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удмуртом, не говорят на своем родном языке, и теперь появилась 
возможность восполнить эту потерю. По национальной принадлежности 
участниками становились кроме удмуртов и русских, также еще и татары, 
марийцы; помимо соотечественников, курсы посещали и иностранцы, 
студенты из Венгрии, Польши, которые обучаясь в Удмуртском 
государственном университете, проявили интерес к этим курсам.   

Наряду с изучением языка, на занятиях слушатели знакомятся также и с 
культурой удмуртского народа; многие участники посещают удмуртский 
театр, концерты национальных исполнителей, организуются мастер-классы 
по разучиванию национальных танцев и т.д. Для слушателей организуются 
встречи с яркими представителями удмуртского народа, а также и других 
финно-угорских народов как России, так и зарубежных стран.  

Курсы по изучению языка освещаются на страницах республиканских 
газет и журналов, на теле- и радиоканалах. Также в 2017 году вышел 
новостной сюжет о деятельности курсов на федеральном телеканале ОТР.  

Таким образом, деятельность курсов направлена не только на 
изучение и популяризацию удмуртского языка, но также и на сохранение 
национального самосознания удмуртского этноса в условиях глобализации.  
 

 

Татьяна Зайцева (Ижевск) 
ЯЗЫК КОМЕДИЙ УДМУРТСКОГО ДРАМАТУРГА В. САДОВНИКОВА 
 

Комедия – один из ведущих жанров удмуртской драматургии на всех этапах 
ее развития. Особое место в удмуртской комедиографии занимают комедии 
В. Садовникова (1915–1975) «Меч яр дурын» («На крутом берегу», 1954), 
«Выж вылын» («На мосту», 1966), «Гондыр куш» («Медвежий угол», 1972) и 
др. Своеобразие садовниковских комедий во многом определено тем, что в 
основе их поэтики лежат национальные фольклорные традиции, прежде 
всего, самобытный смех и остроумие народа. Народное острословие придает 
пьесам В. Садовникова одновременно «веселое» и «критическое» начало. В 
его творчестве начинают складываться принципы удмуртской сатирической 
комедиографии, почти полностью сошедшие на нет в годы «культа 
личности» и «теории бесконфликтности». 

Система организации речевых средств в комедиях В. Садовникова 
ориентирована на устное повествование, значительноее место в словах 
героев занимает деревенское просторечие. В построении конфликта и в его 
разрешении главная роль отводится иронически-сатирическому отношению 
народа к негативным жизненным явлениям. Доминантой комизма в пьесах 
В. Садовникова помимо смеха обличающего является смех и другого 
порядка – жизнерадостный и озорной юмор.  
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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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