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Введение. Объектом изучения является творчество финского писателя К. А. Тавастшерны как представителя 
шведской части населения страны. Предмет исследования – лирика поэта, в которой наметился переход от ро-
мантической литературной традиции к реалистической, что получило продолжение в романах автора. Цель ра-
боты – проследить изменение языкового баланса в Финляндии и проанализировать, каким образом превращение 
шведского в язык национального меньшинства сказалось на творчестве финляндских шведов и обусловило появ-
ление в нем мотива потерянной родины. Результаты могут быть использованы при подготовке курса истории фин-
ской и финско-шведской литературы Финляндии.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили стихотворения К. А. Тавастшерны из сборников 
разных лет. Использование сравнительно-типологического и проблемно-тематического методов позволило очер-
тить круг лирических произведений, в которых выражается мотив потерянной родины, сопоставить их с литератур-
ной традицией Финляндии середины и конца ��� в., а при помощи историко-хронологического метода была подчер-��� в., а при помощи историко-хронологического метода была подчер- в., а при помощи историко-хронологического метода была подчер-
кнута связь судьбы автора и выражения им голоса всего поколения финляндских шведов.
Результаты исследования и их обсуждение. Творчество К. А. Тавастшерны является примером пере-
хода от романтического направления в литературе Финляндии к реалистическому. В лирике писателя нет мотивов, 
характерных для произведений Ю. Л. Рунеберга и его последователей. К. А. Тавастшерна, чьи стихотворения име-
ют автобиографические черты, исследует положение финляндских шведов и передает ощущение потери родины. 
Причинами появления этой тематики послужили смещение языкового баланса в стране в пользу финского языка и 
соответственно сокращение сферы употребления шведского. 
Заключение. Лирика К. А. Тавастшерны, как и его романы, заложила основу для дальнейшего развития швед-
ской литературы Финляндии, описывающей современный общественный уклад и актуальные события, что отлича-
ло автора и от предшественников-романтиков, и от представителей неоромантизма.
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Введение
XIX ��� � �ин��н�ии � ����� �а����� ��� � �ин��н�ии � ����� �а�����

та на�иона�ьного фин��ого ��иж�ни� 
и п�оти�о�то�ни� �нут�и �т�аны ��ух 
г�упп на����ни�. В и�то�иог�афии они 
т�а�и�ионно назы�ают�� ф�нно�ана�
�и и ����о�ана�и. Их �онф�онта�и� �ы�
ш�а за �а��и �угубо �о�иа�ьной: «…по�
�ыш�ни� �тату�а фин��ого и�и ш�����о�
го �зы�а � �ин��н�ии �то�ой по�о�ины 
XIX �. �та�о а��о�ии�о�ать�� � �ы�аж��
ни�� оп������нных по�итич���их �зг���
�о�» [3, 31]. Т�н��н�и� � финниза�ии 
г�аж�ан по�учи�а �о�у��нта�ьно� по��
т���ж��ни� � 1863 г., �ог�а А����ан�� II 
по�пи�а� «Вы�очайш�� по�тано���ни� 
об у�а�н�нии � п�а�ах фин��ого и ш����
��ого �зы�о�» (ш�. “Språkreskript” / фин. 
“Kielireskripti”). В�����т�и� из��н�ний 

� �зы�о�о� ба�ан�� �ин��н�ии п�оизо�
ш�о п����ащ�ни� ш�����ой ча�ти на���
��ни� из п�и�и��ги�о�анной э�иты � на�
�иона�ьно� ��ньшин�т�о. Раз�ыш��ни� 
о ��о�об�азии ��о�го по�ож�ни� на�ожи�
�и отп�чато� на �оз�а�а��ую п����та�и�
т����и этой г�уппы �ит��ату�у.

Т�о�ч��т�о фин��н���ого ш���а, пи�
�ат��� Ка��а А�гу�та Та�а�тш��ны 
(K. A. Tavaststjerna, 1860�1898), нахо�ит�� 
� �у��� ��а�и�тич���ой �ит��ату�ы �ин�
��н�ии �он�а XIX �. Он бы� о�ни� из т�х, 
�то от�тупи� от �о�антич���ой �ит��ату��
ной т�а�и�ии и попыта��� опи�ать п�о�
б���ы, �о�но�а�ши� общ��т�о на �уб�ж� 
XIX�XX ��. Та�а�тш��на �ы�ази� т���о�
гу о бу�ущ�� �ин��н�ии, ху�ож��т��нно 
�� п���о��ы��и�. 
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Обзор литературы

Ру���о�у читат��ю Та�а�тш��на из���
�т�н �а�о, о�на�о он бы� п�изнан � �и�
т��ату�ных ��угах н� то�ь�о �ин��н�ии, 
но и С�ан�ина�ии, а Юхани Ахо п������ 
о�ин из �го �о�ано� на фин��ий �зы�. 
П���а� по���щ�нна� ��у и�����о�ат��ь�
��а� �абота �ыш�а уж� � 1900 г., ч���з ��а 
го�а по��� ����ти пи�ат��� � �ит��ату�
�о��� и и�то�и� В��н�� Сё���ъ��ь� �о�
�та�и� биог�афию Та�а�тш��ны на т��х�
�тах �т�ани�ах. К т�о�ч��т�у Та�а�тш���
ны об�аща�и�ь �инг�и�ты (Ю. Ти�иг� и 
��.), по��о�ь�у �го �о�аны �чита�и�ь об�
�аз�о� п�а�и�ьного фин��н���ого ш����
��ого, но �аж� � них нахо�и�и та� назы�
�а��ы� п�о�ин�иа�из�ы, �ото�ы� �та�
но�и�и�ь п�����то� об�уж��ни� и изу�
ч�ни�. Лит��ату�о���ы М. Ма��а����а, 
Ю. Ну��и и З. Д�аб��о�а �а���ат�и�а�
�и ф�но��н за��нуто�ти на�иона�ьного 
��ньшин�т�а � фин��н���их ш���о� � � 
п�����ах �ин��н�ии и �го от�аж�ни� � 
�ит��ату��, � то� чи��� � п�оиз����ни�
�х Та�а�тш��ны [13; 15; 16]. В �онт���т� 
и�то�ии �аз�ити� ��а�и�тич���ой �ит��
�ату�ы �ин��н�ии �го �о�аны упо�ина�
�и Э. Г. Ка�ху, Я. Ахо�а�, Т. Ва�бу�тон и 
М. Э��ан [6; 11; 26; 27]. 

В Ро��ии бы�и из�аны ��а �о�ана Та�
�а�тш��ны: «Мать и �ын. Ро�ан из жизни 
фин��их ����ть�н» (“Kvinnoregemente”, 
п����о� В. �и��о�а, Сан�т�П�т��бу�г, 
1897), «С���ть � �учший ��уг» (“I 
förbund med döden”, п�и�ож�ни� � «Но�
�о�у жу�на�у ино�т�анной �ит��ату�ы», 
Сан�т�П�т��бу�г, 1901).

Материалы и методы
М�то�о�огич���ую базу и�����о�а�

ни� �о�та����т �о�п����но� п�и��н�ни� 
��а� нит��ьно�типо�огич���ого, п�об�
��� но�т� �атич���ого, и�то�и�о�х�оно�
�о ги ч�� �ого ��то�о�. Мат��иа�о� по��у�
жи�и �бо�ни�и �и�и�и Та�а�тш��ны �аз�
ных ��т: � 1883 по 1897 г. 

Г. В. И�анч�н�о и Д. А. Л�онть�� �ы�
����ют ч�ты�� �онт���та, � �ото�ых �а��
��ы�а�т�� поэзи�, � их чи��� �о�ио�у�ь�
ту�ный, по��азу���ающий изуч�ни� �и�
на�и�и �у�ьту�но�и�то�ич���ого фун��

�иони�о�ани� поэзии �а� фо��ы общ��
�т��нного �ознани� [5, 11]. Вз�� за о�но�
�у по�ож�ни� о ���зи поэтич���ого т���
�та н� то�ь�о � �ично�тью а�то�а, но и 
� о��ужающ�й �� ��й�т�ит��ьно�тью, 
�ы попыта�и�ь п�оана�изи�о�ать о�о�
б�нно�ти �и�оощущ�ни� о�обой г�уп�
пы на����ни� �ин��н�ии � фин��н��
��их ш���о� � на п�и���� т�о�ч��т�а 
Та�а�тш��ны. Д�� этого бы�и отоб�аны 
���ь �тихот�о��ний, наибо��� ���о и��
�ю�т�и�ующих э�о�ю�ию п����та����
ний пи�ат��� о �ин��н�ии �а� о пот��
��нной �о�ин�. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Путь т�о�ч���ого �тано���ни� пи�а�
т��� нача��� �о ����� уч�бы � По�ит�х�
нич���о� ин�титут� � Х��ь�ин�и, г�� 
он � 1878 по 1883 г. изуча� а�хит��ту�у. 
И��нно � это ����� Та�а�тш��на об��та�
�т инт���� � �ит��ату��, чита�т Ч. Ди��
��н�а, Г. Иб��на, Э. Зо��, �. М. До�то���
��ого, Л. Н. То��того и И. С. Ту�г�н��а 
[21, 439]. С�азу по��� о�ончани� уч�бы 
он пуб�и�у�т п���ый �бо�ни� �тихо� «За 
ут��нни� ��т���о�» (“För morgonbris”, 
1883), �а�ший нача�о �го из���тно�ти � 
читающих ��угах �ин��н�ии. Вы�о�а� 
ху�ож��т��нна� ��нно�ть �и�и�и об��п��
чи�а п�оиз����ни�� Та�а�тш��ны �о��
гую жизнь �а� �ит��ату�ных ш�����о�, 
а Я. Сиб��иу� на н��ото�ы� из т���то� 
поэта напи�а� �узы�у. Ко�позито�у и��
пони�о�а�а «щ���а� ���то�а� изоб�ази�
т��ьно�ть» �тихот�о��ний �оот�ч��т��н�
ни�а [2, 33].

П���а� поэтич���а� �нига �о���жа�
�а отча�ти �о�антич���и� �оти�ы, но � 
н�й от�ут�т�о�а�а т�а�и�ионна� ��� �о�
�антиз�а на�иона�ьно�пат�иотич���а� 
т��а. С�о�а «�о�ина» и «бог» н� упо�
�ина�и�ь � �бо�ни��, что бы�о от��ч��
но �о�����нной пи�ат��ю ��ити�ой [6, 
483]. Д�� Та�а�тш��ны �угубо на�ио�
на�ьны� �оп�о�ы �тано��т�� � этот п��
�ио� ��н�� �ажны�и, ч�� инт���у�ь�
ту�ны�. �ин��ий и�то�и� �ит��ату�ы 
Сё���ъ��ь� п�и�о�ит от�ы�о� из пи�ь�
�а поэта от о�т�б�� 1880 г.: «Я начинаю 
и�пыты�ать ��� бо�ьш�� от��ащ�ни� � 
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�ин��н�ии � �� �а�о�о�о�ьной �о�о�
�о�тью, на��ж�а�и и ог�анич�нны� па�
т�иотиз�о�, и ���очны�и, �����а�тны�
�и �зы�о�ы�и �онф�и�та�и. По��� та�о�
го пут�ш��т�и�, � �ото�о� �ожно ��ох�
нуть н�что ино�, ч�� ���т�ч�о�ы� и��и, 
и ту ог�анич�нно�ть, что зо��т�� пат�и�
отиз�о�, ����у�т об�а�ать бо��� ��о�
бо�ны� �зг���о� на жизнь и бо��� п�оч�
ной о�но�ой �и�о�озз��ни�, ч�� �ож�т 
и��ть ч��о���, зажатый � уг�у �и�а и 
п�опитанный пы�ью, ��у�а��ой то�ь�о 
���ни��и �и�о�ых и��й» [21, 18]. 

За поэтич���и�и �бо�ни�а�и по����
�о�а�и �о�аны, � �ото�ых фин��а� ��й�
�т�ит��ьно�ть изоб�ажа�т�� � ��а�и�ти�
ч���о� ��юч�, что бы�о ха�а�т��но ��� 
���оп�й��ой �ит��ату�ы � ���о�. Та�а�т�
ш��на н� от�азы�а�т�� от напи�ани� �ти�
хот�о��ний, но и � них �аз�ы� � �о�ан�
тич���ой т�а�и�и�й �тано�ит�� ��� бо��� 
оч��и�ны�. П�и���о� этого ��ужит �ни�
га «Стихи � ожи�ании» (“Dikter i väntan”, 
1890), �ыш��ша� � ���т ч���з ���ь ��т 
по��� п���ого �бо�ни�а �тихо�. Е� от�
��ы�а�т �аз��� «Мо� �т�ана», по���щ�н�
ный а�туа�ьны� �обыти�� и п�об���а�: 
«П�о�ни�ь, Суо�и!» (“Suomi, vak upp!”, 
о н�за�и�и�о�ти �ин��н�ии), «Я�ь�а� 
Н�йг�и�» (“Hjalmar Neiglick”, на ����ть 
фин��ого ��ити�а, ��уга поэта). З���ь 
п�о���жи�а�т�� ���озна� ��� т�о�ч��т�а 
Та�а�тш��ны т��а: изоб�аж�ни� н�об�а�
ти�ых и�то�ич���их из��н�ний � �т�а�
н�. А�то� ���ит�� � читат���� ощущ��
ни�� пот���нной �о�ины и � то ж� ����
�� п�о�о�жа�т �а�нюю т�а�и�ию п�о�
из����ний, напи�анных по о�обо�у ��у�
чаю. Их фун��и� �ыхо�ит за �а��и о�ной 
�он���тной �итуа�ии: та�ого �о�а �и�и�
�а «…нахо�ит�� � �у��� жи�от��п�щу�
щих т�� и и��ю�т�и�у�т из��н�ни�, п�о�
и�хо��щи� � общ��т��нной жизни» [17, 
107]. И�����о�ат��и т�о�ч��т�а пи�ат��� 
от��чают, что по����ни� �оти�о� пот��
��нной �о�ины, от�ут�т�и� �о�н�й бы�о 
обу��о���но, � о�ной �то�оны, �ичны�и 
п���жи�ани��и, � ��угой � �та�о �ы�а�
ж�ни�� го�о�а ���ого по�о��ни� �о�о�
�ых фин��н���их ш���о�, �ото�ы� на�
хо�и�и�ь «…на �а�путь� ��ж�у ф�нно�
�ани�й, �иб��а�из�о� и за�ож�ающи��

�� ш�����и� на�иона�ьны� ��иж�ни��» 
[12, 46]. 

Поэт п�оти�опо�та����т ��уг ��угу 
т�а�и�ионны� ��нно�ти и ин�у�т�иа�ь�
но� �аз�ити�, на�ушающ�� п���оз�анную 
��а�оту и �у�ьту�у, �ото�ую та� ��ни�
�и �о�анти�и, нап�и��� � �тихот�о��ни�
�х «Ут��нн��у п���у �ин��н�ии» (“Till 
Finlands morgonsångare”), «Ч��т�о�ани�» 
(“�n ��llning”). О�озна�а� �азни�у ��ж��n ��llning”). О�озна�а� �азни�у ��ж� ��llning”). О�озна�а� �азни�у ��ж���llning”). О�озна�а� �азни�у ��ж�”). О�озна�а� �азни�у ��ж�
�у по�о��ни��и, он опи�ы�а�т из��н��
ни� ��нно�т�й и т�а�и�ий, но по�ч���и�
�а�т �ажно�ть �о�то�ни� �ин��н�ии п�о�
ш�ых �����н:

Vi unga, som vuxit mogna 
i feberutvecklingens tid, 
vi s�nas må�ända ej trogna 
�vad fädren tr�ggat sig vid. 
Hvar tid �ar sin egen lära, 
framsprungen ur den, som gått, 
oc� det är de gamles ära 
�vad ädelt i arf vi fått!
Мы, �о�о�ы�, �оз���ши�
�о ����� �ихо�а�очного �аз�ити�,
н� ���ны то�у,
�о что ���и�и наши от�ы.
У �аж�ого �����ни ��о� знани�,
�ыш��ш�� из бы�ого,
и ч��ть п����о� �
наш� б�аго�о�но� на�����т�о!1

(«Ут��нн��у п���у �ин��н�ии») [23, 6].

По�п��жн��у �ажную �о�ь � это� �бо��
ни�� иг�ают �о��опо�итич���и� �озз��ни� 
а�то�а. На п�от�ж�нии ���го т�о�ч���ого 
пути Та�а�тш��н� бы�о ��ой�т��нно �т����
��ни� �ыйти за п�����ы т��ати�и о�ной 
�т�аны, п����та�ить бо��� ши�о�ую �а��
тину ��а�ьно�ти. Дат��ий �ит��ату�о��� 
и ��ити� П. А. Тофт�гаа�� � ���зи � эти� 
от��ча�т: «…�го �зг��� об�а�а� ши�отой 
�о��опо�ита � на�иона�ьны� �оп�о�ы он 
�чита� ��н�� �ажны�и и у�а�пат�иотиз� 
бы� ��у н�п�и�т�н» [25, 16]. Д�й�т�и�
т��ьно, � �ниг� от�ут�т�уют на�иона�ьно�
�о�антич���и� �оти�ы. В �тихот�о��нии 
«С�о�о�ть т�анзита» (“Transitofart”) опи�ы�Transitofart”) опи�ы�”) опи�ы�
�ают�� финны, э�иг�и�о�а�ши� � А���и�
�у (та�о�ых, �ог�а�но �тати�тич���и� �ан�
ны�, � 1840�1944 гг. на�читы�а�о�ь по����
�а 300 000). Поэт об�аща�т�� � �о�ин�:

1 По��т�очны� п����о�ы �ыпо�н�ны а�то�о� �та�
тьи, за и���юч�ни�� о�обо ого�о��нных ��уча��.
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Du mitt karga land, som bakar sten�årdt 
mödans bröd, 

sörj ej att du �är går miste om ditt bästa stöd! 
Du �ar offrat dina söner forr åt nationaliteten, � 
offra dem med dubbelt jämnmod, 

när det sker åt mänsklig�eten!

Мой �у�о�ый ��ай, п��ущий т����ый, 
�а� �а��нь, х��б нуж�ы,

н� �т�а�ай о ��о�й пот���нной опо��!
Раньш� ты ж��т�о�а� ��ои�и �ыно�ь��и 

��� на�ии, �
пож��т�уй и�и �щ� х�а�но��о�н�� 

��� ч��о��ч��т�а!
(«С�о�о�ть т�анзита») [23, 29].

Поэты и �аньш� опи�ы�а�и н���г�ую 
жизнь финно� � ��о�й �т�ан�, но п�и 
это� н� забы�а�и от��тить: на�о� го��
�ит�� �ин��н�и�й и � �юбо�ью п���но�
�ит т�готы, что п��по�но�ит и� п�и�о�
�а. Х���то�атийный п�и��� этого � ги�н 
�ин��н�ии, напи�анный Ю. Л. Рун�б���
го�, «Наш ��ай» (“Vårt land”, 1846 г., п��Vårt land”, 1846 г., п��årt land”, 1846 г., п��rt land”, 1846 г., п�� land”, 1846 г., п��land”, 1846 г., п��”, 1846 г., п��
���о� А. Б�о�а):

Vårt land är fattigt, skall så bli 
För den, som guld begär, 
�n främling far oss stolt förbi; 
Men detta landet älska vi, 
För oss med moar, fjäll oc� skär 
�tt guldland dock det är.

Ступай, на���нный чуж����,
Ты з�ону з�ата �а�!
Наш б��ный ��ай уг�ю� и ���,
Но на� узо�ы го� и шх�� �
От�а�а ��ащ� ���х от�а�,
Н�о��н�нный ��а�.

Ли�и�а Рун�б��га �ы�ажа�т п����та��
��ни� о �ин��н�ии, быто�а�ш�� � �озна�
нии �ю��й �щ� � нача�а XIX �. По �н��XIX �. По �н�� �. По �н��
нию п����та�ит���й фин��ого на�ио�
на�ьного ��иж�ни�, �т�ана �о�жна бы�а 
и�ти по пути «…“чи�той �у�ьту�ы”, � 
�то�он� от �о�иа�ьно�по�итич���их ��и�
ж�ний эпохи» [10, 7]. В �тихот�о��ни�х 
Та�а�тш��ны н�т п�и���ж�нно�ти этой 
т�а�и�ии, �о�антич���ого �о�хищ�ни� 
�ин��н�и�й, он �оп�оща�т � них а�ту�
а�ьны� �обыти� и ��о� отнош�ни� � ни�. 
Хот� поэт по�учи� п�изнани� �а� фин�
��н���ий но�ато����а�и�т б�аго�а�� �о�
�ана�, эта т�н��н�и� ха�а�т��на и ��� 
�го �анних �тихо�.

В пони�ании Та�а�тш��ны ��а�и�ти�
ч���о� изоб�аж�ни� ��й�т�ит��ьно�ти 

п���по�ага�т н�йт�а�ьную пози�ию а��
то�а, что за��тно и � �го п�оз�, и � поэ�
зии. Ка� уж� бы�о ��азано, � �он�� XIX �. 
фин��о� общ��т�о бы�о �а��о�ото на ��а 
�аг���, �зы�о�ой �оп�о� зани�а� �ажно� 
���то � у�ах �ю��й. ��нно�аны �ато�а�
�и за общи� �зы�, т�а�и�ии и ��нта�и�
т�т, а � ��айн�� �ы�аж�нии п����та����и 
�ин��н�ию «…�оно�зычной, �у�ьту�но 
и по�итич���ий ��иной» [18, 4]. П�ог�а��
�а ����о�ано� бы�а об�атной: � их п�а�
ны �хо�и�о �ох�ан�ни� ш�����ого �зы�а � 
�т�ан�. Пи�ат��ь �ознат��ьно н� п�ичи��
���т ��б� ни � о�ной из г�упп. Он �т���
�ит�� быть объ��ти�ны�, но пони�а�т, 
что эта п�об���а а�туа�ьна ��� общ��т�а:

Snart skulle jag �emma i Helsingfors 
bland fenno� oc� svekomaner 
få bära mitt lilla vittra kors 
oc� tiga i noten som en nors 
oc� umgås � bara med planer.
С�о�о �о�а, � Г��ь�ингфо���,
����и ф�нно� и ����о�ано�
� бу�у н��ти ��ой �ит��ату�ный ����т
�о�чать � �азго�о��, ��о�но �ыба,
го�о�ить � то�ь�о о п�анах.

(«До�ой» “Hemåt”) [23, 49].

Д�� фин��н���ого поэта бо��� �аж�
ны� о�азы�а�т�� опи�ани� ��о�й �т�аны 
� ���о�, и п�и��� п��о�о��ни� �зы�о�ой 
��аж�ы �о�тоин �тать п�����то� �го �ни�
�ани�:

Finska toner, Savolaks sång, som födts 
där, vid gränsen, kampen var �vardagsgästen, 
följas tätt af “�läköönrop”, som mötts 
än i går af splittrande språkprotesten.

�ин��и� �оти�ы, п��н� Са�о, �ож��нна�
�оз�� г�ани�ы, г�� ��аж�а 

бы�а ча�ты� го�т��,
п�о�о�жа�т�� ��и�о� “�läköön”2,
п�оти� �ото�ого �щ� �ч��а �озни�а�и 

�зы�о�ы� п�от��ты.
(«Ч��т�о�ани�») [23, 49].

О���щ�ни� �итуа�ии � общ��т�� от�а�
���т п�оиз����ни� Та�а�тш��ны от го�
�по��т�о�а�ш�й �ан�� �и�и�и � �ух� Ру�
н�б��га, ��� �ото�ой ха�а�т��ны «…г�у�
бо�о� �о�хищ�ни� п�и�о�ой, ог�анич�н�
но� опи�ани� �а��нь�ого п�о�т�ан�т�а � 
от�ы�� от бо�ьшого �и�а, и��а�изи�о�ан�

2 Да з��а��т�у�т!



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

40 Финно–угорский мир. 2017. № 4

ны� опи�ани� � ���о� и т�а�и�ий � о�о�
б�нно�ти» [20, 77]. Общ�ч��о��ч���о� пи�
�ат��ь �та�ит �ыш� на�иона�ьного, что 
и��т ��аз��з � общи� на�т�о�ни�� � ����� 
�о�анти�о�, �о�п��а�ших и���ючит��ь�
но�ть �о�ных ���т.

В Ш���ии общий тон �о���нта�и�� � 
�тихот�о��ни�� Та�а�тш��ны бы� �об�о�
ж��ат��ьны�, но фин��а� ��ити�а н� ��а�
зу их п�ин��а. Нап�и���, � �тать�, по����
щ�нной пь��� «С����и» (“Affärer”, 1890), 
��ити� С. Г. Э�т�ан��� �а�т та�ую о��н�у: 
«…пи�ат��ь из���т�н �а� о�ин из п���о� 
��й�т�ит��ьно�ти, из����ающих �ыго�у 
т��, что пони�ают � этой ��й�т�ит��ьно�
�ти �а� �ожно ��ньш�» [14, 38]. 

По��� �то�ого �бо�ни�а «Но�ы� �тихот�
�о��ни�» (“N�a vers”, 1885), �а� уж� бы�о 
��азано, по����о�а�и �о�аны. В ��ат�ой 
ха�а�т��и�ти�� т�о�ч���ого пути К. А. Та�
�а�тш��ны Э. Г. Ка�ху п�и�о�ит от�ы�о� 
из �го пи�ь�а, � �ото�о� он �о�азы�а�т �о�
�����нни�а�, что п�оза � «…бо��� ���но� 
�����т�о ��уж�ни� пи�ат��� ��о��у ������
ни, ч�� �тихи» [6, 485]. Ро�аны п�о��а�и�
�и ��о�го а�то�а �а� ��а�и�та, чут�о от��и�
�а�ш�го�� на п�ои�хо�и�ши� � �т�ан� �о�
быти�. О�на�о � �он�� жизн�нного пути 
Та�а�тш��на �но�а об�ати��� � �и�и��, и � 
поз�них �тихот�о��ни�х �оти�ы ут�ач�н�
ной �о�ины заз�уча�и � но�ой �и�ой.

В 1896 г. бы� опуб�и�о�ан �бо�ни� 
«Стихи» (“Dikter”), а � 1897 г. � «У��нчан�Dikter”), а � 1897 г. � «У��нчан�”), а � 1897 г. � «У��нчан�
ный» (“�aureatus”). В п���о� �ы����ют��aureatus”). В п���о� �ы����ют�”). В п���о� �ы����ют�
�� �аз��� «П��ни ��обо�ного �о��п�а�а�
т���» (“Friseglarens sånger”), �и�ич���ий 
г��ой �ото�ого чу��т�у�т ��б� н� ��обо��
ны� ч��о���о�, а ��о���, изгнанни�о�, а 
та�ж� из���тно� �тихот�о��ни� «До�ой 
� о��нний �ож�ь» (“Hemåt i �östregn”) [6, 
489–490]:

Hemåt i �östregn, �emåt i natten, 
�em öfver svarta svallande vatten, 
�emåt mot vinden, �emåt mot strömmen 
st�r jag min farkost, men såsom i drömmen, 
vågorna väcka mig icke ur den.

До�ой � о��нний �ож�ь, �о�ой � ночь,
�о�ой по �о�нующ�й�� ч��ной �о��,
�о�ой � ��т�а�, �о�ой � по�ога�
���у � ��о� �у�но, но, бу�то �о �н�,
�о�ны н� бу��т ��н�.

(«До�ой � о��нний �ож�ь») [22, 39].

По �оз��ащ�нии из Е��опы на �о�ину 
пи�ат��ь ощуща�т ба�ь�� ��ж�у ни� и 
�го о��уж�ни��. Па�а�о��а�ьно: �ит��а�
ту�а, ��интэ���н�и� «на�иона�ьного, эт�
нич���ого �а�о�ознани�» [7, 196], � �ото�
�ой � пои��ах �а�ои��нтифи�а�ии т�а�и�
�ионно об�аща�т�� ч��о���, �ыно�ит на 
по���хно�ть п�оти�опо�ожны� �оти�ы: 
�о��уг а�то�а ��ть б�из�и� �ю�и, но �и�и�
ч���ий г��ой �го �тихот�о��ний �нут��н�
н� гото� � о�иноч��т�у и заб��нию: 

Botgörarfärden �ar jag att vandra, 
tigga �os vänner oc� fränder oc� andra, 
�vilka likt böljorna �öja oc� sänka mig 
såsom sin lekboll, innan de dränka mig 
djupt uti glömskans signade sjö.
Я п�ой�у �о�огой по�а�ни�,
поби�а��ь у ��уз�й и ��ино�ыш��нни�о�,
�з�ы�ающих и опу��ающих ��н�, 

��о�но иг�уш�у, � �о�нах,
п��ж�� ч�� утопить � оз��� заб��ни�.

(«До�ой � о��нний �ож�ь») [22, 40].

Воз��ащ�ни� � �ин��н�ию �та�о 
о�но�ной т��ой ��� �ногих �тихот�о���
ний из �бо�ни�а «Стихи». О�на�о путь на 
�о�ину �о�п�ини�а�т�� �и�ич���и� г��о�
�� н� п�о�то �а� пут�ш��т�и� изгнанни�
�а � � �о�н��, �о�ой �оз��аща�т�� б�у��
ный �ын. Д�а �тихот�о��ни�, �а�по�ож�н�
ных по����, �и�уют �а�тину из��н�ний � 
«�о�о�о� гн�з��»:

Finnbacka Finne, min st�ffar sträng, 
aldrig blir på din gård jag dräng! 
Förstfödd är jag i din �usbondstuga, 
far min var svensk oc� �ette duga: 
mor min tog gården med mig i arf, 
medan jag än var en liten slarf. 

…
gårdens framtid oc� kvinnans sinne 
gjorde dig sen till min st�ffar, Finne! 
S�skon du gaf mig, men äldst bland dem 
blef jag en främling i eget �em.

�инн из �иннба��а, �ой �т�огий отчи�,
� ни�ог�а н� �тану �аботни�о� 

на т�о�� ��о��!
Я бы� п����н��� � т�о�� �о��,
�ой от�� бы� ш���о�, бы� �о�тойны� 

ч��о���о�:
����т� �о �ной � п�и�ачу �о� �ать по�учи�а

� на�����т�о ���ь ��о�,
�ог�а � бы� �щ� �а�ьчон�ой.

…
Бу�ущ�� �о�а и ж�н��а� б�аго���онно�ть
����а�и т�б�, финн, �ои� отчи�о�!
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Ты �а� �н� б�ать�� и ���т��, но �, �та�ший,
�та� чужи� � ��о�� �о��.

(«�инн из �иннба��а» “Finnbacka Finne”) 
[22, 53–54].

На п���ый �зг���, � это� п�оиз����нии 
�о�о�ьно п�оз�ачно п�оти�опо�та���ни� 
финно� и ш���о�зычного на����ни�, ��� 
из��н�ни� �зы�о�ого ба�ан�а � �т�ан� п��
���аны ч���з и�то�ию ���ьи. По �н�нию 
на����ни�а ш�����ого от�а, он по �о�а�ь�
ны� �ач��т�а� п���о�хо�ит фин��ого от�
чи�а. В �анно� ��уча� оч��и�на оппози�
�и� о�ной ча�ти на����ни� отно�ит��ь�
но ��угой, у�и�и�ающа��� за �ч�т «�и�ба�
�ан�а � �и��» ��ж�у ни�и [19, 277]. О��
на�о п�и �опо�та���нии � биог�афи�й а��
то�а �ожно п���по�ожить на�ичи� �щ� 
о�ного ��ы��о�ого у�о�н�: Та�а�тш��на 
п�оти�опо�та����т ��б� о�та�ьны� жит��
��� �ин��н�ии, � �ото�ой он ��� бо�ьш� 
чу��т�у�т ��б� �ишни�, ���ь �зы� �����т�
�� о�ни� из «…г�а�ных ат�ибуто� на�ио�
на�ьной п�ина���жно�ти» [8, 276].

Моти�ы о�иноч��т�а, б�з�а�о�тно�
го �оз��ащ�ни� �но�ь з�учат � �тихот�о�
��нии «Б�у�ный �ын» (“Den förlorade so�Den förlorade so�
nen”), г�� поэт иг�а�т � т�а�и�ионны� �о�), г�� поэт иг�а�т � т�а�и�ионны� �о�
���жани�� о�нои��нной п�итчи. Снача�а 
��й�т�и� �аз�и�а�т�� � �оот��т�т�ии � би�
б��й��и� т���то�, но �ча�т�и�ого �о��о��
�ин�ни� ���ьи н� п�ои�хо�ит:

Min väg går bort ifrån lifvets stränder, 
du sitter lugn i din krets af fränder; 
min fader: stigarna, som vi vandra, 
gå fjärran, fjärran ifrån �varandra. 
Ditt öppna �us är ej mer mitt �em. 
Säg mor oc� s�skon jag �älsar dem! 
Мой путь �а��� от б���го� жизни,
ты �по�о�н � ��угу ��оих ��уз�й;
от�� �ой, наши пути
�а���и, �а���и ��уг от ��уга.
Т�о� п�и��т�и�о� жи�ищ� бо�ьш� 

н� �ой �о�.
П����ай п�и��т �ат��и, б�ать�� и ���т�а�!

(«Б�у�ный �ын») [22, 59].
Эти �тихот�о��ни� п�онизаны общи� 

на�т�о�ни�� н�п�и�ти� �о�а � �о�ины; 
�и�ич���ий г��ой бо�ьш� н� ощуща�т 
общно�ти � �оот�ч��т��нни�а�и.

По�обны� чу��т�а п���жи�а�т �и�ич��
��ий г��ой �бо�ни�а «У��нчанный»: «…� 
�ож��н быть б�зу����… � хочу п�о��а�
�ы�ать п���ой �у�� б�з по�ощни�о�» 

[24, 57]. По����ни� п�оиз����ни� пи�а�
т��� п�они�нуты �ино�ны� на�т�о�ни�
��, ощущ�ни� о�иноч��т�а у�и�и�а�а �го 
п�ог����и�ующа� г�ухота.

Заключение
Об�аз �ин��н�ии зани�а�т ��нт�а�ь�

но� ���то � т�о�ч��т�� Та�а�тш��ны и � 
т�ч�ни�� �����ни п�иоб��та�т ��� бо�ь�
ш�� знач�ни�. В �анних �тихот�о��ни�х 
пи�ат��ь �та�а�т�� изб�гать упот��б��ни� 
��о�а «�о�ина», а �по�����т�ии оно по���
���т�� � заго�о��� о�ного из �го �о�ано�. 
Т�о�ч��т�о Та�а�тш��ны �он�а XIX �. 
от�ичают ху�ож��т��нно� изоб�аж�ни� 
�ин��н�ии �а� пот���нной �о�ины, а та��
ж� �оз�ани� т���то� � �у��� ��а�и�тич��
��ого нап�а���ни�. Пот���нна� �о�ина � 
это �ин��н�и�, � �ото�ой фин��н���и� 
ш���ы �та�и на�иона�ьны� ��ньшин�
�т�о�, ут�ати� б�зу��о�но п�и�и��ги�о�
�анно� по�ож�ни� � общ��т��.

Пи�ат��ь от��ы�а�т ��� фин��ой �ит��
�ату�ы но�ый путь �аз�ити�, от��ж��ы�
�а��ь от �о�антич���ой т�а�и�ии. В п�о�
заич���их и �тихот�о�ных п�оиз����ни�х 
он от�ажа�т п�ош�о� и �о�����нную ��у 
��й�т�ит��ьно�ть, �ыбо�очно � з�обо�
�н��ны� �оп�о�ы. Ранн�� т�о�ч��т�о ха�
�а�т��изу�т�� �о��опо�итич���и�и �оти�
�а�и. От�аз от �о�п��ани� на�иона�ьной 
�о�анти�и уж� �����т�� но�ато��т�о�. Та�
�а�тш��на п�о�о�жа�т �аз�и�ать ��а�н��
ни� �ин��н�ии и Е��опы, о���щать п�о�
б���ы, наз���ши� � общ��т��. Его п�о�
из����ни� и�ут ��аз��з � за�ож�а ющ�й�� 
э�т�ти�ой н�о�о�антиз�а, п����та�ит��и 
�ото�ого, опи�а��ь на �уны «Ка���а�ы», 
��а�изуют «…и��у��т�о ожи�ани� и ���ы 
� назнач�ни� ч��о���а» [9, 200]. По ��о�
�а� и�����о�ат���й, та�и� об�азо� фо��
�и�о�а��� «на�иона�ьный �анон», что 
«поз�о���о игно�и�о�ать �ущ��т�о�а�
ни� ���а�ан�а � �у�ьту�� эпохи» [1, 74] и 
п�о�����о�ь � т�о�ч��т�� ���а пи�ат���й 
�т�ан С�ан�ина�ии [4, 45].

Бо�ьшо� знач�ни� � фо��и�о�ании 
общ�й �а�тины пот���нной �о�ины ��� 
п���онаж�й поэзии и п�озы Та�а�тш���
ны и���т пози�и� а�то�а. Хот� он попы�
та��� быть б���т�а�тны� наб�ю�ат����, 
�го �ично� отнош�ни� � �о�иа�ьны� из�
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��н�ни��, �а� и а�тобиог�афич���и� п��
�ип�тии, зани�ают �ажно� ���то � �ю�
ж�т� �о�ано�. О�иноч��т�о � о�об�н�
но�ть их г��о��. Данный �оти� у�и�и�
�а�т�� � поз�них п�оиз����ни�х, �ото�
�ы� а�тобиог�афичны. �ин��н�и� �та�
но�ит�� ��� Та�а�тш��ны пот���нной 

�о�иной, ��а�и от �ото�ой он нахо�и��
�� �о ����� �о�гих заг�аничных пут�ш��
�т�ий и �ото�ую опи�а� � �тихах и п�о�
з�. И��нно �ин��н�и� и п�ои�хо�и�ши� 
� н�й �обыти� �о�та�и�и о�но�у �оз�ан�
ных и� �юж�то�, н���от�� на их общий 
�ино�ный �а�.
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THE MOTIF OF THE LOST HOMELAND  
IN THE LYRICS BY K. A. TAVASTSTJERNA

MATASHINA Irina S.,
PhD student, Literary Section, Institute of Language, Literature and History,  
Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk, Russia), 
irinadesh@mail.ru

Introduction. The object of the article is the work of the Finnish writer K. A. Tavaststjerna as a spokesperson of the 
Swedish part of the country’s population. The subject is his poetry, which depicts the transition from a romantic literary 
tradition to a realistic one, which was further developped in the author’s novels. The aim of the study is to trace the change 
in the language balance in Finland and analyze how the transformation of Swedish into a language of the national minority 
left an imprint on the creativity of the Finnish Swedes and determined the appearance of the motive of the lost homeland.
Materials and Methods. The material of the study was the poems by K. A. Tavaststjerna from different years. The use 
of comparative-typological, problem-thematic methods made it possible to delineate a range of lyrical works which contain 
the motif of a lost homeland, to compare them with the literary tradition of Finland in the middle and the end of the ��� cen-
tury, and by using a historical-chronological method to accent the connection between the author’s life and his attempt to 
express the voice of the entire generation of Finnish Swedes.
Results and Discussion. K. A. Tavaststjerna creativity is an example of a transition from a romantic literary school 
in the literature of Finland to a realistic one. �n the writer’s lyrics there are no motives that could be typical for the works by 
J. L. Runeberg and his followers., Adding some autobiographical attributes to his poems, K. A. Tavaststjerna examines the 
status of Finnish Swedes and conveys a sense of loss of their homeland. The reason for the outpointing of this topic was the 
shift in the language balance in the country in favor of the Finnish language and, accordingly, less frequent use of Swedish.
Conclusion. Lyrics by K. A. Tavaststjerna, as well as his novels, laid the foundation for the further development of 
Swedish literature in Finland, the formation of literature, which describes the modern social structure and current events. �t 
distinguished the author from both Romantic predecessors and representatives of neo-Romanticism.
Key words: K. A. Tavaststjerna; Swedish literature of Finland; ��� century; lyrics; romanticism; realism.
For citation: Matashina �S. Motiv poteriannoi rodiny v lirike K. A. Tavastsherny [The motif of the lost homeland in the 
lyrics by K. A. Tavaststjerna]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 4: 36–45. (�n Russian)
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