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Аннотация. Рассматривается художественное своеобразие билингвизма одного из ве-
дущих современных мордовских драматургов Александра Пудина. Определяются наи-
более продуктивные его типы в творчестве драматурга, а также выявляются причины 
использования двух языков в творческом процессе. Подчеркивается важность перехода 
с одного языка на другой для расширения эстетических границ авторского мировос-
приятия и точной передачи этнических нюансов иноязычному читателю и зрителю. 
Выявляется художественно-эстетическая специфика авторского перевода, позволивше-
го глубже раскрыть как коллизии пьес, так и конфликты персонажей — носителей наци-
ональных черт характера. Особое место уделяется пьесам на русском языке, в которых 
драматург через мифологический контекст погружает реципиента в многообразную эт-
ническую палитру восприятия окружающей действительности и воссоздает яркий на-
циональный колорит.
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Abstract. The article deals with the artistic originality of bilingualism of one of the leading modern 
Mordovian playwrights Alexander Pudin. The most productive types of it in the work of the 
playwright are defined, and the reasons for the use of two languages in the writing process are 
identified. The importance of the transition from one language to another is emphasized in order 
to expand the aesthetic boundaries of the author’s worldview and to accurately convey ethnic nuances 
to the foreign-language reader and viewer. The author reveals the artistic and aesthetic specificity 
of the author’s translation, which allowed to reveal more deeply both the conflict collisions of plays 
and the individual characters of carriers of national character traits. A special place is given to plays 
in Russian, in which the playwright immerses us in a diverse ethnic palette of perception of the 
surrounding reality and recreates a bright national flavor through mythological context.
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Введение

Билингвизм в литературном творчестве — явление, известное с давних 
пор. В разные истерические эпохи он имел свою определенную специфику, 
продиктованную объективными культурными, экономическими, политиче-
скими и иными процессами. Билингвальное творчество зачастую возникает 
там, где в повседневной жизни тесно соприкасаются два или более языка, ко-
торые выполняют не только коммуникативную, но и эстетическую функцию.

Литературное двуязычие приобретает актуальность в условиях, когда 
совместно проживающие люди говорят на разных языках. В этом отноше-
нии весьма интересное явление происходит в литературно-художественном 
пространстве Мордовии. В республике три государственных языка — рус-
ский, мокшанский и эрзянский. Русский язык выполняет также функцию 
языка межнационального общения и становится основным «инструмен-
том» билингвизма в мордовской литературе. Через переводы с мокшанского 

https://orcid.org/0000-0002-7594-8109
https://orcid.org/0000-0002-1459-3591
https://yandex.ru/maps/-/CCUYE4CjoB
mailto:antonov-ug69@yandex.ru
https://doi.org/10.22363/2312-8127-2023-20-2-358-367


Антонов Ю.Г. и др. Полилингвиальность и транскультурные практики. 2023. Т. 20. № 2. С. 358–367

360 LITERARY DIMENSION

и эрзянского языков на русский язык не только русскоязычный, но и нацио-
нальный читатель получает возможность знакомиться с художественным 
произведением, изначально созданным либо на мокшанском, либо на эрзян-
ском языке. Русский язык становится здесь посредником, языком общения 
между мокшанами и эрзянами. Эта специфическая черта, присущая мордов-
ской языково-культурной обстановке, встречается и в других национальных 
республиках нашей страны, пример этому — дагестанский мультиязыковой 
ландшафт, где около десятка национальных языков находятся в творческом 
взаимодействии при посредстве русского языка.

В мордовской литературе билингвальные процессы наиболее отчетли-
во проявились, прежде всего, в жанрах прозы и поэзии. В драматургическом 
творчестве билингвизм как художественно-эстетическое явление встреча-
ется реже. Но и здесь есть образцы индивидуально-авторского творчества 
на двух языках. 

В статье выявляется художественная специфика билингвального твор-
чества драматурга А. Пудина, определяются причины, повлиявшие на выбор 
им языка создания пьес. В качестве материала исследования были использо-
ваны тексты произведений драматурга, созданные им на мокшанском и рус-
ском языках и опубликованные как в отдельных изданиях, так и на страницах 
журнала «Современная драматургия».

Обсуждение

Билингвизм как литературно-художественное явление весьма многогра-
нен, к его определению сложились разные подходы. В узком понимании би-
лингвизм — «оригинальное творчество, основанное на взаимодействии двух 
языков и культур» [1. С. 205]; широком — к вышесказанному добавляется 
еще художественный перевод.

В отечественном литературоведении традиционно выделяют три типа 
художественного билингвизма. К нему относят творчество на родном и рус-
ском языке, творчество нерусского автора на русском языке, а также автор-
ский перевод с родного язык на русский, но иногда с русского на родной [2; 3].

Однако до сих пор в науке нет единого подхода к определению худо-
жественного, или литературного, билингвизма. Кроме выше указанных 
наиболее часто выделяемых критериев билингвизма некоторые ученые под 
билингвизмом понимают взаимодействие в творчестве писателя или в кон-
кретном произведении лексики двух языков [4].

Весьма дискуссионным остается вопрос об авторском переводе. 
Отдельные исследователи данное явление подвергают критике и считают, 
что это «чистое надувательство, причем не столько читателя, сколько обман 
самого себя» [5. С. 29]. Но авторский перевод является уникальным художе-
ственным процессом, в котором взаимодействуют два аспекта: 1) освоение 
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национальной картины мира через иноязычное творчество; 2) открытие но-
вых граней авторской индивидуальности писателя, расширение его худо-
жественно-эстетических возможностей в передаче мировосприятия через 
зашифрованный в языковых парадигмах неродной культурный код. Такой 
подход к авторскому переводу нам кажется более объективным. Как пра-
вило, воспитанный на национальных традициях и хорошо владеющий рус-
ским языком писатель-билингв лучше может передать этнические особен-
ности, которые являются предметом художественной рефлексии автора 
в произведении.

Отличительной чертой отечественного литературно-художественного 
процесса советского и постсоветского периода является интенсивное разви-
тие национальных литератур России не только на родных языках, но и актив-
ное использование русского языка как второго равноправного в этнической 
литературе. Происходят взаимопроникающие «культурные контакты, уни-
кальные коммуникативные кодовые переключения, культурные, гибридные 
модели и структуры, рождаются социокультурные феномены» [6. С. 264]. 
Таким образом, идет формирование уникального и весьма продуктивного 
такого явления, как билингвальное творчество, которое стало неотъемле-
мой частью всех национальных литератур нашей страны, и его необходимо 
исследовать.

Билингвизм как художественное явление, занимающее определенное 
место в отечественном литературном процессе, все чаще становится объек-
том научного анализа. Данная тенденция распространяется и на мордовское 
литературоведение. Проблема художественного билингвизма в литературе 
Мордовии более детально начинает анализироваться национальными иссле-
дователями с 1980-х гг., когда появляются диссертационные исследования, 
посвященные общим вопросам билингвизма в мордовской литературе или 
творчеству конкретных писателей-билингвов [7–9].

В мордовской литературе художественный билингвизм — национально- 
русский — имеет свою специфику, которая сформировалась в силу объек-
тивных историко-культурных причин. Его изучение свидетельствует, что 
«данное явление было присуще мордовской литературе на всех этапах ее су-
ществования — от зарождения до современного состояния. Более того, имен-
но русскоязычное творчество национальных писателей, в силу определенных 
исторических, социальных и общекультурных условий, сформировало исто-
ки литературного процесса у мордвы» [7. С. 8].

Первые национальные писатели в начале своего творчества создавали 
свои произведения на русском языке. Ярким примером этого является твор-
чество основоположника мордовской литературы З.Ф. Дорофеева. На началь-
ном этапе своего творчества он пишет на русском языке. Об этом свидетель-
ствует первый его поэтический сборник «Песни и думы народного учителя», 
вышедший в 1912 г. Кроме оригинальных авторских произведений в сборник 
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вошли несколько народных песен, переведенных автором с мокшанского 
языка на русский. Поздний период творчества поэта примечателен тем, что 
он создает произведения на родном мокшанском языке. В 1925 году выхо-
дит сборник его стихов «Эсь моронеке» («Свои песни»), в который, кроме 
стихов собственного сочинения, вошли революционные песни, переведенные 
им же уже с русского языка на мокшанский.

Веской причиной перехода к двуязычному творчеству стали преоб-
разования в общественной и культурной сфере после революции 1917 г., 
когда стала проводиться политика усиления роли и функции националь-
ных языков. С 1920-х годов начинается массовое издание художествен-
ных произведений, в том числе и на мордовских мокша и эрзя языках. Для 
этого были созданы все условия как организационно-идеологические, так 
и производственно-технические.

С этого времени начинает складываться своеобразное художественно- 
эстетическое явление в истории мордовской литературы — так называемая 
русскоязычная литература Мордовии, которая имеет самое непосредствен-
ное отношение к билингвальному творчеству. Некоторые этнические писа-
тели в своем творчестве языком произведений выбирают русский, например, 
А. Дорогойченко, А. Завалишин, Д. Морской. В их произведениях достоверно 
и с большой убедительностью передаются яркие картины жизни мордвы, вы-
рисовываются характеры, которым присущи национальные черты. Все это 
писатели передают в русскоязычных текстах, при этом сохраняют все тонко-
сти этнического мировосприятия.

В мордовской литературе билингвизм активно развивается и в по-
следующие периоды. В 1950–1980-е годы он выходит на новые художе-
ственно-эстетические рубежи, которые свидетельствуют о расширении 
жанрово-тематического диапазона, освоении новых художественных 
форм писателями-билингвами. В этом отношении примечательно твор-
чество Т. Якушкина, который создал ряд романов на русском языке, 
художественно интерпретирующих национальную действительность 
и убедительно раскрывающих этнический внутренний мир персонажей. 
К таковым относятся «Зеленая долина», «Ветка яблони», «Лысая гора». 
В поэзии следует выделить творчество И. Пиняева — автора большого 
количества лирических стихотворений и поэм, раскрывающих внутрен-
ний мир лирического героя и отличающихся философским осмыслением 
жизни. Наиболее заметными в этом ряду поэмы «Алена», «Мужество», 
«Высота».

На рубеже веков творчество писателей-билингвов приобретает иные 
эстетические оттенки, позволяющие обращаться к ранее не востребован-
ным темам и создавать новые образы, которые свидетельствуют об интен-
сивных поисках писателей в новых жизненных реалиях. В эту парадигму 
художественного расширения вписывается драматургическое творчество 
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одного из ярких представителей новой плеяды мордовских писателей 
Александра Пудина.

Его драматургический дебют состоялся в 1987 г. пьесой «Шава кудса ло-
матть» («В пустом доме люди»), написанной на мокшанском языке и издан-
ной отдельной книгой Мордовским книжным издательством в 1988 г. Уже 
через год она была опубликована на русском языке в журнале «Современная 
драматургия». На русский язык пьеса была переведена самим автором. Таким 
образом, через самоперевод А. Пудин заявляет о себе как о билингвальном 
авторе, который свободно использует в своем творчестве и родной мокшан-
ский язык, и русский, ставший впоследствии основным языком его драматур-
гических произведений.

Конец 1980-x — начало 1990-х гг. — особенный период в творчестве 
драматурга, когда для создания пьес использует он мокшанский язык, но па-
раллельно занимается самопереводом. В 1991 году выходит сборник пьес 
«Кудъюрхта» («Очаг»), куда вошли «Шава кудса ломатть», а также пьесы 
«Уроз ваймонди уженя» («Угол для сирот») и «Каназор». В этом же году 
пьеса «Очаг» в авторском переводе публикуется в журнале «Современная 
драматургия», а пьеса «Угол для сирот» с несколько расширенным назва-
нием «Анахореты, или Угол для сирот» на русском языке опубликована 
Репертуарно-издательским отделом Министерства культуры СССР.

В творчестве А. Пудина намечается весьма плодотворный процесс, ког-
да он с одинаковым успехом пользуется двумя языками. На это указывают 
постановки его пьес на мокшанском и русском языках на сценах театров 
не только Саранска, но и других городов и рецензии авторитетных театраль-
ных критиков на страницах журнала «Современная драматургия». В. Тур, 
представляя пьесу «В пустом доме люди», дает положительную оценку мо-
лодому региональному драматургу. При этом он делает акцент на реалисти-
ческом аспекте его творчества, что в то время было не совсем типичным явле-
нием, и отмечает: «…сюжеты его пьес взяты прямо из жизни, герои увидены 
автором в действительности… И ведь прозрачно ясно все в пьесах драматур-
га из Мордовии, вот уж какая беда!» [10. С. 105].

Осуществляя автоперевод, драматург стремится сохранить этнический 
колорит своих пьес. Ему это вполне удается, так как он сам носитель куль-
турного кода своего народа. От этого русскоязычный текст становится таким 
же естественным и нисколько не утрачивает национальной специфики, кото-
рая заложена в изначальном варианте на мокшанском языке. Пусть теперь его 
герои говорят на русском языке, но они по-прежнему остаются представите-
лями своего этноса.

При авторском переводе драматург стремится сохранить особенности 
речи своих персонажей, так как именно через нее раскрываются индивиду-
альные черты героев, выявляются этнические особенности их мировоззре-
ния и глубинные поведенческие мотивы, заставляющие совершать поступки, 
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которые характеризуют персонажей. Так, в устах весьма набожной Полечки, 
персонажа пьесы «В пустом доме люди», Николай-угодник все равно оста-
ется Миколаюшкой-угодничком. Особенность мокшанской речи — употре-
бление уменьшительно-ласкательных суффиксов — сохраняется и в русско-
язычном варианте произведения. Этнизация имен собственных — широко 
распространенное явление (Николай — Микола — Миколай).

Если в конце 1980 — первой половине 1990-х гг. в творчестве А. Пудина 
преобладает мокшанский язык и самоперевод на русский, то, начиная со вто-
рой половины 1990-х гг., драматург все чаще для создания пьес использует 
русский язык. Первый русскоязычный сборник пьес «Ой, куница играет…» 
А. Пудина вышел в 1998 г., следующий — «Назад — к победам!» — в 2007 г. 
Своеобразным итогом русскоязычного творчества драматурга стало трех-
томное издание его пьес в 2008 г. Возникает вопрос, почему так происходит, 
в чем здесь причина? Ответ вполне очевиден. При личной беседе с одним 
из авторов данной статьи драматург о языке своих пьес немного в шутли-
вой форме ответил: на каком заказывают, на таком и пишу. Именно в это 
время у А. Пудина расширяются творческие связи с театрами и режиссера-
ми. Он выходит далеко за пределы мордовской театральной действительно-
сти. Его пьесы начинают активно ставить во многих театрах нашей страны. 
Переход на русский язык «разомкнул» творческие горизонты драматурга, его 
пьесы получили возможность быть поставленными на русскоязычной сцене.

В билингвальном творчестве А. Пудина нашло отражение «национальное 
самосознание — психологическое, духовное, чувственное ощущение народа, 
представителем которого он является, а также предмет творческих интере-
сов и объект художественного отражения, коллизии данной национальной 
действительности, предполагающие знание глубинных процессов быта, 
истории, нравов, традиций, исторической эволюции народов» [11. С. 82]. Все 
эти составляющие позволяют передать драматургу тонкости национального 
миропонимания, традиционные ценности, присущие этносу. А. Пудин, зна-
ток мифологии и устной традиции своего народа, использует национальный 
миф для раскрытия не только внутреннего мира своих персонажей, но и ав-
торской концепции, заложенной в коллизию произведения. В русском тексте 
его пьес эта особенность приобретает новое звучание, которое передает всю 
прелесть этнического мировосприятия героев, остающихся верными своим 
национальным традициям и стремящихся их сохранить.

Примером того, как интерпретируется национальный миф в русскоя-
зычном произведении, является пьеса «Кордон», впервые опубликованная 
в трехтомнике пьес Пудина. В ней отчетливо проявляется авторская картина 
мира, истоки которой лежат в национальной мифологии. Ее интерпретация 
драматургом воссоздает своеобразный диалог, сочетающий в себе этниче-
ские моральные воззрения на окружаю действительность, переданную по-
средством русского языка, так как «национальная самоидентификация автора 
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проявляется в тексте произведения независимо от того, на каком языке оно 
написано, в выборе автором поэтических средств изображения, в созданных 
им художественных образах, в тематическом отборе» [12. С. 5].

Для художественного отображения современности, выявления коллизий 
между персонажами драматург обращается к мифологическому представ-
лению древней мордвы о трехуровневом мире, выраженном в образе миро-
вого дерева — дуба, где нижний уровень — подземный (потусторонний), 
средний — земной, верхний — небесный, на котором обитают божества. 
Посредством актуализации национального мифа драматург погружает нас 
в психологию персонажей, раскрывает их потаенные побуждения, эксплици-
рует этнические черты характеров.

Драматург, создавая пьесу на русском языке, в полной мере сохраняет 
в ней этнические краски, позволяющие русскоязычному читателю и зрите-
лю погрузиться в пространство, в котором действуют персонажи с яркими 
нацио нальными чертами.

Анализ драмы А. Пудина «Кордон» позволяет говорить о том, что вла-
деющий двумя культурными кодами писатель при создании произведения 
на другом языке регулярно использует образно-изобразительные, лингво-
поэтические элементы национального мифа. Драматург способен глубже 
анализировать поведение персонажей, обнажить их индивидуальные этни-
ческие черты. Мифологизм в пьесе является смыслообразующим компонен-
том, объединяющим и действие, и персонажей. Через интерпретацию на-
ционального мифа драматург стремится раскрыть конфликт произведения, 
показать его глубинный смысл. Фольклорный материал и мифопоэтика яви-
лись одной из приоритетных составляющих в семантической и структур-
ной организации текста драмы А. Пудина «Кордон» и обусловили ее струк-
турно-стилевую специфику, отражающую этнические черты персонажей 
и конфликтной коллизии.

Билингвальное творчество А. Пудина подчеркивает сложившуюся в мор-
довской литературе традицию использования наравне с национальными язы-
ками русского языка, способствующего всестороннему развитию этническо-
го художественного процесса, его выходу на более высокий эстетический 
уровень и расширению читательской аудитории.

Заключение

Билингвизм как художественное явление в истории мордовской ли-
тературы складывается с момента формирования этнической письменной 
словесности и функционирует на всем протяжении ее развития. Наиболее 
выразительно проявившееся в жанрах прозы и поэзии, двуязычие наблюда-
ется место и в драматургическом творчестве. Свидетельство этому — твор-
чество А. Пудина, пьесы которого стали значительным явлением не только 
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национальной, но и отечественной драматургии конца XX — начала XXI в. 
Для создания своих произведений драматург в равной степени использует 
как родной мокшанский язык, так и русский. Отличительными чертами его 
билингвального творчества являются постепенный переход от родного язы-
ка к русскому, параллельное творчество на обоих языках, самоперевод пьес, 
изначально написанных на мокшанском языке, на русский. Рассмотренные 
в статье реалии творческого процесса укладываются в рамки определения 
художественного (литературного) билингвизма, данного ведущими отече-
ственными исследователями этого явления, и свидетельствует о расширении 
его границ в мордовской литературе.
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