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КОЛОМÀСОВ Василий Максимович 
(14.8.1909, с. Ст. Найманы ныне Боль
шеберезниковского рна РМ — 6.3.1987, 
п. Молния того же рна), эрзямордов. 
прозаик, драматург. Чл. СП СССР (1936). 
Участник Вел. Отеч. войны. Род. в крест. 
семье. Окончил краевую Мордов. сов.
парт. школу (1934), учился в МГПИ им. 
А. И. Полежаева (заочно). Василий был 
первым из 8 детей в семье. Отец Максим 
Варламович держал лавку в селе, был 
еди ноличником (в колхоз вступил в 
1929). По окончании Старонайманской 
шк. Василий трудился в хозве отца, в 
1926 — плотником в промысловой ар
тели, 1927 — рабочим на стрве Сызран-
ской гидростанции, 1928 — 29, 1932 — 
разнорабочим на стройках в Карелии, 
в 1930 — 31 — забойщиком на шахте 
Донбасса. В 1933 вернулся на родину. С 
1934 — лит. сотр. ред. газ. «Эрзянь ком-
муна», затем ж. «Сятко»; в 1935 — пред. 
колхоза; 1936 — 38 — учитель родного 
яз. и литры в Пермисской семилетней 

шк., 1940 — 41 — учитель Старонайман-
ской средней шк. Большеберезниковско-
го рна МАССР. В 1938 — 39 являлся лит. 
консультантом правления СП Мордовии. 
На фронте К. был тяжело ранен (1943), 
после долгого лечения в госпиталях де-
мобилизован (1944). В первый после
военный год (1945 — 46) — зав. лит. 
частью Мордов. гос. драм. театра в г. Са
ранске. Затем вновь вернулся в Ст. Най-
маны, преподавал в шк. родной яз. и 
литру (1946 — 56). В 1956 переехал в 
Саранск, до 1970 работал ред. в Мордов. 
кн. издве, лит. сотр. ж. «Сятко». Послед-
ние годы жизни провёл в п. Молния. 

Богатый жизн. опыт в значит. мере 
предопределил творч. интерес К. к фор-
мированию личности в новых социо-
культурных условиях. Увлечённость 
писателя данной темой обусловила изо-
бражение однотипного гл. героя в его 
рассказе «Прокопыч» (1935), пов. «Яхим 
Лавгинов» (1936), пьесах «Прокопыч» 
(1940) и «Норов ава» («Мать урожая», 
1946), ром. «Лавгинов» (1941, перераб. 
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вариант — 1956). Как в драм., так и в 
прозаич. произведениях проблема фор-
мирования личности, изменения мораль-
ного облика человека под влиянием со-
циальных преобразований неразрывно 
связана с вопросами воспитания в семье, 
ответственности перед обществом и са-
мим собой. Тема коллективизации сель-
ского хозва, колхозного строительства 
и их неоднозначных последствий, ска-
завшихся на судьбах людей, особенно 
явственно прозвучала в первом вариан 
те ром. «Лавгинов», крый был подверг
нут осуждению в послевоенной мор 
дов. критике как искажающий сов. дей-
ствительность. Вторая ред. в идейноэс
те тич. отношении — это произв. со циа 
листич. реализма с благополучным фи-
налом, где представлен перевоспитан-
ный коллективом персонаж. Если в пер-
вом варианте гл. герой Яхим Лавгинов 
нарисован как человек с плутовскими 
выходками, многословный лентяй и при-
творщик (писатель наделяет его говоря-
щей фам.: «лавгамс» в пер. с эрз. яз. оз-
начает «болтать, молоть чепуху»), харак-
тер крого не меняется в течение жизни, 
несмотря на все перипетии, то во втором 
он получает развитие — под влиянием 
общества совершенствуется. По справед-
ливому мнению литведов, любящий 
праздное времяпрепровождение Лавги-
нов — самый яркий комич. образ в мор-
дов. литре. Автор показывает, что гл. 
причина такого поведения человека, не-
глупого от природы, надел. юмором, 
кроется в воспитании. Яхим был долго-
жданным и единств. ребёнком в семье, 
баловнем, крого мать до четырёх лет 
кормила грудью. Родители исполняли 
все его желания, к труду не приучали. В 
результате сформировалась личность, 
осн. заботой крой являлось самолюбо-
вание, желание представить себя в луч-
шем свете и ничего не делать. Это при-

вело Яхима к нравств. деградации, а в 
финале — к исправит. работам в коло-
нии. Одно из гл. достоинств романа — 
его язык, характеризующийся яркостью, 
сочностью, колоритностью, добродуш-
ным юмором, нар. интонацией. К. дости-
гает этого путём использования парных 
словосочетаний («шлямснардамс» — 
помытьвытереть; «мекеввасов» — ту-
дасюда, букв.: обратнодалеко), идиома-
тич. выражений («сея ойде андомс» — 
накормить маслом козы; «пильгть ча-
вомс» — бить ноги, в значении «уси лен 
но хлопотать о чёмл.»), слов с умень-
шит.ласкат. суффиксами («сазорка» — 
сестричка, «нармушкантень» — птич 
ке), ярких авт. метафор («чись варштась 
виренть экшстэ, валызе паксянть эсь 
сырнесэнзэ» — солнце посмотрело изза 
леса, полило поле своим золотом), эпи-
тетов и сравнений. 

Проблема формирования характера 
нового человека раскрывается как в до-
военных вышеназв. произв. К., так и в 
послевоенных рассказах «Пайстомо 
пиштяка» («Несчастный», 1956), «Кавто 
цёрынеть» («Два мальчика», 1957), «Те-
лень ки» («Зимняя дорога», 1984), пьесе 
«Каракужень свадьба» («Свадьба в Ка-
ракужах», 1960). В последней изобража-
ются события, происходившие в мордов. 
селе в период Гражд. войны, в частности 
сбор мяса от населения в голодное время 
для нужд фронта. Конфликт основан на 
классовом противоречии между сторон-
никами и противниками сов. власти, 
бедняками и кулаками. Однако писате-
лю не хватило худож. мастерства для 
полноценного раскрытия указ. конфлик-
та и яркой обрисовки характеров персо-
нажей. Среди драм. произв. К. наиболее 
удачной является комедия «Норов ава», 
где на первом плане находится изобра-
жение патриотич. пафоса тружеников 
села в годы Вел. Отеч. войны, их само-
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отверж. борьбы за высокие урожаи ра  
ди победы над врагом. В качестве объ-
екта иронии выступает Яхим Лавгинов, 
пишущий из госпиталя девушке пись  
ма любовного характера, в крых пред-
ставляет себя в роли лётчика, а не пова-
ра, кем был на фронте на самом деле. В 
1960 — 80е гг. драм. произв. К. неодно-
кратно ставились на сцене Мордов. драм. 
театра. В 1962 ром. «Лавгинов» был 
 инсценирован реж. А. А. Шориным (см. 
Инсценировка).  

В мордов. литру К. вошёл и как та-
лантливый переводчик на эрз. яз. произ-
ведений рус. и заруб. классики (комедия 
«Ревизор» Н. В. Гоголя, рассказ «Судьба 
человека» М. А. Шолохова, стихи Г. Гей-
не, рассказы болг. писателей: «По пути 
домой» А. Ценева, 1966; «Тошо и Жан-
на» З. Дафинова, 1966). 

Награждён орденами Трудового 
Крас ного Знамени, Отеч. войны II ст., 
медалями.
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КОМÅДИЯ (от греч. komos — весёлая 
процессия ряженых на дионисийских 
празднествах и ode — песня), драм. про-
изв. с юмористич. или сатирич. пафосом, 
порождённым комич. противоречиями 
воссоздаваемых характеров. В К. кон-
фликты часто основаны на случайности, 
характеры персонажей, как правило, не 
меняются по ходу событий. Осн. идейная 
направленность К. — изображение 
внутр. несостоятельности, нелепости, 
неполноценности комич. характеров, их 
сатирич. или юмористич. отрицание. 
 Через комизм персонажей в К. показы-
ваются определённые обществ. нравы, 
связ. с устаревшими обществ. порядком 
или формой жизни. По характе ру смеха 
и эстетич. пафосу литведы выделяют 
следующие виды К.: 1) сатирич., лирич. 
и героич. (Н. А. Гуляев); 2) сатирич.; со-
четающие сатиру, комизм и серь ёзное, 
трогательное; романтич., или лирич.   
(Н. П. Шпагин); 3) нравов; характе     
ров; интриги (Б. В. Томашевский). В 
мордов. литре данный жанр развивает-
ся с 1920х гг. Генетически мордов. К. 
восходит к традициям нар. смеховой 
культуры: праздничнообрядовым дей-
ствам м. «Роштувань куд», э. «Рош
товань кудо» («Рождественский дом»), 
м. «Стирень пивань куд», э. «Тейтерень 
пиянь кудо» («Дом девичьего пива»)     
и др. (см. Календарно-обрядовая поэзия). 
Среди ранних образцов мордов. коме
диографии сов. времени преобладали 
одноактные сатирикоюмористич. пье 
сы агитки, в карикатурногротескной 
форме высмеивавшие представителей 
зажиточного крестьянства, служителей 

OUT PROJECTS


