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EDN GERPEL
КУЛДУРКÀЕВ Яков Яковлевич (22.10. 
1894, с. Лобаски Ардатовского у. Сим-
бирской губ., ныне Атяшевского р-на 
РМ — 28.7.1966, там же), эрзя-мордов. 
поэт. Род. в крест. семье. Окончил Са-
ранское реальное уч-ще (1912). Работал 
табельщиком в орг-циях Транссиб. ж. д. 
(вблизи Амура), откуда был призван в 
царскую армию (1915). Демобилизовав-
шись из-за тяжёлого ранения, вернулся 
на родину. В 1917 — 20 служил в РККА. 
По окончании Гражд. войны уехал в     
г. Москву, окончил курсы счетоводов, 
работал ревизором, бухгалтером на сто-
личных предприятиях. В 1938 был ре-
прессирован, ок. 20 лет провёл в ИТЛ 
Коми АССР, Новгородской и Джамбуль-
ской (Казахстан) обл. По этой причине 
имя поэта надолго было вычеркнуто из 
истории мордов. лит-ры. В нояб. 1958 
реабилитирован. 

От природы одарённый незауряд-
ным поэтич. талантом, К. в ранней мо-
лодости увлёкся собиранием и изучени-
ем мордов. фольклора, по мотивам к-ро-
го уже в 1910 начал складывать первые 
стихи. Однако печататься стал гораздо 
позже: в 1928 в газ. «Якстере теште» был 
опубл. отрывок из поэмы-сказки «Эрь-
мезь и Котова», составивший сюжетную 
и идейно-эстетич. основу эпич. поэмы 
«Эрьмезь» (1935). Издание этого произв., 

отражающего в сказочной форме древ-
нюю историю и межнац. отношения мор-
дов. народа, явилось гл. причиной не-
обоснов. ареста автора. По возвра щении 
из ссылки К. сочинил новый вариант поэ-
мы, однако подорв. здоровье не способст-
вовало её улучшению. Доработ. вариант 
не был напечатан, лит-веды обнаружи - 
ли его в архиве поэта в сер. 1980-х гг. Все 
публикации произв. в период 1975 —   
2008 были выполнены по изд. 1935 (в газ. 
«Эр зянь правда»; ж. «Сятко»; сб-ках 
«Кез эрень пингеде, эрзянь раськеде» — 
«О древних временах, об эрзянском на-
роде» К., К. Абрамова, Н. Эркая, «Поэ-
мат ды ёвкст» — «Поэмы и сказки» К.). 
В эпич. поэме «Эрьмезь» глубоко и раз-
носторонне отразились мировоззренч., 
эстетич. и филос. взгляды автора. На её 
страницах через историю романтич. 
любви эрз. юноши Эрьмезя и мокш. де-
вушки Котовы раскрывается история 
мордов. народа начала 13 в. В период 
борьбы против общего врага (половец-
ких ханов) материальное неравенство гл. 
героев перерастает в социальную борь-
бу, обусловливает неоднозначное отно-
шение родителей молодых людей к рус. 
князьям. Трагич. финал поэ мы, в к-ром 
изображается гибель Эрьмезя и Котовы, 
идеологами и критиками 1930-х гг. был 
расценён как «существенный истори-
ческий перегиб», как выражение враж -
ды между народами. В действитель-
ности поэма «Эрьмезь» отразила типич-
ные для того времени конфликты меж -  
ду племенами и плем. союзами. Её гл. 
идейный пафос заключается в осуж-
дении войны и насилия как форм ре-
шения социальных конфликтов, утверж-
дении светлых идеалов любви и взаимо-
понимания между народами. Такой под-
ход автора к изображаемым событиям, 
удивительно поэтич. язык, близкий к 
фольк., обусловили причисление этого 
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произв. к лучшим достижениям мордов. 
лит-ры. Отрывок из поэмы переведён на 
рус. яз. К. В. Смородиным (ж. «Стран-
ник», 2006, № 6). 

Второе крупное произв. К. — сказ -
ка в стихотв. форме «Андямо» — впер-
вые было напечатано в 2008 (в кн. «По-
эмат ды ёвкст», сост. А. В. Алёшкин; жанр 
«поэ ма-ёвкс» — «поэма-сказка»). Во 
вводной ст. «Яков Кулдуркаевень эрямо-
до ды творчествадо» («О жизни и твор-
честве Якова Кулдуркаева») говорится, 
что рукоп. данного произв. передал со-
ставителю сын проф. Д. Т. Надькина. 
Родственники поэта, затем сам автор и 
це нители его творчества неск. раз пыта-
лись издать сказку, однако безуспешно. 
Гл. причина этого, по мнению Алёшки-
на, заключалась в обилии представл. в 
ней аллегорич. символов, в качестве 
к-рых выступает большинство персона-
жей. Сказка необычна по композиции: 
состоит из введения, создающего у чи-
тателя (слушателя) весёлое настроение, 
и 11 разных по объёму частей, раздел. в 
свою очередь на строфы. Оригинальна 
и метрич. организация стихотв. текста: 
автором использованы силлабич. 7- и 
10-сложные размеры, при этом вторая 
строфа первой части включает в се-    
бя нарушающие ритм 3 строки из 9, 5 и 
7 слогов соответственно, что восприни-
мается как явная технич. недоработка. 
В произв. преобладает тема любви. Сю-
жет построен на том, как молодой чело-
век Андямо настойчиво добивается люб-
ви наделённой певч. талантом красави-
цы Сырнень Пейдине. Осн. препятствие 
на пути к счастью — родной дядя де-
вушки Идем атя (Идемей), стремящий-
ся выдать её замуж за самого богатого в 
ок руге жениха и тем самым озолотиться. 
Андямо, в отличие от др. персонажей, 
изображён высоким и сильным, но не-
уклюжим и бедным, вызывающим на-

смешки односельчан. Однако он всегда 
оказывается во время очередного сватов-
ства к Сырнень Пейдине рядом с её до-
мом и представляет жениха с самой пло-
хой стороны. Услышав об этом, Идемей 
хочет лишить жизни Андямо и отправ-
ляет к нему сначала Волка, потом Мед-
ведя, к-рым это не удаётся, им мешает 
находчивость юноши. Тогда Идемей ре-
шает сам выдать замуж Сырнень Пейди-
не и, обладая волшебной силой, превра-
щает Андямо в рыжую собаку, а девуш-
ку увозит к себе домой. В последующих 
частях описываются три попытки моло-
дого человека с помощью волшебства 
матери девушки украсть её у Идемея, 
последняя из к-рых оказывается ус  -
пеш ной. Андямо преодолевает все воз-
никающие на его пути препятствия и 
женится на Сырнень Пейдине. В фина - 
ле говорится, что у них рождается пяте - 
ро детей, все сыты и счастливы. Т. обр., 
произв. «Андямо» построено в соответ-
ст  вии с законами сказочного жанра. Лит. 
наследие К. включает также сказки для 
детей «Ёжов Сенксь» («Хитрая цапля») 
и «Якстере цеця» («Красный цветок»).
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EDN JEEKCK

КУТÎРКИН Андрей Дмитриевич (псевд. 
А. Ёндол) [12(25).8.1906, д. Студенец, 
ныне в составе с. Напольное Порецкого 
р-на Чув. Респ. — 12.5.1991, г. Саранск], 
эрзя-мордов. писатель. Нар. (1984), засл. 
(1966) писатель МАССР. Лауреат Гос. 
пр. МАССР (1987). Чл. СП СССР (1934). 
Род. в крест. семье. По окончании Сим-
бирской губернской сов.-парт. школы 
2-й ступени (1927) работал зав. Дубён-
ской районной б-кой. В 1930 — 34 — зав. 
парт. отделом, ред. газ. «Эрзянь кому-
на»; 1933 — 34, 1935 — 36 — отв. ред. ж. 
«Сятко»; 1935 — 39, 1943 — 45 — гл. ред. 
Мордов. кн. изд-ва; 1945 — 51 — пред. 
правления СП МАССР; 1952 — 56 — отв. 
секр. эрз. издания газ. «Сов. Мордовия»; 
1957 — 58 — зав. отделом редакции газ. 
«Эрзянь правда»; в 1958 — 59 — отв. 
ред. ж. «Сурань толт». 

Начало лит. творчества К. относит-
ся к 1924, когда в ардатовской уезд -   
ной «Трудовой газете» был напечатан 
очерк «Деревенское», а в газ. «Якстере 
теште» — рассказ «Чопудасо» («В тем-
ноте»). Уже первые рассказы писателя 
свидетельствуют об умении выявлять 
ведущие тенденции обществ. жизни и 
острые конфликты, создавать образы ге-

роев с сильным характером. В истории 
мордов. лит-ры К. изв. как писатель, рас-
крывающий преимущ. ист.-рев. темы. В 
1930-е гг. он обратился к произведениям 
крупного плана в стихах и прозе, в к-рых 
воссоздал картины ист. прошлого мор-
дов. народа. Над первым ром. «Раужо 
палмань» («Чёрный столб», 1934) автор 
работал в течение 6 лет. По жанровым 
признакам это произв. можно причис-
лить к историко-бытовому роману, ро -
ма ну нравов. С точки зрения критиков, 
наи более удачными в произв. являются 
сцены, где раскрывается душевное со - 
с тояние героев, в особенности обездол. 
женщин и детей. К недостаткам относят-
ся искаж. изображение теневых сторон 
быта персонажей, показ случайных яв-
лений, натурализм и схематизм, обилие 
диалектизмов и вульгаризмов. Вместе с 
тем это произв. сыграло положит. роль 
в формировании жанровой разновидно-
сти мордов. ист. романа. В основу сле-
дующего романа (уже в стихотв. форме) 
«Ламзурь» (1941) легли реальные собы-
тия из жизни мордов. народа — Терю-
шевское восстание в Нижегородской губ. 
1743 — 45, обусловл. насильств. хрис-
тианизацией мордвы-терюхан, пере-
дачей их земель монастырям и поме-
щикам. В произв. отображаются жизнь 
и быт мордов. крестьянства, нравы и 
обычаи, классовые противоречия, ха-
рактерные для сер. 18 в., рисуются друж. 
вза имо отношения между мордов., рус. и 
чув. на родами. Роману присуща слож-
ность композиции, определяемая стрем-
лением писателя показать характеры 
героев на фоне ист. событий, передать 
нац. обряды и обычаи мордвы, твор-
чески использовать фольк. традиции, 
сочетая их с авт. описаниями и лирич. 
отступлениями. Гл. героем в произв. 
выступает крест. юноша Несмеян Кри-
вов, в образе к-рого воплощены лучшие 
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