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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА  
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА 

 
В работе представлены результаты исследования техники визуализации, проведенного с 

привлечением художественных текстов и статей поэтов-концептуалистов. Анализируется 
также исторический аспект техники визуализации. Рассматриваются трактовки 
названного понятия.  

 
Ключевые слова: визуальная поэзия, техника визуализации, поэзия концептуалистов. 
  
Техника визуализации является, пожалуй, одной из самых укоренившихся в русской 

литературе. Традиция облачения текста в определенную визуальную форму активно 
развивалась на протяжении веков в творчестве представителей самых разных литературных 
направлений. Наибольшее развитие техника визуализации получает в ХХ веке в 
деятельности футуристов. Ю. Гик отмечает, что визуальная поэзия начинает активно 
развиваться в творчестве Давида Бурлюка, Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, а 
также Ольги Розановой, Ильи Зданевича и Игоря Терентьева [5, с. 13]. По мнению С. Сигея, 
именно В. Хлебников и А. Крученых «указали путь к созданию визуальной поэзии» [9]. 

С. Сигей отмечает важность различения понятий «визуализация стиха» и «визуальная 
поэзия». Визуализация, отраженная в творчестве Д. Бурлюка, В. Каменского, И. Зданевича, 
не создает единое произведение из сочетания вербальных и невербальных компонентов. 
Подобный текст не воспринимается в своем единстве, читатель видит слова и изображение, 
но не видит их взаимодействия. Для поэта, визуализирующего стих, важнее не 
лингвистическая составляющая, а графическая. Визуальная же поэзия – это гармоничное 
сочетание вербального и невербального, когда «поэты превращаются в художников, но 
создают при этом стихи» [9]. 

Говоря о технике визуализации как широком понятии, мы определяем ее как сочетание 
словесного и изобразительного искусства, вне зависимости от того, достигается в тексте 
единство формы и содержания или нет. Приоритетным для нас является анализ самого 
способа их взаимодействия (или его отсутствия). Визуальная поэзия рассматривается в 
статье как результат применения техники визуализации.  

Ю. Гик определяет визуальную поэзию как «конгломерат явлений, связанных как с 
вербальными, так и с невербальными видами творчества» [5, с. 12]. Важным становится не 
только словесный текст, но и способ его оформления на странице, привычная запись 
стихотворения столбиком заменяется разными экспериментами. Е.С. Аникеева утверждает, 
что акцент в визуальной поэзии смещается в сторону изобразительности, в связи с этим 
словесный текст «перестает быть информационным центром» и становится в один ряд с 
визуальным образом [1, с. 14]. 

Сергей Бирюков, рассуждая о визуальной поэзии, приходит к выводу о «преувеличении 
поэзией собственных прав» [2]. Техника визуализации явилась способом обогащения поэзии 
новыми смыслами. Поэзия раздвинула границы своего привычного существования, включив 
в поле своей деятельности арсенал новых приемов. 



 
8 Казанская наука №7 2021                 10.01.01 - Филологические науки - Русская литература 

Визуальная поэзия представлена в концептуализме в различных вариантах. 
Концептуалисты уделяли внимание книжному оформлению текста, написанию буквы, 
визуальной структуре стихотворения. Целью данной техники была работа не с языковыми 
формами, а со способами их восприятия.  

Важную концептуалисты роль отводили книжному оформлению текста. Е. Бобринская 
объясняет это тем, что книга являлась для них «символическим хранилищем языка», 
свидетельством существующих языковых форм [3]. Т. Грауз добавляет к этому, что 
концептуалисты стремились «вернуть книге уникальность и оригинальность», а соединение 
текста и изображения символизируют «единство мира» [6]. Книга была предметом для 
различных манипуляций, во время ее создания и после. Книги в руках концептуалистов 
приобретали самые экспериментальные формы. 

Так, особый интерес представляет «Пещеристое тело лю-и» А. Монастырского [7]. Этот 
текст оформлен на бумаге и представляет собой сочетание самых разных элементов: 
наклеенных поверх теста цветных изображений; текста, написанного на фотографии; 
аппликаций; фотографий, наклеенных одна на другую; проволоки и кнопок и следов от них. 
Сам текст написан крупным, четким, простым геометрическим шрифтом и расположен по 
вертикали и по горизонтали. Рукописный текст сопровождается печатным, который 
содержит научную информацию. Подобное книжное оформление напрямую соотносится с 
техникой коллажа, на каждом книжном развороте читатель наблюдает сочетание 
художественного и научного текста, документальной и художественной фотографии и 
множество других разнородных соединений. Такая книга предполагает не только визуальное, 
но и тактильное изучение, изменение вида книги самим читателем, ведь кнопки можно 
переместить (видны следы от них на разных страницах), а значки и аппликации переклеить. 
Благодаря такому книжному оформлению каждый читатель становится творцом 
собственного текста, а текст - открытым для изменений. 

Еще одним ярким результатом эксперимента с книжным оформлением являются 
«Избранные стихи» в двух томах (Р. и В. Герловины), представленные в формате не 
традиционной книги, а как бы в разложенном виде [4]. По бокам находятся обложки, 
обтянутые тканью, а посередине ячейки, в которые зашиты разные предметы с бирками, 
которые и являются текстом, стихами. По словам авторов, эти стихи «написаны» «телесным» 
языком. Словесное воплощение в этом арт-объекте получили название книги и 
стихотворения, в нее помещенные. Книга оформлена с двух сторон, на одной стороне то, что 
названо первым томом - на русском языке, на другой - втором том, на английском. Предметы 
прощупываются с двух сторон – содержание у томов одинаковое, а названия предметов 
имеют абсолютно разные значения. «Предмет меняет свое назначение в жизни в зависимости 
от позиции, с которой мы подходим к нему, как в бытовом, так и в философском смысле», - 
комментируют Р. и В. Герловины данную концепцию [4]. 

Еще один способ визуализации словесного текста - изменение визуальной структуры 
стиха. Автор нарушает традиционное оформление стихотворения, текст может свободно 
размещаться в существующем пространстве. Примером могут служить стихограммы Д. 
Пригова. Они часто становятся предметом изучения исследователей, т.к. представляют в 
рамках концептуализма довольно самобытную форму репрезентации текста. С. Хэнсген 
относит «стихограммы» Пригова к технике перформанса [10], однако более уместным будет 
говорить о технике визуализации. 

Сам Д. Пригов указывает на неотъемлемую визуальность стихограмм: «Возникающие в 
результате этого градация тональности и графические построения делают возможным 
воспринимать их и как произведения изобразительного искусства» [8]. Поэт объясняет 
причины появления подобного жанра: «…задачей моей была не изобразительность, а 
стремление найти формулу структуры книги, понять сюжет как мотив, побуждающий 
перевернуть страницу и заглянуть на следующую» [8]. В стихограммах Пригова строки 
могут налезать друг на друга, буквы смешиваться вплоть до невозможности прочитать 
напечатанное, слова могут переходить из одного в другое. В качестве словесного материала 
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используется, как правило, язык советской эпохи. В стихограммах реализуется принцип 
деконструкции, борьба с тотальностью довлеющей над человеком структуры. 

Например, в стихограмме «Пятое мая давно и заслуженно причислено…» фрагменты 
текста визуально располагаются в виде наложенных друг на друга треугольников, прочитать 
этот текст полностью невозможно, т.к. он в самой узкой части фигуры стирается, строки 
сливаются, читатель довольствуется лишь небольшими отрезками текста, которые 
невозможно связать между собой. Пригов разрушает целостность текста, коммуникативную 
связь между текстом и его получателем. 

Одна из стихограмм образуется многократным повторением двух фраз: «Дважды два – 
четыре, товарищи!» и «Трижды три – девять, товарищи!». По мере формирования текста 
разрушается не только структура и последовательность расстановки предложений (к концу 
буквы и строки сливаются), но и структура и последовательность слов («Дважды рищи 
товарищи товарищи»; «Трижоварищи товарищи товарищи»). Создается ощущение долгого 
проговаривания текста вплоть до утраты смысла произносимого. Утраченное значение слов 
и предложений влечет за собой разрушение самой их оболочки. 

Характерно, что техника визуализации в границах одного текста не существует 
изолированно от других техник. Так, нередко она дополняется перформансом и коллажем, 
что отражает активность эксперимента в концептуальной поэзии по деконструкции текста и 
объединение для этой цели множественности форм и приемов. 
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КАК ПРИМЕР КОНТАМИНАЦИИ ЖАНРА 

 
В статье представлены результаты изучения процесса контаминации жанра романа в 

современной русской литературе. На основе ценностного анализе романа В. П. Басинского 
«Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина» доказано стремление 
автора при описании повседневности трансцендентной силы наряду с исключительностью 
чувств главных героев не просто воспроизвести ряд закономерностей развития российского 
общества, но воссоздать ментально близкую читателю историю в режиме интерполяции 
жанровых версификаций романного искусства в России. При этом нами впервые 
сформулирована позиция писателя относительно процесса контаминации жанра романа 
как одного из ведущих в отечественной литературе. 

 
Ключевые слова: жанровая модификация, контаминация, интерполяция; 

трансцендентность. 
 
В последнее время в литературном процессе наблюдается так называемый жанровый 

перелом, сформировавшийся в условиях глобального масс-культурного прогресса и тем 
самым пробуждающегося интереса у писательской среды к различным контаминациям 
жанровых форм. Классическое построение сюжетной канвы в каноническом романе 
постепенно переосмысливается и своевременно уходит на второй план, уступая место 
авторским жанровым определениям собственных произведений. По нашему мнению, 
влечение к скрещиванию и смешиванию литературных жанров и стилей обусловлено 
разрабатывающимися стратегиями создания художественного целого, возможность введения 
которых в круг читательских интересов связано с потерей интереса у современного 
обывателя к чтению классической литературы. Поэтому современные писатели 
предпочитают создать новый «интригующий» жанр, позволяющий не просто заинтересовать 
читателей, но и получить финансовую выгоду от распространения издания. Таким образом, с 
большим сожалением можно констатировать факт перехода современного автора 
художественных произведений из ниши деятелей искусства, обладающего призванием и 
талантом, в раздел профессионального получателя средств к существованию. Творческое 
вдохновение же порой откровенно заменяется технологиями написания художественного 
произведения.  В связи с этим, целью нашего исследования является описание на примере 
анализа «Русского романа, или Жизнь и приключения Джона Половинкина»  
П. В. Басинского процесса контаминации жанра романа как одного из ведущих в 
отечественной литературе.  

Обращаясь к анализу сегодняшнего состояния русской прозы, мы вынуждены 
констатировать, что она, с одной стороны, самобытна и самостоятельна, а с другой ‒ 
пирамидальна, многослойна и отчасти носит импровизационный характере. Откуда и 
возникает тяготение к разрушению традиционного построения романа как ведущего 
прозаического жанра, поиск новых стилей и жанровых моделей повествования, которые 
способны заинтересовать искушенного российского читателя, или, наоборот, привлечь  к  
знакомству с современным образцом издательской промышленности наивного читателя, 
плохо знакомого с литературой как искусством слова, признающего за художественным 
текстом только его развлекательную функцию. 
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Отчасти все жанровые колебания связаны с эволюцией литературного процесса в целом. 
Учитывая, что две генеральные линии «реализм», «постмодернизм» в настоящее время 
подлежат не только описанию, но и частично заменены гипотезой о постреализме  
(Н. Липовецкий [7]), рассмотрим синтетические романные конструкции, позволяющие в 
таком ключе анализировать образцы современной литературы. Частично эту проблему мы 
уже затрагивали в ряде публикаций [4], [5], [6] при анализе прозаических образцов  
Ю. Мамлеева, М. Елизарова. Например, Н. Иванова и вовсе назвала его «черной сказкой для 
взрослых» [3, с. 192]. Нечто подобное мы можем обнаружить в литературоведческих 
комментариях относительно следующих образцов современной прозы: «Роман» В. Сорокина, 
«Черный ящик» В. Зуева, проза Л. Петрушевской, А. Матвеевой, В. Шарова, Б. Акунина,  
Д. Быкова, А. Иванова и т.д.  

Одним из современных авторов, работающих с жанром романа, является П. В. Басинский, 
известный так же широкому кругу любителей и специалистов в области литературы как 
литературовед, литературный критик, журналист, прозаик. Особенно популярны его 
филологические романы «Лев Толстой. Бегство из рая», «Горький. Страсти по Максиму», а в 
2008 году он публикует роман под названием «Русский роман, или Жизнь и приключения 
Джона Половинкина», который изначально задумывался как монографическое исследование 
о русском романе, однако претерпел значительные правки и переиздавался дважды. 
Последняя публикация рукописи, датируемая 2011 годом, носит название «Полуденный 
бес». И если первоначальный вариант заглавия произведения содержал четкое указание на 
объект авторского интереса – русский роман, то в последующей редакции обозначается лишь 
реминисцентный намек на классические изыскания русских писателей – предшественников 
П. В. Басинского (в первую очередь, Ф. М. Достоевского «Бесы», Ф. К. Сологуба «Мелкий 
бес» и т.п.). А поскольку специфика произведения заключается, прежде всего, в авторском 
замысле изображения нюансов психологии личности как результата влияния института 
власти, то его структурное содержание и стилистическое решение прямо указывают на 
невозможность точного определения жанра книги.  

Межу тем, авторское определение произведения «русский роман», которое образует 
сюжетный стержень, создает интригу и может послужить ключом к пониманию текста.  
П. В. Басинский намекает на то, что перед нами книга о судьбе и главных вопросах, 
занимаемых русского человека в истории Российского государства, и старается осмыслить 
ход истории в целом.  

Ввиду присутствия признаков различных жанров в данном повествовании, дать точное 
определение понятию «русский роман» с позиций авторской идентификации весьма 
затруднительно. На первый взгляд, основная сюжетная линия произведения выстроена на 
трансляции судьбы Джона Половинкина, родившегося в семье священника в СССР, но 
воспитанного в США и прилетевшего из Америки на родину в переломный для России 
момент ‒ период развала СССР в 1991 году, и разворачивающегося, на фоне охватываемых 
исторических эпох.  Тем не менее, архитектоника романа совсем проста. Драматизм 
личностных отношений, перипетия жизненных обстоятельств конкретного человека здесь 
нелегко вычленимы из круговорота событий. 

Привлечение в качестве характеризующих составляющих общественного развития, нравов 
и действий определенного круга людей, культурологически маркированным обращением к 
теме Вавилона, на наш взгляд, является несомненным успехом автора. С одной стороны, 
писатель напоминает читателю финал существования Вавилона, с другой, ‒ интерполирует 
ее на историю Лэндландии, получая «квазиотупию», лишь подчеркивающую миф об 
идеальном мире и идеальном герое. Устами рассказчика, Басинский наводит читателя на 
мысль о том, что «не будет России ‒ и ничего не будет. Весь мир сойдет с ума» [1, с. 228].  

Ко всему вышеперечисленному в текст романа искусно вкрапляется детективное 
расследование (вперемешку с мистикой) убийства Елизаветы Половинкиной, матери 
главного героя, которым занимается капитан милиции Максим Максимыч Соколов, 
практически заимствованный из «Героя нашего времени» Лермонтова и серьезно 
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напоминающий героя рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека». В ходе расследования 
выясняется, что под подозрения попадают: заслуженный учитель физкультуры Гнеушев, 
следователь прокуратуры Палисадов и бывший моряк Воробьев. На фоне всех описываемых 
событий развивается и love story в стилизации Набоковской «Лолиты» и Тургеневской «Аси» 
между Джоном Половинкиным и Анной Чагиной. В значительной степени обилие 
реминисценций и аллюзий указывает на то, что автор исследуемого произведения ставит 
перед собой цель ‒ создать своеобразный путеводитель по русской литературе, ее теории и 
истории. Отсюда и значительное количество отсылок к названиям произведений известных 
классиков: «После бала» (Л. Н. Толстой), «Путешествие из Петербурга в Москву»  
(А. Н. Радищев), «Три мушкетера» (А. Дюма), «Преступление и наказание»  
(Ф. М. Достоевский). Однако ценностные поиски заводят П. В. Басинского в тупик, о чем 
собственно свидетельствует его вывод:  «Ах, читатель! Что понимаешь ты в законах романа, 
да еще и русского романа, самого беззаконного из всех романов?» [1, с. 444].  
И действительно, роман, который по своей структуре и авторской задумке представляет 
собой политический квест, некий увлекательный детективный пазл, бросает читателю вызов, 
вступив с ним в игру, и, одновременно с этим «проверяет» его на знание русской литературы 
и истории Российского государства. Такое доверительно отношение к читателю позволяет 
сделать вывод о стремление автора при описании повседневности трансцендентной силы 
наряду с исключительностью чувств главных героев не просто воспроизвести ряд 
закономерностей развития российского общества, но воссоздать ментально близкую 
читателю историю. Доказательством тому являются и финальные строки романа:  
«Вы думаете, Россия так безнадежна? / Пожалуй, нет… В Россию можно только верить»  
[1, с. 81]. Мы уверены, что стоит поверить и Басинскому, что у него получится 
реанимировать настоящий русский роман, в самом что ни на есть его классическом виде. 

Таким образом, рассматривая произведение П. В.Басинского «Русский роман, или Жизнь 
и приключения Джона Половинкина», его редакцию под названием «Полуденный бес» 
можно констатировать попытку автора возродить русский классический роман как жанр 
литературы с его философским наполнением. При этом вынесенная в название сильная 
позиция жанрообразования позволяет, с одной стороны, идентифицировать авторские 
поиски, с другой – констатировать позицию писателя относительно процесса контаминации 
жанра романа как одного из ведущих в отечественной литературе. С точки зрения серьезного 
литературоведа, каковым и является П. В. Басинский, роман в русской литературе сегодня не 
нуждается в дополнительных маркерах в форме авторского уточнения к жанру текста, он 
настолько синтетичен, что точной видовой парадигматике не подвластен. 
Контаминационные процессы, которым подвержен такой текст, имеют генетическую основу 
и должны быть учтены автором в содержании произведения. От читателя они требуют 
внимательного отношения и хорошего знания истории и теории русской литературы. Жанр 
же получает новое синтезирование определение – русский роман, включающее в себя все 
поиски по формированию и организации такого повествования. 

Все это свидетельствует о том, что авторская экспериментальность и художественная 
раскованность, наряду с искусной жанровой изобретательностью, становятся основой 
жанровой модификации, деформации и крушения стандартной жанровой формы, что 
значительно расширяет границы повествования, делая его практически свободным от 
условностей жанра. Таким образом, можно констатировать, что вопрос о рассмотрении 
жанровой контаминации и гибридизации является не только одним из самых значимых в 
литературном процессе сегодня, но и остается открытым для дальнейших исследований в 
области жанрообразования.  

 
Статья выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы и Мордовский 

государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева) по теме: «Интеллектуальная 
система подбора программы индивидуального чтения для ученика и студента». 



 
13 Казанская наука №7 2021                 10.01.01 - Филологические науки - Русская литература 

Список литературы 
1. Басинский П.В. Полуденный бес. – М.: АСТ Астрель, 2011. – 538 с. 
2. Белжеларский Е. Вышел в свет роман Павла Басинского [Электронный ресурс]: URL: 
www.itogi.ru/arts-kniga/2008/30/41897.html (дата обращения 25. 06. 2021). 
3. Иванова Н. Пейзаж после битвы // Знамя. ‒1993. ‒ №9. ‒ С.188‒197. 
4. Жиндеева Е.А., Шигуров В.В. Авторский комментарий как «путеводитель» читателя  
в системе организации художественного текста // Гуманитарные науки и образование. ‒ 
2013. ‒ № 3 (15). ‒ С. 127‒130. 
5. Жиндеева Е.А., Мартынова Е.А., Колмыкова С.С. Метафизический мир и трансформация 
традиционных сказочных мотивов в творчестве Ю. Мамлеева // Гуманитарные науки и 
образование. ‒  2012. ‒ № 2 (10). ‒ С. 95‒99. 
6. Жиндеева Е.А., Дергунова Н.А. Миф о советской эпохе в исполнении Вен. Ерофеева и  
М. Елизарова: опыт сравнительно-сопоставительного анализа двух произведений // 
Гуманитарные науки и образование. ‒ 2011. ‒ № 1 (5). ‒  С. 64 ‒ 69. 
7. Лейдерман Н.Л. Гипотеза о постреализме [Электронный ресурс]: URL: 
https://ruskerealie.zcu.cz/2-8-texty-lipoveckij (дата обращения 25. 03. 2021). 
  



 
14 Казанская наука №7 2021                 10.01.01 - Филологические науки - Русская литература 

10.01.01 
А.О. Лукьянова, С.С. Терехова 

 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 

Калуга, svetl.semenova@mail.ru 
 

ОБРАЗ ДОМА В ПОВЕСТИ Б. ПИЛЬНЯКА «ИВАН МОСКВА» 
 

В работе рассматривается один из самых распространенных и известных 
пространственных образов в мировой литературе - образ дома - на примере повести  
Б. Пильняка «Иван Москва». В повести раскрывается образ разрушающегося дома, как 
утрата базовых человеческих ценностей.  

 
Ключевые слова: образ, Борис Пильняк, «Иван Москва». 
 
Борис Андреевич Пильняк (Вогау) родился 12 октября 1894 года в городе Можайске,  

в 1938 году – расстрелян, в 1956 году – реабилитирован. Поэтому творческую биографию 
Бориса Пильняка нужно рассматривать в контексте феноменов «прерванное творчество» и 
«возвращенная литература».  

Борис Пильняк родился в семье интеллигентов-народников. Мать его работала в 
народовольческих кружках, отец занимался подпольной работой, а в 1905 году был 
вынужден скрываться от полиции. Можно сказать, что идеалы служения людям, обществу 
были у него наследственным. Всю свою творческую жизнь Б.Пильняк был писателем, чьи 
идеи не вписывались в официальную схему современности. Он считал, что культура 
накапливается веками, а не создается приказами. Свою же писательскую позицию он 
определял, как Я – Наблюдатель.  

21 апреля 1938 года Борис Пильняк был расстрелян. Его произведения на многие 
десятилетия были изъяты из историко-литературного процесса. И лишь в 80-е годы 
прошлого века снова вернулись на литературную арену. Поэтому сегодня одной из важных 
проблем в отечественном пильняковедении по-прежнему остается изучение 
художественного мира писателя.  

Образ дома занимает особое место в творчестве советского писателя Бориса Пильняка. 
«Важность этого образа для поэтики Пильняка очевидна, - отмечает Т.Н. Федорова, - ибо в 
нем скрыто отношение художника к реальной российской действительности и проводимому 
в ней политическому и нравственному эксперименту» [2, 66]. 

Актуальность исследования напрямую связана с объектом исследования, поскольку образ 
дома является одним из самых значимых в человеческом сознании и человеческой культуре. 
Нам представляется наиболее интересным то, что Борис Пильняк в своих произведениях 
представляет Дом нетрадиционно, непривычно для восприятия реципиента: не как 
незыблемая константа, а, наоборот, как нечто распадающееся и разрушающееся. Это можно 
увидеть во многих произведениях автора: «Голый год», «Красное дерево», «Третья столица», 
«Старый дом», «Наследники», «Повесть о черном хлебе», но более подробно мы 
остановимся на повести «Иван Москва» и посмотрим, как в ней трансформируется данный 
образ.  

Б.Пильняк в своих произведениях изображает быт «из прошлого» и «новый» быт. Если в 
первом случае быт служит опорой для тех персонажей, которые постоянно обращены в 
прошлое, живут в нем, то во втором случае, -  это быт, который подчинен Идее, оправдан ею. 
И это можно хорошо проследить в повести «Иван Москва».  

Что это за идея? Это идея Вселенской Революции, которая пропитана ожиданием нового и 
стремлением создать, построить это новое. Но сразу возникает вопрос, какой ценой 
воплощается Идея?  
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И ответ мы можем найти, если обратимся к истории трехэтажного жилого дома у 
Никитских ворот:  

«Дом Тверского бульвара был разрушен юнкерами и бомбами и был сожжен. С год после 
переворота, особенно весною в 1918 году, развалины дома смердили трупами тех, кто был 
погребен развалинами. Года три этот дом стоял памятником восстания… К двадцать первому 
году развалины были убраны. И в 1922 году на месте развалин... воздвигнут был памятник 
профессору Климентию Тимирязеву» [1, 16]. 

Данный образ является олицетворением разрушающейся человеческой жизни, 
первостепенного хаоса, связанного с новым переделом мира. Смердящие трупы, 
погребенные под развалинами, являются напоминанием сути любой войны, а также цена, 
которая была заплачена за новую жизнь. Превращение дома в развалины, развалин в 
памятник восстания, памятник восстания в памятник Тимирязеву отражает естественный ход 
жизни [2, 123].  

«Года три этот дом стоял памятником восстания: говорил о дыме революции битой 
крышей, пустыми проймами окон, обгорелым, расщебленным кирпичом, мусором чугунных 
балок, подвалов, рухляди. К двадцать первому году развалины были убраны» [1, 16].  

Новому периоду жизни, начавшемуся после октября 17 года, не нужна память о 
восстании, которое полностью изменило жизнь людей. Ему нужна память о тех, кто смог 
преодолеть этот хаос, подчинить его, о тех, чьи труды способствуют дальнейшему развитию 
человечества. Не случайно: «Тверской бульвар замкнулся двумя памятниками: Пушкину у 
Страстной, Тимирязеву у Никитской» [1, 16].  

Человеку свойственно избавляться от гнетущих воспоминаний, и таким воспоминанием 
были развалины дома у Никитских ворот. Однако для главного персонажа повести этот дом 
был символом борьбы «за самого себя и за прекрасное человеческое будущее» [1, 49].  
Поэтому когда Иван Москва не нашел трехэтажное здание, а повсюду ему мерещился 
памятник Пушкина, его обуял ужасный страх. Страх, наталкивающий на мысль о том, что 
люди способны стереть все следы былых сражений и тем самым предать их забвению. Ведь 
дом не отстроили заново, от него избавились, как от гнетущего воспоминания.  

Оказалось, что строительство новой жизни сопряжено с утратой дома героями повести, с 
потерей стабильности, комфорта и тепла. С потерей дома связан и мотив блуждания. 
Поэтому нет дома ни у Ивана Москвы, его дом сменяется заводом на Урале, где добывают 
радий, герой постоянно находится в заводской лаборатории, ни у Александры, все время 
находящейся в амбулатории, ни у Обопыня, для которого местом жительства стал церковный 
алтарь.  

Мы видим, что, во-первых, место действия перенесли за стены дома – на улицу, завод, то 
есть в «большой» мир. А как мы знаем, традиционалистская проза названные 
пространственные реалии осознает как фиктивные, ложные. Во-вторых, с утратой «домов» 
исчезают и основополагающие представления об истинных законах человеческого бытия, 
поэтому можно разрушать дома, можно пытаться строить на развалинах что-то крепкое и 
долговечное, можно стараться забыть. Вопрос только в том, а получится ли?  

В повести «Иван Москва» образ разрушенного дома все-таки связан с мыслью и надеждой 
построения нового мира, чего не будет уже  в «Красном дереве», например. Носителем этой 
надежды является, конечно же, сам Иван Москва. Его завод, «выработкой которого Иван 
хотел установить, что в мире нет границ количеству свободной энергии, кроме пределов 
человеческого знания» [1, 57], и есть тот вклад в строительство новой, лучшей жизни. 

Отказ от традиций, нравственных ценностей в данной повести ещё «освящается» идеей 
Вселенской Революции. Позже Пильняк придет к мысли, что не существует такой идеи, 
которая бы оправдывала отказ от духовного наследия. И уже в “Красном дереве” образ 
оставшегося порожним Дома будет печальным символом разрушающейся на глазах жизни. 
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Утрата прежних нравственных ценностей или же полная стагнация осознается 
художником как беда, является метафорой конца. И в этом смысле история оправдывает 
страх Пильняка, поскольку преданное забвению прошлое не способствует настоящему 
обновлению жизни, скорее, наоборот, лишает человечество такой возможности. 

Писатель показывает, что отказ от прошлого, попытка оправдать страшные происходящие 
события, не понимать их подлинного значения приводят к абсолютному духовному 
небытию.  
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РЕЦЕПЦИЯ РАННЕЙ ПРОЗЫ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА В РОССИИ 
 

Статья обращена к проблеме целостного представления о творчестве Гюстава Флобера 
в России, связанной с литературоведческой и переводческой рецепцией раннего творчества 
писателя.  
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рецепция, переводческая рецепция. 
 
История изучения произведений Флобера в России, как и во Франции, началась с первого, 

опубликованного при жизни писателя произведения – романа «Госпожа Бовари» (1856). 
Этому роману и следующим за ним произведениям посвящены диссертационные 
исследования, монографии, статьи. «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств», 
«Три повести», «Бувар и Пекюше» известные русскому читателю в переводах 
А. Чеботаревской, А. Ромма, Н. Любимова, И. Тургенева, А. Блока, М. Волошина,  
Н. Минского, И. Мандельштама, стали фактом «особого литературного пространства» – 
отечественной переводной литературы [Первушина, 6, с. 16]. Однако для отечественного 
флобероведения актуальными остаются слова Жана Брюно, сказанные в 1963 году: «облик 
Флобера все еще остается искаженным» [16, Р. I.]. Французский исследователь имел в виду 
неполное представление о созданных до «Бовари» и неопубликованных при жизни писателя 
сочинениях 1831–1849 гг. Их рукописи хранились в частных коллекциях, печатались 
фрагментарно, и это искажало представление об их художественной ценности. Приобретение 
Национальной библиотекой Франции почти полного корпуса ранних рукописей Флобера, 
публикация ранних сочинений в 2001 г., позволила исследователям видеть в них не 
разрозненные ученические опыты и стихийные подражания, но циклы исторических, 
психологических, мистических, автобиографических произведений – свидетельство 
становления эстетических принципов писателя, органичную часть художественного мира 
Флобера. 

В России началу литературоведческой рецепции ранней прозы предшествует их 
переводческое прочтение. Одним из первых переведенных на русский язык произведений 
была автобиографическая повесть «Мемуары безумца», опубликованная во Франции в 1901 
году. В том же году в «Новом журнале иностранной литературы» появился перевод  
М. Лихтенштейна «Воспоминания сумасшедшего» и в «Вестнике иностранной литературы» 
перевод Е. Бекетовой – «Записки безумца».  

В 1910-е годы источником переводов было трехтомное издание ранней прозы в 
приложении к собранию сочинений Флобера, предпринятое Луи Конаром. Первые переводы 
новелл 1830-х гг. принадлежат Р. Маркович [15]. В сборник «Чума во Флоренции и другие 
посмертные новеллы», опубликованный в 1911 г., вошли четыре новеллы: «Чума во 
Флоренции» (1836), «Картезианский монах, или Перстень приора» (1835), «Сан Пьетро 
Орнано» (1835) и «Последний час королевы Маргариты» (1835) – прозаическое дополнение к 
драме А. Дюма «Нельская башня». Предисловие и комментарии отсутствуют. 
«Неизвестного» Флобера читателю представляет подзаголовок: «Из неизданных юношеских 
произведений».  

 



 
18 Казанская наука №7 2021                 10.01.01 - Филологические науки - Русская литература 

В том же 1911 году в журнале «Огонек» под заголовком «Книги», без упоминания имени 
переводчика был опубликован перевод новеллы психологического цикла «Библиомания» 
(1836). Его предваряет замечание «от редакции» о публикуемой новелле, отмеченной «всеми 
характерными чертами редкого дарования» [11 с. 2].  

Второй в России сборник ранней прозы Флобера «Ноябрь и другие неизданные 
произведения» (1919) в переводах И. Брюсовой объединяет произведения разных циклов: 
автобиографическая повесть «Ноябрь» (1842), историческая новелла «Нормандская хроника 
Х века» (1836) и философская новелла «Похороны доктора Матюрена» (1839). В. Брюсов, 
редактор переводов, не был знаком со всем корпусом ранней прозы, фрагментарное 
представление о ней и стремление противопоставить юного Флобера автору «Бовари» 
определили стратегию перевода: дисгармония ритма, неблагозвучность, неоправданные 
повторы искажают представления читателей о стиле этих произведений. [2, с. 10–13]. 

В 1836 году к изданию был подготовлен том ранних сочинений Флобера. В него вошли 
избранные новеллы 1836–1837 гг, мистерия «Смар» (1839) повесть «Ноябрь» (1842), роман 
«Воспитание чувств» (1845) в переводах Н. Касаткиной, А. Столярова, И. Брюсовой,  
И. Цыпиной [9]. Но эта книга опубликована не была, произведения остались неизвестными 
русскому читателю, а рукописи переводов хранятся в архиве. 

В 1980-1990-е годы представление о стиле, автобиографизме, экзистенциальной 
проблематике ранней прозы Флобера русский читатель мог составить по избранным 
фрагментам в переводах Т. Хмельницкой, А Косс , Н. Фарфель. А. Андрес, помещенных во 
второй том избранных писем Флобера с подробными комментариями и примечаниями  
С. Кратовой и В. Мильчиной [13 ].  

В настоящее время в русских переводах представлен лишь автобиографический, цикл 
ранней прозы [12; 14], но не полностью. Одно из самых значительных произведений этого 
цикла, – первая версия философской драмы «Искушение святого Антония» (1849,) известна 
русскому читателю лишь в отрывках, опубликованных в приложении к 4 тому собрания 
сочинений переводе М. Петровского в 1936 г. [10], 

Работы отечественных литературоведов, посвященные ранней прозе, немногочисленны.  
В 1934 г. о юношеских повестях, новеллах и первой версии «Искушения святого Антония», 
подчеркивая их романтическую природу и значение в творческой биографии Флобера, 
кратко упоминает Т. Перимова [7]. Ранней прозе посвятил несколько страниц в книге 
«Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции» (1955) А. Иващенко. Исследователь 
ссылается на французское издание ранней прозы 1910 года, дает последовательный обзор 
юношеских сочинений Флобера, прослеживает их жанровую эволюцию, касается сюжетных 
и тематических особенностей и приходит к выводу в духе, характерном для 
литературоведения 1950-х гг., о «печати ущербности романтизма на юношеском творчестве» 
[5, 46].  

В том же 1955 году Б. Г. Реизов в монографии «Творчество Флобера» предпринял первое 
подробное исследование ранних произведений Флобера, отметив смысловое единство этого 
явления, указав на отражение в них сложного процесса «рождения художника [8]. 
Намеченное Б. Г. Реизовым направление изучения ранней прозы Флобера и опубликованная 
в 1962 году монография Жана Брюно «Литературные дебюты Гюстава Флобера» стали 
основой защищенной в 1975 году диссертации О.  Афанасьевой «Раннее творчество Гюстава 
Флобера» [1]. Впервые в ней был поставлен вопрос о единстве художественного мира 
Флобера и ранней прозе как важной его части, имеющей не только биографическую, но и 
эстетическую ценность.  

Литературоведческие работы последних лет, посвященные ранней прозе, исключительно 
редки и следуют за немногими новыми переводами. Значению автобиографического начала 
и художественной ценности «Первого "Воспитания чувств"» посвящена вступительная 
статья С. Зенкина [4].. Повествовательные стратегии сочинений автобиографического цикла 
– предмет анализа в работе А. В. Ждановой [3].  
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Заметим, что исследованию ранних произведений препятствовали особенности объекта 
анализа – неполного и неточного французского издания ранней прозы. Публикация полного 
корпуса сочинений Флобера 1831–1845 гг. в первом томе полного собрания сочинений с 
исправлениями, детальными комментариями и примечаниями устраняет это препятствие, и 
переводческое прочтение ранней прозы может стать стимулом литературоведческой 
рецепции. Перевод полного корпуса ранней прозы, включающего помимо 
автобиографического, исторический, психологический и философский циклы, даст 
возможность составить полное представления о формировании эстетики и этики писателя, 
основах его концепции творческой личности, объективного письма и стиля прозы, 
сочетающего точность мысли и глубокий лиризм.  
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«СТАРШИЕ» И «МЛАДШИЕ» ПОЭТЫ-ЭМИГРАНТЫ  
В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ ЖУРНАЛА «ЧИСЛА» 

 
В статье журнал молодых писателей «Числа» (Париж, 1930-1934) рассматривается как 

площадка конструктивного диалога представителей «старшего» и «младшего» поколения 
поэтов-эмигрантов, а также как иллюстрация преемственности между русской 
классической поэзией и творчеством представителей молодой «парижской ноты». 
Обращается внимание на общие темы, образы и мотивы, присущие поэтам двух поколений.  

 
Ключевые слова: литература русского зарубежья, журнал «Числа», «старшие» и 

«младшие» писатели-эмигранты. 
 
В 1930 году выходит первый выпуск журнала «Числа», который стал одним из самых 

ярких, представительных и концептуальных среди всех изданий молодых писателей русского 
зарубежья. Его название носит культурно-философский характер и связано с библейской 
«Книгой Чисел» пророка Моисея. Духовно-творческие странствования эмигрантской 
молодежи стали содержательной основой журнала. Первыми редакторами были  
И.В. де Манциарли и Н.А.Оцуп. С пятого выпуска Оцуп становится единственным 
редактором издания. 

В журнале было несколько разделов: прозаический, поэтический, библиографический, 
искусствоведческий. Прозаическая составляющая «Чисел» достаточно хорошо изучена  
[см.: 5, 8]. Что касается поэзии, то общим местом существующих исследовательских работ 
является утверждение о том, что журнал стал место формирования известной «парижской 
ноты», «парижской» школы. Ее представителями в журнале стали Д.М. Кнут,  
Л.Д. Червинская, А.П. Ладинский, Н.А. Оцуп, Г.В. Иванов, В.А.Мамченко, Ю.К. Терапиано, 
В.А. Смоленский и т.д. Но, в «Числах» публиковались поэты и других эстетических 
ориентиров. Представляется, что именно поэтический раздел, открывавший «Числа», во 
многом определял и тематику, и философско-эстетические принципы издания, несмотря на 
его подчеркнуто «свободный» характер. В поэтическом разделе особенно заметная связь 
молодых поэтов эмиграции, казалось бы, блуждающих в пустыне одиночества своего 
творчества, с предшествующей поэтической традицией как русской (М.Ю. Лермонтов), так и 
зарубежной (Ш.Бодлер, П.Верлен, Г.Аполлинер и т.д.). Также именно в поэтическом разделе 
вместе печатаются стихотворения «старших» и «младших» эмигрантов. Это обстоятельство 
призвано показать их единство в понимании общих для «Чисел» проблем самоценности 
человеческого бытия, глобального одиночества, неизвестности будущего, судьбы России.  

Неслучайно поэтический раздел первого выпуска «Чисел» открывается   стихотворениями 
З.Н. Гиппиус «Вниз», «Вверх», «Мера», «На Croisette»: именно благодаря литературному 
объединению «Зеленая лампа», где был интенсивный диалог между «старшими» и 
«младшими», возник журнал.  

Все стихотворения Гиппиус взаимосвязаны между собой и отражают общие для всех 
эмигрантов проблемы: призрачные надежду и страх в сердце, движение ко дну без Родины: 
«Чтоб въедались в душу два демона, Надежда и Страх?» [3, с. 9.], но в то же время есть 
запрос и на движение «вверх», присутствует мотив поиска жизненного пути: «Все пережить 
и все принять» [3, с. 9.]. Образ эмигранта - «зверенка на веревочке», которого насильно 
заставили покинуть Родину, был знаковым для поэзии и «старших», и «младших».  



 
21 Казанская наука №7 2021                 10.01.01 - Филологические науки - Русская литература 

Уже в предпоследнем, девятом номере «Чисел» (1933) снова появляется стихотворение 
Гиппиус «Цифры», где она метафорически приветствует новый номер журнала:  
«Будет 9…. Иль 100? 90?» [4, с. 6.], но в этом есть бесконечное сожаление и окончательное 
понимание того, что при жизни нет больше надежды вернуться на родину: «Под землей бы 
землею прикрыться…» [4, с. 6.]. Гиппиус тонко включает в стихотворение прозрачные 
исторические аллюзии: «Хочет Март Октябрем посмеяться / Хочет бледную Лебедь 
повесить» [4, с. 6.]. Похожие мотивы прослеживаются и в стихотворениях другого 
представителя «старшего» поколения, учителя молодых – Г.В.Адамовича: «С полным 
сознанием безнадежности, / С полной готовностью умереть» [1, с. 11.]; «От одиночества и от 
недоуменья, / Здесь умерла душа» [1, с. 12.]; «И медленное умиранье / Без всяких надежд 
впереди» [1, с. 12.]. 

Адамович был восхищен творчеством молодого поэта А.П.Ладинского, который часто 
печатался в «Числах». В стихотворении «Каирский сапожник», опубликованном в первом 
номере, в образе поэта Али им воплощен собирательный образ писателей-эмигрантов. На 
родине, представленной в образе сварливой жены, их талант не нашел признания, но и после 
эмиграции, которая оказалась «темницей суровой», художника ждал тяжелый физический 
труд, и только творчество по ночам становилось единственной отдушиной: «И когда с 
караваном / Уплывал он сквозь сон, / Под хрустальным фонтаном / Принцем делался он»  
[7, с. 20].  

Редактор журнала «Числа» Н.А. Оцуп описывал путь русского эмигранта как путь 
испытаний и лишений, но, несмотря на это, созидающий творчество и духовность: «Идти, 
идти, в заботах и слезах, / Всему на свете узнавая цену» [16, с. 22]; «И мне, увы, и мне, как 
всем, / О страшно стать ничем» [17, с. 23]. 

Соратник Гиппиус, председатель «Зеленой лампы» Г.В. Иванов в своих стихотворениях 
часто использует зеленый цвет, который связан с небом, олицетворяющем высшие духовные 
стремления человека, символизирует начало новой жизни и внутреннее обновление, а звезда 
помогает найти верный путь: «Летит зеленая звезда / Сквозь тишину» [6, с.15]; «Звёзды 
разбивают лёд, / Призраки встают со дна» [6, с. 14]. Кроме того, Иванов также констатировал 
связь молодого поколения с жизнью и творчеством предшественников: от А.С.Пушкина до 
А.А.Блока. По его оценке, именно русская литература остается единственным духовным и 
творческим ориентиром для эмигрантов в условиях потери Родины, обесценивания прежних 
идеалов, которое продолжилось для молодого поколения и в эмиграции: «Хорошо, что нет 
Царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет» [14, с.16]. 

На литературных собраниях «Зеленой лампы» часто присутствовал Б.Ю.Поплавский.  
В стихотворении «Розовеет осенний лес» образ юного моряка, отправившегося в плавание по 
бушующему морю, олицетворяет молодых писателей-эмигрантов. Они лишились Родины, 
быстро повзрослели, а жизнь все испытывала их на прочность. Жизнь сравнивается с темной 
ночью, а обретение ее смысла с поиском путеводной звезды и маяка: «Дальний берег окутан 
мглою, / Душный вечер горит, горит. / Там, где море слилось с рекою, / Уж маяк неземной 
царит» [11, с.23.]; «Саломея на зов сирены / Вознесла над землей звезду» [11, с.27].  
В четвертом выпуске журнала «Числа» в стихотворении Поплавского «Розовый свет 
опускается к белой долине…» через новое обращение к морской теме прослеживается 
усиление мотива одиночества: «Тихо в вышних морях светлооких / Тонет белый корабль 
одинокий» [12, с.17.]. 

Необходимо заметить, что мотив моря является общим для «старших» и «младших» 
эмигрантов. В 1930 году выходит 2-3 выпуск журнала «Числа». Поэтический раздел 
открывает стихотворение М.И.Цветаевой «Нереида» (1928). Морская нимфа нереида 
воплощает внутренний мир поэтессы, ее душевное состояние, а море олицетворяет бурный и 
непредсказуемый жизненный путь эмигрантов. Только вера может им помочь: «В вере – 
храм, в храме – поп» [13, с. 6.]. В стихотворении есть отсылка к Перекопско-Чонгарской 
операции, которая привела к поражению Белой армии в Крыму и эмиграции, принесшей 
лишь смерть и пустоту. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ВСЕЕДИНСТВА»  
В СБОРНИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА «COR ARDENS» 

 
В современном литературном процессе возрастает интерес к символике и 

символическому осмыслению художественной реальности. Вячеслав Иванов, внесший 
огромный вклад в развитие символизма, в сборнике «Cor Ardens» на основе символического 
мировосприятия раскрывает концепцию «всеединства». 

 
Ключевые слова: Вяч. Иванов, символ, символизм, «Cor Ardens» «всеединство». 
 
Вячеслав Иванов (1866-1949) – один из идейных основоположников русского символизма, 

поэт и философ. Эти две ипостаси тесно переплетены в творчестве: философские идеи 
находят воплощение в поэзии, а сама поэзия является основой для философских 
размышлений. Одной из основополагающих идей миропонимания поэта-философа была 
концепция «всеединства», разработанная Вл. Соловьевым: «Мир един во всех своих 
проявлениях, потому что имеет духовное первоначало» [1, 25]. 

В поэзии Иванова любой символ и составляющие его тропы включены в образно-
символическую систему и являются реализацией концепции «всеединства»: «ибо поистине 
не только каждое нераздельно пребывает во всем, но и все нераздельно присутствует в 
каждом» [2, 225]. Исходя из положений данной концепции разделять символы на 
христианские и языческие (античные) можно лишь условно. Символы, приобщенные к той 
или иной парадигме, различаются и по смысловой функциональности, и по коннотативной 
наполненности, но в целостной символической системе, переплетаясь, синтезируются в 
единую панмифологическую структуру. 

Для реализации замысла символ должен приобрести не эстетические коннотации, а 
эзотерические «соответствия» культурно-религиозных рядов. Чтобы увидеть эту 
множественность, объединенную символическим единством, стоит обратиться к названию 
сборника «Cor Ardens» (1911) («Пламенеющее сердце»), возникшее на первоначальной 
стадии создания книги и послужившее основой для тематического наполнения. 

Надо сказать, что символ «Пламенеющего сердца» включает в себя и христианский 
подтекст, и античный мифологический пласт, на что указывает один из эпиграфов сборника: 
«Той, / Чью судьбу и чей лик /я узнал / в этом образе Mэнады / “с сильно бьющимся 
сердцем”» [2, 225]. Источник цитаты — сцена «Илиады», где описана предчувствие 
Андромахой смерти Гектора.  Менады — (греч.) «безумствующие» — спутницы Диониса и 
участницы культа. Для Иванова «менада» являлась символом «подверженной мании, 
одержимой» [3, 4]. Образ Андромахи, воплощающей в себе идеал верной и любящей жены, 
приобретает дополнительное значение: жена становится служительницей «культа» мужа, а ее 
любовь приобретает мистическое религиозное значение, наполняет чувства высшим, 
духовным смыслом. Таким образом, “Cor Ardens” как символ, относящийся к христианской 
традиции, переплетается с античным образом мэнад с “сильно бьющимся сердцем”.  

В открывающем сборник стихотворении «Хвала солнцу» раскрывается  понятие солнца 
как творения Божьего, но  иного мира: «средь ангелов-солнц». Бытие солнца осмысляется 
через оппозицию с имперсонированным «мы»: в манере религиозного уничижения 
происходит противопоставление солнца, представленного в образе «Вожатого слепца» и 
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«нас, зрящих и темных». В оксюморонном сочетании эпитетов воплощена античная мысль о 
противопоставлении мира идей – идеального, вечного и мира «теней» – недолговечного, 
относительного. Свет дает способность видеть, но не прозревать суть. Для самого же 
Солнца, «не светят светы», но оно, одетое светом «первозданным», способно влечь за собой 
к «первоизбранной цели». 

В завершающем четверостишии манифестируются основные положения концепции, 
которые будут развиваться в дальнейших ассоциациях и образах: 

Любовью ты будешь истекать неисчерпной 
К созвездью родному — и влечь — и влечь! 
В веках ты поволил венец страстотерпный 
Христа-Геракла своим наречь! [2, 229] 
Центральный образ Солнца, с одной стороны, как символа неисчерпаемой любви и 

благодати, с другой – как воплощения жертвенности и бескорыстности, соединяет 
христианскую и античную парадигмы. 

«Хор солнечный», название которого отсылает к античному хоровому исполнению 
богослужебных гимнов, сопоставляет Солнце сравнивается с Царем и пастырем в двух 
измерениях: земном хаосе – «овец», и надмирном космосе – «лун». Оно отождествляется с 
Христом, именовавшимся «Царем Иудейском» и «добрым пастырем». В этом стихотворении 
впервые возникает сопоставление Солнца с сердцем: «Солнце – сердце солнц-сердец!»   
[2, 231].  

Подзаголовок тоже играет важную роль, выполняя не только жанроопределяющую 
функцию: «Газэла» (от араб. «воспевать») – жанр арабского стихосложения народов Востока. 
Говоря на «языке» восточных народов, поэт подчеркивает всеединство картин мира, их 
первоначало. 

В «Assai palpitasti» к Солнцу обращены «человеческие» вопросы:  
Что ж не облачишься ты,Солнце, рдяной схимою? 
Что не обручишься ты 
С зорькою родимою? [2, 232] 
Стоит ли избежать страданий и укрыться в схимнических обетах от истинного служения 

миру, подражать земной жизни Христа, вместо того чтобы уподобиться ему в подвиге? Но 
бытие Солнца – это путь страданий, путь вожатого для слабого, сомневающегося, 
«человеческого» в своих трепетных чувствах сердца. В начале Сердце и Солнце 
оппозиционны, но в финале, объединенные в жертвенном очищении, уже неразделимы: 

Солнце ль ты богатое 
Сердце ль, сердце бедное 
Радостно-распятое 
Горестно-победное! [2, 232] 
В стихотворении «Завет Солнца» «страдное» Солнце — это то же сердце в «разверстой 

груди» небес. Ведь только «распяв» себя, сможет оно объять вселенную, только расточая 
свою силу, оно способно вершить «светлый подвиг».  Солнце сопоставляется с образом 
распятого Христа: «Уподобься мне в распятье — / И гори, гори, гори!» [2, 233]. Атрибуты — 
“острия и лалы терна”, упоминание о “помазании” “в цари”, воспроизводят картину 
распятия. 

Соединение символики Сердца и Солнца, воплощающего в себе цикл умираний и 
рождений, в стихотворении приобретает христианский, жертвенный характер: луч способен 
воскреснуть из самого себя:  

Расточитель, воскреситель, 
Из себя воскресший луч! [2, 233] 
В стихотворении «Псалом солнечный» и семантически, и композиционно выстроенном на 

«зеркальном» сопоставлении, вновь проявляется мотив "ученичества" земного Сердца и его 
"подобья небесного Солнца". Мироустройство представляется в виде фрактала: Солнце – это 
сердце Вселенной, и человек, как ее часть, тоже имеет солнце-сердце. 
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В стихотворении «Солнце-двойник» Солнце, лучащееся «Изволением Отца», вновь 
сравнивается с Сыном Божьим. Как человек томится в темнице, так и солнце в сердце 
бренного тела, страдает без божественного света. Только в этот момент лирический герой, в 
чье сердце наконец проник свет, подобно воскрешенному Лазарю, спасается из темницы 
неведения, и собственный голос, личностное «Я», впервые возникает наравне, в едином 
слиянии: 

Я, забывший, я, забвенный, 
Встану некогда из гроба… 
Мы сольем, воскреснув, оба, 
Я — в тебе, и ты — во мне! [2, 235] 
В стихотворении «Сердце Диониса» образы Сердца, Солнца наполняются новыми 

коннотациями, соединяясь с образом Диониса - бога-сына, умирающего и воскресающего, 
жертвы и жертвоприносителя. Иванов отмечал схожесть образов Диониса и Иисуса Христа. 
Их объединяет слияние Небесного и Земного: божественный отец и человеческая мать. 
Роднит эти образы и мотив жертвенной смерти: в дионисийском культе разыгрывались 
мистерии на тему «страстей» Диониса. В различных вариантах мифа сердце Диониса было 
сохранено Афиной или похоронено Аполлоном. Но во всех сердце – сама сущность бога – 
становилось символом воскресения. 

  «Солнечную» мессу завершает гимн «De profundis» — «Из глубин» (начало 
католической молитвы, читаемой над умершим), совмещая тем самым античный ряд 
значений (эзотерическую солярную символику) с христианским. Это зов «из бездны» Я к 
мистическому «вожатому», который озарит «блужданий темный лес» незримым светом 
веры. «Снеговерхий» Парнас «Солнца Диониса» соотнесен с «высью Лобной» стихотворения 
«De Profundis»: «И льется Кана с выси Лобной» [2, 237]. «Высь Лобная» — Голгофа — 
место распятия Христа. «Таинственный Парнас» и «высь Лобная» сопрягаются в единый 
символ — священное место смерти и скорого воскресения — «de profundis». Стоит отметить 
и метонимию: вместо вина льется «Кана». Кана Галилейская — место свадьбы, на которой 
Иисус совершил свое первое чудо: превращение воды в вино. Образ Христа наполняется 
новыми символическими смыслами. Сравнивая деяния Геракла и Христа, можно сопоставить 
подвиги и «страсти» - страдания, которые преодолевал Иисус Христос в последние дни и 
часы земной жизни: «В веках ты поволил венец страстотерпный / Христа-Геракла своим 
наречь!» [2, 237]. 

В финальном стихотворении Иванов объединяет в целостное всеединство все символы, 
раскрывавшиеся на протяжении цикла: в манифестации Солнца торжествующего он 
противопоставляет манифестацию Солнца «во глубине» — Диониса, «ночное» Солнце, 
которое еще только должно взойти, и, уподобленное ему, Солнце внутри: «Есть некий бог во 
мне, — так с Солнцем спорит прах, — / Тебя лучистей и светлее....» [2, 237]. 

Концепция «всеединства», воплощенная в сборнике «Cor Ardens», за счет соединения 
различных мифологических пластов: христианства и античного язычества, позволяет 
говорить на разных «символических языках» об одном и том же: «прозревая» мир 
ирреальный, внести в жизненный хаос высшую гармонию. Два символа: «Сердце» и 
«Солнце» последовательно, за счет наполнения образов различными ассоциативными 
пластами, приобретают религиозные коннотации, приобщаются к «идеальному» миру идей. 
Миф как первозданная константа, позволяет внести в непредсказуемую и хаотическую 
действительность «осмысленность мирового закона». 
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ТРАГИЧЕСКИЙ ПАЛИНГЕНЕЗ СУДЬБЫ - ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ В ПОВЕСТИ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ «ВРЕМЯ НОЧЬ» 
 

В повести «Время ночь» Петрушевская выразила трагическое сознание, что обусловлено 
судьбой автора. В статье дан анализ трагического сознания и исследуются способы 
повествования в повести «Время ночь». Цель статьи – выявить своеобразие трагического 
сознания Петрушевской и показать гуманистическую направленность ее творчества. 

 
Ключевые слова: «Время ночь»,Людмила Петрушевская, трагическое сознание. 
 
В современной русской литературе Людмила Петрушевская известна как «родоначальник 

“чернухи”» [1]. Её творчество, начиная с ранних произведений, было далеко от 
господствующей идеологии и обращено к характерам и судьбам маленьких людей, их 
эмоциональному миру, окрашенному в мрачные, трагические тона. Повесть Петрушевской 
«Время ночь» была названа одним из лучших российских произведений 1992 года и 
номинирована на российскую Букеровскую премию. Мир этой повести, в которой 
проявились характерные черты поэтики «другой прозы», наполнен трагической атмосферой. 

«Трагическое сознание – это трезвое и рациональное понимание людьми трагической 
природы окружающего мира и их безвыходного положения» [2]. Все боли и страдания 
Петрушевской послужили источником создания ее произведений. 

С момента своего рождения Петрушевская пережила ряд тяжёлых испытаний: отсутствие 
внимания, бедность, смерть родных. Рано потеряв мужа, она в одиночку вырастила троих 
детей. Её первые произведения не были приняты в редакциях советских газет и журналов. Та 
же участь постигла несколько её рассказов и сценариев: издательства отказывались их 
печатать. Чтобы прожить, ей приходилось экономить, испытывая нужду. Но даже после того, 
как ее сценарий был опубликован, Петрушевская подверглась резкой и суровой критике. 
Страдания и трудности не сломили писательницу, она стойко перенесла все невзгоды. Что 
касается социального фона, то реформы, проводимые Советским Союзом, оказались 
малоэффективны. Развитие политики, экономики и культуры шло медленно. Во второй 
половине 1980-х годов экономика Советского Союза переживала кризис, а уровень жизни в 
стране значительно снизился. Необдуманная политика вызвала хаос во всех областях 
российской жизни, что болезненно сказался на жизни населения. 

В своих произведениях Петрушевская показывает жизнь самых обыкновенных людей, 
которых в русской литературе принято называть «маленькими людьми». Она обращается к 
темам бедности, болезни, смерти и другим острым проблемам, с которыми постоянно 
сталкивается «маленький человек». Цель её творчества состоит не в том, чтобы унизить и 
осудить других, а в том, чтобы найти корень бедствия людей, понять причину их трагедии. 

Повесть «Время ночь» окутана трагической атмосферой, которая проявляется в 
трагическом палингенезе судьбы героев повести и уникальных способах повествования. 

В персонажах повести «Время ночь» обнаруживается реинкарнация трагической судьбы. 
Она проявляется как наследование судьбы прежних поколений: те, кто приходят им на смену, 
обречены на повторение одной и той же череды событий, отмеченной печатью трагизма. 
Героиня Анна замучила необоснованными подозрениями свою дочь Алёну, как мать Анны 
Сима когда-то мучила подозрениями себя и её. Алёна родила внебрачных детей от разных 
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мужчин, что напоминает роман между Анной и женатым мужчиной в ее юном возрасте. 
Душевная близость между детьми и бабушками очень похожа, и даже мать жалуется, что ее 
зять, кажется, имеет «чрезмерный» аппетит из поколения в поколение: «бабушка укоряла 
моего мужа в открытую, “все сжирает у детей”» [3, с. 121]. Кроме того, её внук Тима 
ненавидит сестру Катю, словно это повторение истории о ревности Алёны к своему брату 
Андрею. В трагической реинкарнации судьбы трех поколений это повторение чужих судеб 
заставляет читателя испытать шок от разрушения семейных ценностей. Эта жестокость в 
отношениях между близкими людьми заставляет задуматься о бессилии человека перед 
неотвратимостью семейных драм. 

Кроме того, трагическое сознание в повести Петрушевской воплощено в двух аспектах: в 
использовании трагедийных образов и в формировании трагического языка повести. 

Петрушевская часто использует трагические образы для создания характера и судьбы 
персонажа. Эти образы подобны теням, проектируемым персонажами повести, и до 
некоторой степени они образуют соответствующие отношения с субстанцией образ 
персонажа [4]. В ее повестях большую роль играет образ ночи. Во-первых, название повести 
«Время ночь» метафорично и задает основную тональность произведения еще до того, как 
разворачивается история: темная и мрачная ночь символизирует ожесточенную борьбу в 
сердцах героев, а реальная ситуация – темное болото, наполненное тревогой, страхом и 
болью. Во-вторых, для героини Анны ночь также является основным временем действия в 
произведении, повествующем о семейных отношениях. Темная ночь подобна неуправляемой 
черной дыре судьбы, которая заставляет людей чувствовать себя робкими и боязливыми, 
поэтому образ ночи символизирует необратимую и неизбежную судьбу семьи. Кроме того, 
ночь также является метафорой духовного разлада в семье и взаимного непонимания. 
Петрушевская метафорически кодирует трагическую судьбу персонажей, задавая 
трагическую тональность всей истории. 

В стилистическом плане писательница использует натуралистические описания, 
акцентируя физиологическую сторону жизни. Кровотечение, изнасилование и недержание 
испражнений и мочи придают повести мрачный колорит. Например, описание Анны своей 
матери: «эх пошли подмоем ее неси судно и квач, я кувшином полью, вся опять обмаралась» 
[3, с. 136]. Эти черты натурализма в описании повседневных событий, связанных с 
патронажным уходом за пожилым человеком, заставляют читателя обратить внимание на 
ситуацию главного героя и задуматься над эфемерностью жизни. Кроме того, чтобы передать 
силу влияния среды на характер персонажей, Петрушевская стилистически огрубляет речь 
своих героев. Это драматизирует повествовательное начало в повести. Например, Анна, 
называющая себя поэтессой, превратилась в другого человека из-за трудностей выживания: 
она стала высокомерной, вспыльчивой и грубой. По словам Анны, сын – «подлец», дочь – 
«душевнобольная», «мать-зверь», а зять – «бездельник», «тупой» и «трус». Использование 
сниженного, грубого языка призвано показать непреодолимую силу обстоятельств, которые 
губительным образом влияют на героев. Главная героиня выражает недовольство жизнью 
посредством словесных оскорблений и криков, что усугубляет трагический смысл повести. 
Это пробуждает у читателей сочувствие к судьбе главной героини и вызывает размышления о 
связи между выживанием и самореализацией. 

Таким образом, повесть «Время ночь» в полной мере воплощает трагическое сознание 
Петрушевской и выражает ее крайнюю озабоченность судьбой «маленького человека». 
Обладая гуманизмом и чувством социальной ответственности, Петрушевская описывает 
жизнь и духовные проблемы людей в конкретную эпоху с точки зрения трагедии. Так она 
выражает свою благородную мысль о «единении с народом». 
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