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реализовать эту задумку в книге «Леонид Больш аков: на связи с миром ц 
людьми» [2].

На наш взгляд, приведенные письма являются документальными 
свидетельствами литературной и общественной жизни 60-70-х годов XX века и 
дают возможность услышать голоса замечательных представителей чувашской 
литературы, почувствовать их дружелюбие и готовность помочь, даже 
рассказать об особенностях издательского процесса.
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К ПРОБЛЕМЕ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО , 
ИЗУЧЕНИЯ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В статье застрагивается проблема сравнительно-
сопотавительного изучения удмуртской литературы, так как отдельного 
исследования, обращенного к анализу и систематизации общего состояния 
сравнительно-типологического направления в удмуртском литературоведении 
не имеется.
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Т.1. Zaitseva

ТО THE PROBLEM OF COMPARATIVE AND COMPARATIVE 
STUDY OF UDMURT LITERATURE

Annotation. The article addresses the problem of a comparative study of the 
Udmurt literature, since there is no separate study addressing the analysis and



systematization of the general state o f the comparative typological trend in Udmurt 
literature.

Key words: Udmurt literature, comparative study, literature of the Ural-Volga 
region, national literatures.

В историко-литературном процессе особо важна роль литературных 
взаимосвязей. Не случайно ведущими литературоведами Урало-Поволжьх в 
настоящее время все чаще ставится вопрос о необходимости написания 
региональной истории национальных литератур, которая «должна быть не 
фактографически-описательной, а прежде всего историко-теоретической 
с широким типологическим контекстом» [5, с. 13].

В области изучения удмуртской литературы с «широким типологическим 
контекстом» накоплен немалый опыт, в том числе и зарубежный. Назовем 
зарубежных исследователей, например, венгерского академика Б. Кёпеци и 
французского профессора Ж.-Л. Моро, важное место в этой сфере принадлежит 
венгерскому литературоведу Петеру Домокошу.

В коротком докладе сложно перечислить имена и труды всех ученых- 
компаративистов, но все же назовем некоторые монографии, обращенные к 
сравнительному изучению удмуртской и других национальных литератур 
региона и ставшие этапными в развитии финно-угорской литературоведческой 
мысли. Это книги -  Н. И. Черапкина «Притоки», К. К. Васина «Творческие 
связи марийской литературы: Историко-литературный очерк», А. А. Васинкина 
«Героические годы. Жанр военного романа в литературах народов Поволжья», 
Г. Н. Сандакова «Эпос революции и современность: марийская проза в 
контексте литератур Поволжья», В. М. Ванюшева «Расцвет и сближение. 
О типологии соотношения национального и интернационального в удмуртской 
и других младописьменных литературах», Т. И. Зайцевой «Идеал и реальность: 
герой и конфликт в художественной литературе народов Поволжья и 
Приуралья (50-80-е гг.), О. И. Бирюковой «Жанровая парадигма мордовской 
художественной прозы: генезис, межлитературный и межкультурный
контекст», Р.А. Кудрявцевой «Генезис и динамика поэтики марийского 
рассказа в контексте литератур народов Поволжья» и др. Вопросы 
взаимовлияния и творческих контактов удмуртской литературы с русской и с 
другими национальными литературами также рассматриваются в статьях 
Н.М. Басселя, Е.В. Владимирова, В.Г. Родионова и др. Из работ последних лет 
можно назвать коллективную монографию «Национальные литературы 
республик Поволжья (1980-2010 гг.)», в которой представлена синхронная 
характеристика историко-литературного процесса трех указанных десятилетий



в национальных республиках Поволжья; сборник статей материалов научно- 
практической конференции «Проблемы создания региональной истории 
литератур народов Поволжья»; также коллективную монографию, 
посвященную пермской литературной общности, -  «Пермские литературы в 
контексте финно-угорской культуры и русской словесности».

К сожалению, отдельного исследования, обращенного к анализу и 
систематизации общего состояния сравнительно-типологического направления 
в литературоведении нашего региона, не имеется. Безусловно, это очень 
широкая тема, которую можно рассматривать и в аспекте переводоведения, и 
под углом зрения творческой учебы разнонациональных авторов, и проблемы 
культурного «импорта», и традиций определенной литературной школы и т.д. 
На пути решения данной проблемы весьма положительным явилось бы 
изучение более локального вопроса, в частности, научное осмысление русско- 
удмуртских литературных связей. В контексте сказанного принципиальное 
значение имеет тезис А. Н. Веселовского о том, что взаимовлияния 
невозможны без наличия у воспринимающей стороны «встречного движения 
мысли» [7, с. 29], т.е. тенденции, аналогичной воспринимаемой. Можно 
сослаться и на подзабытого теперь Г. В. Плеханова, который говорил, что 
взаимообогащение литератур взаимно только тогда, когда есть сходство 
общественного быта и культурного развития [4].

Развитие процесса русско-удмуртских литературных связей на протяжении 
многих десятилетий превратилось уже в определенную литературную 
тенденцию. Один из исследователей влияния русской литературы на 
национальные литературы Урало-Поволжья С. Сафуанов обращает внимание 
на то, что для многих писателей региона к моменту появления 
самостоятельного письменно-литературного творчества их народов, русская 
литература, как развитая и особо близкая территориально, привлекала к себе 
внимание гуманизмом, народностью, реалистическим изображением 
действительности [6]. Вейлу целого ряда обстоятельств именно русская 
литература явилась и для удмуртской самой «доступной» из наиболее зрелых 
литератур мира. И здесь очень важно то, что ведущие русские писатели, 
ученые, публицисты с конца XVIII века начали сами проявлять повышенный 
интерес к жизни «малых» народов Урало-Поволжья.

Среди исследователей, занимавшихся проблемой удмуртско-русских 
литературных связей, следует назвать, прежде всего, имя Ф. К. Ермакова. Его 
работа «Творческие связи удмуртской литературы с русской и другими 
литературами» отличается введением в научный оборот конкретного 
материала, реальных сведений, документов. Ученый приводит интересны?



примеры о том, как удмуртский классик М. Коновалов (1905 -1938) в одной из 
статей рассказывает о подготовительном этапе работы над своим романом 
«Гаян», в частности, об использовании им опыта написания Пушкиным 
«Капитанской дочки». С совершенно не известных для широкой читательской 
публики граней представлен в его книге М. Петров (1905-1955), автор широко 
известного романа «Старый Мултан». Ф. Ермаков цитирует статьи и 
выступления выдающегося удмуртского писателя, в которых он призывает 
удмуртских литераторов обратить серьезное внимание на русскую и 
современную советскую литературу [3]. Самой эффективной формой учебы у 
русских писателей М. Петров считал художественные переводы. 
Примечательна информация Ф. Ермакова о том, что удмуртские классики -  
основатели национальной литературы, были не только связаны творчески, но и 
лично знакомы с деятелями русской культуры и науки, занимались переводом 
произведений русских писателей на родной язык посредством тесного 
общения. Обращаясь к русской литературе, они видели в ней пример, опору для 
развития своей самобытной оригинальной культуры.

Из наиболее современных работ, для которых также характерно внимание 
к конкретике, можно назвать книгу московского - юриста-мецената 
Н. В. Витрука «Этнокультура. Русско-удмуртские связи. Избранные труды». 
Говоря о влиянии творчества русских классиков, таких как Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов на произведения удмуртских писателей и поэтов, в числе 
которых, прежде всего, Ашальчи Оки, К. Герд, Н. Байтеряков и др. Н. Витрук 
обращается еще и к теме «встречных течений» в национальном 
изобразительном искусстве и театре. Кроме этого, целый раздел книги 
посвящен влиянию творчества Есенина на духовную жизнь удмуртов [2].

Исследование литературных связей на основе конкретного литературного 
материала может выявить и охарактеризовать влияние или смешение 
литературных традиций в творчестве отдельного писателя. Следует помнить, 
что сравнительное изучение литератур включает в себя как литературы 
этнически родственных, так и неродственных народов, таким образом, оно 
требует одновременного учета и генетических, и контактных, и типологических 
связей между ними. В. Р. Аминева верно отмечает, что «на современном этапе 
развития, отмечающемся полилингвизмом, интенсивностью меж культурных и 
межэтнических контактов, интегральные, дифференциальные и 
комплементарные (взаимодополнительные) функции поволжского 
литературного контекста интересны прежде всего тем, что отражают процессы 
национально-культурной самоидентификации, с одной стороны, и 
формирования универсальных смысловых структур — с другой» [1, с. 5-6]. Все
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это требует всестороннего осмысления, остается актуальной задачей 
современного литературоведения.
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(по материалам фольклорных текстов Д. Мессароша)

Аннотация. В статье рассматриваются диалектные особенности 
чувашского языка по материалам фольклорных текстов, собранных 
венгерским тюркологом в 1906 году в чувашеязычных населенных 
пунтках.
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