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УДК 821.511.131
О.М. Максимова

ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» 

(г. Ижевск)

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УДМУРТСКОГО 
ПУБЛИЦИСТА-ФРОНТОВИКА М. ЛЯМИНА

Рассматриваются наиболее значимые произведения удмурт-
ского писателя М.А. Лямина, сыгравшие важную роль в развитии 
национальной литературы послевоенного периода. Особое вни-
мание уделено проблеме расширения тематики ляминской прозы, 
обновлению арсенала художественно-изобразительных средств и 
приемов. 

Ключевые слова: послевоенная удмуртская литература, 
М.А. Лямин, творческая индивидуальность писателя. 

The article considers the Udmurt writer M.A. Lyamin’s the most 
signifi cant works which played an important role in the development of 
national literature of the post-war period. Particular attention is paid to 
the problem of expanding the themes of Lyamin’s prose and the range of 
artistic and visual means and techniques renovation.

Key words: post-war Udmurt literature, M.A. Lyamin, creative 
individuality of the writer.

Михаил Андреевич Лямин (1906–1978) – один из самых инте-
ресных и продуктивных удмуртских прозаиков-публицистов пер-
вых послевоенных десятилетий. Художественное осмысление темы 
«человек и война», постановка важнейших проблем, связанных с 
восстановлением разрушенного войной хозяйства, раздумья о жиз-
ни народа в новых исторических условиях становятся предметом 
обсуждения в произведениях М. Лямина, написанных в мирное вре-
мя. Это книги «Уж бордын шумпотон» («Труд – основа радости», 
1955), «Вунэтонтэм аръёс» («Незабываемые годы», 1956), «Сюлэм 
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оте» («Зовет сердце», 1959), «Бадзым улон» («Большая жизнь», 
1961), «Ож сюрес» («Боевой путь», 1962). Достойны внимания на-
блюдения венгерского исследователя удмуртской литературы Пе-
тера Домокоша о своеобразии ляминской прозы, считавшего, что 
его произведения – «часть этой большой советской литературы» и 
что они «в то же время отражают состояние удмуртской литературы 
данного периода» [2, с. 305]. 

Важно отметить, что ляминская проза являет собой, прежде 
всего, публицистику, доминанта которой – событийность, проблем-
ность. В статье предметом изучения являются послевоенные очерки 
М. Лямина о труде. Первые послевоенные годы для литературы, в 
особенности публицистики, оказались весьма и весьма сложными, 
поскольку нужно было быстро и резко перестроить характер и со-
держание текста. Перед публицистикой встала другая задача – на-
править энергию и усилия народа на восстановление разрушенного 
войной хозяйства. В основе ляминских очерков (в книгах «Уж бор-
дын шумпотон», «Сюлэм оте», «Бадзым улон»), «включившихся» 
в решение вопросов мирной жизни, – документальные и информа-
ционные сообщения, подготовленные для радиопередач. Одним из 
сильных импульсов, обусловивших процесс формирования нового 
типа удмуртского проблемного очерка о труде, стало влияние рус-
ской советской публицистики, в первую очередь очеркового цикла 
В. Овечкина «Районные будни» (1953). 

Отличительная особенность послевоенных очерков М. Лямина 
связана с тем, что автор не прибегает к фронтальному изображе-
нию жизни, а пытается найти угол зрения, дающий ему возмож-
ность типизировать единичный, конкретный «трудовой» факт. Так, 
в очерках, включенных в книгу «Уж бордын шумпотон», внимание 
сосредоточено на изображении одного-двух характеров, ведется от-
крытый публицистический диалог с читателем о насущных задачах 
времени. Значительным шагом вперед в изображении человека тру-
да в удмуртской прозе стал показ современника в контексте истории 
народа, во взаимосвязях с судьбой государства.

Содержательное и структурное своеобразие послевоенной пуб-
лицистики М. Лямина можно проследить на примере очерка «Васса 
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кенак» («Вдова Васса»), предваряющего названную ранее книгу 
«Уж бордын шумпотон». Очеркист описывает лишь некоторые эпи-
зоды из жизни героини, однако именно это позволяет автору более 
полно раскрыть личность колхозного руководителя среднего зве-
на Вассы кенак, показать сильные стороны ее характера. В очер-
ке главными являются сцены посещения бригадиром полеводче-
ского звена колхоза «Новая жизнь» трудовых участков совсем еще 
юных колхозниц, эпизоды-встречи с трактористом Иваном Иона и 
с руководителем правления колхоза Олексей Лёгором. Во всех этих 
картинах актуализируется проблема, связанная с необходимостью 
быстрейшего внедрения современных технологий в сельское про-
изводство. К примеру, бригадир совместно с колхозницами решает 
задачу модернизации посадки картофеля, его выращивания. 

Показывая послевоенную деревню в духе тех лет, большие труд-
ности в повседневной жизни крестьян, М. Лямин пишет об успехах 
трудового человека. Тем не менее позиция автора выделяется не ха-
рактерным для литературы того времени критическим изображени-
ем положений дел в сельском хозяйстве, открытым отстаиванием 
собственной точки зрения. Публицист считает, что главная причина 
неудач крестьянского хозяйства – непрофессионализм руководства. 
Успехи бригадира Вассы кенак связаны с ее стремлением к само-
образованию, приобретению новых знаний. Вассу кенак не только 
любят и уважают в ее родном колхозе, но высоко ценят в районе, 
рес публике, стране. Писатель использует прием воспоминаний, 
чтобы раскрыть отношение односельчан к бригадиру-женщине. 
Олексей Лёгор, председатель колхозного правления, воевал вместе с 
мужем Вассы, Семеном Пислегиным, который погиб при освобож-
дении Латвии от фашистов. О смерти мужа в жестоком бою с врагом 
рассказывать Вассе председатель не решается, чтобы не причинять 
еще бóльшую  боль ее сердцу. Метод воспоминаний одновремен-
но оттеняет человеческие качества героев и придает жанру очерка 
определенные романические свойства. Очерк хорошо передает ат-
мосферу эпохи, потому как автору удалось выделить то типичное, 
что отличало советского человека послевоенных лет: труд для него 
являлся нравственной и жизненной потребностью, давал ощущение 
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личной причастности к возрождению разрушенной войной стра-
ны: – Улон ораз пыре, Татанэ, соин пыдес синъёсы юнмазы. Гужем 
ужъёс секытэсь ке но луозы, сизьыл шоканы капчи луоз, – йыркы-
шетсэ тупатыса вераз Васса кенак. – Луоз… бригадир озьы малпа 
бере, луоз, – шумпотэм мылкыдын шуиз Окыль… Собере ватсаз 
на: – Тани учкы али, Васса кенак, калык чук чукна ик пыдйылаз луэ 
ни. Туннэ но шунды жужаны кутскытозь асьмеос мар мында ужа-
ны вуим ини* [5, с. 4–5] ‘– Жизнь постепенно входит в старое русло, 
Татана, потому и моя поступь обрела уверенность. Летние работы 
хоть и будут тяжелыми, осенью дышать легче станет, – сказала Вас-
са кенак, поправляя платок на голове. – Станется… раз бригадир 
так думает, значит будет, – с приподнятым настроением сказала 
Окыль… Потом добавила: – Посмотри-ка, Васса кенак, народ ни 
свет ни заря на ногах уже. И сегодня до восхода солнца как много 
мы с вами успели поработать’.

Оценивая очерк «Васса кенак» с позиций сегодняшнего 
дня, можно с легкостью упрекать М. Лямина в идеологических 
наклонностях и идеалистических вкусах. Однако необходимо 
помнить, что именно в силу активности народа «низовые» проблемы 
достаточно быстро становились вопросами общественными, 
приобретали государственный характер. 

Четко просматриваются черты поэтики послевоенной 
публицистической прозы также и в очерках «Уйпал буртчин» 
(«Северный шелк»), «Амалъёс» («Методы»). Очерки посвящены 
легендарным современницам Лямина, прославленным на весь 
Советский Союз мастерам-льноводам Евдокии Сергеевне Туровой 
и Юлии Романовне Мосовой. Героиням произведений свойственны 
обостренное чувство долга, бесконечная самоотверженность, 
способность к самоограничению, дочерняя любовь к земле. 
В процессе работы над их образами писатель собрал богатый 
фактический материал (личное общение, беседы с их родными и 
односельчанами, собственные авторские впечатления, газетные 
публикации, выдержки из выступлений и докладов героев, в том 

* Здесь и далее  удмуртский текст приводится в дословном переводе 
автора статьи. – О.М.
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числе и отрывки из речи Мосовой Юлии на общероссийском 
совещании передовиков сельского хозяйства, проходившем 
в Москве).

Лямин М.А. воссоздает мир колхозной деревни как средоточие 
новой крестьянской жизни. Эту истину автор передает посредством 
представления «низового образа мыслей», аналитико-критического 
отношения к жизни простого народа. Обратимся к примеру. Один 
из «рядовых» персонажей очерка «Амалъёс» рассуждает: Марым, 
колхозэз нянь поттись завод шуо ке но, со завод кадь овол. А-а? 
Заводъёс липет улын ужало, нош итлям ужан интымы лудбам, 
липетмы – инбам. Заводысь директор плттэм продукцизэ нуналлы 
быдэ лыдъяны быгатэ, нош колхоз председатель чипыоссэ сизьыл 
гинэ лыдъя. Арбыт ужа – сизьыл адскоз кыче ужамед. Озьы со… 
[3, с. 23] ‘Вот ведь, хотя колхоз и называют заводом, производящим 
хлеба, он не как завод. Да-а? Заводы под крышей работают, а 
наше рабочее место – луг и поле, крыша – небо. Директор завода 
может ежесуточно подсчитывать продукцию, изготовленную на 
предприятии за день, а председатель колхоза своих цыплят только 
осенью считает. Работай целый год – лишь осенью увидишь 
результаты своего труда. Так оно…’ 

Необходимо подчеркнуть, что М. Лямин-фронтовик одним из 
первых в удмуртской литературе тех лет выступил против засилья 
бюрократического аппарата, порожденного уже новым временем. 
Писатель делает особый акцент на проблеме необходимости 
возрождения в крестьянине чувства хозяина земли, атрофированного 
в годы гражданской войны, а прежде всего в период раскулачивания. 

Михаил Лямин является подлинным летописцем послевоенной 
удмуртской деревни. Исключительно важно то, что он обратился 
к воссозданию образов женщин, пришедших на смену погибшим 
на войне мужьям. Это, к примеру, очерки, вошедшие в книги 
«Бадзым улон» и «Сюлэм оте». Примечательно, что в них проявляет 
себя более четкая структура портретного очерка, знаменующего 
качественные перемены в развитии удмуртской публицистики. 
Основными элементами поэтики этой разновидности очерка 
становятся фактографичность, акцент на изображении внешности 
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и внутреннего мира героя, описание нескольких доминирующих 
черт характера, актуальность материала, субъективность. Писатель, 
воссоздавая мысли и трудовые будни героев-передовиков, не ставит 
задачу идеализации труженицы-женщины, но стремится сохранить 
в читательской памяти опыт духовной стойкости целого поколения 
людей, внутренний потенциал которых в годы тяжелейших 
восстановительных процессов не дал пропасть стране. 

Таким образом, в очеркистике М. Лямина о труде находит свое 
преломление задача подъема сельского хозяйства, ставшая острым 
вопросом состояния страны и ее будущего. Руководством государ-
ства разрабатывался целый комплекс мероприятий, правда, не всег-
да удачных и оправданных, но в целом знаменовавших собой новый 
этап в развитии народно-хозяйственной системы нашего общества. 
Благодаря действенности удмуртский очерк, обращенный к актуаль-
ным народно-хозяйственным проблемам современности, получает 
признание в широких читательских кругах. В данном контексте ин-
тересны высказывания ляминского собрата по перу А.С. Бутолина: 
«Михаил Андреевич уно книгаос гожтиз ни <…> сое калык яратэ, 
солэсь произведениоссэ гажаса лыдзе» [1] ‘Михаил Андреевич на-
писал уже много книг <…> люди уважают его, внимательно читают 
каждое произведение’. 

Следует обратить внимание на определенную поэтизацию в 
изображении повседневного труда крестьян. Автор, стремясь до-
нести до читателя непреходящую силу характеров реальных геро-
ев эпохи, при воссоздании их образов прибегает к романтическим 
приемам. Историческую и жизненную достоверность публицист 
облекает в романтические формы: торжественный пафос в изобра-
жении трудовых будней, идеализация образов тружеников, общая 
эмоциональная «приподнятость» повествования. Отсюда лириче-
ский оттенок фактического материала очерка, его романтическая 
окрашенность, актуальное звучание жанра. Особенная ценность 
рассматриваемых очерков в том, что они были доступным чтением 
для людей, которые узнавали в описанных историях свои судьбы. 
Это с одной стороны. С другой – литература, отражая изменения, 
происходящие в обществе послевоенных лет, показывала и иные 
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стороны реальности. Идеи, принципы, методы руководства ля-
минским героям нередко приходится отстаивать в борьбе с нега-
тивными силами, олицетворяющими собой конкретные явления 
тогдашней общественно-политической жизни, сформированные 
на почве культа личности. Лейтмотивом ряда очерков М. Лямина 
становится смелая для того времени мысль о необходимости пре-
образования отстающих колхозов республики путем решитель-
ной реформы методов руководства сельским хозяйством, изме-
нения самой административно-командной системы управления.

Трудовому подвигу людей посвящена и книга «Бадзым улон». 
Большую часть произведений этого сборника составляют портрет-
ные очерки, для которых характерна психологическая разработка 
образа человека, хорошо выстроенная композиция. Рост мастерства 
очеркиста отслеживается в том, что сюжет здесь «работает» на вы-
явление внутренних черт характера современника. Если раньше ав-
тор, изображая человека, выделял его профессиональные качества и 
в целом получалось это несколько прямолинейно, теперь наблюда-
ется значительно ровное соотношение внешних примет с внутрен-
ним обликом героя, его духовными интересами, налицо стремление 
публициста воссоздать непростые взаимоотношения центрального 
героя с другими персонажами. Знаменательно, что М. Лямин берет-
ся за новую сферу народной жизни, связанной с промышленным 
производством. Герои книги – рабочие городских предприятий Уд-
муртии.

Есть смысл рассмотреть более подробно очерк «Бадзым улон», 
в центре которого жизнь Гондырева (Медведева) Степана Алексан-
дровича, оператора прокатного стана Ижевского металлургическо-
го завода, Героя Социалистического Труда. В образе главного героя 
психологически тонко отражен духовный и профессиональный рост 
человека из «крестьянских низов». В середине 1930-х гг. Степан 
Гондырев «в холщовых залатанных штанах, с самотканым мешком 
за спиной, в лаптях» оставил родительский дом и пришел на завод. 
Крестьянский паренек, оказавшись в городе, должен был освоить 
профессию, связанную с индустриальным производством, приспо-
собиться к новой жизненной среде. С любовью рассказывает автор, 
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как деревенский человек вживается в новую заводскую обстанов-
ку, вырабатывает навыки работы с железом, постигает русский 
язык.

Писательский интерес М. Лямина сосредоточен на показе сбли-
жения людей разных социальных слоев и национальностей в про-
цессе всеобщего преобразования жизни. «Полугородских» рабочих 
людей и коренных рабочих-ижевчан объединяет общая задача – по-
строить новую страну с развитой промышленностью. Композиция 
очерка «Бадзым улон» соединяет в идейно-художественное един-
ство множество разных фактов и обстоятельств. Писатель умело че-
редует бытовые зарисовки с историческим экскурсом, художествен-
ное раскрытие образа героя перемежается с публицистическим 
пересказом событий, здесь же проиллюстрированы собственные 
авторские раздумья. Весь богатый материал свободно «укладыва-
ется» в произведение, сочетая конкретность и художественность. 
Объектом особого наблюдения в очерке становится активное изме-
нение мироощущения человека в процессе нововведений. В частно-
сти, актуализация проблемы сохранения природной среды в городе 
при строительстве новых промышленных предприятий. В очерке 
речь идет о проблеме учета природных ресурсов. В публицистиче-
ской форме раскрыты размышления Гондырева о необходимости 
развития современного промышленного производства с учетом тра-
диций городской среды, народных обычаев: Туэ ми доры вуылизы 
Чехословакиысь металлургъёс. Соосыд но кыл уг шедьто, Карлови 
Вари шуо, курорт интыенызы чошато, лэся. Нош со дун прудэз по-
жасьёс вань на… [4, с. 18] ‘Недавно у нас металлурги из Чехослова-
кии были. Они восхищаются, о Карловых Варах говорят, со своими 
курортными местами, видимо, сравнивают. А ведь находятся те, кто 
губит этот красивейший пруд …’.

Заслуживает особого внимания то, как за рассказом о жизни 
Гондырева проступает другой, параллельный план повествования. 
В диалоге с героем автор стремится уяснить вопрос о возможной 
встрече писателя М. Коновалова (1905–1939) с Гондыревым. Публи-
цист хочет узнать, а не является ли Гондырев прототипом Гонды-
ра (Медведя), героя классического производственного удмуртского 
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романа «Кужым дыа» («Силы крепнут») М. Коновалова. М. Лямин 
выясняет, что Гондырев хорошо сохранил в памяти, как классик уд-
муртской литературы в начале 1930-х гг. посещал родную деревню 
героя очерка, общался с ним. Портрет коноваловского героя, его 
жесты, манеры, привычки, биографические факты очень схожи с 
документальным персонажем ляминского очерка «Бадзым улон». 
Интересен ответ Гондырева, оттеняющий коренные изменения в 
народной жизни, указывающие на рождение нового социально-об-
щественного слоя в национальных недрах: Ваньмы соку асьмеос, 
Коноваловлэн Гондырез но Кайсыез сямен, гуртъёсысь вуылим ук. 
Буранысь ШКМ-ын ми чош дышетским Корнил Ильич Шибановен. 
Со но кутэн ветлоз вал. Нош табере? Ученой! Коноваловед бен 
ачиз но… [4, с. 21] ‘Все мы тогда, как коноваловские Гондыр и Кай-
сы, из деревни вышли. В бурановской ШКМ мы вместе с Корнилом 
Ильичем Шибановым учились. Он тоже ходил в лаптях. А теперь? 
Ученый! Да и сам Коновалов…’

Михаил Лямин считает, что «сегодняшний» Гондырев Александр 
Степанович предстал бы героем второго тома эпического романа 
«Кужым дыа» М. Коновалова. Сталинские репрессии, к сожалению, 
прервали и замыслы, и жизнь писателя Михаила Коновалова.

Художественно-публицистические исследования автора, чере-
дующиеся с образными сценами, придают очерку особую психоло-
гическую глубину и достоверность. В этом случае, пожалуй, следу-
ет говорить о том, что «Бадзым улон» являет собой портретно-про-
блемный очерк, активно использующий формы публицистического 
жизнеописания.

Очерковая линия творчества явилась для М. Лямина генераль-
ной. Ученый-филолог Д. Яшин верно пишет: «Михаил Лямин очер-
къёс гожъян бордын асьме удмурт писательёс полысь котькинлэсь 
трос ужа. Умой соиз, автор туннэ улонэн пуктэм ужпумъёслы соку 
ик вазиське. Со аслэсьтыз очеркъёссэ вылтуссыя но пуштроссыя 
портэм карыны тырше» [6, с. 11] ‘Более всех из удмуртских писа-
телей работает над жанром очерка Михаил Лямин. Он всегда опе-
ративно откликается на острейшие проблемы современности. Осо-
бо радует то, что автор постоянно стремится к совершенствованию 
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своего публицистического мастерства, тематическому и структурно-
му обновлению жанра очерка в своем творчестве’. Литературное 
наследие М. Лямина, представляющее собой значительное явление 
в удмуртском литературном процессе ХХ в., требует к себе внима-
ния и нуждается в серьезном изучении.
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тухова, выявляется тематика, проблематика, жанровая особен-
ность, драматическое начало и трагический пафос произведения. 

Ключевые слова: марийский исторический роман, жанр, тема-
тика, проблематика, пафос.
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