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ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ В УДМУРТСКОЙ ПРОЗЕ 1920–1930-х гг.

Аннотация. В статье рассматриваются формы реализации 
телесности в произведениях удмуртской прозы 1920–1930-х гг. 
Объектом исследования являются наиболее значимые литературные 
явления исследуемого периода, анализ которых позволяет сделать вывод 
о том, что во всех случаях категория телесности имеет существенное 
значение для интерпретации образов персонажей и художественного 
воплощения авторской концепции.

Ключевые слова: удмуртская проза 1920–1930-х гг., тело и 
телесность, человек телесный, репрезентация телесности, роман Кедра 
Митрея «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго»), трилогия Г. Медведева «Лӧзя 
бесмен» («Лозинское поле»), роман М. Коновалова «Вурысо бам» 
(«Лицо со шрамом»).
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CORPOREAL MAN IN THE UDMURT PROSE
OF THE 1920s–1930s.

Abstract. The article covers the forms of realization of corporality 
in the works of the Udmurt prose of the 1920s–1930s. The object of the 
research is the most significant literary phenomena of the study period, 
the analysis of which allows to conclude that the category of corporality 
is always essential for the characters’ image interpretation and the artistic 
expression of the author’s concept.
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corporeal man, corporality representation, Kedra Mitrei’s novel «Секыт 
зӥбет» (“Heavy Oppression”), G. Medvedev’s Trilogy «Лӧзя бесмен» 
(“Lozya Field”), M. Konovalov’s Novel «Вурысо бам» (“Scar Face”).

На рубеже ХХ–ХХІ вв. в разных науках наблюдается большой 
интерес к проблемам телесного бытия человека. По мнению 
И.А. Галуцких, «такие тенденции пришли на смену долгому 
нахождению проблематики тела и телесного «под запретом», что 
определялось доминированием представлений о человеке в культуре 
как о бестелесной сущности сначала под влиянием идей христианства, 
а позднее – рационализма» [2, с. 238–239]. В литературоведении 
используется термин «художественная телесность», отражающий 
результат интерпретации человеческого тела и опыта в художественном 
тексте [2, с. 237–242; 1, с. 542]. Исследователи выделяют различные 
аспекты, которые включает в себя понятие телесности и изображение 
тела в литературе, в том числе: соотношение физического и 
духовного, гендерные особенности телесного, мышление/эмоции 
и телесное, физическое существование и социум, познание своего 
тела, желание сохранить его как факт существования в этом мире [1, 
с. 542]. Н.В. Живолупова, размышляя о факторах, обусловливающих 
специфику изображения человеческого тела, отмечает: «Семантика 
тела представляет активный культурный контекст, разные смысловые 
пласты которого архитектонически существенны и актуализируются в 
зависимости от жанра, философской установки авторского сознания, 
собственно проблем поэтики» [3, с. 252–253].

Попытаемся проследить грани телесности и характер телесных 
проявлений героев в удмуртской прозе 1920–1930-х гг. на материале 
романов «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго», 1929) Кедра Митрея (Дмитрий 
Иванович Корепанов), «Вурысо бам» («Лицо со шрамом», 1933) 
Михаила Коновалова, «Лӧзя бесмен» («Лозинское поле», 1932–1936) 
Григория Медведева.

В романе Кедра Митрея «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго») 
актуализирована проблема насильственной христианизации удмуртов в 
начале XIX века, в связи с чем в нем доминирует антицерковный пафос. 
Значимое место в развитии сюжета занимает любовная линия двух 
ведущих героев – Дангыра и Дыдык. Дангыр открывает в удмуртской 
литературе галерею «зооморфных» героев. Внешне он напоминает 

медведя, выражая богатырскую мощь и естество природного человека. 
(Имя героя тоже перекликается с удмуртским названием животного – 
гондыр). Вместе с тем по своим деяниям он представляет собой типаж 
культурного героя. 

Тело и вся внешность Дангыра необычны. С самого начала 
повествования он отражается внешне-уродливыми чертами в зеркале 
глаз Дыдык: «Нос, губы у него красивы, лицо выразительно, глаза 
умны, насквозь пронизывают. Но почему же ноги у него колесом. И 
голова велика. А на голове шишки с добрый кулак Бетко. Правда, с 
кулак они может не будут, но уж, наверно, будут с баранью лодыжку. 
Сильно портят человека такие шишки»* [5, с. 5–6]. Очевидно, что 
аномально-необычная внешность использована автором, с одной 
стороны, для создания образа исключительного героя. С другой 
стороны, это прием характеристики воспринимающего персонажа, 
Дыдык. В преувеличенном виде воссоздано телесное несовершенство 
и других молодых людей, придирчиво оцененных излишне капризной, 
разборчивой девушкой: «Какой парень ей по сердцу? Как будто вот 
этот пригож – Чумой Васьлей. Сначала он показался ей красивым. Но 
он картавит, из левого уха клок волос торчит. Пислег Ожмег чересчур 
вытянулся. Точно хочет небо подпереть головой. Хрупок, как хвощ, 
и кажется, лёгкий ветер может его сломить. Боры Камаш – увалень 
какой-то, приземист, неуклюж» [5, с. 5]. 

В романе происходит взросление, душевный рост Дыдык, которая 
постепенно влюбляется в Дангыра, оказавшись под влиянием его 
внутреннего благородства и красоты души. Таким образом, Кедра 
Митрей разрабатывает в романе удмуртскую вариацию сюжета 
«красавица и чудовище». 

По своему мироощущению Дангыр – приверженец традиционных 
верований. Однако он вынужден креститься, чтобы, освоив грамоту в 
церковной школе, «расшифровать» письмо-послание от отца, много 
лет назад сгинувшего на каторге. При процедуре крещения Дангыра 
помещают в купель, но его могучее тело не влезает туда: «В купели 
тесно. Широкие плечи Дангыра туда не вмещаются» [4, с. 79]. 
Священник вынужден лить на него воду сверху; она выливается 
из купели на присутствующих, которые «как будто бы под дождем 

*  Здесь и далее цитаты из удмуртских текстов приводятся в переводе на 
русский язык: или в автопереводе писателя, или в подстрочном переводе автора статьи.
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побывали». Телесная деталь символизирует внутреннее бунтарство 
Дангыра, его «невмещаемость» в каноны новой веры, формальный 
подход к крещению.

После обряда крещения Дангыр вслушивается в себя и понимает, 
что не чувствует обновления, радости в душе, о которых ему говорил 
поп. Любопытны вопрошания героя о сущности греха: «И потом, что 
такое грех? Где, в каком месте у человека он находится – в кишках 
ли, в голове ли? Через какое место он заходит внутрь человека, через 
какое – выходит?» [4, с. 80]. Образ Дангыра, воспринимающего 
основополагающую категорию христианства в призме телесного, с 
одной стороны, отражает непогруженность героя в духовную сущность 
новой веры; с другой стороны, в его высказывании проявляется чисто 
народно-традиционное восприятие ситуации, а именно, понимание 
абстрактных вещей (грех) как материально-осязаемых. 

Кедра Митрей актуализирует мотив телесности, изображая в 
романе личные судьбы главных героев. По причине того, что родители 
Дыдык стали для Дангыра крестным отцом и матерью, церковь 
препятствует соединению молодых. Церковный староста Кион 
Эркемей, снедаемый похотью, возжелав девичье тело, женит своего 
сына-недоросля на Дыдык. В сцене венчания молодых жестовые 
образы отражают противоестественность заключаемого союза: «В 
руки Дыдык, словно брошенная змея, упала околевшая рука Ивана» 
[4, с. 115]; «Тесным обручем сдавил венец голову Ивана. На висках 
вздулись вены» [4, с. 115]; «Губы Ивана коснулись подбородка Дыдык. 
Поцелуй Ивана похож на прикосновение мертвеца. Дыдык отшатнулась 
и повернулась к Ивану спиной» [4, с. 116].

Дыдык убегает от венчанного мужа, тем самым, нарушая традицию 
и демонстрируя свободолюбие, решительность. Героиня всем сердцем 
любит Дангыра и хочет быть только с ним. Возлюбленный переживает 
внутреннюю борьбу, ревность, отчуждение, и, наконец, примирение. 
Дыдык удается убедить Дангыра в том, что хотя она выходила замуж, 
но женой-женщиной не стала. Таким образом, в тексте романа 
раскрываются следующие грани телесности: женское тело как предмет 
обладания; девственная чистота тела и др. 

Впоследствии Ӵушни Иван умирает от болезни: «Ӵушни Иван с 
малых лет рос хилым и болезненным. После того, как выкупался зимой 
в реке, начал таять. Появился надоедливый кашель, от которого он 

багровел. <…> Пожар доконал его здоровье. С трудом вырвался он из 
пламени. С перепугу пошла у него кровь» [4, с. 89]. Через образ Ӵушни 
Ивана автор отражает вырожденчество богатых людей. Болезненность 
и немощь молодого человека выступает как знак вины греховного 
отца-богатея. 

В романе в ключе народной смеховой культуры изображены 
внешности служителей церкви. К примеру, гиперболизированы черты 
архиерея, который сравнивается с откормленной толстой свиньей, 
подчеркивается его необъятных размеров брюхо. Образы материально-
телесного низа и прием травестии активно используются при описании 
пьяных оргий и драки богомазов во главе с дьяконом в алтаре новой 
строящейся церкви: «Кулаки пошли в ход. Нос хозяина под кулаком 
дьякона расплющился, ручейком бежит кровь» [4, с. 30]. В глиняную 
чашку с самогоном вместе с соплями-слюнями капает кровь из носа 
хозяина мастеров. Обильные винные возлияния мастеров и дьякона, 
сопровождающиеся выделением мочи, слюней, соплей, рвоты, в 
данном случае выполняют снижающую, развенчивающую роль. Не 
случайны в романе ассоциации «церковь как кабак», «в церкви как в 
хлеву».

Телесный мотив в романе своеобразно связан с таким персонажем, 
как Игошка Шатунов. Русский портной, он живет среди удмуртов. По 
сути своей, по своему поведению Игошка является маргинальным 
героем. Один из микросюжетов связан с тем, что богомазы рисуют 
с него святого Романа, таким образом, облик бестелесного святого 
воспроизводят с телесного сторожа Игошки Шатунова. В этом вновь 
проявляется торжество материально-телесного низа, профанация 
священного. Когда позирующему «натурщику» предлагают посмотреть 
на икону, он концентрируется только на одежде «святого», упуская 
главный факт – его облик перенесли на икону: «Хороша одежда, ай как 
красива! Только вот левая пола длинновата, подрезать бы. Да и швы-то 
больно грубые» [5, с. 15]. Высказывание заключает в себе пародийно-
травестийный смысл. В целом, роман Кедра Митрея представляет 
собой чрезвычайно интересный феномен с точки зрения актуализации 
телесности.

Рассмотрим некоторые грани и формы телесной презентации 
в трилогии Г. Медведева «Лӧзя бесмен» («Лозинское поле»), 
посвященной событию коллективизации.
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Одной из специфических черт портретирования героев в трилогии 
Г. Медведева является особое внимание к жестово-мимическому 
поведению персонажей и внешним проявлениям их внутренних 
ощущений. Драматичные события, связанные с коллективизацией, 
вызывают у героев глубокие переживания, нервозность, и потому 
они готовы в любой момент взорваться, сцепиться, дать волю 
кулакам, к примеру: «На висках у Сандыра вздулись вены. Правая 
бровь задергалась»; «Огонь блеснул в глазах Ӟапыка»; «У Ондӥ 
кровь ударила в висок, приводя его в бешенство»; «…до скрипа сжал 
зубы»/ «заскрипел зубами» и др. Внутреннее напряжение персонажей 
передается через физиологический психологизм.

Взаимоотношения главного героя Якова Бутарова и его жены 
Любы развиваются в плоскости конфликта между идейным и плотским. 
Бутаров всецело отдается организации колхоза и находится во власти 
общественного, коллективного, Люба – во власти личного, интимного, 
плотского. Автор наделяет образ героини, жаждущей внимания, ласки, 
чувственным эротизмом: «Люба похорошела, как спелое яблоко… 
А груди как упруги» [7, с. 254]. Между тем, Яков сетует, что не смог 
занять жену работой: «Весь Союз поднялся на строительство (букв. 
ковку) новой жизни. Ты, ты… гуляешь…» [7, с. 279]. Люба уходит из 
семьи к молодому возлюбленному и вместе с ним покидает колхоз. 
Однако через некоторое время, разочаровавшись в избраннике, 
возвращается в родную деревню. Автор запечатлевает портрет 
потерянной, обнищавшей, обносившейся женщины. Возродившаяся 
любовь к бывшему мужу, к тому моменту уже женатому, вновь меняет 
облик Любы, придавая ей притягательную женственность. Вместе с 
тем в финале трилогии писатель «одевает» Любу в мужскую спецовку 
шофера. Метаморфоза женственной Любы в лихого мужественного 
шофёра использована, чтобы подчеркнуть подчинённость героини 
коллективному делу, отстранённость от плотских желаний. 
Примечателен и своеобычен диалог между Яковом и Любой. На вопрос, 
почему не выходишь замуж, Люба отвечает: « – Нет, нет… – я шофёр» 
[7, с. 679]. Автор определяет героине социально-профессиональный 
статус шофёра, ассоциирующегося с мужчиной, то есть происходит 
как бы потеря ею полового знака. Женственность, женская красота 
изживается как ущербное, порочное начало. 

Проблема телесности актуализирована в трилогии многообразно, 
в том числе через образ Александра Пылькина. Активно включившись 

в коллективизацию, бывший бедняк Пылькин преображается и мечтает 
провести в жизнь свои революционные планы. Героя не устраивают 
темпы как человеческой, так и природной жизни, он настроен на 
скорый, незамедлительный результат, каким бы путем он ни был 
достигнут. Например, Пылькин категорически не приемлет того, 
что рябина вначале цветет, а затем плодоносит. Согласно его логике, 
должно быть наоборот («мыддорин»): «Размахнись (замахнись) – тебе 
плод (результат), а там и семена, и цветы, и листья будут» [7, с. 505].  

Пылькин мечтает об улучшении человеческой породы. Поставив 
цель построить за год сорок новых домов, не имея на то ни материалов, 
ни рабочих рук, он истово сокрушается, почему у человека не десять 
рук, и даже не четыре, а только две: «… одной парой рук занимайся 
рубкой, другими руками обтесывай или тоже возьми топор. Очень 
несовершенным-неудачным показался сейчас ему народ» [7, с. 506].

Особое место в системе персонажей занимает комический 
герой Кузьпинь Ванюрка, во внешности которого выделяется нос, 
напоминающий сапог. Ванюрка буквально носится со своим носом: «Не 
могу ли я к вам вонзить свой нос?») [Медведев, с. 90]; «Я его, на свой нос 
посадив, смогу унести» [7, с. 90]; «Оказывается, станцию организуют. А 
мне нос некуда сунуть» [7, с. 256]; «– На тебе! – Ванюрка своим носом-
валенком ткнул жену в бедро» [7, с. 25]. Нос воспринимается почти 
как автономная часть внешности героя. Если выразиться по-другому, 
Ванюрка – своеобразная вариация человека-носа. Фаллическая 
ассоциация возникает на фоне его интереса к женскому полу и 
жалоб, что из-за «подкачавшего» носа женщины не обращают на него 
внимание. В сочетании с длиннозубостью, отраженной в прозвище 
Кузьпинь, создается еще более необычный внешний вид. Круглые, 
как у филина, глаза, выразительная мимика довершают колоритную 
клоунскую внешность персонажа. Действительно, Ванюрка играет 
роль шута, разряжая острые ситуации. В то же время он предстает едва 
ли не самым сложным человеческим материалом, невероятно трудно 
поддающимся переделке, «переформатированию» в сознательного 
труженика-коллективиста. И это единственный персонаж в романе, 
который погибает от рук классового врага, тем самым приобретая 
трагический ореол. 

В удмуртской литературе 1920–1930-х гг. наиболее интересным 
с точки зрения телесной образности является роман М. Коновалова 
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«Лицо со шрамом», герои которого, в том числе, воссозданы с помощью 
модернистских приемов. В центре производственного романа – 
трудовые будни бригады прокатного цеха металлургического завода. 
Воссозданный художественный мир, помимо реалистических, имеет 
условные черты, проявляющиеся, в частности, в уподоблении героев – 
их внешности, черт лица, походки, пластики и др. – животным, птицам, 
рыбам: «Педор с волосами, похожими на ежа» [6, с. 15]; «Лякоп со 
свиными ушами» [6, с. 108]; «Вахтин с бородой как козлиный хвост» 
[6, с. 155]; «человек с телом селезня» [6, с. 133]; «человек со спиной 
лягушки» [6, с. 34]. Удмуртский литературовед А. Шкляев отмечает, 
что герои М. Коновалова похожи на кентавров [9, с. 332]. Подчас 
возникают причудливые конфигурации человеко-птице-зверей. 

Один из действующих героев, привезенный из деревни для 
воспитания в рабочем коллективе, носит имя собственное Гондыр 
(Медведь). По своему поведению, уровню сознания это получеловек, 
полумедведь, который только что вышел из деревенской «берлоги» и 
у которого ещё не отпал «хвост» несознательного индивидуализма. 
В городе он ведёт себя как деревенский человек, а в деревне – как 
городской, причём не являясь потребителем настоящих, высших 
ценностей городской культуры, а впитывая поверхностное, наносное 

[9, с. 86–87]. 
В центре романа противостояние между Дубовым и Нушиным, 

символизирующими соответственно «созидателя» и «разрушителя». 
Создавая гротескный образ Нушина, автор использует прием синекдохи: 
данный персонаж фигурирует как «лицо со шрамом», «лягушачья 
спина»/«тот, который с лягушачьей спиной», «тонущая тень». Перед 
вышестоящими он прогибается как вопросительный знак, перед 
нижестоящими ведет себя бесцеремонно-грубо. Хамелеонство героя 
автор выражает через гиперболизацию его гибкости. Сродни Нушину – 
его жена, которая тоже предстает в гротескном виде, будучи названной 
«буям ымдур» («накрашенные губы») и имея соответствующие манеры.

Нушин сравнивается с разными животными: с крысой, ястребом, 
собакой, быком. В сцене выяснения отношений между Нушиным 
и «буям ымдур» («накрашенные губы») автор создает иллюзию их 
трансформации в настоящих животных: «Волк приближается к зайцу. 
Заяц осматривается вокруг, четыре стены крепко стоят на месте. Нет 
отверстия, чтобы ускакать в лес. Волк со шрамом на лице всё ближе и 

ближе. Открывает страшную пасть. Заяц ищет орудие защиты. Но что 
он может сделать с помощью дубины? Пути нет. Громко рыдая, бежит 
навстречу волку» [6, с. 78]. Здесь происходит наложение образов «волк» 
и «лицо со шрамом», в результате чего образуется контаминированный 
условный образ «волк с лицом со шрамом». Отрывок любопытен 
тем, что с помощью приема метаморфозы автор точнее подчеркивает 
животную ярость хищника и животный страх жертвы. 

Удмуртский литературовед В.Л. Шибанов высказывает 
интересную мысль о том, что Дубова и Нушина можно рассматривать 
как героев-двойников: действительно, где появляется один, там 
же возникает другой [8, с. 282–283]. В том числе между ними 
развертывается соперничество за Лину Радину. Нушин, представляя 
собой психотип садиста, причиняет окружающим людям боль, 
практикует разрушительные действия. Лина, питая симпатию к 
Дубову, не отталкивает и Нушина, в результате становится жертвой 
его насилия. В одном из эпизодов натуралистически-подробно 
воспроизведена борьба между Нушиным и Линой. В действиях и 
поведении Нушина автор вновь и вновь воспроизводит повадки 
хищного животного. После осквернения девушки персонаж ведет себя 
как насытившийся волк, который, высунув длинный язык, облизывает 
губы. Автор рисует переживания молодой женщины, ее отчаяние, 
брезгливость к собственному телу. Униженная и уничтоженная Лина 
с ужасом представляет себе, что у нее появится ребенок со шрамом на 
лице, ибо Нушин самодовольно сказал ей, что женщины беременеют 
от него с первого раза. «Тела теперь у меня нет», – к такому горестному 
выводу приходит Лина Радина. И тут же в ней возникает протест: «Так 
ли это? Ты, женщина, есть только плоть из мяса?» [6, с. 131]. После 
этого случая отношения Лины и Дубова развиваются сложно. Дубов 
ревнует и мучается, ставит перед Линой, а возможно, и перед самим 
собой вопрос: «Или ты себя считаешь только телом?» [6, с. 157]. Таким 
образом, через мотив поруганной телесности автор ставит проблемные 
вопросы о сущности любви, о трудностях взаимопонимания любящих 
людей, о нераздельности души и тела и др.

Обобщая, отметим, что в рассмотренных произведениях 
удмуртской литературы 1920–1930-х гг., на этапе идейно-эстетических 
поисков и экспериментов, прослеживается очевидное внимание 
художников к человеку в его разнообразных телесных проявлениях. 
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В романе Кедра Митрея «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго»), с одной 
стороны, используется фольклорно-романтическая идеализация 
героев, с другой стороны, в трактовке отрицательных персонажей 
применена актуализация материально-телесного низа. В антропологии 
Кедра Митрея присутствует сниженное и возвышенное изображение 
человека. Рисуя героев, писатель прибегает к разным вариациям связей 
между внешним и внутренним. В трилогии Г. Медведева «Лӧзя бесмен» 
(«Лозинское поле») телесный дискурс в рамках соцреалистической 
идеологии подчинен изображению человека в условиях перехода 
к новой действительности, формирования сознательного 
труженика-коллективиста. Автор активно обращается к приемам 
физиологического психологизма. Характерным является стремление 
главное героя усмирить телесные желания, подчинить их более 
важным общественным задачам. М. Коновалов в романе «Вурысо бам» 
(«Лицо со шрамом») придает важнейшее значение условным приемам 
изображения человека, в том числе, прибегая к замещению человека 
знаком. Используя приемы сатирического гротеска, натурализма, 
создавая образы скульптурно-зримых, телесных героев с их животной 
пластикой, поведением, мускулатурой, в том числе деформированных 
тел, автор более выпукло и экспрессивно обозначает конфликты и дух 
времени.

Во всех произведениях важное место занимает эротически-
телесное начало как вечный мотив изображения природного естества 
человека, взаимоотношений мужчины и женщины, воспевания 
телесной красоты и чистоты, в том числе, сопровождаемое мотивом 
ревности, насилия и отчуждения.
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В романе Кедра Митрея «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго»), с одной 
стороны, используется фольклорно-романтическая идеализация 
героев, с другой стороны, в трактовке отрицательных персонажей 
применена актуализация материально-телесного низа. В антропологии 
Кедра Митрея присутствует сниженное и возвышенное изображение 
человека. Рисуя героев, писатель прибегает к разным вариациям связей 
между внешним и внутренним. В трилогии Г. Медведева «Лӧзя бесмен» 
(«Лозинское поле») телесный дискурс в рамках соцреалистической 
идеологии подчинен изображению человека в условиях перехода 
к новой действительности, формирования сознательного 
труженика-коллективиста. Автор активно обращается к приемам 
физиологического психологизма. Характерным является стремление 
главное героя усмирить телесные желания, подчинить их более 
важным общественным задачам. М. Коновалов в романе «Вурысо бам» 
(«Лицо со шрамом») придает важнейшее значение условным приемам 
изображения человека, в том числе, прибегая к замещению человека 
знаком. Используя приемы сатирического гротеска, натурализма, 
создавая образы скульптурно-зримых, телесных героев с их животной 
пластикой, поведением, мускулатурой, в том числе деформированных 
тел, автор более выпукло и экспрессивно обозначает конфликты и дух 
времени.

Во всех произведениях важное место занимает эротически-
телесное начало как вечный мотив изображения природного естества 
человека, взаимоотношений мужчины и женщины, воспевания 
телесной красоты и чистоты, в том числе, сопровождаемое мотивом 
ревности, насилия и отчуждения.
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