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Разговаривала с вечерней тишиной). 
 

 Вспоминает о своем большом личном счастье и счастье материнства:   
 

Вет мый пиалеш йӱленам, 

Тулшолгым гае лийынам [1, с. 203]  

(Ведь я горела в счастье, 

Стала, как горячие угли).  
 

З. Дудина говорит о том, что сгорела в своем счастье, напоминая, таким 

образом, о том, что счастье и горе часто «шагают» рядом. Счастье – это такое же 

испытание, как горе. Главное – не остановиться и продолжить поиски счастья, а 

значит, продолжить жить, не поступившись принципами. И лирическая героиня 

снова ищет свое счастье, помня о прошлом, не зацикливаясь на удивленных 

взглядах окружающих ее людей, зная, что, «обернутая бумагой» (это образное 

выражение ее состояния), она («горячий уголь») в любую минуту может 

вспыхнуть и сгореть дотла. Закачивается стихотворение вопросом, как все-таки 

выжить в таком состоянии, как удержаться на волне истинного счастья. 

Итак, З. Дудина многогранно представляет  тему счастья; философскую 

проблематику счастья в ее лирике составляет не только счастье быть любимой, 

любящей, но и счастье материнства, а также счастье жизни со своим 

«серебряным» народом на мирной марийской земле, в единении с природой и 

под духовной защитой Бога, счастье продолжателя и хранителя традиций рода 

(близких предков). Лирическая героиня неостановима в своих поисках счастья. 
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Осмысляются особенности синтеза документального и образного начал 

в анализируемых текстах.  

Ключевые слова: удмуртская военная очерковая проза, традиция, жанр, 

поэтика, Г.К. Перевощиков. 
 

Проза Генриха Ксенофонтовича Перевощикова стала одним из наиболее 

значительных явлений в удмуртской литературе второй половины ХХ – начала 

ХХI вв. Т.И. Зайцева замечает, что именно с творчеством Г. Перевощикова 

сопряжены «новые фазы» в развитии удмуртской прозы: «С его именем связаны 

четыре десятилетия литературной жизни в республике, он всегда одним из 

первых стремится осознать драматические коллизии современности, отозваться 

на то, чем живет эпоха и что волнует его народ» [1, с. 335]. Тем не менее 

очерковое творчество писателя, сыгравшее важную роль в формировании 

исторического сознания национальной литературы, до сих пор остается почти не 

изученным.  

Очерк в творчестве Г. Перевощикова представлен книгами «Кыдазы 

егитъёс» («Мужала молодость», 1970), «Омырын – Меркушев» («В небе – 

Меркушев», 1970), «Куашетиз сильтол» («В грохоте бури», 1975). Ярким 

событием в удмуртской прозе 1970–1980-х гг. стала его военная очеркистика. 

В истории национальной литературы эволюция его очерковой публицистики 

наметила такую важную тенденцию литературного развития, как психологизм. 

Стремление автора проникнуть через факт в глубину явления отличает очерки, 

вошедшие в книгу «Куашетиз сильтол». Примечательно, что она была издана в 

честь 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, а за 

работу над очерками писателю была присуждена премия Комсомола Удмуртии.  

Отличительные черты очерков этого сборника во многом обусловлены 

тем, что удаленность событий 1941–1945 годов изменила угол зрения автора на 

реалии войны. Своеобразие книги связано еще и с тем, что в ней воссозданы 

портреты и судьбы людей, вернувшихся с войны живыми. Из пяти очерков, 

составивших книгу, наиболее адекватное отражение специфика 

публицистического творчества Г. Перевощикова находит в произведении 

«Синдрофе – дуно эше» («Синдрофе – мой дорогой товарищ»). Произведение 

вполне может быть определено как портретно-психологический очерк, 

содержащий структурно-композиционные элементы биографического жанра. 

Писатель описывает достоверную фронтовую историю удмуртского парня из 

Шарканского района деревни Мувыр Геннадия Николаевича Николаева, 

воевавшего в девятом полку третьей партизанской дивизии греческой народно-

освободительной армии. В бою за деревню Антоново в Смоленской области 

Николаева контузило, солдат оказался в плену. В очерке большое место 

отводится рассказу о полной лишений и тяжких испытаний жизни Николаева в 

немецком плену. Страшные эпизоды и драматические сцены привлекаются 

писателем для воплощения главной идеи произведения: человек может одолеть 

трагические обстоятельства и сохранить в себе силу духа, веру и человечность.  

Очерк «Синдрофе – дуно эше» повествует о стойкости советского солдата, 

матери которого, Анисье Петровне, пришла похоронка, подписанная 

командующим частью Пономаревым. Эмоционально насыщены и 

публицистически ярко написаны картины, рассказывающие об отважной борьбе 
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греческих партизан-коммунистов с немецкими нацистами. Бесстрашная борьба с 

общим врагом-оккупантом сдружила советского солдата-удмурта с греческими 

патриотами. Автор создает достоверные образы греческих партизан, дает им 

емкие характеристики (командир отделения Адонис, командир отряда 

Пелопидас, синдрофе майор Янокос). Он заостряет мысль о том, что победа над 

фашизмом была достигнута сплоченностью людей разных национальностей, их 

единым желанием защитить свои земли. 

Многие герои очерка «Синдрофе – дуно эше» – реальные люди, 

оставившие след в истории своих стран. О документальной природе образов, к 

примеру, свидетельствует представление в очерке факта встречи Николаева 

после войны в Москве с греческими друзьями. Председатель Советского 

комитета солидарности с греческими демократами писатель С.С. Смирнов, 

вручая Г.Н. Николаеву медаль «Виктория», подчеркнул следующее: «Дуно 

медаль та, Николаев эш! Немецкой фашизмлы пумит батыр ожмаськем 

адямиослы гинэ сётиське» [4, с. 72. Здесь и далее перевод с удмуртского наш. – 

О.М.] («Это дорогая медаль, товарищ Николаев! Ею награждают только отважно 

сражавшихся против немецкого фашизма героев»). 

Глубокую смысловую нагрузку в «Синдрофе – дуно эше» несет его 

заглавие. «Синдрофе» – так греки обращаются к самому близкому и надежному 

товарищу. Название произведения подчеркивает общность судеб людей, 

воевавших в Великой Отечественной войне против фашизма. 

Говоря об особенностях очеркистики Г. Перевощикова, нельзя не 

обратиться к очерку «Берлин, Фридрихштрассе», который написан в форме, 

близкой к дневниковым записям. Напомним, что в литературоведении бытует 

мнение, относящее дневник к автобиографическим или документальным 

произведениям: воспоминания, исповедь, мемуары, хроника, записная книжка, 

очерк [2; 3]. Итак, «Берлин, Фридрихштрассе» – вымышленный дневник, 

составленный автором как бы от лица героя очерка, гвардии майора, командира 

эскадрильи 63-го Гвардейского истребительного авиационного полка Ивана 

Васильевича Полякова, уроженца г. Воткинска. Пространственно-временная 

организация текста подчинена, с одной стороны, событийным закономерностям 

Великой Отечественной войны, с другой – наиболее важным фронтовым 

событиям и сражениям, пройдя через которые мужал характер молодого летчика 

Полякова, росло его военное мастерство. Из фронтового периода жизни своего 

героя автор сознательно и целенаправленно выбирает эпизоды, которые 

проясняют и черты его характера, и формирование его профессиональных 

навыков. Таковыми являются: участие И.В. Полякова в боевых действиях в 

Испании и получение первого ордена Красной Звезды; первая схватка с врагом 

на советской земле в июне 1941 года под городом Львов и пленение сбитого 

немецкого летчика; первое ранение в тяжелом бою в стратегической 

оборонительной операции под Киевом в августе 1941 года; возвращение в небо и 

участие в сражениях за Москву; первый испытательный бой на новом советском 

самолете «Кобра», победный май в Берлине 1945 года.  

Хроникальное построение очерка дает возможность проследить динамику 

и внутренней жизни героя, фиксировать различные эмоциональные состояния. 

В самом начале войны Ивану Полякову очень хотелось найти дом в Берлине на 
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улице Фридрихштрассе, в котором жил тот плененный им немецкий летчик и где 

остались его жена и двое детей. Молодой воин хотел выяснить для себя, зачем 

немцы пришли с войной в его страну, кто он – «зуч музъем вылэ кулон но 

кайгырон ваем немецкой капитан» [4, с. 28] («на русскую землю принесший 

смерть и горе немецкий капитан»). Война изменила мировосприятие Полякова, 

поменялось его отношение к врагу; у него теперь личный счет к фашистам за 

уничтоженные города и деревни, за погибших друзей. Главное для солдата-

победителя – не допустить повторения трагедии войны. 

В завершение отметим, что, если для очеркистики писателей-фронтовиков 

была свойственна установка на простоту и ясность повествования, точность 

слова, скупость художественных средств и фактологичность, то очерковая проза 

Г. Перевощикова характеризуется такими приемами, как лиризм, обращение к 

символике и афористичности, многозначность образов, эмоционально-образное 

истолкование боевых эпизодов. К сожалению, в современной удмуртской прозе 

тема Великой Отечественной войны переместилась на периферию, однако 

традиции предшествующей литературы являются творческим ориентиром для 

современной публицистики, обращенной к локальным войнам.  
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 В лирическом цикле, каковым является «Венок» («Вуйшӱдыш») 

современного марийского поэта Валентины Изиляновой [1, с. 186–196], 

вошедший в ее книгу «Письма в небо» («Кавашке серыш»), как правило, все 
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