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Н.В. Проданик

Омский государственный педагогический университет, 
644099 г. Омск, Российская Федерация

Сибирь в комедии  
Д.И. Фонвизина «Недоросль»:  
генезис и семантика топоса
Аннотация. Цель статьи – установить генезис пространственного образа Сибири в коме-
дии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и определить семантические акценты, сделанные дра-
матургом при обращении к сибирскому пространству. Методологическим базисом иссле-
дования являются биографический, историко-литературный и сравнительно-генетический 
типы анализа. Биографический анализ позволяет выявить осознанное обращение авто-
ра к  сибирскому коду в  поздней редакции комедии, заметить американские аллюзии 
в топологии Сибири. Историко-литературный и сравнительно-генетический методы дают 
возможность обратиться к литературному контексту эпохи (творчеству М.В. Ломоносова, 
И.П. Елагина, И.Я. Соколова), отметить, какими чертами наполнен топос Сибири в русской 
литературе второй половины XVIII в., какие из этих черт Фонвизин наследует и трансфор-
мирует. Одним из основных результатов исследования является необходимость обраще-
ния к пространственному коду комедии в процессе ее изучения в школе: хронотопическая 
деталь  – топос Сибири  – нужна для понимания замысла комедии, мировоззренческих 
установок и общественно-политических взглядов Д.И. Фонвизина. Сибирский текст, вос-
созданный Фонвизиным, демонстрирует, что автор наследует общероссийскую тради-
цию, сложившуюся к середине XVIII в.: драматург идеализирует сибирское пространство, 
акцентируя щедрость сибирской природы. В  итоговой редакции комедии «Недоросль» 
Сибирь представлена как богатый край, мощная природа которого может быть подвластна 
зрелому, опытному герою. В духе американского поиска счастья Фонвизин утвердил, что 
Сибирь может стать плацдармом коммерческого успеха, но, как подчеркивает российский 
драматург, при этом сам человек должен оставаться нравственно чистым и  знать меру 
своим желаниям. 

Ключевые слова: русская литература XVIII века, творчество Д.И.  Фонвизина, комедия 
«Недоросль», художественная деталь, топос Сибири, Сибирский текст русской литературы, 
методика преподавания литературы
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Siberia in D.I. Fonvizin’s comedy 
“The Minor”: Genesis and semantics 
of the topos
Abstract. The  purpose of  the  article is  to  establish the  genesis of  the  spatial imagery 
of  Siberia in  D.I.  Fonvizin’s comedy “The  Minor” and to  determine the  semantic accents 
made by  the  playwright when referring to  the  Siberian space. The  methodological 
basis of  the  research is  biographical, historical-literary and comparative-genetic types 
of the analysis. The biographical analysis makes it possible to reveal the author’s conscious 
appeal to the Siberian code in the late edition of the comedy, to notice American allusions 
in  the  topology of  Siberia. The  historical-literary and comparative-genetic methods make 
it  possible to  turn to  the  literary context of  the  epoch (the  works of  M.V.  Lomonosov, 
I.P. Elagin, I.Ya. Sokolov), to note what features the Siberian topos in the Russian literature 
of the second half of the 18th century comprises and which of these features Fonvizin inherits 
and transforms. One of the main results of the study is the need to refer to the spatial code 
of the comedy in the process of studying it at school: a chronotopic detail, namely the topos 
of  Siberia, is  needed to  understand the  concept of  the  comedy, D.I.  Fonvizin’s worldview 
attitudes and his socio-political views. The Siberian text, recreated by Fonvizin, demonstrates 
that the author inherits the all-Russian tradition, developed by the middle of the 18th century: 
the  playwright idealizes the  Siberian space, emphasizing the  generosity of  the  Siberian 
nature. In  the  final edition of  the  comedy “The Minor”, Siberia is presented as a  rich land, 
the  powerful nature of  which can be  subject to  a  mature, experienced hero. In  the  spirit 
of the American search for happiness, Fonvizin argued that Siberia could become a place for 
commercial success, but, as the Russian playwright emphasizes, the person themselves must 
remain morally pure and know the measure of their desires.

Key words: Russian literature of the 18th century, D.I. Fonvizin’s works, comedy “The Minor”, 
an  artistic detail, the  Siberian topos, the  Siberian text of  the  Russian literature, methods 
of teaching literature
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Комедия Д.И.  Фонвизина «Недо-
росль» стала классическим текстом 
отечественной культуры XVIII  в., 
вошедшим в  учебники литературы 
советской, а  затем и  постсоветской 
школы. При ее  изучении в  разное 
время ученикам предлагалось поду-
мать над сатирическим обличением 
непросвещенного, своевольного про-
винциального дворянства, над тем, 
что в  комедии «…сталкиваются два 
мира с разными потребностями, сти-
лями жизни и манерами речи, с раз-
ными идеалами…» (В.Г. Маранцман)1; 
обратить внимание на  основной 
конфликт пьесы  – на  неограничен-
ную властью одних людей над други-
ми (В.Я.  Коровина)2; поразмышлять 
над словами Стародума о  «благо-
нравии»  – высоких нравственных 
качествах человека как фундаменте 
российской государственности и рос-
сийского Просвещения (В.Ф. Чертов)3.

На наш взгляд, необходимо сде-
лать еще один акцент  – обратиться 
к  художественной топологии пьесы: 
как правило, слова Стародума о Сиби-
ри прочитываются бегло, им не при-
дают особого значения, а  между тем 
появление сибирского кода пьесы 
выглядит неслучайным. Полагаем, 

1 Маранцман В.Г.  Литература: учебное 
пособие для 9  кл. средней школы. М., 1994. 
С. 104.

2 Литература. 8 класс: учебник для обще-
образовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 1. / авт.-
сост. В.Я. Коровина и др. М., 2009. С. 39.

3 Уроки литературы. 7 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций  / 
под ред. В.Ф. Чертова. М., 2014. С. 51.

что упоминание в  комедии о  Сиби-
ри обусловлено творческой биогра-
фией Д.И.  Фонвизина, его социаль-
но-политическими взглядами и, 
кроме того, тенденциями, обозна-
чившимися в  российской литературе 
и  культуре XVIII  в. В  нашем иссле-
довании инструментарием, позво-
ляющим определить генезис обра-
за Сибири, акцентировать смыслы 
художественной топологии комедии 
на  фоне историко-культурного кон-
текста, стал целый комплекс лите-
ратуроведческих подходов: наиболее 
значимы биографический, историко-
литературный и  сравнительно-гене-
тический методы анализа. 

Известно, что замысел пьесы вы-
зревал у Фонвизина не одно десятиле-
тие. Раннюю редакцию «Недоросля» 
датируют 1755–1760 гг. Первые мысли 
о  комедии возникли у  Фонвизина 
еще в  пору увлечения студенческим 
театром при гимназии Московского 
университета, где в  то  время учил-
ся будущий драматург [3, с. 204–205].  
Первая редакция текста существен-
но отличалась от  известного нам 
по  школьным учебникам финально-
го варианта комедии, написанного 
в  1781  г., в  1782  г. поставленного 
на сцене, а в 1783 г. впервые опубли-
кованного. 

В начальном варианте пьесы 
одним из основных элементов сюжета 
был разговор между отцами: эмоцио-
нальный диалог сводился к  советам 
Добромыслова, гостя из  Петербур-
га, – Аксену Михеичу, в чье поместье 
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гость и  заехал  [6,  с.  246–263]. Доб-
ромыслов не  только настаивал, что 
Аксену следовало быстрее отдавать 
сына в  ученье, пользоваться услуга-
ми учителей  – французов и  немцев, 
но и сам подавал пример такого вос-
питания и  образования. Сын Добро-
мыслова «…уж выучился по-немец-
ки, по-французски, по-итальянски, 
арифметику, геометрию, тригоно-
метрию, фортификацию, архитекту-
ру, историю… и еще множество наук 
окончил…» [Там же, с. 258].

Советы заезжего сослуживца выз-
вали сомнение Аксена: отец-про-
винциал с  осторожностью относился 
ко  всему новому. Кроме того, Аксен 
как огня боялся учителей-иностран-
цев, при их упоминании гневно кри-
чал: «Какой францус! Чорт бы их взял! 
Кто держит их  и  тот недоброй чело-
век, а они только научают басурман-
ской веры. Я, сударь, и  жена моя … 
учим Священного писания, а не фран-
цуских книг, которые научают только 
закон Божий не наблюдать, да в пост 
мяса есть, – а это уж и совсем прокля-
тое дело. Нет, государь мой милости-
вой, не намерен я его отдавать на руки 
французам…» [Там же, с. 260]. 

Как очевидно, в  ранней редакции 
комедии был представлен конфликт 
нового и  старого, точнее, петербург-
ского и  провинциально-поместно-
го стилей жизни. В  оппозиционных 
отношениях оказывались разные 
системы ценностей: Добромыслов 
выступал за  расширение горизонтов 
знания, за  стремление к  овладению 
современными науками, напротив, 
семейству Аксена правильной каза-
лась жизнь в  рамках традиционного, 
патриархально-религиозного миро-
воззрения. Различались мнения отцов 
и  в  определении «скорости» судь-
бы своих чад: Добромыслов наста-

ивал на  быстрой карьере, «заочной 
службе» сына (тот получал очередной 
чин, ни  дня не  прослужив в  полку), 
Аксен  же считал правильным мед-
ленное продвижение по службе, при-
обретение служилого опыта. Как 
очевидно, в  ранней пьесе Фонвизин 
показывал своих героев многомер-
но, в каждом из них замечая положи-
тельные и  отрицательные качества. 
Если стремление к  новому знанию  – 
это, бесспорно, положительная сто-
рона семейства Добромыслова, 
то быстрый взлет по карьерной лест-
нице и приобретение чинов благода-
ря выгодным петербургским связям 
отца видится качеством сомнитель-
ным. Если бездумная зубрежка как 
путь к  знанию маркирует провин-
циальную отсталость родителей Ива-
нушки, то  произнесенная Аксеном 
фраза о  незаслуженном новом чине 
Добромыслова-сына «реабилитиру-
ет» образ Аксена Михеича в  глазах 
читателя: «Как капитан-поручик? 
(Вскоча, с  серцов) Статно  ль дело 
не  служа ничего. Да  за  что  ж такая 
честь?..» [Там же, с. 259]. 

Впрочем, если Аксен побаи-
вался наук и  заезжих гувернеров, 
то  слуга Федул ратовал за  просвеще-
ние Иванушки, говоря, что «…и  нам 
весело, когда господа хороши, 
да умны…» [Там же, с. 253]. Так, обра-
зы безымянно-бессловесного слуги, 
а  вместе с  ним и  Тришки-портного, 
довольно терпеливо сносящего руга-
тельства Простаковой, тоже отличают 
позднюю редакцию комедии Фонви-
зина от  редакции ранней, в  которой 
слуги имели свое мнение о  господ-
ском просвещении и воспитании.

Первоначальная редакция коме-
дии  – незавершенный текст: сюжет 
обрывается на  необходимости геро-
ев-провинциалов ехать в  Петербург,  
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откуда и  возвращается семейст-
во Добромысловых (там ныне вер-
шатся судьбы молодых людей). Как 
видим, эти «петербургские судь-
бы» не  лишены порочных деталей: 
в  погоне за  чинами молодой чело-
век часто оказывается теоретиком, 
а  не  практиком, получая повышение 
не за пребывание на службе, а благо-
даря хлопотам отца, устраивающего 
сына в «важные комиссии» [6, с. 259].

Примерно через пятнадцать лет 
после первой попытки написать коме-
дию «Недоросль» Фонвизин предпри-
нимает попытку вторую. «Поздний» 
«Недоросль» станет более сатириче-
ски акцентированным текстом: пер-
сонажи будут разделены на  «…без-
условно положительных (Стародум, 
Софья, Милон, Правдин) и  безуслов-
но отрицательных (Простаковы, Ско-
тинин)» [Там же, с. 244]. Так же будут 
разграничены и  хронотопические 
элементы текста: в  комедии европе-
изированный Петербург предстанет 
местом, где, с точки зрения Староду-
ма, царят хитрость, интриги и карье-
ризм: «…в  этой стороне по  большой 
прямой дороге никто почти не ездит, 
а все объезжают крюком, надеясь дое-
хать поскорее… Один другого свали-
вает, и тот, кто на ногах, не поднима-
ет уже никогда того, кто на  земи…» 
[9,  т. 1,  с.  132]. Добавит негативной 
окраски Петербургу и  Вральман, 
который посоветует Митрофанушке, 
как спокойно жить в столице, обходя 
стороной умных людей: «…с умными 
лютьми не  сфясывайся, так и  пудет 
плагоденствие…» [Там же, с. 145]. Как 
оказывается, в Петербурге с помощью 
хитрости, а не ума можно устроиться 
и недорослю.

Для честного человека, создаю-
щего капитал собственными тру-
дом и  умом, идеальным простран-

ством окажется не  Петербург, 
а  Сибирь. В  представлении Старо-
дума новый природный топос дол-
жен осваивать сильный человек, 
отказавшийся от старых (столичных) 
пороков: от  лицемерия, бездумного 
стяжательства и карьерного кумовст-
ва. Вот как об этом говорит Стародум:  
«…Решился я удалиться на несколько 
лет в  ту  землю, где достают деньги, 
не променивая их на совесть, без под-
лой выслуги, не  грабя отечества; где 
требуют денег от самой земли, кото-
рая поправосуднее людей, лицепри-
ятия не  знает, а  платит одни труды 
верно и  щедро…»  [Там  же,  с.  134]. 
Сибирь щедра, она с  лихвой воз-
дает тем, кто возделывает  ее, так 
утверждает Стародум, но  и  в  этом 
богатом краю не  отменяется для 
человека нравственный закон  – 
необходимо знать меру своим жела-
ниям: «Да  ведаешь  ли ты,  что для 
прихотей одного человека всей 
Сибири мало! Друг мой! Все состо-
ит в  воображении. Последуй приро-
де, никогда не  будешь беден. После-
дуй людским мнениям, никогда богат 
не будешь…» [Там же, с. 134]. 

Как возник образ Сибири в автор-
ском сознании Д.И. Фонвизина? Один 
из ответов найдем в биографии авто-
ра: в  августе 1778  г. Денис Ивано-
вич встречался в  Париже с  Бенджа-
мином Франклином. По словам князя 
П.А.  Вяземского, первого биографа 
Фонвизина, эта встреча много зна-
чила для драматурга: «…представи-
тель юного просвещения России был 
собеседником с представителем юной 
Америки» [2]. Ученые отмечают сход-
ство в суждениях и ценностях жизни 
Франклина и  Стародума: «…нетруд-
но в  учении Стародума найти спи-
сок добродетелей, которые указал 
Франклин в  своей “Автобиографии”: 
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…решительность… справедливость, 
умеренность… спокойствие, целому-
дрие, скромность…»  [5,  с.  396]. Сам 
Франклин, припоминая советы своего 
отца, фундаментом личного финан-
сового успеха считал трудолюбие, 
настойчивость, прилежание и «благо-
разумную бережливость»  [10,  с.  443]. 
Переезжающим в Америку Франклин 
напоминал одну из  статей Консти-
туции, она гласила: «…каждый сво-
бодный человек, чтобы сохранить 
свою независимость… должен иметь 
какую-нибудь профессию, реме-
сло… дающие ему возможность чест-
но существовать… не  может быть 
никакой необходимости и  поль-
зы в  том, чтобы учреждать выгод-
ные должности, обычным результа-
том которых является зависимость 
и  раболепство…»  [Там  же,  с.  585]. 
Отвечая на  вопрос, кто может обо-
гатиться от  переезда в  Америку, 
Франклин утверждал: это мог быть 
настоящий труженик, поскольку  
«…земля в  этой стране дешевая», 
здесь хороший воздух, здоровый 
климат, и  «здоровые молодые тру-
долюбивые люди… могут легко обо-
сноваться здесь»  [Там  же,  с.  587]. 
Именно необходимость труда для 
поддержания своего существова-
ния, как считал Франклин, помога-
ет обществу избавляться от  пороков, 
рождающихся праздностью: «Трудо-
любие и  постоянная занятость явля-
ются серьезным средством сохране-
ния нравственности и  добродетели 
нации» [Там же, с. 591]. 

Как видим, Сибирь и  Амери-
ка видятся в  XVIII  в. плацдармами 
коммерческого успеха, а благодатная 
земля и благонравие человека – основ-
ными слагаемыми достатка в  Сиби-
ри (по  мысли Стародума) и  в  Аме-
рике (по  убеждениям Б.  Франклина). 

Как это ни странно, но думается, что 
стремление найти в  своем Отечестве 
пространство, похожее на  простран-
ство американское, и «привело» Фон-
визина к Сибири. «Американское эхо» 
в  словах Стародума одним из  пер-
вых почувствовал П.А.  Вяземский:  
«…Стародум, разбогатевший в  Сиби-
ри и  нечаянно возвращающийся, 
чтобы обогатить племянницу свою, 
сбивается несколько на непременных 
дядей французской комедии, которые 
для развязки комической интриги 
падали из  Америки золотым дождем 
на голову какого-нибудь бедного род-
ственника…» [2].

Вопрос, почему Фонвизин предпо-
чел перенести сюжет нажитого собст-
венным трудом капитала «на россий-
скую почву», а  не  сделать эту часть 
биографии Стародума американской, 
отпадает сам собой, когда вспоми-
наем об  одном факте  – знакомст-
ве Д.И.  Фонвизина с  И.П.  Елагиным. 
В  октябре 1763  г. Фонвизин пере-
шел из  Коллегии иностранных дел 
«…в  секретари к  Елагину, который… 
возглавлял в  то  время кружок моло-
дых писателей, а  в  1766  году был 
назначен директором придворных 
театров…»  [3,  с. 208]. Одной из забот 
Ивана Перфильевича Елагина было 
становление русского театра. Он  сам 
переводил пьесы норвежско-дат-
ского драматурга Людвига Голь-
берга, при этом в  замысле Елагина 
было не  только переложение текс-
та на  русский язык, но и  «переложе-
ние» проблематики текстов  – пере-
водчик адаптировал тексты, делая 
акцент на  проблемах, важных рос-
сийскому обществу  [Там  же]. К  при-
меру, в  комедии «Жан де  Моль, или 
Русский-француз» Елагиным сатири-
чески была показана мода на «галло-
манию».
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Д.И. Фонвизин последовал приме-
ру своего начальника и  сам «пере-
ложил на  русские нравы чувстви-
тельную драму» французского поэта 
Грессе  [3,  с.  209], дав ей  заглавие  – 
«Корион». В  пьесе русский автор 
не  только обратился к  общественно 
значимым темам, но  и  «ввел отсут-
ствующую в  оригинале сцену с  кре-
постным крестьянином, впервые 
использовав такой образ в  русской 
письменной драматургии…» [Там же]. 
Как говорил деревенский мужик, 
за неуплату всякого рода сборов дра-
гуны «…без посцады бьют кнутами 
по  спинам»  [9,  т. 1,  с.  15]. Фонви-
зин, русифицируя текст, ввел не толь-
ко сцену крестьянского рабства, но 
и дал возможность крестьянину гово-
рить на  своем наречии, это замет-
но по  мужицкому «цоканью». Глав-
ному  же герою  – Кориону  – вложил 
в  уста осуждающие слова о  том, что 
«обманом, хитростью и лестью полон 
свет…» [Там же, с. 23]. 

Ранняя драма «Корион» тоже 
была своеобразным шагом к  коме-
дии «Недоросль»: честные и  свобод-
ные герои обеих пьес уезжали из сто-
личного пространства в пространство 
провинциальное (для Кориона это 
было подмосковное имение, для Ста-
родума – Сибирь). Кроме того, зрите-
лю нужно было подумать о вреде кре-
постного права и  для крестьян и  для 
господ. В  драме «Корион» Фонвизин 
создает образ задавленного налога-
ми крестьянина  – податного раба, 
а  в  комедии «Недоросль» Стародум 
произносит приговор беззаконному 
рабству, осуждающе говоря о  власти 
господ над крепостными: «…каждый 
должен искать своего счастья и выгод 
в  том, что законно, и  что угнетать 
рабством себе подобных беззаконно…» 
(курсив наш.  – Н.П.)  [Там  же,  с.  167]. 

Сам Д.И.  Фонвизин тоже настаивал: 
«…государство, где люди составляют 
собственность людей… носит… бремя 
жестокого рабства» [9, т. 2, с. 265–266].

Художественное пространст-
во Сибири в  комедии «Недоросль» 
напрямую связано с  избавлением 
от  гнета рабства: подобно стремя-
щейся к свободе Америке, где во вре-
мена Франклина шла борьба с рабов-
ладением, Сибирь в пьесе Фонвизина 
предстала краем, не  знающим кре-
постного права. Конечно, в  этом 
суровом российском пространстве 
каждому необходимо было рассчиты-
вать на себя и на Божью помощь, так 
и скажет Стародум: «…Я могу служить 
примером, что трудами и  честно-
стию состояние свое сделать можно. 
Сими средствами, с  Божией помо-
щью счастия, нажил я  десять тысяч 
рублей доходу…» (курсив наш. – Н.П.) 
[9,  т. 1,  с.  115]. Расчет «на  себя» для 
дворян связан как раз с  тем, что 
Сибирь не знала такой формы рабст-
ва, как крепостное право: здесь сво-
бодный дворянин встречался с  воль-
ным крестьянином. Дворянство 
пыталось добиться распространения 
крепостничества в Сибири, напрямую 
обращалось к  императрице, но  «эти 
домогательства сибирского “служи-
лого сословия” не  нашли поддержки 
у российского правительства … Импе-
ратрица Екатерина  II в  1782  г. при 
открытии сибирских наместничеств 
категорически заявила, что “в  Сиби-
ри нет недвижимых дворянских име-
ний”» [7, с. 221] и что, соответственно, 
не бывать здесь и крепостничеству. 

Конечно, очень скупо воссоздан-
ный в комедии Фонвизина образ суро-
вой и  свободной Сибири приукра-
шен, поскольку жизнь крестьян здесь 
не  была вольготной, но  интересно, 
что идеализирована сибирская жизнь 
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в  XVIII  в. не  одним Денисом Ивано-
вичем. Драматург здесь, скорее, при-
держивается традиции, сложившейся 
в 1740–1780-х гг.: литература россий-
ского Просвещения делала акцент 
на  положительных чертах края: его 
богатых природных ресурсах, просто-
ре, его мощной природе, на  необхо-
димости Сибири – России. Эти мысли 
различимы у многих известных писа-
телей, например, находим их в одиче-
ской поэзии М.В. Ломоносова. В «Оде 
на день восшествия на Всероссийский 
престол Ее  Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» видим гиперболизировано 
бескрайний топос России, включаю-
щей в  себя Сибирь. С  точки зрения 
Ломоносова, Сибирь  – богатый край, 
полный сокровищ, он – «злата жила», 
а  мощные сибирские реки  – срод-
ни морям: «…Там Лена чистой быс-
триной,  / Как Нил, народы напаяет  / 
И  бреги наконец теряет,  / Сравнив-
шись морю шириной…» [4, с. 203].

Щедрой и  богатой предстает 
Сибирь и в тексте Фонвизина: зарабо-
танный капитал в десять тысяч рублей 
действительно делает Стародума 
состоятельным человеком. Напри-
мер, в 1793 г. в Петербурге стоимость 
съемной квартиры, состоящей из трех 
комнат, составляла всего 8  рублей 
в месяц: «…в Петербурге наняли квар-
тиру в  доме … каменном, три покоя 
и  конюшня, считая по  осьми рублев 
в  месяц…»  – так писали крестьяне, 
приехавшие с  господами в  северную 
столицу [1]. 

Немаловажным оказывалось 
и  то  обстоятельство, что Сибирь 
позволяла честному человеку бога-
теть, не поступаясь своими нравствен-
ными принципами. В  утверждении 
высокой нравственности сибиряков 
у  Фонвизина тоже находились пред-

шественники (и, конечно, дело вновь 
не  обходилось без идеализации). 
Так, в  пьесе «Сибиряк», написан-
ной драматургом и  актером Иваном 
Яковлевичем Соколовым и  впер-
вые поставленной в  1781  г., образ 
главного героя практически «спи-
сан» с  вольтеровского Простодуш-
ного. Повесть Вольтера «Простодуш-
ный» опубликована в  1767  г. и  через 
восемь лет была переведена на  рус-
ский язык. И.Я.  Соколов, как и  Фон-
визин в  своем раннем творчестве, 
переложил на  русские нравы дейст-
вие повести Вольтера и трансформи-
ровал образ героя: он заменил вольте-
ровского наивного юношу-француза, 
воспитанного американским пле-
менем гуронов, на  русского юношу, 
воспитанного в  Сибири. «Говорящее 
имя» юного сибиряка (Доброн) сви-
детельствовало о  его главных дос-
тоинствах  – щедрости и  сердечной 
открытости. Доброн-сибиряк восхи-
щался своей родиной: Сибирь  – это 
край, «…где честь свято наблюдается 
и  все люди обходятся между собою 
без лести и обману»  [8, с. 139]. Идеа-
лизированное нестолично-сибирское 
пространство воспитывало наивного 
и  щедрого человека, который выгод-
но отличался в  пьесе от  многих дво-
рян, умеющих плести сети коварства. 

Подводя итоги, скажем, что Сибирь 
как топологическая деталь комедии 
«Недоросль» не  должна упускаться 
из виду на уроках литературы. Наря-
ду с образами героев, хронотоп пьесы 
требует декодирования и  осмы-
сления. Сибири посвящено в  пьесе 
всего несколько строк, но обращение 
к этому пространству выявляет такие 
мировоззренческие установки героев 
и самого автора, как ценность упорно-
го труда, дворянской чести, благонра-
вия, а  не  чинопочитания. Сибирский 
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текст в  творчестве Д.И.  Фонвизина 
строится на  соотнесении со  столич-
ным российским пространством  – 
Петербургом, и  европеизированный 
Петербург «проигрывает» Сибири: 
с точки зрения Стародума, город под-
вержен нравственным болезням сов-
ременности. 

Заметно в комедии и соотнесение 
Сибири с семиотическим пространст-
вом Америки – Нового Света. Амери-
канский генетический претекст выяв-
ляется при обращении к  биографии 
Д.И. Фонвизина, его личному знаком-
ству с Б. Франклином. Пафос просто-
ра природного и  простора для жиз-
недеятельности человека, природной 
и человеческой (нравственной) чисто-
ты сближает, в понимании драматур-
га, два столь далекие друг от  друга 
пространства. Как правило, в русской 
литературе XVIII  в. замечают транс-
плантацию европейских сюжетов, 
образов, идей, но  текст Фонвизина 
убедительно доказывает, что Россия 
«примеряла» на себя и американский 
культурный и  социально-политиче-
ский опыт. В  частности, Фонвизину 
был интересен пафос свободы: стрем-
ление к  отказу от  крепостного права 
как разновидности рабства.

Кроме того, Сибирский текст, вос-
созданный Фонвизиным, демонстри-

рует, что автор следует за  общерос-
сийскими культурными установками, 
сложившимися в  середине XVIII  в.: 
Фонвизину не  чужда идеализация 
в  описании сибирского топоса. При 
этом если И.Я. Соколов делает акцент 
на наивности своего героя, его сибир-
ско-провинциальном простодушии 
и юном возрасте, то Фонвизин демон-
стрирует силу ума своего героя. Воз-
раст и  жизненный опыт  – это слага-
емые предпринимательского успеха 
Стародума в Сибири. 

На наш взгляд, обращение на уро-
ках литературы к  художественной 
топологии позволит учителю и  уче-
никам подмечать неочевидное, вме-
сте совершать маленькие открытия 
в  хрестоматийных текстах, задавать-
ся новыми вопросами. К  примеру, 
следует подумать, почему в  понима-
нии Простакова Сибирь – это далекое 
и  смертельно опасное пространст-
во. При ответе на  этот вопрос нужно 
учитывать патриархальную непрос-
вещенность родителей Митрофа-
нушки, узость их  культурного кру-
гозора и  традиционность взглядов. 
Остановимся на  этих «подсказках», 
поскольку разговор о пространствен-
ных координатах жизни семейства 
Простаковых  – это уже тема другого 
исследования. 
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«И времени полет его не сокрушит!» 
(В.И. Панаев о Г.Р. Державине)
Аннотация. Статья посвящена одному из самых ярких государственных деятелей царской 
России Г.Р. Державину. О Державине говорят многие его современники. Ему посвящена 
отдельная научная работа «Г.Р. Державин в воспоминаниях современников». Особого вни-
мания заслуживает книга Я.К.  Грота «Жизнь Державина». Мемуары Владимира Панаева 
являются еще одним интересным дополнением к образу Г.Р. Державина. Цель нашей рабо-
ты – показать гениальную личность Державина через призму воспоминаний его внучатого 
племянника В.И. Панаева. Родственные узы дают возможность свободно бывать в доме 
государственного деятеля, позволяют описывать хозяина не  только в  строго официаль-
ной обстановке, но  и  в  атмосфере теплого уютного дома, способствуя глубже раскрыть 
внутренний мир Державина, показать его скромную отзывчивую душу и  безграничную 
любовь к Отечеству. В своих воспоминаниях В.И. Панаев говорит о Державине не столь-
ко как о чиновнике, сколько как песнопевце, явившим довершить начатое М.В. Ломоно-
совым: обогатить и приукрасить родной язык – разглядев при этом впоследствии своего 
приемника в лице гения русской поэзии А.С. Пушкина. В то же время тема нашей работы 
позволяет прикоснуться к яркой личности одного из представителей старинного дворян-
ского рода Панаевых В.И. Панаеву, имя которого, на наш взгляд, незаслуженно забыто, 
равно как и другие представители этой знаменитой в царской России фамилии, немало 
потрудившейся на  благо Родины. Старинный дворянский род Панаевых по  праву отно-
сят к одной из знаменитых Династий России, а имя Г.Р. Державина, как верно подметил 
в «Похвальном слове» В.И. Панаев, несокрушимо временем.

Ключевые слова: творческие личности династии Панаевых, воспоминания современников 
о Г.Р. Державине, мемуары В.И. Панаева
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“And time will not crush him!”  
(V.I. Panaev about G.R. Derzhavin)
Abstract. The  article is  devoted to  one of  the  brightest statesmen of  Tsarist Russia  – 
G.R.  Derzhavin. Many of  his contemporaries speak of  Derzhavin. A  separate scientific work 
“G.R.  Derzhavin in  the  memoirs of  his contemporaries” is  devoted to  him. The  memoirs 
by  Vladimir Panaev are  another interesting addition to  the  image of  G.R.  Derzhavin. 
The purpose of our work is to show the brilliant personality of Derzhavin through the prism 
of the memories of his great-nephew V.I. Panaev. Family ties make it possible to freely visit 
the house of the statesman, allow one to describe the host not only in a strictly official setting, 
but also in the atmosphere of a warm, comfortable home, helping to reveal Derzhavin’s inner 
world more deeply, to show his modest sympathetic soul and boundless love for the Fatherland. 
In his memoirs, V.I. Panaev speaks of Derzhavin not so much as of an official, but as of a Song 
Singer, who appeared to complete M.V. Lomonosov’s deed: to enrich and embellish the native 
language – while subsequently seeing his successor in the face of A.S. Pushkin, the genius 
of the Russian poetry. At the same time, the topic of our work allows us to touch the bright 
personality of  one of  the  representatives of  the  Panaevs  – an  ancient noble family  – 
V.I. Panaev, whose name, in our opinion, has been undeservedly forgotten, as well as other 
representatives of  this famous family of  the Tsarist Russia, who worked hard for the good 
of  the Motherland. The ancient noble family of  the Panaevs’ is  rightfully attributed to one 
of the famous Dynasties of Russia, and the name of G.R. Derzhavin, as V.I. Panaev rightfully 
puts it in his “Panegyric”, is unshakable by time. 

Key words: creative personalities of  the  Panaevs’ family, ecollections of  G.R.  Derzhavin 
by contemporaries, V.I. Panaev’s memoirs
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Род Панаевых, ярким представи-
телем которого является И.И.  Пана-
ев (1812–1862)  – известный лите-
ратор XIX  в., редактор журнала 
«Современник», уходит своими кор-

нями в  XVI  в. Как отмечает «Родо-
словный сборник русских дворянских 
фамилий», предки Панаевых «были 
новгородцы Паналимовы, переселен-
ные Иоанном Грозным в  Восточную  
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Россию» [7, с. 179]. Однако род Пана-
евых знаменит не только своею древ-
ностью, но  и  «горячею любовью 
ко благу человека», тем, что сумел –

Оставить резкий след там,
Где провел свой плуг. 

[9, с. 3]

Прадед писателя, Иван Андрее-
вич Панаев, был «основателем первой 
писчебумажной фабрики в сибирских 
дебрях»  [5,  с.  334]. Дед знаменито-
го литератора, тоже И.И.  Панаев  
(1753–1796), известный своей женить-
бой на  племяннице Г.Р.  Держави-
на Н.В.  Страховой, был, по  словам 
С.А.  Чепиковой, «членом кружков 
Новикова, Державина, Дмитревско-
го, писал нравственно-философские 
сочинения, увлекался театром  <…> 
воспитал  <…> бедного мальчи-
ка, будущего поэта, писателя  <…> 
А.Ф. Мерзлякова»  [10, с. 58]. Не оста-
лись в  стороне от  литературы и  его 
сыновья Иван и Владимир. 

Иван Иванович (1787–1813), отец 
писателя, принимал участие в  жур-
нале Измайлова «Благонамерен-
ный» [6, с. 462]. А Владимир Иванович 
(1792–1859), дядя известного лите-
ратора, был крупным чиновником, 
служил, по  словам К.В.  Яковлевой,  
«в министерстве юстиции, по  ведом-
ству путей сообщения,  <…> в  1832  г. 
был назначен директором канцеля-
рии Министерства императорско-
го двора»1 и  посвящал часы досуга 
литературным трудам. Именно ему 
принадлежат прекрасные «Воспоми-
нания» о  Г.Р.  Державине, с  которым 
он  был лично знаком, «Похвальное 

1 Яковлева К.В. К 230-летию со дня рожде-
ния В.И.  Панаева. URL: https://godliteratury.ru/
articles/2022/11/18/k-230-letiiu-so-dnia-rozh  
deniia-vi-panaeva?ysclid=lkl3pvovh5815858559 
(дата обращения: 20.02.2022).

слово Державину», милые слуху идил-
лии, написание которых не проходило 
без участия Г.Р.  Державина, несколь-
ко рассказов и  повестей. Однако, как 
отмечает исследователь Л.Е.  Бушка-
нец, произведения Панаева пронизы-
вает «чиновное начало» [1, с. 120].

Поэзией и  музыкой занимались 
и  другие члены династии Панаевых, 
например: дочь Валериана Панаева 
(1824–1899) Александра (1853–1941), 
оперная певица, ученица Поли-
ны Виардо, которой П.И.  Чайков-
ский посвятил свои лучшие романсы, 
а  родной отец построил для доче-
ри по  собственному проекту редкий 
по  акустике театр близ Адмиралтей-
ства («Панаевский театр»).

Профессиональным музыкантом 
был и  представитель последующе-
го поколения рода Панаевых Ахил-
лес (1862–1919), виртуозный скрипач 
и  дирижер, покоривший своей игрой 
известного композитора Пабло Сара-
сате. Муза танца покорила Михаила 
Панаева, посвятившего себя балету 
и основавшего уже в следующем сто-
летии (XX в.) свою «Академию танца».

Список творческих личностей 
династии Панаевых более полно 
представлен в  другой нашей рабо-
те [11], что позволяет нам не останав-
ливаться на нем подробно и вернуть-
ся к  личности Гавриила Романовича 
Державина и, связанной с нею, волею 
судеб, личности Владимира Иванови-
ча Панаева.

О Державине говорят многие его 
современники. Ему посвящена солид-
ная научная работа «Г.Р.  Державин 
в  воспоминаниях современников»  [2]. 
Отдельного внимания заслужива-
ет книга Я.К.  Грота «Жизнь Держави-
на»  [3]. Мемуары Владимира Панае-
ва являются еще одним интересным 
дополнением к образу Г.Р. Державина. 
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Личность Державина складывалась 
в сознании В.И. Панаева еще в детст-
ве, когда его дядя, племянник Держа-
вина, Александр Васильевич Страхов 
заводил речь о нем в теплой домаш-
ней атмосфере, за  ужином. Дядя 
Владимира Панаева был, по  словам 
мемуариста, «ежедневным посетите-
лем знаменитого поэта, пользовался 
особенным его расположением, делил 
с  ним и  радостные, и  горькие его 
минуты» [2, с. 113]. А.В. Страхов отме-
чал, прежде всего, высокий талант 
Державина, благородные качест-
ва, стойкость в  отстаивании правды, 
смелость при докладах по делам госу-
дарственным. 

Таким образом, будущий извест-
ный чиновник В.И.  Панаев имел 
возможность с  детских лет полу-
чить представление об  образе жизни 
и  творчестве Державина, имя кото-
рого очень почиталось в  семейст-
ве Панаевых. Стихотворения поэта 
не  только читались, но и  выучива-
лись наизусть представителями 
молодого поколения Панаевых. Отец 
В.И.  Панаева также, по  его воспоми-
наниям, «пользовался знакомством 
и  добрым расположением Держави-
на» [Там же, с. 115]. 

Постоянные разговоры, семей-
ная переписка, творения Держави-
на сделали его кумиром всей семьи, 
которому начал поклоняться и  Вла-
димир Панаев. «Неужели я  никог-
да не  буду иметь счастья видеть 
этого великого поэта, этого смело-
го и  правдивого государственного 
мужа?»  [Там  же,  с.  116],  – вспомина-
ет он. Большинство его университет-
ских товарищей также были ярыми 
поклонниками творчества Держа-
вина. Стихи Державина, по  словам 
мемуариста, раздавались «во  всех 
углах» [Там же, с. 116].

Напомним, что В.И.  Панаев изве-
стен не  только как крупный чинов-
ник, но  и  как поэт, автор сборни-
ка «Идиллии». Начинающего поэта 
поддержал в  этом жанре Державин, 
случайно узнав об  этих юношеских 
упражнениях двоюродного внуча-
того племянника. Письмо с  ценны-
ми советами В.И.  Панаев сохранил 
для нас и представил в своих мемуа-
рах [Там же, с. 117]. 

Общение Панаева и  Державина 
более тесно продолжилось в  Петер-
бурге, куда будущий чиновник 
отправляется в  1815  г. для вступле-
ния в  гражданскую службу. Пана-
ев достаточно подробно описывает 
первую встречу со  своим знамени-
тым родственником, показывая нам 
дом Державина «построенный в  осо-
бенном вкусе»  [Там  же,  с.  123], его 
кабинет, состоявший «из  сплошных 
шкапов с  книгами»  [Там  же,  с.  124], 
и  искреннее желание помочь внуча-
тому племяннику.

Родственные узы и  возможность 
свободно бывать в  доме Держави-
на позволяют Панаеву описывать 
хозяина не  только на  званых обе-
дах «в  коричневом фраке, с  двумя 
звездами, в  черном исподнем пла-
тье, в  хорошо причесанном пари-
ке»  [Там  же,  с.  127] и  в  общест-
ве именитых столичных гостей или 
на  воскресных балах, ухаживающим 
за  красивой дамой, но  и  в  утренние 
часы «за  маленьким у  окна столи-
ком, с  аспидною доскою, на  которой 
он исправлял или переделывал преж-
ние стихи свои, с маленькой собачкой 
за пазухой» [Там же, с. 125].

Теплая домашняя атмосфера, раз-
говоры о  книгах и  портретах позво-
ляли раскрыть внутренний мир вели-
кого поэта, государственного деятеля, 
его отзывчивую, скромную натуру 
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и  безграничную любовь к  Отечест-
ву. «Всякое событие, к  славе оте-
чества относящееся, находило отзыв 
в теплой душе его и, несмотря на пре-
клонность лет, воспламеняло в  ней 
искру поэзии» [2, с. 130], – вспомина-
ет Панаев. 

Родственные связи, трепетное 
отношение, покровительство Держа-
вина  – все это позволяет будущему 
поэту и  чиновнику войти в  литера-
турный мир, познакомиться с извест-
ными людьми того времени, при-
нимать участие в  торжественных 
собраниях «Беседы любителей рус-
ского слова», проходивших в  доме 
Державина. В  числе посетителей 
собраний, по  словам Панаева, «нахо-
дились почти все государственные 
сановники и первенствующие генера-
лы» [Там же, с. 131], не исключая при-
сутствия государя императора. 

В своих мемуарах В.И.  Панаев 
представляет нам Державина как глу-
боко религиозного человека: «Гаври-
ил Романович предложил мне говеть 
с  ним, для чего я  должен был каж-
дый день приезжать обедать и  оста-
ваться до  вечера, чтобы слушать 
всенощную»  [Там  же,  с.  132],  – чита-
ем в  мемуарах Панаева. Неслучай-
но его новгородское имение Званка 
так манило к себе, обещая душевный 
отдых от мирской суеты. 

Державин в  «Воспоминаниях» 
В.И.  Панаева изображен личностью 
многогранной. Он  показан как круп-
ный государственный деятель, «Про-
екты» которого позволили, по  его 
словам, «окончить миром слиш-
ком двадцать важных, запутанных 
тяжеб», «прекратить не  одну много-
летнюю вражду между родственни-
ками», среди которых «по большей 
части были лица знатнейших в  госу-
дарстве фамилий»  [Там  же,  с.  132]. 

Причем государственная служба 
не мешала Державину писать хвалеб-
ные оды, сонеты и упражняться в дра-
матической поэзии. Его перу при-
надлежат пять трагедий и три оперы, 
одну из  которых Державин доверил 
на суд начинающего литератора Вла-
димира Панаева, что немало смути-
ло последнего: «Род драматический 
не  его (Державина.  – Е.Ш.) призва-
ние» [Там же, с. 133]. 

Перу В.И.  Панаева принадлежит 
«Похвальное слово Державину», напи-
санное уже после смерти Гавриила 
Романовича и опубликованное в 1817 г. 
в  журнале «Сын Отечества», где еще 
раз прозвучали теплые слова в  адрес 
великого человека. В  своем «Похваль-
ном слове» Панаев сравнивает Держа-
вина с  М.В.  Ломоносовым, называя 
его тем, кто был призван «довершить 
начатое знаменитым своим предшест-
венником» [7, с. 179]. Здесь В.И. Пана-
ев говорит о  Державине прежде всего 
как о песнопевце, творениям которого 
«надлежало сравниться с  творениями 
поэтов Греции и Рима» [Там же, с. 179], 
отмечая не  только поэтический 
его талант. «В  Державине,  – чита-
ем в  «Слове»,  –  <…> прежде всего, 
открылась склонность к  рисова-
нию»  [Там  же,  с.  181], а  впоследст-
вии  – к  музыке. Направить  же его 
талант к настоящей цели помогли оды 
Ломоносова. «Ломоносов,  – по  сло-
вам Панаева, – подобно фаросу, явил-
ся взору Державина»  [Там  же,  с.  181]. 
Причем, чем пространнее становил-
ся круг действий Державина, тем 
более совершенствовался «гений 
Поэта»  [Там  же,  с.  181]. Ни  военная 
служба, с  которой начинал Державин, 
прослужив 10 лет в  гвардии Преоб-
раженского полка, ни  последующие 
важнейшие государственные занятия 
(занимал должность статс-секретаря,  
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сенатора, государственного казна-
чея, министра юстиции) не  сломи-
ли его поэтическое начало. «Держа-
вин, – по признанию Панаева, – любил 
Муз, любил и Отечество. Первое обра-
тило на  него внимание, второе лест-
ную с  высоты Престола доверен-
ность» [7, с. 184].

Говоря об  одах Державина 
(«К  Фелице», «Вельможа», «На  счас-
тье», «На  коварство» и  др.), Пана-
ев сравнивает их с  одами Ломоносо-
ва. По его словам, Ломоносов вызвал 
«язык наш из  дикого, рассеянно-
го состояния»  [Там  же,  с.  188] и  бла-
гоустроил его. Державин  же довер-
шил начатое, обогатив и  приукрасив 
родной язык. «Слог Державина,  – 
по  определению Панаева,  – подобен 
его воображению: он столь же цветущ 
и  обилен»  [Там  же,  с.  189]. Эти слова 
Панаева пережили время, оставаясь 
с нами и сегодня.

Однако, восхваляя творчество 
столь великого человека, В.И. Панаев 
позволяет себе обращать внимание 
и на его недостатки, говоря о том, что 
Державин «не всегда соблюдал пра-
вила эстетические»  [Там  же,  с.  189], 
и  тут  же оправдывая этот факт 
избытком таланта: «…кто удер-
жит гения, в  минуту его востор-
га?»  [Там  же,  с.  189]. Вторым недо-
статком державинской лиры Панаев 
считал отсутствие успеха в  поэзии 
драматической. К  «слабым» отно-
сил драмы Державина и С.Т. Аксаков. 
«Дарования драматического, – по его 
словам,  – Державин решительно 
не  имел; у  него не  было разговора  – 
все была песнь...» [2, с. 100]. 

Г.Р.  Державин в  воспоминаниях 
В.И.  Панаева предстает перед нами 
не  столько государственным деяте-
лем, сколько личностью творческой, 
поэтический талант которого, подоб-
но таланту Ломоносова, зародился 

в  российской глубинке и  раскрыл-
ся в  Санкт-Петербурге. «Поэт, ска-
зал Цицерон, есть дело самой при-
роды»  [7,  с.  180],  – пишет Панаев.  
«Ей, единственно ей обязан и Держа-
вин божественным своим талан-
том»,  – продолжает мемуарист. 
Не  случайно не  пыльная столица, 
а  именно Званка, «мирная обитель 
отшельников» [Там же, с. 193], горячо 
любимое поместье Державина, стано-
вится местом его вечного упокоения. 

В Званке, по  воспоминаниям 
современников, Державин «про-
вел большую часть заката своей 
жизни»  [2,  с. 335], посвятил ей нема-
ло поэтических строк. Здесь  он, 
«как и  везде, вел жизнь кабинетную 
и был другом природы и человечест-
ва» [Там же, с. 323]. Поместье Держа-
вина практически не  фигурирует 
в  мемуарах В.И.  Панаева. Зато нема-
ло строк о  нем мы  находим в  вос-
поминаниях других современников. 
И везде Державин-помещик выступа-
ет как добрый человек, отец и благот-
воритель, рождая порой недоумение 
у крестьян: «…ведь был тайный совет-
ник, а  с  нашим братом обращался 
просто как отец» [Там же, с. 352]. Он, 
действительно, по  словам В.Я.  Сто-
юнина, «любил своих крестьян, как 
отец, часто вступал с ними в беседы, 
ласковые разговоры, и крестьяне смо-
трели на  него, как на  отца, и  ловили 
случай  – прибегать к  нему в  своих 
нуждах» [Там же, с. 343].

Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им, 
Ум и сердце человечье
Были гением моим – 

[4, с. 342]

эти слова Державина прекрас-
ная самохарактеристика и  лейтмо-
тив, пронизывающий воспоминания 
о нем его современников. 
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Образ солнца в прозе М.М. Пришвина
Аннотация. Статья подготовлена на  основе доклада, прочитанного в  рамках междуна-
родной научной конференции Института мировой литературы им.  А.М.  Горького, посвя-
щенной 150-летнему юбилею М.М.  Пришвина. Исследователи наследия писателя обра-
щали внимание на семантику образа солнца, преимущественно имея в виду знаменитую 
сказку-быль «Кладовая солнца» и не соотнося этот образ с теми, которые создаются им 
в произведениях иных этапов творческого становления. Рассмотрение названного образа 
позволяет и в  «Кладовой солнца» засвидетельствовать значения и  смыслы, не  усматри-
ваемые тогда, когда это произведение изучается вне контекста. Именно поэтому в статье 
анализируется повесть «Мирская чаша», долгое время находившаяся в  исследователь-
ском забвении или на периферии филологического внимания, при этом являясь знаковым 
произведением, отражавшим стиль культурной эпохи, по  терминологии П.Н.  Сакулина, 
наряду с  «Белой гвардией» М.А.  Булгакова, «Городами и  годами» К.А.  Федина, «Зверем 
из бездны» Е.Н. Чирикова. Сопоставление семантики солнца в названном произведении 
в сопоставлении с ее наполнением в повести-были объясняет и некоторые существенные 
черты в развитии мировоззрения и стиля М.М. Пришвина. Самоочевидно, что доминант-
ным методом в работе является сравнительно-исторический, обоснованный для россий-
ской академической науки Ф.И.  Буслаевым, и  семасиологический подход А.А.  Потебни, 
побуждающий обращать внимание на  внутреннюю форму (образ образа, образ идеи) 
как слова, так и произведения. Образ солнца в  творчестве М.М. Пришвина описывается 
и исследуется в этой статье в динамике от повести «Мирская чаша» к сказке-были «Кла-
довая солнца» и повести «Корабельная чаща». Это позволяет увидеть, как автор с каждым 
новым произведением вводит новые стилевые оттенки в  семантику образа. Еще более 
отчетливей выписывается символический план солнца, когда мы прибегаем к сопоставле-
нию его семантики у В.В. Розанова в «Апокалипсисе нашего времени» и творческом пути 
М.М. Пришвина.

Ключевые слова: семантика внутреннего монолога в литературе, символика, образ идеи 
Солнца у  Пришвина, авторское определение жанра, композиция повестей Пришвина, 
художественный синтез

© Минералова И.Г., 2023
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The image of the sun  
in M.M. Prishvin’s prose
Abstract. The article is based on the speech delivered at the international scientific conference 
held by A.M. Gorky Institute of World Literature, which was dedicated to the 150th anniversary 
of M.M. Prishvin. Researchers of  the writer’s legacy have mainly focused on  the  semantics 
of  the  image of  the  sun mainly in  his famous fairy tale “The  Pantry of  the  Sun” without 
correlating this image with those created by him on other stages of his creative development. 
However, analyzing the  evolution of  this image allows us to  discover ideas and meanings 
that are not apparent when “The Pantry of the Sun” is analyzed out of context. Therefore, this 
article examines the story “Earthly Cup”, which has been overlooked by philologists despite 
being a landmark work that reflects the style of a “cultural era”, according to P.N. Sakulin’s 
terminology, along with M.A. Bulgakov’s “White Guard”, K.A. Fedin’s “Cities and Years”, and 
E.N. Chirikov’s “The Beast from the Abyss”. Comparing the semantics of  the sun in  “Earthly 
Cup” with its content in  “The  Pantry of  the  Sun” sheds light on  significant features 
in the development of M.M. Prishvin’s worldview and style. Obviously, the dominant method 
used in  this work is  comparative-historical analysis, developed in  the  Russian academic 
science by F.I. Buslaev, and the semasiological approach of A.A. Potebnya’s which encourages 
us to pay attention to the inner form (the image of the image, the image of the idea) of a word, 
as well as of a work. This article examines and analyzes the portrayal of the sun in the works 
of M.M. Prishvin’s specifically in the progression from the story "Worldly Chalice" to the fairy 
tale “The Pantry of the Sun” and the story “The Ship’s Thicket”. By studying this evolution, we 
can observe how the author introduces new stylistic nuances to the meaning of the sun with 
each subsequent work. Furthermore, a  comparison of  the  symbolic significance of  the  sun 
in  V.V.  Rozanov’s “The  Apocalypse of  Our Time” and M.M.  Prishvin’s works allows a  more 
comprehensive understanding of its symbolism.

Key words: semantics of the inner monologue in Literature, symbolism, image of the ’Sun’ idea 
in Prishvin’s works, the author’s genre attribution, the composition of Prishvin’s long short 
stories, the artistic synthesis
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Вынесенный в  название статьи 
вопрос может априори представлять-
ся вопросом «детским», поскольку 
всякий вспомнит пришвинскую зна-
менитую «Кладовую солнца», кото-
рая читается школьниками. Об  этой 
сказке-были существует целая лите-
ратура, не отменяющая рассмотрения 
образа солнца в  контексте творчест-
ва М.М.  Пришвина, в  контексте его 
сравнительно объемных произведе-
ний, которые могут дать исследовате-
лю представление о динамике образа 
от  повести «Мирская чаша», напри-
мер, до «Кладовой солнца». 

В истории реалистической прозы 
образ солнца  – обязательный атри-
бут пейзажа, семантики внутреннего 
монолога героя о мирозданье, автор-
ского описания конкретных обсто-
ятельств жизни героя. В  творчест-
ве М.М.  Пришвина эта в  широком 
смысле «пейзажная» функция обра-
за не  отменяется, и, являясь базо-
вой, привлекает, притягивает другие, 
наличествующие в культурной семан-
тике и  символике эпохи, а  потому 
раскрывает содержание произведе-
ний, кажущихся простыми, как мно-
госоставных [5].

Небольшой этюд «Моя Родина», 
созданный писателем в 1945 г., опре-
деляется исследователями как при-
родоведческий или воспитательный. 
И то, и другое справедливо лишь отча-
сти. Даже тогда, когда ребенок читает 
этот маленький рассказ и  «погружа-
ется» в  воспоминания детства писа-
теля, в сильной позиции оказываются 
впечатления самого начала прочи-
танного: «Мать моя вставала рано, 

до  солнца. Я  однажды встал тоже 
до  солнца, чтобы на  заре расставить 
силки на  перепелок. Мать угостила 
меня чаем с  молоком. Молоко это 
кипятилось в  глиняном горшочке 
и  сверху покрывалось румяной пен-
кой, а под той пенкой оно было нео-
быкновенно вкусное, и  чай от  него 
делался прекрасным» [6]. И тут образ 
солнца, начала дня, света, зари, образ 
любящей матери и  ее  необыкновен-
ного угощения, образ Родины взаимо-
обусловлены.

С другой стороны, автор объяс-
няет свой жизненный путь именно 
этим случаем, который для него само-
го открывает настоящий жизнен-
ный и духовный путь: «Это угощение 
решило мою жизнь в  хорошую сторо-
ну: я начал вставать до солнца, чтобы 
напиться с  мамой вкусного чаю. 
Мало-помалу я  к  этому утреннему 
вставанию так привык, что уже не мог 
проспать восход солнца»  [Там  же]. 
Однако ни  один читатель не  вос-
принимает это как банальное вос-
поминание: встречать рассвет  – это 
стало привычным делом жизни, кото-
рое и  есть открытие мира и  самого 
себя, об  этом прямо сказано в  этом 
этюде-воспоминании. Завершает-
ся он  следующим образом: «Рыбе  – 
вода, птице  – воздух, зверю  – лес, 
степь, горы. А  человеку нужна роди-
на»  [Там  же].  Всякий взрослый чита-
тель вспомнит бунинское: 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому! 

[1, с. 365]
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И эти строки, возникшие в  созна-
нии читателя, не  случайны, они 
напомнят о  Евангельских, со  свя-
щенными смыслами: «И  говорит ему 
Иисус: лисицы имеют норы и  птицы 
небесные  – гнезда, а  Сын Человече-
ский не  имеет, где приклонить голо-
ву» (Мф. 8:19). У М.М. Пришвина, как 
и  у  И.А.  Бунина, но  по-разному зву-
чит мысль о  месте человека в  мире 
и мирозданье. Эти ассоциации допол-
няют реалистические и  житейские 
смыслы духовными и  священными, 
соотнося видимое и  умопостигаемое 
с  умонепостижимым, но  не  менее,  
а, может быть, более ценным.

Мысль о  свете, солнце, матери, 
Родине, адаптированная в  этюде, 
адресованном детям, глубоко и  даже 
трагически больно звучит в его пове-
сти «Мирская чаша», которая была 
написана в  1920  г., но  издана в  пол-
ном объеме только в 1991 г.

«Россия…
Или это лишь чувство прошлого? 

Но  какое  же у  нас прошлое  – народ 
русский в  быту своем неизменный; 
история власти над русским наро-
дом и  войн? Огромному большинст-
ву русского народа нет никакого дела 
до  власти и  до  того, с  кем он  воюет; 
история страдания сознательной лич-
ности, или это есть история России? 
Да, это есть, но, когда  же кончится 
наконец такая ужасная история, и сам 
Распятый просил, чтобы миновать ему 
эту чашу, и ему даже хотелось побыть.

Родина…» [7].
И совершенно точно пишется 

о Родине, о том, как понимает и чув-
ствует ее  русский писатель «во  дни 
сомнений, во  дни тягостных раз-
думий», по  словам И.С.  Тургенева. 
В  этом коротком фрагменте повести 
сжат объемный философский труд. 
Чуть позже почти теми  же словами, 

но  уже в  поэме «Россия» М.А.  Воло-
шин скажет: 

Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство –
Безмерное и смутное:
Россия… 

[2, с. 136]

Однако у М.М. Пришвина чувство 
Родины мучительно, но  не  бесфор-
менно, его чувствование соотнесено 
с  историей, с  судьбой и  сутью наро-
да, с  собственным мировидением и, 
можно сказать, недоумением веры, 
которая всегда свет. Он продолжает: 
«Если  бы моя далекая возлюбленная 
могла услышать в  слове силу моей 
любви! Я  кричу: “Ходите в  свете!”  – 
а  слово эхом ко  мне возвращается: 
“Лежите во  тьме!”»  [7]. И  тут спра-
ведливо напомнить, с  кем в  диало-
ге, в  мысленном разговоре строит 
он  свою повесть «Мирская чаша». 
Если открыть последнюю работу 
В.В.  Розанова «Апокалипсис наше-
го времени» (она печаталась отдель-
ными альманахами, а  в  1918  г. была 
издана самостоятельной книгой 
издательством «Версты»), то  не  ос-
танется сомнений, что ученик, кото-
рого связывали весьма непростые 
отношения с  учителем, в  чем-то 
солидаризуется с учителем, в чем-то 
продолжает его мысль о  последних 
временах для России, причинах про-
исходящего и  возможностях что-то 
исправить в будущем. 

Пришвин и  Розанов сходятся 
в  причинах гибели Родины, и  для 
обоих ключевым в  размышлениях 
об этом будет образ солнца. У Розано-
ва это образ определяющий, он даже 
несколько глав называет «СОЛНЦЕ». 
Он  будто  бы афористически и  одно-
временно интригующие точно обра-
щается к читателю: «Попробуйте рас-
пять солнце, / И вы увидите – который 
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Бог» [10]. Постепенно эта мысль выз-
ревает и  находит выражение в  11, 
12 главах «Мирской чаши», в ее эпило-
ге. При этом Розанов не пересказывает 
и не комментирует Откровение Иоан-
на Богослова. Он, как и впоследствии 
Пришвин, побуждает читателя сораз-
мышлять о  причинах наступивших 
времен. И эту причину он определяет 
в  начале первого альманаха, первый 
этюд которого назван «РАССЫПАН-
НОЕ ЦАРСТВО». В этом названии нет 
ничего сказочного. Метафора в назва-
нии главки не должна ввести в заблу-
ждение, просто автор напоминает: 
«…всякое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в  себе, 
не устоит» (Мк. 3:23-25; Лк. 11:17). т.е. 
в  ряду причин, приведших русский 
мир и  Россию к  событиям, которые 
интерпретируются как конец времен, 
назван эгоизм, индивидуализм, когда 
каждый тешит свою гордыню, забо-
тясь о  личном благе, о  корыстных 
целях и  даже если не о  корыстных, 
а просто о личных материальных бла-
гах, не  думая о  других,  – это может 
стать причиной гибели всего мира  – 
царства. 

Напомним, что в  «Мирской чаше» 
есть автобиографическое содержание 
(Пришвин некоторое время служил 
организатором и  хранителем музея 
дворянского быта), но  эти личные 
впечатления выводят автора повести 
к обобщениям, напрямую касающим-
ся размышлений о  судьбе Родины 
и  государства (царства); не  случай-
но, что одна из  глав так и  называет-
ся «Ампирный дворец» (вспомним 
значение слова «ампирный»  – импе-
раторский), и  дворец этот оказыва-
ется наполненным различными пред-
метами, даже раритетами, но  между 
собой никак, кажется, не  связанны-

ми («дом, разделившийся сам в себе, 
не  устоит»). Что соединяет тогда 
всех и вся в мире, государстве, доме? 
Пришвин отвечает на  этот вопрос 
по сути молитвой: «В день грядущий, 
просветли, Господи, наше прошлое 
и сохрани в новом все, что было пре-
жде хорошего, леса наши заповед-
ные, истоки могучих рек, птиц сохра-
ни, рыб умножь во много, верни всех 
зверей в леса и освободи от них душу 
нашу»  [7]. Почему таков императив 
повествователя и  героя «Мирской 
чаши»? Потому что Господь  – свет 
миру, солнце миру, своей любовью 
оживляющее каждую душу и  общую 
душу народа и Отечества. А если так, 
то  ясной становится не  просто кар-
тина, а  завораживающее нас откры-
тие духовно-душевного мира челове-
ка, светом связанного со всем сущим 
на земле:

«Журавль неустанно выкликает 
солнце, и  видно по  всему, что катит-
ся оно, спешит захватить всю черную 
силу и покончить с ней навсегда.

Вот оно явилось, исчез остаток 
бледной луны, и чуть слышен топоток 
под землей.

Весь серебряный в росе, показался 
журавль, другой, с  огромными кры-
льями во  весь солнечный диск, летит 
к  нему, сошлись и  ликуются. Тогда 
во  всех зарослях в  буйной силе все 
большие и  малые, кто как успел, кто 
как догадался, твердят: «Слава, слава».

Солнцу великому слава!
Тут милостью солнца начинается 

воскресение всякой залежалой твари, 
каждая росинка получает отпуск 
на  небо и  там, соединяясь в  белые, 
голубые и  красные хороводы, дивит 
нас всех несказанно» [Там же]. 

Создается впечатление, что вну-
три повести писатель создает про-
странство Вселенской мистерии, где 
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объединены все, всем миром, и образ 
единения всего в  мире благодаря  
солнцу открывает эпическое содер-
жание повести. Тогда понятно, что 
в  ней автор стремится рассказать 
не  только о  своем, личном понима-
нии образа спасения, но  и  духовно-
историческом. Ведь герой повести 
оказывается накануне смерти или 
в  момент самой смерти, будто  бы 
переживает свой малый Апокалипсис. 
И  тогда, когда писал свою повесть 
М.М.  Пришвин, понимающий через 
какую страшную видимую и  невиди-
мую распрю проходит народ, и сегод-
ня, когда он  преподносит читателю 
уроки, в  которых нет противоречия, 
но  есть разные грани вопроса, даю-
щие нам возможность включиться 
в  решение поставленного не  писате-
лем, а  самой жизнью вопроса: «Как 
преодолеть распрю? Как собрать рас-
сыпанное царство? Как возлюбить, 
чтоб воссияло Солнце?»

Он сокрушенно констатирует: 
«Все, что говорится на уроках, в буду-
щем непременно так и  станет, над 
всем черным хаосом восторжеству-
ет имя святое, и я мог бы даже верно 
начертать этот путь, но никто сейчас 
не  будет меня слушать, время еще 
не  пришло»  [7]. По  его мысли, вся-
кая душа человеческая  – своеобраз-
ное отражение солнца, света, которое 
человек воспринял. А что воспринял, 
если очень просто рассуждает:

«А кому какое дело теперь 
до души, – сказал босой шкраб (школь-
ный работник – так после революции 
называли учителей.  – И.М.),  – я  сам 
сознательно руку за душу не подыму.

– За идеи Платона и Христа?
– Голодные не могут быть христи-

анами.
– Но  христиане  же часто были 

голодными» [Там же]. 

Размышление о  смысле веры, 
о  душе и  свете соединены автор-
ской мыслью в один вопрос, на кото-
рый мучительно ищет ответ всякий 
человек, и  этот ответ не  может быть 
дан через решение почти математи-
ческой головной задачи. Ответ даст 
со временем сама жизнь, но для этого 
придется пройти через тьму. Ибо 
только тот осознает свет, кто знает, 
что есть тьма и тень (так размышля-
ет о.  П.  Флоренский в  труде «Столп 
и утверждение истины») [12].

Может показаться, что, преодоле-
вая, кажется, непреодолимое непони-
мание людей, автор обращается к дет-
ски чистой душе каждого, объясняя 
каждому его собственную душу через 
образ капли: «Милостью солнца росин-
ка воды получает отпуск на небо, мило-
стью солнца земля радуется, получая 
тепло, а сама земля, вернее, не земля, 
а  суша, ее  каждая частица давит дру-
гую, и  если  бы дать им  волю, они 
взорвали бы весь земной шар. А связь 
воды совершенно иная, каждая капля 
не лежит, а движется и не мешает дру-
гой. Сила земная вяжет насилием, 
а сила солнечно-океанская освобождает, 
и  сила эта в  душе человека остается, 
как любовь различающая»  [7]. Вспом-
ним образ капли и земного шара из сна 
Пьера Безухова в «Войне и мире», кото-
рый венчается мыслью Пьера: «Любить 
жизнь, любить Бога!…» [12, с. 202]. Это 
напоминание не  случайно: М.М.  При-
швин совершенно неожиданным обра-
зом соединяет в своих произведениях, 
и  в  «Мирской чаше», может быть, по-
особенному трагическое и лирическое, 
поэтическое и эпопейное содержание. 

В связи с  этим важно еще напом-
нить, что многие смыслы и значения 
излюбленных им  образов не  прочи-
тываются вполне, если осмыслива-
ются вне связи с  тем, что написано  
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до  анализируемого произведения 
и после его. Стиль всякого писателя – 
явление динамическое, развивающее-
ся в себе самом и в контексте культу-
ры. Вспомним его знаменитую повесть 
«За волшебным колобком» (1908); она 
ведь о слове, истоках народной жизни, 
о  собственной душе и  свете народ-
ной души. Знаковый образ прописы-
вает тогда Пришвин: «Я увижу черную 
икону с  красным огоньком, на  кото-
рую молятся наши крестьяне. На этой 
таинственной и  страшной иконе нет 
лика. Кажется, стоит показаться на ней 
хоть каким-нибудь очертаниям, как 
исчезнет обаяние, исчезнет вся притя-
гательная сила. Но лик не показывает-
ся, и  все идут туда покорные к  этому 
черному сердцу России. Почему это 
кажется мне, что на этой иконе написан 
не бог-сын, милосердный и всепроща-
ющий, но бог-отец, беспощадно посы-
лающий грешников в  адский огонь? 
Может быть, потому так, что крот-
кий огонек лампады на черной безли-
кой иконе всегда отражается красным, 
беспокойным, зловещим пламенем. 
Вот что значит идти налево. Но  там 
лес, и, быть может, потому так тянет 
туда мой волшебный колобок» [8]. Это 
ведь за  12  лет до  «Мирской чаши» 
написано, но  попытка художествен-
но объяснить настоящее через прош-
лое, даже давнопрошедшее, велика 
у писателя: «Укажи, – говорю я, – мне, 
дедушка, где еще сохранилась древ-
няя Русь, где не перевелись бабушки- 
задворенки, Кощеи Бессмертные 
и  Марьи Моревны? Где еще вос-
певаются славные могучие бога-
тыри?»  [Там  же]. Не  изменяя себе, 
но  вступая в  новую трагическую 
российскую реальность, Пришвин 
будто  бы раздвигает границы своего 
исследования до вопросов вневремен-
ного порядка, потому что душа бес-

смертна. Но не откроется ли Открове-
нием Иоанна Богослова лютая стужа 
этой зимы 1918  г. в  вечную стужу 
невозможности Рождества?

«Но вот померкла в  тучах звезда, 
и  волхвы заблудились, хотят в  одну 
сторону – там начертана ветхая запо-
ведь для мужа: вози!  – хотят в  дру-
гую – там другая заповедь: носи! – для 
жены, и  нет никаких больше путей, 
как только вози и носи.

Назад вернулись волхвы, спиной 
к  потемневшей звезде, идут по  своим 
следам в  прошлое, утерянное возле 
Авраамовой хижины, там где-то про-
сто вьется тропа, выводя на широкий 
путь всех народов.

Идут назад, о, как тяжко жить, 
когда и волхвы идут назад по своим же 
следам! Скорей  же, покажись из-за 
туч, наша звезда, освети опять доро-
гу волхвам. Явись, желанное слово, 
и  свяжи неумирающей силой своей 
поденно утекающую в  безвестность 
жизнь миллионов людей!» [7]. 

Написанное можно понять вполне 
только через символику Евангелия. 
М.М.  Пришвиным этот миг выписан 
трагичнее, чем у  К.С.  Льюиса в  ска-
зочной саге «Хроники Нарнии», где 
«все время идет снег, и  никогда 
не  наступит Рождество». Что озна-
чает «никогда не  наступит Рожде-
ство», по  К.С.  Льюису, по-другому, 
но именно об этом сказано М.М. При-
швиным? У  английского писателя 
в  произведении для детей  – и  дет-
ская, и  вполне себе взрослая мысль: 
никогда не  будет подарков от  взро-
слых, но и никогда не придет Спаси-
тель с  надеждой, что нам дано будет 
выстрадать и  войти в  жизнь вечную, 
в мир Света.

И в миг, кажущийся безысходным, 
М.М. Пришвин вдруг обещает: «Голу-
бем встрепенулась радость в  груди: 
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или это день прибавляется, и вечером 
голубеют снега, и открывается тайная 
дверь, и в нее за крестную муку наро-
да проходит свет голубой и  готовит 
отцам нашим воскресение?

Свете тихий!
Но не ошибаюсь ли, какое сегодня 

число? Только что прошел Спиридон-
солнцеворот. Рано, нельзя говорить, 
всякое лишнее слово до времени толь-
ко освещает кресты на  могилах на-
шей равнины, а желанное наше слово 
такое, чтобы от  него, как от  солн- 
ца, равнина покрылась цветами» [7]. 

И вновь писатель дает в этом фраг-
менте два плана: житейский, видимый 
и  духовно-душевный, невидимый 
обычным зрением. Ведь Спиридон-
солнцеворот – Спиридон Тримифунт-
ский  – святой, чья память выпадает 
на 25 декабря по новому стилю. Славя-
не же считали, что именно в этот день 
«солнце – на лето, зима – на мороз», 
зима поворачивает на весну, прибав-
ляется день, солнца-света становит-
ся больше, а  пока идет самая долгая 
в  году ночь. Удивительное дело, как 
в  народном сознании соединилось 
«поэтическое воззрение на  природу» 
и православное мировидение. И еще: 
в  отдельную строку вынесено «Свете 
тихий!» – начало одного из древней-
ших гимнов – молитв, которую чита-
ет на  вечерне предстоятель, а  тогда, 
когда писалась М.М.  Пришвиным 
эта повесть, достаточно было толь-
ко этого метонимического упомина-
ния, чтобы весь гимн зазвучал: «Све́те 
ти́хий Святы́я сла́вы, безсме́ртнаго 
Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, 
Iису́се Христе́: прише́дше на  за́пад 
со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м 
Отца́, Сы́на, и  Свята́го Ду́ха, Бо́га. 
Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти 
гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, 
живо́т дая́й: те́мже мир тя сла́вит». 

150-й псалом по-другому объяс-
няет эти  же глубокие и  важные для 
всякого верующего смыслы: «Вся-
кое дыхание да  хвалит Господа». 
А  в  финале этого поэтичного фраг-
мента писатель создает образ не про-
сто представляющимся «красивым», 
он  соединяет Рождество грядущее 
и  Воскресение Господне, когда вес-
ной цветами украшают плащаницу. 
Чтобы избежать упреков в «избыточ-
ном комментировании» пришвин-
ского текста (ведь он,  утверждают, 
не был человеком догматически веру-
ющим), скажем следующее: выносим 
за границы этой статьи размышления 
о  характере веры писателя, это его 
личная жизнь. Здесь  же невозмож-
но не  объяснять читателю, не  всегда 
понимающему образный строй пове-
сти, какие-то важные для постижения 
внутренней формы повести смыслы, 
потому что благодаря такому постро-
ению произведения читатель вводит-
ся в  пространство храма, вечерней 
службы и  одновременно предсмерт-
ного сна-видения: «Но  в  эту ночь 
завеса открылась, и  свою собствен-
ную душу увидел спящий, как чашу, 
из нее пили, ели и называли эту душу 
МИРСКОЮ ЧАШЕЙ» [Там же].

Самый финал повести создает кар-
тину, можно сказать, катарсисную. 
Умирающий или уже умерший, Алпа-
тов будто  бы возносится: «…навер-
ху было ясно и  солнечно, правильным 
крестом расположились морозные 
столбы вокруг солнца, как будто само 
Солнце было распято. Все сыпалось, 
все двигалось внизу, виднелась толь-
ко верхняя половина лошади, а  ноги 
совсем исчезали, и в поле далеко что-
то показывалось и пряталось в позем-
ке, какие-то серые тени с  ушами, 
лошадь храпнула, и  стало понят-
но, что волки. И  еще черный ворон  
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пересек диск распятого солнца, летел 
из  Скифии клевать грудь Прометея, 
держал путь на  Кавказ»  [7]. В  этом 
миге разом запечатлены узнавае-
мые и  скорбные, и  очистительные 
времена, начала и  концы со  всей 
их  многозначительной символикой. 
И это увидено и понято героем в миг 
Последних времен. Но ведь так пони-
мает писатель скорбно и  трагически 
состояние России и  русского наро-
да, а не только автобиографического 
Алпатова. 

Через 25 лет после написания 
«Мирской чаши» М.М.  Пришвин 
создает «Кладовую солнца» (1945), – 
знаменитое его произведение. 
Об  этой, по  слову автора, «сказке-
были» литературоведами написано 
не просто много, а столько, что можно 
сказать «исчерпали все и  обо всем 
написали», столько и  так, что стала 
эта повесть, по  определению лите-
ратуроведов, произведением хре-
стоматийным, т.е. таким, что любо-
му ребенку понятна  [4,  с.  208–209].  
Сознавая это, внесем некото-
рые уточнения в  уже прописыва-
емый в  нашей статье образ; тем 
более, что он  находится в  силь-
ной позиции названия произведе-
ния. Не  назвал  же Пришвин свое 
произведение «Солнечная кладо-
вая»! И  что изменилось  бы, если  бы 
так назвал? Получается, что назва-
ние произведения, авторское опре-
деление жанра указывают, поми-
мо того, о  чем исследователи уже 
писали, на те  важные для писате-
ля образы и  смыслы, которые гово-
рят о  спасительном пути человека 
из  «рассыпанного царства» к  един-
ству народа и  страны, прошедших 
через горе и  утраты Великой Оте-
чественной войны, через сиротст-
во детей  – к  единству, к  осмысле-

нию себя в  большой семье. Пройдя 
через распрю, ссору брата и  сестры, 
они приходят к  радости спасения 
и к тому, что солнечная ягода клюква 
чудесным образом открывает Насте 
(Анастасия  – воскресение, воскрес-
шая) ее  собственную щедрую душу. 
Она решает отдать собранные ягоды 
детям, вывезенным из  блокадно-
го Ленинграда: ведь они нуждаются 
в них больше и настрадались. 

«И вдруг стало свежо и бодро, как 
будто вся земля сразу умылась, и небо 
засветилось, и  все деревья запахли 
корой своей и почками. Вот тогда как 
будто над всеми звуками вырвался, 
вылетел и все покрыл особый, торже-
ствующий крик, похожий, как если бы 
все люди радостно в  стройном согла-
сии могли закричать:

– Победа, победа!
– Что это?  – спросила обрадован-

ная Настя.
– Отец говорил: это так журавли 

солнце встречают. Это значит, что 
скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло» [9, т. 1, 
с. 414]. 

Как будто бы в этом произведении 
речь идет о  другом солнце, не  похо-
жем на то, что предстает перед чита-
телем в  «Мирской чаше». Это только 
на первый взгляд может так показать-
ся и  именно потому, что в  повести 
1920  г. встает солнце Апокалипсиса, 
а  здесь солнце Воскресения: и  пото-
му что события разворачиваются вес-
ной, и  потому что преодолены стра-
дания и утраты, и един мир взрослых 
и детей, едины павшие за Родину и те, 
кто спрятался было в свою скорлупку 
одиночества, и  вдруг, вспомнив все, 
чего и  помнишь не  можешь, откры-
ваешь в  себе самом солнце доброты, 
способное согреть других. «Вот какие 
богатства скрыты в  наших болотах! 
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А  многие до  сих пор только и  знают 
об  этих великих кладовых Солнца, 
что в  них будто  бы черти живут: все 
это вздор, и  никаких нет в  болоте 
чертей» [9, т. 1, с. 445], – не без юмора 
заключает автор, явно адаптируя 
серьезный разговор о  душе, о  Роди-
не, о сложных философских вопросах 
для детей, так что sapienti sat (умному 
достаточно).

Это становится самоочевид-
ным тогда, когда прочтешь повесть 
«Корабельная чаща» (1953). В  ней 
читатель вновь встретится с  Настей 
и  Митрашей, Антипычем, другими 
героями. Велик соблазн начать пере-
сказывать, но, думаю, и  взрослым 
и детям хорошо бы прочитать ее; тем 
более, что сквозной вопрос, кото-
рый задают в  повести и  взрослые 
и дети: одна ли правда на всех? един-
ственна  ли истина? А  вопрос этот 
имеет прямое отношение к  солнцу 
правды. Дети, отправившиеся искать 
отца, который, по  слухам, должен 
быть в госпитале, находят его: «В эту 
минуту солнце вышло из  облаков, 
и  свет великий, могучий, огромный 
бросился на поляну.

– Ну, герои, здравствуйте! – сказал 
отец, и дети бросились к нему.

За это время все мальчики, рабо-
тавшие на опушке Корабельной Чащи, 
собрались на Звонкой сече.

Увидав их, Веселкин приказал 
им  закончить подсочку на  смерть 
и положить пластыри на все раны.

Так и  была спасена Корабельная 
Чаща, хорошими простыми людьми 
она была спасена» [9, т. 2, с. 446]. 

«Корабельная чаща» совсем 
не неожиданно приобретает значения 
«Русского леса» Л.М.  Леонова, тоже 
в 1953 г. вышедшего, русского леса – 
Родины, русского народа. Образ обра-
за и  образ идеи Солнца по-разному 
воплощенный М.М. Пришвиным в его 
творчестве, очень точно и  глубоко, 
но  не  художественно явлен о. Пав-
лом Флоренским: «А  из  глубин души 
подымается нестерпимая потреб-
ность опереть себя на “Столп и утвер-
ждение Истины”,  <…> не  одной 
из  истин, не  частной и  дробящей-
ся истины человеческой, мятущейся 
и  развеваемой, как прах, гонимый 
на горах дыханием ветра, но Истины 
все-целостной и веко-вечной, – Исти-
ны единой и божественной, светлой – 
пресветлой Истины,  – той “Правды”, 
которая, по  слову древнего поэта, 
есть “солнце миру”» [12].
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Семантическое многообразие  
черного и белого цветов  
в романе Р. Тремейн  
«Музыка и тишина»
Аннотация. В статье анализируется специфика колорита романа «Музыка и тишина» сов-
ременной британской писательницы Роуз Тремейн, за которой закрепился титул автора 
классических исторических произведений. Основными цветами в  «Музыке и  тишине» 
стали черный и белый, но они в романе выступают не в качестве антиподов, за которыми 
в  течение всего текста закреплены только отрицательные и положительные проявления 
соответственно. Цвета в произведении писательницы многозначны и наполнены разнопо-
лярными смысловыми составляющими сами по себе. Это связано с культурными реалиями 
описываемого в романе времени. Действие «Музыки и тишины» разворачивается в XVII в. 
преимущественно в Дании: во время Тридцатилетней войны, в которую страна вступила, 
защищая протестантизм. Лютеранство же, особенно в скандинавских странах, проповедо-
вало исключительный минимализм колорита. Черным цветом в этот исторический период 
была окрашена и вся Европа: как в физическом, так и в духовном плане. Эпоха барокко, 
унаследовавшая схоластические и  мистические достижения Средневековья и  открытия 
Возрождения, пришла к образу человека как мыслящего тростника. Сильный интеллекту-
ально, но чувствующий себя слабым перед лицом мировых катаклизмов, человек видел 
мир во всей его неоднозначности и ничто не принимал на веру. Эта подвижность смы-
слов, видимых как в масштабных природных явлениях, так и в бытовых вещах, отразилась 
и на восприятии цвета. Семантическое многообразие явлений характерно и для современ-
ного сознания, поэтому «Музыка и  тишина» имеет важность и  как исторический роман, 
и как произведение, написанное в эпоху постмодернизма.
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The semantic diversity  
of the black and white colours  
in R. Tremain’s novel  
“Music and Silence”
Abstract. The  article analyzes the  specificity of  the  colouring of  the  novel “Music and 
Silence” by  the  modern British writer Rose Tremaine, who is  known as  the  author 
of  classical historical works. The main colours in  “Music and Silence” are black and white, 
but they do not act as antipodes in the novel for which only negative and positive qualities 
are  assigned throughout the  entire text. The  colours in  the  writer’s work are  multi-valued 
and filled with multi-polar semantic components in  themselves. This is due to  the cultural 
realities of  the  time described in  the novel. “Music and Silence” is set in  the 17th century, 
mainly in Denmark: during the Thirty Years War which the country had entered in defense 
of Protestantism. Lutheranism, especially in the Scandinavian countries, preached exceptional 
minimalism in  colouring. During this historical period, the  whole of  Europe was painted 
in  black: both physically and spiritually. The  Baroque era, which inherited the  scholastic 
and mystical achievements of the Middle Ages and the discoveries of the Renaissance, had 
come to  the  image of  a  man as  a  thinking reed. Intellectually strong, but feeling himself 
a weak person in the face of world cataclysms, the man saw the world in all its ambiguity 
and took nothing for granted. This mobility of  meanings, which the  man of  the  Baroque 
era saw both in  large-scale natural phenomena and in everyday things, was also reflected 
in  the  perception of  colour. The  semantic diversity of  manifestations is  also characteristic 
of modern consciousness; therefore "Music and Silence" is important both as a historical novel 
and as a work written in the era of postmodernism.

Key words: Rose Tremain, a  historical novel, the  meaning of  the  black and white colours 
in  historical prose, the  semantics of  colour in  the  artwork, English literature, the  King 
Christian IV image in the modern prose, symbolism and mysticism in literature
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С выходом романа «Реставрация» 
за  Роуз  Тремейн закрепился титул 
автора исторических произведений. 
И  действительно, в  своих работах 
она часто обращается к  историче-
ским темам, и многие исследователи 
относят романы Тремейн к руслу воз-
рождения «классического» истори-
ческого романа [17, с. 142]. Сама писа-
тельница избегает строгих жанровых 
характеристик своих работ, отме-
чая, что на создание текстов, связан-
ных с  историей, ее  часто вдохновля-
ет современность. Так, к  написанию 
романа «Реставрация» писательницу 
подтолкнуло неприятие повально-
го культа материальных ценностей 
во  времена Маргарет Тэтчер, в  кото-
ром она усмотрела параллель эпохе 
Карла  II1. И, создавая историческую 
прозу, автор часто поднимает и с глу-
боким психологизмом рассматрива-
ет различные проблемы, важные для 
современной жизни.

При этом Тремейн аккуратно 
относится к историческим и культур-
ным реалиям описываемых ею  эпох. 
Ю.А.  Барашковская отмечает, что 
фантазия и реальные факты выдержа-
ны у  автора в  необходимой пропор-
ции [3, с. 28]. Многие аспекты жизни, 
с  которыми мы  сталкиваемся сей-
час, существовали и раньше, но тогда 
воспринимались иначе. Часто  – 

1 Дедюхина Е.  Интервью с  Роуз Тремейн: 
«Хочу успеть сделать еще многое, до  того как 
ускорение выйдет из-под моего контроля». URL: 
https://web.archive.org/web/20071111052315/
http://www.top-kniga.ru/kv/interview/interview.
php?ID=7775 (дата обращения: 30.01.2023).

в  мистическом и  символическом 
ключе. Поэтому важными в  творче-
стве писательницы, на  которую ока-
зали идейное влияние У.  Голдинг 
и  Г.Г.  Маркес, можно считать рома-
ны, действие которых происходит 
в  XVII  в.  – «Реставрация» и  «Музыка 
и тишина». 

Хотя XVII  в. и  был веком фун-
даментальных открытий в  области 
науки и  искусства, он  был и  веком 
мистики и  символизма, причем обе 
составляющие находились в  орга-
ничной связи. Открытия в  физике 
и оптике шли рука об руку с алхими-
ей, а  астрономия была неотделима 
от  астрологии. Что касается симво-
лики, то ею было наполнено букваль-
но все  [9,  с.  12–13]. Нагруженность 
письма Тремейн символами, а  также 
элементы магического реализма, т.е. 
метода, в  котором мистические эле-
менты вплетены в  реалистическую 
картину мира, отмечают многие кри-
тики и исследователи2.

Символикой и мистицизмом наде-
лен у  Тремейн и  цвет. Это отрази-
лось на  семантике названия одного 
из  романов. Произведение «Colour» 
повествует о  золотой лихорадке 
в Новой Зеландии в XIX в., и «цветом» 
здесь называется именно золото [25]. 

С.А.  Ан и  М.Г.  Костерина отмеча-
ют, что в  вопросе познания смысла 
художественного произведения цве-
товой колорит представляет собой 

2 Rustin S. Costume dramatist. URL: https://
www.theguardian.com/books/2003/may/10/
featuresreviews.guardianreview5 (accessed: 
30.01.2023).
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пересечение двух путей. Один из них 
ведет к  культуре, другой  же отсыла-
ет к природе, т.е. к родовой памяти, 
архетипам, по  К.Г.  Юнгу  [2,  с.  281]. 
О.В.  Борзых указывает, что потреб-
ность осмысления психологических 
и  эстетических свойств цвета имеет 
давнюю традицию. Цвет исследовал-
ся с  точки зрения воздействия его 
на человеческую психику, с точки зре-
ния функционирования его в  искус-
стве. Упоминается анализ симво-
лического, проникнутого мистикой 
применения цветов у  религиозных 
исследователей, а  также отражение 
проблемы цвета в  национальном 
сознании [5, с. 28]. Все это примени-
мо к  работам Р.  Тремейн, для кото-
рой важно как глубокое погружение 
в  мир своих героев, так и  внима-
ние к  национальным, религиозным 
и  историческим реалиям, в  которых 
эти герои живут. 

В романе Р.  Тремейн «Музыка 
и  тишина» главными на  протяже-
нии всего романа становятся черный 
и  белый цвета. Это связано, во-пер-
вых, с  исторической эпохой, опи-
санной в  произведении. М.  Пастуро 
называет XVII в. в Европе «очень тем-
ным веком». Континент был охва-
чен войнами, самой продолжитель-
ной и  опустошительной из  которых 
стала Тридцатилетняя война, и рели-
гиозными конфликтами, что в  связи 
с  распространением Реформации 
вызвало жесточайшие меры со  сто-
роны инквизиции. Вследствие этого 
возрастали налоги, к  которым доба-
вились эпидемия чумы и климатиче-
ские аномалии  [18, с. 98]. И преобла-
дание темных тонов отражалось даже 
в  домашних интерьерах: помещения 
становились более темными, тесны-
ми, наполненными потайными угла-
ми [Там же, с. 99–100].

При этом, как и  любому элемен-
ту повседневной жизни, цвету сопут-
ствовала символика. Это связа-
но с  эмблематическим мышлением 
европейцев XVII в. Эмблема – особый 
жанр ренессансной, а  затем бароч-
ной культуры, связанный с  символи-
ческим восприятием мира, наделе-
нием моральными и  философскими 
свойствами как природных явлений, 
так и  предметов быта. Эмблемати-
ческое мышление оказывало влия-
ние на  трактовку цвета, и  толко-
вание подобных символов не  было 
однозначным. Одному и  тому  же 
означаемому порой могли соответ-
ствовать диаметрально противопо-
ложные означающие. Одни и  те  же 
вещи оказывались способными убить 
и  вылечить, принести холод и  тепло 
и т.д. [16, с. 77]. 

Как отмечает А.Е.  Махов, «один 
и  тот  же образ (мотив, ситуацию) 
можно увидеть и  осмыслить по-
разному  – в  разных перспективах. 
Искусное и  сознательное сталкива-
ние перспектив становится одной 
из  целей эмблематического искус-
ства»  [Там  же,  с.  114]. Это вытека-
ло из  средневекового представления 
о  том, что Бог говорит посредством 
вещей так, как человек – посредством 
слов, а  вещи куда более многознач-
ны, чем слова. Они обладают различ-
ными свойствами, такими как цвет/
сочетание цветов, длина, вес, кон-
систенция, и  каждая характеристика 
могла иметь собственное значение 
или влиять на целое. Таким образом, 
«язык Бога» оказывался бесконеч-
но сложным, человеку  же оставались 
только попытки понять, трактовать 
его «слова». Поэтому человек как 
«мыслящий тростник» представлял 
мир непостижимым в  своей пара-
доксальности, странный и  опасный  
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мир для личности эпохи барокко 
постоянно требовал недоверчивой 
проверки опытом  [16,  с.  74]. Иллю-
страцией подобного мышления 
в «Музыке и тишине» является мысль 
одного из  главных героев: «…тем 
не  менее, его занимал вопрос о  при-
роде этой тьмы. Она представлялась 
ему не  обычным природным явле-
нием, которое объясняется отсутст-
вием света, а  скорее некой эмана-
цией его собственной души, словно 
он  окончательно переступил порог, 
за  которым оставил свои последние  
надежды» [23, с. 9].

С другой стороны, черно-белый 
колорит связан с  местом действия 
романа. События в «Музыке и тишине» 
разворачиваются в Дании 20-х–30-х гг. 
XVII  в. Дания стала страной проте-
стантской практически сразу после 
начала распространения лютеранства. 
С защитой лютеранской веры было свя-
зано и участие страны в Тридцатилет-
ней войне, которая для Дании закон-
чилась крайне неудачно  [10,  с.  185]. 
А  протестантизм объявлял привер-
женность к  исключительно минима-
листичному колориту, что более всего 
проявлялось в скандинавских странах, 
где ношение черной одежды в  знак 
покаяния и  глубокой религиозности 
стало практически обязательным.

Так и в романе одежда героев часто 
оказывается черной, серой, а  также 
коричневой. Относительно последне-
го заметим, что в  силу уровня раз-
вития красильного мастерства в  этот 
период истории, черный цвет фак-
тически часто оказывался коричне-
вым. Монохромному  же минимализ-
му колорита соответствует при этом 
порой даже еда: например, музыкан-
там в  одной из  сцен подавали моло-
ко и ржаной хлеб, также называемый 
черным [23, с. 24].

Говоря о  семантике цвета в  худо-
жественном творчестве, С.А.  Ан 
и  М.Г.  Костерина упоминают о  воз-
можностях, которые открывает чер-
но-белый колорит: являясь контраст-
ными, эти цвета позволяют показать 
наибольшее визуальное сопоставле-
ние, а также изображения в этой гамме 
отличаются простотой, акцентирую-
щей внимание на  главном и  более 
привлекающей внимание к  деталям 
в положении вещей [2, с. 281]. Р. Тре-
мейн отмечает, что историческая 
проза для нее – это свобода вымысла, 
главным образом это касается чело-
веческих чувств. И черно-белая гамма 
в  романе дает возможность показать 
нюансированные проявления этих 
чувств. При этом буйство их в романе 
изображается на фоне относительной 
статичности сюжета.

Двойственная природа человече-
ской души – основной интерес писа-
тельницы. В  главных ее  персонажах 
постоянно борются темная и  светлая 
их стороны3. Если рассуждать с точки 
зрения диалектики, то весь мир стро-
ится на  взаимодействии противо-
положностей. Черное и  белое пред-
ставляют собой два диаметрально 
противоположных и  взаимодополня-
ющих начала, которые порождают 
и предполагают друг друга. И с помо-
щью синтеза этих начал происходит 
развитие личности персонажа.

Центральным героем романа 
«Музыка и  тишина» является король 
Дании Кристиан  IV. Король Кристи-
ан считается одним из  самых люби-
мых датчанами королей, несмотря  

3 Дедюхина Е.  Интервью с  Роуз Тремейн: 
«Хочу успеть сделать еще многое, до  того как 
ускорение выйдет из-под моего контроля». URL: 
https://web.archive.org/web/20071111052315/
http://www.top-kniga.ru/kv/interview/interview.
php?ID=7775 (дата обращения: 30.01.2023).
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на то что не принес победы ни в одной 
войне и  не  вышел победителем 
ни  в  одном сражении. Однако славу 
свою он  заслужил как король-стро-
итель. Именно благодаря Кристиану 
столица Дании Копенгаген приобрела 
вид крупного европейского города. 
Кроме того, король основал и  столи-
цу Норвегии, которая в то время была 
также частью Дании4.

Действие романа приходится не 
на  самый благополучный период его 
жизни. Участие в  войнах истощило 
государственную казну, не  хватало 
средств для противостояния Швеции, 
главному сопернику страны. Пора-
жение в этой борьбе грозило потерей 
стратегически важных территорий. 
К  этому прибавились неудачи в  лич-
ной жизни: морганатическая жена 
короля Кирстен Мунк утратила всякие 
чувства к  мужу и  завела любовника, 
от  которого родила ребенка. Вместе 
с тем приближался год 53-летия коро-
ля, который, по  предсказанию Тихо 
Браге, мог стать для монарха роко-
вым. Все это часто погружало Кристи-
ана в темные размышления. 

Это, например, выражалось в вос-
поминаниях о  мистических леген-
дах, связанных с  рождением короля, 
и здесь чернота традиционно ассоци-
ируется с дьяволом и ночью. Кристи-
ан  IV вспоминает поверье, согласно 
которому дьявол стал странствовать 
по  Дании в  поисках некрещеных 
новорожденных детей и  по  ночам 
пробираться в  детские комнаты, 
чтобы проникнуть в  мозг младен-
ца и  таким образом обрести жилище 
и  пропитание  [23,  с.  21]. При этом 
в  романе подчеркивается, что такие 
верования распространились именно 

4 Обухова О.О. Дания. Исторический путе-
водитель. М., 2009. C. 87–88.

вместе с  протестантизмом. По  логи-
ке повествования представляется, что 
в  католических церквях, кроме Бога, 
жил и  дьявол. Однако изгнание его 
из  церкви оказалось также неодноз-
начным: с  одной стороны, лютеране 
изгнали его из святого места, но с дру-
гой – дьявол, лишенный постоянного 
пристанища, мог теперь поселиться 
где угодно. И самыми незащищенны-
ми «оказались» души новорожденных 
детей. 

Описанная легенда может быть 
связана с  древними верованиями 
о  том, что душа некрещеного одер-
жима дьяволом с момента рождения. 
Предполагалось, что дьявол выхо-
дит из  уст ребенка во  время кре-
щения, поэтому и  крещение должно 
быть совершено по  всем правилам. 
Иначе ребенок так и  останется одер-
жимым. Подобные представления 
имели место и  в  XVII  в., что, напри-
мер, выразилось в истории о Соломо-
нии Бесноватой [1, с. 131].

Притом процесс спасения младен-
ца Кристиана от лукавого также пред-
полагал темноту: «София, несмотря 
на то, что было яркое апрельское утро, 
приказала закрыть окно, запереть 
ставни и  не  открывать их  ни  днем, 
ни  ночью»  [23,  с.  22]. В  таком мраке 
и духоте ребенок пребывал до самого 
своего крещения. 

Таким образом, взгляд вспомина-
ющего этот эпизод жизни уже взро-
слого короля на  черное ночное небо 
представляется амбивалентным: это 
и  опасность проникновения в  душу 
дьявола, и  спасение, а  также бла-
годарность Богу за  то, что это пер-
вое в  жизни испытание закончилось 
благополучно: «И  вот теперь Король 
время от времени приходит в комна-
ту, где он лежал в свою бытность мла-
денцем, смотрит на  окно, на  черное  
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ночное небо и, зная, что его душа 
сохранена, благодарит Бога за  то, 
что дьявол так и  не  пришел, чтобы 
ее украсть» [23, с. 22].

Светом надежды для Кристиана 
в  темноте, окружающей его в  рома-
не, мог стать блеск серебра, т.е. день-
ги, которые позволили  бы продол-
жить борьбу со Швецией. И большую 
надежду король возлагал на  сере-
бряные копи в  Норвегии. Для раз-
работки этих копей в  подвласт-
ную Дании страну была отправлена 
экспедиция. И  Кристиан уже пред-
ставлял, что принесут ему эти копи: 
«Но  когда Короля Кристиана сопро-
вождают в  трюм для осмотра всего 
этого снаряжения, то не кирки и лопа-
ты видит он в  свете факелов; в  его 
воображении их  уже заменили слит-
ки серебра»  [Там  же,  с.  88]. Одна-
ко начавшаяся было разработка шахт 
окончилась плачевно. Крупный взрыв 
на  шахте убил инженеров-руководи-
телей и множество простых работни-
ков. Добыча серебра была приоста-
новлена на неопределенный срок. 

Цвет серебра в геральдике являет-
ся парным, а иногда и взаимозаменя-
емым белому. И если геральдическая 
эмблема приводится не  в  подлин-
нике, место серебра может занять 
белый  [19,  с.  470–471]. Вместе с  тем 
сама Норвегия в  романе показана 
в белом цвете, цвете снега. И соглас-
но системе скандинавских кеннингов, 
серебро часто описывалось идиомой 
«снег руки» [6, с. 31]. 

Белый цвет в  европейской куль-
туре в  основном предстает симво-
лом святости. Но  также он  может 
символизировать и  приближающу-
юся смерть. Призраки также часто 
изображаются в  белых одеяни-
ях  [4,  с.  26], и  мотив сверхъестест-
венного, ирреальности бытия – один 

из  частотных в  романе «Музыка 
и  тишина». Белый цвет норвежского 
пейзажа в  произведении становится 
сигналом опасности, прежде всего, 
означая сильный холод. Этот холод 
рождает отчаяние, а  также ассоци-
ируется с  холодом могилы: «Когда 
снова придет зима, снег покроет 
то место, куда люди вошли и откуда 
уже не  вышли живыми. Снег прев-
ратится в  ледник, и  ни  один из  тех 
немногих путников, которые быва-
ют здесь, никогда не  узнает, какое 
богатство скрывается за этим белым 
покровом» [23, с. 288–289].

Также снег символизирует и тяже-
лые испытания, которые нужно пре-
одолеть, чтобы добраться до серебра. 
Причем здесь речь идет не  о  подо-
бии золотой лихорадки. Добыча сере-
бра для всех людей, в  данном случае 
связанных с  копями, скорее, вопрос 
выживания. Это касается короля, чья 
казна сильно нуждалась в  пополне-
нии. Это касается норвежцев, для 
которых серебро представляло собой 
надежду на благополучие: «Блеск во-
ображаемого серебра освещал мрак 
их  убогих жилищ. За  едой они гово-
рили только о серебре. Когда мужчи-
ны приходили с работы, они осматри-
вали их  руки, ища следы серебряной 
пыли» [Там же, с. 288]. Некоторые же 
испытания, вызванные норвеж-
ским снегом, оказывались для людей 
фатальными. Это касается русской 
экспедиции, посланной к  копям, 
почти весь состав которой умер 
от обморожения [Там же, с. 560].

Другой светлой надеждой коро-
ля Кристиана был музыкант Питер 
Клэр, приехавший из  Англии и  став-
ший частью королевского многона-
ционального оркестра. Показательна 
фамилия музыканта, Claire. С  фран-
цузского языка “clair” переводится 
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как «чистый», «ясный», «светлый». 
Об  этих впечатлениях упоминает-
ся в  романе устами короля Англии 
Карла  I: «так, думает он,  и  слово 
“Клэр” (своими ассоциациями с  чис-
тотой, яркостью и  лунным светом) 
прекрасно подходит для лютни-
ста»  [23,  с.  515]. Светлой представ-
ляется и  внешность музыканта: это 
голубоглазый блондин, черты лица 
которого отличаются невероятной, 
ангельской красотой. Поэтому король 
награждает его титулом своего пер-
сонального ангела. С Питером король 
постоянно ведет рефлексивные бесе-
ды, и толчком к размышлениям часто 
служит музыка. 

Но музыка, исполняемая Клэром, 
связана и  с  тьмой, холодом винно-
го погреба, основного места распо-
ложения оркестра в  замке. Соглас-
но изобретению короля-строителя, 
в  полу зала для приемов был обору-
дован люк, соединяющий зал с  вин-
ным погребом. С  помощью такого 
устройства король и  его гости могли 
слышать звуки музыки, хотя сами 
музыканты оказывались вне поля 
их зрения. Таким образом король мог 
удивить посетителей, а также создать 
подобие магии, т.к. музыка возникала 
будто из воздуха. 

Однако музыка, льющаяся на свет, 
выходила из  темноты подвала, 
и  такое расположение оркестра один 
из музыкантов охарактеризовал фра-
зой “de profundis” («из бездны»). Этими 
словами начинается Псалом  129 
из  книги Псалтирь. Псалом пред-
ставляет собой молитву угнетенных, 
возлагающих на  Бога свою надежду 
на спасение. И под бездной, согласно 
толкованиям, подразумевается, во-
первых, расстояние, на которое отда-
ляет себя человек от Бога своими гре-
хами. Во-вторых, это может говорить 

о силе раскаяния: тогда здесь имеется 
в виду молитва, которая идет из глу-
бины души. Кроме того, важным 
моментом молитвы является взыва-
ние к тому, чтобы Бог услышал моля-
щегося и внял его просьбам [20]. Таким 
образом, положение оркестра также 
оказывается многозначным. Музыка, 
которая в  романе часто становится 
поводом для философских размыш-
лений, выходит на свет из тьмы под-
вала. Из  глубин душ музыкантов для 
того, чтобы ее услышали. Однако сам 
Питер Клэр, которого король иног-
да посвящает и  в  свои жизненные 
перипетии, так и не решился расска-
зать королю о  личных переживаниях 
и  озвучить просьбу, которая долгое 
время тяготила его душу.

Белый цвет дает начало истории 
графини О’Фингал, связанной с основ-
ной сюжетной линией посредством 
фигуры Питера Клэра. История вве-
дена в текст романа с помощью днев-
никовых записей героини, по  проис-
хождению итальянки, озаглавленных 
“La dolorosa”. Слово “dolorosa” перево-
дится как «скорбящая» и  ассоцииру-
ется со  средневековой католической 
секвенцией “Stabat mater dolorosa”. 
И  подобная ассоциация представля-
ется неслучайной: музыка становится 
основой сюжетной линии, оказыва-
ется истоком конфликта между рели-
гиозной гармонией и исступленными 
эстетическими поисками. 

Начинается история в Италии, где 
ирландский граф Джонни О’Фингал 
встречает прекрасную дочь произ-
водителя бумаги Франческо Понти, 
Франческу, женится на  ней и  увозит 
к  себе на  родину. По  словам геро-
ини, граф влюбился в  нее с  перво-
го взгляда, и  эффектность момента, 
в  который было сделано предложе-
ние, подчеркивалась тем, что девушка  
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была одета в  белое  [23,  с.  48]. Таким 
образом, в  начале истории будущая 
графиня оказывается связана с белым 
цветом дважды: бумага, которую про-
изводил ее  отец, славилась высоким 
качеством, т.е. в  том числе белиз-
ной; белым был и  наряд героини. 
И  цвет одежды в  знаковый момент 
биографии графа вкупе с  тем, что 
действие происходит в  Италии, дает 
повод вспомнить книгу Данте Алигь-
ери «Новая жизнь». 

Творчество Данте суммирует 
интеллектуальный процесс Сред-
невековья, принося в  него и  новые, 
предренессансные ноты. Поэтому для 
него, с одной стороны, остается важ-
ной устоявшаяся на тот момент сред-
невековая символика цвета, согласно 
которой белый означал невинность, 
небесную чистоту. Этим цветом окра-
шен в «Божественной комедии», поэ-
ме-видении Данте, девятый круг 
рая, Эмпирей. Белый цвет, сливаясь 
с  божественным светом, символизи-
рует высшее озарение. Кроме того, 
белый ассоциируется у Данте со звуча-
нием гимна “Ave Maria, gratia plena!”, 
под звуки которого появляется Бого-
матерь  [7,  с.  457]. Для нас важна эта 
ассоциация поэта, а также жанр виде-
ния, который Данте также почерпнул 
в  средневековой традиции, т.к. речь 
в  данной сюжетной линии «Музыки 
и тишины» идет о прекрасной духов-
ной музыке, которую герой, по  его 
мнению, сочинил во  сне. Подчерки-
вается эта важность тем, что в период 
первой влюбленности граф О’Фингал 
характеризовал Франческу как «анге-
ла в белом» и «видение». 

Принципиальным  же нововведе-
нием Данте в  «Новой жизни» была 
идея возвышенной любви, отражен-
ная в «новом сладостном стиле» поэ-
зии. Возлюбленная превращалась 

в  доступное чувственному восприя-
тию воплощение и откровение боже-
ства. Беатриче в «Новой жизни» поэт 
называл благороднейшей, т.е. той 
женщиной, благодаря любви к  кото-
рой, одновременно чувственной и воз-
вышенной, он  обретет божествен-
ную гармонию, приобщится к Софии, 
небесной мудрости [14, с. 287]. Стоит 
отметить, что знакомство и  обруче-
ние Франчески и  Джонни О’Фингал 
происходит в  Болонье  – городе, 
в  котором, по  мнению исследовате-
лей, были написаны первые стихот-
ворения «нового сладостного стиля». 
В  Болонье располагается старейший 
университет Европы, поэтому многие 
столетия в городе бьет ключом интел-
лектуальная, в  том числе культурная 
и  богословская жизнь  [8,  с.  26–27]. 
Известна Болонья и женщинами-уче-
ными: Болонский университет уже 
в  Средневековье отличался тем, что 
в  нем могли учиться и  преподавать 
люди различных социальных слоев 
и обоих полов5. Таким образом, дочь 
купца Понти (фамилия созвучна 
с  предполагаемой фамилией Беатри-
че  – Портинари) Франческа (в  пере-
воде с латыни «свободная») предстает 
благородной, рациональной жен-
щиной, развитой интеллектуально 
и духовно. Любовь к ней должна была 
привести к гармонии и графа Джонни 
О’Фингала.

Фамилия самого графа связана 
с  ирландской мифологией. Фингал 
(Финн Маккул) в  Ирландии почита-
ется как герой, мудрец и  провидец. 
С древнеирландского первая полови-
на его имени  – “finn”  – переводится 
как «белый, яркий, блестящий». Это 
несет в  себе различные смысловые 

5 Мортон Г.В.  Прогулки по  Италии. М., 
2005. C. 285–288.
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коннотации: как с точки зрения внеш-
ности  – блондин, так и  с  точки зре-
ния чистоты души  – «справедливый, 
благословенный, честный, верный»6. 
Вторая часть фамилии – “gall” – озна-
чала «чужестранец». Исторически 
этот корень ирландских фамилий 
относился к викингам и их потомкам, 
расположившимся на  территории 
Ирландии. Притом подобные при-
шельцы делились на  «темных чуже-
странцев», т.е. датчан по происхожде-
нию, более жестоких и неуступчивых, 
и  светлых чужаков  – норвежцев7. 
Согласно трактовке имени, Джонни 
О’Фингал имеет норвежские корни. 
Таким образом, имя графа также ока-
зывается окрашенным в  белый цвет. 
И  поначалу герой в  дневнике ита-
льянки предстает благородным уже 
по-рыцарски: с  утонченными мане-
рами, заботливым в  отношении как 
семьи, так и подчиненных.

Помогая адаптироваться жене-
иностранке, граф читал ей  сонеты 
Шекспира. Отрывок одного из  них, 
сорок третьего, женщина приводит 
в начале истории: “When most I wink, 
then do mine eyes best see,  / For all 
the day they view things unrespected; / 
But when I  sleep, in  dreams they look 
on  thee,  / And darkly bright, are bright 
in  dark directed”8. Этот отрывок ста-
новится эпиграфом, а  также поэти-
ческим резюме трагичной истории, 
положившей конец благополучию 
в жизни О’Фингалов. Ключевым здесь 
становится мотив сна, характеризую-

6 Electronic Dictionary of the Irish Language. 
URL: https://web.archive.org/web/20220806083540/
https://dil.ie/22134 (accessed: 30.01.2023).

7 Андрейчук Ю. Ирландские фамилии. URL: 
http://www.irish.ru/index.php?show=history/
surnames&print=1 (дата обращения: 30.01.2023).

8 Цит. по: Шекспир У. Сонеты. На англ. яз.  
с  параллельным русским текстом  / cост. 
А.Н. Горбунов. М., 1984. С. 84.

щийся амбивалентным сосуществова-
нием света и тьмы в глазах лирическо-
го героя. Дело в  том, что, возможно, 
из  Италии граф привез не  только 
молодую жену  – видение визуальное 
и  полнокровное, но и  видение зву-
ковое, которое, осев в  подсознании, 
обрекло ирландца на  существование 
между сном и явью.

В одну из зимних ночей, т.е. время, 
сочетающее в  себе белизну снега, 
покрывающего землю, и  черноту 
неба, графиня разбудила своего мужа. 
После чего он  признался, что во  сне 
сочинил музыку и исполнил ее на вер-
джинеле (английской разновидности 
клавишного щипкового инструмен-
та; по одной из версий, название его 
происходит от  слова “virgin”  – «дев-
ственный, непорочный»  [11,  с.  220]). 
Получившаяся элегия была такой пре-
красной, какой герой в  жизни еще 
никогда не  слышал. Графиня пред-
ложила попробовать наиграть при-
снившуюся музыку, на  что О’Фингал 
ответил: «То, чего мы можем достиг-
нуть во  сне, редко совпадает с  тем, 
на  что мы  способны в  действитель-
ности». Однако затем он все же внял 
уговорам жены  – и  попытки перене-
сти музыку из  сна в  реальность пол-
ностью подорвали гармонию в  доме 
О’Фингалов [23, с. 51–52].

Записав начало мелодии «стран-
ной, завораживающей красоты», 
герой не  мог вспомнить ее  продол-
жения. То, что пытался воспроизве-
сти или сочинить граф, оказывалось 
«посредственным и  портило пре-
дыдущие такты». Мужчина потерял 
покой, стал кричать и  бить детей, 
чуть не задушил жену, перестал обра-
щать внимание на  реальный мир, 
отчего хозяйственные дела пришли 
в  упадок. Попытки привлечь к  рабо-
те над мелодией профессионального 
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музыканта, Питера Клэра, ненамного 
улучшили ситуацию, а  также послу-
жили причиной тому, что благород-
ная, разумная и  верная жена, гра-
финя в  отчаянии нашла утешение 
в любовной связи с ангелоподобным 
лютнистом.

Между тем музыкой, которая 
приснилась графу О’Фингал, оказался 
один из церковных гимнов Альфонсо 
Феррабоско. Феррабоско  – итальян-
ский музыкант, как и графиня, родом 
из  Болоньи. Его вклад в  английскую 
музыку – это прежде всего модифика-
ция и популяризация инструменталь-
ного жанра мадригал, хотя в  Англии 
была известна и  его хоровая духов-
ная музыка  [22,  с.  25–26]. На  одном 
из  духовных концертов в  Дублине 
и  услышал так давно искомую мело-
дию граф. Однако ассоциации с музы-
кой Феррабоско записанные героем 
такты у  графини вызвали еще при 
первом знакомстве с музыкой из сна. 
В связи с чем конкретно мог подсоз-
нательно запомнить мелодию Джон-
ни  О’Фингал, в  книге не  уточняется, 
но таким образом итальянский музы-
кант оказывается связующим звеном 
между странами графа и  графини, 
а также создателем мелодии, которая 
разъединила их самих навсегда. 

В первой части «Новой жизни» 
Данте пишет о том, как после явления 
перед ним видения с Беатриче он был 
настолько погружен в мысли о благо-
роднейшей, что тело его начало при-
ходить в упадок. Нечто похожее про-
изошло и с графом. Но если для Данте 
такая метаморфоза была начальным 
этапом восхождения к  божественной 
мудрости, то  в  случае графа поиски 
носили скорее эгоистичный эстети-
ческий характер и  оттого оказались 
тщетными. Личность  же его, наобо-
рот, деградировала: забота о ближних 

превратилась в  презрение к  людям, 
которые, по  мнению О’Фингала, 
занимались малозначимыми мирски-
ми делами и  не  знали ничего про 
«музыку сфер», услышанную им. 
Чистый, невинный, божественный 
цвет мудрости, окружавший итало-
ирландскую пару вначале, обернулся 
смертельной бледностью лица. 

Сочетание черного с  белым как 
конструктор для создания нового или 
вариативного копирования уже име-
ющегося предстает в  процессе нане-
сения текста на бумагу. Как отмечает 
М.  Пастуро, появление книгопечата-
ния в  эпоху Северного Возрождения 
надолго сделало европейский мир 
черно-белым  [18,  с.  84]. С  чернотой 
текста связан один из ключевых эпи-
зодов романа. Лучшим другом коро-
ля  – с  детства и  до  смерти товари-
ща  – был дворянин Брор Брорсон. 
Как и  Питер Клэр, он  был светлово-
лос, красив и добр, но имел проблемы 
с написанием текста [23, с. 71]. 

Для будущего  же короля Кристиа-
на текст представляется чем-то свя-
щенным, элементом ритуала. Таким 
ритуалом в  школьные годы для него 
было написание фразы «Его Вели-
чество Кристиан  IV Король Дании» 
в течение короткого перерыва в плот-
ном графике учебного распорядка 
дня. Священность имени собственно-
го присуща многим культурам мира 
и  особенную важность она имела 
в Средневековье. В романе речь идет 
о Дании XVII в., а для скандинавской 
культуры культ текста принципиален. 
Название письменности скандина-
вов, бытовавшей до  синхронизации 
с  основанным на  латыни европей-
ским обществом, – «руны», по наблю-
дениям исследователей, переводится 
как «тайна, произнесенная шепотом». 
Пользовались рунами скандинавы 
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до XVI в. [15, с. 155], вера же в силу тек-
ста была сильна в их сознании вплоть 
до  XIX  в. И  эта письменность часто 
подразумевала коммуникацию между 
говорящим или пишущим и высшими 
силами  [13,  с.  133]. Такая тенденция 
нашла отражение в  поэзии скальдов: 
предполагалось, что слово  – оружие 
скальда. Словом поэт мог как убить, 
так и вылечить.

При этом обретение рун есть обре-
тение истины  [12,  с.  129], великой 
тайны бытия. В  связи с  этим сила 
скандинавской письменности заклю-
чается в  постоянном поиске, духе 
исследования  [21,  с.  231–232]. Это 
свойственно и  королю Кристиа-
ну, который, минуя разочарования 
и  боль, но  не  оставляя мечтатель-
ности и  изобретательности, шел 
к мудрости.

Скандинавы верили, что непра-
вильная запись магических зна-
ков могла оказаться губительной 
[Там же, с. 131]. Именно такой и оказы-
валась проблема Брорсона: он пытал-
ся написать свое имя, но  постоянно 
переставлял в  нем буквы местами. 
Это, согласно представлениям, 
могло сказаться на  его здоровье. 
Однако в  тексте романа мы  видим, 
что проблемы с  написанием тек-
ста Брора  Брорсона вызвали впол-
не прозаические последствия: Брора 
за  «отсутствием прилежания» стали 
часто отправлять в подвал, которому 
сопутствовали мрак и  холод. Маль-
чик сильно простудился и  оказался 
близок к смерти. Но детскому созна-
нию свойственно мистическое толко-
вание непонятных вещей: Брор при-
знавался другу Кристиану, что боится 
подвала, потому что думает, что там 
обитает смерть. Черноту подступаю-
щей к  другу смерти Кристиан видел 

и  на  лице друга: под глазами Брора 
появились серые круги, которые ста-
новись все темнее [23, с. 72–73].

И в тот день, когда умер отец Кри-
стиана, т.е. когда мальчик стал новым 
королем, он  пришел к  Брорсону, 
чтобы спасти его. Спасти своим уме-
нием правильно и четко написать имя 
Брорсона, а также тем, что его собст-
венное имя теперь стало проводни-
ком между миром людей и божествен-
ным миром. И орудием борьбы стала 
чернота текста, записанного на белой 
бумаге: «Он сказал смерти и наступа-
ющей ночи: “Я темнее вас. Я чернила. 
Я чистая и безупречная каллиграфия, 
и  нет такой черноты, какая была  бы 
мне неведома!”»  [Там  же,  с.  76]. Так 
прошла ночь, а  с  наступлением утра 
Брорсону стало лучше.

Как и в случае со спасением груд-
ного Кристиана, здесь проявляет-
ся тезис, имеющий место в  «книгах 
эмблем»: подобное лечится подоб-
ным. Черноту дьявола, ночи, смер-
ти побеждает также чернота  – мрак 
наглухо закрытых окон и чернила.

Подводя итог сказанному, отме-
тим, что колорит романа Р.  Тремейн 
«Музыка и  тишина» непосредствен-
но связан с  историческими и  терри-
ториальными реалиями, в  которых 
разворачивается его действие. Также 
он  несет эмоционально-выразитель-
ную функцию, связывающую цвет 
с определенными образами, что уси-
ливает эффект от прочтения и приво-
дит к  рефлексии. При этом значение 
цвета уже в  отдельно взятых случа-
ях представляется амбивалентным. 
Так Р.  Тремейн показывает многоас-
пектность жизни, то, что нет исти-
ны в последней инстанции, на каждое 
утверждение или даже мысль всегда 
можно посмотреть с  разных сторон.  
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Такой подход к  цвету указыва-
ет и  на  мировоззрение европейцев 
XVII в., для которых мир вещей – это 
средство общения Бога, но т.к. вещи 
многозначны и  обладают различ-
ными свойствами, то и  толкование 
их может быть разным. В связи с этим 

европейцы считали, что дух скеп-
тического исследования не  должен 
оставлять личность ни в один момент 
его существования. Мир представлял-
ся нестабильным – в такой ситуации 
«мыслящий тростник» всегда должен 
быть начеку.
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Парадоксы личного бытия человека  
в пьесах А.П. Чехова  
«Чайка» и «Дядя Ваня»
Аннотация. По нашему мнению, адекватная интерпретация пьес Чехова возможна толь-
ко в контексте его реализма – постклассического. Дело в том, что новаторство чеховской 
драматургии обусловлено эстетической концепцией мира и  человека, семантическо-
го центра его художественного мира, референтного миру действительному на  его пер-
вичном уровне, на  котором бытие человека обусловлено объективными, естественными 
факторами, релевантными по  отношению как к  природе, так и  к  человеку. Эти факто-
ры определяют границы и содержание художественного мира Чехова с присущими ему 
закономерностями. Такова сущность чеховского объективизма. Соответственно, человек 
в художественном мире Чехова референтен реальному единичному человеку, индивиду, 
субъекту личного бытия, содержание и границы которого конституируются его онтологи-
ческим статусом, а  также объективным временем и пространством. Личное бытие – это 
процесс самоидентификации персонажа и становление его социально-профессионально-
го статуса («футляра»). Коллизия между этими процессами имеет тенденцию перерастать 
в конфликт. Модус личного бытия чеховского персонажа – экзистенция, эмоциональное 
восприятие и переживание импульсов внешнего и внутреннего миров, и по этой причине 
высказывания персонажей чеховских пьес – это способ эмоционального самовыражения. 
Так план эпический отражается в драматическом плане. Столь подробное описание при-
знаков художественного мира чеховских пьес необходимо по  причине подмены иссле-
дователями чеховских художественных текстов реализма постклассического классиче-
ским, что приводит к их энтропии. Существенное значение при интерпретации чеховских 
пьес имеет не только учет специфики чеховского реализма, но и редуцированная форма 
духовных ценностей в мире Чехова, в результате чего поведение чеховских персонажей 
представляется парадоксальным. Такова теоретическая платформа, опираясь на которую 
мы интерпретируем в настоящей статье пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Такова наша мето-
дологическая позиция. 

© Афанасьев Э.С., 2023



Точка зрения

53L 2023, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Ключевые слова: пьесы А.П.  Чехова, постклассический реализм, классический реализм, 
мир художественный, мир действительный, онтологический статус, личное бытие, ирони-
ческий модус, драматический конфликт, драматическая вина

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Афанасьев Э.С. Парадоксы личного бытия человека в пьесах 
А.П. Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня» // Литература в школе. 2023. № 5. С. 52–65. 
DOI: 10.31862/0130-3414-2023-5-52-65

DOI: 10.31862/0130-3414-2023-5-52-65

E.S. Afanasyev

Independent Researcher, 
Moscow, 108811, Russian Federation

Paradoxes of personal being  
in Chekhov’s plays  
“The Seagull” and “Uncle Vanya”
Abstract. In  our opinion, an  adequate interpretation of  Chekhov’s plays is  possible only 
in  the  context of  his post-classical realism. In  fact, the  novelty of  Chekhov’s plays is  due 
to  the  esthetic concept of  the  world and the  man, of  the  semantic center of  his artistic 
world, referential to  the  real world at  its primary level, at  which human existence 
is  conditioned by  objective natural factors inherent in  man and nature. These factors 
determine the boundaries and content of Chekhov’s artistic world, its inherent regularities. 
These are the  factors of  Chekhov’s objectivism. Therefore, the  man in  Chekhov’s artistic 
world is  referential to a  real certain person, an  individual, a subject of  the personal being, 
the  essence and boundaries of  whom are  constituted by  their ontological status as  well 
as  the  objective time and space. The  self-being is  the  process of  the  character’s self-
identification and formation of their socio-occupational status (“case”). The collision between 
these processes tends to escalate into a conflict. The mode of Chekhov’s characters personal 
being is existence – the emotional perception and experience of impulses from the extremal 
and internal worlds, and for this reason, the utterances of the Chekhov’s characters are a way 
of emotional self-expression. So, the epic plan of the play is reflected in the dramatic plan. 
Such a detailed description of the features of the artistic world of Chekhov’s plays is necessary 
because of the constant substitution by researchers of Chekhov’s plays of postclassical realism 
with classical, which leads to  the entropy of  their text. When interpreting Chekhov’s plays,  
it is vitally important to note not only the specifics of Chekhov’s realism, but also the reduced 
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form of spiritual values in Chekhov’s world, as a result of which the behavior of the characters 
seems paradoxical. This is  a  theoretical platform, based on  which, we  interpret the  plays 
“The Seagull” and “Uncle Vanya”. This is our methodological position. 

Key words: A.P. Chekhov’s plays, postclassical realism, classical realism, the  artistic world, 
the real world, the ontological status, the personal being, the ironic mode, a dramatic conflict, 
a dramatic guilt 
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Провал премьеры чеховской 
«Чайки» в  Александринском драма-
тическом театре был предопределен: 
зрителям был непонятен язык пьесы, 
существенно отличавшийся от  при-
вычного для них языка классической 
драмы. В драматургии протагонист – 
это лицо, обладающее значитель-
ной внутренней свободой, которая 
и является источником его конфликта 
с обществом, в то время как в пьесах 
Чехова персонаж является субъектом 
личного бытия, перипетии которо-
го обусловлены его онтологическим 
статусом, совокупностью первичных, 
природных способностей, реализую-
щихся во  времени и  в  пространстве 
помимо его воли, а потому персонаж 
конфликтует только со  своей судь-
бой и переживает личную драму, хотя 
ее причину ищет вовне себя.

Место традиционного романа  – 
наиболее престижной формы в твор-
честве прозаиков – в художественном 
мире Чехова заняла пьеса. В  пьесах 
Чехова предоставлено место целой 
группе персонажей  – как в  романах, 
при этом при общности их  родовых 
признаков каждый из  них является 
индивидом со своей уникальной судь-
бой. И композиция пьес Чехова схожа 
с  композицией романа: персонажи 
отправляются в  жизненный путь, 

чтобы реализовать свой внутренний 
потенциал  – физические, душевные 
и умственные способности. Большин-
ство персонажей «Чайки» свой жиз-
ненный статус уже обрели; только 
отцы детям не указ. Молодежь вына-
шивает планы своего славного пути. 
Все, как в  жизни. Так принято гово-
рить. И  только присутствие в  пьесе 
знаменитостей  – писателя и  актри-
сы – выдает особый умысел автора.

Экзистенция  – модус первично-
го уровня бытия человека  – лично-
го – означает эмоциональный подход 
к миру и предполагает в идеале – чув-
ство внутренней свободы, которая, 
однако, ограничена у  индивида его 
«футляром»  – индивидуальным жиз-
ненным статусом, наличие которого, 
как это ни странно, стимулирует пои-
ски, так сказать, нелегальных спосо-
бов ослабления этого гнета за  счет 
воображаемых, виртуальных жизнен-
ных ролей.

В «Чайке» драматург предоставил 
ее  персонажам и  легальные спосо-
бы обретения внутренней свободы  – 
в любви и в творчестве. Что же в этом 
особенного, без любви не  обходится 
ни  один роман. Однако в  этих жиз-
ненных сферах много званых, да мало 
избранных. Любовное чувство при-
суще едва  ли не  каждому индивиду,  
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но именно здесь порядок вещей явлен 
особенно очевидно. Любовь предпо-
лагает взаимное притяжение, осно-
ванное на  родстве душ. Однако каж-
дый индивид – феномен. И где искать 
ему свою «половину»? А потому пер-
сонажи пьесы словно  бы выстрое-
ны в  цепочку: Медведенко  – Маша 
Шамраева  – Треплев  – Нина Зареч-
ная  – Тригорин  – Аркадина. А  где 
встречное движение? Или это пре-
словутые любовные треугольники  – 
только все они с  разными углами  – 
вопреки правилам геометрии. Таковы 
парадоксы любви в  пьесах Чехова. 
Любовь  – это дар избранным. Впро-
чем, индивиду предоставлена воз-
можность любить, пусть безответно, 
а  это тоже дар. И  творчество  – дар 
в еще большей мере. Творчество одна 
из  ведущих тем в  «Чайке», и  пото-
му образ Треплева привлекает особое 
внимание исследователей. С.И.  Гин-
дин полагает, что Чехов откликнулся 
этим образом на  модную в  то  время 
тему декаданса: «Итак, “Чайка” 
в целом и образ Треплева в особенно-
сти предстали перед нами как отра-
жение реальной ситуации в  истории 
русской культуры середины 90-х  гг. 
прошлого столетия»  [2,  с.  122]. 
По  А.Г.  Головачевой, «главной зада-
чей автора “Чайки” было  – рассмо-
треть своего героя (Треплева.  – Э.А.) 
как некое объективное явление, 
феномен русской жизни того време-
ни» [3, с. 189]. Разумеется, образ Тре-
плева навеян Чехову историко-лите-
ратурными реалиями его эпохи. Все 
дело, однако, в том, в каком контексте 
этот образ вписан в чеховскую пьесу. 
Вот как видит этот контекст С.И. Гин-
дин: «Обратим внимание на  то, что 
“голое отрицание” права декадента 
на  личностное своеобразие, глумле-
ние над “декадентским бредом” Тре-

плева доверено в  “Чайке” в  общем-
то близоруким людям, Аркадиной 
и  Тригорину. Сам  же автор  – и  это 
видно из  всей пьесы  – рисует свое-
го декадента с  вниманием и  сочув-
ствием»  [2,  с.  118]. Несколько иначе 
оценивает образ Треплева З.С. Папер-
ный: «Это почти маньяк, одержимый 
страстью к Нине и любовью к искусст-
ву, ненавистью к рутине. <…> он стоит 
особняком среди других чеховских 
героев…» [5, с. 81]. 

Едва  ли следует, однако, пола-
гать, что в  «Чайке» мы  имеем дело 
с  эстетическими манифестами. Для 
художественного мира Чехова нере-
левантна метафизическая проблема-
тика: в устах субъекта личного бытия, 
не специалиста в эстетике, его сужде-
ния об  искусстве не  имеют никакого 
веса. У  Чехова иная мера условно-
сти, нежели в классическом реализме. 
М.  Эсслин заметил, что в  классиче-
ской драме было принято, что «публи-
ке было необходимо явно и ясно сооб-
щать о  том, что происходит в  уме 
и  душе главных действующих лиц 
в  любой момент пьесы»  [12,  с.  174]. 
Иначе в  пьесах Чехова: «Состояние 
ума действующих лиц, эмоциональ-
ное напряжение между ними, скры-
тые токи притяжения и отталкивания, 
любви и ненависти – теперь это зача-
стую приходилось показывать косвен-
ным образом, чтобы аудитория могла 
доходить до  всего посредством умо-
заключений…»  [Там  же,  с.  178]. Зри-
тель чеховских пьес становится, как 
и  реальный человек, «семиотиком, 
расшифровывающим знаки, подавае-
мыми другими человеческими суще-
ствами и  средой»  [Там  же,  с.  179]. 
Своеобразие речевой партитуры пер-
сонажей чеховских пьес обуслов-
лено их  онтологическим статусом, 
который предусматривает и  модус  
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личного бытия – экзистенцию, в пре-
делах которого отношения между пер-
сонажами  – симпатии и  антипатии, 
а потому любые оценки носят эмоцио-
нальный характер. Здесь персонаж 
весь во  власти эмоций. В  суждениях 
метафизического плана компетентен 
только специалист, владеющий спе-
циальным языком, в  противном слу-
чает такого рода суждения подверже-
ны энтропии, что Чехов неоднократно 
продемонстрировал в  своей художе-
ственной прозе и  драматургии. Тре-
плев такой  же чеховский персонаж, 
как и  все другие, поступки которых 
свидетельствуют только об  их  жиз-
ненном статусе, о месте среди других 
персонажей. 

Поскольку в  пьесе «Чайка» самое 
заметное событие  – это треплевская 
премьера его творения, персонажи 
охотно вовлекаются в  обсуждение 
этой вещи, заявляя о  своих пред-
почтениях в  художественной лите-
ратуре  – Медведенко, Сорин, Дорн, 
Нина Заречная, Шамраев… Но  толь-
ко суждения специалистов  – Триго-
рина и  Аркадиной  – авторитетны. 
Тригорин отнюдь не  осуждает дебют 
Треплева, его кредо вполне демо-
кратично: «Каждый пишет так, как 
хочет и как может» [11, с. 15]. И толь-
ко косвенно можно понять его отно-
шение к  пьесе, в  которой он  «ниче-
го не  понял»  [Там  же,  с.  16]. Точно 
так  же, как зрители на  премьере 
«Чайки». Что касается Аркадиной, 
то она увидела в произведении своего 
сына отражение его «дурного харак-
тера»  [Там  же,  с.  15] и  целый ком-
плекс признаков, свидетельствующих 
об  отсутствии у  начинающего писа-
теля подлинного таланта: в  творче-
стве нельзя руководствоваться амби-
циями и  использовать творчество 
как способ сведения личных счетов; 

нельзя, не  имея творческого опыта, 
отрицать литературные традиции, 
нельзя сваливать в одну кучу художе-
ственные образы и  предметы реаль-
ного мира, рассчитывая на  вычур-
ную оригинальность формы  – явный 
признак дилетантизма, который Тре-
плев по  существу и  провозглашает 
принципом художественного творче-
ства: «Надо изображать жизнь  <…> 
такою, как она представляется в меч-
тах» [Там же, с. 11]. 

Формализм в  художественном 
творчестве есть следствие немощно-
сти творческого потенциала писате-
ля. В  «Чайке» подвергается ревизии 
стереотипный в литературе конфликт 
консерваторов и  новаторов. Вырос-
ший в окружении людей, причастных 
к  культуре, Треплев по  своему соци-
альному статусу  – «киевский меща-
нин», человек безвестный, малообе-
спеченный, но с  амбициями творца. 
И чем тягостнее это чувство обделен-
ности судьбой, тем безогляднее уда-
ляется он  от  границ своего личного 
бытия, творя экзотический, мистиче-
ский мир. По существу, это типичное 
эмоциональное высказывание персо-
нажа чеховской пьесы, которое обле-
чено в  форму стихотворения в  прозе 
в стиле экспрессионизма с присущей 
ему доминантой  – гиперболизацией 
всего сущего  – пространства и  вре-
мени, материального и  духовного. 
Оно насквозь условно. Вместе с  тем, 
мироощущение субъекта, безнадежно 
затерявшегося в  пустынном, безжиз-
ненном, мертвенном пространстве, 
чувство космического одиночества 
явились отражением демонической 
гордыни Треплева, идущего напро-
лом в желании безграничной внутрен-
ней свободы. Провал премьеры пьесы 
Треплева потряс. Возбужденный, 
оглушенный творческой неудачей 
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Треплев блуждает в одиночестве, как 
король Лир (недостает только грозы), 
совершая бессмысленные поступки. 
Посвященное в первую очередь Нине 
Заречной его творение, как ни стран-
но, чуждо любовной темы. Между тем 
известно, какое значение придавал 
Чехов этой теме в  художественном 
произведении. Так, он  недоумевал, 
почему высоко ценимый им  Коро-
ленко чуждается любовной темы:  
«…во всей Вашей книге упрямо отсут-
ствует женщина» [6, с. 303]. 

Миниатюра Треплева типологич-
на многим чеховским историям блу-
жданий персонажей в  метафизиче-
ских дебрях  – с  грустным финалом. 
И в этой пьесе есть своего рода парал-
лель к  гипертрофированному образу 
души из  творения Треплева, в  кото-
ром мировая душа дрожит от ужаса, – 
рассказ доктора Дорна о  своем пре-
бывании в  Генуе: «Движешься потом 
в  толпе без всякой цели, туда-сюда, 
по  ломаной линии, живешь с  нею 
вместе, сливаешься с нею психически 
и начинаешь верить, что в самом деле 
возможна одна мировая душа, вроде 
той, которую когда-то в нашей пьесе 
играла Нина Заречная»  [11,  с.  49]. 
Только в этой мировой душе сливают-
ся души живых людей, а не мертвых, 
как в  воображении Треплева. Цент-
ростремительная сила в  мире Чехо-
ва  – залог позитивных человеческих 
отношений. Дорн  – рудимент обя-
зательного в  просветительской дра-
матургии XVIII  в. резонера и  в  то  же 
время общительный, удачливый 
человек, своего рода антагонист Тре-
плева, индивидуалиста по своей нату-
ре. Попытка самоубийства пока толь-
ко способ привлечь к  себе внимание 
возлюбленной. Треплеву следова-
ло бы идти к людям, а не от людей – 
в  безлюдные фантастические миры. 

Он  живет вымышленной жизнью, 
в  этом состоит его драматическая 
вина  – вина перед самим собой. Как 
видим, тема художественного творче-
ства всецело связана с личными отно-
шениями между персонажами пьесы, 
иначе все эти подробности характе-
ра Треплева и  его поведения оказа-
лись бы излишними. 

Однако и отношение к несчастно-
му юноше близких ему людей вызы-
вает вопросы. Тригорин и Аркадина – 
профессионалы, что признает и  сам 
Треплев. Тригорин прошел типич-
ный для писателя путь от  сомне-
ния в  своем таланте до  уверенности 
в  своих силах, до  сознания своего 
призвания быть писателем, посколь-
ку он  уже не  принадлежит полно-
стью сам себе и  даже иногда жела-
ет хоть на  время от  этой власти над 
ним творческого труда освободиться, 
и  вместе с  тем испытывает чувство 
недовольства по  поводу ограничен-
ности своей творческой палитры. Его 
роман с  Ниной Заречной обусловлен 
желанием восполнить то, чем он дол-
жен был пожертвовать в  юности  – 
любовью к  юной девушке, сознавая 
при этом свою вину как перед юной 
возлюбленной, так и  перед Арка-
диной. И  Аркадина живет театром. 
Даже с  сыном она готова изъяснять-
ся на  языке шекспировской пьесы, 
как  бы признавая его одного с  ней 
цеха. В ответ Треплев вступает с нею 
в  конфронтацию, безосновательно 
предъявляя матери незаслуженные 
обвинения. 

Появление соперницы в ее любов-
ных отношениях с Тригориным моби-
лизует ее  артистический дар. Теперь 
иначе относится она к пассажу из рас-
сказа Мопассана «На  воде», в  кото-
ром она поначалу не  увидела акту-
ального для себя содержания: «Итак, 
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после того, как хозяйка салона оста-
новила свой взгляд на писателе, кото-
рым она хочет завладеть, она начи-
нает вести регулярную осаду, осыпая 
его похвалами, знаками внимания 
и  милостями… Чтобы крепче привя-
зать его к  своему салону, она подго-
товляет и  обеспечивает ему успех, 
подает его в  выгодном освещении, 
всячески превозносит перед старыми 
друзьями дома, оказывает ему почет 
и  уважение, восхищается им  без 
меры»  [4,  с.  350, 351]. Этот текст 
из  рассказа французского писателя 
в  критической ситуации Аркадину 
вдохновил: «Ты  такой талантливый, 
умный, лучший из  всех теперешних 
писателей, ты единственная надежда 
России… У  тебя столько искренно-
сти, простоты, свежести, здорового 
юмора <…> О, тебя нельзя читать без 
восторга!» [11, с. 42]. 

Отношение Аркадиной к  сыну 
может нас смутить. Между тем здесь 
центральная коллизия пьесы. Свой 
отказ в  материальной помощи сыну 
Аркадина мотивирует своим профес-
сиональным статусом: «Да, у меня есть 
деньги, но ведь я артистка; одни туа-
леты разорили совсем» [Там же, с. 36]. 
Положение актрисы словно  бы осво-
бождает ее  от  забот о  судьбе сына  – 
так ценится профессиональный ста-
тус в мире действительном! И в то же 
время ничто не  может освободить 
ее  от  материнского долга. В  этом 
ее драматическая вина. Или – искус-
ство требует жертв? Забота индиви-
да о своем жизненном статусе делает 
его эгоистом поневоле. Это еще один 
чеховский парадокс.

В мире Чехова основополагаю-
щие духовные ценности  – красота, 
добро, истина, конечно  же, не  утра-
тили своего значения, однако статус 
индивида актуализировал для него 

необходимость соблюдения границ 
личного бытия как нормы благопо-
лучного существования. По этой при-
чине эти ценности в  пьесах Чехова 
утратили абсолютное значение. Каза-
лось  бы, трудно  ли человеку творить 
добро?  [См.  подробнее:  1]. Но  Арка-
дина понимает, что благополучие 
ее сына зависит прежде всего от него 
самого, и  если он  опустил руки, 
никто ему не  поможет. По-материн-
ски пожалеть своего несчастного 
сына  – вот все, на  что она способна. 
Никому не  кажется странным пове-
дение Маши Шамраевой по  отноше-
нию к ее мужу, учителю Медведенко, 
вынужденному проделывать долгий 
путь в  усадьбу Сорина, чтобы упро-
сить жену навестить их  сына. Тако-
вы негласные условия их  брачного 
союза. И  Дорн не  сочувствует траур-
ному настроению Маши Шамраевой 
с ее несчастной любовью. И по пово-
ду жалоб Сорина на  его старческие 
болезни Дорн иронизирует. Таков 
порядок вещей. У каждого персонажа 
пьесы есть все, что положено ему как 
индивиду согласно онтологическому 
статусу. Критерий оценки его состо-
ятельности  – в  первую очередь его 
профессиональный статус и  душев-
ное здоровье. Романсы, которые рас-
певает Дорн, – свидетельство душев-
ного его благополучия  – успешного 
врача, удачливого любовника. 

В личном бытии персонажей 
чеховских пьес превалируют факто-
ры, ему не вполне подвластные. Про-
цесс самоидентификации – это поиск 
границ личного бытия, их  «нащупы-
вание», их разведка. И потому резуль-
таты чаще всего неожиданны для 
самого персонажа. В  этом отноше-
нии фигура Сорина особенно показа-
тельна. «В  молодости когда-то хотел 
я  сделаться литератором  – и  не  сде-
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лался; хотел красиво говорить  – 
и  говорил отвратительно… хотел 
жениться – и не женился, хотел жить 
в  городе  – и  вот кончаю свою жизнь 
в  деревне…»  [11,  с.  48]. «Хотел стать 
действительным статским советни-
ком – и стал», – вставил реплику Дорн. 
«К этому я не стремился», – отвечает, 
смеясь, Сорин. Сорин с юмором отно-
сится к обманутым ожиданиям. Маша 
Шамраева играет роль трагической 
героини, жертвующей своей жизнью. 
Играть роль, внеположную индиви-
ду, свойственно всем чеховским пер-
сонажам, и  это известно им  самим. 
Поэтому те коллизии пьесы, которые 
зрителю представляются драмами, 
сами персонажи воспринимают как 
обыкновенные перипетии их  бытия, 
если эти коллизии непосредственно 
их  не  касаются. А  события, которые 
персонажи переживают как драмы, 
на  поверку оказываются фантомами. 
«За такое счастье, как быть писатель-
ницей или артисткой, я перенесла бы 
нелюбовь близких, нужду, разочаро-
вание, я жила бы под крышей и ела бы 
только ржаной хлеб, страдала  бы 
от  недовольства собою, от  сознания 
своих несовершенств, но  зато  бы  уж 
я потребовала бы славы… настоящей, 
шумной славы…»  [Там  же,  с.  31],  – 
исповедуется Нина Заречная перед 
Тригориным. Жизненные невзгоды 
не  заставили себя ждать, в  отличие 
от шумной славы – юношеской мечты. 
Нина Заречная выдержала жизнен-
ный экзамен, потому что у  нее был 
талант, потому что она была не гото-
ва стать чьей-то жертвой: «Я – чайка… 
Не то. Я – актриса» [Там же, с. 58]. 

Терпеть жизнь, какой  бы трудной 
она ни  была  – удел человека и  его 
долг, залог внутреннего равновесия, 
путь его самостояния. Нина Заречная 
и  Треплев, несомненно, самые важ-

ные персонажи пьесы для понимания 
ее  содержания. Их  судьбы складыва-
ются во взаимосвязи. Оба существуют 
на  положении сирот, оба честолюби-
вы и не представляют своего будуще-
го без творческих успехов и без боль-
шой любви. Внутренний мир Нины 
Заречной солнечный, поэтичный: 
«Хорошо было прежде, Костя! Пом-
ните? Какая ясная, теплая, радостная, 
чистая жизнь, какие чувства,  – чув-
ства, похожие на  нежные, изящные 
цветы… Помните?»  [Там  же,  с.  59]. 
Внутренний мир Треплева сумрач-
ный. Он  даже «колдовское озеро» 
превратил в  смрадное болото. Тре-
плев «надорвался» на  первых  же 
шагах. Застреленная им  чайка  – бес-
смысленно погубленное живое суще-
ство – знак его «демонизма» и пред-
сказание собственной судьбы, как 
это присуще началам пьес Чехова1. 
И  Тригорин пытается предсказать 
судьбу Нины Заречной, сравнивая ее 
с  чайкой: «счастливая и  свободная, 
как чайка» [Там же, с. 31]. Но предска-
зателем писатель оказался никудыш-
ным: Нина Заречная не  отреклась 
от своей любви к Тригорину – в отли-
чие от  маститого писателя, и  вошла 
в  искусство тем  же трудным путем, 
которым прошел сам писатель.

И финал «Чайки» напоминает 
финал романа: подведение итогов. 
Осень, природа тоже готова подвес-
ти итоги. Продолжительный интер-
вал между действиями необходим, 
потому что эпическое время  – глав-
ное «действующее лицо» в  пьесах 
Чехова. Игра в  лото  – занятие «скуч-
ное», как считает Аркадина. Персо-
нажи, устав от  жизненных треволне-
ний, испытывают себя в игре. Жизнь 

1 Об  этом см.: Карасев Л.В.  Чехов: начало 
и  конец текста  // Вопросы литературы. 2014. 
№ 3. С. 240–257.
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ведь тоже своего рода игра, если судь-
ба человека в  немалой мере зависит 
от  везения. И  в  жизни выигрывает 
тот, кому везет. В  игре в  лото выиг-
рывает Тригорин. «Этому человеку 
всегда и  во  всем везет»  [11,  с.  55],  – 
комментирует это событие Аркади-
на, нисколько не льстя своему любов-
нику. И  наступил мир. Вот Треплеву 
ни в чем не везет. Кто виноват? И Тре-
плев хлопнул дверью. «Это, должно 
быть, в  моей походной аптеке что-
нибудь лопнуло» [Там же, с. 60], – про-
комментировал это событие умный 
Дорн. В самом деле, какой смысл раз-
жигать в эту минуту страсти?

Игра в  лото в  финале «Чайки» 
означает и  своего рода душевную 
терапию. Когда чеховские персона-
жи запутываются в своей внутренней 
жизни, они устремляются к  просто-
му и  очевидному по  своей значи-
мости в  личном бытии. Так Андрей 
Рагин («Палата №  6»), устав от  пои-
ска загадочной истины жизни, вдруг 
чувствует душевную ясность, вну-
треннее равновесие, помогая хозяй-
ке квартиры очищать гречневую 
крупу от  сора. Архиерей Петр зави-
дует, казалось  бы, бессодержатель-
ной беседе его матери с отцом Сысо-
ем, сам лишенный благодаря своему 
чину возможности простого, довери-
тельного общения с  людьми. Это  ли 
не  парадокс? Человек или встраи-
вается в  поток бытия или каприз-
но стремится от  него освободиться, 
придумывая свой собственный мир, 
не  предназначенный, однако, для 
бытия человека.

Эффект парадоксальных ситуаций 
и  поступков персонажей чеховских 
пьес  – стилевая доминанта его дра-
матургических текстов. Таков резуль-
тат переориентации Чехова на новую 
художественную парадигму реализма.

В пьесах Чехова подверглись 
испытанию на  актуальность для 
субъекта личного бытия, индивида, 
такие духовные ценности, как добро 
(«Чайка»), красота («Дядя Ваня»), 
истина («Три сестры»). 

В пьесе «Дядя Ваня» красота, 
сошедшая к обитателям имения Вой-
ницких в  образе красавицы Елены 
Андреевны, оказалась незваной 
гостьей [См. подробнее: 1]. 

Повседневная деятельность чело-
века, в особенности интеллигентного, 
даже самая необходимая, его утомля-
ет, и он утрачивает чувство внутрен-
ней свободы, полагая при этом, что 
его физическое и  душевное старе-
ние  – результат воздействия на  него 
прозаичной окружающей среды 
в  самых различных ее  проявлениях. 
Или в  этом виноват кто-то посто-
ронний. Вероятно, с этим настроени-
ем, с сознанием несбывшихся надежд 
на  жизнь осмысленную, деятельную, 
возвышенную интеллигентные персо-
нажи в пьесе «Дядя Ваня» – сельский 
хозяин Иван Войницкий и  доктор 
Астров  – и  прожили  бы свою жизнь, 
если бы не визит в имение Войницких 
профессора Серебрякова и  жены его, 
красавицы Елены Андреевны. Этот 
композиционный прием, присущий 
романам Тургенева, вводит читате-
ля в систему ценностей в мире Чехо-
ва, в котором философская проблема-
тика тургеневской эпохи не то чтобы 
утратила свое значение,  – она для 
чеховских персонажей, что называет-
ся, «не в коня корм». 

В мире Чехова индивид, согласно 
его онтологическому статусу, суще-
ство эмоциональное: жить и  пере-
живать  – слова однокоренные. Вот 
почему время философских штудий, 
не  осчастлививших его, Войниц-
кий считает напрасно потерянным 
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и  скептически относится к  философ-
ствующей Марии Васильевне; веро-
ятно, свое недоверие к  познанию 
он  распространил и  на  профессо-
ра Серебрякова. Появление в  име-
нии красивой женщины заронило 
в нем надежду и на собственное воз-
рождение  – вопреки рассудку. Кра-
сота, явленная человеку в  любой 
форме, пробуждает его душу, веро-
ятно, гармонизирует его сознание 
и даже иногда его «выпрямляет», как 
это случилось с  персонажем расска-
за Глеба Успенского, а  иногда даже 
порождает войны. Ивану Войницкому 
красота явилась в  образе женщины. 
Виноват ли он в том, что это явление 
не  настроило его на  романтическое, 
рыцарское к  ней отношение? Красо-
та природы или вещей, или произве-
дений искусства принадлежит всем 
и никому. Отношение к красивой жен-
щине обусловлено обстоятельствами. 
Ну  почему Елена Андреевна принад-
лежит не  ему, одинокому мужчине 
в расцвете сил, а болезненному стар-
цу? Где справедливость? Ах,  как  бы 
он был счастлив сейчас с этой женщи-
ной! Ну почему он не сделал ей пред-
ложения, когда встретил ее свободной 
много лет назад? Ну  почему не  стал 
он  Достоевским или Шопенгауэром? 
Не  найдя в  философских штудиях 
отклика в  своей душе, он  посчитал, 
что его скромный труд сельского хозя-
ина станет своеобразным служением 
науке. И сотворил себе кумира. Между 
тем этому старику и  тем не  менее 
обладателю молодой красавицы жены 
почему-то всю жизнь безумно везло. 
И  в  сознании Войницкого отчетливо 
восстал весь ужас его бездарно про-
житой жизни. Вероятно, за  всю свою 
жизнь он не испытал такого мощного 
внутреннего подъема и такого чувст-
ва отчаяния. Исчезло сознание границ 

личного своего бытия, представление 
о  своем «я» растворилось в  эмоцио-
нальном подъеме. Мысли заметались 
в хаотической пляске. И это был путь 
к сумасшествию или к самоубийству. 
Жребий страдальца получил Войниц-
кий из рук судьбы. 

Доктор Астров не  столь чувст-
вителен к  житейской прозе, к  чему 
приучила его беспокойная жизнь 
уездного врача и сознание своей нуж-
ности людям. Он  любит порядок  – 
как в  человеческих отношениях, так 
и  в  отношении человека к  природе, 
его жизненный статус заслуживает 
уважения. Также будучи рудиментом 
старинного резонера, Астров готов 
поучить окружающих жить достойно. 
Только и на него находит порой сом-
нение в его деятельности, потому что 
не  видит он в  жизни того «огонька», 
в отсутствии которого Астров сознает 
себя «чудаком». 

Красота Елены Андреевны его оза-
дачила. Как Базарова озадачила кра-
сота Анны Сергеевны. Г.М.  Ребель 
считает Астрова «прямым наследни-
ком Базарова  – и  по  системе цен-
ностей, и  по  скепсису относительно 
общих мест, и  по  принципиальному 
отсутствию пафоса, и  по  реальному 
делу, по  профессии»  [8,  с.  242]. База-
ров и  Астров  – литературные герои 
из  разных эпохальных художествен-
ных парадигм. Базаров  – идеолог, 
материалист, нигилист по  отноше-
нию к духовным ценностям, и в этом 
качестве испытывается он в  романе 
на  его жизнеспособность. Астров  – 
практик и  рационалист, устроитель 
жизни как доктор и защитник приро-
ды, которая для него отнюдь не толь-
ко мастерская: «Когда я сажаю берез-
ку и  потом вижу, как она зеленеет 
и качается от ветра, душа моя напол-
няется гордостью…»  [11,  с.  73]. Как 
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видим, Астров способен подняться 
до  пафоса, что совершенно чуждо 
Базарову. И  разве сподобился  бы 
Базаров нарисовать портрет идеаль-
ного человека, каким его рисует Аст-
ров: «В  человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли»?  [11, с. 83]. И в профессио-
нальном плане они далеки: Астров  – 
уездный доктор с  немалым стажем, 
судя по  его высказываниям, База-
ров  – лекарь-любитель, склонный 
к  науке в  большей мере, чем к  пра-
ктике. Л.  Полякевич видит в  Астро-
ве «врача-идеалиста», находя в  нем 
немало положительных качеств, 
во  всяком случае усматривая в  нем 
«правдоподобного положительно-
го героя»  [7,  с.  185]. Тем не  менее, 
по  его мнению, Астров «терпит 
поражение не  только в  личном, но 
и  в  какой-то мере в  профессиональ-
ном плане» [Там же], хотя «гуманный 
труд врача и  любовь к  лесам спа-
сут его от  полной несостоятельно-
сти» [Там же, с. 193]. Какой же смысл 
вкладывает ученый в  понятие «несо-
стоятельности» персонажей «Дяди 
Вани»? Трудно доказательно судить 
о персонажах чеховских пьес вне того 
контекста, в  который их  поместил 
драматург. Как и в «Чайке» и в других 
чеховских пьесах, состоятельность 
личного бытия индивида предполага-
ет его достойный профессиональный 
статус, сформировавшееся, зрелое его 
«я», по  возможности, существование 
в  мире и  в  согласии с  окружающи-
ми. И потому сетовать на житейскую 
прозу, на  несовершенство окружа-
ющих людей или на  свое собствен-
ное несовершенство значит проявить 
малодушие. 

Драматическая вина чеховских 
персонажей в том и состоит, что они 
оплакивают свой жизненный ста-

тус, в котором реализовались данные 
им способности. 

А порядок вещей действует неу-
коснительно. Стоило обитателям 
имения устраниться от  привычно-
го для них образа жизни, как они 
устроили небольшой ночной дебош, 
а поведение Войницкого и вовсе при-
няло опасную форму. Больше того, 
с  приездом горожан в  сельскую 
местность все словно почувствова-
ли неполноценность личного своего 
бытия при полном отсутствии пер-
спектив, и  всем захотелось начать 
жизнь сначала или заново осмыслить 
свое «я». Однако эта самая жизнь ока-
зала упорное сопротивление жела-
ниям персонажей пьесы, лишила 
их  даже тех слабых надежд на  счас-
тье, которые свойственно человеку 
питать, породила чувство отчужде-
ния и неприязни; стало понятно, что 
жизнь по разуму внеположна обитате-
лям имения Войницких. Вот и настиг-
ла кара интеллигентных чеховских 
персонажей, «мыслящих, порядочных 
людей», за  внеположный им  образ 
жизни. Таков порядок вещей. 

Рационалист доктор Астров, наи-
менее других склонный к  иллюзиям, 
трезво сознает, что удел человека  – 
полезная деятельность, что глав-
ная ценность для него – сама жизнь, 
за  которую человек платит старо-
стью. Индивид ограничен в своих воз-
можностях. Когда Астров пьет вино, 
он чувствует подъем сил – физических 
и  душевных, так что ему представ-
ляется, что он  способен на  большие 
дела. Вечное «чуть-чуть», которого 
недостает индивиду! И  он  воспол-
няет это «чуть-чуть» разными спо-
собами. В  том числе самомнением. 
Но  перед красотой Астров останав-
ливается в  недоумении. Как База-
ров. Базаров молод, он  материалист  
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по убеждению. Ему недостает жизнен-
ного опыта. Придет, однако, время, 
и  душа его проснется, и  он  почувст-
вует духоподъемную силу красоты… 
когда собственное его тело станет 
развалиной. Астров озадачен: почему 
Елена Андреевна имеет такую власть 
над людьми, словно заколдовав 
обитателей имения? И  сам он  забро-
сил свои дела и загостился в имении 
Войницких. Ведь Елена Андреевна  – 
не  мадонна, не  волшебница, а  обык-
новенный, притом праздный человек. 
«Она прекрасна, спора нет, но… ведь 
она только ест, спит, гуляет, чарует 
всех нас своей красотой  – и  больше 
ничего. У нее нет никаких обязаннос-
тей, на  нее работают другие… Ведь 
так? А праздная жизнь не может быть 
чистою» [11, с. 83]. 

Способность чаровать людей кра- 
сотой, по-видимому, не входит в чис-
ло ценимых Астровым добродете-
лей. Не видит он перспектив и в своих 
личных отношениях с  замужней 
женщиной, хотя здесь он  успешнее 
Войницкого. Адюльтер, однако, его 
не устраивает: «…если бы вы остались, 
то  опустошение произошло  бы гро-
мадное. И я бы погиб. Да и вам бы… 
несдобровать» [Там же, с. 110]. И Аст-
ров выносит гостям суровый приго-
вор: «куда  бы ни  вступили вы  и  ваш 
муж, всюду вы вносите разруше-
ние…»  [Там  же]. Так самолюбивый 
Астров, уязвленный властью над ним 
красоты, не  находит лучшего исхо-
да из  этой ситуации, чем ее  изгна-
ние  – без всякой с  ее  стороны вины. 
Впрочем, и  сама красавица не  при-
дает никакого значения своей красо-
те, сознавая себя заурядным челове-
ком. Красота не  пришлась ко  двору 
чеховским персонажам: некому 
ценить ее  бескорыстно. А  собствен-
ническое к  ней отношение способно 

породить вражду и отчаяние. А пото-
му красоту изгоняют… чтобы тут же, 
по  обыкновению, взывать к  красоте: 
«…и  мы  с  тобою, дядя, милый дядя, 
увидим жизнь светлую, прекрасную, 
изящную…»  [Там  же,  с.  115]. Красота 
дана людям для ее созерцания. 

С неохотой уезжает Астров 
из  имения (иначе зачем  бы он  раз-
глядывал карту Африки?), не  очень 
радостна его жизнь холостяка и оди-
ночки. Не  по  этой  ли причине недо-
стает ему в  жизни и  такого отноше-
ния к  людям, которое присуще няне 
Марине, – душевного, примиряющего 
людей, жизнь которых полна неудов-
летворенных желаний? И  это при-
мер для бунтующей интеллигенции. 
Оба интеллигента, и Михаил Львович 
Астров, и Иван Петрович Войницкий, 
сыграли роли, внеположные им  по 
их  онтологическому статусу  – роли 
бунтарей, которым кто-то мешает 
жить. Им не дано судьбой испытывать 
ту  благодарность судьбе за  пребыва-
ние в  этом мире, какое испытывает 
Телегин: «Еду  ли я  по  полю, Мари-
на Тимофеевна, гуляю ли в тенистом 
саду, смотрю ли на этот стол, я испы-
тываю неизъяснимое блаженство. 
Погода очаровательная, птички поют, 
живем мы  все в  мире и  согласии,  – 
чего еще нам?»  [Там  же,  с.  66–67]. 
Присутствие в пьесе «бессребреника» 
Телегина, отказавшегося от имущест-
ва в  пользу неверной жены, показа-
тельно в отношение принципа расста-
новки персонажей в чеховских пьесах. 
Телегин обладает тем, что недоступно 
Астрову и Войницкому – жить в согла-
сии с  миром и  с  людьми. Причи-
на – свойство натуры Телегина. Худо-
жественный мир Чехова референт 
мира действительного, натурального. 
Натура человека  – основа его инди-
видуальности. Действительность,  
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беспрестанно созидающая непохожие 
друг на друга натуры людей, изобрета-
тельней писателей, которые создают 
в  своих произведениях только эсте-
тически значимые типы и характеры. 
Уже в раннем творчестве Чехов создал 
множество оригинальных натур, кото-
рые не получили должной оценки. 

Гости уехали, жизнь в имении Вой-
ницких вошла в  колею. И  что  же это 

было? Когда ровное течение личного 
бытия индивидов начинает их  утом-
лять, достаточно простого обстоя-
тельства, способного этот ритм жизни 
нарушить, чтобы произошел эмоцио-
нальный взрыв. Затем страсти уля-
гутся, но  люди, пережив душевную 
грозу, вернутся к  своей привычной 
жизни. Не  таков  ли алгоритм бытия 
природы («Степь»)?
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Анализ фрагмента  
эпического произведения  
на уроке литературы  
(на материале «эпилога»  
романа И.С. Тургенева  
«Отцы и дети»)
Аннотация. В статье предлагается методика анализа фрагмента эпического произведения 
на  уроке литературы в  школе. Материалом для анализа послужил «эпилог» (последний 
абзац) романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Констатируется, что теоретико-методологи-
ческие подходы к анализу фрагмента как текстовой единицы представлены в ряде учеб-
ных пособий по анализу текста, а в немногих статьях на эту тему их авторы либо пред-
лагают частные методики анализа конкретных фрагментов, либо преследуют единичные 
учебные задачи по развитию компетенций учащихся. На основе анализа научной литера-
туры и  собственной научно-педагогической практики авторы статьи предлагают четыре 
принципа анализа фрагмента эпического произведения: обоснованное выделение фраг-
мента из художественного целого на основе мировоззренческого и эстетического крите-
риев; «пошаговая» структура подачи материала на уроке; необходимость системы зада-
ний и  вопросов разного типа; акцентирование внимания на  сюжете, образной системе 
и авторской позиции. На этой основе и с опорой на философскую (логическую) категорию 
«целого и части» была выработана пятичленная структура – план учебного анализа фраг-
мента: текст фрагмента; краткие методические указания к нему; материал для сравнения 
и ассоциаций; система вопросов и заданий; образец целостного анализа фрагмента. При 
составлении системы вопросов и  заданий учитывались такие школьные методические 
подходы, как «медленное чтение» и различные виды анализа (пообразный, проблемно-
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тематический, мотивный, стилистический, сравнительный, интерпретационный). Обра-
зец анализа «эпилога» выполнен с опорой на диалектический принцип «целого и части», 
использованы различные научные методы (сравнительный, стилистический, лингвопоэти-
ческий, биографический, «герменевтический круг», «медленное чтение»). Обнаруживает-
ся, что в сознании Тургенева присутствовали романтические константы и концепты: обо-
жествленные Любовь и Природа, соположенные со Смертью как феноменом. 

Ключевые слова: методика анализа фрагмента художественного произведения, диалек-
тика целого и части, «школьное литературоведение», «Отцы и дети», И.С. Тургенев, лири-
ческая проза
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Analyzing a fragment of an epic work  
in the literature lesson  
(based on the material of the “epilogue”  
of “Fathers and sons” by I.S. Turgenev)
Abstract. The  article proposes a  methodology for analyzing a  fragment of  an  epic work 
in a  literature lesson at school. The “epilogue” (the  last paragraph) of  I.S. Turgenev’s novel 
“Fathers and Sons” served as  the material for the analysis. It  is  stated that theoretical and 
methodological approaches to  the  analysis of  a  fragment as  a  textual unit are  presented 
in a number of textbooks on text analysis, and in a few articles on this topic, their authors 
either offer private methods for analyzing specific fragments, or pursue single educational 
tasks for the  development of  students’ competencies. Based on  the  analysis of  scientific 
literature and their own scientific and pedagogical practice, the authors of the article propose 
four principles for analyzing a fragment of an epic work: reasonable abstraction of a fragment 
from an artistic whole based on ideological and aesthetic criteria; the incremental structure 
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of the presentation of material at the lesson; the need for a system of tasks and questions 
of  various types; focusing on  the  plot, the  figurative system and the  author’s position. 
On this basis and based on the philosophical (logical) category of «whole and part», a five-
part structure was developed – a plan for the educational analysis of a  fragment: the  text 
of  the  fragment; brief guidelines for it; material for comparison and associations; a system 
of  questions and tasks; an  example of  a  holistic analysis of  the  fragment. When drawing  
up the system of questions and tasks, such school methodological approaches as “close reading” 
and different types of  the  analysis (imagery analysis, problem-thematic, motivic, stylistic, 
comparative, interpretation) were considered. The sample analysis of the “epilogue” is carried 
out basing on the dialectic principle of the “whole and part”, and various scientific methods 
were used (comparative, stylistic, linguo-poetic, biographical, “hermeneutic circle”, “close 
reading”). It  is discovered that romantic constants and concepts were present in Turgenev’s 
consciousness: deified Love and Nature, juxtaposed with Death as a phenomenon.

Key words: methods of analyzing a fragment of a work of art, dialectics of the whole and part, 
«school literary studies», «Fathers and Sons», I.S. Turgenev, lyrical prose
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С анализом фрагмента худо-
жественного произведения учи-
тель и  ученики имеют дело на  уроке 
литературы постоянно. По  сути, это 
рутинная, а зачастую основная иссле-
довательская операция, к  которой 
прибегают всякий раз, когда нужно 
истолковать или охарактеризовать 
какую-либо сторону художествен-
ной формы и  содержания, их  «рель-
ефы», по  выражению В.Г.  Маранцма-
на  [3,  с.  145]. Под фрагментом здесь 
по  умолчанию понимается любая 
относительно завершенная по смыслу 
часть произведения (монолог, сцена,  
глава и пр.).

На анализ фрагмента ориентируют 
ряд заданий ЕГЭ по литературе. Тако-
вы, например, задания  5.1/5.2, тре-
бующие от  ученика краткого ответа 
на материале приведенного фрагмен-
та. Таково и  задание  12.5 в  формате 
сочинения из  части  2, предполагаю-

щее, что одиннадцатиклассник умеет 
не  только выделять ключевые сцены 
и эпизоды произведения, но и анали-
зировать их в контексте художествен-
ного целого («режиссура»), а  также 
детализировать сам эпизод («иллю-
стрирование») (ср. [Там же, с. 127]). 

Таким образом, анализ фрагмен-
та художественного произведения 
укоренен как в  практике обучения 
на  уроках литературы в  школе, так 
и  в  КИМах. Актуальность его иссле-
дования обусловлена и  тем, что 
работ, посвященных методике изуче-
ния фрагмента, мало (ср., например, 
отсутствие терминов «фрагмент» 
и  «отрывок» и  соответствующих ста-
тей в глоссарии [3] и словаре [14]). 

Для начала следует отделить 
то  огромное количество исследова-
ний, где текстовый фрагмент явля-
ется для ученого не  объектом изуче-
ния, а  материалом, от  тех немногих 
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исследований, где фрагмент рас-
сматривается в  его сущностной спе-
цифике и  при этом как самостоя-
тельный предмет научного анализа. 
Работы второй группы представлены 
в формате либо научной статьи, либо 
учебного пособия (его части). Общая 
их  цель  – выявление смыслов фраг-
мента методами «медленного чте-
ния» и комментирования. 

Задачи авторов статей локаль-
ны: формирование лингвистических 
и  культурологических компетенций 
учащихся  [2;  7;  10], рассмотрение 
сквозных мотивов, символов, сти-
листических приемов  [4;  8], частные 
методики анализа конкретного фраг-
мента [7]. 

Задачи авторов пособий чаще 
имеют методологическую направ-
ленность, т.е. связаны с  описанием 
сущностной специфики фрагмен-
та как текстовой единицы и  с  выра-
боткой универсальной схемы его 
анализа. В  учебниках по  методике 
обучения/преподавания литературы 
соответствующие разделы практиче-
ски не встречаются, поскольку по сло-
жившейся традиции и в соответствии 
со  школьной программой методисты 
ориентированы на  целостное изуче-
ние художественного произведения 
и  полного его текста. К  методике 
анализа фрагмента частично имеют 
отношение схемы, планы и  памятки 
по работе с эпизодом эпического про-
изведения [См.: 11, с. 151–152]. 

Интересующий нас матери-
ал находим только в  некото-
рых учебниках по  анализу худо-
жественного текста. Наиболее 
репрезентативными, на  наш взгляд, 
являются: «Анализ художественно-
го текста» В.И. Тюпы [16, с. 129–156]; 
«Фрагмент литературного произведе-
ния: анализ и интерпретация» – кол-

лективное пособие преподавателей 
НГПУ (г.  Новосибирск)  [18]; «Фило-
логический анализ художественного 
текста» Н.А. Купиной и Н.А. Николи-
ной  [5]. Все они адресованы сту-
дентам-филологам и  в  «школьном 
литературоведении», или «школьном 
анализе» [См.: 3, с. 145, 221, 288–294; 20],  
использованы могут быть в  разной 
степени. 

В.И.  Тюпа предлагает «органиче-
ский» подход к эстетическому объек-
ту, уподобляя фрагмент произведе-
ния живой «клеточке», сохраняющей 
«все свойства целого». Задачей свое-
го семиоэстетического анализа уче-
ный ставит обнаружение «глобаль-
ного архитектонического принципа 
художественного целого» на  «отно-
сительно самостоятельном, обосно-
ванно выделенном участке текс-
та»  [16,  с.  129]. Методологически это 
означает, что аналитическим опера-
циям с  текстом предшествует некое 
аксиоматическое знание об этом тек-
сте и  что все эти операции направ-
лены, по сути, на поиск этого «прин-
ципа» во  фрагменте. Полагаем, что 
в  школьном литературоведении 
подобный подход к анализу фрагмен-
та нецелесообразен, ибо зачем анали-
зировать, если ответ известен заранее 
и другие ответы не предполагаются? 

Из четырех фрагментов, рассмо-
тренных В.И.  Тюпой (из произве-
дений Н.В.  Гоголя, И.А.  Гончарова, 
Л.Н. Толстого и А.С. Пушкина), кратко 
прокомментируем, в целях экономии 
места, только разбор 3-й главы «Мерт-
вых душ». Принципом отбора этой 
главы на  роль «внутренне цельного 
и  завершенного фрагмента» являет-
ся ее сюжетно-композиционная роль: 
именно не запланированное Чичико-
вым посещение имения Коробочки 
и губит его «негоцию» [Там же, с. 131]. 
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По  мнению исследователя, тем «гло-
бальным эстетическим принципом», 
который организует художествен-
ное целое гоголевской поэмы, ока-
зывается ее  сатирическая природа. 
Суть последней заключается в  том, 
что «в  каждом “кванте” сатириче-
ской художественной реальности 
низменная ее  данность совмеще-
на с  озаряющей ее  высокой заданно-
стью» [Там же, с. 131]. Речь идет о том, 
что осмеяние всегда соседствует 
у  Гоголя с  его идеальными представ-
лениями – о человеке, его предназна-
чении, о жизни и т.д., даже если этот 
идеал прямо в  тексте не  проявлен. 
Следовательно, помимо эстетическо-
го, важным критерием для выделения 
фрагмента в качестве единицы анали-
за является и мировоззренческий. 

Развивая идеи В.И.  Тюпы и  опи-
раясь на  теорию «эстетическо-
го дискурса», специальное учебное 
пособие посвятили анализу и  интер-
претации фрагмента литературного 
произведения новосибирские уче-
ные Г.А.  Жиличева, А.Е.  Москале-
ва, Н.А.  Муратова, С.А.  Ромащенко. 
Свои методологические и  методиче-
ские позиции они определяют сле-
дующим образом: во  фрагменте как 
«эстетически и рецептивно значимой 
единице» наглядно реализуют себя 
«принципы разделения и  связно-
сти» художественной информации; 
важнейший критерий отбора фраг-
мента  – наиболее полное проявле-
ние в нем «информации о принципах 
строения целого»; фрагмент необхо-
димо рассматривать с  учетом родо-
жанровой специфики произведения, 
при этом эпические фрагменты долж-
ны позволять «выявить принципы 
организации сюжета»; анализ фраг-
мента развивает навык «медленного 
чтения» [18, с. 4–5]. 

Весьма продуктивной видится нам 
логика авторов пособия – то, как они 
выстраивают методику анализа фраг-
мента. В  целом ее  инвариант пред-
ставляет собой ряд познавательных 
операций, приемов и  шагов (после-
довательность их  может варьиро-
ваться): 
1) приводится текст самого фраг-

мента; 
2) дается рубрика «Предваритель-

ные замечания»  – монографиче-
ский анализ фрагмента посредст-
вом избранной методологии (так, 
в  качестве фрагмента эпическо-
го произведения Г.А.  Жиличе-
вой были взяты эпизоды из главы 
«Княжна Мери» романа «Герой 
нашего времени» М.Ю.  Лермон-
това, связанные с  выступлением 
фокусника Апфельбаума; с  помо-
щью нарративного анализа иссле-
довательница пришла к  выводам 
о  том, в  частности, что фокусник 
Апфельбаум  – один из  двойников 
Печорина и что «символика фокус-
ника», иллюзиониста-манипуля-
тора значима как для понимания 
жизненных стратегий главного 
героя, так и  писательских страте-
гий Лермонтова); 

3) предлагается ряд вопросов, 
на  которые должны ответить уча-
щиеся и которые призваны связать 
фрагмент и весь текст; 

4) даются задания для самостоятель-
ной работы: отрывки из  разных 
произведений и вопросы к ним. 
Третье пособие  – Н.А.  Купиной 

и  Н.А.  Николиной  – не  содержит 
специального раздела, посвящен-
ного фрагменту. Однако фрагмент 
(= «извлечения (из)»), наряду с завер-
шенными текстами, является здесь 
основной единицей анализа, ориенти-
рованного на школу. Иными словами,  
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в  данном пособии и  по  умолчанию 
и  эксплицитно содержится методи-
ка анализа фрагмента. Посмотрим 
на  «Филологический анализ худо-
жественного текста» под этим углом 
зрения. 

1. Из  раздела «Комментирование 
художественного текста» [5, с. 74–227] 
можно извлечь простую, но  важ-
ную для школьного литературове-
дения логическую посылку  – ана-
лиз фрагмента требует разного рода 
комментариев (исторического, био-
графического, лингвистического, 
стилистического, культурологиче-
ского и  др.), которые выражают себя 
в вопросах и заданиях.

2. Из  раздела «Декодирование 
художественного текста» извлечем 
еще один методический урок: анализ 
фрагмента эпического произведения 
должен представлять из  себя систе-
му вопросов и  заданий. Последние 
ориентированы на  смыслы и  словес-
но-образные их  воплощения, содер-
жащиеся в  данном отрывке, а  также 
отсылают к  целому художественно-
го произведения и творчества автора 
(см. задания к извлечениям из произ-
ведений Ф.М. Достоевского, А.П. Пла-
тонова, А.И.  Солженицына  [5,  с.  241, 
246, 247]).

Дополним: в силу многоуровнево-
сти структуры художественного тек-
ста и  множественности его смыслов 
задания и вопросы к фрагменту могут 
составлять несколько систем. 

3. Выводом из  раздела «Целост-
ный анализ художественного текста» 
будет тот, что, разбирая фрагмент 
эпического произведения, целесо-
образно делать акцент на  сюжете, 
образной системе и  авторской пози-
ции [Ср.: 5, с. 262, 264, 269, 320]. 

Подытоживая и обобщая вышеска-
занное, определим основные прин-

ципы и пути анализа фрагмента (эпи-
ческого) произведения: 
1) обоснованное выделение фраг-

мента из  художественного цело-
го; ключевыми критериями здесь 
являются мировоззренческий 
и эстетический; 

2) особая, «пошаговая» структура 
подачи материала на уроке; 

3) система (иногда: системы) вопро-
сов и  заданий  – комментирую-
щих, описательных, проблемных, 
аналитических, обобщающих; 
многочисленные их  формули-
ровки типизированы и  хорошо 
известны: «найдите», «подумай-
те», «объясните», «сравните», 
«проанализируйте», «что озна-
чает», «как выражено», «с какой 
целью» и т.д.;

4) акцентирование внимания на  сю-
жете, образной системе и  автор-
ской позиции. 
В основе общего подхода к изуче-

нию фрагмента лежит известная 
исследовательская схема: наблю-
дение  – анализ  – интерпретация  – 
вывод [См., например: 20]. 

Данные постулаты и  принципы, 
найденные во  многом эмпирически, 
имеют общее философское основа-
ние. Таковым является логическая 
категория, без учета которой кор-
ректный анализ фрагмента невозмо-
жен, а именно парная диалектическая 
категория «целого и части». Она пред-
полагает, что «свойства целого зави-
сят от  свойства частей» и  что «часть 
имеет смысл только в рамках целого, 
свойства частей зависят от  включен-
ности в целое; вне целого части пред-
мета демонстрируют принципиаль-
но иные, зачастую противоположные 
свойства» [17, с. 298]. 

Для нашей темы это означает, 
что восприятие и  анализ фрагмента, 
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система вопросов и  заданий к  нему 
ориентируют учащихся на  диалек-
тическое рассмотрение фрагмента 
в  контексте всего художественного 
произведения. 

Отчасти, а  скорее внешне, мето-
дика анализа фрагмента напоминает 
так называемый «герменевтический 
круг» [См.: 17, с. 153–154; 19], однако 
отличается от  него тем, что, во-пер-
вых, изучается лишь один фрагмент 
произведения, а  не  все его части, 
и  целью анализа фрагмента не  явля-
ется все  же познание и  истолкова-
ние всего произведения, как в случае 
с  целостным его изучением; во-вто-
рых, в  зависимости от  конкретных 
задач урока акцент можно сделать как 
на  «части» (фрагмент и  его «медлен-
ное чтение»), так и  на  «целом» (про-
изведение и его общие смыслы). 

Познавательная ситуация этого 
аспекта мышления приводит, далее, 
«к  классической дилемме: “Целое 
равно сумме частей” и  “Целое боль-
ше суммы своих частей”» [17, с. 297]. 
Применительно к  анализу произве-
дения искусства, каковым являет-
ся литературное произведение, оче-
видно верным оказывается второе 
утверждение. 

Диалектика части и  целого наце-
ливает, наконец, на  избегание двух 
крайностей: 1)  «стремления объяс-
нить свойства целого через свойства 
частей» и 2) «стремления представить 
свойства целого в  отрыве от  свойств 
частей» [17, с. 297–298]. В нашем слу-
чае это значит, что:
1) выводы, полученные в  ходе ана-

лиза фрагмента, нельзя экстрапо-
лировать в  полном объеме на  все 
произведение; 

2) аксиоматическое, устоявшее-
ся знание о  произведении нельзя 
целиком переносить на фрагмент. 

Схема анализа фрагмента  
на уроке литературы

Итак, учитывая накопленное 
в  науке знание и  наш собственный 
исследовательский и  преподаватель-
ский опыт [9], предложим следующий 
план – структуру учебного (школьно-
го) анализа фрагмента художествен-
ного (эпического) произведения:
1) текст фрагмента;
2) краткие методические указания 

к нему;
3) факультативно  – материал для 

сравнения и ассоциаций: короткие 
отрывки из  того  же текста либо 
подходящие цитаты из  литера-
турно-критических, философских, 
исторических и  прочих работ или 
стихотворений на те же темы; 

4) рекомендуемая программа ана-
лиза фрагмента как части худо-
жественного целого, т.е. система 
вопросов и заданий; 

5) образец целостного анализа при-
водимого фрагмента.

Анализ фрагмента (отрывка)  
из романа И.С. Тургенева  
«Отцы и дети» (гл. XXVIII)

В качестве произведения, из кото-
рого мы  взяли фрагмент для анали-
за, был выбран роман И.С. Тургенева 
«Отцы и  дети». Неоднократно иссле-
дованный, образцово прокоммен-
тированный для школьников и  учи-
телей, разобранный методистами 
поурочно  [1; 6; 12; 13], являющийся, 
наконец, классическим «школьным» 
текстом, тургеневский роман не теря-
ет своей актуальности. Как правило, 
комментаторы подробно рассматри-
вают идейно насыщенные сцены, свя-
занные с Базаровым: его споры с Кир-
сановыми и отношения с Одинцовой. 
Отобранный нами фрагмент также 
посвящен главному герою «Отцов 



Поиск. Творчество. Мастерство

73L 2023, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

и детей», однако мы решили акценти-
ровать внимание не на «временном», 
а на «вечном» в идейном содержании 
и  проблематике этого шедевра рус-
ской литературы. 

1. Текст фрагмента

«Есть небольшое сельское кладби-
ще в  одном из  отдаленных уголков 
России. Как почти все наши кладби-
ща, оно являет вид печальный: окру-
жающие его канавы давно заросли; 
серые деревянные кресты поникли 
и гниют под своими когда-то краше-
ными крышами; каменные плиты все 
сдвинуты, словно кто их подталкива-
ет снизу; два-три ощипанных дерев-
ца едва дают скудную тень; овцы 
безвозбранно бродят по  могилам… 
Но между ними есть одна, до которой 
не касается человек, которую не топ-
чет животное: одни птицы садятся 
на нее и поют на заре. Железная огра-
да ее  окружает; две молодые елки 
посажены по обоим ее концам: Евге-
ний Базаров похоронен в  этой моги-
ле. К  ней, из  недалекой деревушки, 
часто приходят два уже дряхлые ста-
ричка  – муж с  женою. Поддерживая 
друг друга, идут они отяжелевшею 
походкой; приблизятся к ограде, при-
падут и  станут на  колени, и  долго 
и  горько плачут, и  долго и  внима-
тельно смотрят на  немой камень, 
под которым лежит их  сын; поменя-
ются коротким словом, пыль смах-
нут с  камня да  ветку елки поправят, 
и снова молятся, и не могут покинуть 
это место, откуда им как будто ближе 
до их сына, до воспоминаний о нем… 
Неужели их  молитвы, их  слезы бес-
плодны? Неужели любовь, святая, 
преданная любовь не  всесильна? 
О  нет! Какое  бы страстное, греш-
ное, бунтующее сердце ни  скрылось 
в  могиле, цветы, растущие на  ней, 

безмятежно глядят на  нас своими 
невинными глазами: не об  одном 
вечном спокойствии говорят нам они, 
о  том великом спокойствии “равно-
душной” природы; они говорят также 
о вечном примирении и о жизни бес-
конечной…» [15, с. 401–402].

2. Методические указания

Персонажи: Василий Иванович 
и  Арина Власьевна Базаровы; автор-
повествователь. 

Сюжетная ситуация: заключитель-
ная сцена романа (последний абзац). 
В  самой XXVIII  главе (выполняющей 
функцию эпилога), непосредствен-
но перед данным отрывком, автор 
досказывает судьбы своих героев. 

Исследовательская установка:  
на  материале данного отрывка целе-
сообразно рассмотреть следую-
щие вопросы: проблематика романа 
«Отцы и дети»; образ Евгения Базаро-
ва; романтическое в стиле Тургенева-
прозаика. 

3. Материал для ассоциаций

1. Из  гл.  XXI: (Базаров  – Аркадию): 
«А  я  думаю: я  вот лежу здесь под 
стогом… Узенькое местечко, кото-
рое я  занимаю, до  того крохот-
но в  сравнении с  остальным про-
странством, где меня нет и  где 
дела до  меня нет; и  часть време-
ни, которую мне удастся прожить, 
так ничтожна перед вечностию, 
где меня не  было и  не  будет… 
А в этом атоме, в этой математиче-
ской точке кровь обращается, мозг 
работает, чего-то хочет тоже… 
Что за  безобразие! Что за  пустя-
ки!» [Там же, с. 323].

2. Из  гл.  XXVII: (последняя встреча 
Базарова и Одинцовой): «Эх, Анна 
Сергеевна, станемте говорить 
правду. Со  мной кончено. Попал 
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под колесо. И  выходит, что нече-
го было думать о будущем. Старая 
штука смерть, а  каждому внове. 
До сих пор не трушу… а там придет 
беспамятство, и фюить! (Он слабо 
махнул рукой.) Ну, что ж мне вам 
сказать… я  любил вас! Это и  пре-
жде не  имело никакого смысла, 
а теперь подавно. Любовь – форма, 
а моя собственная форма уже раз-
лагается. <…> 
<…> Прощайте… Послушайте… 
ведь я  вас не  поцеловал тогда… 
Дуньте на  умирающую лампа-
ду, и  пусть она погаснет…»  [15, 
с. 395–396].

4. Рекомендуемая программа анализа

1. Проблематика и  идейное содер-
жание
а) Как  бы вы  определили, какие 

грани окружающего мира 
и  общества (природа, общест-
во, человеческие отношения, 
сверхъестественное и  пр.) яви-
лись здесь объектом созерца-
ния и  размышлений автора? 
Как они связаны с  тематикой 
и проблематикой всего романа?

б) Какой из  конфликтов рома-
на акцентируется Тургеневым 
в  финале и  какие способы его 
разрешения намечает писатель? 

в) Какой идейный ракурс при-
дает роману, повествующему 
о  столкновении разночинца-
демократа с  дворянами, завер-
шающий его абзац  – едва  ли 
не «стихотворение в прозе»?

г) Что позволило А.И. Герцену уви-
деть в  финале романа «рекви-
ем» и идею «бессмертия души»?

2. Стиль. Образ автора
а) Для Тургенева-романиста не ха-

рактерно вмешательство в  ход 
повествования, мысли и  эмо-

ции «от автора». Почему  же 
писатель выходит за рамки соб-
ственных художнических уста-
новок?

б) Какие мысли и чувства выража-
ет автор в финале романа? 

в) Какова основная интонация 
отрывка? Насколько она харак-
тера для всего романа? 

г) Можно  ли говорить о  ритме 
тургеневской прозы? (Вспомни-
те, что такое «ритм».) В  каких 
местах отрывка ритм ощуща-
ется особенно явственно? Что 
этим хочет подчеркнуть автор? 
Какими языковыми средствами 
создается ритм и с какой худо-
жественной целью? См., в част-
ности, предложения «Но  между 
ними есть одна…» и  «Железная 
ограда ее окружает…».

3. Образ природы
а) Можно  ли утверждать, что 

одним из  персонажей отрывка 
является Природа? Мотивируй-
те ответ. Присутствует ли При-
рода как образ или персонаж 
на  протяжении сюжета всего 
романа? 

б) Какими изобразительно-выра-
зительными средствами созда-
ется образ-пейзаж? 

в) На  каких мотивах построена 
картина сельского кладбища? 

г) Можно  ли назвать рисуемый 
в  отрывке пейзаж красивым? 
Если да, то в  чем его красота, 
обаяние? Если нет, мотивируй-
те ответ. 

д) Можно  ли назвать этот образ-
пейзаж символическим? Ответ 
мотивируйте. 

4. Образ Евгения Базарова. Тема 
смерти
а) Вспомните, каковы взгляды 

Базарова на  природу, любовь, 
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искусство, т.е. на  прекрасное, 
«романтическое» в  мире. Как 
соответствующие темы прояв-
ляются в отрывке? 

б) Почему Тургенев завершает жиз-
ненный путь своего героя смер-
тью? Что позволило Д.И.  Писа-
реву назвать сцену смерти 
Базарова «апофеозом» героя? 
Согласны ли вы с критиком? 

в) Раскройте смысл тех опреде-
лений и  метонимии, которые 
автор использует по  отноше-
нию к  своему герою: страст-
ное, грешное, бунтующее серд-
це. Какие черты в  характере 
и  судьбе Базарова акцентиро-
ваны автором в  этой фразе? 
Можно  ли назвать эти слова 
«эпитафией» Евгению Базаро-
ву? Как в  таком случае можно 
определить итоговое отноше-
ние автора к своему герою?

г) В чем может заключаться смысл 
соположения образов Базарова 
(образ сердца, скрытого в моги-
ле) и  Природы (образ цветов, 
растущих на могиле)?

д) Докажите, что могила Базарова 
оказывается «выделена» из кар-
тины всеобщего запустения. 
В чем может заключаться здесь 
замысел Тургенева? 

е) Что может подразумевать Тур-
генев под вечным примирением 
и жизнью бесконечной? 

ж) Чем завершаются судьбы основ-
ных героев романа  – Кирсано-
вых, Одинцовой? Соотнесите эти 
факты с финалом жизни Базаро-
ва и с авторским замыслом. 

5. Образ стариков Базаровых
а) Вспомните, каково отношение 

Базарова к  родителям и  роди-
телей к  нему. Какое заверше-
ние находит тема родительской 

любви (а также семейных отно-
шений) в  романе и  в  данном 
отрывке?

б) Из  чего складывается харак-
теристика Василия Иванови-
ча и  Арины Власьевны Базаро-
вых (портрет, действия, детали 
и др.)?

в) Как «расшифровывается» в  от-
рывке название романа Турге-
нева?

Возможно, в  конце отрывка (т.е. 
всего романа) возникает реми-
нисценция (скрытая цитата) 
последней строфы стихотво-
рения А.С.  Пушкина «Брожу  ли 
я вдоль улиц шумных…» (1829): 

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять. 

В чем может заключаться «ответ» 
Тургенева Пушкину? 

5. Пример анализа отрывка

Есть, наверное, странная жизнен-
ная закономерность в том, что рассказ 
о  человеке со  «страстным, грешным, 
бунтующим сердцем» завершается 
смертью этого персонажа. Самоуве-
ренный рационалист Базаров, зна-
ющий ответы, казалось  бы, на  все 
жизненные вопросы; трезво оценива-
ющий социально-историческую зна-
чимость и возможности современных 
ему сословий; уверенный в  будущей 
своей великой роли в судьбах страны; 
пренебрежительно-свысока смотря-
щий на  «отсталых» дворян и  снисхо-
дящий до  разъяснений в  разговорах 
с  «аристократами» Кирсановыми; 
весьма цинично относящийся к  жен-
щинам и отрицающий существование 
«романтического» в  жизни,  – вдруг 
получает от  Судьбы удар за  ударом, 
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и  от  последнего  – случайного меди-
цинского заражения  – оправить-
ся не  может. Материалист до  мозга 
костей, Евгений Базаров сам ставит 
себе диагноз, холодно следит за «раз-
ложением» собственного тела, нахо-
дит силы иронизировать над своим 
положением, но  перед смертью про-
износит фразу, немыслимую до  того 
в  его устах, однако вполне умест-
ную для… «романтиков» Кирсано-
вых (имеем в виду просьбу к Одинцо-
вой: «Дуньте на  умирающую лампаду, 
и пусть она погаснет…»). 

Почему  же Тургенев «убивает» 
своего героя? Известное объяснение 
Д.И.  Писарева, состоящее в  том, что 
смерть Базарова сюжетно не мотиви-
рована и что, воссоздав в романе еще 
только складывающийся тип, писа-
тель не  имел возможности показать 
его деятельности, косвенно ставит 
под сомнение художнический талант 
автора «Отцов и  детей». Однако 
своим великолепным разбором сцены 
смерти Базарова критик опровергает 
самого себя и доказывает безошибоч-
ность художественного чутья Турге-
нева. Испытание смертью  – послед-
нее из «испытаний» Евгения Базарова 
в  сюжете книги, кульминация («апо-
феоз», если использовать слово 
Писарева) его характера, и  выдер-
живает он  этот «экзамен» с  честью  – 
оставшись бунтарем и  отрицателем 
до  конца, хотя и  уходит со  страниц 
романа, так и  не  разгадав загадок, 
заданных ему жизнью. 

Далек от  гармонии и  жизненный 
финал главного антагониста База-
рова  – Павла Петровича Кирсанова. 
Рядом деталей писатель подчеркива-
ет, что его герой, в сущности, «мертв» 
и  лишь доживает жизнь в  Дрездене. 
Сведя судьбы столь несхожих между 
собой людей в  одной точке, Турге-

нев выявил то единое для двух «про-
тивников» устремление, которое 
во многом и обусловило трагический 
для обоих итог,  – желание отгоро-
диться от  живой жизни и  ее  проти-
воречий: правилами  – неизменны-
ми, благородными, но оказавшимися 
смешными «принсипами» Павла Пет-
ровича; принципиальным отрицани-
ем каких бы то ни было правил – одно-
значными в  своей примитивности 
«ощущениями» Базарова. 

Почему  же оба героя оказались 
«лишними» в  жизни? чего в  ней они 
не поняли или не увидели? Парадокс, 
но камнем преткновения, «сфинксом» 
стала для них любовь – и для блестя-
щего аристократа, жившего страстя-
ми и  вложившего себя без остатка 
в  чувство к  женщине; и  для нигили-
ста, все в жизни оценивающего судом 
разума и  отождествляющего любовь 
с животным инстинктом. 

В финальной сцене романа проис-
ходит последняя «встреча» этих двух 
вечных начал человеческого бытия – 
жизнь утверждающего и  жизнь 
отрицающего: Любви и  Смерти. 
Казалось  бы, ничего необыкновен-
ного здесь не  описано: неухоженное 
сельское кладбище, старики-роди-
тели, пришедшие на  могилу сына. 
Все банально… и  вместе трагично. 
Но уже со слов «Но между ними есть 
одна <могила>, до которой не касает-
ся человек, которую не топчет живот-
ное: одни птицы садятся на нее и поют 
на заре» чуткий читатель (каким ока-
зался, например, А.И.  Герцен, уви-
девший в финале нечто мистическое) 
испытывает странное ощущение. 
Герой, при жизни стоявший по  мас-
штабу своей личности выше всех 
остальных персонажей, и  по  смерти 
оказывается «избран», избежав обще-
го всем мертвым удела  – забвения. 
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Могила Базарова словно охраняет-
ся, и  охраняется силой таинствен-
ной, которая незримо входит в число 
действующих лиц отрывка в  разных 
обликах: птиц, встречающих пени-
ем каждый новый день; двух моло-
дых елок; цветов, глядящих на  нас… 
Великое таинство неприметно совер-
шается на глазах читателя: сама При-
рода принимает в  свое лоно греш-
ника и  бунтаря  – того, кто считал 
Ее  не  «храмом», а  «мастерской», кто 
все тайны Ее  хотел разрешить при 
помощи скальпеля и микроскопа, кто 
противостоял вечным Ее  основам  – 
закону Смерти и закону Любви. 

Так о  чем  же говорит Тургенев 
в конце своей книги, показав печаль-
ный жизненный итог самых дос-
тойных представителей и  «отцов», 
и  «детей»? О  неосуществимости гар-
моничных отношений между поколе-
ниями? О  трагических случайностях, 
определяющих судьбы людей и  раз-
рушающих все их  планы? О  жизни 
и смерти – тех вечных загадках, раз-
гадать которые человек бессилен? 
О любви – таинстве, которым только 
и  держится наша жизнь? О  бунтую-
щем человеческом сердце, которым 
эта жизнь движется? 

Однозначно определить смысл 
«эпилога» сложно. Можно утверждать 
лишь, что столь значимая для пер-
вой половины романа злободневная 
социальная проблематика постепен-
но начинает уступать место пробле-
мам «вечным», чтобы разрешиться 
наконец в чистом лиризме авторских 
вопросов, восклицаний и  размышле-
ний, ничего в сюжете романа не про-
ясняющих, но  выводящих читателя 
в сферу упований и чаяний Автора. 

Завершается роман (как минимум 
судьбы главных его героев) трагич-
но. Базаров выхода из  противоречий 

не  находит, как и  его антагонист  – 
Павел Петрович  Кирсанов. Жизнь 
родителей Базарова лишается смысла. 
Да, А.И. Герцен имел основания уви-
деть в  финале «Отцов и  детей» рек-
вием... Но  посмотрите, как описаны 
автором Арина Власьевна и  Василий 
Иванович: «поддерживая друг друга, 
идут они…». В  их  характеристике 
Тургенев пользуется исключительно 
местоимением «они»: им  не  нужно 
много слов, чтобы понимать друг 
друга; у  них одна душа, одно чувст-
во, которым только и  живут старики 
Базаровы, – любовь к сыну. 

Вот она  – Любовь, которую сам 
автор называет «святой» и торжества 
которой (над Смертью?) так страстно 
желает! По-видимому, перед нами  – 
воплощенная идеальная любовь, какой 
ее представлял себе Тургенев: неоце-
ненная и  обреченная на  непонима-
ние при жизни; беззаветная до  сле-
поты, до  обожествления дорогого 
сердцу «предмета» и  не  требующая 
ничего взамен; не  утрачивающая 
своей силы и  после смерти любимо-
го, точнее, только и  раскрывающая 
свою суть после смерти. В  контекс-
те романа любовь оказывается тем 
вечным началом, уйти от  которого 
не  может ни  один человек; которое 
объединяет всех героев, независимо 
от их  возраста и  сословной принад-
лежности; которое связывает «отцов» 
и  «детей» и  после смерти. Тургенев 
хочет верить в это. И потому в финале 
книги мы начинаем слышать не толь-
ко реквием, но и гимн. Гимн простым, 
т.е. «вечным», человеческим чувст-
вам и отношениям, которые и торже-
ствуют в «эпилоге». 

Как художник, верный правде 
жизни, Тургенев показывает и счаст-
ливые судьбы  – отца и  сына Кир-
сановых. «Разделенные» в  начале 
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романа, они неуклонно сближаются 
к  его концу. Очень мягко, отдель-
ными неприметными деталями Тур-
генев выявляет, как все более креп-
нет связь между поколениями, связь, 
которая держится – любовью: свадьбы 
Николая Петровича и Аркадия состо-
ялись в один день; сын Кати и Арка-
дия назван по  имени деда  – Колей; 
Фенечка обожает свою невестку и т.д. 
Но  светлое и  темное в  жизни идут 
рука об  руку (основная идейно-эмо-
циональная доминанта фрагмента): 
Павел Петрович уезжает в  этот  же, 
счастливый для других, день – навсег-
да. Тост в честь Базарова, возникший 
по  странной, казалось  бы, но  вполне 
естественной ассоциации у Кати, еще 
раз уравнивает судьбы двух антагони-
стов и  вновь объединяет Трагическое 
(расставание, смерть, разрыв связей, 
одиночество) и  Прекрасное (любовь, 
рождение, память, благодарность) 
в мире. 

Таков не  зависящий от  челове-
ка закон жизни. Его можно постичь, 
но  как смириться с  ним (ср. реак-
цию Василия Ивановича на  смерть 
сына  – «ропот», заканчивающийся 
покорностью Судьбе)? Как преодо-
леть трагическое противоречие чело-
веческого существования – его конеч-
ность? Мысль о собственном бессилии 
и ничтожности особенно гнетет База-
рова тогда, когда он, лежа на «земле» 
и глядя в «небо» (глава XXI), т.е. лицом 
к лицу с Природой, думает о »вечности» 
(ср.: оба мотива возникают в «эпило-
ге»). Рационально разрешить данное 
противоречие Базаров не  может, это 
и невозможно, ибо все равно придешь 
к безотрадной формуле героя-скепти-
ка: «Что за безобразие! Что за пустя-
ки!». Художественно, т.е. в  рамках 
сюжета о  жизни, любви и  смерти, 
это сделать тоже нельзя  – и  Турге-

нев вводит собственный, авторский 
голос, переводит развитие сюжета 
в лирический план (со слов: «Неужели 
их молитвы…»). 

Последние три предложения 
отрывка  – чистая поэзия  – выводят 
на  поверхность ту  стихию лириз-
ма, которой пронизана вся книга. 
Писатель создает целое стихотворе-
ние в прозе – со своим ритмическим 
рисунком, сменой эмоций и  интона-
ций, повторами и  антитезами, мно-
гозначным поэтическим словом. 

В открывающей отрывок пейзаж-
ной зарисовке, до  натурализма обы-
денной, заданы первичные моти-
вы – умирания, запустения, забвения 
и элегическая эмоция – светлая печаль. 
Авторская речь нарочито бесстрастна. 
Но  есть в  общем потоке монотонно 
звучащих однородных предложений-
описаний неприметная деталь, стран-
ный диссонанс – сравнение, вводящее 
в  картину заброшенного сельского 
кладбища (будто сошедшую с  картин 
русских художников-передвижников) 
нечто мистическое: каменные плиты 
могил сдвинуты, «словно кто их под-
талкивает снизу». Многоточие (т.е. 
интонационная пауза, эмоцией пока 
не  заполненная) и  противительный 
союз «но» следующего предложения 
предваряют появление новых интона-
ций и мотивов. 

С  этого момента текст начинает 
строиться по законам лирического ро- 
да литературы – в него входят автор-
ский голос, ритм и эмфаза (повышен-
ная эмоциональность). Ритм возника-
ет уже в словах «Но между ними есть 
одна», содержащих четыре ямбиче-
ские стопы. (В  отрывке «скрывается» 
традиционный для русской поэзии 
стихотворный размер  – 4-стопный 
ямб. Ср.  «всплывающие» ямбиче-
ские строки во втором предложении: 
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«оно являет вид печальный», «кре-
сты поникли и гниют», «когда-то кра-
шеными крышами».) Однако ритм, 
присутствующий в этой, центральной 
части отрывка, создается не  столько 
чередованием стоп, сколько возмож-
ностями синтаксиса. 

Особенно интересно предложение 
«Но между ними есть одна, до которой 
не  касается человек, которую не  топ-
чет животное: одни птицы садятся 
на  нее и  поют на  заре». Первая его 
половина (до  двоеточия) отличается 
инверсивным построением, во  вто-
рой находим прямой порядок слов, 
в итоге они связываются отношениями 
«обратного» параллелизма (стилисти-
ческая фигура «хиазм»). Кроме того, 
внутри предложения находим две кон-
струкции, связанные отрицательным 
параллелизмом («который не…»). 

Структура следующего предложе-
ния очень строга: бессоюзие допол-
няется жестко выдержанным синтак-
сическим параллелизмом: «Железная 
ограда ее окружает; две молодые елки 
посажены по  обоим ее  концам: Евге-
ний Базаров похоронен в  этой моги-
ле». Данная конструкция делает равно 
значимыми по смыслу каждую из трех 
ее  частей. Первая развивает мотив 
предыдущего предложения  – мотив 
замкнутости, обособленности. Вто-
рая вводит антитезу «жизни vs смер-
ти»: хвойное дерево – традиционный 
символ смерти, но  «елки» определе-
ны словом «молодые». Эта «моло-
дая пара» явно соотносится с  обра-
зом «двух дряхлых старичков». Третья 
часть называет имя того, кто огражден 
от враждебного и слишком прозаиче-
ского мира (с  заросшими канавами 
и гниющими крестами); того, на чью 
могилу садятся одни птицы, привет-
ствующие зарю, т.е. каждый новый 
день, Солнце, Жизнь. 

Таким образом, перед читателем 
возникает некое сакральное место, 
как  бы исключенное из  законов тле-
ния (далее о  Базарове будет сказано, 
что он  лежит под камнем), отме-
ченное и  освященное самой При-
родой и  сильнейшим человеческим 
чувством. Чувством, по мнению авто-
ра, преображающим (преображено 
и одухотворено же – силой родитель-
ской любви! – место, кругом которо-
го всё «умирает») и,  как это явствует 
из  последней, собственно «лириче-
ской» части отрывка, животворящим. 

Обратим внимание на  одну 
деталь. По-видимому, над могилой 
Базарова нет креста  – многозначно-
го христианского символа, о  кото-
ром автор не  забывает, описывая 
другие могилы: там кресты «поникли 
и  гниют». Крест заменяют камень, 
деревья и  птицы. Мало интересо-
вавшийся вопросами веры, религии 
(известный факт духовной жизни 
Тургенева), писатель и здесь пытает-
ся найти разрешение мучающих его 
вопросов вне собственно религиоз-
ной сферы. 

Что  же остается после смерти, 
после ухода из  жизни неповторимой 
личности со  «страстным» сердцем? 
Заключительным эпизодом рома-
на автор отвечает: не  только веч-
ная и прекрасная Природа, но – веч-
ная и прекрасная Любовь. Возможно, 
в  этом заключается одна из  турге-
невских «поправок» к  пушкинскому 
стихотворению «Брожу  ли я  вдоль 
улиц шумных…». Любовь и  Природа 
схожи у Тургенева не только тем, что 
обе несут в себе жизнеутверждающее 
начало, но и  тем, что обе в  равной 
степени реальны для автора. 

Первой из  этих «реальностей» 
посвящено самое длинное в  отрыв-
ке предложение: «Поддерживая друг 
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друга…». Тургенев насыщает его гла- 
голами, причем обращается не к гра-
дации, предполагающей расположе-
ние выразительных средств в  гар-
монической последовательности, 
а  к  амплификации  – нагнетанию  их. 
Эмоциональности описания способ-
ствуют многочисленные лексические 
повторы и  синтаксический паралле-
лизм, объединяющие разнородные 
действия в  единое чувство Арины 
Власьевны и  Василия Ивановича  – 
любовь-память. Даже обыкновенное, 
машинальное действие – «пыль смах-
нут да  ветку елки поправят»  – оду-
хотворяется этим чувством. 

Сюжет романа исчерпан, но автор 
ставит многоточие, поскольку не раз-
решен главный для него вопрос: «Неу-
жели их молитвы, их слезы бесплодны? 
Неужели любовь, святая, преданная 
любовь не  всесильна?» Вопрос этот  – 
о  смысле человеческой жизни: неу-
жели все страсти и  чувства людей 
проходят бесследно? неужели 
любовь  – основа жизни и  самое свя-
тое чувство (вот что занимает место 
Божества в  сознании Тургенева!)  – 
не  властна над смертью? Это своего 
рода кульминация отрывка, в  кото-
рой скрытый дотоле лиризм проры-
вается в  чистой авторской эмоции  – 
слитых воедино недоумении, скорби, 
надежде, страхе и обиде. 

На этот вопрос и  на  сильней-
шее человеческое чувство  – «пре-
данную любовь»  – откликается При-
рода. Цветы о  чем-то говорят нам, 
но смысл их «слов» романтически раз-
мыт. Чтобы подчеркнуть значимость 
«ответа», Тургенев обращается к ред-
кой даже для лирики стилистиче-
ской фигуре – апофазии (опроверже-
нию ранее высказанного суждения): 
«О нет! Какое бы страстное, грешное, 
бунтующее сердце ни скрылось в могиле, 

цветы, растущие на  ней, безмятежно 
глядят на  нас своими невинными гла-
зами: не об одном вечном спокойствии 
говорят нам они, о  том великом спо-
койствии “равнодушной” природы; они 
говорят также о  вечном примирении 
и о  жизни бесконечной…»  [15,  с.  402]. 
К  смыслу этой весьма сложной син-
таксической конструкции можно 
приблизиться, например, с помощью 
тех формальных логических и  грам-
матических связей, которые устанав-
ливаются между ее частями. 

Во-первых, восклицание «О  нет!» 
предполагает, что в  следующем 
за  ним предложении утверждает-
ся мысль, что любовь  – всесильна. 
Во-вторых, уступительная конструк-
ция («какое  бы (сердце)  ни… (скры-
лось в  могиле)» = «любое») в  сочета-
нии с метонимией («сердце») выводят 
смысл фразы на  новый уровень обо-
бщения. Антитезу «страстного, греш-
ного, бунтующего сердца» vs  «моги-
лы» с  растущими на  ней «цветами» 
можно понимать как метафорическое 
обозначение человеческой натуры 
и  сущности ее  конфликта с  Миром/
Природой. Каждому определению 
«сердца» (Человека) соответствует 
антоним, характеризующий «цветы» 
(Природу): страстное vs безмятеж-
но; грешное vs невинные; бунтую-
щее vs спокойствие, равнодушная. 
В итоге выделенные родовые атрибу-
ты Человека (и, конечно, героя рома-
на) оказываются чужеродны Приро-
де, и  в  этом  – трагедия личностного 
существования. Да, Природе неведо-
мы человеческие страсти, она  – веч-
ная, прекрасная и… равнодушная, 
но именно в этом – залог успокоения 
страдающих сердец: Природа равно 
дарует покой и  мертвым и  живым. 
Для «мертвых» происходит оконча-
тельное разрешение всех конфликтов  
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и прощаются все грехи («вечное при-
мирение»!); «живым» Жизнь еще раз 
являет себя в  многообразии своих 
прекрасных ликов: в поющих птицах, 
в  заре, в  растущих цветах, в  самом 
человеческом чувстве («жизнь беско-
нечная»!). 

В этом, возможно, и  заключает-
ся утверждаемое автором «всесилие» 
Любви, не  только противостоящей 

«равнодушию» Природы, но  и  оду-
хотворяющей Ее  самое. Противоре-
чие снято  – в  сознании автора, но 
в самой жизни – оно остается. С двой-
ственным чувством закрывает книгу 
читатель, нота просветленной грусти 
(отзвук пушкинской элегии 1829  г.) 
заполняет создавшуюся «паузу», 
и  символичным кажется последний 
знак на странице – многоточие… 
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Антропоним  
как художественная доминанта 
литературного произведения 
(об изучении рассказа М.А. Шолохова 
«Чужая кровь» в 7 классе)
Аннотация. В  статье утверждается, что художественная доминанта, обусловливающая 
ракурс школьного изучения литературного произведения в  рамках одного или целого 
комплекса уроков, неизбежно становится и  категорией методики, т.к. оказывает влия-
ние на содержание и структуру аналитической и интерпретационной деятельности юных 
читателей. В  статье на фоне произведений Л.Н.  Толстого «Война и мир» и А.П. Чехова 
«Человек в  футляре» показываются специфические черты художественной доминан-
ты-антропонима в  рассказе М.А.  Шолохова «Чужая кровь», способствующей выраже-
нию гуманистической позиции автора. Вопросы и  задания, определяющие содержание 
и  структуру первого урока, подготавливают школьников к  исследовательской деятель-
ности на  втором уроке, на  котором в  центре внимания  – антропоним «Петр» с  целым 
комплексом словообразовательных вариаций. При этом на втором учебном занятии про-
слеживается последовательность следующих тем: варианты имени «Петр» > имя собст-
венное «Петр» и сюжет > нарицательные существительные-заместители имени собствен-
ного > слово «отец», звучащее из уст «нового сына» > художественные детали, имеющие 
отношение к родному и названному сыну > смысл названия рассказа. Сам антропоним 
с  его вариациями рассматривается в  связи с  различными уровнями художественной 
структуры произведения (имеются в  виду особенности сюжета, композиции, словоупо-
требления). Вопросы и задания, предлагаемые семиклассникам, отличаются разнообра-
зием. Это и дидактический материал репродуктивного характера, и материал, нацелива-
ющий на  сопоставление сегментов художественного текста изучаемого произведения, 
и сопоставление тематически близких фрагментов из разных произведений. Кроме того, 
в дидактический материал входят задания, предполагающие элементы лингвостилисти-
ческого подхода к тексту, оценку поступка персонажа, словесное иллюстрирование двух 
контрастных эпизодов, а также выявление авторской позиции как результат аналитико-
интерпретационной деятельности. 

© Шутан М.И., 2023
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Anthroponym as an artistic dominant 
in a literary work  
(on studying the story “Stranger’s blood” 
by M.A. Sholokhov in the 7th grade)
Abstract. The  article argues that the  artistic dominant, which determines the  perspective 
of the school study of a literary work within the framework of one or the whole set of lessons, 
inevitably becomes a  category of  methodology, as  it  influences the  content and structure 
of  the  analytical and interpretative activities of  young readers. In  the  article, against 
the background of  the works by L.N.  Tolstoy and A.P.  Chekhov “War and Peace” and “Man 
in  a  case”, the  specific features of  the  artistic dominant  – the  anthroponym in  the  story 
“Stranger’s Blood” by  M.A.  Sholokhov which contributes to  the  expression of  the  author’s 
humanitarian position. The  questions and tasks that determine the  content and structure 
of the first lesson prepare students for research activities in the second lesson, where the focus 
is on the anthroponym “Peter” with a whole complex of word variations. At the same time, 
the following topics are traced in the second lesson: variants of the name “Peter” > the proper 
name “Peter” and the  plot  > common nouns-substitutes for the  proper name  > the  word 
"father", sounding from the mouth of the "new son" > artistic details related to the born and 
named son > the meaning of the title of the story. The anthroponym itself with its variations 
is considered in connection with different levels of the artistic structure of the work (meaning 
the features of the plot, composition, word usage). The questions and tasks offered to seventh 
graders are  diverse. This is  didactic material of  a  reproductive nature, material aimed 
at comparing segments of the literary text of the work under study and comparing thematically 
similar fragments from different works. In  addition, the  didactic material includes tasks 
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involving elements of a linguo-stylistic approach to the text, an assessment of the character’s 
acting, verbal illustration of two contrasting episodes, as well as identification of the author’s 
position as the result of analytical and interpretative activity.

Key words: an  artistic dominant, an  anthroponymic paradigm, substitute words, the  plot, 
an artistic detail, the research activity in school, comparison at literature lessons

CITATION: Shutan M.I. Anthroponym as  an  artistic dominant in  a  literary work 
(on  studying the  story “Stranger’s blood” by M.A.  Sholokhov in  the  7th grade).  
Literature at  School. 2023. No.  5. Pp.  84–95. (In  Rus.). DOI: 10.31862/0130-3414-
2023-5-84-95

Доминанта  – «господствующая 
идея, основной признак или важней-
шая составная»  [7,  с.  170]. Именно 
самосознание героев Ф.М.  Достоев-
ского М.М.  Бахтин называет художе-
ственной доминантой, фиксирующей 
дистанцию между голосом конкрет-
ного героя и  голосом автора (отсю-
да идея объективации самого героя), 
доминантой, образующей своеобраз-
ное силовое поле, в  которое попада-
ют те или иные качества героев, под-
чиняясь его законам [1, с. 58, 59]. Как 
мы видим, М.М. Бахтин точно харак-
теризует художественную доминанту 
как эстетическое понятие, как струк-
турообразующий принцип (прием), 
хотя и не дает ее определение.

Вопрос о  художественной доми-
нанте непосредственно сопрягается 
с  вопросом об  интенции, т.е. наме-
рении, замысле автора, выраженном 
в  произведении и  призванном «ста-
вить “пределы интерпретации”, слу-
жить критерием, позволяющим отде-
лять приемлемые толкования текста 
от неприемлемых» [2, с. 103].

Художественная доминанта, обус-
ловливающая ракурс школьного 
изучения литературного произведе-
ния в рамках одного или целого ком-
плекса уроков, неизбежно становится 

и категорией методики, т.к. оказыва-
ет влияние на содержание и структу-
ру аналитической и  интерпретаци-
онной деятельности юных читателей.

В рассказе М.А.  Шолохова «Чужая 
кровь» в роли одной из художествен-
ных доминант выступает антропоним 
«Петр» с различными вариациями.

Совершенно очевидно, что на  ан-
тропониме (имени собственном, 
называющем того или иного лите-
ратурного персонажа), являющемся 
художественной доминантой, должна 
быть особая смысловая нагрузка. При-
чем сам антропоним в  произведении 
нередко превращается в лейтмотив. 

Например, в  романе Л.Н.  Толсто-
го «Война и  мир» такую функцию 
выполняет слово «Наполеон». Исто-
рическая личность, которая стоит 
за этим именем собственным, стано-
вится предметом обсуждения в сало-
не Анны Павловны Шерер в  связи 
с  конкретным событием, взбудора-
жившим всю Европу (имеется в  виду 
казнь герцога Энгиенского). При этом 
негативным оценкам французского 
императора резко противостоит Пьер 
Безухов, воспринимающий этого 
человека в  романтической системе 
координат и  идеализирующий его: 
«Наполеон велик, потому что он стал 
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выше революции, подавил ее  зло-
употребления, удержав все хоро-
шее  – и  равенство граждан, и  свобо-
ду слова и печати»; «Революция была 
великое дело»; «…а значение в правах 
человека, в эманципации от предрас-
судков, в  равенстве граждан; и  все 
эти идеи Наполеон удержал во  всей 
их  силе»  [8,  с.  28–29]. Но  о  Наполе-
оне упоминается и  позднее  – перед 
Аустерлицким сражением. Причем 
о  нем вспоминает Андрей Болкон-
ский, который охвачен индивидуали-
стическими устремлениями, мечтами 
о  славе, и  заместителем антропони-
ма выступает Тулон, символ первой 
победы Наполеона, впервые просла-
вившей его имя: «И вот та счастливая 
минута, тот Тулон, которого так долго 
ждал он, наконец представляется ему»  
[Там же, с. 338]. Но ранение и романти-
ческое восприятие аустерлицкого неба 
влияют радикальным образом на жиз-
ненные ориентиры Андрея и его отно-
шение к Наполеону: «Он знал, что это 
был Наполеон  – его герой, но  в  эту 
минуту Наполеон казался ему столь 
маленьким, ничтожным человеком 
в  сравнении с  тем, что происходило 
теперь между его душой и этим высо-
ким, бесконечным небом с  бегущими 
по  нему облаками»  [Там же,  с.  373]. 
То есть в  произведении звучит тема 
Наполеона, вне которой трудно пред-
ставить нравственно-философское 
содержание этого романа.

Интересен с  этой точки зре-
ния и  рассказ А.П.  Чехова «Человек 
в  футляре»: сама фамилия «Беликов» 
в  произведении приобретает нари-
цательный смысл (можно говорить 
о  явлении «беликовщины», базиру-
ющейся на  принципе «Как  бы чего 
не  вышло»), символизируя не  только 
определенный тип психологии (обра-

зы и  художественные детали, упо-
требляемые автором, говорят сами 
за себя: рак-отшельник, улитка, скор-
лупа, зонтик и  часы в  чехле, древ-
ние языки как аналог калош и зонти-
ков; уши, заложенные ватой; мысль, 
запрятанная в  футляр), но и  образ 
жизни (Иван Иванович говорит: 
«А  разве то, что мы  живем в  городе 
в  духоте, в  тесноте, пишем ненуж-
ные бумаги, играем в винт – разве это 
не  футляр? А  то, что мы  проводим 
всю жизнь среди бездельников, сутяг, 
глупых, праздных женщин, говорим 
и  слушаем разный вздор  – разве это 
не  футляр?»  [9,  с.  233]). Само назва-
ние рассказа можно рассматривать 
как заместитель антропонима: фут-
ляр, т.е. защитная оболочка, которая 
отгораживает от  реальности, раздра-
жающей и пугающей. 

Отметим, что в  охарактеризован-
ных произведениях человек, обозна-
чаемый именем собственным, ста-
новится предметом обсуждения, 
осмысления, подчас жесткой оцен-
ки и  он  представляет определенную 
жизненную позицию, определенный 
тип психологии. т.е. сам антропоним, 
периодически повторяющийся в тек-
сте, несет на себе особую смысловую 
нагрузку, которая приближает чита-
теля к идейно-художественному ядру 
литературного произведения.

В рассказе М.А.  Шолохова «Чужая 
кровь», посвященном периоду Гра-
жданской войны, у  антропони-
ма «Петр» другие функции. Во-пер-
вых, постоянное упоминание этого 
имени собственного показывает без-
граничную любовь Гаврилы и  его 
жены к  погибшему на  войне сыну. 
Во-вторых, присвоение этого имени 
названному сыну, у  которого, есте-
ственно, есть свое имя  – Николай, 
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свидетельствует не  только о  стрем-
лении компенсировать потерю род-
ного сына таким необычным спосо-
бом, но и о  преодолении границы, 
диктуемой самой исторической эпо-
хой: девятнадцатилетнего парня, уча-
ствовавшего в  продразверстке, глав-
ные герои рассказа спасли от смерти 
и  полюбили, подарив при этом ему 
имя своего сына. А они должны были 
воспринимать этого парня как врага. 
Как мы  видим, антропоним  – один 
из способов выражения гуманистиче-
ской позиции автора. 

Рассказу М.А.  Шолохова «Чужая 
кровь» следует посвятить два урока.

На первом уроке, создающем 
основу для исследовательской дея-
тельности, семиклассники должны 

войти в  художественный мир про-
изведения, разобраться в  особенно-
стях сюжета, понять логику поступ-
ков персонажей. Поэтому неизбежны, 
наряду с  эвристическими вопроса-
ми и  заданиями, вопросы и  задания 
репродуктивного характера:
1. Докажите, что каждую ночь Гав-

рила думает о  сыне, пропавшем 
в  войну без вести. Какие чувст-
ва испытывает дед? Какие детали 
помогают нам лучше понять его 
душевное состояние?

2. Прочитайте фрагменты из  двух 
произведений М.А.  Шолохова 
(см.  табл.  1). Можно  ли утвер-
ждать, что у  Гаврилы и  Мирона 
Григорьевича одно и то же душевное 
состояние? Обоснуйте свое мнение.

Таблица 1

«Чужая кровь» «Тихий Дон»

«Пропал сын – некому стало наживать. 
Рушились сараи, ломала скотина базы, 
гнили стропила раскрытого бурей кату-
ха. В конюшне, в пустых станках, по-
своему хозяйствовали мыши, под наве-
сом ржавела косилка.
Лошадей брали перед уходом казаки, 
остатки добирали красные, а послед-
нюю, лохмоногую и ушастую, брошен-
ную красноармейцами в обмен осенью 
за один огляд, купили махновцы. Вза-
мен оставили деду пару английских 
обмоток.
– Пущай уж наше переходит! – подми-
гивал махновский пулеметчик. – Бога-
тей, дед, нашим добром!..
Прахом дымилось все нажитое 
десятками лет. Руки падали в рабо-
те, но весною, – когда холостеющая 
степь ложилась под ногами покор-
ная и истомная, – манила деда земля, 
звала по ночам властным неслышным 
зовом. Не мог противиться, запрягал 
быков в плуг, ехал, полосовал степь 
сталью, обсеменял ненасытную черно-
земную утробу ядреной пшеницей-гир-
кой...» [10, т. 7, с. 485-486]

«Да и в самом Мироне Григорьевиче 
свирепо боролись два этих начала: бун-
товала рыжая кровь, гнала на работу, 
понуждала сеять, строить сараи, чинить 
инвентарь, богатеть; но все чаще наве-
дывалась тоска – “Не к чему наживать. 
Пропадет!”, – красила все в белый мер-
твенный цвет равнодушия. Страшные 
в своем безобразии, кисти рук не хвата-
лись, как прежде, за молоток или руч-
ную пилку, а праздно лежали на коле-
нях, шевеля изуродованными работой, 
грязными пальцами. Старость привело 
безвременье. И стала постыла земля. 
По весне шел к ней, как к немилой жене, 
по привычке, по обязанности. И нажи-
вал без радости и лишался без преж-
ней печали... Забрали красные лоша-
дей, – он и виду не показал. А два года 
назад за пустяк, за копну, истоптанную 
быками, едва не запорол вилами жену. 
“Хапал Коршунов и наелся, обратно 
прет из него”, – говорили про него сосе-
ди» [10, т. 3, с. 133]
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По мнению В.  Петелина, «Шоло-
хов описывает одно и то же душевное 
состояние своих героев  <…> Слова 
разные и  характеры разные, но  что-
то важное и  существенное роднит 
два эти отрывка: “Прахом дымилось 
все нажитое десятками лет”, “Про-
пал сын  – некому стало наживать” 
и  “Не  к  чему наживать. Пропадет!” 
Шолохов использует почти одни 
и  те  же слова для того, чтобы пере-
дать переживания человека, утратив-
шего вкус к жизни, цель своего суще-
ствования» [5].
3. Какой была реакция родителей 

на известие о гибели сына?
4. Что такое продразверстка? Дока-

жите, что Гаврила оказался в цен-
тре драматических событий, име-
ющих к ней отношение.

5. Когда Гаврила дрогнул от жалости?
6. Расскажите, как постепенно выздо-

равливал «белокурый». Проследите 
отношение к  нему Гаврилы и  его 
жены.

7. Покажите жизненную активность 
«нового сына».

8. Как отнесся Гаврила к письму? Как 
оно повлияло на  судьбы героев рас-
сказа?

9. Сопоставьте душевное состояние 
Гаврилы в конце и начале рассказа.

10. Согласны ли вы с поступком юного 
героя, покинувшего своих новых 
родителей? Приведите аргументы 
в пользу своей точки зрения.

Возможны разные мнения: одни 
ученики будут осуждать «нового 
сына» за  то, что он  покидает своих 
новых родителей, думая о  собствен-
ных интересах, жизненных целях 
и проявляя неблагодарность к людям, 
спасшим его и  так сильно полюбив-
шим, что нарекли его именем погиб-
шего на  войне родного сына; дру-

гие  же ученики будут склонны его 
оправдать, ведь он  такой молодой, 
у него вся жизнь впереди, и ему необ-
ходимо думать о своем будущем, при-
чем его «новый сын» связывает с судь-
бой завода, своими товарищами, столь 
дорогими ему, хотя покидать дом 
и  стариков ему больно, но  он  делает 
такой, тяжелый для себя выбор.

Совершенно очевидно, что каждая 
из  этих точек зрения имеет право 
на  существование, т.к. в  центре вни-
мания  – сложная, неоднозначная 
жизненная ситуация.
11. Опишите две возможные иллю-

страции к контрастным эпизодам, 
вошедшим в  рассказ. Обоснуйте 
выбор эпизодов и  свои изобрази-
тельные решения.

На втором уроке семиклассники 
решают задачи исследовательского 
характера.

Сама повторяемость имени собст-
венного не  может быть основанием 
для того, чтобы оно получило ста-
тус художественной доминанты рас-
сказа М.А.  Шолохова. Необходимо 
большее: имя собственное, рассма-
триваемое в контексте произведения, 
должно выражать смыслы, приближа-
ющие его к идейно-художественному 
ядру «Чужой крови». Именно с  этих 
позиций и  рассматривается на  вто-
ром уроке по произведению имя соб-
ственное «Петр».

В таблице 2 содержится фактиче-
ский материал, на  основе которого 
организуется тематически сфокуси-
рованная аналитико-интерпретаци-
онная деятельность школьников. 
1. Какие варианты имени «Петр» 

встречаются в рассказе? Чем вы объ-
ясните наличие этих вариантов? 
Прежде всего отметим, что имя это 

в  тексте произведения варьируется:  
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Таблица 2

Сын Гаврилы Названный сын Гаврилы

«Ну, Петро, справил я тебя, 
не стыдно и офицеру 
с такой справой идтить…», 
«За столом сидел Петро, 
хмельной, иссиня бледный, 
последнюю рюмку, “стре-
менную”, выпил, устало 
зажмурив глаза, но на коня 
твердо сел» [10, т. 7, с. 484] 
(проводы сына на войну).
«Был Петро по ту сторону 
фронта, возле Донца, усер-
дием заслуживал урядниц-
кие погоны», «Мы с тобой 
перебьемся, а Петро при-
дет, что будет носить?», 
«Сшили полушубок на Пет-
ров рост и положили в сун-
дук», «Войдет с надворья, 
глянет, и кажется, будто 
выйдет сейчас Петро 
из горницы, улыбнется, 
спросит: “Ну как, батя, 
холодно на базу?”»,  
«…старуха на коленях возле 
лавки стоит, папаху Петро-
ву неношеную к груди при-
жала, качает, как дитя баю-
кает» [Там же, с. 484–486] 
(любовь родителей к свое 
му сыну, постоянные мысли 
о его возвращении домой). 
«…а однополчане-станич-
ники Петра полком легли 
в бою со Жлобинским отря-
дом на Кубани где-то», 
«Прохор Лиховидов  
из Турции пришел. 

«…лежал перед ним мальчишка лет девятнадца-
ти, а не сердитый, с колючими глазами продкомис-
сар <…> сквозь леденящий холодок ладонь прощу-
пала потухающее тепло…», «…почуял сердцем, что 
невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, 
пожаром перекинулась вот на этого недвижного, 
смертью зацелованного, чьего-то чужого сына…», 
«Ну, а мы Петром кликать будем… сын у нас был… 
Петро», «С каждым днем с ужасом чувствовал Гав-
рила, что кровно привязывается к новому Петру, 
а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как 
отблеск заходящего солнца на слюдяном окон-
це хаты», «Старуха поила Петра сурчиным жиром, 
настоем целебных трав, снятых весною, в майском 
цвету», «Но все же на второй неделе поста в первый 
раз присел Петро на кровати сам, без посторонней 
помощи, и, удивленный собственной силой, долго 
и недоверчиво улыбался», «Ты завтра из сундука 
Петровы шаровары достань… Приготовь всю аму-
ницию… Ему ить надеть нечего» [10, т. 7, с. 492–495] 
(постепенное выздоровление юного продкомиссара, 
получившего имя сына Гаврилы).
«Сегодня встану, отец!», «Казалось ли ему так, или 
действительно Петро вложил в это слово сыно-
вью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлял-
ся и, скрывая смущенную радость, пробормотал: 
«Третий месяц лежишь… Пора уж, Петя!», «Каждый 
день ползал Петро по двору, прихрамывая и опи-
раясь на костыль», «Коммунист», – ответил Петро, 
ясно улыбаясь», «А семья-то у тебя есть, Петюшка?», 
«Что ж, сынок, коли нет у тебя родни, оставайся при 
нас… был у нас сын, по нем и тебя Петром кличет…», 
«Петро упорно глядел под ноги в выщербленный 
пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке», «Я, отец, 
останусь у вас с радостью, только работник из меня, 
сам видишь, плоховатый… Лето поживу, а там видно 
будет», «Гаврила с Петром жили в степи неделю. 
Пахали, боронили, ночевали под арбой, одеваясь

во-первых, часто употребляет-
ся южнорусская форма этого имени 
«Петро», несомненно, отражающая 
место действия и  этномир  – мир 
донского казачества; во-вторых, 
в  одной из  ситуаций употребляется 
слово с  уменьшительно-ласкатель-
ным суффиксом «Петька», передаю-
щее волнение матери, которая никак 
не  хочет поверить в  гибель своего 

сына; в-третьих, употребляемое Гав-
рилой имя существительное с другим 
уменьшительно-ласкательным суф-
фиксом «Петюшка» передает доброе 
отношение, симпатию главного героя 
рассказа к  «новому» сыну, который, 
несмотря на  физические трудности, 
все  же передвигается по  двору. Мало 
того, именно в этой ситуации Гаврила 
предлагает ему остаться у него в доме.
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Сын Гаврилы Названный сын Гаврилы

Он ить с вашим Петром 
в одном полку служил!..», 
«Говори: где Петро?»,  
«…старуха, вытягивая руки, 
шла к кровати, крик рас-
пирал ее горло», «Срубили 
Петра… насмерть… <…> 
Петро черк за луку, а седло 
коню под пузо… Конь горя-
чий… не сдержал, остался… 
Вот и все!», «Одного сына 
убить?! Кормильца?! Петь-
ку мово?! Брешешь, сукин 
сын!.. Слышишь ты?! Бре-
шешь! Не верю!..», «Петро! 
Сыночек!» [10, т. 7,  
с. 486–489] (очень силь-
ные переживания родите-
лей, вызванные известием 
о гибели сына на войне)

одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила 
о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе 
его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, 
заслонил собой образ покойного Петра. О нем вспо-
минал Гаврила все реже. За работой некогда стало 
вспоминать», «Как-то с утра провозился Петро 
с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи 
и сделал новые, замен поломанных, крылья»  
[10, т. 7, с. 496–498] (выздоровление «нового» Петра, 
большее его сближение с Гаврилой, помощь названного 
сына отцу, активное участие в трудовых процессах).
«На мгновение пришла мысль – изорвать его, но, 
подумав, решил отдать. Петра у ворот встретил 
новостью…», «Зовут на завод… Собираются его 
пускать. С семнадцатого года стоял», «Не могу, отец, 
оставаться! Поеду на завод… тянет, душу мутит…», 
«А может, в самом деле взвернешься? А? Неужли 
не пожалеешь нашу старость, а?..», «Петро попра-
вил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усили-
ем задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут 
и протянул трясущиеся руки», «Прощай, родимый!.. 
Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас <…> Про-
щай, сынушка!..», «“Не вернется!..” – рыдало в груди 
невыплаканное слово», «В последний раз мелькнула 
за поворотом родная белокурая голова, в последний  
раз махнул Петро картузом…» [Там же,с. 498–500] 
(роковое письмо, разлучившее Гаврилу и его жену 
с названным сыном; прощание; отчаяние Гаврилы, 
потерявшего второго сына)

Окончание табл. 2

Слова «Петр» и  «Петро» можно 
назвать взаимозаменяемыми  – 
и  в  замене одного варианта имени 
другим нельзя обнаружить опреде-
ленную закономерность, значимую 
для понимания произведения смы-
словую нагрузку.
2. Соотнесите употребление имени 

собственного с сюжетом рассказа.
Что же позволяет названную антро-

понимическую парадигму назвать 
художественной доминантой рассказа 
«Чужая кровь»? То, что имя родного 
сына получает названный сын. И сама 
эта переломная сюжетная ситуация, 
маркером которой и  выступает слово 

«Петр» с целым комплексом структур-
ных вариантов, приобретает символи-
ческий характер, т.к. выражает разные 
смыслы: становится очевидной и  без-
граничная любовь Гаврилы и его жены 
к родному сыну, и сочувственное отно-
шение к  чужому человеку, которое 
перерастает в любовь, и доброта юного 
героя, готового ради этих несчастных 
людей пожертвовать своим именем, 
и  трагическая сущность гражданской 
войны, допускающей подобного рода 
парадоксы, и контраст смерти и жизни 
(родной сын Петр погибает, но  это 
имя приобретает, победив возможную 
смерть, названный сын).
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Конечно, антропоним и сюжет вза-
имосвязаны: если сначала постоян-
но говорится о  родном сыне (Петр 
отправляется на войну; сшитый полу-
шубок на  «Петров рост»; неношеная 
папаха Петра, которую баюкает, как 
дитя, жена Гаврилы; слова Прохо-
ра о  гибели Петра и  реакция на  них 
отца и  матери), то  далее  – в  цент-
ре внимания оказывается назван-
ный сын («потухающее тепло» ране-
ного продкомиссара; любовь к  Петру, 
которая перекинулась на чужого сына; 
новое имя девятнадцатилетнего парня 
как знак этой любви; постепенное уси-
ление этого чувства; спасение назван-
ного сына и постепенное пробуждение 
его к жизни; просьба Гаврилы остать-
ся на  хуторе, обращенная к  «новому» 
Петру; названный сын как прекрасный 
работник; роковое письмо; трагиче-
ское прощание с  названным сыном). 
Причем вторая часть рассказа занима-
ет большее место, чем первая, т.к. она 
является наиболее значимой.
3. Найдите нарицательные сущест-

вительные, употребляемые вместо 
имени собственного. Какова роль 
в рассказе этих слов-заместителей?
Отметим, что у  антропонима есть 

заместители, к которым следует отне-
сти нарицательные существитель-
ные в  основном с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами («сын», 
«сынок», «сыночек», «сынушка»), 
субстантивированные прилагатель-
ные («родимый», «родной») и  слово-
сочетание («новый сын»). Но  если, 
например, суффикс в  слове «сынуш-
ка» выражает ласкательное значение, 
то суффикс в слове «сынок» – умень-
шительное, сопровождаемое экспрес-
сией ласкательности [4, с. 32].

Совершенно очевидно, что такими 
способами прежде всего выражается 

отношение Гаврилы к «новому» Петру: 
он  обращается к  нему по-отцовски, 
с  подлинной любовью. По  мнению 
Е.Н.  Лоскутовой, в  «Донских расска-
зах» М.А. Шолохова «безантропоним-
ные (описательные) модели имено-
вания персонажей  <…> выступают 
в  роли заместителей антропонимов, 
выполняя не  только характеризую-
щую функцию персонажей, но и ука-
зывают на возраст, семейные отноше-
ния героев, их социальную роль, дают 
авторскую оценку» [3, с. 107]. 
4. Докажите, что «новый сын» в  от-

дельных ситуациях называет Гаври-
лу отцом. Как это характеризует 
юного героя?
Чрезвычайно важно, что назван-

ный сын, обращаясь к Гавриле, назы-
вает его отцом: «Я, отец, останусь 
у  вас с  радостью…»; «Не  могу, отец, 
оставаться!» Налицо контрастные 
ситуации, фиксирующие разные 
этапы движения сюжета, но  главное 
заключается в  другом: в  этих ситу-
ациях проявляется чуткость героя 
рассказа, адекватно реагирующе-
го на  психологическое состояние 
Гаврилы, на  его душевные порывы 
и находящего для этого необходимое 
слово.
5. О  чем свидетельствуют такие 

художественные детали, как полу-
шубок, сшитый на  «Петров рост», 
и папаха?
Одним из  способов раскрытия 

внутреннего мира героев следу-
ет назвать художественные детали. 
Это и  папаха родного сына, которую 
баюкает мать,  – и  мы  видим, какие 
болезненные формы приобретает 
ее  любовь к  сыну, насколько тяжело 
ей дается разлука с ним. Это и шаро-
вары, которые должны перейти 
от родного сына к сыну названному. 
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Конечно, эта ситуация, рассматри-
ваемая в  контексте всего рассказа, 
приобретает символический смысл: 
Гаврила любит этого девятнадцати-
летнего парня как родного, предель-
но близкого человека. Как родного 
сына! Нельзя забыть и о том, что сде-
лал бывший продкомиссар с  косил-
кой, причем по собственной инициа-
тиве: «оправил в кузне ножи и сделал 
новые, замен поломанных, крылья». 
Но  ведь это знак любви к  человеку, 
знак доброго и  благодарного к  нему 
отношения.
6. Найдите в рассказе главные фразы, 

которые помогают понять смысл 
названия шолоховского произведе-
ния. Обоснуйте свой выбор.
Очень важно, чтобы семикласс-

ники обратили внимание на  фразы 
со  словами, в  состав которых вхо-
дит корень «кровь»: «С  каждым 
днем с  ужасом чувствовал Гаврила, 
что кровно привязывается к  ново-
му Петру, а  образ первого, родного, 
меркнет, тускнее, как отблеск захо-
дящего солнца на  слюдяном окон-
це хаты»  [10, т. 7,  с.  494–495]; «Хучь 
и чужая в тебе кровь, а душой за тебя 
болишь, как за  родного»  [Там же, 
с. 497]. В первой фразе показывается, 
как в  сознании Гаврилы соотнесены 
раненый продкомиссар и родной сын 
Петр: если привязанность к  «новому 
Петру» воспринимается как кровная 
(чужой человек становится родным), 
то образ родного сына меркнет, туск-
неет, отходит на  второй план. И  это 
шолоховский герой тяжело пере-
живает (слово «ужас» здесь вполне 
уместно), но  ничего с  собой сделать 
не  может. Во  второй  же фразе, обра-
щенной к юному герою рассказа, уси-
ливается ранее звучавшая мысль, т.к. 
вновь говорится о смещении границы, 

отделяющей родного по  крови чело-
века от чужого. Такова сила любви.

Об отношении Гаврилы к Николаю, 
ставшему Петром, очень точно напи-
сала С.Г. Семенова: «Казалось бы, какое 
непереходимое расстояние между 
таким рабочим пареньком и  тради-
ционным донским казаком, да любовь 
умеет сближать любые дистанции, 
прививая друг к другу, породняя дале-
кое, чуждое, даже враждебное, – такой 
коммунист в  другой ситуации мог 
стать убийцей их  сына и  наоборот, 
а тут отдали ему всю Петрову амуни-
цию с папахой и овчинным полушуб-
ком, столь трепетно, почти религиозно 
до того хранившимися.

Проникновенно, иногда чуть 
с  ласковой иронией рисует писатель 
чувство Гаврилы к “белокурому, весе-
лому, работящему” (хоть и при одной 
руке, другая так и не срослась), умело-
му парню, чувство сильное, затаенное, 
молчаливое, изредка прорывающее-
ся наружу мечтаемыми планами <…> 
В  этом рассказе Шолохова чувство 
отца к  “новому сыну”  <…> передано 
с  особым сочувствием и  истинным 
драматизмом» [6, с. 256–257].

Итак, на  втором учебном занятии 
по  рассказу прослеживается после-
довательность следующих тем: вари-
анты имени «Петр»  > имя собствен-
ное «Петр» и сюжет > нарицательные 
существительные-заместители имени 
собственного  > слово «отец», звуча-
щее из уст «нового сына» > художест-
венные детали, имеющие отношение 
к родному и названному сыну > смысл 
названия рассказа.

Иначе говоря, антропоним с  его 
вариациями рассматривается в связи 
с  различными уровнями художест-
венной структуры произведения 
(особенности сюжета, композиции,  
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словоупотребления), вследствие чего 
семиклассники утверждаются в спра-
ведливости мысли о  силе любви, 
которая способна преодолеть гра-
ницы, заложенные самой природой 
(чужая кровь становится своей, род-
ной) и  исторической эпохой, дикту-
ющей вражду, жестокое противосто-
яние полярных политических сил, 
которое отражается и  на  жизни про-
стых людей – крестьян.

Отметим, что, наряду с вопросами 
и заданиями репродуктивного харак-
тера, в дидактический материал уро-
ков входят вопросы и задания:
1) с  элементами лингвостилистиче-

ского подхода к тексту; 

2) на сопоставление сегментов худо-
жественного текста изучаемо-
го произведения и  сопоставление 
тематически близких фрагментов 
из разных произведений; 

3) на оценку поступка персонажа; 
4) на  выявление авторской позиции 

как результат аналитико-интер-
претационной деятельности. 
Методически обоснованным пред-

ставляется нам и  творческое зада-
ние по словесному иллюстрированию 
двух контрастных эпизодов, пред-
полагающее глубокое вхождение 
в  художественный текст и  способст-
вующее развитию связной речи уча-
щихся.
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Аннотация. Цель данной работы  – формирование первых навыков интертекстуального 
анализа, необходимых для более глубокого проникновения в  суть авторского замысла 
произведений современной прозы, а также для расширения культурного кругозора школь-
ников. Апробация методических приемов осуществлялась в ходе тренингов по подготовке 
к муниципальному, региональному и заключительному турам Всероссийской олимпиады. 
Методы анализа: сравнительно-типологический, контекстуальный и  интертекстуальный. 
В  статье представлены этапы предварительной теоретической подготовки школьников 
к интертекстуальному анализу; предлагаются задания и вопросы, позволяющие применить 
теоретические знания на практике в процессе анализа рассказа С. Махотина «Шестикласс-
ник Серафим». Выявлены основные функции «чужого слова» в развитии сюжета, построе-
нии композиции и системы образов произведения современного писателя. Изучение диа-
логических связей рассказа С.  Махотина «Шестиклассник Серафим» со  стихотворением 
А.С. Пушкина «Пророк», а также выявление сказочных реминисценций в анализируемом 
произведении способствует более глубокой интерпретации сюжета, образов персонажей 
и самой его идеи. Интертекстуальный анализ дает возможность учителю показать, что рас-
сказ современного детского писателя гораздо шире школьной тематики, вопросов, свя-
занных с буллингом, взаимоотношениями в классе. Отношение к пушкинскому шедевру 
становится в произведении С. Махотина главным критерием оценки героев, двигателем 
в  развитии нравственно-психологического сюжета, основой композиционного построе-
ния. Интертекстуальные связи со  стихотворением «Пророк» и  с  пушкинскими сказками 
позволили современному автору проследить воздействие поэтического слова на  душу 
подростка, осуществить художественное исследование этапов его духовного взросления.

Ключевые слова: диалогические связи литературных произведений, интертекстуаль-
ность, «чужое слово», цитата, аллюзия, реминисценция, А.С. Пушкин, современная проза, 
С. Махотин
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The first steps in intertextual analysis 
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the All-Russian Olympiad in Literature)
Abstract. The  purpose of  this work is  to  form the  primary skills of  intertextual analysis 
necessary for a  deeper insight into the  essence of  the  author’s idea in  modern prose, 
as well as to expand the cultural horizons of schoolchildren. The testing of methodological 
techniques was carried out during the trainings on preparation for the municipal, regional and 
final rounds of the All-Russian Olympiad. Methods of the analysis: comparative-typological, 
contextual and intertextual. The  article presents the  stages of  preliminary theoretical 
preparation of schoolchildren for intertextual analysis; it offers tasks and questions that allow 
applying theoretical knowledge in  practice in  the  process of  analyzing S.  Makhotin’s story 
“Seraphim, the Sixth Grader”. The analysis reveals the main functions of the “someone else’s 
word” in  the development of  the plot, the construction of  the composition and the system 
of  images of  the work of  the modern writer. The study of dialogical connections of Sergei 
Makhotin’s story "Seraphim, the Sixth Grader" with A.S. Pushkin’s poem “The Prophet”, as well 
as the identification of fabulous reminiscences in the analyzed work, contributes to a deeper 
interpretation of the plot, the  images of the characters and his idea itself. The  intertextual 
analysis allows the  teacher to  show that the  story of  a  modern children’s writer is  much 
broader than school topics, issues related to  bullying, and relationships in  the  classroom. 
The attitude to Pushkin’s masterpiece in the work of S. Makhotin’s becomes the main criterion 
for evaluating the  heroes, the  engine in  the  development of  the  moral and psychological 
plot, the  basis of  the  compositional construction. Intertextual connections with the  poem 
“The Prophet” and with Pushkin’s fairy tales allowed the modern author to trace the impact 
of the poetic word on the soul of a teenager, to carry out an artistic study of the stages of his 
spiritual maturation. 

Key words: interlocutory links of  literary works, intertextuality, “someone else’s word”, 
quotation, allusion, reminiscence, A.S. Pushkin, modern prose, S. Makhotin
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Одна из  важных задач Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по  литературе,  – пробуждение инте-
реса к  научно-исследовательской 
деятельности. Эта установка предпо-
лагает и  овладение новыми навыка-
ми анализа произведений, которым 
в школе не уделяется достаточно вни-
мания. Учитель может отрабатывать 
их в  основном на  факультативных 
занятиях. 

Характерной особенностью целого 
ряда художественных текстов (совре-
менных – тем более) является присут-
ствие в  них скрытых и  явных цитат, 
отсылок к  другим произведениям. 
Важно, чтобы школьники понима-
ли, что литературное произведение 
существует в  обширном культур-
ном пространстве, а  потому может 
обнаруживать диалогические связи 
как с  теми творениями, которые уже 
существовали до  его появления, так 
и  с  текстами-современниками. Цель 
данной статьи  – помощь в  форми-
ровании у  школьников начальных 
навыков интертекстуального анализа, 
опыт которого уже описан в методи-
ческой литературе [См.: 7]. 

Приступая к  работе, разумеется, 
следует овладеть необходимыми тео-
ретическими знаниями и  нужным 
инструментарием. При этом учащиеся 
должны не  просто запомнить какие-
то новые термины, но  понимать, 
зачем и почему они им необходимы. 
Начнем с  поиска ответа на  вопрос: 
что может служить, помимо импуль-
сов, полученных писателем из  окру-
жающей действительности, толчком 

к  созданию произведения? В  виде 
подсказки учитель может напомнить, 
что автор – человек культуры, много 
читающий, обладающий широким 
(культурным) кругозором. Наверняка 
будет дан ответ, что писатель сущест-
вует в мире книг, которые тоже под-
сказывают ему темы, идеи, сюжеты. 
Задача учителя  – подхватить и  раз-
вить эту мысль. 

Можно предложить школьникам 
привести примеры, когда в  литера-
турных произведениях переосмысли-
вается какой-либо сюжет, являющий-
ся новой вариацией уже известного. 
Возможно, девятиклассники вспом-
нят, как В.А.  Жуковский, создавая 
вольные переводы баллады немец-
кого романтика Г.А.  Бюргера «Лено-
ра», переосмыслил в  своих «Свет-
лане» и  «Людмиле» сюжет встречи 
девушки с мертвым женихом. Школь-
никам старших классов известны 
примеры, когда писатель в своем тво-
рении продолжает полемику с други-
ми авторами  – предшественниками 
и  современниками. Учитель может 
напомнить им о диалоге с романтиз-
мом и  с  «шишковистами» в  «Евге-
нии Онегине» А.С.  Пушкина. Учени-
ки десятых и  одиннадцатых классов, 
возможно, знают о  том, что роман 
Ф.М.  Достоевского «Преступление 
и  наказание» содержит полемику 
с  романом Н.Г.  Чернышевского «Что 
делать?». Немало примеров диалоги-
ческих связей и в литературе ХХ в.

Эта «разминка» позволит учите-
лю перейти к  следующему вопросу: 
как обнаруживает себя такой диалог?  
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Возможно, школьники сами скажут, 
что связь между текстами часто про-
является через упоминание имен 
писателей или известных геро-
ев, через включение в  произведе-
ние «чужого слова» в  виде прямых 
или завуалированных цитат, веч-
ных образов, заимствованных сюже-
тов, характерных узнаваемых дета-
лей, через сознательную имитацию 
стиля какого-либо автора или даже 
целого литературного направления. 
Поскольку многое из  перечисленно-
го выше мы встречаем в пушкинском 
«Евгении Онегине», учитель может 
давать подсказки ученикам с  помо-
щью соответствующих цитат.

Чтобы направить мысль школь-
ников в  нужное русло, можно также 
напомнить им  произведения (или 
предложить, чтобы ученики сами 
их  вспомнили), где уже заглавия 
содержат установку на  диалог с  дру-
гими текстами: «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Н.С.  Лескова, «Степной 
король Лир» И.С.  Тургенева и  т.п. 
Особенно много подобных примеров 
в литературе ХХ–ХХI вв. Это и стихи 
поэтов Серебряного века, отсыла-
ющие к  античности, к  библейским, 
евангельским сюжетам («Клеопат-
ра» А.А.  Блока; «Психея», «Орфей», 
«Сивилла» М.И. Цветаевой; «Иов» Вяч. 
Иванова; «Лотова жена» А.А.  Ахма-
товой; «Гефсиманский сад» Б.Л.  Пас-
тернака и  т.п.), к  шекспировским 
трагедиям, особенно часто к  «Гамле-
ту» («Песня Офелии», «Я  – Гамлет. 
Холодеет кровь…» А.А. Блока; «Читая 
Гамлета» А.А.  Ахматовой, «Гамлет» 
Б.Л.  Пастернака и  др.); это и  произ-
ведения более позднего времени, 
в том числе созданные на рубеже ХХ–
ХХI  вв. («Ночевала тучка золотая» 
А.  Приставкина; «Андеграунд, или 
Герой нашего времени» В. Маканина; 

«Новые Робинзоны», «Новые приклю-
чения Елены Прекрасной», «Девушка 
Нос» Л.  Петрушевской; «Затонувший 
ковчег» А. Варламова и др.).

От примеров, побуждающих школь- 
ников к  размышлению на  заданную 
тему, переходим к  теории. Можно 
оформить этот материал в  виде пре-
зентации, показать соответствую-
щие слайды, сопроводив их  крат-
ким комментарием. Прежде всего, 
необходимо прояснить связь между 
двумя ключевыми терминами, кото-
рыми мы будем пользоваться в даль-
нейшем: «диалог» и  «интертексту-
альность». Первый принадлежит 
философу и литературоведу М.М. Бах-
тину1. Второй термин был введен 
в  научный оборот в  1967  г. фран-
цузской писательницей, философом 
и  исследовательницей литерату-
ры Ю.  Кристевой, переосмыслившей 
идею М.М.  Бахтина, сформулирован-
ную им в работе «Проблема содержа-
ния, материала и формы в словесном 
художественном творчестве» (1924), 
где он  пишет о  том, что, помимо 
данной художнику действительности, 
он имеет дело также с предшествую-
щей и современной ему литературой, 
с  которой находится в  постоянном 
«диалоге». По  словам И.П.  Ильина, 

1 М.М.  Бахтин в  своих трудах предельно 
расширил понятие «диалог». В его книге «Про-
блемы поэтики Достоевского» мы  встречаем 
такую фразу: «…быть  – значит общаться диа-
логически»  [1,  с.  338]. Участниками диалога 
являются «я», «другой», а  также незримо при-
сутствующий «третий», т.е. «слушатель–чита-
тель». Исследователь С.М.  Богуславская выде-
ляет следующие характеристики участников 
диалога с точки зрения М.М. Бахтина: во-пер-
вых, «уникальность, неповторимость личност-
ных позиций, их обусловленность конкретным 
социокультурным контекстом»; во-вторых, 
«это отсутствие границ у культурных явлений»; 
в-третьих, «в  отношении культур… это пози-
ция неустанного интереса, вопрошания друг 
друга» [2, с. 18].
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Ю.  Кристева ограничила бахтинскую 
идею диалога сферой литературы, 
диалогом между текстами, т.е. интер-
текстуальностью [4, с. 307].

Следует подчеркнуть, что само 
по  себе явление диалога между тек-
стами возникло очень давно, о  чем 
свидетельствуют, в частности, «Боже-
ственная комедия» Данте Алигье-
ри, трагедии и  комедии У.  Шекспи-
ра, «Евгений Онегин» А.С.  Пушкина 
и многие другие произведения, напи-
санные в  разное время и  насыщен-
ные различного рода диалогическими 
отсылками. Но то, что теоретическое 
осмысление этого явления началось 
именно в ХХ в., вполне закономерно, 
поскольку именно в искусстве модер-
низма и  постмодернизма происхо-
дит активизация интертекстуальных 
связей, диалогичность (в  том числе 
и  пародийная) становится одним 
из  принципов построения текста. 
Однако отсюда вовсе не  следует, что 
любое произведение, в котором обна-
руживаются подобные связи, автома-
тически надо причислять к модерниз-
му или постмодернизму. Это могут 
быть тексты различной эстетической 
природы. 

К этому следует добавить, что 
авторский текст может включать 
в  себя реакцию не  только на  лите-
ратурные, но  и  на  религиозные, 
философские, живописные, музы-
кальные и  другие произведения 
искусства. Возможно, школьники 
вспомнят, какую роль играет библей-
ская притча о  блудном сыне в  пуш-
кинском «Станционном смотрителе» 
или притча о  воскрешении Лазаря 
в  романе Ф.М.  Достоевского «Пре-
ступление и  наказание», как выра-
жены диалогические связи со  сказ-
кой и  с  музыкальными творениями 
в рассказах К.Г. Паустовского «Корзи-

на с  еловыми шишками» и  «Старый 
повар», или приведут какие-либо дру-
гие примеры.

Важно подчеркнуть, что чита-
тель является непременным участни-
ком диалога, ведь если он  не  спосо-
бен узнать «чужое слово», авторский 
текст не  откроет ему свои скрытые 
смыслы, его замысел останется непо-
нятым. Но, обнаружив заимствова-
ние, читателю необходимо идти даль-
ше, искать ответы на новые вопросы: 
для чего автор включил в  свой текст 
ту  или иную цитату? Какую нагруз-
ку она несет, как обогащает автор-
ский текст, какие смыслы привносит 
в него? Обратимся к образному выра-
жению О.Э.  Мандельштама: «Цитата 
есть цикада. Неумолкаемость ей свой-
ственна. Вцепившись в  воздух, она 
его не отпускает» [5, с. 113]. При этом 
термин «цитата» (от  лат. сito  – при-
вожу) следует понимать не  только 
в прямом значении – как точное вос-
произведение какого-либо фрагмента 
чужого текста, но  и  в  широком смы-
сле  – как любое проявление «чужо-
го слова», включенного в  авторский 
(«свой») текст. В  этой связи необ-
ходимо ввести в  наш теоретический 
арсенал еще два термина – «аллюзия» 
и «реминисценция». Оба предполага-
ют отсылки к «чужому» тексту, кото-
рые чуткий читатель должен уловить, 
чтобы стать полноправным участни-
ком диалога с  автором. Аллюзия (от 
лат. allusion  – намек, шутка)  – это 
отсылка к известному высказыванию, 
факту литературной, исторической, 
политической жизни либо к  художе-
ственному произведению  [4,  с.  28], 
а реминисценция (лат. reminiscentia – 
воспоминание)  – неявная отсылка, 
напоминание о  другом художествен-
ном произведении, факте культурной 
жизни [Там же, с. 870]. 
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А теперь попробуем применить 
теорию на практике. В 2022 г. в Татар-
стане на  школьном туре Всероссий-
ской олимпиады по  литературе уче-
никам девятого класса был предложен 
рассказ известного детского писате-
ля Сергея Махотина «Шестиклассник 
Серафим»  [6], предполагающий при-
менение некоторых навыков интер-
текстуального анализа.

Заглавие произведения не  про-
сто указывает на  его главного 
героя  – шестиклассника Серафи-
ма, но  содержит искаженную цита-
ту из  пушкинского стихотворения 
«Пророк». Исходная сюжетная ситу-
ация, которую можно рассматривать 
как экспозицию, подтверждает это 
и, казалось бы, настраивает читателя 
на комический лад: 

«Неизвестно, о  чем мечтала Таня 
Косарева, когда ее  вызвали к  доске 
читать наизусть Пушкина. Она, будто 
очнувшись, тряхнула головой и нача-
ла мягким певучим голосом:

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился, – 
И шестиклассник Серафим
На перепутье мне явился…

Девятый класс захохотал. Молодая 
учительница не выдержала и засмея-
лась тоже» [Там же].

В данном случае мы  встреча-
ем весьма распространенный прием 
комического  – нелепую оговорку, 
вызвавшую всеобщий веселый смех. 
Но дальнейшее развитие сюжета идет 
уже в другом, отнюдь не комическом 
русле. В  связи с  этим следует обра-
тить внимание на то, как изменяется 
характер смеха. Он становится злым, 
издевательским. Узнав, что «в  шес-
тых классах и правда есть Серафим», 
девятиклассники разыскали мальчика 

на перемене, окружили его и, беспре-
станно хохоча, стали выкрикивать: 
«Шестиклассник Серафим!» Одно-
классникам Серафима Перецына пон-
равилась эта забава. Так неожиданно 
возникло странное прозвище, кото-
рое тут  же прилипло к  несчастному 
школьнику. Насмешки над Серафи-
мом превратили его в  изгоя: «Впер-
вые в жизни Перецын ощутил одино-
чество» [Там же]. 

Казалось  бы, тема произведения 
прояснилась. Многие участники олим-
пиады в своем анализе основное вни-
мание сосредоточили именно на вза-
имоотношениях Серафима с классом, 
на  теме травли. Они не  замети-
ли установки на  диалог с  пушкин-
ским произведением, которая, пусть 
и в комической форме, все же задана 
самим заглавием, и ее нельзя не учи-
тывать. Ключевой вопрос, который 
должен определить основное направ-
ление анализа, заключается, прежде 
всего, в  выяснении роли стихотво-
рения А.С. Пушкина «Пророк» в про-
изведении современного писателя. 
Учитель может предложить ученикам 
рассмотреть с этой точки зрения осо-
бенности композиции, системы обра-
зов, характер развития сюжета, кон-
фликта. Легко убедиться в  том, что 
все основные события, определяю-
щие экспозицию, завязку, развитие 
действия, кульминацию и  развязку, 
так или иначе связаны с  различия-
ми в  восприятии этого пушкинско-
го стихотворения героями рассказа. 
По  сути, «Пророк» выполняет здесь 
сюжетообразующую функцию.

Для того, чтобы понять, что при-
вносит в  произведение С.  Махоти-
на «чужой текст», необходимо, пре-
жде всего, внимательно прочитать 
пушкинского «Пророка», подумать 
над его проблематикой и  способами 
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ее  воплощения. Разумеется, необхо-
димо прояснить значение всех арха-
ичных слов, понимать, почему они 
использованы в этом стихотворении, 
как его лексика связана с  сюжетом 
перевоплощения человека, томимого 
«духовной жаждой», в  поэта-проро-
ка. Задумаемся над вопросом: почему 
Пушкин изображает этот процесс как 
мучительную операцию, осуществ-
ленную шестикрылым серафимом 
и связанную с изменением всех орга-
нов чувств человека  – его зрения, 
слуха, обоняния и  осязания? Учите-
лю необходимо подвести школьни-
ков к  пониманию того, что рождает-
ся личность, способная воспринимать 
мир совершенно иначе, чем обычный 
человек. Этот дар дается не  просто. 
Возможно, стоит напомнить знаме-
нитые лермонтовские строки «Что без 
страданий жизнь поэта?» [3, с. 263] или 
цитату из стихотворения М.И. Цвета-
евой: «Птица Феникс я, только в огне 
пою!»  [8,  с.  425], в  которых подчер-
кивается, какую цену поэт платит 
за Слово. 

В стихотворении А.С.  Пушкина 
«Пророк» воплощается романтиче-
ская версия образа поэта, подчерки-
вается его исключительность. Высо-
кая книжная лексика, архаичные 
слова, церковнославянизмы способ-
ствуют выражению высокого смысла 
происходящего. Божий глас, обра-
щенный к  пророку, определяет его 
предназначение. Отныне он  не  при-
надлежит самому себе, а  исполняет 
Божью волю. Его миссия – «глаголом 
жечь сердца людей», воспламенять 
их сердца. 

Однако нам нужно не  просто по-
думать над пушкинским стихотворе-
нием, осмыслить его тему, идею, но, 
прежде всего, выяснить роль диалоги-
ческих связей с  ним в  произведении 

нашего современника Сергея Махоти-
на. Важно обратить внимание школь-
ников на ключевой мотив внутренне-
го преображения человека и  на  тему 
Слова, которые звучат в  анализируе-
мом рассказе. Следует заметить, что 
в  произведении Махотина «Шести-
классник Серафим» выстраивается 
особый «пушкинский» сюжет, имею-
щий свою завязку, развитие действия, 
кульминацию, развязку. Он  посте-
пенно оттесняет на  второй план 
сюжетную линию, связанную с  взаи-
моотношениями Серафима с классом, 
с  темой так называемого буллинга. 
Главная проблема, на  которой необ-
ходимо сосредоточиться в  ходе ана-
лиза: как воздействует на  читателя 
пушкинское слово? 

Следует обратить внимание на то, 
как по-разному воспринимают Сера-
фим Перецын и виновница происше-
ствия – Таня Косарева стихотворение 
А.С. Пушкина «Пророк». На этом фак-
тически и  строится психологический 
сюжет произведения. Учитель может 
предложить школьникам убедиться 
в этом. 

Начнем с  вопроса: почему ока-
залась возможна нелепая оговорка 
Тани? Совершенно очевидно, что для 
девятиклассницы чтение пушкин-
ского «Пророка»  – всего лишь повод 
заработать очередную оценку, она 
абсолютно равнодушна к  его содер-
жанию, а  потому произносит слова 
автоматически, бездумно. 

Завязкой «пушкинского» сюже-
та является случайная встреча Тани 
с  Серафимом на  перемене. Характе-
рен совет, который она дает шести-
класснику относительно «Пророка»: 
«Прочитай, развеселишься»  [6]. Эта 
реплика вызвала у Серафима интерес. 
Но  его восприятие пушкинского сти-
хотворения было совершенно иным. 
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Оно «поразило» мальчика: «…строчки 
вспыхивали, как ожившие вулканы, 
непонятные и  страшные»  [6]. Учите-
лю стоит предложить ученикам оце-
нить эмоциональную силу этих срав-
нений, задуматься над тем, как они 
характеризуют героя. Хотя шести-
классник многое не  понимал, стихо-
творение казалось ему странным, оно 
«волновало, беспокоило», вызывало 
множество вопросов. 

Каковы  же были последствия зна-
комства Серафима со  стихотворе-
нием Пушкина? Вероятно, ученики 
отметят, что «Пророк» постепенно 
излечил главного героя от  одиноче-
ства, как-то сами собой пришли успе-
хи в  школе («двойки он  исправил, 
на  географической олимпиаде зара-
ботал грамоту», получил досрочно 
годовую пятерку по этому предмету). 
Впрочем, все это «…не слишком обра-
довало. Иная радость согревала его 
душу» [Там же]. 

Что же это за «иная радость», ото-
двинувшая все школьные заботы 
и успехи на второй план? Как можно 
ее  объяснить? В  тексте нет прямо-
го ответа на  этот вопрос, есть лишь 
простая констатация: «“Пророка” 
он  давно знал наизусть. Знал, что 
означают вышедшие из  употребле-
ния слова: виждь, внемли, десни-
ца»  [Там  же]. Есть и  важное замеча-
ние, свидетельствующее о  том, что 
благодаря Пушкину Перецын полю-
бил свое имя Серафим, доставившее 
ему столько неприятностей. И  вновь 
возникает вопрос: почему? Ученикам 
необходимо разобраться в том, что же 
произошло с  шестиклассником, что 
подразумевает эта переполняющая 
его душу «иная радость», как она 
связана с  пушкинским «Пророком». 
Очевидно, произошло то самое чудо, 
которое заложено в этом стихотворе-

нии: божественный «глагол» воспла-
менил сердце Серафима, пробудил 
в  нем чувство прекрасного. Разви-
тие «пушкинского» сюжета в рассказе 
Сергея Махотина связано с воздейст-
вием Слова на  душу юного читателя. 
Оно способствовало его духовному 
росту, научило различать истинные 
и мнимые ценности. 

Кульминационным моментом 
в  произведении является сюжетная 
ситуация, когда Серафим Перецын 
спасает Таню. Увидев, как брошен-
ный рабочими огромный деревянный 
барабан, набирая скорость, катится 
по  школьному двору, как он  несется 
прямо к турнику, где ничего не подо-
зревающая старшеклассница сиде-
ла, закрыв глаза и  подставив лицо 
весеннему солнцу, Серафим крикнул: 
«Беги!». Он  «бросился к  ней через 
поребрик и  ухнул с  головой в  ледя-
ную воду…»  [Там  же]. В  результате 
такого «купания» мальчик заболел 
воспалением легких. Произошед-
шее можно воспринять как своео-
бразную инициацию героя. В  связи 
с этим можно говорить и о сказочных 
реминисценциях в  рассказе Махоти-
на. Напомним, что подобные ситуа-
ции часто встречаются в  волшебных 
сказках и  свидетельствуют о  нача-
ле новой жизни, к  которой ведут 
испытания, преодоление различных 
препятствий и  даже самой смерти. 
Пушкин, как мы  знаем, тоже обыг-
рывал в  своих произведениях обряд 
инициации. Достаточно вспомнить, 
к примеру, его «Руслана и Людмилу», 
«Сказку о мертвой царевне…», «Сказ-
ку о царе Салтане…». 

В рассказе С.  Махотина эпи-
зод встречи главного героя с  Таней 
Косаревой, которая пришла навес-
тить больного и  поблагодарить его 
за спасение, ее слова «Ты теперь мой 
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друг, мне тебя Бог послал» позво-
ляют увидеть, как тесно переплете-
ны в  сюжете две основные линии: 
одна  – связанная со  взаимоотно-
шениями Серафима со  школьника-
ми, другая  – с  пушкинским «Про-
роком». И  та  и  другая разрешаются 
преодолением одиночества, обозна-
чают новый этап становления лично-
сти. В эпизоде, когда красавица Таня 
наклонилась и поцеловала Серафима 
в  горячий лоб, можно также обна-
ружить сказочную реминисценцию, 
с  той лишь поправкой, что в  роли 
«мертвой царевны», пробуждающей-
ся к  новой жизни, здесь выступает 
главный герой. В итоге жизнь торже-
ствует над смертью. Об этом говорит 
и  микросюжет сна, который видит 
Серафим Перецын во  время болез-
ни. Его диалог с ангелом из пушкин-
ского «Пророка» полон иносказаний. 
В  ответ на  вопрос, будут  ли у  него 
такие же крылья, ведь он тоже Сера-
фим, мальчик слышит ответ: «Будут, 
но  не  скоро. Не  торопи время свое». 
И  далее звучат слова: «Живи, маль-
чик» [6]. Вслед за этим кризис мино-
вал, и  Серафим пошел на  поправ-
ку. Так завершается «пушкинский» 
сюжет, связанный с  проблемой 
духовного преображения, взросле-
ния, который и  определяет главное 

содержание рассказа Сергея Махо-
тина. 

Заключительный абзац текс-
та вновь возвращает нас к  повсед-
невным реалиям жизни главного 
героя: «Перецына перевели в  седь-
мой класс вместе со  всеми», за  лето 
он  все наверстал. «А  когда наступил 
сентябрь, Серафима уже не  дразни-
ли. Потому что прозвище “семикласс-
ник Серафим” даже Юрке Бурлакину 
казалось лишенным всякого смы-
сла и  юмора»  [Там  же]. Такой финал 
можно рассматривать как счастливую 
развязку «школьного» сюжета о взаи-
моотношениях в классе. 

Если в  заключение вновь задать 
ученикам вопрос, о  чем повеству-
ет рассказ Сергея Махотина «Шести-
классник Серафим», хочется верить, 
что они уже не сочтут тему буллинга 
главной в нем. Анализ диалогических 
связей со  стихотворением А.С.  Пуш-
кина «Пророк», выявление роли ска-
зочных реминисценций позволит 
юным читателям понять, что это 
произведение современного детско-
го писателя гораздо шире школь-
ной тематики, что именно благодаря 
«пушкинскому» сюжету оно обретает 
смысловой объем, наполняется серь-
езным нравственным и философским 
содержанием. 
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Сценическая история  
драмы А.Н. Островского «Гроза»  
на уроках литературы
Аннотация. Сценическая история пьес, входящих в  школьную программу, обширна. 
В репертуаре современных российских театров, как правило, больше спектаклей, в осно-
ве которых русская классическая драматургия. Ведущие режиссеры сегодня чаще обра-
щаются к классическим текстам, а их спектакли – театральные интерпретации, произве-
дения искусства, которые могут быть интересны школьникам. Цифровая эпоха открывает 
перед учителем литературы большие возможности при изучении драматических тек-
стов. Доступность видеозаписей спектаклей дает возможность использовать на  уроке 
театральные интерпретации, которые могут стать связующим звеном между учеником 
и пьесой. Сегодня, живя в любом уголке нашей страны, можно увидеть спектакли разных 
театров. Все это дает возможность расширять границы присутствия театра на уроке лите-
ратуры и формировать у обучающегося не  только читательские, но и зрительские ком-
петенции. А.Н. Островский занимает особое место в истории русской сцены. Сегодня это 
один из самых популярных драматургов, чьи пьесы идут с большим успехом. В 2023 г. 
отмечается юбилей А.Н. Островского. В последние десятилетия пьеса «Гроза», имеющая 
репутацию исключительно «школьного текста», находит отклик у  разных режиссеров 
и  ставится в  крупных театрах страны (театр «Современник», Большой драматический 
театр имени Г. Товстоногова, Театр Наций, Театр имени Е. Вахтангова, Магнитогорский 
драматический театр имени А.С. Пушкина, театр «Сатирикон» и др.). Автор статьи рассма-
тривает цифровые возможности изучения сценической истории пьесы А.Н. Островского 
«Гроза» на уроках литературы.

Ключевые слова: изучение драматургии в школе, А.Н. Островский, «Гроза», сценическая 
история, читатель-зритель, театральная интерпретация, цифровые ресурсы
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Stage history of A.N. Ostrovsky’s drama 
“Thunderstorm” in literature lessons
Abstract. The  stage history of  the  plays included in  the  school curriculum is  extensive. 
The  repertoire of  modern Russian theaters, as  a  rule, has more plays based on  Russian 
classical drama. Leading directors today often turn to classical texts, and their performances 
are  theatrical interpretations, works of  art that may be  of  interest to  schoolchildren. 
The  digital age opens up great opportunities for the  teacher of  literature when studying 
dramatic texts. The availability of video recordings of performances makes it possible to use 
theatrical interpretations in  the  lesson, which can become a  link between the student and 
the  play. Today, living in  any corner of  our country, you can see the  performances of  any 
theaters. All this makes it possible to expand the boundaries of the presence of the theater 
in  the  literature lesson and to  form the  student’s not only reading, but also spectator 
competencies. A.N.  Ostrovsky occupies a  special place in  the  history of  the  Russian stage. 
Today, he is one of the most popular playwrights, whose plays are a great success. 2023 marks 
the anniversary of  the birth of A.N. Ostrovsky. In  recent decades, the play “Thunderstorm”, 
which has a reputation as an exclusively “school text”, resonates with various directors and 
is  staged in  major theaters of  the  country (the  Sovremennik Theater, the  Bolshoi Drama 
Theater named after G.  Tovstonogov, the  Theater of  Nations, the  E.  Vakhtangov Theater, 
the  Magnitogorsk Drama Theater named after A.S.  Pushkin, the  theater “Satyricon”, etc.). 
The  author of  the  article considers the  digital possibilities of  studying the  stage history 
of the play “Thunderstorm” by A.N. Ostrovsky at the lessons of literature.

Key words: studying drama at school, A.N. Ostrovsky, "Thunderstorm", stage history, a reader-
spectator, theatrical interpretation, digital resources

CITATION: Tkachenko A.A. Stage history of  A.N.  Ostrovsky’s drama "Thunder-
storm" in literature lessons. Literature at School. 2023. No. 5. Pp. 106–116. (In Rus.).  
DOI: 10.31862/0130-3414-2023-5-106-116

Изучать драматургию в  школе 
довольно сложно. Пьеса имеет двой-
ственную природу, будучи однов-
ременно и  литературным произве-
дением, и  театральным текстом, 

предназначенным для постанов-
ки на  сцене. Зачастую читающему 
школьнику сложно представить себе 
действие, разворачивающееся в  тек-
сте, трудно вообразить персонажей, 
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их  речь и  мимику, понять предназ-
начение ремарок. Поэтому учителю 
необходимы инструменты, которые 
позволят активизировать драматиче-
ский текст, способствовать развитию 
воссоздающего воображения, умения 
за драматическим действием увидеть 
авторский замысел и потенциал сце-
нического воплощения. 

Понятие сценической истории 
пьесы, рожденное вместе с  режис-
серским театром, становится одним 
из  ключевых при изучении драмы, 
т.к. помогает актуализировать кон-
центрирующиеся в  пьесе смыслы, 
вопросы, которые возникают при 
чтении пьесы. Под сценической исто-
рией драматического произведения 
мы  понимаем процесс его интер-
претации, нашедший свою реали-
зацию в  сценических воплощениях 
[19, с. 120]. Как писал историк театра 
А.М.  Смелянский, любая театральная 
интерпретация открывает «не толь-
ко смысл старого текста, но и  смысл 
современной жизни при помощи ста-
рого текста»  [8,  с.  29]. Можно ска-
зать, что именно в  этих разнообраз-
ных интерпретациях обнаруживается 
то, что М.М.  Бахтин называл «расту-
щим значением» классического текс-
та [1, с. 344], а Смелянский определил 
как «растущий смысл». 

Цифровые ресурсы предоставля-
ют большие возможности для созда-
ния инструментов, заданий, приемов 
включения фрагментов спектаклей 
в  урок литературы. В  сценическую 
историю, помимо текста спектак- 
ля, входят критические откли-
ки, интервью создателей спектак-
ля, макеты сценографии и  т.д. При 
этом важно отметить, что театр  – 
искусство сиюминутное, и  сцениче-
ская история произведения обога-
щается с  каждой новой постановкой. 

Широкая доступность видеозаписей 
постановок, их  разнообразие, воз-
можность вырезать и  переставлять 
фрагменты местами, создавать свой 
контент для урока – это, с одной сто-
роны, благо для учителя литературы, 
но  с  другой  – необходимость дол-
гой работы. Поэтому 78% учителей, 
отвечая на  вопрос, что  бы побудило 
их работать со сценической историей 
на  уроке, ответили: подготовленный 
материал, профессионально отоб-
ранные фрагменты1. В  данной ста-
тье мы  продемонстрируем потенци-
ал такой работы на примере «Грозы» 
А.Н. Островского.

«Гроза», как любая другая пьеса, 
изучаемая в  школе, давно уже прев-
ратилась в  миф о  самой себе. Деся-
тилетиями входя в  школьную про-
грамму, пьеса имеет большой 
методический багаж, круг привыч-
ных вопросов, заданий, тем сочине-
ний и т.д. [см. напр.: 4; 10]. При этом 
пьеса всегда оставалась популярной 
и в театре [7, с. 91], вызывая большой 
интерес как со  стороны театральных 
режиссеров, так и  со  стороны теа-
тральной критики исследователей 
театра  [см.  напр.: 5;  11]. Н.А.  Добро-
любов на  долгое время определил  
вектор классических постановок 
«Грозы» в  отечественной традиции, 
в  которой Катерина выступает как 
«луч света в темном царстве». Совет-
ское толкование пьесы, опирающееся 
на  добролюбовскую формулу, акцен-
тировало внимание школьников 
и  зрителей на  социальной пробле-
матике произведения, представляя 
Катерину жертвой деспотического 
произвола свекрови и  жестоких нра-
вов города Калинова. 

1 Опрос проводился автором статьи 
в  2022  г. в  онлайн-формате. В  нем приняли 
участие 134 учителя-словесника.
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Однако в  одно время с  Добролю-
бовым публицист А.А. Григорьев раз-
глядел в  «Грозе» «поэзию народной 
жизни,  – смело, широко и  вольно 
захваченной художником в  одном 
из  ее  существеннейших моментов, 
не допускающих не только обличения, 
но даже критики и анализа» [3, с. 367]. 
Можно сказать, что позиция Григорь-
ева определила путь многих режис-
серов XXI  в., которые обращаются 
к тексту Островского в поисках отве-
тов на актуальные вопросы.

Анализируя современные поста-
новки «Грозы», мы  можем выделить 
две тенденции, которые отража-
ют различное понимание взаимоот-
ношений режиссера и  текста пьесы. 
Первая  – «прочтение драмы», когда 
режиссеры стремятся донести до зри-
теля дух пьесы, актуализировать 
смыслы, заложенные в  ней автором. 
Так, новые смыслы, обогащающие 
текст Островского, нашли Генриетта 
Яновская (1997), Евгений Марчелли 
(2017), Андрей Могучий (2016), Улан-
бек Баялиев (2016). Вторая тенден-
ция  – «театральное исследование», 
когда текст пьесы в  глазах режис-
сера вообще не  имеет какого-либо 
независимого существования, а спек-
такль имеет первостепенное значе-
ние по отношению к тексту. В рамках 
такого подхода режиссеры авторски 
переосмысливают оригинал, отступая 
от текста, переставляя части местами 
и  т.д. Примером таких работ могут 
служить спектакли Нины Чусовой 
(2004) и Льва Эренбурга (2007).

Для современного российского теа-
тра поворотным был спектакль Ген-
риетты Яновской в московском ТЮЗе 
(1997). В  спектакле не  было привыч-
ной границы между добром и  злом. 
Режиссер, выступая в  телевизионной 
передаче, посвященной интерпрета-

циям «Грозы» в современном театре, 
рассказывала: «Это совершенно дру-
гая история. Это история о  нормаль-
ных людях. Не  злобных. Для меня 
очень близких, бесконечно ищущих 
себя, своего соответствия с  миром, 
с “вертикалью” мира, а не с горизон-
талью, на которой мы живем»2. Здесь 
каждому персонажу уделено доста-
точно внимания, каждый вызывает 
сочувствие, у  каждого свое место  – 
и в пространстве сцены, и в смысло-
вом поле. В  этой постановке был, 
пожалуй, впервые радикально пере-
осмыслен образ Марфы Игнатьевны 
Кабановой  – не  как злодейки, а  как 
носительницы своего света и тепла.

Хранительница семейного поряд-
ка полностью оправдана Яновской; 
мир ее  переживаний  – самый слож-
ный, замкнутый в самом себе и под-
купающе цельный. Можно смело 
говорить, что это главная роль спек-
такля. Слова Островского все те  же, 
только произносятся без властолюби-
вой злобы. Марфу Игнатьевну в ТЮЗе 
трудно назвать Кабанихой, она Каба-
нова  – потомственная купчиха. Она 
русский король Лир, ужаснувшийся 
миром, который вдруг перестал под-
чиняться вековечным и  справедли-
вым законам, и  втихомолку пыта-
ющийся своими силами вправить 
суставы вселенной3.

Эта сценическая находка Яновской 
может стать интересным приемом 
при обсуждении образа Марфы Игна-
тьевны Кабановой.

2 Александр Островский. Гроза  // «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал Куль-
тура. URL: https://www.youtube.com/watch 
?v=EXayDTXPOV8&t=200s (дата обращения: 
18.11.2018).

3 Руднев П.  «Тьма-тьмущая»  // Дом акте-
ра (ДА). 01.03.1997. URL: https://moscowtyz.ru/
pavel-rudnev-tma-tmushhaya (дата обращения: 
22.03.2023).



Поиск. Творчество. Мастерство

110 L2023, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Вопросы для обсуждения:
 • Посмотрите небольшой отрывок 
из  спектакля Генриетты Яновской 
(ссылка: https://rutube.ru/video/02
68c5ef0465eeba61bf70a9198d5845/, 
интервал 5:39–5:50 + 6:09–6:25).

 • Какие предпосылки к такому решению 
режиссера можно найти в тексте? 

 • Как такая трактовка образа дополня-
ет ваше представление о Кабановой? 

После постановки в МТЮЗе к тек-
сту «Грозы» режиссеры долго не при-
касались. Однако в  последнее деся-
тилетие они находят новые смыслы 
в  тексте, свежие формы, хотя веду-
щими темами остаются две вечные 
линии: свобода и  любовь. Также 
важно отметить внимание к  фоль-
клору и  смелое обращение с  темой 
духовности и  религиозности, ярко 
представленной в  пьесе. Лев Эрен-
бург (2008), Андрей Могучий (2016), 
Евгений Марчелли (2017), Констан-
тин Райкин (2022) и  другие режиссе-
ры обратили внимание на потенциал 
пьесы А.Н. Островского.

Вопросы для обсуждения:
 • Почему современным режис-
серам так важно обращаться 
к драматургической классике? 

 • Какие причины толкают режиссеров 
к  постановке драмы «Гроза»? Что 
делает эту пьесу созвучной сегодняш-
нему времени?

Рассмотрим спектакль Евгения 
Марчелли с  вызывающим названием 
«ГрозаГроза» («Театр Наций», 2017). 
Трагедия Катерины в  нем интерпре-
тируется как история о  тупиковой, 
обреченной любви. На  сцене настоя-
щее темное царство: мрачные, голые 
стены, холодные зеркальные поверх-
ности и зеленоватая вода, в ней пле-
щутся русалки-утопленницы, жертвы 
несчастной любви, которые не  дают 
забыть об  известном финале пьесы. 

Правда, режиссер не дает этому холо-
ду и мраку сковать внимание зрителя: 
в спектакле кипят страсти, и не толь-
ко любовные. Кабаниха по режиссер-
ской задумке  – нервная, даже исте-
ричная: постоянно кричит, учиняя 
скандал за  скандалом, и  в  финале 
Катерина и  Борис встречаются все 
в крови от побоев. 

Катерина в  исполнении Юлии 
Пересильд сначала покорна и  крот-
ка, но  затем открывается ее  истин-
ное лицо: если она полюбит, то полю-
бит слишком весело, самоотверженно 
и  пылко для того мира, в  который 
она заключена. И слишком ярко – для 
мужчин, которых ей  предоставила 
жизнь: ни  Тихон, ни  Борис не  могут 
ей дать равносильный ответ. Недаром 
их играет один актер (Павел Чинарев). 
В сущности, не важно, кто перед ней. 
Важно только то, как сильно жаждет 
любви и  свободы Катерина и  как эта 
жажда ее губит.

Для создания полноценной кар-
тины ученикам можно предложить 
обсудить фрагменты критической 
статьи М.Г. Ваняшовой: «Юлия Пере-
сильд достигает особой сердечной 
зоркости, потаенной доверительно-
сти, сопрягая “чудо” и “грех”, “недо-
брое” и “необыкновенное”. Побежда-
ет в  душе Катерины именно “чудо” 
и ощущение нового рождения, новой 
жизни. Когда она говорит, как хоро-
шо было ей жить прежде, на воле, она 
бежит по кругу, и надо видеть, каким 
летучим и  стремительным, прекрас-
ным, от избытка жизни и страсти ста-
новится этот бег у  Юлии Пересильд. 
Скорость бега такова, что когда она 
бежит по сцене, физически ощущаешь 
пульсацию и ритм сердца в диапазоне 
звездного неба. Это бег и  взлеты  – 
Катерина пытается взлететь и воспа-
рить» [2, с. 64].
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Работая уже с афишей пьесы, учи-
тель может выйти на разговор о важ-
ности кастинга, о том, почему многие 
актрисы мечтают сыграть Катерину, 
что в  этом персонаже их  привлека-
ет. Анализируя фотографии артистов 
из  спектакля, школьникам может 
быть интересно обсудить и режиссер-
ские решения: 
 • Насколько оправдано режиссерское 
решение о  том, что играть Бориса 
и Тихона будет один артист? Какие 
новые смыслы рождает эта наход-
ка? О  чем может быть такой спек-
такль? 

 • Какой в  таком спектакле может 
быть Катерина Кабанова?

 • Попробуйте представить, какие 
комментарии дал режиссер своим 
артистам?

Противостояние свободы и несво-
боды становится центральной проб-
лематикой в  постановке Уланбека 
Баялиева в театре имени Вахтангова 
(2016). Гроза в этом спектакле – знак 
и  разрушения, и  обновления мира, 
в  котором поначалу не  слишком 
и  проявляются признаки «темного 
царства». Есть только живая боль 
и  любовное томление всех в  горо-
де Калинове, похожем на  разбитый 
корабль, обломки которого выне-
сла на  берег Волга,  – все это зри-
тель видит на  сцене в  буквальном 
смысле. Но желание любви, которое 
владеет всеми женщинами (включая 
царственную, ледяную Кабаниху), 
сковано холодом мрачных, синева-
тых костюмов и  декораций, замо-
тано метрами ткани  – тюрбаном, 
какой торжественно носит Кабани-
ха и  каким она обматывает голову 
невестки в  начале спектакля. Риту-
альность, мертвенность опутывает 
сцену и  не  дает никому вырваться 
на свободу. 

Используя фрагменты спектакля 
Театра имени Вахтангова, учителю 
стоит обратить внимание учеников 
на  несколько сцен, которые могут 
быть прочитаны в  классе, а  потом 
обсудить, как сцена воплощена в теа-
тральной интерпретации. 

Вопросы для обсуждения:
 • Посмотрите сцену из  спектакля 
«Гроза» (Театр им. Е.  Вахтангова, 
реж. У. Баялиев): «Кабанова и дети» 
(1  действие, явление  5, интервал 
на  видео: 14:25–23:00). Доступ 
по  ссылке: https://vk.com/video-
46598842_456240490

 • С  чего в  спектакле начинает сцену 
Тихон? Как он ведет себя? 

 • Как каждый из  актеров с  помощью 
пластики и  движений интерпрети-
рует образ своего героя? 

 • Обратите внимание на  интона-
ции Кабановой. Что подчеркивается 
в образе особенностью ее речи? Слы-
шит ли кого-то Кабанова?

 • Какой тон задает происходящему 
долгая пауза после первой реплики 
Катерины? Что она подчеркивает?

 • Почему Кабанова заплакала? Почему 
плачет Тихон?

 • Какие полярные состояния Кабано-
вой создает актриса внутри этой 
сцены? 

 • Посмотрите следующую сцену: «Раз-
говор Катерины и Варвары» (интер-
вал на  видео: 24:47–31:30). Доступ 
по  ссылке: https://vk.com/video-
46598842_456240490

 • Каким своим действием в сцене Вар-
вара подчеркивает протест? Как 
жестокость и  любовь на  протяже-
нии всей сцены граничат в действиях 
героини?

 • Обратите внимание, как Катери-
на в  ответ окунает Варвару. Какие 
черты характера проявляются 
в ней?
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 • С  какими интонациями Катери-
на произносит фразу: «Отчего люди 
не  летают так, как птицы»? Как 
сценическое решение монолога Кате-
рины отражает суть ее  речи? Что 
означают действия героев, сопрово-
ждающие рассказ Катерины?

 • Посмотрите еще одну сцену из спек-
такля: «Последняя встреча Катери-
ны и  Бориса» (фрагмент на  видео: 
2:02:14–2:12:39:03). Доступ по ссыл-
ке: https://vk.com/video-46598842_ 
456240490

 • На  что похожа по  интонации речь 
Катерины? Почему ее  вопль звучит 
так медленно и плавно? 

 • Какими художественными сред-
ствами создается ощущение того, 
что у  Катерины появляются силы 
и решимость? 

 • С  какими чувствами на  встречу 
приходит Борис? Слушает  ли Борис 
Катерину? Хочет  ли он с  ней разго-
варивать? 

 • Какую ремарку явно пропустил 
и  не  учел режиссер? С  какой целью 
он это сделал? 

 • Кто в этой сцене выносит смертный 
приговор Катерине?

Акцент на  русскости, националь-
ном характере пьесы делает Лев Эрен-
бург в  Магнитогорском драматиче-
ском театре им. А.С. Пушкина (2007). 
Открывает спектакль не  песня Кули-
гина, а  крестьянский, бабий заговор 
на  половое здоровье Тихона и  Кате-
рины. Сельская жизнь с баней, засто-
льями и  всеобщим тесным телесным 
контактом  – таков город Калинов 
в интерпретации режиссера. Любовь, 
конечно, здесь является основой, 
однако любовь плотская, матери-
альная. Здесь много прикосновений, 
страсти, музыки, за  которой долго 
не  ощущается напряжение, прибли-
жающаяся гроза. Но вдруг – монолог 

Кабанихи: отчаянный, пьяный бого-
борческий вызов женщины, которая 
страдает от  одиночества и  нелюбви. 
А  за  ним финал: смерть Катерины 
и бунт Тихона, которого гибель жены 
освобождает от  власти матери. Воз-
можно, эротизма в  спектакле слиш-
ком много, но  русский психологиче-
ский театр, в духе которого поставлен 
спектакль, дает физически ощутить 
боль, которой пронизана «Гроза». 
Поэтому на  уроке можно обратиться 
к  нескольким фрагментам, которые 
помогут расширить представления 
об  интерпретационных возможно-
стях пьесы.

Вопросы для обсуждения:
 • Посмотрите фрагмент «Начало  
спектакля» (интервал на  видео: 
00:00–04:01). Ссылка на видео: https://
vk.com/video-3460822_164616731

 • Какая атмосфера воссоздана в спек-
такле? Как эта атмосфера передает 
особенности текста драмы?

 • Что подчеркивает режиссер в самом 
начале спектакля? О  чем молится 
девушка? 

 • В  какой момент мы  застаем героев 
спектакля? Какой мы  видим в  этом 
отрывке Кабанову? Какое место 
в семье занимает Варвара?

 • Посмотрите фрагмент «Разго-
вор Кабановой с  детьми» (интер-
вал на  видео: 08:16–12:07). Ссыл-
ка на  видео: https://vk.com/
video-3460822_164616731

 • Как показаны отношения матери 
и сына? 

 • Какой представлена Кабанова в  ин-
терпретации режиссера? Как под-
черкиваются ее  человеческие каче-
ства? Почему ей становится плохо? 
И почему в конце сцены она называет 
сына дураком? 

По-настоящему темное царство 
увидел в пьесе Островского режиссер 
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Андрей Могучий (2016). Сцена Боль-
шого драматического театра имени 
Г.  Товстоногова убрана черным  – 
роскошными бархатными тканя-
ми. Среди этой черноты выделяется 
одно ярко-красное одеяние Катери-
ны, носительницы любовного чув-
ства. Можно сказать, что весь этот 
спектакль – о любви, которая должна 
пробиться сквозь строго ритмизован-
ную, речитативную речь персонажей, 
будто вышедших из  народного теа-
тра. Отчасти ей  это удается: Бориса 
в  спектакле играет оперный певец, 
и их диалоги с Катериной превраща-
ются в красивое пение. Но остальные 
персонажи подчинены другой гар-
монии, строгой и  страшной. Режис-
сер воспользовался фольклорной 
оптикой, чтобы отразить своеобраз-
ную, старорусскую музыкальность 
«Грозы». Русский миф о  Катери-
не, луче света, озаряется золотыми 
всполохами на  фоне  – это и  гроза, 
и  электрическое напряжение в  воз-
духе  [12]. Конечно, Катерина и  Каба-
ниха – главные фигуры, вокруг кото-
рых вращается динамика спектакля. 
Их  противостояние может быть бит-
вой страстей, как в  постановке Мар-
челли, или же отчужденным непони-
манием, как у Могучего или Баялиева.

На финальном уроке по изучению 
пьесы учащимся можно предложить 
сравнить два финала, в режиссерских 
версиях Андрея Могучего и Уланбека 
Баялиева:
 • Посмотрите сцену смерти Катерины 
в двух интерпретациях: Театр имени 
Е. Вахтангова – интервал на видео: 
2:12:40–2:16:54 (ссылка: https://
vk.com/video-46598842_456240490) 
и  Большой драматический театр  –  
интервал на  видео: 34:50–37:16  
(ссылка: https://vk.com/video450886 
723_456239341).

 • Как можно охарактеризовать 
настроения у  этих сцен? Что вы 
заметили общего в  интерпретациях 
разных режиссеров?

 • Какое значение имеет в  каждой 
из просмотренных вами сцен смерть 
главной героини?

 • Как могла  бы выглядеть финальная 
сцена в вашем спектакле?

Совсем недавно сценическая 
история «Грозы» дополнилась двумя 
любопытными постановками, рассказ 
о  которых или посещение которых 
могут стать поводом для создания 
новых интерпретаций. Для Констан-
тина Райкина основой тоже стала 
антитеза свободы и несвободы. Жанр 
поставленного им в 2022 г. спектакля 
«Сатирикона» определяется как «тра-
гический балаган». Конфликт пред-
ставлен пластической вольностью 
внутри канона хореографического 
станка, ведь сцена  – это репетици-
онный зал, в  котором репетируют, 
разминаются, сочиняют. И спектакль 
весь соткан из танцев, музыки, песен, 
от фольклора до джаза и рока.

Кабаниха и  Дикой в  версии Рай-
кина не  такие  уж жестокие власти-
тели, и  не  они доводят Катерину 
до гибели. Просто слишком разраста-
ется конфликт между чистой, само-
отверженной верой в Бога и сильной, 
разрушительной любовью, которая 
невозможна в мире города Калинова. 
Яркая, страстная Катерина, которую 
играет молодая актриса Мария Золо-
тухина, на  глазах у  зрителя переста-
ет быть наивной, даже глуповатой 
девочкой, заглядывает внутрь себя 
и понимает, что освободиться от вну-
треннего противоречия можно лишь 
через смерть. 

У режиссера Вероники Вигг 
в  Тверском ТЮЗе проблема свободы 
и  неволи представлена советскими  
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реалиями. Никакой любви в мире пла-
катов и  лозунгов, зеленоватых стен 
и фаянсовых мисок нет, а Катерина – 
почти городская сумасшедшая. Мар-
шевая музыка на  фоне  – то  ли воен-
ный оркестр в городском парке, то ли 
оркестр цирковой, недаром посре-
ди сцены  – цирковая арена. Режис-
сер словно издевается над советско-
добролюбовской критикой «Грозы», 
согласно которой Катерина почти 
революционерка, и, например, знаме-
нитый монолог «Почему люди не лета-
ют» героиня произносит, размахивая 
авоськой на  фоне красного знамени 
с лозунгом «К птицам». И признавать-
ся в измене она будет так же отчаянно 
и зло. Обрывки советского мифа: Гага-
рин, меховые женские шапки, белые 
майки-борцовки – напоминают пост-
апокалипсис, и  вполне гармониру-
ют с этим слова Феклуши «последние 
времена настали».

Итак, во  всех постановках перед 
нами антитезы любви и  нелюб-
ви, свободы и  несвободы. Свобода 
и любовь идут рука об руку и оказы-
ваются обреченными на трагический 
финал. Режиссеры почти не  меняют 
текст Островского, однако не во всех 
интерпретациях смерть Катерины  – 
поражение света перед тьмой, пото-
му что сама Катерина свет обретает: 
так, именно в  свет уносит ее  зага-
дочный персонаж  – Кот  – в  поста-
новке Уланбека Баялиева. Калиновцы 
остаются во  мраке, и  это их  потеря, 
а не победа. 

Отличительным свойством дра-
матургического текста является его 
интерпретационный потенциал, поэ-
тому интерпретационные задания 
в  рамках изучения драматического 
текста – обязательное условие эффек-
тивного освоения материала. Если 
учитель посещает с  учениками спек-

такль по  изучаемой пьесе, то  одним 
из  вариантов финального задания 
может стать рецензия на  спектакль. 
Если в  нужные даты не  оказалось 
в  афише спектакля, можно предло-
жить посмотреть спектакли в  записи 
на  выбор или написать критическую 
статью, взяв за  основу рассуждения 
других авторов:
 • В  разные годы в  театральных изда-
ниях выходили статьи, посвященные 
спектаклям по  пьесе «Гроза». Про-
читайте разные заголовки критиче-
ских статей, выберите один из  них 
и  попробуйте написать свой текст, 
по-своему раскрывая идею заголов-
ка: «Расплата сразу после счастья»; 
«Забудьте про “луч света в  темном 
царстве”»; «Луч света в  светлом 
царстве»; «Власть диких»; «Тучи над 
городом встали»; «Баллада о далеком 
береге». 

Имея достаточно богатую сцени-
ческую историю, пьеса «Гроза» может 
раскрыться перед читателем-школь-
ником во  всем своем многообразии 
смыслов. Не  каждому произведе-
нию из  школьной программы повез-
ло иметь такое количество качест-
венных театральных интерпретаций. 
Каждое сценическое воплощение 
дает возможность и  прочувствовать 
пьесу по-новому, и понять, как много 
прочтений может быть у  одно-
го и  того  же текста. «Гроза»  – пре-
красный тому пример. Социальная, 
психоаналитическая, феминисти-
ческая оптика, или антиутопия, или 
любовная драма  – каждый режиссер 
выбирает свою интерпретацию. При 
этом цифровые ресурсы современно-
го образования открывают большие 
возможности для изучения драматур-
гии в  средней школе. Любой школь-
ник сегодня может увидеть рабо-
ты именитых режиссеров, актеров,  
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сценографов, включить их в свой зри-
тельский и читательский опыт, учесть 
при интерпретации произведения, 
постижении драматургического текс-

та, что подразумевает анализ и само-
го текста, и  его сценического вопло-
щения, в том числе его современных 
интерпретаций. 
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Литература и кино  
в контексте артизации:  
из опыта школьной экранизации
Аннотация. В  статье представлен взгляд на  феномен артизации как эффективный фак-
тор современной художественной коммуникации, под которым понимается зрелищность 
творческого продукта – результата интерпретационной деятельности школьников, демон-
стрируемого общественности. Актуальность разработки подобного проекта обосновыва-
ется интересом молодежи к искусству, тяготением к представлению, карнавализации как 
форме жизнетворчества. По мнению автора, в результате такая деятельность может пред-
ставать как культурный фон, открывающий учащимся возможности для поиска личностных 
и  художественных смыслов в  искусстве, духовно-нравственного развития, ценностного 
самоопределения. В  статье в  выбранном аспекте интегрированного изучения литерату-
ры и смежных искусств описана внеклассная деятельность учащихся по созданию собст-
венного фильма, призванная способствовать эффективному формированию читательской 
и  зрительской культуры, более глубокому постижению художественных текстов. Корот-
кометражный фильм по роману «Тыгын Дархан» якутского писателя В.С. Яковлева-Дала-
на рассматривается как возможная модель решения актуального методического вопроса 
о создании фонда материалов регионального компонента, в том числе в ситуации отсут-
ствия киноверсий и театральных постановок по значимым художественным произведени-
ям на национально-региональную тематику. Аксиологические доминанты представленной 
киноленты составляют идеи мира, объединения народов, высокой роли личности в боль-
шом историческом времени, почитания национальных обычаев и сохранения традицион-
ных духовно-нравственных ценностей. В представленной статье подробно описаны ход 
и результат работы учащихся над сценарием и процесса киносъемок, а также декодиро-
вания основных смыслов, зашифрованных в кинематографической трактовке литератур-
ного текста.

Ключевые слова: обучение литературе в школе, организация внеклассной работы, аксио-
логический подход, ценностное самоопределение, артизация, диалог литературы и кино, 
киноинтерпретация, В.С. Яковлев-Далан, «Тыгын Дархан»
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Literature and cinema  
in the context of artization:  
The casectudy of a school film  
adaptation
Abstract. The  article presents a  view on  the  phenomenon of  artization as  an  effective 
factor of  modern artistic communication, which is  understood as  the  spectacularity 
of a creative product – the result of the interpretive activity of schoolchildren, demonstrated 
to the public. The relevance of the development of such a project is put down to the interest 
of  young people in  art, the  attraction to  the  performance, carnivalization as  a  form 
of  life creation. According to the author, as a result, this activity can appear as a cultural 
background that opens up opportunities for students to  search for personal and artistic 
meanings in  art, for spiritual and moral development, and for value self-determination. 
In  the  article, in  the  selected aspect of  the  integrated study of  literature and related 
arts, the  extracurricular activities of  students on  creating their own film are  described, 
designed to  contribute to  the  effective formation of  the  reader’s and viewer’s culture, 
to a deeper understanding of literary texts. A short film based on the novel “Tygyn Darkhan” 
by  the  Yakut writer V.S.  Yakovlev-Dalan is  considered as  a  possible model for solving 
the  topical methodological issue of  creating a  fund of  regional component materials 
specifically when there are no film versions or theatrical productions of significant works 
of art on national and regional topics. The axiological dominants of the presented film are 
the  ideas of  peace, the  unification of  peoples, the  high role of  the  individual in  a  great 
historical time, respect for national customs and the preservation of traditional spiritual and 
moral values. The presented article describes in detail the course and result of  students’ 
work on  the  script and the  process of  filming, as  well as  decoding the  main meanings 
encrypted in the cinematic interpretation of a literary text.
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«Сегодня адресат обучения  – 
школьник-читатель  – по-прежне-
му верно и  преданно ждет писем 
от  Поэта, но  уже не на  бумаге, 
а  на  электронную почту. Изменился 
его адрес, но  неизменными остались 
созвучие сердец, учительская на-
дежда…» – такими словами мы завер-
шали нашу дебютную статью в  жур-
нале «Литература в школе» [5, с. 109]. 
По праву вопрос цифровизации обра-
зования стоит на повестке дня первым 
пунктом, обсуждается беспрестанно. 
Однако в  деле открытия инноваций 
стоит, однако, помнить о сохранении 
традиций: методическая наука стре-
мится достичь гармонии между двумя 
концами непрерывной цепи времен, 
и  это трудно, как трудно все пре-
красное. Диалогу литературы и кино, 
прочно занявшему первую позицию 
по распространенности среди прочих 
искусств, мы  посвятим эту статью. 
Нам не могут не откликаться в памя-
ти слова Л.С. Айзермана: «Уроки лите-
ратуры, школа, кино, книги, телеви-
дение  – это вовсе не  разные миры, 
они не  могут быть отторгнуты друг 
от  друга и  способны дополнять друг 
друга»  [1,  с.  31]. Педагог призывает 
двигаться навстречу кинематографу, 
получать взамен сторицей. Отличие 
видов лишь в  целях и  средствах, ибо 
«и звезда от звезды разнится в славе» 
(1 Кор.15:41).

Известны попытки изобретателей 
«оживить» рисунок через тауматроп 

(1827), фенакистископ (1832), зоотроп 
(1833), кинеограф (1868), праксино-
скоп (1877), в  том числе на  основе 
феномена персистенции, а также сме-
лые желания писателей и художников 
запечатлеть жизнь «какая она есть»: 
Эмиль Золя проводил ночи на город-
ском рынке, во  «чреве Парижа», 
а Клод Моне часами наблюдал у стога 
сена за игрой света и тени. Но изобра-
женная мастерами действительность 
всегда оставалась описанной, нари-
сованной, озвученной, всегда про-
пущенной через творца, схваченной 
в  моменте фотовспышки, но  никог-
да не  первичной, не в  полноте свое-
го вечного движения и  подлинности 
облика. Кинематограф, рожденный 
28  декабря 1895  г. благодаря техни-
ческому достижению братьев Огюста 
и Луи Люмьеров, явил «иллюзию» вто-
рой реальности, с  этого дня навсег-
да изменившую первую. Именно это 
свойство создавать параллельные 
«миры» молодого, тогда еще не  при-
знанного, компрометантного искус-
ства, впервые продемонстрированно-
го в России 16 мая 1896 г., привлекло 
к нему сначала болевших идеей двое-
мирия поэтов-символистов, а затем – 
выступавших за все новое футуристов.

Очевидно, что литература была 
и  остается для кинематографа, кото-
рый прошел стремительный путь 
от «немого» младенчества (когда уже 
экранизировал произведения класси-
ков  [13]) до современного цифрового  
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формата, важнейшим из  видов 
искусств. Вопрос их  взаимодействия 
исследовали писатели Л.Н.  Андре-
ев, В.В.  Маяковский, К.И.  Чуковский, 
а  также литературоведы Ю.М.  Лот-
ман, Ю.Н.  Тынянов, В.Б.  Шкловский, 
Б.М.  Эйхенбаум, Р.О.  Якобсон и  др. 
Следует отдельно сказать о М.М. Бах-
тине и  его теории диалога культур 
и  анализе визуального аспекта сло-
весного образа [3]. 

Режиссер С.М. Эйзенштейн одним 
из  первых выразил мысль о  литера-
турной природе кино: не в формаль-
ном плане его сценарного основа-
ния, а  в  смысле родства поэтик двух 
искусств. Он считал, что такие прие-
мы кинематографа, как монтаж, план, 
ракурс, были задолго открыты Ч. Дик-
кенсом, творчество которого «по 
методу, манере, особенностям виде-
ния и  изложения», по  пластичности 
и зрительности роднится с кино  [14]. 
Другой режиссер М.И.  Ромм назовет 
повесть «Пиковая дама» А.С.  Пушки-
на «монтажным учебником» и  ука-
жет на  принцип параллельного мон-
тажа с  одновременным ведением 
ряда линий в романах «Война и мир» 
и  «Анна Каренина» Л.Н.  Толстого 
(https://chapaev.media/articles/5154).

Педагоги также предпринима-
ли попытки обратиться к  кино прак-
тически с  первых лет его появле-
ния, несмотря на  общее отношение 
к  «чуду техники» как зрелищу ярма-
рочному, балаганному. Уже к  1906  г. 
в  России насчитывалось более 
1500 кинотеатров, но запрет их посе-
щения детьми создавал для развития 
кинообразования известные барье-
ры. В  1917  г. он  был снят, и  через 
два года в  Москве открылась пер-
вая киношкола (ныне ВГИК – Всерос-
сийский государственный институт 
кинематографии), объявившая набор 

в  единственную мастерскую кинона-
турщиков, т.е. актеров, как знако-
вое событие начала эпохи. В  целом 
отечественная кинопедагогика 
представлена трудами Л.М.  Баже-
новой, О.А.  Баранова, И.С.  Левши-
ной, С.М.  Одинцовой, С.Н.  Пензина, 
Л.П.  Прессмана, Ю.М.  Рабиновича, 
Г.А.  Усова, А.В.  Федорова и  др. Она 
прошла свой вековой путь: от станов-
ления в  условиях социалистической 
агитации и  пропаганды, либерали-
зации в  период «оттепели» и  разви-
тия эстетически ориентированного 
подхода в 1960–80-е гг. до трансфор-
мационных явлений в  связи с  появ-
лением новых информационных 
и цифровых технологий  [14]. Укажем 
на  явную тенденцию сегодняшнего 
дня: медиапространство значительно 
расширяет зону влияния кинообразо-
вания (медиаобразования).

Для методики преподавания лите-
ратуры идея содружества искусств, 
установление межпредметных свя-
зей, реализация принципа наглядно-
сти  – исконные, вызванные самой 
природой искусства слова, диалоги-
ческим характером учебного пред-
мета. В  этом направлении нельзя 
не  указать на  разработки В.И.  Водо-
возова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, 
М.А.  Рыбниковой; труды Т.Г.  Браже, 
Г.Н. Ионина, М.Г. Качурина, Е.Н. Коло- 
кольцева, В.Г. Маранцмана, Л.В. Шам-
рей; искания современных ученых. 
Согласимся с  Г.Л.  Ачкасовой: разра-
батывая проблему изучения художе-
ственной специфики драмы, мето-
дика решала ее в  отношении театра, 
кино [2]. В современной науке разра-
ботаны разнообразные методы и при-
емы, ориентированные на  воспита-
ние школьника, с одной стороны, как 
читателя, а с другой – как «грамотного 
зрителя». Богат практический опыт: 
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составление фильмографии по  твор-
честву писателя; сопоставление лите-
ратурного источника и  его кинема-
тографической трактовки; написание 
рецензии на  кинофильм; разработ-
ка сценария; создание афиши и  бук-
трейлера; съемки собственного филь-
ма. Новые горизонты открываются 
в  связи с  эстетизацией и  художест-
венной практикой последней формы 
работы  – создания фильма. В  про-
цессе такой деятельности учащие-
ся получают возможность «осво-
ить разные языковые и  культурные 
коды художественных произведений 
в  их  уникальности и  диалогическом 
взаимодействии», «глубже понять 
искусство и обрести свой план выра-
жения мыслей и чувств» [15, с. 168].

Вопрос диалога литературы и кино 
представлен, например, в  диссерта-
ции Д.И.  Субботина, как ни  удиви-
тельно, на материале прозы, предпо-
лагающей приложение значительно 
больших творческих усилий в ее прет-
ворении в  другом виде искусства, 
нежели произведений, изначаль-
но созданных для театральной или 
киноинтерпретации. Это особенно 
интересно, если речь об  А.П.  Чехо-
ве. Выбор его художественных текс-
тов обосновывается в  данной работе 
следующими чертами чеховской поэ-
тики: «сценарность повествования, 
контрастная смена изображений раз-
личной крупности, сюжетный парал-
лелизм, “съемка с  движения”»  [11], 
которые свидетельствуют о  кинема-
тографичности мышления писателя. 
Исследователь выявляет немаловаж-
ную проблему: авторы научно-мето-
дических руководств рекоменду-
ют обращаться к  сопоставительному 
анализу литературного произведе-
ния и его кинематографической трак-
товки, когда конкретных методиче-

ских рекомендаций по  проведению 
такой работы на  материале творче-
ства того или иного писателя не  так 
много. Проблема сохраняет актуаль-
ность, однако, на наш взгляд, в русле 
проводимых методических исканий 
на  основе богатого кинофонда она 
вполне решаема.

Значительно сложнее, острее 
обстоит дело с  региональным ком-
понентом: киноверсий, да и  теат-
ральных постановок по  ключевым 
художественным произведениям 
на  национально-региональную тему, 
которые можно было  бы привлекать 
на уроках, катастрофически мало или 
они попросту отсутствуют и  даже 
не  планируются для создания ни 
в ближайшей, ни далекой перспекти-
ве. Связано это с  разными причина-
ми: нечастым обращением режиссе-
ров к литературным текстам вообще; 
малоизвестностью в российском кон-
тексте творческого писательского 
наследия региональной направлен-
ности; невысокой востребованностью 
освещаемых «узких» тем отдельного 
субъекта страны или географической 
зоны; сложностью трактовки геопо-
этики такого произведения и  пере-
ложения на  язык кино аутентичных 
национально-культурных особен-
ностей и  традиций народов Рос-
сии. Вопрос прост: что делать с  этой 
насущной методической проблемой?

Яркий феномен современной 
социокультурной среды – артизация, 
под которой понимается «возведение 
художественного воображения в ранг 
универсального принципа отноше-
ния субъекта к  миру»; «вторжение 
художественной практики в  соци-
альную жизнь»; «стирание грани 
между искусством и жизнью» [7, с. 8]. 
Она выражается в  театрализованно-
сти политического, общественного,  
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культурного события, приобретающе-
го обрядовую форму манифестации, 
акции, шествия, митинга и  прочего, 
где главенствующая роль в  высказы-
вании миру как попытке его преобра-
жения принадлежит искусству, кото-
рое «сегодня повсюду» (Ж. Бодрийар). 
Определенно, новым является лишь 
термин, а сам феномен уходит корня-
ми к  истокам зарождения человече-
ской культуры, связан с идеями эсте-
тизма, осмыслен и  возведен в  культ 
поэтами Серебряного века, имеет 
одну природу с  феноменом карна-
вала, который характеризуется уни-
версальностью, амбивалентностью, 
неофициальностью, утопизмом, бес-
страшием, связью с  народной сме-
ховой культурой (М.М.  Бахтин)  [3]. 
В  настоящую эпоху развитых техно-
логий потенциально каждый может 
стать творцом – в этом утверждении 
можно видеть понятные негативные 
тенденции или неожиданные воз-
можности для новых творческих пои-
сков. Н.М.  Зоркая убеждена: подоб-
ное зрелище может стать подлинным 
искусством, если оно «дополняется 
художеством, а  правдивое  – краси-
вым» [6, с. 74].

Развивая идею эстетизации обра-
зовательных проектов, мы  рассма-
триваем артизацию в  смысле исклю-
чительной зрелищности творческого 
продукта как результата интерпре-
тационной деятельности учащих- 
ся, который демонстрируется обще-
ственности. Артизация, определяю-
щая функционирование творческого 
(литературного, музыкального, живо-
писного, фото-, кино-, медиа-) про-
екта как процесса и  итога художест-
венной коммуникации, обусловлена 
интересом современной молодежи 
к этим видам искусства, а также тяго-
тением учащихся к  представлению, 

карнавализации как форме жизне-
творчества. В  результате такая дея-
тельность предстает не  как учебный, 
а  культурный фон, на  котором про-
ходит жизнь ученика, открывая ему 
возможности для поиска личностных 
и художественных смыслов в искусст-
ве, духовно-нравственного развития, 
ценностного самоопределения. Наи-
более эффективные возможности для 
реализации идеи эстетизации обра-
зовательных проектов представляют 
предметы гуманитарного цикла, пре-
жде всего, литература. Претворение 
словесного образа в  аудиовизуаль-
ных ассоциациях автора-интерпрета-
тора способствует актуализации его 
личностного потенциала, креативно-
го самовыражения, развития чита-
тельских и  литературно-творческих 
умений, формотворчества вообще. 
Несомненное достоинство зрелищно-
го продукта состоит в его направлен-
ности на  молодежь, которая актив-
но включается в  процесс восприятия 
и  ощущает сопричастность к  смы-
слам, транслируемым непосредствен-
но ровесниками.

Отвечая на  открытый методиче-
ский вопрос о  создании фонда мате-
риалов регионального компонента, 
который «расширяет представления 
учащихся о богатстве, многообразии, 
духовно-нравственном потенциале 
культуры родной страны, способству-
ет осознанию своей принадлежности 
к  своей национальной культуре как 
части российской и  мировой куль-
туры»  [12,  с.  175], представим опыт 
киноинтерпретации литературного 
текста.

В 2022  г. студентами-филолога-
ми и  десятиклассниками, исполнив-
шими роли режиссера, сценаристов, 
актеров, был создан короткометраж-
ный фильм «Ысыах белого изобилия» 
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по  мотивам романа «Тыгын Дархан» 
якутского писателя В.С.  Яковлева  – 
Далана. Причина выбора коротко-
го метра очевидна: острый дефицит 
времени, перегрузка учащихся. Для 
экранизации выбираются отдель-
ные сцены из  первой главы, одна-
ко работу предваряет обязательное 
обзорное ознакомление учащихся 
с  сюжетом и  проблематикой всего 
произведения, его исторической 
основой: тойон (предводитель, глава) 
хангаласского рода Тыгын Дархан 
на  рубеже XVI–XVII  вв. стремится 
объединить разрозненные якутские 
племена, но  попытка создать вели-
кий союз оборачивается пробужде-
нием духа войны. Для этого может 
быть отведена отдельная лекция. Сле-
дуя методическим заветам М.Я. Миш-
лимович, «чтобы уроки литературы 
стали “часами нравственного прозре-
ния” (А.Т.  Твардовский), постоянно 
акцентируем внимание на личности» 
В.С.  Яковлева  – Далана как писателя 
и педагога, на его «духовных поисках, 
на  “нравственном кодексе” литера-
турных героев, выделяем нравствен-
ные “вечные” проблемы»  [9,  с.  11]. 
Кроме прочего, это позволит актерам 
глубже погружаться во  внутренние 
миры своих персонажей, понимать 
мотивы их  поведения и  поступков, 
вживаться в образы.

Название «Ысыах белого изоби-
лия», заимствованное из первоисточ-
ника (так называется первая глава 
романа), с  одной стороны, зада-
ет линию визуального воссоздания 
ключевых образов самого значимо-
го культурного события для наро-
да саха  – национального праздни-
ка Ысыах (Ыhыах). Он  отмечается 21 
июня, в день летнего солнцестояния, 
и символизирует «начало нового жиз-
ненного цикла, преодоление суровой 

зимы и  болезней, наступление пло-
дородного летнего сезона» [8, с. 115]. 
Поэтому нам было важно показать 
главные церемониалы сакрального 
торжества: благословение, кумысо-
питие, жертвоприношение духу огня, 
встречу солнца. В кинокартине также 
присутствуют образы других важ-
ных составляющих праздника: игр, 
танцев, состязаний боотуров (бога-
тырей), осуохайа (кругового хоро-
водного танца), в  том числе мотив 
подготовки к  свадебному обря-
ду, которым иногда сопровождался 
Ысыах. По  объективным причинам 
не  удалось показать традиционные 
конные скачки, щедрое пиршество, 
выступление хомусистов и некоторые 
другие знаковые явления. С  другой 
стороны, цветообозначение в  назва-
нии фильма связывается с особенно-
стями лингвоцветовой картины мира 
якутского этноса: белый цвет являет-
ся одним из  наиболее почитаемых, 
ассоциируется со  снегом и  зимой, 
восходит к  фольклорному архети-
пу  – Юрюнг Айыы Тойону, первому 
божеству, создателю Вселенной, главе 
Верхнего мира.

Работа над сценарием начинает-
ся с  выбора фрагментов текста для 
экранизации  – сегментированных 
художественных пространств  – они 
создадут отдельные сцены, которые 
благодаря киномонтажу объединятся 
в  общее повествование. Способность 
сценаристов визуализировать текст, 
оперировать воображаемыми зри-
тельными образами, становится опре-
деляющей. Возможным на этом этапе 
становится иллюстрирование как схе-
матическая прорисовка учащимися 
будущих «актов», сцен или «маршру-
та» героя. Принимается решение, что 
картина будет построена по принци-
пу сужающегося и  расширяющегося  
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пространства, связанного с  главным 
героем. Сюжетные элементы выстра-
иваются следующим образом. Завяз-
ка: Тыгын Дархан сидит в могол-ура-
се и делится с Белым шаманом (юрюнг 
ойуун) тревожным ощущением неиз-
вестности перед грядущим; кульми-
нация: он  выходит к  народу, гото-
вит дочь к свадьбе, празднует Ысыах; 
развязка: напитавшись мудростью 
от священного дня, дает наставления 
присутствующим в  урасе и  покидает 
темное место. В отличие от остальных 
героев «замкнутого» локуса, характе-
ризующихся исключительно горизон-
тальным перемещением, в  мораль-
ной траектории Тыгына появляется 
признак «высоты»  – герой два раза 
поднимается с  места, оба раза перед 
выходом из  замкнутой локации. 
Таким образом, выстраиваемое лине-
арное, по Ю.М. Лотману, пространст-
во моделирует темпоральную кате-
горию «жизненный путь», отражая 
личную потенцию героя. Еще один 
герой вертикального перемещения  – 
Хотогой, но, будучи символом грубой 
силы, военного начала, он  двигается 
«вниз», садится.

Начало и конец фильма представ-
ляют две отдельно снятые сцены. 
Открывающие кадры показыва-
ют властителя счастливой долины 
Туймаада Тыгына Дархана, обходя-
щего свои богатые обширные тер-
ритории. По  задумке режиссера, эта 
сцена призвана воплотить эпический 
зачин олонхо  – древнейшего эпиче-
ского искусства, занимающего цен-
тральное место в  устном народном 
творчестве якутов: утопический Сре-
динный мир как цветущая «обето-
ванная земля», довольный жизнью 
тойон, его верные батраки, краса-
вица-дочь, за  руку которой станут 
биться боотуры. Закрывающие кадры 

рисуют неоднозначную картину: Чер-
ный шаман (хара ойуун) камланит 
и  бьет в  табык  – ритуальный удар-
ный инструмент, который задей-
ствуют по  особым случаям, напри-
мер, во  время ысыаха. Но  следует 
знать, что в  период междоусобных 
войн он  использовался для другой 
цели: в него били для подъема боево-
го духа, и  это может прочитываться 
как намек на  дальнейшие драмати-
ческие события, описанные в романе. 
Поэтому к  табыку обращается Чер-
ный шаман, являющийся носителем 
истинного шаманского дара и напря-
мую связанный с  Нижним миром, 
а  не  недвижимый Белый, служитель 
небожителей. Эти и  другие символы, 
заложенные нами в киноинтерпрета-
ции, осмысляются как акт художе-
ственной коммуникации, как своего 
рода кодирование текста, нуждающе-
еся в  декодировании (расшифровке) 
вдумчивым зрителем.

Писатель В.С. Яковлев – Далан сле-
дует принципу «местного колорита», 
который связан с  его интересом «к 
национальному своеобразию, само-
бытности жизненного уклада, быта, 
нравов, традиций и обычаев народов 
Якутии»  [4,  с.  102]. Посещение пер-
вой локации  – местности Ус  Хатын, 
где ежегодно отмечается празд-
ник Ысыах, сопровождается обяза-
тельным обрядом кормления духов 
земли, к  которому присоединяются 
члены съемочной команды. Основ-
ным фоном избирается большой 
двор с  высокой белой урасой и  сэргэ 
(ритуальными коновязными столба-
ми), украшенными символами лоша-
дей, священных животных небесно-
го происхождения. Сжатые сроки, 
не позволившие снять запланирован-
ную первую сцену фильма  – тече-
ние великой реки-кормилицы Лены, 
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некоторым образом компенсируют-
ся кадрами с  Хотогоем, тренирую-
щимся у водоема и словно просящим 
у  духа воды благословления на  рат-
ное дело. Основные символы вто-
рой локации, внутреннего помеще-
ния урасы, составили декоративные 
коврики, украшенные лировидным 
орнаментом. В  национальном орна-
ментальном искусстве, выражающим 
космологические воззрения якутов, 
он  обозначает Мировое древо, пло-
дородие, движение к  свету; в  миро-
вой и  русской культуре образ лиры 
связан с  вдохновением, искусством, 
поэтическим даром. Особую смысло-
вую нагрузку несет чорон (сосуд для 
потребления кумыса) – символ изоби-
лия, с которого по принципу кольце-
вой композиции начинается и завер-
шается основной сюжет.

Для передачи аутентичности мест-
ного колорита сохраняется язык лите-
ратурного первоисточника, содер-
жащий богатый этнографический 
потенциал, в  том числе благода-
ря писательской переработке языка 
олонхо. Речь киногероев сопрово-
ждается текстовым русским пере-
водом, а  закадровый голос автора-
рассказчика, по  задумке режиссера, 
звучит на  русском. Стилизованный 
язык с  обилием архаичных якутских 
слов романа трудно дается школьни-
кам-актерам, но упорные тренировки 
и  помощь учителя помогают спра-
виться с  вызовом. В  качестве недо-
статков видеоработы можно назвать 
отсутствие аутентичного музыкаль-
ного оформления, игры на  нацио-
нальных музыкальных инструментах, 
связанным, кроме прочего, с  попыт-
кой соблюдать авторские права. 
На  наш взгляд, удачный выбор ком-
позиций из бесплатного фонда аудио- 
материалов смог относительно 

выправить положение, выразить важ-
ное эмоциональное начало. Выделим 
операторскую работу: грамотно вы-
хваченные ракурсы создают органич-
ную композицию кадра; креативная 
смена планов разной крупности при-
дает необходимый динамизм статич-
ным сценам; цветовая адаптация пас-
мурного осеннего пейзажа (съемки 
проходили в октябре) под летний сол-
нечный день и  другие технические 
приемы сглаживают огрехи картины, 
в том числе примеры явного анахро-
низма. Все это и  многое другое тре-
бует многопланового развития твор-
ческой мысли художника на  этапе 
съемок и монтирования, высоты мас-
терства, которая может получить дос-
тойную оценку у публики.

Заключительный этап образова-
тельного мероприятия  – рефлексив-
ный  – облекается в  форму видео-
интервью с  исполнителями главных 
ролей, который служит фоном для 
титров: десятиклассники отмеча-
ют глубинные возможности литера-
турного произведения для самовы-
ражения и  творчества, его важное 
патриотическое звучание. Аксио-
логические доминанты киноленты 
составляют идеи мира, объедине-
ния народов, высокой роли личности 
в  большом историческом времени, 
почитания национальных обычаев 
и  сохранения традиционных духов-
но-нравственных ценностей. Хочет-
ся верить, что проведенная работа 
возымела или возымеет хоть малое 
воспитательное влияние, которое, 
как известно, самое трудноизмери-
мое, и быть может, внесет некоторый 
вклад в преодоление «нарастающего 
“уничтожения” классики и  откроет 
новые резервы и грани ее прочтения, 
будет существенным шагом на путях 
к цифровизации школы» [10, с. 97]. 
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Короткометражный фильм был  
размещен в  сети Интернет для про- 
смотра и  обсуждения молодежи 
(https://www.youtube.com/watch?v= 
Nt0w6EmlKp4). Мы  убеждены, что  
лишь в  публичной демонстрации 
подобных творческих проектов, 
уместных и  природосообразных, ко-
торые пользуются реальным спросом 
у  читателей, зрителей, слушателей, 
может осуществляться идея артиза-
ции как эстетики и  художественной 
практики союза учителя и  учени-
ка в  современных условиях широких 
возможностей медиапространства.

Роман якутского писателя, его 
«большая» кинематографическая 
трактовка режиссера Никиты Аржа-
кова (2020) и  наша, «малая», могут 
привлекаться на  уроках литературы, 
истории, МХК и других, посвященных 
национально-историческим темам, 
в  том числе заселения территории 
современной Якутии, освоения Сиби-
ри и присоединения Якутии к России, 
сибирской ссылки писателей, русско-
якутских литературных связей и дру-
гое. Учет возрастных особенностей 
позволяет демонстрировать коротко-
метражный фильм не  только в  стар-
шем и  среднем звеньях, но и  млад-
шем. В  качестве важного условия 
сопоставления литературного текс-
та и  его киноверсии на  уроке назо-
вем недопущение «литературоцент-
ристского» или «киноцентристского» 
характера анализа, когда происходит 

эксплуатирование одного искусства 
другим, а не их диалог. Перспективы 
в  аспекте выбранного направления 
связываем с  видеоциклом «Русские 
писатели в  Якутии», над которым 
работаем сегодня. Он  представит 
кинематографическую репрезента-
цию истории посещения Якутии рус-
скими писателями Александром Бес-
тужевым-Марлинским, Владимиром 
Короленко, Иосифом Бродским, Евге-
нием Евтушенко и  отражения якут-
ской темы в  их  творчестве, а  также 
креативную интерпретацию знако-
вых художественных произведений. 
Видеоцикл также будет опубликован 
на канале литературного блога.

На фоне переосмысления много-
летних традиций образования, повсе-
местного кризиса чтения, погруже-
ния в «цифровой мир» мы оставляем 
надежду на  то, что заменить моти-
вы долга и  необходимости мотива-
ми интереса к удовольствию от твор-
ческого интеллектуального труда 
еще возможно. Вслед за  М.М.  Бахти-
ным считаем, что истинное пости-
жение культуры возможно лишь при 
диалогической встрече двух куль-
тур. Мы  верим, что, читая, смотря, 
слушая, школьник будет обращать-
ся к  книге, в  которой «правда и  кра-
сота… всегда составляли главное 
в  человеческой жизни» (А.П.  Чехов), 
и  к  раскрытой тетради, когда «паль-
цы просятся к перу, перо к бумаге...» 
(А.С. Пушкин).
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