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ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА АР-СЕРГИ

Одно из важнейших направлений в рамках современной гума-
нитаристики – исследование феномена этнической идентичности  
в различных срезах культуры. Интерес к данному явлению вызван стрем-
лением народа и прежде всего – национальной интеллигенции – осоз-
нать собственную самобытность, понять, в чем уникальность картины 
мира своего этноса. Согласно мнению Н. М. Федь, это обстоятельство, 
«затронувшее население множества стран на всех континентах, полу-
чило название этнического парадокса современности» [Федь 1989: 20]. 

Опираясь на комплекс трудов по литературоведению, можно просле-
дить попытки последовательного изучения многомерности этнической 
идентичности в системе художественных текстов. Обычно рассматрива-
ются такие аспекты проблемы, как преобразование культурной парадиг-
мы, появление потребности в соотнесении себя с определенной группой, 
обозначение «своего» и «чужого» и т. д. Таким образом, главенствующим 
фактором идентичности является не сама по себе культурная отличитель-
ность, а особенности ее проявления и восприятия в знаковых системах. 

Данная статья представляет собой комплексный анализ этниче-
ской идентичности, способов ее построения и проявления в поэтиче-
ских текстах современного удмуртского поэта и прозаика Вячеслава  
Ар-Серги. Создаваемая поэтом совокупность явлений и образов ос-
новывается на авторском переосмыслении удмуртской культурной 
традиции, уходящей корнями в мифологию и фольклор. Речь идет  
и о преломлении исходной семантики этнокультурных символов в ре-
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зультате перехода поэта на русский язык. Экстраординарность данного 
явления заключается в том, что оно отражает современное мироощу-
щение, в центре которого находится «билингвальная разрозненность» 
этнической принадлежности самого поэта. В основе нашего исследо-
вания лежат теоретические концепции, отраженные в работах ученого  
А. А. Арзамазова [Арзамазов 2012, 2016, 2018].

Прежде чем перейти к анализу русскоязычных стихотворений  
В. Ар-Серги следует подчеркнуть, что свою скандальную популярность он 
приобрел благодаря языковому переходу. Решение о языковом переключе-
нии вызвано авторским желанием существенно расширить читательскую 
аудиторию. Вместе с тем немаловажно отметить, что подобная языковая 
«дерзость» поэта вызвала шквал критических дискуссий, ставящих под 
сомнение качество и художественную оригинальность русских поэтиче-
ских текстов. Однако для самого Вячеслава Ар-Серги многочисленные 
стилистические, грамматические и синтаксические «неправильности» не 
являются проблемой, поводом для пересмотра избранного метода письма. 

Яркий своенравный ответ на критику прослеживается в стихотво-
рении «Критикам». Здесь поэт четко дает понять, что в своих художе-
ственных поисках и решениях он абсолютно самостоятелен: «Ни у кого 
ничего не ворую, / Собственно, / Собственный стог я стогую. / Сена 
охапки таскаю усердно, / Стог подрастает не быстро, но верно. / Как 
бы, мой критик, ты не был сердит, / Как бы меня развенчать не стре-
мился… / но все равно я работу не брошу!» [Ар-Серги 2004: 137–139]. 
Такая поэтическая оппозиция заслуживает тщательного исследования 
с точки зрения проявления этнической идентичности автора.

Рассуждая об этническом самоопределении поэта, в первую оче-
редь, важно рассмотреть грани проявления удмуртской ментальности 
в поэтическом мышлении. Об этноменталитете удмуртов подробно 
пишет доктор культурологии И. М. Вельм [Вельм 2004]. Речь в его 
диссертационном исследовании идет о непосредственной взаимосвя-
зи самобытности удмуртского менталитета с такими реальностями 
как окружающая среда, общество и религия. В ходе своего исследо-
вания он определил сущностные качества удмуртского менталитета:  
1) стремление к традиционным ценностям, 2) уход в себя, 3) проявление 
этнонигилизма, 4) толерантность, 5) общинность на уровне психологии 
«мы – они». Опираясь на данную классификацию, рассмотрим отдель-
ные сюжеты, мотивы, образы, которые воспроизводит в своих поэтиче-
ских произведениях Вячеслав Ар-Серги. 
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Вопрос этноменталитета выходит на первый план в стихотворе-
нии «Детская считалочка» [Ар-Серги 2017: 86–87]. В данном тексте 
лирический герой-ребенок интуитивно пытается осознать, что не так, 
почему его воспринимают не как других. Ментальные установки, 
которые отражает поэт, характеризируют специфику существования 
удмурта в семье и обществе. Неприятие русским большинством на-
ционального языка, культуры по мнению автора («… Говорят только 
по-своему / И не любят наш язык?», «… Унижают наших родичей /  
Упрекая их за язык наших предков…») вызывает у удмуртов еще боль-
шее желание сохранить целостность своей этнической самобытности.

Примечателен тот факт, что стилистически стихотворение построе-
но при помощи анафоры: «– Мама, милая анай, / Почему …». Подобный 
прием напоминает детскую игру «Почемумчки». При этом на вопросы 
ребенка мама дает лишь один ответ: «– … Потому что мы – / удмур-
ты. Мы пришли / сюда из далекой Звезды / и мало мыслим в здешних / 
законах… Мы умеем / только работать на своих маленьких / кусочках 
земли и любить их, / но не умеем торговать». Эти строки служат еще 
одним доказательством тому, что на ментальном уровне удмуртскому 
этнофору сложно подстроиться под изменяющиеся условия окружающе-
го мира, принять чужие правила жизни, социокультурные обыкновения. 

Согласно этнокультурологическим исследованиям, одной из наи-
более отличительных черт удмуртов является чрезмерная привязан-
ность к семье, преемственность поколений, рода. Нередко в своих 
произведениях Вячеслав Ар-Серги упоминает о происхождении свое-
го рода. Поэт с гордостью констатирует: «Здесь непростой народ, / 
Сказать вернее – трудный… / Хотя – Шудьинский род, / Известный 
и старинный» [Ар-Серги 2017: 39], «Я не был никогда богатым, /  
В роду Шудзя и не было таких» [Ар-Серги 2017: 107], «В роду моем –  
Шудья, / Он и поныне – знаменит» [Ар-Серги 2017: 152]. Очевидно, 
что такая «объемная» стихотворная репрезентация рода не случайна: 
автор таким образом эксплицирует прочность, обоснованность своего 
этнического самосознания, подчеркивает свою духовную силу, генети-
ческую связанность с этносом. В каждом его решении, действии про-
слеживается «память» рода.

Рассуждая о проявлении удмуртской этнической идентичности  
в поэзии В. Ар-Серги, необходимо обратить внимание на то, как поэт 
изображает «типичного» удмурта. Игнорируя общепринятые стереоти-
пы, поэт воспринимает свой народ сквозь призму собственного жиз-
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ненного опыта, активного взаимодействия с соплеменниками. Порой 
«среднестатистический» удмурт предстает в образе человека, «кото-
рый не хуже / и не лучше других, / Но сам он – другой средь дру-
гих…» [Ар-Серги 2007: 57]. Вместе с тем немало художественных 
эпизодов, в которых используются риторические приемы восхваления 
этноса. Приводятся положительные качества удмуртов, обозначается 
их разнородная конкурентоспособность в различных измерениях бы-
тия: «Наш народ далеко знаменит, / У него – непроста простота, /  
По удмуртски с Судьбой говорит. / Он умеет работать на сла-
ву, / Он умеет сплясать с огоньком, От зерна отметает полову, /  
Не обносит друзей первачком» [Ар-Серги 2017: 22], «Перестали уд-
мурты вторичными быть, / Стали духом богаче и сердцем смелее, /  
Стали землю родную ценить и любить, / Уважая себя и язык сво-
их предков, / Стали лучшее ждать от грядущих времен» [Ар-Серги 
2004: 63]. Такое двоякое отношение к своему народу наводит на мысль  
о противоречивом гуманитарном, социополитическом положении этноса 
в республике, сложном этнокультурном самоощущении самого поэта.  
С одной стороны, он еще не до конца принят российской общественно-
стью, а, с другой – все менее понимаем «родным» читателем, удмурт-
ским творческим сообществом. 

Горькое разочарование в своем народе выражает В. Ар-Серги в сти-
хотворении «Удмурту»: «Ты не хочешь и видеть меня – / Это я знаю. / 
Будешь рад, если вдруг / Упаду среди белого дня, – / Это я знаю. / И запля-
шешь, узнав о болезни моей, – / Мне и это известно» [Ар-Серги 2001: 135]. 

Конструируя «внутренний» портрет удмурта, Вячеслав Ар-Серги 
привлекает образную символику природы: «Мы странны для себя, кому-
то непонятны… / Лесной народ, пришедший из степей, / Но наши 
песни всем занятны – / На их мотив бежит лесной ручей» [Ар-Серги 
2017: 11]. Не меньшей поэтической и метапоэтической ценностью об-
ладает завуалированное представление о нраве удмуртского человека, 
показанное в одноименном стихотворении «Удмурт»: «Гляди-ка на / 
Каму – / спокойная, / и даже, с ленцою – / река. / А в глуби – стре-
мительное время / Какие / Воздвигает торока!» [Ар-Серги 2007: 67]. 

Еще одним примечательным символом удмуртских корней поэта 
является образ реки Камы. В стихотворениях В. Ар-Серги Кама –  
символ родины, родного края. Показательно заглавие последнего по-
этического сборника «Кама-кылбур» (2017). Образ реки буквально 
пронизывает каждое стихотворение в этом сборнике. К наиболее яр-
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ким, семантически насыщенным примерам поэтического обыгрыва-
ния гидронима, топоса реки относятся следующие фрагменты: «Но 
слышу я свою мечту / В журчаньях наших родников, / К своей Реке 
я с ней иду – / Уютна ночь от светлячков…», «От города в сторону 
Камы – / Родная деревня моя», «Родник удмуртской песни льется, / 
Найдя дорожку и до Камы вод», «я закрою глаза / и увижу закину-
того / волей моей / финского велосипедиста / на волнах Камы-реки 
/ моей». Как мы видим, в данных строках река ассоциируется с ин-
дивидуальным и культурным пространством родины, прежде всего 
с отчим домом, обозначено как этнически маркированное место ду-
ховной силы, экзистенциальный эпицентр жизни. 

Необходимо подчеркнуть, что в своих стихотворениях В. Ар-Серги 
нередко воспевает известных, талантливых земляков. Это тоже один 
из продуктивных сценариев художественной трансляции этнической 
идентичности. Данную тематическую группу образуют стихотворения 
«В синем небе жаворонка трель…» [Ар-Серги 1998: 104], «Былые дни 
растаяли, как дым…» [Ар-Серги 2001: 78], «Эрик» [Ар-Серги 2004: 80],  
«Чудная французская девушка» [Ар-Серги 2004: 106], «Владимир Ро-
манов» [Ар-Серги 2007: 23], «Михаил Федотов» [Ар-Серги 2007: 24],  
«Апрель» [Ар-Серги 2007: 45], «Проводы» [Ар-Серги 2017: 21],  
«После спектакля» [Ар-Серги 2017: 135]. Для В. Ар-Серги важно, что 
его товарищи, как и он сам, прославляют свой край, народ, язык, куль-
туру. Его вдохновляет внезапно возникающее ощущение этнической 
корпоративности, характеризующее представителей национальной ин-
теллигенции. 

Христианизация удмуртского народа повлекла за собой существен-
ные изменения в плане художественной манифестации мифологических 
персонажей. Так, изображение удмуртских божеств в современной уд-
муртской литературе чаще имеет факультативный, неразвернутый ха-
рактер. Подобной точки зрения придерживается В. Ар-Серги в своих 
поэтических произведениях. Речь идет об элиминации мифологически 
акцентированных подробностей, стирании релевантных этнокультурных 
контекстов. Например, в стихотворении, представленном в сборнике 
«Сквозь очищающий огонь» (1998), удмуртские божества представлены 
предельно «схематично», в редуцированном виде: «В избе – коркакузё. 
Он домовой. / В болоте – вукузё. Он водяной. / Хозяин хлева – за стеной 
шуршит. / Лудмурт по жниве – дух полей – бежит. / Инмар – соз-
датель – / в небесах витает» [Ар-Серги 1998: 48]. Думается, данное 
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стихотворение представляет собой целенаправленное послание русско-
язычному читателю, призывающее к более тесному знакомству с рели-
гиозно-мифологическим миром удмуртского этноса. Подобные примеры 
«стертых» образов божеств, мифологических персонажей встречаются  
и в других стихотворениях: «…и – слава вечному Инмару! …» [Ар-Серги 
1998: 54], «…Не печаль и не слеза – / выжжет мне Инмар глаза /  
солнцем этим» [Ар-Серги 1998: 65], «Остэ, / Великий наш Инмар! / 
Тебе – / сердец удмуртских жар / и слава вечная! / Остэ, / Великий 
Кылдысин» [Ар-Серги 1998: 86], «Остэ! / Господи Боже! / Великий 
Инмар!» [Ар-Серги 2004: 30], «…Удмуртских богов хоровод / Допевал, 
допивал, добивал – / Старичок обходил небосвод, / За собой старух 
зазывал» [Ар-Серги 2017: 122]. Интересно, что «излюбленным» боже-
ством поэтических произведений В. Ар-Серги является Инмар. На наш 
взгляд, его образ коррелирует с образом христианского Бога. Таким 
образом, с одной стороны, поэт передает этническую самобытность,  
а с другой – актуализацией христианских символов снижает степень 
«удмуртскости» в своих стихотворениях.

Уникальный этнический колорит русскоязычным стихотворениям 
Вячеслава Ар-Серги придают вкрапления удмуртских слов/словосоче-
таний. При анализе поэтических текстов мы заметили, что чаще всего 
подобные включения характерны для стихотворений, повествующих  
о мифологии, быте и жизни удмуртов: «В чащобе лешие орут. / В ов-
раге пляшут палэсмурт / и ведьма синяя» [Ар-Серги 1998: 85], «Вы-
ходит замуж Мать-Земля / (Музъем-Мумы) / за Кылдысина» [Ар-
Серги 1998: 87], «Мултэс Мурт перед ними стоит – / человек, / ока-
завшийся лишним» [Ар-Серги 1998: 93], «– Деревенский народ, гурт 
калык» [Ар-Серги 1998: 94], «Мусо Инмаре!». Следует заметить, что  
в раннем сборнике «Сквозь очищающий огонь» (1998) поэт использует 
удмуртскую лексику без пояснительных сносок. Логично предположить, 
что на первой стадии своего художественного «русскоязычия» Вячес-
лав Ар-Серги все еще ориентируется на удмуртоговорящего читателя. 
Однако в более поздних сборниках превалируют удмуртские слова, ко-
торым дается соответствующий перевод на русском языке. Рассмотрим 
некоторые примеры: «бускель», «агай», «кышно», «– Ӟеч-бур, кенак» 
[Ар-Серги 2004: 51], «Остэ! Кылбур мой, кылбур, / Золотой мой уд-
муртский кылбур…» [Ар-Серги 2017: 8], «бакча сульдэр», «сябась», 
«– Уть, Инмаре, нылпидэ́, / Медам со ышты сюрестэ́!..» [Ар-Серги 
2017: 141]. Таким образом, мы видим, что по прошествии лет поэзия 
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В. Ар-Серги все более русифицируется, ориентируется на русскую чи-
тательскую аудиторию.

Итак, мы видим, что поэтическое творчество Вячеслава Ар-Серги 
с переходом на русский язык приобретает новые языковые черты. Его 
«новый» идиостиль «характеризуется большим количеством грамма-
тических ошибок, «проблемных» фрагментов текста», провоцирует 
«неясную актуализацию малоупотребительных лексем, выражений, 
диалектизмов» [Арзамазов 2018: 217]. Однако всецело утверждать об 
изменении этнической идентичности поэта не стоит, поскольку, как по-
казал анализ стихотворений, «удмуртские корни» являются смысловым 
центром многих его произведений. 

Очевидно, что феномен художественного воплощения этнической 
идентичности требует многогранного исследования. В данной статье мы 
постарались отразить лишь некоторые ее поэтические частности, связанные 
с творческим переходом удмуртского поэта с родного языка на русский. 
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