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ЗАГАДКА ДУШИ НАРОДА В ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЭЗИИ 

 ДЖОРДЖЕ НИКОЛИЧА И МАСЕЯ СЕДНЁВА 

 

Последние десятилетия ХХ – начала ХХI века характеризуются 

усилением национально-культурных процессов и движений, вниманием к 

этно-расовому многообразию, полилингвизму и новому мультикультурному 

опыту, возрождением духовных ценностей и нравственных основ в рамках 

разных сообществ. В США интенсивное развитие культурного разнообразия 

внутри национальной американской традиции вызвало движение, известное 

под названием «возрождение этничности» («the revival of ethnicity») 

[11, p. 22] и возникновение общества «различных и разнообразных культур и 

субкультур, интересы которых могут пересекаться, в стремлении выразить 

свой уникальный голос посредством своего же языка, набора обычаев, 

верований, обнаруживающих неожиданно признаки сходства и пересечения» 

[3, с. 26]. Данные процессы выявили важность поиска национальной 

самоидентификации, а вопрос осознания «себя» как принадлежащего к 

определенной нации или этнической группе занял особое место в культуре, 

философии и литературе.  

В это время закономерно активизируется внимание к проблемам 

эмиграции/иммиграции и писателям, не по своей воле оказавшимся в 

вынужденной эмиграции. Соответственно, происходит возрождение 

творческого наследия известных, но по политическим причинам 

игнорировавшихся писателей-эмигрантов. Одновременно возвращаются 

имена забытые, недооцененные, а также открываются новые. Таким образом 

восстанавливается контекст национальный и накапливается фактология для 

нового взгляда на контекст мировой. Литература, созданная авторами-

эмигрантами, позволяет исследовать особенности взаимодействия культур и 

сохранения национального своеобразия, определять закономерности 

становления национального самосознания, тесно связаного с процессами 

самоопределения личности, а также с осмыслением проблемы свой/чужой в 

многонациональном и мультикультурном американском обществе.  

Внимание к этно-расовому многообразию и вопросам культурной 

идентификации оказало влияние на развитие гуманитарных отраслей науки. 

Систематизируются и классифицируются особенности репрезентации опыта 

различных этнических групп в литературе, причем «плюрализм стал 

парадигмой новых исследований, а этничность их ключевым 

интерпретационным концептом» [11, с. 23]. Ученые отмечают 

необходимость разработки и создания новых методов анализа и оценки 

разнообразных литературных произведений, созданных писателями-



эмигрантами. Так, достаточно объемно представлен опыт афроамериканских, 

афро-азиатских, азиатских, еврейских, мексикано-американских и др. 

сообществ в культуре США. Славянский же компонент в мультикультурной 

жизни США еще не получил достаточного освещения, хотя славянская 

эмиграция представляет собой весьма значительную часть культурного 

пространства США. 

В данной статье рассматриваются особенности художественных 

поисков двух авторов, представляющих литературу славянской эмиграции в 

США: Джордже Николич (Djordjie Nikolic, Georg Nikolic) (1949 г.р.) и Масей 

Седнёв (Masiej Siadnioǔ) (1913–2001).  

Джордже Николич – известный современный американский поэт 

сербского происхождения (American Serbian writer), уже более сорока лет 

проживающий в Соединенных Штатах. В семье Николичей всегда сильны 

были национально-духовные традиции, а «один из дедов был 

священнослужителем в епископском сане, и поскольку не принял 

коммунистической власти, то оказался в эмиграции» [5, c. 8]. Вынужденная 

эмиграция изменила жизнь Джордже Николича и определила его идейно-

художественные поиски. Его перу принадлежат девять сборников поэзии. В 

США были опубликованы поэтические сборники «По древним рельефам» 

(Over the Old Reliefs, Иоганнесбург, 1975), «Дубы, травы» (Oaks, Grasses, 

Чикаго, 1978). Результатом совместной работы Джордже Николича с 

Иосифом Бродским и Тымотэушем Карповичем стал сборник «Три 

славянских поэта» (Three Slavic Poets, 1975), в котором представлены 

избранные произведения этих трех выдающихся поэтов [10]. Дж. Николичу 

также принадлежат сборники, изданные в Сербии, которые знаменуют его 

возвращение на родину: «Голова серба» («Српска глава», 2000), «Небесный 

сад» («Небески врт», 2001), «Послание» («Допіс», 2001), «В погоне за 

Эвридикой» («У потрази за Еуридиком», 2003). В 2006 г. поэт посвящает 

поэтический сборник «Шумадия» («Шумадиjа») своей малой родине, а в 

2012 г. выходит сборник «Вы не от этого мира» («Ви нисте од овога 

света»), в котором автор поднимает вопросы веры, проблемы поиска смысла 

жизни, открывает богатейший духовный пласт, связанный с выявлением 

Божественной силы в мироздании.  

Масей Седнёв – известный поэт, прозаик, публицист, переводчик, 

представитель литературы белорусской эмиграции в США. Он – человек 

сложной судьбы, с трудным опытом жизни в изгнании, в Польше, Германии 

и США. В эмиграции им были созданы произведения «На краю святла» 

(1947), «У акіяне ночы» (1946), «Цень Янкі Купалы» (1947), «Спадзяванні» 

(1948), «Ля ціхай брамы» (1955), «Патушаныя зоры» (1975), «Ачышчэнне 

агнём» (1985), а также романы «Раман Корзюк» (1985) и «I той дзень 

надыйшоў» (1987). Имя писателя включено в Британскую и Польскую 



энциклопедии, «а в 1989 году его творчество номинировалось на 

Нобелевскую премию» [4, с. 416]. 

Дж. Николич и М. Седнёв находятся в большой степени идейно-

эстетического и мировоззренческого родства. При всем различии 

художественных установок и эстетических программ этих писателей, их 

имена могут стоять рядом в силу определенных факторов, среди которых: 

- наличие у обоих авторов тяжелого опыта изгнания и вынужденной 

эмиграции; 

- постоянное присутствие в их произведениях чувства ностальгии, 

особого мировосприятия эмигранта, разлученного со своей родиной;  

- проявление разновекторных сил, которые лейтмотивом проходят 

через творчество Дж. Николича и М. Седнёва, – любовь к Родине и 

неизменно присутствующее чувство чужбины; 

- выявление в творчестве писателей особенностей национального 

самосознания; 

- создание особой эстетической территории, в которой отмечается 

сильнейшее притяжение к родной земле (к Сербии у Дж. Николича и к 

Беларуси у М. Седнёва), присутствует аутентичная культура и народные 

традиции, а страна эмиграции предстает не как «свое», а во многом как 

«чужое», чужая сторона, чужбина; 

- особое решение острого конфликта идентичности, «который является 

исключительно важным компонентом в произведениях многих славянских 

авторов в Америке» [9, р. 183]. Дж. Николич и М. Седнёв идентифицируют 

себя со своей родной страной больше, чем со страной эмиграции;  

- выявление в творчестве данных авторов особой модели вхождения в 

новую культуру страны эмиграции, при которой не только не теряется, но и 

усиливается связь со своей страной, а также «наблюдается сопротивление 

процессам ассимиляции и американизации» [6, p. 2], что отражается на 

уровне идей, проблемно-тематического комплекса, системы образов, 

символизма и интертекстуальных связей.  

  Основой творчества для обоих авторов является использование 

национальных образов своей страны. Именно через осознание сербских и 

белорусских, а не американских реалий Дж. Николич и М. Седнёв 

осуществляют свои идейно-художественные искания, поднимают 

философские проблемы бытия, восстанавливают исторические события, 

рассказывают о становлении своего творчества и воссоздают жизнь своих 

близких и родных. 

Целью творчества Дж. Николича является создание произведений о 

Сербии, а доминирующим принципом его письма становится постоянное 

присутствие мотивов, литературных параллелей и интертекстуальных 

перекличек, связанных с образом Родины. В его поэзии отражены такие 

трагические исторические события, как Косовское сражение, пять столетий 



под турецким гнетом, разделение страны на четыре части, балканские войны 

в начале ХХ века, вторая мировая война и сложная ситуация в конце ХХ 

столетия [5, с. 5]. Мощь таланта Дж. Николича позволила не только 

восстановить и отразить ход истории, но и передать трагическое 

мироощущение сербов, которое сохранилось в культурно-исторической 

памяти и передавалось из поколения в поколение («Голова Серба», 

«Сербская песня», «Сербы», «В те времена») [1]. Автор создает атмосферу 

страшных исторических событий, исследует характер и душу своего народа. 

Он рисует яркие, зримо воспринимаемые образы прошлого, говорит об 

огромных потерях, человеческих жертвах. Дж. Николич понимает историю 

как целостный процесс, как необходимость, в которой заложен важный 

непостижимый для человека смысл. Сокровенное чувство любви к отчизне 

не теряет силы даже в самые сложные эпизоды истории. Родина остается с 

народом и в радости, и в горе, и в жизни, и в смерти. 

Для М. Седнёва важной частью идейно-художественной структуры его 

творчества становится постижение трагической истории Беларуси. Известно, 

что только в эмиграции «писатель смог присягнуть на верность Отчизне – 

Беларуси своим творчеством» [2, с. 432]. М. Седнёв пытается восстановить 

события войны и осмыслить их, глубоко переживает боль народа, сердцем 

воспринимает чувства людей, а авторская интерпретация событий окрашена 

чувством страдания. Память вызывает картины страшных эпизодов войны, 

невинных жертв, тяжести истории, гибели собственной матери, жизни в 

оккупированном Минске. К теме войны писатель обращается на протяжении 

всего своего творчества («Мая вайна», «Мікола Бугроў», «І той дзень 

надыйшоў»).  

Известно, что «славянские писатели внутри литературного корпуса 

этнического опыта США большое внимание уделяют описанию родной 

страны – Восточной или Юго-Восточной Европы» [8, p. 115]. Так, обоих 

авторов роднит чувство ностальгии по родине. Тоской по своей стране 

окрашены мысли и чувства лирического героя поэзии Дж. Николича, 

который ощущает определенную степень изолированности, обособленности, 

одиночества, отверженности, потерянности. Превалируют темные тона 

тревоги, печали, отчаяния. На чужбине события жизни не приносят ни 

радости, ни вдохновения лирическому герою, не наполняют его внутренний 

мир, который остается холодным и пустым. Дж. Николич практически не 

пишет об Америке, а в тех произведениях, где появляется образ страны 

эмиграции, возникает острый конфликт, построенный на дихотомии 

«родное» – «чужое» с ее системой оппозиций и противоположных категорий. 

Эмиграция представляется лихом, бедой, а Сербия противопоставлена 

«Америке чужой» [1, c. 70]. Страна эмиграции так и осталась для него чужой, 

а его жизнь в эмиграции – жизнь на чужбине («Фотоснимок», «На могиле 

прадеда»). 



В творчестве М. Седнёва воспоминания о родине, как правило, связаны 

с чувством ностальгии, тоски. Размышления о жизни в эмиграции окрашены 

беспокойством, печалью, тяжелыми мыслями о потере смысла 

существования. Эмоциональность лирики, которая приобретает глубоко 

психологическое наполнение, сопровождается тревогой, грустью, печалью, 

болью сердца и во многом связана с отсутствием возможности вернуться на 

родину («Боль», «Далёкае», «Смутак», «Адзіноцтва», «Памяць»). 

Чужбина для М. Седнёва предстает как место, из которого нет выхода 

(«Dead End») [4, c. 407], а страна эмиграции связана с образом механической, 

бездушной, бесчувственной цивилизацией («Будуюць дом») [4, c. 409]. 

Лирический герой просит прощения у своего сердца, у него нет сил 

избавиться от горестных мыслей («Гора») [4, c. 443]. На чужбине нет 

стимулов, которые могли бы наполнить душу поэта теплыми чувствами. 

Душа его пуста, темна, одинока. И хотя в эмиграции поэт постиг законы 

творчества, совершил прорыв к освоению реальности в художественной 

форме, познал высокие достижения литературы и культуры, смог творить и 

проявлять свой художественный потенциал, его произведения наполнены 

тоской по Родине, мыслями о своем народе, воспоминаниями о родном крае 

(«Відзенне Бацькаўшчыны», паэма «Беларусь»).  

Большое значение в произведениях Дж. Николича и М. Седнёва 

приобретают образы их близких людей, родных, любимых. Известно, что 

«семья в произведениях эмигрантов представляет тот устойчивый элемент, 

который противостоит быстро транcформирующейся природе современных 

мегаполисов в США» [8, p. 116]. Память является основой развития жизни, а 

передача знаний, опыта, мудрости из поколения в поколение позволяет 

приобщиться к духовному наследию семьи, родителей, прародителей. 

Особую значимость в поэзии обоих авторов приобретают личные 

воспоминания, в которых превалируют искренние, радостные, теплые 

чувства. И Дж. Николич, и М. Седнёв произносят слова признательности 

своим родным (матери, отцу, сестре, деду, прадеду, бабульке). Авторы 

посвящают им свои проникновенные произведения, наполненные любовью, 

благодарностью, Памятью. Использование реальных фактов прошлого и 

творческая трансформация истории в автобиографические формы позволяют 

поэтам более глубоко осознать собственную жизнь, жизнь своей семьи в 

контексте времени и истории.  

В поэзии Дж. Николича представлен постоянный поиск духовно-

нравственных основ, подлинного смысла жизни человека. В его 

произведениях находят место библейские параллели и размышления о 

Божественной благодати, Божественном порядке, о высотах духа и о душе 

человека («Молитва», «Не убий», «Святой Николай», «Вера», «Загадка 

времени»). М. Седнёв обращается к библейским образам и мотивам, чтобы 

прикоснуться к непреходящими ценностям, соразмерить свои мысли и дела с 



вечными истинами. Он хочет заглянуть в свое сердце, понять свою душу и 

наполнить ее негасимым светом Веры («Пазнанне Бога», «Лямпадка», «У 

царкве», «Душа», «Распяты Хрыстос», «Анёл»). 

Таким образом, с одной стороны, произведения Дж. Николича и 

М. Седнёва представляют уникальные, неповторимые личные истории, а с 

другой стороны, отражают определенные закономерности жизни в эмиграции 

и «во многом определяются тем политическим контекстом, в котором они 

были созданы…» [7, c. 105]. В них содержится голос истории, выявляются 

переживания человека, оторванного от родины, искания художника, 

стремящегося раскрыть свой творческий потенциал и представить 

философию жизни в условиях вынужденной эмиграции. В отличие от многих 

писателей-эмигрантов (Т. Карповича, Ч. Симича, В. Набокова, И. Бродского 

и др.) Дж. Николич и М. Седнёв не стремятся стать известными 

американскими писателями, а сохраняют свою национальную идентичность 

и национальное своеобразие.  

Известно, что эмигрант, так или иначе, вынужден в своем творчестве 

сопрягать «две культурные системы, культуру настоящего и будущего, т.е. 

культуру новой страны и культуру памяти в одну цельную модель» 

[12, с. 144]. Очевидно, что в коммуникативных процессах ассимиляции и 

американизации, которым подвергаются эмигранты, в различной степени 

проявляются их связи со своей Родиной. Опыт эмигранта может содержать 

сложный процесс постепенного погружения в новую жизнь и постепенного 

отдаления от родной культуры, отчуждения от нее. Дж. Николич и М. Седнёв 

имеют схожие идейно-художественные программы и эстетические 

установки, характерные для некоторых писателей славянской эмиграции. 

Они стремятся представить в Новом Свете Старый Свет, обращаясь к 

национальным характерам и реалиям своей страны. Литературное наследие 

Дж. Николича и М. Седнёва насыщено образами Старого Света, в центре 

внимания художественных поисков находится образ Родины, любовь к 

которой авторы пронесли через всю жизнь, несмотря на репрессии, изгнание, 

жизненные трудности и эмиграцию.  
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