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ФРОНТОВАЯ ЛИРИКА УДМУРТСКОГО ПОЭТА Т.И. ШМАКОВА 

 

Рассматриваются наиболее значимые стихотворения удмуртского поэта-фронтовика 

Тимофея Ивановича Шмакова (1910–1974), написанные на войне. Изображение войны глазами 

ее участника обуславливает содержание, образную систему и структурные особенности 

анализируемых в статье стихотворений. 

Ключевые слова: удмуртская поэзия 1941–1945-х гг., творчество поэта-фронтовика 

Т.И. Шмакова, проблематика, поэтика, жанр. 

 

Известный удмуртский поэт-фронтовик Т. Шмаков начал печататься еще в 

довоенные годы под псевдонимом Шмаки Тими. В то же время он работал над 

переводами произведений русских (М. Горький, Н. Некрасов, Т. Шевченко и 

др.), и зарубежных (В. Гюго) писателей-классиков.  

Лучшие произведения Т. Шмакова вошли в хрестоматии и антологии, 

переведены на языки народов России. Удмуртский поэт публиковался в 

альманахе «Дружба народов», печатался в центральных издательствах Москвы, 

Ленинграда. Т. Шмаков – автор лирических и философских стихотворений, 

поэм, баллад, песен, посвященных военной теме.  

Т.И. Шмаков удостоен многих боевых наград, служил артиллеристом, 

воевал на Волховском, Белорусском и Прибалтийском фронтах, 

демобилизовался в звании техника-лейтенанта. Отличительной особенностью 

его фронтовой поэзии является летописность, Шмаковские поэтические тексты 

представляют собой образцы взятых из фронтовой жизни примеров – подвигов 

солдат и их обычных будней, – имеющих историческую ценность. Известно, что 

в начальный период войны советская лирика была более открытой, 

эмоционально-патетической; в поэзии актуализировались формы посланий, 

призывов, обращений, динамично развивались приемы риторики, декламации, 

рефрена. Поскольку Т. Шмаков уходил на фронт уже автором, имеющим опыт 

работы в сфере литературы и журналистики, он достаточно быстро отошел от 

стихов декларативного, призывного характера.  

Наряду со стихами большого гражданского накала и горячего 

темперамента, Т. Шмаков на фронте создает лирику и пейзажную, и любовную, 



132 

 

и романтическую со стремлением к философскому осмыслению проблемы 

«человек и война». Неслучайно председатель Союза писателей Удмуртии 

военных лет А. Лужанин отмечает: «Данак кылбуръёс гожъя война аръёсы 

Тимофей Шмаков. Та поэтлэн берло гожтэм кылбуръёсыз, азьло аръёсы 

гожъямъёсыз сярысь, чебересьгес но ӟырдытэсьгес. Вань кылбуръёсыз солэн 

пыӵамын вордскем шаерез мур яратонэн, солэн шудэз но данэз понна пумозяз 

нюръяськыны дась луон мылкыдын» [8] (Много стихотворений написал Тимофей 

Шмаков в годы войны. Его стихотворения последнего периода художественно 

более зрелые, яркие по сравнению с тем, что писал раньше. Для его 

стихотворений характерно чувство глубокой любви к родине, чувство 

готовности бороться до победного конца за ее счастье и свободу) (Дословный 

перевод с удмуртского языка автора статьи – Е.П.) 
«Окопная поэзия» Т. Шмакова имела большой читательский резонанс, он 

почти ежедневно получал письма-отклики. К примеру, опубликованные уже 

после войны коллегами поэта его фронтовые письма свидетельствуют: «Вуылӥсь 

отзывъёсъя, кылбуръёс табере уно сю лыдӟисьёсты шедьто. Лыдӟисьёслэн 

гожтэтъёссы гожъян мылкыдэз ӝуто… Пыӵаллэн кулэлыкез – бойын. Нош 

кылбур – со туж кужмо пыӵал!» [См.: 1]. (Сегодня получил 18 писем… Эти 

отзывы говорят о том, что стихотворения сейчас нужны многим сотням 

читателей. Читательские письма порождают желание писать… Оружие нужно в 

бою. А поэзия – это очень сильное орудие!)  

Стихотворения Т. Шмакова показывают, что он обладал даром 

художественного слова и чувством формы от природы. Безусловно, на его 

творческое становление оказали влияние фольклор, деревенское окружение, 

природа, но, прежде всего русская поэзия. Поэтическое родство с поэзией 

русских писателей-фронтовиков (А. Суриков, А. Твардовский, К. Симонов и др.) 

ощутимо в стихотворении «Кылбур» («Стихотворение», 1944). 
 

Кылбурен дурисько юн кужым, 

Пыӵалэн ӝутӥсько вормонлык. 

Кылбурын данъясько пыӵалме, 

Пыӵалэн гожъясько кылбурме. 

Мон понна котькудӥз кылбур кыл 

Ӝуатэ сюлэмам югыт тыл. [9, с. 5]. 

Стихами кую я силу духа, 

Оружием приближаю победу. 

В стихотворениях прославляю свое ружье, 

Оружием пишу свои стихи. 

Каждое стихотворное слово  

Зажигает в моем сердце светлый огонь.  

 

Выше отмечалось, что в начальный период войны широкое 

распространение получили стихотворения-призывы, нацеленные на 

мобилизацию народа для защиты Отечества. «Призывы» Т. Шмакова простые по 

форме, но емкие по содержанию, обычные слова и выражения в них имеют 

глубокий смысл и яркую выразительность. В контексте сказанного 

примечательно стихотворение «Улэмед ке потэ» («Если хочешь жить», 1942), 

которое вселяет в читателя-бойца и в читателя-труженика тыла уверенность в 

победе, призывает советского человека бить врага жестко и бескомпромиссно:  
 

Азьпала эн лэзьы 

Йыртэмась немецез. 

Сое жуг котькызьы, 

Жуг штыкен, прикладэн! 

Не пускай вперед 

Грабителя-немца. 

Бей изо всех сил, 

Хоть штыком, хоть прикладом! 
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Сылал-нянь интые, 

Пуляен сое сюд! 

Жуг сое, немецез, 

Шокчемез медаз лу! 

Ю-бусы интые 

Тон солы сёт шайгу! [3, с. 7].  

Вместо хлеба и соли, 

Накорми его пулей! 

Бей его, немца, 

Чтоб не смог вздохнуть! 

Вместо хлебного поля 

Дай ему могилу!  

 

Стихами-призывами, стихами-клятвами поэт вместе со своим народом 

присягает на подвиг ради уничтожения фашизма. Т. Шмаков показал войну как 

трагедию, увиденную глазами солдата – участника событий. Образ солдата в 

поэзии Т. Шмакова – образ собирательный, во многом автобиографичный. 

Портрет бойца-патриота в стихотворении «Мынам кык семьяе» («У меня две 

семьи», 1944), можно сказать, «списан» с себя и со своих фронтовых друзей. 
 

Ӵем дыръя юало мынэсьтым: 

–Кытын-о, боец эш, семьяед? 

–Семьяе кемалась мынам кык: 

Одӥгез – кыдёкысь Ижевскын, 

Мукетыз нош ялан мон сьӧрын, 

Со – милям боевой ротамы. [9, с. 41].  

Часто спрашивают у меня: 

–Где твоя семья, товарищ боец? 

–Давно у меня две семьи: 

Одна – в далеком Ижевске,  

А другая всегда со мной рядом, 

Это – боевая рота наша.  

 

Фронтовые стихи Т. Шмакова вошли в «коллективные сборники военных 

лет, читались по радио и на митингах, проходивших в республике по случаям 

крупных побед Советской Армии. Стихотворение того периода «Малы уӵыос…» 

(в переводе с удм. –  «Почему соловьи…»), было положено на напев известной 

грузинской песни «Сулико» [4, с. 438].  

В сборнике стихов «Ми вормом!» («Мы победим!», 1941), подписанном в 

печать в первые месяцы войны, опубликовано стихотворение Т. Шмакова 

«Фронтэ» («На фронт»), в котором автор достаточно открыто говорит о  

неизбежности войны:  
 

Тодмо вал со: лыктоз тушмон. 

И лыктытэк тушмон ӧз кыль. 

Лыктӥз фашизм – дунне вылысь 

Самой лекез сьӧдкыль. [2, с. 4]. 

 

Было предсказуемо: враг придет. 

И он пришел. 

Пришел фашизм – самая страшная чума, 

Которая есть на свете. 

Сильные патриотические чувства фронтовой поэзии обусловили ее 

необычный лиризм. В газете «Советской Удмуртия» (05.01.1945) напечатано 

стихотворение Т. Шмакова «Выль лымы» («Свежий снег») с пометкой «ноябрь 

1944 ар, полевая почта 23900». Выражая радость по случаю изгнания врага с 

родной земли, автор описывает красоту леса, прикрывшегося первым осенним 

снегом. Фашисты лишили людей возможности любоваться родной природой, 

теперь все поменяется: 
 

Война Берлин пала кошкиз  

Асьме музъем вылысь. 

Тэле пегӟем калык бертӥз, 

Шудо улэ выльысь. 

Туэ сӥзьыл усем лымы 

Вадьлон сярысь пӧртэм: 

Война в сторону Берлина 

Отошла от нашей земли. 

Вернулся сбежавший в леса народ, 

Он снова живет счастливо. 

Выпавший осенью снег  

Отличается от прошлогоднего: 
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Эркын шокась лудъёс вылын 

Азвесь сямен гӧртэ. [6, с. 2].  

На свободно дышащих лугах 

Искрится серебром. 

 

Военные годы стали для поэта временем глубоких размышлений о жизни, 

свободе, Родине. Сердце солдата, борющегося с фашизмом, вселяет в себя весь 

мир. Обобщающий образ воина-победителя предстает и в стихотворении 

«Вормись солдат бертэ» («Возвращается воин-победитель»), также 

напечатанного в газете «Советской Удмуртия» (29.07.1945).  
 

Вуиз, эше, витем нунал – 

Вормись солдат бертэ гуртаз. 

Ачиз мӧйы, тусыз егит. 

Тодэ: сое витё юртаз.  

               <…> 

Уно книга гожтоз даур – 

Вормись солдат сярысь книга. 

Поэт гожтоз уно кылбур, 

Калык пӧлын йылоз кырӟан, 

Кызьы батыр солдат ӝутӥз 

Берлин вылэ вормон нунал, 

Кызьы аслыз сюрес лёгиз  

Вормись нимын бертон понна. [5, с. 1].  

Настал, мой друг, долгожданный день 

Победитель-солдат возвращается домой. 

Постарел, но выглядит он молодо. 

Знает: его ждут дома. 

              <…> 

Много книг напишет эпоха –  

О солдате-победителе. 

Поэт напишет множество стихов, 

В народе будут зарождаться песни, 

О том, как солдат-батыр 

На Берлин принес победу, 

Как он дорогу протоптал 

Чтобы вернуться победителем. 

 

Фронтовое творчество Т.И. Шмакова оказало большое влияние на 

развитие удмуртской поэзии второй половины XX в. До сегодняшнего читателя 

из пекла боев доносится голос поэта, наследие которого нуждается в серьезном 

изучении. 
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