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О- 778719 

Общая характеристика работы 

Данное диссертационное исследование посвящено анализу 

лирической прозы на материале художественных произведений 

чувашских и русских и писателей. 

Актуадьность исследования определяется недостаточной 

изученностью чувашской лирической прозы. Все работы, из

вестные на данный момент, в сфере изучения лирической прозы 

основьmаются на материале русской литературы . Чувашская ли

рическая проза в качестве предмета специального исследования 

выдвигается впервые . Проблемы лирического стиля в литерату

ре 50-80-х гг. ХХ в . требуют детального изучения . В любую эпо

ху вопросы, связанные с раскрытием человеческой судьбы, 

внутреннего мира человека на основе художестве1rnого произве

дения, привлекают общественный интерес . В последние 15 лет в 
отечественном литературоведении интенсивно ведутся поиски 

путей переосмысления устоявшихся схем и традиционных со

циологических подходов к литературе. Творчество чувашских 

писателей; создававших свои произведения в русле лирической 

прозы, также нуждается в таком переосмыслении, основанном 

на расширении идейно-художественных параметров. 

Актуальность диссертационного исследования также обу

словлена отсутствием работ аналитического характера по дан

ной теме в чувашской литературе. 

Основная цель предпринимаемой работы состоит в ис

следовании лирической прозы на материале произведений чу

вашских прозаиков, создававшихся в 50-80-е годы ХХ века, вы

явлении индивидуального и национального своеобразия лириче

ской прозы на основе сопоставления творчества писателей

прозаиков. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть истоки формирования лирической прозы и 
проследить основные периоды развития данного феномена; 

2) выявить жанрово-стилевое своеобразие повестей и рас
сказов чувашских прозаиков, определяющих основные тенден

ции развития лирической прозы; 
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3) рассмотреть развитие лирической прозы в 50-80-е гг. ХХ 
в. и охарактеризовать основные ее течения (лирико

философское, лирика-психологическое и лирико
публицистическое ); 

4) проследить особенности формирования названных выше 
течений лирической прозы и выявить их характерные черты на 

материале произведений чувашских писателей. 

Объектом исследования являются произведеЮIЯ чуваш

ских прозаиков, создававшиеся в русле лирической прозы. 

Предмет исследования - особенности поэтики, писатель

ской манеры и проблематики произведений чувашских писате

лей, определяющие национальное своеобразие лирической про

зы. На наш взгляд, без глубокого понимания своеобразия поэти

ки, творческого метода, исканий и достижений этих писателей, 

невозможно полно и целостно осмыслить основные тенденции 

развития чувашской прозы второй половины ХХ в. 

Материалом исследования являются художественная про

за и некоторые публицистические работы чувашских прозаиков, 

созданные в 50~80-е гг. ХХ в. Принцип отбора материала обу

словлен задачами исследования. Нами проанализированы повес

ти и рассказы А. Емельянова, А . Артемьева, Ю. Скворцова, 

В. Игнатьева, В. Садая, В. Алендея, Л. Таллерова, Ф. Аrивера, 

Ф. Уяра, публицистические работы А. Емельянова, Ф. Уяра и 

др. В сравнительно-сопоставительном плане рассматриваются 

«Образцовые» произведения русской лирической прозы 50-60-х 

rг. (О. Берггольц, В. Солоухина, В. Лихоносова и др.). 

Методологическую основу диссертационного исследова

ния составляют системный, сравнительно-сопоставиrеяьный, 

структурно-типологический методы анализа. В рамках данных 

методов и основополагающих работ М.М. Бахтина, В.Г. Белин

ского, В.В. Виноградова, Ю.М. Лотмана, Г.Н. Поспелова, 

А.В. Чичерина; ученых, занимающихся проблемами литератур

ного стиля - ЛЯ. Гинзбург, А.П. Элъяшевича, Ю.М. Артемьева, 
Г. Я. Хлебникова, Г.И. Федорова, рассматривается проблема ли

рического стиля в творчестве чувашских писателей. 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые 
проводится систематизированное осмысление и аналитическое 

обобщение произведенийr~~z~~:-=.:;ескую прозу в 

j~IO; ".• · '•·~'.'Т ~ 
з~н,:.J:ы1АЯ н:~~· " ;.~ ~ Е11.~~ :!~Ы-" · 
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чувашской литературе. Впервые предпринимается целостное 

исследование стиля. Новизна заключается также в выработке 

новых взглядов на лирическую прозу в чувашской литературе, в 

том числе, в выявлении в историко-шrrературном процессе ос

новных его течений. Так, впервые ставятся вопросы о разграни

чении лирико-философской, лирико-психолоrической и лирико

философской прозы, о взаимодействии лирики и публицистики 

как в рамках творчества одного писателя, так и одного опреде

ленного течения. 

Теоретическая значимость работы заключается в разра

ботке принципов анализа преемственных связей в словесном 

творчестве, в выработке научной системы рассмотрения особен

ностей лирической прозы. 

Практическое значение. Введенный в научный оборот 

фактический материал может быть использован при написании 

учебников, учебных пособий, разработке истории чувашской 

литературы соответствующего периода, при подготовке различ

ных спецкурсов по литературе. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Лирическая проза - сплав лирики и эпоса, прежде всего, 

преобладание лирического начала, лирических форм воспроиз

ведения действительности. В чувашской литературе лирическая 

проза во всей своей многогранности проявляется в творчестве 

Ф. Уяра, А. Артемьева, Ю. Скворцова, А. Емельянова, В. Иг

натьева, Ф. Агивера, В . Садая и некоторых других. 

2. Для произведений писателей-лириков характерно ис

пользование комплекса выразительных средств и приемов, спо

собствующих раскрытию внутреннего мира героя (организация 

повествования, функции пейзажа, исповедальность, повышенная 

эмоциональность и др.). Однако главной чертой, объединяющей 

творчество прозаиков, является наличие характерного лириче

ского героя, который обладает неповторимыми духовно

нравственными качествами и портретным своеобразием. 

3. В чувашской лирической прозе отчетливо проявляются 

определенные спшевые течения: лирик.о-философское, лирико-
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психологическое и лирико-публицистическое, последнее из ко

торых становится самым обширным. 
4. Мир творчества А. Емельянова представляет собой орга

ничное и неразрывное единство лирического и публицистиче

ского начал. 

Апробация работы Основные положения диссертационно

го исследования отражены в статьях. По теме диссертации опуб
ликован ряд статей в научно-рецензируемом журнале «Вестник 

Чувашского университета» и в сборниках научных трудов. От

дельные аспекты исследования были изложены в виде докладов 

на ежегодных конференциях различного уровня. 

Структура работы. Задачи предпринятого исследования 

обусловили композицmо работы, которая состоит из введения, 

трех глав и закmочения. К диссертации прилагается список ис

пользованной литературы, насчитывающий 214 названий. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной для 
исследования темы, цель и содержание поставленных задач, 

формулируется предмет исследования, указываются избранные 

методы исследования, раскрывается научная новизна и теорети

ческая значимость диссертационного исследования, практиче

ская ценность полученных результатов, дается краткий обзор 

имеющихся научных подходов в исследовательской литературе 

о лирической прозе, а также описывается структура работы. 

Первая глава - «Особенности отражения лирического 
мироощущения Художника в литературе» - посвящена про

блеме определения сущности лирической прозы, а также выяв

лению ее основных. стюrnстических особенностей на материале 

произведений чувашских писателей-лириков. 

В рамках нашего исследования в связи с определением спе

цифических черт лирической прозы мы проследили, как рас

сматривается вопрос о существе и природе поэтики лирической 

прозы вообще в современной науке. Характерно, что большин

ство ученых, занимающихся этой проблемой, видят в качестве 

одного из главных компонентов поэтики произведений лириче

ской · прозы ярко выраженный чувственный мир личности 
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(Л. Новиченко, В. Ковалев, А. Павловский, В. Новиков, 
С. Петров, Я. Эльсберг). 

Глубокий подход к сущности лирики набmодается в работах 

Г.Н. Поспелова. Так, по его мнению, <01иризм - это свойство, от
носящееся ... к той стороне содержания, которую можно назвать 
пафосом произведений. Пафос произведения - это выраженная в 

нем определенная и активная идейно-эмоциональная оценка пи

сателем воспроизводимых им социальных характеров, порож

даемая их объективной, внутреЮiей противоречивостью и выте

кающая из миропонимания писателя, из его идеалов» 1• 

Л. Гинзбург считает, что лирика - «это самый субъектив

ный род литературы, она, как никакой другой, устремлена к об

щему, к изображению душевной жизни как всеобщей»2 . Рассуж
дения и выводы исследовательницы о лирике вообще вполне 

приложимы и к лирической прозе, ибо она (лирическая проза) 

объединяет основные принципы как лирики, так и эпоса. 

Обращаясь к проблеме взаимоотношения эпоса и лирики, 

мы опираемся на точку зрения Гегеля, В. Белинского и 

Н. Добролюбова, которые видели основное отличие лирики от 

эпоса в том, что содержанием лирического произведения являет

ся не описание предметов и реальных событий, не развитие дей

ствия во всей полноте и целостности, а выражение в сжатой 

форме их восприятия, внутреннее глубинное чувство автора. 

В лира-эпическом произведении степень и характер лиризма 

проявляются каждый раз по-разному. Иногда лиризм связывает

ся с повышенным вниманием к внутреннему миру героев, ино

гда с авторскими отступлениями или с наличием в повествова

нии поэтических характеров. Но сочетание лирического и эпи

ческого начал в той или иной мере может присутствовать в про

изведениях с различными стилевыми направлениями. Лириче

ская проза, в свою очередь - это, преЖде всего, преобладание 

лирического начала, лирических форм воспроизведения дейст

вительности. 

Лиризмом наполняются такие произведения, основой кото

рых неизменно становится эмотивное состояние героя, механизм 

1 Поспелов, Г.Н. Лирm<а. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. - С.198 
2 Гинзбург, ЛЯ. О nсихолоrической прозе. - Л.: Наука, 1971. - С. 8 
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его раскрытия через многоплановые метафоры и метонимии. 

Главная особенность :шрической прозы - эмоциональный от

клик на те или иные жизненные явления. Но вместе с тем она 

затрагивает и серьезные человеческие проблемы, такие как 
нравстве1mые отношения между людьми, взаимоотношения че

ловека и природы и т.д. 

В лирической прозе образ героя-рассказчика является кон

структивным центром повествования. Он вкmочает в себя всю 

разносторонюою сложность связей человека с миром, отражает 

как сmоминутное настроение, переживание, так и сложившиеся 

на протяжении всей жизни глубокие убеждения, сочетает лич

ные, интимные чувства с социально значимыми. Более того, ли

рическая проза в своем развитии становится более философич

ной. Без этого направления лирическая проза не вьшилась бы в 

самостоятельное литера'I)'Рное течение. 

В чувашской литературе, на наш взгляд, наиболее яркими 

образцами лирической прозы являются прозаические сочинения 

Ф. Уяра, А. Артемьева, Ю. Скворцова, А. Емельянова, В. Иг

натьева, Ф. Агивера, В. Садая и некоторых других. У каждого 

писателя, несмотря на общую тенденцию к лиризации повество

вания, намечаются свои неповторимые особенности. 
Так, для лиризма Ю. Скворцова характерна необыкновенная 

слитность его героя с миром природы. Пейзаж может служить и 

для отражения мыслей и чувств героев. В произведениях 

А. Артемьева, В. Игнатьева, В . Садая описания окружающей 

среды в отличие от прозы Ю. Скворцова призваны в большей 
степени отражать внуrренний мир героя либо картины природы 

наводят персонажей на размышления и воспоминания. Как, на
пример, в рассказе В. Садая «Запах тумана», когда герой при 

встрече с родными краями начинает вспоминать о бьтой юно

сти. 

Для произведений писателей-лириков характерны много

численные вопросы, обращенные как к самому повествователю, 

так и к читателям. Переживания лирического героя нередко рас

крьmаются через описание его поведения, через его отношение к 

различным явлениям действительности, через определенные де

тали, на которые особенно обращает внимание герой. Очень час

то истинная сущность главных героев раскрьmается в моменты 
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важных жизненных решений, в ситуации выбора определенного 
жизненного пути. Многие писатели выбирают по этой причине 

молодых людей в качестве основных персонажей. Так, главная 

героиня повести А. Артемьева - студентка Саламби - выбирает 

свой жизненный путь, ориентируясь при этом на законы нравст

венности; Вася-певец герой одноименного рассказа 

Ю. Скворцова - впервые познает большое чувство любви, кото

рое заставляет его очень быстро повзрослеть . Или персонаж 

В. Игнатьева в рассказе «Танец маленьких лебедей» от первого 

лица повествует о том, как благодаря встрече с замеqательной 

девушкой Лидой он находит свое жизненное призвание . 

Несколько отличаются от вышеперечисленных произведе

ний рассказы В. Садая, которые представляют собой своеобраз

ное сведение воедино лирических записей. Нередко в маленькой 

миниатюре предстает человеческая судьба, а вместе с ней и за

остряется внимание на какой-нибудь проблеме. Высказанную 

мысль подтверждает рассказ В. Садая «Бедняга», в котором, по

казывая жизнь двух совершенно разных людей, писатель затра

гивает серьезные вопросы о смысле человеческого бытия. 

Богатство сnmистических приемов лирической прозы свое

образно используют и обновляют в своем творчестве 
В. Алендей, А. Емельянов и Л. Таллеров. Каждое произведение 

этих прозаиков представляет собой индивидуальное, неповто

римое сочетание художественных приемов лирического воспро

изведения окружающего мира, в каждом из них по-своему во

площены возможности лирического стиля. 

Проведенный нами анализ стилистических особенностей 

лирической прозы выявил в творчестве писателей-лириков це

лый комплекс выразительных средств и приемов, способствую

щих раскрытию внутреннего мира героя (организация повество

вания, функции пейзажа, исповедальность, повышенная эмоцио

нальность и др.). Но в плане выражения лирического ощущения 

главная черта, объединяющая творчество названньrх прозаиков, 

- это наличие схожего лирического героя, который остро чувст

вует красоту мира и тонко реагирует на ее проявления. 

Во второй главе - «Истоки формирования лиризма в чу
вашской литературе и русская лирическая проза» - с целью 

создания целостной картины дается краткий обзор истории раз-
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вития лирической прозы от истоков до второй половины ХХ в. 

включительно. 

Общеизвестно, что непосредствею1ым источником зарожде

ния как литературы в целом, так и лирической прозы в частно

сти, явилось устное народное творчество. Многочисленные жан

ры фольклора «служили» определенным целям общества: мифы, 

легенды и предания объясняли происхождение народа, повест

вовали о месте обитания и роде деятельности, фиксировали ос

новные исторические события, выражая субъективную оценку 

происходящих изменений. 

В период христианизации народов устное народное творче

ство пополняется религиозными жанрами, такими как духовные 

стихи, исповедь, покаяние. Жанры исповеди и покаяния приня

то считать одним из источников зарождения лирической прозы. 

Именно они в наибольшей степени способствовали развитmо 

чувственных сторон характера человека, раскрытию его внут

реннего мира. 

Фольклорное мировосприятие и его поэтика на первых эта

пах становления чувашской литературы играют активную роль в 

творчестве многих писателей. Это особенно заметно в творчест

ве писателей рубежа XIX-XX вв . Так, Н.Шелеби увлеченно со

бирал лучшие образцы чувашской устной поэзии. В составлен

ном им собрании лирико-философских текстов под названием 

«Мои любимые песни» уже прорисовьmается абрисный портрет 

героя, который впоследствии обогатит чувашскую поэзию . Име

ется в виду образ Тилли, созданный П. Хузангаем. В лучших 

образцах чувашской песенной лирики находил вдохновение ста

рейший и талантливый прозаик И. Юркин. Одним из первых 

среди чувашских литераторов к переводам русской классики 

приступил Яков Турхан, которому особенно была близка поэзия 

В . Жуковского, А. llушКина, И. Козлова, М. Лермонтова, 
А.Кольцова, Н. Некрасова. Его родной брат Ф. Турхан отдавал 

предпочтение лирике М. Лермонтова. ЛермоIПОвские творения 

вдохновляли К. Иванова, Ф. Павлова, Г. Коренькова и др. При 

этом для творчества этих поэтов характерны глубокие лирико

философские медитации. Лирико-философские искания автора 
«Нарспи» обозначили вершинный взлет чувашского литераrур

но-художественного сознания. 
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В чувашской словесности периода расцвета симбирской ли

тературной школы в силу традиций и объективных историко

куль турных обстоятельств еще наблюдается явное доминирова

ние лирики над другими родами. Эта тенденция будет продол

жаться даже в 20-х гг . ХХ века. Примечательно то, что здесь 

имеет место глубинная диалектическая связь с цеююстями, на

копленными лирикой предыдущих периодов развития чуваш

ской словесности. 

Довольно интенсивно лирическое начало развивается в про

зе критического реализма, который стремится к объективной 

оценке действительности. Однако писатели-реалисты не отказы

ваются от прямого выражения своего отношения к миру. Для 

этого обычно в повествование вводились так называемые лири

ческие отступления, которые были призваны отразить прежде 

всего настроение автора, его размышления о будущем, о том, 

какой должна быть окружающая действительность в идеале. Яр

ким примером использования лирических отступлений для этих 

целей в русской литературе является поэма «Мертвые души» 

Н. Гоголя. 

В самостоятельном «виде» лирическая проза в реалистиче

ской литературе прошлого существовала в жанре стихотворений 

в прозе. Он был близок к лирическим отступлениям по своему 

смысловому и интонационному характеру. Наиболее яркими в 

этом плане предстают стихотворения в прозе И. Тургенева. 

Лирическая окрашенность отчетливо проявляется в воспри

ятии и изображении действительности И. Буниным. Очень часто 

И. Бунин воспроизводит в произведениях свои чувства, пережи

тые им самим когда-то давно. Писателя интересует только то, 

что стало его чувством, стало «подлинной частью» его души 

(«Жизнь Арсеньева>>) . 

Лирическая проза советского периода становится неким 

объединяющим звеном между личностью и народом. Она рас

крывает те чувства, которые выражают идею единства. Новатор

ство лирической прозы советской эпохи заюпочается в том, что 

она отражает новые грани действительности, новые взаимоот

ношения личности и коллектива, новый духовный мир советско

го человека. 
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К такому выводу мы пришли в результате анализа и осмыс

ления творчества писателей данного периода (С. Фомин, 

В. Рзай, М. Юман, Е. Еллиев, И. Тукташ, М. Трубина, 

В. Краснов-Асли и др.). Используя прием контраста, С. Фомин, 

одним из первых чувашских прозаиков уделил особое внимание 

тому, как происходящие в действительности события отража

ются в душе героя (повесть «Буря», рассказы «На станции», 

«Девичья смелость» и др.). 

Обзор литературы 20-30-х гг. ХХ в. позволил нам выявить 
следующую закономерность: проза уже к середШiе 30-х гг. утра

тила все свои основные достижения, накопленные в 20-е гг. В 

изображении персонажей стали преобладать схематизм и одно

стороююсть, постепенно угасал интерес к внутреЮiему миру 

человека из-за чрезмерного стремления противопоставить друг 

другу группы персонажей, разделенных классовой ненавистью. 

Ведущее место в это время занимает жанр очерка, который 
очень часто становится основой для более крупного произведе

ния. 

Характерной чертой произведений военных и послевоенных 

лет является слияние личного и общественного начал в изобра

жении главных героев, показ народной жизни, раскрытие общ

ности и неразрывности судьбы героя и народа. Многие писатели 

стремились раскрыть мысли и чувства человека на войне, вы

званные нападением фашистов на родную землю («Семья» 

М. Трубиной, «Партизан Мурат» Л. Агакова и т.д . ) . Большой 

интерес писателей вызывает и повседневная, не менее героиче

ская жизнь тружеников тыла («В суровые дни» 

А. Эсхеля). Однако наиболее востребованными в военные годы 

становятся поэтические жанры. 

Новое развитие чувашская лирическая проза получает в 

конце 40-х гг, прежде всего в творчестве А. Артемьева. Уже в 
первых его рассказах и новеллах «Большая радость маленькой 

Ли» (1947), «Не гнись, орешник» (1948), «Незабьmаемые встре
чи» (1948), «Дорога открытю> (1948), «Ровесники» (1949) прояв
ляется лирическая манера повествования rшсателя. Важно и то, 

что чувашская литература первой половины ХХ в. сохранила 

преемственные связи с наследием литературы рубежа XIX-XX 
вв. 
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Развитие лирического начала в советской прозе шло в не

скольких направлениях. Особое звучание оно приобретало в ро

манах М. Шолохова, и в романтических произведениях 

К. Паустовского, и в повестях и рассказах послевоенных лет. 

Особенно ярко лирическое начало проявилось в творчестве 

М. Пришвина («Моя страна»). Однако подлинный расцвет лири

ческой прозы начинается в 50-е годы ХХ в. с появлением произ

ведений О. Берггольц и В. Солоухина. 

В них человек рассматривался теперь не в качестве орудия, 

«винтика>> государства, а представал прежде всего как личность, 

с присущей ей многогранным внутренним миром. Прошедшие 

события недавней истории преподносились в неискаженном ви

де, чаще всего в форме мемуаров либо автобиографических за

писей. Именно после ХХ съезда набmодается настоящий поток 

мемуарной литературы - это и автобиографические повести 

К. Паустовского, и воспоминания И. Эренбурга, или написанные 

на мемуарной основе поэмы 

А. Твардовского («За далью даль») и 

В. Луговского («Середина века»). К числу редчайших образцов 

лирической прозы относятся и ранние рассказы и повести 

В . Лихоносова <<На долгую память», «Осень в Тамани», «Эле
гия» и др. 

В 60-70-е гг. в литературе происходит дальнейшее станов
ление лирической прозы, в русле которой начинают появляться 

многочисленные произведения о деревне: «Хлеб - имя сущест

вительное» М. Алексеева, «Липяги» С. Крутилина, «Своя земля 

и в горсти мила>> Ю. Сбитнева, повести 

В . Астафьева, В. Катаева («Трава забвенья»), В. Чивилихина 

(«Пестрый камень»), В. Шефнера («Сестра печали»), автобио

графические произведения Н. Рьmенкова, А. Битова («Жизнь в 

ветреную погоду»), С. Никиrина («Живая вода>>), 

В. Лихоносова и др. 

Лиризм в этих произведениях выражался прежде всего в 

усилении роли художественного субъекта, стремлении писате

лей к откровенности и открьпости в выражении не только своих 

сокровенных мыслей и идей, но и своих представлений о нрав

ственно-этических нормах человека нового общества. Писатели 

уделяют больше внимания мыслям и чувствам ·своих героев, к 
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особенностям их души, сложившейся в условиях социально

исторической и духовно-нравственной жизни народа. При этом 

авторы все чаще стремятся проследить и выявить основные при

чины различных противоречий, зарождающихся в душе героев. 

Со второй половины ХХ в. изменения происходят и в чу

вашской литературе, где основной становится задача раскрытия 

внутреннего мира нравственно чистых людей с высокими идеа

лами. Это особенно заметно проявляется в произведениях писа

телей-фронтовиков (В. Садай, В. Алендей, А. Артемьев). 

Темы и проблемы, затронутые в русской лирической прозе, 

непосредственно оказывали влияние и на тематику произведе

ний чувашских писателей-лириков. Так, например, повесть 

Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» подсказала Л. Талле

рову фабулу для рассказа «Маленькая душа в большом мире». В 

нем автор, так же как и Г. Троеполъский, с невероятной глуби

ной выдвигает проблемы, связанные со сложными взаимоотно

шениями человека с окружающей природой, с животным и рас

тительным миром, а также с особенностями художественного 

творчества: В произведениях обоих писателей звучит одна и та 

же главная мысль: человеку должны быть свойственны доброта 

и чуткость по отношению ко всему живому на земле. А для это
го необходимо поддерживать и укреплять здоровые основы че

ловеческой жизни, веру в народный разум и благородство души. 

Таким образом, развитие лирической прозы с особой силой 

возобновляется в литературе второй половины ХХ в. Это явле

ние было обусловлено глубинными сдвигами в жизни страны в 

50-е гг. Писатели стремились более глубоко осмыслить ценность 

человеческой личности, а для этого необходимо было проявить 

внимание к внутреннему миру героев. Все чаще прозаики обра

щались к созданию автобиографических произведений, прибега

ли к использованию доверительной интонации повествования от 

первого лица. Усиление лиризма особенно заметно проявилось в 

повестях и рассказах, посвященных изображению жизни дерев

ни в послевоеююе десятилетие. В Ю1Х Imсатели стремились ос

мыслить социальный и нравственный опыт минувшей войны. 

При этом они не только представляли читателям действитель

ные явления и процессы, но и предельно искренне выражали 

личностное отношение к героям и событиям жизни. 
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В дальнейшем своем развитии лирическая проза обогащает

ся новыми приемами и содержанием: усиливается роль художе

ственного субъекта, углубляется внимание авторов к мыслям и 

чувствам своих героев, возрастают тенденции к обобщеншо и 

постижению нравственных основ жизненного поведения изо

бражаемых характеров, к социально-психологическому раскры

тию противоречий во внугреннем мире героев. Одновременно 

проявляется тяга писателей к лирико-философским размышле

ниям о жизни и предназначении в ней человека. 

В третьей главе- «Тенденции развития лирической про

зы в чувашской литературе 50- 80-х годов ХХ века» - выде

ляются и анализируются своеобразные течения, сформировав

шиеся в процессе развития чувашской лирической прозы. Мы 

обратились к рассмотрению непосредственно тенденций разви

тия внутри лирической прозы. В результате мы выявили три ос

новных течения: лирико-философское, лири:ко

психологическое и лирико-публицистическое. При этом сле

дует отметить тот факт, что такое разделение лирической прозы 

достаточно условно, так как в «чистом» виде каждое из течений 

существовать не может. В творчестве писателей-лириков так или 

иначе всегда присутствуют и философские, и психологические, 

и публицистические тенденции. Мы попьпа.лись соотнести про

зу того или иного писателя с определенным течением, исходя из 

доминирующих мотивов, палитры красок и авторской сверхза

дачи. 

Наиболее отчетливо тенденции к «расслоению» лирической 

прозы проявляются уже в 60-е гг. :ХХ в. Особенно заметным 

становится тяготение чувашских писателей к художественно

философским мотивам в прозе. Лирические излияния героев на
чинают переплетаться с философскими рассуждениями, кото

рые, в свою очередь, часто связывались с вопросами экзистеIЩИ

альными. 

По мнению С. Лиmmа, почти вся лирическая проза по сути 
своей «философична>>, «ибо в основе ее лежит мысль
переживание - чувство, глубоко осознанное, осмысленное: 

мысль, согретая чувством. Не случайно как СИНОШIМ <<ЛИрИЧе

ской прозы», как одну из основных ее характеристик критики и 
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литературоведы часто называют «лирические раздумью>, «раз

мышления о жизни»3 . 
В русле чувашской лирика-философской прозы особенно 

ярко вьщеляются имена Ю. Скворцова, 

Ф. У яра и А. Емельянова. Несомнеmю, каждый из обозначенных 

писателей разрабатывает собственную философию. Проза 

Ю. Скворцова значительно выделяется в сравнении с творчест

вом упомянуrых rrnсателей наличием в ней ярких, необычных 

персонажей, наделенных необыкновеюю тонкой душой и свое

образным взглядом на мир - все это позволяет отнести его твор

чество к лирико-философской прозе. При этом Ю. Скворцов не 

берет за основу сюжета широко распространенные тогда вопро

сы глобального общественного звучания, а выбирает обычные, 
на первый взгляд ничем не примечательные или даже «бессмыс

ленные» события из жизни простого человека. По этой причине 

в 50-60-е гг. творчество этого писателя критики не воспринима

ли всерьез и всячески подверга..1и разносу. 

В действительности произведения Ю. Скворцова требуют 

внимательного· и вдумчивого прочтения . Идея того или иного 

произведения не лежит на поверхности, до нее нужно дойти пу

тем глубоких размышлений. За незатейливым, казалось бы, сю

жетом, скрываются яркие пmы и характеры, уходящие своими 

корнями в глубь национального мышления. 

В произведениях Ю. Скворцова очень часто главными ге

роями выступают подростки. В результате некоторых проанали

зированных произведений автора («С1авию>, «Береза Угах», 

«Вася-певец») мы пришли к выводу, что данная категория была 

выбрана им не случайно. Это связано с тем, что именно в этом 

возрасте происходит серьезное познание многочисленных явле

ний окружающего мира: молодые люди впервые влюбляются, 

начинают остро чувствовать· красоту природы, разбираться в 

характере человека. Одним словом, в этот период происходит 

становление личности со всеми присущими ей индивидуальны

ми качествами. Подростки впервые серьезно начинают размыш

лять о различных проявлениях человеческой ЖИЗЮI, стремятся 

найти в ней свое предназначение. Через своих героев Ю. Сквор-

3 Липин, С.А. Сквозь призму чувств. - М. : Сов. rшсателъ, 1978. - С.156 
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цов тем самым раскрывает свое философское видение окру

жающей действительности. Причем, мировосприятие подрост
ков всегда светлее, лиричнее, оптимистичнее, вероятно, в этом 

и кроется особый лиризм произведений Ю. Скворцова. 

Философская глубина проявляется и в целом ряде произве
дений другого чувашского прозаика - А.Емельянова. Писатель 

обсуждает «вечные» вопросы - о смысле жизни, о человеческой 

совести, утверждает такие ценности, как добро, правда, чест

ность, порядочность, совестливость, человечность, милосердие, 

сострадание. При этом различные философские вопросы пере

плетаются со злободневными проблемами и часто решаются в 

спорах с некоторыми модными теориями современности (рассу

ждения Генки-Графа о любви в повести «Колокольчики»). 

В рассказе А.Емельянова «Ненастье» представлена совер

шенно обычная, на первый взгляд, сmуация - ссора между мо

лодыми супругами. Однако автор акцентирует внимание чита

телей не на событийной канве произведения, а на изображении 

внутренних процессов, происходящих в душе героя Юры. Пер

востепенное значение приобретает здесь внутренний конфликт, 

изображение противоречий в сознании героя. Юра пытается ра

зобраться не только в причинах, происходящих. в его семейной 

жизни событий, но, прежде всего, стремится понять свое собст

венное «я». Таким образом, человеческая судьба, вобравшая в 

себя все философские, нравственные, духовные и иные ценно

сти, становится одним из живительных исто'ШИКОВ произведе

ний А. Емельянова (Александр Васильевич (<<КолокольЧИКИ>>), 

Юра («Ненастье»), Лева («На высокой горе- семь берез») и др.). 

Неким сплавом философских и лирических мотивов пред

стает повесть Ф. У яра «Где ты, море?», которая во многом явля

ется автобиографической. По признаниям самого автора, идея 

этого произведения не оставляла его на протяжении многих лет 

жизни. В результате повесть стала итоговой книгой писателя, 

объединившей основные мысли и размышления, которые возни
кали на протяжении почти всей его сознательной жизни. В цен

тре произведения, так же, как и в творчестве 

Ю. Скворцова, предстают совсем юные герои - Педер и Амикан, 

по своей воле оказавшиеся совершенно одни в глухой тайге. При 

чем все события в повести излагаются от лица значительно по-
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взрослевшего Педера, поэтому Ф. Уяр акцентирует свое внима

ние на становлеюm именно этого героя. Подросток, оказавшись 

наедине с суровой природой, начинает познавать жизнь, он за

ново открывает для себя различные ее стороны, ранее казавшие

ся для него не столь важными. Ф. Уяр предельно обнажает внуг

ренний мир Педера, раскрывает его чувства и переживания. 

Более того, данная повесть во многом определяет филосо

фию Ф. Уяра, который в образе Педера видит самого себя. По 
мнению писателя, в жизни каждого человека должна быть своя 

«тайга» для того, чтобы на минуту остановиться в потоке жизни 

и попытаться понять, в чем сугь человеческого бытия . К сожа

ленюо, многие из нас начинают осознавать «простые истины» 

только на склоне лет, пройдя через множество испытаний. Но в 

конце концов каждый находит свое «море». 

Повесть Ф. У яра «Где ты, море?» представляет собой некий 

итог многолетних размышлений автора над тем, как формирует

ся человеческое мировоззрение, в каких условиях складывается 

характер человека, и определяются жизненные приоритеты. Это 

произведение, несомнеюю, насыщено философской глубиной. 

Причем все авторские размышления пронизаны особенной mо

бовью к своим персонажам, часто передаются в лирических от

ступлениях, которые, на наш взгляд, придают светлый и опти

мистический тон всему повествованию. 

В результате анализа некоторых произведений 

Ю. Скворцова, А. Емельянова, Ф. У яра, в которых с наибольшей 

полнотой проявились тенденции к философизации лирической 

прозы, мы выяснили следующее. В художественной структуре 

лирико-философского освоения мира философское содержание 

может выступать не только как обобщающий вывод, к которому 

ведет писатель, не только как «лирические секгеJЩИИ, медита

ции, но часто сам процесс размышлений, превращение чувст

венных впечатлений в мысль, в убеЖдение, сам вопрос, вол

нующий rшсателя, различные его варианты, возникновение и 

столкновение противоречивых ответов-решений, мысленные 

споры с самим собой становятся предметом изображения лири
ческой прозы» 4. 

4 ЛИIШН, С.А. Сквозь призму чувств. - М. : Сов. писатель, 1978. - С. 132. 
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Одновременно с тендеIЩИей к философизации в чувашской 

лирической прозе проявляется стремление писателей к освое

нию глубоких пластов человеческого бьrrия . Лирическая проза 

тесно переплетается с психологией через внуrренний мир чело

века, через общественную и индивидуальную психологmо лири

ческая проза раскрывает общественный уклад жизни. В чуваш

ской литераrуре внутренний мир человека, состоящий из наме

рений, мыслей, чувств изображается по-разному. К лирико

психологическим мотивам в прозе тяготели, на наш взгляд, пре

жде всего, В. Садай, Ф. Агивер, А. Артемьев, В. Игнатьев. Про

анализировав некоторые произведения названных прозаиков, в 

которых с наибольшей полнотой выразились тендеIЩИИ к пси

хологизму, мы выяснили, что в них основной акцент делается на 

внуrреннем мире человека и центром повествования становится 

личность во всем ее многогранном проявлении. Рассмотренные 

нами повести и рассказы позволяют говорить о стремлении ав

торов поэтизировать обыкновенное - окружающий нас мир в его 

будничных, повседневных выражениях. Значительное внимание 

в творчестве писателей уделено природе. Они пишуr о человеке, 

о его тончайших переживаниях при соприкосновении с приро

дой, о малейших ощущениях, возникающих в сознании, душе 

человека в ответ на сближение с природой. Человек и природа 

представлены в прозе как единое целое. 

Среди выделенных нами течений в русле лирической прозы 

наиболее обширной нами объективно признается лирико

публицистическая направленность. И это не случайно, так как 

одной из основных задач писателей во второй половине ХХ в. 

является изображение социальных процессов, происходящих в 

обществе. Реализации этой цели соответствует жанр очерка, ко

торый органично сочетает в себе злементь1 пубшщистичности и 

художественности. Своеобразным «лидером» лирико

публицистической прозы в чувашской литературе, на наш 

взгляд, является А. Емельянов. Именно его многостороннее 
творчество становится объектом рассмотрения в соответствую
щем разделе нашего исследования. Писатеmо удалось привнести 

в художественную пубтщистику некоторые черты лиризма, 

многие его произведения выходят за рамки обычного понимания 

публицистики как таковой. Эта особенность пубшщистического 
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творчества А . Емельянова побудила нас к более подробному его 

изучению, что позволило нам создать целостное представление 

о творчестве писателя. 

А. Емельянов сумел органично соединить в своих произве

деЮIЯХ лиризм повествования с публицистичностью. Для того 

чтобы понять особенности формирования лирико

публицистического течения, мы обратились для начала к изуче

нию собственно публицистического творчества А. Емельянова. 

В результате нами были выявлены в нем определенные темы 

(проблемы села и экологии, проблемы человеческих отношений, 

проблемы, связанные с литературным творчеством и др.) . К со

жалению, эти статьи пока не представлены в едином собрании и 

не подцаются реальному учету. В нашем исследовании мы ис

пользуем значительный по объему, но не весь публицистический 

материал А. Емельянова. 

А. Емельянов говорил о наболевших проблемах, сохраняя 

при этом тон повествования, наиболее характерный для художе

ственного произведения, нежели для публицистики. При этом во 

многих статьях писателя явно ощущается лирическая интонация. 

Особенно это характерно для жанра очерка. 

Для того чтобы определить специфические черты поэтики 

публицистики А. Емельянова, мы кратко привели обзор мнений 

по вопросу о существе поэтики литературной публицистики, 

рассмотрели, каким образом взаимопереплетаются элементы 

публицистики с художественной литературой, а затем проанали

зировали лирика-публицистические произведения А. Емельяно

ва. 

В результате мы пришли к следующему выводу: рассматри

вая острые проблемы современности, писатель сумел при этом 

очень ярко и красочно передать чувства и настроение героев . 

Стоит отметить также и тот факт, что лирическую прозу 

А. Емельянова отличает публицистическая заостренность и фи

лософская насыщенность . Это, в свою очередь, служит основой 
жизненности и правдивости его произведений. Лирическая про

за, по сути своей призванная отражать красоту души человече

ской, красоrу мира, не может ослабить своего внимания к осо
бенностям времени. Можно с уверенностью утверждать, что в 
содержательном плане А. Емельянов лирическую прозу превра-
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тил из личной, глубоко интимной в социально значимую, на

полнил большим социальным звучанием. 

Ярким примером лирика-публицистической прозы является 

рассказ А. Емельянова «В выходной день». В самом его начале 

намечающийся в рассказе скучный подробный обзор насущных 

проблем в сфере лесного хозяйства постепенно превращается в 

увлекательное путешествие героя в чудесный мир природы. Нет 

сомнений в том, что А.Емельянову удалось затронуrъ актуаль

ные вопросы в области лесоводства, но, однако, они не стано
вятся доминирующими в рассказе . Автора, на наш взгляд, боль

ше интересует отношение героя к этим проблемам, а он, в свою 

очередь, не просто обозначает их, а пропускает через свое серд

це, относится ко всему, как очень близкому и важному. Именно 

на фоне всех обозначеннъIХ в рассказе проблем и раскрывается 
внуrренний мир героев. Если в начале повествования они с не

доверием относились друг к другу, то после лесного «путешест

вия» ощутили внуrреннюю близость, схожесть взглядов на су
ществующее положение вещей. 

Данное произведение как нельзя лучше демонстрирует пи

сательский талант А.Емельянова. Обозначая актуальные про

блемы и выстраивая на этом сюжет своего произведения, писа

тель умеет облечь все это в красивейшую форму, в некий пре

красный сосуд. В итоге публицистическое произведение испол

няется глубоким смыслом, и перечисление важных вопросов 

нисколько не мешает восприятию повествования. Это свиде

тельствует о том, что очеркист как личность в то же время мо

жет бьrгь в душе проникновенным лириком. Он не может гово

рить о чем-либо без страсти, без действительного интереса к 

описываемым событиям или явлениям. В этом и кроется уни

кальность А. Емельянова как писателя. 

На наш взгляд, именно в творчестве А. Емельянова нашли 

отражение элемешы и лирико-философской, и лирико

психологической, и лирика-публицистической прозы. Долгое 
время творчество rmсателя определялось и до сих пор определя

ется как художественно-пубшп.щстическое, а тенденции к лири

ческому воспроизведению подчеркивались лишь попутно. В хо

де нашего исследования мы пришли к выводу о высокой степени 

выражения лиризма в повестях и рассказах А. Емельянова. Более 
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того, лиризм А. Емельянова становится особым явлением, пред

ставляющим собой неразрывную связь внутреннего мира лири

ческого героя с актуальными проблема~\Ш современной жизни. 

Писатель, разбирая назревшие вопросы, сохраняет лирический 

настрой повествования. Даже когда его герои говорят о том, как 

повысить урожайность, или вывести колхоз на передовые пози

ции и т.д., они нс теряют художественного обаяния, не становят

ся бесчувственными персонажами. Это связано с тем, что слова, 

произносимые героями А. Емельянова, рождаются в сердце пи

сателя. Ему до боли близки все трудности, с которыми сталки

ваются его персонажи, именно поэтому слова литературных ге

роев наполняются чувством и страстью. Эта особенность явля-

ется основной в определении творческого облика писателя. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 

становится очевидным тот факт, что роль лирических по стилю 

писателей в современной чувашской литературе все более воз

растает. Однако явление лирической прозы во всем содержа

тельном, стилистическом, жанрово-вИдовом многообразии охва

тывает в настоящее время слишком много не только осмыслен

ных, но даже просто неизученных фактов. Поэтому изучение 

творчества представителей этого направления в чувашской ;1и

тературе закладывает основы для будущих исследований, а тем 

самым значительно уточняет картину современного литератур

ного процесса. 

В заключении диссертации излагаются общие выводы, по

лученные в результате проведенного исследования, а таюке ука

зываются перспективы дальнейшей разработки выбранной темы. 
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