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УДК 821.511.131 

О. М. Максимова 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

ОБРАЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКА УДМУРТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТРОКАЯ БОРИСОВА  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ 

В статье на примере повестей С. Шихарева «Трокай агай» и К. Куликова 

«Трокай» рассмотрена специфика воплощения образа реальной исторической 

личности в удмуртской художественно-документальной прозе. Особое 

внимание уделено решению авторами проблемы «человек и национальная 

история».  

Ключевые слова: удмуртская литература, художественно-

документальная проза, образ, историческая личность. 

Интерес к историческому факту, к известной исторической 

личности является одной из особенностей удмуртской прозы последних 

лет. Наиболее значимыми в процессе освоения удмуртской литературой 

документа стали произведения, посвященные основателю Удмуртской 

Республики, ученому, поэту, врачу Трофиму Кузьмичу Борисову 

(Трокай, 1891–1943). Это художественно-документальные повести 

С. Шихарева «Трокай агай» («Дядя Трокай», 1989) и К. Куликова 

«Трокай» (1991). Оба автора признаются, что работа над произведением 

заняла много времени.  

Основой для повести С. Шихарева «Трокай агай» явились 

документальные источники. Автор, как указано выше, долгие годы 

потратил на изучение материала: «К написанию своего произведения я 

(С. Шихарев – О. М.) начал готовиться еще с 1950 года. Много 

материала дал мне Михаил Николаевич Шахмаев (умер уже), один из 

первых удмуртских журналистов, который вместе с Т. К. Борисовым 

организовал газету “Гром”. Создать эту повесть также помогла мне 

сестра Трофима Кузьмича – учительница-пенсионерка Анна 

Кузьминична Борисова (она жила в Московской области в 

г. Жуковском). О Т. К. Борисове много сообщили мне его старший брат 

Николай Кузьмич, дочь брата Дарья Николаевна, ее сосед, пенсионер 

Гаврил Ерофеевич Шарыгин, проработавший директором школы в с. 

Кучеряново, сын другого брата Т. К. Борисова – Владимир Павлович 
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Борисов, корректор газеты “Гром”, когда она выходила в Елабуге, Петр 

Павлович Гущин. <…> всех не перечислишь. Благодаря этим людям в 

моем воображении предстал живой, выразительный образ Трокай агая» 

[2, с. 26. Дословный перевод с удмуртского языка автора статьи – О. М.]. 

Для С. Шихарева было очень важно показать, как много успел сделать 

для народа Трофим Борисов за свой короткий жизненный путь. 

Публицист вводит читателя в круг идейно-политических интересов 

героя, для этого автора писать о национальном лидере – значит, прежде 

всего, раскрыть его понимание революции и связанного с этим 

национального вопроса. Не случайно С. Шихарев оттенил такое 

ведущее качество в личности героя, как умение давать прозорливую 

оценку текущим событиям. Автор умело высвечивает крестьянское 

происхождение героя, отсюда в Трокае глубокая мудрость и мужицкая 

стойкость, сильная воля, проницательность. Борисов хорошо понимал и 

чувствовал душу удмуртского крестьянина и всей крестьянской России. 

Стиль повести информационный, деловой; лирические отступления 

встречаются редко. 

Через отдельные факты-эпизоды биографии героя С. Шихарев 

показал монументальность личности Трокая. В самом деле, для повести 

характерны сжатость и лаконичность, хотя она охватывает события 

достаточно большого исторического периода. Мастерство Шихарева-

публициста проявилось в его умении выделить в историческом 

движении главный вопрос – рост самосознания народа, формирование 

новых представителей национальной интеллигенции, вышедших из 

недр крестьянства. Примечательно, что рассказ о профессиональной 

деятельности героя не заслонил его внутренний мир. Произведение 

С. Шихарева – пример объективного изображения исторической 

личности в проявлении ее свойств и стремлений в конкретных 

действиях. 

Предваряя книгу «Трокай», К. Куликов пишет, что он «выражает 

искреннюю благодарность родственникам Т. К. Борисова, прежде всего 

его племянникам Ивану Николаевичу Борисову, проживающему в 

Москве, который на протяжении трех десятилетий добивался 

реабилитации честного имени своего дяди, пережил  не одну трагедию, 

перенес не одно оскорбление и унижение; Владимиру Павловичу 

Борисову, проживающему в с. Алнаши; племяннице Дарье Николаевне 

Борисовой и другим» [1, с. 9]. Глубоко благодарен автор классику 

калмыцкой литературы Давиду Кугультинову, принявшему активное 

участие в реабилитации Т. К. Борисова. Серьезную работу по полной и 

окончательной реабилитации Трокая провели прокурор отдела 

Прокуратуры СССР Ю. И. Седов, старший следователь КГБ Казахской 
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ССР О. С. Горбунов, которые, считает К. Куликов, «заслуживают 

нижайшего поклона и благодарности от нашего народа» [1, с. 10].  

Автор повести «Трокай» К. Куликов – доктор исторических наук, 

публицист, писатель. Выступая одновременно в качестве художника, 

историка, политика, журналиста и философа, он представил 

современникам художественно-публицистическое исследование 

сложных процессов национально-государственного строительства в 

Удмуртии в 1920–30-е гг. Как отличительные особенности 

произведения можно выделить ее интеллектуальную наполненность, 

публицистичность, яркую эмоциональность, философское начало, 

активное вовлечение читателя в текст. В повесть введена романтическая 

легенда о молодом мастере Седыке, отторгнутом неблагодарными 

людьми. Легенда являет собой весьма своеобычный рассказ-эпиграф, 

предваряющий главы повести. 

Автору удалось описать личность Трофима Борисова с разных 

сторон: знание многих европейских языков и языков народов России, 

целеустремленность, принципиальность, гражданская позиция в 

решении государственных задач, честность, открытость. Бескорыстие и 

добродушие сочетались в характере этого человека с духовным 

бесстрашием, восхитительной стойкостью. Во многих сценах и 

эпизодах образ Борисова интересен земными, человеческими чертами. 

Психологически точно выписаны драмы героя: разочарование в первой 

жене и в близких друзьях, предательство некоторых соратников по 

революционной борьбе.  

Повести свойственна взаимообусловленность документального и 

художественного начал в осмыслении фактического материала. 

В произведении можно выделить несколько уровней: рассказ ученого-

исследователя о трагической судьбе личности в годы эпохальных 

переломов в истории народа; философские размышления 

повествователя-летописца об удмуртском народе; архивные сведения о 

жизни Трофима Борисова. В «Трокай» есть и прямые авторские 

обращения, его открыто выраженная позиция.  

Опираясь на добытые по «каплям» сведения о герое, публицист 

переносится в прошлое, стремится говорить и мыслить на «языке» 

описываемой эпохи. Очень интересен показ деятельности общества по 

изучению национальной культуры «Бӧляк» («Родственная общность»), 

организованного Кузебаем Гердом в 1922 г. в Москве. Для автора 

особенно трудно было исторически точно изобразить взаимоотношения 

Трофима Борисова с руководителями землячества «Бӧляк» и другими 

ведущими членами этой организации с их разными взглядами на 

проблему формирования удмуртской культуры и самоопределения 
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народа, организации республики. Целью К. Куликова было не только 

изображение правдивого образа Т. Борисова, но и восстановление его 

честного имени. Также писатель стремился охарактеризовать эпоху, 

которая питала творчество Трокая, формировала его талант, вступила с 

ним в противоречие, привела к гибели.  

В повести «Трокай» параллельно основному сюжету исподволь 

складывается групповой портрет национальной интеллигенции 

послереволюционных лет: просветитель И. С. Михеев; глава Вотского 

отдела Наркомнаца РСФСР, профессиональный революционер и поэт-

переводчик М. П. Прокопьев; первая удмуртская поэтесса Ашальчи 

Оки; прозаик, драматург и поэт К. С. Яковлев; общественный и 

политический деятель, председатель ЦИК УАССР С. П. Барышников; 

председатель Вотского областного исполнительного комитета 

И. А. Наговицын. Во всей полноте представлена в повести талантливая 

и противоречивая натура поэта-классика Кузебая Герда. В 

произведении отражено тяготение литературы к объективному анализу 

и осмыслению условий и обстоятельств, в которых жили и работали 

первые национальные интеллигенты, художественному объяснению 

мотивов их действий, согласно которым они поступали так, а не иначе.  

На фоне разного рода фальсификаций прошлого страны 

документальные произведения удмуртских авторов являются 

своеобразными памятниками истории России и специфическим 

методом ее познания. Не только «голый» факт, но факт, истолкованный 

и включенный в художественную систему, обоснованный и 

организованный, становится принципом, взятым за основу целым 

рядом современных удмуртских авторов, что, кстати, и создает им 

хорошую репутацию, приносит популярность их произведениям.  
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