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Г. А. Имамова 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

Научный руководитель: Зайцева Т. И., д-р филол. наук, проф. 

ТВОРЧЕСТВО УДМУРТСКОГО ПРОЗАИКА  

С. САМСОНОВА В ОЦЕНКЕ КРИТИКИ 1960-Х ГОДОВ 

В статье рассматривается восприятие критикой творчества 

удмуртского прозаика С. А. Самсонова в период его вступления в 

профессиональную литературу. Сделан акцент на специфике постижения 

критикой идейно-эстетической сути произведений начинающего автора. 

Ключевые слова: удмуртская проза, удмуртская критика, С. А. Самсонов, 

литературно-критическая рецепция, творческое наследие. 

Семен Александрович Самсонов (1931–1993) – писатель, 

журналист, общественный деятель, чье творчество оставило яркий след 

в истории удмуртской литературы второй половины XX в. При всей 

значимости творчества С. Самсонова для истории удмуртской 

литературы, исследований об этом писателе мало. Большая часть 

отзывов о его публицистике и художественных произведениях 

содержится лишь в журнальных статьях, в отдельных разделах 

некоторых изданий, дающих общую характеристику национальной 

литературе. В процессе осмысления творческой индивидуальности 

С. Самсонова, необходимо обратиться к рассмотрению критических 

статей, написанных в разные годы о его произведениях. Это дает 

возможность выработать объективный взгляд на литературное наследие 

писателя. 

Начальный этап творчества С. Самсонова пришелся на период 

«оттепели», когда наметился заметный подъем в удмуртской прозе. 

Первой самсоновской книгой, вышедшей отдельным изданием, стал 

очерк «Азьлане сюрес» («Дорога вперед», 1959). В очерке описываются 

события, происходившие в родном колхозе писателя «Молния» в 1953–

1959 гг. Начинающему автору удалось изобразить атмосферу трудовых 
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будней того времени, передать характерны черты героев той эпохи: 

энтузиазм, стойкость, трудолюбие, цельность характера. Наиболее 

известными книгами очерков и рассказов С. Самсонова, 

напечатанными в «шестидесятые», стали «Льӧмпу сяськая» («Цветет 

черемуха», 1961), «Тӧллы пумит» («Против ветра», 1963), «Тау тыныд, 

адями» («Спасибо тебе, человек», 1963). В эти же годы вышли в свет 

русскоязычные издания писателя «Посмотри в глаза» (1964), «Скоро 

опять весна» (1961). Этот ряд пополняют книги повестей «Яратӥсько 

тонэ» («Люблю тебя», 1965), «Тугаськем бугор» («Запутанный клубок», 

1967), «Кам вадьсын гудыръя» («Над Камой гремит гроза», 1969). 

Одной из первых среди профессиональных критиков на 

литературные начинания С. Самсонова обратила внимание 

З. Богомолова. Критик высоко оценила мастерство молодого писателя в 

использовании художественной детали. Лишь только деталью, считает 

З. Богомолова, автор сумел в рассказе «Чебер сюлэм» («Красивое 

сердце») раскрыть особенности характера героя. «В рассказе особенно 

удачно использована деталь, связанная с глазами: всмотрись, увидишь 

сердце человека» [1, с. 26]. (Здесь и далее удмуртский текст приводится 

в дословном переводе автора статьи. – Г. И.). О стремлении 

С. Самсонова к единству личного и профессионального в изображении 

образа человека труда пишет публицист и журналист П. Чернов, 

впоследствии известный прозаик. Он сравнивает С. Самсонова с 

мастером удмуртской психологической прозы Г. Красильниковым, 

находит в нем продолжателя красильниковских традиций. «Из 

современных авторов-рассказчиков более близок к Г. Красильникову 

Семен Самсонов. Он также точно подмечает жизненные противоречия 

и стремится их осмыслить. К сожалению, это не всегда ему 

художественно удается. Но Самсонов в поисках» [2, с. 30]. 

Приоткрывает завесу над тем, как было принято первое 

крупножанровое произведение (повесть) С. Самсонова «Яратӥсько 

тонэ» в читательской и литературной среде республики того времени 

статья журналиста и репортера Г. Овчинникова. Интересна информация 

о том, что повесть, едва появившись на свет, вызвала дискуссии, разные 

отклики. По свидетельству журналиста, повесть актуализировала 

проблему положительного героя применительно к удмуртской 

литературе в целом. Читатели выдвинули перед писателями задачу 

создания новых героев, способных положительно воздействовать на 

общество. Статья раскрывает смысловую нагрузку, которую 

вкладывали в понятие «положительный герой» современники 

С. Самсонова, отражает их подходы к этой проблеме: герою следует 

быть «идеальным или с червоточинкой». Обратимся к тексту: «Тоня 
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Платонова – хороший человек, бесспорно. Однако писатель «наградил» 

своего героя некоторыми изъянами и в целом образ не до конца 

продуман. <…>. Писатель, видимо, подумал, чтобы герой был 

жизненно правдивым, у него должны быть недостатки; между тем, у 

читателя, чувствуется, иное мнение: был бы образ этого специалиста 

еще ярче, а характер – более сильный» [4, с. 46]. 

Общеизвестно, что проблема положительно героя в литературе 

сопряжена и связана со спецификой воплощения в произведении 

нравственно-этической проблематики. В любом случае, образ 

самсоновского специалиста сельского хозяйства Тони Платоновой 

отражает поиски писателя в решении одной из вечных проблем 

литературы – положительного героя, находящегося на пересечении 

художественного слова и реальности. А с другой стороны, – 

критическая рецепция творчества С. Самсонова 1960-х гг. показывает 

понимание «положительного» удмуртской литературой на 

определенном этапе ее развития в контексте общественных и 

эстетических исканий эпохи. 

Особую популярность С. Самсонову принесла детективная повесть 

«Тугаськем бугор», изданная позже на русском языке под названием 

«Ночной звонок» (1969). Книга принесла автору известность не только 

в читательской среде, но и уважение в литературных кругах. 

Первоначально произведение называлось «Оскисько тыныд» («Верю 

тебе») и было напечатано в республиканском журнале «Молот». 

Имеются интересные критические статьи на журнальный вариант 

повести. Стоит отметить, что С. Самсонов, с целью выпуска повести 

отдельной книгой, учел замечания критиков и читателей, подверг 

произведение существенной доработке. В последующих изданиях 

(повесть издавалась неоднократно) писатель не правил и не дополнял 

текст своего произведения, лишь устранил отдельные сюжетные 

неувязки. 

Журнал «Молот» по окончанию публикации повести С. Самсонова 

«Оскисько тыныд» отвел отдельную рубрику для ее обсуждения. 

Примечательно, что в разговоре принимает участие знаменитый критик 

и литературовед той эпохи Ф. К. Ермаков, который очень точно 

отмечает тематическую новизну самсоновской повести и ее 

необычность для удмуртской прозы. «С. Самсонов берется за 

абсолютно новый для удмуртской литературы тематический пласт, 

вводит читателя в будни работников милиции. В районный отдел 

городской милиции поступает информация об убийстве девушки. 

Преступление необходимо раскрыть, преступников найти и наказать. 

Вокруг этого события группируется весь композиционный строй 
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произведения, концентрируется его сюжет» [3, с. 54]. Литературовед 

рассматривает художественные особенности повести, в частности, 

использование автором внутреннего монолога, роли этого приема в 

раскрытии характеров и психологии героев. Привлекает внимание то, 

что в рецензии Ф. Ермакова указаны конкретные недочеты повести. Это 

слабая индивидуализация ряда персонажей; излишне пространные 

авторские рассуждения о специфике работы милиции; слишком 

большое количество действующих лиц «второго ряда», ослабляющих 

связь между главными героями и второстепенными; языковые 

небрежности в описании портретов персонажей. Критик выражает 

уверенность, что при издании повести отдельной книгой, автор 

устранит названные при обсуждении недостатки. 

Жанровая специфика повести охарактеризована в статье филолога-

исследователя, директора издательства «Удмуртия» Эдуарда Волкова. 

В статье представлены сильные и слабые стороны «работы» 

С. Самсонова в жанре детектива. Называя знаковые элементы 

детективного жанра, Э. Волков пишет об изъянах, касаемых построения 

повести: «Композиция повести далеко не во всем соответствует 

требованиям жанра детектива. Автор торопит события, раньше 

положенного раскрывает виновников совершенного преступления. К 

примеру, читатель прежде следователей имеет информацию о 

злоумышленнике. Это уменьшает силу воздействия повести на 

читателя» [2, с. 51].  

Условно 1960-е годы можно считать завершением начального 

периода литературно-критического осмысления творчества 

С. Самсонова его современниками. Так или иначе, для критических 

работ тех лет характерна ориентированность на осмысление 

художественно-образной сути самсоновских текстов. Следующий этап 

оценки С. Самсонова (1970-е гг.) отличается тем, что акцент сделан на 

содержательной стороне произведений писателя; в центре внимания – 

идейно-проблематический аспект текста. Проблема изучения 

критической рецепции произведений С. Самсонова на разных этапах 

его творчества требует комплексного подхода и серьезного внимания со 

стороны исследователей. 
Литература 

1. Богомолова З. А. Умой кутскон // Молот. 1965. № 3. C. 23–28.

2. Волков Э. В. Зэм но, оскыны кулэ // Молот. 1966. № 9. С. 50–52.
3. Ермаков Ф. К. Прозаын выль тема // Молот. 1966. № 9. С. 53–54.

4. Овчинников Г. Удмурт проза ар куспын // Молот. 1966. № 2. С. 45–48.

5. Чернов П. К. Мед малпаськытозы лыдӟисез // Молот. 1965. № 3. С. 28–32.



316 

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

ПРОБЛЕМЫ МАРИЙСКОЙ  

И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Сборник статей 

Составитель  

М. В. Рябинина 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Компьютерная обработка материалов и компьютерная верстка 

М. В. Рябинина 

Дизайн обложки 

Р. А. Кудрявцева 

Тем. план 2024 г. № 94.  

Подписано в печать 23.12.2024 г. Бумага офсетная. 

Формат 60  90/16. Усл. печ. л. 21,07. Усл.-изд. л. 24,24. 

Тираж 300. Заказ № _____ 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в ООО «Принтекс» 

424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д. 25, тел.: 8(8362) 38-56-56, доб. 204 

www.printecs.ecs.com 


