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УДК 821.511.131”1941/1945”.09(045) 

Т. И. Зайцева, Е. Н. Петрова 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В РАБОТАХ А. Н. УВАРОВА 

Cтатья содержит обзорный материал о литературно-критической деятельности кан-

дидата филологических наук А. Н. Уварова (1933–2005) в сфере изучения особенностей разви-

тия удмуртской прозы, поэзии и драматургии в 1941–1945 гг. На фоне искажения фактов и 

событий Великой Отечественной войны, фальсификации смысла и итогов победы нашего 

народа над фашизмом обращение к критическому наследию А. Уварова приобретает актуаль-

ность и значимость.  

Ключевые слова: удмуртская литература 1941–1945 гг., удмуртские писатели-

фронтовики, А. Н. Уваров, рецепция. 

Особое место в изучении истории удмуртской литературы периода Великой 

Отечественной войны принадлежит известному поэту, переводчику, критику и 

литературоведу, заслуженному работнику культуры Удмуртской Республики 

Анатолию Николаевичу Уварову. К сожалению, жанр литературной критики в 

богатом наследии ученого остается не рассмотренным; даже в справочнике «Пи-

сатели и литературоведы Удмуртии» многие значимые работы ученого не указа-

ны. Важных источником в исследовании фронтовой литературы стали для 

А. Уварова документы и материалы из фондов Центрального государственного 

архива УР и Центра документации новейшей истории УР, национального музея 

УР имени Кузебая Герда; художественно-публицистические и поэтические тек-

сты из фронтовых подшивок газет «Удмуртская правда» и «Советской Удмур-

тия», сборников периода Великой Отечественной войны. Большую помощь в 

осмыслении А. Уваровым истории удмуртской литературы периода 1941–1945 

годов оказали воспоминания писателей-фронтовиков, с которыми ему удалось 

встретиться. Свидетельства фронтовиков – это не только ценные сведения о 

жизни, взглядах, поступках реальных авторов в военные годы, но и информация, 

помогающая понять контекст, в котором создавалось конкретное произведение.  

Существенной заслугой А. Н. Уварова являются его глубокие наблюдения 

над жанровой системой удмуртской литературы 1941–1945-х гг. В этом плане 

особенно ценна уваровская глава «Удмуртская литература в годы Великой Оте-

чественной войны» в двухтомной «Истории удмуртской советской литературы» 
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[7]. Значительно расширяет читательские представления об удмуртской фронто-

вой лирике статья А. Уварова «Удмуртская поэзия в годы Великой Отечествен-

ной войны», напечатанная в одном из серийных сборников научных трудов НИИ 

при СМ УААССР [См.: 8]. Литературоведом дана глубокая характеристика поэ-

зии военного периода, описаны ее основные темы, мотивы, жанровая динамика. 

Изучая тенденции развития лирических жанров «сороковых», А. Уваров верно 

прослеживает путь национальной поэзии от открытой публицистической пропа-

ганды к художественному осмыслению темы «человек и война». От первых сти-

хотворных лозунгов-обращений, считает критик, литература развивалась в 

направлении возрастания личностного начала в тексте произведения. С точки 

зрения А. Уварова, значительный интерес в плане личностного начала в удмурт-

ской фронтовой поэзии представляют стихотворения-послания, стихотворения-

обращения, стихотворные письма. Активизация жанра стихотворного послания 

отражает особое отношение литературы военных лет к ценности человеческой 

личности. В названной статье наиболее удачно раскрыта образная система фрон-

товой поэзии М. Петрова, Ю. Кедрова, И. Гаврилова. 

На протяжении всей своей научно-исследовательской деятельности 

А. Н. Уваров постоянно возвращался к творчеству удмуртских писателей-

фронтовиков. Так, серьезный общественный резонанс вызвали статьи 

А. Уварова «Ож тылӝуын кылдэм чуръёс» («Строки, рожденные в огне войны») 

и «Быдӟым ож тылӝу пушкын» («В огне большой войны»), опубликованные в 

республиканском журнале «Молот» во второй половине 1980-х гг. [См.: 4; 5]. 

Мысли автора о популяризации литературного наследия, созданного писателя-

ми-фронтовиками в военные годы, об открытии военно-патриотических школь-

ных музеев в память писателей-фронтовиков и домой-музеев писателей-

фронтовиков, его предложения по составлению отдельных указателей удмурт-

ских книг военных лет, рекомендации к их переизданию оказались созвучны 

настроениям многих читателей тех лет. В ряде районов республики в целях уве-

ковечения памяти земляков-писателей начинаются поисковые движения, изуча-

ются семейные архивы, создаются школьные уголки, музеи. Журнальные публи-

кации А. Уварова активно обсуждались в литературных кругах Удмуртии.  

После выхода названных статей в свет, а также почти одновременно с этим, 

А. Н. Уваров начинает работу над подготовкой к изданию книг, в которых со-

браны произведения удмуртских писателей, созданные в годы Великой Отече-

ственной войны. Это «Тыл пыртӥ: удмурт писательёс Быдӟым Отечественной 

война сярысь» («Сквозь огонь: удмуртские писатели о Великой Отечественной 

войне») [3], где А. Уваров сопровождал издание в качестве консультанта, и 

«Вормон кизили: Быдӟым Отечественной война вакытэ но со бере аръёсы 

гожтэм кылбуръёс, балладаос, поэмаос» («Звезда Победы: стихи, баллады и поэ-

мы, написанные во время Великой Отечественной войны и в послевоенные го-

ды») [1].  

Материалы уваровских изданий, представляя фронтовое творчество удмурт-

ских авторов, отражают и саму атмосферу, и дух эпохи. Ко второй книге 

А. Уваровым написано очень серьезное предисловие обобщающего характера 

«Ожын но ужын кыдам чуръёс» («Закаленные в труде и в бою строки»). Точно 

характеризуя творческие индивидуальности писателей-фронтовиков, произведе-
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ния которых включены в «Вормон кизили», А. Уваров делится с «технологией» 

составления альманаха, являющегося своеобразным срезом удмуртского литера-

турного процесса 1941–1945-х гг. «Быдӟым ожмаськон аръёсты эскерисьёслы 

берло дыре тросгес ужано луиз архивъёсын, библиотекаосын. Угось война вакы-

тэ потэм дас ёрос книгаос ваньзэ уг верало на. Со дыре литературамылэсь азин-

скемзэ ӟечгес возьмато ӵужектэм газет бамъёс, удмурт радиолэн микрофонной 

текстъёсыз, писательёслэн, журналистъёслэн архивъёссы, гожтэтъёссы. Ож 

тылӝуын литературамы кыдаз но 30-тӥ аръёсы сярысь вылӥе жутӥськиз. 

Шӧдскымон будӥз гожъясьчиослэн быгатонлыксы, уката но муромиз вордӥсь-

кем шаерез, калыкез яратон, Родинаез утён тема. Та тема вылын кылдӥзы 

ожмаськонлы “ужась” выль жанъёс, формаос» («Исследователям литературы во-

енных лет приходится работать в архивах, библиотеках. Ведь изданные во время 

войны нашим издательством порядка десяти книг еще не раскрывают всей сути. 

Особенности развития фронтовой удмуртской литературы более полно отража-

ют пожелтевшие газетные страницы, микрофонные тексты национального ра-

дио, архивы писателей и журналистов, письма. В огне боев литература закали-

лась и в сравнении с 30-ми годами возмужала. Возросло художественно-

публицистическое мастерство писателей, расширилась и углубилась тема родно-

го края, любви к народу, защиты Родины. На основе этих тем и возникли новые 

жанры и формы, столь необходимые для борьбы») [6, с. 6]. 

Выводы А. Н. Уварова о том, что военная обстановка предъявила новые 

принципиальные требования к писателям, абсолютно безошибочны. Действи-

тельно, писатели сумели быстро и динамично изменить эмоциональный строй, 

идейный и сюжетно-тематический диапазон литературы, сделать каждое произ-

ведение боевым, активным, массовым. «Несмотря на весь трагизм эпохи, нацио-

нальная литература породила особенную по своей силе и искренности поэзию, 

суровую прозу, смелую и острую публицистику» [2, с. 21]. Многие лирические и 

прозаические тексты, созданные в годы Великой Отечественной войны удмурт-

скими авторами, через некоторое время уже станут основой для появления в 

национальной литературе лиро-эпических и эпических произведений крупных 

жанров.  

Подытоживая сказанное, следует отметить, что литературно-критическое 

наследие А. Н. Уварова должно стать объектом коллективного внимания иссле-

дователей истории удмуртской литературы.  
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