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УДК 821.511.131-144”1941/1945”.09(045)

Т.И. Зайцева
Удмуртский государственный университет 

(г. Ижевск),
Е.Н. Петрова

Удмуртский государственный университет 
(г. Ижевск)

ЖАНР БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
УДМУРТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ФРОНТОВИКОВ

В статье выделяется типология баллады периода Великой 
Оте чественной войны в творчестве удмуртских писателей-фрон-
товиков. Основное внимание уделяется характеристике ее наибо-
лее устойчивых жанровых признаков и возможностей.

Ключевые слова: удмуртская литература 1941–1945 гг., герои-
ческое, баллада, жанр.

The typology of the ballad of the Great Patriotic War period in the 
works of Udmurt veteran-writers is highlighted by the authors. The main 
attention is paid to the characteristics of the most stable genre features 
and its potential.

Key words: the Udmurt literature of 1941–1945, heroic, ballad, 
genre.

Проблема изучения жанра баллады в удмуртской литературе 
остается открытой. Важно отметить, что в работах отечественных 
литературоведов, посвященных исследованию баллады на материале 
русской лиро-эпической поэзии или какой-либо другой этнической 
культуры, выделяют следующие особенности этого жанра: фабула, 
динамичный сюжет, наличие диалога, открытое выражение автор-
ских эмоций в характеристике персонажей, драматическая судьба 
центрального героя, синтез реального и фантастического, необычный 
пейзаж, сверхъестественное начало, моралистический итог. Основа-
тельный обзор трудов по проблеме жанра баллады сделан в статьях 
У.Ю. Вериной [1] и С.П. Гудковой [3].
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 В творчестве удмуртских авторов-фронтовиков периода Вели-
кой Отечественной войны развивается жанр героической баллады, 
отвечающий требованиям и задачам той эпохи. Отличительные осо-
бенности фронтовой баллады связаны с ярким и лаконичным изо-
бражением героики военных событий. Основные признаки удмурт-
ской фронтовой баллады – героико-романтический пафос, объек-
тивизация лирического сознания, отсутствие элементов мистики и 
сверхъестественного; мотив двоемирия уступает место противопо-
ставлению двух сил – своих и врагов. В центре баллады – сюжет-по-
единок, сюжет-испытание. 

Во многих балладах удмуртских поэтов-фронтовиков воссоз-
даны образы конкретных героев, чаще всего земляков или одно-
полчан: П. Чайников «Чагыр инмын» («В голубом небе», 1944) 
и «Капитан Кедров» (1944), Т. Шмаков «Батыр боец» («Боец-бо-
гатырь», 1943), М. Петров «Зэмос» («Правдивая история», 1945) 
и «Уг вунэты» («Не забуду», 1944) и др. В основе сюжетного 
действия названных баллад – реальная героико-трагедийная си-
туация. Центральная роль принадлежит лирическому герою, ориен-
тированному на образ автора-поэта, сильна агитационная направ-
ленность. Некоторые фронтовые баллады вообще написаны от пер-
вого лица, что усиливает ощущение подлинности происходящего. 
В контексте сказанного необходимо подчеркнуть, что кроме баллад, 
основанных на подлинных фактах, удмуртскими поэтами созданы 
произведения балладного жанра, где героям и событиям привнесено 
обобщенное значение. Например, Г. Сабитов «Пичи ныл» («Девочка», 
1942), Т. Шмаков «Батыр боец» («Боец-богатырь», 1943), И. Гав-
рилов «Лиза-санитарка» (1943), А. Лужанин «Пунэмзэ берыктон» 
(«Возмездие», 1943) и др.

Показать специфику разработки жанра баллады в удмурт-
ской литературе периода Великой Отечественной войны можно 
на примере произведений поэта-фронтовика, кадрового военно-
го М.П. Петрова (1905–1955), военного журналиста, поэта и дра-
матурга И.Г. Гаврилова (1912–1973), переводчика, поэта, редактора 
П.М. Чайникова (1916–1954). В балладе М. Петрова «Кулись эше во-
зын…» («Рядом с умирающим другом») рассказывается о последних 
минутах жизни смертельно раненного в бою солдата-сослуживца. 
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Изначально эта баллада была опубликована в периодической пе-
чати военных лет, называлась она «Уг вунэты…» («Не забуду…») 
и имела подзаголовок «Ки вылам кулэм Коноров эшме буре вай-
ыса» («Памяти моего товарища Конорова, умершего на моих 
руках, посвящаю»). Для произведения характерен особый эмо-
циональный накал, имеющий мощное воздействие на читателя. 
Умело использованный прием обрыва поэтической речи оттеняет 
драматизм, глубину переживания лирического героя. Намеренно 
обрывая слова погибающего героя, автор вживую передает взвол-
нованность речи умирающего бойца, дает возможность самому 
читателю догадаться о невысказанном:

Жоген мон куло ни, эше. –
Юнме берпум винадэ
Тон мыным удиськод… 
            <…>
Вералод эшъёслы… гожтод
                                          нылылы,
Кызьы мон пумиськи кулонэн. 
Татчы, бойын басьтэм музъеме,
Та кызьпу выжые ик ваты монэ. 
Шайвылам сяська жужалоз…
Тулыслы быдэ…* 

‘Друг мой, умру я скоро. –
Напрасно с оставшимся вином 
Со мной еще делишься ты…
          <…>
Передашь товарищам… напишешь
                                                         дочери,
Как встретил я смерть свою.
Здесь, на освобожденной в бою земле,
У корней березы этой, схорони меня.
Расцветут на могиле цветы…
Так будет в каждую весну…’

В стихотворении воссоздан образ советского бойца, человека 
сильного, глубоко преданного Родине. Показателен финал баллады – 
последние слова солдата обращены к однополчанам, освобожда-
ющим мир от фашизма, к дочери, к будущему. Автор подчеркивает 
«обычность» фронтовой ситуации, стремится показать типичность 
героического поступка воина, самоотверженно выполняющего свой 
долг перед Отчизной. За скупыми петровскими строками, наряду 
с образом умирающего солдата «встает» образ лирического героя, 
многое познавшего на войне, но так и не сумевшего привыкнуть 
к смерти человека.

* Здесь и далее дословный перевод удмуртского текста на русский 
язык выполнен авторами статьи. – Т.З., Е.П.
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Удмуртская фронтовая баллада отразила события 1941–
1945 гг. в аспекте исторической памяти. Обозначение удмуртскими 
авторами-фронтовиками жанра своего произведения как баллады 
связано с пониманием этого определения, сложившимся в совет-
ской литературе и в советском литературоведении. Исследователи 
считают, что это такой тип произведения, где «принципиально из-
менена важнейшая жанровая черта: граница между мирами, гар-
моничным и хаотичным… события перенесены на одну сторону. 
В большей степени советская баллада соответствовала героической 
песне, была средством героизации нового времени» [1, с. 230]. В со-
ветской поэзии, собственно, к жанру баллады относят «небольшое 
сюжетное стихотворение, в котором изображен какой-нибудь отдель-
ный жизненный эпизод героического характера» [6, с. 19].

Фронтовая баллада – жанр возвышенно-символический. Иссле-
дователь мордовской литературы Н. Голованова пишет, что баллада 
является «гимном», или «песней» подвигу, «вырвавшейся из груди 
поэта под сильнейшим эмоциональным впечатлением от случивше-
гося» [2, с. 18]. К ярким произведениям балладного жанра военных 
лет, посвященным поэтизации мужества фронтовых медсестер, спа-
савших раненых бойцов на полях ожесточенных сражений, относит-
ся «Лиза-санитарка» И. Гаврилова. Следует отметить, что впервые 
эта баллада была напечатана во фронтовой красноармейской газете 
«Победа за нами» (23 мая 1943 г.)* Гавриловская героиня является 
олицетворением нравственности, героизма и самоотверженности 
поколения юных медсестер той войны. Через подробно описанный 
один боевой эпизод автор показывает схожесть фронтовых испыта-
ний, выпавших на долю многих женщин и девушек, вставших рядом 
с мужчинами на защиту Родины. На первый план во внешности ге-
роини выдвинуто прежде всего характерное, социально-типичное. 
Вместе с тем в обобщении образа Лизы, в ее типичности есть для 
читателя и информация, дающая представление о внутреннем мире 
героини, раскрываемом через изображение ее действий, отдельных 
поступков.

* Экземпляр этой газеты хранится в архиве БУК УР «Национально-
го музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда» (Ф №Р-14, Оп.1, 
УРМ-18069/263). 
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Вал ми полын санитарка,
Егит нылмурт, Лиза нимо.
Пельпум вылаз бадзым сумка
Нуллиз. Кышкасьтэм но кужмо.
                                        [4, с. 24].

‘Была среди нас санитарка, 
Девушка, звали ее Лиза.
На плече большую сумку
Таскала. Бесстрашная и сильная’.

Готовность девушки-санитарки пожертвовать ради победы соб-
ственной жизнью показана через ряд сцен и эпизодов, связанных 
со спасением раненых солдат. Семеро тяжелораненых бойцов во 
время отхода части остались в лесу, «сжатом» немцами. Хрупкая, 
маленькая девушка в одиночку вытащила на себе шестерых солдат, 
а когда отправилась за седьмым бойцом, была ранена и пленена фа-
шистами. Трагичность ситуации усилена саркастической репликой 
одного из фашистов, заставивших жестоко избитую Лизу рыть для 
себя могилу-яму.

Ньыль фашистъёс нюлэс дорын
Шулдыр пуко коньяк юса.
Санитарка тыпу дорын
Шайгу гудзе малпаськыса…
            
             <…>
Витетиез фашист сылэ,
Гу гудземзэ учке солэсь.
«Жоггес! Жоггес!» – фашист 

кеське,
Ачиз коньяк шоры учке.
                                         [4, с. 25–26].

‘Четыре фашиста возле леса
Весело сидят, коньяк попивая.
Около дуба санитарка
Могилу копает себе в глубоких 
                                           раздумьях …
             <…>
Пятый фашист стоит,
Контролирует, как яму копает она.
«Быстрей! Быстрей!» – кричит

 фашист,
На коньяк поглядывая’.

Баллада «Лиза-санитарка» обладает чертами сказочно-фан-
тастического сюжета. К примеру, здесь использован прием гипер-
болизации: девушка в одиночку уничтожает четверых крепких 
мужчин, а одного немца, оглушив лопатой, приводит в командный 
пункт. В определенной мере этой балладе свойственны и признаки 
былинного эпоса. В частности, текст «Лиза-санитарка» отражает 
свойственную балладному жанру тему «бессмертия»: Кытын пуля 
зоре, кытын / Снаряд пуштэ – отын Лиза ‘Где пули летят дождем, 
где / Снаряд взрывается – там Лиза’.
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Популярность баллады И. Гаврилова «Лиза-санитарка» в воен-
ные годы во многом связана с тем, что она написана в народно-по-
этическом стиле. Автор искусно использует устойчивые словесные 
выражения, традиционные эпитеты, просторечную лексику, фоль-
клорные сравнения. Например: сютэм кырныж поръя ‘голодный 
ворон кружит’, быдэс музъем сыръя ‘вся земля зыблется’, шаер зур-
ка ‘земля содрогается’, ву жаль бызе ымныр вылтиз ‘вода-испарина 
бежит по лицу ручьем’, лек ранаез ‘мертвящая рана’, пось сиёнэз 
сямен витим ‘словно еду горячую ждали’ и др. А самое важное – 
оценка героев и событий представлена в балладе с народной точки 
зрения. Есть в «Лизе-санитарке» и образное значение символиче-
ской цифры «семь», связанной с устным народным творчеством. 
Эмоциональный тон баллады обусловлен фольклорной образно- 
эмоциональной характеристикой героя и окружающего мира. Ми-
роощущение автора имеет свои корни в народной культуре.

Явлением в литературной жизни республики военных лет стала 
баллада П. Чайникова «Капитан Кедров». Произведение посвяще-
но памяти командира роты Филиппа Кедрова, писателя-классика, 
журналиста. В жанре удмуртской фронтовой баллады происходит 
углубление психологической перспективы; здесь в центр произведения 
выдвигается не яркий эпизод боя, а память о подвиге человека и его 
личности. Выразительные пейзажные картины, связанные с памятью о 
герое Кедрове, расширяют границы мировосприятия лирического «я», 
выводят его чувства в сферу всеобщего переживания войны народом, 
сопряженного со скорбью о потерях лучших сынов страны. 
Ярдурын жугиськонын
Капитан быриз.
Со сярысь калык полын
Та кырзан кылдиз. 
                                  [7].

‘В бою на берегу реки
Капитан погиб.
О нем народ
Песню эту сложил на века’.

Финал чайниковской баллады утверждает бессмертие подвига 
удмуртского поэта и командира роты капитана Кедрова, имя которо-
го было нравственной мерой для его современников. В этой балла-
де нашло воплощение мастерство П. Чайникова. В кратком сюжет-
ном стихотворении с помощью скупых, конкретных деталей поэт 
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нарисовал реалистический образ конкретного человека на войне. 
В другой балладе П. Чайникова «На голубом небе» детально прори-
сованы эпизоды воздушного тарана, совершенного Н.А. Козловым, 
известным летчиком-истребителем, Героем Советского Союза. Для 
произведения характерна острота сюжета: изображаются сцены ре-
шающего сражения, когда летчик, подбитый немцами, направляет 
свой самолет на вражескую танковую колонну. Диалогизм пове-
ствования, использование отрывистых и энергичных фраз героев, 
кульминационные сцены, запечатленные отдельными яркими штри-
хами, – приемы и ритмические особенности этой баллады. В пере-
даче хода боя поэт использует разные углы зрения, создающие ощу-
щение непосредственного авторского присутствия в изображаемой 
картине. Так, принятие решения идти на таран раскрывается в бал-
ладе с позиций двух пилотов, продолжающих вести бой на повреж-
денном самолете. 

– Малы тэтчод – пленэ сюром.
Ум сётске тушмонлы! 
Тини улын танкъёс – пазьгом,
Кулон фашистъёслы!
                                               [8].

‘– Прыгать зачем – в плен попадем.
Не сдадимся врагу!
Там внизу танки – взорвем,
Смерть фашистам!’

Таким образом, в удмуртской фронтовой балладе синтезирова-
ны национальные фольклорные и общероссийские литературные 
традиции, вернее, традиции советской баллады. В жанре баллады 
наши поэты-фронтовики создали образ солдата, который вдохнов-
лял и объединял народ на борьбу с врагом, внушал чувство бес-
страшия в поединке за правое дело. Для авторов, создающих образ 
бойца-освободителя, было очень важно выделить в герое-современ-
нике черты, обнаруживаемые в простом человеке в трудных ситуа-
циях войны. Фронтовая баллада привнесла в национальную поэзию 
лирико-патетическую интонацию, выразительную образность, экс-
прессивность, наглядность. В жанре фронтовой баллады наблюдает-
ся сочетание романтической патетики и народной речи. Существен-
но то, что баллада явилась для удмуртской литературы относительно 
новым жанром, который приобрел в годы Великой Оте чественной 
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вой ны новые художественные и национальные особенности. Актив-
ное развитие жанра баллады в национальной поэзии «сороковых» 
было определено всенародной борьбой за свободу страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верина У.Ю. Обновление жанра баллады в русской поэзии рубежа 
ХХ–ХХІ вв. // Вестник Удмуртского университета. Серия: «История и фи-
лология». 2017. № 2. С. 229 –239.

2. Голованова Н.Ф. Эволюция жанра баллады в эпической поэзии 
Мордвы: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ульяновск, 2009. 22 с.

3. Гудкова С.П., Пивкина Е.В. Историко- и теоретико-литературные 
аспекты изучения жанра баллады // Филологические науки. Вопросы тео-
рии и практики. 2018. № 9. Ч. 2. С. 248–251.

4. Патриотъёс: кылбуръёс / отв. ред. А. Писарев. Ижевск: Удмуртгос-
издат, 1943. 80 с.

5. Петров М.П. Уг вунэты // Советской Удмуртия. 1945. 21 нояб.
6. Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов: 

Пособие для учащихся сред. шк. М.: Учпедгиз, 1958. 160 с.
7. Чайников П.М. Капитан Кедров // Советской Удмуртия. 1944. 12 авг.
8. Чайников П.М. Чагыр инмын // Советской Удмуртия. 1944. 20 авг.

УДК 292/293 + 39(4/9)
А.С. Иликаев

Башкирский государственный университет
(г. Уфа)

К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗА МИРОВОГО ДРЕВА 
В ФИННО-УГОРСКОЙ И МАРИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Статья посвящена образу мирового древа в марийской и фин-
но-угорской мифологии. Автор приходит к выводу о том, что дере-
вья вроде марийского онапу представляют собой дальнейшее раз-
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научный сотрудник Института системного 
программирования им. В.П. Иванникова РАН

Костина Ксенья 
Георгиевна

старший научный сотрудник КНУ УР 
«Научно-исследовательский институт 
национального образования» 

Кузнецов Александр 
Валерьянович

канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 
центра регионального развития Чувашского 
республиканского института образования

Кузнецова Надежда 
Михайловна

мастер народных художественных промыслов 
Чувашской Республики, учитель начальных 
классов средней общеобразовательной школы 
№ 60 г. Чебоксары

Макарова Елена 
Владимировна

студент 2-го курса направления подготовки 
«Филология» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»
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Максимова Ольга 
Михайловна

канд. филол. наук, доцент кафедры удмуртской 
литературы и литературы народов России 
института удмуртской филологии, финно-
угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»

Матросова Лидия 
Сидоровна 

канд. филол. наук, доцент, заведующая 
кафедрой марийского языка ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет»

Матросова Наталья 
Владимировна

заместитель декана по воспитательной работе, 
преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»

Михайлов Виталий 
Тимраевич

канд. пед. наук, доцент, заведующий 
лабораторией «Марийская школа» НОЦ 
языковых технологий «Марий йылме» 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»

Мокшина Елена 
Николаевна

д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 
истории России ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарёва»

Молотова Тамара 
Лаврентьевна

канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Мосина Наталья 
Михайловна

д-р. филол. наук, доцент, профессор кафедры 
английского языка для профессиональной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарёва»

Некрасова Галина 
Александровна

д-р. филол. наук, доцент, главный научный 
сотрудник Института языка, литературы 
и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Некрасова Ольга 
Ивановна

канд. филол. наук, научный сотрудник сектора 
языка Института языка, литературы и истории 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
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Низамова Лилия 
Равильевна

канд. социол. наук, доцент кафедры общей 
и этнической социологии Казанского 
федерального университета

Орлова Ольга 
Викторовна

канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Пекшеева Эльвира 
Ивановна

канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Пенькова Мария 
Викентьевна

канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Петрова Елена 
Никифоровна 

старший преподаватель кафедры 
журналистики института удмуртской 
филологии, финно-угроведения и 
журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»

Понарядов Вадим 
Васильевич

канд. филол. наук, старший научный 
сотрудник Коми научного центра Ураль ского 
отделения Российской академии наук

Пчёлкина Аида 
Павловна

магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»

Рябинина Екатерина 
Сергеевна

студент IV курса ГБПОУ РМЭ
«Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая»

Сафин Фаиль 
Габдуллович

д-р ист. наук, профессор, главный научный 
сотрудник, зав. отделом этнополитологии 
Института этнологических исследований 
им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Свечников Сергей 
Константинович

канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Сергеев Олег 
Арсентьевич

канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Сибатрова Серафима 
Сергеевна

канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ

Сиразетдинов Комил 
Олимович

аспирант отдела этнополитологии Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
УФИЦ РАН

Сулейманова Агасултан 
Нагметовна

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» (г. Махачкала)
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Теуш Ольга 
Анатольевна

канд. филол. наук, доцент, старший научный 
сотрудник кафедры русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет 
им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Тяпкова Анна 
Ивановна

канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
отдела экологии традиционной культуры ГНУ 
«Центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси» (г. Минск, 
Республика Беларусь)

Цыплякова Ольга 
Юрьевна

канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия»

Шугаева Татьяна 
Владимировна

канд. филол. наук, старший научный 
сотрудник отдела информационно-
аналитического обеспечения исследований 
ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия»

Эрцикова Галина 
Алексеевна

канд. филол. наук, заместитель директора-
ученый секретарь МарНИИЯЛИ


