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Шворчество Чингиза Айтматова в крнтексте традиций (Восток-Запада 
Международная научно-практическая конференция

Татарстан Республикасы Дэулэт архивы, ф. П-30, оп. 3, д. 1260.

УДК 821.511.131
Т.И. ЗАЙЦЕВА
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Удмуртия, Ижевск

ТРАДИЦИИ Ч. АЙТМАТОВА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО УДМУРТСКОГО
ПРОЗАИКА ОЛЕГА ЧЕТКАРЕВА

Аннотация. На примере повести Олега Геннадьевича Четкарева (1953) «Чагыр но 
дыдык» («Сиз да голубь») рассматриваются особенности воплощения в современной 
удмуртской прозе фольклорно-мифологической символики. Фольклоризм творчества 
удмуртского автора, обусловивший обновление поэтики его произведений, осмысляется 
как фактор диалога культур. Обращаясь к литературному мастерству Ч. Айтматова, 
испытывая влияние великого художника, О. Четкарев сочетает в своем творчестве 
общечеловеческое и национальное, выражает мировидение своего народа.

Ключевые слова: удмуртская проза, традиция, фольклорно-мифологическая 
символика, литературные взаимосвязи.

AbstractFor example, the story o f  Oleg Gennadyevich Chekareva (1953) «Wild Pigeon») 
discusses the features o f  the embodiment o f  the modem Udmurt prose folklore and mythological 
symbolism. Folklorism o f  the Udmurt author, which caused the renewal o f  the poetics o f  his 
works, is understood as a factor o f  the dialogue o f  cultures. Referring to the writing o f  Chingiz 
Aitmatov, feeling the influence o f  the great artist, O. Shetkari cobines universal and national, 
expresses the world-view o f  its people.

Key words: Udmurt prose, tradition, folklore and mythological symbolism, literary 
interrelations.

Исследователи творчества Чингиза Айтматова единодушны во мнении, что его проза 
внесла большой вклад в развитие многонациональной отечественной литературы, 
обогатила ее в процессе межлитературного взаимодействия и взаимовлияния. Особо 
подчеркивается его роль в разработке фольклорно-мифологической символики, поскольку 
«без анализа фольклорных составляющих в прозе писателя не обходится ни одна работа, 
посвященная поэтике произведений писателя» [Мискина, 2004: 10]. Мифотворческие 
тенденции в удмуртской литературе последних лет отчетливее всего, пожалуй, 
воплотились в тексте произведений, основанных на авторской приверженности к родовому 
началу. В этом ряду, прежде всего, следует назвать повести О. Четкарева «Чагыр но 
дыдык» («Сиз да голубь», 1989) и «Кыӵес» («Петля», 1993), Никвлада Самсонова «Адӟон» 
(«Рок», 1991), Ф. Пкурокова «Кизили ныл» («Дочь звезды», 1997), Н. Никифорова «Эзель 
ваись быркыт» («Коршун, приносящий несчастье», 2004), сказки для взрослых Л. Малых, 
Г. Романовой, Ю. Разиной, некоторые рассказы В. Ар-Серги, Л. Нянькиной и др. Наиболее 
ярко и самобытно идейно-эстетические принципы «мифологического» («синтетический», 
«магический») реализма нашли концентрированное воплощение в прозе О. Четкарева. 
Удмуртский критик и литературовед В. Шибанов выразил мысль о целенаправленном 
освоении О. Четкаревым айтматовских традиций, справедливо отметив, что для этого
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автора «ведущую роль играет творческая учеба у Чингиза Айтматова... Поднимаемый круг 
нравственно-философских проблем по-своему, на материале национальной жизни, пытался 
решить и О. Четкарев» [Шибанов, 2005: 303]. В кругу осмысляемых О. Четкаревым 
проблем современности главной является проблема сохранения основ народной морали, 
нравственности. Для писателя характерно живое ощущение своей связи с прошлым народа, 
стремление обнаружить первоосновы человеческого бытия.

В центре внимания писателя -  драма человека, переехавшего из сельской местности 
в город, оказавшегося между двух культурных традиций: урбанистической и
земледельческой. Сила прозаика в новом ракурсе изображения образа «маргинала» 
в удмуртской литературе. Герой О. Четкарева не только убегает из колхоза или деревни, он 
отстраняется от рода, начинает разрушать веками создаваемые его народом обычаи, 
нравственные законы, выстроенную этику. В душе отпавшего от родного пространства 
человека образуется пустота, он теряет чувство дома, края, обрывает родственные узы, 
вступает на путь противостояния миру, природе. Концепция характера, приверженного к 
родовому началу и теряющего национальные корни в изменившейся действительности, 
становится в прозе О. Четкарева величиной, определяющей структуру произведения, его 
жанрово-стилевое своеобразие. Для удмуртского читателя и критики конца 1980-х гг. 
неожиданной по форме и содержанию оказалась четкаревская повесть «Сиз да голубь», 
сильно отличающаяся по своей художественной структуре и организации художественного 
времени от привычных произведений прошлых лет. Повесть «Сиз да голубь» может 
служить примером узнаваемости черт художественного мира Ч. Айтматова в творчестве 
удмуртского прозаика.

Вместо «многопроблемности» удмуртского социально-бытового или 
производственного романа (повести) О. Четкарев разработал многоуровневый сюжет. В 
структуре произведения несколько повествовательных пластов, развертывающихся 
параллельно и как бы одновременно: история жизни Кондрата, главного героя повести; 
судьба голубки Сизарки; жизнь верующей старушки Кирловны; раздумья автора о поисках 
истины; сны, галлюцинации, воспоминания, реминисценции. Итак, герой повести Конди 
(Кондрат), отслужив в армии, оказался перед необходимостью переехать жить и работать 
из неперспективной деревни в город. Оторвавшись от земли, природы, деревни, Конди в 
городе «в люди не выбился», а стал простым плотником в домоуправлении. «У него-то в 
родимом месте огород не пахан, дерево не сажено, печь не вытоплена, невеста не 
высватана» [Четкарев, 1993: 197], -  говорится о герое повести. Согласно удмуртской 
традиции, и уже воплощенной в национальной литературе (Г. Красильников, Р. Валишин и 
др.), мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. С первых же 
страниц повести перед читателем герой, у которого взаимоотношения с окружающим 
миром и современностью не складываются.

О. Четкарев одним из первых в удмуртской литературе заговорил о значимости 
«родовой памяти» в жизни человека и нации. Герой оторван от своих корней, от 
нравственных законов деревни, у него потерян интерес к жизни. «Вот, бывает, дурковатые 
пацаны тешатся: голубя-сизаря словят, привяжут его к столбу, а он и бьется на привязи-то: 
ни к низу, ни вверх... Летает вокруг столба, пока об него не ударится. Ну, и я точно так 
же... с некоторых пор» [Четкарев, 1993: 166], -  говорит о себе Конди. Несмотря на 
внутреннюю опустошенность героя, читатель все же обнаруживает в его разговорах, 
манерах, поступках, характере то, что можно назвать «зовом предков». На мир Конди 
смотрит глазами своих дедов и прадедов, говорит, используя пословицы и поговорки,
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образные выражения, характерные для сельского удмурта. Именно язык становится 
формой проявления в нем архетипического сознания: «хоть об пень лбом, хоть пнем по 
лбу»; «без твоего звона, своего в ушах хватает»; «несчастному человеку и в пельменях -  
кость»; «не у всякого человека колодец счастья вырыт возле отчего дома», «женишься -  
переменишься» и др.

В жизненных исканиях героя ведущее место занимает образ родной деревни 
Бельчихи. На протяжении всего произведения Конди пытается или съездить, или вернуться 
в деревню, но этому постоянно мешают какие-то обстоятельства, словно злая сила стоит на 
пути героя. С образом Бельчихи связываются в повести «живительные силы» 
произведения: «Просторная, в заливных лугах речная долина внизу, а вдоль нее, на 
высоком юру, ровным строем, как солдаты в шеренге, -  дома, улицы. Избы ядреные, 
крепкие, не на одно поколение вперед рубленные мужиками, стоят друг против друга, 
оконницами в оконницы. В палисадах и во дворе то черемуха, то рябина с калиною 
непременно лохматятся» [Четкарев, 1993: 162-163]. Такой была его родная деревня до 
всякого рода «экспериментов» над селом. В восприятии героя деревня наделена 
личностным началом, у нее подлинно человеческое ощущение тех или иных событий. В 
конце повести герой возвращается в родную деревню, но происходит это в ирреальном 
пространстве. Он пролетает над умирающей Бельчихою: «И огромные, величиною с избу, 
безглазые жуки бороздили ее вдоль и поперек... Мертвая пустыня оставалась там, где 
проползали слепые чудовища» [Четкарев, 1993: 246-247]. В обобщенно-символической 
форме автор представляет читателю картину исчезновения родовых гнезд народа: Шудья, 
Ватка, Калмез и др. Оттеняет проблематику разрушения символика Дерева: «Клонится, 
шатается Древо деревни...» [Четкарев, 1993: 247-248]. Одновременно этот символ несет в 
себе и идею восстановления связи времен, возрождения традиционных ценностей.

В повести отражены различные ситуации дисгармонии как вне, так и внутри человека. 
В этом плане весьма показательны сновидения, полеты, путаные и «дикие» мысли героя. 
Один Конди летает в небесах над своей родной деревней, другой, в состоянии жуткой 
депрессии, -  валяется на мятой кровати в коммуналке. Герой напоминает птицу, 
потерявшую родное гнездо и суетно парящую в небе.

Параллельно с Конди воспроизведена жизнь голубки Сизарочки, образ которой 
архетипичен. В удмуртском фольклоре голубь -  птица, почитаемая людьми как священная, 
выступающая символом всего народа. М. Атаманов пишет, что «слободские удмурты 
своего воршуда называли Дыдык (Голубь) [Атаманов, 2008: 50]. «Дыдые, дыдыке!» 
(«Голубушка!») -  такими словами удмурты до сих пор называют любимую девушку, 
женщину, продолжательницу человеческого рода. Голубь означает также семейный лад и 
согласие в роду. В символе четкаревского голубя соединились тотемические, языческие, 
христианские, современные представления народа. В финале повести Кондрат, забывший 
свое природное начало, убивает голубку Сизарочку.

Сизарочка олицетворяет собой природный мир, а ее гибель видится автором как 
нарушение природной гармонии, разрушение связей между человеком и окружающим его 
миром. Закономерно возникают вопросы: а не погибель ли уготована народу, теряющему 
свою память, свои древнейшие связи с природой? Сможет ли народ сохранить и перенести 
из прошлого в будущее свои добрые традиции и нравы? Пафос повести О. Четкарева 
перекликается с надеждами писателей-гуманистов, за образом разрушенного мира 
просматривается вера автора в будущее нации. Тревоги О. Четкарева созвучны опасениям
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Ч. Айтматова, провидчески предупреждавшего о необходимости выбора цивилизацией 
иного пути развития.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ И ГУМАРА КАРАША: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В статье показано, что обращение к литературному краеведению 
воспитывает чувство патриотизма, развивает духовность, повышает самосознание. 
Авторы ставят своей целью показать пробуждение интереса учащихся к 
исследовательской деятельности. В статье освещено исследование учеников старших 
классов, посвященное взаимовлиянию творчества и взаимосвязи жизни и деятельности 
Габдуллы Тукая и Гумара Караша.

Ключевые слова: литературное краеведение, исследовательская деятельность, 
патриотизм.

Abstract The article shows that the appeal to the literary lore brings up student’s sense o f  
patriotism, developes spirituality, enhances self-consciousness. The author’s aim is to show the 
awakening o f  student’s interest o f  researching activities. The article highlights the study o f  high 
school students on the interaction and interconnection o f  lives and works o f  Gabdulla Tukai and 
Gumar Karash.

Key words: literary regional studies, research activities, patriotism.

В программной статье H. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» подчеркивается, что одним из главных условий модернизации 
общественного сознания является сохранение собственного национального 
культурногенетического кода, фундаментальная основа которого - патриотизм. Соединяясь 
с ценностями и нравственными ориентирами, патриотизм приобретает национальную 
идею. В этой связи патриотизм рассматривается как часть национальной стратегии
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