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В статье рассмотрена специфика основополагающих идей художественного мира М. Г. Атаманова, включаю-
щего широкий спектр литературных фактов, от содержательного уровня текста произведения до его поэтики. 
Особенно важную роль в произведениях М. Г. Атаманова играют сквозные темы и образы, отражающие инди-
видуальный стиль автора и его представление о национально-этнической идентичности. Предметом исследова-
ния явилась книга очерков «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» («Я – удмурт. Отчего мне больно?»), в которой 
наиболее ярко отразились главные духовные и художественные поиски М. Г. Атаманова, связанные с его пред-
ставлениями об удмуртском народе. Основные мотивы и сюжеты произведений, вошедших в рассматриваемую 
книгу, аккумулированы вокруг понятия «удмуртскость». Постижение «удмуртскости» моделируется в его 
очерках через конкретные лейттемы: родной язык, удмуртский народ, национальная культура, ментальность, 
географотопографические особенности мест проживания удмуртов, православная идея. «Удмуртская тема» 
осознается и постигается писателем сквозь призму национальной идентичности. 
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Имя Михаила Гавриловича Атаманова – доктора филологических наук, члена Союза писателей 

России, члена Финно-Угорского общества Финляндии, священнослужителя Русской Православной 
Церкви, переводчика, автора многих научных статей и художественных произведений хорошо из-
вестно в финно-угорской культуре1. Основной круг его научных интересов составляют вопросы, свя-
занные с исследованием исторической ономастики и топонимики, этнической истории, фольклора и 
этнографии удмуртов. М. Г. Атаманов является одним из первых переводчиков на удмуртский язык 
книг Священного Писания, богослужебной и духовной литературы.  

Важная сфера деятельности М. Г. Атаманова – литературное творчество. Как писатель он высту-
пает под псевдонимами Атаманов-Эграпи, Эграпи Гавир Микаль. Художественное освоение мира осу-
ществляется им в жанре дневников, очерков, рассказов, литературного портрета, эссе. Широкий обще-
ственный и читательский резонанс получил героический эпос М. Г. Атаманова «Тангыра», вобравший в 
себя, как верно отметили ученые, «опыт устных народных сказаний и литературных эпосов» [Шкляев 
2011: 87], «все направления научных изысканий и творческих поисков автора» [Ванюшев 2011: 75].  

В статье рассмотрены художественные особенности произведений, вошедших в книгу «Мон – 
удмурт. Малы мыным вöсь?» («Я – удмурт. Отчего мне больно?», 2007). Это издание отмечено лите-
ратурной премией «Программы родственных народов Эстонии» (2009). Жанр произведений, вклю-
ченных в книгу, автор обозначил как «очерки-размышления» («очеркъёс-малпаськонъёс»). Большин-
ство текстов соответствует жанрово-стилевым особенностям очерка художественно-
публицистического характера. Вместе с тем, эти произведения имеют синтетическую природу, объе-
диняют на структурном и содержательном уровнях элементы других жанровых форм: путешествий, 
записок, эссе, автобиографии, рассказа, воспоминаний. В книгу вошел многообразный материал. Это 
и цикл путевых очерков «Мон – удмурт! Кин мае утча» («Я – удмурт! Каждый в своих поисках»), 
состоящий из произведений «Армиын. Удмурт офицерен пумиськон» («В армии. Встреча с удмурт-
ским офицером»), «Эстон музъем вылын пумиськонъёс» («Встречи на эстонской земле»), «Украина. 
Почаево монастырьын» («Украина. В Почаевском монастыре»), «Латвиысь удмурт монахиняосын 
пумиськон» («Встречи в Латвии с удмуртскими монахинями»), «Грек музъем. Афонын удмурт мона-
                                                 
1 О жизни и творчестве М. Г. Атаманова более подробно см.: Этногенез удмуртского народа 2011; Атаманов 
Михаил Гаврилович, 2012; Ежегодник финно-угорских исследований 2011. № 1; Ежегодник финно-угорских 
исследований 2015. № 4. 
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хен пумиськон» («Греция. Встреча на Афоне с удмуртским монахом») и др. Кроме того, есть рассказ 
«Пештырскем улмопу дорын вераськон» («Разговор у разветвленной яблони»), разного типа очерки: 
«Пеньки. Мыным вöсь» («Пеньки. Мне больно»), «Карлуд шур дурын малпаськон. Мыным вöсь» 
(«Раздумья у реки Карлудка. Мне больно»), «Удмурт черк. Малы мыным вöсь?» («Удмуртский храм. 
Отчего мне больно?») и др. 

В синтетической жанровой форме написаны многие сочинения М. Г. Атаманова, опубликован-
ные отдельными изданиями: «Ньыль зарезь пыр – Иерусалиме» («За четыре моря – в Иерусалим», 
1994), «Кылё тодэм калыкъёс» («Остаются знаемые люди. О благочестивых христианах Удмуртии», 
2004), «За четыре моря – в Иерусалим», 2010, «Улон-вылон дауркае» («Моё житьё-бытьё», 2020), «Улон 
сюресъёс… Инмарлэн паймымон ужъёсыз» («Жизненные пути… Чудесный Божий промысел», 2020).  

В книге очерков «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» наиболее полно и ярко сфокусирована 
главная духовная и художественная идея М. Г. Атаманова, сформулированная им самим как «поиск 
удмуртского народа» [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Ведущие мотивы и сюжеты книги аккумулированы 
вокруг феномена «удмуртскость». Это понятие стоит для автора в одном ряду с определениями: 
«русскость», «английскость», «немецкость», «французскость» и т.д. Вопросы, связанные с нацио-
нальной идентичностью, ментальностью, являются предметом активного обсуждения в современном 
гуманитарном знании [Лосев 1995, Своё и чужое в европейской культурной традиции 2000, Карлова 
2011, Ерохина 2019 и др.]. Право каждого человека определять свою национальную принадлежность 
как элемент самоидентификации личности закреплено в Конституции Российской Федерации  
(ст. 26.1): «Национальность – явление, определяемое совокупностью ряда факторов, прежде всего 
языком, приверженностью к традициям и культуре определенного народа. Это самоидентификация 
человека, связанная с осознанием им принадлежности к тому или иному народу (этносу)» 
[https://www.zonazakona.ru/law/comments/art/33003/]. 

Примечательно, что в творчестве М. Г. Атаманова понимание «удмуртскости» реализуется через 
следующие темы: родной язык, удмуртский народ, национальная культура, ментальность, географото-
пографические особенности мест проживания удмуртов, православная идея. «Удмуртлыкен тунсыкъ-
яськонэ тэтэ карон дырысеным ик кутскиз, дыр, ини» («Интересоваться удмуртскостью я, наверное, 
начал тогда, когда начал делать первые шаги»)2, – констатирует он сам [Атаманов-Эграпи 2007, 64]. 

В очерках М. Г. Атаманова особенное внимание акцентировано на  проблеме забвения удмур-
тами родного языка: «Эй, мусо удмурт кылы, камасин кыллэсь адӟонзэ  адӟоно медад луы вал! Уд-
мурт калык пöлысь ас кылзэ кулэтэм карись одӥг анай, атай но медаз потэ вал» («О, мой милый уд-
муртский язык, не постигла бы тебя судьба камасинского языка! Хоть бы не было среди удмуртов ни 
одной матери и отца, считающих ненужным свой язык») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Подобные на-
блюдения встречаются и в работе, посвященной современной литературе Удмуртии: «…страх перед 
утратой этнической идентичности не преодолен удмуртским народом» [Серова, Кадочникова 2016, 
8]. Но произведения М. Г. Атаманова пронизаны и оптимизмом, созвучным гражданской позиции 
автора: «Мусо анай кылы! Та виын тон доры туж секытэсь адӟонъёс вуизы. Но тон чида. Нюръясь-
кы. Эн сётӥськы сьöд кужымъёслы, тонэ быдтыны, сылмытыны малпанъёслы. Мон тонэ туж 
яратӥсько, аныкай кылы…» («Милый мой родной язык! У тебя очень тяжелая судьба. Но ты стерпи. 
Борись. Не поддавайся черным силам тебя уничтожить, растворить, победить. Я тебя очень люблю, 
мой родной язык…») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. 

В своих произведениях М. Г. Атаманов делится с читателем сокровенными мыслями, тревогой 
относительно судьбы удмуртского языка. Автор влюблен в красоту и выразительность родного языка, 
восхищается им: «Удмурт кыл мон понна дунолэсь но дуно, мусолэсь но мусо! Одӥг нунал но удмурт 
кыл-куаратэк öй улысал» («Для меня удмуртский язык дороже всех, милее всех! Ни дня не проживу без 
удмуртской речи») [Атаманов-Эграпи 2007, 3]; «Со (анай кыл) ошмес ву кадь дун-чылкыт, быдӟым 
крезь сиос вылын кылдэм чур кадь небыт но жингрес, чечы кадь ческыт, Кам шур кадь паськыт но 
мур…» («Он (язык матери) чист, словно родниковая вода; мягок и одновременно звонок, словно строка, 
рожденная на струнах великих гуслей; сладок, как мед; необъятен и глубок, словно Кама-река…») 
[Атаманов-Эграпи 2007, 4]. «“Языковое отчуждение” обретает в его творчестве символическое значе-
ние, звучит как утрата нацией своей истории, человеком – родины-матери, как разрыв “единого нача-
ла”, связующего разных людей в народ», – отмечает Т. И. Зайцева [Зайцева 2009, 30]. 

                                                 
2 Здесь и далее дословный перевод на русский язык принадлежит авторам статьи (А. К., Т. З.). 
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С национальной идентичностью автор также отождествляет диалектное разнообразие удмурт-
ского языка: «Алнаш палъёслэсь вераськемзэс но йöнала ум валаське, мар шуэм со: анай, атай, чу-
киндэр, кешыр, кукей, заман. Ог дас, кызё кылъёсты уг валало но “тӥ сямен ум валаське”, шуо»  («Не 
полностью понимаем разговор жителей Алнашского района, что за это слова: анай, атай, чукиндэр, 
кешыр, кукей, заман. Десять-двадцать слов не понимают и “вас не понимаем”, говорят» [Атаманов-
Эграпи 2007, 4]. Привлекаемые М. Г. Атамановым научные рефлексии по поводу особенностей уд-
муртского языка, этнографических маркеров, формируют представление об «удмуртскости»: 
«Дӥськутты алнаш палъёслэн кадь» («Ваша одежда похожа на алнашских») [Атаманов-Эграпи 2007, 
13]; «Бадӟым Вожой, Йыраш палъёс куное лыкто ке, “уа” шуо» («Приезжие гости из Лолошур-
Возжей, Юраш говорят “уа”») [Атаманов-Эграпи 2007, 64]. 

Художественные раздумья М. Г. Атаманова об удмуртском языке  тесно сопряжены с право-
славной верой и отражают идею духовного пути не только отдельного человека, но и удмуртского 
народа в целом: «Удмурт кылын литургия нуыны кутскеммы дырысен ӝоген ар тырмоз ини. Дас 
куать ар ини мон черкын, но таиз самой шумпотоноез (оло, секытэз но): сюлмылы, лулылы ярамон 
адямиосын татын пумиськисько но соосын ӵош чирдӥськом, кырӟаськом, нош служба бере сюл-
мысьтымы, нокинлэсь кепыратэк асьме удмурт кылын вераськиськом» («С начала проведения ли-
тургии на удмуртском языке прошел уже почти год. Шестнадцать лет как я уже в церкви, и это самая 
большая радость (а, может, и сложность): здесь я встречаюсь с людьми, которые мне близки по духу 
и сердцу, с ними вместе мы поем молитвы, а после службы от души, никого не стесняясь, разговари-
ваем на своем удмуртском языке») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Православное мировоззрение писате-
ля является идейно-художественным стержнем всей его очерковой прозы. Православные темы и об-
разы встречаются практически во всех атамановских текстах. Здесь и образы храмов, и фрагменты 
церковных ритуалов, и ссылки на Священное писание и житийную литературу, и особенно часто ис-
пользующиеся лексемы молитвы. Каждый из образов ассоциативно расширяется до общечеловече-
ских смыслов, углубляя поэтику текста. Это способствует воплощению важной авторской задачи – 
предупредить о глобальной катастрофе и призвать людей к духовному оздоровлению. Предчувствие 
писателем трагедии носит национальный и общечеловеческий характер. 

Неприятие национального начала другими людьми переживается героем в большинстве очер-
ков М. Г. Атаманова особенно обостренно, и выражено оно психологическим понятием «вöсь» 
(«боль/больно»). Как ключевое ощущение оно вынесено и в заглавие книги. Это крик души человека, 
искренне и сильно любящего свой народ: «Таӵе вераськонъёсты кылыса, удмуртлыкез яратӥсь сюл-
мы чутрак вöсь луылӥз…» («Слыша такие разговоры (негативные об “удмуртскости”. – А. К., Т. З.), 
мое сердце, любящее удмуртскость, резко пронизывалось болью») [Атаманов-Эграпи 2007, 71].  

Мировосприятие автора-героя очерков целиком и полностью проникнуто болью: «сюлмы ке-
сяське, бöрдэ» («сердце/душа кричит, плачет») [Атаманов-Эграпи 2007, 37]; «мыным вöсь, туж вöсь» 
(«мне больно, очень больно») [Атаманов-Эграпи 2007, 39], «сюлмы чигиськиз», «викышъясь сюлмы»  
(«сердце треснуло», «плачущее сердце»), [Атаманов-Эграпи 2007, 81] «сюлэм вöсь луэ» («сердцу 
больно») [Атаманов-Эграпи 2007, 92], «сюлэм висёнэз, бöрдонэз но кинлы ке вераме потэ уго» («боль 
сердца, душевную горечь кому-то ведь хочется излить») [Атаманов-Эграпи 2007, 4].  

Автор достаточно умело выражает свои глубинные чувства и мысли. В этой эмоциональной 
плоскости «боль» («вöсь») выступает одной из ключевых лексем, одной из лейттем. Слово «вöсь» на 
удмуртском языке является омонимом. За ним закреплено два значения: «боль/больно» и «рели-
гия/вера/вероисповедание». Оба значения, закрепленные за словом «вöсь» («боль»), актуальны для 
книги М. Атаманова «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?».  

Тревожные ощущения писателя связаны с кризисом национальной культуры, преобладанием в 
ней деструктивных, разрушительных тенденций. Первородная чистота бесследно исчезает с лица 
земли, человек засоряет природу плодами современной цивилизации: «Сьöсь сюлэмо адямиослы… 
курадӟыса бызись чебер шурез эшшо но ӝикатытэк пасьтана вöлдӥськем городэ улон коркаос пук-
тылыны öз ни сюры» («Людям с черными сердцами… не нашлось в целом городе места построить 
жилые дома… кроме как, задушив красивую речку, и без того уже мучительно текущую по своему 
руслу») [Атаманов-Эграпи 2007, 37]. Нарисованная повествователем картина обнажает зыбкость ми-
роздания. По мысли автора губительное начало проникает не только в материальное, но и в духовное. 
Сложившаяся ситуация формирует новый статус художника. Поскольку мир утратил твердые основы 
бытия, то ответственность за устойчивость мира возлагается на писателя. Автор открывает возмож-
ность обретения ощущения стабильности через Бога. Бог – начало и конец, создатель и творец всего 
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сущего: «Дунне Кутӥсь Кузё-Инмаре, Тынад кияд улонлэн усьтонэз» («Господи, Владыка, в Твоих 
руках ключ от жизни») [Атаманов-Эграпи 2007, 57].  

Осознание своей этнической принадлежности присутствует практически во всех очерках М. Г. 
Атаманова. Как правило, эпизоды, воссоздающие встречи автора-героя с удмуртами, с родными ду-
шами, наполнены эмоциями радости. К примеру, – сюжет из армейской жизни: встреча майора с при-
зывником-удмуртом: «Таре мон дӥсьтӥсь кариськыса юасько: 

– Майор эш, тӥ удмурт-а? 
– Удмурт. Тон но удмурт-а?  
– Удмурт. 
Ну бен та адямие шумпотӥз ук, шумпотӥз ук!»  
(«Теперь я, осмелившись, спрашиваю: 
– Товарищ майор, вы удмурт? 
– Удмурт. Ты тоже удмурт? 
– Удмурт. 
И этот человек так обрадовался, так обрадовался!») [Атаманов-Эграпи 2007, 5] 
Автор-герой находится в постоянном поиске «родных» по национальному признаку людей: 

«Ойдо удмуртъёсты утчаны мыном» «Айда пойдем искать удмуртов» [Атаманов-Эграпи 2007, 8]. 
Пересечение автора-героя очерков с представителями удмуртского этноса происходит в разных локу-
сах: в Сибири, в поезде, в Эстонии, на Украине, в Латвии, на Афоне и т.д. В ситуации незнакомого 
пространства этнический признак становится определяющим: «син шорам удмуртлы укшась тусбуй 
шедиз» («мой взгляд остановился на человеке, похожем на удмурта») [Атаманов-Эграпи 2007, 8]. Так 
в тексте раскрывается идея национальной идентичности. Это с одной стороны, с другой – выражается 
идентификация героя с удмуртским этносом. Ощущение себя как части своего народа позволяет ав-
тору-герою обрести душевный покой. Герой одного из очерков резюмирует: «Тӥни озьы, удмурт-
лыктэ уд ке ватӥськы, котькытысь но удмуртэз пумитаны луэ вылэм» («Вот так, если не таишь 
свою удмуртскость, везде можно, оказывается, встретить удмурта») [Атаманов-Эграпи 2007, 13]. 

В некоторых очерках воссоздаются особенности жизни удмуртов, проживающих в разных мес-
тах России. «Мыло-кыдо калык улэ вылэм татын» («Оказывается, здесь проживают добродушные 
люди») [Атаманов-Эграпи 2007: 7], – размышляет герой о «кировских» удмуртах. Везде и всюду ав-
тор-герой встречает своих земляков: «Чус улэм песяймы Москва вокзалысен люкиськытозямы ымзэ 
öз ни ворсалля. Анай кыл уго, со анай кыл. Ас калыкеныз но ялан огазьын улыны ваньмызлы уг кылды» 
(«Дед-молчун не умолкал до тех пор, пока не пришлось расстаться на Московском вокзале. Язык ма-
тери – это язык матери. Не каждому суждено жить среди своего народа») [Атаманов-Эграпи 2007, 
12]. В очерках М. Г. Атаманова определение «удмуртский» синонимично определению «родной». 
Ощущение родственности в разных ситуациях воодушевляет автора: «Одӥгезлэн офицерлэн паспор-
тысьтыз “удмурт” гожтэмез син шорам йöтӥз. Таре мон дӥсьтӥсь кариськыса юасько» («В пас-
порте одного офицера я увидел запись «удмурт») [Атаманов-Эграпи 2007, 6]. Теперь автор обретает 
уверенность, решительность.  

Тема малой родины осмысляется М. Г. Атамановым сквозь призму национальной идентично-
сти: «Тэремшур но Вандэмо Татарстанысь Менделеевске пыро ке но, милям Вуж Эгра гуртамы ся-
мен ик, татын удмуртлык ӟеч возиське»  («Деревни Енабердино и Монашево хоть и входят в Менде-
леевский район Республики Татарстан, здесь, как и в нашей деревне Старая Игра, хорошо сохраняет-
ся удмуртскость») [Атаманов-Эграпи 2007, 67]. Восприятие автором удмуртского народа неразрывно 
связано с родительским домом, родимым краем, родной землей: «Азьпалан – дор. Удмурт шаере, 
анай-атай музъеме» («Впереди – дом. Удмуртский край, земля отца-матери») [Атаманов-Эграпи 
2007, 22]. Отображение жизни родного народа стало творческой задачей М. Г. Атаманова. Окружаю-
щий мир в очерках увиден глазами человека, до глубины души любящего свой народ, родной язык, 
удмуртскую землю: «Берло дыре сюлмам малпан ӵабъяське: мар понна мон та калыкез сюлмы вöсь 
луытозь яратыны, со понна чигиськыны кулэ?» («В последнее время в душе скребётся мысль: за что 
я должен любить этот народ до боли в душе, переживать за него?») [Атаманов-Эграпи 2007, 93].  

По-особенному воспринимается и изображается в очерках М. Г. Атаманова пространство, ко-
торое сопряжено с представлением об исконно удмуртской ментальности с ее чувством родства с 
природой. Как правило, в очерках М. Г. Атаманова лесное пространство противопоставлено большо-
му городу, красивый лес – нервозному миру современности. Таким образом проявлено  свойственное 
удмуртам древнее представление о невыделенности человека из природного бытия: «Шулдыр нюлэс 
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дуннеысь потӥськод но туала улонлэн дыбыртӥсь, дыртӥсь, шалтыртӥсь, керӟегъяськись дуннеяз 
вуиськод» («Выйдя из красивого лесного мира, попадаешь в грохочущий, спешащий, шумный, ожес-
точенный мир современности») [Атаманов-Эграпи 2007, 25].  

Книга «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» являет собой художественное единство, ярко про-
являющее мировоззрение и своеобразие литературного творчества М. Г. Атаманова. 
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The paper reflects the specificity of the fundamental ideas of the artistic world of M. G. Atamanov, which includes a 
wide range of literary facts from the content level of the text of the works to their poetics. A particularly important role 
in the works of M. G. Atamanov is played by cross-cutting themes and images that reflect the author's individual style 
and his idea of national-ethnic identity. The subject of the research is the book of essays “Mon – Udmurt. Maly mynym 
vös’?” (“I am Udmurt. Why does it hurt?”), which most vividly reflected the main spiritual and artistic searches of M. 
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G. Atamanov, associated with his ideas about the Udmurt people. The main motives and plots of the works included in 
the book under consideration are accumulated around the concept of “Udmurtness”. The comprehension of 
“Udmurtness” is modeled in his essays through specific leit themes: native language, Udmurt people, national culture, 
mentality, geographic and topographic features of the Udmurt people’ places of residence, the Orthodox idea. The 
“Udmurt theme” is recognized and comprehended by the writer through the prism of national identity. 
 
Keywords: Udmurt literature, clergyman M. G. Atamanov, essay prose, national worldview, national identity. 
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