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ТЕНДЕНЦИИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ УДМУРТСКОЙ 

ОЧЕРКИСТИКЕ
Максимова Ольга Михайловна,

заместитель директора по учебной работе 
Института удмуртской филологии, 

финно-угроведения и журналистики, 
кандидат филологических наук, 

Россия, Ижевск, 
24omax@mail.ru

Аннотация: Рассматриваются особенности формирования жанра совре
менного удмуртского очерка, имеющего большое значение для развития нацио
нальной литературы на всех этапах ее истории. Пристальное внимание уделено 
процессу модификации традиционных очерков, таких как проблемный, портрет
ный, путевой и др. Особый интерес с точки зрения эволюции очерка представ
ляет портретный очерк, который приобретает признаки жанра литературного 
портрета и получает достаточно широкое распространение. Налицо замещение 
традиционной проблемной очеркистики информационными формами -  репор
таж, фоторепортаж, статья, корреспонденция, интервью, «колонка» и т. д. Непри
вычное разнообразие форм наблюдается в жанре биографического очерка. Между 
тем новаторские тенденции зачастую ведут к унификации очерка; задача раскры
тия личности героя отодвигается на второй план и нередко подменяется простой 
фиксацией сведений о человеке.

Ключевые слова: автор, документ, жанр, очерк, современная удмуртская 
литература.

На всех этапах истории удмуртской литературы очерк являл
ся одним из наиболее широко распространенных жанров, имеющий 
большое значение для ее развития. Важным моментом в современ
ной национальной литературе стала трансформация ее жанровой 
системы; изменения коснулись, прежде всего, жанровых разновид
ностей очерка. Это в основном связано с тенденциями развития 
общества, с особенностями предоставления человеку информации.

mailto:24omax@mail.ru
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Так, например, жанровые трансформации художественно-публици
стической и художественно-документальной прозы приводят к воз
никновению новых модификаций очерка в удмуртской литературе 
1990-2000-х годов. Главным образом содержательные и структур
ные изменения затронули такие виды очерка, как проблемный и 
портретный, занимавшие в национальной литературе 1960-1980-х 
годов главное место.

Трансформация жанра портретного очерка, например, связана 
с взаимопроникновением элементов одного жанра в другой, их видо
изменением. Словом, слияние элементов проблемного и портретного 
очерков, взаимопроникновение компонентов биографии, воспоми
наний, мемуаров, записок, документальной повести обуславливает 
появление в удмуртской публицистике нового вида очерка, жанр ко
торого вполне можно определить как «литературный портрет», ко
торый начинает занимать доминирующую позицию в литературном 
процессе 1990-2000-х годов и пользоваться особой популярностью 
в читательской среде.

Сам термин «литературный портрет» стал применяться по отно
шению к произведениям, посвященным характеристике конкретного 
человека. Скорее всего, это связано с выходом на первый план нацио
нального литературного процесса художественно-публицистических 
текстов, в которых изображаются образы людей творческих профес
сий или занятых интеллектуальным трудом.

Определяя литературный портрет как самостоятельный 
жанр, как очерк о том или ином деятеле культуры, искусства, на
уки, политики, литературоведы основное его назначение видят 
в воссоздании творческо-психологического облика описываемого 
героя [1; 10; 3]. Главная специфика этого жанра в современной уд
муртской прозе заключена в том, что автор не только описывает 
творчество героя, но и раскрывает его личностные, человеческие 
качества, показывает в различных житейских ситуациях, активно 
используя биографический материал. В общих словах можно ска
зать, что «литературный портрет» реализуется в самоопределе
нии героя, действие - в его монологах или в размышлениях ав
тора. Как пример здесь можем назвать литературные портреты 
С. Самсонова, которые сразу выделились особой содержательно
стью, интеллектуальной наполненностью, имеющих формообразу
ющее значение. Известно, что писатель придавал большое значе
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ние своим литературным портретам, называя их то «мемуарными» 
очерками, то «воспоминаниями». Примечательно, что автор в по
следней подготовленной при жизни к изданию книге «Гожтйсько 
тыныд -  сопал дуннее» («Пишу тебе - в мир иной», 1993), группи
рует литературные портреты в отдельный раздел, имеющий загла
вие «Писательес сярысь мадесъес -  тодэ ваенъес» («Заметки-вос
поминания о писателях»).

Синтезируя очерковые и повествовательные принципы изобра
жения в жанре литературного портрета, С. Самсонов внедряет в уд
муртскую публицистику средства психологизма, позволяющие бо
лее углубленно и разносторонне показать человека в жанре очерка. 
Нго литературные портреты представляют читателю живые образы 
классиков - Г. Красильникова («Рядом с нами, в наших сердцах»), 
И. Гаврилова («Секреты писательского мастерства»), Ф. Васильева 
(«Давай поговорим») и др. Все эти известные удмуртские писатели 
изображены с присущими им привычками, пристрастиями, интере
сами, манерой поведения.

Заметное место в литературе рубежа эпох занимают очер
ки журналиста и поэта М. В. Гавриловой-Решитько (1935-2013). 
В жанре ее литературного портрета проявились авторские черты 
художника и публициста-исследователя. Портреты-воспоминания 
М. Гавриловой-Решитько совмещают в себе элементы эссе, наброска, 
очерка, их отличает подчеркивание индивидуальных качеств героя. 
В отличие от воспоминаний С. Самсонова, имеющих свободную ком
позицию, для портретов М. Гавриловой-Решитько, вошедших в ее 
книги «Чыдонтэм пумиськонъес» («Незабываемые встречи», 1995) 
и «Эшъяськонлэн шунытэз» («Тепло дружбы», 2005), характерно по
следовательное изложение событий, но все они дают не только ин
тереснейшие и разнообразные сведения о реальном современнике, 
по и образ исторической эпохи, в которую жил и творил герой. Жанр 
произведений, вошедших в эту книгу, Т. И. Зайцева называет одно
временно то критико-эссеистическими статьями, то портретными 
очерками. Тем не менее литературовед отмечает, что часть статей, 
которые посвящены жизни и творчеству писателей, являют собой 
примеры жанра литературного портрета [6, с. 286].

Достаточно большое место жанр литературного портрета за
нимает в зрелом периоде творчества известного удмуртского дра
матурга и прозаика Е. Е. Загребина (1937-2015). Лучшими образца
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ми его литературных портретов являются «Любовь моя, ревность 
моя...», «Похож на яркие искры», «Фауст», «Ради людей», которые 
вошли в одну из последних книг «Яратонэ тон, вожанэ...» («Лю
бовь моя, ревность моя...», 2004]. В этих произведениях запечатле
ны образы талантливой удмуртской актрисы Анны Колесниковой, 
удмуртских писателей Михаила Петрова, Геннадия Красильникова, 
Семена Самсонова.-

Обращает внимание тот факт, что героями литературных пор
третов удмуртских авторов зачастую становятся одни и те же из
вестные в республике и за ее пределами люди -  писатели, артисты, 
художники, ученые, военные. Безусловно, каждый писатель одну и ту 
же личность воспринимает по-своему, и поэтому литературные пор
треты, посвященные конкретному человеку и написанные разными 
авторами, при всей их близости, не похожи друг на друга. Эти произ
ведения, как правило, написаны с точки зрения того, какое влияние 
или впечатление оказал на писателя герой «портрета», то есть речь 
идет о личном авторском представлении.

Значимой вехой в развитии современной удмуртской публи
цистики явились литературные портреты протодиакона Михаила 
Гавриловича Атаманова (1945), о. Михаила (литературный псевдо
ним -  Эграпи Микаль). В его портретах одновременно присутствуют 
приемы публицистики (биографического очерка, репортажа, беседы) 
и элементы духовной литературы (стилистика поучения, жития; ис
пользуются библеизмы, обращения). Атамановские очерки изда
ны отдельной книгой «Кыле тодэм калыкъес» («Остаются знаемые 
люди», 2004), жанр которой автор обозначил как «тодэ ваенъес» 
(«воспоминания»),

В работе уже отмечалось, что с понятием «литературный пор
трет» связаны определенные терминологические сложности. Уче
ные в качестве главнейшей составляющей жанра литературного 
портрета выделяют личное знакомство автора с героем произведе
ния. Исходя из этого, «воспоминания» М. Атаманова вполне могут 
быть названы литературными портретами. Тем более что каждое 
произведение озаглавлено именем портретируемого человека 
(«Анна Павловна», «Гавриил иеромонах», «Бабушка Марфа», «Мона
хиня Наталия» и др.).

Литературные портреты современных удмуртских писате
лей -  это художественные свидетельства жизни, труда, духовных
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деяний лучших представителей народа. Этот жанр дает возмож
ность осмыслить культурную атмосферу современности, уровень 
интеллектуальных запросов читателя, общий духовный контекст, 
в котором жили и творили выдающиеся представители удмурт
ской интеллигенции.

В национальной публицистике 1990-х, в особенности во вто
рой половине десятилетия, отчетливо проявляются тенденции, 
связанные с развитием новой жанровой парадигмы и формиро
ванием другого типа жанрового мышления. Так, в удмуртской ли
тературе конца XX века особое разнообразие форм наблюдается 
в жанре биографического очерка, являющегося, по мнению многих 
литературоведов, разновидностью очерка портретного [5; 7; 8]. 
Важным фактом литературной жизни республики тех лет стало 
издание «Адямилы но бурдъес кулэ» («Человеку тоже нужны кры
лья», 1991) С. Самсонова, в которое вошли такие очерки, как «Гора 
его высока, родник ее холоден» и «Человеку тоже нужны крылья», 
и которые можно отнести к такому жанровому виду публицистики, 
как документально-биографический очерк. На примере этих про
изведений можно проследить изменения жанра биографического 
очерка, ставшего важной составляющей национальной публици
стической прозы 1990-2000-х годов.

В контексте исследования важно отметить, что тесно смыкает
ся по своей структуре с очерком или другими хроникальными, био
графическими произведениями документальная повесть, которая, по 
существу, адаптировала признаки и принципы документалистики. Не 
случайно жанр биографического очерка нередко в одном случае опре
деляется удмуртскими авторами как очерк, в другом -  как повесть. 
Например, «Гора его высока, родник ее холоден» С. Самсонова в жур
нальной публикации переводчик назвал документальной повестью и 
озаглавил «Судьба-мачеха». Произведение, изданное в книжном вари
анте, определено как очерк. В рецензиях, читательских отзывах, в ин
тервью автора это произведение вперемешку называется то очерком, 
то повестью [4].

Обозревая картину эволюции современной удмуртской очерки
стики, нельзя не заметить, что она характеризуется доминирующим 
развитием различных моделей жанра биографии. Скажем, процесс 
трансформации портретного очерка своеобразно проявляет себя в до
кументально-биографических очерках, посвященных историческим
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личностям, что связано с всплеском интереса к прошлому. Здесь мы 
можем назвать следующих писателей и их произведения: К. Куликов 
«Иван Пастухов» (1987), «Трокай» (1988); Н. Павлов «Максим Проко
пьев» (1983,1993), «Иосиф Наговицын» (1988), «Иван Волков» (1991), 
«Трофим Борисов» (1994), «Кузебай Герд -  сын эпохи» (2004); С. Шиха- 
рев «Трокай агай» («Дядя Трокай», 1989) и др.

Отметим, что «Трокай агай» С. Шихарева отражает характер и 
направление трансформаций основных структурно-содержатель
ных начал жанра очерка. Не случайно С. Шихарев, подобно К. Ку
ликову, в журнальном варианте назвал свое произведение художе
ственно-документальной повестью, а при издании ее отдельной 
книгой поменял и заглавие произведения -  «Трокай агай» (1989) на 
«Трофим Борисов» (1990), -  и его первоначальное жанровое опре
деление -  «повесть» на «очерк». В шихаревском очерке нетрудно 
обнаружить сочетание элементов различных жанров: репортажа, 
статьи, зарисовки, информационной корреспонденции; очерков - 
портретного, биографического, исторического, проблемного. По 
сравнению с предшествующей литературной традицией, «Трокай 
агай» отличается компактным освещением биографических фак
тов, отходом от простого фиксирования исторических событий, от
сутствием сопутствующих объяснений. Тенденция синтезирования 
в одном произведении других жанровых элементов находит свое
образное отражение, как сказали выше, в авторских определениях 
жанра произведения.

Поиск новых форм и смещение внутрижанровых акцентов 
в литературе постсоветских лет коснулось, как говорилось ранее, 
более всего традиционных разновидностей очерка -  проблемного 
и портретного. В удмуртской прозе конца XX века наблюдается от
четливая тенденция замещения проблемной очеркистики инфор
мационными литературными формами. В удмуртской очеркистике 
происходят те же процессы, которые характерны для современной 
русской публицистики: исследователи отмечают усиление инфор
мационной составляющей, «вымывание» из очерка аналитического 
и художественного начал [2; 8; 9]. Это ведет к унификации очерка: 
проблемная ситуация заменяется простым описанием той или иной 
истории, нацеленной на «массового» читателя. В журналистской 
среде понятие «жанр» все чаще заменяется представлением «фор
мат», нацеленного на информирование и развлечение аудитории.
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Написание проблемного очерка требует от автора глубоких знаний 
в области освещаемых вопросов, проникновения в суть ситуации. 
Ослабление позиции ряда очерковых жанров в удмуртской публи
цистике, возможно, связано с вовлеченностью в литературный про
цесс непрофессиональных авторов-журналистов.

Хотя проблемный очерк в том виде, каким он был в литературе 
предшествующих десятилетий, практически не встречается в совре
менной удмуртской прозе, но его характерные черты прослежива
ются в произведениях о «деловых» людях. Эти очерки, как правило, 
публикуются на страницах республиканских газет и журналов. Ча
сто такой вид очерка можно встретить в журнале «Кенеш» за автор
ством О. Четкарева, П. Сергеева, П. Куликова и др. Процесс коммер
циализации республиканских СМИ с начала перестройки побуждает 
авторов к поискам героев нового времени, занятых предпринима
тельской деятельностью.

Выход на первый план в художественно-публицистическом 
тексте информационной составляющей обусловил схематизацию 
образа человека. Стремясь привлечь читателя, автор пытается пред
ставить индивидуальный портрет успешного предпринимателя, по
литика или функционера. К примеру, О. Г. Четкарев предложил чи
тателям целую галерею портретов предприимчивых, деятельных и 
активных современников. Это генерал юстиции Вячеслав Сергеевич 
Осипов («Генераллэн кизилиез» - «Звезда генерала», 2001), дирек
тор Шарканского льнозавода Зоя Александровна Петрова («Шбртчи 
кышномуртлэн шудэз» -  «Фортуна отважной женщины», 2008), ру
ководитель отдела Управления Росреестра по УР Василя Равильев
на Юсупова [«„Улонэ удалтйз”» -  «„Моя жизнь состоялась"», 2011) и 
др. Для подобных очерков характерно беглое описание биографии 
героя, более подробное изложение его восхождения по карьерной 
лестнице, сопровождающееся деловой характеристикой. Художе
ственное раскрытие личности героя заменяется информационной 
насыщенностью. Анализ проблемной ситуации, к сожалению, также 
остается на уровне общих суждений. Таким образом, главное пред
почтение современных проблемного или портретного очерков - ин
формативность. Для привлечения внимания читателя в журнале 
размещаются фотографии самого героя и эпизоды из его професси
ональной деятельности. Это в большинстве случаев и заменяет опи
сание портрета персонажа, его трудовых будней. И еще, как правило,



72 Актуальные вопросы исследования финно-угорской литературы

речь в современном очерке идет о сложившемся человеке, а его но
вые деловые устремления, планы, способы достижения результатов 
умалчиваются. То есть не прослеживается эволюция героя.

Следует отметить отсутствие в структуре современного про
блемно-портретного очерка прямо выраженной авторской пози
ции. Главная задача писателя -  заинтересовать читателя необхо
димой информацией. Все эти наблюдения позволяют заключить, 
что традиционный вид очерка в современной удмуртской прозе 
потерял свое прежнее значение, но начался процесс формирования 
новых жанровых разновидностей. Особенно активно публицисты 
начинают работать в жанре репортажа, фоторепортажа, корре
спонденции, интервью.

В современной удмуртской публицистике также нельзя вести 
речь о наличии путевого очерка в традиционном виде. Хотя следу
ет отметить, что в удмуртской литературе этот очерк начал разви
ваться позднее других жанровых разновидностей очерка. К примеру, 
в 1975 году в свет вышла книга С. Самсонова «Шунды выллань, ну- 
нал азьлань» («Солнце в зенит, день звенит», 1975), жанровое опре
деление которого до сих пор остается спорным. По сути, это путевой 
очерк, соединивший в себе художественность, публицистику и иссле
дование, состоящий из элементов портретного и событийного очер
ков, репортажа и пейзажных зарисовок, заметок и дневниковых запи
сей, авторских отступлений.

Сегодня в республиканских газетах и журналах появляется до
статочно большое количество публикаций, посвященных описанию 
поездок и путешествий журналистов по России и зарубежным стра
нам. Этот материал, как правило, сопровождается фотографиями или 
фотоколлажами, при этом главенствует прием репортажа, художе
ственная переработка исходной информации практически отсутству
ет. Эти путешествия отражаются в жанре, который сочетает в себе 
заметку и репортаж.

Продолжить лучшие традиции очерка в воссоздании художе
ственно-публицистической картины мира и человека в удмуртской 
публицистике рубежа XX-XXI веков удалось Георгию Геннадьевичу 
Грязеву (1964). Он обратился к актуальнейшим проблемам современ
ности, таким как локальные войны и военные конфликты послед
них десятилетий. Наглядным примером являются его произведения, 
вошедшие в книги «Кирень куректон» («Горе горькое», 1996) и «Ва-
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мыш» («Шаг», 2014). Каждая строка грязевских произведений прони
зана желанием автора понять своего современника на новой войне; 
даже достоверная информация или документальные факты проходят 
через авторское мировосприятие и подлежат тщательному отбору. 
Очеркист стремится раскрыть мысли, чувства, переживания героя. 
Отсюда усиление в публицистике Г. Грязева лирического начала, по
явление прямого авторского монолога, непосредственной авторской 
оценки героя и событий. Очерк о новой войне актуализирует не толь
ко тему безвременной смерти человека, но и проблему мужества. Ав
тор ставит задачу описать нравственную, психологическую, мораль
ную составляющие личности современного воина. Максимальная 
приближенность грязевских очерков к реальной жизни обуславлива
ет их достоверность и мощную силу воздействия на читателя. Этим 
современная удмуртская публицистика продолжает традиции клас
сического военного очерка.

Несмотря на отмеченные недостатки, нельзя не заметить, что 
традиционная удмуртская очеркистика, подвергаясь многообраз
ным современным социокультурным влияниям, предлагает ин
формацию об экономике, истории, этнографии, передавая атмосфе
ру времени. Новые тенденции в развитии жанра очерка XXI века и 
специфика современной жанровой диффузии требуют еще серьез
ного исследования.
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