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T. Г. Перевозчикова, Удмуртские народные загадки

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фило-:
логических наук, Тарту 1980.

10 декабря 1980 г. в Институте мировой
литературы им. А. М. Горького АН СССР

(Москва) на заседании — Специализиро-
ванного совета no присуждению ученой
степени доктора наук 100109 (фолькло-

ристика) состоялась защита кандидат-

ской диссертации научным сотрудником

Удмуртского научно-исследовательского

института языка, литературы и истории

при Совете Министров Удмуртской АССР

Т. Г. Перевозчиковой по теме «Удмурт-

ские народные загадки». Официальными

оппонентами выступили доктор филоло-
гических наук профессор А. К. Микушев

(Сыктывкар) и кандидат филологических

наук доцент Д. А. Яшин (Ижевск).
Исследование выполнено под — руковод-

CTBOM доктора филологических наук про-

фессора Э. Лаугасте в Тартуском госу-

дарственном университете.

Работа Т. Г. Перевозчиковой пред-
ставляет собой серьезный труд о Тема-

тическом своеобразии, бытовой функции
и языке удмуртской народной загадки, o

месте её в системе жанров удмуртского

фольклора. Автор сосредоточила BHHMA-

ние не только на жанре загадок, HO Hâ

`удмуртском — фольклоре B целом, что

является несомненным достоинством ра-

боты. Исследование содержит много цен-

Horo об удмуртских сказках, преданиях,

песнях, заговорах, пословицах, поговор-

Kax, о — лингвистическо-изобразительных

средствах этих жанров. Весь обширный
материал подвергнут критическому pac-

смотрению с точки зрения того, как исто-

ричёски складывалась удмуртская народ-

ная эстетика, как в фольклоре H его

языке отразились быт, нравы H обычаи

удмуртов.

Большим JOCTOHHCTBOM ABAAETCA M

привлечение уникального и богатого He

опубликованного пока полевого и архив-

HOro материала, накопленного B — ходе

многократных экспедиций автора в раз-

личные районы Удмуртской АССР, во

время работы B рукописных — фондах

Удмуртского — научно-исследовательского

HHCTHTyTa, в Центральном государствен-
HOM apxuse, Географическом —обществе

СССР, Московском и Ленинградском от-

делениях архива Академии наук СССР.

Хотелось бы посоветовать привлечь так-

xe материалы NO удмуртскому фоль-

клору, находящнеся в распоряжении ру-

кописного фонда библиотеки им. М. Е.

Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и ар-

xHßa Castrenianum в Хельсинки.

Работа состоит u3 Tpex глав, введе-

HH и заключения, списка — литературы.
Собрание текстов на удмуртском языке и

в переводе на русский язык подготовлено

к публикации в' Удмуртском книжном H3-

дательстве.

В первой главе «Загадка как жанр

устно-поэтического творчества удмуртов»

фактический материал разграничен не на

описательном уровне, что само NO ce6e

в научном исследовании не исключается

и весьма важно, а на уровне основных

закономерностей —жанра, — позволяющих

судить о таковом как об отдельной са-

мостоятельной единице в системе диалек-

тически взаимосвязанного целого. Теоре-
тический интерес представляет — привле-
каемая автором и тщательно им собран-
Hag удмуртская народная терминология

жанра загадки, TaKHe ee — словесные

обозначения, как пбртманы — 'сочинять’,
портмаськон 'ряженье’, амаланы 'хитрить’,
кылбур — ‘стихотворение', —тункыл-тунаны

’тадать, загадывать, ворожить’, выжы-

кыл — ’ckaska’ + слово рода. Устанав-

ливая логическую, семантическую и эти-

мологическую связь между этими терми-
нами и удмуртским народным термином

загадки, автор справедливо усматривает

в самом этом факте, имеющем прямые

аналогии в других финно-пермских, а в

конечном счете и в финно-угорских язы-

ках, отражение древнего синкретизма ху-

дожественного и идеологического мыш-

‘ления предков удмуртов. `

Т. Г. Перевозчикова CTpeMHTCA He

только увидеть и обобщить национально

специфическое проявление в удмуртских

загадках, но и избежать при этом гото-

вых схем, решенных аналогий. Например,

правильно подмечено и объяснено, почему

для удмуртского фольклора, я добавил

бы и для финно-пермского в целом, не

характерны B отличие OT славянского
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TaKne — волшебно-фантастические — сказки,

которые строятся на сюжетообразующей
функции загадок. Причины подобной спе-

цифики усматриваются в особом замет-

ном характере удмуртской т. н. тайной

речи, в наличии специфически удмуртских
повествовательных форм, в особом син-

кретизме мифа и сказки, т. е. в тех же

факторах, которые определили отсутствие

в удмуртском фольклоре развитых клас-

сических форм волшебной сказки.

Вторая глава «Загадка и Aekcrßr-

тельность» посвящена анализу тематиче-

ского разнообразия удмуртских загадок.

Объектом отражения их оказываются че-

ловек и все многообразие окружающего
его мира. Конкретно и убедительно пока-

заны своеобразие и многообразие вещест-

венного матернального мира, в котором
живет — удмурт-охотник, удмурт-земледе-

лец, особенности удмуртской одежды, до-

ма, национальной кухни, флоры и фауны.
Это своеобразие особенно наглядно про-

ступает при анализе характера удмурт-

CKHX —поэтических cpaBHeHHH, MeTadop,
CHMBOJIOB.

В третьей главе обстоятельно OCBE-

щаются средства создания художествен-
ного образа удмуртских народных зага-

док. Здесь впервые объектом серьезного

изучения стали звуковая и ритмическая
сторона удмуртских загадок, их зависи-

мость от устного бытования. Показана

важная роль повторов, стилистических

фигур — анафор и эпифор, именных и

глагольных грамматических рифм в на-

чале, середине и конце стиха. Учитыва-

ется влияние на эти рифмы агглютинатив-

ного CTPOA удмуртского языка. OTMe-

чается место междометий и звукоподра-
жаний в звуковой и ритмической органи-
зации удмуртской загадки. Внимание уде-

лено таким деталям, как специфическая
краткость удмуртских загадок, обуслов-
ленная особыми способами словообразо-
вания при помощи суффиксов -он(-ён) и

-0(ё), -тэм: Нуонзэ быгылес, ваёнзэ век-

чи. — Тысь но пызь букв. 'Унесение

кругло, принесение мелко. — Зерно и

мука’, Кык быжо кочыши. — Кут букв.
'Кошка с двумя хвостами. — Лапти’.

Говоря о лексических и синтаксиче-

ских стилевых средствах, автор выделяет

характерные явления из области образ-
ного обогащения удмуртской загадки за

счет лексики детей, диалектизмов, заим-

CTBOBAHHH H3 TaTapcKoro #3blKa B lOXHO-

удмуртских загадках, синонимов. Напри-
мер, рассматривается полисемантизм эпи-

тета бадзым 'большой’ и тут же дается

его синонимический ряд: тбр ‘’тысяцкий’,
эксэй ‘царский’, ux ‘’небесный’: Эксэ-
илэсь табазэ берыктыны уд вормы. —

Итым 'Царскую — сковороду перевер-
нуть не сможещь. — Гумно’. Здесь эпитет

эксэилэсь 'царский’ выступает синонимом

к определению бадзым 'большой'.
Из синтаксических стилевых средств

особое внимание обращается на формы
удмуртских — загадок в виде простого
предложения с подлежащим и сказуе-
MbIM, односоставного предложения H3

одного главного и второстепенных членов,

на особую характерность уступительных
и условных сложно-подчиненных предло-
жений при создании образа-парадокса,
образа-противоречия. j

Наиболее coxepxaTenen pa3aen pa-

боты, в котором aHannaHpyloTca устой-
чивые формулы загадок. Критически оце-

ниваются и используются известные тру-
ды Р. Джорджеса и А. Дандэса о дис-

криптивном элементе как единице ана-

лиза и в TO Xe время отмечается

перспективность методики финской
фольклористки А. Кайволы-Брегенхёй в

овладенни и постижении синтаксическо-

семантического кода жанра. Используя
5Ty методику, Т. Г. Перевозчикова на

обширном и малоизученном удмуртском
фольклорном материале выделяет фор-
мулы загадок, в которых тема и предмет
совпадают, формулы отрицания в виде

отрицательного вопроса, повествователь-
ного предложения, сравнения с прилага-
тельным, сравнения с союзными словами

Kadb ’Kak’, сямен ‘словно’, быдза ‘вели-

YHHOIO C’.

Заслуживает внимания вывод O TOM,

что в удмуртских загадках специфичны
и многообразны формулы, основанные на

метафорах следующих основных видов:

метафора -- признак, метафора -- на-

речие места, метафора -- глагол, наречие
места + метафора - глагол и т. д.

Столь же специфичны удмуртские загад-

ки экспрессивного характера, построенные
NO принципу: а) выразительно-изобрази-
тельное слово -+ наречие места: Кырык-
кырык мувырын, кая Серга ты дурын. —

Бака но лудкеч 'Кырык-кырык (непере-
водимый зрительный образ неравномер-
ных прыжков) на возвышенность, кая
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Cepra y osepa. — Заяц M JAryuka’;
6) — выразительно-изобразительное —слово

для — обозначения — признака — предмета:

Чиндыр-мандыр — зрительный образ для

обозначения замка; в) выразительно-изо-
бразительное слово -- глагол: Кырыж-

мерыж тэле мынэ. — Сюрес 'Криво-косо
в лес идет. — Дорога’. Автор не ограни-

чивается констатацией трудности — пере-

вода подобных экспрессивных выражений
на иной нефинно-угорский язык, но стре-

мится осмыслить сам факт отражения в

них особенностей национального удмурт-

ского характера.
Фактический — матернал —доказывает,

что по содержанию, поэтической форме,
бытовой функции и способу образования

удмуртские народные загадки делятся на

восемь основных групп и рождение этих

групп в конечном счете обусловлено He

столько — магической функцией — загадок,

сколько функцией познавательно-воспита-

тельной, эстетической, что удмуртская за-

гадка сохраняет тесные связи с другими
фольклорными жанрами и в связи с этим

ее следует рассматривать как конкретное

выражение способностей удмуртского на-

рода acTeTHueckH MNO3HATb H OCBOIITb OKpy-

жающий мир.

В заключении даны BbIBOALI NpOßE-

денного анализа, которые принципиаль-

ных возражений He вызывают. Резуль-

таты исследования могут найти примене-

ние He только в финно-угорской, HO H B

общей — филологии.

АНАТОЛИЙ МИКУШЕВ (Сыктывкар)


	b11464732-1981-3 no. 3 01.07.1981
	АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN S.S.R.
	COBETCKOE ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ
	SOVIET FINNO-UGRIC STUDIES


	ZUR ERFORSCHUNG DER GERMANISCH-FINNISCHEN LEHNBEZIEHUNGEN
	Untitled
	К ИССЛЕДОВАНИЮ ГЕРМАНО-ФИНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

	FINNIC GRADATION: TYPES AND GENESIS*
	Figure 1. Finnic gradation types.
	Figure 2. Finnic gradational weakenings.
	Untitled
	ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ: ТИПЫ И РАЗВИТИЕ

	ЧЕРЕДОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ЯВЛЕНИЕ ФЛЕКТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	GRADE ALTERNATION AS A DEVICE OF INFLECTIONAL MORPHOLOGY IN ESTONIAN

	SOME TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF ESTONIAN
	ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА

	СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СМЕШАННЫХ МОРДОВСКИХ ГОВОРАХ С МОКШАНСКОЙ ОСНОВОЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	NOMINAL DECLENSIONS IN THE MIXED DIALECTS OF MORDVINIAN HAVING THE MOKSHA SYSTEM AS THEIR BASE

	НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО _ ИЗУЧЕНИЯ ВЕНГЕРСКО-ПЕРМСКО-БУЛГАРО-ЧУВАШСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ
	Chapter
	EINIGE ERGEBNISSE DES KOMPARATIV-HISTORISCHEN STUDIUMS DER UNGARISCH-PERMISCH-WOLGABULGARISCH-TSCHUWASCHISCHEN LEXIKALISCHEN PARALLELEN

	OБЗOPЫ И PEЦEHЗИИ
	REVIEWS
	Untitled
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
	REVIEWS





	Illustrations
	Figure 1. Finnic gradation types.
	Figure 2. Finnic gradational weakenings.
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




