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героине обрести духовно-нравственный стержень. Это позволило ей и в работе, и 

в личной жизни принимать решения, не противоречащие зову сердца. Так не 

просто,  порой   противоречиво   происходит   становление   личности   героев   

Г. Красильникова, отчего характеры становятся так дороги и интересны 

читательской аудитории. 

В романе «Начало года» писатель затронул проблему приобщенности 

человека высокой нравственности к своим «корням», «истокам», которые и 

становятся для любимых героев Г. Красильникова духовными скрепами на 

протяжении всей жизни. Именно поэтому его герои – Алексей Соснов (хирург) и 

Фаина Петрова (терапевт) – являются носителями и продолжателями исконных 

нравственных традиций. 

По мнению автора, духовная масштабность личности проявляется в ее 

внутренней убежденности и ответственности за все происходящее в мире. Их 

неравнодушие делает наш мир совершеннее и справедливее. 

Совершенно очевидно, что и К. Герд и Г. Красильников одержимы 

нравственной состоятельностью своих героев, которые не безразличны к 

окружающему миру. Эпическое начало, характерное для жанров поэмы и повести, 

каждому из авторов позволяют наметить динамику духовного становления своих 

героев. Так утверждается мощный, целостный характер личности в удмуртской 

литературе, присущей эпохе 20–30-х и 60-х годов ХХ века, что и предопределило 

логику последующего развития литературного процесса. 
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Развитие культуры всегда было тесно связано с толкованием цвета как 

основы зрительного восприятия. Людям свойственно приписывать цветам 

специфические качества. Выбор качества зависит от особенностей культуры и 

образа жизни. В своём восприятии цвета и в отношении к нему люди 

основываются на общекультурных ценностях и традициях, уходящих корнями в 

инстинктивно-физиологическую сферу [5, с. 52]. Можно говорить о том, что 

«исторический опыт, переработанный и отложившийся в языке и культуре, влияет 

затем на формирование глубинных особенностей психики человека, 

осваивающего мир через эти языки и культуру» [4, с. 7]. По утверждению 

литературоведа А.А. Арзамазова [1, с. 37] для удмуртского образа мира 

характерны такие природные цвета, как зелёный, голубой, серый, а также чёрный, 

белый, красный, золотой. Содержание, которое закодировано в обозначении 

цвета, национально специфично, потому что национально специфичны символы, 

созданные определённым цветом. При этом дело не только в цвете, как считают 

психологи: налицо не различие цветовой символики, а различия в переживании и 

трактовке бытия. Например, зелёное в США – безопасность, а во Франции – 

преступление; белый цвет у китайцев – символ траура, печали, а у европейцев эти 

функции выполняет чёрный цвет. Из вышесказанного следует то, что цветовой 

язык людей ментален по своей природе, за каким-либо цветом они видят 

определённый  смысл.  Роль  цветовой  символики  в  обществе,  по  мнению 

Л.Н. Мироновой, пропорциональна доле мифологизма в мышлении того или 

иного народа. Согласно данным исследований психологов, сочетание различных 

световых оттенков способно вызывать у людей различные чувства и эмоции: 

красный и белый – чувство возбуждения, красный и чёрный – чувство тревоги и 

страха, чёрный и белый – чувство торжественности и значительности. 

В круг вопросов нашего исследования входит выявление значимости и 

значения цвета как одного из художественных средств в создании поэтической 

картины мира и выражении мироощущения женских авторов в удмуртской 

поэзии. На основе частотных словарей поэзии трех удмуртских женских авторов 

Людмилы Кутяновой (1953–2008), Любови Тихоновой (род. 1959) и Ларисы 

Мардановой (род. 1976) мы исследовали наиболее характерные для творчества 

данных поэтесс цветовые оттенки; определили способы выражения цвета в их 

стихотворных текстах; интерпретировали использование различных цветовых 

оттенков в определённом контексте. 

Доминирующими в частотном отношении в поэзии названных авторов 

являются синий и голубой цвета, которые символизируют вечность, небо, воздух. 

В большинстве случаев эти цвета используются с такими образами, как небо и 

глаза. 

В поэтических текстах Л. Кутяновой образ голубого неба служит средством 

выражения чувства любви субъекта лирического переживания. Используя образ 

голубых глаз, автор также создаёт портретную характеристику любимого 

человека лирического героини. Следовательно, можно говорить о том, что 

основной темой, раскрытой в лирике Людмилы Кутяновой, является тема любви, 

чистой, искренней и верной. Испытываемое чувство приносит субъекту 

лирического переживания различные эмоции – как счастье, так и страдание. При 

изображении взаимного чувства любви Людмила Кутянова использует голубой 
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цвет, в свою очередь, цветообозначение чёрный соотносится с образом глаз 

любимого человека, который находится вдали от лирической героини. Для 

субъекта лирики в стихотворных текстах необходимым условием ощущения 

полноты счастья является то, чтобы любимый человек находился рядом; это 

находит отражение в интерпретации значения синего цвета. Также в 

определённом поэтическом контексте синий цвет может служить средством 

выражения невозможности достижения ожидаемых результатов. 

Цветонаименования в лирике Л. Кутяновой – это неотъемлемый 

компонент в описании природных явлений. Наиболее частотным в этом случае 

является использование таких цветовых слов, как зелёный и жёлтый: зелёный – 

цвет экологического благополучия, жёлтый – средство обозначения уменьшения 

интенсивности жизненных процессов в окружающей среде, следовательно, цвет 

сожаления по поводу нереализованных планов. 

Некоторые цветообозначения Людмила Кутянова использует при создании 

образа самой лирической героини, например, белый цвет, значение которого 

можно трактовать как символ чистоты и готовности ответить взаимностью на 

чувства, испытываемые к лирической героине. 

Также хотелось бы отметить то, что в поэтических сборниках Людмилы 

Кутяновой встречается большое количество глагольных форм, образованных от 

какого-либо цветонаименования и указывающих на цветовой признак действия 

или явления. В рамках поэтических текстов встречаются производные глагольные 

формы следующих цветовых оттенков: красного (гордэктыны), синего 

(лызэктылэм), розового (льолектиз, льльмаса), голубого (чагыра), жёлтого 

(џужектыса) и чёрного (сьќдэктыны). Особое место занимают производные 

глагольные формы от слова чагыр: чагырманы, чагырасал, чагыразы, чагырамын, 

чагыраны, чагыралоз. 

Любовь Тихонова при раскрытии темы любви также обращается к 

семантике синего и голубого цветов, которые в большинстве случаев соотносятся 

с образами неба и моря. Образ синего неба служит средством выражения 

материнской любви, ребёнок является для матери высшей ценностью. Таким 

образом, возникает оппозиция «синий – золотой», в которой золото не 

представляет ценности для субъекта лирического переживания. Золотой цвет, в 

свою очередь, является цветом исполнения желания. Цветом несбывшихся 

надежд в определённом поэтическом контексте может являться розовый цвет. 

На наш взгляд, интерес представляет интерпретация значения белого цвета 

в стихотворных текстах Любови Тихоновой. Этот цветовой оттенок в первом 

сборнике поэтессы является доминирующим в частотном отношении. Белый цвет 

в большинстве случаев соотносится с образом тумана. В таком контексте белый 

цвет служит средством выражения пустоты как следствия завершённости какого- 

либо действия и готовности к заполнению новым смыслом. Различные 

семантические оттенки цветовой палитры своих поэтических текстов Любовь 

Тихонова использует для более полного раскрытия представленных в сборниках 

тем. Например, при описании родной деревни автор использует зелёный цвет. 

Данное цветообозначение в подобном поэтическом контексте служит средством 

выражения тех жизненных сил, которые лирическая героиня получает от родных 

мест. Относясь к прошлому, данный оттенок также становится цветом 
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воспоминаний. В отдельных контекстах зелёный цвет может выражать 

отрицательные черты характера человека и отношение лирической героини к 

окружающим её людям. 

Характерной чертой поэзии Ларисы Мардановой также является 

доминирование синего цвета, по сравнению с другими цветообозначениями. 

Синий и голубой цвета в её художественной системе служат изображением 

некоего постоянного, незыблемого начала и противостоят дезорганизации 

окружающего мира, в котором блуждает лирическая героиня. Подобную 

функцию несёт и зелёный цвет: данный оттенок является средством, 

символизирующим саму жизнь, использование насыщенного зелёного цвета (нап- 

вож) – это обозначение жизнеутверждающего начала, некой силы, помогающей 

движению по жизненному пути. Хотелось бы отметить и то, что зелёный цвет 

используется при характеристике экологического благополучия, которое осталось 

в прошлом, следовательно, зелёный – это цвет воспоминаний. При описании 

чужого для лирической героини пространства города используется белый цвет, 

который в данном контексте служит средством выражения отчуждённости 

субъекта лирического переживания. Как уже отмечалось выше, одним из мотивов 

в лирике Ларисы Мардановой является мотив блуждания между несколькими 

мирами, один из которых – выдуманный, находящийся на далёком расстоянии от 

субъекта лирического переживания. Для обозначения дальности автор использует 

розоватый цвет. Особенностью поэтических текстов данного сборника является 

отсутствие глагольных форм обозначения цвета. 

В связи с выявлением факта доминирования одного цвета в 

художественной системе разных авторов хотелось бы отметить то, что 

«современная функциональная психология выявила некоторые закономерности в 

выборе того или иного цвета в процессе художественного творчества [3, с. 9]. 

Выделяется четыре основных цветообозначения, которые соотносятся с базовыми 

социально-психологическими потребностями личности: синий, зелёный, 

красный, жёлтый. Синий цвет в этой системе соотносится с требованием покоя. 

Учитывая то, что в большинстве случаев данное цветовое слово используется при 

выражении чувства любви, можно сделать вывод: необходимым условием 

ощущения покоя, следовательно, полноты жизни является то, чтобы любимый 

человек находился рядом. В связи с этим хотелось бы отметить и то, что 

лирическая героиня, ожидая счастья, не предпринимает никаких попыток, чтобы 

самой изменить что-либо в складывающихся обстоятельствах: она смиряется со 

своим положением. На наш взгляд, данный факт можно объяснить особенностями 

менталитета удмуртского этноса, представителями которого являются авторы 

исследуемых поэтических текстов. Таким образом, в этом случае ярко выражена 

особенность мироосмысления, характерная для удмуртов: человек не «бросает 

вызов судьбе, а  свободно  (в  духе  осознанной  необходимости)  ей  следует»  

[4, с. 13]. 

Также использование определённых цветовых оттенков в художественной 

системе может указывать на особенности характера автора произведений. 

Например, люди, эмоции которых находятся под самоконтролем, отдают 

предпочтение синему цвету, по сравнению с красным цветом [2, с. 326]. На наш 

взгляд, данное утверждение находит отражение в поэтической системе 
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исследуемых авторов, для которых преобладающим является синий цвет, а 

красный используется значительно реже. В связи с этим следует отметить то, что 

в большинстве случаев лирическая героиня не раскрывает своих чувств, для неё 

не характерно бурное внешнее проявление эмоций. 

При исследовании поэтических текстов вышеназванных авторов мы также 

выявили то, что способы построения в них цветовых образов в структурно- 

композиционном плане одинаковы.  Образы  получают колористическое 

оформление при помощи такой части речи, как прилагательное, которое даёт 

прямую цветовую характеристику какому-либо предмету, действию или явлению. 

В поэтической системе Л. Кутяновой и Л. Тихоновой встречаются глагольные 

формы, указывающие на цветовой признак. Данное явление не характерно для 

Ларисы Мардановой. В большинстве случаев формообразующую функцию 

имеют «цветные глаголы», которые являются элементом построения рифмы. 

Также в некоторых поэтических текстах Любови Тихоновой слова, указывающие 

на цвет предмета, могут играть важную роль в строфической организации текста. 

Таким образом, в творчестве Людмилы Кутяновой, Любови Тихоновой и 

Ларисы Мардановой цветопись играет важную роль; в их поэтической системе, 

кроме описательной   функции,  цвет выражает  авторское  мироощущение. 

Цветообозначения,  являясь неотъемлемой частью языковой  системы, 

способствуют более  полному  отражению мировосприятия  как отдельного 

человека, так и всего народа, в целом. 
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ПОЭМА Д. КУГУЛЬТИНОВА «МОАБИТСКИЙ УЗНИК» 

 

В статье анализируется поэма Д. Кугультинова «Моабитский узник», прообразом 

главного героя в которой  является  известный татарский поэт Муса Джалиль, 

заключенный фашистами в концлагерь Моабит. Тема войны и воинского долга в поэме Д. 

Кугультинова переплетается с раздумьями о предназначении поэта. Отмечается, что 

поэма «Моабитский узник» отличается цельностью: лирическое, эпическое и 

драматическое начала существуют в ней в неразрывной слитности. 
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