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ПРЕДИСЛОВИЕ

Организованный в рамках научного форума «Языки, литературы и 
культуры народов России в современной академической науке» IV меж-
дународный семинар «Татароведение в ситуации смены парадигм: тео-
рия, методология, практика» приурочен к 85-летию создания Института 
языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Респу-
блики Татарстан (ИЯЛИ АН РТ).

Открытый в 1939 году (первоначально как Татарский научно- 
исследовательский институт языка и литературы), наш институт на про-
тяжении многих десятилетий остается ведущим академическим учре-
ждением России, в котором осуществляются научные исследования по 
языку, литературе, искусству татарского народа.

Современные научные поиски в области татароведения ведутся 
с опорой на сложившиеся академические традиции (институционализа-
ция академической науки в Татарстане начинается вскоре после образо-
вания ТАССР в 1920 году: спустя год в республике с целью руководства 
и координации научно-исследовательской деятельности был создан Ака-
демцентр Татнаркомпроса), с учетом перспективных тенденций развития 
отечественной и зарубежной гуманитаристики.

Реализующийся лабораторией сопоставительного татароведения 
ИЯЛИ АН РТ в рамках республиканской государственной программы 
«Сохранение национальной идентичности татарского народа» проект 
ориентирован на создание открытой дискуссионной площадки, объеди-
няющей ученых разных специальностей: лингвистов, литературоведов, 
историков, этнографов, искусствоведов.

Особую значимость в современных реалиях приобретает междис-
цип линарный подход, когда одна исследовательская проблема рассмат-
ривается в ракурсе разных наук. 

Важен и другой момент: понимание татарского языка, литературы, 
искусства, культуры как существующих в многочисленных диалогах и 
коммуникациях с другими языками, литературами, культурами, что по-
зволяет, с одной стороны, установить конвергенции и дивергенции меж-
ду ними; с другой – выявить их национальное своеобразие.

В значительной части включенных в этот сборник трудов исследова-
ние татарской литературы, культуры, истории ведется в сопоставлениях: 



4

с языками, литературами, культурами тюркских наций, народов России 
(в первую очередь, этносов, проживающих в Урало-Поволжье).

Соединение в сборнике двух ракурсов – взгляда на язык, литературу, 
культуру татар изнутри и извне – дает возможность открыть новые грани 
их идентичности. 

В настоящем сборнике представлены статьи зарубежных ученых 
(из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана), республик и 
регионов России (Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Рес-
публики Горный Алтай, Республики Крым, Москвы, Республики Татар-
стан), представляющих авторитетные академические, научно-исследова-
тельские и учебные заведения.

Тематический диапазон исследований широк: татароведение и тюр-
кология в XX–XXI вв.; национальные диаспоры в транснациональных 
контекстах; перспективы сопоставительной методологии в гуманитар-
ных науках; идентичность и взаимосвязь национальных языков, лите-
ратур и культур. Обсуждение в рамках семинара этих и других значи-
мых для современного литературоведения проблем позволит определить 
векторы дальнейших исследований, наметить перспективы научной  
колаборации. 

Руководитель проекта,  
заведующий лабораторией  

сопоставительного татароведения ИЯЛИ АН РТ  
Марсель Ибрагимов
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ПЕРСПЕКТИВЫ	СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ	МЕТОДОЛОГИИ	
В	ГУМАНИТАРНЫХ	НАУКАХ	/	 

PERSPECTIVES	OF	COMPARATIVE	METHODOLOGY	
IN	THE	HUMANITIES	/	 

ГУМАНИТАР	ФӘННӘРДӘ	ЧАГЫШТЫРМА	
МЕТОДОЛОГИЯ	ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

УДК 821.511.131:398(=511.131).09(045)

ПРОБЛЕМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	 
УДМУРТСКОГО	ФОЛЬКЛОРА	И	ЛИТЕРАТУРЫ	 
В	ИССЛЕДОВАНИЯХ	ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

С.Т. Арекеева 
УдГУ (Ижевск)

В статье прослеживаются смысловые аспекты исследовательских работ, посвя-
щенных изучению взаимодействия удмуртского фольклора и литературы. Выяв-
ляется основной круг литературоведов, последовательно и продуктивно рассма-
тривающих данный вопрос. 
Ключевые	слова: удмуртская литература, удмуртский фольклор, взаимодействие 
фольклора и литературы, литературоведческие исследования.

The article traces the semantic aspects of research works devoted to the study of the 
interaction of Udmurt folklore and literature. The main circle of literary scholars who 
consistently and productively consider this issue is identified.
Key	words: Udmurt literature, Udmurt folklore, interaction of folklore and literature, 
literary studies.

Проблема взаимодействия фольклора и литературы – одна из традицион-
ных, в то же время значимых и ключевых в литературоведении. Фольклоризм 
русской литературы в методологическом аспекте исследовали многие ученые, 
в числе которых: П.C. Bыходцев, А.А. Горелов, У.Б. Далгат, Л.И. Емельянов, 
Д.Н. Медриш, Э.B. Померанцева, Н.И. Cавушкина и др. Одним из крупнейших 
специалистов, автором нескольких монографий, посвященных исследуемой 
проблеме, является Д.Н. Медриш. Научный вклад ученого обобщен в ряде ра-
бот, в том числе, в статье А. Гольденберга «Научное наследие Д.Н. Медриша: 
проблемы и перспективы изучения». Так, в ней отмечено, что в книге «Литера-
тура и фольклорная традиция. Вопросы поэтики» (1980) исследователем были 
подведены итоги многолетних раздумий о природе взаимодействия двух раз-
ностадиальных видов словесного творчества, образующих, по мысли автора, 
метасистему художественной словесности. Генетические связи литературы и 
фольклора рассматривались в таких важнейших аспектах, как структура худо-
жественного времени, соотношение слова и события в фольклорном и литера-
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турном повествовании, взаимопроникновение фольклорного слова в литерату-
ре и литературного в фольклоре [6: 140]. 

У.Б. Далгат в своей работе «Литература и фольклор: Теоретические аспек-
ты» пишет, что взаимодействие фольклора с литературой закономерный, 
но далеко не однотипный процесс, имеющий синхронное (индивидуально- 
неповторимое) и диахронное (исторически последовательное) развитие» 
[7: 11]. По ее мнению, связи фольклора и литературы во многом зависят от сте-
пени и эстетической специфики соотношения индивидуального начала с кол-
лективным. Автор монографии группирует литературно-фольклорные явления 
по двум основным уровням: уровень младописьменных литератур и уровень 
развитых литератур.

Н.И. Савушкина в своем труде, к примеру, приводит диапазон форм при-
влечения фольклора и раскрывает их сущность: прямое включение текстов и 
цитат произведений народной поэзии, авторская обработка народно-поэтиче-
ских сюжетов, мотивов, образов в соответствии с поэтикой и стилем опреде-
ленного фольклорного жанра (то есть стилизация), переработка фольклорных 
элементов, переосмысление их, наконец, многообразное творческое исполь-
зование фольклорной поэтики, образности, стилистических средств. По ее 
мнению, опора на фольклор выявляется на всех уровнях произведений – жан-
ровом, сюжетном, образно-тематическом, иногда с преобладанием какого-то 
одного слоя [12: 6].

Большинство литературоведов, занимающихся исследованием удмуртской 
литературы, также уделяют внимание проблеме взаимодействия фольклора 
и литературы. Среди них: З.А. Богомолова, В.М. Ванюшев, Т.Г. Владыкина, 
П. Домокош, А.Г. Красильников, П.К. Поздеев, М.Т. Слесарева, А.Н. Уваров, 
А.Г. Шкляев, Г.Н. Шушакова и др. В их работах прослежены и сформулирова-
ны некоторые общие закономерности функционирования фольклорных тради-
ций в удмуртской литературе, также рассмотрена поэтика конкретных произве-
дений в призме фольклоризма.

Венгерский ученый П. Домокош в исследовании «История удмуртской ли-
тературы» отмечает: «Новорожденная литература инстинктивно кормилась от 
фольклора, впитывая в себя дух, традиции, готовые формы, приобретая нацио-
нальный характер» [9: 405]. «Из устного творчества, – продолжает ученый-ли-
тературовед, – удмуртские писатели создают письменность, лирику, эпику, 
драму, непосредственными образцами которых были народные песни, сказки, 
предания, а также драматические обычаи народа. Даже темы даны фолькло-
ром: судьба, настоящее, прошлое, родимый край, окружающий мир, но все 
это открывается заново» [9: 406]. Ценно то, что Петер Домокош формулирует 
мысль о взаимовлиянии литературы и фольклора: «Развитие удмуртской худо-
жественной литературы началось на почве народного творчества, однако поэты 
не только брали от фольклора, но сами обогащали его, и с течением времени 
все больше художественных произведений претерпевали процесс фольклори-
зации, и в новых изданиях фольклора произведения известных поэтов и компо-
зиторов представлены как народные песни» [9: 82].

В ряде литературоведческих работ ученых-филологов рассмотрена и рас-
крыта ведущая роль фольклора в дореволюционной и пореволюционной уд-
муртской литературе. Исследовав истоки национального словесного искусства, 
А.Г. Шкляев делает вывод: «Литературное освоение, индивидуально- авторская 
редакция фольклорного произведения, импровизация по  фольклорным 



351

 формулам является наиболее характерным типом творчества в удмуртской 
литературе конца XIX и начала ХХ веков» [16: 73]. В книге «Времена лите-
ратуры – времена жизни» ученый пишет: «В духовном наследии удмуртского 
народа фольклор до сих пор остаётся одним и самых ярких и непревзойдённых 
пластов и является мощным фактором литературного процесса. В своём богат-
стве и разнообразии он собственно становится известным только в настоящее 
время благодаря огромной собирательской и исследовательской работе учёных. 
Фольклор с его экологической философией и сегодня имеет огромные потен-
циальные возможности для влияния на литературу» [15: 7].

К существенным открытиям А. Шкляева относится рассмотрение корпу-
са текстов удмуртской литературы, объединенных фольклорными образами 
«беглого человека» и «батыра», как типологического явления, составляюще-
го одну из национальных особенностей удмуртского литературного процесса. 
С легкой руки Александра Григорьевича термины «беглоиада» и «батыриада» 
укоренились в удмуртском литературоведении, потому что оказались органич-
ными внутренней сущности удмуртской литературы.

В 1920–1930-е годы выдающиеся удмуртские поэты Кузебай Герд (Кузьма 
Чайников) и Ашальчи Оки (Лина Векшина) в своем творчестве ярко проде-
монстрировали образцы индивидуально-творческого использования фолькло-
ра. Кузебай Герд, будучи ученым-фольклористом, в своих научных работах 
постоянно подчеркивает потенциал устного народного творчества в развитии 
литературы, при этом выражая свои мысли в образной форме: «Наша совре-
менная литература рождается из фольклора; черпая (березовый) сок из устно-
го народного творчества, пускает новые корни, рождает новые ветви, новые 
листья, расцветает. Нынешние поэты свои образы, языковые средства, сюже-
ты, узоры стихов черпают из фольклора не только ковшами, но огромными 
ведрами. У Кедра Митрея, Ашальчи Оки, Айво Иви, Михаила Ильина, Ивана 
Михеева – у всех обнаружим сок, почерпнутый из фольклора. Березовый сок 
устного народного творчества, если только он применен в меру, – обновляет 
стих, придает ему новую мускулатуру. Только надо черпать со знанием дела»1 
[4: 252]. Герд актуализирует важность изучения взаимодействия двух систем: 
какой сок фольклора проникает в литературу, а какой – не проникает; какой 
свет привносит фольклор в удмуртские стихотворения, как он их освещает 
изнутри; как меняет удмуртский фольклор язык поэтов – все это надо иссле-
довать [4: 252]. 

А.Г. Красильников в статье «Об особенностях поэтического мышле-
ния К. Герда» приходит к выводу: «Фольклор был не только основой для 
последую щей литературной обработки мотивов, образов, источником опреде-
ленных сюжетов, ритмики, поэтических интонаций или схем для построения 
лирического текста. Фольклор в существенной степени определял тип созна-
ния художника, сами принципы художественно-творческого освоения жизни» 
[10: 82]. П.  Домокош справедливо отмечает: «Симбиоз фольклора и литерату-
ры наиболее полно осуществился в произведениях Герда, имеющих истоками 
песню» [9: 254].

Один из ведущих ученых-фольклористов, доктор филологических наук 
Т.Г. Владыкина, прослеживая интертекстуальные взаимоотношения фольклора 
и литературы, также уделяет внимание личностям Г.Е. Верещагина и Кузебая 

1 Подстрочный перевод автора статьи.
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Герда. Она отмечает, что две их ипостаси – научная и литературная – «не могли 
не сказаться на особенностях их «авторского почерка», совместившего в себе 
традиционное мировосприятие с потребностями индивидуального самовыра-
жения» [2: 14].

Помимо творчества Кузебая Герда, поэзия Ашальчи Оки также становится 
объектом изучения в ракурсе определения народно-поэтической основы. Кузе-
бай Герд в предисловии к сборнику стихов Ашальчи Оки пишет: «Поэтика на-
родной песни – ее поэтика. В силу этого многие ее стихи бывает трудно отли-
чить от народных песен: так просто, глубоко и задушевно они сделаны. В силу 
этого она не так строго орнаментирует свой стих: рифмы изменчивы, иногда 
случайны, строфы капризны и неровны» [5: 193]. Т.Г. Владыкина в статье 
«Фольклорные истоки творчества Ашальчи Оки» на примере анализа стихот-
ворения «Сюрес дурын» («У дороги») доказывает «органичность проникнове-
ния поэтессы в образную фольклорную стихию, «узнаваемость» параллелей ее 
сопоставлений для традиционной удмуртской культуры» [3: 78].

На наш взгляд, достаточно новаторским является подход, продемонстри-
рованный в работе В.Л. Шибанова и Л.П. Федоровой, которые пишут о том, 
что «в поэзии Ашальчи Оки, как и у Герда, сталкиваются две глобальные куль-
туры – фольклорная и собственно литературная, взаимно проникающие друг 
в друга. Автор словно хочет сказать читателю одно, но тексты поэта говорят 
сами за себя и зачастую больше, чем задумано автором» [14: 3109]. Таким об-
разом, авторы обращают внимание на сложный характер взаимодействия двух 
систем.

Анализируя творчество поэта-шестидесятника Ф.И. Васильева, исследо-
ватели отмечают новый уровень интертекстуальных связей фольклора и лите-
ратуры. М.Т. Слесарева подчеркивает: «Ф.И. Васильев предвосхитил в своей 
поэзии всесторонний и пристальный интерес современных авторов к тради-
ционным формам культуры и к традиционной мифологии в их современных 
проявлениях. В поэзии Ф.И. Васильева на уровне содержания наблюдается 
личностное переживание и эстетически окрашенная передача традиционного 
образа. Поэт использует не только застывшие формы жанров, но и их содер-
жательную сторону. При этом творчество поэта остается абсолютно индиви-
дуальным» [13: 71]. Прав А. Шкляев, отмечая, что Ф. Васильев обратился не 
только к изобразительным средствам фольклора, но и к его философии [15: 
165]. В.М. Ванюшев, автор глубоких исследований по творчеству Ф.И. Ва-
сильева, приходит к обобщению: «Начав с активного отрицания декларатив-
но-риторических стихов, пройдя через становление аналитической поэзии, 
поэт пришел к сознательному обращению к традициям народного творчества, 
народной этике, эстетике, найдя оригинальный синтез культуры фольклорного 
и современного стиха» [1: 143].

Весомый вклад в изучение взаимосвязей двух систем как на этапе фор-
мирования удмуртской литературы, так и в процессе ее развития на протяже-
нии XX века внесла Г.Н. Шушакова. В ее статьях рассматривается жанр песни, 
сказки, топонимического предания, эпоса в плане соотношения литературно- 
авторского и устно-поэтического начал. Автор исследований акцентирует вни-
мание на символике образов, на типологии фольклорно-эпических героев и 
специфике их изображения в разных эпических произведениях и др. 

Так, в статье «Символика цветка в удмуртской народной песне и поэ-
зии Кузебая Герда: Сравнительно-сопоставительный анализ» Г. Шушакова 
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 приходит к мысли о том, что символические признаки цветка большое место 
занимают как в удмуртской народной лирике, так и в поэзии Кузебая Герда. 
Поэт использует и традиционные значения цветка, однако он во многом рас-
ширяет символический круг данного образа, внося индивидуально-авторские 
смыслы, которые связаны с поэзией, поэтом и революцией [20].

В статье «Песенная лирика М.П. Петрова» главными выводами являются 
следующие утверждения: «приемы изображения душевного состояния лири-
ческого героя через перечисление его действий восприняты М. Петровым из 
народной поэзии»; «способ изображения пространства, характерный для песен 
М. Петрова, широко используется в обрядовых песях прощального содержа-
ния» [17: 168–169].

Рассматривая модификации фольклорно-эпических героев в литературном 
повествовании, Г. Шушакова заключает: в современной удмуртской литератуpe 
эпичecкие полотна на ocнове фольклорно-мифологических сюжетов занимают 
значимое место, в них пpeдcтают узнaваемые типы «культурного» эпичecкого 
гepoя co вceми присущими качествами преобразователя мирa [19: 31].

Интересными и содержательными являются наблюдения ученого по иссле-
дованию художественных функций топонимических преданий в разных произ-
ведениях удмуртской литературы [18].

Объективна и достоверна выявленная закономерность по эпосу «Тангы-
ра»: это – авторское творение писателя, знатока и любителя народных сказа-
ний народного певца и сказителя. Главные эпические сюжеты, герои обла-
дают клаccическим народным хapaктером. Aвторскoe начало наиболee яркo 
выражается в cтилистикe текстa, в мacтерcки coздaнных импpoвизациoнных 
лиpичecких нaпeвaх c фoльклopнoй пoэтикoй [8: 253].

Нет сомнений в том, что деятельность Г.Н. Шушаковой в исследуемом на-
правлении – рассмотрении механизмов взаимосвязи литературы и фольклора – 
представляется интересной и результативной.

В целом, как выясняется, проблема взаимодействия двух систем рассмо-
трена во многих литературоведческих работах. Очевидна необходимость ис-
следований обобщающего характера, в том числе диссертационных, где была 
бы последовательно прослежена и проанализирована динамика взаимопроник-
новения удмуртского фольклора и литературы на разных этапах развития уд-
муртской художественной словесности. 
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