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рындaғы сəтли тaбылғaн мeтaфoрaлaр, эпитeт, мeтoнимия, синeкдoxa, 
гипeрбoлa ҳəм бaсқa дa көркeм сүўрeтлeў қурaллaры бeлгилeйди. 

Улыўмaлaстырып aйтқaндa, шайыр лирикаларында ойлaў диoпaзoны, 
пикирлeри, жəмийетлик  қубылыслaрғa  көзқaрaслaрын бeриўдe көркeм 
сүўрeтлeў қурaллaры көркeм-эстетикалық xызмeт aтқaрaды. 
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ОБРАЗ БЕРЕЗЫ В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА АР-СЕРГИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются стихотворения Вячеслава Ар-
Серги, содержащие элементы архетипического образа березы. Выбранная тема 
соответствует направлению современной литературоведческой науки, в кото-
ром исследования взаимодействия национальных культур являются приоритет-
ными. В сознании лирического героя стихотворений В. Ар-Серги береза явля-
ется не только символом Родины, но и устойчивым сакральным, ритуальным 
атрибутом. Природа «малой Родины» в поэзии В. Ар-Серги исследуется как ос-
нова формирования национальной идентичности лирического героя. 

Ключевые слова: архетип, береза, символ, этнопоэтическая константа. 
 
Abstract. The article deals with the poems of Vyacheslav Ar-Sergi, containing 

elements of the archetypical image of the birch. The chosen topic corresponds to the 
direction of modern literary science, in which the study of the interaction of national 
cultures is a priority. In the lyrical hero’s consciousness of V. Ar-Sergi's poems, the 
birch is not only a symbol of motherland, but also a fixed sacral, ritual attribute. The 
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nature of the “small motherland” in the poetry of V. Ar-Sergi is studied as the basis 
for the formation of the lyrical hero’s national identity. 

Keywords: archetype, birch tree, symbol, ethnopoetic constant. 
 
Статья посвящена изучению архетипического образа березы в поэзии 

Вячеслава Ар-Серги. Актуальность избранной темы обусловлена направлением 
современной литературоведческой науки, в рамках которого осуществляется 
исследование взаимодействия национальных культур. В художественном вос-
приятии мира Вячеслава Ар-Серги широко распространены национальные 
образы и символы, связанные с архетипическими представлением удмуртов 
о системе мироздания. Один из таких образов – береза, которую воспевали 
и воспевают в своих произведениях многие поэты-этнофоры. О природном 
поэтическом пласте в творчестве В. Ар-Серги пишет А.А. Арзамазов [Арза-
мазов, 2015, 2018]. 

В сознании русского человека береза – это символ Родины, частица 
родного края. При тщательном изучении природной символики в лирике 
Вячеслава Ар-Серги мы обнаружили, что образ березы рассматривается им как 
атрибут русского народа, способ формирования национальной идентичности 
лирического героя. Именно в таком контексте и начинает восприниматься 
береза по мере формирования национального самосознания лирического героя. 
В стихотворение «Материнская песня» присутствует характерный посыл: 
береза подается как символ «малой Родины». 

Здесь Вячеслав Ар-Серги («Материнская песня»), в первую очередь, 
отождествляет образ Родины с образом матери, тем самым давая понять 
читателю, что Родина одна, но у каждого она своя: «Ее шаги – на тысячах 
дорог, / Хотя и дальше-то Казани не была. / Земная ось – родной порог, / 
Отсюда она песни родила» [Ар-Серги, 2017: 59]. В этих строках поэт проявляет 
мотив возвращения на родину, тем самым показывая, что родная земля есть 
место силы, место, где душа обречена на глубокие переживания: «И в грусть 
душа наскоро окунется, / А вынырнет, как паводок уйдет» [Ар-Серги, 2017: 59]. 
Для Вячеслава Ар-Серги Родина – это удмуртский край, место, где он родился, 
вырос и, как говорят в народе, пригодился. Прорисовывая природный мир 
«малой Родины», поэт ассоциирует образ «удмуртской березы» с образом 
«поющих». Анализируя данный поэтический прием, можно утверждать, что 
лирический герой в этом стихотворении гораздо острее ощущает и познает 
свою национальную самобытность. 

В стихотворениях «Слезы на посошок» и «Франсис Гойя. «Ностальгия» 
прослеживается мотив тоски по минувшим дням. Поэт отмечает, что 
«...С исчезновением лесов исчезает наш народ, <...> леса спасали нас всегда во 
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времена невзгод. / В лесу не страшен летний зной и холод зимних вьюг. / Хорал 
сосновых чащ и смех / Рябиновой листвы, / Ажины горсть, березы снег / 
Минуют нас, увы! –» [Ар-Серги, 1998: 10]; «Скрип березовой ветви в моем 
окне... / ...Может быть, в этом – мой грустный покой, / моя ностальгия» [Ар-
Серги, 1998: 36]. 

Изображая конфликт природы и индустриального современного человека, 
Вячеслав Ар-Серги констатирует определенные факты, которые неизбежно 
изменили жизнь лирического героя. Человек, как и любое живое существо, 
способно привыкнуть к жизненным переменам, будь они радостные или 
печальные. Однако проанализировав ряд других стихотворений, мы обнару-
жили, что в некоторых из них проявляется «теплая» семантика березы. 
В стихотворении «Этюд» поэт пишет: «...Под березой, там, где тень светла, / 
Где вчера еще глаза светились, / У костра, что прогорел дотла, / Две лыжни 
в одну соединились» [Ар-Серги, 2004: 23]. Вспоминая моменты прошлого, 
лирический герой испытывает теплые чувства, которые светом и теплом 
разливаются в его груди. 

Необходимо вновь подчеркнуть, что образу березы отводится одно из 
ключевых мест в концепции не только русской национальной картины мира, но 
и удмуртской. Согласно мнению Ю.М. Лотмана, береза может восприниматься 
человеком как символ, связанный «с памятью культуры, как целый ряд симво-
лических образов, пронизывающих по вертикали всю историю человечества 
или большие ее ареальные пласты» [Лотман, 1999: 123]. 

В стихотворении «Колдовская береза» поэт ассоциирует березу с некой 
таинственной силой, способной помочь в преодолении жизненных испытаний, 
обретении душевного покоя. При рассмотрении стихотворения следует обра-
тить внимание на эпиграф, который служит предисловием к той истории, 
которую поэт собирается поведать читателю: «По народным поверьям, в неко-
торых рощах, расположенных близи деревни, нельзя было ломать березовые 
ветки для веников. Эти рощи считались запретными». Обращаясь к мифологии 
удмуртов, следует подчеркнуть, что береза наряду с сосной, липой, дубом, елью 
считается священным деревом. Согласно поверьям, покровитель земледелия 
Кылдысин вернулся к людям, появившись на березе, «мировом древе». 
Существует множество сакральных ритуалов, связанных с молитвами божес-
твам в березовых рощах. 

Береза в художественно-поэтическом восприятии символизирует, с одной 
стороны, женское начало, с другой – воплощает связь с миром мертвых. Две 
этих проекции нашли отображение в стихотворение Вячеслава Ар-Серги 
«Колдовская береза». В данном произведении береза олицетворяет «спаситель-
ницу человеческой души». Здесь лирическая героиня обращается к березе 
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с молитвами о помощи: «И вот – / на коленях, умоляя, просит: – О, береза белая 
моя! / Только ты одна помочь сумеешь, / и поймешь меня, и пожалеешь, / 
и поверишь: невиновна я» [Ар-Серги, 1998: 91]. Возвращаясь к поверьям 
удмуртов и других народов, можно смело утверждать, что образ березы носит 
сакральный характер. Дерево, как и другие природные топосы, отождеств-
ляются с Божественным началом, способным исцелить и освободить лиричес-
кого героя от душевных мучений. Береза способна на сострадание: «...И береза 
обняла ветвями, / сжалилась / и бабке помогла...» [Ар-Серги, 1998: 91]. Подоб-
ным образом поэт пытается показать возможность человека прикоснуться 
к Богу по средствам природных явлений. 

При описании березы поэт не упускает ни одной важной детали: «Но 
вокруг березы той взошла / поросль, полонившая окрестность, – / молодая 
и зелено-белая» [Ар-Серги, 1998: 92]. Данные строчки подчеркивают священ-
ность дерева. В своем стихотворении Вячеслав Ар-Серги по средствам эпитетов 
и олицетворений проводит границу между миром живых и мертвых. Детально 
рассмотрев данные строки, можно сделать предположение, что поэт заклады-
вает в них философскую мысль о перерождении души. 

Интересен тот факт, что образ березы в поэзии – многообразен: в нем 
и Божественное начало, и женский архетип. В этом стихотворении поэту береза 
представляется «как юная девица» нежная и стройная. На наш взгляд, данное 
метафорическое изображение березы вводится неслучайно, поскольку образ 
семантически отображает очищение и просветление человеческой души. 

Особый национальный колорит стихотворению Ар-Серги придает соот-
несенность действий с культовыми обрядами удмуртского народа. Строки 
«с ними в хороводе покружиться / все равно, что пригубить вина...» [Ар-Серги, 
1998: 92] являются не только отражением национальной самобытности, но 
и свидетельством истории, культуры народа. 

Следует также заострить внимание на таком стилистическом приеме, как 
обращение. В середине текста поэт неоднократно обращается к березе, называя 
ее «О, береза белая моя!» Анализируя данное высказывание в контексте этого 
стихотворения, можно утверждать, что оно служит не для привлечения 
внимания собеседника, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть сакральную 
ритуальность происходящего действия, поскольку подобные конструкции часто 
используются в заклинаниях, молитвах. 

Еще одним значимым смысловым контекстом стилистического создания 
образа березы является сопряженность финала истории стихотворения с его 
эпиграфом. Подобным образом поэт пытается вернуть читателя к первостепен-
ному замыслу произведения, так сказать, подвести черту под проделанной 
работой. 
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Рассмотрев ряд стихотворений, мы заметили, что в них присутствует 
этнопоэтическая константа «береза над могилой», которая является типичным 
образом фольклорной традиции, соотнесенной с разграничением миров. Ярким 
примером этому могут служить строки из стихотворения «Без тебя»: «Мы 
умрем, но останется мир этот древний и вечный. / И покроется мхом / могиль-
ный наш камень беспечный. / Распушится над нами береза, а, может быть, ива» 
[Ар-Серги, 1998: 98]. Данные слова вызывают у героя печальные эмоции – 
может быть, и есть жизнь после смерти, но «без тебя» она будет уже совер-
шенно другой. 

Неоднократно в поэзии Вячеслава Ар-Серги возникает образ березы, 
который корреспондирует с символами мира живых и усопших. В качестве 
примера можно привести отрывок из стихотворения «Желтый мир»: 
«Представьте, однако, / что однажды навеки уйдем / в мир, / где нет ни осота, 
ни злака, в италмасах одних окоем – / без сирени, цветущей хрустально, / без 
нехитро цветущих берез, / без ромашки, опавшей печально, / без подснежников, 
/ роз / и мимоз» [Ар-Серги, 1998: 55]. Следует отметить, что в этом стихотво-
рении главным художественно-стилистическим приемом является анафора, 
которая способствует созданию яркого природного пейзажа. Еще одним 
примером могут послужить строки из стихотворения «Отец»: «О чем отец 
грустил? / Не знаю по сей день... / Чего себе он не простил? / Берез укрыла 
тень…» [Ар-Серги, 2017: 146]. Описывая внутреннее состояние героя, поэт 
использует художественный примем риторического вопроса, хотя краткий 
ответ все же есть, но он не дает полной картины случившегося. Таким образом, 
Вячеслав Ар-Серги концентрирует внимание читателя на отдельных деталях, 
которые складываются в общую картину произведения. 

Однако кроме стилистической наполненности стихотворения следует 
обратить внимание на его семантическую составляющую. В данном стихот-
ворении особое внимание привлекает цветовая гамма, которой поэт описывает 
чувства лирического героя. Уже в название («Желтый мир») Вячеслав Ар-
Серги закладывает сакральный смысл, который прослеживается на протяжении 
всего произведения (свет, италмас, осот, злак, цветущая береза, мимоза). Здесь 
желтый цвет представляется не как атрибут радости и перемен, а как символ 
смерти, прощания. Поэт очерчивает каждую деталь очень ярко и выразительно. 
Простые по своей форме образы, выражения транслируют, отображают индиви-
дуальные, характерные только для этой ситуации события, переживания, 
действия. Также следует отметить, что подобные лексические обороты способ-
ствуют раскрытию философской надстройки человеческой натуры. 

Особый интерес вызывает стихотворение «Сруб». Данное произведение 
«пестрит» образами, символами и мотивами, которые создают уникальную 



235 

картину восприятия мира лирическим героем. На наш взгляд, судьба самого 
поэта выливается здесь в поэтические строки. Доказательством этому могут 
послужить языковые конструкции, которые употребляет поэт: «Я не береза», 
«Весь – я сплошная кровавая рана», «Вырублю в стенах четыре окна» [Ар-
Серги, 2004: 28]. И все же ключевым образом является образ березы. Однако 
здесь она предстает в разных обличиях (от почки до березового сруба). 

Анализируя данное стихотворение, в первую очередь важно отметить, что 
эмоциональная нагрузка произведения носит в большей степени негативный, 
печальный характер. С первых строк поэт дает понять читателю об этом: 
«Плачут березы слезами прекрасными / И покрываются ранами красными. / 
Я не береза. Но в клубах тумана / Весь я – сплошная кровавая рана» [Ар-Серги, 
2004: 28]. Но не менее выраженным природным символом, отождествляющим 
образ березы, является весна. Береза в ее «весеннем убранстве» изображается 
поэтом как что-то «чистое и невинное»: «Новая почка проклюнется нежная. / 
Выглянет листик, а родина – прежняя, … / Скоро вся роща листвою замашет, / 
К родине вешней поэта привяжет, / Чтобы утешить прохладою утренней / 
Неостывающий жар его внутренний / Чтоб веселила нам душу весна» [Ар-
Серги, 2004: 28]. В древних языческих обрядах береза использовалась как 
«майское дерево»: весной вокруг березы водили хороводы, совершали обряды 
на урожайный год. На наш взгляд, данные строки носят не только ритуальный 
характер, но и – сакральный. Подобным образом поэт намекает на перерожде-
ние мира, на его цикличность. 

Свозь простые и незатейливые образы березы проглядывает образ Родины: 
«...а родина – прежняя, / Та же, которую сто лет назад / Видел с восторгом его 
старший брат. <...> К родине вешней поэта привяжет» [Ар-Серги, 2004: 28], 
который сопряжен с минувшими днями, о которых с теплом вспоминает герой. 

Рассматривая образы березы в разных стихотворениях В. Ар-Серги, можно 
отметить, что это дерево художественно интерпретируется поэтом как предмет 
обрядовой или ритуальной атрибутики. Береза для лирического героя –  путь 
к духовному очищению и просветлению. Благодаря ей он обретает заветную 
свободу, возможность снова оказаться в родных краях. Для поэта ментальная 
связь с природой является духовной необходимостью. В одной из своих работ 
Т.И. Сильман, описывая такую поэтическую потребность, пишет, что «для 
некоторых поэтов тема ухода лирического героя из мира эмпирических будней 
(в частности, из будней городской жизни) в мир природы, его растворения 
в мире природы не исчерпываются одним-двумя стихотворениями, но 
становится одним из существенных мотивов их поэтической биографии» 
[Сильман, 1977: 94]. И с таким утверждением нельзя не согласиться. 
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Д.Р. Сабирзянова 
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ФИЛОСОФИЯ ЖАНРА РАССКАЗ В КРИТИКЕ  

И ТВОРЧЕСТВЕ ФАТИХА ХУСНИ 
 

Аннотация. Фатих Хусни является одним из уникальных художников та-
тарского слова, сочетающим в себе писателя и критика в одном лице. Его перо 
касалось различных жанров, но особое мастерство он показал в жанре рассказа. 
Не зря его прозвали татарским Чеховым. В то же время он писал статьи, рас-
крывающие структуру жанра рассказа, работал с молодыми прозаиками, указы-
вал им на недостатки и давал свои рекомендации по улучшению работ. По его 
мнению, жанр рассказа является одним самых сложных, так как писателю 
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