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Литературное наследие выдающегося удмуртского поэта и писателя Кузебая Герда довольно 
богато и самобытно по своей природе. Благодаря переводам его творчество стало доступным многим 
читателям. Поэзия, проза и научные труды классика удмуртской литературы переведены на русский, 
коми, марийский, чувашский, татарский, киргизский, эстонский, финский, венгерский, английский и 
немецкий языки.  

Переводы художественного наследия Кузебая Герда на разные языки мира имеют важное зна-
чение в освоении удмуртской культуры и воссоздании представления о мировидении поэта. В уд-
муртском литературоведении вопрос об аналитическом рассмотрении переложений его поэтического 
наследия находится в пространстве актуального научного прочтения. В данной работе мы представим 
краткую историю поэтических переводов Кузебая Герда.  

Русскоязычные читатели впервые познакомились с поэзией Кузебая Герда в интерпретации са-
мого автора. Точное время обращения поэта к переводам собственных текстов определить на сего-
дняшний день сложно, но по свидетельству самого Кузебая Герда, свои стихи и рассказы на русском 
языке он начал публиковать в 1915 г. в ученическом журнале «Семинарское Перо» [18. C. 7]. «С это-
го времени и началась моя творческая литературная работа на вотском языке», – отмечает он в одной 
из своих автобиографий [18. С. 7]. В другом случае он пишет, что «на литературное поприще высту-
пил в 1916 г. в «Вятской крестьянской газете» (на русском языке). С 1917 г. стал печататься в вотяц-
ких изданиях. Писал с детства» [4. С. 26]. Он искал разные пути продвижения удмуртской словесно-
сти в большой общероссийский литературный и культурный контекст. В одном из писем В.Я. Брюсо-
ву он обращался с просьбой перевести на русский язык образцы восточно-финской поэзии [25. С. 9]. 
Результатом таких деловых переписок могли стать стимулом для обращения Кузебая Герда к перево-
дам своих стихов на русский язык. Первый сборник стихотворений с его собственными переложе-
ниями был издан в 1965 г. под названием «Лирика» [5]. В книгу вошли впервые публикуемые тексты 
и уже некогда издававшиеся. Практика переводческой рецепции поэзии Кузебая Герда постепенно 
расширялась. В 1985 г. в Москве в издательстве «Современник» была выпущена переводная книга 
его стихов «Ступени» в интерпретации А. Смольникова [7]. Следующий сборник «В полете к солн-
цу» был издан в Ижевске в 1989 г. [8], куда вошли стихи удмуртского поэта в переводе самого автора 
и ряда других поэтов (Г. Иванцова, О. Хлебникова, В. Емельянова, В. Новикова, В. Данько, М. Чай-
никова)1. Переводы литературного наследия Кузебая Герда на русский язык, занимают основное ме-
сто среди переложений на другие языки.  

В конце 1920-х гг. имя Кузебая Герда одно из первых среди удмуртских писателей входит в 
контекст финно-угорской литературы, что было достигнуто во многом благодаря литературным и 
                                                            
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 
проекта № 18-412-180006 р_а. 
1 Подробнее о поэтических переводах Кузебая Герда см.: [14]. 
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научным знакомствам поэта. Предпосылкой установки дружеских связей Кузебая Герда с финскими, 
венгерскими и эстонскими учеными способствовало и то, что в аспирантские годы планировалась 
продолжительная командировка в Финляндию, Венгрию и Германию для специализации по финно-
угроведению [11. С. 64]. Позиция Кузебая Герда, ориентированная на построение европеизированной 
культуры, также требовала сотрудничества с зарубежными коллегами. Кроме того, удмуртский поэт 
отправлял книги в библиотеки и общества финно-угорских народов, что также могло заинтересовать 
переводчиков.  

По хронологии переводы стихов удмуртского поэта на коми язык, осуществленные В.И. Лыт-
киным (Илля Вась), пожалуй, являются одними из первых переложений на финно-угорских языках. 
По данным Е.В. Остаповой, в 1921 г. в его интерпретации было опубликовано стихотворение 
«Войын», а в 1925 г. он обратился к переводу стихотворения «Революция» [19. С. 64]. В.И. Лытки-
ным на коми-зырянский язык также были переведены поэма «Ож»2 и стихотворение «Сюрес дурын» 
(«У дороги»), которые вошли в книгу для чтения «Выль туйöд» («Новый путь») и были опубликова-
ны в журнале «Коми му» («Коми земля») [23. С. 60]. По констатации Е.В. Остаповой, именно 1920-е 
гг. стали началом приобщения коми народа к литературе финно-угорских народов [20. С. 12]. Безус-
ловно, непосредственное общение В.И. Лыткина с удмуртским поэтом в Москве во время учебы в 
Высшем литературно-художественном институте (впоследствии ВЛХИ им. В.Я. Брюсова), а затем 
совместная учеба в аспирантуре Научно-исследовательского института национальных и этнических 
культур народов Востока – могли стать стимулом обращения коми поэта к переводу стихов своего 
удмуртского друга. Достаточно показательны воспоминания В.И. Лыткина: «Мы, студенты, взаимно 
посещали друг друга. Ходили друг к другу на вечера (концерты), на которых пели национальные 
песни, читали стихи и т. п.» [11. С. 46]. Новаторские поиски и опыты Кузебая Герда в области уд-
муртского стихосложения, новые подходы в переводческой практике не могли остаться незамечен-
ными в литературных кругах, в котором вращался поэт3. «В коми литературе 20-х годов имя К. Герда 
связывалось с целым рядом открытий, и прежде всего с открытием новых художественных форм», – 
отмечает по этому поводу В.Н. Дёмин [10. С. 96]. Показательны воспоминания профессора Аршалуис 
Аршаруни: «Горький ставил проблему социальной значимости искусства, а Герд уходил от магист-
ральной дороги создания социалистической поэзии. Горький ставил вопрос об актуальности литера-
туры, а Герд уходил в интимную лирику. Горький ставил вопрос о мастерстве, вел борьбу против 
стандартизации формы, а Герд пытался идти в фарватере Есенина. Он хотел быть не Маяковским и 
А. Бедным, а Есениным. <…> Но обращение к жанровым формам национального фольклора (песен-
ность мотивов) ограничивали художественные возможности поэта. Поэтому он и пошел на разруше-
ние консервативных форм фольклора <…>. „Лесенка” его стихов – это ломка окостеневших традици-
онных фольклорных форм. Этим и можно объяснить метание между Есениным и Маяковским, между 
фольклорной неприкосновенностью и новаторскими порывами» (цит. по: [17. С. 406]).  

По констатации исследователей, осуществленные В. Лыткиным переводы стихотворений уд-
муртского поэта на коми язык, послужили Джону Гордону Коутсу основой для их последующего 
переложения на английский [11. С. 10; 17. С. 403]. Известно, что он по рекомендации П. Домокоша 
перевел стихотворение Кузебая Герда «Сюрес дурын» («У дороги»). 

У венгерских читателей возможность познакомиться с поэзией Кузебая Герда впервые предста-
вилась в 1925 г. благодаря изданию сборника его стихотворений под названием «Туран» в переводе 
Аладара Бана. Позже, в 1927 г. в подпольном журнале венгерских коммунистов «100 %» выходит 
переводная версия гердовского стихотворения «Я ни разу не видел море» в интерпретации Антала 
Гидаша. Кузебая Герда и венгерского писателя, долгое время жившего в бывшем СССР, связывали 
творческие связи.  

«Первый перевод из восточно-финских литератур – подстрочный перевод стихотворения Кузебая 
Герда „Кам ёросын” на эстонский язык», – по свидетельству А. Валтона, был предложен читателю 
Юлиусом Марком в статье «Некоторые черты о судьбе черемисов, вотяков, зырян и мордвы после 1917 
года», написанной в 1925 г. [1. С. 17]. «Крупнейшим вотяцким поэтом считается К. Герд. Его песни 

                                                            
2 Вероятно, речь идет о поэме «Эксэй ож…» («Царская война…»), вошедшей в сборник Кузебая Герда «Крезь-
чи» («Гусляр») [3. С. 27-34]. 
3 О внедрении в удмуртскую литературу новых поэтических форм, техники, звуковой инструментовки Кузебай 
Герд писал в одной из своих работ [4. С. 22]. 
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тепло приняты народом, стали народными песнями; он известен не только своему народу, но и переве-
ден на зырянский, башкирский, русский и др. языки», – писал Ю. Марк (цит. по: [15. С. 125]). В качест-
ве примера эстонский ученый привел дословный перевод вышеназванного стихотворения4 удмуртского 
поэта: «Ümber-ringi metsad, tumesinised salud. / Sood ja ojad, lõpmata rabad, / Jällegi metsad, aga nende 
taga põllud, / Aasad, nende üksteisega häälitsevad kured. / Kuskil kurblikult heliseb kelluke, / Tuul rukkis 
kahiseb üksluiselt, / Taevas värisevad tähed, põldudel pole hinge – / Votjakid nagu ussikesed on vaiki jäänud 
mudas… / Oh, siin ei rõõmusta miski südant, / Ei miski rõõmusta ka silma! / Ainult kuuled, kuis ägavad külad. / 
Isegi põlised laaned õhkavad»5. Эстонский вариант буквален, где переводчиком было переведено каждое 
слово удмуртского текста [22. С. 70]. Завязавшиеся контакты, переписка, а возможно и личные встречи 
Ю. Марка и Кузебая Герда могли стать для эстонского лингвиста импульсом к созданию подстрочного 
перевода гердовского текста. Не исключено, что такое «механическое» осмысление оригинала было 
промежуточным звеном в создании стихотворения на эстонском языке.  

Следующим по хронологии является издание в 1929 г. на страницах журнала «Молодняк» на 
украинском языке стихотворения Кузебая Герда «Певцам Украины» в переводе П. Усенко. Оригинал 
стихотворения, написанный Кузебаем Гердом на русском языке, впервые был опубликован в 1929 г. 
под названием «Привет! Привет!» в однодневной газете Всесоюзного общества пролетарских писате-
лей «Кузница», выпущенной в связи с проведением декады украинской литературы и искусства в 
Москве [9. С. 327]. Не исключено, что вдохновением для перевода П. Усенко послужил текст уд-
муртского поэта, опубликованный именно в этой газете. 

По наблюдениям Ф.Г. Галимуллина, «в 20–30-е годы ХХ века активизировались взаимосвязи 
татарской литературы с литературами народов, входивших в состав советского государства» [2. С. 
196]. Так, в 1931 г. впервые на татарском языке репрезентируется поэзия Кузебая Герда6. В сборнике 
«Үсү еллары» («Годы роста») печатается его стихотворение «Уйшур җиленə» («Ветру Уйшора») в 
интерпретации Фатхи Бурнаша [26]. Позже это стихотворение в переводе Заки Нури было представ-
лено в журнале «Казан утлары» («Огни Казани») (1981, № 7). Очевидно, при переводе татарские ав-
торы отталкивались от созданного Кузебаем Гердом на русском языке в 1922 г. триолета «Ветру Уй-
шора», который стал общедоступным благодаря переизданию в московских выпусках: в литературно-
                                                            
4 Приводим оригинал стихотворения Кузебая Герда «Кам ёросын» («В окрестностях Камы») с сохранением 
орфографии автора: 

Тэльёс, бадњымесь тэльёс, 
Шур‘ёс, нэкуно быронтэм тыос… 
Нош ик тэльёс, оломар пасьтаесь бусüос, 
Учкыса, йырез пормытысь возьёс … 

Олокытын гырлы мэзмыса жингыртэ. 
Ӟег‘ёс пöлын огназ тэл чаштыртэ; 
Ин‘ёсын дырекьса, кизилиос љуало, 
Гурт‘ёсын – нумыр‘ёс кадь, калык‘ёс уло. 

Татын сюлэмез нэмыр уг лћаты, 
Мылкыдэз нэмыр уг капчиаты; 
Кыдекын гынэ гурт‘ёс лулњыло, 
Тэльёс, куашетса, котрыез сайкато… 
Пересь мурт кадь ин‘ёс пильмаськемын, 
Чал-чал котыр… Нунал пурысьтамын… 
Одüг Кам гынэ яр дур‘ёсаз жугиське, 
Ургетыса, пазяське, шундüо нунал курыса, 

кесяське!..  
[3. С. 11]. 

5 Стихотворение К. Герда, переведенное Ю. Марком (см.: Mark J. Mõned jooned tšeremisside, votjakiet [votjakite], 
sürjanite ja mordvalaste käekäigust peale 1917. Aastat // Eesti kirjandus. 1925. 5. Lk. 187–203) цит. по: [15. С. 125]. 
6 Выражаю огромную благодарность Л. В. Акулиной (Институт развития информационных образовательных 
технологий и электронного обучения Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова), сотруд-
никам отдела МБА и ЭДД Национальной библиотеки Республики Татарстан (и лично Г.Ш. Зимаголовой), со-
трудникам отдела МБА/ЭДД Национальной библиотеки Удмуртской Республики (и лично С.Т. Ониковой), 
оказавшим помощь в поиске стихотворений Кузебая Герда на татарском языке с последующим представлением 
их скан-копий.  
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художественном альманахе «Советская страна» (1928) и в первой советской антологии «Поэзия наро-
дов СССР» (1928). Осуществленный Заки Нури перевод был опубликован в разделе «Творчество дру-
зей. У нас в гостях удмуртские поэты». В этом номере журнала в его интерпретации также представ-
лена поэзия Ашальчи Оки, А. Клабукова-Багая, М. Петрова, А. Бутолина, А. Лужанина, Ф. Кедрова, 
С. Широбокова, Н. Байтерякова, Г. Сабитова, Д. Яшина, М. Покчи-Петрова. А. Уварова, Ф. Василье-
ва, В. Ванюшева, В. Романова; стихи П. Поздеева, В. Ившина – в переводе Р. Миннуллина; стихи  
Т. Черновой, Г. Романовой – в переложении Рашита Гарая. В предваряющей вступительной статье 
очень плотно, но информативно представлена краткая история удмуртской литературы. В ней гово-
рится о первых письменных сочинениях на удмуртском языке, о творчестве удмуртских писателей, о 
формировании отдельных жанровых форм, об обращении удмуртских писателей к переводам. По 
наблюдениям Г.Ш. Зимаголовой, особенно активно на татарский язык переводились поэтические 
произведения удмуртских авторов в 1970–1980-е гг. [13. С. 204].  

В 1932 г., во время пребывания С. Чавайна в Ижевске, Кузебай Герд и марийский поэт догова-
риваются о взаимных переводах стихов [17. С. 134]. Воплотилось ли в жизнь задуманное двух поэтов 
– на сегодняшний день неизвестно.  

Активное осмысление поэтического творчества удмуртского поэта началось в конце XX в., а 
именно во второй половине 90-х гг. заметно увеличилось количество переводов поэзии Кузебая Гер-
да на другие языки. Этот период стал плодотворным в творческом соперничестве писателей, в ре-
зультате которого ими были предложены различные интерпретации его стихов. Сфера переводческих 
практик стихотворных и прозаических текстов Кузебая Герда в этот период оказывается сосредото-
ченной, преимущественно, на финно-угорских языках. Появление новых переводов удмуртской по-
эзии В.Г. Пантелеева связывает с произошедшими в стране в середине 80-х – начале 90-х гг. социаль-
но-экономическими преобразованиями, которые создали благоприятные условия для интеграцион-
ных процессов в финно-угорском литературном сообществе [21. С. 139].  

Спустя 70 лет после первой публикации эстонский читатель вновь смог познакомиться с поэти-
ческим творчеством Кузебая Герда. В 1995 г. в литературном журнале «Looming» («Творчество») 
печатаются 22 стихотворения удмуртского поэта на эстонском языке в интерпретации Арво Валтона 
[22. С. 71]. В этом же году в Хельсинки издается двуязычная антология удмуртской лирики «Suuren 
Guslin Kaiku» («Эхо Великих Гуслей»). В нее вошли и стихотворения Кузебая Герда в переводе Райи 
Бартенс. По наблюдениям В. Г. Пантелеевой, сборник привлекателен тем, что перевод поэтических 
текстов на финский язык выполнен автором, хорошо знающим удмуртский язык, а параллельная по-
дача оригиналов повышает научную и литературную ценность данного издания [21. С. 142].  

В 1996 г. начинает издаваться серия книг «Soome-ugri luuleklassikat» («Финно-угорская поэти-
ческая классика»). В антологии тексты даются на языке-оригинале и параллельно в переводе на эс-
тонский язык. Автором серии и переводчиком является Арво Валтон. Названием первой книги «Enne 
koitu» («Перед рассветом») послужило одноименное стихотворение Кузебая Герда «Œардон азьын». 
В сборник вошли тексты коми поэтов Ивана Куратова и Виттора Нёбдинса, стихотворения основопо-
ложника марийской литературы Сергея Чавайна, а также поэтические произведения удмуртских 
классиков Кузебая Герда и Ашальчи Оки.  

В 90-е гг. XX в. отдельные стихи Кузебая Герда публикуются в венгерских журналах. Зарубежные 
издания, по наблюдениям В.К. Кельмакова, «преподносят своим читателям творения К. Герда на уд-
муртском языке в той степени подлинности, в какой они представлены в наших изданиях» [16. С. 264].  

Кроме доминировавших в 90-е гг. XX в. переводов стихотворений Кузебая Герда на финно-
угорских языках, в это время также были осуществлены переложения его стихотворений на киргиз-
ский (1969) и чувашский (1989) языки. В бывшем Советском Союзе идея интернационального со-
дружества, по справедливому замечанию В.Г. Пантелеевой, была возведена в ранг государственной 
политики [21. С. 137]. Во всех союзных и автономных республиках выходили литературные журна-
лы, альманахи и сборники, которые знакомили читателя страны с многонациональным текущим ли-
тературно-творческим процессом, репрезентировали творчество национальных писателей. Было сво-
его рода традицией публиковать на страницах периодических изданий переводную поэзию и прозу, 
приуроченную к юбилейным датам литературных деятелей, в том числе – Кузебая Герда. Рефлекси-
руя по этому поводу, Ренат Харис справедливо отмечает: «А были времена, когда мы всей многона-
циональной страной отмечали выдающиеся юбилеи наших великих писателей, переводя на свой язык 
их произведения» [23].  
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С конца XX – начала XXI в. переводы художественного наследия удмуртского классика на ми-
ровые языки принимают систематический характер. Практика интерпретации творчества Кузебая 
Герда, заложенная переводчиками в 1920-е гг., в настоящее время, хочется надеяться, будет продол-
жена молодыми авторами. 
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