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Рецензия на книгу: Карпов И. П. Русскоязычная марийская лите-
ратура: моногр. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2022. – 180 с.

Book review: Karpov I. P. Russian-language Mari literature: 
monograph. – Yoshkar-Ola: Mari State University, 2022. – 180 p.

В 2022 г. в Марийском госу-
дарственном университете 

издана монография россий-
ского деятеля науки, доктора 
филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля 
науки Республики Марий Эл, 
почетного работника высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации Иго-
ря Петровича Карпова.

И. П. Карпов являлся одним 
из немногих исследователей 
русской и марийской словес-
ности, кто занимался поиском 
и сохранением имен и твор-
чества выдающихся литера-
турных талантов марийского 
края XIX–XX вв. Он считал, что 
русскоязычная национальная 
литература – это уникальное 
явление культурной жизни рес-
публики: русскоязычные авторы 
представляют одновременно обе 
ветви ее единого литературного 
процесса – русскую и марий-
скую. Национальные авторы по 
разным причинам обращаются 
к русскому языку: С. Чавайн в 
1920-е гг. – для поддержания 
зарождающейся местной рус-

ской литературы; А. Васинов и 
А. Красноперов – для реализа-
ции художественного замысла, 
так как владели родным язы-
ком только на бытовом уровне; 
З. Каткова – для авторизован-
ных переводов собст венных 
произведений с марийского на 
русский язык. 

В монографии И. П. Карпова 
впервые в истории марийского 
литературоведения проведено 

исследование творчества рус-
скоязычных авторов Республики 
Марий Эл в контексте авторо-
логической концепции, которая 
стала новым словом в нацио-
нальном литературоведении. 
Методология концептуально-ав-
торологического прочтения реа-
лизуется в бинарных оппозици-
ях: автор и субъектно-словесная 
организация произведения; ав-
тор и сюжетно-хронотопическая 
структура; автор и персонаж; ав-
торская религиозность и марий-
ское язычество; контекст обще-
ственно-политической ситуации 
и личной судьбы.

Данная концепция позво-
ляет исследователю осветить 
также проблемы сопостави-
тельного анализа переводных 
(с марийского на русский) и 
оригинальных (на русском язы-
ке) произведений на предмет 
адекватности идейно-художе-
ственных структур оригинала и 
перевода, наличия парадигма-
тических констант, необходимых 
для сравнительного анализа 
разноязычных авторов, таких 
как авторский эмоциональный 
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комплекс; интенциальное со-
держание авторского сознания; 
объемно-картинное, образное 
видение жизни; авторское хро-
нотопическое отражение роди-
ны и государства; планетарное 
содержание, заключа ющееся в 
глобальном восприятии мира и 
человека. Она блестяще реали-
зована И. П. Карповым при ха-
рактеристике диады В. Колумб – 
А. Сычев. Эти разно язычные 
(марийский и русский) поэты 
представлены автором как носи-
тели «светлого солнечного миро-
восприятия», присущего после-
военному периоду жизни страны 
и республики – периоду стабиль-
ности и расцвета всех нацио-
нальных культур. Этническое и 
общенациональное усматрива-
ется и в поэзии А. Васинова, ко-
торый, сохраняя мировоззрение 
марийского народа, передает его 
русскими словами. 

В зеркале авторологической 
концепции отражено практиче-
ски столетнее развитие марий-
ской русскоязычной литературы 
поколениями писателей и по-
этов, рожденных в разные пери-
оды с 1880-х по 1990-е гг.: I – ко-
нец XIX в. (С. Чавайн, Н. Мухин, 
М. Шкетан, О. Шабдар); II – на-
чало XX в. (Я. Ялкайн, Й. Кыр-
ля, Н. Лекайн, О. Ипай, С. Ни-
колаев, Ш. Булат, Г. Ефруш); 
III – 20-е гг. XX в. (А. Мичурин-
Азмекей, Й. Осмин, М. Майн, 
В. Чалай, М. Казаков, В. Юксерн, 
С. Вишневский, Г. Матюковский, 
К. Васин, З. Каткова), IV – 2-я по-
ловина 30-х гг. – 40-е гг. XX в. 
(В. Колумб, М. Рыбаков, А. Юзы-
кайн, Ю. Артамонов, Ю. Га-
лютин-Ялзак); V – 50–60-е гг. 
XX в. (прозаики В. Бердинский, 
Ю. Байгуза, В. Крылов, М. Кудря-
шов, Ю. Соловьев, В. Сапаев; 
поэты А. Иванова, В. Абукаев-
Эмгак, З. Дудина, А. Тимеркаев); 
VI – 70–80-е гг. XX в. (Т. Пчелки-
на, С. Бессонова, Р. Сунгурова, 
П. Шулепов, А. Баев, К. Бурна-
шев, О. Ребко), VII – 90-е гг. XX в. 
(А. Ардова, Я. Павлова, О. Чай-
никова, И. Попов) и др. 

Русскоязычная проза в Ма-
рийской автономной области на-
чиналась с рассказа С. Чавайна 
«Девятый мученик» на русском 

языке (1928 г., газета «Марий-
ская деревня»), повествующего 
о трагической судьбе марий-
ского народа в царское время 
и в первые годы советской вла-
сти. Рассказ проанализирован 
И. П. Карповым с точки зрения 
авторской религиозности и ма-
рийского язычества в контексте 
общественно-политической си-
туации и личной судьбы главно-
го персонажа. Как указывается 
в монографии, заслуга С. Ча-
вайна заключается в деидеали-
зации своего героя, суеверного, 
непросвещенного и бедного. 

Роман писателя-билингва 
З. Катковой «Где ты, счастье 
мое?» рассмотрен в парадигме 
«Автор и персонажно-хроното-
пическая система», построен-
ной на ценностных оппозициях 
и авторской оценке Октябрь-
ской революции, Гражданской 
войны, прод отрядов и комите-
тов бедноты, голода в Поволжье 
1921–1922 гг., коллективизации. 
Хронотопическим центром ро-
мана представлена марийская 
деревня. 

Наряду с авторологическим 
исследованием творческого пути 
русскоязычных авторов-мари, 
особое внимание в монографии 
уделено существовавшей в ре-
спублике обширной критике на 
русском языке, предметом ко-

торой являлась марийская ли-
тература. Примечательно, что 
именно В. А. Мухину-Сави, пер-
вому марийскому критику-лите-
ратуроведу, принадлежит очерк 
истории литературы в Марий 
Эл. И. П. Карпов актуализирует 
литературоведческие работы 
критика конца 1920-х – первой 
половины 1930-х гг. и раскрыва-
ет их ценностную проблематику, 
связанную с революционными 
событиями в России, современ-
ником которых являлся В. А. Му-
хин-Сави. Марийская и русская 
поэзия в суждениях критиков 
1940–1950-х гг. представлена 
именами Е. Цинговатовой, Н. Фа-
това, М. Лебедевой, Е. Тудоров-
ской. Последняя известна как 
фольк лорист, составитель сбор-
ника марийских народных сказок, 
соавтор монографии «Поэтика 
марийских народных песен».

Таким образом, в моногра-
фии И. П. Карпова, первой ли-
тературоведческой работе по 
исследованию русскоязычной 
марийской литературы с ис-
пользованием авторологиче-
ского подхода, автору удалось 
показать многогранность и 
«взаимопроникновенность раз-
ными национальными пласта-
ми» (c. 12) литературной жизни 
в национальной республике на 
протяжении целого века. 
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