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В ряде произведений удмуртской литературы, созданных на разных этапах развития на-
циональной словесности, есть эпистолярные тексты. Рассмотрим роль и характер писем, вклю-
ченных в ткань некоторых художественных произведений, написанных в первой половине XX 
века.

Кедра Митрей (Дмитрий Иванович Корепанов) — классик удмуртской литературы, в твор-
честве которого прием введения эпистолярных вставных компонентов в структуру произве-
дений занимает значимое место. В автобиографическую повесть «Дитя больного века» (1910–
1911)  включено 6  писем, написанных героем во время обучения в  Казанской учительской 
инородческой семинарии, основная часть из которых относится к переписке с отцом. Письма 
помогают раскрыть правдивую суть героев, мотивы их поступков, характер взглядов и убежде-
ний, углубляют психологические портреты. Через письма актуализируется извечная проблема 
конфликтных отношений «отцов и детей», становится очевидной проблема взаимного непони-
мания представителей разных поколений. 

В социально-политической повести Кедра Митрея «Вужгурт» («Старая деревня», 1926) ос-
новная роль писем состоит в акцентуации проблем адресантов, находящихся в определенной 
жизненной ситуации, которая, как правило, обусловлена событиями исторической эпохи: это 
империалистическая война, гражданская война, бунты и их подавление, социально-классовое 
расслоение общества, деревни и т. д. Некоторые письма содержат в себе коварные намерения, 
корысть и даже обман ради собственной выгоды авторов. Письма разнообразны по видам: лю-
бовное послание, письмо-прошение, письмо-донесение, письмо-наставление, фронтовое пись-
мо и др. Если в автобиографической повести «Дитя больного века» письма имеют развернутый 
характер, то в данном случае они лаконичны; свойственный им слог, близкий к телеграфному, 
согласуется с соответствующим стилем повести-хроники «Вужгурт».

Особую роль играет эпистолярный текст, представленный в единственном числе и состо-
ящий всего лишь из  нескольких слов, в  историческом романе Кедра Митрея «Секыт зӥбет» 
(«Тяжкое иго», 1929), посвященном событиям христианизации удмуртов в  начале XIX века. 
Главный герой, Дангыр, получает из рук матери письмо от отца, который отправил его с солдат-
чины 12 лет тому назад. Адресат, будучи неграмотным, не может ознакомиться с содержанием 
столь дорогого для него послания. Прочтение письма становится жизненной задачей главного 
героя и определяет его дальнейшее поведение. Таким образом, письмо в данном произведении 
играет сюжетообразующую и характерологическую роль. Информация, заложенная адресан-
том в судьбоносное для сына письмо, проступает на бумаге и обретает для Дангыра явь мед-
ленно и  мучительно-трудно, то окрыляя его надеждой, то наполняя отчаянием, что связано 
с перипетиями процесса овладения грамотой. К тому же, как выясняется, письмо оказывается 
двойным, зашифрованным. С одной стороны, отцовское послание, воплощенное в письменной 
форме, становится толчком для культурного развития сына. С другой стороны, основной по-
сыл, звучащий как: «Не поддавайся, сын, ворону… искорени…», становится для него напут-
ствием в схватке с врагами, символом которых в данном случае служит образ ворона. Как итог, 
Дангыр, приговоренный к каторге, повторяет судьбу отца. 

Тема отцов и детей, разлученных солдатчиной или другими обстоятельствами, характерна 
и для эпистолярных текстов, «вживленных» в структуру драматических произведений. В пье-
се Ивана Михеева «Визьтэм Онтон» («Бестолковый Онтон», 1919), в основе сюжета которого 
лежит притча о блудном сыне, отец главного героя Онтона, Прока, находящийся на заработ-
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ках в Перми, перед смертью просит односельчанина передать его последние наставления семье. 
Мирон излагает их в письме своей жене, которая, в свою очередь, передает напутствия Проки 
членам его семьи. Однако, смысл слов, звучащих как духовно-нравственное завещание, игнори-
руется Онтоном, его поведение противоречит жизненным принципам, наследованным отцом.

В пьесе Ефима Ефремова «Война дыръя салдаткалэн улэмез» («Жизнь солдатки во время 
войны», 1926) Григорий, деревенский неграмотный человек, находящийся на службе, отправля-
ет своей семье послание, написанное с его слов однополчанином на русском языке. Оно сплошь 
состоит из перечисления имен близких и адресованных им поклонов, к примеру: «И ещё кланя-
юсь папаше Роман Олексеичу Ефремову от белова лица до сырой земли и желаю от господа бога 
доброва здравия». Однообразное повторение, с одной стороны, говорит о том, что у адресанта 
маленький словарный запас, и, главное, отсутствует опыт создания письменного текста. Также 
в этом проявляется традиция — выражение любви и уважения к тем людям, каждого из кото-
рых автор и соавтор письма «представляют» неспешно и личностно. 

В пьесе Алексея Жомбина «Сьӧсьёс киулын» («Под гнетом озверелых», 1929) родным при-
ходит письмо от отца, в котором четко чередуются предложения, написанные на удмуртском 
и русском языке и нередко противоречащие друг другу по смыслу. Как выясняется, находящий-
ся в плену у немцев герой зашифровал свое письмо, выразив на родном языке трудности сво-
его положения. Таким образом, прием «симметричного» двуязычия создает трагикомический 
эффект.

Эпистолярные тексты являются неотъемлемой частью трилогии Григория Медведева «Лӧзя 
бесмен» («Лозинское поле», 1932–1936), посвященной событиям коллективизации. В них наш-
ли отражение планы, заботы людей, участвующих в создании и развитии нового типа хозяй-
ствования. Своеобразие эпистолярного ряда в том, что большинство писем в данном произ-
ведении имеет характер коллективных посланий или воззваний, призывающих трудиться еще 
более эффективно. Таким образом, писатель отразил действенную роль письменного слова, 
воздействующего на сознание людей. 

Рассмотренный материал позволяет заметить, что удмуртские писатели активно включа-
ли эпистолярные тексты в архитектонику своих прозаических и драматических произведений. 
Среди их многообразных функций: характеристика персонажей, создание интриги и развитие 
сюжета, расширение рамок художественного пространства и времени, углубление психологиз-
ма и др.


