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Пускай ты умер! Но в песне сме
лых и сильных духом всегда ты бу
дешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету.

А. М. Г о р ь к и  й.
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Годы первой послевоенной сталинской пятилетки ознаменовались 
новыми замечательными успехами советского народа во  всех областях 
политической, экономической и культурной жизни. Продолж илось вели
чественное движение наш ей страны к коммунизму. Новый, невиданный 
подъем пережило и советское искусство. Огромную роль во всей куль
турной ж изни нашей Родины сы грали исторические постановления ЦК 
В К П (б) по идеологическим вопросам. Они ориентировали все советское 
искусство на борьбу за высокую идейность и боевую актуальность, за 
высокое мастерство, за  дальнейш ее развитие социалистического реа
лизма. Советская литература и советское народное творчество обогахи- 
лись в последние годы новыми высокоидейными и высокохудожествен
ными произведениями, раскрываю щ ими различные стороны богатой и 
многообразной жизни народов Советского Союза.

В послевоенном профессиональном и самодеятельном поэтическом 
творчестве советского народа большую роль играла и продолж ает играть 
тема Великой Отечественной войны. В последние годы создано немало 
выдающихся литературных произведений, разрабаты ваю щ их эту тему 
и вошедших в золотой фонд советской культуры: «Буря» Эренбурга, 
«Люди с чистой совестью» Вершигоры, «Повесть о  настоящем человеке» 
Полевого, «Спутники» Пановой, «В окопах Сталинграда» Н екрасова, 
«Знаменосцы» и «Злата П рага» Гончара, «Белая береза» Бубеннова и 
многие другие. Следует отметить такж е десятки книг — воспоминаний 
участников войны, партизанского и подпольного движ ения в военные 
годы. Появление большого количества книг о Великой Отечественной 
войне в послевоенные годы вполне естественно.

Героический подвиг советского народа-победителя продолж ает слу
жить неиссякаемым источником творчества наших писателей. Великий
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патриотический подъем, ратные подвиги бессмертной славы, направляе
мые и озаренные гением величайшего человека современности — товарищ а 
И. В. Сталина, пережиты всеми нами с потрясающ ей силой. МыСль со
ветских людей, а вместе с ними мысль всех прогрессивных людей мира 
еще долгие годы будет возвращ аться к  незабываемым дням  Великой 
Отечественной войны. Реакционные силы империалистических стран 
призывают к развязыванию новой войны; в Корее и на о. Тайван они 
перешли к актам прямой агрессии. П родумы вая и обобщ ая опыт Великой 
Отечественной войны, анализируя причины ее возникновения и развития, 
советский народ мужает в сознании своей силы и правоты, закаляет  
в себе волю к победе.

Велика роль лучших произведений советской литературы о Великой 
Отечественной войне и в развитии м еж дународного движ ения сторонни
ков мира. Движение за мир во всем мире, развернувш ееся с огромной 
силой на всех материках, продолж ает черпать свои силы в опыте недав
ней войны. Поджигатели новой мировой бойни долж ны  помнить, что их 
ж дет бесславная судьба немецкого ф аш изм а, если они осмелятся по
сягнуть на честь, свободу и независимость наш ей Родины. «Теперь речь 
идет уж е не о том, жизнеспособен или нет советский общественный 
строй, ибо после наглядных уроков войны никто из скептиков не ре
ш ается больше выступать с сомнениями насчет жизнеспособности совет
ского общественного строя. Теперь речь идет о том, что советский общ е
ственный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем 
несоветокий общественный строй, что советский общественный строй 
является лучшей формой организации общ ества, чем любой несоветский 
общественный строй».1

К ак показывают записи и наблю дения, производившиеся в последние 
годы, тема Великой Отечественной войны продолж ает быть одной из 
ведущих и для послевоенного народного творчества. Создаю тся все новые 
и новые и продолжают исполняться возникш ие в годы войны массовые 
самодеятельные песни и частушки, прославляю щ ие победу советского 
народа в борьбе с немецким фаш измом и его сателлитами. Народные 
певцы и сказители сложили немало песен, новин, стихотворных и про
заических сказов, сказок и других произведений о Великой Отечествен
ной войн е.2 Эта тема продолжает волновать и начинаю щих поэтов, и 
прозаиков, выступающих на страницах заводских многотиражек, район
ных газет, молодежных газет и ж урналов, стенных газет и боевых 
листков.

Особую роль в разработке тем, связанных с Великой Отечественной 
войной, играет прозаический устный рассказ (сказ) — сам ая  простая и 
доходчивая форма массового самодеятельного художественного твор
чества. Участники великих сраж ений, бывшие партизаны и деятели 
большевистского подполья на временно оккупированных территориях, 
герои трудовых подвигов постоянно делятся воспоминаниями, высту
пают с рассказами на вечерах, на специально организуемых встречах 
с молодежью и детьми, по радио, наконец, в кругу знакомых и бли з
ких. Подобные устные выступления и рассказы  вместе с печатными

1 И.  В.  С т а л и н .  Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 ф евраля 1946 г. Госполитиздат, М., 1946, стр. 10.

2 Э. В. Г о ф м а н - П о м е р а н ц е в а .  Великая Отечественная война в русском 
фольклоре. (Обзор сборников). Сов. этнография, 1946, №  1, стр. 247—250; В. И. Ч и 
п е  р о в. М атериалы к истории советского фольклора. Сов. этнография, 1949, №  4, 
стр. 20—42.
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и литературно обработанными воспоминаниями имеют важ ное обществен
ное значение, играют важную  роль в развитии советского патрио
тизма. Поэтому изучение их представляет большой интерес.

Рассказы  эти подчас приобретают живую художественную форму, 
легко  воспринимаются слуш ателями и начинают бытовать подобно дру
гим произведениям народного творчества. Однако в бытовании устных 
рассказов есть и своя специфика. Устные народные рассказы , собранные 
в последние годы сотрудниками Института истории, языка и литературы 
Карело-Ф инского филиала Академии наук СССР и касаю щ иеся тем, 
связанных с событиями Великой Отечественной войны, довольно четко 
делятся на две основные группы. В некоторых рассказах внимание со
средоточивается на образе героя-патриота, любовно сохраняются его 
облик и имя («рассказы  о  героях»), 1 в других — идея рассказа раскры 
вается в самом эпизоде — типичном, ярком случае, который мог про
изойти с каж ды м советским человеком («рассказы о фронтовых слу
чаях»). Различие этих двух видов современного устного рассказа 
обнаруж ивается и в дальнейш ем .бытовании. Исполнители «рассказов 
о героях» стремятся к сохранению документальности, исполнители же 
«рассказов о фронтовых случаях» очень быстро расстаю тся с установкой 
на внешнюю правдоподобность, рассказы  эти как бы беллетризуются, 
слушатели не требую т строгого разграничения ф акта и выдумки. Вы
думка допустима, но она долж на быть ловкой и острой, помогать 
раскрытию основной идеи рассказа, углублять ее.

«Рассказы  о героях» связаны со стремлением прославить и сохра
нить пам ять о герое, всесторонне обрисовать его облик, воплотить 
в самом образе героя идею советского патриотизма. «Рассказы  о слу
чаях» обычно имеют относительно устойчивый текст, который безусловно 
варьируется, ш лифуется, обогащ аясь все более и более, однако сохра
няет при этом свою первоначальную основу.

В «рассказах о героях» главное — не в бытовании текста рассказа, 
а в бытовании самого образа, в создании которого принимает участие 
огромный коллектив, в выдаю щ ихся случаях — весь советский народ 
(например, рассказы  о  'Сталине, о краснодонцах, Зое Космодемьянской, 
Л и зе  Чайкиной, Ковпаке, Заслонове и др .). Это всенародно творимый 
образ национального героя, горячо любимого всем советским народом. 
Каж дый отдельный рассказ в таком случае не претендует на идейную и 
художественную законченность, он лишь посильное дополнение (уточ
нение) к облику героя, ж ивущ ему в сознании и рассказчика и слуш а
телей вне и до  рассказа. Р ассказчик передает виденное им самим или 
слышанное от свидетелей подвига, родных, друзей героя и др. Если он 
сам! не является прямым очевидцем подвига героя, то ссылается на кого- 
нибудь из очевидце®, если д аж е тот или иной ф акт из жизни героя ем\ 
известен из вторых, третьих, четвертых «уст», и т. д. При этом обяза
тельно именно стремление к сохранению документальности — это доку
ментальный исторический р ас с к а з .2

Несомненно, что рассказчик-очевидец, повторяя несколько раз свой 
рассказ, отрабаты вает его текст, продумывает отдельные детали, улуч
ш ает их изображение, т. е. повыш ает его идейные и художественные

1 Среди таких рассказов особенно выделяются рассказы о вождях — Ленине, 
Сталине, Кирове, Калинине, о крупнейших полководцах гражданской войны и Великой 
Отечественной войны и т. д. Их мы не касаемся в настоящей статье.

2 О легендарных рассказах о героях Великой Отечественной войны Заслонове ч 
Ковпаке, Сов. этнография, 1948, №  2.
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качества; однако его слушатели воспринимают обычно не весь текст 
рассказа, а лишь включают заинтересовавш ие их факты в привычный 
уж е для них образ всенародного героя.

Следовательно, коллективная природа «рассказов о героях» обра
зуется не коллективным восприятием и коллективной обработкой текста, 
как  это обычно для большинства произведений других ж анров устного 
народного творчества, — коллективно творится сам образ героя. Следует 
особенно подчеркнуть огромную общественную роль такого коллективно 
творимого образа героя. Он становится неотъемлемой частью социа
листического сознания, социалистической культуры советских людей, 
одним из составных элементов того, что мы назы ваем психологическим 
складом социалистической нации.

2
К числу таких рассказов о героях несомненно следует отнести и з а 

писанные летом 1950 г. рассказы  о Героях Советского Сою за Марии 
Владимировне Мелентьевой и Анне М ихайловне Лисицыной. Запись 
производилась в районах Карело-Ф инской С С Р, где память о героиче
ских подругах-партизанках особенно ж ива: П ряж инском — на родине 
М. В. Мелентьевой и Ш елтозерском — на родине А. М. Лисицыной. 
Вместе с отдельными записями, производивш имися в предыдущие тоды 
сотрудниками отдела истории И И Я Л  П. К. Колесовой и А. М. Д ементье
вой, общее количество (более 50) записанны х устных рассказов пре
вышает количество записей, проведенных на территории Карело-Финской 
СС Р о других героях Великой Отечественной войны. Кроме того, рас
сказы о Мелентьевой и рассказы о Л исицыной составляю т нераздельный 
цикл и неотделимы друг от друга, как  неотделимы в истории Великой 
Отечественной войны славные имена героинь. Все это обусловило выбор 
этих рассказов в качестве специального объекта исследования.

Рассказы  о Мелентьевой и Лисицыной в больш инстве своем записаны 
от односельчан — родных, друзей, сотоварищ ей по школе, комсомольской 
организации, военному госпиталю, партизанском у подразделению.

Основная идея этих рассказов — прославление патриотических под
вигов двух славных дочерей карело-финского народа, поэтическое во
площение образов подруг-партизанок. Записанны е рассказы  составляют 
целый цикл, в котором два рассказа заним аю т центральное место — 
о переправе героинь через Свирь и о  героической гибели М арии М е
лентьевой. Они бытуют самостоятельно, либо в окруж ении других эпизо
дов, известных рассказчику. Они ж е  легли в основу очерка Г. Фиша 
«Бессмертие» («Подруги», «К арельские девуш ки»). Это живые, взвол
нованные рассказы о легендарной пряж инской девуш ке М арийке и ее 
подруге Ане — представительнице маленького, родственного карелам 
народа вепсов.

По заданию  командования две патриотки долж ны были собрать 
сведения о расположении артиллерийских позиций и складов боеприпа
сов врага, о передвижении его войск, о жизни советских людей на вре
менно оккупированных территориях — в родном' для Ани Лисицыной 
Ш елтозерском районе.

О коло месяца пробыли девуш ки в ты лу врага; задание было бле
стяще выполнено.

Приведу один из таких рассказов, записанных от М. Ф. Ивановой 
(П р яж а): '

«Мы были эвакуированы в село Реш ма И вановской области. Она
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внезапно приехала погостить к  родным в 1942 году осенью, еще Валерик 
мой был маленький в люльке. К ак раз урожай собирали, помидоры.

«П риехала и сказала , что приехала на месяц. П обыла 14 дней: 
„Нет, тут, говорит, скучно“ — и поехала. Мы ее провож али.

«Я позвала ее к себе, вместе спали. Она всю ночь рассказы вала, как 
в Ш елтозеро ходила. С Лисицыной Аней их на самолете отправили через 
фронт. И, говорит, когда мы пришли туда, Аня была как проводница, 
так как знала свои места. Ш ли по лесу. (Д а все нельзя было расска
зать). Явиться надо было к дяденьке одному, он нам должен был 
помочь. Ну, а мы, говорит, когда стемнело, подошли к деревеньке под 
Ш елтозером, где Аня ж и ла. Аня постучала в окошко, когда темно стало, 
а я, говорит, в бане спряталась. Это было ночью. Сестра вцш ла. Она 
говорит: „Это я !“ . Я из бани слышу все. А потом и я тож е в хату пошла. 
М ать говорит, что нельзя вам здесь — сюда финны за молоком ходят. 
(Так они там на вышке на чердаке, в подполье были. У них были 
паспорта, как будто они местные девуш ки, побоялись, не предаст ли кто). 
Ну и тут мы, говорит, рацию оставили в лесу и туда ходили каждый 
вечер передавать. Ходили каж дый день по деревням и по явкам, давали 
указания и сведения собирали. *

«Н уж но было пойти в Ш елтозеро, познакомиться с комсомолкой 
одной. Она работала в ш табе, надо было дать задание. Вот опасно 
бы ло— сохранила ли она клятву комсомолу или продажной шкурой 
стала.

«День был ясный. Офицеры и солдаты ходят по Ш елтозеру. Мы и 
сидели в беседке при штабе. М не надо пойти было в штаб и по
знакомиться с той девуш кой. Я говорю Ане, если я не приду к такому-то 
времени, то уходи скорей и действуй одна, а если приду, то значит все 
хорошо. Я, говорит, иду и боюсь. Н у, что будет, то будет. Заш ла. Такая 
девуш ка, говорит, и сидит за  столом. П оздоровалась. И  начала с ней 
разговаривать; хорошо, что никого не было. Она, говорит, смекнула, 
кто я. Вздрогнула, покраснела вся. Я говорю: „Не бойся, все будет 
хорош о". А она „Вы, может, не доверите“. М ария-то говорит: „Если ты 
комсомолка еще, то я тебе доверяю “. А девуш ка зап лакала и говорит: 
„Дорогая ты моя, родная, я ведь и билет еще храню!“ .

«Но мы скоро с ней договорились. Она обещ ала все сделать и 
паспорта еще достать. Сговорились встретиться на другой день к опре
деленным часам. И когда время истекло, как мы с Аней договорились, 
я вернулась, и мы пошли домой. К огда мы там  освободились, в тот день 
уже больше никуда не пошли.

«Вдруг мать Анина кричит: „Прячьтесь, девки, ой, прячьтесь скорей, 
финны идут“ . Мы под кровать, там  покрывала висят, подзоры, так  не 
видно ничего. А вечером пошли в лес и передавали все в штаб движ е
ния. А второй день опять пошли бродить и во многих деревнях побы
вали. И вернулись все-таки. М ного раз наряды свои менялц. (Еще 
потом они ходили на второй день к той девуш ке — она все передала — 
и дали ей задание, что нужно сделать). П ароль придумали — кто ска
жет, значит от нас. Эта девуш ка много помогла.

«Время уж е истекает, нам нуж но явиться на место, где самолеты 
сядут. Н у и что-то случилось. Сообщили, что девушки переходите сами, 
самолетов не будет. Опечалились, но делать нечего, переходить надо. 
Карта была у  нас, компас. И стали пробираться. В лесу, говорит, встре
тили финского солдата. Сидит на пеньке д а  портянки перематывает. 
А винтовка нивесть где. Н у были в платьицах и узелочки, он нас оста
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новил гСейс! С ей с1. 1 А мы тягу давать, а документы были под платком 
на голове. Он нас бросил, но мы д у м а е м — дело опасное, надо осто
рожнее.

«Ну подошли к реке, к Свири. Вода холодная, если пойти по мосту — 
финны стоят, где поуже место, тож е костры жгут, надо .выбрать, где 
похуже. (А плавала она дома очень хорош о). Я, говорит, документы 
хорошенько поправила на голове, на голове ш апочка зеленого бархата 
была. (А плыть надо). Взяли только узелки маленькие, а пищу и рацию 
всё бросили. Платьишки сняли, завязали  в узелки и плыли в одних 
трусах. Ступили в воду, поцеловались, попрощались, ну и вместе по
плыли рядышком, а недалеко горят костры финские. Вдруг она говорит: 
«М аня, я не могу больше» — и прощ ается. Одну руку подняла. Я ей 
пробовала помочь, да нельзя. А я плачу д а  плыву. Т ак ж алко, говорит, 
я еле-еле доплыла, говорит. П ереплыла, обернулась и смотрю, нет ли 
ее. У меня и узелок выпал. Только документы на голове, компас и ку
пальный костюм.

«Что же теперь делать? Одна, места не знаю. Иду, иду, перецара
палась, ягоду ем, тошнит от нее. И плачу, знаю, что от слез ничего нет, 
а плачу. Спала на дереве и ‘сил нет. Голодная. Уж и не помню, говорит, 
упала. Около меня говорят по-русски. Расспраш иваю т. Закутали  меня 
в шинель. По пути спраш иваю т— я, говорит, ничего говорить не буду, 
ведите меня в штаб. Ведут. Привели в ш таб, я сказала, кто я, майору. 
Он выругал военных: , Несли бы на р у к а х ! '.  Им уж  дано бы ло знать. 
П сразу меня на лечение, а документы все сдала. А военные, что меня взя
ли, все ходили ко мне. (Потом Еылечили. О тды хала она в Беломорске).

«Вот тогда и приехала к нам в И вановскую  область. И приехала 
так просто, так  хорошо. Она уж е полненькая была, подросла, уж е 
совсем девушка. А на руках, на ногах синяки да царапины от леса все 
еще были». .

В том или ином виде рассказ о переправе через Свирь входит 
в большинство записанных сказов, причем записи из П ряжинского 
района, восходящие, повидимому, к рассказу  самой М арии Мелентьевой 
о смерти подруги, подробнее описывают самую  переправу; рассказы  же, 
записанные в Рыбреке, естественно, детальнее сообщают об обстоятель
ствах конспиративного пребывания героинь в доме родителей. Так, на
пример, в сказе, записанном от А настасии Лисицыной, говорится: 
«Потом, когда финны были здесь, она сю да приходила. Встретила ее 
нечаянно. Я работала в Педасельге, приш ла в субботу на воскресенье, 
в понедельник уехала. Воскресенье мы день провели (а лето было все 
дож дливое), легли мы спать часов в 11. Я спала как раз на полу. 
Слышу, будто кто у дверей стукнул. Д ум аю : „ Н е финны ли с провер
кой? Ещ е стукнет, т ак  встану*. П осмотрела — никого не вижу. На 
кухню пришла. Спраш иваю по-своему (т. е. по-вепсски, — К. У.): „Кто 
есть?„. Она скочила на костер, у нас под окном был маленький. „Н астя, 
говорит* я*. Я думала, мне почудилось. П ош ла открывать. П оздорова
лись. Больш е ничего не помню, так  обрадовалась. Она спраш ивает: 
„Есть ли кого чуж их?“. Я говорю: „Н ет никого. Все свои. С п ят“.

«Пришли мы в комнату с ней. Я говорю: „ М ам а, вставай. Аня при
ш ла!“. М ама вскочила и в обморок уп ала, еле ее выходила. П оздоро
валась со всеми, она стоит посреди, все поглядывает. Ещ е спраш ивает: 
„Ходят ли финны часто?“. — „Х о д ят“, — говорим. „М ожно ли мне еще 
с подругой придти?“ . — „Можно, что ж е “.

1 Стой! Стой! (финск.).
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«А дож дь-то лил, как из ведра.
«Она пришла, как и теперь, по картош ке — ползком. А подруга 

была в байны, М аруся. Она пришла оттуда. П ривела М арусю и гово
рит — нам бы одеться и обуться. Н евестка одела их обеих. Они оделись, 
сухие, мама чай согрела, двинули стол среди пола, чтобы разговора не 
слышно было. Они пьют, а сами расспраш ивают: кто здесь, кого нет, 
все ли живые.

«Стало светать — уж е 6 часов. И х наладили мы на чердаке. Устро
или им все. Я говорю :. Я уеду, надо снаряж аться“ . Они стали спраш и
вать, что в этой П едасельге делается, где окопы, где снаряжение, — все 
это записывали у меня. Сидели на перине, Аня записывала, а М аруся 
расспраш ивала. М ария говорит: „ Ой, Аня, хорошо, сведения хорошие 
достаем С Я в Вознесенье была, они тож е записывали, где окопы, где 
орудия. С праш ивали паспорт, но у меня не было с собой, оставила им 
только пропуск — может пригодиться. М ожет, я  с ними пошла бы, 
только пришли мы сюда вдвоем с р а б о т — меня бы сразу хватились. 
А так  уш ла бы непременно. Особенно записывали про Вознесенье, что 
я знала, что видела.

«А потом я уехала в 10 часов утра, они остались на чердаке. У нас 
(мама говорит) неделю только жили. Я больше приехать не смогла. 
И не рассказы вали ничего. „ Н ельзя, — говорит, — рассказывать. Скажем 
одно — мы завоюем свою землю, не бывать ей у финнов“».

При всем текстуальном различии рассказов, записанных в Пряжин- 
ском и Ш елтозерском районах, основа их одна и та же. В «центре по
вествования— образы  бесстрашных патриоток, отдавших свою ж изнь за 
свободу и независимость Родины, чьи подвиги вдохновляли советских 
людей на борьбу с оккупантами.

Каж ды й из рассказчиков находит своеобразные детали для изобра
жения трудности и героичности патриотического подвига славных подруг. 
Так, например, в одном из них особенно ярко описан момент гибели Ани 
Лисицыной: «Вода была очень холодная. Поплыли. Доплыли они, ка
жется, до  половины реки. Аня вскрикнула: п Тихонечко, больш е не могу 
плыть!*. Ей судорогой свело все от холода. О на хотела крикнуть, но 
закусила свою руку, чтобы не кричать, и так  и утонула тут же. М ария 
хотела ее поймать, но течением ее уж е отнесло далеко. М ария пере
плыла через реку. Н а берегу реки там  горели костры, а около костров 
сидели финны, часть какая-нибудь стояла. Ей пришлось обратно пере
плыть через Свирь. П ереночевала на том берегу, опустилась ниже по 
течению Свири. И  потом пош ла —• надо было через фронт переходить. 
Она осталась в одном купальнике — все с Аней утонуло. У нее остался 
только наганчик. Д ош ла до  линии фронта, там надо было по-пластунски 
ползти четыре километра, что ли, говорила. В конце она так  уж е исто
щ ала, проголодалась, что дальш е уж е не могла ноги передвигать через 
деревья, руками ноги поднимала. П однялась на гору и оттуда сама не 
помнит, как скатилась вниз. Ее наш ел один военный, уж  наш. Ее понесли 
в госпиталь, а она просила, чтобы ее сначала отнесли к подполковнику, 
сведения надо было отдать. Ну, ее привели к этому подполковнику. Он 
ее напоил, дал шинель, тело у  нее все исцарапано было, в кровоподте
ках. Она рассказала там, что надо было, подполковнику. Тогда уж е ее 
отправили в госпиталь» .1

О бразы девуш ек-патриоток любовно рисуются рассказчиками. Они — 
гордость и слава односельчан. В них воплощ аю тся лучшие черты совет

1 Записано от А. В. Мелентьевой.
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ских людей, поднявшихся на борьбу с оккупантами, патриотизм, 
решимость бороться до конца, готовность отдать ж изнь за  благо 
отчизны, гордость за  свой народ, чувство ответственности за  исход 
борьбы, сознание морально-политического единства советского народа 
в великой битве с фашизмом.

Особенно ярко выражены эти идеи в рассказе о героической гибели 
Марийки. Приводим вариант этого рассказа, записанный от матери 
героини — Е. А. Мелентьевой.

«Так сегозерские сказали: заш ли они в избу, а старуха уш ла дока
зать  про них. Они вышли, хозяйка говорит: „О й, финны и д ут“. Они 
выскочили и давай стрелять. Д вое парней было и М арийка. Потом они 
убеж али на болото, а финны с собаками были, нашли их гам. Маню
ударили чем-то, она и упала, а одного убили. О стались двое. А потом
принесли — без сознания была М арийка, а второй парень раненый 
принесли их в ригач. А потом с ригача взяли на допрос их, как пере
ночевали и в сознание пришли. Губа, говорят, была расколота, вся 
мокрая, грязная была.

«Привели в избу и тогда воды теплой дали хозяева, вымыли ее. 
А финны принесли кушать, но они не взяли ничего. Потом хозяева дали 
молока и шаньги, и она не взяла ничего. „Я , — говорит,— н а е л а с ь “ . — 
„А  чего ты наелась в ригаче, — говорит, — овса?'* (это финн один го
ворит). — „Я наелась всего, — говорит, — наелась досы та“.

«А потом она не плакала тут. Х озяева спраш ивают: „Ч ья ты, де
вушка, есть?“ . —-„ С  П р я ж и “, — говорит.

«Потом на допрос взяли ее.
«А потом еще ночевали второй день, потому что на допросе ни сло

вечка они не сказали. А с товарищ ем их не пустили на разговор, поло
жили их в разное место.

«Потом на второй день опять стали  спраш ивать и били их, били 
кнутом (у них такие пампы резиновы е). Она отвечала. Они спросили: 
„Много ли их здесь есть?“ . — „Сколько у  нас есть, так  вам  не з н а т ь " .— 
„А военных в России много ли?“ . — „Хватит вас встречать. Больше, 
чем вас!“ .

«Взяли этого товарища убили, а теперь сказали: „Е сли  хочешь 
ж и т ь — скаж еш ь: твоя жизнь в твоих руках. А чего плачеш ь?“ . — 
„ П лачу, что не могу убить тебя, немецкую собаку, что м ало убила вас 
до  сих пор!“.

«И тут ее убили, да в яму полож или. И не стало М арийки нашей. 
З а  ригачем там  и леж ит она.

«А говорят, как ее расстреливать стали, она кричала: „Конец лах- 
тарям , все равно конец всем“ !».

Рассказчики стремятся не только изобразить героичность М арийки 
и 'А ни, но и объяснить источник их несгибаемой силы.

Обыкновенные карельские девуш ки сумели стать сильнее врага, 
сильнее самой смерти, потому что они были настоящими советскими 
патриотками, «людьми с чистой совестью», народными мстительницами, 
которым Родина поручила святое дело борьбы с врагом.

«Трудовые подвиги советских лю дей в тылу, равно как  и немеркну
щие ратные подвиги наших воинов на фронте, — говорит тов. Сталин, — 
имеют своим источником горячий и животворный советский патрио
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ти зм » .1 Рассказы  о М елентьевой и Лисицыной являю тся художественным 
выражением этой идеи, ставш ей в годы войны достоянием всего совет
ского народа.

3

Глубина и сила коллективно творимых и живущих в сознании н а
рода образов героинь, их реалистичность заклю чается в том, что р ас 
сказчики стремятся не только правдоподобно обрисовать их в момент 
подвига, но и раскрыть самый процесс формирования героических харак
теров. В памяти творцов рассказов разыскиваю тся и собираются все 
факты довоенной биографии героинь, которые могут послужить о б ъ 
яснению того, как  простые советские девушки оказались способными 
на высокий патриотический подвиг. К аж ды й стремится внести свою долю 
воспоминаний, откры ть новую черточку, которая сделает знакомые 
образы героинь ещ е ярче, выпуклее, красочнее.

Простые советские девуш ки совершили подвиг. О бладали ли они 
до войны какими-то особенными качествами, которые помогли им совер
шить подвиг? Н а этот вопрос стремятся ответить многие рассказчики. 
Одна из подруг М. В. М елентьевой К. И. Бекренева говорит: «Она была 
такой комсомолкой, что вполне нужно было ж дать от нее подвига. Ведь 
многие из нашей организации, д аж е одноклассники пошли в партизаны: 
Саввоев, Саватьев, Попов и другие». О том ж е говорит и К. Ф. Зиброва: 
«От нее можно было ожидать, что она будет таким человеком».
3. И. Амосова развивает эту мысль более подробно: «Когда она погибла, 
мне было ее очень жалко, но я так и дум ала, что она сделает все, что 
надо. Она была настойчивой, решительной и смелой. П ереплы вала озеро, 
ходила куда угодно в лес, не боялась ничего. Всегда делилась с нами 
и горем и радостью». Так ж е оценивают А. М. Лисицыну ее земляки. 
Например, Н. И. К абакова рассказала: «Я узнала (о присвоении
А. М. Лисицыной звания Героя Советского Союза, — К. когда мы 
сюда приехали из эвакуации в августе 1944 г. Я сразу пош ла к матери, 
она мне все рассказала, и я ей читала книжку, и мы все разговаривали 
об Ане. Это известие меня не удивило, она с детства была очень подвиж 
ной и сообразительной. Вот, думаю , она и здесь себя показала, стала 
настоящей комсомолкой».

В приведенных цитатах ясно отображены три момента: 1) признание 
гого, что М елентьева и Лисицына еще в довоенные годы проявляли себя 
настоящими патриотками и людьми незаурядными; 2) признание того, 
что они вместе с тем были обыкновенными советскими девуш ками, как 
«многие»; 3) сознание того, что героинь воспитала больш евистская 
партия, комсомол, что основное их качество — верность комсомольскому 
долгу, Родине. Д л я  советских людей «простой» —■ значит такой, как  
многие, сделавш ий «все, что надо», по выражению  3. И. Амосовой. 
Таким образом, в основе реалистического истолкования образов деву- 
шек-героинь леж ит осознание высоких общественных качеств советских 
людей, т. е. в приложении к годам Великой Отечественной войны—психо
логия массового героизма. Какими ж е  качествами обладали героини 
еще в школьные, юношеские годы? 2

1 И. В. С т а л и н .  О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е, 
О ГИ З — Госполитиздат, М., 1946, стр. 160— 161.

2 М. В. Мелентьева родилась в 1924 г. и к началу Великой Отечественной войны
закончила 9 классов Пряжинской средней школы. А. М. Лисицына родилась в 1922 г. 
и в 1941 г. окончила курсы культпросветработников в Ленинграде по библиотечному 
отделению.

4 И звестия К-Ф ф и л и а л а  АН С С С Р .  М  2
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Следует отметить, что рассказы о М елентьевой даю т д ля  ответа на 
этот вопрос более обширный м атериал по сравнению с рассказами 
о Лисицыной. Объясняется это, повидимому, тем, что Анна Лисицына 
последние пять лет перед войной почти не ж ила на родине в Ры бреке — 
училась в Ш елтозере, потом в Л енинграде. Следовательно, до отъезда 
из Рыбреки ей было всего 14— 15 лет. М елентьева ж е до  ухода в армию 
ж ила в П ряж е безвыездно. •

Одно из основных качеств, которое подмечают рассказчики в ге
роинях, — сила воли, сочетаемая с сознанием патриотического долга. 
Приводятся чрезвычайно интересные факты сознательного воспитания 
воли М. В. Мелентьевой. Так, М. Ф. И ванова раеказы вает: «И з детства 
еще помню. Она говорит мне: „ Я , — говорит, — теперь на постели не 
сплю, а на досках“ „Ты с ума сош ла!“. „Нет, я пробую, как  Рахметов 
(в э т о м ... «Что делать?»). Ни мать, ни отец не знали, а мы еще смея
лись над ней, а у нее серьезно было. Только кудри летали, как  смеется».

Д ругая рассказчица 3. И. Амосова вспоминает о том ж е несколько 
иначе: «Закаляла себя — придем, бы вало, она спит на выш ке на одних 
досках. „К ак, — говорит, — в истории нас учили.. — один полководец 
каж ется; и она приучила себя».

Такое ж е  стремление вы работать в себе силу воли отличало 
и А. М. Лисицыну.

Исполнители рассказов с лю бовью  вспоминают все случаи проявле
ния воли, смелости, настойчивости в достижении цели. И ногда эти слу
чаи относятся к детству героинь и долж ны  объяснить развитие их 
характеров. С этой точки зрения любопытен рассказ 3. И. Устиновой 
о Мелентьевой: «Помню случай, ходили мы за  ягодами, за  черникой, за 
три километра за  озеро, ей было лет одиннадцать, а я ещ е младше. 
И мы набрали товарищей четыре-пять человек и поехали на лодке. Так 
мы бродили целый день и к вечеру, когда нам надо было возвращ аться 
домой, мы случайно наткнулись на пустой ш алаш  рыбаков. Потом мы 
отдохнули, она говорит: „Девочки, — говорит, — давайте когда-нибудь 
придемте сюда на ночь в ш алаш , интересно, что тут будет ночью?“ . 
Д ругие сначала не соглашались: комары, д а  то, д а  другое — тяж ело 
ночью здесь. Она ответила: „В  том-то и интересно, что тяж ело, я бы и 
не звала. Разведем костер, будем рыбачить*. И как-то ночью мы трое 
собрались, такие маленькие, предупредив родителей, что мы задерж имся. 
Мы с другой девочкой стали недовольны на М аню — спать хотелось. 
А она все бегала за дровами, удила, варила, угощ ала нас. И  почему-то 
хоть мы были там ночью, мы и не увидели трудности, хотя устали, 
а она возвращ алась бодрая и очень довольная. И говорит: „Теперь-то 
мы настоящие пионеры, можем быть в лесу и по ночам“ — с таким весе
лым видом». Е. Е. Ш анава вспоминает о том, с какой смелостью м а
ленькая М арийка ловила змей, А. В. М елентьева — о том, как дядя  
думал их в детстве напугать, когда они с сестрой остались одни, и т. д.

Подобные ж е факты вспоминают и рассказы ваю щ ие о А. М. Л иси
цыной (запись от Н. И. К абаковой ):

«Один раз ездили на лош ади за  ягодами, за брусникой. Ездили со 
взрослыми; они нас оставили поближе, а сами пошли в лес дальш е. Н а 
всякий случай оставили нам спички. В друг захрустело, затрещ ало. Кто-то 
из девчат кричит: „Медведь, наверно!“, и все заплакали , а она под
беж ала к куче хвороста и подпалила. „Н а огонь, — говорит, — он не 
пойдет“. И еще, говорит: , Нужно пищ ать, кричать“ . И мы все прыгали 
около огня и кричали». Та ж е Н. И. К абакова рассказы вает о другом
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случае: «На лодке один раз мы тонули — ребята завезли нас далеко и 
кинули с лодки во всей одежде. Отплыли и начали тонуть, но на берег 
выбрались и потом смеялись. А потом все равно на лодке катались, 
только ребят не брали, чтобы баловства не вышло».

Н аряду со смелостью постоянно подчеркивается настойчивость и 
упорство в достижении цели, которые толкуются тоже как проявление 
воли. В рассказах — воспоминаниях близких — постоянно встречаются 
эпизоды, которые рисуют настойчивость Марийки и Ани в учебе, в вы 
полнении общественных поручений, в быту, и т. д. В этом смысле вы ра
зителен рассказ 3 . И. Устиновой о М елентьевой, относящийся ко времени 
войны с белофиннами в 1939/40 г.

«И мы часто ходили на лы ж ах с ней на Горку любви. И где самая 
трудная гора, тут и она. Упадет сколько раз, но не уйдет, пока не про
катится хорошенько, без того, чтобы упасть. Д аж е  там, где мальчишки 
не могли. И в конце концов мы добились с ней — стали кататься на 
одной лыже. „ В о т ,— говорит, — белофинны умеют кататься на лы ж ах и 
мы теперь умеем ». Отец М арийки В. А. М елентьев вспоминает о другом 
случае: -«Ее тогда назначили на Беломорский канал (экскурсия — премия 
за учебу, — К. Ч.), а у нее нога нары вала. Я говорю: „Куда ты
едеш ь?“ . —-„Все равно, — говорит, — поеду“ . Так и пошла, сапоги в руках 
понесла. Это в пятом классе было. А в шестом классе тифом болела. 
В Святозере тогда училась. Д в а  месяца в школу не ходила и все равно 
перешла».

В свете подобных рассказов не случайной каж ется и запись в днев
нике М елентьевой: «Где горе слышится, где трудно дышится — будь 
первым т а м » .1

Постоянное внимание рассказчиков привлекают такж е все доступные 
им факты, говорящие об исполнительности девушек-героинь в довоен
ные годы. Исполнительность воспринимается при этом как чувство долга, 
осознание общественных обязанностей, ответственности за  все происхо
дящ ее (см. рассказы  М. Ф. Ивановой, К- П. Велеславовой, В. Е. Андре
евой, Р. Э. К ал ьске— о М елентьевой и К. М. Левоевой, М. И. Л исицы 
ной, Е. И. Исполатовой, А. М. Л исицы ной— о Лисицыной).

Особенно знаменательно подчеркнутое чувство ответственности за 
все происходящее в стране, в школе, в колхозе, в семье, — чувство, 
присущее только людям страны социализма, осознающим каж дое дело 
как общее, а общее как свое личное. («Она такая  нервная была, если 
что плохо —■ все нервничает, все нервничает, чтобы все у  нее хорошо 
было и дома, и в школе, и в колхозе»— Л . М. Л евоева о Л исицыной).

Одной из характернейш их черт М елентьевой и Лисицыной, по устным- 
рассказам, следует признать страстное увлечение физкультурой и воен
ным делом. М елентьева славилась как  лучший в П ряж е пловец (об этом 
особенно вспоминается в связи с рассказом  о переправе через С вирь), 
отец ее с гордостью показы вает грамоту, полученную ею за  завоеванное 
классное место на республиканских лы жны х соревнованиях, товарищи 
ее по школьным годам вспоминают о совместном участии в военных 
играх (см. рассказ А. И. Колодина и д р .). А. М. Лисицына неоднократно 
получала премии за отличную стрельбу, с увлечением каталась на л ы 
жах, на велосипеде, и т. д.

О бе девуш ки в школьные! годы отличались большой общественной 
активностью и вместе с тем были образцом скромности и выдержанности.

> См. газ. «Ленинское знамя», 2 октября 1943 г., №  202 (6821).
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Наш параллельный рассказ о подругах не долж ен свидетельствовать 
об отсутствии индивидуальных черт в облике каж дой из них. Такое из
ложение материала оказалось возможным потому, что отмеченные к а 
чества характеров героинь воспринимались рассказчиками как  типичные 
для лучших представителей советской молодежи.

Вместе с тем образы героинь конкретны и индивидуализированы, как 
всякие реалистические образы. М елентьева рисуется чрезвычайно живой, 
веселой (недаром ее прозвища в детстве были «колокольчик», «пуле
мет», «pikki M aikki»), энергичной («атам ан  Средней П ряж и »), никогда 
не унывающей и неутомимой. Лисицына — очень спокойная, задумчивая, 
несколько сторонящ аяся веселья, углубленная в книги, недаром ее спе
циальность — библиотечный работник.

В облике Мелентьевой очень важ н а черта, отмеченная выше («ата
ман Средней П ряж и»). Действительно, она была постоянным организа
тором пряжинской молодежи. П о ее инициативе пряжинские пионеры 
помогают друг другу в учебе, ш ефствую т над колхозными телятами и 
жеребятами, она собирает девуш ек и уговаривает их, «пока матери на 
работе, по избам пол перемыть». И ли по рассказу  3 . И. Устиновой: 
«Уже после войны с белофиннами она нас собирала всех вместе — пой
демте грабить (сгребать, — К ■ Ч.) сено в колхоз, пойдемте картош ку ко
пать. Иногда придем, когда такой работы  нет, — обед помогаем варить. 
Она такая была — заключает 3. И. Устинова, — и не догадаешься,, что надо 
сделать, а у нее уже в голове, и натолкнула и к месту как  раз выйдет».

Д ля Мелентьевой особенно характерны  порыв в будущее — мечта об 
авиационном техникуме, о море, о широкой и светлой жизни, уверенность 
в своих силах.

Высокие общественные качества обеих девуш ек особенно ярко про
являлись в дни войны. Патриотизм, вера в победу — основа всех их 
поступков с первых дней войны.

Замечателен эпизод, рассказанный E. Е. Ш анава о М елентьевой: 
«Но тут опять война. Она уж е работала в конторе связи. П риш ла ко мне 
вечером домой: „Ну, как будем ж и ть?“. — „Не з н а ю — говорю ,— но 
я здесь остаться больше не могу. П ойдем !“. — „П ойдем!“. И  мы вместе 
пошли в военкомат, хотя слова этого и не сказали. У нее оказывается 
заявление уж е было в кармане и у меня тож е в кармане». Н е менее 
ярко рассказывается о том, как начинала войну Аня Лисицына: «Когда 
война началась, она в Сегеже была, после учебы ее туда направили 
работать. Пробыла там всего один месяц. П риехала на три дня домой. 
„М ам а, — говорит, — больше нельзя, надо итти!“ . — „К уда ты пой
д еш ь ,— скаж у, — доченька?“. — „Н а фронт, м ам а!“ . — „О й, Аня, убьют 
тебя!?“ . — А лучше меня убьют, чем м уж ика какого хорошего, от него 
детишки останутся, а я что — одна. Итти надо, мама, надо. Родину з а 
щ и щ ать— от такого дела прятаться н ельзя“» (запись от М. И. Л и 
сицыной) .

В первые же дни войны враж еские самолеты бомбили П ряж у. Б о м 
беж ка произвела тяж елое впечатление на юную патриотку. С тех пор 
до дня героической гибели чувство священной мести стало д ля  М арийки 
основным.

«Одно утро прилетел аэроплан. Кого-то ранило во время бомбежки. 
Ранили одного ребенка. А М арийка в зял а  этого ребенка на руки и гово
рит: „Я за тебя отомщу в р агу “ » (запись от В. А. М елентьева).

Фронт все ближе и ближе. В П ряж е организуется госпиталь. М ария 
М елентьева записывается в народное ополчение, организует сбор буты



Устные рассказы о Героях Советского Союза 53

лок для горючей смеси, топоров и лопат для оборонных работ, орга
низует пряжинских девуш ек-дружинниц в помощь госпиталю. В эти 
дни — она образец для всех. Т ак например, она просит перевести ее 
в палату тяж ело раненных. 3. И. Устинова рассказала: «Ей досталась 
палата легко раненных, человек 20 в палате всего леж ало, а мне доста
лась палата тяж ело  раненных женщин. В первую ж е ночь нашего де
журства она несколько раз прибегала помогать мне. Впоследствии ей 
удалось добиться перевода в палату комсостава после операц и и .1 Она 
считала, что в палате легко раненных все могут сами ходить, брать себе 
пить, читать, и это не составляет такого удовольствия, как  помогать 
людям, которые не могут двигаться. . . Работая в палате тяж ело  раненных, 
она привыкала делать сама перевязки, если где требуется, и приучала 
к этому меня. Говорила, что за каж дой ерундой врача нечего беспо
коить, а нам надо привыкать».

В другом рассказе 3. И. Устиновой подчеркивается сила воли М а
рийки, ее патриотизм: «Потом помнится мне: однажды была бомбежка 
в П ряж е, война еще была в самом начале. Среди раненых было неко
торое волнение. Я испугалась, побеж ала к ней, и, к моему удивлению, 
она спокойно сидела и читала книгу какому-то раненому. Она выш ла 
ко мне в коридор и говорит: „Зачем  ты создаеш ь панику сама? Надо 
вести себя спокойно, они и так  больны, надо успокаивать их". С тех пор 
я стала думать, какая  ж е сила воли у  ней: идет бомбежка, а она спо
койно читает книгу. Потом, когда шли сильные бои и было большое 
поступление раненых, тогда она была такая строгая, д аж е ни с кем не 
разговаривала. М училась она — ругала немцев, белофиннов, говорила: 
„ Им не ж алко  человеческой жизни, попасть бы мне туда, я бы показала 
им! " .Я  говорю ей: „Где нам с тобой!". А она говорит: „А что ты ду
маешь, не сможем? а помнишь, как мы на лы ж ах добивались?". Очень 
она интересовалась, как на фронтах д е л а  и д ет— расспраш ивала у ране
ных, как там, что».

П о заданию  командования М елентьева организует медпункт в Кун- 
гозере. Вскоре пришлось оставить Кунгозеро. М арийка отступала вместе 
с боевыми частями Действующ ей армии. К этому времени относится 
замечательный документ, который Е. Е. Ш анава воспроизводит в своем 
рассказе на память:

«Из Кунгозера она мне писала, но письма теперь все пропали. П и
сала, что работаю  очень много, приходится со всем мириться, не спать. 
П ередовая совсем близко, но я привыкла и мне теперь уж е не страшно — 
ни бомбежка, ни перестрелки.

«Последнее письмо писала, что я в пути. Итти очень тяж ело, не в том 
тяжело, что я устала, а тяж ело покидать родные места. Н о мы об яза
тельно вернемся. Помнишь, как в детстве дружили? — Р азве  не ж аль  
детей, которые сейчас идут со мною рядом? Я отдала бы все — лиш ь бы 
спасти им жизнь! И это мне не тяж ело.

«Вот полетели самолеты, столько раненых, не знаеш ь, с кого начать, 
кого перевязывать. Зачем у меня так  мало рук! Она пишет, что иногда 
при таких бомбежках прикрываю собою раненых, но много ли при
кроешь, и кричу: „Что вы делаете, звери белофинские, над  мирным на
селением, бойтесь нашей мести!" ».

«Письмо было большое, на четырех страницах».
Д аА н ей ш и й  путь М елентьевой и Лисицыной известен по очерку

1 П ряж инская средняя ш кола, второй этаж, первая классная комната налево, 
июль— август 1941 г.
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Г. Фиша: спецшкола в Беломорске, где встретились и стали подругами 
героини, затем партизанская деятельность. Второе задание М арийка по
лучила вместе с Аней — это известное у ж е нам ш елтозерское задание. 
После гибели подруги и героической переправы через Свирь М елентьева 
леж ала  в госпитале в Беломорске. К этому времени относятся ее письма 
Саватьевой, встреча в Сегеже с Е. Е. Ш анава (см. выше рассказ по
следней). После выздоровления — посещение родных в И вановской об
ласти, поход в тыл врага в оккупированный Сегозерский район и герои
ческая гибель.

Итак, образы  героинь, живущие в сознании народа, глубоко реали
стичны, они показывают силу и источник патриотического подвига: 
рассказчики, рисуют историю сложения характеров героинь, раскрываю т 
качества их характера как типичные д ля  советской молодежи сталинской 
эпохи. В то ж е время типичное рисуется в конкретных и индивидуальных 
проявлениях. Мелентьева и Лисицына изображ аю тся как выдающиеся, но 
в то ж е время типичные представители массового героизма советского 
народа в дни Великой Отечественной войны. Следовательно, в основе 
устных рассказов лежит метод раскры тия общего (типичного) в конкрет
ном (индивидуальном). Поэтичность этих рассказов состоит не в их ф ан 
тастичности (как, например, рассказов о Ковпаке, Заслонове, Д оваторе 
и т. д .), а в отборе «сильных фактов», в объяснении конкретного по
двига как типичного.

Следует коснуться еще одного важ ного качества художественного 
метода устных рассказов о М елентьевой и Лисицыной.

Рассказчики не только демонстрируют процесс становления герои
ческих характеров подруг-патриоток, но и лю бовно подчеркивают исто
рическую преемственность патриотической традиции советского народа, 
выразительницами которой были М елентьева и Лисицына. Уже говори
лось о том, что большое влияние на формирование характера М елентье
вой оказал образ Рахметова из ром ана Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?». Н ельзя такж е считать случайным упоминание о Н иколае 
Островском в рассказе К. П. ВелесЛавовой, Общеизвестно огромное воз
действие книг Н. Островского на поколение молодеж и 30— 40-х годов. 
Н. Островский был образцом патриотизма для О лега Кошевого, 
Зои Космодемьянской, Чайки, М атросова и сотен других героев Вели
кой Отечественной войны. На последнем предвоенном пионерском костре 
М арийка вдохновенно рассказы вала пионерам о Н иколае Островском 
(«И так интересно рассказы вала, что ребята кричали: „М арийка, рас
скаж и ещ е!“ »).

Интересный материал дает цитированный уж е рассказ Н. И. К аб а
ковой об Анне Лисицыной. Из него мы узнаем , что любимыми героями 
Лисицыной были Тойво Антикайнен и Ч апаев, любимыми книгами — 
«Падение Кимас-озера» и «Мы вернемся, Суоми» Г. Фиша, любимыми 
кинофильмами — фильмы об Антикайнене и Чапаеве.

«Очень нравилось нам, — рассказы вает Н. И. К абакова, — про 
Антикайнена и книгу читали и кино смотрели. Вот она говорила: „Смотри, 
как дедуш ка про табак придумал в глаза  бросить. Надо, — говорит, — 
запоминать такие случаи, когда чем защ ищ аться, вдруг п р и го д и т с я ...“ .

«А когда читали книжки о финской войне, там про партизан было, 
она говорила: „Будем ли мы такими, ведь так  трудно сделать такое, 
хватит ли ум а и си лы ' ».

Вместе с тем, чрезвычайно характерно, что рассказчики подчерки
вают, что подвиги Мелентьевой и Лисицыной в свою очередь вдохновляли
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и вдохновляют советских людей на ратные и трудовые подвиги. 
И. Е. Капитонов рассказы вает: «О ней (о М арии М елентьевой, — К. Ч.) 
мы узнали из У каза П резидиума Верховного Совета СССР в 1943 г., 
в связи с ней — Лисицына и Варламов. Этот Указ обсуж дался у нас и 
поднял настроение. Очень многие курсанты, особенно земляки, пряжин- 
ские ребята, просили отправить их скорей на задание, отомстить за 
Марийку».

А. В. М елентьева рассказы вает о двоюродном брате героини: «Браг 
узнал тож е по газетам, что М ария погибла, он до этого все время был 
в тылу, при ш табе был связистом. После смерти М арии написал, что 
тож е будет проситься на фронт, чтобы отомстить за нее. Несколько пи
сем от него получали, а потом он погиб. Он вступил в члены партии и 
был награж ден медалью».

0  подобных ж е ф актах сообщ ает Е. Е. Ш анава. «Отомстим!» -  
так начиналось коллективное письмо бойцов Н-ской части, в которой 
служ ила подруга М. М елентьевой А ня Власова, опубликованное 1 ок
тября 1943 г. в газ. «Ленинское знам я»; эта ж е мысль владеет и автором 
другого письма, напечатанного в том ж е номере газеты, — лейтенантом 
Г. Арбузовым.

В газетах 1943— 1944 гг. можно найти такж е много фактов, рисую
щих картину трудового подъем а среди молодежи республики после 
опубликования У каза от 25 сентября 1943 г. Так, например, сегежские 
комсомольцы взяли на себя обязательство досрочно выполнить годовой 
план в честь Героев Советского Сою за М арии М елентьевой и Анны 
Л исицы ной ,1 на одном из заводов возник поточный участок им. М арии 
М елентьевой.2

В 1945 г. имя М арии М елентьевой было присвоено Пряжинской сред
ней школе и имя Анны Лисицыной — Ж итноручейскому колхозу Рыбо- 
рецкого с/с, Ш елтозерского р-на. И мя героинь носит детский дом в С о
ломенном. Онежское озеро бороздят тральщ ики «М ария М елентьева» и 
«Анна Лисицына». О бразы  героинь вош ли в сознание карело-финского 
народа, их имена долго будут символом высокого советского патриотизма.

4

Чрезвычайно интересна история возникновения и распространения 
рассказов о героинях. С амо собой разумеется, что восстановить все де
тали бытования невозможно. Однако даж е те обрывочные сведения, 
которыми мы располагаем, даю т некоторое представление о массовом 
характере распространения рассказов. Этот факт является зам ечатель
ным выражением действительной народности партизанского движения 
в годы Великой Отечественной войны, свидетельством горячей любви на
шего народа к девуш кам-патриоткам, высокой всенародной оценки их 
замечательного подвига.

Возникновение многих из записанных рассказов несомненно отно
сится к годам Великой Отечественной войны. Одним из ранних рассказ
чиков, очевидно, бы ла сам а М. В. М елентьева. После героического 
выполнения боевого задания в Ш елтозерском районе она получила ме
сячный отпуск, во время которого посетила своих родных, находившихся 
в эвакуации в Ивановской области (1942 г.). Здесь, по имеющимся свеь

1 См. газ. «Ленинск, знамя», 2 октября 1943 г., №  202 (6821).
2 Ю. А н д р о п о в .  Карело-финские комсомольцы в Отечественной войне, Петро

заводск, 1943, стр. 26.
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дениям, М. В. Мелентьева несколько раз рассказы вала о  пережитом, 
конечно, соблюдая при этом военную тайну. Поэтому в ее рассказе не 
назывались ни имена, ни районы действия. Эти рассказы  были воспри
няты родными и близкими (отец, мать, сестра, двою родная сестра, по
друга и др.) и подвергались в дальнейш ем некоторым изменениям и 
уточнениям. Так, например, позже стал известен из газетных источни
ков район действий (Ш елтозерский) и река, в которой погибла А. М. Л и 
сицына (Свирь). Вместе с тем собственный рассказ М елентьевой о вы 
полнении шелтозерского задания был превращ ен в один из центральных 
эпизодов более широких рассказов о ней, включавших, с одной стороны, 
воспоминания о ее детских и школьных годах и, с другой, — эпизоды ее 
боевой биографии, относящиеся к более позднему времени. Рассказы  
М. В. Мелентьевой каждый из воспринявших их передает по-своему. 
Некоторые рассказчики стремятся к полной и детальной передаче слы 
шанного.

Так, например, М. Ф. И ванова, рассказав  об обстоятельствах приезда 
М елентьевой в с. Решму, где жили ее родные, говорит: «Я позвала ее 
к себе, вместе спали. Она всю ночь рассказы вала, как в Ш елтозеро хо
дила. С Аней Лисицыной их на сам олете отправили через фронт. И, гово
рит, когда мы пришли т у д а ...» , и т. д.; дальш е следует передача рас
сказа М. В. Мелентьевой в форме прямой речи, которая иногда 
сопровождается объяснительными замечаниями. Н апример: «Вода хо
лодная, если пойти по мосту — финны стоят, где поуже место, тоже 
костры жгут, надо выбрать, где похуж е (а п лавала она дом а очень хо
рош о). Я, говорит, документы 'хорош енько поправила, на голове шапочка 
зеленого бархата была (а плыть надо)»  и т. д.

Другие передают слышанное в виде своего рассказа о событиях 
(В. А. Мелентьев, А. В. М елентьева и др.) или пользуются и прямой и 
косвенной речью (Е. Е. Ш анава и д р .) . А. В. М елентьева связы вает 
рассказ о подвиге героинь с воспоминанием о последней встрече с се
стр о й — М. В. Мелентьевой. Тот ж е  композиционный принцип лег и 
в основу рассказа Е. Е. Ш анава, встречавш ейся с подругой-героиней 
в Сегеже после ее возвращения из Ш елтозерского района. Чрезвычайно 
характерно, что все, передающие рассказы  о М. В. М елентьевой не от 
ее имени, особенно выделяют эпизод, рисующий героическую переправу 
через Свирь, либо другие, не менее острые эпизоды, выпуская как пра
вило почти все с их точки зрения обычное, бытовое. Следовательно, 
можно констатировать стремление к определенному художественному 
отбору, к разработке наиболее типичных фактов, способных с наиболь
шей полнотой выразить основную патриотическую идею рассказа, ярче 
обрисовать облик героинь.

Возникновение большой группы рассказов следует отнести к сле
дующему, 1943 году.

В 1943 г. во время выполнения третьего задания героической 
смертью погибла М ария М елентьева. Источником рассказа об обстоя
тельствах героической гибели явились жители д. Топорная гора Сегозер- 
ского района, бывшие очевидцами пленения, допроса и смерти героини. 
Рассказ этот получил большое распространение в Сегозерском районе 
и содействовал усилению сопротивления оккупантам и укреплению мо
рального духа советских людей, временно оказавш ихся под властью 
белофиннов. Больше того, рассказ о героической гибели верной дочери 
карсло-финского народа дошел до частей Советской Армии и стал из
вестен в советском тылу. Один из боевых соратников М арин М елентьевой,
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Иван Н., разузнав о трагической судьбе товарищей, перешел через линию 
фронта и явился первым вестником происшедшего. Его рассказ о гибели 
Мелентьевой лег в основу указанного выше очерка Г. Ф иша и продолжил 
свою жизнь на страницах газет, ж урналов и отдельных изданий. 1

В свою очередь рассказ жителей Топорной горы после освобождения 
Сегозгрского района распространился в ряде районов республики. Так, 
например, в Пряжинском районе его рассказы ваю т мать М арии М елентье
вой — Е. А. М елентьева (цитировался в ы ш е )— и А. М. И сакова, во 
время войны ж ивш ая в Топорной горе, а после войны переехавшая 
в пос. М атросы П ряж инского района.

1943 год вообще был годом чрезвычайно интенсивной жизни устных 
рассказов о М. В. М елентьевой и А. М. Лисицыной.

25 сентября 1943 г. Указом П резидиума Верховного Совета СССР 
М. В. М елентьевой и А. М. Лисицыной было присвоено звание Героев 
Советского Союза. О публикование этого У каза в печати, появление 
в связи с  этим ряда статей и заметок о героинях, читки этих статей и обсу
ждение У каза в воинских частях, партизанских отрядах, на комсомоль
ских и общих собраниях предприятий и учреждений республики всколых
нули целую волну устных рассказов о героинях. Источниками этих рас
сказов явились, с одной стороны, воспоминания боевых соратников, род
ных, близких и знакомых, с другой стороны, очерки и статьи, появив
шиеся в газетах и ж урналах  (особенно очерк Г. Фиша «Бессм ертие»2).

Многие, лично знавш ие героинь, выступали в эти дни с воспоми
наниями о  них на общих и молодеж ных собраниях и пионерских сборах. 
Одно из таких выступлений было записано и опубликовано на страницах 
республиканской газеты «Ленинское знамя»:

«После работы в небольшой комнате Кемского райисполкома собра
лись девушки. „Мы собрались, —  сказала  секретарь комсомольской 
организации С он и н а ,— для того, чтобы коллективно прочитать напеча
танный в газете «Ленинское знамя» очерк «Бессмертие». В нем расска
зывается о подругах наших, о девуш ках, которые жили и учились рядом 
£ нами, о девуш ках, бессмертные деда которых навсегда останутся в на
шей памяти. Н аш а П аня С аватьева очень давно знает М арию Мелен- 
тьеву, она училась с ней в одном классе и многое сможет рассказать нам 
о ее жизни *.

«„Это была моя сам ая лучш ая, сам ая  лю бимая подруга, — волнуясь, 
начала говорить Паня, и слезы блеснули в ее глазах. — Д а  и не только 
я, все в классе любили ее. Она бы ла всегда веселой, ласковой. Очень 
часто и подолгу мы разговаривали с ней о жизни, о любимых наших 
книгах. М арийка читала очень много и внимательно, понравившиеся ей 
мысли выписывала в специальную тетрадь. Я помню такие записи в ее 
дневнике: «Где горе слышится, где трудно дышится — будь первым 
там». Или, например: «Лучше нахмурить бровь, чем показать слезу» и 
други е“ ».

После рассказа о «М арийке» П. С аватьева показы вала девуш кам ее 
фотокарточки. Н а этом ж е  собрании было решено написать коллектнв-

1 Г. Фиш в евоем очерке пишет: «Ваня дошел до отряда и выполнил то, что 
было поручено. От него мы узнали, как  умерла М арийка. Ему рассказали об этом 
жители деревни, которые похоронили девуш ку и ее погибших товарищей. Рассказ этот 
был подтвержден показаниями взятого в плен финского солдата, который присутство
вал при последнем допросе и был свидетелем последних минут жизни М арии М е
лентьевой (Г. Ф и ш .  Подруги. Госиздат К-Ф ССР, 1943, стр. 51).

2 Газ. «Ленинск, знамя», 1943, №  192, 194— 196.
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ное письмо матери Марии М елентьевой — Евдокии Андреевне Мелентье- 
вой. Замечателен патриотический дух этого письма. Д евуш ки клянутся 
дорогим именем героини быть до конца дней своих преданными родной 
Отчизне. В том же письме говорится: «Многие из наших комсомолок 
очень часто выезжаю т в служебные командировки в отдельные колхозы 
района. При выездах все наши комсомольцы будут рассказы вать моло
деж и, всем колхозникам о замечательных делах М арийки и ее подруги 
Ани Л исицы ной».1

Цитированная статья интересна, таким  образом, не только как  одна 
из первых фиксаций устных рассказов о героинях, но и, с одной стороны, 
как документальное свидетельство о путях их распространения и, с д р у 
гой, — как свидетельство того, что уж е в годы войны устные рассказы 
теснейшим образом переплелись с  возникш им на их основе очерком 
Г. Фиша. Несомненно, что рассказы кемских комсомольцев основывались 
именно на этих двух источниках.

Рассказы  о героинях бытовали в эту пору и за  пределами респуб
лики. В Ивановской области рассказы вали  о них родители М елентьевой. 
ее  сестра Александра (в ш коле), М. Ф. И ванова (в детском доме, в ко
тором она работала воспитательницей), М. Ф. Карютина и др., в Кеме
рово — К. П. Велеславова и др.

Следующим этапом развития рассказов о героинях был 1944 год — 
год освобождения Пряжинского и Ш елтозерского районов и возвращ ения 
эвакуированного населения. П роходивш ие воинские части, возвратив
шиеся из эвакуации — все интересовались героинями. Об этом свиде
тельствуют многие из записанных нами рассказов.

В цитированном уже рассказе Р . П. Бондаревой говорится: «Первые 
военные наши пришли. Спраш ивали: „Это село П ряж а? Где ж ила М а
рийка М елентьева?“ . Стали мы спраш ивать — что ж е так  интересуются 
М арией? „ А о н а ,— говорят, соверш ила много подвигов“ » и т. д.

0  том ж е вспоминают и ж ители Рыбреки. «А про Аню мы узнали 
от Вани (И. Е. Капитонов из П ряж и), когда нас освободили. А потом 
пришел военный: „ „Твоя,—говорит,—дочка Анна Лисицына? ‘. — „М о я!“ — 
„О на Герой, бабушка! Знаеш ь ли ты?“ . — „Нет, не знала пока“ . — „Боль
шое тебе спасибо, бабуш ка, что воспитала такую  дочку ». О том же 
рассказы вает Л. М. Левоева: «П риш ли военные. „Есть ли у тебя се 
стра?“. — .Е сть“ . — „А мать и отец где?“ . —- В лагере за Аню поса
ж ен ы “ . — „А вашу Аню мы знаем. О на у нас Герой Советского Союза . — 
„А где он а?“. — „Д а погибла о н а !“ . Мы — давай  плакать. „Ну, бу
дете плакать, мы вам ничего не р асскаж ем “ . Н у потом рассказали, как 
и что было».

Об активной жизни рассказов в эту пору свидетельствуют такж е 
К- Ф- Бекренева, В. Е. Андреева (П р я ж а ), 3. М. Зайцева, Т. Д . М иро
нова, Н. И. Кпбаксва (Ры брека) и др.

Д альнейш ее развитие и распространение рассказов, очевидно, свя
зано с такими моментами, как  возвращ ение на родину родителей М е
лентьевой и Лисицыной, первых — из эвакуации, вторых — из финского 
концлагеря, присвоение имени М. В. М елентьевой П ряж инской средней 
ш ко л е2 и А. М. Л исицы ной— Ж итноручейскому колхозу Рыборец- 
кого с/с, митинги по поводу установления мемориальных досок на до
мах, в которых родились и ж или героини, распространение плаката

1 Газ. «Ленинск, знамях, 1 октября 1943 г., №  201 (6820), стр. 2.
- См. Указ Президиума Верховного Совета К-Ф ССР, от 2 марта 1945 г.
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о героинях в дни юбилея республики в 1948 г., публикация очерков, 
статей и отдельных изданий и т. д.

Особенно следует отметить выступления родных и знакомых ге
роинь на специальных вечерах воспоминаний. Так, например, много раз 
с воспоминаниями о  дочери выступал Владимир Аверьянович Мелентьев. 
Одно из таких выступлений состоялось в годовщину празднования дня 
Советской Армии в 1950 г. 22 ф евраля на пионерском сборе в П ряжин- 
ской ш коле им. М. В. М елентьевой. Владимир Аверьянович поделился 
воспоминаниями о детстве, школьных годах и подвигах дочери — Героя 
Советского Союза. 23 ф евраля делегация лучших пионеров посетила 
квартиру М елентьевых и вручила Владимиру Аверьяновичу коллектив
ный подарок —• именной портсигар. Отец героини снова рассказывал 
о  ней, отвечал на вопросы пионеров и показал им имеющиеся у него ее 
фотокарточки и документы.

Любопытен случай выступления с рассказом сестры М арин М елентье
вой — А. В. М елентьевой — на пионерском сборе Всесоюзного пионер
ского лагеря в Артеке. « Я .. . была тогда в Крыму — в Ц К  ВЛКСМ  дали 
путевку. Я в Крыму в Артеке у себя в отряде выступала с воспомина
ниями о ней — узнали, что я сестра героини».

5

Одной из особенностей современного народного рассказа является 
теснейшая связь с  другими формами поэтической деятельности совет
ского народа. Мы уже говорили о том, что очерк Г. Ф иша возник на 
основе устных рассказов. Сравнительное изучение известных нам запи
сей и очерка убеж дает в том, что последний является по существу ком
позицией, составлявш ейся из ряда обработанных устных рассказов 
(о бомбежке в П ряж е, о переправе, Д аш и Лудковой — о прощании 
с М. М елентьевой и И вана Н. — о ее  героической .см ер ти ).

Кроме того, следует ещ е раз подчеркнуть, что очерк Г. Фиша, опуб
ликованный в годы войны в ряде газет (центральных, республиканских 
и фронтовых) и выпущенный несколько раз отдельными изданиями, не
однократно популяризованный по радио, сыграл крупную роль не только 
в коллективном создании образов героинь, живущих в сознании совет
ских людей, но и в судьбе отдельных устных рассказов, помог рассказ
чикам правильно отобрать детали и отыскать правдивые психологические 
мотивировки, следовательно, — найти наиболее яркое художественное 
выражение основной патриотической идеи. Именно поэтому очерк 
Г. Фиша и пользовался заслуж енной популярностью. Устные рассказы 
о М елентьевой и Лисицыной и очерк Г. Фиша, представляющ ий собой 
титературно обработанный вариарт этих рассказов, явились основой 
дальнейшего профессионального и самодеятельного творчества, почвой, 
на которой возникали и продолж аю т возникать поэтические произведе
ния о подругах-героинях. Ещ е в годы войны на страницах фронтовой 
печати появилось два стихотворения армейских поэтов о М арийке и 
Ане — Георгия М окина и И вана Б о й к о в а .1 Стихотворения эти различны 
по стилю и по уровню художественного мастерства, как различны были, 
повидимому, их авторы. О днако эти два произведения объединяет 
одна идея, которая пронизывает и устные рассказы, —  восхищение

1 Г. М о к и н .  Песня о пограничниках. Газ. «В бой за Родину», 6 октября 1943 г.. 
№  242; И. Б о й к о в .  Героини былины лесной. Там же, 19 октября 1943 г., №  253.
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героическим подвигом, гордость за славных дочерей карело-финского 
народа.

Георгий Мокнн пишет:

Ничто комсомолок не сломит,
Душ а партизанок тверда.
Такие под пыткой не стонут.
Приказ выполняют всегда.
И если двух юных не стало.
Другие зажглися борьбой.
Пусть выйдут вперед запевалы 
И кантеле тронут рукой.

Иными словами раскрывает ту ж е  идею И ван Бойков:

Не покоя, а с недругом боя 
Ищет всюду заступница-месть.
Непокорные умерли стоя,
К ак велит комсомольская честь.
Сыплет хвою сосна на могилу,
Тихо бьется о берег в о д а .. .
Не сломить нашей юности силу 
Никому, ни за что, никогда.

Подвиг героинь вселяет в солдатские сердца, в сердца всех совет
ских людей уверенность в победе, стремление отомстить врагу за смерть 
девушек. Оба стихотворения заканчиваю тся именно этой мыслью:

Мы мстительниц помним удалых,
Врагу мы отплатим огнем.
Пусть выйдут вперед запевалы ,
Мы мужеству песню поем.

(М о к и н).

Скоро будет свободною П ряж а,
Ш елтозерье изгонит врага,
И лесную былину расскаж ет 
Опаленная битвой тайга.

(Б  о й к о в ) .

Авторов объединяет такж е сознание того, что подвиг подруг должен 
быть воспет песней, которая станет достоянием всего народа. По всей 
вероятности, оба стихотворца стремились именно к созданию такой 
песни. Об этом говорит и название стихотворения Георгия Мокина —  
«Песня о героинях» и начальные строки стихотворения Бойкова:

Запеваю т озерные дали,
И звенит эта песня л и ствой ...

Эта ж е идея выражена и стилистически — оба стихотворения напи
саны напевным ритмом, легко уклады ваю щ им ся в знакомые мелодии. 
К сожалению, нам не известна дальнейш ая судьба этих стихотворений, 
хотя вполне вероятно их исполнение в качестве песен в частях К арель
ского фронта в годы Великой Отечественной войны.

Характерно, что той же установкой на напевность отличается и сти
хотворение профессионального русского поэта К-Ф С С Р Б. Ш мидта
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«Боевые подруги», опубликованное в газ. «Молодой большевик» 
в 1947 г . 1

Берите оружие в руки!
Наш край полонили враги!
Идут партизанки-подруги,
Под ветром ш умят тростники.

Свирь-матушка, стихни немного,
Подругам доплыть помоги.
За  ними погоня, тревога,
По берегу рыщут враги.

Заклю чительная строфа выявляет этот замысел окончательно:

В былинах и в песнях народных 
Мы славим героев своих,
Сердец их порыв благородных.
Бессмертные подвиги их.

Стихотворение «Боевые подруги» было, очевидно, задумано 
Б. А. Ш мидтом как песня-баллада. Поэтому естественно, что текст его 
лег в основу не массовой песни, а симфонической поэмы-оратории заслу
женного деятеля искусств К -Ф С С Р Р. С. П ергамента — «Поэмы о де- 
вуш ках-партизанках», одного из лучших послевоенных произведений 
композиторов К-Ф ССР.

И з произведений профессиональных поэтов следует назвать еще 
стихотворение Т. Гуттари «Героиням», написанное в 1943 г. на финском 
языке. О бразы славных подруг поэт раскры вает как  обобщ енные образы 
типичных представительниц героя-народа, народа-победителя. Он расска
зывает, как они

Погибали, оставаясь песней;
К ак душа сурового народа 
Расцвела отавою чудесной.2

Гуттари предсказы вает, что память о героинях долго будет жить 
в сердцах советских людей, подвиг их будет образцом патриотического 
подвига, долго еще не умолкнут рассказы  о них и они будут играть в аж 
ную роль в формировании сознания молодого поколения:

Подвиг твой, М елентьева Мария,
Долго, долго будет ж ить на свете.
О тебе в часы вечеровые
М ать карельская расскаж ет детям.
И еще расскаж ет, как  в туманы.
В ледяную реку, в ночь, в ненастье,
Ты ушла навеки, наш а Анна,
Чтоб найти народу солнце счастья.

Будет день — детишки спросят деда,
И расскаж ет он внучатам милым,
Как досталась Родине победа.
Что дорогу к счастью проложила.

Стихотворение Т. Гуттари такж е наш ло свое музыкальное воплощ е
ние. В 1950 г. заслуженный деятель искусств К-Ф ССР Р. С. Пергамент 
написал романс на слова русского перевода этого стихотворения.3

1 27 марта, №  27 (2119). См. такж е «На рубеже», 1950, N° 2, стр. 4—5.
2 Перевод А. Ш пирта, см. в кн.: Т о б и а с  Г у т т а р и .  Моя страна. Сов. писа

тель, М., 1950, стр. 95—96.
3 По имеющимся сведениям, над пьесой о М. В. Мелентьевой и А. М. Лисицыной 

работает в настоящее время писатель А. А. Иванов.



62 К. В. Чистов

Профессиональные поэты и композиторы республики при всех до
стоинствах созданных ими произведений не удовлетворили потребности 
в массовой песне о подругах-героинях. Т акая  песня была создана сам о
деятельностью. Замечательно, что возникла эта песня на родине Ме- 
лентьевой в с. П ряж а. Создал ее хор П ряж инского дома культуры (руково
дитель И. Е. Капитонов). Песня эта развивает и поэтически оформляет 
идеи устных рассказов, бытующих в П ряж е. В центре — образ М арийки— 
девушки-героини, которой гордятся земляки. Они горды тем, что в их 
селе стоит «дом, в котором М арийка ж и ла» , тем, что помнят ее ш коль
ные годы. Основная мысль песни — народность партизанского движения; 
М арийка изображается героиней, творящ ей всенародное дело, несущей 
«слово правды народным сердцам». О на изображ ается «человеком 
с чистой совестью», комсомолкой, до  конца верной своему долгу. Н ако
нец, песня содержит еще одну, очень важ ную  мысль — образы  девушек- 
героинь закономерно ассоциируются в сознании создателей песни с обра
зами Олега Кошевого и Зои Космодемьянской.

М арийка

Сиетлой памяти Героя 
С оветского Сою за 

М арии М елентьевой

Есть в селе у реки тихоструйной 
Дом, в котором М арийка ж ила,
В школе всем она верной подругой 
И товарищем лучшим была.
Черной тучею вороны враж ьи 
На отчизну напали тайком,
И вступила М арийка из П ряж и 
В всенародную битву с врагом.
И не раз партизанской тропою,
По болотам, карельским лесам,
Через фронт приносила с собою 
Слово правды народным сердцам.
Помогал верной дочери каждый.
Л ес дремучий в пути укрывал;
Только подлый изменник однаж ды  
Предал нашу М арийку врагам .
Но не дрогнуло сердце героя,
Комсомольскому долгу верна,
По примеру Олега и Зои,
Не сказав ничего, умерла.
Не померкнет геройская слава,
В песнях образ М арийки живет.
Нас вперед наше красное знамя 
От победы к победе ведет.

П риведенная песня пользуется больш ой популярностью в П ряж е и 
П ряжинском районе, ее поют сам одеятельны е хоры, школьные хоры, она 
звучит на молодежных гуляньях.

По просьбе Д ом а народного творчества текст этой песни был отре
дактирован Б . А. Шмидтом. Н адо сказать , что редакция Б. А. Ш мидта 
коснулась лишь отдельных стилистических частностей. П есня в целом 
осталась песней, созданной П ряж инским хором.

В создании героических образов приняли участие такж е и некоторые 
сказители республики. Внучатная племянница знаменитого сказителя А р
хипа Перттунена, руны которого легли в основу «К алевалы », Татьяна
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Алексеевна Перттунен (район К алевалы ) в 1949 г. слож ила на карель
ском язы ке руну «Герой Советского Союза М ария М елентьева». Л ю бо
пытна история создания этой руны. В. Я. Евсеев, опубликовавший ее 
в сборнике «Карельские эпические, песни » ,1 пишет в комментарии: «Уже 
в 1948 г. Т. А. Перттунен задум ала слож ить песню о славной карельской 
девушке М. М елентьевой, но закончила она эту песню в виде повество
вательно-колыбельной лиш ь в 1949 г., после того как заболел ее прием- 
ьуй внук, взятый на воспитание из детдома. У этой сказительницы, зн ав
шей о  существовании в К -Ф С С Р детдома им. М арии М елентьевой, з а 
боты об этом ребенке, взятом из детдома, как-то по-особому связываются 
с именем карельской девуш ки-партизанки».2

Создание руны о М елентьевой и Лисицыной особенно знаменательно. 
Сам ф акт возникновения руны говорит о том, что в сознании народа 
славные подруги-героини встали в один ряд с национальными героями, 
воспетыми в рунах „К алевалы ” . Впервые в истории героями карело
финского эпоса стали девуш ки. Д а ж е  самое беглое сравнение «старых 
героинь» эпоса (Айно, Кю лликки и др.) дает ясное представление об 
огромном пути, проделанном карельской женщиной за годы советской 
власти. Ж енщ ина-карелка стала активной общественной силой. Д евуш 
ки — дочери карело-финского народа — не только сраж ались наравне 
с мужчинами, но и совершили высокий патриотический подвиг, навсегда 
вошедший в историю советского народа.

Руна Т. А. Перттунен представляет стихотворную передачу устных 
рассказов, слышанных сказительницей, в форме колыбельной песни 
внуку:

Милому спою ребенку.
Расскаж у я мальчугану,
Детскую  спою я песню,
Длинную, как дом из бревен.

О войне спою великой,
Я о том спою, что знаю.
Слыш ала я здесь рассказы 
О походах партизанских.
М ножество мужчин собралось,
Такж е девушек красивых,
Героинь, героев славных.
Все не вы сказать словами.
И язык мой не расскаж ет 
Обо всех делах великих,
Обо всех боях горячих.

Не исключена возможность того, что сказительнице был известен 
очерк Г. Фиша, хотя прямое совпадение каких-нибудь деталей не обна
руживается. Т. А. Перттунен, подобно исполнителям устных рассказов, 
особенно вы деляет два эпизода — переправу через Свирь и гибель 
М. В. М елентьевой. В центре ее внимания — образ героической Марийки. 
А. М. Лисицына упоминается лиш ь в связи с  переправой через Свирь, 
как «подружка м ладш ая». Руна эта исполнялась неоднократно и сы грала 
такж е значительную роль в создании поэтических образов героинь.

Д ругая  скази тельни ца—-А. В. Ватчиева (Петровский район), услы 
шав об обстоятельствах гибели героинь, в 1945 г. слож ила в их честь

1 Карельские эпические песни. Сост. В. Я- Евсеев. Институт истории, языка и ли 
тературы Карело-Финск. филиала АН СССР, М .— Л., 1950, стр. 418—420. Запись 
П. Я- Куйкка, пер. В. Я. Евсеева.

2 Там же, стр. 505.
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причитание, в котором изображение подвигов М елентьевой и Лисицыной 
сочетается с горячим призывом отомстить врагу, всем подняться на борьбу 
с ним за честь, свободу и независимость социалистической Родины. С ка
зительница скорбит о гибели славных партизанок, но скорбь ее соеди
няется с верой в победу советского народа. Скорбь ее полна общ ествен
ного содержания и выражает не только печаль о  гибели подруг-героинь, 
но и сознание бессмертия народа, ради которого отдали свою жизнь 
патриотки. Она скорбит о том, что Мелентьевой и Лисицыной не суждено 
было дожить до дня победы, не суж дено было увидеть плоды героиче
ской борьбы советского народа, в которой они приняли такое активное 
участие.

6

Следует отметить теснейшее содружество русских, карел, финнов и 
вепсов в разработке интересующей нас темы. Устные народные рассказы 
записывались от представителей всех этих четырех национальностей. На 
четырех языках известны и произведения профессионального и самодея
тельного поэтического творчества в самых различных ж ан рах . С ам о бое
вое содружество карельской девушки М арии М елентьевой и представи
тельницы маленького народа вепсов Анны Лисицыной в борьбе с бело- 
финско-немецкими оккупантами плечом к плечу с солдатам и и партиза
н ам и — представителями великой русской нации символизирует истори
чески сложившуюся дружбу основных национальностей республики. Пря- 
жинские карелы, шелтозерские вепсы, русские в том и другом районах, 
карелка Перттунен из северно-карельского района К алевалы , финский 
поэт Гуттари, русский писатель Г. Фиш и русский поэт Б. Ш м и д т— все 
они считают Мелентьеву и Лисицыну своими героями, воспеваю т их под
виги, пользуясь своеобразными национально-специфическими поэтиче
скими приемами. К арелка Перттунен использует поэтические достижения 
карельской эпической песни, Т. Гуттари пишет по-фински, Б . Ш мидт — 
по-русски. Вместе с тем в творчестве рядовых рассказчиков, в исполни
тельском мастерстве участников пряжинского хора, в произведениях про- 
фессионалов-литераторов и народных сказителей нет и следов националь
ной замкнутости и ограниченности. П ряжинские карелы слож или свою 
песню о М арийке на руском языке, стихи Гуттари получили свое музы
кальное воплощение после перевода на русский язык, и т. д.

Мы уж е отмечали теснейшую взаим освязь и сплетение различных 
форм профессионального и самодеятельного творчества в разработке 
образов Мелентьевой и Лисицыной. При этом мы не соблю дали четких 
национальных границ. Д а  и соблю дать их было бы невозможно. Карелы, 
финны, русские, вепсы выражаю т в своих национальных ф орм ах единое, 
общее для всех, социалистическое содержание. Поэтому взаимообмен 
идеологическими, культурными и поэтическими ценностями м еж ду этими 
национальностями на территории К -Ф С С Р развивается чрезвычайно 
активно и свободно во всех своих проявлениях.

Развитие национальной культуры с каж дым годом все более и более 
укрепляет дружественные межнациональные связи. Следует отметить 
такж е, что в нашем случае, совершенно так  же, как и во всех областях 
политической, хозяйственной и культурной жизни, ведущую и направляю 
щую роль играют представители русской культуры. Русский язык, став 
ший вторым родным языком карел, сы грал важнейш ую роль и в разви 
тии и в распространении устных рассказов и других произведений 
о Мелентьевой и Лисицыной. '



Устные рассказы  о Героях Советского Союза 65

Не менее важным качеством современной советской культурной 
жизни является, с одной стороны, богатство и многообразие форм по
этического творчества, с другой, — теснейш ая их взаимосвязь. Изучая 
устные народные рассказы, мы не могли не коснуться других форм про
фессионального и самодеятельного творчества советского народа. Без 
этого не были бы понятны ни история возникновения и развития устных 
рассказов, ни их идейное содерж ание, ни их поэтическая природа. Формы 
творчества и ж анры  в процессе разбора менялись одни за  другими — 
устный прозаический рассказ, очерк, песня, руна, плакат, газетная 
статья, радиопередача, симфоническая поэма-оратория, романс, стихи 
профессиональных и начинающих поэтов, причитание и т. д. Такое оби
лие форм при богатстве идейного содерж ания — несомненное свидетель
ство огромного расцвета, который переж ивает советское искусство.

История создания поэтических образов Мелентьевой и Лисицыной, 
массовость распространения устных народных рассказов и возникновение 
на их основе дальнейш его творчества вскрывает истинную народность 
советской литературы.

Устный прозаический рассказ — форма художественного творчества, 
стоящ ая на грани быта и искусства, — это форма поэтического искусства, 
рожденная социалистическим бытом советского народа. Не случайно 
именно эта «бытовая» форма искусства леж ит в основе современных ле
генд о народных героях; не случайно потому, что поистине легендарен 
был массовый героизм советского народа в дни Великой Отечественной 
войны, что вся ж изнь советского народа — это творимая им самим л е 
генда. Советский устный народный рассказ, в особенности одна из основ
ных его разновидностей — документальный исторический «рассказ о ге
роях» — это новая для истории народного творчества реалистическая 
легенда, коллективная природа которой заклю чается не в коллективном 
восприятии и шлифовке текста, а в коллективном творчестве поэтического 
образа героя, живущ его в сознании огромного коллектива советских лю 
дей. Именно поэтому реалистичность документально-исторических «рас
сказов о героях» вскрывается при анализе всего цикла рассказов о д ан 
ном герое.
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