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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья входит в комплекс исследований жанровой специфики хантыйской литературы. В работе акту-

ализированы жанровые особенности элегии в творческом наследии хантыйских поэтов.
Цель: выявить своеобразие произведений элегического жанра в творчестве двух хантыйских поэтов Р. П. Ругина 

и М. И. Новьюхова. 
Материалы исследования: произведения элегического жанра из книг Р. П. Ругина «Избранные стихотворения» 

и М. И. Новьюхова «С надеждой на счастье».
Результаты и научная новизна. В статье впервые анализируются произведения элегического жанра в творче-

стве двух хантыйских поэтов Р. П. Ругина и М. И. Новьюхова. Анализ художественных текстов показал, что поэты 
по-разному работают с жанром: Р. П. Ругин следует традициям элегического жанра, а М. И. Новьюхов отступает от 
традиций жанра и уходит в стихотворения с элегическими мотивами. Оба поэта обращались к образу паруса, ис-
пользуя его для создания элегического настроения в художественных текстах. Р. П. Ругин элегические настроения 
усиливает мотивами воспоминания или прощания, М. И. Новьюхов же прибегает к мотивам памяти и одиночества. 
Они сосредоточились на единой пространственной схеме – «прошлое – настоящее». Отметим, что трагические со-
бытия в личной жизни М. И. Новьюхова способствовали появлению лирического героя, воспринимающего мир 
сквозь призму разочарования, печали, горечи, несправедливости. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is a part of a complex of studies of the genre specifics of Khanty literature. The work actualizes 

the genre features of elegy in the creative heritage of the Khanty poets.
Objective: to reveal the originality of the works of the elegiac genre in the works of two Khanty poets R. P. Rugin and 

M. I. Novjukhov.
Research materials: works of the elegiac genre from the books by R. P. Rugin “Selected Poems” and M. I. Novjukhov 

“With Hope for Happiness”.
Results and novelty of the research: the article analyzes for the first time the works of the elegiac genre in the works of 

two Khanty poets R. P. Rugin and M. I. Novjukhov. The analysis of literary texts has showed that poets work with the genre 
in different ways: R. P. Rugin follows the traditions of the elegiac genre, and M. I. Novjukhov departs from the traditions of 
the genre and goes into poems with elegiac motifs. Both poets turned to the image of a sail, using it to create an elegiac mood 
in artistic texts. R. P. Rugin enhances elegiac moods by motifs of memory or parting. M. I. Novjukhov resorts to motifs of 
memory and loneliness. Poets focused on a single spatial scheme – “the past – the present”. It should be noted that the tragic 
events in the personal life of M. I. Novjukhov contributed to the emergence of a lyrical hero who perceives the world through 
the prism of disappointment, sadness, bitterness, injustice.
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Введение
Вопрос жанровой специфики хантыйской 

литературы актуализирует одну из важных про-
блем современного литературоведения – про-
блему жанровой формы. Мы уже отмечали, что 
жанровая система хантыйской литературы до 
последнего времени не становилась предметом 
специального углублённого изучения учёными. 
Вместе с тем художественная словесность хан-
ты представляет богатую палитру жанровых 
форм [9; 10; 11]. Одной из них является элегия.

История элегии насчитывает не одно столе-
тие. Как известно, элегия – самый распростра-
нённый лирический жанр эпохи романтизма. 
Современная иллюстрированная энциклопедия 
«Литература и язык» поясняет, что элегия – «это 
медитативный вид лирики, в котором описание 
идеального пейзажа или рассуждение лириче-
ского героя (в форме первого лица) выражает 
сентиментальный взгляд на сущность челове-
ческих отношений или природу поэтического 
творчества, на судьбу человека вообще, миро- 
устройство или устройство общества» [12].

Неудивительно, что этот лирический жанр 
привлекает внимание учёных, которые рассмат- 
ривают его как феномен жанровой формы в 
творчестве того или иного писателя [1; 4; 6; 22; 
25], как знаковое явление эпохи [3; 8; 17; 23; 24], 
дают трактовки возможных прочтений автор-
ских элегий [2; 26], осмысливают сквозь элегию 
духовное состояние общества [5], раскрывают 
связь жанра с элегическим модусом [18], ана-
лизируют виды элегий [7, 13, 20, 21], проводят 
сравнительные исследования жанра в разных 
национальных традициях [19].

Несмотря на то, что в науке сформировались 
представления о специфике элегии, сегодня яв-
ляется актуальным осмысление её жанровых 
особенностей и характера их трансформаций в 
творческой практике финно-угорских авторов. 

В данной статье рассматривается своеобра-
зие жанра элегии в творческом наследии хан-
тыйских поэтов Романа Прокопьевича Ругина 
(1939–2016) и Матвея Ивановича Новьюхова 
(1928–1992).

Материалы и методы
Материалом исследования послужили элегии 

Р. П. Ругина из книги «Избранные стихи» (2004) 
и М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу «С наде-
ждой на счастье» (2012). 

В работе использованы современные под-
ходы к литературоведческому анализу художе-

ственного текста, сравнительно-исторический, 
типологический, социокультурный методы. 

Результаты
Будучи динамическим жанром, элегия су-

щественно различается в разные исторические 
эпохи и в разных национальных традициях. 
Впервые о жанре элегии в хантыйской литера-
туре заговорил Е. С. Роговер в книге «Изучение 
творчества Р. П. Ругина в школе» (2003). Анали-
зируя наследие хантыйского поэта, учёный под-
черкнул «связь Ругина с классической тради-
цией» через обращение к жанру элегии. Он вы-
делил произведение «Элегия» и рекомендовал 
его для изучения в 9 классе. Рассматривая текст 
Р. П. Ругина, Е. С. Роговер проводит параллели 
с творчеством М. Ю. Лермонтова: «Читатель не 
только вспоминает тему паруса в стихотворении 
М. Ю. Лермонтова, но и размышления русского 
поэта о кинжале, былом боевом оружии, став-
шем бесполезной игрушкой, и о поэте, который 
оказался осмеянным, как и Пророк» [15, 111].

Действительно, среди поэтического насле-
дия хантыйского поэта выделяется произведе-
ние, жанр которого указан в названии – «Эле-
гия». Перевод стихотворения на русский язык 
выполнил И. Фоняков. Главным героем текста, 
состоящего из шести катренов, становится па-
рус, брошенный и забытый в амбаре. В первых 
двух катренах поэт сравнивает со старостью со-
стояние использованной вещи: «Гниёт на полу 
он, от времени старясь. / Насквозь его кромки 
прогрызли мышата» [16, 181], которая вызывает 
чувство жалости. Пятый катрен уточняет карти-
ну снов властителя ветра и волн:

Ведь парусу снятся и ветры, и грозы,
Высокие волны, раскатистый гром,
И рыбьи чешуйки, как светлые слёзы,
Ещё до сих пор серебрятся на нём. [16, 182]
Однако третья и четвёртая строфы полны 

уверенности, что парус способен пробудиться 
ото сна, зажать в тугую ладонь ветер и снова ле-
теть «на быструю чайку похож».

К образу паруса Р. П. Ругин обратился и в 
стихотворениях «Старый парус», «Под пару-
сом», которые были переведены на русский 
язык И. Фоняковым. Произведение «Старый па-
рус» повторяет семантическую схему «Элегии»: 
в 9 катренах, написанных четырёхстопным  
ямбом с пиррихием, последовательно разворачи-
вается меняющийся образ паруса. Первая строфа 
представляет старый и латаный парус, который 
достал отец из угла тёмного амбара. Взглянув на 
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него, лирический герой Р. П. Ругина вспомина-
ет ощущение силы, скорости и полёта в лодке, 
в которой «<…> ветер схватывал ты ловко / В 
свою широкую ладонь!» [16, 251], был «Лучами 
солнца обцелован / И влажной пылью освежён» 
[16, 251]. Парус стал вестником великой победы, 
оберегал от лишних ссадин и мозолей рыбаков. 
Лирический герой радуется новой встрече с па-
русом, как со старым другом, который, выпол-
нив свою миссию, честно и верно служа людям, 
обрёл покой. Последняя строфа звучит клятвой 
верности парусу, олицетворяющему все важные 
вехи в жизни лирического героя:

Хвала прогрессу! Честь мотору!
Пусть под винтом бурлит вода!
Пусть так – но парусную пору
Я не забуду никогда. [16, 251]
Стихотворение «Под парусом» в восьми ка-

тренах, написанных чередованием трёхстопного 
и четырёхстопного хорея с пиррихием, создаёт 
образ паруса, который мчит лодку «<…> слов-
но птица, / По волнам спеша вперёд. / Лодка 
мчится, сердце мчится, / Ветер в парусе поёт!» 
[16, 275]. Мчащийся полёт лодки, противостоя-
щей волнам, ветру, созвучен с эмоциональным 
настроением лирического героя, у которого 
«сердце мчится», окрылённое любовью; «Не до-
гонишь – крылья слабы. / Слышишь, ветер-ста-
рина, / Нас теперь догнать могла бы / Лишь лю-
бовь моя одна!» [16, 274]. И это чувство любви 
дарует тепло и свет душе лирического героя.

Продолжает традиции элегического жанра 
в творческом наследии Р. П. Ругина произве-
дение «Мысли, как полеглая трава…». Лири-
ческий герой делится своей печалью, тем, что 
не даёт ему покоя: «В том селенье больше не 
живёт / Ни один из хантов. Там руины» [16, 
97]. Во второй строфе воспоминания рождают 
живой образ селения, в котором «детство бро-
дит босиком», но «очаги заснули» и лесная фея, 
«словно бы к руинам приросла». Используемая 
поэтом антитеза усиливает масштаб утрачива-
емого и обостряет понимание потери лириче-
ским героем Р. П. Ругина. Последняя строфа 
углубляет эмоциональное восприятие реально-
сти. Опустевшее, заброшенное селение не спо-
собно дать душевных сил, увиденное разруше-
ние вызывает только тоску:

Здесь бы сесть, устав от суеты,
Выпить чай, поговорить с друзьями,
С земляками… Но дома пусты,
Если это называть домами.
Знаю, как душой бы я окреп,

Мощный дух родной земли вдыхая:
Как изголодавшемуся хлеб,
Нужен мне покой родного края.
Хочется, как матери любимой,
Думы задушевные дарить.
И на крыльях ночи до зари
Я лечу в тоске невыразимой… [16, 98]
Похожие элегические настроения встречаются 

во многих поэтических произведениях Р. П. Ру-
гина, в которых автор пишет о забвении народ-
ных традиций, о заброшенных селениях, об утра-
те связи человека с родной землёй, природой.

Часто в поэтическом наследии Р. П. Ругина 
элегические настроения усиливаются мотивами 
воспоминания или прощания. Именно воспоми-
нания помогают лирическому герою окунуться 
в светлые дни прошлого. На контрасте прошло-
го и настоящего он обострённо остро осознает 
то, что ушло и уже не вернётся никогда. Мотив 
прощания закрепляет в герое понимание безвоз-
вратности утрачиваемого. Так, в произведении 
«Мой старый дом» мы встречаем оба эти мотива. 
В первых стихах видим старый, заброшенный 
дом, в котором каждая деталь навевает светлые 
воспоминания: «По потолку ладонью провожу, / 
потом беру знакомые предметы, / на шкуры, на 
капкан, на лук гляжу / и вижу детства светлого 
приметы» [16, 99]. Последние строки произве-
дения звучат благодарностью за возможность 
ещё раз войти «в юности страну», и в то же вре-
мя в них прощание с тем, что ушло навсегда:  
«Я плачу оттого, что в нём / родилась песня эта, 
как прощанье» [16, 99]. В произведении «Час 
воспоминания» поэт использует противопостав-
ление «прошлое – будущее»:

Теперь всё чаще в прошлое гляжу:
Оно – моё: не выдаст, не обманет.
Подобно будущему – миражу –
Не отуманит и не одурманит. 
В нём всё конкретно, зримо и земно <…>. 

[16, 218]
Такая пространственная схема позволяет ве-

сти рассказ о жизни, делиться радостью и го-
рем, повествовать о судьбе. В последней стро-
фе лирический герой обрывает свою историю:  
«Но хватит жалость вызывать к себе!» [16, 219], 
и определяет смысловой итог жизни, её награду: 
«За всё вознаграждён я был бы щедро, / когда бы 
точно знал, что проросли / Мои напевы в глубь 
родной земли / Надёжно, крепко <…>» [16, 219].

Иначе подходит к жанру элегии другой хан-
тыйский поэт М. И. Новьюхов. Он мыслит не 
только жанровым канонами элегии. Поэт экспе-



673

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 12, № 4 (51). 2022.

риментирует в свободном пространстве «памя-
ти жанров», как это определил М. М. Бахтин. 
Трагические события в личной жизни М. И. Но-
вьюхова способствуют появлению лирического 
героя, воспринимающего мир сквозь призму ра-
зочарования, печали, горечи, несправедливости. 
В стихотворении «Занесло мои окна пургой…», 
адресованном брату Петру, поэт пишет: «За пе-
чаль ты меня извини, / Я невольно сдружился с 
тоскою. / Росомахой ползут мои дни, / Занесло 
мои окна пургою» [14, 17]. В тексте «Ни сча-
стья, ни воли мне жизнь не дала…» лирический 
герой живёт желанием увидеть родные места и 
близких людей, но это желание так и останется 
мечтой. В последних стихах децимы он заклю-
чает: «Мне счастье людское судьбой не дано / и, 
видно, мечтою мне жить суждено» [14, 52].

Грусть и тоска становятся главными эмоци-
ональными выразителями элегического состо-
яния в лирике хантыйского стихотворца («Ког-
да-то в таёжном просторе…», «Вот и я повстре-
чался с уральской тайгой…», «Грусть» и др.). 
Лирический герой М. И. Новьюхова признаётся, 
что грустит «непритворно» и это чувство уси-
ливается холодом и тяжестью, которые рожда-
ет оторванность от дома: «Неуютно и грустно в 
чужой стороне… / И от мыслей таких мне ещё 
тяжелее» [14, 31]. Даже природа сурова и недру-
жественна к незваному гостю:
Вот и я повстречался с уральской тайгой,
Познакомился с грубым пронзительным ветром.
Океан ледовитый у меня за спиной <…>. [14, 31]

В произведении «Грусть» первый катрен на-
чинается с вопроса: «Откуда она берётся / это 
проклятая грусть?! / Сердце вот-вот надорвётся. 
/ Эх, и тяжёл же груз!» [14, 34], ответ на который 
дан во второй строфе – это пустота и тьма, что 
живут в душе, лишают радости жизни. Послед-
ние стихи резюмируют размышления: «Как от-
вратительна жалость, / жалость к себе самому!» 
[14, 34].

Развивая элегические мотивы, М. И. Новью-
хов, как и Р. П. Ругин, обращается к образу па-
руса. В тексте «Вот вечер и ветер капризный…», 
состоящем из 4 катренов с перекрёстной  
рифмовкой, чередованием женской и мужской 
рифмы, написанных двустопным и трёхстопным 
амфибрахием, видим парусную лодку, которая 
противостоит разбушевавшейся стихии:

Мы в парусной лодке с сетями 
пустились рекой в дальний путь.
Огромные волны за нами
разгневанным зверем бегут.

Бегут и шипят за кормою,
их взгляд неприязнью горит,
и, словно седой бородою,
хотят они лодку накрыть. [14, 18]
Парус, сравниваемый с птицей, со стрелой, 

уносит вдаль лодку и рыбаков, доставляя их к ко-
нечной цели. Соединяет М. И. Новьюхов мотивы 
памяти и воспоминания с образом паруса в про-
изведении «Память – это море, в нём на дне…». 
Поэт обращается к символике моря, как вселен-
ной, которая вмещает «всё, что было дорого ког-
да-то / словом всё, что в нашей жизни было…» 
[14, 18], которая соединяет людей. Свои надежды 
на счастье, на встречу с возлюбленной лириче-
ский герой воплощает через образ паруса:

Память – это море.
На его поверхность гордо, смело
всплыл сегодня друг мой – парус белый,
ласковые волны рассекает,
мне приветно мачтою кивает.
Я к нему навстречу устремляюсь,
Но… с лиловым парусом встречаюсь. [14, 19]
Поэт обращается в тексте к цветовой символи-

ке, которая усиливает эмоционально-смысловой 
контекст. Семантика белого цвета широко извест-
на. Это цвет света, чистоты, радости, истины и 
откровения. И белый парус-друг обретает гармо-
нию, целостность рядом с лиловым парусом, ведь 
лиловый цвет, обладая магическими корнями, 
символизирует настоящую любовь. Усиливается 
семантика этих цветовых символов серебристым 
и сиреневым оттенками, которые так же исполь-
зует поэт в этом тексте. Так воплощается мечта 
лирического героя в произведении через символы.

Морскую тему развивает М. И. Новьюхов и в 
стихотворении «Шумит прибой, поёт прибой…», 
объединяя её с темой природы. Антитеза помо-
гает автору противопоставить грусть и нежела-
ние осенних листьев, которым «<…> осенью не 
хочется / в дугу сгибаться, морщиться» и целе-
направленность  крутых  морских волн, которые 
«<…> гордо пенятся, / идти обратно ленятся». В 
последнем катрене произведения, проведя парал-
лель между миром природы и человеком, он под-
водит итог, философски взглянув на жизнь:

Вот так и мы порой живём.
Глядим вперёд, назад идём.
Самою жизнью вплетены
В нас моря гнев и стон листвы… [14, 27]
Мотив памяти лежит и в основе произве-

дении М. И. Новьюхова «Придавили память 
мне…». Именно он помогает увидеть лириче-
скому герою родимый дом во всех его деталях 
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(ступеньки лестницы, комнаты, стены, пылинки), 
родного человека – мать. Остроту потери усили-
вает противопоставление тёмной и светлой ком-
наты. Память рождает воспоминания голоса ма-
тери, даёт ощущение её присутствия рядом и это 
вызывает боль в душе героя, который заклинает: 
«<…> дай хоть на мгновение / сыну увидать / доб- 
рую, заботливую, / ласковую мать» [14, 72]. Ему 
настолько необходима эта возможность общения, 
родственной связи, что он не скрывает слёз. Но 
герой осознаёт, что ушедшего не вернуть: «Зате-
рялась молодость / в памяти моей, / лишь виде-
нья тусклые / говорят о ней» [14, 73]. Похожие 
мотивы смертельной тоски по ушедшему родно-
му человеку находим и в произведениях «Зачем 
тревожиться! Зачем негодовать!..», «Настоящая 
любовь». Образ кладбища, панихидность солн-
ца, скорбь крестов рождают в душе лирического 
героя М. И. Новьюхова смятенье «первобытное», 
«<…> как будто к ней на призрачном коне / Подъ-
ехал призрак смерти ненасытной» [14, 80]. Он 
уверен, что не следует искать придуманного рая, 
что следует делать выбор, руководствуясь прави-
лом: «Нас ожидают тысячи смертей, / Но лишь 
одна из них для нас возможна» [14, 80]. Продол-
жает размышлять о выборе поэт в произведении 
«Мне в лицемерье никогда не впасть…». И выбор 
этот очевиден для его героя, «без размышленья» 
– отчаянная страсть и смерть.

Элегические мотивы в лирике М. И. Новью-
хова связаны не только с печалью, грустью, мо-
тивами воспоминания и тоски, но и с мечтой, ко-
торая концептуально реализуется через желание 
обрести свободу, увидеть родные места, встре-
тить любимую. В произведении «Мечта» поэт 
соединяет мечту с мотивом одиночества.

Обсуждение и заключение
Традиции элегического жанра получили раз-

витие в хантыйской литературе в творчестве 
двух поэтов – Р. П. Ругина и М. И. Новьюхова.  
И если Р. П. Ругин создал «Элегию», следуя жан-
ровому канону, то в наследии М. И. Новьюхова 
мы можем говорить об отступлении от традиций 
жанра и уходе в стихотворения с элегическими 
мотивами.

Оба поэта обратились к образу паруса и че-
рез него развивали элегические настроения в 
художественных текстах. Р. П. Ругин использо-
вал антитезу, усиливая масштаб утрачиваемого 
и обостряя понимание потери лирическим геро-
ем, а М. И. Новьюхов применил цветовую (бе-
лый, лиловый, серебристый, сиреневый и др.) 
и предметную (луна, крест и др.) символику.  
В поэтическом наследии Р. П. Ругина элегиче-
ские настроения усиливаются мотивами вос-
поминания или прощания, М. И. Новьюхов же 
прибегает к мотивам памяти и одиночества. Оба 
поэта сосредоточились на единой простран-
ственной схеме – «прошлое – настоящее», – по-
могающей герою обостренно остро осознать, 
как изменилась жизнь.

Трагические события в личной жизни 
М. И. Новьюхова способствовали появлению 
лирического героя, воспринимающего мир 
сквозь призму разочарования, печали, горечи, 
несправедливости. Отсюда и образ истерзанной 
души. Грусть и тоска становятся главными эмо-
циональными выразителями элегического со-
стояния в лирике хантыйского стихотворца, ли-
рический герой которого смотрит на мир сквозь 
собственные переживания, живёт и чувствует 
«на разрыв души».
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