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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удмуртская литература, Великая Отечественная 

война в удмуртской литературе, литературный процесс начала «сороковых», 

удмуртская военная публицистика, жанр, очерк. 

АННОТАЦИЯ: Рассматривается удмуртский литературный процесс 

начала «сороковых», описывается процесс жанровой переориентации в удмурт-

ской литературе военных лет. Дана характеристика художественно-

изобразительным приемам, используемым удмуртскими авторами в произведе-

ниях, написанных в предвоенные и военные годы (И. Гаврилов, И. Дядюков,  

М. Лямин).  

 

WAR AND UDMURT LITERATURE 

 

PETROV ELENA NIKIFOROVNA 
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KEYWORDS: Udmurt literature, the Great Patriotic war in the Udmurt litera-

ture, the literary process of the beginning of the "forties", the Udmurt military jour-

nalism, genre, essay.  

ABSTRACT: The paper considers the Udmurt literary process of the beginning 

of the "forties", describes the process of reorientation of the genre in the Udmurt lit-

erature of the war years. The article examines the artistic techniques used by the Ud-

murt authors in works written in the prewar and war years (I. Gavrilov, I. Dadukou, 

M. Lyamin). 

 

Великая Отечественная война – одна из героических страниц в истории 

народов России, всего Советского Союза. Победа над фашизмом во многом 

определила пути мирового прогресса. Обращаясь к удмуртской литературе во-

енной тематики, можно говорить об особенностях разработки ею героики по-
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вседневности, в особенности это относится к произведениям, написанным 

непосредственно в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, «воен-

ная» удмуртская литература остается наиболее слабо изученной сферой фило-

логической науки республики, практически белым пятном в истории нацио-

нальной литературы является публицистика и литературная критика периода 

Великой Отечественной войны. 

Литература, писательское слово внесли большой вклад в моральную, 

психологическую подготовку народа к победе. Многие удмуртские писатели, 

вместе со своими собратьями по перу из других республик, краев и областей, 

ушли на фронт, участвовали в боевых действиях, пером и штыком защищали 

родную землю. «Нет большей чести для советского литератора, – писал 

А. Фадеев, – и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повсе-

дневное и неустанное служение оружием художественного слова своему наро-

ду в грозные часы битвы» [1, с. 204]. Или слова другого мастера отечественной 

литературы М. Шолохова, знающего цену напряженного писательского труда 

во время войны: «Была у них (писателей – Е. П.) одна задача: лишь бы слово их 

разило врага, лишь бы оно держало под локоть нашего бойца, зажигало и не да-

вало угаснуть в сердцах людей жгучей ненависти к врагам и любви к Родине» 

[13]. 

Некоторые страницы жизни и творчества фронтовых писателей-

корреспондентов из Удмуртии по материалам архивов, пожалуй, впервые 

освещены Т. Зайцевой и И. Павловой [5]. Привлеченный в статье ученых ар-

хивный материал и его анализ показывают, что в военные годы особо важным 

для литературы становится критерий народности. Произведения военных лет не 

могли быть сильными в художественном плане, но мощь и интенсивность этой 

литературы, секрет ее успеха в неразрывной связи, в единении с народом, геро-

ически сражающимся с врагом. В преддверии трагических военных лет в моло-

дой удмуртской литературе уже был наработан определенный опыт изображе-

ния военных событий, героических и патриотических чувств человека. В дово-

енный период на удмуртском языке написаны произведения крупномасштаб-

ных жанров – романы К. Митрея «Секыт зибет» («Тяжкое иго»), М. Коновалова 

«Вурысо бам» («Лицо со шрамом») и «Гаян», трилогия Г. Медведева «Лозя 

бесмен» («Лозинское поле») и др., в которых, так или иначе описывались сцены 

противоборства и столкновений разных людей. Но, в целом, военная проблема-

тика для удмуртской литературы была явлением новым. 

В статье в силу определенных ограничений мы не имеем возможности 

охватить всю удмуртскую военную публицистику, поэтому попытаемся по-

строить свои наблюдения на основе лишь некоторых фактов и произведений, 

достаточно четко отражающих характерные тенденции времени. В контексте 

нашего исследования важно обратиться к материалам первой республиканской 

конференции писателей Удмуртии, проходившей с 15 по 17 марта 1941 г. На 

конференции был прочитан ряд докладов, сделаны сообщения, в которых об-

суждались вопросы текущего состояния и задачи будущего удмуртской литера-

туры, поэзии, драматургии и детской литературы. Примечательно, что орг. сек-

ретарь Нацбюро СП СССР Дубинский сообщает И. Гаврилову, что для «уча-



стия в работе республиканской конференции писателей Удмуртской АССР в 

Ижевск прибудет делегация московских писателей» [10]. Безусловно, материа-

лы этой конференции нуждаются в серьезном изучении, но при первом знаком-

стве в глаза бросается то, что на столь солидном мероприятии абсолютно ниче-

го не говорится о необходимости быть готовыми к войне, о политической ситу-

ации в стране и мире. Основные доклады выступающих и речь других участни-

ков конференции совершенно лишена какой-либо тревоги. Закономерен вопрос 

– знали ли, чувствовали ли писатели все более обостряющуюся обстановку в 

мире? 

Несколько позже, на собрании писателей и художников Удмуртии, состо-

явшемся 10 мая 1941 г., посвященном выпуску «Окон ТАСС» и приостановке 

издания литературно-художественного журнала «Молот», уже ощущается 

напряженная атмосфера.В докладе А. Писарева сказано: «В связи с обострен-

ной обстановкой и что цель наша это агитация, нужно выпускать каждый день» 

[8] (речь идет об издании местной версии центральных «Окон ТАСС» – Е. П.). 

И. Гаврилов призывает всех писателей проявить в этом деле свою инициативу и 

«создать инициативную группу, обороняться пером и кистью с врагами фашиз-

мом» [8]. 

Можно предположить, что тема войны в литературе была под запретом, 

чтобы не смущать общество. В целом же, литературный процесс начала «соро-

ковых» несет в себе тревожное предчувствие и ощущение трагичности мира. В 

преддверии войны вышли из печати трагедия И. Гаврилова «Камит Усманов» 

(1941) и роман П. Блинова «Улэм потэ» («Жить хочется») (1940). Тексты этих 

произведений несут в себе «настроение борьбы». Силен подтекст финала рома-

на П. Блинова «Улэм потэ», который указывает на готовность главного героя 

мобилизоваться на борьбу с врагом: «… умме усьылыкуз но, портэм вотъѐсын 

курадзылиз. Тушмонъѐсын ожмаськылиз... Отын ож кутске» [2, с. 154] «… за-

сыпая, его начали мучать различные сновидения. Боролся с врагами ... начина-

ется бой»)
3
.  

В качестве примера можно обратиться к финальной сцене трагедии 

И. Гаврилова «Камит Усманов»: 

Камит. Доведите восстание до победы. 

             Не сдавайтесь врагу! 

Гарась. Верь, атаман, мы довершим, 

             Что начал ты. Победа или смерть! 

             Сподвижники Камита не сдадутся [3, с. 135]. 

В этом же ряду следует назвать рассказы И. Дядюкова, вошедшие в книгу 

«Бадьпуос куашето» («Ивы шумят») (1941).  Отметим, что эта книга подписана 

в печать 26.05.1941 г. В рассказах «Бадьпуос куашето» («Ивы шумят») и «Та-

рас» писатель обращается к разработке проблематики героизма, интернациона-

лизма, патриотизма. Так, ведущий герой рассказа  «Тарас» красноармеец гово-

рит:  «Войнае мынэме потэ, товарищ военком! [4, с. 12] «На фронт хочу, това-

                                                           
3 Здесь и далее, где не указан переводчик, дословный перевод с удмуртского языка 

осуществлен автором статьи. – Е. П. 



рищ военком!». Самоотверженное поведение обыкновенного человека, его 

стремление бороться с несправедливостью, с врагом, желание идти в бой – как 

примеры бесстрашия, воодушевляли народ на защиту родиной земли. 

Названные произведения по-своему отражают процесс перехода литера-

туры к военному периоду. Очень скоро удмуртская литература, отвечая требо-

ваниям времени, динамично перестроилась на военный лад. В самые первые 

дни войны в ряды Советской Армии вступили известные удмуртские писатели 

М. Петров, Ф. Кедров, П. Блинов, А. Багай [9]. Война «перенесла» литературу в  

новую обстановку, трудную, требующую большой оперативности, собранно-

сти, чуткости. «В литературе Удмуртии, как и в стране в целом, усиливается 

публицистическое начало, развиваются малые жанры, активно публикуются 

произведения героико-патриотического содержания, происходит стремительная 

жанровая переориентация» [5, с. 115]. Особенно значимой для развития уд-

муртской военной прозы, ее жанровой переориентации явилась публицистика 

М. Лямина (1906–1978).  Начал он службу на фронте в должности техника-

интенданта 1 ранга, закончил войну в звании капитана, помощника начальника 

отделения штаба стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслу-

ги», орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени [10]. Очерки 

М. Лямина, рассказывающие о фронтовых буднях рядовых солдат и офицеров и 

создаваемые в пекле войны, начали выходить в республиканской газете  «Со-

ветской Удмуртия» с февраля 1944 г. Первым был очерк «Лейтенант Лысов». 

За военные годы из-под его пера вышло более десятка портретных очерков. 

В 1944 г. М. А. Лямин привез в Ижевск рукопись книги очерков «Сквозь 

огонь». Об истории этой рукописи имеется статья А. Никитина: «… осколок 

немецкой бомбы попал как нарочно в середину папки … Металл безжалостно 

разворотил картон, оставив на аккуратных листах рукописи глубокий бесфор-

менный шрам» [7]. В книгу «Сквозь огонь» вошло 10 очерков, посвященных 

воинам Удмуртии. В архиве есть отзыв об этой книге: «Каждый очерк книги – 

этап боевой жизни нашей части. Перед читателями встают бойцы, командиры 

хорошо знакомые всем по походам и боям. Первыми в списке героев этих дней 

по праву стоит имя отважного артиллериста, рабочего удмурта, ст. сержанта 

Михаила Вотякова. Ему посвящен в книге проникновенный очерк на тему о 

том, как умеют стоять насмерть воины-коммунисты. Тому же периоду (зима 

1941–1945 гг.) посвящен очерк о рядовом Захарове. Автор с глубокой теплотой 

рисует образ вчерашнего колхозника, трудолюбивого и выносливого, обретше-

го на войне бесстрашие …» [11].  

Вызывает интерес письмо М. Лямина удмуртскому прозаику 

А. С. Бутолину: «Андрей Сергеевич, все эти очерки я собрал в сборники, и вот 

уже было подготовлено к отправке, и вот все разнесло – попал под бомбежку. 

Ведь мы на войне. Сам уцелел» [6, с. 29]. За книгу «Сквозь огонь» (1945) 

М. А. Лямину была объявлена благодарность перед строем полка.  Военная те-

ма нашла дальнейшее развитие в послевоенном творчестве М. Лямина. Это хо-

рошо известная нам книга «Вунонтэм аръѐс» («Незабываемые годы»), докумен-

тальная повесть «Ож сюрес» («Боевой путь»), получившая в переводе на рус-



ский язык название «Четыре года в шинелях». Военное творчество М. Лямина 

основано на дневниках и записях автора, сделанных на фронте.  

Публицистика, созданная в годы Великой Отечественной войны, – это 

памятник реальным людям и событиям, эпохе с ее героизмом и трагизмом. Этот 

пласт удмуртской прозы, имеющий важное значение в формировании художе-

ственного образа Великой Отечественной войны в нашей литературе, требует 

внимательного и серьезного изучения.  
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