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звучал единственный мотив – любовь к родному краю, природе, которая 

воспитала и взрастила его е уникальное дарование.   

Таким образом, национальный колорит романа-трилогии  является 

стержневой основой  произведения, он органически проецируется  на 

описание природы мордовского края,  пейзажей, являющихся в романе  

внесюжетными элементами,  но играющих важную роль при раскрытии 

проблем национального своеобразия, при  отображении динамики 

характера главного героя Степана Нефедова.  Автор, акцентирует внимание 

на том, что именно природа, родная деревня, люди, окружавшие Степана 

Нефедова в детстве, сыграли  значительную роль в формировании духовно-

эстетического потенциала Мастера как человека и как творца.  
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Abstract. The article deals with the work by the Udmurt writer I.G. 

Gavrilov devoted to military themes. It reveals the characteristic features inherent 

in the writer's works in the context of Russian military prose.  
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diary, dramatic conflict, characters.  

 

В годы Великой Отечественной войны многие писатели, 

представители разнонациональных литератур, ушли на фронт, среди них 

русские писатели: А. Твардовский, Н. Тихонов, Ю. Бондарев, Б. Васильев, 

В. Кондратьев, К. Симонов, В. Астафьев, Е. Носов, Г. Бакланов, В. 

Богомолов и др., удмуртские писатели: Ф. Кедров, И. Гаврилов, М. Петров, 

П. Блинов, Н. Владимиров, Т. Шмаков, И. Зорин и др. Оставшиеся в живых, 

вернувшиеся с войны описали в своих произведениях пережитое, то, чему 

они были свидетелями.  

Игнатий Гаврилович Гаврилов (1905–1973) в годы Великой 

Отечественной войны служил в 21 Гвардейской Невельской стрелковой 

дивизии в качестве корреспондента армейской газеты. Вместе с дивизией он 

прошел фронтовой путь от Москвы до берегов Балтийского моря, войну 

закончил в Виндаве (сегодня – Вентспилс). И.Г. Гаврилов писал очерки, 

репортажи, посвященные мужеству и подвигам солдат, большая часть из 

которых была опубликована на страницах фронтовой газеты «Победа за 

нами» [4, с. 741]. 

Тема Великой Отечественной войны нашла отражение и в 

художественном творчестве И. Гаврилова: в повести «Гвардеецъёс» 

(«Гвардейцы», 1950), в романе «Вордӥськем палъёсын» («В родных краях», 

1943–1961), в пьесе «Вормисьёс» («Победители», 1947) и др. Характерной 

особенностью художественного стиля И. Гаврилова является перетекание 

образов и фабульных ходов из одного произведения в другое, сходство 

некоторых коллизий и идентичность типажей, повторяемость образных 

мотивов, к примеру, образ монастыря-крепости, являющегося плацдармом 

развертывающихся сражений, представлен и в вышеназванной повести, и в 

пьесе писателя. 

В «Гвардейцах» идет художественное повествование о славном 

боевом пути 21-й гвардейской стрелковой дивизии, охватывающее период с 

декабря 1942 года по октябрь 1943 года. Война в повести И. Гаврилова 

предстает не только как смертоубийственное противостояние воюющих 
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сторон, но и как тяжкий труд, заключающийся в многокилометровых 

маршах, рытье окопов, обустройстве быта и т.д. 

В произведении описана боевая операция масштабного значения, цель 

которой – разрушить опорный район немцев, состоящий из городов Великие 

Луки, Невель и Новосокольники. Писатель-фронтовик описывает детали 

операции, взаимодействие разных видов войск, чередуя масштабные 

ракурсы с близкими планами. Он не рисует войну как победное шествие 

наших солдат. Потому неоднократно высказываемое героями желание жить, 

выжить звучит в повести как естественное человеческое желание. В 

произведении не раз упоминаются страшные потери, отражающие 

жестокую реальность и бесчеловечность войны. 

В центре внимания писателя – человеческие характеры и их военные 

судьбы. Через образы таких героев, как Василий Захаров, Ларин, Рыбин, 

Турбин, Виктор Ёлкин, автору удалось художественно-убедительно 

воспроизвести ситуацию «человек на войне». Одним из наиболее 

полновесных образов является комвзвода лейтенант Василий Захаров, 

наиболее близкий к авторскому идеалу. Захаров – толковый и 

требовательный, вместе с тем, человечный командир. Он талантливо 

руководит взводом, заботится о людях, безошибочно постигает тактику 

противника, всегда стремится основательно и добросовестно укрепить 

оборону: «Каждому известно: если Захаров взялся за дело, не остановится, 

пока не доведет его до конца» [3, с. 39].  

По многим своим чертам антиподом Захарова является Рыбин, при 

этом нельзя сказать, что этот персонаж нарисован исключительно в 

отрицательном свете, ибо писатель стремится показать неоднозначность 

человеческого характера. Рыбин – легковесный, поверхностный человек: 

из-за его халатности гибнут люди, т.к. он не распорядился о подготовке 

окопов, а немцы пробивают оборону. Вначале у него не хватает смелости 

признаться в своей вине, поэтому он говорит неправду, однако перед лицом 

смерти герой раскрывается своими лучшими качествами.  

Помимо всего, Захаров и Рыбин – герои-соперники: оба влюблены в 

медсестру Галю Шишкину. Галя выносит с поля боя раненого Захарова, 

укрывает его от немцев в картофелехранилище, затем в деревне. Любовь 

Рыбина к Гале безответна, но она делает его лучше и чище.  

Ситуация «любовного треугольника» воссоздана и в трилогии 

И. Гаврилова «В родных краях», изначально посвященной проблеме 

формирования национальной интеллигенции в послереволюционные годы. 

Непосредственное изображение военных событий происходит в третьей 

книге. Один из ведущих героев, Сергей Климов, оказывается на фронте 

осенью 1942 года, что соответствует факту биографии самого И. Гаврилова. 

Писатель сосредоточивает своих героев в одной войсковой части, как бы 
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«перенеся» характер их отношений из мирной жизни во фронтовую 

обстановку. Так, рядом с Сергеем Климовым на войне оказались: дорогая 

его сердцу Катя Сергеева, с которой в свое время жизнь его развела, 

соперник-оппонент Василий Камашев, односельчанин, колхозный активист 

Иван Багоров и др. Как отмечает И. Вишневская, подобная ситуация была 

весьма характерна для пьес военного времени, в которых «воевали целыми 

кланами, то и дело встречая родных, сталкиваясь с любимыми, спасая 

сыновей, находя братьев, оказываясь в окопах и партизанских лесах вместе 

с друзьями и соседями, мужьями и отцами» [Цит. по: 6, с. 552]. По типажу 

Сергей Климов напоминает Захарова из повести «Гвардейцы», Василий 

Камашев – Рыбина. Отличие заключается, во-первых, в явном 

автобиографизме персонажей из трилогии «В родных краях» (об этом писал 

и сам автор); во-вторых, Василий Камашев, в сравнении с Рыбиным, больше 

тяготеет к отрицательному типажу. Противостояние между Климовым и 

Камашевым, соперничество из-за Кати Сергеевой продолжаются в течение 

всего романного времени, достигнув апогея в военных эпизодах трилогии. 

Таким образом, борьба против общего врага осложнена в книге личными 

конфликтами. В то же время рассуждения Камашева о бессмысленности 

вражды, зазвучавшие из его уст в финале романа, способствуют новому 

прочтению его образа: «Из-за чего враждуем, Серёга?.. Что стоящего я 

сделал в жизни? Что хорошего оставлю после себя? Семьи нет… Для чего 

человек живет на земле?» [1, с. 701]. 

Во фронтовой биографии Сергея Климова нашла отражение и такая 

жизненная деталь, свойственная автору романа, как фиксация в записной 

книжке историй, услышанных от солдат: «Туда Сергей записывает 

увиденное, свои мысли, впечатления от встреч с разными людьми. В 

последнее время бои идут за боями. Сколько геройских поступков!» [1, с. 

655]. Материалы Дневника, который вел И. Гаврилов на войне, в 

дальнейшем были им художественно осмыслены и использованы в 

художественном творчестве, а сам Дневник опубликован в книге 

«Гвардейцы» [3]. 

В дневниковой записи, датированной 20 мая 1943 года, И. Гаврилов 

пишет: «У меня возник замысел новой пьесы. Название пока не придумал, 

однако она будет показывать один батальон. Главный герой – Рыбин Арк. 

Дан. Старинный город. Там есть крепость-монастырь, который занимает 

батальон. Город в руках у немцев») [3, с. 147]. 4 сентября 1943 года 

писатель-фронтовик делает запись: «Позавчера прочитал пьесу Симонова 

«Русские люди». После этого на свою пьесу «Крепость» начал смотреть по-

другому» [3, с. 156]. Итак, записи в Дневнике помогают воспроизвести 

творческую историю пьесы, которая также имела промежуточное название 

«Виктор Пислегин», но в конечном итоге была озаглавлена «Вормисьёс» 

(«Победители») и обозначена как героическая драма.  
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Действия в пьесе происходят в начале войны, недалеко от Ленинграда; 

наши войска отступают. Драматург пытается соединить в произведении 

несколько планов: один связан с работниками детдома, которые вместе с 

детьми укрываются в монастыре, другой – с армейскими частями, ведущими 

военные действия.  

Писатель стремится выстроить разнообразные виды конфликтов и 

конфликтных отношений. Так, среди воспитателей детдома 

противопоставлены друг другу Клавдия Сергеевна, которая уверена в 

победе наших войск, и Бурыкин Антон, сеющий панику, пессимизм, не 

верящий в силы Советской Армии и распространяющий пораженческие 

настроения. В конечном итоге Бурыкин бежит через подземные ходы 

монастыря, попадает к немцам и выдает информацию о резервах русских, в 

том числе сообщает о тайном подземном пути, ведущем в монастырь. Таким 

образом, данный герой воплощает в себе образ предателя, это «чужой среди 

своих». 

Один из микроконфликтов развивается между немецким лейтенантом 

и обер-лейтенантом. Данные персонажи ведут диалог-полемику о стойкости 

советских солдат, о том, что их мало, но невозможно победить. Таким 

образом, писатель пытается дифференцировать образ врага. 

Среди героев-бойцов данной пьесы фигурирует Виктор Пислегин: 

драматург воссоздает героический образ уроженца удмуртской земли, 

танкиста, Героя Советского Союза, участника советско-финской и Великой 

Отечественной войн. Во второй картине Пислегин и несколько других 

солдат переодеваются в немецкую и крестьянскую одежду (под видом 

роющих окопы крестьян) и действуют на территории расположения немцев. 

Пислегин отправляет мальчика Колю с донесением капитану о времени 

наступления немцев с целью отбить монастырь. Монолог раненого 

Пислегина, прорывающегося к своим, наполнен глубоким трагизмом: «Бой 

– целая вечность! Сколько еще будет продолжаться война?.. Сколько еще 

будет таких боев?.. Сколько веков надо продержаться солдату?..» [2, с. 162]. 

Прием воспоминаний, благодаря которому герой в тяжелой, опасной 

ситуации мысленно возвращается в родной дом, делает образ героя 

близким, земным и человечным: «Мой Пуштовай. Мои родные поля, моя 

река Ува…» [2, с. 162]. Герой Советского Союза Виктор Пислегин погиб 24 

июля 1941 года в бою под деревней Югостицы Лужского района 

Ленинградской области. Но драматург оставляет своего героя в живых. 

Переименование пьесы, изначальной названной «Виктор Пислегин», в 

«Победители» вполне в духе своего времени, когда было актуально 

возвеличить коллективного героя и массовый подвиг.  

К ведущим действующим лицам в пьесе также относятся капитан 

Евдокимов, младший лейтенант Рыбин и др. Фигура Рыбина, таким 

образом, встречается и в «Гвардейцах», и в данной пьесе, и образ нарисован 

практически в одном ключе: это анархичный, неглубокий, импульсивный 
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человек, не отличающийся дальновидностью. К примеру, Евдокимов 

требует, чтобы бойцы рыли глубокие окопы, Рыбин сопротивляется этому 

приказу: «Чудак наш командир! Монастырь – сам крепость, а капитан 

заставляет вокруг него перерыть всю землю» [2, с. 140]. Реплика Виктора 

Пислегина подтверждает его серьёзность и основательность: букв. «Тяжело 

поработаешь, сытно покушаешь» [2, с. 140]. Пислегин, в отличие от Рыбина, 

осознает, что враг силен, что война будет тяжелой и долгой: «Враг, Рыбин, 

сильный, коварный и опасный!» [2, с. 144].  

Когда человеческие силы и запасы боеприпасов иссякают, Рыбин 

предлагает оставить монастырь, полагая, что надо действовать по ситуации. 

Однако Козлов призывает держаться, не сдавать позиции, ждать Пислегина. 

Здесь возникает ситуация выбора: сберечь людей, оставив позиции (Рыбин), 

или погибнуть, защитив позиции (Козлов, Пислегин). Однако Рыбин быстро 

признает свою ошибку. В этом смысле герой демонстрирует свою 

лабильность. 

Драматург уделяет внимание и любовным линиям пьесы. Усложняя 

драматические перипетии, он сталкивает в любовном конфликте Рыбина и 

Бурыкина, влюбленных в работника детдома Валентину. 

Развязка пьесы заключается в том, что русские чудесным способом 

справляются с немцами, пробравшимися в монастырь по подземным путям: 

они вначале закрываются от фашистов массивными дверями, после чего 

Пислегин предлагает закрыть немцев и с противоположной стороны. В 

финале немцев пленили, слышны звуки приближения наших войск. С одной 

стороны, крепость-монастырь символизирует крепость человеческого духа. 

С другой стороны, просматривается явно облегченное решение 

драматических коллизий в духе официально приветствовавшегося 

оптимизма.  

В целом, героико-патриотическая пьеса И. Гаврилова по своему духу 

и складу во многом близка к пьесам русских авторов: К. Симонова, 

Л. Леонова, А. Корнейчука, К. Федина, Б. Лавренева и др.  

Таким образом, И. Гаврилов создал образ войны на основе своего 

жизненного и творческого опыта, он находился в творческом поиске, 

создавая разножанровые вариации художественных и художественно-

публицистических текстов. В произведениях И. Гаврилова о войне 

проявляется «соединение документально-репортажного и романтико-

патетического стиля, распространенного в литературе 1941–1945 гг.» [5, с. 

26. Заслуга писателя – неоднозначность воссозданных характеров, хотя 

одновременно проявляется недостаточность индивидуализации образов 

героев.  
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ  

И СААМСКОЙ ЛИТЕРАТУР В ПЕРЕВОДАХ 

Мурманский арктический государственный университет 

Аннотация. В статье говорится о замене в процессе перевода 

саамских подстрочников на русский язык ценностей одной культуры на 

ценности другой, что связано с необходимостью преодоления барьера 

другой культуры, т.е. не только знанием, но и пониманием ценностей 

переводимой культуры, умением донести их в переводе до читателя. 

Сопоставляются разные переводы одного и того же саамского подстрочника 

стихотворения А. Антоновой «Тундровое лето». 

Ключевые слова: саамы, подстрочник, художественный перевод, 

межкультурная коммуникация 
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AND SAMI LITERATURE IN TRANSLATION 
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Abstract. The article talks about the replacement in the process of 

translation Sami podstranice on Russian language values from one culture to 

another value that is associated with the need to overcome the barrier of another 

culture, i.e. not only knowledge, but understanding of values of the translated 

culture, the ability to convey them in translation to the reader. Compares the 

different translations of one and the same Saami translation of the poems of A. 

Antonova «Tundra summer». 


