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Тексты садовнических комедий насыщены пословицами, поговорками, 
сравнениями, метафорами, образными выражениями, отражающими 
народный образ мыслей. Драматург также создает свои, авторские фразы-
афоризмы, которые невозможно отличить от народных выражений (напр., 
«Спешащий таракан в кипящий бульон падает», «я ему “плевательницу” 
закрою»).  

П. Домокош метко подметил, что «познания (В. Садовникова – Т. З.) 
в мировой литературе, начитанность, знакомство с драматургической 
литературой ничтожно мало, поэтому он скорее инстинктивный, а не 
сознательный художник» (Домокош 1993: 322-323). О себе он скромно 
говорил: «Всегда с интересом слушал сказки, легенды, предания старых 
людей». Действительно, художественному мышлению В. Садовникова 
присущ фольклоризм. В этом и истоки неповторимой самобытности его 
творчества.  

 
Литература 
Домокош, Петер 1993: История удмуртской литературы. Ижевск: 

Удмуртия. 445 с.  
Садовников, В. Е. 1975: Моим главным учителем была жизнь. – Комсомолец 

Удмуртии. 25 янв. 
 

 

Ольга Максимова (Ижевск) 
РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ ПОРТРЕТНЫХ ОЧЕРКОВ Е. ЗАГРЕБИНА 
 
Главный объект художественного исследования очерка – человек. 
Существенной составляющей мастерства удмуртского драматурга, прозаика, 
публициста Егора Егоровича Загребина (1937–2015) является умение 
раскрыть основные черты характера человека, создать его истинный, 
запоминающийся образ.  

Особой популярностью в читательской среде пользуются его 
произведения, написанные в жанре портретного очерка, нередко 
называемые удмуртскими филологами литературными портретами. 
Написанные в разные годы портреты своих современников, Е. Загребин 
объединил в единый цикл и издал отдельной книгой «Яратонэ тон, 
вожанэ…» («Любовь моя, ревность моя…», 2004). Образы героев 
загребинских портретов складываются из разных факторов: качества 
характера, внешности, профессии, увлечений и др. Одна из главных 
составляющих этого ряда – речь персонажа, раскрывающая его внутренний 
мир и образ жизни.  

Для создания образа героя Е. Загребин чаще использует два способа 
речевой характеристики: косвенный – посредством авторских ремарок и 
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атрибуции диалогов; прямой – в речи персонажей. Другая особенность 
речевой характеристики Е. Загребина – использование автором специальной 
лексики, раскрывающей профессиональную принадлежность героя. Так, 
посредством умелого изображения индивидуальной речи героев в 
портретных очерках-воспоминаниях «Зорись синъёс» («Глаза, которые 
дождят»), «Нылкышнолэн чеберез. Ватытэк вераськон» («Женская красота. 
Откровенный разговор») автор воссоздает живые портреты известных актрис 
удмуртского драматического театра Валентины Загуляевой и Валентины 
Меняйло. А при изображении образов удмуртских писателей С. Широбокова, 
В. Широбокова, М. Петрова, Г. Красильникова и др. в речь героев автором 
искусно включается литературная речь, что оттеняет их принадлежность к 
филологической сфере, увлеченность литературным поиском.  

У каждого из героев портретных очерков Е. Загребина своя 
неповторимая, индивидуальная речевая доминанта, актуализирующая 
необходимые языковые средства, направленные на раскрытие его 
внутреннего мира.  

FINE ART 
 

Наталья Абросимова (Таллинн)  
РОЛЬ ФИННО-УГОРСКОЙ ТЕМАТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭСТОНСКОГО 
ХУДОЖНИКА УДМУРТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА АНТИПОВА 
 
Станислав Антипов - удмуртский живописец, плодотворно работающий в г. 
Таллинне на протяжении 20 лет. За этот промежуток времени из-под его 
кисти в Эстонии вышли несколько сотен полотен, в которых достойное место 
занимает финно-угорская тематика. Как отмечает искусствовед Галина 
Балашова, «от удмуртских художников, сохранивших на своих полотнах 
родниковую чистоту творчества и сумевших передать проникновенную 
любовь и нежность к родной земле, Станислав Антипов унаследовал лучшие 
традиции классической реалистической живописи. Оказавшись в иной 
культурной среде, художник часто задумывается над тем, как совместить 
актуальные темы с этнической идентичностью, изначально несущей в себе 
оригинальные и неповторимые черты». 

Образно-философское мышление художника-удмурта, основанное на 
национальной духовной культуре естественным образом отразилось на 
творчестве Станислава Антипова. В своих произведениях Антипов использует 
народные, национальные мотивы, глубоко их осмыслывая и творчески 
относясь к традициям. Этому процессу свойственны многообразие и 
разноплановость произведений, богатство стилистических направлений. 
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