашской литературы (К. Иванов, Т. Таэр, Н. Шубоссинни, 

А. Арис, М. Трубина, И. Максимов-Кошканский, В. Митта, Я. Ухсай, М. Ухсай и 

др.). 

В рамках данного исследования, мы остановимся на И. Я. Яковлеве как од-

ном из самых первых представителей чувашской интеллигенции [1; 3; 8]. В этих 

целях обратимся к произведениям художественной литературы, в частности, к 

повести М. Трубиной «Ача чухнехи» (Детство, 1956) и к роману-хронике 

К. Петрова «Тайăр» (Таэр, 1986). Сразу же отметим, в данных произведениях, 

особенно в романе К. Петрова, описано зарождение всей чувашской интеллиген-

ции.  

Роман-хроника «Таэр» посвящен описанию жизни и деятельности поэта-

революционера Таэра Тимкки. И. Я. Яковлев в произведении появляется лишь в 

эпизодах. Однако именно через его образ автор воссоздает  историческую дей-

ствительность начала XX века. Наряду с этим для понимания зарождения чу-

вашской интеллигенции важными становятся встречи революционера Таэра с 

классиком чувашской поэзии К. Ивановым в стенах Симбирской чувашской 

учительской школы, совместная работа Таэра и Н.В. Никольского – основателя 

первой чувашкой газеты «Хыпар» (Новость). Именно в этих фрагментах романа 

писатель описывает зарождение чувашской творческой интеллигенции, а также 

всей системы чувашского образования.  

Роман «Таэр» полностью соответствует своей жанровой разновидности 

(хроника) и изобилует историческими личностями и фактами.  В основном все 

эти образы второстепенные, но в их ряду образ И. Я. Яковлева выделяется своей 

полноценностью. При первом же появлении этого образа на страницах произве-

дения автор обращает внимание на его одежду: «Яковлев в демисезонном паль-

то, черной шляпе, остроносых ботинках, с гладкой тростью в руке» [4, с. 42]. Это 

типичная одежда интеллигенции, которая была не характерна для чувашина 

конца XIX века. Но для писателя более важен духовный мир И. Я. Яковлева, 

устремления и заботы которого принадлежали лишь родному народу: «Тимкка 

влюбленно смотрит на Ивана Яковлевича. Он знает, что этот человек очень ста-

рается, чтобы чувашские дети учились, часто бывает в деревнях, говорит с кре-

стьянами, убеждая их в необходимости просвещения» [4, с. 42].  
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В романе К. Петрова образ учителя – это просветитель нации. Автор опреде-

ляет его место в истории чувашского народа. Естественно, образ И. Я. Яковлева 

во многом идеализирован. Здесь он мудрый, гуманный, преданный делу просве-

щения человек, который думает не только о судьбе отдельного ученика, а о 

настоящем и будущем всего чувашского народа.  

Немного иной образ И. Я. Яковлева предстает в повести Марфы Трубиной 

«Детство». И в данном произведении образ И. Я. Яковлева появляется лишь в 

одной главе. И здесь он представитель нового мира знаний и просвещения. В 

произведении повествование ведет маленькая девочка, мечтающая о лучшей 

жизни, которую она видит, в первую очередь, в образовании. В конце XIX века в 

чувашской культуре считалось, что для женщин обучение – это излишество, по-

тому что «чăваш хĕрне вĕренни пачах кирлĕ мар, арлатăр вăл йĕмлĕх, михĕлĕх — 

юрать ăна!» [7] / Чувашской девушке обучение в школе абсолютно не нужно, 

пусть прядет она для штанов, мешков – ей достаточно! (Здесь и далее перевод 

наш – И. Я.). В этих строках заключены как идеи произведения, так и твердая 

убежденность И. Я. Яковлева. Путь изменения жизни к лучшему и облегчение 

тяжелого быта чуваша-крестьянина чувашский просветитель видел в его про-

свещении. Возможно, именно поэтому М. Трубина стремится довести до читате-

ля все те жизненные убеждения И. Я. Яковлева, которые затрагивали вопросы 

просвещения и будущего чувашского народа: «Пурте малалла тăрăшса вĕренĕр. 

Вĕренни – çутă, вĕренменни – тĕттĕм. Вĕреннĕ çын пĕри вĕренмен çичĕ çынна 

тăрать тесе ахаль каламан. Вĕреннине, эдак-и так, йăтса çӳремелли япала мар, 

тенĕ» [7] / В будущем все учитесь прилежно. Ученье – свет, не ученье – тьма. Не 

зря сказано, что один образованный человек стоит семерых не образованных че-

ловек. Говорят, полученные знания, эдак-и так, не тяжелая ноша.  

Таким образом, образ И. Я. Яковлева в чувашской литературе является сим-

волом зарождения новой социальной прослойки в чувашском обществе. Он ха-

рактеризуется типичными для интеллигенции чертами как в одежде, так и в сфе-

ре своей деятельности. Ему свойственны чуждые земледельцу-чувашу ценности, 

а именно, стремление учиться и обучать своих соплеменников. Можно смело 

утверждать, И. Я. Яковлев – это первый представитель чувашской учительской 

интеллигенции. Также особо отметим, целью деятельности представителей пер-

вого поколения интеллигенции стало приобщение чувашского народа к русской 

и европейской культуре, внесение в его духовно-нравственные каноны принци-

пов гуманизма и свободы.  
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Статья посвящена анализу мордовской бытовой сказки «Петр I и солдат», а именно, вы-
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Бытовая сказка – самая распространенная в мордовском фольклоре «не толь-

ко самый популярный, но и самый национальный вид сказки» [3, с. 278], имею-

щий тесную связь с действительностью. Свои темы, образы, сюжеты бытовая 

сказка нашла «в повседневном быту, но форма их подачи обретена на путях пре-

ображения реальности, такого ее изменения, при котором заостряются жизнен-

ные противоречия, усугубляются и доводятся до полной несуразицы человече-

ские недостатки и пороки, становится возможным невозможное» [1, с. 500]. 

В бытовой сказке «действующие лица всегда принадлежат к определенной 

социальной категории» [3, с. 272], поэтому в сюжете часто отражается классо-

вый антагонизм: обездоленному, угнетенному бедняку противопоставлен соци-

ально сильный, но ничтожный по существу противник. Как и в русской, в мор-

довской сказке представитель низших слоев социума (бедный крестьянин, 

батрак, работник попа, мнимый дурак, бывалый солдат) получает от судьбы 

своеобразную «компенсацию»: он хитер, находчив, смел, решителен, оптими-

стичен. В поединке с сильными мира сего герой непременно одерживает победу 

– остроумными ответами, насмешками или неожиданными поступками выстав-

ляет на посмешище своего оппонента, принадлежащего привилегированному 

классу (царя, попа, сельского богача, судью и др.).  

В сказке «Петр I и солдат» осмысливаются взаимоотношения государства и 

народа, точки их сопряжения, иерархическая модель общества, роль народа и 

власти в социальной системе. В данном произведении смоделированы традици-

онные для социально-бытовой сказки репрезентанты общественной системы – 

царь, солдат, разбойники. Действующим лицом выступает не абстрактный пра-

витель, а конкретное лицо – царь Петр I, что позволяет выдвинуть гипотезу о 

времени появления произведения – середина – вторая половина XVIII века, ибо 

«сказки возникают на почве действительности разных эпох, <…> отражают 

наследие прошедших эпох» [3, с. 20, 219]. Однако в сказке рассеиваются иллю-

зии народа по поводу личности Петра, связанные с его правлением надежды на 
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лучшее будущее. Вероятно, сказка претерпела трансформацию идейно-

сюжетной структуры, однако сохранила аутентичную персонажную систему. 

Следует сказать, что образ Петра I крайне редко встречается в произведениях 

устной словесности мордвы. Среди царей – репрезентантов мордовской сказки – 

чаще встречается абстрактный царь, что, с одной стороны, является одним из 

признаков архаичности, древности ее сюжета. 

На первый взгляд, произведение лишено типичного для сказки элемента 

сверхъестественности, однако сверхъестественное есть, оно проявляется в уди-

вительной смекалке, ловкости и смелости солдата, спасающего царя от гибели. 

Солдат символизирует народ, в нем очевидно сильное физическое начало – 

стремление бороться, защищать государство и государя. В сказке нет эмоцио-

нальных переживаний солдата по поводу убийства разбойников, он реально оце-

нивает ситуацию, суровую правду жизни. У него рациональное, прагматическое 

мышление, он четко понимает свою функцию. Народным сознанием формирует-

ся перечень обязанностей служивого: стоять на страже власти и защищать царя, 

выражение чувств – слабоволия, колебания, милосердия – непристойно 

«Я» солдата – активное, сильное начало. Царь – пассивен, беспомощен, 

безынициативен, не способен защитить не только страну, но и себя. Он стано-

вится не только социальным, но и духовным антиподом солдата. Предмет пере-

живаний служивого – государство, его безопасность, предмет переживаний царя 

размыт, его мало интересуют реалии жизни, нет у него и стратегии развития гос-

ударства. Бездеятельность царя свидетельствует о кризисе его идентичности. 

Лишенный интуиции он не способен анализировать ситуацию, когда ему угро-

жала опасность он «как убитый свалился спать». Щедрая на первый взгляд бла-

годарность царя (когда «подъехали к царскому дворцу, Петр повел солдата в 

комнаты, накормил его, уложил спать, потом произвел его в полковники» 

[2, с. 67]) неоднозначна: присвоив солдату высокий чин, его сразу же устранили 

из дворца, указали на место служивого. Сказка демонстрирует народное пред-

ставление об иерархическом устройстве общества, в котором каждый имеет сфе-

ру своих обязательств. 

Следует говорить о том, что находчивый, бдительный, верный солдат в сказ-

ке не героизируется и не идеализируется. Его поступок воспринимается не как 

подвиг, а обыденное выполнение своих функций. Чинопочитание и угодливость 

власти соответствуют его социальной роли, однако он не лишен чувства соб-

ственного достоинства, стремится к высокому статусу, чего в итоге и добивает-

ся, став полковником. Таким образом, сказочные реалии отражают рефлексию 

народом власти, раскрывают народное понимание исторического лица, позволя-

ют смоделировать общественные отношения, подводят к осмыслению мировоз-

зрения и житейской философии мордовского народа. 

Главный герой бытовой сказки, являясь двигателем сюжета, ставит осмеива-

емых персонажей в комические обстоятельства, в которых они сами разоблача-

ют себя. Каждая деталь нарратива, элементы композиционного строя направле-

ны на достижение основной цели – выставить представителей власти на 

всеобщее посмешище. Это достигается разными художественными средствами, 

среди которых превалируют гротеск, ирония, элементы сатирического портрета, 

юмористический диалог.  
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Бытовая сказка отражает основы национального бытия, народную филосо-

фию жизни и смерти, корреляцию в народном сознании полярных концептов 

«добро» и «зло». Она раскрывает поведенческие модели, нормы семейно-

бытового и общественного уклада жизни, закладывает представления об истине, 

добре, красоте, формирует отношение к народным этическим канонам, рекон-

струирует этнопортрет древних эрзян и мокшан, побуждает к познанию уни-

кального этнического кода и этнофилософии. Мордовская сказка фиксирует 

движение и определенные этапы национальной истории, эксплицирует характер 

взаимоотношений эрзян и мокшан с другими народами, раскрывает своеобразие 

и принципы национального мироощущения, посредством чего становится эф-

фективным средством этнокультурного воспитания, одновременно утверждает 

общечеловеческие духовно-нравственные постулаты, что играет важную роль в 

полиэтническом культурном пространстве, способствует формированию гума-

нистического общественного мировосприятия. 
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Сегодня, когда активно осваивается космос, утверждаются инновационные 

технологии, многие люди продолжают верить в различные суеверия и приметы. 

По мнению психологов, вера в приметы, во-первых, это возможность с легко-

стью объяснить те или иные непонятные и не известные науке вещи. Во-вторых, 

в определенных ситуациях суеверные люди ощущают безопасность и получают 

чувство контроля над своей жизнью, т. е. это своего рода плацебо, придающее 

уверенность в силах, как и различные обереги, амулеты. Еще одна причина об-

ращения к приметам – это инфантильный подход к жизни, когда человек не мо-

жет взять ответственность на себя за свои действия, решения и слова, когда воз-

никают страх перед неизвестностью, нежелание менять жизнь, неспособность 

справиться с возникшими сложностями. Ему проще все объяснить некими выс-

шими силами или же злым роком. Так как все приметы и суеверия направлены 

на поиск логической связи между различными несовместимыми и необъясни-
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мыми событиями, то и наши предки считали, что так высшие силы направляют и 

защищают их. Низкий уровень образования – еще одна причина такой веры. Не 

секрет, что в последние годы сократилось количество читающих научные статьи, 

журналы. Молодежь, к примеру, все больше черпает знания из интернета и 

соцсетей.  

Для современной научной мысли примета является уникальным явлением 

словесного творчества любого народа, требующим к себе комплексного научно-

го исследования фольклористов, языковедов, психологов, философов, социоло-

гов и др. В эпоху глобализации и активного взаимодействия различных нацио-

нальных культур назрела необходимость изучения данного жанра как одного из 

способов отражения сознания современной молодежи.  

Актуальность данного исследования связана со следующими обстоятель-

ствами:  

1) произведения народного творчества, впитавшие в себя жизнь, духовную 

атмосферу и быт простого народа, раскрывают универсальные и уникальные 

черты национального мировосприятия, менталитета;  

2) сегодня сохраняет свою актуальность проблема выявления этносоцио-

культурной специфики отображения окружающей действительности в нацио-

нальных сообществах.  

Таким образом, наше исследование направлено не только на выявление сте-

пени познания современной молодежью фольклорных текстов примет, но и на 

определение уровня её знаний о народной культуре, традициях, языке и мента-

литете народа. Примета, ввиду ее общекультурного происхождения и существо-

вания, обладает конкретными функциями: эстетической (как письменно-

литературный памятник), коммуникативной (в ней презентуются так называе-

мые общественные знания, демонстрируются традиционные народные мотивы). 

Она является национально-прецедентными феноменом, участвующим в созда-

нии национально-когнитивной базы этнокультурного общества. Для филологов 

примета, как художественно обработанная народно-речевая формула, представ-

ляет и лингвистический интерес. В ней отражены языковые способы выражения 

запрета, разрешения, предостережения, наставления, совета и т. д. Приметы мо-

гут быть охарактеризованы и как истолкование неких ситуаций и поведения со-

временного человека. Последнее не становилось ещё предметом специального 

научного рассмотрения, что определило новизну нашего исследования.  

Целью данного информационно-исследовательского проекта являются 

определение уровня знания современной городской молодежью фольклорного 

жанра приметы и выявление отношения к ней молодых людей. 

Исходя из цели исследования были сформированы следующие задачи: 

1) выявление специфики (смыслообразования, интерпретации, формальных и 

содержательных признаков, функциональных особенностей, структурной клас-

сификации) приметы; 

2) рассмотрение некоторых текстовых моделей как «продукта человеческого 

познания», особого вида фиксации мышления об окружающем мире, отражения 

мировосприятия и мировоззрения народа; 

3) выявить приметы, наиболее популярные в среде обучающихся школ и 

студентов; 
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4) обобщить роль и место примет в жизни современной молодежи. 

Методы исследования продиктованы целью исследования и спецификой 

изучаемого материала. С теоретической целью (определение специфики жанра, 

его классификация) будут использованы традиционные методы и приемы пер-

вичной обработки и систематизации фольклорного материала; для обозначения 

функциональных особенностей в работе будут применены семантический и опи-

сательный методы; метод социологического анкетирования позволит определить 

знание современной молодежью фольклорного текста и цели его использования 

в повседневной жизни. 

Практическая значимость проекта: данные нашего исследования могут 

быть использованы на уроках ОДКНР, ИНК, русского языка и литературы, при 

написании курсовых и дипломных работ студентами, они будут интересны спе-

циалистам-филологам и всем, кто интересуется культурой, языком народов Рос-

сии. 

Приметы привлекли внимание отечественных писателей, поэтов, собирате-

лей фольклора еще в XIX веке. Однако их разграничение с другими малыми 

жанрами не проводилось. Чаще всего в публикациях они объединялись с посло-

вицами, поговорками, поверьями и др. К примеру, В. И. Даль опубликовал мно-

жество примет в сборнике «Пословицы русского народа» [4] в разделах «Меся-

цеслов» и «Земледелие». В дальнейшем публикация примет приняла массовый 

характер. Значительную по объему группу составили издания старинных лечеб-

ников Л. Ф. Змеева [7], П. Куреннова [11], Ф. М. Лоевского [12], А. Фохта [22] и 

др., публикации земледельческих примет, например, сборники К. Ф. Агринского 

[1], А. С. Ермолова [5], А. Е. Бурцева [2], М. К. Герасимова [3] и др.   

В XIX веке приметы печатались в трудах И. М. Снегирева [17], И. П. Саха-

рова [16], А. Терещенко [18], И. П. Калинского [9], С. В. Максимова [13] и мно-

гих др.   

Лишь в конце XX века примета стала предметом специального изучения в 

диссертации Е. Е. Тонковой «Народная примета с позиций лингвокогнитивисти-

ки и лингвокультурологии» [20]. 

В конце XX в. – начала XXI в. появились статьи и монографии С. А. Токаре-

вой [19], Е. Г. Павловой [14], В. К. Харченко [23, 24, 25], О. Б. Христофоровой 

[26], Н. Н. Фаттаховой [21], Т. С. Садовой [15], Н. Н. Ивановой [8] и др., раскры-

вающие наиболее важные проблемы изучения народных примет. К примеру, это 

определение данного жанра. По Е. Е. Тонковой: «Народные приметы – это про-

веренные временем предсказания, основанные на презумпции скрытой связи 

между явлениями природы, свойствами предметов и событиями человеческой 

жизни, выраженные в краткой, метафорической форме» [20]. Исследователь ука-

зывает, что приметы и поверья «нередко выступают как синонимы, но примени-

тельно к погоде чаще говорят не о поверьях, а о приметах. В отношении быто-

вых примет различия примет и поверий более тонкое, поверье содержит 

некоторую размытость и ситуации (если – то), и прогноза. Примета касается бо-

лее определенных, более однозначных фактов. Сама внутренняя форма подска-

зывает и определяет употребление слов примета от «примечать», тогда как пове-

рье от «поверить» [20].  
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В работе Е. Г. Павловой «Опыт классификации народных примет» примета 

определяется как «паремия (предельно простой и легкий для восприятия текст) с 

доминантной прогностической функцией» [14, с. 259]. При этом исследователь 

все типы паремий с прогностической функцией (приметы, поверья, вещие сны и 

гадания) предлагает объединить в общий тип примет, поскольку «поверья – это 

суеверные приметы, вещие сны – снящиеся приметы, а гадания – приметы аль-

тернативные, заключающие в себе позитивное и негативное начало» [14, с. 294].  

Фольклорист О. Б. Христофорова оспаривает понимание приметы как «кли-

шированного изречения с доминантной прогностической функцией, суть кото-

рой – в предсказании будущего» [26, с. 31]. Она предлагает определять примету 

«как истолкование некой ситуации (реальной или увиденной во сне), которое 

используется носителями традиции для построения своего поведения. Иными 

словами, примета есть некий знак, интерпретация которого моделирует поведе-

ние человека».  

Различны подходы исследователей и к классификации примет. Е. Г. Павлова 

предлагает классифицировать их на приметы – собственно прогнозы (в них 

«прогноз – единственный функциональный и смысловой признак») и приметы-

правила (они «имеют помимо прогноза функциональные признаки совета или 

запрета»). В группе «приметы – собственно прогнозы» исследователь выделяет 

две подгруппы: «приметы природные» и «приметы человеческие». Природными 

называются «приметы, прогнозирование в которых совершается как без воле-

изъявления человека, так и без его участия: Если запляшут (в воздухе) стрекозы, 

будет буря (яп.)». Человеческими – «приметы, в которых прогнозирование со-

вершается хотя и без волеизъявления человека, но с его участием: <…> Встре-

тишься с пустым кувшином – жди неудачи (арм.)» [14, с. 294]. Группа «приме-

ты-правила» в классификации ученого также имеет «две подгруппы: «табу» и 

«колдовство». Приметы-правила негативного характера входят в подгруппу «та-

бу»: Мальчикам нельзя давать есть мясо с передней ноги медведя. Когда будет 

охотиться, [медведь] расцарапает ему лицо когтями (эвенк.). Приметы-

правила позитивного характера образуют подгруппу «колдовство»: Чтобы ру-

жье било в цель, надо вытереть его ствол кровью из мизинца, промыть водой, 

которой мыли мертвеца (белорус.) [14, с. 294]. И эти разновидности примет 

фольклорист делит на приметы естественные и суеверные. Под естественными 

приметами Е. Г. Павлова понимает приметы, «в которых, прогнозируются при-

родные явления самими же природными явлениями: Гром в сентябре предвеща-

ет теплую осень (рус.)». А приметы суеверные – это приметы, в которых «про-

гнозируется человеческая жизнь вне зависимости от ее аспекта и от того, чем 

она прогнозируется, а также небольшое число примет, в которых прогнозируют-

ся явления природы случайными или преднамеренными человеческими действи-

ями» [14, с. 296-299]. 

Е. Е. Завьялова [6, с. 190] все многообразие примет вмещает в четыре схемы: 

1. Природное явление ==> природное явление (Луна покраснела – жди вет-

ра). 

2. Природное явление ==> бытовое происшествие (Снег на Покров выпал – 

много свадеб в этом году будет). 
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3. Бытовое происшествие ==> бытовое происшествие (Кирпич выпал из печи 

– к худу). 

4. Бытовое происшествие ==> природное явление (Уши чешутся – к до-

ждю). 

Более простую и сжатую классификацию примет предложила М. А. Кулько-

ва [10]: 

а) погодные, или метеорологические приметы;  

б) сельскохозяйственные приметы;  

в) бытовые, или суеверные приметы.  

Мы будем придерживаться классификации, где народные приметы распре-

делены в четыре большие группы в зависимости от объекта интерпретации:  

а) погодные, или метеорологические приметы (про ветер: «Если в благовеще-

нье или на Покров (14.10) с какой-либо стороны будет ветер, то и весь год он 

будет дуть с той стороны»);  

б) календарные, т.е. приметы относительно определенных времен года, 

праздников, дней недели (про лето «Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – 

к холодному лету»);  

в) сельскохозяйственные приметы («Если в Ильин день (2.08) – дождь, то на 

уборку хлеба погода тоже будет плохая, дождливая»);  

г) бытовые, или суеверные приметы («Лавровый лист в супе – жди письма»).   

Внутри каждой из групп систематизация может идти по разным основаниям. 

Например, сельскохозяйственные приметы можно распределить по видам 

сельскохозяйственных работ, например, урожай (Если ледяные сосульки в Вели-

кий пост бывают длинны, то урожай льна будет хорошим), сбор урожая, по-

садка огородных культур и т.д. Бытовые, или суеверные приметы можно рас-

пределить в зависимости от того, несут они положительный (богатство, счастье 

и др. «Посуда бьется – к счастью»), отрицательный (болезнь, смерть, ссора и 

т.д. «Ключи на столе – к ссоре») или нейтральный прогноз (известие, встреча и 

прочие «Если после подметания пола на нем останется палочка от веника, 

ждите гостей»).  

Несмотря на бурное развитие науки и техники, в век всеобщей компьютери-

зации, приметы не только влияют на умы современных людей, но они продол-

жают активно пополняться. К приметам XXI века можно отнести:  

Приметы о машинах: «Если машину сфотографировали – к аварии». 

Приметы о мобильных телефонах: «Если в вашем номере присутствуют 

сразу три одинаковые цифры подряд – к счастью». 

Приметы об Интернете: «На рабочем столе компьютера присутствует 

свой домовой, пользователи дали ему название «хомовой». Считается, что если 

ваше устройство начинает постоянно зависать или самостоятельно выклю-

чаться без повода, то маленького хранителя вашего компьютера начинает 

что-то не устраивать. В этом случае смена фонового изображения поможет 

вам успокоить его». 

Приметы и суеверия, связанные с шариковыми ручками: «Если вам на 

подпись дают документ, следует обратить внимание, какой рукой вам подадут 

ручку. Левой – вас пытаются обмануть. Правой – ожидается финансовый 

успех». 
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Функции примет (первые две функции относятся к приметам о погоде). 

1) Прогнозирующая функция. Именно она отличает примету от поговорки и 

загадки, не содержащих прогноза: «Деревья в инее – небо будет синее». 

2) Регуляторная функция. Приметы помогали ритмически организовывать 

трудовые процессы. Они говорили крестьянину, когда сеять, когда убирать: 

«Редьку сей, когда калина в кругу – будешь с урожаем». 

3) Воспитывающая функция, больше проявляющаяся в бытовых приметах. 

Здесь их можно разделить на приметы, связанные с предметами и животными 

(«Убьёшь кошку – семь лет счастья не видать»), регулирующими поведение 

человека («Не выноси мусор из дома после захода солнца – удачи не будет»). 

Следует также отметить, что каждая из примет появилась неслучайно. Как 

утверждают некоторые интернет-источники, даже атеисты «стучат по дереву», 

чтобы не сглазить успех или здоровье. Этот обычай произошел от права убежи-

ща, которое церковь когда-то предоставляла преследуемым. Он заключался в 

том, что человек, прикоснувшийся к церковным вратам, мог считать себя спа-

сенным от преследователей, ибо с этого момента церковь и Святой Крест брали 

его под свою защиту. А традиция «браться за дерево», очевидно, восходит еще к 

эпохе язычества. Эта примета распространена и среди молодежи, и людей сред-

него возраста, которые знают, что нельзя стучать по столу (т. к. стол символизи-

рует церковный престол и стучать по нему – грех), нельзя стучать по полирован-

ному дереву (т. к. только «натуральное» дерево, не «покрытое» лаком, имеет 

«защитную» функцию).  

Переплюнуть через левое плечо. Люди старшего поколения верят, что черт 

не смеет подступиться к крещеному человеку. С давних времен повсеместно за-

прещалось плевать через правое плечо, так как там незримо присутствует ангел-

хранитель, наставляющий на путь истинный и охраняющий от греха. По народ-

ному убеждению, человека от рождения также постоянно сопровождает и черт, 

нашептывающий какие-нибудь пакости в левое ухо, постоянно искушающий со-

блазнами, толкающий на грех, побуждающий к самоубийству, – так на него и 

плюй! 

Изучение генезиса примет позволяет утверждать, что некоторые тезисы, от-

раженные в них, имеют под собой многолетнюю основу.  

Есть приметы, в которых прослеживается здравый смысл, рациональное объ-

яснение. Они помогают избегать неприятностей, через них воспитываются по-

ложительные черты характера.  

 
Примета Рациональное объяснение 

Просыпать соль – к ссоре, сле-

зам  

Просыпал соль – рассмейся и 

ударь себя по лбу посильнее. 

Появление этой приметы относится к XVII веку, в те вре-

мена солью очень дорожили по причине ее большого де-

фицита. Вот и нашла свое проявление чрезмерная, порой 

до фанатизма, бережливость солью. И если драгоценный 

продукт рассыпался по полу, естественной реакцией на 

такой проступок были скандалы и ссоры. 

Веник ставят ручкой вниз – к 

богатству. 

Когда веник стоит метелкой вниз, он высыхает и быстрее 

ломается, значит, надо тратить деньги, чтобы купить но-

вый. 

Не ешь с ножа – злым будешь. Можно действительно порезаться, и настроение испортит-

ся. 
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Разбить зеркало – к несча-

стью. 

Раньше зеркало (амальгама) было очень дорогим, 

также можно порезаться мелкими осколками. 

Нельзя вечером резать гор-

бушку от нового хлеба. 

С горбушкой ничего не произойдет, а мякиш за ночь под-

сохнет: кому охота есть сухой хлеб? 

Возвратиться за забытой ве-

щью – пути не будет. 

Посмотреть в зеркало и улыбнуться. Примета возникла 

тоже в связи с верованием о духах, об энергетике. Чтобы 

не нарушить энергетику пути, ты смотришься в зеркало, 

как бы говоря о том, что ты побывал дома и начинаешь 

путь заново. Эта примета учит быть собранным перед до-

рогой. 

Нельзя здороваться или пере-

давать что-либо через порог. 

Издревле порог был своего рода границей, где кончалась 

территория жилища и начиналось внешнее пространство. 

В обоих этих «измерениях» обитали духи. В доме они бы-

ли задобрены хозяевами, а вот за порогом начиналась зем-

ля, полная опасностей. Порог, известный своим сакраль-

ным значением, являлся обителью духов предков, а потому 

он выполнял охранные функции. Наши предки стерегли 

дом от потусторонних сил. Известны факты, когда прах 

предков хоронили именно под порогом. 

Нельзя показывать посторон-

ним новорожденного до 40 

дней. 

Ребенок в первый месяц ещё слаб, у него слабый иммуни-

тет, поэтому может заболеть. 

Не вытирать стол рукой – ми-

лостыню просить будешь. 

Раньше столы делали из дерева, и, тщательно убирая стол, 

хозяйка скоблила его ножом. После такой уборки, вытирая 

стол рукой, можно было загнать занозу. Плох тот работ-

ник, у кого больные руки, так и до нищеты недолго. 

 

Интересен и тот факт, что одни и те же приметы в разных странах могут 

иметь совершенно противоположные значения. К примеру, если в России черная 

кошка пробежала дорогу – это плохо, в Англии – наоборот, к счастью. Некото-

рые зарубежные студенты также отметили, что икота одолевает, когда кто-то те-

бе завидует. 

Исследование роли примет в жизни современного человека затрагивает та-

кие сферы и области наук, как религия, психология, культурная и духовная 

жизнь людей, философские вопросы о предопределении судьбы и нечистой силе. 

Нельзя отрицать, что приметы продолжают играть огромную роль в нашей жиз-

ни. В последнее время в молодежной субкультуре наблюдается тенденция нега-

тивных социальных идеалов, ценностей. Культурное пространство нередко вос-

принимается новым поколением как досуг и развлечение, а не труд (духовный, 

нравственный, интеллектуальный, физический).  

Для выявления степени влияния примет на молодежную среду нами было 

проведено социологическое исследование среди 30 обучающихся 11 и 8 классов 

лицея им. М. В. Ломоносова и среди студентов разных курсов Марийского госу-

дарственного университета. Методом сбора информации стало анкетирование, 

результаты которого следующие: на вопрос «работают ли приметы в жизни?» 

утвердительно ответили 16% обучающихся в школе и 23% студентов. При этом 

16% учащихся и 38% студентов не моют голову перед экзаменом (зачетом, кон-

трольной работой), 37% учащихся и 40% студентов кладут пятачок под пятку 

перед контрольной работой (зачетом, экзаменом), 23% учащихся и 28% студен-

тов кладут тетрадь с конспектами (книгу, зачетку) под подушку перед контроль-
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ной работой (зачетом, экзаменом). Такая ситуация может быть объяснена тем, 

что приметы настолько прочно укоренились в быту, что они уже рассматрива-

ются молодыми людьми как что-то само собой разумеющееся. Хотя учащиеся 

лицея больше полагаются на свои знания при сдаче контрольной работы, чем 

студенты. Дополнительная беседа со школьными сверстниками позволяет сде-

лать вывод, что систематическая подготовка к каждому уроку дисциплинирует, 

поэтому и «пробелов» в знаниях меньше. В то время как студенты отметили, 

что, желая получить хорошую отметку, часто используют обереги, талисманы, 

всевозможные аксессуары, чтобы чувствовать себя защищенным, «зарядится на 

успех» во время сессии.  

Также нам удалось выяснить, что 40% учащихся и 62% студентов смотрятся 

в зеркало, чтобы не спугнуть удачу, если им пришлось вернуться, не дойдя до 

места. 20% учащихся и 34% студентов поворачиваются в другую сторону, если 

им перешел дорогу черный кот. 10% учащихся и 21% студентов заранее не от-

мечают свой день рождения. Данные результаты исследования позволяют 

утверждать, что следование в повседневной жизни установленным вековым тра-

дициям и ритуалам избавляет молодых людей от страха перед неизведанным, 

рождает уверенность в завтрашнем дне. Суеверное поведение связано с желани-

ем человека избавиться от довлеющих над ним страхов и переживаний, несмотря 

на то, что большинство примет – не пророческие.  

Год за годом, день за днем мы становимся свидетелями все новых и новых 

научных открытий, технических изобретений. Нас уже трудно чем-то удивить. 

Но вот что интересно: молодые люди все также суеверно продолжают плевать 

через левое плечо и стучать по деревяшке, «чтоб не сглазить» (80% учащихся и 

77%студентов). Далеко не каждый рискнет отправиться в дальнее путешествие, 

не присев на дорожку. И, наверное, даже у самого отъявленного скептика при 

виде разбитого зеркала промелькнет-таки мысль, что это не к добру.  

Какие приметы наиболее популярны среди молодежи?  

83% учащихся и 85% студентов знают, что рассыпанная на столе соль – к 

ссоре.  

40% учащихся и 87% студентов знают, что следует занавесить зеркала што-

рами, если в доме покойник.  

80% учащихся и 70% студентов не едят с ножа, боясь стать злыми. 

47% учащихся и 62% студентов не дарят пустые кошельки и острые предме-

ты. 

40% учащихся и 62% студентов не зашивают на себе одежду, чтобы не поте-

рять память. 

33% учащихся и 51% студентов не выкидывают мусор, если кто-то уходит из 

дома. 

90% учащихся и 93% студентов не боятся ситуации, когда птица пометила 

плечо, т. к. знают, что это к деньгам. 

Если у 50% учащихся и 74% студентов «горят уши», они знают, что кто-то 

обсуждает их за спиной. 

77% учащихся и 74% студентов ждут гостей, если в доме упал нож. 

Таким образом, бытовые приметы так прочно укоренились в жизни, что ста-

ли неотъемлемой частью натуры современного человека.  
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Результаты анкетирования показали, что молодежь, к сожалению, не знает 

метеорологические, календарные и сельскохозяйственные приметы. Большин-

ство реципиентов не смогли продолжить пословицы (Гуси ощипываются зимой 

– …. (к теплой погоде), летом – ….. (к теплому дождю); Птицы (ласточки) низ-

ко летают – к … (дождю), Длинные сосульки – ….. (к долгой весне); Если верба 

распускается раньше Лазарева воскресенья, то в том году будет …… (хоро-

ший) урожай пшеницы; и т.д.) и самостоятельно вспомнить более двух примет. 

Это, на наш взгляд, объяснялось тем, что приметы о погоде, возникшие на осно-

ве многовековых наблюдений наших предков, в настоящее время перестали 

сбываться (прогностическая составляющая не срабатывает) ввиду того, что кли-

мат планеты, в целом, сильно меняется. 

Таким образом, приметы – это субъективная реакция человеческого разума 

на объективные явления, на выявление связей между различными процессами. 

Человек осознает, что все в мире взаимозависимо. Способность некоторых 

людей замечать и понимать это приводит к выявлению этих взаимосвязей и 

возникновению стереотипов их распознавания, что и оформляется в виде 

народных примет. 

Проблема восприятия примет современной молодежью неоднозначна и 

вызывает много споров. Но следует помнить, что знание народных традиций, 

устного народного творчества помогает глубже и ближе познать культуру, 

историю, духовную жизнь народа. Это становится особенно важным, поскольку 

в современном обществе наблюдается утрата социальных ориентиров, отход от 

признанной системы ценностей, появляется множество неформальных 

объединений. Интерес к духовному наследию России сделает актуальным 

приобщение современной молодежи к народной культуре, обладающей 

широчайшими возможностями для формирования у них национального 

самосознания.  
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Марийский фольклор среди финно-угорских народов считается самым бога-

тым на обряды и обычаи. Обряды, праздники, традиции марийского народа, ко-

торый издревле бок о бок жил с татарским народом, не чужды татарам. Нередко 

в соседствующих татарских и марийских деревнях происходило взаимопроник-

новение культур. 

Одним из своеобразных праздников марийского народа является Семык. Он 
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отражает приближение весны. Основной цвет марийского народа – белый. Лес 

они называют «шубой черемиса». Большинство марийского народа – язычники. 

Деревьями преклонения являются липа, береза, сосна. Вблизи татарских дере-

вень, где начинаются марийские леса под названием «Котыб», можно встретить 

высокие деревья, на которых развешаны разноцветные платки. В таком месте и 

проводятся обрядовые праздники народа мари. 

Свадебный обряд марийцев сопровождается музыкой,  песнями, плясками, 

состоит из многоэтапных сложных ритуалов. Тесно связанные с хозяйственными 

работами общенародные праздники также сопровождаются театрализованными 

представлениями, играми, музыкой (особенно распространены такие музыкаль-

ные инструменты, как барабан, зурна, гусли, деревянные трубы, а со второй по-

ловины XIX века – гармонь), плясками.  

Проводятся в народе и другие характерные обряды и праздники: 

– Новогодний праздник, с которым народ связывает будущий богатый уро-

жай и прирост домашних животных, также распространено и гадание на жени-

хов; 

– «Шорык йол» или праздник «Уйарня», схожий с праздником русского 

народа «Масленница», совместная молитва «Aга пайрем», весенний сабантуй с 

принесением в жертву хлеба; 

– летом в праздник «Сӱрем» совершается обряд изгнания «злых духов» (ма-

рийцы под звуки колотушек и труб колотят плетками и прутьями стены изб и 

надворных построек); 

– в праздник «Угинде пайрем» готовят еду из зерна нового урожая, совер-

шают семейные молитвы. 

В традиционном обряде похорон нашли отражение представления о поту-

стороннем мире: в могилу кладут кусок холстины (чтобы душа усопшего про-

шла по мостку сквозь огонь); стебли шиповника (чтобы спугнуть змей и собак, 

сторожащих ворота в царство мертвых); а также ногти покойного, которые он 

собирал на протяжении жизни (чтобы при переходе в потустороннюю жизнь по-

койный мог преодолеть горы и скалы). 

С. Хаким родился в деревне Кулле-Кими, расположенной вблизи  границы с 

республикой Марий-Эл, и в его творчестве нашли своеобразное отражение обра-

зы, картины, обряды, характерные для марийского народа. Он любил часто при-

говаривать: «Моя душа наполовину марийская... ». Родная деревня поэта, в ко-

торой дружно проживали татары и марийцы, до 1920-х годов входила в 

Марийскую автономную область. В дневнике «Тыңгысыз җан көндәлеге» 

(«Дневник беспокойной души») Сибгат Хаким писал: «У нас татары и марийцы 

тесно соседствуют. Это соседство проявилось в обрядах и обычаях, характерных 

для нашей местности. В тяжелые времена народы помогали друг другу. У каж-

дого татарина, проживающего на марийской земле, всегда был свой «ТОС» (дуст 

– друг). Разве это не могло не оставить свой след в моей душе и творчестве? Я не 

смог не написать об этом! Я всегда прославлял дружбу, родину и всегда буду 

писать на эту вечную тему». Его стихотворения «Мари кызы Улина» («Марий-

ская девочка Улина»), «Тарлюк», «Мари карты Филипп» («Старик-мариец Фи-

липп»), «Урман аша узган чакта кердем...» («Заглянул, проходя через лес... »), 

«Өч тал» (“Три ивы»), «Үз гомеремдә чикләрне күп боздым..» («Много границ 
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пересек в своей жизни.. »), «Тау сиңа» («Спасибо»), «Илбакты» ,  «Күги» – яркое 

тому подтверждение. 

В стихотворении «Мари кызы Улина» поэт отразил чувство восхищения ли-

рической героиней Улине, таким образом, он говорит о своем глубоком уваже-

нии марийскому народу: 
 

Тау астында сузган җырларың 

Тора иде безгә ишетелеп... 

(Песни, спетые тобой под горой,  

 Доносились и до нашей деревни...). 

 

Эти слова говорят о том, что расстояние между деревнями было небольшое. 

Стихотворение порождает чувство глубокого уважения и к поэту, и марийскому 

народу.  

«Марийская сторона – лесная сторона. Там дождей больше. В голодный 1921 

год нас пригрели марийские деревни. Тогда немало картошки мы перетаскали 

оттуда », – вспоминает поэт. Он искренно одобряет и воспевает дружбу между 

народами. В стихотворении «Курыкканы суык иде аның...» («Больше всего он 

боялся холода... ») именно картошку вспоминает поэт: 
 

Калтыраган йолдызлары белән, 

Безгә кырын торган аеның 

Зары белән, йолдызлар күк туңган 

Бәрәңгесе белән мариның. 

(На фоне дрожащих звезд  

и жалобного месяца,  

с марийской картошкой,  

замерзшей как и звезды). 

 

В стихотворении «Мари карты Филипп» Сибгат Хаким описывает настоя-

щую дружбу. Он повествует о дружбе со стариком-марийцем. Через структуру 

стихотворения он доносит чувство истинного восхищения Филиппом, с которым 

были с детства знакомы, вместе валили лес и всю жизнь тесно общались. Стихо-

творение пронизывает мысль о том, что умение быть благодарным – самая высо-

кая степень оценки человечности. В связи со смертью друга он доносит следую-

щую мысль, связанную с философией жизни: люди равны, могилы равны, и 

одежды, в которой нас хоронят, одинаковые...  
 

Филипның кабере өстенә  

Ак булып, пакъ булып кар төште.  

Төп буе тирәкләр юатты 

Тәбәнәк бөдрә арышны. 

(На могилу Филиппа,  

Опустился белый снег.  

Могучие тополя утешали  

Низкорослую кудрявую рожь). 

 

Например, произнесение приветствий друг другу, порядок получения благо-

словения от стариков перед началом большого дела, молитвы перед выходом из 

дома и др. (Нәрсәдер төшеп калган шикелле). 
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Поэт описывает и марийские обряды. Например, если в стихотворениях «Тау 

сиңа», «Илбакты» описан обряд о том, как марийцы принимают гостей, то в сти-

хотворении «Мари карты Филипп» показан похоронный обряд. 

В стихотворении «Тау сиңа» Сибгат Хаким свое спасибо этому народу про-

износит на марийском языке. Словосочетание «Тау сиңа» означает «спасибо те-

бе». Поэт воспевает братство, верность, слово этого народа: 
 

– Саймы? (яхшымы) 

– Яхшы! 

– Шигъри телең өчен, 

– Мари халкы, рәхмәт-тау сиңа! 

(– Хорошо?  

– Хорошо!  

За язык поэтический, 

Марийский народ, спасибо тебе). 

 

В стихотворении «Өч тал» Сибгат Хаким обращается к легенде. Старая 

мельница, река – общая для татар и марийцев. Здесь марийцы всегда проводили 

свои свадебные обряды. Через описание этого обряда поэт напоминает об общих 

моментах в истории этих народов, которые дружно соседствовали на протяже-

нии веков:  
 

Сәлам, Болын марилары, 

Фин-угор, Угро-финнар; 

Тарихта безнең язмышлар 

Гел бергә туры килгән. 

(Привет вам, луговые марийцы,  

Финно-угоры, Угро-финны;  

В истории наши судьбы  

Всегда были рядом). 

 

В стихотворении «Урман аша узган чакта кердем...» поэт вспоминает, как за-

глянул в гости к другу-марийцу: 
 

Яши монда  төрле сагышларың 

Җыеп көзге, кышкы, язгысын... 

Сомавары әзер...Бастырды ул 

Самовардан алда... язмышны. 

(Живет здесь, собрав воедино  

Осенние, зимние, весенние грусти...  

Самовар готов...  

Но судьба для него была всегда 

Важнее самовара). 

 

Так он подчеркивает искренность, гостеприимство марийского народа, кото-

рый знает цену дружбе. Затем за самоваром продолжается душевный разговор 

путника татарина и «язычника-марийца». Автор пишет о важности дружбы и че-

ловечности.  

Таким образом, в произведениях Сибгата Хакима нашли отражение обряды, 

характерные для марийцев, свойственные им черты, менталитет, мировоззрение. 

Марийцы предстают в глазах читателя как трудолюбивый, искренний, человеч-
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ный народ, знающий цену настоящей дружбе и живущий в гармонии с природой.  
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Этнофутуристическое течение заявило о себе в творчестве современных уд-

муртских писателей после конференции этнофутуристов в Эстонии в 1994 году. 

Согласно мнению исследователей, «термин “этнофутуризм” состоит из двух ча-

стей: “этно” – значит национально-самобытное, этнически-мифологическое; 

“футуризм” – значит поиск места в современном постмодерном мироустройстве, 

стремление быть конкурентоспособным (не надо путать с “футуризмом” Ма-

ринетти и Маяковского)» [6, с. 245–246]. Данный подход предполагает вывод, 

что совмещение двух начал – мифологического и (пост)модерного служит твор-

ческим основанием для удмуртских писателей. Если одни соотносят националь-

ные традиции и обычаи с современным мировидением этноса, то другие стре-

мятся показать современное состояние народа через призму традиционной 

культуры [3, с. 146-148].  

Указанное явление удмуртской литературы схоже с  традицией, начатой в 

татарской литературе 90-х годов 20 века, например, в произведениях Р. Зайдул-

лы, и основанной на описании приключений персонажей татарского фольклора в 

условиях современного города. Тема столкновения урбанизма и природы, столк-

новения национальных представлений и условий жизни современного мегаполи-

са до этого в русскоязычной литературе Татарстана  освещалась в поэтическом 

цикле «Казанские снега» Р.Бухараева. Также были отмеченные общественно-

стью детские проекты Р. Бухараева, его пьесы «Волшебные сны Апуша» и «Же-

лезная горошина», с успехов поставленные на сценах казанских театров. В них 

были представлены модернистские версии литературного наследия Г.Тукая и та-

тарских сказок. В каком-то смысле творчество А. Каримовой продолжает эту 
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традицию – пропаганды и трансляции татарского духовного наследия на рус-

ском языке.  

Алёна Каримова придала этому направлению свое неповторимое звучание. В 

1996 г. в журнале «Идель» появились её первые стихи, позднее увидели свет её 

книги «Над крышами» и «Водица в решете». Знаковым и поворотным в творче-

ской судьбе молодой поэтессы стал сборник стихов «Другое платье» (2006), пре-

дисловие к которому написал Р. Бухараев. Казанская литературная критика в ли-

це таких её авторитетных представителей, как С. Малышев, Н. Ахунова и 

Р. Сарчин, высоко оценила творчество писательницы. В марте 2007 года она ста-

ла Лауреатом литературной премии им. М. Горького. Знаток казанской литера-

турной среды С. Малышев уже с первых стихов разглядел в ней крупное дарова-

ние: «С тем, что Алёна Каримова – одна из лучших, ярких поэтов Казани, вряд 

ли кто станет спорить. Я слежу за литературной жизнью республики и со всеми 

заметными поэтами, так или иначе знаком. Редкое дело – сразу же понятно ста-

ло, что она – и литературное явление, и личность незаурядная» [4, с. 4].  

Способность лирической героини А. Каримовой переживать одновременно 

несколько жизней породила многообразие её внутреннего мира. Многомерность 

восприятия жизни, перетекание образов от одной крайности к другой тесно свя-

зано с мифологией воды, как текучей субстанции жизни. Отдаёт дань А. Кари-

мова и национальной мифологии, в привязке к языческим представлениям о 

священных рощах и духах воды, в своих стихах «Дэвэни» и «Киреметь». Вода 

присутствует в произведениях А. Каримовой и в виде озёр, моря, снега и льда, 

являясь семантическим маркером изменчивости жизни, неудержимого перехода 

её из одного состояния в другое. Поэтому изменчивость – это второе свойство 

поэзии А. Каримовой, когда цвета, линии, образы, высокие и низкие слова пере-

текают друг в друга и рождают новый необычный узор.  

Отсюда вытекает и третья составляющая творчества А. Каримовой – сопря-

гающий угол мировидения поэтессы, сопряжение или сопоставление быта и бы-

тия, столкновение несоответствий на лексическом (разные стили) и звуковом 

(фонетика) уровнях. Лирический герой А. Каримовой это непоседа, требующий 

всё больше пространства и влекомый не логикой, а движением души. Отсюда 

исходит и четвёртое свойство поэзии А. Каримовой – завороженность дорогой. 

Её образ предстаёт то в образе речного или железнодорожного вокзала, в образе 

движущегося поезда или корабля, то он мифологизируется, трансформируясь в 

мотив вибрирующей нити (нити Ариадны, Арахны, Фортуны, греческой прялки). 

Создаётся образ движения поэта по краю земли, по пограничию бытового и бо-

жественного [5, с. 133]. Это движение стремится к своему центру – образу род-

ного очага, к пространству дома, наполненного светом материнства, изливающе-

гося на весь мир. Именно на этом, пятом уровне стихов А. Каримовой, 

пробиваются её национальные татарские мотивы. Особенно это заметно в цикле 

стихов «Дэвэни», посвящённых родной бабушке, с которой она жила в детстве в 

татарской деревне на берегу реки Черемшан. 

Традиции татарского дома, народные обычаи и сказки, переданные бабуш-

кой, побуждают А. Каримову сохранять эту линию жизни в современных усло-

виях. Данные устремления писательницы в 2021 году воплотились в ее произве-

дении «Сказки казанского двора». Она перешла от поэзии к прозе, здесь есть 
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сопряжение реального и скрытого от глаз сверхъестественного обличия Казани, 

присутствует национальная татарская мифология, образ бабушки-дэвани и род-

ного очага – старого казанского дома, населенного сказочными существами-

призраками. Автор назвала эту повесть для детей «городская сказка», и она 

предназначена в первую очередь для детей и подростковой аудитории, но будет 

также интересна и более взрослым читателям. эта повесть-сказка достаточно 

профессионально написана и имеет ряд новаторских приемов, удерживающих и 

направляющих внимание читателей на ряд основополагающих ценностей татар-

ского менталитета – чистота, порядок, бытовая религиозность, традиции татар-

ской семьи и гостеприимства, этические нормы взаимоотношения с людьми и 

живыми существами, бережного отношения к природе.  

Все эти ценности транслируются русскоязычным читателям в образе детей, 

которые стремятся приобщиться к ценностям татарского мира, через образ Аби-

ки (бабушка главного героя Гульшат-апа) и образ ее старого деревянного дома с 

садом в центре Казани. Столетний деревянный дом с сараями, кладовками и яб-

лонями является последним местом обитания татарских духов в виде мифологи-

ческих персонажей – Өй, Абзар, Мунча, Су, Урман ияселәре. Бабушка наглядно 

приучает внука, приехавшего на какникулы, к традициям татарской семьи и 

национальной мифологии, а впоследствии он воочию сталкивается с существа-

ми-духами в занимательных приключениях по их спасению – переселению в бо-

лее комфортную для них среду обитания. Заодно автор делает экскурсы в исто-

рию происхождения этих мифологических персонажей и даже дает научные 

сноски. 

Книга написана со знанием и учетом детской психологии, она содержит не 

только увлекательную интригу, но и воспитательный и образовательный компо-

ненты. Все это находится в достаточно верном балансе.  

Оригинальной находкой являются имена детей – главных действующих лиц. 

Это и не русские и не татарские собственные имена, а сокращенные нарицатель-

ные слова – наречия и междометия из татарского языка. Соответственно, герой 

Юк, его товарищ Бар и сестра Әйе (Ай). Здесь и отсылка к традиции Г. Тукая 

(вспомним Былтыра из поэмы «Шурале») и удачный «заход» в современную мо-

лодежную аудиторию, использующую слэнг в виде интернациональных про-

звищ. Тем самым преодолевается этнический барьер восприятия «свой-чужой», 

и герои как настоящего городского, так и татарского прошлого становятся близ-

кими современному сообществу. Соответственно, имена духов также даются со-

кращенно – Худжа, Су, Мун, Абзар, Урман. Данная книга А. Каримовой доста-

точно интересный и по сути первый опыт в литературе на русском языке, где 

представлена целостная система татарской мифологии в ее позитивном потенци-

але. Книга помогает освежить взгляд читателей на пространство города Казани, 

ее многовековые духовные традиции.  

Образным воплощением указанных традиций в произведениях А. Каримовой 

является старый дом бабушки, который приучает детей к традициям националь-

ной мифологии, обрядности и татарской семьи. Сопоставление творческих при-

емов писательницы с принципами теории этнофутуризма позволяет предполо-

жить существование схожих традиций в литературах Волго-Камского региона. 
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Статья посвящена славянскому мифу о вампире как продукту конкретной социокультур-

ной среды. Цель статьи – выяснить культурные проблемы, выраженные в широкой символи-

ческой природе мифа о вампире. Сделан вывод о том, что мифологическую, религиозную, по-

литическую, философскую и социальную проблематику эпохи можно рассмотреть через 
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Славянский миф о вампирах восходит к доправославным народным верова-

ниям, служащим, как для объяснения смерти, так и для физического воплощения 

различных потрясений, происходящих в обществе. Способность мифологиче-

ской фигуры вампира олицетворять трагические события создала универсаль-

ную систему образов, вышедшую за пределы фольклорных производных в об-

ласть русского языка и литературы, ставшую постоянным литературным 

приемом с XVIII века до современности. Литературное использование фигуры 

вампира возникло во время и после правления Екатерины II и продолжалось в 

каждое последующее социально и политически неспокойное время, олицетворяя 

проблемы и внутренние потрясения, которые переживались в России в различ-

ные исторические эпохи. Используя распространенные мифы о вампирах, лите-

ратура давала жизнь актуальным общественным проблемам и дилеммам. 

Традиционно образ вампира изучался либо в русле христианских представ-

лений как культурный пережиток, либо как элемент фольклора [2; 3; 4]. Однако 

специфическая и индивидуальная «вампирская» символика создает культурную 

матрицу, раскрывая мифологические, религиозные, политические, философские 

и социальные коннотации прошлого. Чтобы представить эту матрицу, предлага-

ется использовать два методологических подхода, один из области литературо-

ведческих исследований, другой – из области историко-антропологических 

изысканий – «новый историзм» и «антропологию движения». 
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С точки зрения «нового историзма» предлагается рассмотреть славянский 

миф о вампире как продукт конкретной социокультурной среды, раздвинув, в  

противовес постструктуралистским методам, жесткие дисциплинарные границы 

истории, культурологии, фольклористики и литературоведения. Для того чтобы 

показать подвижность и эволюцию образа вампира, предлагается использовать 

подход «антропологии движения», как историко-антропологический сценарий 

использования и значения образа в конкретную историко-культурную эпоху.  

В отличие от работ, в которых исследователи в первую очередь сосредото-

чили внимание на образе вампира, цель данной статьи – выяснить  культурные 

проблемы, выраженные в широкой символической природе мифа о вампире. В 

качестве эмпирических данных были использованы литературные версии мифа, 

впервые записанные в «вампирских сказках» А. Н. Афанасьева [1]. 

Исходная двойственность славянского вампира восходит к доправославному 

представлению об упыре как олицетворении «противоестественной смерти», так 

называемых заложных покойниках. Однако более глубокая двойственность сим-

вола оформилась после принятия православия, когда развился феномен синкре-

тического двоеверия. Развитие практики объединения двух разных форм верова-

ний в одну систему позволило многим прежним фольклорным концепциям не 

только ассимилироваться с новыми системами верований, но и  трансформиро-

вать подвижность своих основных коннотаций. Первоначальный синкретизм 

язычества и православия проявился в переходе от упыря к еретику, в дополнение 

к первоначальному дуалистическому изображению смерти – ассоциацию с де-

моническим и Дьяволом. 

Поиски понимания русского духа долгое время оставались движущей силой 

русской фольклористики и возникшей на ее основе литературы. Вампирские 

сказки А. Н. Афанасьева, социокультурная обстановка каждой сказки происте-

кали из этого явления, отождествляя «русский дух» с крестьянством, а не с пра-

вящим классом, подчеркивая историческое развитие народа через выбор и об-

становку сюжета сказки, как и выбор жертв. В результате был создан образ, 

воплотивший концепцию В. Проппа о «изменчивости фольклора» по сравнению 

с кажущейся устойчивостью классической литературы, позволяющий рассказчи-

ку передавать заботы и чаяния людей того времени. 

Уникальность вампирских сказаний заключалась в способности воплощать 

более серьезные проблемы людей и иллюстрировать причины трагедий, пережи-

ваемые вымышленными персонажами в реальные исторические времена. В то же 

время, образ вампира в мифе стал конструктивным приемом во многих фило-

софских идеях, встречающиеся в русской вампирической литературе, от славя-

нофильства до экзистенциализма, и благодаря своим эзоповским качествам и ду-

алистической природе, образы вампиризма смогли воплотить различные теории 

о человеке и человечестве. 

Вампирские сказки Афанасьева отражают славянофильскую тенденцию к 

возвращению культурного прошлого России и отличий России от Запада, улав-

ливая дух русской деревни, как в экспозиции фольклорных фигур, так и в тради-

ционной деревенской структуре. Сказки Афанасьева воплощают в себе бесси-

стемную этическую философию, передающую через взаимодействие вампира и 

жертвы образ деревни и мысли о том, как следует жить. Ценности храбрости, 
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остроумия и древней мудрости были выдвинуты на первый план, подчеркивая их 

роль в общинном социальном устройстве. 

Начиная с фольклорных сказок Афанасьева, образность славянского мифа о 

вампирах и различные взаимосвязанные интерпретации мифологических сюже-

тов позволяли показать реакцию общества, воссоздавая через миф о вампирах 

ценности и проблемы общества, в то же время,  акцентируя роль личности в об-

щинной структуре деревни. Сказки Афанасьева намекали на внешнее влияние на 

российское общество, направленное, в частности, на вестернизацию культуры 

того времени и разоблачение общественных пороков и добродетелей. Через изу-

чение второстепенных особенностей «вампирских» произведений, сформирова-

лась «понятная сеть знаков», выявляя широту культурной матрицы, из которой 

возникло произведение. 

Присущая вампиру как литературному символу, двойственность, восходящая 

к его дуалистическому происхождению, сохранявшаяся на протяжении всей сво-

ей литературной трансформация, привела к переходу от коннотации неесте-

ственной смерти к средству представления моральных взглядов. В вампириче-

ских литературных текстах мы обнаруживаем уникальные миры, состоящие как 

из интенционального горизонта мифа, так и внешнего смысла, вытекающего из 

пересечения мира текста и структуры социального мира, из которой они возник-

ли, причем последняя различима только на расстоянии от своей эпохи. Это при-

вело к символическому изображению в произведениях социально-исторических 

контекстов, формируя посредством присущего символике дуализма «понятной 

сети знаков». Сюда входили мифологические, религиозные, политические, фи-

лософские, и социальные линии дискурса, каждая из которых может быть обна-

ружена путем изучения единственного, конкретного и индивидуального вампира 

в интерпретации текстов. 

Таким образом, образ вампира может послужить моделью для будущих ис-

следований фольклорного символизма в русской литературе и как междисци-

плинарный метод  исследований в области филологии и культурологии. Метод 

«нового историзма» подчеркивает вопросы взаимосвязи текста с его социально-

историческим контекстом, обществом и ролью исторической эпохи в производ-

стве смысла, включая их в культурную матрицу.  Поэтому каждая из теоретиче-

ских идей, подлежащих описанию, не является частью набора структур, а скорее 

культурной теорией, применимой к исследованию культурно-исторического 

контекста.  
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Становление образа героя в эрзянском эпосе занимает большой историче-

ский период, обусловленный экономическими и социальными процессами, про-

текавшими в первобытном и раннеклассовом обществе. Первым произведением, 

отразившим это явление, считается песенное сказание «Миняша» [2], получив-

шее название по имени трехголового дракона. Миняша обладает большой физи-

ческой силой и, будучи женского рода, умеет обольщать парней («од цёрань 

маньчамо»). Поэтому она опасный и коварный противник. Зная об этом, на её 

земли проникает молодой парень с мечом, застает её спящей и отрубает ей две 

головы. Проснувшаяся змея кричит от боли и страха и просит сохранить послед-

нюю голову, обещая за это все свои богатства, сказочного коня и самую краси-

вую из трех дочерей. Парень знает, что и без этого все достанется ему,  и убивает 

змею. В варианте песни «Миняша» под названием «Сэняша» изображается семи-

головая змея. Сэняша отправляется осматривать свой луг и родник, замечает 

следы парня и хочет достать его. Однако в пути устает, садится отдохнуть  и за-

сыпает. В это время  парень отрубает ей головы. Поведение Миняши (растерян-

ность, просьба пощадить её за выкуп) свидетельствует об её незрелости как вра-

га человека, она не осознает себя в такой роли и её враждебность к нему 

заключается в родовой и видовой противоположности ему. На это указывает и 

то, что её владения простираются не на эрзянской земле, а охватывают только 

луг, раскинувшийся среди леса. Миняша и Сэняша не являются этническими 

врагами Эрзи как народа. Они владеют ничьей землей, и только за то, что парень  

посмел появиться на ней, хотят наказать его. Их агрессивность носит асоциаль-

ный характер.  

Эпический противник формируется параллельно с формированием эпиче-

ского героя. В этой песне он еще вполне не определился, не принял необходи-

мые для художественного образа содержательные и формальные признаки. Он 

только наметился, подобно герою. Однако, если герой  развился в классический 

образ в царе Тюштяне и встал в один ряд с выдающимися персонажами мирово-

го эпоса (Вяйнямейнен, Калевипоэг, Микула Селянинович, Илья Муромец и др.), 

то эпический противник в образе змеи в героическом эпосе Эрзи не получил раз-

вития. Им стало не мифологическое фантастическое существо, а человек, имею-

щий временное и пространственное определение.  

Ранний тип героического образа представлен в песне о Коне и Соколе, кото-

рому присуща мироустроительная функция [2, с. 29-31]. Конь и Сокол спорят о 

том, кому из них быть кормильцем народа. Конь олицетворяет земледельческий 
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уклад ведения хозяйства, сокол – охотничий. Побеждает Конь как выразитель 

более прогрессивного вида хозяйствования.  

Окончательно сформировавшийся образ эпического героя дан в песнях о ца-

ре Тюштяне. В них показывается, как появилась эрзянская государственность и 

её демиург, рожденный от брака бога грома Пурьгинепаза с земной девушкой 

Литавой. Эпическая песня сохраняет тесную связь с космогоническим мифом, 

так как её главный герой Тюштян – богочеловек, обладающий сверхъестествен-

ными способностями, присущими богу. Тюштян – царь-мироустроитель, созда-

тель эрзянской государственности, социальный демиург, культурный герой. Он 

героические свойства приобретает после всенародного избрания царём. С этого 

момента боги (Инешкипаз, Пурьгинепаз) наделяют его мудростью государ-

ственного деятеля, способностью творить чудо, покровительствуют ему при ис-

полнении им обязанностей правителя народа, при помощи чудесных вестников 

(пчелиной матки, трёх ласточек, Белого Лебедя, Чёрного ворона с железным 

клювом)  сообщают об угрозе. Став царём, Тюштян вносит в общество порядок, 

закон, меру, новые обычаи и обряды, преодолевает первобытную стихию и хаос. 

Главное оружие в его деятельности – разум, воинские и богатырские подвиги 

совершаются им лишь тогда, когда они вынуждаются силой обстоятельств. Его 

образ  сформировался в эпоху военной демократии и раннего феодализма, в силу 

чего в нем присутствуют признаки мифологического и исторического деятеля, 

родоплеменного вождя и царя.  

Тюштян, избранный правителем, формирует эрзянское общество, вносит в 

него элементы государственного устройства, организует органы управления, 

распределяет между сёлами и людьми поля, леса, луга, регулирует отношения с 

соседними народами. Выполняя не только управленческие, но и организацион-

но-созидательные функции, Тюштян выступает и как культурный герой. Куль-

турные функции выполняет также верховный бог Инешкипаз, создавая в помощь 

человеку божеств-покровителей, занимаясь формированием небесной семьи, 

санкционируя браки между богами и земными девушками. Идея творения мира у 

Чам-Паса и эрзянского государства у Тюштяна изначально подчинены социаль-

но-культурной цели: создать землю, а на земле ‒ разумную человеческую жизнь, 

организованную на семейно-бытовом и общественном уровнях. Их образы  вви-

ду этого контаминируются с образом культурного героя. Кроме Тюштяна героя-

ми являются Арса [1, с. 384-395] и Сабан-богатырь [1, с. 167-173].  

Арса избирается царём, имеет божественное происхождение, ему покрови-

тельствуют боги, но он не выполняет функций демиурга. Сабан-богатырь ‒ ге-

рой асоциальный, совершает один подвиг – повергает русского богатыря, когда 

тот провоцирует борьбу с ним, остальные проявления его силы бытового харак-

тера. В Сабане герой только намечается, его сила, как и сила русского Святого-

ра, неразумна, не тщится реализовать себя на общественном поприще. Выполня-

ет функции демиурга Литава, земная девушка, жена Пурьгинепаза. Она рождает 

от Пурьгинепаза сына, который становится правителем эрзян ‒ тюштяном.  

Образ Тюштяна имеет некоторое сходство с образом Инешкипаза. Инешки-

паз проявляется как космический герой, выполняя титаническую работу по со-

зданию неба, земли, человека и т. д. Его героизм в том, что он творец-

созидатель, вносит в творимый им мир разум, гармонию, красоту. Героичность 
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его поступков в их созидательной сущности. Героика Тюштяна  в создании им  

эрзянской государственности, в ходе которого он проявляет незаурядные интел-

лектуальные и нравственные качества. Тюштян упорядочивает жизнь народа на 

основах справедливости, меры, закона, отторгает ее от доисторического хаоса и 

стихийности. Помогают ему в этом великом деле Пурьгинепаз и бог богов Ине-

шкипаз, который поддерживает с ним связь при помощи чудесных вестников – 

Белого Лебедя, Иненармунь, трех ласточек, Мекшавы, Черного Ворона. 

Титул инязор (ине – великий, азор – хозяин = великий хозяин), который но-

сит Тюштян, ‒ название высшей должности правителя народа, страны, возникает 

с формированием у Эрзи государственности в рабовладельческо-феодальную 

эпоху, соответствует понятиям князь, царь.  

В народном сознании Тюштян ‒ идеальный царь. В нём соединяются боже-

ственное и человеческое начала, он рождён от Бога и человека, что роднит его с 

греко-римскими героями. В эрзянском мифе Бог и Человек – единородные сущ-

ности, с той лишь разницей, что свою деятельность проявляют на разных уров-

нях: Бог творит мир, человек осваивает и преобразует им сотворённое в своих и 

Его интересах. Эпический герой выступает как социальный мироустроитель. 

Чтобы стать таковым он проходит стадию змееборца, защитника земледелия, со-

здателя государственности, выразителя интересов всего народа.  

В эрзянском эпосе не сформировался герой-воин, у которого совершение во-

инских подвигов являлось бы его главным занятием. Объяснить это можно фи-

лософией эрзянского мифа и эпоса, которая приоритет отдаёт проявлению соци-

альных, нравственных и эстетических достоинств человека. Может быть, по этой 

причине нет не только антагонизма, но даже противоречий между царём и наро-

дом. Говоря это, следует иметь в виду, что эпос живёт по своим особым законам, 

независимым от народа, его создавшего, и от сказителей, его исполняющих. 

Возникнув и сформировавшись, он стал жить своей автономной художественно-

эстетической жизнью.  
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Персонажная система эпоса «Масторава» А. М. Шаронова сложно организо-

вана и сложно структурирована, включает несколько уровней, состоящих из бо-

гов, людей, животных. Каждый из героев эпоса уникален, но проявление уни-

кальности возможно при условии, что его образ вплетен в общую конфигурацию 
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образов «Масторавы» [6]. Образ Сабана [См. об этом: 5] наполнился новыми 

смыслами, оказавшись включенным в персонажный мир эпоса. 

Сюжет о Сабане взят автором из книги С. В. Аникина «Мордовские народ-

ные сказки» (1909) [2, с. 95-103] и вписан в макросюжет эпоса. Известный фоль-

клорный сюжет, будучи включенным в сюжет «Масторавы», обрел новое значе-

ние и новые смыслы. Да и образ Сабана получил новое звучание, рожденное 

полифонией эпоса и его поэтической формой. 

Сабан не имеет сходства с другими персонажами эпоса. Изначально нет в 

нем и присущих эпическому образу  художественной идеализации и героизации. 

Он изображается как обыкновенный крестьянин, житель села Сабанова, что на 

реке Суре. Вся его примечательность заключается в том, что он обладает боль-

шой физической силой. Но и эту силу использует по-крестьянски: корчует дере-

вья, освобождает место под пашню, помогает сельчанам ставить дома, выполня-

ет другие хозяйственные работы. Ни в войнах, ни в походах, ни в драках Сабан 

не участвует. Он воплощение умиротворенности, доброты, участливости. Сфера 

его деятельности ограничивается пределами родного села. Сабаново для него – 

весь мир. Его не интересует, есть ли где-то другие народы и страны. И сила его 

богатырская вроде бы такая же простая, не обладающая мессианским смыслом. 

Но такой Сабан, трудолюбивый и надежный, – явление исключительное, ибо се-

лу, живущему мирной жизнью, занимающемуся хлебопашеством, рыболов-

ством, охотой и пчеловодством именно такой богатырь-крестьянин и нужен. По-

этому и подвиги его ‒ в созидательном труде. В отличие от более поздних героев 

‒ Тюштяна и Гурьяна, Сабан не пользуется покровительством богов. Он бога-

тырь, независимый от каких-либо внешних сил. Имя бога в сказании о нем не 

упоминается. Об источнике его титанической силы ничего не говорится. При-

земленность образа Сабана, его крестьянственность не побуждают видеть в нем 

выдающегося героя, хотя среди людей, живущих по Суре, Мокше и священной 

Ра, нет человека, равного ему по силе. И все-таки за обыкновенной крестьянской 

оболочкой в Сабане скрывается могучая натура, волевая и гордая, проявляющая-

ся при встрече с русским богатырем [2, с. 95-103]. 

Эпизод встречи Сабана с русским богатырем отдаленно напоминает встречу 

Вольги с Микулой Селяниновичем [3, с. 97-101]. И в эрзянском сказании и в 

русской былине противопоставляются два рода богатырей: богатырь-крестьянин 

и богатырь-воин. В обоих произведениях богатырь-воин оказывается посрам-

ленным. Если в русской былине дружина Вольги не может управиться с сохой 

Микулы, то в эрзянском сказании русский богатырь не может поднять бревно 

Сабана, брошенное посередине дороги и преградившее путь чужеземцу. Идея 

обоих произведений тоже перекликается: в них воспевается мирная и разумная 

сила богатыря-труженика, помогающая людям жить доброй жизнью, и высмеи-

вается грубая и агрессивная сила богатыря-воина. Есть несомненное сходство и 

в предложениях Вольги Микуле и московского царя Сабану бросить крестьян-

ствовать и пойти к ним на службу. Сабан отказывается поменять свой образ 

жизни, так как богатырствовать с мечом в руке не его доля. Без всякой суеты, 

спокойно и уверенно он справляется с русским богатырем, сказав ему: «Ступай 

туда, откуда пришел». В словах Сабана выражено не только сознание его пре-

восходства над лучшим царским воином, но и пренебрежение к роду его заня-
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тий. С точки зрения Сабана, недостойно ездить по чужим землям и навязывать 

свою силу. 

Несомненная сюжетная и идеологическая параллель между Сабаном и Ми-

кулой, между эрзянским сказанием и русской былиной обусловлена типологиче-

скими факторами. Сабан и Микула ‒ однотипные богатыри, проявляющие свою 

силу на поприще крестьянского труда. Не исключено, видимо, и культурно-

историческое влияние, так как эрзянский и русский миры пересекаются с древ-

них былинных времен. По мнению Н. Н. Алексеева, некоторую общность сказа-

ние о Сабане имеет с былиной об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике. Когда 

Соловей-Разбойник, плененный русским богатырем, доставляется ко двору князя 

Владимира, князь предлагает ему стать воеводой или строителем монастыря. 

Соловей, обычно, отказывается принять эту службу, просит отпустить домой 

[1,с. 56]. Плененного Соловья никто не может развязать, кроме того богатыря, 

который его связывал. То же самое рассказывается и о богатыре Сабане. Сабан 

приглашается к московскому царю, чтобы развязать свой узел, царь предлагает 

ему службу, но он просит отпустить его на родину [2; c. 6]. 

Сказание о Сабане – единственное в своем роде эпическое произведение, в 

котором эрзянский герой побеждает русского богатыря. В песнях о Тюштяне, 

например, нашествие русского войска воспринимается как неотвратимое бед-

ствие. Здесь, наоборот, русский богатырь попадает в комическую ситуацию. В 

известном смысле Сабан игнорирует и авторитет русского царя, отказываясь  

ему   служить, и предупреждая о нежелательности появления русских богатырей 

на эрзянской земле, демонстрирует сознание своего превосходства над русской 

силой. 

Как и прочие эрзянские герои, Сабан добр и миролюбив. Свое назначение 

видит в служении односельчанам. Выступая в такой роли, он выполняет функ-

ции героя-мироустроителя. Сабан – персонаж архаический, такой же, как Мику-

ла Селянинович. По происхождению он древнее Тюштяна. Сила ему дана не от 

бога богов Инешкипаза, а от земли-матушки. Архаичность Сабана, формирова-

ние его образа в догосударственный период мордовской истории явились при-

чиной того, что он остался местным героем, действующим в пределах родного 

села. Из этого, однако, не следует, что он не общеэтнический герой, так как 

«племенные границы в сознании члена первобытной общины совпадают с обще-

человеческими» [4, с. 184]. Герой, сформировавшийся в таком социуме, не все-

гда продвигался за его пределы, даже тогда, когда становилось известно о суще-

ствовании других народов и стран, в данном случае могущественного 

Московского государства. Пример русского эпоса свидетельствует о том, что 

старшие богатыри не трансформируются в младших богатырей, они остаются 

жить в том мире, который их породил. Такое явление мы видим и в сказании о 

Сабане. Образ Сабана возник тогда, когда еще не было четко осознаваемых 

представлений о таких явлениях, как народ, страна, общество, царь, государство. 

Поэтому так узок его кругозор, а сфера влияния ограничивается деревней, в ко-

торой он живет естественной жизнью природного человека. Однако в «Мастора-

ве» Сабан перестает быть равным самому себе, его образ усложняется. Сабан 

рассматривается в череде возможных претендентов на роль инязора (князя, ца-

ря). И эта перспектива позволяет увидеть его в новом свете. Из силача он пре-
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вращается в мудреца, ибо, трезво оценив свои интеллектуальные силы, отказы-

вается от инязорства, отправив старейшин на поиски настоящего князя. 

Фигура Сабана говорит о том, что образ эпического героя формировался па-

раллельно с общественным развитием, проходя соответствующие стадии худо-

жественной и идеологической эволюции, оставаясь в типологическом измерении 

неизменным – мироустроителем, выполняющим на земле волю Верховного Бога. 
 

Литература 

1. Алексеев Н. Н. Исторические связи мордовского фольклора и фольклора славянских 

народов // Проблемы изучения финно-угорского фольклора. Саранск, 1972. С. 33-40. 

2. Аникин С. В. Мордовские народные сказки. СПб.: Род. Мир, 1909. 102 с.  

3. Былины. М.: Современник, 1986. 560 с. 

4. Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. М.: Наука, 1979. 232 с. 

5. Талалаева Ю. Н., Осовский О. Е. Комический дискурс в сборнике «Мордовские народ-

ные сказки» С.В. Аникина // Интерактивная наука. 2017. С.133-135. 

6. Шаронов А. М. Масторава. 5-е изд., испр. и доп. Саранск: Науч. центр социально-экон. 

мониторинга, 2022. 512 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

Раздел V 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЯЗЫКОВ, ЛИТЕРАТУР И КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 

 
УДК 372.881.1 

Н. В. Антонова 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 

Научный руководитель: Рябинина М. В. канд. филол. наук  

 

ШОЧМО ЙЫЛМЕ УРОКЫШТО АНТОНИМЫМ ТУНЕММЕ ЙОДЫШ 
 

Статья посвящена изучению антонимов на уроке родного (марийского) языка в общеобра-

зовательной школе. Рассматриваются понятие антонимов, особенности употребления в речи, 

выявляются методы и приемы практической работы со словами противоположного значения. 

Ключевые слова: родной (марийский язык) язык, урок, антонимы, приемы и методы. 

 

Икте-весышт дене кылдалт шогышо, но «ваштарешла лексический значений 

дене кучылталтше мут-влакым» [4 52 л.] йылмышанчыште антоним (грек мут: 

анти – ваштареш, онима – лÿм)» маныт.  

Шочмо йылме урокышто антоним дене тунемше-влак «Лексике ден 

фразеологий» ужашым эртыме годым 5 класслаште палыме лийыт. Тыгодым 

антоним нерген умылымашым налыт, шомакын лексический значенийжым 

рашемден мошташ тунемыт, мут-влак кокласе вашкылым лончылат, 

сылнымутышто, калык ойпогышто антонимын вержым шымлат.  

Программын [3] йодмыжым шотыш налын, теме кышкарыште тунемше  

ваштарешла значениян мут-влакым текстыште кычал муын мошташ 

тунемшаш; 

антоним мужырым чоҥен кертшаш; 

ваштарешла ыҥан шомак-влакым кучылтын, шонымашым ситуаций да стиль 

дене келшышын почын пуышаш.  

Вет антоним-влакат марий йылмыште кугу куатан улыт, ик предметым весе 

дене таҥастарыме, ваштарешлен каласыме сомылым шуктат, «моштен пайдала-

ныме годым ойым сöралын, кÿлеш годым виян каласен пуаш полшат» [2, 52 л.].  

Садлан тунемше-влакын уш-акыл мастарлыкыштым шуарыме, мутвунды-

штым пойдарыме, ойлымо да возымо йылмыштым лывыртен колтымо амал дене 

урокышто тӱрлӧ сынан пашам шукташ келшен толеш.  

Урок темыш пурымо этапыште ончычсо материалым (тидын деч ончыч си-

ноним нерген пален налыт) ушештарыме дене кылден, тунемше-влаклан тек-

стым колышташ да йодышлан вашешташ темлаш лиеш: 

Йӱд ден Кече вашлийыт.  

– Кузе тыйын лӱмет? – йодеш Кече.  

– Йӱд, – вашешта весыже. 

– А кузе теҥгече лӱмденыт? – Кече адак пижедылеш. 

– Йӱд, – нимом умылыде ойла садет.  

– А кузе эрла тыйым лӱмдаш тӱҥалыт? – йыгыла Кече. 

– Кузе-кузе! Тыгак! Йӱд! – сыра йолташыже.  
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– Могай шӱлык! А мыйым таче Изарня маныт, теҥгече Вӱргече лийынам, а 

эрла Кугарня манаш тӱҥалыт.  

1. Изарня, кугарня, вӱргече шомак-влакым синоним манаш лиеш мо? (Уке, 

нуно ик тематический тӱшкаш пурышо шомак улыт.)  

2. Текстыште кучылтмо синоним-влакым муын, возен лукса. Нуно могай 

умылымашым ончыктат? Ойлымашыште могай сомылым шуктат? 

3. Йÿд ден кече шомак-влак синоним тÿшкаш пурышо мут-влак деч мо дене 

ойыртемалтыт? (Синоним-влак икгай ыҥан улыт, йÿд ден кече лÿм мут-влак 

ваштарешла шогышо значенийым ончыктат). 

Тыге туныктышо каласен кода: Йылмыште икгай значениян шомак-влак деч 

посна ваштарешла значениян мут-влакат вашлиялтыт. Нуным йылмышанчыште 

антоним маныт.  

У темым умылтарымаш 

У темым умылтарымаш тÿрлö семын эртен кертеш. Мутлан тыгайрак сынан 

паша-влакым эртарен колташ лиеш: 

1-ше паша:  

Сӱрет-влакым ончалза. Нунылан келшыше ваштарешла значениян шомак-

влакым кычал муза, могай ойлымаш ужаш улыт, палемдыза.  

                                                     
                волаш                                                                                     кӱзаш 

                                                   
               кугу                                                                                            изи 

                                               
                 теле                                                                                      кеҥеж 

 

Тыгай пашам эртарыме деч вара туныктышо иктешлен каласен коден кер-

теш: антоним мужырыш ушнышо кок шомакшат икгай ойлымаш ужаш лиеш. 

Тыгодым антоним-влакым тӱрлӧ ойлымаш-ужаш-влак радамыште муаш лиеш.  
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2-шо паша: Антоним-влакым ешарен возыза. Ик-кок антоним дене ой-

лончым серыза. 

Налаш – …, вичкыж – …, кӱчык – …, тора – …, шокшо – …, кочо – …, 

волгыдо – …, ожно – …, осал – …, торжа – …, поро – …. 

3-шо паша: Тÿҥалме предложений-влакым шуен возыза.  

Пасушто йÿштö, а пöртышто …(шокшо). 

Мераҥ писын кудалыштеш, а … (эркын). 

Йогор курыкыш кӱза, а Йыван … (вола). 

Йогорын нумалтышыже неле, а Йыванын – … (куштылго). 

Йогор кугу капан, а Йыван – … (изи). 

Йогор шемалге ӱпан, а Йыван – … (ошалге). 

4ше паша: Антоним-влакым ныл тӱшкалан шелын возен лукса (лÿм шомак, 

пале шомак, глагол, наречий). 

Теҥгече – таче, поро – шыде, тӧрлаш – пудырташ, лишемаш – кораҥаш, эр – 

кас, кече – йӱд, пешкыде – пушкыдо, поян – незер, ушан – ораде, йӱштӧ – шок-

шо, ойго – пиал, тушман – йолташ, ошкылаш– шогаш, ошо – шеме.  

Налме шинчымашым пегыдемдымдашат тӱрлö пашам темлаш шотлан 

толеш: 

1-ше паша. Йымач удыралме шомак-влакым антоним дене вашталтыза, тет-

радьыш возен лукса. 

Мый кастене Микале йолташемым кужу корныш ужаташ тарванышым. Ав-

тобус марте 5 меҥгым ошкылман, тора. Йӱштӧ мардеж пуалеш, ошкылаш мот-

коч неле. Толын гына шогална, автобус кудал кайыш.  

2-шо паша. Шуко точко олмеш антонимым пуртен возыза. Келшыше ка-

лыкмутым умылтарыза. 

1. Тошто койыш … жаплан ок келше. 2. Його еҥ паша ыштышыжла кылма, 

кочшыжла … . 3. Орвам … ямдыле, терым – кеҥежым. 4. Мотор да – еҥын, … да 

– шкемын. 5. Поян койшыж дене, … кумылжо дене. 6. Його йылмыж дене эн 

ончыч, пашаж дене эн … . 6. Паша чоным … . Сай еҥ пашам ышташ йывырта. 7. 

Кож деч кожак шочеш, тумо деч тумак … . 8. Мом … ыштен кертшашет уло, эр-

лалан ит кодо.  

3-шо паша: Тӱрло ваштарешла умылымашым ончыктышо антоним радамым 

умбакыже шуйыза. 

– качествым, тӱсым, палым: весела – шӱлыкан, … 

– состоянийым, черле – таза, … 

– жапым: йӱд – кечывал, эр – кас; ожно – кызыт; 

– верым: лишне – умбалне, тыште –тушто, ӱмбалне –йымалне; 

– пространствым: тора - лишыл; кечывалвел –йӱдвел; 

– кугытым: изи –кугу; лопка – аҥысыр; 

– шижмашым: йӧратымаш – ужмышудымаш; куан – ойго, весела – йокрок; 

– ийготым: шоҥго - самырык; 

– пӱртӱс явленийым: йӱр – лум; мардежан – тымык; пычкемыш – волгыдо; 

– айдемын пашаже, илышыже дене кылдалтше явленийым, действийым: сар 

- тыныс, паша ыштымаш – канымаш, пашаче - його. 

4-ше паша: Кÿэмалтше ойсавыртышым ик шомак дене каласыза, келшыше 

антонимым шонен муза. 
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Кеч пÿям пÿяле – шуко (шагал) 

Ужар вуй (самырык) – рвезе (шонго) 

5-ше паша: Почеламут-влакым лудын лекса. Антоним-влакым йымач уды-

ралза. Сылнымут текстыште нуно могай сомылым шуктат, палемдыза.  

Ай, шортеш изи Мишук. 

– Мый мечем йомдаренам. 

Воштылал ойла Лизук: 

– Мишук, мечет муынам.  

Умбакыже тунемше-влаклан шканышт антоним-влакым кучылтын, почела-

мут-влакым кошартен возаш пашам пуаш лиеш:   

Ош каваште, пешак кӱшнӧ 

Турий йӱк йоҥга тораш. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Кече порын шыргыжале 

Йур шижде йогаш тӱҥале. 

……………………………. 

……………………………. 

Мӧҥгысӧ паша 

Тунемше-влакын школышто налме шинчымашыштым келгемдаш, кум-

даҥдаш мöҥгылан творческий сынан паша-влакым шукташ темлалтеш.  

1-ше паша: Тушто-влаклан вашмутым муза. Калык ойпогышто антоним-

влакым верештын, палемден кодыза, нунын могай ойлымаш ужаш лиймыштым 

рашемдыза.  

Вӱдыштӧ ила, серыште кола (кол). 

Вуйжо шаньык, почшо ӱштервоштыр (ушкал). 

Кеҥежым пальтом чия, телым кудашеш (пушеҥге). 

Мурен кая, шортын толеш (ведра) [2, 240 л.].  

Телым тудо оза, кеҥежым йӧршеш кавара (йӱштӧ) [2, 249]. 

Чондымо чонаным туныкта (книга) [2, 283 л.]. 

Чондымо чонаным шортара (шоган) [2,105 л.]. 

2-шо паша 

Паша дене кылдалтше 5 антониман предложенийым возен лукташ; 

3-шо паша Антонимым кучылтын, тунемме нерген 5 предложенийым шонен 

возыза.  

4-ше паша: Калыкмут-влакым лудса, шонымашыштым умылтарыза. Анто-

ним-влакым серен лукса, предложений член семын йымач удыралза. 

Його йомдара, паша пойдара [1, 88 л.]. 

Йылме дене – эн ончыч, паша дене – эн шенгеч [1, 104 л.]. 

Кид дене кучен пуэт, йол дене кычал налат [1, 124 л.]. 

Мом кычалат, тудым муат [1, 176 л.]. 

Самырыклан – корно, шоҥгылан – чап [1, 235 л.]. 

Телым орвам ямдыле, кеҥежым – терым [1, 246 л.]. 

Шке ача-ава кид куштылго, а еҥ кид ӱш дечат неле [1, 286 л.].  

Шошо пеледышыж дене мотор, шыже тӱвыргӧ саскаж дене [1, 296 л.]. 
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5-ше паша: А. Е. Китиковын «Марий калык тушто-влак» книгаж гыч анто-

нимым кучылтын чоҥымо тушто-влакым возен лукса. Антоним-влак могай ой-

лымаш ужаш лийыт, ончыктыза. 

Иктешлен каласаш гын, шочмо йылме урокышто антоним темым тунемме 

годым туныктышо шканже келыштарен, урокын кӧргӧ содержанийжым, цель 

ден задачыжым шотыш налын, тӱрлӧ сынан сомылым эртарен колтен кертеш. 

Антоним-влак дене пашам ыштымаш шочмо йылмым вияҥдымаште изи огыл 

сомылым шукта, йылмым лывыртен, мутвундым пойдарен колташ полша.  
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В статье проанализирован образовательный потенциал информационно-

образовательного портала по обучению удмуртскому языку и литературе «Удмурт кылдунне» 

(«Мир удмуртского языка»), обозначены преимущества использования контента в процессе 

обучения удмуртской литературе. 

Ключевые слова: удмуртская литература, образование, информационные технологии, 

информационно-образовательный портал, цифровизация, контент. 

 

Сегодня, в век глобальной информатизации общества, особенно актуальным 

становится процесс информатизации образования. В условиях реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» широкое 

распространение приобретает медиаобразование, которое предполагает активное 

использование информационных технологий обучения.  

Формированию современной информационно-образовательной среды 

большое внимание уделено в обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования. Внедрение цифровых 

технологий в образование нашло отражение как в требованиях к условиям 

организации образовательного процесса, так и в требованиях к результатам 

освоения программ общего образования. В соответствии со стандартами 

функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников. Однако, как показывают мониторинги, регулярно проводимые 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования», 

учителя-словесники испытывают затруднения в применении электронных 

образовательных ресурсов, в овладении методами их использования на уроках 
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литературы. Поэтому важной задачей становится развитие и повышение ИКТ-

компетентности педагогов, их мотивация к эффективному использованию 

цифровых образовательных ресурсов в школьном литературном образовании. 

С целью информационно-методического обеспечения деятельности субъек-

тов этнокультурного образования Научно-исследовательским институтом наци-

онального образования создан информационно-образовательный портал «Уд-

мурт кылдунне» («Мир удмуртского языка»). Он является комплексным, 

открытым инструментом интеграции образовательных интернет-ресурсов по 

обучению удмуртскому языку и литературе. Благодаря порталу, пользователи 

имеют доступ к многочисленным источникам информации, представленным в 

различных форматах, включая файлы документов, веб-страницы, электронные 

книги и целые курсы. Разнообразный набор средств обучения может использо-

ваться педагогами для создания творческой атмосферы на занятиях. Эти инстру-

менты делают обучение более интересным, интерактивным, значимым и стиму-

лирующим к активной учебной деятельности.  

Всем известен образовательный и воспитательный потенциал медиасреды, о 

чем пишут в своих исследованиях А. Ф. Бурухина, О. В. Куниченко, А. Ф. Лале-

тина, О. П. Улыбышева и др. (см. об этом: [1], [2], [3], [5], [7]). Просмотр мульт-

фильмов, прослушивание и исполнение песен развивают навыки аудирования, 

обогащают словарный запас учащихся, способствуют развитию речи, расширяют 

представления об окружающем мире, показывают примеры поведения, что спо-

собствует социализации, формируют оценочные отношения к миру, развивают 

эстетический вкус и т.д.  

С целью повышения мотивации к изучению удмуртского языка и литературы 

информационно-образовательный портал «Удмурт кылдунне» предлагает широ-

кий мультипликационный контент. Так в начальной школе при изучении уд-

муртских народных сказок можно предложить работу над мультфильмами 

«Кечпи но кион» («Козленок и волк»), «Шыр но ӟольгыри» («Мышонок и воро-

бей») и др. В игровой форме дети втягиваются в обсуждение медиатекста, усва-

ивают социокультурные нормы, духовно-нравственные ценности, знакомятся с 

устройством мира. В 5–7 классах ознакомление с мифами и легендами удмурт-

ского народа будет более эффективным с использованием мультфильмов «Ле-

генда о сотворении земли», «Кылдысин», «Удмуртская легенда «Инву утчан 

гур» («Удмуртская легенда «Мелодия небесной росы») и др. 

Плодотворным является применение приема театрализации как средства 

комплексного обучения детей на уроках литературы [см.: 4; 6]. Организация об-

разовательного процесса с использованием отрывков из спектаклей Государ-

ственного национального театра Удмуртской Республики по программным про-

изведениям, размещенных на портале «Удмурт кылдунне», позволяет решать как 

образовательные, так и воспитательные задачи. Учащиеся имеют возможность 

анализировать художественные произведения в сопоставлении, сравнении с те-

атральными постановками. Например, при изучении романа удмуртского писа-

теля М. Коновалова «Гаян» целесообразно посмотреть отрывки из спектакля 

«Капитанская дочка» по роману А. Пушкина. В ходе обсуждения постановки 

учитель может предложить учащимся найти и сравнить в романе и в пьесе худо-

жественные детали, отражающие историческое время. Эффективным будет 
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сравнение образов Е. Пугачева в произведениях А. Пушкина и М. Коновалова. 

Такой урок-театр надолго останется в памяти детей. Он даст положительный 

импульс для их дальнейшей успешной учебы. 

Решению задач цифровой трансформации удмуртского литературного обра-

зования способствует и такой ресурс портала, как «Литературно-биографические 

экскурсии». Виртуальные литературные экскурсии раскрывают жизнь и творче-

скую деятельность писателей. Чтение, анализ и интерпретация художественного 

произведения оказываются более эффективными, если у учащихся есть возмож-

ность заглянуть в творческую лабораторию писателя, посетить виртуальные вы-

ставки книг, увидеть галерею картин, видеоматериалы и другие интересные ре-

сурсы. Атмосферу жизни писателей учащиеся могут прочувствовать через их 

фотографии, архивные документы, воспоминания современников, высказывания 

критиков, через голоса авторов и т.д. Интерес детей вызывают размещенные в 

конце презентаций вопросы: закрытые, открытые, творческие, интерпрета-

ционные и проч. В качестве домашнего задания учитель может предложить под-

готовить картинный план для пересказа биографии писателя. Создавая такой ви-

деоряд, дети учатся пользоваться интернетом для поиска нужных 

иллюстрационных материалов, а также выделять ключевые фразы, предложения, 

слова и соотносить их с подобранными иллюстрациями. 

При реализации проектной и исследовательской деятельности обучающиеся 

могут воспользоваться ссылками к фондам разных электронных библиотек. Со-

гласно федеральным государственным образовательным стандартам предметные 

результаты обучения школьников литературе должны обеспечивать «умение 

ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизиро-

вать) информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской 

работы и (или) создания проекта на заданную или самостоятельно определенную 

тему (в каждом классе – на своем уровне); использовать в процессе анализа про-

изведений необходимую литературоведческую литературу, ссылаясь на источ-

ники» [8]. Для осуществления данного вида деятельности портал открывает обу-

чающимся доступ к художественным текстам, к научным исследованиям, к 

критической литературе и проч. 

Помимо электронных форм учебников по удмуртской литературе, в разделе 

«Учебно-методические материалы» размещены контрольно-измерительные ма-

териалы, конспекты, технологические карты, методические разработки отдельных 

уроков и сценарии внеклассных мероприятий. Данная страница – это своего рода 

методическая копилка, где учителя делятся своим положительным опытом, рас-

сказывают об используемых ими методах, технологиях, формах и средствах обу-

чения. Отдельные материалы рекомендуется использовать в качестве трениро-

вочных материалов при подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации. К примеру, портал предлагает контрольно-измерительные материа-

лы для 10 и 11 классов: задания для базового и повышенного уровней изучения 

предмета, ответы к заданиям, система оценивания. 

В рамках повышения профессиональной компетентности учителям предла-

гаются видеолекции об удмуртском языке и удмуртской культуре (проект «Ту-

бат» («Лестница»)). Материалы данных лекций применимы на уроках удмурт-

ского языка и литературы, русского языка и литературы, краеведения, истории. 
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Они будут способствовать повышению интереса учащихся к изучаемой дисци-

плине и достижению большей глубины понимания учебного материала. 

Таким образом, применение компьютерных технологий в образовательном 

процессе позволяет наполнить уроки новым содержанием, развивать у обучаю-

щихся творческие способности и любознательность, формировать элементы ин-

формационной культуры, повышать мотивацию к изучению удмуртского языка 

и литературы. 
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Обучение английскому языку учащихся-адыгейцев на этапе основной школы 

реализуется в условиях формирующейся триглоссии, включающей адыгейский, 

русский и английский языки. Отметим, что триглоссие образуется по мере до-

стижения учащимися коммуникативно достаточного уровня владения иностран-

ным языком. С учетом данного факта, Н. В. Барышников справедливо квалифи-

цирует формируемую триглоссию как дидактическую. Дидактический характер 

триглоссий обеспечивается исследовательским освоением английского языка 
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учащимися-адыгейцами, в котором большое значение приобретает опора на 

предшествующий языковой и коммуникативный опыт обучаемых билингвов. 

Рассмотрение процедуры освоения английского языка учащимися-

билингвами с позиции дидактического трилингвизма обусловлено опосредован-

ным характером соотношения языковых систем контактирующих языков.  

Опосредованный характер языкового контакта детерминирует субордина-

тивность дидактического трилингвизма как соподчинение языковой системы ан-

глийского языка адыгейскому и русскому языкам, что предполагает «отсутствие 

самостоятельного механизма переработки смысловых значений» [4, с. 66]. Суб-

ординативность также выражается и в характере функционирования механизмов 

иноязычной речи. Субординативный характер трилингвизма обуславливает вли-

яние адыгейского и русского языков на изучаемый английский язык, которое 

обнаруживается как:  

– отклонение от норм языка под влиянием другого;  

– перенесение, при котором воздействующий язык не вызывает в первом 

языке нарушения нормы, но стимулирует уже существующие в нем закономер-

ности, процессы и явления. 

Анализ грамматических, лексических явлений адыгейского, русского и ан-

глийского языков, а также наблюдения за иноязычной речью учащихся свиде-

тельствуют о необходимости использования методических приемов, которые 

обеспечивают подавление интерференции и актуализируют транспозицию навы-

ков и умений при изучении иностранного языка. Данные приемы не должны 

сводиться к перечислению совпадающих и дифференцирующих элементов кон-

тактирующих языков. Для эффективной организации обучения иностранному 

языку необходима лингводидактическая адаптация явлений английского языка к 

условия дидактической триглоссии.  

Под лингводидактической адаптацией мы понимаем целенаправленный про-

цесс координации явлений контактирующих языков в целях предупреждения 

интерферирующего влияния на изучаемый иностранный язык и активизации 

транспозиции навыков и умений на основе опоры на имеющийся лингвистиче-

ский опыт учащихся.  

В условиях обучения естественных билингвов адаптация явлений иностран-

ного языка становится важным компонентом процесса обучения, направленном 

на актуализацию языкового материала на основе контрастивного, компаративно-

го подходов, что стимулирует порождение иноязычной речи. Лингводидактиче-

ская адаптация становится источником глубокого понимания существующих 

различий между языками. Формирование готовности к анализу и освоению язы-

ковых сходств и различий ведет к эффективной реализации коммуникативного 

поведения на межкультурном уровне.  

Лингводидактическая адаптация обеспечивает осознанное и системное осво-

ение явлений изучаемого иностранного языка на основе их сопоставления с уже 

освоенными структурами в адыгейском и русском: лишь с учетом этого можно 

добиться того, что лингводидактическая адаптация «станет орудием формирова-

ния у человека, изучающего иной язык, чувства языка, позволит выявить зако-

номерности формирования аутентичного высказывания на данном языке соот-

ветственно контекстам и ситуациям» [2, с. 15]. Языковой и речевой уровни 
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лингводидактической адаптации репрезентируют совпадающие и дифференци-

рующие признаки языковых систем контактирующих языков: правила, посред-

ством которых единицы языка превращаются в осмысленное высказывание, по-

нятия, сквозь призму которых воспринимается и отражается в сознании носителя 

языка окружающий мир. 

На языковом уровне лингводидактической адаптации предполагается выяв-

ление сходств и различий при рассмотрении языковых явлений в направлении от 

формы к содержанию. Так, лингводидактическая адаптация на языковом уровне 

направлена на предупреждение типичных ошибок, допускаемых учащимися-

адыгейцами при порождении речи на английском языке.  

Поскольку адыгейский, русский и английский языки относятся к разным 

языковым группам, наиболее выраженными являются типологические различия 

на всех уровнях языка, которые приводят к устойчивой интерференции адыгей-

ского и русского языков в процессе овладения английской речью.  

Лексический уровень русского, адыгейского и английского языков характе-

ризуется наличием совпадающих и различающихся признаков, которые могут 

быть присущи одному или двум из сопоставляемых языков.  

Различия в лексической системе сопоставляемых языков выражаются в сле-

дующем. 

1. Семантическая структура слова в русском, адыгейском и английском язы-

ках может существенно различаться: русским словам «дом», «квартира» в ады-

гейском языке соответствует слово «унэ», словам «идти», «ехать» – слово 

«кІон».  

2. Часто отсутствует аналогия в синонимических рядах слов контактирую-

щих языков в оттенках значений слов синонимического ряда. Так, синонимиче-

скому ряду «большой, крупный, огромный, громадный» в адыгейском языке со-

ответствует слово «ины».  

3. В сопоставляемых языках нередко различается лексическая сочетаемость 

слов, что может выражаться в совпадении только одного из компонентов соче-

таний, выражающих идентичные значения.  

4. Нередко русские и английские словосочетания в адыгейском языке пере-

даются одним словом: «мой старший брат» – «elder brother» – «сшынахьыжъ».  

5. В каждом из сопоставляемых языков встречаются устойчивые сочетания, 

не имеющие аналогии в другом языке: в русском – «попасть впросак», в адыгей-

ском – «шIy шIe псым хадз», в английском – «а рeeping Tom» [4, с. 26].  

Именно эти специфические отличительные черты изучаемого иностранного 

языка представляют интерес, так как вызывают типичные ошибки в речи уча-

щихся, требуют особого внимания и продуманной системы обучающих дей-

ствий. На наш взгляд, лингводидактическая адаптация должна быть направлена 

на осознание обучаемыми семантики лексических единиц английского языка в 

сопоставлении, а также на формирование умений корректного использования 

структурно-формальных лексических моделей изучаемого языка. В качестве 

приемов лингводидактической адаптации лексических единиц английского язы-

ка выступают методические приемы дифференциации и идентификации, контек-

стуальной гипотезы, прогнозирования на уровне словосочетаний, перевода-

толкования.  
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Пале мут – предметын палыжым, могай улмыжым ончыктышо знаменатель-

ный ойлымаш ужаш.  

Марий йылмым тунеммаште тудлан изи огыл вер ойыралтеш, методике 

могырым тӱрлӧ паша-влак темлалтыт. Туге гынат, пале мутым посна авторын 

возымо мутсаскаж гыч погымо примерлам кучылтын, тӱрлӧ сынан практике па-

ша-влакым серен, школышто туныктымо пашалан келыштарыме шанче паша 

уке.  

Садлан тиде шымлыме пашаште, семантике, морфологий, синтаксис да мут 

ышталтме принцип-влакым шотыш налын, марий йылме уроклаште пале мутым 

тунемме ойыртем-влакым шымлен лекташ кӱлешлык уло. 

Пале шомакын ыҥже моткоч кумда. Тудо предметын тӱрлӧ-тӱрлӧ пале 

ойыртемжым умылтарен пуа: тӱсым (нарынче, кӱрен, чалка, кына), кугытым 

(изи, кугу), кужытым (кужу, кӱчык, метран, километран), нелытым (коло вич ки-

лограмман, кок пудан, кум кремган), вер-шӧрым (олыкысо, ялысе), жапым (ончы-

гечысе, теҥгечысе, тачысе, эрласе), тамым (кочо, тамле, шадырге, шинчалан) 

да молымат. Тиде – семантике ойыртем.  

Предметын палыжым ончыктен шогымылан кӧра пале мут предложенийыш-

те кок тӱҥ синтаксис сомылым  шукта: 

1. Определений лийын, лӱм мут пелен примыканий йӧн дене кылдалтеш, 

мутлан: “Ятырыштын налме вургем: рвезе-влак ӱмбалне – костюм, ӱдыр кашак 

гыч шукышт мотор платье, меж кофточка, тарванылме еда йывыж йӱкым 

лукшо плащ дене ковырланат” [3, c.106]; “Тудын ӱмбалныже – кӱреналге у ко-
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стюм, арун кылдыме галстук, пор гай ош тувыр” [3, c.110]; “Изи рвезе, ойлы-

машын геройжо, таве кӱнчышо ош пондашан, онар гай кап-кылан кугыза деч 

икана тыге йодын” [3, c.132]. 

2. Составной сказуемыйын лӱман ужашыже, мутлан: “Самырык футболист-

влак таза, чевер чуриян, кеҥеж гоч кӱын шуаралтше улыт”[3, c.126].  

Качественный пале мутын грамматике ойыртемже шкешотан: 

а) пале мут мера ден степеньым ончыктышо наречий дене пырля кучылталт 

кертеш: пеш аҥысыр, моткоч кумдан, путырак кочо, изиш йӧндымӧ, утларак 

чоя; 

б) чылаштынат таҥастарыме степеньышт ышталтеш: йошкарге-

йошкаргырак, тамле-тамлырак, кӱчык-кӱчыкрак, сай-сайрак,  неле-нелырак; 

Относительный пале мут предметын палыжым моло предмет полшымо дене 

умылтара. Шке мут вожшо дене тудо каласыме предметлан келшен толшо па-

лым гына лӱмда. Мутлан, оласе але ялысе манме годым предметын палыже ола 

да ял шомакла дене кылдалтеш, ола ден ял предметла гоч вес предметын палыже 

ончыкталтеш: оласе поликлинике, ялысе кевыт, оласе клуб, ялысе школ да молат. 

Значенийышт дене относительный пале мут-влак тӱрло палым ончыктат: 

1) Могай-гынат предмет улмо палым, мутлан: “Чодыра тӱрыштӧ шинчыше 

кок пачашан кужу пӧртышкӧ Варя шке унажым кастене гына конден пуртыш” 

[3, c. 163]; 

2) Предметын вержым ончыктышо палым, мутлан: “А пырля шинчын каяш 

да тиде серышым оласе почто яшлыкыш кудалташ гын, вашке миен шуэш до-

кан?”– шоналтыш рвезе [3, c. 262]; “Тудо эртен кодшо торасе жапым 

сӱретла” [3, c. 249]; 

3) Жап палым, мутлан: “Туге гынат ондаксе семын ныжыл мутым ыш пе-

леште”[3, c. 256]; “Конешне, тунамсе жапын материальный культурыжым па-

лен налаш кугу йӧсылык уке” [3, c. 249] 

Пале мут нылымше-визымше класслаште тунемалтеш. Нылымше классыште 

тунемше-влакын пале мут дене тунемме материал келгемеш: пале мутын значе-

нийжым да йодышыжым, кӱчык да кужу формыжым, предложенийыште тӱҥ со-

мылжым пален налыт да чын возен мошташ тунемыт. Иктешлен каласаш гын: 

пале мут предметын палыжым ончыкта, могай? йодышлан вашмутым пуа, лӱм 

мут дене пырля каласалтеш (ош – могай? – ош тувыр). Вараже йодыш-влакат 

ешаралтыт: могай? кусо? кунамсе? Предметын признакше нергенат умылымаш 

кумдаҥеш. 

Посна урок пале мутын кӱчык да кужу формыжым ойыралтеш. Темым 

умылтарыме годым пале мут-влакым лӱм мут дене пырля ончаш кӱлеш. Тудо 

лӱм мут ончылно шогышаш.  

Визымше классыште пале мутын таҥастарыме да превосходный степень 

нерген шинчымаш пуалтеш.  

Превосходный степеньым ышташ эн мут полша (эн келге ер – моло ер дене 

таҥастарымаште), превосходный степень пачаш-пачаш каласалтше пале мут де-

нат лиеш, тыгодым деч почеш мут кучылталтеш (тушто мотор саска шочеш – 

тушто мотор деч мотор саска шочеш) 

Пале мут нерген шинчымаш тыгай йодыш-влак дене тӱшкалалт иктешлал-

теш: ойлымаш ужаш (грамматический значенийже да ойыртемже), формыжо 
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(тӱҥ пале мут, вес мут гыч лийше але сложный пале мут, таҥастарыме але пре-

восходный степень), синтаксический функцийже [2, c. 86-88]. 

Марий йылме уроклаште пале мутым тунемме годым, Косоротовын мутсас-

каже-влакым кучылтын, тыгай практике паша-влакым шукташ лиеш: Мутлан: 

1. Мутерым налын, пале мут-влаклан синонимым кычалза. 

Мотор –...                     Ныжыл –...                  Ойган –... 

Поро – ...                      Тыгыде –...                  Пеҥгыде –... 

Тошто –...                     Ямде – ...                       

2. Пуымо мут-влак дене муткылдышлам чоҥыза. 

сокыр, почеламут, леве, пинеге, сылне, вӱд, ӱшанле, куэр, йолташ, тыгыде, 

олык, ужар. 

3. Текстым лудын лекса, пале мут-влакым кычал муза да предложений член 

семын йымач удыралза. 

Мӧҥгыштӧ кӱлеш еҥым шым му. Ондак мемнан дене, Нур-Солаште, пыты-

дыме сонарзе лийын! А пытартыш лу-лучко ийыште мемнан кундемыштына ни-

могай чодыра кодын огыл, эҥер, ер, куп монь - чыла кошкен. Кеч-кушко ончал - 

йырваш тӧр пасу, кукшо корем, тыгыде куэр, йыжве-яжве кожер ла лапчык чо-

дыра шеҥгелне шурнан нур гына. Поян пӱртӱс пытенат, сонарзат кодын огыл. 

Ялыште война деч вара лийын омыл, садлан шонен мийымем арамеш лие. 

Ындыжым олашкат пӧртыл ом керт - йолем пуалын. 

4. В. Косоротовын «Анчар» ойлымашыштыже Анчарын образшым почын 

пуаш кучылтмо пале мут-влакым возен лукса. 

5. Пале мут-влакым тетрадьышкыда возен лукса да шке лексике значе-

нийышт дене могай палым лӱмдат, возыза. 

Йошкар, изи, у, сулыкан, шоҥго, шокшо, чара, оҥай, кугу, таза, шем, ӱшанле, 

тӧр, тыгыде, лапчык, поян, шала, ош, лузга, мотор, тӱрлӧ, кужу, йытыран, осал, 

кӱчык, черле. 

6. Предложений-влакым лудын лекса, таҥастарыме степенян пале мут-

влакым возен лукса. 

Рентген вошт онченыт, салицилкым кормыж дене манме семын пукшеныт, 

асам тӱрлӧ мазьым шӱрыктеныт, мӧҥгыштӧ шокшо арака пыштыман салмам 

тошкал шинченам, кутко шуэмат шуко агенам, эсогыл кува ала-кӧлан шӱва-

лыктенат тӧчен... Вара эн чоткыдо муш керемым ойырен нальымат, черке кӧр-

гышкӧ ошкыльым. Калык почешем рӱжген кодо. Черкын эн кӱшыл 

пачашышкыже шуымат, изи йыргешке окна гыч ӱлыкӧ ончальым. Пошкудем, 

тошто салтак, ик ойым пуыш... Руш кугу поэт  Пушкин тиде пушеҥгын образже 

гоч пеш виян эн сылне почеламутым возен. Тудо пеш изи да пеш чоя. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылме уроклаште пале мутым туныктымо го-

дым кугу тӱткышым семантике, морфологий, синтаксис да мут ышталтме пале-

влаклан ойырыман. Пале мутын грамматике палыже-влакым туныктымаште Ко-

соротовын мутсаскаже-влаклан эҥертен чоҥымо практике паша-влак тунемше-

влаклан сай полышым пуэн кертыт, теорий йодыш-влакым умылен налаш шот-

лан толыт.  
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Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации №272 ФЗ от 29 

декабря 2012 года, одной из приоритетных задач образования является воспита-

ние, которое понимается как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Огромные возможности для развития и личностного роста современной мо-

лодежи представляет культурно-исторический потенциал Российской Федера-

ции. Выступая на VIII Санкт-Петербургском международном культурном фору-

ме «Культурные коды в условиях глобализации» в ноябре 2019 года, Президент 

Российской Федерации В. В. Путин отметил: «Культура позволяет сохранять са-

мобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценно-

сти и нравственные ориентиры».  

Освоение культурных и духовных ценностей большой и малой родины по-

может решить проблемы постепенного процесса взаимовлияния культур, обмена 

культурными особенностями, восприятия одним народом полностью или ча-

стично культуры другого народа, утраты этнокультурной идентичности, потери 

базовых ценностей, ослабление иммунитета к современной утилитарной культу-

ре, разрыва и отчуждения между поколениями, восполнит дефицит знаний со-

временной молодежи о национальных обычаях, культуре и быте своих предков, 

способствует формированию любви к своей Родине, готовности действовать во 

благо своей страны, позволяя идти от частного к общему; от воспитания любви и 

уважения к семье, своему дому, любви к малой Родине, к большой стране.  

Все это объясняет социальную важность приобщения молодого поколения к 

историко-культурному наследию России и отдельно взятых регионов, в частно-

сти, Республики Марий Эл. При наличии значительного числа социально-

культурных проектов и инициатив для подростков, именно приобщение к 

народной культуре становится тем вектором развития воспитания, потенциал ко-

торого огромен, и не использован еще в полной мере.  

Целью нашего проекта является: создание условий для формирования инте-

реса среди детей и молодежи к изучению истории, культуры, традиций и обря-
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дов народа мари и популяризации духовно-нравственных ценностей посред-

ством разработки краеведческой настольной игры «Земля Онара».  

Краеведческая игра создается в формате всемирно известного лото. Ком-

плект игры будет состоять из 20 больших иллюстрированных карт (игровых по-

лей) с ответами и 120 пронумерованных маленьких карточек с вопросами по 

следующим тематическим блокам:  

- символика Республики Марий Эл 

- народный костюм 

- марийские народные инструменты 

- национальная кухня 

- марийские народные праздники  

- устное народное творчество марийского народа 

- предметы быта, жилища, ремесла 

- известные личности, прославившие край 

Правила игры достаточно просты. В начале игры выбирается ведущий, кото-

рый раскладывает карточки в колоде рубашками вверх, перемешивает их, фор-

мируя «банк вопросов», раздает игрокам большие карточки с ответами, а затем в 

произвольной форме вытягивая маленькие карточки, зачитывает вопросы.  

Игрок, который нашёл у себя правильный ответ, называет его номер веду-

щему и закрывает картинку соответствующей карточкой из колоды. Если пра-

вильного ответа ни у кого не оказалось, ведущий тянет другую карточку. Игра 

продолжается, пока кто-то из игроков полностью не закроет своё игровое поле.  

Актуальность проекта заключается в том, что данная форма познания через 

игру привлекательна для молодежи. Именно такому формату молодежь отдает 

предпочтение.  

На сегодняшний день можно говорить об отсутствии аналогичных содержа-

тельных продуктов, способных заинтересовать более широкую аудиторию и мо-

тивировать к дальнейшему изучению культуры и традиций коренного населения. 

В то время как запрос на подобный продукт есть, по данным подборки BGG 

«ТОП-100 лучших настольных игр» (Источник: https://master-games.info/top-100-

luchshih-nastolnyh-igr) наибольшей популярностью среди покупателей настоль-

ных игр (более 46%) пользуются игры, созданные на основе реальных историче-

ских событий либо посвящённые развитию реальных народов и цивилизаций.  

Цели и задачи проекта также соответствуют актуальным направлениям госу-

дарственной политики, нацеленной на сплочение народов Российской Федера-

ции, на формирование уважительного отношения к представителям каждой из 

национальностей государства, на создание условий для воспитания гармонично-

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  
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Языковые игры в основной школе нужны для развития произносительных, 

лексических и грамматических навыков обучающихся, для тренировки употреб-

ления языковых явлений на всех этапах овладения марийским языком. 

Развивающие игры позволяют детям ощутить положительные эмоции, что, в 

свою очередь, благоприятно влияет на их познавательную активность, внимание 

и воображение, на развитие языкового мышления. 

При этом игровая методика не может быть доминирующей при объяснении 

нового материала. Игры – это некий компонент методики, позволяющий активи-

зировать деятельность обучающихся по закреплению проверке новой темы, по 

проверке знаний и умений, обучающихся по изученной теме, они не должны за-

менять традиционные методы обучения. 

Применяя на уроках языковые игры на уроках, учитель должен помнить сле-

дующее: 

1) выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обосно-

ванным; учитель должен знать, с какой целью он проводит ту или иную игру; 

2) в играх должно быть задействовано как можно больше учащихся; 

3) игры должны соответствовать возрасту, уровню языковой подготовки и 

языковым возможностям обучающихся; 

4) языковые игры служат развитию всех видов речевой деятельности; 

5) игры должны базироваться на уже изученном материале; 

6) учитель должен применять не только целесообразно, но и их в меру, с 

учетом системы требований к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по 

предмету. 

Игра, безусловно, является одним из наиболее эффективных методов обуче-

ния марийскому языку, и очень многое в реализации игровой методики зависит 

от учителя, его личностных и профессиональных качеств. 

Языковые игры могут быть применены на любом этапе обучения, все зави-

сит от условий, в которых применяется игра, и от целей, которые планируется 

достичь в процессе применения этого метода обучения. Место и время, отводи-

мое игре на уроке, выбирается в зависимости от ряда факторов, например, таких, 

как уровень подготовки обучающихся, специфика содержания и уровень слож-

ности изучаемого материала, условия урока.  

При изучении имени существительного в современном марийском языке (в 

основной школе изучается в пятом классе) можно практиковать урок-игру. 
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Условия игры: учебный класс делится на 3 группы. В каждой группе выби-

рается капитан, остальные являются участниками. Из числа обучающихся учи-

тель выбирает несколько знатоков, которые помогают ему в организации и про-

ведении игры, и двух помощников, которые раздают задания. Учитель 

совместно со знатоками и помощниками контролирует ход игры, выявляет коли-

чество выполненных заданий, оценивает их качество.  За выполненные задания 

выставляются баллы, которые фиксируются на доске. По завершении урока-

игры озвучивают результаты, определяют победителей, выставляют отметки. 

Перед командами стоит следующая задача – получить максимальное количе-

ство баллов и завершить задания первыми; при обнаружении ошибок задание не 

учитывается как выполненное. 

Слово учителя в начале игры: 

– Дорогие ребята, сегодня вас ждет не просто урок, а урок-игра. Это путеше-

ствие по стране Существительного. Вы уже изучали эту часть речи, теперь вам 

предстоит вспомнить пройдённый материал. Знания, навыки и умения, которые 

вы получили при изучении данного раздела, помогут вам во время игры преодо-

леть препятствия, которые встретятся у вас на пути. 

Ход игры связан с выполнением заданий, выдаваемых на карточках: 

Карточки-задания, оцениваемые в 1 балл: 

1. Составьте предложение с существительными: ял, мланде, кӱтӱ, мӱй. 

2. Вставьте пропущенные буквы, объясните их написание: ш…нча, п…рыс, 

ш…до, п…ре, п…рт. 

Карточки-задания, оцениваемые в 2 балла: 

1. Какое из нижеприведенных слов обозначает неодушевленный предмет? 

А) рвезылык 

Б) рвезе 

В) сарзе 

2. К какому из слов вопрос «кӧ?» нельзя поставить? 

А) вуйлатыше 

Б) ушкал 

В) доярке 

3. Как нельзя говорить? 

А) уремыште 

Б) айдемыште 

В) пашаште 

4. Укажите, где правильно использовано нарицательное имя существитель-

ное. 

А) икгай предмет-влаклан пуымо лӱм 

Б) ик предметлан пуымо лӱм 

В) посна предметлан пуымо лӱм 

5. Как нельзя писать имена собственные? 

А) кугу буква дене тӱналын 

Б) кавычкыш налын 

В) изи буква дене тӱналын 

6. Какие из нижеприведенных слов не имеют множественного числа? 

А) кол  
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Б) тунеммаш  

Б) эҥер  

Б) туныктышо  

В) вӱд  

В) тунемше 

7. К какому из нижеприведенных слов нельзя прибавить суффикс -мыт? 

А) ача 

Б) понго 

В) кова 

Карточки-задания, оцениваемые в 3 балла: 

1. Придумайте рассказ на марийском языке, используя как можно больше 

существительных с суффиксом -н, -ын. 

2. Составьте диктант из слов с изученными орфограммами, правописание ко-

торых изучалось в теме «Лӱм мут» («Существительное»). 

Итак, игровая методика, используемая в основной школе в обучении марий-

скому языку, призвана заметно активизировать интерес обучающихся к родному 

языку, формировать практические умения и навыки по языку, развивать творче-

ские возможности и языковое мышление.  
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Марий йылме ик верыште ок шого. Тудо эре вияҥеш. Марий йылме урокы-

што кызытсе илышлан келшен толшо шинчымашым пуэн шогыман. Тидлан 

йылмым эре шымлен шогаш кӱлеш. А йылмын ик ужашыже – тиде лӱм мут.  

Кызытсе марий йылмыште лӱм мут ышталтме ныл тӱҥ йӧным ончыктымо: 

морфологий, морфологий-синтаксис, лексике-синтаксис да лексике-семантике. 

Морфологий да лексике-синтаксис йӧн-влак мут ыштымаште утларак кучылтал-

тыт. 

Морфологий да морфологий-синтаксис йӧн-влак шомакын кызытсе жапыште 

кузе ышталтмыжым умылтарат. Тудым вес семынже синхронический але син-

хронный метод маныт. А лексике-синтаксис ден лексике-семантике йӧн-влак 

мутын кузе лиймыжым ожнысо жап гычак рашемдат. Йылме наукышто тудым 
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вес семынже диахронический йӧн маныт. Марий йылмыште морфологий йӧн ут-

ларак кумда верым налеш. Тудо, тӱҥ шотышто, суффикс полшымо дене лиеш, 

садлан тыгай йӧным суффиксальный але суффиксаций маныт. 

Лексике-синтаксис йӧн кок але утларак шомак ушнымо дене лиеш. Тудым 

кок кугу тӱшкалан ойыраш лиеш. Тиде ушалтмаш але подчинений йӧн дене 

лийше йыгырмут да мужыралтмаш але сочинений йӧн дене лийше йыгырмут. 

Морфологий-синтаксис йӧн – тиде ик ойлымаш ужашын вес ойлымаш 

ужашыш куснымыжо. Ойлымаш ужашын лӱм мутыш вончымыжым лӱмму-

таҥмаш але субстантиваций маныт. 

Лексике-семантике йӧн шуко ыҥан шомакын посна шомаклаш иланымыжым 

ончыкта. 

Кызытсе марий йылмыште лӱм мутын ышталтмыж дене кылдалтше шанче 

пашам Андрианова E. М. «Способы образования терминов в марийском языке: 

суффиксация» (2015) [1], Гаврилова В. Г. «Особенности образования химиче-

ских терминов в марийском языке» (2011) [2] сереныт. 

Марий йылмыште мут ышталтмашым да суффикс полшымо дене лийше лӱм 

мут-влакым Галкин И. С. [3], Лаврентьев Г. И. [5],  Сергеев О. А. [7], Учаев З. В. 

[8] кумдан шымлен шогеныт да тиде теме дене кылдалтше пашам ятыр возеныт.  

Марий йылмыште лӱм мутым ыштымаште эн кугу верым суффиксаций але 

морфологий йӧн налеш. Профессор И. С. Галкинын ончыктымыж почеш чылаже 

42 суффикс уло [4].  

Мут ыштыше суффикс-влакым лиймышт шот дене кок тӱшкалан шелаш ли-

еш: 

1. Тӱҥ марий суффикс-влак, нунымат посна тӱшкалан шелыт: урал кугезе 

годсо, финн-угор кугезе годсо, шочынак марий суффикс-влак. 

2. Вес йылмыла гыч кӱсынлымӧ суффикс-влак, нуным тыгай тӱшкалан ше-

лыт: иран, тюрк, руш йылмыла гыч толшо суффикс-влак. 

Тӱҥ марий суффикс-влак шке шотышт дене эше кок кугу тӱшкалан шелал-

тыт: проста суффикс-влак, сложный суффикс-влак. 

Сложный (вторичный) суффикс-влак проста (первичный) суффикс-влак гыч 

лийыт. И. С. Галкинын палемдымыж почеш, первичный суффикс-влаклан пе-

лашым моло финн-угор йылмыштат муаш лиеш [4]. 

Мут ыштыше суффикс-влакым лиймышт шот дене кок тӱшкалан шелаш ли-

еш: 

1. Тӱҥ марий суффикс-влак, нунымат посна тӱшкалан шелыт: урал кугезе 

годсо, финн-угор кугезе годсо, шочынак марий суффикс-влак. 

2. Вес йылмыла гыч кӱсынлымӧ суффикс-влак, нуным тыгай тӱшкалан ше-

лыт: иран, тюрк, руш йылмыла гыч толшо суффикс-влак. 

Тӱҥ марий суффикс-влак шке шотышт дене эше кок кугу тӱшкалан шелал-

тыт: проста суффикс-влак, сложный суффикс-влак. 

Сложный (вторичный) суффикс-влак проста (первичный) суффикс-влак гыч 

лийыт. И. С. Галкинын палемдымыж почеш, первичный суффикс-влаклан пе-

лашым моло финн-угор йылмыштат муаш лиеш [4]. 

Марий йылмыште у мутым ыштымаште морфологий йӧн семынак лексике-

синтаксис йӧн кугу верым налеш. Тудо шукерте ожнат да кызытат кумдан шар-

лыше да чӱчкыдын кучылталтше йӧнлан шотлалтеш. Лексике-синтаксис йöн кок 
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але утларак проста шомакын ик мутыш савырнымыжым ончыкта. Тыге мутвун-

дышто у ыҥан, посна ужашлан шеледалтдыме, йыгырмут шочеш.  

Йыгырмут утларакше кок шомакым ваш ушымо дене ышталтеш, мутлан: 

вӱдмучаш, шогавуй, салмагинде, марласовла, подкогыльо, аварок, паккузö, пöрт-

кайык, йолвурго, лыжгашудо, маскавылыш, маскаумша, кугывате, кукушудо, 

йоропишудо, йолйыжыҥ, кечшудо, кекыремгайык, келделу, кокшануж, колятул, 

коракшинча.  

Тыгак кум мутвож ик шомакыш ушнен кертеш, мутлан: полдышвуйшудо, 

ошкизавондо, ошвуйшудо, колянершудо, касводывычыраҥге, шергашвуйшудо, 

шемгизавондо, кугырӱдывондо.  

Ваш ушнышо мут-влак кокласе кыл икгай огыл. Тидым шотыш налын, 

йыгырмутым кок тӱшкалан шелыт:  

а) ушалтше йыгырмут-влак але подчинений йон дене лийше йыгырмут-влак; 

б) мужыран йыгырмут-влак але сочинений йӧн дене лийше йыгырмут-влак.  

Икымше тӱшкажын ышталтме йӧнжӧ - ушалтмаш, а кокымшыжын – мужы-

ралтмаш. Компонент-влак кокласе кылышт – примыканий.  

Ушалтше йыгырмутышто ик ужашыже весым рашемда, мутлан: агытанора, 

азупӱй, арвагудо, вожсаска, вичкыжйол, вуйлеп, вургыштыр, вӱршер, изимӧр, 

изорва, ирмузо, иявондо, йолгорно, йолйыжыҥ, коляшудо.  

Практике негыз семын кок томан «Рушла-марла мутер» икымше томжо гыч 

(2019) [9] да «Марий орфографий мутер» (2011) [6] гыч примерым налме. 

Шымлыме пашам тыге иктешлаш лиеш: лӱм мут мут ышталтме йӧн-влак 

вашталтын огытыл, чыла йӧн-влак аралалт кодыныт да виян кучылталтыт (мор-

фологий йӧн, морфологий-синтаксис йӧн, лексике-синтаксис йӧн, лексике-

семантике йӧн). Марий йылмыште лӱм мутым ыштымаште эн кугу верым суф-

фиксаций налеш. Мутым ыштыше суффикс чылаже 42 уло. Нине суффикс-влак 

кумдан кучылталтыт, шуэн вашлиялтыт але кучылтдымо улыт. Шымлымашым 

эртарыме годым лӱм мутым ыштыше суффикс-влак кокла гыч кумдан кучыл-

талтше суффикс-влак семын -маш (глагол гыч лӱм мутым ыштыше) да -лык (па-

ле мут гыч лӱм мутым ыштыше) суффиксым палемдаш лиеш. 

Лексике-синтаксис йӧн марий йылмыште кумдан шарлен. Тиде йӧн почеш у 

ыҥан сложный мут лиеш. Мут-влак тӱрлӧ ойлымаш ужаш гыч шоген кертыт, ик-

тыже весым рашемда, ик мутшо вончештарыме ыҥан лийын сеҥа але кок мут-

шат вончештарыме ыҥан ик у ыҥан шомакым ыштат. Морфологий-синтаксис да 

лексике-семантике йӧн-влак утыжым шарлен огытыл, туге гынат мут ышталт-

маште шке верыштым налын шогат. 
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Тачысе интернет саманыште туныктышылан йоча-влакым шочмо литератур 

деке шÿмадаш, марий писатель-влакын произведенийыштым лудаш, илыш-

корныштым шымлаш кумылаҥдаш, уш-акылыштым пойдараш, урок йöн гына ок 

сите. Налме шинчымашым пеҥгыдемдымаште, иктешлымаште яра жапыште эр-

тарыме тÿрлö конкурс, викторин, сылнымут модыш-влакат чот полшат. Шке 

пашаштына марий сылнымут аланыште ойпого поянлыкше дене келге кышам 

кодышо поэт, прозаик, драматург, кусарыше, критик В. Абукаев-Эмгакын 

илышыже да сылнымут пашажлан пöлеклалтше литератур модышым темлена. 

Тидлан тунемше-влакым кок тÿшкалан шелына да викторинын ойыртемже-влак 

дене палдарена: 

1. Модмо радам шерева почеш палемдалтеш; 

2. Умбакыже команде-влак поче-поче вашмутым пуат але кок командыжге 

ик жапыштак картычке-влак дене пашам ышта;  

2. Йодышым каҥашаш кок-кум минут жап ойыралтеш.  

3. Ик тÿшка пашам шуктен ок керт гын, йодыш весе деке кусна.  

4. Кажне чын вашмутлан жетон пуалтеш, эн шуко жетоным погышо команде 

сеҥышыш лектеш. 

Конкурс-влак тыгайрак сынан лийын кертыт: 

1 тур 

Писательын илыш-корныжым шымлен лектын, событий-влакын лийме жап 

кумдыкыштым рашемден, мужырым чоҥыза (тыгай сомылым кок командыжат 

иканаште шукта). 
 

Ий Событий 

1. 1959 А Марий кугыжаныш университетын историй да филологий факуль-

тетшын марий пӧлкашкыже тунемаш пура. 

2. 1975 Б Самырык театрын сценыштыже «Ушкал йомын огыл» пьесыже шын-

далтеш 

3. 1978 В «Ончыко» журналеш «Нигунам от пӧртылтӧ» икымше ойлымашыже 
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савыкталтеш.  

4. 1985 Г Писательын шочмо ийготшо 

5. 1990 Д Я.Эшпай уремысе 166-шо «а» номеран пöрт пырдыжеш шарнымаш 

оҥам вераҥае 

6. 1999 Е Писательын умыржо лугыч лиеш 

7. 1995 Ж Россий Федераций писатель ушемыш пуртат 

8.  2008 З Марий Эл Республикын калык писательже чап лумым налеш 

9.  2009 И Олык Ипай лӱмеш Марий комсомол премийын лауреатше семын па-

лемдалтеш 

10.  2006 К «Шывага» повесть да ойлымаш-влак сборникше савыкталт лектеш.  

 

Вашмут: 1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Б, 5 – И, 6 – Ж, 7 – К, 8 – Е, 9 – Д, 10 – З. 

 

2 тур  

В. Абукаев-Эмгак уста поэт, прозаик, драматург, критик да кусарыше. Авто-

рын тӱрлӧ жанрыште пашам ыштыме усталыкшым пример дене пеҥгыдемдыза 

(тиде паша тыгак кок командылан келыштаралтын). 

 
Поэт  

Прозаик  

Драматург  

Критик  

Кусарыше  

 

Мутлан: Поэт – «Шошо пале», «Вӱротыза», «99 муро»; Прозаик – «Нигунам 

от пӧртылтӧ», «Шочмо тувыр» да молат. 

 

3 тур 

В. Абукаев-Эмгакын сылнымутан произведенийже-влакын жанр ойыртемы-

штым палемдыза (команде-влак поче-поче вашмутым пуат). 

1. «Нигунам от пӧртылтӧ» – … (ойлымаш) 

2. «Ушкал йомын огыл» –… (комедий) 

3. Шочмо тувыр» – … (роман) 

4. «Шывага» – … (ойлымаш) 

5. «Сорта йымал арака» – … (ойлымаш) 

6. «Шӧртньӧ медаль нерген шарнымаш» – … (статья) 

7. «Шем оржан ош поран» – … (трагифарс) 

8. «Шӧртньӧ пӱкш» –… (йомак-пьесе) 

9. «Куку шагат» – … (драме) 

10. «Изуремыште кугу сӱан» – … (комедий) 

11. «Алиса, Анфиса, Аниса» – … (комедий) 

12. «Ош кече йымалне» – … (драме) 

13. «Межа» – … (трагикомедий) 

14. «Юзо шиялтыш» – … (йомак-пьесе) 
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4 тур 

Посна пале почеш сылнымутан произведенийым лÿмдö.  
 

Кинде курика … («Кинде шултыш») 

Сакырушмен … («Сорта йымал арака») 

Пире … («Шывага») 

Коркашÿдыр … («Лишыл мÿндыр шÿдыр») 

 

5 тур 

Кросворд йодыш-влаклан вашештен, яра клеткеш буква-влакым ешарен 

возыза (пашам кок командыжат шукта). 

А         

Б         

 У       

   К   

    А  

   Е    

В        

- 

Э      

  М    

    Г  

   А 

     К 

 

Йодыш-влак: 

А – Вячеслав Абукаевын ачажын лÿмжö. 

Б – Башкир, татар, мордва, марий, чуваш, удмурт мутла гыч шочшо аббреви-

атур. 

У – Вячеслав Абукаев-Эмгак – поэт, прозаик, критик, … 

К – Вячеслав Абукаев Пошкырт кумдемын могай районжын шочшыжо 

улеш? 

А – Сылнымутчын шочмо ялже. 



197 

Е – Писательын чын фамилийже.  

В – В. Абукаев-Эмгакын савыкталтше почеламут сборникше. 

Э – «Сорта йымал арака» ойлымашыж гыч шонгыенын  лÿмжö. 

М – «Кинде шултыш» ойлымашын тÿҥ геройжо. 

Г – Серызын ик эн кумда повесть да ойлымаш сборникше кузе маналтеш? 

А – Театрыште шындыме спектакльже.  

К – «Шочмо тувыр» романыште вашлиялтше ола лÿм. 

Вашмут: А – Александр; Б – Батамчут; У – кусарыше; К – Мишкан; А – Ток-

тар; Е – Янетов; В – «Вуротыза»; Э – Эпанай; М – Семон; Г – Шывага; А – 

Межа; К – Чуйсик. 

 

6 тур 

1. Самырык авторлан поро каҥаш дене сылнымут корныш шогалаш кö пол-

шен? (В. Исенеков) 

2. Вузышто тунемме жапыштыже серызе могай марий поэтын вуйлатыме ли-

тератур кружокыш коштын? (С. Николаев) 

3. В. Абукаев могай газет да журнал редакцийлаште пашам ыштен? («Ямде 

лий» газет, «Ончыко», «Пионер йӱк» журнал-влак) 

4. В. Абукаев-Эмгакын «Шочмо тувыр» роман-дилогийжын икымше 

ужашыже кузе маналтеш? («Куван кеҥеж»)  

5. В. Абукаев-Эмгакын «Шочмо тувыр» роман дилогийжын кокымшо 

ужашыже могай геройын пӱрымашыжым шымлымашлан пӧлеклалтын? (Иван-

Эвлес) 

6. В. Абукаевын драматургий жанрым вияҥдаш полшышо туныктышыжо-

влак кӧ лийыныт? (К. Коршунов, А. Волков) 

7. В. Абукаев-Эмгакын «Сорта йымал арака» ойлымашыж гыч шоҥгыеҥ-

влакын лÿмышт (Шымалче, Эпанай). 

8. Писательын икымше посна лукмо ойпогыжо («Нигунам от пöртылтö»). 

 

7 тур 

Персонаж-влак могай пашам шуктен шогат? 

1. Григорий Чекулаев – … (журналист) 

2. Илюш – … (клуб пашаеҥ) 

3. Ондрий –… (бригадир) 

4. Метрий – … (сонарзе) 

5. Иван-Эвлес – … (машинам виктарыше) 

6. Оксина кува –… (почто пашаеҥ) 

 

8 тур 

Слог-влак гыч В. Абукаев-Эмгакын сылнымутан произведенийлаштыже 

вашлиялтше герой-влакын лÿмыштым чоҥо.  

Ес, шы, юш, ме, ся, эл. 

Вашмут: Эвлес, Шымавий, Илюш, Метрий, Люся, Элтемыр. 
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9 тур 

Буква-влак коклаште сылнымутан произведений-влакын лÿмыштым кыча 

муза.  

ч А р н в д у ь д х я ш ф и т ш л ж х 

е О ц п и о л д ж ш о о е а п о а л о 

р В в ш е р е в а у о ч л и о ж р а ч 

е А р в п е н л у п р м т б ф с н о ы 

т Й а о л п и ю а о в о м у в ы р с р 

ы С в ш м р д з ж э  м л д а л е д в 

л М е ж а л д о ш и я л т ы ш м р о л 

с Е у ь е р р м а н е а п у к л д м а 

 

Иктешлен каласаш гын, марий сылнымут мастар В. Абукаев-Эмгакын 

илышыже да сылнымут пашажлан пöлеклалтше сылнымут модыш тунемше-

влакын налме шинчымашыштым пегыдемдаш, уш-акылым вияден колташ, писа-

тельын творчествыже дене утларак палыме лияш кумыладыше йöн лийын ко-

деш.  
 

 

УДК 373.2 

Н. А. Корнилова 

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье рассматривается применение этнокультурных образовательных практик в пе-

дагогической деятельности воспитателей дошкольных образовательных организаций по рече-

вому развитию дошкольников. 

Ключевые слова: этнокультурные практики, этнокультурная образовательная практика, 

развитие речи, родной язык, дети дошкольного возраста, приобщение к родной культуре.  

 

Ребенок усваивает родной язык, подражая живой разговорной речи взрос-

лых. Овладение родным языком является одним из важных приобретений в до-

школьном детстве. Необходимо воспитывать бережное отношение и любовь к 

родному языку, создавать представление о том, что язык – это главное сокрови-

ще народа. Родной язык является не только средством общения и познания 

окружающего мира, но и средством сохранения-передачи национальной культу-

ры своего народа. 

С появлением единой федеральной образовательной программы дошкольно-

го образования содержание образовательных областей дополнено новыми зада-

чами воспитания. Так, в рамках образовательной области «Речевое развитие» за-

https://удк.xyz/widget


199 

дачи направлены на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», ко-

торые предполагают овладение формами речевого этикета, отражающими при-

нятые в обществе правила и нормы культурного поведения; воспитание отноше-

ния к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке) [4]. В 

федеральной образовательной программе также говорится о том, что педагог 

может организовывать культурные практики, направленные на формирование у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности [1, 4]. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

одним из принципов дошкольного образования является учет этнокультурной 

ситуации развития детей [3]. В соответствии с данными положениями рассмот-

рим практическое применение этнокультурных образовательных практик в рече-

вом развитии дошкольников.   

Этнокультурные образовательные практики (далее ЭОП) – это различные 

формы приобщения детей к национальной культуре на основе личного прожива-

ния этнокультурного опыта (подчеркиваем, что именно проживание детьми 

народных праздников, национальных традиций, обрядов и др., т. е. включенная 

деятельностная активность взрослых и детей [6, с.15]). Важно еще отметить, что 

активное участие взрослых и детей в совместных мероприятиях позволяет детям 

более глубоко и осознанно проникнуться в этнокультурную атмосферу. 

Так, ЭОП «Народный фольклор» – устное народное творчество, существую-

щее в виде сказок, пословиц, поговорок, загадок и песенного искусства.  В них 

заложены и родная речь, и «красное словцо», и образцы для подражания, и мо-

рально-этические качества, нравственные ценности. Сочетание рассказов, бесед, 

устного народного творчества позволяет развить в детях эмоционально-

чувствительную, этическую стороны личности. Каждая составляющая детского 

фольклора несет в себе свою побудительную (что-то сделать: посчитать, отга-

дать и др.) и предостерегающую информацию («не ложися на краю, а то Серый 

Волк придет и укусит за бочок» или Момо придет, кто на краю спит, того забе-

рет). Используя в режимных моментах, в свободное время различных форм дет-

ский фольклор, педагоги учат детей ценить и понимать слово, его значение, 

намек, как, например, в потешке про Кису: 

– Киса, киса, 

– Где бабушкины деньги? 

– Под ульем, в бересту обернуты. 

– Когда можно взять? 

– Послезавтра, втихоря.  

Смысл игры в том, что без спросу ничего брать нельзя, иначе это – воров-

ство; так в процессе игры ребенку объясняют, что нельзя чужое брать без спроса 

[2, с. 33]. 

В рамках практических методов ознакомления детей с родной культурой 

можно использовать ЭОП «Этническая топонимия». Топонимика (от греч. top – 

«местность» и onima – «имя») – это раздел ономастики, изучающей топонимы 

(названия собственных и нарицательных имен географических объектов): оро-

нимы (названия объектов земной поверхности), гидронимы (названия водных 

объектов), ойконимы (названия населенных пунктов) и закономерности их воз-
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никновения, развития и функционирования. Большинство топонимов возникли 

из мифологических представлений народа и содержат в себе не только сведения 

о территории расселения или местонахождения какого-либо народа (племени, 

нации), но и эмоционально, красочно, ярко определяет его духовно-

нравственные ценности, мировоззренческие представления, этическую культуру 

и т. д. [5, с. 44]. Например, можно провести проектно-исследовательскую дея-

тельность в группе «Моя Кожласола» («деревня среди леса», «медвежий угол»). 

ЭОП «Этноэтикет народа мари» – это важные нормы, без соблюдения кото-

рых не может существовать народ как этнос (традиции встречи и проводов гос-

тей); это средство сближения между народами (уважение к старшему, забота о 

младшем, взаимопомощь); это «связь времён» внутрисемейных, межпоколен-

ных, межродственных отношений. С дошкольниками проводятся заучивание 

вежливых слов на марийском языке, серия игр с куклой Айвика (встречаем гос-

тей, провожаем гостей, ухаживаем за бабушкой, помогаем в быту, знакомимся с 

традициями марийского народа и др.). 

ЭОП «Родной язык» – это приобщение дошкольников к речевой культуре 

марийского народа путем «погружения» в речевую деятельность: разучивание 

стихов, песен, подготовка и постановка театрализованных этюдов, сказок, уча-

стие в детских конкурсах (конкурс чтецов «Марийский край родной», фотовы-

ставки «Моя республика», «Мой национальный костюм» и др.), подготовка кон-

цертных номеров для праздников. 

Таким образом, речевое развитие детей дошкольного возраста происходит в 

активной, совместной деятельности, где дети, проживая разные виды этнокуль-

турных образовательных практик, присваивают этнокультурный опыт общения, 

традиционные речевые обороты своего народа, нормы, правила, культуру пове-

дения в различных со-бытийных мероприятиях. Такое взаимодействие является 

лучшим примером передачи и преемственности традиций речевой практики. 
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ФИННО-УГОРСКАЯ ТЕМА В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Э. С. ЯКИМОВОЙ (К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА) 

 

Статья представляет обзор научно-исследовательской и образовательной деятельности 

кандидата филологических наук, доцента Эммы Семёновны Якимовой, связанной с финно-

угорской, в том числе марийской, темой. В ней описаны основные этапы ее становления как 

педагога и ученого, выявлены ключевые направления ее научных исследований. 

Ключевые слова: финно-угроведение, финно-угорское языкознание, Эмма Семёновна Яки-

мова, научно-образовательная деятельность, марийский язык, немецкий язык, страноведение, 

грамматика, фонетика. 

 

Эмма Семеновна ЯКИМОВА – кандидат филологических наук (1975), до-

цент (1986); награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР 

(1986), Отличник народного просвещения (1991), Заслуженный работник обра-

зования Республики Марий Эл (2001). 

Родилась 16 апреля 1938 г. в дер. Марий Отар (Мари-Отары) Звениговского 

района Марийской АССР. Детские годы прошли в селе Кужмара этого же райо-

на. Отец работал в школе, мама тоже была учительницей. В семье было четверо 

детей: три девочки (все три пошли по стопам родителей) и один парень. Малень-

кая Эмма сначала училась в Кужмарской, затем в Ташнурской школе. А аттестат 

зрелости получила в Красногорской средней школе Звениговского района. Уже в 

школе ей по душе были предметы: иностранный язык и химия. После окончания 

школы «вверх» взял иностранный язык. 

В 1955–1960 годах училась на факультете иностранных языков Марийского 

государственного педагогического института им. Н. К. Крупской (далее – 

МГПИ). Решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 июня 

1960 года Эмме Семёновне Крыловой (девичья фамилия) присвоена квалифика-

ция учителя немецкого и английского языков средней школы по специальности 

«Немецкий и английский языки» и выдан диплом за № 239115. Трудовую дея-

тельность начала учителем немецкого языка в Больше-Паратской средней школе 

Волжского района Марийской АССР (1960-1963). С 1963 по 1964 гг. работала 

ассистентом кафедры немецкого языка МГПИ. 

С 1964 г. по 1966 г. училась на Высших педагогических курсах по подготов-

ке высококвалифицированных преподавателей иностранного языка для высших 

учебных заведений при Московском государственном педагогическом институте 

имени В. И. Ленина по немецкому языку. Здесь повышала квалификацию по та-

ким предметам, как практический курс по иностранному языку, методика препо-

давания иностранных языков в высшем учебном заведении, новейшая литерату-

ра стран изучаемого языка, перевод с иностранного языка на родной, 

теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, страноведение и др. После 

окончания двухгодичных курсов работала с 1966 г. по 1972 г. преподавателем 

кафедры немецкого языка МГПИ.  

В 1972-1975 гг. училась в аспирантуре при кафедре финно-угорских языков 

Тартуского университета и под научным руководством академика П. Аристэ 

написала диссертацию на тему «Соматическая фразеология в марийском языке», 
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которую успешно защитила в 1975 г. Официальными оппонентами выступили 

доктор филологических наук. профессор И. С. Галкин и кандидат филологиче-

ских наук, доцент Пауль Кокла, которые дали высокую оценку её работе. В сво-

ей диссертации автор рассматривает источники и способы образования сомати-

ческих фразеологизмов, вопросы их структурно-грамматической 

характеристики, впервые раскрывает природу и семантико-структурные особен-

ности соматических фразеологизмов в марийском языке. Подробно проанализи-

рована в диссертации роль соматического компонента в семантике фразеологиз-

мов. Решением Тартуского ордена Трудового Красного Знамени 

государственного университета от 31 октября 1975 г. (протокол № 3) Э. С. Яки-

мовой присуждена ученая степень кандидата филологических наук и выдан ди-

плом ФЛ № 000299 (10 марта 1976 г.). 

После аспирантуры Эмма Семеновна работает в МГПИ, преподает немецкий 

язык. Решением Высшей аттестационной комиссии при Совете министров СССР 

от 24 декабря 1986 года (протокол № 52 ц/16) Э. С. Якимовой было присвоено 

ученое звание доцента по кафедре немецкого языка. Специализируется по во-

просам марийской, эстонской и немецкой фразеологии. На эту тему ею опубли-

кованы несколько статей в различных изданиях: Марийские фразеологизмы со 

словом «голова» (1974); К вопросу о происхождении марийских соматических 

фразеологизмов (1975); К вопросу о вариантности марийских соматических 

фразеологизмов (1977); Глагольные фразеологизмы марийского и немецкого язы-

ков (1982); Марийско-эстонские фразеологические параллели (на материале со-

матических фразеологизмов) (1986) и др.  

Эмма Семёновна является автором и соавтором многих научных трудов и 

учебников для университетов, среди которых учебное пособие «Край марий-

ский» (1997), в соавторстве – учебник марийского языка для русскоязычной 

аудитории в 2-х частях (1990, 1991), методические рекомендации для учителей 

1-го класса (1994), учебники по марийскому языку как неродному для 2 класса 

(1999, 2021). Она является соавтором и одним из редакторов «Марийско-

русского фразеологического словаря» в 2 томах (2020).  

Она неоднократно участвовала на международных конгрессах и конферен-

циях финно-угроведов. Регулярно выступала с докладами на международных, 

всероссийских, республиканских конференциях и симпозиумах. 

До выхода на заслуженный отдых работала доцентом кафедры немецкого 

языка МГПИ и доцентом кафедры немецкого языка Марийского государствен-

ного университета. За 50 лет научно-педагогической деятельности Э. С. Якимова 

прочитала множество теоретических и специальных курсов по различным аспек-

там марийского, немецкого языкознания. 

Кажнылан пуалтын шкешотан усталык, 

Кӧлан куралаш, а кӧлан мур возаш. 

А тылат гын, шинчымаш касалык, 

Икшыве уш-акыл пойдараш. 
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Начальная школа – это один из важных и особенных этапов в жизни каждого 

ребенка. На данном этапе у школьника формируются основы умения учиться и 

способности к организации собственной деятельности. Хорошие возможности 

самостоятельно приобретать новые знания младшему школьнику дают читатель-

ские умения.  

Чтение – основа учения. От умения читать зависит и успех ученика, и его 

желание учиться. «Успешное овладение навыком чтения – один из показателей 

общего уровня развития познавательной деятельности ребенка, так же как труд-

ности в процессе обучения чтению говорят об отдельных проблемах развития 

того или иного психического процесса (внимания, памяти, мышления, речи)» [3]. 

Тексты художественных произведений – это отличный материал для форми-

рования и развития речевых навыков, главным из которых является именно 

навык чтения. «Развитие навыков чтения как вида речевой деятельности   проис-

ходит от развернутой громко-речевой формы чтения вслух до чтения   про   себя 

– умственного действия, протекающего во внутреннем плане» [2]. 

С помощью чтения учитель может и должен: 

1) научить детей читать – выразительно, правильно, красиво, с ударением; 

привить любовь к книге; побудить в них самостоятельное желание к чтению 

книг; 

2) развивать нравственные качества, а именно, научить различать добрые и 

хорошие поступки взрослых и детей, развивать уважительное отношение ко 

всем людям, независимо от их каких-либо различий; 

3) формировать познавательный интерес, развивать творческое воображение 

детей и их научный потенциал. 

Организация процесса изучения какого-либо произведения предполагает си-

стему средств, приемов совместной работы учителя и учащихся с текстом, кото-

рые вырабатывают у младших школьников нравственные мыслительные страте-

гии, побуждают к добрым поступкам. Учитель использует для этого весь 

потенциал прочитанных ребенком слов, предложений, абзацев и произведения в 

целом.  

Рассказы С. Г. Чавайна изучаются на всем протяжении литературного обра-

зования в школе: на уроках по литературному чтению в начальной школе, на 

уроках родной литературы в основной и средней школе.  
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В начальной школе изучаются, главным образом, рассказы, которые носят 

описательный характер. Они изучаются для того, чтобы побудить интерес к чте-

нию, научить самостоятельно приобретать знания и расширить представление 

учащегося об окружающем его мире.  В основной школе рассказы представлены 

в разных разделах и в более объемных разных дидактико-методических форма-

тах. В средней школе рассказы С. Чавайна вписаны в общую хронологию марий-

ского литературного процесса начала ХХ века – 1930-х годов.  

С Сергеем Григорьевичем учащиеся знакомятся, начиная со 2 класса. Они 

говорят о нем как о первом писателе народа мари, основоположнике его литера-

туры («Марий сылнымутын онар С. Г. Чавайнын…» [1, с. 54]), а также знакомят-

ся с его рассказами и стихотворениями.  

Для домашнего чтения во втором классе предлагаются следующие книги С. 

Чавайна: «Чавайн С. Г. Кеҥеж эр. Почеламут-влак» (Йошкар-Ола, 1988), «Ча-

вайн С. Г. Памаш. Ойлымаш-влак» (Йошкар-Ола, 1990) [1, с. 61]. 

Учитель может использовать разные типы уроков, которые возможны в рам-

ках действующей программы и с учетом возрастных особенностей и современ-

ных требований к литературному чтению в начальной школе. Рассмотрим их. 

1)  Урок восприятия (непосредственно-эмоционального выслушивания уче-

ником учителя). Урок с такой методикой используется для развития мотиваци-

онной сферы ученика-читателя, он погружает детей в эпоху, в мир событий, ко-

торые окружали писателя, побуждает к сопереживанию и размышлениям.  

2) На уроках родной литературы в начальной школе учитель использует и 

такой метод работы, как выразительное чтение взрослого (учителя). В качестве 

примера выразительного чтения можно привести работу со стихотворением С. 

Чавайна «Ото» («Роща»). Такое чтение важно, как и сопровождающий его ана-

лиз произведения, – они оба раскрывают идейное содержание стихотворения, 

его смысл и эмоциональную окраску.  

3) Выразительное чтение самих детей – это ещё один тип урока. Это своего 

рода отчет учителю, классу и самому обучающемуся о понимании им текста. Как 

чтение, так и объяснение на самом деле являются работой, проделываемой не 

только для себя, но и для других.  

На уроках литературного чтения по примерной программе С. Д. Дмитриева и 

А. М. Ефремова «Марий йылме да литератур лудмаш дене примерный програм-

ме: I – IV» (2011) предлагаются для заучивания наизусть такие стихотворения С. 

Чавайна, как «Кеҥеж йӱд» («Летний вечер») (2 класс) [1, c. 55], «Паша» («Рабо-

та») и «Куэ» («Береза») (4 класс) [1, с. 59]. Эта работа открывает широкие воз-

можности для выработки навыков выразительного чтения обучающихся. 

4) Ещё одним типом работы на уроках родной литературы является работа 

по прочитанному произведению. Она направлена на выработку: 

– навыков анализа произведения,  

– умения находить главную идею, прогнозировать содержание текста,  

– умения составлять план работы по тексту: 

– умения находить отрицательных и положительных героев,  

– умения работать с языковыми средствами, например, с тропами.   

Примером работы на уроке над текстом может послужить алгоритм изучения 

рассказа С. Чавайна «Памаш» («Родник»).  
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Использование на уроках литературного чтения описанных нами выше ви-

дов, способов, методов работы над текстом в начальной школе, безусловно, 

«влияет на развитие интереса к чтению и книге, овладение осознанным чтением, 

развитие эмоциональной отзывчивости, понимание духовной сущности произве-

дения, а также всестороннего гармонического развития личности» [2]. 
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Сылнымут текстым лудын-лончылымаш – шочмо литератур урокын ик эн 

пайдале да кÿлешан сомылжо. Тидлан тунемше-влакым тÿҥалтыш класс гычак 

ямдылаш тÿҥалман да мастарлыкыштым пеҥгыдемден, шуарен толман. Тунам 

гына шочмо литератур урокышто шуктен толмо паша кугу лектышан лиеш. 

Лончылымаш кум ужаш гыч шога. Тÿҥалтыште, текст дене палыме лийме 

деч ончыч, тÿҥ тÿткыш ончыкылыкым ужын, шонкален моштымашлан ойырал-

теш. Произведенийым лудаш, шымлаш кумылаҥдаш задаче шындалтеш. Тидым 

шотыш налын, тыгайрак сынан паша-влакым шукташ темлалтеш: 

1. Писатель йыр шонкалымаш. 

Мутлан, З. Каткова нерген те мом паледа? Те тудым могайрак шÿлышан пи-

сательлан шотледа? Мо нерген утларак воза манын шонеда? Произведенийын 

геройышт-влак кö лийын кертыт? Могай событий-влак сылнымутыштыжо тÿҥ 

верыш лекшаш улыт?  

2. Вуймут почеш шонкалымаш 

Мутлан, Произведенийын вуймутшым лудын, шоналтыза: З. Каткован «Сар 

ок лий ыле гын» повестьше могай темылан пöлеклалтын?  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/25/osobennosti-izucheniya-skazok-as-pushkina-v-nachalnoy-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/25/osobennosti-izucheniya-skazok-as-pushkina-v-nachalnoy-shkole
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3. Текстын образше 

Книгаш пуртымо сÿрет-влак почеш сылнымут пашан содержанийжым ра-

шемдаш тöчен ончыза. Мутлан ик тунемше шке шонымашыжым каласа, молыжо 

ешарен толыт але ÿчашымашым тарватат. 

4. Палем – палынем – пален налынам 
 

Палем Палынем  Пален налынам 

    

 

– таблицым чоҥыза; 

– З. Каткова нерген мом палымыдам шарналтен, икымше ужашыш кусарен 

возыза; 

– кокымшо ужашыш мом пален налаш шонымыдам серыза; 

– текстым лудмо семын кумшо ужашыш у материалым ешарыза; 

– таблице материалым кучылтын, иктешлымашым ыштыза.  

2 этап – текст дене паша 

Тиде этапыште тунемше-влак сылнымутан произведений дене палыме 

лийыт. Йоча-влаклан тудым умылаш, шижын налаш тыгайрак паша-влак полшен 

кертыт:  

1. Йыргешке лудмаш. Текст радам дене лудалтеш (мутлан, кажне тунемше 

абзацым лудеш), туныктышын шындыме йодыш-влак почеш паша эртаралтеш.  

2. Шке семын лудмаш. Тыгай сомылым шуктымо годым тунемше произве-

денийын темыже, шонымашыже, геройжо-влак, композицийже дене кылдалтше 

ужаш-влакым шканже палемден коден кертеш.  

Тыгак + паленам; – мылам у лийын; ? оҥайлан шотлем; V умылен омыл па-

ле-влакым кучылтын, пример-влакым погаш келшен толеш. 

3. Ужаш-влак дене лудмаш. Тиде этапыште кÿчык йодыш-влакым кучылтын, 

тунемше-влакын сылнымутым умылымышт, содержанийым палымышт тергал-

теш. 

4. Проблемым палемде 

Тунемше-влаклан герой-влакын могай илыш нелылык дене тÿкнымыштым 

шарналташ темлалтеш. Тидын годым тÿшка денат пашам ышташ келшен толеш. 

Кажне тÿшка шке шонымашыжым луктын ойла.  

Лончылымашын кумшо ужашыже текстым лудын пытарымеке шуктен толмо 

сомыл-влак дене кылдалтын. Тудын цельже – ончычсо темлымаш-влакым тöр-

лымаш, авторын шонымашыжыжым умылымаш, иктешлымаш. Тидын годым 

тыгай паша-влакым эртарен колташ шотлан толеш: 

1. Блум кубик.  

Тудо «Молан?», «Умылтаре», «Лÿмдö», «Шонен му», «Шонымашет дене 

палдаре» ужаш-влак гыч шога.  

Мутлан:  

– «Сар ок лий ыле гын…» повестьын геройжо-влакым лÿмдö.  

– Молан кöра ÿдыр качымарийлан трук сырен кудалта? 

– Лизан койышыжым умылтаре. 

– Герой-влак тиде татыште огыт ойырло ыле гын, нунын пÿрымашышт мо-

гай лиеш ыле? Шонен му.  

 – Герой-влак чын ыштеныт мо? Шонымашет ден палдаре.  
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2. Пушеҥге – илыш рÿдö 

Пушеҥге укшер – Мо? Кушто? Кунам? йодыш-влаклан вашмутым пуымаш 

дене кылдалтеш. Мутлан: З. Катковам «Сар ок лий ыле гын…» повестьым возаш 

мо таратен? Сылнымутышто действий кунам да кушто эрта?  

Пушеҥге тÿҥ – Молан? Кузе? Йодыш-влак дене паша ышталтеш. Мутлан: 

Молан кöра Лиза ден Элексейын илыш корнышт ойырла? Тиде эпизодым те кузе 

акледа? 

Пушеҥге вож – Произведенийын илыш чын дене кылже могай? Мом автор 

ончыкташ шонен? 

3. Ончыкылыкым мужедына 

– Герой-влакым ончыкыжым мо вуча? Нунын пÿрымашыштым те могайым 

ужыда? 

(Мутлан, З. Каткован «Сар ок лий ыле гын» повестьше гыч Лиза ден Алексей 

ала-могай изи умылымашлан кöра сырен огыт ойырло ыле гын, илыш корнышт 

вашталт кертеш ыле мо?) 

Нине йöн-влак деч посна, ойырен налын, вес сынан паша-влакымат кучылташ 

лиеш.  

«Йӱк» – урокышто шке гыч диалог-влакым чоҥаш да тудым произведе-

нийыште улшо тӱрлӧ герой-влакын йӱкышт дене лудаш. Мутлан, персонажын 

«портретшым» лач тиде персонажлан келшен толшо ойым, мимике ден жестым, 

интонацийым кучылтын, йӱкаҥдаш. 

«Илыше сӱрет-влак» – тиде прием йоча-влакын тӱткылыкыштым шуараш 

полша. Йоча-влак, иктаж-могай посна ужашым лудмеке, геройын койыш-

шоктышыжым, тӱжвал тӱсшым, тудын кутырымашыштыже посна ойыртемым 

умылтарен, моло йоча-влаклан тидым модын ончыктат. 

«Ассоциаций» – тиде приемым кучылтын, йоча-влак кажне герой могай ас-

социацийым ушышто лукмо дене палдарат.  

«Келшыше вашмутым ойырен нал» – тиде прием урокышто проблеме си-

туацийым чоҥаш полша. Мутлан, туныктышо йочалан кеч-могай произведе-

нийыште вашлиялтше да проблемым лукшо йодышым пуа. Шола могырым – 

«да» вашмутым шында, пурла могырым – «уке, ом келше» вашмут. Тидын го-

дым йоча, шке шонымашыжлан эҥертен, чын вашмутым ойырен налеш да шке 

умылтарымашыжым моло тунемше-влаклан йӱкаҥда. Тиде прием йочам шонаш 

тарата, шке тӱня да илыш ужмашым умылтараш туныкта, моло тунемше-влак 

коклаште шке шонымашым чын каласен пуаш полша. 

«Синквейн» – почеламут форман рефлексий.  

1 строка – теме (кудыжым ик мут почын пуа) але геройын лӱмжӧ; 

2 строка – темым кок мут дене каласен пуымаш (пале мутым кучылтман); 

3 строка – произведенийыште лийше действийым кум глагол дене каласаш; 

4 строка – 4-5 шомакан шонымаш, кудым автор герой нерген каласа; 

5 строка – ик мут, геройым могай синонимым кучылтын сӱретлаш лиеш. 

Тиде прием туныктышылан классыште улшо атмосферым вашталташ полша, 

тудым творчестве могырыш савыра, йоча-влакын шонен моштымыштым, шар-

нен кодмыштым тергаш полша. 
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«Кече»  

Покшелне – урокышто почын пуышаш теме, кечыйол-влак – темым почаш 

полшышо йӧн-влак. Тыгай приемым кучылташ йӧнан: 

– Посна герой нерген мутланыме деч вара; 

– Произведенийыште тарватыме проблеме-влакым лончылымо годым. 

«Геройын илышыж гыч налме ик кече» – тыште йоча-влак посна ойырен 

налме геройын кечыж нерген каласкалат да тыгай йодышлан вашештат:  

– Мо дене тиде кече моло кече-влак деч ойыртемалтеш? 

– Мом тиде кече геройын илышыштыже вашталта?  

– Тиде кече мо дене келшен але келшен огыл? 

– Тиде кече деч вара тудын илышыштыже але койышыштыжо могай вашталтыш 

лиеш? 

– Тиде кечын герой нерген те мом пален налыда? 

«Круг почеш серыш» – тунемше-влакым группылан шелаш да кажне груп-

пылан герой лӱмым пуаш лиеш. Кажне йоча тиде герой нерген шке шоны-

машыжым воза да весылан лаштыкым колта.  

«Куд упш» – группышто пашам ыштен моштымашым терга. Тыгайрак этап-

влакым шотыш налман: 

– Проблеме йодыш шындалтеш. Шукыж годым, тиде йодышлан вашмут шу-

ко шöрынан лийшаш, йоча-влакым шонаш таратышаш. 

– Класс 6 группылан шелалтеш, кажныже ик упшым ойырен налеш.  

Упшын тӱсшӧ-влак теве мо нерген ойлат:  

Ошо – нейтральный тӱс. Тунемше-влак фактлан эҥертен, йодышлан ва-

шештат. 

Нарынче – весела, сай могырым гына сӱретла. Йоча-влак сайжым гына ой-

лышаш улыт. 

Шеме – шӱкшӧ могырым гына сӱретлымаш. Осал койыш-шоктышым почын 

пуымашым ончыкта. 

Йошкарге – эмоций могырым гына сӱретлен ойлышаш улыт, иктешлы-

машым, фактым кучылташ ок йӧрӧ. 

Ужарге – йоча-влак творчествыштым кучылтыт, кеч-могай шонен лукмо, 

фантастике шӱлышан иктешлымаш-влакым пуэн кертыт. 

Канде – оценке могырым аклымаш. Йоча-влак чыла группын иктешлы-

машыштым поген, шке выводыштым ыштат, аклат. 

«Вич минуташ эссе» – тиде приемым шукыж годым рефлексий олмеш урок 

мучашыште кучылташ йӧнан. Тидын годым мом тунемше-влак деч сераш йодаш 

лиеш:  

– Мом уым пален налынат? 

– Произведений могай шонымашым коден? Келшен мо? 

– Герой-влак нерген мом каласен кодынет? 

– Урокышто мом ыштен шуктен отыл? Мом шуктенат? 

– Шке пашатым кузе аклет? 

Тунемше-влакын вашмутыштым туныктышо пога да йоча-влакын па-

шаштым акла. 

Иктешлен каласаш гын, кÿшнö палемден кодымо йöн-влак сылнымутым лу-

дын-лончылымаште моткоч кугу сомылым шуктат. Шымлымаш пашам келгем-
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даш, вияҥден колташ полшат, кумда сылнымут материал гыч кÿлешыжым ойы-

рен налын, кучылташ, шонкалаш таратат, тунемше-влакын шинчымашыштым 

нöлтат. Тыгай йöн-влакым урокын тÿрлö ужашыштыже кучылташ лиеш.  
 

 

УДК 372.882 

В. А. Торопова  

Лицей-интернат п. Ургакш (п. Ургакш Советского района Республики Марий Эл) 

 

РАБОТА С ПОДТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ»  
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Статья обобщает опыт работы учителя литературы, работающего с обучающимися в 

лицейском классе сельской школы. В центре внимания автора  – проблема работы с подтек-

стовой информацией при изучении рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой». 

Ключевые слова: литературное образование, урок литературы, подтекст, работа с тек-

стом литературного произведения, подтекстовые сигналы.  

 

Подтекст играет существенную роль в позднем творчестве А. П. Чехова и 

дает представление о подлинных переживаниях героев, а также об отношении 

автора к описываемым событиям. Обнаружить подтекст помогают художествен-

ные детали, умолчания, слова-сигналы. Чехов раскрывает перед читателями 

внутренний мир каждого из своих героев, помогает почувствовать состояние их 

души, понять их мысли, чувства. Кроме того, писатель пробуждает определен-

ные ассоциации и дает право читателю по-своему понять состояние героев, бу-

дит воображение. 

Рассмотрим некоторые эпизоды рассказа «Дама с собачкой» и воспроизве-

дём алгоритм анализа данного произведения на уроке литературы в 10 классе с 

учётом подтекстовой информации. 

Глава 1. Знакомство с героем.  

– Почему Гуров называет женщин «низшей расой»?  

Гуров женился не по любви, не уважает и не любит свою жену, но боится ее. 

Информациия о жене героя минимальная: «Это была женщина высокая, с тем-

ными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мысля-

щая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а 

Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не 

любил бывать дома». 

В отношениях между супругами мы видим пропасть. Во-первых, Гурова 

«женили», то есть этот брак, скорее всего, был по расчету. Во-вторых, нет ува-

жения и понимания в семье.  Жена считала себя «мыслящей», но Гуров называет 

ее «недалекой». Почему? 

Корней Чуковский в статье «О Чехове» пишет: «Имя Димитрий имеет более 

официозный оттенок, чем Дмитрий. Чехов хочет, чтобы мы по одной этой 

мелкой, почти незаметной черте почувствовали, как эта женщина претенци-

озна, фальшива, тупа, узколоба…вдобавок ко всему деспотична, полна самомне-

ния и спеси, верит в свое нравственное превосходство над мужем и вообще 

смотрит на него свысока, а ее книжное выражение «роль фата» окончательно 
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вскрывает перед нами ее манерность, ходульность, напыщенность, из-за кото-

рых Гуров не может не чувствовать глубочайшего отвращения к ней». 

Вероятно, это одна из причин того, почему герой так нелестно отзывается о 

женщинах. Но главная причина – это его измены. Видимо, герой считает, что 

женщины в большинстве неверны, непорядочны, следовательно, «низшая раса». 

Автор отмечает, что до знакомства с Анной Сергеевной у героя был много-

кратный опыт общения с женщинами, но «горький»: «…всякое сближение, ко-

торое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и 

легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на 

подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрез-

вычайно, и положение в конце концов становится тягостным». Из этого 

фрагента рассказа становится понятно, что для Гурова внебрачные отношения 

хоть и были «милым и легким приключением», но он ими тяготился, так как по-

настоящему никого не любил. И разрывы с очередной пассией давались герою 

нелегко, поэтому автор называет его нерешительным. 

Знакомство с Анной Сергеевной. 

Гуров знакомится с Анной Сергеевной банально: «…поманил к себе шпица и, 

когда тот подошел, погрозил ему пальцем». Но почему герой, засыпая, подумал: 

«Что-то в ней есть жалкое все-таки»? Во-первых, ее неопытность. При зна-

комстве в Гуровым она «опустила глаза», «покраснела». Герой отмечает ее 

несмелость, угловатость. Во-вторых, ее отношения с супругом. Анна Сергеевна 

не может объяснить Гурову, где служит ее муж. Вероятно, два года супружеской 

жизни не только не сблизили Анну Сергеевну с супругом, но и отдалили их друг 

от друга. Вот почему героиня сбегает от мужа на море. В первый день знаком-

ства Анна Сергеевна показана и перед читателями, и перед Гуровым не красивой 

обольстительницей, а одинокой молодой женщиной: «Вспомнил он ее тонкую, 

слабую шею, красивые серые глаза». 

Главва 2. 

– Каково было поведение Анны Сергеевны после близости? 

Гуров с большим опытом в любовных отношениях делает замечает «впечат-

ление растерянности» в поведении Анны Сергеевны: «У нее опустились, завяли 

черты ˂…˃ она задумалась в унылой позе». Для героини это «падение», «у нее 

нехорошо на душе», а Гуров «отрезал себе ломоть (арбуза) и стал есть не спе-

ша».  Герою нравственные терзания женщины непонятны, поэтому прошло пол-

часа, прежде чем возобновился разговор между ними. Но Гурову не нужно и по-

каяние Анны Сергеевны. Его раздражает наивный тон героини.  

Автор, описывая набережную, куда поздно вечером вышли герои, отмечает: 

«…на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем 

мертвый вид». Возможно, это было предвестником сложных отношений героев. 

Кроме того, в античной мифологии кипарис – это символ скорби и траура. Сын 

царя Кеоса Кипарис по ошибке убил священного оленя. Горе юноши было 

неутешным, поэтому он попросил богов превратить его в дерево. 

Мотив смерти присутствует и при описании моря: «Листва не шевелилась на 

деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся сни-

зу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас». Кому принадлежат эти 

мысли: автору или герою? Скорее всего, герою: «Гуров думал о том, как …все 
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прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда 

забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве». 

Получается, что герой понимает, что он живет неправильно. Работает не по 

специальности: «по образованию филолог, но служит в банке», увлечения свои 

забыл: «готовился когда-то петь в частной опере, но бросил». Возможно, выс-

шие цели бытия и человеческое достоинство, о которых думал герой, оказались 

для него недосягаемыми. 

Сравнивая поведение Гурова и Анны Сергеевны во время прощания на вок-

зале, можно сделать вывод, что для героини этот курортный роман не легкий 

флирт, а действительно что-то серьезное: «Она не плакала, но была грустна, 

точно больна, и лицо у нее дрожало». Героиня понимает, что эти отношения 

сделали ее еще более несчастной, чем до встречи. Анна Сергеевна по-

настоящему полюбила Гурова, но будущего у них нет. Гуров же, проводив Анну 

Сергеевну, испытывает скорее облегчение, чем грусть: «…как будто только что 

проснулся». Для героя вся эта история – это сон, воспоминание, приключение. 

Глава 3. Гуров в Москве. 

 – А давеча вы были правы: осетрина –то с душком! 

Почему эти обычные слова чиновника так возмутили Гурова? Почему все 

окружение вдруг стало ненавистным герою? («…остается какая-то куцая, бес-

крылая жизнь…»). 

Гуров еще не понимает, что любит Анну Сергеевну, но постоянно думает о 

ней. Именно настоящая любовь, а не исполнение прихотей раскрывает глаза ге-

рою на «неистовые игры в карты, обжорство, пьянство…». Герой начинает 

осознавать, что живет неправильно. 

Гуров в губернском городе С. 

– Зачем Гуров приезжает в губернский город? «Ему хотелось повидаться с 

Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно». Вероятно, 

Гуров решил проверить свои чувства. 

Почему такими темными, мрачными красками описан номер в гостинице, где 

остановился Гуров, забор против дома Анны Сергеевны, пошлость провинци-

ального театра? 

Гуров находится в подавленном эмоциональном состоянии. Он не уверен в 

чувствах Анны Сергеевны: «…думал с раздражением, что Анна Сергеевна за-

была о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно 

в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть 

этот проклятый забор». 

В театре между героями происходит объяснение, но Гуров произносит толь-

ко одну фразу: «Но поймите, Анна, поймите…-проговорил он вполголоса, торо-

пясь. – Умоляю вас, поймите…» 

– Почему герой так немногословен? Почему говорит только Анна Сергеев-

на? 

Ее Гуров застал врасплох, она не была готова к встрече. Возможно, чтобы 

показать глубину чувств героев. Для Анны Сергеевны отношения с Гуровым не 

были курортным романом: «Я все время думала только о вас, я жила мыслями о 

вас». А Гуров только в театре понял, что по-настоящему любит Анну Сергеевну: 
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«И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти 

люди, этот оркестр…» 

Глава 4. 

Отправляясь на свидание с Анной Сергеевной в «Славянский базар», Гуров 

думает о явной и тайной жизни людей. По мнению героя, именно тайная жизнь 

настоящая, интересная. А явная полна «условной правды и условного обмана». 

Вероятно, герой пытается оправдать свое поведение неверного мужа и отца. Гу-

ров идет на свидание с любовницей, по пути провожая свою дочь в гимназию. 

Как можно объяснить фразу дочери: «Папа, а почему зимой не бывает гро-

ма?» Герой размышляет: «Каждое личное существование держится на тайне, 

и, быть может, отчасти поэтому культурный человек нервно хлопочет о том, 

чтобы уважалась личная тайна». А если эта тайна раскроется, то будет гром. 

Почему герои так несчастны? Почему любовь не приносит им радость? Кто 

виноват в том, что им приходится вести двойную жизнь? 

Ни один из героев не хочет «грома» в личной жизни. Анна Сергеевна страда-

ет, мучается, но уйти от мужа не может. Гуров не готов разрушить стереотипы, 

развестись с женой и соединить свою жизнь с любимой женщиной. Герой не го-

тов променять явную жизнь на тайную. Его все устраивает. Он понимает, что так 

живет большинство его знакомых. Поэтому виноваты оба героя.  

Итак, в подтекст художественном произведении – это безграничность и бес-

конечность смыслов; данное явление своей необычностью предполагает наличие 

множества точек зрения, взглядов и исследований. Работа на уроке литературы с 

подтексовой информацией, анализ произведения с учётом подтекста помогает 

понять глубину образов и авторской концепции, позволяет увидеть и понять 

многое в художественном мире писателя.  
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Культура представляет собой совокупность устойчивых форм и способов че-

ловеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит 

– существовать. Это, как утверждает К.М. Хоруженко, «искусственно созданная 

людьми сфера существования и самореализации, источник регулирования соци-

ального взаимодействия и поведения» [7, с. 228-229]. В социальном простран-

стве художественная культура призвана обеспечить максимальную эффектив-

ность процессов творчества, создания художественных ценностей и процессов 
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их восприятия, в соответствии с их разнообразными  духовными   потребностя-

ми. «Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам ду-

ховно», – пишет Д.С. Лихачев [2, c. 37]. Фольклор как метод эстетического вос-

питания направлен на формирование положительного отношения к народному 

творчеству, любви и уважения своих исторических корней, а также развитию эс-

тетической культуры. Этому в большой степени способствует система образова-

ния и культуры, а если конкретно в рамках данной статьи, то  средние и высшие 

учебные заведения города Саратова.  

Основной творческий принцип создания  сценических постановок с элемен-

тами народного фольклора заложен в процесс обучения как младших школьни-

ков, так и студентов хореографических факультетов  средних и высших учебных 

заведений Саратовской области. Применение игровой технологии в рамках лич-

ностного обучения можно рассмотреть в практике  занятий  Образцового песен-

но-танцевального ансамбля «Туесок» г. Балашова  Саратовской области. Руко-

водителем коллектива является заслуженный работник культуры РФ 

Н. Б. Макеева. Творческий репертуар ансамбля составляют песенно–

хореографические картинки, основанные на русских народных песнях, кален-

дарных обрядах в сочетании с загадками, скороговорками, закличками, театра-

лизованными представлениями. Характерные движения для несюжетных музы-

кальных игр  «Ладошки», «Смена эмоций», «Коза и журавель», «Баба сеяла 

горох» дети придумывают сами, прислушиваясь к музыке и литературному тек-

сту, развивая при этом актерское мастерство, выразительность движений и  во-

ображение. Праздничные и семейные обряды, трудовые процессы находят свое 

отражение  в  хореографических постановках: «Широкая масленница», с пред-

ставлением театра Петрушки и  скоморошьими потехами,  «Золотые ворота», 

«Коляда», «Саратовский чижачок», «Весенние заигрыши», «Мой горох», «Волж-

ская кадриль», «Уральская плясовая» – с элементами закличек и кричалок.  

Так, филиалы Саратовского областного колледжа искусств, расположенные в 

городах Балашов, Балаково, Вольск и Маркс Саратовской области, готовят спе-

циалистов в области хореографического искусства по специальности «Руковод-

ство любительским хореографическим коллективом». Студенты осваивают раз-

личные жанры танца, в том числе  и  народно-сценические. В главном корпусе 

Саратовского колледжа искусств  под руководством  преподавателей Т. В. Бой-

ко, Л. А. Глотовой, Л.В. Серегиной, студенты участвуют в мероприятиях, по-

священных празднованию Дня гороа, Дня Победы и др., исполняя  фольклорные 

танцы различных областей России, такие как «Казачий пляс», «Калинка», деви-

чий танец «Катенька», «Барыня»,  пляска Курской области «Тимоня» и др., а  

студенты специальности «Народное художественное творчество»  в г. Вольске 

Саратовской области даже выезжали в творческие экспедиции в деревни Терса и 

Верхняя Чернавка Вольского муниципального района. Собранный ими фольк-

лорный материал был использован в хореографических постановках «Волжская 

полька» и «Саратовская плясовая», исполняющихся  под аккомпанемент сара-

товской гармоники.  

Институт искусств Саратовского государственного научно–

исследовательского университета имени Н. Г. Чернышевского призван зани-

маться дальнейшим образованием студентов хореографического профиля.  На  
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факультете «Народное художественное творчество» (специальность «Руковод-

ство любительским хореографическим коллективом») ими осваиваются специ-

альные дисциплины и предметы театрального цикла, позволяющие создавать 

масштабные  хореографические формы, в частности  балет. Под руководством  

В. С. Ломакина студенты 5 курса 511 группы поставили  выпускную квалифика-

ционную работу – балетный спектакль «Снегурочка», по одноименной сказке 

А. Н. Островского (музыка П. И. Чайковского). Процесс подготовки к постанов-

ке спектакля проходил в несколько этапов: на подготовительном этапе разраба-

тывалась  драматургическая основа, писалось либретто, сочинялась хореографи-

ческая лексика, осуществлялась подборка музыкального материала с учетом 

характеристик сценических образов. Вторым этапом подготовки стали сам репе-

тиционный процесс танцевальных номеров и сценографическое оформление 

спектакля: создание  театральных декораций, световых и визуальных эффектов, 

грима, бутафории и  костюмов. Этот этап завершился  премьерой спектакля на 

сцене университета.  

Наряду со сказками и мифологическими сюжетами, в студенческих поста-

новках появляется и фольклорный эпос. Историческое событие, связанное с при-

ездом Петра I в Саратов в конце XVII –  начале XVIII века для встречи с кал-

мыцким ханом Айюкой Мончаком, стало идеей для балетного спектакля 

«Джангар», поставленного студентами магистратуры специальности «Танце-

вальная культура». Инструментальная музыка Шри Чинмоя,  исполненная  

фольклорно-этнической группой «Лазурно-Золотой берег Запредельного»,  в со-

четании с различными направлениями современной хореографии, подчеркивала 

многогранность характеров героев: величественность и могущественную силу 

Петра I, мужественность, справедливость и покладистость хана Айюки, искрен-

ность  и  противоречивость чувств  Джангара и  Ярославы,  отвагу  и расчетли-

вость  казака Степана Бакулы. Таким образом, воплощенный на сцене танце-

вальный фольклор, стал творческой лабораторией по формированию новых 

направлений современной хореографической культуры. 

Таким образом, традиционная культура как культурная реальность в процес-

се образования играет большую воспитательной роль, воздействует на каждую 

личность ребенка, развивая у детей и подростков чувство собственного достоин-

ства и национальной гордости, способствует осознанию роли своего народа в 

мировой цивилизации, является наиболее благоприятной средой для раскрытия 

творческих способностей личности.  
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Романын историжӹ. «Опак Микитӓ» пӹтӓри поэма семӹнь пасна книгӓ до-

но 1946 ин лӓктӹн, вара лыдыш роман семӹнят пӓлӹмӹ лин. Но тидӹн шоты-

шты Т. Г. Апатеева пӓлемден: «Тиштӹ авторын праважым изишӓт шотыш нӓлмӹ 

агыл. Никандр ти романым «Мычашдымы мыры» манын сирӓш тӹнгӓлӹн. 

Смыслжы теве кышты: тӹ ивлӓн творческий интеллигенцин тӹнгӓлмӹ пӓшӓжӹ 

(паснаок Н. Ильяковын) ак кӹрӹлт лиэш, тӹдӹм сӓмӹрӹквлӓ видӓш тӹнгӓлӹт. 

Тӧрӧк келесӓш гӹнь, тӹнӓм веет цензура – облит ылын. Ӹнде издательство гӹц 

романым намал толыт дӓ тӹштӹ маныт: «Как так? «Бесконечная песня», такого 

не может быть – не пойдет». Тенге романын сӹржӓт ак код, «Опак Микитӓ» по-

эма веле киэн кодеш. Мавлӓм ыдырен лыктыныт, вашталтылыныт, 

сӓмӹрӹквлӓлӓн пӓлӓш келеш. Тидӹм шаналтен колтет, дӓ кӹзӹтӓт йӓнгеш 

кӓньӹсӹр. Школлан литература доно программым ӹштӹмӹ годым тидӹн верц 

(тӧр лижӹ манын) кредӓльӹм, виэм ӹш ситӹ, шӹм керд. Теве ӹнде айырен 

нӓлмӹ произведенивлӓн пӹтӓришӹ томышкат ти самынь донок пыртымы» [2]. 

Кӹтӹкӹн романын истори гӹц: пӹтӓри роман «Мычашдымы мыры» манал-

тын; произведени пасна книгӓ доно 1946 ин «Опак Микитӓ» поэма семӹнь 

лӓктӹн, кӹзӹт лыдыш доно сирӹмӹ роман семӹнь пӓлӹмӹ. 

Тыменьмӹ ситуациш пырымаш. Классым икманяр командеш пайылаш, 

каждый команда заданим получая, капитаным айыра. Икшӹ команда – компози-

циониствлӓ. Произведенин композицим ланзылат. Кокшы команда – коммента-

торвлӓ. Романышты вӓшлиӓлтшӹ цилӓ пӓлӹдӹмӹ шамаквлӓм ынгылдарат. 

Кымшы команда – персонажвлӓн лӹмвлӓ доно пӓшӓлӹшӹвлӓ. Нӹлӹмшӹ ко-

манда – образвлӓм, конфликтӹм, романын сюжетӹм ланзылышывлӓ. Маняр ге-

рой, нӹнӹ махань ылыт? Ӹшке лоштышты кыце келшӓт? Вӹзӹмшӹ команда – 

произведенин сирӹмӹ айыртемвлӓжӹм, стильжӹм пӓлемдӓт. 

Тыменьмӹ ситуаци. Лыдыш-романым ланзылымаш. Произведеним икма-

няр лаштыкеш шелӓш. Иквӓреш ланзылен, иктешлӹмӓшӹм ӹштӓш: роман 4 

часть, 16 лаштык дӓ эпилог гӹц шалга. 

Ланзылымаш ядмашвлӓ семӹнь кеӓ: 

1. Махань принцип доно мӓ 16 лаштыкым анжыктенӓ? Действин веремӓ 

семӹнь виӓнгмӹжӹ доно: I лаштык – Микитӓ шачеш, кушкеш 17 и якте (ге-

ройын тетя годшы жеп); II – Праско доно вӓшлимӓш; III – Праско эксӹкӹш 

вӓрештеш; IV – Праском ытарымаш; V – I мировой вырсы; VI – революци, Ми-

китӓн пӧртӹлмӓш; VII – шужымы и, Михала дон Анна; VIII – Митя дон Микитӓн 
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хытырымаш. IX – коопераци; Х – колхоз ӹштӹмӓш, тетявлӓн кушмаш; XI – Кого 

Отечественный вырсы; XII – тилым анжыктымаш. Праско; XIII – Димитрий 

вырсышты; XIV – Зина дон Мефодий; XV – Димитрий – «дезертир»; XVI – эпи-

лог. 

Стиль. «Опак Микитӓ» романышты лирический дӓ авторский отступленивлӓ 

дӓ нӹнӹн рольышты: 

а) функцивлӓ: лирический отступленивлӓ авторын позицижӹм, йӹр ылшы 

окружени вӹкӹ анжалтышыжым раскыдемдӓт; лирический отступленивлӓ авто-

рын образым пачаш палшат. 

б) лирический отступленивлӓн тематикӹштӹ: кӹтӹмӓш гишӓн («Кым цӓш 

веле – уже салам нӓл…»); сӓмӹрӹк жеп гишӓн («Луатшӹм и – тидӹ самой по-

ра…»); мыры гишӓн («Эх, мырына! Цишти кердшӹ ылат…»); яратымаш гишӓн 

(«Яратымаш! Тӹньӹ цишти сӹнгет…»); сирмӓш гишӓн («Сирмӓш, сирмӓш – 

йӹлмӹдӹмӹ шая…»); ӹлӹмӓш гишӓн («Ӹлӹм курым! Корнет кужы тӹньӹн…»; 

«Эх, ӹлӹмӓш! Шукым кандет ышым…»); вырсы гишӓн («Вырсы ивлӓ! Палан 

кодшы ивлӓ…»; «Мир дон вырсы, йыд дон кечӹ ганьы…»); ӹдӹрӓмӓш, ӓвӓ 

гишӓн («Ӹдӹрӓмӓшлӓн кым шамакым мӹлӓм…»); салтак гишӓн («Салтак, сал-

так! Кышкы шоде тӹдӹ?..»); жеп гишӓн («Жепшӹ, жепшӹ!.. Ох, кыце талаша»). 

Лирический отступленивлӓ авторский темӹм пыртат, тӹдӹм личность семӹнь 

пачыт; романлан кымдалыкым пуат; композициштӹ ӹшке шотан рольым мадыт. 

Образвлӓ дӓ конфликт. «Опак Микитӓ» романышты икманяр геройым ан-

жыкташ лиэш, нӹнӹ логӹц айыртемӓлтшӹ образ – Опак Микитӓ. Произведе-

ништӹ тӹдӹ тӹнг вӓрӹм нӓлеш, пӹтӓришӹ корнывлӓ гӹцок лыдшы Микитӓ до-

но пӓлӹмӹ лиэш. Шачмыкыжок, Опак ойхырен дӓ тӹ веремӓнок сусу лин. 

Ойхырен малын: кудымшы тетя, тӹдӹмӓт ял вӹкӹ шагалташ келеш. Сусу лин 

эргӹлӓн. Перви тенге ылын: эргӓш тетя шачеш гӹнь, землям пуат ылын, а 

ӹдӹрлӓн – уке. Тенгелӓ автор геройын социальный положенижӹ, незер хресӓнь 

семняэш шачмыжы гишӓн шижтӓрӓ. Романышты ӹрвезӹн изижӹ годшен тӧр 

ылмыжым, укеӓн ылын гӹнят, шолыштдеок ӹлӹмӹжӹм, изижӹ годшенок 

труяш яратымыжым, ӓтя-ӓвӓн шамакым колыштшым анжыктымы. Тенгеок Ми-

китӓ гач кӹтӧзӹн образым келгӹн пачмы. 

Текст семӹнь ядмаш: автор, образвлӓм пачаш манын, махань сӹлнештӓрӹмӹ 

йӧнвлӓм кычылтеш? 

Автор утларак тӹнг геройвлӓн портретӹштӹм сирӓ, молыжын гӹнь 

кайышышты дӓ социальный положеништӹ гишӓн веле пӓлӓш лиэш, утларак 

психологический чертавлӓм пуаш цаца. Сек пӹтӓриок Микитӓн шачмыжы гишӓн 

пӓлен нӓлӹнӓ, вара – тӹдӹн кушмыжы гишӓн. Пӹтӓри гӓнӓ автор тӹдӹм тенге 

рисуя: «Шӹренок ӧльцӓэш ужат тидӹм, пылвуй ыражын, ялжы вуйта рок» 

[1, с. 407]. 

Праскон образ. Пӹтӓри гӓнӓ автор тӹдӹм «ош пеледӹш» манеш, вара ти пе-

ледӹшӹн лӹмжӹ раскыдемеш: ландыш доно тӓнгӓштӓрӓ дӓ портретӹм пуа: 

«Ӹдӹр кужы, кӓпшӹ вӹцкӹж пиш. Сары ӱпшӹ кӹдӓл якте вала, симсӹ сӹнзӓ 

вӹлнӹрӓк изиш. Шӹшер гань лицӓжӹ цуц йӹргешкӹ, пӧртӹм нержӹ керӓл 

нӓрӹш тӧр. А тӹрвӹжӹ… Утым попымешкӹ, тӧрӧк манам: тӹрвӹ агыл – 

мӧр» [1, с. 409]; «Кушкын ӹдӹр ӧфи ганьы лач. Ылын толкан, цилӓ доно ласко» 

[1, с. 415]. 
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Михӓлӓ отрицательный образ семӹнь пӓлдӹртӹмӹ, седӹндон авторат тӹдӹ 

гишӓн симпатим ак пырты: «Ялжы клечӓ, кӓпшӹ мешӓк гань. А кымда лицӓштӹ 

нержӹ вӓреш вуйта полдыш шӹнзӓ тамахань» [1, с. 420]. 

Михӓлӓ дон Микитӓ лошты пӹтӓриок келшӹдӹмӓш шачеш, иктӹжӹ – паян, 

весӹжӹ – незер, ик ӹдӹрӹм, Праском, яратат. Михӓлӓн «худа пӓшӓжӹ» велдӹк 

нӹнӹ лошты ужын керддӹмӓш эче утларак кушкеш. 

Димитрий паян Михӓлӓ гӹц шачшы Праскон эргӹ. Ӹшке тетяжӹ вӓрешок 

тӹдӹм Микитӓ анжен-кушта, тымда. Митялан чӹдӹм агыл ужаш вӓрештеш: 

фашиствлӓ ваштареш кредӓлмӹ годым пленӹш попаза, вара тӹдӹм дезертиреш 

шотлат, но тӹдӹн ӹлӹмӓштӹ тӧр сӹнгӓ. 

«Опак Микитӓ» романышты исторический событивлӓ. «Опак Микитӓ» 

романышты действи революци анзыц тӹнгӓлеш дӓ 1950-шӹ ивлӓн пӹтӓ. Произ-

ведеништӹ икманяр исторический событим пӓлемдӓш лиэш. 

1914 иӓш вырсы, Пӹтӓришӹ мировой вырсы. Романын нӹлӹмшӹ главашты 

автор пӹтӓришӹ мировой войнам вырса дӓ тӹдӹн эксӹк кандымыжы гишӓн ке-

лесӓ. Микитӓ фронтыш кемӹ доно, тӹдӹн мам ужмыжы гач пӹтӓришӹ мировой 

война анжыкталтеш. Бой анзыц тыргыжым пыртышы тыр шалга, а варажы пу-

лемет, икманяр оруди, пыдештмӹ юк тӹдӹм лоэштӓрӓ дӓ техень годым мам 

ӹштӓш – атат пӓлӹ. Вырсышты хоть-махань выртын колымаш ӓрен кердеш, ав-

тор тӹдӹн цӹрежӹ махань ылмы гишӓн сирӓ. Вырсы годым салтаквлӓ кок 

тӹшкӓэш пайылалтыт: ӹшкӹмӹнвлӓ дӓ тышманвлӓ. Тышманвлӓӓт эдем ылмы-

шты гишӓн автор келесӓ. Тенгеок вырсы годым пӓлӹмӹ эдемвлӓн колымышты 

йӓнгӹш утларак келгӹн вазеш. 

Октябрь революци. Вес семӹньжӹ тӹдӹм эче переворот (сӓрӓл шумаш) ма-

нын лӹмдӓт. «Опак Микитӓ» романышты Октябрь революци Пӹтӓриш мировой 

война гӹц гражданский вырсыш сӓрнӓлтӹн. Автор ти вырсынат айыртемжӹм 

анжыктен кода. Мировой войнан тӹнгӓлмӹлӓн тӹдӹ вуйнаматанвлӓм кӹчӓлеш 

гӹнь, граждан вырсы годым совет властьын якшар армилӓн мелӹн ылеш, махань 

ясывлӓм цӹтӹмӹжӹ гишӓн шайыштеш. 

Октябрь революци событивлӓ паштек произведеништӹ социальный классло 

кредӓлмӓш, коопераци, колхозым ӹштӹмӓш анжыкталтеш. 

«Опак Микитӓ» романышты пӧрттӱ. Пӧрттӱ гишӓн описанивлӓм мона дӓ 

ланзыленӓ: 

Шошым. Повествовательӹн шайыштмыжы семӹнь текст шошымшы вады 

гишӓн ылеш. Пӹтӓри лыдшылан ыжар цӹрем анжыкта, вет шошым цилӓ 

кушкыш ыжарга, вара действи кышты лимӹ гишӓн шижтӓрӓ – сад. Но ти садшы 

сотыгечӹн агыл, а вады рӹмӓлгӹн годым анжыкталтеш: якшаргышы кечӹ кы-

рык шайыкат вален. Тӹ веремӓнок автор юкым пырта: шӹжвӹк мырым. Тенгеок 

шошым шукы йиш шуды, пушӓнгӹ пеледӹт, автор тидӹм ломбы дӓ олмаву гач 

келесен кода.  

Шӹжӹ. Автор шӹжӹм пӹтӓри ӱштӹ толмы гишӓн, вара ӹлӹштӓшвлӓ са-

реммӹ дӓ кеккомбывлӓн шокшы вӓрвлӓш чонгештӹмӹштӹ гишӓн попа, телеш 

йӓмдӹлӓлтмӹм анжыкта. 

Шӹжӹ жеп – контекст семӹнь действин сотыгечӹн эртӹмӹм цаклаш лиэш. 

Цӹре – сар ӹлӹштӓшвлӓ. Кеквлӓ: кеккомбывлӓ кеӓт, оравивлӓ иквӓреш погынат. 

Озимой азым ыжаргаш тӹнгӓлӹн. Лым вацмеш пӓшӓм пӹтӓрӹмӓш. 
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Тонышы пӓшӓ 

1. Лыдыш-роман гишӓн ӹшке впечатленим сирӓш. 

2. Лыдыш-романлан тематический планым ӹштӓш. Кышты, кынам дӓ ма 

лиӓлтеш? 

3. Пӓлӹдӹмӹ шамаквлӓм сирен лыкташ, лӹмдер семӹнь ынгылдараш. 

4. Никандр Ильяков ӹшке геройвлӓжӹм кыце лӹмдӓ – сирӓш. 

5. Романышты маняр герой? Кӱ нӹнӹ ылыт? Ӹшке лоштышты кыце 

келшӓт? 

6. Произведеништӹ сӹлнештӓрӹмӹ йӧнвлӓм моаш, нӹнӹн рольыштым 

ынгылдараш. 
Литература 

1. Ильяков Н. Ф. Айырен нӓлмӹ произведенивлӓ, I том.: Лыдышвлӓ, поэмӹвлӓ, роман / 

Г. Матюковский поген. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1992. 520 с. 

2. Техеньӹ ӓшеш кодын. К. Юадаровын Т. Г. Апатеева доно интервьюжы // Жерӓ. 1993. 

18 нояб. 

 

 

УДК 372.881.1 

Э. И. Хамидуллина 

Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» (г. Казань) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА УРОКАХ РОДНОЙ (ТАТАРСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Устное народное творчество тесно связано с музыкой и художественной литературой. 

Статья посвящена музыкальному фольклору как основе изучения родной литературы. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, жанр, народная музыка, урок литературы, 

культура, национальные традиции. 

 

Музыкальный фольклор как часть народной культуры аккумулирует духов-

но-практический опыт народа. Картина мира, воспроизводимая в нем посред-

ством слова, музыки, действия, транслирует вечные нравственные ценности, за-

дает ребенку надежные ориентиры в окружающем его культурном пространстве. 

Народная музыка, обладая большим мировоззренческим, интеллектуальным и 

творческим потенциалом, является верным средством обучения, воспитания 

преемников традиций, открытых для диалога с другими народами. 

В ходе работы над материалами устного народного творчества многие 

ученые рассматривают литературу отдельно, как своеобразный вид, но со 

временем, по словам Х. Ярми, “Можно говорить о единстве фольклора и 

литературы” [4, с. 30]. 

Изучение татарского народного устного творчества имеет большую 

историю. Полное становление фольклористики как науки тесно связано с 

именем ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. К началу XX века наука 

татарского фольклора имела значительный опыт, она становится полностью 

сформировавшимся направлением гуманитарных наук. В  дальнейшем в 

развитии этой науки огромную роль играли такие великие писатели, как 

Габдулла Тукай (1886-1913), Галимджан Ибрагимов (1887-1938), Фатих 

Амирхан (1886-1926), широко известный ученый и литератор того времени и 

фольклорист-теоретик Гали Рахим (1892-1943), Фазыл Туйкин (1887-1938). 
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Особенно большой вклад в татарскую фольклористику внёс выдающийся 

ученый, поэт и драматург Наки Исанбет (1899-1992).  

Общеизвестна значимость традиций в народной культуре. Существенна их 

роль с точки зрения педагогики – как «установившегося порядка», воплощенно-

го в устном опыте народа, преемственность и воспроизводство которого призва-

но обеспечить воспитание. Важнейшее свойство народной музыки – устность, 

«безписьменная традиционность» (И. И. Земцовский); определяющим фактором 

в ней является интонация, возникающая в процессе живого интонирования и не 

сводимая к нотной записи. В условиях устного способа передачи музыкальный 

фольклор является не только произведением искусства, т. е. «конечным резуль-

татом акта создания» (Г. В. Лобкова), а прежде всего, средством «трансляции» 

традиционного опыта культуры в социокультурном пространстве. Реализация 

специфики и возможностей музыкального фольклора, представленного харак-

терными свойствами, такими как традиционность, устность, синкретизм, вариа-

тивность, коллективность, функциональность, является важнейшим условием 

приобщения детей к народной культуре. 

Эффективность педагогического процесса с точки зрения приобщения к тра-

диционной народной культуре зависит от выявленных педагогических условий и 

предполагает: 

– организацию педагогического процесса по овладению культурным опытом 

народа (его духовным, музыкально-фольклорным, познавательным и бытийно-

практическим компонентами) через ознакомление детей с фольклорными тек-

стами в широких контекстных связях;  

– комплексный подход к освоению музыкального фольклора, сочетающий 

фольклористический и педагогический аспекты; 

– овладение музыкальным фольклором в его региональной специфике; 

– сотворчество детей и взрослых (учащихся и учителей) в условиях «прожи-

вания» фольклора, его социальной востребованности [2, с. 67]. 

Песни отражают национальные черты, традиции народа, отличаются своеоб-

разным содержанием, музыкальным языком, строем, присущим жанру. 

Татарским народным песням присущи сдержанность, глубокое отражение 

внутренних переживаний и обилие музыкального оформления. Древнейший вид 

народных песен – обрядовые песни. Они тесно связаны с известными с X века 

игровыми песнями. Исторические события из жизни татарского народа нашли 

отражение в исторических песнях. К ним примыкают революционные песни, 

возникшие в первой половине XX века на стыке самодеятельного и профессио-

нального музыкально-поэтического творчества [1, с. 13]. 

Татарские лирические народные песни по своему строению делятся на 2 

большие группы: песни-четверостишия – короткие песни и «сюжетные песни» – 

длинные песни. Народные песни переходят из языка в язык и претерпевают раз-

личные изменения. Многие песни («Кара урман», «Аллюки», «Тафлитяу», «Рай-

хан», «Су буйлап» и др.) полюбились народу и вошли в репертуар профессио-

нальных певцов [4, с. 75]. 

По примерным образовательным программам (ФГОС ООО) уроки татарской 

литературы в средних классах (5-8 классы) начинаются с изучения устного 

народного творчества. Особенности фольклорных произведений, их общечело-
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веческое значение имеют большое значение, в сзяи с этим в литературном оьра-

зовании важны такие вопросы, как: передача образов в народном устном творче-

стве; изображение мира в фольклоре; героизм, добро и зло, бытие; представле-

ния о человеке, человеке и природе. 

Урок татарской литературы в 6 классе начинается с изучения песенного 

жанра. Разъясняются исторический аспект песен, терминология, даются образцы 

и ссылки для прослушивания песен. При изучении темы учащимся дается поня-

тие о  4 видах песен: лирические песни, исторические песни, обрядовые песни и 

короткие песни. На изучение данной темы отводятся 3 часа и в конце представ-

ляется проектная работа. В ходе изучения  музыкального фольклорного матери-

ала с требованием ФГОС в ООШ на первый план выходит метод проектирова-

ния и критического мышления. Безусловно, цели данных занятий связаны с 

развитием коммуникативных компетенций учащихся. Также в учебнике пред-

ставляются опорные фразы-словосочетания, которые выполняют роль ключевых 

слов в ходе составления проекта. 

Подводя итоги, отметим, что музыкальный фольклор имеет сложную исто-

рию своего становления как отдельной науки. В этом играли роль великие писа-

тели, ученые XX столетия. На сегодняшний день литературу невозможно мыс-

лить без фольклора. В каждом классе основной школы уроки литературы 

начинаются с изучения устного народного творчества. Если в 5 классе на первом 

плане сказки, то в 6 классе идёт изучение песенного  (музыкального) жанра. Ис-

пользование аудио-визуальных материалов, методов проектирования усиливает 

эффективность преподавания песенного жанра и родной литературы в школе.  
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Статья раскрывает образовательные технологии, основные методы развития коммуни-

кативных способностей учащихся на уроках родной (татарской) литературы. Технология 

проблемного обучения и метод проектирования являются важнейшими основами развития 
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Поколения меняются, вместе с ними меняются и требования к образователь-

ным стандартам, компетенциям. В ФГОС основного общего образования делает-

ся акцент на коммуникативных и деятельностных аспектах достижения обучаю-

щимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, на 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осозна-

ние, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Чтобы сформировать данные укомпетенции у учащихся, педагогу необходи-

мо применять современные педагогические технологии, методы, способствую-

щие повышению качества обучения. 

Повышению качества обучения родному языку и родной литературе способ-

ствует использование технологии личностно-ориентированного развивающего 

обучения. Сегодня на уроках  педагог должен научить детей учиться. Кроме это-

го важно, чтобы школьники умели думать, анализировать, критически относить-

ся к информации разного рода, подходить к любому делу творчески, т. е. осу-

ществляли творчески-продуктивную деятельность, грамотно высказывали свое 

мнение по тому или иному поводу, факту, анализу произведений и т. п. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми. Коммуникативная компе-

тентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для 

построения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций меж-

личностного взаимодействия школьников. В этом смысле учебно-

познавательная и внеурочная деятельность является важным средством развития 

коммуникативной компетенции у учащихся. 

В своей работе учитель родной литературы обязан применять личностно-

ориентированный подход, используя технологии уровневой дифференциации, 

проблемное обучение. Он должен не увеличивать объем заданий, а стараться 

разнообразить их, быть консультантом при групповой работе по анализу текстов 

произведений, по подготовке карточек-заданий по изученным материалам, 

обобщающих таблиц по темам и авторам, по написанию сочинений, выполне-

нию индивидуальных заданий для детей, испытывающих трудности в изучении. 

Технология проблемного обучения придает обучению поисковый, исследо-

вательский и интерактивный характер. Такие уроки помогают ребенку быть ис-

следователем, первооткрывателем в процессе своего труда. Благодаря этому 

формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Уче-

ники начинают с легкостью фиксировать затруднения в собственной деятельно-

сти, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей 

работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осу-

ществлять поиск необходимой информации, сами выбирают пути решения опре-

деленных задач. 

Эта технология эффективна и при объяснении новой темы. Когда ставится 

проблема, появляется вопрос для исследования. Опыт учителей показывает, что 

проблемное название урока устраняет однообразие, повышает интерес учащих-

ся. Как результат такой работы – углубление уровня понимания, формирование 

информационной и учебно-познавательной, коммуникативной компетентности. 
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Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической дея-

тельности и предполагает высокий профессиональный уровень учителя. Проект-

ная деятельность формирует и развивает у учащихся поисковые (исследователь-

ские), рефлексивные умения, работу в команде, навыки самостоятельности, а 

также умения грамотно представлять и защищать свою проектную работу. На 

уроках родного языка и литературы, во внеклассной работе по предметам нужно 

помогать учащимся как в групповой, так и в индивидуальной форме создавать 

интересные проекты. У них сразу же повышается интерес к изучаемому предме-

ту. 

Считается, что проектная деятельность – лучший способ совместить само-

стоятельную работу школьников с применением современных информационных 

технологий и личностно-ориентированного обучения. 

Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в 

форме сообщения или доклада, а также при изучении новой темы в форме защи-

ты реферата, выполнения творческой работы в форме презентации, сочинения, 

создания сборников, информационных плакатов по творчеству автора. При этом 

обозначаются пути изучения биографии писателей, высвечиваются тематические 

объединения писателей одного периода, влияние исторических событий на 

написание того или иного произведения. 

Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, как 

дискуссия – одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необхо-

дима предварительная подготовка. Поэтому при проведении такого урока необ-

ходимо познакомить учащихся с правилами ведения дискуссии, с речевыми 

штампами, помогающими выражать свои мысли. Данный прием особенно эф-

фективен при обсуждении и анализе художественного произведения на уроках 

литературы. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, 

так и на стадии рефлексии. 

В завершение важно заметить, что педагоги гуманитарных предметов всегда 

мечтают об увлекательном, интересном, эмоциональном общении с учащимися, 

чувствующими слово и думающими над ним, умеющими ощущать и восприни-

мать современный мир, видящими мощь языка и способнымии грамотно и умело 

использовать язык в изложении собственной речи. Использование эффективных 

современных технологий на уроках родного языка и литературы помогает вос-

питать образованных, нравственных личностей, которые способны к сотрудни-

честву, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, коммуни-

кабельностью.  
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Сегодня музеи находятся в условиях поиска новых эффективных способов 

коммуникации и методов привлечения семейной аудитории. Само понятие «се-

мейная аудитория» включает в себя родителей и их детей различного возраста, 

которые посещают музеи вместе. Это могут быть другие родственники – бабуш-

ки, дедушки, тети и дяди, которые также могут принимать активное участие в 

посещении музеев вместе с родителями и детьми. В зарубежном музееведении 

все чаще можно встретить понятие «family-friendly museum», т. е. «музей, дру-

жественный к семье» [1] при дословном переводе. Кембриджский словарь дает 

такую дефиницию: «это место, где рады людям с детьми». Согласно последним 

исследованиям, семейная аудитория в музеях США и Европы является важней-

шей целевой группой. Согласно отчету Американского альянса музеев и Нацио-

нального фонда поддержки искусств США, в 2019 г. семьи с детьми до 18 лет 

составляют 55% посетителей музеев [2]. Необходимо заметить, что процент се-

мейной аудитории в музеях Европы варьируется в зависимости от страны и му-

зея.  

Вот несколько стратегий, которые музеи США применяют для привлечения 

семейной аудитории [3]: семейные абонементы, выставки, ориентированные на 

семейную аудиторию, семейные путеводители, услуги/удобства для семьи, се-

мейные мероприятия, семейные экскурсии, семейные образовательные програм-

мы, сотрудничество со школами и общественными организациями, семейные 

клубы. Тем самым музеи поощряют сочетание взаимодействия родителей и де-

тей, образования и совместных развлечений. Фактически, семьи проводят боль-

ше времени друг с другом, чем сосредотачиваются на самой выставке и экспона-

тах, что говорит о том, что музеи могут обеспечить особую среду для семейного 

общения.  

Музейная деятельность также предполагает привлечение посетителей к 

взаимодействию с экспонатами посредством различных интерактивных форм и 
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методов, в том числе музейного ориентирования. Это особая интерактивная 

форма квеста, это игра, которая обычно проходит в музее, парке или историче-

ских местах города. Ориентирование в музее позволяет посетителям изучать 

экспонаты в более активной и увлекательной форме, одновременно развивая 

свои навыки ориентирования и поиска – посетителям музея необходимо найти 

месторасположение объекта, опознавательные знаки, информацию, отдельные 

детали, элементы и т. д. Следует понимать, что музеи оперируют различными 

определениями программ музейного ориентирования. Употребляются такие де-

финиции, как музейное ориентирование, игра-ориентирование, квест-

ориентирование, игра-исследование, квест-путеводитель, игра-путеводитель, 

маршрут-исследование и т. п. Все это равнозначно музейному ориентированию. 

Следует выделить ряд характеристик, присущих музейному ориентирова-

нию: поисковые, игровые, творческие, квестовые составляющие; наличие сюже-

та игры; наличие заданий, логических задач, головоломок; наличие цели, к кото-

рой нужно прийти; активное участие аудитории. Ориентирование в музее 

предполагает представление карты-схемы заданного маршрута выставочной зо-

ны с обозначенными местами, контрольными точками и списка вопросов и зада-

ния. Чтобы ответить на вопросы, посетители должны посетить каждое место, 

указанное на карте, и изучить представленную там информацию об экспонатах.  

Первая известная программа музейного ориентирования была разработана в 

2010 г. в Национальном музее науки и техники в Стокгольме (Швеция) [4] и бы-

ла призвана познакомить посетителей с историей навигации и создания карт, а 

также предоставить возможность исследовать музей уникальным способом. 

Другой пример, масштабный проект 2015 г. Портлендского музея искусств 

(Портленд, штат Орегон, США), разработанный совместно с клубом спортивно-

го ориентирования, – «Ориентирование в музее Портленда» [5]. Создателями 

проекта являются канадские музеологи Х. Джиклинг и Х. Рид. Само ориентиро-

вание по музею предполагало прокладывание пути между определенными точ-

ками с помощью карты. Стандартная дистанция ориентирования состояла из ря-

да объектов музея, которые необходимо найти – каждый из них обозначен на 

карте в виде символов, цветов и узоров. Проект имел огромный успех. Позже он 

был использован в других городах континента.  

На сегодняшний день в Метрополитен-музее реализуется несколько про-

грамм музейного ориентирования (более 15) [6]. Они составлены в форме се-

мейных путеводителей по экспозициям музея и выдаются бесплатно на стойках 

информации. Программы разработаны для семей с детьми 6-12 лет. Также их 

можно скачать с сайта музея. Например, Игра-ориентирование для всей семьи – 

«Знакомство с искусством Азии. Путешествие в Китайский садовый дворик». 

Сама программа представлена маршрутным листом с картой и заданиями. Зада-

ния составлены в форме обучения – представь, посмотри, запиши, нарисуй (im-

agine, look, write, draw). Использованы также изображения с подсказками, чтобы 

найти экспонаты. Далее после отгадывания приводятся интересные факты и за-

дания, к примеру «попробуй сам написать китайский символ воды (shui) 水».  

В Музее Лувра имеется семейная программа «Охота за сокровищами» [7] 

для детей от 6 до 12 лет, где дети с родителями следуют за археологами, разга-
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дывая тайны Лувра, ищут знаменитые шедевры и наблюдают за деталями, скры-

тыми в произведениях искусства, выставленных в музее. 

На сегодняшний день в Британском музее [8] разработано большое количе-

ство музейных программ для семейной аудитории. Главное отличие от преды-

дущих музеев в том, что музей при поддержке Фонда The Helen Hamlyn Trust 

разработал уникальный проект «Маршруты исследователей музея» (Museum Ex-

plorer Trails) для семейной аудитории [9]. Это 8 постоянных увлекательных 

маршрутов по экспозициям музея. Уникальность данного проекта в том, что 

маршрутные листы можно в бесплатном доступе скачать на сайте музея, распе-

чатать дома и прийти в свободное время всей семьей в музей. Также копии 

маршрутных листов предоставляются бесплатно для семьи на стойке информа-

ции или их можно скачать на телефон или другие девайсы, отсканировав специ-

альный QR-код. По окончании маршрута семья с детьми награждается нашивкой 

и маркой. Также следует добавить, что в маршрутных листах есть яркие иллю-

страции, большие изображения и рисунки, большой и яркий текст. Сами про-

граммы представлены по экспозиции всего музея, экспозиции отдельно взятых 

отделов и отдельно взятых наиболее знаменитых экспонатов. Стоит добавить 

также, что данные маршруты можно пройти и дома – в виртуальном музее. Про-

хождение каждого маршрута занимает 30-40 минут. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ориентирование пришло в музей-

ную сферу и стало действенным способом влияния на семейную аудиторию бла-

годаря использованию своего потенциала семейного досуга и общения внутри 

семьи. Согласно исследованию, музейное ориентирование – это современная те-

ма и концепция в музее, которая еще мало изучена. Большая часть актуальной 

информации носит эмпирический характер и публикуется в музейных работах, 

посвященных практическим аспектам ориентирования. Наличие представляемых 

музеями программ и проектов говорит о том, что сотрудники музея понимают 

потребности семейных посетителей и предлагают для этого авторские ориги-

нальные разработки и проекты.  
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Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности лич-

ности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей при-

надлежности к определенной этнической общности [7]. На психологическом 

уровне результаты идентичности проявляются в мышлении, чувствах и поведении 

субъекта. Человек, у которого сформирована этническая идентичность, ведет 

себя так, как это принято у членов данной этнической группы.  

Формирование этнической идентичности происходит у людей по-разному. В 

моноэтничной среде, среди «своих», или в ситуации, когда оба родителя при-

надлежат к одному и тому же этносу и в семье поддерживаются единые куль-

турные образцы, используется родной язык, этническая идентичность формиру-

ется легко и, естественно, не вызывает психологического напряжения. 

Трудности возникают, когда у родителей различная этническая принадлежность 

или семья проживает в иноэтничной среде, язык, ценности и нормы которой 

принимает и реализует в повседневной, в том числе и бытовой, сфере.  

В городах и мегаполисах в результате активной миграции населения склады-

вается политэничная среда, в которой взаимодействуют люди с различными 

идентичностями. Переселенцы находятся под влиянием культуры, в которой 

сформировались и в то же время уже подвергаются сильному давлению другой 

культуры, распространенной в новом месте жительства [2]. Сложно сохранить 

свою этическую идентичность в большом городе, далеко от основного места 

проживания своего народа. Исследователи Пушкарева Е. Т., Богданов Е. И. [5] 

приводят свой личный пример сохранения этноидентичности в мегаполисе и 

рассматривают различные точки зрения на этническую идентификацию, которые 

колеблются между двумя полюсами: 1) все народы России должны быть прежде 

всего россиянами (и в культурном, и в политическом смысле) и 2) народы – 

прежде всего представители своего этнического мира, а затем уже россияне. 

Этнические сообщества в Москве или Санкт-Петербурге отличаются от по-

добных групп в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, которые отделены символиче-

скими, статусными, культурными барьерами от остального населения, а иногда и 

территориально изолированы. Московские и петербургские представители наци-

ональных меньшинств, живущие в этих городах на протяжении многих поколе-
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ний, – хорошо интегрированные в общество люди, на уровне социальных прак-

тик ничем не отличающиеся от своего окружения. «Этническая группа» в дан-

ном случае – скорее статистическая категория, чем характеристика реального 

социального взаимодействия [4]. 

В современном мегаполисе этническая идентичность перестает быть неиз-

менным качеством, приобретенным по рождению или воспитанию с раннего 

детства в определенной этнической среде. Данная в потенциале, она может акту-

ализироваться и иметь влияние на поведение человека только в результате его 

целенаправленных усилий. Вопреки распространенному убеждению, что основ-

ной категорией этничности является традиция, в нашем веке этничность стала 

трактоваться как то, что выбирают, а традицию можно и реконструировать. Сей-

час этническая идентичность ассоциируется, прежде всего, с навязанным или 

добровольным выбором самого человека. Кроме того, картине этнокультурной 

идентичности свойственна мозаичность, причем, у каждого конкретного челове-

ка элемент общего видения может нести иную смысловую и эмоциональную 

нагрузку, чем у другого. Закономерностью развития этнической идентичности 

людей, проживающих в Санкт-Петербурге, является то, что их национальное са-

мосознание быстро включается в позитивную региональную идентичность («мы 

– петербуржцы»). Коренные горожане склонны поддерживать имидж Петербур-

га  как города, принципиально открытого к этнокультурному разнообразию [1].  

По мнению психотерапевта Куликова А. И. [3], полиэтничность Петербурга, 

как многоликая культура любого мегаполиса, может представлять угрозу для 

идентичности этнических меньшинств, члены которых решают дилемму между 

сохранением своей самости и подчас неизбежной ассимиляцией в этническом 

большинстве. Иногда эта борьба приводит к кризисам и драмам, развитие и раз-

решение которых можно увидеть, в том числе во время психотерапии.  

Клинические наблюдения показывают, что пациенты этнических мень-

шинств по-разному ощущают свою идентичность в мегаполисе Петербурга. Это 

может определяться как личной историей человека, так и этнической толерант-

ностью национального большинства города к той или иной этнической группе. 

Принадлежность пациента к этническому меньшинству мегаполиса может быть 

одним из факторов, приводящих к кризису идентичности, в некоторых случаях 

способствовать возникновению или обострению психопатологических рас-

стройств личности. 

Особенности этнической идентичности влияют также на выбор нужного 

специалиста. Часть пациентов, стремясь ассимилироваться и обрести новую 

идентичность, обращаются к психотерапевтам доминирующей этнической груп-

пы. Пациенты, стремящиеся сохранить связь со своей культурой, стремятся вы-

бирать психотерапевта из своей этнической группы. 

Этнические аспекты социального взаимодействия в мегаполисе на примере 

Москвы изучала Середина М. И. [6]. Опрос москвичей, проведенный Центром по 

изучению общественного мнения МГУ, показал, что национальность, унаследо-

ванная от родителей, далеко не всегда совпадает с личным ощущением человека 

своей этнической принадлежности (расхождение 15–20 %). Противоречие между 

записью в паспорте и национальной самоидентификацией выявлено у предста-

вителей мордвы (40 %), евреев (31 %), украинцев (24 %), татар (17 %), азербай-
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джанцев (2 %) и других народов. Большинство опрошенных в исследовании 

ощущали себя русскими или хотели быть записанными ими. 

В настоящее время в Москве выработаны достаточно разнообразные ин-

струменты взаимодействия этнических меньшинств для внутриобщинной жизни 

и контактов с другими общинами, с коренным населением и государственными 

структурами. К таким инструментам относятся различные культурные общества, 

землячества, общинные дома, учебные заведения с национальным компонентом 

и т. д. Таким примером является ООО МНКА "Мари Москвы", который органи-

зует концерты, праздники, лекции и другие мероприятия, направленные на со-

хранение и развитие этнической идентичности марийцев, проживающих в мос-

ковском регионе. Таким образом, проводимые этническими общинами 

московского мегаполиса различные мероприятия способствуют сохранению эт-

нической идентичности его жителей и поддержанию положительных эмоций во 

взаимоотношениях представителей многонациональной российской столицы. 
 

Литература 

1. Добыкина А. А. Этническая самоидентификация личности в условиях мультикультурно-

го городского пространства: автореф. дис. … канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 2017. 25 с. 

2. Иванова З. И. Проблемы этнической идентичности в условиях мегаполиса // Гуманитар-

ное сознание: проблемы, поиски, перспективы: труды межд. науч.-практ. конф. (20 ноября 

2006 г.). М.: МГСУ. С. 96-105. 

3. Куликов А. И. Этнический пациент и проблемы идентичности // Психологическая газета. 

2023. 16 нояб. URL: https://psy.su/feed/11680/ (дата обращения: 16.11.2023). 

4. Малахов В. С. Этничность в большом городе // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. 

URL: https://magazines.gorky.media/nz/2007/1/etnichnost-v-bolshom-gorode.html (дата обращения: 

16.11.2023). 

5. Пушкарева Е. Т., Богданов Е. И. Сохранение этноидентичности в мегаполисе (Как нам 

это удалось) // Этнография. 2021. № 1 (11). С. 205-229. 

6. Середина М. И. Этнические аспекты социального взаимодействия в мегаполисе (на при-

мере Москвы) // ЭАУ. Практика. 2012. №3 (72). URL: https://risk-

practice.ru/magazine/72/eau_72_165/ (дата обращения: 16.11.2023). 

7. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2014. 350 с. 

 

 

УДК 02:316.342.7 

А. Е. Камалина 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (г. Саранск) 

Научный руководитель: Резонова В. М., канд. культурологии, доцент 

 

РОЛЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

Статья посвящена анализу трансформации представлений о библиотечных учреждениях 

на протяжении всего периода их развития в сознании посетителей, также затрагиваются 

будущие тенденции, стратегии и практики, которые библиотечные учреждения используют, 

чтобы оставаться актуальными и соответствовать потребностям современных пользова-

телей. Рассмотрено изменение роли и функций библиотек на протяжении их исторического 

развития, а также влияние технологических инноваций на библиотечное дело. Важность биб-

лиотек как центров доступа к знаниям, культурным ресурсам и как площадки для коммуника-

ции, а также их роль в повышении информационной грамотности и в развитии общества.  

Ключевые слова: библиотека, библиотечные учреждения, современное общество, инфор-

матизация, цифровизация, деятельность библиотек. 

https://psy.su/feed/11680/
https://magazines.gorky.media/nz/2007/1/etnichnost-v-bolshom-gorode.html
https://risk-practice.ru/magazine/72/eau_72_165/
https://risk-practice.ru/magazine/72/eau_72_165/


229 

На данный момент статус библиотек планомерно трансформируется из 

учреждений, куда люди приходили в большинстве своём только за различными 

печатными изданиями, в место общения, коммуникации, проведения мероприя-

тий, обучения и получения различного вида информации. С появлением и разви-

тием информационных технологий в нашей жизни библиотеки стали стреми-

тельно менять свой фактор развития, приспосабливаясь к различным 

инновациям и трендам современного общества. Сейчас мы не можем обозначить 

понятие «библиотека» одним словом «книгохранилище», не добавляя к этому 

упоминание о связи с информационными потоками и электронными ресурсами 

во всём их многообразии.  

В данной статье нами рассмотрен путь трансформации понятия «библиоте-

ка» в рамках исторического контекста, раскрыты аспекты, поменявшие отноше-

ние к библиотеке у пользователей в условиях современного общества, и проана-

лизирован дальнейший план развития библиотечных учреждений. 

Испокон веков библиотека считалась не только хранилищем книг, но и чело-

веческой памяти, центром познания. Библиотека ранее – единственное место, 

которое аккумулирует и хранит знания всех этапов становления человечества. 

Опыт предков, достижения научно-технического прогресса, классика художе-

ственной литературы – ко всем этим знаниям можно было прикоснуться через 

посещение библиотеки.  

Появление библиотек зафиксировано на древнем Востоке, в I тысячелетии до 

нашей эры. Первой библиотекой зачастую называют собрание глиняных табли-

чек (2500 год до нашей эры), найденых в храме Вавилонского города Ниппур. 

Также одними из самых известных библиотек древнего мира по праву можно 

назвать: библиотеку Ашшурбанипала в Ниневии, Александрийскую библиотеку 

эпохи эллинизма, Пергамскую библиотеку – её главный конкурент в античности, 

Отрарскую библиотеку в Отраре, Библиотеку аль-Хакама II в Кордове. В Сред-

ние века монастырские библиотеки выступали главным центром просвещения 

людей. В скрипториях, в основном, молодые монахи переписывали не только 

Священное писание, но и работы античных авторов. Монах и знаменитый фило-

соф Фома Аквинский писал: «Настоящая сокровищница монастыря – библиоте-

ка. Без неё он все равно, что кухня без котла, стол без яств, колодец без воды, 

речка без рыбы, плащ без другой одежды, сад без цветов, кошелек без денег, ло-

за без винограда, суд без часовых…» [3, с. 27]. Из соображений безопасности, 

для предотвращения краж книги приковывали цепями к полке, так как они были 

достаточно большой роскошью из-за своей стоимости. Для того чтобы читатель 

не запутался в цепях, книги располагались страницами вперёд. Может возник-

нуть закономерный вопрос: «Как же тогда понять, где искать нужную книгу?».  

В таком случае обращались к библиотекарю. Помимо этого, библиотекари 

должны были работать над переплётом книг и реставрировать повреждённые 

страницы. Также можно было обратиться к каталогу, содержавшему в себе спи-

сок книг с указанием, на какой полке и под каким номером есть нужное издание. 

В эпоху Ренессанса происходит возрождение принципа публичности библиотек, 

первая из них была открыта в Италии, далее в Англии, Германии и Швеции, а 

также во Франции. Частым явлением становится передача монастырских биб-

лиотек в собственность государства. Французский учёный и библиотекарь Габ-



230 

риэль Нодэ писал об образе идеальной библиотеки: «Каждый должен найти в 

ней то, что он ищет» [3, с. 39]. 

Эволюционный путь развития библиотек в период с V до середины XVII ве-

ков был долог и сложен, но это помогло прийти от небольших монастырских 

книжных собраний для ограниченного круга пользователей до частных собраний 

и библиотек университетов, послуживших прообразом современных публичных 

библиотек. Всё это было достигнуто благодаря влиянию бурного развития науки 

и промышленности, а также изобретению книгопечатания. Активное развитие 

библиографии, совершенствование техники книгоописания, создание книготор-

говых каталогов и практика систематизации литературы – характерные черты 

того времени, которые приближали рассвет библиотечного дела. Несмотря на то, 

что с зарождения библиотек прошло несколько миллениумов, главные их функ-

ции остаются прежними – кумулятивная, коммуникативная, мемориальная, ин-

формационная и аксиологическая.  

Если основываться на исторической составляющей, становится очевидно, 

что библиотека во все времена была центром притяжения людей, начиная с уз-

ких общин, которые могли себе это позволить, впоследствии дойдя до публич-

ных читален. На данный момент статус библиотеки в обществе претерпел значи-

тельные изменения, становясь культурным и информационным центром, но всё 

так же библиотека привлекает посетителей своим обилием накопленных знаний 

и печатной литературы. В век информационных технологий нам стали открыты 

многие возможности для продвижения деятельности библиотек в онлайн-

пространстве, проведения дистанционных мероприятий, удобство пользования 

услугами библиотек, не выходя из дома. Но всё это служит дополнением к ос-

новной деятельности библиотек, направленной на: 

– просветительскую деятельность. Библиотека является площадкой для 

культурного досуга и служит коммуникационной площадкой для интеллекту-

ального развития; 

– хранение традиционного культурного наследия. Библиотека аккумулирует 

и предоставляет читателям информацию, связанную с культурным наследием, 

воплощённую в её книжных фондах; 

– формирование облика библиотеки в онлайн-среде. Библиотека предостав-

ляет доступ, обеспечивает навигацию, предоставляет консультацию по инфор-

мационным ресурсам, как собственным, так и мировым. 

На данный момент деятельность библиотек включает в себя организацию 

разноплановых мероприятий, ориентированных на многие аспекты жизни лю-

дей. Примерами этих мероприятий могут послужить: 

– клубы по интересам (изучение иностранных языков, компьютерные кур-

сы); 

– уроки мужества, памяти, патриотизма; 

– литературно-музыкальные салоны; 

– конкурсы, викторины (на знания книг и авторов); 

– тематические библиотечные вечера (литературные, показ фильмов); 

– лекции, семинары и конференции. 

Проанализировав вышеперечисленное, мы можем прийти к выводу, что со-

временная библиотека становится точкой притяжения людей с разнообразными 
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интересами, которые не всегда основаны исключительно на книгах. Это место 

для обмена опытом, развития навыков в той или иной сфере и, главное, комму-

никации.  

Сфера библиотечных услуг не стоит на месте и подвергается изменениям 

благодаря интенсивному развитию современных технологий, которые активно 

влияют как на облик библиотеки, так и на её основную составляющую. Вслед-

ствие бурного развития прогресса и большого количества нововведений в биб-

лиотеках встаёт вопрос относительно тенденции развития библиотек в будущем. 

Что будут представлять из себя библиотеки будущего? Насколько будет видоиз-

менён механизм доступа к библиотечным ресурсам? Какой будет библиотека 

будущего в сознании пользователей – как активных, так и потенциальных? При-

ведём размышления директора Библиотеки Российской академии наук 

В. П. Леонова: «Будущее библиотеки – это тенденции, линии ее развития, пути, 

идущие, из прошлого через настоящее вперед» [2, с. 51]. Мы не имеем возмож-

ности точно сказать, какой конкретно мы увидим библиотеку даже самого бли-

жайшего будущего, но можем выстроить ряд предположений относительно того, 

какими качествами будут обладать библиотечные учреждения через определён-

ное количество времени.  

Рассуждение относительно будущих тенденций развития библиотек пре-

красно иллюстрирует отрывок из интервью с Афанасьевым Михаилом Дмитрие-

вичем – директором Государственной публичной исторической библиотеки Рос-

сии, президентом Российской библиотечной ассоциации. Он отметил: 

«Основной тренд развития библиотек – это увеличивающееся их разнообразие. 

Время, когда библиотеки представляли из себя нечто единое по функциям, фор-

мам работы, облику и названию, сменяется временем, когда библиотечные 

функции обрамляются самыми разными внешними обстоятельствами, сочетают-

ся с формами работы, которые требуются именно этой библиотеке в предложен-

ных обстоятельствах… И всё это усложнится и скорректируется теми процесса-

ми, которые происходят в сфере высоких технологий (искусственный разум, 

новые формы коммуникации и т. п.). Каждое достижение в этой области – это 

или перемена в библиотечных технологиях, или появление нового типа библио-

тек» [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели аспекты трансформации представлений о 

библиотечных учреждениях в сознании посетителей на протяжении всего перио-

да их развития, также затрагивая будущие тенденции. Наиболее активная транс-

формация началась с повсеместным внедрением информационных технологий. 

Технологии информационно-коммуникационной сферы не только сами постоян-

но претерпевают изменения, они также оказывают значительное влияние как на 

весь мир в целом, так и на библиотечную сферу. Для сохранения важности биб-

лиотечных учреждений вне зависимости от всевозможных изменений в рамках 

современного общества значительную роль играют сотрудники всех возрастов и 

статусов, готовые к постоянному обучению и самообразованию, своевременное 

приспособление библиотек ко всем нововведениям и использование возможно-

стей применения дополнительных актуальных технологий. 
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Мифология является частью духовной культуры народа, каждый этнос Рос-

сии составляет часть культурной мозаики нашей страны. Знакомство с культур-

ным разнообразием может происходить разными путями, формами и средства-

ми, в т. ч. музейными, через экспозиции и выставки. Разрабатываемый нами 

проект направлен на знакомство с мифологией марийского народа и представля-

ет собой передвижную выставку. Прежде чем нами был разработан замысел вы-

ставки, были изучены научно-методические основы проектирования выставок и 

имеющийся опыт, схожий по тематике.  

Музейная экспозиция – это целенаправленная и научно-обоснованная демон-

страция музейных предметов, которые организованы композиционно, снабжены 

комментарием, технически и художественно оформлены, должны создавать спе-

цифический музейный образ общественных и природных явлений. Музейная 

экспозиция не может существовать без своей основной музейной единицы – экс-

поната. Это музейный предмет, выставленный для обозрения посетителям музея 

и тщательно отобранный по нескольким критериям. Основными являются ин-

формативность, аттрактивность и экспрессивность [3]; в результате экспонаты 

образуют знаковую систему, которая «говорит» со зрителем, и он «слышит» – 

идеи, представления и эмоции людей, когда-то их создавших или просто взаи-

модействующих с ними. Это особый вид музейной коммуникации, где цель, по-

мнению Т. В. Галкиной, «увлечь человека познанием и сопереживанием образ-

ной картины мира в музейной интерпретации и основываясь на этом получается, 

что картина, создаваемая в результате смешения искусства и науки является 

специфическим музейным произведением или музейным образом» [1]. 

Выставки дают возможность показать широкой публике и ввести в научный 

оборот фонды, что является одной из важнейших, к тому же специфически му-

зейных форм публикации научной работы коллектива [4]. В свою очередь, со-

http://journal.cbs-vao.ru/culture/tpost/b9oytmbks1-biblioteki-buduschego-perspektivi-razvit
http://journal.cbs-vao.ru/culture/tpost/b9oytmbks1-biblioteki-buduschego-perspektivi-razvit
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здание музейной экспозиции является сложным научно-исследовательским, 

творческим и музейно-техническим процессом. Оно требует совместных усилий 

научных сотрудников, художников, дизайнеров, инженеров и музейных педаго-

гов.  

Существуют три этапа проектирования экспозиции. Первый этап – научное 

проектирование, в ходе данной работы разрабатываются основные идеи экспо-

зиции и конкретные составляющие её содержания. Вторым этапом является ху-

дожественное проектирование. Её главная роль заключается в обеспечении об-

разного воплощения темы. Техническое и рабочее проектирование является 

третьим этапом. Её задача заключается в фиксации места для каждого экспоната, 

текста и технического средства [6].  

Примеры выставок на мифологическую тему:  

• г. Санкт-Петербург, Выставочный зал «Смольный»,  

• интерактивная выставка «Как приручить Леемюза» в честь духа народа 

Водь;  

• Музей истории и религии,  

• выставка «От Пегаса до Ал-Бурака. Лошадь в преданиях и религиях»,  

• Национальный музей Республики Карелия, выставка для детской аудито-

рии «Путешествие за мифами»,  

• Национальный музей Республики Коми, интерактивная выставка «Мифы 

на кончиках пальцах» и др. 

Проведенное нами исследование позволило разработать идею проекта вы-

ставки «Мифология марийского народа». 

Как определяет Г. Е. Шкалина,  марийская мифология – это «комплекс ми-

фологических представлений марийцев – луговых, восточных, северо-западных 

и горных. Марийская мифология – основа формирования марийской традицион-

ной религии. В традиционной культуре мари, как и других родственных народов 

уральской семьи, этот мировоззренческий вопрос представлен в мифе. В марий-

ской мифологии основополагающим является миф о Юмо и Керемет» [8]. 

В наше время, кажется, что человек уже открыл все законы нашего мира и 

придумал, как обуздать стихии. Современный человек живет в мире технологий, 

и может показаться, что в этом мире уже давно нет места мифам и суевериям. Но 

тем не менее в различных ситуациях и обстоятельствах люди всегда возвраща-

лись к этой теме по разным причинам [5].  

Цель выставки – через марийскую мифологию сохранить и популяризовать 

традиции и культуру марийского народа, показать её развитие и её влияние на 

мышление людей в разные времена. 

Краткая структура передвижной выставки: информационные стенды; ма-

рийские музыкальные инструменты (барабаны, волынки, трубы, свирели); копии 

и репродукции предметов декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

живописи. Экспонаты: экспонаты позволяют раскрыть сюжеты марийской ми-

фологии через бытовые предметы, картины и стенды. Экспонирование данных 

предметов позволит показать историю развития мифологии и её роль в восприя-

тии человеком окружающего его мира. Основу выставки составляют копии и ре-

продукции предметов музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фонда музеев [2]. 



234 

Тематико-структурный план выставки «Мифология марийского народа»: 

Раздел 1. Сотворение мира и Небесное царство. В разделе два стенда, кото-

рые рассказывают о легендах марийского народа, посвященных сотворению ми-

ра, человека и природных явлений. А также дан предметный ряд. 

Раздел 2. Герои марийских легенд. Раздел содержит двенадцать картин ав-

торства Тайгильдина Георгия Валерьяновича. Среди них: «Князь Камай», «Бога-

тырь Чумбылат», «Герой Акпатыр», «Князь Акпарс», «Богатырь Онар», «Герои-

ня Ирга» и другие. Сопровождается это предметным рядом. 

Раздел 3. Югорно. Через стенды раскрывается краткий сюжет марийского 

эпоса «Югорно», который сопровождается предметным рядом. 

Раздел 4. Царство Киямата. Стенды рассказывают о царстве мертвых. 

Место проведения выставки – Межрегиональный фольклорно-

этнографический праздник фестиваль «Земля предков» (проводится ежегодно с 

2008 года).  

Как указано на сайте Министерства культуры, печати и по делам националь-

ностей Республики Марий Эл, мероприятие проводится в целях развития нацио-

нальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл, укрепления 

творческих связей с регионами компактного проживания народа мари, воспита-

ния толерантности среди населения к культуре других народов. В празднике 

принимают участие творческие коллективы, мастера традиционных ремесел из 

муниципальных образований Республики Марий Эл, а также представители из 

соседних республик и областей. Гости и участники праздника имеют возмож-

ность окунуться в жизнь и быт народа мари. Мастера-умельцы удивляют своими 

работами: лозоплетением, росписью по дереву, марийской национальной вы-

шивкой, керамикой, сутажной вышивкой, бижутерией ручной работы и многим 

другим. Для гостей праздника проводятся мастер-классы: резьба по дереву, гон-

чарное ремесло. Каждый желающий вместе с мастером может изготовить суве-

нир своими руками. Традиционно на празднике работают спортивная, танце-

вальная, национальная игровая, детская площадки. В мероприятии принимают 

участие популярные артисты эстрады республики.  

Наша передвижная выставка может стать прекрасным дополнением к прово-

димым мероприятиям фестиваля. 
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ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ МАСТЕРСТВЕ ИВАНА ИВАНОВИЧА ИГУШЕВА 

ИЗ УДОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Большую историко-культурную ценность в настоящее время представляет творческое 

наследие талантливого коми сказочника И. И. Игушева. В статье затронуты проблемы ис-

полнительского мастерства сказочника-эпика, раскрыты особенности его творческой лабо-

ратории. В исследовании использованы архивные материалы, личные наблюдения автора ста-

тьи.  

Ключевые слова: сказочник-эпик, индивидуальный стиль, исполнительское мастерство, 

репертуар, интонация, мелодика речи. 

 

Проблема исполнителя как специфического феномена традиционной устной 

культуры является одной из ключевых в фольклористике, поскольку связана не 

только с собственно бытованием текста, но и способом его передачи, исполне-

ния, хранения.  

Методологической основой данной проблемы является понимание диалекти-

ческого единства коллективного и индивидуального в фольклорном творчестве. 

Именно сказочник в фольклорной традиции является тем центром, где органич-

но смыкается коллективное и индивидуальное начало, присущее всякому искус-

ству. Сказочник рассказывает то, что было сочинено задолго до него, создано 

его народом, отшлифовано коллективом, но он исполняет устно-поэтическое 

произведение один, не в хоре, сказитель выступает как личность.  

Видный исследователь севернорусского фольклора Н. Е. Ончуков писал в 

начале прошлого столетия: «...сказочники на Севере очень разнообразны по та-

лантливости, уму, характеру, уменью рассказывать и прочим качествам. Есть тут 

и беззаветные весельчаки, и хмурые люди, и люди серьезного вдумчивого ума 

серьезной философской складки и т. д. Как бы то ни было, и сказители былин, и 

сказочники, несомненно, исключительный народ. Это своя, часто даже негра-

мотная, но все же интеллигенция деревни, не дипломированная школьными бу-

магами, как это в классах выше крестьянского, а настоящая, выделяющаяся есте-

ственным путем по своим умственным качествам или задаткам иногда очень 
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больших художественных дарований. Это умственная аристократия деревни. 

Это поэты и художники слова и часто виртуозы рассказа...» [2, с. 51-52]. 

В настоящее время мы не располагаем предельно подробными сведениями о 

личности многих сказочников и их искусстве. В большинстве случаев такая ин-

формация уже невосполнима, поскольку живые сказительские традиции угасли, 

либо трансформировались. Такого активного бытования сказки, какое отмечали 

собиратели лет 40-50 назад, уже нет. Вместе с тем материал, собранный иссле-

дователями и хранящийся в архивах Республики Коми (РК) убедительно свиде-

тельствует о том, что сказка (мойд) занимает одно из ведущих мест в поэтиче-

ском творчестве коми народа. Собранный материал свидетельствует о наличии 

ряда самобытных сказочников, чье творчество сохранилось до наших дней. Зна-

комство с их художественной лабораторией может дать интересный материал 

для изучения сказки.  

Цель данной статьи – охарактеризовать исполнительское мастерство коми 

сказочника Ивана Иавновича Игушева (1921-1994), который относится к числу 

наиболее одаренных знатоков и хранителей современного коми фольклора. Как 

и многих других одаренных исполнителей, его «открыл» известный коми фольк-

лорист Ф. В. Плесовский1. В 1960 г. от талантливого сказочника им было впер-

вые записано десять сказок. Затем в 1970-80-х годах разными собирателями бы-

ло записано от И. И. Игушева еще 38 сказок, из них 28 сказок в 1980 году – 

автором данной статьи. 

Родился Иван Иванович 6 мая 1921 г. в дер. Муфтюга Удорского р-на РК в 

семье коми крестьян Марфы Мироновны и Ивана Федоровича Игушевых. Детей 

всего было четверо: три сына и дочь. В пять лет, переболев оспой, младший сын 

Иван потерял зрение. После смерти родителей главной опорой для него стала его 

родная сестра Антонида Ивановна Игушева, которая пожертвовала своей личной 

жизнью ради своего брата. Она всегда была рядом, заботилась о нем до самой 

его кончины.  

Несмотря на незрячесть, Иван Иванович помогал сестре по хозяйству: ходил 

за водой, колол дрова. В дальнейшем он научился валять валенки. Журналист, 

уроженка Муфтюги, А. Е. Федорова в одном из своих очерков, посвященных 

И. И. Игушеву, написала: «В моей памяти сохранилась картина, как дядя Ваня 

ходил по селу. Один. Без чьей-то поддержки. При помощи своей палочки он вел 

подсчет домов, поэтому и знал где он проходит, чей это дом. Поражаешься тому, 

как он колол дрова. Ни разу не промахивался, всегда попадал точно в полено. 

Деревенским валенки валял, да такие мягкие, красивые, теплые, лютый мороз им 

нипочем. Купит, бывало, кто-то из деревенских в магазине валенки привозные, а 

ходить в них не может – жесткие, неудобные. Иван Иванович их переделает, 

точно по ноге приладит» [3]. 

Собиратели фольклора часто отмечают, что исключительность сказителей не 

ограничивается чисто сказительскими талантами, нередко односельчане считают 

————— 
1 Фольклорный материал хранится в Научном архиве Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее – НА ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН): Ф. 1. Оп. 11. Д. 208. Плесовский Ф. В. Удорские сказки, собранные в июле 1960 г. на р. Вашке; 

Ф. 1. Оп. 11. Д. 207. Плесовский Ф. В. Народные сказки, собранные в селах: Важгорт, Вильгорт, 

Муфтюга, Кривое Удорского р-на Коми АССР в 1960 г. 
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их наделенными и иными способностями, связанными с магией и целитель-

ством. Иван Иванович в этом плане не был исключением, он обладал даром ко-

стоправа, массажиста. «Кто-то руку подвернёт, кто-то ногу ушибет, кого-то по-

ясница подведет, сразу же шли к Ивану Ивановичу. Руки его видели насквозь 

тело человека, место боли чувствовали, покрутит, погладит, похрустит, да и на 

место поставит» [3]. По свидетельству односельчан, к нему приезжали лечиться 

люди со всего района. 

Для многих коми сказочников путь обучения сказительству с детских лет, 

через непосредственное восприятие живой, близкой традиции был одним из ос-

новных. И. И. Игушев еще ребенком остался без зрения, и это обстоятельство в 

какой-то мере способствовало его увлечению сказками: «Ас восяесöкöт пышъ-

явны иг вермы. Баб-пöльескöт пукавлывлi. Вöйтти эд из юны, сöберитчасны си-

зим-кöкъямыс мужик да казка висьталöны, гольöны» (Бегать со своими сверст-

никами не мог. Сидел со стариками, со старушками. Раньше ведь не пили, 

соберутся семь-восемь мужиков и сказки рассказывают, разговаривают)1. С 17 

лет он начал рассказывать сказки сам. Ивану Ивановичу доводилось рассказы-

вать свои произведения в разной обстановке: у себя дома, у соседей. Библиоте-

карь дер. Муфтюга В. С. Палева рассказывала: «Иван Ивановичкöд ми тшöкыда 

аддзысьлім. Библиотекаса ичöт лыддьысьысьястö торъя радейтіс, мойдіс налы 

аслас мыла гöлöснас» (С Иваном Ивановичем мы встречались часто. Маленьких 

читателей библиотеки он особенно любил, рассказывал им сказки своим прият-

ным голосом), а учительница Муфтюжской школы А. П. Ивкина вспоминала: 

«Челядьöс быдса класс вöлі нуöда Иван Иванович дорö мойд кывзыны. Сійö 

некор эз шулы, мый некор либö оз вермы. А кутас мойдны, да вöлі ме ачым 

вунöда, мый челядькöд вои, лолыштны он вермы, сöмын кывзан да кывзан» 

(Всем классом приходили домой к Ивану Ивановичу, чтобы послушать его сказ-

ки. Он никогда не говорил, что некогда или не может. А начнет бывало расска-

зывать сказки, забываешь, что с детьми пришла, сидишь не дыша, только слуша-

ешь и слушаешь) [4]. 

Сказительское мастерство И. И. Игушева способствовало тому, что он стал и 

одним из лучших знатоков быличек. В ходе поездок автором статьи было запи-

сано от него около десяти быличек, шесть из которых в 2005 г. были опублико-

ваны [1]. Кроме сказок он знал много загадок, а также частушек, которые сам 

исполнял под балалайку. 

Умер И.И. Игушев 17 марта 1994 г. в возрасте 73 лет, похоронен в дер. 

Муфтюга Удорского р-на. 

Основу репертуара И. И. Игушева, как и у многих других удорских сказоч-

ников, составляют длинные многосюжетные волшебные сказки, как он сам 

называет, «бур казкаес» (хорошие сказки). В сборнике представлены самые ори-

гинальные сюжеты: «Венька», «Кудряш», «Кöин-сар» (Волчий царь), «Коштшей 

Бессмертнэй» (Кощей Бессмертный), «Кык веська пöль» (Дед с два вершка). Ин-

терес представляют сказки о Ерослане Лазаревиче, Бове-королевиче, восходя-

щие к лубочной традиции, однако непосредственно не имеющие печатного ис-

точника, а усвоенные из устной традиции. В репертуаре И. И. Игушева имеются 

четыре оригинальных сюжета о богатырях русского эпоса, а также новеллисти-
————— 

  1 Здесь и далее цитаты без ссылок – полевой материал автора статьи. 
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ческие сказки: «Бестшаснэй Василей» (Бессчастный Василий), «Купеч» (Купец) 

и сатирико-анекдотические, «шутнэй, балагуритан казка» (шутливые, балагур-

ные сказки): «Иван Солнцев», «Шут Иван». Удорский сказочник создал свои 

оригинальные сказочные произведения, разрабатывая известные и малоизвест-

ные сюжеты, контаминируя их.  

Усваивая сюжеты, поэтические приемы, каждый сказочник вырабатывает 

под влиянием всего сказочного репертуара и свою манеру сказывания. Манера 

исполнения и интонация сказок И. И. Игушева изучались нами во время непо-

средственного контакта со сказочником, на основе слухового восприятия, а так-

же при прослушивании магнитофонных записей. 

И. И. Игушев – крепкого телосложения, волосы с сединой, человек скром-

ный, приветливый. Рассказывая сказки, он сидит на своем обычном месте – за 

столом, на плотно придвинутом к нему стуле. Никаких вещей поблизости от ска-

зочника нет. Мышцы лица расслаблены, нет попыток использования мимики. 

Ведет повествование без жестикуляции, сдержанно, только голос модулирует, 

подчеркивая различный характер развертывающихся событий. Итак, пантоми-

мическая стилистика – полная неподвижность, беспристрастие лица и тела. Яс-

но, что такая манера исполнения подходит к волшебно-фантастическому мате-

риалу. И. И. Игушев не был импровизатором, его богатая память хранила 

сюжеты и мотивы до мельчайших подробностей. И, действительно, не было слу-

чая, чтобы при рассказывании он потерял бы нить рассказа и остановился, чтобы 

припомнить. Видно было, что само рассказывание доставляло ему удовольствие, 

и такое внимание к его сказкам с нашей стороны было ему ценно и дорого. Чув-

ствовалось, что для Ивана Ивановича было своего рода праздником, когда он 

рассказывал сказку за сказкой, найдя внимательного слушателя, высоко ценив-

шего его рассказы. 

Что касается интонационного оформления, то оно в точности соответствует 

стилистике пантомимической. И. И. Игушев – человек тихий, спокойный, любит 

рассказывать сказки в медленном темпе. Речь рассказчика приостанавливается 

иногда вставным словом «ну ладно»: «Но ладнö, бöра вöдзö мунi, мунi – воис мöд 

дöмö» (Ну ладно, снова дальше шёл, шёл – пришёл ко второму дому). Слово «ну 

ладно» произносится более низким, спокойным голосом, сказочник как бы ак-

центирует внимание слушателя на длительности действия, отделяя одно событие 

от другого.  

Важным компонентом интонации является мелодика речи. Она существенна 

для сказочной композиции и, несомненно, присутствует и в сказывании 

И. И. Игушева. Например, помогает дифференцировать прямую и повествова-

тельную речь. Речь действующих лиц иногда выделяется и тембровыми сред-

ствами, однако лишь в незначительной степени; сказочник не стремится к яркой 

тембровой индивидуализации. 

Итак, И.И. Игушев обладал своими, присущими ему драматическими приё-

мами, которые обычно соответствуют не только рассказываемому сюжету, но и 

общей манере сказывания, выработанной под влиянием всего сказочного репер-

туара. Стремление рассказывать длинные многосюжетные сказки сдержанно, без 

лишних жестов, отсутствие мимики, неспешность действия исполнителя, обилие 

стилистических повторов придают его произведениям эпическую размеренность 
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и позволяют охарактеризовать индивидуальный стиль И. И. Игушева как стиль 

сказочника-эпика, сохранившего в своем творчестве четкие формы сказочной 

обрядности. 

Приведенные примеры закономерных изменений, происходящих в коми 

народном сказкотворчестве, отнюдь не говорят о разрушении его глубинной 

традиционной основы. Несмотря на то, что круг слушателей и ценителей сказок 

значительно сузился, ушли из жизни мастера сказочного эпоса, сказочная тради-

ция еще жива, она сконцентрирована в архивах, фонотеках и не утрачивает вы-

сокой ценности как культурное наследие. 
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Совокупность социальных технологий, вырабатывающих определенную и отдельную для 

каждого предприятия ментальность, называют корпоративной культурой. В статье рас-

смотрены социальные функции корпоративной культуры. Сделан вывод о том, что в условиях 

быстро меняющейся экономической, социальной, культурной среды корпоративная культура 

становится всё более разнообразной, многоуровневой, а в будущем компании будут сталки-

ваться с необходимостью адаптации своей корпоративной культуры к различным культур-
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В течение XX века вместе с интенсивным развитием промышленности и тек-

тоническими демографическими изменениями происходит развитие крупных 

предприятий, которые постепенно распространяют своё влияние на общество и 

стремятся наладить эффективность своей работы за счёт применения не только 

промышленных, но и социальных технологий. Со временем совокупность соци-

альных технологий, вырабатывающих определенную и отдельную для каждого 

предприятия ментальность, стали называть корпоративной культурой. Осново-

полагающим признаком корпоративной культуры является совокупность ценно-

стей, норм и общих убеждений, которые определяют способ действия и поведе-

ния всех участников данной организации. Она также включает в себя структуру 

организации, ее иерархию, систему цензуры и контроля, способы принятия ре-

шений и общения внутри корпорации, определяет отношение организации к 

клиентам, конкурентам и внешней среде. Подобно другим культурам, корпора-
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тивная культура может быть разнообразна и иметь свою уникальную идентич-

ность, которая отличает организацию от других.  
Историю корпоративной культуры как историю взаимоотношения в трудо-

вом коллективе можно рассматривать с самого зарождения культуры как тако-

вой, но в таком случае затруднительно будет определение специфики феномена 

корпоративной культуры как такового. На корпоративную культуру как отдель-

ное явление стали обращать внимание в XX веке, но особенно интенсивно фе-

номен корпоративной культуры стал исследоваться на рубеже столетий, что свя-

зано со стремительным техническим и общественным развитием, а также, что 

особенно важно, с процессами, в ходе которых большие массы людей стали 

иметь возможность получать быстрый доступ к огромным массивам информа-

ции.  
Сегодня существует несколько подходов к проблеме развития корпоратив-

ной культуры, которые применяются в компаниях. По типу отношения между 

руководителями и служащими (работниками) можно выделить следующие под-

ходы:  
1. «Топ-даун» подход. В этом случае, корпоративная культура формируется 

сверху вниз, начиная от топ-менеджмента и до сотрудников на более низких 

уровнях. В этом случае топ-менеджмент устанавливает ключевые ценности и 

принципы, которые должны быть приняты всеми сотрудниками. Этот подход 

имеет преимущество в том, что он позволяет быстро распространять ценности и 

принципы по всей организации. 
2. «Боттом-ап» подход. В этом случае корпоративная культура формируется 

снизу вверх, начиная с сотрудников на более низких уровнях и заканчивая топ-

менеджментом. В этом случае сотрудники разрабатывают ценности и принципы, 

которые должны быть приняты всеми в компании. Этот подход позволяет более 

широко вовлечь сотрудников в формирование корпоративной культуры и уси-

лить их приверженность компании. 
3. Смешанный подход. Этот подход сочетает в себе элементы первых двух 

подходов. В этом случае топ-менеджмент устанавливает ключевые ценности и 

принципы, а затем вовлекает сотрудников на всех уровнях для их разработки и 

утверждения. Этот подход сочетает в себе преимущества обоих подходов. 
4. Спонтанный подход. В этом случае корпоративная культура развивается 

сама по себе, без специальных усилий по ее формированию. Иными словами, 

компания просто допускает, чтобы ценности и принципы формировались есте-

ственным путем, на основе поведения сотрудников и их отношений друг с дру-

гом. 
Ни один из вышеперечисленных подходов не может оцениваться сугубо в 

негативном или позитивном ключе. Качественное корпоративное строительство 

не может не учитывать исторического или культурного контекста. Вместе с раз-

витием информационных технологий, возрастающим рынком товаров и услуг и 

экспансией установок, ориентированных на личные достижения, складывается 

ситуация, при которой классические подходы к развитию корпоративной куль-

туры могут устаревать. Подходы, описанные нами выше, основываются на клас-

сических методах управления, однако в наше время развиваются представления 

о мягких технологиях.  
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Мягкие технологии – это подход к созданию технологий, который учитывает 

потребности людей и решает социальные проблемы. Он также может называться 

«гуманным дизайном» или «дизайном для устойчивого развития». Такие техно-

логии разрабатываются с учетом контекста и нужд пользователей и могут быть 

полезными в различных социальных, экономических и культурных контекстах. 

Мягкие технологии воздействуют на субъект через среду, в которой он функци-

онирует, как например, коллектив или группа управляющих может воздейство-

вать на работника через установки корпоративной культуры. Смысл такого под-

хода в том, что прямые методы управления заменяются созданием среды, 

влияющей на объект в заданном направлении [12, с. 43]. 
Одним из примеров мягких технологий являются программы по повышению 

квалификации и обучению сотрудников. Они помогают сотрудникам освоить 

новые навыки и знания, повысить уровень профессионализма, а также сформи-

ровать единое видение целей компании. Другой пример – это социальные про-

граммы, такие как организация спортивных мероприятий, корпоративных празд-

ников и тимбилдинга.  
Тимбилдинг – это процесс создания сильной и эффективной команды, в ко-

торой каждый член группы способен работать вместе с другими в направлении 

достижения общих целей. Это концепция, которая используется для укрепления 

связей между участниками команды, повышения их доверия друг к другу, улуч-

шения коммуникации и развития навыков, необходимых для достижения общих 

целей. Они способствуют укреплению дружественных отношений между со-

трудниками, повышению их мотивации и улучшению коммуникации внутри 

компании.  

Ярким примером мягких технологий может служить «мифодизайн». Чаще 

всего эта технология используется в рекламе и основывается на риторике визу-

альных образов. Визуальные образы создают цельный нарратив и апеллируют к 

базовым оппозициям, таким как «до-после», «свой-чужой», «съедобное-

несъедобное». Стоит отметить, что зачастую «мифодизайн» разрешает конфлик-

ты и предлагает решения определенных проблем, существующих в сознании по-

требителя. В создании корпоративной культуры «мифодизайн» может быть при-

менён не только для визуальной составляющей (так, например, зачастую та или 

иная компания использует строго определенные цветовые схемы и запоминаю-

щиеся логотипы или же рабочее пространство посредством организации опреде-

ленного интерьера может воздействовать на бессознательное), но и для внутрен-

него целеполагания и разработки определенной миссии. «Пробуждать оптимизм 

с помощью наших напитков и наших дел» - так одна из известных мировых ком-

паний формулирует свою миссию, и здесь показательным является связь между 

«материальным» напитком как продуктом и оптимизмом как «идеальной» це-

лью. Утверждая что-то одно, миссия компании, стало быть, отрицает негативные 

аспекты какой-либо деятельности, которые не могут не присутствовать, и делает 

это не только с манипулятивной целью, но и с целью создания мифа вокруг себя. 

Как утверждал А. Ф. Лосев, «вещь, ставшая символом, уже есть миф» [5, с. 94]. 

Зачастую компании стремятся сделать свои продукты символом успеха и дости-

жения определенных социальных статусов.  
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Стоит отметить, что в России формирование корпоративной культуры нача-

лось в середине 1980-х годов, когда страна начала переходить к предпринима-

тельству. Однако, руководители компаний столкнулись с проблемами из-за от-

сутствия достаточных знаний в области управления, что привело к 

формированию новой деловой культуры на основе бюрократических основ и 

культуры новых управленцев. Из важнейших свойств российской корпоративной 

культуры выделим высокий уровень адаптивности, ситуативности, стрессо-

устойчивости, тогда как важнейшими элементами корпоративной культуры за-

падных компаний являются строгое следование корпоративной этике и форма-

лизм, который распространяется чуть ли не на личную жизнь работника. 

Корпоративные праздники и связанные с ними мероприятия по сплачиванию 

коллективов стали развиваться и в России. Во многих компаниях этот опыт уже 

может рассматриваться как неотъемлемая часть коллективной идентичности. 

Инициатива проведения того или иного мероприятия может исходить как снизу, 

так и сверху.  
Опыт показывает, что Россия сегодня достаточно успешно находит формы 

развития корпоративной культуры, перенимая западные формы, но наполняя их 

собственным содержанием. Так, за последние годы мы видим положительную 

динамику в развитии элементов корпоративной культуры, несмотря на вызовы 

пандемии Covid-19. Размер бизнеса играет значительную роль в антикризисных 

трансформациях корпоративной культуры. Интервью с руководителями малых, 

средних и крупных компаний показывают, что во время пандемии особенно 

важной была сплоченность команды [2, с. 54]. В компаниях с небольшим штатом 

часто применяли подход управления, при котором руководство использует ин-

дивидуальный подход к каждому сотруднику, формируя более доверительные 

отношения. Однако организациям с большим числом сотрудников требуются 

дополнительные усилия для объединения команды и поддержания внутренних 

коммуникаций в условиях удаленной работы. Несмотря на то, что период пан-

демии был трудным временем для бизнеса, многие руководители считают, что 

опыт, полученный в этот период, был ценным. Компании проходят через испы-

тания во время кризиса, извлекают полезные уроки, приобретают знания и навы-

ки, благодаря которым становятся более сильными и устойчивыми к изменениям 

внешней среды. Пандемия научила руководство устанавливать открытый диалог 

со своими сотрудниками. Бережное отношение к человеческим ресурсам может 

приносить огромную пользу, что позволяет компаниям сохранять свои позиции 

и расти. Подобное положение дел могло бы привести ко множеству отдельных 

примеров личностного роста, что порой происходит в обществе, но это не отме-

няет и вызовов, кризисов в ситуации постсовременности.  
Корпоративная культура, по мнению Г. Моргана, имеет свойства голограм-

мы – каждая малая её часть содержит информацию о целом [3, с. 2]. Это под-

тверждается анализом новаторских компаний, которые устроены по этому прин-

ципу и имеют ценностные ориентиры, разделяемые каждым сотрудником и 

отображенные в девизе или лозунге организации. Принятые в компании нормы 

определяют её развитие, конкурентные преимущества и приспособление к из-

менчивым условиям рынка. Корпоративная культура имеет большее развитие в 

системе рыночной экономики с её свободными отношениями и плюрализмом в 
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сфере отношения между членами общества. Не создаёт ли такого рода плюра-

лизм предпосылки для дезинтеграции отдельной личности в трудовой сфере? 

ХХ столетие, как отмечал Г. Маркузе, охарактеризовалось отчуждением челове-

ческой личности во многих сферах общественной жизни – «машинный процесс в 

технологическом универсуме разрушает личную свободу» [7, с. 36]. В таком 

случае не является ли корпоративная культура тем самым «разрушителем лич-

ной свободы»? Ведь зачастую самореализация и даже выживание детерминиру-

ются именно принадлежностью к той или иной сфере занятости. Может ли быть 

так, что корпоративная культура влияет не только на нашу профессиональную 

успешность, но и на жизнь в целом?  
Действительно, вопрос о соотношении культуры, в которой существует че-

ловеческая личность, и мировоззрения является острым и поныне. Так, исследо-

ватель Степин В. С. отмечает, что именно культура, в которой формируется ин-

дивид, влияет на его жизнь, а не наоборот: «Для человека, сформированного 

соответствующей культурой, смыслы ее универсалий чаще всего выступают как 

нечто само собой разумеющееся, как презумпции, в соответствии с которыми он 

строит свою деятельность и которые он обычно не осознает в качестве глубин-

ных оснований своего миропонимания и мироощущения» [10, с. 57]. Отсюда 

вполне допустимо заключить, что и корпоративная культура воспринимается 

своим носителем, определяя его действия, как нечто само собой разумеющееся, а 

стало быть, воздействие её не ограничивается лишь профессиональной сферой.  
Мы рассматриваем корпоративную культуру как социокультурный феномен, 

поэтому особое внимание стоит уделить функциям корпоративной культуры, ак-

туальным внутри организации. В. А. Спивак предлагает следующие функции 

корпоративной культуры [11, с. 28]: 
1. Накопление духовных ценностей – способствует созданию и сохранению 

ценностей, которые являются основой для действий и поведения в организации. 
2. Оценочная и нормативная функция – определяет стандарты и нормы пове-

дения, которые являются основой для оценки и принятия решений в организа-

ции. 
3. Регламентирующая функция – определяет правила и процедуры, которые 

регулируют работу и взаимодействие сотрудников в организации. 
4. Коммуникационная функция – способствует эффективности коммуника-

ции внутри организации, создавая открытую и доверительную атмосферу. 
5. Рекреационная функция - предоставляет возможности для развлечений и 

отдыха сотрудников, что способствует повышению мотивации и энергии. 
6. Познавательная функция – развивает знания и навыки сотрудников, 

предоставляя обучение и возможности для саморазвития. 
7. Смыслообразующая функция – помогает создать у сотрудников чувство 

принадлежности и цели, что направляет их действия в организации. 
8. Функция общественной памяти – сохраняет и передает историю и тради-

ции организации, что помогает укрепить ее идентичность и ценности. 
Наряду с социальными функциями корпоративной культуры, необходимо 

выделить и её воздействие на человеческую личность и общество в целом. Пи-

тирим Сорокин писал: «Если меняется культурная принадлежность человека, то 

его «я» тоже меняется. Вступая в контакт с новой политической, философской 
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или религиозной культурной системой, люди могут менять свою старую идеоло-

гию на новую, часто даже без перехода в другую группу. Профессор или госу-

дарственный служащий могут существенным образом изменить свою культур-

ную принадлежность, не обязательно меняя при этом свое социальное 

положение» [9, с. 833]. Стало быть, корпоративная культура может формиро-

вать, в том числе, и паттерны поведения человека и за пределами «рабочего ме-

ста». Здесь стоит сказать о фундаментальном характере влияния труда на жизнь 

человека, его досуг, поведение и здоровье. Если рассмотреть даже физиологиче-

ский, медицинский аспект, то стоит сказать прежде всего и о профессиональных 

заболеваниях, привычках, перенятых на работе. На наш взгляд, развитая корпо-

ративная культура должна стремиться дать личности инструменты для реализа-

ции её потенциала, а не оказывать на неё репрессивное воздействие.  
Тем не менее, несмотря на развитие корпоративной культуры, актуальным 

остаётся кризисный характер общественных отношений вне и внутри рабочего 

коллектива. В статье «Н. И. Кареев и П. А. Сорокин об экономической природе 

личности» И. Лыскова отмечает: «Последствия политической нестабильности и 

глубокого экономического кризиса привели к ужасающим последствиям как в 

материальном, так и в духовном плане. Невозможность человека удовлетворить 

самые насущные потребности приводит к деформации сознания как на индиви-

дуальном, так и на коллективном уровне. В частности, это может закрепляться в 

негативных моделях поведения социально-трудового характера» [6, с. 66]. 
С другой стороны, современные тенденции таковы, что во многих обществах 

набирают обороты процессы, связанные с деиндустриализацией экономики, де-

легированием производственных и интеллектуальных задач компьютерной ма-

шинерии и искусственному интеллекту. Подобные процессы были описаны 

З. Бауманом: «Место работы воспринимается как своего рода кемпинг, где чело-

век останавливается на несколько ночей и который можно покинуть в любой 

момент, если не предоставлены обещанные удобства или предоставленные вдруг 

разонравились, а не как общий дом, где каждый обязан взять на себя труд по вы-

работке приемлемых правил взаимодействия» [1, с. 31]. По всей видимости, опи-

санное З. Бауманом взаимоотношение работы и досуга как темпоральных перио-

дов человеческой жизни, в последние несколько лет лишь закрепилось. 
Противоречивый характер, особенно в современной России, носит распро-

странение неформальных трудовых взаимоотношений. С одной стороны, в тру-

довых взаимоотношениях появляются, так называемые серые зоны, что, без-

условно, негативно сказывается на производительности; с другой – имеет место 

быть упрощение коммуникации. Как показывают проведённые исследования, 

распространение неформальных трудовых практик может исходить и сверху, и 

снизу: «Неформальные трудовые практики способны сделать наемного работни-

ка своей «жертвой». Такие работники перестают не только контролировать свою 

жизнь, но даже делать какие-либо попытки для этого. Им остаётся просто сми-

риться с навязанными правилами. Такие работники должны сдерживать себя, 

они зависят от руководителя, они могут быть наказаны за что угодно и у них 

есть масса обязанностей, но практически (на их взгляд) нет прав <…>. Часто не 

только руководители заинтересованы в институционализации неформальных 

трудовых практик, но и сами рабочие» [13, с. 303]. 
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Все вышеописанные тенденции не могут не влиять на мировоззрение чело-

века, ибо, как подчёркивал П. Сорокин, «при каждом изменении в социальном 

положении индивида комбинация его социокультурных «эго» подвергается со-

ответствующей трансформации» [9, c. 831]. Современный человек может про-

живать несколько жизней одновременно, пробуя себя в разных социокультурных 

моделях, что связано с атомизацией общества и развитием технологий виртуаль-

ной реальности. Например, он завтракает в итальянском ресторане, работает в 

российско-германской корпорации, обедает в японском ресторане, а вечером 

идет на французскую оперу. Данное положение вещей в целом имеет в себе не 

только творческий и созидательный потенциал, но и влечёт за собой ситуацию, 

когда крупные корпорации стремятся подчинить себе повседневность.  
Современный социолог Дж. Керри утверждает следующее: «Поскольку воз-

можности для всякого рода электронных транзакций становятся повсеместными, 

то от того, что раньше было повседневной жизнью, находящейся за пределами 

досягаемости для вторжения корпораций, не остается и следа. Экономика вни-

мания устраняет разделение между личным и профессиональным, между развле-

чениями и информацией, потому что все это перекрывается принудительной 

функциональностью коммуникации, которая неизбежно, по своей природе осу-

ществляется в режиме 24/7» [4, с. 37]. Если допустить, что описанные выше тен-

денции продолжат своё развитие, корпоративная культура перестанет существо-

вать в общепринятом смысле слова и мы столкнёмся с беспрецедентной утратой 

личностью свободы самовыражения и фактически контролем над ней при помо-

щи электронных устройств [4, с. 39]. Справится ли общество с этим вызовом? 

Справится ли с ним личность? О. Мансур отмечает, что для «привилегирован-

ных групп» коллективное благо может быть обеспечено лишь посредством кон-

троля наименее привилегированных и промежуточных групп» [8, с. 48]. На наш 

взгляд, одним из путей преодоления кризиса современности, связанного с при-

родой человеческих взаимоотношений, может быть построение такой корпора-

тивной культуры или разнообразных корпоративных культур, которые будут 

прежде всего нацелены не на превращение человека в источник ресурса, не его 

объективацию и сведение к подобию функции, а напротив, на обогащение лич-

ности человека. Пути построения таких культур несут в себе огромный интерес 

для будущих исследований. 
Нет сомнений в том, что корпоративная культура как социокультурный фе-

номен продолжит своё развитие, а на её становление повлияют следующие об-

стоятельства:  
– Усиление влияния технологий. С развитием и использованием новых тех-

нологий корпоративная культура будет изменяться и приспосабливаться к но-

вым условиям. Это может проявиться в усилении онлайн-взаимодействия, внед-

рении новых методов обучения и повышения квалификации, а также в 

использовании технологий для создания новых форм корпоративной культуры. 
– Развитие межкультурных коммуникаций. Глобализация и международные 

бизнес-отношения привели к тому, что корпоративная культура становится бо-

лее разнообразной и многообразной. Компании будут сталкиваться с необходи-

мостью адаптации своей корпоративной культуры к различным культурным 

контекстам. 
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– Усиление роли социальной ответственности. Корпоративная культура бу-

дет продолжать развиваться в направлении уважения к социальным и экологиче-

ским проблемам, а также к более широкому участию в решении общественных 

вопросов. 
– Развитие гибких форм управления. В условиях быстро меняющейся эконо-

мической и социальной среды компании будут сталкиваться с необходимостью 

адаптироваться и быстро реагировать на всевозможные изменения. Это может 

привести к развитию гибких форм управления, а также к переходу от вертикаль-

ной иерархии к более плоской структуре управления. 
– Повышение значимости мягких навыков. Всё большую значимость будут 

иметь мягкие навыки – коммуникабельность, способность к сотрудничеству, си-

нергия и т. п.  
Таким образом, корпоративная культура является социокультурным явлени-

ем. Она включает в себя такие аспекты, как общие цели, миссия организации, 

стиль руководства, взаимодействия между коллегами и клиентами, оценка и по-

ощрение. Важными элементами корпоративной культуры являются отношение к 

инновациям, своевременное решение как производственных, так и этических 

проблем. В условиях быстро меняющейся экономической, социальной, культур-

ной среды корпоративная культура становится всё более разнообразной, много-

уровневой. В будущем компании будут сталкиваться с необходимостью адапта-

ции своей корпоративной культуры к различным культурным контекстам. 
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В статье анализируется одно из уникальных явлений в традиционной культуре удмуртов 

и неизученных, но активно «внедряющихся» жанров в современной фольклористике – про-

щальная тетрадь и видеоматериалы усопших, записанные при их жизни и бережно хранимые 

в личных архивах их родственников. Рассматриваемые нами материалы одновременно явля-

ются «мнемоническими» средствами, репрезентацией прошлого, памятью, вызывая воспоми-

нания и эмоциональные чувства, и способом коммуникации живых родтвенников с умершими 

предками в особые периоды.  
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мять, потусторонний мир, судьба человека. 

 

В настоящее время на фоне активных процессов модернизации и интеграции 

мировых культур в обществе наблюдается большой интерес к национально-

культурному наследию, в том числе к семейному архиву. Семейный архив – 

важный способ сохранения истории семьи и ее ценностей. Фотографии, доку-

менты, грамоты, награды, письма, девичьи/женские песенники, солдатские аль-

бомы, «источники» личного происхождения представляют собой семейный ар-

хив или семейный фольклор. На сегодняшний день на смену традиционным 

фольклорным семейным жанрам приходит и другая форма – это видео-, аудио-

записи. В контексте сказанного любопытным и практически не распространен-

ным источником семейного фольклора являются так называемые предсмертные 

записки, прощальные тетради, дневники, песни, аудио-, видеоматериалы, запи-

санные перед смертью самим автором или его родственниками. В настоящее-

время люди, в силу своей грамотности, образованности, технического прогресса, 

стараются оставить своим потомкам память о себе с помощью «мнемонических 

средств», так называемых «сенсорных раздражителей» (фотографии, дневнико-

вые записи, прощальные письма или тетради, видео-, аудиозаписи и др.). Такого 

рода явления в отечественной гуманитаристике являются новыми и совсем не 

изученными. 

В 2020 году, когда собирался на фольклорной практике материал, ставший 

основой данной статьи, нам выпал случай познакомиться с одним из неизучен-

ных не только в удмуртском фольклоре, но и в фольклоре других народов явле-

ний – с так жанром «дневника», или, как обозначил его сам автор «дневника», с  

«прощальной тетрадью». 

У Геннадия Афанасьевича Саватьева была онкологическая болезнь, поэтому, 

в предчувствии скорой смерти, написал тайком от своих родных прощальное 

письмо. По словам внучки, в последние дни своей жизни он рассказал об этом 

своей семье и попросил прочитать записи из тетради во время похорон в доме, 

на кладбище, а также зачитывать их во время поминок. 

В шестнадцатилистовой тетради в клетку изложена судьба одного человека с 

его радостями и горестями, весь его жизненный путь, показано его отношение к 

жизни, односельчанам, домочадцам, даны картины из детства и юности, быто-

вые зарисовки. В ней нет принципиальной завершенности, отсутствует единый 
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замысел. Как отмечает М. В. Ромашкина, для таких записей свойственны «фраг-

ментарность, нелинейность, нарушение причинно-следственных связей, интер-

текстуальность, авторефлексия…» [2]. 

У тетради яркая обложка, с красными маками. Из записей видно, что автор к 

своим текстам возвращался не раз, т. к. имеются дополнительно вставленные 

материалы. Практически весь материал разложен по пунктам. Возможно, автор 

выделял все то, что было для него важным. 

Геннадий Афанасьевич на первой же странице тетради обозначает жанр сво-

его письма, как «Прощальная тетрадь». Он не акцентировался на ведении днев-

никовой записи, а писал по зову сердца. Не писал даты, но описывал прошлые 

события и давал напутствия. Человек целенаправленно готовился к своей смер-

ти. 

Прощальная тетрадь начинается с того, как Геннадий Афанасьевич работал 

всю свою жизнь, не покладая рук. В дневнике животрепещуще написано о при-

роде, ее состоянии. Описываются времена года: что ему нравилось в каждом се-

зоне, а что приводило в уныние. Прощание с неописуемой красотой живой при-

роды, с окружающим миром зачастую по своей форме, обращениями 

напоминают молитвы-куриськоны.  

Из записей Г. А. Саватьева мы видим его любовь к своей семье, родственни-

кам, односельчанам. Нужно отметить, что в его прощальной тетради сквозной 

темой являются уважение, благосклонное отношение к своим односельчанам: он 

упоминает имена и фамилии половины, а то и больше, жителей деревни Кадико-

во Алнашского района. Геннадий Афанасьевич благодарен своим односельчанам 

за их трудолюбие, каждодневное желание жить лучше, чем вчера.  Он считал, 

что все это является показателем культуры его деревни. 

Данный дневник является итогом жизни человека, в нём говорится и о дет-

стве, и о юношестве, и о зрелом возрасте. Описана практически вся жизнь автора 

прощальной тетради.  

Прощальная тетрадь Геннадия Афанасьевича, которая близка к автобиогра-

фии, к исповеди – это своего рода «память» об усопшем. Ведь при каждом об-

ращении родных к дневнику сама душа покойного в этот момент может незримо 

присутствовать рядом с живыми.  

К семейным архивам также относятся и видеозаписи. Цифровые воспомина-

ния, такие как видеозаписи или старые голосовые сообщения, стали дороги 

скорбящим людям. Дороги родственникам видеосюжеты, снятые дочерью усоп-

шей Елены Михайловны Афанасьевой (Михайловой) еще при ее жизни, урожен-

ки д. Н. Юри Малопургинского района. За полгода до смерти Екатерина Михай-

ловна Трофимова (Афанасьева), дочь Елены Михайловны, сняла на видео свою 

маму, у которой тоже была онкологическая болезнь. На вопрос «Почему сняли 

на видео?» Екатерина ответила: «Сниматьтӥ, малы ке шуоно верамъёссэ 

вунэтоно, верамзэ кылзӥськыны мед быгатом берло но шуыса» («Сняла, потому 

что рассказанные ею истории забываются, стираются из памяти, чтобы ее рас-

сказы могли слушать и потом»). 

Всего пять видеозаписей. Четыре видео сняты в один день Екатериной Ми-

хайловной; последнее видео снято незадолго до смерти внучкой Татьяной. На 

видеозаписях Елена Михайловна рассказывает о своем детстве, семье, благода-
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рит государство за помощь в тяжелых ситуациях. Детство у Елены Михайловны 

было тяжелым, на ее детство выпало создание колхозов, военное и послевоенное 

время. Еды в то время не хватало, учиться было тяжело. Е. М. Афанасьева за-

кончила только 5 классов, продолжить обучение не было возможности. Несмот-

ря на эти трудности, Елене Михайловне удалось стать грамотным человеком. На 

последнем видео Е. М. Афанасьева говорит напутственные слова своим детям, 

предупреждает, что никогда не надо отвечать грубостью на грубость.  

Данные видеозаписи дети Елены Михайловны показывают своим детям. 

Внуки уже знакомят своих детей со своей прабабушкой и ее историей жизни. 

Они считают важным знать свои корни и их историю.  

В определенные дни – во время поминок, в день смерти, в день рождения – 

такие семейные архивы, семейный фольклор становятся не только памятью об 

усопшем (как и его вещи), но и формой коммуникации живых и мертвых. Имен-

но в такие периоды происходит коммуникация родных с умершим предком. Со-

гласно мнению фольклориста Н. В. Анисимова, «Прощальное письмо, как и 

предсмертная песня, записанная на носителе информации, служит в народном 

сознании своеобразным заместителем человека, продолжением его обыденного 

речения, заключенного в специфическую форму. А его воспроизведение – не-

прямым коммуникативным актом. При желании семьи и родных покойного та-

кой «диалог» с умершим может воспроизводиться неоднократно» [1]. 

Таким образом, семейный фольклор играет немалую роль в жизни родствен-

ников, друзей и знакомых покойного. Создание семейного архива – это процесс, 

который может занять некоторое время и усилия. Но это стоит того, чтобы по-

тратить время и сохранить историю семьи. Семейный архив может быть передан 

от поколения к поколению и стать частью наследия, которое человек оставляет 

своим детям и внукам. 
Литература 

1. Анисимов Н. В. «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов : дис. 

… д–ра философии по фольклористике. Тарту, 2017. 386 с. 

2. Ромашкина М .В. Дневник: эволюция жанра // Современные проблемы науки и образо-

вания. 2014. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15447 (дата обращения: 

14.10.2023). 

 

 

УДК 371.233.4 

Х. С. Окишева 

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

Научный руководитель: Шкалина Г. Е., д-р культурологии, проф. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Статья посвящена изучению сельского туризма с точки зрения развития и распростране-

ния традиционной культуры коренного населения Республики Марий Эл. В данной статье рас-

смотрены современные проблемы и перспективы решения этнокультурной грамотности насе-

ления. В процессе исследования туристского потенциала были изучены территории и объекты 

Республики Марий Эл, доступные для сельского тура. 

Ключевые слова: сельский туризм, Республика Марий Эл, Морки, Шоруньжа, этноту-

ризм, Чукша, Овда. 

 



250 

21-й век – это эпоха технологий, информации и век неограниченных воз-

можностей. Он диктует свои правила и нормы поведения. Человечество развива-

ется, появляются новые возможности для развития общества. Но встаёт вопрос о 

том, всё ли идёт так гладко. Многие исследователи отмечают, что традиционная 

культура коренного населения отходит на второй план. Дети и современная мо-

лодежь не знают историю и культуру своего народа, общение на родном языке 

постепенно сходит на нет. Актуальным становится вопрос о том, как изменить 

ход развития общества, что сделать, чтобы детям было интересно изучать тради-

ции своего народа. Необходимо разрабатывать и предлагать новые методы рабо-

ты с населением региона. На наш взгляд, одним из таких методов может высту-

пать сельский туризм (экскурсии по республике).  

Сельский туризм – познавательное путешествие с изучением местных куль-

турных традиций, которое предполагает использование природных, культурно-

исторических и других ресурсов сельской местности. В программу сельского ту-

ризма входят посещение музеев, природных достопримечательностей, прожива-

ние в семьях местных жителей, знакомство с национальной кухней, участие в 

праздничных мероприятиях и т. д. Сельский туризм даёт возможность в процес-

се изучения культуры, традиций, обычаев, быта проникнуть в атмосферу собы-

тий и осмысленно стать частью познаваемой сельской культуры, а жителей ре-

гиона – воодушевить к изучению родного языка и культуры. 

В последнее десятилетие во многих государствах популярным является про-

ведение мероприятий для туристов на селе, во многих случаях с проживанием. 

Организовывается целый кластер при сотрудничестве с местными органами вла-

сти для обслуживания туристов. Данный вид деятельности способствует также 

экономическому росту региона и даёт возможность дополнительного заработка 

для части жителей деревни.  

Республика Марий Эл имеет огромный потенциал для предоставления сель-

ского тура. При данном виде тура туристы не только проживают в определённой 

местности, но и включаются в жизнь народа, участвуют в традиционных празд-

никах, посещают близлежащие памятники природы и культуры.  

В республике объектом данного вида туристического обслуживания могут 

выступать все районы республики. Рассмотрим его на примере д. Чукша Мор-

кинского района. Этимология названия деревни: предположительно оно образо-

вано от слова cukca – «глухарь», слово «Чукша» имеет финно-угорское проис-

хождение. Несмотря на то, что на марийском языке оно звучит несколько по-

иному, считается, что глухари все же жили в этой местности.  

Деревня расположена на возвышенности, самой высокой точке в Поволжье – 

на горе Чукша. Гора находится на границе Моркинского и Куженерского райо-

нов, она с красивой природой. В народе местность, на которой расположилась 

гора, называют «марийской Швейцарией» [4]. Высота горы почти 280 метров [5]. 

С самой высокой точки открывается потрясающий вид.  

В самой деревне – несколько домов, которые готовы принимать туристов, в 

том числе школьников и студентов.  

Путешественники имеют возможность увидеть, как плетутся корзины, дела-

ется вышивка, можно понаблюдать за процессом создания шерстяной нитки и 

самим поучаствовать в процессе рукоделия [6, с. 45]. 
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Старожилы деревни Чукша рассказывают легенды, которые будут любопыт-

ны взрослым и детям, в том числе и на марийском языке. Также есть возмож-

ность проводить пешие экскурсии по достопримечательностям окрестности. Од-

ним из таких объектов экскурсии является Овда-рож, который связан с 

преданием об Овдах. Овда – это мифологическое существо, чем-то напоминаю-

щее Бабу Ягу. Есть легенда, которая рассказывает о том, что когда-то на склоне 

горы Чукша было небольшое углубление. Жители назвали его «Овда рож» 

(«рож», в переводе с марийского – дыра). По представлениям предков, раньше в 

этой местности жил древний народ Овда. В деревне Чукша местные жители от-

пускали своих лошадей пастись на луга, после чего они возвращались измучен-

ными. Население решило проверить, почему же лошади возвращаются уставши-

ми, и намазали спины лошадей смолой. Такая хитрость помогла им поймать 

Овду. Жители деревни наказали ее. В ответ местная «Баба Яга» прокляла дерев-

ню вместе с жителями, после чего в деревне происходило много пожаров. Рань-

ше деревня была большой, а сейчас осталось 5 жилых домов [4]. 

Следующие объекты для показа, которые расположены на горе, – это «Пья-

ный ключ» и Чукшинский карьер. В настоящее время работы по добыче полез-

ного ископаемого на данной территории не проводятся, они перенесены на дру-

гое место. Весной есть уникальная возможность увидеть зелёное озеро, которое 

образуется из сточных вод [1].  

Местные жители гордятся природными достопримечательностями и сохра-

няют культурное наследие мари [8, с. 45-47]. 

Сельский туризм может развиваться за счет самих сельчан без дополнитель-

ных инвестиций. В свои собственные дома сельчане охотно будут вкладывать 

деньги. Если же дело у них не наладится, они ничего не потеряют – у них оста-

нется усовершенствованное жилище. 

Во многих регионах туристская индустрия работает под девизом «Сельский 

туризм – спасение деревни» – это не дает горожанам забыть свои корни, нацио-

нальные традиции, историю и культуру. Иностранные же туристы смогут позна-

комиться с бытом марийских деревень, с особенностями национальной кухни, 

фольклора, с местными достопримечательностями и природой в ее естественных 

условиях. Плохие дороги могут выступать дополнительным интерактивом для 

отдыхающих. Туристов можно приобщить к праздничным обрядам, например, к 

деревенской свадьбе. Повседневная жизнь сельчан для гостей может восприни-

маться, как приключение. В рамках развития сельского туризма можно многое 

возродить, в частности, календарно-обрядовые праздники или торжества из се-

мейно-исторического цикла. Сельский туризм, как отмечает Т. А. Тихонова, – 

это спасение не только деревни, но и нашей культуры, нашей цивилизации [8, 

с. 47-49]. 

Судьба малочисленных народов и их культур в условиях глобализации 

сложна, трудна, но не безнадёжна. Они могут найти себе место в мировой циви-

лизации, сохраняя свои культурные и духовные богатства благодаря современ-

ным способам развития и существования. Сельский туризм – одно из перспек-

тивных направлений социального туризма для Республики Марий Эл. 
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На протяжении столетий развивалась культура народа мари, вырабатывая 

модели поведения и действий людей, позволяющих адаптироваться в окружаю-

щем мире, одновременно структурируя сознание самого человека, тем самым 

формировалась этническая картина мира. В. С. Жидков и К. Б. Соколов рассмат-

ривают картину мира как сложно структурированную целостность, включающая 

в себя мировоззрение, мироощущение и мировосприятие [2, с. 70]. По мнению 

исследователей, картина мира порождает своеобразие национального искусства, 

составляя его ядро и определенным образом организуя, в силу универсальности 

она заключает в себе программу собственного художественного представления: 

творческий метод или набор методов, с помощью которых формируется этниче-

ская картина мира [2, с. 154]. 

На определенном этапе истории народа мари традиционное женское рукоде-

лие – вышивка – стало тем видом народного творчества, который, благодаря за-

ключенным в нем глубинным смыслом, стал важнейшей частью этнической кар-

тины мира. В период XVIII – начала XX вв., наиболее представленный в 

этнографической литературе, женщины не играли значимой роли в религиозной 

сфере, как отметила Г. Е. Шкалина, «важным фокусом бытия марийских женщин 

http://mari-el.gov.ru/morki/Pages/main.aspx
http://komanda-k.ru/
http://www.biblmorki.ru/index/puteshestvie_po_rajonu/0-358
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была домашняя жизнь», указав на достойное место женских божеств в марий-

ском пантеоне и древние истоки женской сакральности [8, с. 143-145]. 

Образный строй марийской вышивки восходит к многовековым способам 

украшения костюма. Вопрос об участии в древности женщин в создании метал-

лических украшений остается открытым [6], хотя используемая при этом техни-

ка плетения имеет много общего с другими техниками создания и украшения 

одежды (плетение поясов, тесьмы и пр.). Однако у древнемарийских племен су-

ществовало единство образа и технологии, которое лежит в основе искусства 

вышивки. С. В. Лурье полагала, что важнейшей составляющей этнической кар-

тины мира «центральной зоной культуры», следует считать адаптационно-

деятельностные модели, а не верования и ценности [4]. Мнения о единстве тех-

нологии и семантики орнамента, когда смыслом наделяется и способ его нанесе-

ния, высказала И. С. Калинина, [3, с. 13]. 

Обучение вышивки у мари по описанию этнографа М. Т. Маркелова пред-

ставляло собой процесс, предполагающий проникновение в глубинные пласты 

картины мира: «Девочку обучают сначала самому трудному приёму: проклады-

ванию контура рисунка чёрной нитью, т. е. прививают ей прежде всего непо-

средственный навык осмысления рисунка в целом, ибо контур является как раз 

тем трафаретом, по которому заполняется вся вышивка… С каждым названием 

узора в её сознании ассоциируется определенное контурное зрительное восприя-

тие» [5, с. 139]. В ходе обучения девочка постигала суть орнаментальных моти-

вов, воплощающих образы богов, мифологических животных и птиц, их связь с 

орнаментируемым предметом, место в микрокосме костюма. В орнаменте вни-

мание акцентировалось на контуре изображения, передающем его суть, заполне-

ние пространства и расцвечивание узора вносило дополнительные нюансы, в том 

числе и благодаря восприятию орнамента в «позитиве» и «негативе». Обучение 

вышивке представлялось настолько важным, что предшествовало формирова-

нию навыков прядения и ткачества. Осваивая технику вышивки, девочка позна-

вала ее образный и колористический строй, формировались ее эстетические 

представления в соответствии с традициями этноса. Таким образом, начинался 

процесс включения ребенка в систему этнического мировосприятия и мировоз-

зрения. 

Украшение одежды вышивкой было актом трансформации окружающего 

мира в соответствии с константами этнического миропонимания. Узор, нанесен-

ный на предметы, в традиционной культуре имел не столько декоративное, 

сколько сакральное, магическое значение: «Речь идет не об украшении вещей в 

привычном нам смысле, а о наделении их необходимыми (в том числе и практи-

ческими) свойствами, об их оживлении. Только в этом случае вещь начинает 

функционировать и как полезный предмет и как вполне живое явление со строго 

индивидуальными свойствами» [1, с. 68]. Вышивая предметы одежды, женщина 

превращала их в часть культурного пространства своего народа. Если приемы 

кроя разных народов был схожи, так как основывались на принципе максималь-

но рационального и эффективного использования ткани, то вышивка позволяла 

безошибочно определить не только принадлежность к этносу, но даже к этно-

графической группе. Вышивка, воспроизводящая этнические символы, указыва-

ла на возраст и социальный статус, превращая предметы одежды в неотъемле-
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мую часть ритуалов. Не случайно свадебные рубахи, отличавшиеся богатой вы-

шивкой, использовались у мари в похоронно-погребальной обрядности: их зна-

ковая система становилась опознавательным знаком при встрече в ином мире с 

умершими родственниками [7, с. 144-145]. Начиная обучение искусству вышив-

ки с украшения свадебной рубахи, девочка создавала предмет одежды как часть 

культурного кода.  

Формально не принимая активного участия во многих обрядах, женщины 

превращали профанные предметы в сакральные, становившиеся частью ритуала. 

Кусок полотна с вышитым орнаментам обрядовой скатерти «солык» превращал-

ся в модель космоса, структурирующую пространство священной рощи и при-

дающую новый смысл разложенным на нем дарам. В основе орнаментов скатер-

тей «солык» и свадебных покрывал мари лежали космологические образы, 

воплощающие идею взаимосвязи небесного и земного миров. Орнамент позво-

лял усилить воздействие на окружающий мир, защитить человека, придать ему 

необходимые качества. 

На определенном этапе истории народа мари вышивка вошла в центральное 

ядро национального искусства благодаря тому, что наиболее полно представляла 

этническую картину мира. Для женщин вышивка была способом выражения не 

столько личных вкусов, сколько трансляции древнего образного строя, связанно-

го с религиозно-мифологическими представлениями. 
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В последнее время культурно-образовательная деятельность музеев отличает-

ся поиском и внедрением новых форм и методов работы с посетителями на базе 

сложившихся традиций и принципов. Занятия же рисования позволяют реализо-

вать важное направление культурно-образовательной деятельности музея – раз-

витие творческих начал – и имеют огромный и успешный опыт работы. Кроме 

этого, одной из задач организации творческой деятельности в условиях музея 

является воспитание чувств. Музейные экспозиции могут оставить определён-

ные впечатления посетителю, мысли, которые должны быть прожиты на уровне 

эмоций, а позже осознанно отрефлексированы в качестве творческого продукта в 

результате рисования.  

Правополушарное рисование – относительно инновационный метод обучения 

базам художественного видения; целостная система, способная внести измене-

ния в жизнь практикующего, раскрыть творческий потенциал и взглянуть на си-

туацию под другим углом. Метод основан на исследованиях Роджера У. Сперри 

– нейропсихолога XX в., который сделал вывод, что правое полушарие челове-

ческого мозга сосредоточенно на проявлении творческих способностей, умении 

рисовать, чувстве формы и пространства, а левое – на логике, правилах, законо-

мерностях и символических значениях. Формулировка термина «правополушар-

ное рисование» (ППР) была заложена американским художником и доктором 

наук Б. Эдвардс – первооткрывателем нестандартного изобразительного метода, 

который изложен в книге «Правополушарное рисование» 1979 г. [10].  

Методика ППР заключается в рисовании с помощью интуиции: линиями и 

цветом, не следовать правилам, проводить сравнение формы, размеров, света и 

тени. Процесс содержит в себе психологический элемент творчества, отказ от-

принятых стереотипов мышления [7]. 

Творческое занятие обладает гибкой структурой, но стоит выделить основные 

этапы: 1) активизация правого полушария, упражнения на снятие эмоционально-

го напряжения, беседа, рассматривание картин и т. д.; 2) подготовка фона – ри-

сующий расставляет цветные пятна по листу, затем растягивает их (зависит от 

направления фона: вертикальный, горизонтальный, диагональный, круговой, ра-

дужный). Создатели рисунка имеют право давать отклики, комментировать вы-

бор определенных цветов, объяснять причину добавления дополнительных эле-

ментов; 3) рисование картины – рисование проходит нелогично и 

нерационально, детали изображения могут быть созданы вверх ногами, символы 

оказаться предметами (например, улыбки в море – корабли), озвучить алгоритм 

действий не нужно – отключается левое полушарие; 4) выставка работ, рассмат-

ривание картин – рефлексивный момент творческой работы, ведь у каждого ав-

тора получается уникальный результат, на который дают свои эмоциональные 

реакции другие участники процесса [8]. 

Реализация ППР в музее в рамках, например, художественного кружка, может 

рассматриваться в формате музейной арт-терапии. Музейная среда уникальна и 

имеет возможности ментальной поддержки и помощи. Положительные эмоции, 
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чувство радости и уверенности, открытие иных смыслов – результат погружения 

в музейное пространство [2]. Основное отличие художественного процесса при 

музеях – непосредственное погружение в «царство» искусства в пространствен-

ном и творческом плане, возможность наблюдать взаимосвязь практических, 

творческих заданий с профилем музея и его коллекциями, экспозициями [9]. 

Приведем несколько примеров. 

Оренбургский областной музей изобразительных искусств проводит суббот-

ние мастер-классы в технике ППР. Занятия проходят в группах по 7 человек. 

Участники создают удивительной красоты картину, являющуюся инструментом 

взгляда на трудности под другим углом, применяя систему из простых художе-

ственных приёмов, способствующих решению как явных, так и скрытых про-

блем. Организаторы гарантируют раскрытие изобразительного потенциала и 

«переключение» в режим творческой активности любого человека, независимо 

от возраста, пола, особенностей личности. Так, в выставочном зале музея в 

2021 г. были проведены мастер-классы «Морской пейзаж», «Ромашковое поле» в 

технике ППР [1].  

В рамках психологического четверга в Волгоградском музее изобразительных 

искусств им. И. И. Машкова в 2019 г. был проведен мастер-класс, посвящённый 

ППР. Организаторы мероприятия предлагают отключить скептические настрое-

ния и погрузиться в творческую атмосферу, чувствовать, получать удовольствие 

от процесса и подумать о себе. В противопоказаниях – умение рисовать, а каче-

стве побочного эффекта выступает открытие в себе художника [6].  

Музей Н. А. Добролюбова приглашает принять участие в мастер-классах 

«Музейная арт-терапия: правополушарное рисование». Результатом мероприя-

тия обещает быть восполнение внутренних ресурсов, снятие усталости и появле-

ние заряда энергии, навыки рисования не требуются [4].  

Обобщая, можно сказать, что в музеях успешно реализуются занятия по ППР 

как с детской аудиторией, так и со взрослыми. Тематика мастер-классов связана 

с экспозициями и событийными датами, праздниками. Выставки, на базе кото-

рых проходят практические занятия, оставляют впечатления, которые могут 

быть отрефлексированы в качестве творческого рисунка. Организационные тре-

бования деятельности художественных студий в музеях менее регламентирова-

ны, чем в художественных школах и школах искусств. 

Итогом проведенного исследования стала разработка цикла музейных про-

грамм по ППР. Базой выступили выставки Музея народно-прикладного искус-

ства (отдел Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева). В пер-

вом полугодии 2023 г. прошло несколько выставок: Елены Ушаковой «Вниз по 

волшебной реке», Марии Клюкиной «Свет тишины», Алевтины Шайдуллиной 

«Вазочки для души», «Творим вместе или нескучные уроки» Елены Санниковой 

и учеников Детской художественной школы № 1 г. Йошкар-Олы [3, 5]. В рамках 

вышеупомянутых выставок нами был разработан цикл из 5 программ. Их цель – 

приобщение посетителей к произведениям искусства через практическую твор-

ческую деятельность по технологии правополушарного рисования, знакомство с 

декоративно-прикладными произведениями как видом искусства. 

Апробация разработанных программ проходила в рамках работы вышена-

званных выставок. Для создания творческого продукта посетители сначала по-
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знакомились с выставкой, изучили особенности представленных персонажей и 

узнали о нюансах технологии изготовления различных моделей, вспомнили ос-

новные истории главного литературного произведения, на основе которого со-

ставлялась экспозиция музея. И только после теоретической части музейно-

образовательной программы был проведен мастер-класс, а по его окончании – 

выставка и рефлексия. Средняя продолжительность мастер-класса составляет 30 

минут. 

Было проведено 5 музейно-образовательных программ, мастер-классов – 8; в 

них приняли участие 77 человек (дети – 58, взрослые – 19). Получены положи-

тельные отзывы. Музейно-образовательные программы могут быть использова-

ны в отдельности и могут быть включены в систему дополнительного образова-

ния, а также могут быть проведены в рамках творческой мастерской музея. 
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В реку Кубня впадает небольшая речка Атла. На ней расположены две де-

ревни: Малые Кармалы и Кубня. В некоторых документах эти деревни упоми-

наются под одним названием: Сярмоси, Шармузи, Цярмус или Цярмун. В селе 

Малые Кармалы проживали мордва, а в деревне Кубня – чуваши. По докумен-

там, мордва в село Малые Кармалы пришли в 1783 году из деревень Пилесево, 

Козловка (Атяшевский район) и Сайнино (Дубенский район Мордовской Рес-

публики). С этого времени дружно проживали в этой местности две народности: 

мордва и чуваши. Несмотря на то, что редко создавались межнациональные се-

мьи, мордва и чуваши часто становились кумовьями при крещении детей, ходи-

ли друг другу в гости, в совершенстве владели двумя языками. 

В селе Малые Кармалы родился известный мордовский просветитель, педа-

гог-наставник, ученый-этнограф Макар Евсевьевич Евсевьев. 30 января 2024 го-

да – его юбилейная дата (160 лет). В 1876 году он окончил Шераутскую началь-

ную школу, в 1883 году – Казанскую учительскую семинарию. Директор 

семинарии Н. И. Ильминский заметил талантливого педагога и оставил работать 

учителем в этой же семинарии. Семинария считалась инородческой, учились в 

ней бесплатно вместе с русскими и дети других национальностей. Макар Евсе-

вьевич был настоящим народным учителем. Он не только сам получил образо-

вание, но и хотел, чтобы дети из крестьянских семей других национальностей 

получили образование и вышли в свет.  

Сохранились воспоминания Петра Семеновича Глухова – племянника Евсе-

вьева. Он тепло вспоминает их первую встречу с дядей, как Макар Евсевьевич 

помогал им в трудные минуты жизни, и то, что он очень многое сделал для их 

семьи. В конце данной статьи есть приложение, где можно ознакомиться с фраг-

ментами из воспоминаний Петра Семеновича: «Первая встреча», «Учителя», «В 

редакции газеты «Красная Звезда», «Помощь от души». Более подробно с вос-

поминаниями можно ознакомиться в статье Яковлева Анатолия Степановича [1, 

с. 10]. 

Макар Евсевьевич хотел уехать жить из Казани в Москву, но болезнь сорва-

ла его планы. В 1931 году, 10 мая, он умер. Похоронили его в Казани. Президи-

ум исполкома Мордовской автономной области создал комиссию по вопросу, 

как сохранить и как работать с научными материалами М. Е. Евсевьева. Весь ру-

кописный фонд просветителя передали в Центральный государственный архив 

Мордовской АССР. 
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М. Е. Евсевьев любил свою малую родину, никогда не забывал про нее, ча-

сто приезжал. При каждом приезде посещал школу, общался с учителями, инте-

ресовался учебой детей, выявлял способных детей, проводил беседы с населени-

ем о пользе учебы. Пошли по его стопам и окончили Казанскую учительскую 

семинарию: 

– из села Малые Кармалы: в 1891 году – Евсевьев Феодор (брат 

М. Е. Евсевьева), Бутузов Филип, Курников Прохор; в 1893 году – Ильин Яков  

(двоюродной брат М. Е. Евсевьева), Кабаев Яков Ильич, 1874 г. р.; в 1899 году –  

Курников Григорий (1878 г.р.); в 1901 году –  Осипов Сергей  (племянник 

М .Е. Евсевьева), Кабаев Сергей Осипович, работал учителем в Малокармалин-

ской ШКМ; в 1903 году – Кутузов Сергей; в 1906 году – Варламов Степан; в 

1914 году – Глухов Петр Семенович (племянник М. Е. Евсевьева, мордовский 

писатель); в 1915 году – Кудяков Никита Клементьевич (1896 г.р., отец Никиты, 

Клементий Иванович Кудяков, церковный староста с. Малые Кармалы); 

– из деревни Кубня: в 1904 году –  Чураев Василий Иванович; в 1910 году – 

Марков Лукьян Захарович (1889г. р.) [2, с. 7]. 

После окончания подготовительного класса для поступления в семинарию 

нужно было сдавать вступительные экзамены. Поступающим нужно было прой-

ти конкурс. Если земляки не проходили по конкурсу, М. Е. Евсевьев их письмо c 

рекомендацией отправлял в Симбирск к И. Я. Яковлеву, с которым у него были 

дружеские отношения. 

Макар Евсевьевич Евсевьев много труда вложил не только в обучение и вос-

питание молодого поколения, много внимания уделял сбору и сохранению куль-

турного наследия народов Поволжья. Он объездил почти все деревни Симбир-

ской, Казанской, Нижегородской губерний, собирал фольклор, костюмы разных 

народов. Первую свою экспедицию с финским ученым Гейкелем он начал из се-

ла Малые Кармалы в 1895 году. В июльские дни 1895 года на родительской ло-

шади они объездили близлежащие к селу Малые Кармалы деревни. Описали чу-

вашские обряды «чук» и «срень» в Вудоялах, Климово, Тойсях, купили костюмы 

в Малых Кармалах, Кубнях, Новых Чурашах. Макар Евсевьевич совершенстве 

владел чувашским языком [3, с. 2]. 

С 1908 по 1914 годы М. Е. Евсевьев сотрудничает с этнографическим отде-

лом Русского музея императора Александра III (ЭО). По поручению ЭО он соби-

рает коллекции в Саратовской, Симбирской, Пензенской и Тамбовской губерни-

ях. Коллекции состоят, в основном, из предметов одежды и представляют 

полноценные костюмные комплексы. Всего для ЭО Евсевьевым собрано 28 кол-

лекций общей численностью более 500 предметов. Среди них коллекции:  

№ 1522 – женские головные уборы, женская одежда, украшения. Включает 

15 предметов. Симбирская губерния, Буинский уезд, Ардатовский уезд, с. Ма-

лые Кармалы, с. Низовка. Собрана 1908 г. (Мордва-эрзя); 

№ 1619 – женские головные уборы, одежда, обувь, украшения. Включает 14 

предметов. Симбирская губерния, Буинский уезд, д. Кубня. Собрана 1909 г. (Чу-

ваши анатри); 

№ 3323 – женская одежда. Включает 3 предмета. Симбирская губерния, Бу-

инский уезд, д. Кубня. Собрана 1909 г. (Чуваши анатри). 
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Коллекции М. Е. Евсевьева передали в Краеведческий музей города Саран-

ска, весь рукописный фонд – в Центральный государственный архив Мордов-

ской Республики. Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 ноября 1972 

года имя М. Е. Евсевьева было присвоено Мордовскому государственному педа-

гогическому институту [4, с. 2]. 

Таким образом, Евсевьев Макар Евсевьевич является просветителем, осно-

воположником мордовской филологической, культурологической, этнографиче-

скрй науки. Он внес большой вклад в дело процветания свой родины. На основе 

его трудов подрастающее поколение знакомится с историей и культурой мор-

довского народа. Сохранилось много вещей и исследовательских работ М. Е. Ев-

севьева. Многие вещи хранятся в музее МБОУ «Малокармалинская СОШ» Иб-

ресинского муниципального округа Чувашской Республики. Музей был основан 

Яковлевым А. С. и носит имя М. Е. Евсевьева. Музей сотрудничает со многими 

выдающимися людьми мордовского народа. Среди них – правнук Ивана Захаро-

вича Антонова, который живет в Америке и ведет исследовательскую работу, 

изучает своего знаменитого деда и всего мордовского народа.  
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Приложение  

Первая встреча 

Мне было два года, когда умер отец. Он работал в чувашской деревне Хо-

мбусь-Батырево продавцом в казенной винной лавке. Мать осталась с тремя 

детьми. Хоронить отца из Казани приехал Макар Евсевьевич, мамин родной 

брат. Тогда я в первый раз увидел дядю Макара. В памяти осталось, как дядя 

Макар печально сидел и был расстроен большим горем. 

После похорон отца из Хомбусь-Батырево уехали в село Цярмун. Здесь 

начали жить в небольшом домике в большой нужде.  

В селе Цярмун я учился в школе одну зиму. Летом, после научной экспеди-

ции по дороге в Казань, дядя Макар заехал в село. Он велел через две недели по-

ехать в Казань, где буду учиться в опытной начальной школе при семинарии. В 

этой школе бесплатно кормили-поили, одевали-обували. Маме это очень понра-

вилось, и начала меня с радостью готовить в дорогу. 

Кроме меня, дядя Макар в ту же школу выбрал еще пятерых ребят. Осенью 

со мной в Казань поехали Прохор Степан, Курник Миша, Контя Гринька, Кал-

тырь Илюка, Галкин Гринька. 

Макар Евсевьевич два-три дня жил в селе. Спустя две недели и мы двину-

лись за ним. 

Учить начал эрзянский поп, человек высокий, голова лохматая, с густой бо-

родой. Он когда-то учился в этой же семинарии, только учителем был недолго, 

стал попом. Поп учил нас одну зиму, потом ушел куда-то. Учить начал Е. Б. Бур-
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таев, молодой человек лет 25. Буртаев учился в этой же семинарии. Он очень 

нравился ученикам. Человек спокойный, ни на кого не повышал голос. Были у 

него на квартире. Чего только не было у него в двух комнатах. Показал нам вся-

кие репродукционные картины, калейдоскоп, микроскоп. У Ефима Борисовича 

был даже фотоаппарат. Нас тогда сфотографировал. 

По вечерам в школу приходили дежурные учащиеся последних классов се-

минарии. Они помогали нам делать уроки, объясняли, кому что непонятно. На 

такие дежурства приходили к нам З. Ф. Дорофеев, И. Ф. Прокаев. 

Учителя 

К нам в класс зашел М. Е. Евсевьев. Он был преподавателем арифметики, 

географии и классным наставником. Поздоровался с нами, наказал нам учиться 

очень хорошо. Затем завершил урок арифметики. Его уроки очень любили семи-

наристы. Говорил на понятном языке, не торопясь, негромким голосом, никогда 

ни на кого не повышал голос. Уроки часто проходили с использованием нагляд-

ных пособий. За выставленные оценки не обижались, хоть и от него хорошую 

оценку получить было очень трудно. Семинаристы за глаза его называли Макар. 

Когда перед сном начинали баловаться, в темноте слышался чей-нибудь голос: 

«Перестаньте шуметь, сегодня Макар дежурит». После этих слов сразу все зати-

хали. 

Воспитанники знали, если на педагогическом совете кого-либо за что-нибудь 

обсуждали, Макар Евсевьевич никогда не торопился обвинять молодых людей, 

всегда за них заступался. 

М. Е. Евсевьев, как и все преподаватели, ходил в форме. Высокий, усы и бо-

рода коротко пострижены. 

Закончился первый урок. На второй урок пришел И. С. Михеев, удмурт. Его 

предметом был русский язык. Потом увидели Успенского попа. Он рассказывал 

сказки из Ветхого Завета, которые и в селе много раз слышали. Предмет Закон 

Божий велся во всех классах. 

Я очень любил историю. В подготовительном классе уроки древней истории 

вел Денисенко. В других классах – среднюю, новую историю Российского госу-

дарства вел К. И. Травин. Алгебру, геометрию вел Смирнов, чуваш. Очень лю-

бил математику. Напишет какую-нибудь формулу и говорит: 

– Смотрите, какая красота, какая гармония! 

Русский язык, теорию словесности, литературу вели преподаватели: в пер-

вом классе – Г. П. Каминский; во втором и третьем классах – Р. П. Даулей, тата-

рин. Уроки географии после приготовительного класса вел Н. И. Ашмарин, чу-

ваш, большой друг Макара Евсевьевича. Они часто встречались. Николай 

Иванович написал большой чувашский словарь. Обоих этих преподавателей се-

минаристы очень любили. Они были их заступниками. По работе Ашмарин 

крепко был связан с чувашским народом, Евсевьев – с мокша и эрзя. 

Педагогику, психологию вел директор Беляев. 

 В семинарии пришлось изучать предметы по естествознанию: ботанику, зо-

ологию, геологию, минералогию, химию, физику. Преподавателем был Н. И. Ки-

селев. Все эти предметы изучали в кабинете физики. По сравнению с другими 

учебными заведениями Казани, в те годы кабинет физики учительской семина-

рии был самым богатым – после государственного университета. 



262 

Запомнился уборщик кабинета физики. Тридцатилетний, высокий, плотного 

телосложения молодой человек. Глаза большие, волосы кудрявые. Росла не-

большая густая борода. Видно, парень сильный. Ему вовсе не шло по комнатам 

на цыпочках ходить и тряпочкой пыль вытирать. Ему бы на Волге работать, пя-

типудовые мешки, играя, носить. Много лет спустя, в Москве, в художественном 

музее имени Пушкина, я увидел скульптуру Микеланджело «Геркулес». Сразу 

вспомнил уборщика физкабинета дядю Якова. Ученики начальной школы хотели 

попасть в этот кабинет. Дядя Яков втихаря пускал их в кабинет физики, улыба-

ясь и смеясь показывал, что там есть. Не ругался, когда дети трогали скелеты 

пальцами. Этот уборщик был из села Атрать, эрзя, родня Макара Евсевьевича со 

стороны матери.  

В редакции газеты «Красная Звезда» 

Когда бывал в Москве, Макар Евсевьевич хоть ненадолго, но всегда заходил 

в редакцию газеты «Красная Звезда». Берет в руки свежий номер и начнет вор-

чать. 

– На трудном языке пишете. Читайте эрзянские народные сказки, песни. 

Вслушайтесь, какой красивый эрзянский язык! Великий русский писатель 

Л. Н. Толстой, великий поэт А. С. Пушкин хорошо знали и очень любили народ-

ные сказки, песни. Из этого народного творчества они брали себе хороший язык. 

Изучайте лучше произведения русских писателей. Большая русская культура 

поможет и мокша-эрзянской культуре. 

К Макару Евсевьевичу всегда было много вопросов. Он с большим удоволь-

ствием отвечал на наши вопросы. 

Молодой ученый Маркелов в газете «Красная Звезда» писал так: «Зачем пе-

чатать две газеты на эрзянском и мокшанском языках, зачем печатать два буква-

ря? Надо сделать один объединенный литературный язык и на этом языке пи-

сать, печатать эрзянам и мокшанам мокша-эрзянскую газету, один букварь». 

Я написал статью на его высказывания. 

В Пензе мокшанская газета «Новое село» напечатала статью Красовского об 

объединении языков. Против этого предложения в газете «Красная Звезда» вы-

ступил Б. Баженов. В эти годы были еще советские и партийные работники, ко-

торым очень понравилось это предложение. 

Я решил узнать мнение Макара Евсевьевича об объединении двух языков. 

Он сказал так: «У газет «Красная Звезда», «Новое село» и сейчас мало читате-

лей. Если будете мокшанам и эрзянам писать и печатать на смешанном языке в 

одной газете, эту газету и в руки никто не возьмет. Как пишете, так и дальше 

продолжайте писать: эрзянам – на эрзянском языке, мокшанам – на мокшанском, 

только пишите очень хорошо, улучшайте литературный язык». 

Через какое-то время, после этих разговоров, студент Московского государ-

ственного университета в редакции говорил: «Очень хорошо будет печатать ли-

тературу на мокшанском и эрзянском языках латинским шрифтом». Работники 

редакции единогласно выступили против этого студента. Этот студент замолчал, 

и после этого от него таких слов больше никто не слышал. Когда Макар Евсевь-

евич приехал в Москву, я все-таки поинтересовался насчет латинского шрифта. 

Рассказал ему, кто этот студент. Ученый выслушал меня и развеселился, начал 

смеяться. 
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– Чего только в голову не приходит людям, – сказал Макар Евсевьевич. – 

Нам, кроме русского шрифта, никакой другой шрифт не нужен. Мокшанским и 

эрзянским языкам очень хорошо подходит русский шрифт. 

Помощь от души 

Ученый очень много работал, только условия для этого были нелегкими. Он 

жил в Казани, рукописи приходилось посылать в Москву. 

Очень обрадовался Макар Евсевьевич, когда образовалась Мордовская авто-

номия. «Теперь мокша-эрзянский народ еще быстрее поднимет свою экономику 

и культуру», – говорил он. Руководящие работники Автономии всегда помнили 

любимого ученого. Они старались облегчить его жизнь. Это хорошо видно из 

его письма, которое я получил от дяди Макара в 1930 году в апреле месяце. В 

письме писал, когда Казанский татарский академический центр его послал в Са-

ранск на мордовскую учительскую конференцию. Из Саранска он собрался по-

ехать в Москву. 

Перед отъездом в Москву Макар Евсевьевич, вместе с багажом остановился 

перед исполкомом, зашел к председателю. Председатель был на партийном засе-

дании: я его вызвал. Вышел и говорит: «Мы давно ждем тебя. Мне о многом 

надо с тобой поговорить. Заседание через 20 минут закончится, поговорим». Я 

говорю ему: «Времени осталось только 15 минут, извозчик готов, еду в Москву, 

а то на поезд не успею». Он в ответ: «Сегодня мы тебя не отпустим, оставайся до 

завтра. Тут же позвал секретаря Горбунова, и говорит: «Приготовь спальное по-

мещение, Макар Евсевьевич останется до завтра». Горбунов говорит: «Квартира 

большая, у меня заночуешь». Я согласился. 

После окончания партийного заседания Палькин собрал президиум испол-

кома. Здесь были: Окин, Куликовский, Атмашкин, Сидоров, Горбунов и еще 

один кто-то. Палькин говорит: «Я собрал президиум,  чтобы узнать желание 

всех. Оно такое: будь с нами, в Саранске. Мы приготовили Вам трехкомнатную 

квартиру, будем платить зарплату. Работу никакую не дадим. Будешь только де-

лать свое дело: собранные материалы готовить к печати». Я тут же не ответил, 

дело оставил до лета. Летом выскажу свое желание. Они не торопили. Дали мне 

150 целковых, и на второй день уехал в Москву. В Москве две ночи переночевал 

у Советкина. Видел Лазарева и Шапошникова. 

Затем Макар Евсевьевич сообщил о строительстве в Москве общего дома 

Мордовской области и Средне-Волжского края. До осени дом построят. Шутя, 

Макар Евсевьевич спросил у Шапошникова о том, дадут ли ему одну комнату в 

этом доме. Шапошников сказал ему: «С радостью дадим две комнаты, только 

переезжай в Москву». Шапошников тут же объявил постановление обкома пар-

тии Саранска: если Макар Евсевьевич не согласен жить в Саранске, ежемесячно 

посылать в Казань 125 целковых денег; если будет жить в Москве, деньги посы-

лать еще больше. 

В 1931 году, 1 марта, от дяди Макара в Магнитогорск на мое имя пришло 

письмо. Он писал о своей жизни в Казани. В первые дни февраля в Саранске 

прошел Первый съезд Советов. Оттуда уехал в Москву. Макар Евсевьевич со-

общил: «В Москве показали мне этот дом и квартиру, которую Президиум 

Средне-Волжского края выделил мне. В квартире четыре комнаты, пятая  – кух-
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ня с газовой плитой. Квартира очень хорошая, даже ванная в ней есть. Я прошу 

квартиру на третьем этаже трехкомнатную.  

Если буду жив, в Москву перееду в мае месяце. Расходы на переезд на новое 

место жительства взяла на себя Мордовская автономная область. Если приедешь 

в Москву, для тебя будет комната». Потом добавил: «Все хорошо, только здоро-

вье плохое, каждый день чувствую, очень сильно слабею. Коллекции перевез в 

Саранск и передал на хранение музею. Летом полностью передам музею». 

 

 
УДК 391.2 

Н. П. Тятюкова  

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРНОМАРИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ: 

К ВОПРОСУ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Статья посвящена анализу развития традиционного горномарийского женского костюма 

с конца XIX до начала XX вв. Проанализированы изменения в женском костюмном комплексе 
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Народный костюм – одно из самых ярких проявлений культуры этноса. 

Народный костюм – это книга мудрости и мастерства наших предков. 

На протяжении столетий костюмный комплекс горных мари сохранил свою 

целостность и развивался вместе с ходом истории, приспосабливаясь под новые 

условия жизни его носителя. Поэтому эволюция традиционной одежды дает 

возможность проследить не только трансформацию эстетических идеалов и 

народных представлений, но и особенностей развития народного хозяйства на 

том или ином этапе, миграционные потоки, изменения в общественном и семей-

ном быте. 

В традиционном костюме пересеклись мировозренческие и эстетические 

представления народа, утилитарность и декоративность. 

Красив, богат и оригинален горномарийский женский костюм. Это единый 

гармоничный ансамбль, где со вкусом подобраны все детали костюма. Каждый 

элемент несёт в себе определённую эстетическую, утилитарную и обережную 

функцию. Основа костюма белая, а все составляющие элементы в основном в 

пастельной цветовой гамме, также в тканных деталях и вышивке есть чёрный и 

красный цвета.  

Одежда горных мари имеет характерные отличия от национального костюма 

луговых мари, однако сильно схожа с одеждой чуваш верховой группы. Особен-

но это сближение наблюдается в конце XIX – начале XX вв.  

В коллекции Еласовского Дома ремёсел имеются горномарийские женские 

костюмы с начала XX века до настоящего времени. Исследовав и охарактеризо-

вав костюмы, можно построить эволюционный ряд развития женского горнома-

рийского костюма в течение рассматриваемого времени. 
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Костюмный комплекс горных мари в конце XIX – начале XX вв.  

Основу костюма составляла рубаха (тыгыр) из домотканного холста тради-

ционного туникообразного покроя без плечевого шва, с боковыми вставками- 

клиньями для расширения юбки, рукава прямые с ластовицей. Грудной разрез 

располагался в центре. Костюм был украшен мелкой счетной вышивкой (изоб-

ражения и комбинации различных геометрических, растительных, зооморфных, 

антропоморфных фигур) вдоль грудного разреза, по верхней линии проймы и по 

низу рукава. Цветовая гамма вышивки: черный, красный, желтый, зеленый. 

У горных мари рубаха конца XIX века имела скудную орнаментацию, хотя до 

середины этого столетия она отличалась богатой вышивкой. Рубаха длинная, с 

расчетом на складку напуск от талии. С учетом напуска длина до середины икр. 

(фото 1). 

 

 

Фото1. Горномарийский костюм замужней женщины. Конец 19 – нач. 20 вв. 

 

Нижняя одежда – штаны (ялаш) из белого самотканого холста. 

Передник (запон) без грудки из легкой хлопчатобумажной покупной ткани 

пастельных тонов. Нижняя часть передника оформлена белыми кружевами или 

шитьем, вышивкой (растительный орнамент), мелкими поперечными застроч-

ными складками в несколько рядов вдоль линии низа. На линии талии передник 

собран в мелкие складки. Передник на талии крепится поясной цветной лентой 

(запонкӓндрӓ) шириной 4-5 см. 
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Горномарийский тканный пояс является неотъемлимой частью костюма. По-

яс длиной 1,8-2,5 м и шириной 4-6 см ткани на напольном ткацком стане из раз-

ноцветной шерстяных, хлопчатобумажных или шелковой ниток. Основа пояса 

преимущественно чёрная, с обоих краёв симметрично орнаментирован долевы-

ми цветными полосами, подобно радуге. Пояс имеет как обережное, так и утили-

тарное значение (к нему привешивались мешочки для хранения денег, ниток и 

т. д.)  

К наплечной вышивке (тыгыркек) пришиты тканные полоски – наплечники 

(вочыгач). Основа наплечников чёрная, наплечники богато украшены счетной 

цветной вышивкой и узкими лентами. 

Головной убор – знак, указывающий на возраст, общественное положение 

носительницы. Незамужние женщины носили налобные повязки или платки. 

А традиционный головной убор замужней женщины был составным, он состоял 

из двух основных частей: полотенцеобразный головной убор «шарпан» закрывал 

шею и спину, зацеплён головной повязкой – «нашмак». Волосы замужние жен-

щины заплетали в косу и прятали под «шарпан». Чем можно объяснить то, что 

полотенцеобразный головной убор «шарпан», которое служит у остальных 

групп мари и чуваш действительно для того, чтобы закрыть голову женщины, а 

у горных мари как, и у верховых чуваш, одевалось только на шею, оставляя го-

лову открытой? Возможно, этот способ ношения «шарпана» возник в связи с 

тем, что раньше он обязательно носился с головным убором «хушпу» (у чуваш) 

и «Ошпу» (у горных мари), который одевался поверх начелыша «масмака» (чу-

ваш.) или «нашмака» (горных мари) и покрывал голову. «Ошпу» – это шапочка с 

открытой верхней частью, обшитая монетами в несколько рядов. К сожалению, 

этот головной убор к началу XX века вышел из костюмного комплекса горных 

мари, а способ ношения сурпана остался – закрывает шею и свисает на спину. 

Головные уборы «шарпан» и «нашмак» богато украшены мелкой счётной 

вышивкой. 

Обувь. Праздничной обувью были чёрные кожаные сапоги, повседневная 

обувь – лыковые лапти. Женские лапти отличались от мужских по принципу 

плетения. Технология плетения лаптей горных мари отличалась от технологии 

плетения в других районах. 

Украшениям уделялось особое значение. Они не только служили украшени-

ем, но и указывали на статус женщины, также служили защитой и оберегом. 

Украшения собирались годами, и, как правило, передавались из поколения в по-

коление. В качестве украшений надевали цепочки (цепошка), серьги 

(пӹлышсергӓ), кольца и браслеты из серебра и полудрагоценных металлов, шей-

ные (шӱшер) и нагрудные (тӓнгӓнкайтан) украшения из монет и бусы. 

Старинное нагрудное украшение «почкама» представляет собой кусок кожи 

прямоугольной формы, расшитое серебряными монетами или имитациями мо-

нет, по периметру – бисером, пуговицами, стеклярусом, по нижнему краю – ра-

кушками каури.  

Черезплечное украшение является свадебным украшением и представляет 

собой длинный кусок ткани шириной около 10 см, богато отделанное лентами, 

тесьмой, ракушками, монетами, бусинками, концы оформлены кисточками.  
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Верхняя одежда – это летние, демисезонные (шавыр) и зимние утепленные 

кафтаны (мыжар). Конструктивные особенности кафтанов: двубортная застёжка 

на пуговицы или крючки, отрезные по талии с выкройной проймой, задняя поло-

винка юбки от талии оформлена складками – фалдами. В праздники на кафтаны 

одевали фартуки (анзылвач) и опоясывались цветными широкими кушаками. 

Свадебная и праздничная одежда шилась из более тонкого холста, изготов-

ленного из покупных ниток. Фартуки по возможности шили из покупных тонких 

тканей. Горные мари, по сравнению с луговыми, раньше стали использовать в 

изготовлении одежды фабричные материалы.  

 

Изменения в костюме к началу XX века. 

Сохранились все элементы костюма. Нагрудную вышивку (мел) и головной 

убор «нашмак» стали вышивать на отдельном куске красной хлопчатобумажной 

ткани (кумач). Вышитые полоски пришивались на готовые изделия. Появился 

передник с V-образной грудкой. Постепенно уходят из комплекса костюма 

украшения «ошпу», «почкама», черезплечное украшение. 

 

Костюм середины XX века.  

Конструктивные элементы костюма сохранились. Замужние женщины отка-

зались от составного головного убора, заменив его на платок из лёгкой хлопча-

тобумажной ткани, наружный конец платка оформлен вышивкой гладью, ме-

режкой, кружевами. Нагрудная вышивка (мел) исчезает, взамен её появился 

передник со сплошной грудкой. Грудка оформлена поперечными или продоль-

ными складками, лентами и кружевами, передник собран в складки-фалды (гар-

мошка). Для изготовления рубахи и передников начинают использовать фабрич-

ные материалы. Цветовая гамма костюма сохранилась в светлых пастельных 

тонах. Низ рукавов оформлен вышитыми пришивными манжетами, нижний край 

оформлен складочками из лент, кружев или шитья. Украшений в костюме стано-

вится меньше. Национальный костюм в 1960-е годы в повседневной жизни но-

сили лишь женщины среднего и старшего возраста. 

 

Появление новых элементов в костюме горных мари в 70-80 годы XX в. 

Силуэт костюма сохранился, но конструкция рубахи изменилась. Туникооб-

разную рубаху сменили:  

– платье-халат с центральной застёжкой на пуговицы, с пришивной драпиро-

ванной баской; 

 – юбка с рубашкой с центральным вырезом горловины и с напуском от та-

лии.  

Ткань для основы костюма используется только фабричная, появляются син-

тетические ткани. Для фартука и для отделки используются цветные и яркие 

цвета. В качестве отделки используются бисер, паетки, различная цветная тесьма 

и ленты, печатный рисунок. Вышивка осталась на съемных манжетах и на неко-

торых передниках. Наплечная вышивка (тагыркек) постепенно уходит. Вышитые 

манжеты становятся съёмными, богато украшаются рюшками – складками из 

капроновых лент и кружев с обоих краев. Появляются цветные капроновые 

платки. 
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В целом, костюм становится ярким и не свойственным традициям горных 

мари. 

Горномарийский костюм в быту уже не используется. Одевают только на 

свадьбах, фольклорных праздниках и на сцене. 

 

Современный горномарийский костюм (конец 90-х годов XX в. – начало 

XXI века.)  

Конструктивные элементы те же, но постепенно уходят синтетические цвета 

и излишний яркий декор. К костюму возвращается традиционная нежная цвето-

вая гамма. Головной убор – платок из лёгкой хлопчатобумажной ткани, пастель-

ных тонов, преимущественно белый. Лицевой угол платка оформлен машинной 

или ручной вышивкой. По низу фартука возобновилась вышивка (фото 2). Ко-

стюм используется в основном как сценический, на свадьбы одевают очень ред-

ко. 

 

 

Фото 2. Современный горномарийский костюм. 

 

Горномарийский женский костюм на протяжении столетий изменялся и в то 

же время не утратил самобытности, сохранив свои основные элементы и к нача-

лу XXI века. Сохранение традиционных видов одежды характерно для женского 

костюма, так как эта часть марийского населения была менее восприимчивой к 

стороннему влиянию, в отличие от мужской половины.  
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Денис Шаблий – российский режиссер, родился 1 февраля 1990 года в по-

сёлке Сернур Республики Марий Эл, в 2007 году окончил Сернурскую среднюю 

(полную) общеобразовательную школу № 2 с золотой медалью, параллельно в 

2005 году – Школу искусств по классу «Гитара»; в 2012 году – Марийский госу-

дарственный университет с красным дипломом. За время обучения в школе и ву-

зе был дважды внесён во Всероссийскую энциклопедию «Одарённые дети – бу-

дущее России». В 2010-2011 годах прошёл обучение в Школе актерского 

мастерства при МарГУ, в 2016 году поступил в Высшую Школу Кино и Телеви-

дения «Останкино» по специальности «Актёр театра и кино» (мастерская засл. 

арт. РФ Е. А. Германовой). В 2016-2017 годах прошёл обучение в мастер-классах 

и тренингах режиссёра Георгия Гаврилова, актёра Александра Кузнецова, актри-

сы Натальи Тетеновой и кастинг-директора Елизаветы Шмаковой. Окончил 

Академию кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. С 

самого начала своей карьеры проявил себя как творческий автор в мире кинема-

тографа. Его фильмография включает 29 фильмов, мы остановимся на 4 из них 

[1].  

Первый фильм «Не Иван, или как приручить Богатыря» предоставляет 

уникальную возможность исследовать тему национальной идентичности и ин-

теркультурного взаимодействия в полиэтническом обществе. История главного 

персонажа, Йывана, отражает сложности, с которыми сталкиваются подростки, 

переходя из своей собственной этнической культуры (марийской) в новое соци-

альное и культурное пространство российского провинциального города. Чтобы 

избавиться от насмешек, порой и травли, в новой городской школе, Йыван по 

совету своей бабушки обращается за помощью к национальному богатырю Она-

ру. Однако история принимает неожиданный оборот, и помощь приходит отту-

да, откуда Йыван совсем не ожидал. 

Смешивая элементы фольклора и современности, режиссер создает увлека-

тельное кино, которое позволяет зрителям задуматься о своем месте в современ-

ном обществе. Фильм привносит свежий взгляд на культурные ценности и 

наследие, а также приглашает нас в увлекательное путешествие в мир марийской 

культуры. 

Второй фильм – «Ирга». Этот фильм вышел в 2023 году и рассказывает ис-

торию юной сиротки по имени Ирга, которая обладает невероятным вокальным 
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талантом. Она мечтает выступить в финале престижного вокального конкурса и 

доказать свой талант миру. Однако на пути к ее мечте возникают серьезные пре-

грады. Ирга оказывается в больнице с серьезным заболеванием сердца, которое 

делает пение опасным для ее жизни. Теперь перед Иргой стоит тяжелый выбор: 

рисковать своим здоровьем, чтобы петь и исполнить мечту, или отказаться от 

нее и спасти свою жизнь. 

Кроме того, в сюжете затрагивается вопрос о закрытии родного детского до-

ма, который для Ирги стал настоящим домом. Спасение детского дома зависит 

от ее успеха на конкурсе.  

Фильм «Ирга» поднимает важные темы подросткового возраста – мечты, са-

мопожертвование и цена, которую молодые люди готовы заплатить, чтобы их 

осуществить. 

«Чоткар» – еще один фильм киностудии «Шаблий», который обещает увле-

кательный сюжет и рассказывает о защите марийского леса и его жителей от 

хищнических корпоративных интересов. В этой истории мудрый старец и его 

внук, живущие в уединении в лесу, оказываются под угрозой со стороны биз-

несменов, желающих выкупить их земельный участок для строительства лесо-

пилки. 

Сюжет фильма подчеркивает важность сохранения природы, обогащенной 

местной культурой и наследием. Этот фильм противопоставляет духовную цен-

ность и богатство природы корыстным экономическим интересам. 

Изображение местного населения, борющегося за свои земли, демонстрирует 

сопротивление колонизации и попытке искоренения местной культуры. «Чот-

кар» подчеркивает важность сохранения природы и культурного наследия в про-

тивовес меркантильных интересов. 

«У ЕҤ» – в этой ленте рассказывается о марийской музыкальной группе «У 

ЕҤ», состоящей из 8 молодых музыкантов. Группа известна своим необычным и 

колоритным стилем, который можно охарактеризовать как этно-панк. Основной 

особенностью «У ЕҤ» является сочетание традиционных марийских народных 

инструментов, таких как шӱвыр, ия-ковыж, кӱсле, коҥ-коҥ, шиялтыш, с совре-

менными электронными битами. 

Эта музыкальная группа стремится сохранить и популяризировать марий-

скую культуру через эксперименты и новаторский подход к созданию музыки. В 

фильме «У ЕҤ» зрители смогут узнать о творческом пути группы, ее идеях и це-

лях, а также о том, как они совмещают традиционное и современное в музыке. 

Это интересный взгляд на то, как современные молодые артисты могут вносить 

свой вклад в сохранение и развитие культурного наследия своего народа.  

Исходя из анализа представленных фильмов Д. Шаблия, можно сделать вы-

вод о том, что в современной России наблюдается поддержка молодых талант-

ливых кинематографистов в реализации их идей и творческих проектов. Это 

способствует разнообразию и новаторству в современном кино. Мобильные 

устройства, высокоскоростной интернет, виртуальная реальность и искусствен-

ный интеллект стали неотъемлемой частью современной жизни. Серостано-

ва О. Б., специалист в области цифровых технологий, подчеркивает, что «цифро-

вые инновации изменили не только способы взаимодействия людей, но и 

способы создания, распространения и потребления культурных продуктов» [2].  
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Фильмы Дениса Шаблия часто основаны на ментальных особенностях ма-

рийской культуры, народных традициях. Это способствует сохранению и попу-

ляризации региональных культур и идентичности, и, по большому счёту, позво-

ляет внести свой вклад в мировую культурную палитру. В фильмах Д. Шаблия 

можно увидеть эксперименты в сценарных приемах, режиссуре и постановке. Он 

не боится рисковать и пробовать новые подходы, что вносит свежесть и ориги-

нальность в мир кинематографа.  

Таким образом, фильмы Дениса Шаблия затрагивают социокультурные те-

мы, такие как идентичность, толерантность, сохранение культурного наследия. 

Это делает его работы актуальными и позволяет зрителям задуматься над важ-

ными вопросами культурной идентификации. Фильмы молодого режиссёра спо-

собствуют вовлечению молодежи в культурные и кинематографические процес-

сы, показывая, что творчество и самовыражение могут быть мощным 

инструментом изменения и развития общества. Об этом свидетельствуют награ-

ды. Денис Шаблий – лауреат Государственной молодежной премии РМЭ 

им. Олыка Ипая (2022), лауреат Благодарности Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл «За вклад в развитие марий-

ского кино» (2021), лауреат Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» 

(2021), лауреат Национальной молодежной кинопремии (2020), «Человек регио-

на-2021» по версии Sm-News. 
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Следует различать понятия «народное художественное творчество» и 

«народная художественная культура». Спецификой народной художественной 

культуры является то, что она воплощает в себе духовно-нравственные ценности 

и идеалы этноса, традиции, то есть устойчивые формы жизни народа, 

отражающие особенности национального характера и национальных образов, 

мышления. Народное художественное творчество – это художественное 

искусство, которое создаёт народ: фольклор, народная поэзия, театр, музыка, 
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танец, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура, то 

есть творческая художественная деятельность народных масс.  

Современное народное художественное творчество представлено формами: 

– любительское творчество (любительские объединения и клубы по 

интересам); 

– художественная самодеятельность – форма народного творчества, которая 

включает в себя создание и исполнение художественных произведений силами 

любителей, выступающих коллективно (кружки, студии, коллективы, народные 

театры) или в одиночку; 

– народные промыслы – это деятельность по созданию художественных 

изделий утилитарного (прикладного) или декоративного назначения, на основе 

коллективного освоения и развития народных традиций в определенной 

местности (Жостово, Палех, Хохлома и т. д.) [2]. 

Художественная самодеятельность включает в себя, в том числе создание и 

исполнение художественных произведений силами исполнителей (любителей), 

выступающих индивидуально (певцы, чтецы, музыканты, танцоры, акробаты) 

или коллективно (кружки, студии, народные театры). В дореволюционной 

России любительские исполнители объединялись в кружки и общества при 

клубах и собраниях. Существовали и рабочие кружки, народные театры, 

находившиеся под строгим контролем властей. Это непрофессиональное 

художественное творчество народных масс в области изобразительного и 

декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и 

циркового искусств, киноискусства, фотографии и т. д.  

Коллектив художественной самодеятельности – творческое объединение 

любителей одного из видов искусства, работающее на добровольных 

общественных началах при клубах или других культурно-массовых учреждениях 

[1]. Коллективная самодеятельность имеет ряд особенностей. Это наличие 

единой цели, руководителей, органов самоуправления, а также сочетание 

общественных и личных устремлений и интересов участников самодеятельного 

коллектива. Специфические признаки самодеятельного творчества: 

организованность, отсутствие у участников самодеятельности специальной 

подготовки к деятельности, уровень деятельности более низкий, чем у 

профессиональных коллективов, безвозмездность и др. 

В разных республиках и регионах России художественная самодеятельность 

играла неодинаковую роль в сохранении и развитии народных форм искусства. 

Вместе с тем в стране, в том числе и в Республике Марий Эл, насчитывается 

немало районов, где художественная самодеятельность сыграла исключительно 

важную роль в развитии национальной культуры. Она оказалась средством 

организации, консолидации элементов народного искусства, базой, на которой 

вызрели соответствующие профессиональные формы. И в настоящее время 

потребность в общении, самовыражении, стремление участвовать в 

общественной жизни, желание приобщиться к искусству, побуждает множество 

людей разного возраста участвовать в художественной самодеятельности. При 

этом каждый может выбрать тот вид, который ему по душе. Одним близки 

подвижные и энергичные занятия в танцевальном коллективе, другим – 
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спокойное и неторопливое создание предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Важным направлением в работе учреждений культуры является обращение к 

своим историческим корням, возрождение и сохранение народных традиций. 

Коллективы художественной самодеятельности являются хорошим подспорьем 

в этом деле, основная задача которых заключается в развитии социальной актив-

ности и творческого потенциала личности, организация разнообразных форм до-

суга и отдыха, создание условий для полной самореализации в сфере досуга. 

В Оршанском районе Республики Марий Эл существуют различные художе-

ственные коллективы. Например, при Великопольском сельском Доме культуры 

функционирует детский образцовый ансамбль «Шонанпыл», образованный в 

1989 году под руководством Ларисы Евгеньевны Акуловой (Заслуженный ра-

ботник культуры РМЭ, балетмейстер ансамбля). Совместно с аккомпаниатора-

ми: Кудрявцевой И.М., Рыбаковой Е.С. (Заслуженный работник образования 

РМЭ), Лариса Евгеньевна ведет кропотливую работу по сохранению фольклора, 

возрождению национальных праздников. «Шонанпыл» является лауреатом и ди-

пломантом всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей.  

Кроме того, жители села создали фольклорный ансамбль «Какшан сем» (ру-

ководитель Смирнова Ж.В.) и «Весела кумыл». Последний был  организован в 

1987 году, а в 2000 году распался, но в 2008 году вновь начал работать под руко-

водством Сосниной Валентины Васильевны в составе 10 человек. В репертуар 

коллектива вошли и народные, и авторские песни, частушки и танцы. Коллектив 

принимает активное участие в ежегодном районном празднике «Пеледыш 

пайрем» («Праздник цветов»), в праздниках деревень республики, в мероприя-

тиях, проводимых в СДК (к примеру, 2013 год – районный фестиваль-конкурс 

«Вургем пайрем» – «Праздник костюма»). Провели встречу с эстонской делега-

цией на святом источнике Владимирской Божьей Матери у д. Ушаково, приняли 

участие во втором республиканском фестивале-конкурсе вокально-

инструментальных коллективов «Эҥер вӱд ӱмбалне» («Над рекой»), а также в 

открытии районного клубного сезона. Награждены: в 2011 году – Грамотой в 

номинации «За сценарно-режиссерское решение творческих программ», «За ху-

дожественную ценность исполняемого произведения»; в 2012 году – Диплом в 

номинации «Самый творческий ДК». 

При Лужбелякском СДК функционирует фольклорный ансамбль «Кӱды-

роҥгыр», созданный в 2007 году (первоначально до 2008 года назывался «Ош 

куэ»). В настоящий период руководителем ансамбля является заведующая СДК 

Речкина Марина Ивановна. Целью работы коллектива является возрождение 

национальной культуры через песни, танцы (хотя в репертуаре есть и удмурт-

ские, и башкирские) и обрядовые элементы народа мари. Ансамбль выступал на 

каждом этапе фестиваля «Салют Победы», на 85-летнем юбилее Оршанского 

района (п. Оршанка, 2010 г.), на республиканском празднике «Пеледыш пайрем» 

(г. Йошкар-Ола, 2011 г., 2016 г., 2017 г.). По приглашению коллектив выезжал с 

концертной программой в Эстонию на праздник Национального Героя (г. Тал-

лин), в Дом литераторов (г. Тарту), в Дом Музыки (г. Выру), Дом культуры 

(п. Хааня). Участвовал в Международном фольклорном фестивале «Окно в 

небо» (Удмуртская республика, 2014 г.), «Пеледыш пайрем» п. Оршанка (2015-
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2017 гг.), в фестивале, посвященном творчеству Арсения и Евгения Волковых 

«Эҥер вӱд ӱмбалне» (2015 г., 2017 г.). За активное участие в развитии и сохране-

нии марийской культуры ансамбль был отмечен дипломами, грамотами, благо-

дарностью, а также ценными подарками. Информация о деятельности ансамбля 

неоднократно была опубликована на страницах районной («Вперёд») и респуб-

ликанских («Кугарня», «Марий Эл») газет, а также о его деятельности были по-

казаны видеосюжеты на передаче ГТРК «Вести Марий Эл» (2012-2017 гг.). 

В этом же селе в 2015 году для любителей фольклора и истории марийского 

народа был организован клуб «Курымын ойпогыжо» (руководитель – Речкина 

Марина Ивановна). Его деятельность направлена на сбор фольклорного матери-

ала с целью его дальнейшего сохранения и привитию интереса к ней молодежи. 

При Чирковском СДК активно функционирует фольклорный ансамбль «Ош 

куэ», основной состав которого сменился 2008 году. Сейчас в ансамбле 15 чело-

век. Я тоже являюсь его участником. А наш руководитель – Макарова К. А. 

(вместо Коноваловой О. П.). В репертуаре ансамбля – авторские и народные 

песни, обрядовые инсценировки и т.д. С целью возрождения национальной 

культуры мы принимаем активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 

Чирковском СДК (Масленица, Рождество, Новый год, Семик и др.), а также вы-

езжаем с концертной программой в другие районные ДК. К примеру, в 2008 г. 

участвовали в мероприятии «Оръеҥ мелна кочмаш» («Послесвадебные блины» – 

с семейно-обрядовой инсценировкой. По итогу получили Почетную грамоту и 

памятный подарок). 2010 г. приняли участие в районном фестивале «Салют По-

беды». С концертной программой выступили на 85-летнем юбилее Оршанского 

района (п. Оршанка), на творческой встрече с эстонской делегацией (с. Табаши-

но), на фестивале народного творчества и ремесла «Дворянское гнездо» (Яран-

ский район Кировской области), на районном празднике «Вургем пайрем», на 

конкурсе-фестивале, посвященном творчеству Арсения и Евгения Волковых 

«Эҥер вӱд ӱмбалне», в 2016 г. приняли участие в республиканском мероприятии 

«Ӱарня» (д. Кельмаксола Советского района). Информация о результатах дея-

тельности работы нашего ансамбля также неоднократно была опубликована на 

страницах районной газеты «Вперед», республиканских – «Кугарня», «Марий 

Эл» и в журнале «Ончыко». За активное участие в развитии и сохранении ма-

рийской культуры ансамбль «Ош куэ» был отмечен дипломами, грамотами, бла-

годарностью, а также памятными подарками. Каждый четверг участники ансам-

бля с 19.00 до 21.00 собираются на репетицию в местном сельском доме 

культуры.  

В ноябре 2012 года при Пуяльском Доме культуры Рыбаковой С. В. с новым 

составом был образован фольклорный ансамбль «Cескем». С января 2016 года 

им начал руководить Белоусова С. Ф. Кроме местных национальных песен, тан-

цев, обрядовых инсценировок народных праздников, зрителями тепло привет-

ствуются авторские песни Прозоровой Г. В и Волковой З. П. Ансамбль «Сескем» 

также принимал активное участие на многих районных и республиканских кон-

курсах и фестивалях и был отмечен дипломами, благодарностями, памятными 

подарками. Участники сами шьют костюмы, покупают музыкальные инструмен-

ты. 
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Таким образом, работа фольклорных коллективов художественной самодея-

тельности Оршанского района Республики Марий Эл направлена на возрожде-

ние и сохранение традиционной марийской культуры. Фольклорная интерпрета-

ция народных песен, частушек в исполнении талантливых участников ансамблей 

подвергается авторской эстрадной переработке (осовремениванию). Такой ре-

пертуар способствует самосовершенствованию участников и привлечению мо-

лодежи в эту сферу деятельности. 
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В статье рассматривается художественное своеобразие поясов Красногорского района 

Удмуртской Республики. Проанализировано семантическое значение поясов, традиционные 
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В июле 2023 г. студенты направления подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» УдГУ ездили в научно-исследовательскую 

экспедицию в Красногорский район Удмуртской Республики для изучения тра-

диционной культуры русских старообрядцев. Статья анализирует одну из мало-

изученных тем экспедиции – художественное своеобразие тканых поясов в кон-

тексте их технологического своеобразия – и проблемы их происхождения.  

Старообрядчество возникло в результате неприятия реформы Никона во вто-

рой половине XVII в. Раскол церкви и преследование раскольников православ-

ной церковью и властями спровоцировали миграционные потоки внутри страны 

и за её пределы. Из-за нетерпимости старообрядцы долгое время находились вне 

исторической науки, их культура не изучалась.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: определить значе-

ние поясов в костюме старообрядцев и выявить факторы, которые влияют на их 

разнообразие и вариативность, рассмотреть техники, в которых выполнены поя-

са, а также изучить проблему происхождения поясов, найденных в Красногор-

ском районе Удмуртской Республики. 

————— 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-04-

00043. 

https://studfile.net/preview/6058179/
https://infopedia.su/12x36ea.html
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Пояс является обязательным элементом как женского, так и мужского русско-

го народного костюма. В дохристианский период он имел, прежде всего, утили-

тарное и ритуальное значение: на пояс вешали различные предметы быта, а так-

же украшали защитной символикой. После принятия христианства на Руси пояс, 

наравне с крестом, стал знаком принадлежности к православному миру. Он 

представлял собой символ «одетости», то есть без пояса, как и без нательного 

креста, человек исключался из социальной и культурно-религиозной среды [8]. 

У старообрядцев ношение пояса начиналось с обряда Крещения. В таинстве 

Крещения его одевали вместе с нательным крестом и срачицей (сорочкой, ру-

башкой) [2].  

В ходе экспедиции было обнаружено несколько поясов, выполненных в раз-

ных техниках. Буянова Л. И. выделяет несколько способов изготовления поясов: 

это ткачество на берде (наиболее примитивном орудии ткачества), полуткаче-

ство на плашках (дощечки, топки), плетение; материалом для поясов служили 

лён, шерсть и гарус [7, с. 19]. Самыми распространёнными считаются пояса, 

тканые на топках, выкладные, с текстами молитв и псалмов. Однако миграция 

старообрядцев сформировала большую вариативность, связанную с определён-

ной местностью: виды узлов, обычаи ношения с той или иной стороны концов 

пояса, ширина, разнообразие цветов и изобразительные мотивы могут отличать-

ся в зависимости от региона. Так, во время исследования было обнаружено при-

менение нескольких техник изготовления поясов: чичковское плетение, гарусное 

плетение на плашках и ткачество на берде. Все они принадлежат Марии Аки-

мовне Булатовой, 1959 года рождения, уроженке д. Захватай, на данный момент 

проживающей в д. Бараны Красногорского района.  

Техника Чичковского плетения относится к технике «полутканья». В ней от-

сутствует зев при наличии утка и основы. Форма круга или прямоугольника по-

лучается путём полотняного переплетения дранок по часовой или против часо-

вой стрелки [5, c. 22]. Дранка (или дранки) – это полоски ткани, которые раньше 

в крестьянских семьях изготавливали из старого текстиля путём разрывания. В 

этой технике было выполнено два пояса. Первый пояс, размером 4х170 см вы-

полнен из фабричных шёлковых нитей бежевого, коричневого и изумрудного 

цветов; мотив узора в основном образован чередованием ромбов и двух линий 

изумрудного цвета, «переплетающихся» в центре. Второй пояс размером 

2.5х126, выполнен из мулине синего, фиолетового и чёрного цветов; в орнаменте 

переплетаются сложные абстрактные мотивы.   

Техника ткачества на плашках отличается от Чичковского плетения большей 

вариативностью. Сначала изготавливаются плашки, затем нити основы проде-

ваются в каждый глазок на каждой плашке и подвязываются, как при тканье на 

берде. Ширина пояса зависела от количества плашек на одну заправку. Особен-

ность техники позволяла изготавливать пояса как с геометрическим рисунком, 

так и с надписями [7, c. 20]. В этой технике было обнаружено три пояса. Первый 

пояс размером 2,5х150 см, выполнен из гарусных (шерстяных нитей) красного, 

малинового и оранжевого цветов на фоне, жёлтого и зелёного цветов, идущих по 

кайме, и чёрного цвета для текста молитвы; на концах присутствуют оформлен-

ные кисточки размером 4 см. Второй пояс размером 2,5х130 см, выполнен из га-

русных нитей; розовый цвет служит основным, фоновым, фиолетовый цвет об-
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рамляет кайму; полоса, протянувшаяся в середине пояса, образована чередова-

нием нитей жёлтого и чёрного цветов. Третий пояс размером 2х 145 см выпол-

нен из хлопковой пряжи «Ирис»; для фона использованы нити изумрудного цве-

та, для геометрического орнамента – чёрные, а для оформления каймы – розовые 

и малиновые. По сведениям Ковалёвой Н. И., изучавшей пояса с молитвами из 

коллекции отдела народного искусства Русского музея в Санкт-Петербурге, по-

добные пояса были распространены в старообрядческой среде [4]. Происходили 

они из ремесленных (монастырских) мастерских в Нижегородской губернии и 

продавались на ярмарках. Применение анилиновых красителей для окраски ни-

тей дает возможность отнести их к кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Ткались они на ма-

леньких станочках, по типу больших станков.  

Последний найденный пояс выполнен в технике ткачества на берде – дере-

вянном инструменте. Сам процесс тканья происходит путём поочерёдного под-

нимания и опускания берда, при котором нити, продетые в щель, двигаются 

вдоль щелей, открывая пространство (зев) между нитями, в которое прокидыва-

ется уточная нить [7, c. 19]. Размер этого пояса 3,5х135 см, фон состоит из двух 

цветов: красного и малинового, центр украшен ярким упрощённым раститель-

ным мотивом зелёного цвета, а края каймы обрамлены рядами коротких тёмно-

синих чередующихся линий. 

С середины ХVII в. Прикамье приняло миграционную волну, вызванную рас-

колом Русской церкви. Переселение в регион старообрядческого населения про-

должалось и в ХVIII в. [6, c. 58]. В числе переселенцев были и «кержаки» – жи-

тели Нижегородской губернии с реки Керженец, часть которых осела в северных 

районах современной Удмуртии (Кулига, Карсовай), а также на территории 

Пермского края [3]. Для своих костюмов старообрядцы не использовали русские 

фабричные ткани, так как считали их греховными. Иное отношение у них было к 

тканям иностранного производства. Свидетельства об этом есть в дневниках Ле-

дебура: путешественник пишет, что в Пермской и Вятской губернии носили 

французские ситцы фабричного производства, а пояса делали из окрашенного 

шёлка [1, c. 314-316]. И если на севере Удмуртии пояса были выполнены в яркой 

цветовой гамме, то в Вятской губернии пояса старообрядцев-беспоповцев федо-

сеевского (филипповского) согласия (к которым относятся и старообрядцы 

Красногорского района), наоборот, отличались спокойным цветовым решением. 

Их изготавливали из шёлка-сырца, особенности производства которого не поз-

воляли покрасить нить ярким красителем: он быстро выцветал или вовсе «выпа-

дал». 

Таким образом, главной особенностью поясов Красногорского района Удмур-

тии можно назвать яркую цветовую гамму и разнообразие орнаментальных мо-

тивов, которое связано с использованием разных техник ткачества. Также уста-

новлено, что пояса приобретены в процессе торгово-экономических отношений 

между старообрядцами разных районов и регионов. Большинство поясов было 

приобретено на Севере Удмуртии у староверов-кержаков, а один пояс – у старо-

веров из Вятской губернии. 
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Каждый народ обладает уникальной культурой, которая формировалась про-

должительное время под воздействием различных факторов. Культура народа 

находит выражение в традициях, обрядах, искусстве и, конечно, в бытовой жиз-

ни. В условиях повсеместной глобализации, начавшейся во второй половине XX 

века, традиционная культура несколько смещается на второй план. Тем не менее 

в последние годы мы можем наблюдать обратную тенденцию – возрастание ин-

тереса нового поколения к национальному наследию, к традициям и самобытной 

культуре народов России с её уникальными ремёслами и промыслами [1].  

На сегодняшний день доступен широкий спектр возможностей обращения к 

культурному наследию народа и его переосмысления. Среди них: музыка, изоб-

разительное искусство, декоративно-прикладное творчество, театр, кинемато-

граф и множество других способов заявить о культуре того или иного народа. 

Важным моментом сохранения традиционной культуры можно назвать раз-

витие креативных индустрий, частью которых является и мода [5]. Одежда пред-

ставляет собой важный элемент в бытовой жизни любого народа. Во все времена 

она являлась как способом приобщения себя к определённой общности, так и 

способом обособится, выделить себя из группы. Сегодня мода оказывает широ-

http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-374-3/3_04_%20kovaleva.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-374-3/3_04_%20kovaleva.pdf
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кое влияние на образ мышления человека, позволяя сформировать систему куль-

турных ценностей, среди которых важное место занимает сохранение истории и 

традиций народов [2]. Многие молодые люди всё чаще выбирают одежду ло-

кальных брендов, в концепции которых лежит обращение к традиционной куль-

туре малых народов России, чтобы заявить о своей национальной идентичности, 

отнести себя к тому или иному народу. 

Обращение к наследию материальной культуры прошлого: исторического и 

народного костюма, аксессуаров, обуви – является вдохновением для многих со-

временных дизайнеров, создающих свои бренды. Использование всевозможных 

выразительных средств народного костюма (крой одежды, способы её декориро-

вания, архаичные формы ювелирных изделий и т.д.) даёт молодым людям широ-

кий спектр возможностей для их творчества [3]. Появление локальных брендов 

способствует ревитализации традиционной народной культуры, т.е. является од-

ним из способов сохранения самобытности народов, национальных традиций, 

которые содержат в себе огромный потенциал развития культурного наследия. 

В данном исследовании мы рассмотрим два локальных бренда, вдохновлён-

ных культурой народов Волго-Камского района. 

Your Yool – это гибридный проект из Казани, который исследует идентич-

ность татарского народа, привлекая к нему внимание окружающих. С татарского 

языка «yool» переводится как «путь», поэтому название бренда означает – «твой 

путь». Идея проекта появилась из личного внутреннего запроса дизайнера – Та-

тьяны Черногузовой, которой не хватало современных, интересных для нового 

поколения объектов с татарской идентичностью. Для создания коллекции Татья-

на провела исследование, в рамках которого ею были изучены сохраненные эле-

менты национальной одежды, а также проведена работа с печатными источни-

ками — книгами и каталогами татарских вещей, которые хранятся в музеях 

страны [4]. В настоящее время на ее страницах в социальных сетях можно уви-

деть интерпретированную на современный лад национальную одежду, представ-

ленную рубашками, джемперами с отсылками к татарскому орнаменту, тюбе-

тейки с национальной вышивкой, а также чулпы – татарские накосные 

украшения. Стоит отметить, что кроме развития собственного проекта, команда 

бренда активно сотрудничает с разными локальными дизайн-художниками, сов-

местно с которыми создаёт мультфильмы на основе национального фольклора, 

делает проекты, связанные с культурным кодом Татарстана. Активная позиция 

бренда по сохранению и трансляции родной культуры находит отклик у людей, 

что заметно по возрастающему количеству аудитории бренда в социальных се-

тях. 

Следующий дизайнер, молодая девушка из Йошкар-Олы, Юлия Мамеева при 

создании одежды ставит своей целью сохранение традиций народа мари. Изде-

лия бренда совмещают в себе свободные фасоны, характерные для стиля бохо и 

традиционную марийскую вышивку. Кроме того, Юлии удаётся гармонично 

вписывать национальные элементы и в современные предметы гардероба, такие 

как, например, анорак (лёгкая куртка из плотной ткани,) и рюкзак. Стоит так же 

отметить, что представленные на страницах бренда изделия своими названиями 

отсылают нас к героям марийского фольклора. Для создания одежды дизайнером 

используются натуральные материалы - хлопок, лён, крапива. Несмотря на то, 
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что данный локальный бренд появился не столь давно, он смог найти свою ауди-

торию как в Республике Марий Эл, так и за её пределами. 

Таким образом, локальные бренды играют важную роль в популяризации 

культурного наследия народов Волго-Камья. Грамотно адаптированные в совре-

менную жизнь, элементы традиционной культуры интересны как носителям 

культурного кода народа, которым приходятся по душе изделия, через которые 

возможна трансляция своей идентичности, так и не знакомым с традициями 

народов людям, которые открывают для себя таким образом что-то новое, ранее 

неизвестное. 
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