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Т.И. Зайцева,  

докт. филол. наук, проф., УдГУ (Ижевск, Россия) 

 

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  

ПИСАТЕЛЕЙ УДМУРТИИ 

Рассуждая о вопросах развития русской литературной словесности 

в финно-угорских республиках Урало-Поволжья, ученые рассматривают творче-

ство русскоязычных писателей как художественную систему, влияющую на ди-

намику национального литературного процесса каждой республики, и в свою 

очередь, испытывающей на себе влияние национальной культуры и литературы 

[7, с. 345–355; 2, с. 192–226; 4, с. 402–431; 3, с. 203–276]. Следует отметить, что 

содержание понятия «русская литература» остается одной из нерешенных про-

блем современного литературоведения. Дифференциация понятий «русская ли-

тература» и «русскоязычная литература» предложена Н.Л. Лейдерманом в его 

обстоятельной статье «Русскоязычная литература – перекресток культур» [6]. 

Художественный опыт, накопленный русской литературой Удмуртии, это 

опыт нескольких поколений писателей. Выработанные литературой традиции 

позволяют говорить о ее самобытности, которая обусловлена атмосферой соци-

альной и культурной жизни республики, определяющей специфику миро-

ощущения автора, его творческие принципы. Своеобразным связующим звеном 

между русским и удмуртским художественным словом на протяжении всей ис-

тории их взаимоотношений являлось устное поэтическое творчество. 

3.А. Богомолова в «пояснительной записке» к книге «Русские поэты Удмуртии» 

особо подчеркивает, что удмуртская народная песня оказала большое влияние 

на поэтику и содержательную сторону творчества не одной генерации русских 

поэтов республики [1]. В результате взаимовосприятия двух культур русская 

литература Удмуртии «приобрела», к примеру, некоторые удмуртские фольк-

лорные символы: «белая Кама», «Италмас» (удмуртское название купальницы 
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европейской), «Чепца-красавица», «Иднакар» (название древнеудмуртского го-

родища), «перепечи» (название традиционного удмуртского блюда), «Тол-

Бабай» (удмуртский Дед мороз) и др. 

В диалоге литератур, в писательских контактах одно из самых важных 

мест занимает переводческая деятельность. Перевод произведений удмуртской 

прозы и поэзии на русский язык способствует включению творчества нацио-

нальных писателей в общероссийский и мировой литературный процесс; 

в свою очередь, переводческая работа оказывает сильное воздействие на эмо-

ции и художественное мышление самих русских писателей-переводчиков, их 

творческие поиски. Известно, что в жизни перевода, как литературного явле-

ния, огромна роль личных взаимоотношений разнонациональных авторов. 

Больше всего в области взаимоперевода проделана работа русскими поэтами 

В. Емельяновым (1948), Г. Иванцовым (1948), О. Поскребышевым (1930–2007). 

Взаимные поэтические переводы особенно активно осуществлялись русским 

поэтом О. Поскребышевым (1930–2007) и удмуртским поэтом Д. Яшиным 

(1929–1988); содружество этих авторов оставило глубокий след в истории ли-

тературы республики. 

Можно выстроить определенную картину развития русской литературы 

Удмуртии XX века. Творчество А. Писарева и Я. Година – это период форми-

рования русской советской литературы Удмуртии: 1920–1950-е гг. Следующий 

этап связан с именами и творчеством поэтов и прозаиков «шестидесятников» 

В. Семакина, О. Поскребышева, П. Куляшова, Г. Ладыгина и др. В 1970–1980-е 

годы громко и уверенно заявили о себе поэты А. Демьянов, Г. Иванцов, 

В. Емельянов, С. Гулин, О. Хлебников, О. Денисова, В. Глушков, В. Созонов, 

М. Зимина и др. Все они профессионально состоялись в литературе, популярны 

у современного читателя. Тенденции развития русской литературы Удмуртии 

1990–2000-х годов наиболее ярко проявились в прозе В. Болтышева, 

А. Андреева, Л. Роднова; своеобразное воплощение литературные искания эпо-
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хи получили в творчестве поэта-барда и краеведа С. Жилина, публициста 

и критика Н. Сурниной, поэта и общественного деятеля Н. Дмитрошкина и др. 

Закономерности развития русской поэзии Удмуртии 1970–1980-х годов 

более всего наблюдаются в творчестве О. А. Поскребышева, ставшего в рес-

публике ярким представителем поколения «шестидесятников». С самого ранне-

го детства для О. Поскребышева русское и удмуртское было слито в нераздель-

ное единство: «Русский да удмуртский – / Два починка / Жили, воздухом одним 

дыша. / Связывала их в лугах тропинка, / Разделяла во поле межа». Как глав-

ную особенность лирики О. Поскребышева критики выделяют народную об-

разность и напевность его стиха, устойчивый интерес к фольклору русского 

и удмуртского народов [5, с. 155]. Поэт вводит читателя в атмосферу сказочно-

го, суть которого – удивление чуду обыкновенной жизни; для него дни – «бе-

лые лебеди», сумерки – «синие птицы», ночи – «грачи» и т. д. Былинные, эпи-

ческие черты в лирике поэта приобретают образы пахаря, земледельца, защит-

ника Отечества. Через всю поэзию О. Поскребышева проходит поэтический 

образ «Земля–Удмуртия–Россия». Родимая земля, дорогая сердцу деревня, от-

цовский дом – главные объекты художественного осмысления поэта, которые, 

по мысли автора, и есть источник, дающий начало всему живому. Поэзия 

О. Поскребышева продуктивно взаимодействует с лирикой удмуртских поэтов-

современников Н. Байтерякова, Ф. Васильева, А. Белоногова, В. Ванюшева. 

Поскребышевский след в поэтике первого ряда удмуртских авторов, к сожале-

нию, остается не изученной сферой нашего литературоведения. 

В 1990-е годы в русской литературе Удмуртии, как отметили выше, на 

первый план художественных исканий выдвинулась новаторская проза 

А. Андреева (1947–2003), Л. Роднова (1951), В. Болтышева (1956–2008). 

При всей стилистической разнонаправленности их творчества существует некая 

общая тематико-стилевая доминанта, позволяющая говорить об интересе этих 

писателей к «таким проявлениям человека, которые представляют сферу бессо-

знательного» [8]. Одно из симптоматичных явлений новаторских исканий про-
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зы «девяностых» – творчество В. Болтышева. В литературу он вошел быстро, 

скандально; талант начинающего прозаика в свое время был замечен 

С. Залыгиным. Пересказать произведения В. Болтышева сложно, практически 

невозможно; текстам, написанным в последний период жизни писателя, свой-

ственно практически абсолютное отсутствие сюжетов, психологических харак-

теристик и внутренних монологов героев. Проза В. Болтышева повернута к ре-

альности художественной, обращена к культурной памяти читателя. Автор ва-

рьирует ту или иную ситуацию, предлагает неожиданные ракурсы изображае-

мого, пытается ухватить многоплановость человеческих ощущений. Таковы 

рассказы «Осколки», «Яичница из одного яйца», повесть «Тихий Дол» и др. 

«Язык для В. Болтышева – культурологическое, а не социальное явление. По-

этому и творчество – игра. С помощью наработанных культурой слова приемов 

осуществляется творческое пересоздание действительности», – пишет Е. Под-

шивалова [8]. В текстах позднего Болтышева налицо интертекстуальные связи, 

он культурогенен, «литературное» происхождение героя угадывается по мно-

жеству рассыпанных в тексте цитат. Например, точками отсчета для его пове-

сти «Город М» стали город К, описанный Н. Гоголем, «История одного города» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, можно отталкиваться и от «Города Градова» 

А. Платонова, города-государства Е. Замятина «Мы», и от города, изображен-

ного в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгаковым. Повесть В. Болтышева 

«Город М» – это извечный вопрос о том, возможно ли будущее для города М, 

т. е. для России. 

Современники писателя отмечали, что творческий путь В. Болтышева 

развивается в одном направлении с А. Андреевым. Возьмем, к примеру, пове-

сти А. Андреева «Вторая попытка» и «День оборотня», в которых воспроизве-

ден окружающий мир в метафизической форме. Представлен мифический те-

невой мир, поскольку человек из-за своей деструктивной деятельности сотво-
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рил вокруг себя пустыню. Конфликт произведения воплощен в сфере языка. 

Конфликт человека с государством передан как драматическое несовпадение 

языков: человека, окружающего мира, государства. На решение проблемы, ак-

туализированной в произведении, традиционное сознание уже не «срабатыва-

ет», поэтому, считает автор, герой «подключен» к усложненной художествен-

ной структуре.  

Русская литература Удмуртии начала XXI века представлена новыми 

именами, формирующими новые стратегии ее развития и новый характер взаи-

моотношений с удмуртской художественной литературой. Творчество русских 

писателей Удмуртии в контексте взаимодействия удмуртских и фольклорных, 

и литературных традиций в аспекте межкультурного диалога требует серьезно-

го изучения и коллективных усилий. 
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