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УДМУРТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



Рассматриваются особенности развития жанра очерка в удмуртской 

литературе периода Великой Отечественной войны, объектом внимания стала 

публицистика удмуртских писателей, напечатанная в коллективных сборниках в 1941– 

1945-е гг. 

Ключевые слова: удмуртская литература, удмуртский военный очерк, 

публицистика, жанр, проблематика. 

 

Основу издательского фонда Удмуртской Республики в годы Великой 

Отечественной войны «составил выпуск учебной литературы, книг 

патриотического и героического содержания, художественной  литературы» [2, 

с. 66]. Несмотря на весь трагизм эпохи поступательное развитие национальной 

литературы не прекратилось, напротив, писатели сумели быстро и динамично 

изменить эмоциональный строй, идейно-тематический диапазон, жанровый 

состав создаваемых ими произведений. Архивные материалы свидетельствуют: 

«Планом 1941 года было намечено издать 258 названий книг, брошюр, лозунгов, 

плакатов и прочих изданий, тиражом 1420 тыс. экз. (фактически издано 289 

названий, что составило 112 % выполнения плана)» [4]. Боевая перестройка 

литературной жизни республика, прежде всего, связана с тем, что Удмуртгосиздат 

перешел на выпуск брошюр и листовых изданий, значительно уменьшились 

формат книг и количество их иллюстраций, произошло уплотнение текста. 

Ведущее место в жанровой системе удмуртской литературы военных лет 

занял очерк. В республиканских газетах военного времени трудно найти номер, в 

котором бы не было небольших по объему, но отличающихся особой 

патриотической силой очерковых произведений. Публицистика 1941–1945 годов 

прошла путь от очерковых набросков и описаний до глубоких обобщений 

нравственно-гуманистического характера. В воссоздании характера человека и 

военных событий жанр очерка развивает такие приемы, как психологизм, 
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документальность, обращается к художественному символу. В контексте статьи 

важно отметить, что с первых дней войны многие удмуртские писатели встали в 

ряды Красной Армии. Командиром роты воевал поэт Ф. Кедров; заместителем 

командира стал известный писатель  М. Петров;  офицером  штаба  –  прозаик  

М. Лямин; командиром огневого взвода зенитно-артиллерийского полка – 

публицист В. Михайлов; лицом к лицу со смертью прошел войну снайпер – поэт 

и  журналист  С. Шихарев;  подвозил   снаряды   к   катюшам   шофер   –   поэт  

С. Широбоков.   Фронтовыми   корреспондентами    были    И.Г.    Гаврилов,  

С.П. Зубарев, Ф.И. Бармиц, Ю.А.  Шаврин,  И.Д.  Полушин,  В.Н.  Никитин,  

П.Л. Порываев и др. В армейском строю всю войну находилась на передовой 

линии   фронта   поэтесса   Ашальчи   Оки   –   окулист   и   военный   хирург.     

В прифронтовых госпиталях провел все военные годы врач и поэт И. Зорин, 

пехотинцем и танкистом прошел по огненным дорогам войны народный поэт 

Удмуртии Н. Байтеряков. Незабвенна память о павших писателях-бойцах 

Филиппе Кедрове (1909–1944), Петре Блинове (1913–1942) и др. 

Оказавшись в новой для себя реальности штатных и нештатных 

корреспондентов, удмуртские писатели обратились к газетным жанрам, обогатив 

эти жанры живописной силой искусства. Для очерков, создаваемых по горячим 

следам первых боевых столкновений, характерно индивидуальное восприятие 

военной действительности, сочетающееся с отражением трагических реалий 

жизни, стремление передать глубину переживаемых человеком событий. 

Основная цель очерка военных лет – поднятие боевого духа народа, объединение 

фронта и тыла. Новая военная тема поначалу «облеклась» в переводные очерки 

русских авторов. К примеру, Д. Заславский «Германский фашизм калыкъёслы 

рабство вае» («Германский фашизм несет рабство народам», 1941), Л. Ильичев и 

П. Юдин «Гитлеровщина самой кышкыт тушмон луэ русской калыклы» 

(«Гитлеровщина – смертельный враг русского народа», 1941). В сборник 

«Фашистъёс адями сиисьёс» («Фашистские людоеды», 1942) включена 

публицистика   таких   известных   советских    писателей,    как    И. Эренбург, 

Б. Лавренев, Г. Александров. Примечателен в этом ряду сборник «Калыклэн 

геройёсыз» («Народные герои», 1942), изданный на удмуртском и русском 

языках. В книгу помимо очерковых статей, напечатанных в центральных газетах, 

вошли очерки из «Удмуртской правды», рассказывающие об удмуртских бойцах, 

в частности, о подвиге комсомольца  Сосновского,  повторившего  бесстрашие 

А. Матросова. 

Исходной точкой удмуртской очеркистики, зачинавшей героическую 

летопись Великой Отечественной войны, пожалуй, можно назвать сборник «Ми 

вормом!» («Мы победим», 1941), вышедший параллельно на удмуртском и 

русском языках. Наряду с поэзией  и  драматургией  в  сборник  вошли  очерки 

И. Гаврилова «Лейтенант Скворцов», А. Бутолина «Востэм Петыр» («Скромный 

Петр»),  написанный  по  мотивам  очерка   Н. Кружкова   «Рождение   героя».  

И. Гаврилову, открывшему «Лейтенантом Скворцовым» серию портретных 

очерков, кстати, занявших в удмуртской литературе военных лет ведущее место, 

удалось создать собирательный образ воина-защитника. И. Гаврилов – человек 

богатого литературного опыта, большой эрудиции, глубокий знаток народного 

языка и народной жизни, выступил в жанре военного очерка как художник и 
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мыслитель. Так, в «Лейтенанте Скворцове» он умело использует эпистолярную 

форму, письма героя к матери проникнуты естественным чувством патриотизма, 

сосредоточенной волей, уверенностью в победе. 

Поворот публицистики к человеку, стремление раскрыть истоки его 

характера знаменуют очерки, вышедшие в книгу «Патриотъёс» («Патриоты», 

1943). В сборнике опубликованы стихотворения Т.  Шмакова,  Аф. Лужанина,  

А. Бутолина и др., очерки М. Можгина «Нырысь нуналъёс» («Первые дни»), 

Аркадий Багай «Кык эшъёс» («Два товарища»), М. Горбушина «Пересь Керень» 

(«Старый Крень»), В. Садовникова «Куак дурын» («Около куста») и И. Зорина 

«Тӧдьы вал» («Белый конь»). Пример беззаветного мужества и стойкости описан 

А. Клабуковым. Герои очерка «Кык эшъёс» артиллеристы Шулаков и 

Меньшиков, выполняя задание – остановить танковую дивизию врага, попадают 

в плен. На допросе фашисты Меньшикова убивают, а Шулаков под вражеским 

прицелом вынужден сесть за руль штабного грузовика немцев. Заполненную 

боеприпасами и фашистами машину солдат направляет на мину. На следующий 

день чудом уцелевший боец рапортует майору: «Товарищ майор! Приказ 

выполнен. Танковая колонна остановлена…» (удмуртский текст приводится в 

дословном переводе авторов статьи. – Т.З., Е.П.) [3, с. 69]. Круг проблем очерка 

военных лет расширила публицистика, посвященная жизни тыла. В поэтический 

альманах «Вормон сюрес» («Победный путь», 1944) помимо стихотворений 

вошли  очерки  В. Садовникова  «Мемилы»  («Матери»)   и   «Зоя  Федоровна», 

Т. Архипова «Калык кужым» («Народная сила») и «Анай» («Мать»). На примере 

семьи Ивана Климова Т. Архипов в очерке «Калык кужым» показал реальные 

признаки победного исхода войны. Картины описаний того, как люди несут свои 

сбережения для нужд фронта, подчинены аналитической мысли и обобщениям 

очеркиста. 

Большие удмуртские писатели работали в годы войны в жанре 

художественной публицистики. Подлинные литературные памятники  создали 

М. Лямин «Тыл пыртӥ» («Сквозь огонь», 1945), М. Петров «Уй ӵоже» («За ночь», 

1943). И если военная очеркистика М. Лямина становилась уже объектом 

внимания [См.: 1; 5], то публицистика военных лет М. Петрова остается 

неизученной. Видимо, известный роман М. Петрова «Вуж Мултан» («Старый 

Мултан») «заслонил» все его творчество. В заключении статьи особо отметим, 

что удмуртская литература периода Великой Отечественной войны нуждается в 

серьезном коллективном изучении. 
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Статья посвящена анализу ключевых произведений классиков удмуртской 

литературы Кузебая Герда и Геннадия Красильникова. Предметом исследования 

является осмысление духовных исканий героев. Выявляются схожие принципы 

изображения духовной состоятельности характеров героев обоих авторов. 

Раскрывается их непримиримость, непреклонность и бескомпромиссность. 

Ключевые слова: духовные скрепы, эпическое начало, противостояние героев, 

жизненные принципы, духовно-нравственные истоки, проблема личности, 

взаимоотношения человека и мира, психологическая доминанта, эмоциональный фон. 

 

Духовно-нравственные аспекты всегда остаются в центре внимания 

человечества. Литература как уникальный вид искусства раскрывает эти вечные 

темы, пытаясь ответить на вопрос о смысле человеческого существования в 

каждую конкретную эпоху. Личностные аспекты взаимоотношений человека и 

мира оказались узловыми для историко-литературного процесса XX столетия во 

всех его противоречивых явлениях, что наглядно проявилось в произведениях 

интересующих    нас    классиков    удмуртской     литературы     К.     Герда     и 

Г. Красильникова. 

Обретению  духовной  состоятельности  посвящена  уникальная   поэма  

К. Герда «Онтон-бунтарь» (1920), которая глубоко народна в своей основе, о чем 

свидетельствует былинный характер повествования. Как известно, былина – это 

русская народная эпическая песня о богатырях. Таковым предстает перед нами 

главный герой – Онтон – бунтарь. Произведение невероятно сюжетно, очевидно 

преобладание в нем эпического начала. И все же особый интерес представляет 

характер главного героя, воссозданного здесь в облике Онтона-бунтаря. Герой 

символизирует собою истинный облик былинного богатыря, защищающего 

удмуртский народ. Своего героя К. Герд наделяет всеми качествами, 

свойственными богатырям. Как правило, это человек безмерной силы, стойкости 

и отваги, способный на подвиг, либо высокий поступок. Бунтарская сущность 

героя налицо. Непримиримость, непреклонность и бескомпромиссность 

неизбежно ведут Онтона к гибели. И герой это прекрасно осознает, но не может 

вести себя иначе. Призывает крестьян к борьбе, выражает таким образом 

накопившийся гнев народа по отношению к угнетателям. 

Рельефным образом обнаруживает себя в поэме и образ отца Онтона. 

Мотив ожидания сына, поиски его становятся в произведении центральными. 

Благодаря этому здесь глубоко осмысливаются отцовские страдания. Вследствие 
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