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вой для создания будущей истории литературы народов Сибири. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удмуртская литература, удмуртская публицистика, 

жанр, очерк, литературный портрет. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается своеобразие жанра очерка в 

творчестве удмуртского прозаика П. Чернова. Описываются особенности со-

здания писателем образа человека в жанре портретного очерка, внимание ак-

центировано на идейно-тематической и эстетической стороне жанра. 

 

OCHERKISTIKA OF THE UDMURT WRITER P. CHERNOV 

 

MAKSIMOVA OLGA MIKHAILOVNA 
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KEYWORDS: Udmurt literature, Udmurt journalism, essay, literary portrait.  

ABSTRACT: The article considers the originality of the genre of the essay in 

the work of the Udmurt writer P. Chernov. The article describes the features of the 

creation of the writer of the image of man in the portrait genre of the essay, the atten-

tion is focused on ideological-thematic and esthetic side of the genre. 

 

Петр Константинович Чернов (1936–2000) – один из ведущих прозаиков 

удмуртской литературы второй половины ХХ в. Для творчества этого писателя 

характерен широкий жанровый диапазон, его вклад в литературу зиждется на 

романе «Тулысысен сизьылозь» («С весны до осени», 1989), повестях «Дор» 

(«Родная сторона», 1985), «Кион кар» («Волчье логово», 1987), рассказах. Осо-

бое место в его творчестве занимает книга очерков «Атай музъем» («Земля от-

цов», 1983), внесшая существенный вклад в развитие удмуртской публицисти-

ки. К сожалению, очеркистика П. Чернова остается абсолютно не осмысленной 

сферой нашего литературоведения и критики. Известный критик-

«шестидесятник» А. Ермолаев писал, что П. Чернов повестьѐсын чош ялан 

гожъя публицистической статьяос, зырдытэсь очеркъѐс, данъя тыршыса но бы-

гатыса ужасьѐсты «наряду с повестями, постоянно пишет публицистические 

статьи, остро современные очерки, героизирует тружеников, умеющих работать 

старательно и хорошо»

 [1, с. 59]. Или другая цитата этого же критика, указы-

вающая на эволюцию очеркового мастерства П. Чернова: очеркъѐсаз шодиськи-

зы ини лэчытэсь, муресь малпанъѐс «в очерках уже чувствуются актуальные, 

глубокие мысли» [2, с. 52]. Такого плана наблюдения при всей их верности и 

точности, носят лишь обобщающий характер, а по сути, как сказали выше, нет 

ни одной работы, посвященной анализу публицистики П. Чернова. Между тем, 

очерковая книга П. Чернова «Атай музъем» была тепло принята читателем-

современником, нашла одобрение у широкого круга людей разных социальных 

категорий. 

Книга «Атай музъем» представляет собой серию портретных очерков, 

раскрывающих судьбы известных людей в республике. Все герои книги – уро-

женцы Алнашской земли, с которыми, так или иначе, сводила судьба писателя. 

П. Черновым воссозданы литературные портреты земледельцев, врачей, арти-

стов и других алнашцев, образы которых раскрыты через изображение наибо-

лее значимых фактов и эпизодов биографии, жизненных обстоятельств.  

Однозначно утверждать о том, что объектом портретного очерка обяза-

тельно должна быть известная широкой аудитории личность – нельзя. Героем 

этого жанра может стать любой человек, в судьбе которого есть что-то особо 

интересное, поучительное для читателя. Однако хорошо известно, что популяр-

ность персонажа притягивает и интересует читателя. Художественно-

документальные произведения о жизни и творчестве своих земляков П. Чернов 

создает с учетом читательской потребности, его любознательности. 

                                                           
 Здесь и далее тексты на удмуртском языке приводятся в дословном переводе автора 

статьи – О. М. 



Следует отметить, что при большом количестве портретных очерков, у 

Петра Чернова наблюдается некоторое однообразие в выборе героев. Тем не 

менее, говорить о монотонности его публицистических текстов говорить не 

приходится. Писатель стремится раскрыть в герое психологические особенно-

сти личности. Чаще всего при воссоздании образа неординарного человека ав-

тор во главу угла его ценностных ориентаций ставит духовное богатство, его 

документальные герои сочетают в себе моральные качества и профессиона-

лизм. К таковым, например, можно отнести очерки «Горд солдат» («Красноар-

меец»), «Ваньмыз потэ пинал дырысь» («Все идет из детства»), «Сюлэмзэс ка-

лыклы сетисьѐс» («Отдающие свое сердце людям») и др.  

Вошедшие в книгу «Атай музъем» очерки П. Чернова просты по сюжет-

ному построению и художественному письму. Впрочем, основу жанра портрет-

ного очерка, как правило, составляет описание определенной жизненной ситуа-

ции героя, явно выраженной сюжетной линии здесь может и не быть. Во мно-

гих очерках книги «Атай музъем» автор выступает в роли действующего лица, 

является своеобразным сюжетообразующим центром произведений. Прежде 

всего писатель является свидетелем и очевидцем происходящего, очерки со-

провождаются словами «я видел», «это было», «я вспоминаю», «я не забуду», 

«как сейчас перед глазами» и т. д. События осмысливаются с позиции автора, 

что подчеркивает достоверность описанного. Художественное начало портрет-

ных очерков П. Чернова определено попыткой автора создать достоверную 

картину реальности. Это с одной стороны. С другой – повествование от первого 

лица делает произведение увлекательным и познавательным.  

За жизнью знакомых людей П. Чернов наблюдал долгие годы. Автор 

подметил и сумел изобразить тонкие детали во внешности и характере своих 

героев, т. е. детали, которые не заметили другие. Например, известного удмурт-

ского писателя Г. Красильникова, героя очерка «Эшъѐсын артэ» («Рядом с дру-

зьями»), публицист характеризует следующим образом: Мон (П. Чернов –             

О. М.) Геннадий Красильниковлэсь дыртыса лэсьтэм ужзэ уг тодиськы, туж во-

жез потыку но, со керзегъяськемзэ оз возьматъя, нокинлы секыт кыл оз вералля. 

Аслыз бен олокыче но, олоконя но керзег, малпаськытэк я адямиез юри вось 

карон понна верам кылъѐсыз кылоно луиз «Я (П. Чернов – О. М.) не помню, 

чтобы Геннадий Красильников работал спешно, суетно, даже когда сердился, 

он не показывал нервозность, никого не оскорблял, не говорил сердитых слов. 

Самому же не раз приходилось выслушивать разные несправедливые слова, 

сказанные или необдуманно, или специально, чтобы сделать больно» [3, с. 74]. 

П. Чернов обращает внимание, прежде всего, на наиболее важные био-

графические сведения героя, на его жизненный опыт, особенности профессио-

нальной деятельности. При характеристике человека им особо учитываются ду-

ховные искания личности. Не обходит стороной писатель и обстоятельства, 

явившиеся существенными для воспитания, характера героя и т. д. Таковы 

очерки «Музъемлэн зумытэз» («Навар земли»), «Утчась мурт орзэ шедьтэ» 

(«Ищущий находит свое русло») и «Егитысен быръем сюрес» («С молоду вы-

бранная дорога»), героями которых стали Иван Иванович Карачев – в первом 

случае, Борис Авдеевич Меркушев – во втором, Юрий Васильевич Кожевников 



– в третьем. Описания внешнего вида этих людей умело связывается с характе-

ристикой их ума и других природных данных. Благодаря внутренним чертам 

характера герои добились успеха: Карачев – в агрономии, Меркушев стал ди-

ректором Асановского совхоз-техникума, Кожевников – ректор Казанского 

авиационного института.  

В изображении образа человека П. Чернов обращается к раскрытию таких 

страниц его жизни, которые помогают писателю показать процесс выработки 

героем гражданских качеств. В этом плане интересны очерки «Ваньмыз потэ 

пинал дырысь» («Все идет с детства») и «Кырзаны яратись мурт шудо мед 

луоз» («Человек, любящий петь, пусть будет счастливым»). П. Чернов публи-

цистически исследует профессиональный рост героя, в первом произведении – 

художника Семена Николаевича Виноградова, во втором – всемирно известно-

го удмуртского ученого-биолога Виктора Васильевича Туганаева. Образы этих 

героев «поданы» не мгновенно, они показаны в динамике, в развитии. На про-

тяжении всего очерка, начиная с детских лет,  образы персонажей дополняются 

все новыми штрихами. На первом плане в названных очерках – профессиональ-

ное становление человека. 

Чтобы в художественном тексте нашла отражение документалистика, ав-

тору требуется много времени на изучение нужных документов, на сбор ин-

формации. Очерк об известном человеке не допускает вольного обращения с 

фактами, с биографиями реальных людей. С этой точки зрения интересен очерк 

«Гудыръяку», в сюжет которого удивительно четко вписываются написанные 

собственноручно воспоминания Михаила Николаевича Шахмаева, первого от-

ветственного секретаря первой газеты на удмуртском языке «Гудыри» 

(«Гром»). В тексте очерка – записи из удостоверений М. Шахмаева, его стихо-

творение. Элементы документалистики помогают П. Чернову воссоздать труд-

ный жизненный путь национального интеллигента, боровшегося за просвеще-

ние народа.  

Своеобразна композиция очерка «Пунэмзэ тырыны оз жаде» («Не устали 

возвращать долг»). Источником основных сведений этого очерка стали воспо-

минания героев – врача и классика удмуртской поэзии Лины Григорьевны 

Векшиной, ее мужа Ивана Ивановича Карачева, учителя, а потом врача Анны 

Федоровны Федоровой (коллеги и подруги со студенческих лет Л. Векшиной), 

работника редакции газеты «Алнаш колхозник» («Алнашский колхозник») 

Людмилы Ивановны Посадовой, удмуртского композитора Геннадия Михайло-

вича Корепанова-Камского.  Кроме воспоминаний этих людей, автор мастерски 

ввел в текст произведения отрывки из писем большого просветителя удмурт-

ского народа, учительницы Веры Васильевны Толстой, стихотворение Ашальчи 

Оки. Такие приемы позволяют персонажам раскрыться изнутри, им дана воз-

можность самовыражения и самораскрытия.  

Очерковая книга «Атай музъем» свидетельствует, что П. Чернов был тес-

но связан с жизнью своих героев, он стремился показать их естественными 

людьми, подвергнутыми сомнениям, раздумьям, колебаниям. Герои его худо-

жественно-публицистических произведений живут и действуют, как правило, в 



череде ситуаций. Они влияют на обстоятельства, и ситуации влияют на то, как 

развиваются их характеры, меняются их жизненные взгляды. 

Очерки, составившие книгу «Атай музъем», точно уловив дух времени, 

стали «строительным» материалом для будущих повестей П. Чернова, притяга-

тельность которых в вере в нравственные силы человека.  
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