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оценивании его как женского качества присутствовали отрицательные 

оценки, что свидетельствует о стереотипном представлении у носителей 

русского языка: женщине больше, чем мужчине присуща внутренняя 

мягкость, сильная женщина успешна в карьере, однако при превышении 

негласной нормы силы духа она может остаться одинокой. 
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Аннотация: В статье рассматривается творческая судьба удмуртской 

писательницы Марии Баженовой, поэтика ее рассказов, индивидуальный почерк 

начинающего прозаика, отражение в её произведениях гендерных стереотипов, а также 

участие молодого автора в литературной жизни 20-х годов ХХ столетия. 

 

Annotation: The article deals with the artistic life of Mariya Bazhenova, the Udmurt 

writer, and carefully considers the poetics of her short stories and the development of her 

individual writing style. It also features the gender-sensitive stereotypes reflected in her works 

and her own role in the literary process in the 1920-s. 

 

Ключевые слова: удмуртская литература, женская проза, поэтика рассказа, 

гендерные стереотипы, Мария Баженова. 

 

Keywords: Udmurt literature, women’s prose, poetics of a short story, gender-

sensitive stereotypes, Mariya Bazhenova 

 

Мария Баженова вошла в литературную жизнь удмуртского края в 

двадцатые годы двадцатого столетия, в период бурного развития 

национальной литературы и культуры. Она начала писать, когда обучалась 

в Ижевском педагогическом техникуме, сочиняла пьесы для студенческого 

драматического кружка. Её первыми консультантами были директор 

педагогического техникума Г. Ф. Федотов и удмуртский писатель Кедра 

Митрей, являвшийся в те годы редактором газеты «Гудыри» ‘Гром’. О 

первых пробах пера М. Баженова вспоминает в очерке «Дышетӥсь» 

‘Учитель’. Её пьеса «Удмурт сюан» ’Удмуртская свадьба’ была поставлена 

на сцене Удмуртского клуба в Ижевске. За короткий период творчества 

она написала рассказы и пьесы, но в те годы в жанре прозы и драмы в 

основном работали мужчины, и эта область литературы считалась 

мужским полем деятельности. Поэтому молодая писательница должна 

была следовать мужским «законам» письма, т. е. проблематика ее 

произведений отражала строительство нового уклада жизни в деревне в 

послереволюционное время, конфликт рассказов и пьес носит классовый 

характер, образы героев четко дифференцированы на положительных и 

отрицательных. Таким образом, ее произведения более ориентированы на 

правила господствующего мужского дискурса. Подобные произведения, 

создаваемые женщинами по мужским стандартам, американская 

исследовательница Катриона Келли определяет как «пограничные». 

Неслучаен и тот факт, что Мария Баженова активно включилась в 

литературную борьбу 1920-х годов, в то время как её современница 

Ашальчи Оки не являлась членом каких-либо литературных группировок. 

М. Баженова входила в группу «платформа шести», в которую 

объединились начинающие удмуртские писатели: Кельд Чужайнен, Мария 

Баженова, Лади Мики, Александр Эрик, Игнат Айшон, Шмаки Тими. В 

письме «Снова о критике и ВУАРП» они выразили свою позицию 

относительно методов руководства в сфере литературной жизни и перед 
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началом конференции ВУАРП (Всеудмуртская ассоциация 

революционных писателей) в 1930 году опубликовали его в газете 

«Гудыри» ‘Гром’ Исследуя материалы конференции, удмуртский 

литературовед А. Шкляев отмечает, что «В конечном счете молодые 

писатели разоблачали беспринципность и непоследовательность 

смыкавшихся с официальной идеологией писателей, которые взялись за 

руководство литературной организацией» [Шкляев 1991:76]. Однако 

молодые писатели, испытав сильную критику и давление партийного 

руководства и коллег по перу до начала и после окончания работы 

писательского форума, стали отказываться от своей позиции. Только двое 

– Кельд Чужайнен и Мария Баженова – остались верны своим взглядам. 

После съезда ВУАРП Мария Баженова из-за своих художественно-

эстетических позиций, которые не соответствовали вульгарно-

социологическим взглядам руководства ВУАРП на роль литературы, была 

отстранена с литературной арены. Она не успела в полной мере раскрыть 

свой талант, так как в самом начале творческого пути была вынуждена 

уйти в другую профессию, учительскую. Поэтому творческое наследие М. 

Баженовой более чем скромное. На текущий момент в сохранившихся 

номерах удмуртских газет найдены семь рассказов [Баженова 1925] и пять 

пьес [Баженова 1924]. Отдельной книгой была издана пьеса «Удмурт 

сюан» ‘Удмуртская свадьба’, которая, к сожалению, была утеряна 

[Писатели Удмуртии 1989: 33], в год смерти напечатан ее очерк 

«Дышетӥсь» ‘Учитель’ [Баженова 1988]. Иногда М. Баженова печаталась 

под псевдонимом Льӧм Маня, который был взят по названию деревни Лем 

Дебесского района, где она родилась и выросла. До недавнего времени 

произведения писательницы оставались вне поля зрения критиков, 

затерянными на страницах газет. Впервые два рассказа были включены в 

антологию [Арекеева 2010] удмуртского рассказа 1920–30-х годов «Сюрес 

вожын» ‘На перекрестке дорог‘.  

На страницах произведений Марии Баженовой перед читателем 

предстают герои-коммунисты, активисты, сторонники колхозного 

движения, противники знахарства, представители кулачества и другие 

образы. Эпоха предъявляла свои особые требования к типажу героев, чаще 

всего это были строители нового социалистического мироустройства. В 

рассказах или пьесах писательницей изображены представители старой и 

новой формации. Как правило, строители новой жизни идеализируются. 

Чаще всего рост самосознания героев представлен в романтическом ключе. 

При описании портрета автор использует приёмы формульной 

фольклорной поэтики, что, прежде всего, проявляется в идеализации 

внешности положительных персонажей посредством применения 

традиционных выразительных средств: бубыли кадь ‘словно бабочка’; бам 
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йылъёсыз мак сяська кадь ’щёки словно маки; чагыр синмо ’голубоглазая’ и 

другие [Баженова 1925].  

Наиболее удачны, на наш взгляд, юмористические рассказы 

писательницы «Чужодӥгъёс» ‘Двоюродные’ и «Экскурси» ‘Экскурсия’. В 

комическом ключе в них отражены социально-нравственные проблемы 

кумовства, взяточничества, зарождающийся класс мелких чиновников, с 

одной стороны, с другой – социальная незащищенность простых 

работников. В рассказе «Чужодӥгъёс» ‘Двоюродные’ (1928) деревенскому 

середняку Петыру нужна справка о его социальном положении, чтобы 

устроить сына на учебу как представителя бедняков. В произведении 

показана ночная сцена похода выпившего Петыра к сельскому старосте 

Егору Ивановичу, двоюродному брату. Комический эффект достигается за 

счет диалога сонного старосты и нагловатого гостя: в первой сцене из-за 

непонимания причин визита ночного гостя, а во второй – использования 

языковых средств, исковерканной русскоязычной лексики в речи Петыра, 

когда тот диктует содержание справки: «Прямо «из бедной класс» шуыса 

гожты: корова, лошадь один, изба один, стоит на курьих ножках <…> ». 

Обращает внимание и комическое положение представителя власти, он 

полусонный, на постели решает вопросы сельчан. В ходе беседы героев 

выясняется, что староста давно прикрывает своего родственника: не 

указывает в сводках реального положения его хозяйства. В поведении 

гостя отражены его самодовольство, подхалимство, угодничество, 

наглость, расчетливость, праздность его жизни. Автор не раз акцентирует 

внимание на цене вопроса – обещание богатого угощения старосте-

родственнику. «Двигателями» событий и переговоров полусонных героев 

выступают жены. Петыра разбудила его супруга и насильно отправила к 

старосте, в доме старосты гостя встречает и угощает хозяйка Катя. Ночной 

визитер, зная её авторитет в семье, использует в качестве рычага давления 

на двоюродного брата. Жены, будучи на вторых ролях, определяют 

взаимоотношения героев и управляют семейными делами. В небольшом 

рассказе М. Баженова отразила гендерный аспект отношений в удмуртской 

семье. В финале рассказа читатель видит самодовольного Петыра, он на 

борзой «как на картинке» лошади, мчится домой из города после 

успешного определения сына на учебу. Автор не жалеет эпитетов для 

обрисовки лошади, символа достатка сельчанина 20-х годов, с одной 

стороны, с другой – вседозволенности. Мария Баженова вывела в рассказе 

социально-психологический тип героя – продажного простодушного 

представителя власти, деревенского старосту, человека из народа, с его 

этническими особенностями и общечеловеческими типичными чертами 

поведения, характерными для её времени и не только. Данный типаж 

характерен для произведений удмуртской прозы 20-х годов, вспомним 

рассказы Константина Яковлева «Коньяк», «Ардальон Ардальоныч», что 
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является отражением зарождающейся бюрократии в управленческой среде 

всех уровней новой советской действительности. Яркий образ подхалима, 

приспособленца также является творческой удачей писательницы. 

Герои рассказа «Экскурси» (1929) – весёлые, добродушные, 

безобидные сельские учителя, планировавшие провести отпуск на Кавказе. 

Не дождавшись обещанной зарплаты от ӟоли Вик, они отправились в город 

для посещения оперы «Борис Годунов», рассчитывая на выручку друзей и 

прохожих. В произведении создана ситуация несоответствия: ежедневное 

ожидание зарплаты и авантюрная поездка на авось друзей-учителей на 

экскурсию в Ижевск. Они надеялись на взаимопомощь городских друзей, 

но никто из них не расщедрился. Как было у героев в кармане полтора 

рубля, с тем и остались. Ожидания оказались напрасными. В финале 

рассказа в летнем саду играет духовая музыка, перед театром 

разгуливаются красивые пары, а безденежные учителя с изношенными 

дырявыми ботинками возвращаются домой. В структуре рассказа 

преобладает диалог героев, характерный прием прозаических 

произведений М. Баженовой, обусловленный ее работой в области 

драматургии. Рассказ опубликован в газете «Гудыри» 1 сентября 1929 года 

и имеет подзаголовок «быль». Следует предположить, что автор этой 

«веселой» горькой истории, работающая в те годы педагогом в школе, 

обращает внимание на реальное положение сельских учителей. Их 

благополучие, качество отдыха зависит от конкретных чиновников, от их 

личной ответственности, от добросовестного выполнения своих 

служебных обязанностей. В рассказе создан обобщенный образ чиновника, 

без определенной должности, под фонетически звучным именем-

псевдонимом ӟоли Вик. Ситуация, отраженная в рассказе двадцатых годов 

прошлого столетия, типична, к сожалению, и для наших дней.  

С точки зрения гендерных ролей и гендерной поэтики в 

художественном мире М. Баженовой преобладают черты маскулинности, 

что, прежде всего, выражается в четкой дифференциации героев, 

социальной детерминированности характеров, классовой природе 

конфликта произведений, преобладании в них социальных проблем. На 

наш взгляд, рассказы Марии Баженовой, согласно определению Элейн 

Шоуолтер, представляют собой «этап подражания основным формам 

доминирующей традиции, усвоения норм и критериев искусства по 

отношению к социальным ролям» [цит. по: Торил Мой 2004: 83].  

Рассматривая прозу М. Баженовой в контексте других современниц, 

например Ашальчи Оки, следует отметить, что для первой актуальны 

проблемы формирования классовой сознательности молодого поколения, 

новых типов взаимоотношений деревенских жителей, рождение нового 

человека под влиянием революционных преобразований. Герои же 

Ашальчи Оки в основном дети, они не вовлечены в революционное 
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переустройство мира. Детскую психологию автор раскрывает через 

бытовые сцены и семейные взаимоотношения. Но центром мироздания в 

произведениях обеих писательниц является семья. Для рассказов первых 

удмуртских женщин-писательниц не характерно героическое начало, нет 

открытого агрессивного противостояния социальных классов. Как 

отмечали ранее, «в условиях политического и патриархатного дискурса их 

творческие судьбы сложились драматично, но они собственным примером 

доказали, что женщина в литературе занимает далеко не второстепенную 

роль, и выразили в своих произведениях как эпохальные стереотипы, так и 

непреходящие ценности, не отрекшись при этом от женской 

идентичности» [Федорова 2009: 126]. 
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