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Одно из магистральных направлений отечественного литературоведения – литературная ком-

паративистика – переживает период теоретико-методологических поисков, релевантных современно-

му межлитературному процессу. Направления поисков различны: модернизация исторической поэти-

ки [Шайтанов2010], инновационные методы сравнительного анализа, базирующиеся на западных 

теориях [Тюпа 2018], поиск альтернатив сравнительно-историческому методу [Сафиуллин 2010]. 

Очевидно, что эти новации в значительной степени являются реакцией на кризис компаративистики в 

том виде, в каком она складывалась в отечественном литературоведении в прошлом столетии. Впро-

чем, и европейская компаративистика, судя по высказываниям отдельных исследователей, также пе-

реживает кризис идентичности [Madelenat 2000]. 

Одним из современных компаративистких трендов становится сравнительное и сопоставитель-

ное изучение литератур народов России. Оживлению исследовательского внимания к национальным 

литературам во многом способствует реализуемая в нашей стране «Программа поддержки нацио-

нальных литератур», в рамках которой осуществляются различные проекты по изучению и популяри-

зации литератур народов РФ. 

Компаративный поворот в изучении национальных литератур является альтернативой «этно-

культурному повороту» в исследованиях национальных литератур, приводящему к становлению ос-

новывающейся на поиске и обнаружении «этнокультурных детерминаций» статической модели опи-

сания национальных литератур, что, по словам К. Султанова, таит в себе опасность «охлаждения к 

эстетически мотивированной интерпретации текста», когда национальное (национальная идентич-

ность) предстает как «вещь в себе» [Султанов 2015; Султанов, 2007, 6]. 

О перспективах компаративного подхода в исследованиях национальных литератур свидетель-

ствуют опубликованные в новом столетии тематические сборники, коллективные монографии, реали-

зуемые в разных регионах РФ научные проекты [Вопросы… 2018; Межкультурная коммуникация… 

2012; Пермские литературы… 2014; Проблемы… 2010].Заслуживают внимания опыты региональной 

интеграции, в частности, ученых-литературоведов Поволжья. За последнее десятилетие, благодаря по-

стоянным контактам (в рамках конференций, круглых столов, работы в диссертационных советах), ли-

тературоведам Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии удалось реализовать несколько 

совместных научных проектов [Национальные… 2016; Проблемы… 2018; Национальные… 2019]. 

Сравнительное и сопоставительное изучение региональных литератур – направление, актуаль-

ное для российской литературной компаративистики. Его потенциал во многом определяется «мно-

жественностью литератур» (термин Я.Г. Сафиуллина), сосуществованием в рамках региона литера-

тур, обладающих разной идентичностью, языковыми и культурными различиями и сходствами. Ура-

ло-Поволжье в этом отношении занимает особое положение, благодаря полиэтничности региона, 

объединившего народы с различными языками и культурами (финно-угорские и тюркские). В этой 

связи исследование разнообразных литературных конвергенций и дивергенций между татарской, чу-

вашской, марийской, удмуртской, мордовской, башкирской литературами не только позволяет опре-

делить их идентичность, но и способствует обновлению методологии и тезауруса компаративистики 

в целом. Вместе с тем языковое и культурное многообразие региона ставит перед исследователями 

определенные требования: знание различных по своей природе языков, включенность в иные (отлич-

ные от собственного) этнокультурные миры. Речь идет об особом типе личности исследователя, для 

которого характерны неиссякаемое любопытство, непрерывныйинтеллектуальный поиск, динамич-

ность, способность к постоянному расширению «горизонта восприятия».  
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Алексей Арзамазов, известный своими многочисленными трудами, посвященными литерату-

рам народов России, относится к исследователям такого типа. Молодой ученый зарекомендовал себя 

не только как специалист по финно-угорским (прежде всего, удмуртской) литературам [Арзамазов 

2010;Арзамазов 2012; Арзамазов 2015], но и как компаративист, в область научных интересов кото-

рого входят различные региональные литературы [Арзамазов 2021]. 

Изданная в 2022 году новая монография ученого «Марийско-удмуртские поэтические паралле-

ли и контрасты» представляет собой опыт научного осмысления развития марийской и удмуртской 

поэзии второй половины XX – нач. XXI вв. Монография, состоящая из двух глав, представляет собой 

цикл очерков, каждый из которых посвящен творчеству отдельных марийских и удмуртских поэтов 

указанного периода. Очерковая форма определяет стиль изложения: в нем соединяются научный, 

критический и популярный дискурсы, что расширяет потенциальную читательскую аудиторию (мо-

нография будет интересна не только литературоведам, но и читателям, интересующимся языками и 

культурами народов Поволжья). Образные названия глав и разделов монографии – одно из проявле-

ний ее полидискурсивности: «Мир литературы мари: поиск традиции, мерцание новизны, зазерка-
лье перевода», «Геннадий Ояр. Поэт “умеренных температур”», «Новый дом неродного языка: 

поэзия Вячеслава Ар-Серги» и пр.  

Избранный исследователем метод уместнее всего было бы определить как феноменологиче-

ский: стремление представить феноменологию двух близких в географическом и языковом отноше-

нии литератур, посредством вчувствования, вживания в индивидуальные художественные миры от-

дельных авторов и одновременно аналитический взгляд на них, приглашающий, как пишет автор, «к 

взаимообогащающей полемике» [Арзамазов 2022, 13].Такая рецептивная оптика позволяет совме-

щать ракурсы восприятия поэтических феноменов: их субъективное восприятие органически соеди-

няется с научно-аналитическим взглядом. Важно и другое: художественные миры марийских и уд-

муртских поэтов предстают как открытые лирические системы, развивающиеся в диалоге с разными 

художественными системами (традиционная культура, русская поэзия, советский поэтический ка-

нон). При этом этничность выступает как значимый, но не единственный фокус их (лирических си-

стем) восприятия. Так, творчество удмуртского поэта Сергея Матвеева рассматривается в моногра-

фии как явление поэтического неосинкретизма («недифференцированность слова и предмета изобра-

жения, неотличимость материального мира от речи, уравнение знака и вещи»), многократно пред-

ставленного у Б. Пастернака и И. Бродского [Арзамазов 2022, 182]. Представляя поэзию Вячеслава 

Ар-Серги как движение от реализма к «этнофутуристичной мозаичности», А. Арзамазов обращает 

внимание на поэтические коммуникации с известными поэтами – Геннадием Айги и Робертом Мин-

нулиным. Применительно к стихотворению «Роберт Миннуллин» автор указывает на манифестируе-

мую Ар-Серги коммуникативную дивергенцию: привязанность татарского поэта к своей малой ро-

дине не вписывается в экзистенциально-творческую стратегию Ар-Серги, в центре которой с годами 

оказывается мир города, урбанистические образы и мотивы. 

Этническая матрица восприятия феноменов марийской и удмуртской поэзии выводит автора на 

ряд интересных наблюдений над поэтикой этих национальных литератур. Здесь хотелось бы обратить 

внимание на отдельные наблюдения проективного характера (они не получают всестороннего разви-

тия в монографии, а скорее задают ориентиры для последующих исследований). Так, заслуживают 

внимания рассуждения о различиях музыкальности марийцев и удмуртов: первые «самозабвенно от-

даются ритму», вторые «поклоняются мелосу» [Арзамазов, 302]. Исследование ментальных основа-

ний различных видов искусств (музыки, живописи) в их проекции на литературу – одна из перспек-

тив современной компаративистики. Речь, в частности, идет о сопоставительной поэтике, в которой 

для понимания ритмических особенностей поэзии разных народов плодотворно обращение к другим 

видам искусства [Аминева В.Р., Ибрагимов М.И., Нагуманова Э.Ф., Хабибуллина А.З. 2018]. 

Отдельного внимания автора удостаиваются вопросы перевода современной марийской и уд-

муртской поэзии, языковых переходов и поэтического билингвизма. Это проблемы, широко дискути-

руемые в области изучения национальных литератур. 

Во многих выступлениях (на конференциях, круглых столах) А. Арзамазов поднимает вопрос о 

контекстах гуманитарного непонимания национальных литератур. К таковым, в частности, относится 

переводческий контекст: отсутствие качественных переводов произведений национальных литератур 

зачастую создает у русскоязычного читателя искаженное представление о них, затушевывает худо-

жественные достоинства оригиналов. В монографии на примере творчества отдельных авторов при-

водятся примеры таких переводческих неудач. Здесь автор предстает как критик перевода, указывая 
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на случаи, когда «переводческие амбиции, желание выразить себя в тексте закрывают от читателя 

подлинную творческую индивидуальность поэта» [Арзамазов 2022, 89]. В частности, критической 

оценки удостаиваются переводы стихотворений марийского поэта Вячеслава Комарова, выполнен-

ные Германом Пироговым. А. Арзамазов приводит различные примеры стилистических несоответ-

ствий перевода и оригинала, отмечая, что они являются проявлением складывающейся на протяже-

нии многих десятилетий ситуации, когда национальные писатели переводились на русский язык с 

большими художественными потерями. Нельзя не согласиться с утверждением автора монографии, 

что одной из «важнейших гуманитарных задач на сегодняшний день является подготовка квалифи-

цированных переводчиков с национальных языков, способных оценить и творчески передать само-

бытность автора, его этнокультурную сущность» [Арзамазов 2022, 91]. Очевидно, речь должна идти о 

переводчиках-билингвах, погруженных в стихию родного языка, национальную культуру. Переводы 

на русский язык формируют у российского читателя образ многоликой российской культуры, явля-

ющийся важнейшей компонентой российской идентичности, и с этой точки зрения задачу подготовки 

квалифицированных переводчиков трудно переоценить. 

Не менее интересны наблюдения А. Арзамазова над феноменом языкового перехода, когда 

национальный автор переходит с родного языка на русский. Исследователь далек от однозначных 

оценок подобного рода переходов: они, с его точки зрения, могут быть как удачными, так и неудач-

ными. Так, анализируя русскоязычные стихотворные опыты В. Ар-Серги, ученый приходит к выводу, 

что их нельзя назвать художественно удачными: авторское переформатирование русского языка ви-

дится ему противоречащим генетически предопределенному языковому мышлению, «переключение 

на русский язык словно отрывает писателя от образно-символического тезауруса своей культуры, 

утрачиваются глубинные семантические связи с системой народного, традиционного миросозерца-

ния» [Арзамазов 2022, 248]. 

Эти наблюдения над творчеством современного удмуртского поэта во многом вписываются в 

проблему языкового бытия национальных литератур. Может ли существовать национальная литера-

тура на неродном языке или же уместнее определять ее как транскультурную литературу? Это один 

из дискуссионных вопросов в современном литературоведении [Аминева, Набиуллина 2019]. 

Научная ценность рецензируемой монографии во многом и состоит в установке ее автора на 

актуализацию значимых для современной компаративистики проблем, рассматриваемых на примере 

сопоставления марийской и удмуртской поэзии второй половины XX – нач.XXIстолетий. Поднимае-

мые ученым вопросы выходят за рамки двух национальных литератур, способствуют новым поискам 

как в области изучения финно-угорской литературной общности, так и в исследованиях литератур 

других регионов России. 
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