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Эпоха	младенчества	в	русской	автобиографиче-
ской	прозе:	первичные	образы	и	впечатления	
	
Rendering	First	 Images	and	Impressions:	The	Representation	of	Childhood	in	
Russian	Autobiographical	Fiction.	
	
The	 article	 examines	 a	key	 structural	 component	of	 autobiographical	 fiction.	
The	images	and	impressions	of	childhood	are	considered	as	the	initial	point	of	
the	writers’	creativity	and	their	individual	creative	styles.	A	special	category	is	
needed	 to	 describe	 this	 phenomenon:	 the	 initial	 event	 [pervichnoe	 sobytie].	
The	category	was	offered	by	Irina	Mineralova	in	the	early	2010s	to	state	the	ini-
tial	 episode	 in	 the	plot	of	Russian	 autobiographical	 fiction	 focused	on	 child-
hood.	In	our	paper,	we	have	broadened	our	understanding	of	the	 initial	event	
to	incorporate	the	initial	impression	that	determines	the	interrelation	between	
authors	and	the	world	they	are	living	in	and	interpreting	in	their	creative	writ-
ing.	 Thus,	 the	 initial	 event	 can	 be	 seen	 as	 a	 cornerstone	 of	 a	 writer’s	 co-
existence	 [so-bytie]	 with	 other	 elements	 of	 their	 environment	 and	 even	 the	
universe.	The	beginning	of	 individual	 life	 corresponds	to	 the	genesis	 as	 seen	
through	the	unique	writer’s	viewpoint.	The	genre	of	the	autobiographical	nov-
el	 presupposes	 the	 combination	 of	 the	 documentary	 and	 the	 fictional,	 the	
bringing	together	of	facts	of	history	and	real	lives	with	images	of	creative	work.	
An	 author	 is	 understood	 as	 a	 creative	phenomenon	whose	personality	 is	 re-
flected	in	the	style	and	manner	of	their	writing.	The	study	is	based	on	a	wide	
range	 of	 pieces	 of	 classical	 Russian	 literature	 from	 the	 eighteenth	 and	 nine-
teenth	 centuries,	 from	 Alexander	 Herzen	 and	 Sergei	 Aksakov	 to	 Ivan	 Bunin	
and	Ivan	Shmelev.	
	
	
В	 изучении	 жанра	 автобио-
графической	 прозы	 особую	
актуальность	приобретают	ис-
следования,	 посвященные	
изображению	 эпохи	 младен-
чества.	 В	 современном	 лите-
ратуроведении	 жанр	 автобио-
графической	прозы	изучен	до-
статочно	полно1.	

																																																								
1	 Аверин,	 Б.	 2003.	 Дар	 Мнемозины:	
романы	 Набокова	 в	 контексте	 рус-

																																																													
ской	 автобиографической	 традиции	
(Санкт-Петербург:	 Амфора);	 Брон-
ская,	 Л.	 2001.	Концепция	 личности	 в	
автобиографической	 прозе	 русского	
зарубежья	 первой	половины	ХХ	 века.	
(И.С.	Шмелев,	Б.К.	Зайцев,	М.А.	Осор-
гин)	 (Ставрополь:	 Изд-во	 Ставро-
польского	гос.	ун-та);	Дворяшина,	Н.	
2009.	Феномен	детства	в	творчестве	
русских	 символистов	 (Ф.	Сологуб,	 З.	
Гиппиус,	 К.	 Бальмонт)	 (Сургут:	 Сур-
гутский	Гос.	Пед.	Ун-т);	Зарецкий,	Ю.	
2002.	Автобиографические	“я”	от	Ав-
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Актуальность	 нашей	 статьи	
связана	 с	 исследованием	 фе-
номена	 младенчества	 с	 точки	
зрения	 его	 жанрового	 и	 сти-

																																																													
густина	 до	 Аввакума	 (очерки	 исто-
рии	самосознания	европейского	инди-
вида)	 (Москва:	 ИВИ	 РАН);	 Кознова,	
Н.	 2010.	Типология	форм	повествова-
ния	 в	 мемуарах	 писателей-
эмигрантов	первой	 волны	 (Белгород:	
БелГу);	 Колядич,	 Т.	 1979.	 Мемуарно-
биографические	 произведения	 70-х	
годов.	 Проблематика	 и	 жанр	
(Москва:	 Академия);	 Колядич,	 Т.	
1999.	 Воспоминания	 писателей	 XX	 в.	
(Москва:	Московский	Пед.	Гос.	Ун-т);	
Крушельницкая,	 Е.	 1996.	 Автобио-
графия	 и	житие	 в	 древнерусской	 ли-
тературе	 (Санкт-Петербург:	 Наука);	
Мамаева,	 О.	 2010.	 Феномен	 женской	
автобиографической	 литературы	 в	
русской	 культуре	 второй	 половины	
XVIII–начала	 XIX	вв.	 (Санкт-
Петербург:	 Свое	 издательство);	 Ме-
дарич,	М.	 1996.	 ‘Автобиография	и	ав-
тобиографизм’,	Russian	Literature,	 XL,	
33-41;	 Николина,	 Н.	 2002.	 Поэтика	
русской	 автобиографической	 прозы	
(Москва:	 Флинта-Наука);	 Созина,	 Е.	
2007.	 ‘“Роман	сознания”	в	русской	ав-
тобиографической	 прозе	 ХХ	 века:	 к	
постановке	 проблемы’,	 в	 Искусство	
поэтики	–	искусство	поэзии:	cб.	науч.	
тр.	к	70-летию	И.В.	Фоменко	(Тверь:	
Тверской	 гос.	 ун-т),	 385-399;	Шайта-
нов,	И.	1981.	Как	было	и	как	вспомни-
лось	 (современная	 автобиографиче-
ская	 и	 мемуарная	 проза)	 (Москва:	
Знание).	Winslow,	 D.	 J.	 1980	 (2nd	 ed.	
1995).	Life-Writing:	A	Glossary	of	Terms	
in	Biography,	Autobiography,	and	Relat-
ed	 Forms	 (Honolulu:	University	 of	 Ha-
waii	Press);	Lejeune,	P.	 1989.	The	Auto-
biographical	Pact,	в	Он	же,	On	Autobi-
ography	 (Minneapolis:	 University	 of	
Minnesota	Press),	3-30.	

левого	 воплощения.	 Выявле-
ние	 общих	 закономерностей	
жанра,	 комплекса	 жанровых	
доминант	 автобиографиче-
ской	 прозы,	 связанных	 с	 пер-
вичными	 образами	 и	 впечат-
лениями	 младенчества,	 рас-
сматривается	 нами	 как	 “нача-
ло	 бытия	 в	 мире”	
(М.	Хайдеггер)	 художника,	
оказавших	 определяющее	
влияние	 не	 только	 на	 станов-
ление	 личности	 будущих	 пи-
сателей,	 но	 и	 на	 формирова-
ние	их	творческого	стиля.	
В	понимании	индивидуального	
стиля	 мы	 опираемся	 на	 ака-
демическую	 традицию	 отече-
ственного	 литературоведения.	
П.Н.	 Сакулин	 считал,	 что	
“всякий	 большой	 стиль	 […]	
есть	 формальное	 выражение	
определенного	 выражения”	
(Сакулин	 1990:	 141).	 Его	 трак-
товку	 развивает	 Ю.И.	 Мине-
ралов:	 “Личный	 стиль	 вопло-
щает	 особый	 ход	 мысли,	 при-
сущий	 данному	 автору,	 осо-
бый	 ход	 художественных	 ас-
социаций,	 ему	 присущий”	
(Минералов	 1999:	 20).	 Целост-
ность	 теоретического	 осмыс-
ления	 автобиографической	
прозы	 делает	 важным	 рас-
смотрение	 пафоса	 (от	 греч.	
pathos	 –	 глубокое	 страстное	
чувство)	 как	 важной	 субъек-
тивной	составляющей	прозаи-
ческого	произведения.	О	важ-
ности	 эмоционального	 вос-
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приятия	 художественного	
произведения	писали	Г.Н.	По-
спелов,	 П.В.	 Палиевский,	 Б.В.	
Томашевский	 и	 др.	 Вот,	 что	
писал	 Б.В.	 Томашевский	 о	 ро-
ли	и	функции	пафоса:		
	

недостаточно	 настро-
ить	 [курсив	 автора]	 чи-
тателя	 на	 тот	 или	 иной	
лад.	 Необходимо	 напра-
вить	 [курсив	автора]	его	
чувства.	 Это	 достигается	
путем	 возбуждения	 или	
сочувствия,	 или,	 обрат-
но,	 ненависти	 и	 презре-
ния	 к	 совершающемуся	
[…].	 Убедительная	 сила	
художественного	 произ-
ведения	 заключается	 не	
в	 логических	 доказа-
тельствах,	 а	 в	 возбужде-
нии	сочувствия	к	излага-
емым	 идеям	 (Томашев-
ский	1996:	73).	

	
Индивидуальный	 стиль	 и	 па-
фос	в	изображении	первичных	
образов	 и	 впечатлений	 мла-
денчества	 обусловливают,	 с	
одной	 стороны,	 жанрово-
стилевое	 сближение	 универ-
сальных	мотивов	и	типологии	
образов,	 с	 другой	 стороны,	
позволяют	 резче	 обозначить	
индивидуальный	 стиль	 и	 па-
фос	каждого	из	писателей.	
Материалом	 исследования	 в	
статье	 является	 русская	 авто-
биографическая	проза	XIX–XX	

вв.,	 где	 наиболее	 ярко	 вопло-
тилась	 эпоха	 младенчества:	
А.И.	Герцен	 (Записки	 одного	
молодого	 человека,	 1840–1841;	
Былое	 и	 думы,	 1852–1868),	
С.Т.	Аксаков	 (Семейная	 хрони-
ка,	1856;	Детские	года	Багрова-
внука,	 1858),	 М.Е.	Салтыков-
Щедрин	 (Пошехонская	 стари-
на,	 1887),	 М.	Горький	 (очерк	
Изложение	 фактов	 и	 дум,	 от	
взаимодействия	 которых	 от-
сохли	 лучшие	 куски	 моего	
сердца,	 1893),	 И.А.	Бунин	
(Жизнь	 Арсеньева,	 1927–1939),	
И.С.	Шмелев	 (Как	 я	 стал	 пи-
сателем,	 1929–1930),	
А.Н.	Толстой	 (Краткая	 авто-
биография,	1943).	
В	 теории	 автобиографической	
прозы	 особую	 значимость	
приобретает	 феномен	 первич-
ного	 события,	 выявленный	
И.Г.	Минераловой.	 Во-первых,	
оно	 является	 “первой	 ступе-
нью”	в	развитии	упоминаемой	
цепи	 событий,	 формирующих	
весь	 сюжетный	 план	 автобио-
графического	 характера;	 во-
вторых,	 –	 “исходное,	 первона-
чальное”,	 следовательно,	
находящееся	 в	 сильной	 пози-
ции	 текста	 и	 потому	 облада-
ющее,	 может	 быть,	 помимо	
воли	 автора,	 дополнительны-
ми	 значениями	внутри	произ-
ведения;	 в-третьих,	 –	 “основ-
ное,	 главное”,	 поскольку	 его	
положение	 в	 произведении	
указывает	 на	 феноменаль-
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ность	 “начала”	 (Минералова	
2012:	93).	
Ключевой	 момент	 самопозна-
ния	 носит	 универсальный	 ха-
рактер	 жанровой	 черты	 авто-
биографической	 прозы.	 Де-
картовское	 “Ego	 cogito	 –	
cogitata	 qua	 cogitata”	 (“Мыслю	
–	 есть	 мыслю	 себя	 мысля-
щим”)	 трансформируется,	 по	
мысли	М.	Хайдеггера,	в	“Чело-
веческое	сознание	есть	в	своем	
существе	 самосознание”	
(Хайдеггер).	 Таким	 образом,	
первичные	 образы	 и	 впечат-
ления	 становятся	 элементом	
сюжетосложения,	 который	
выявляет	 своеобразную	 точку	
отсчета	 бытия	 героя	 в	 мире.	
Первичные	 образы	 и	 впечат-
ления	 становятся	 способом	
узнавания	 героя,	 который,	 по	
мнению	 Л.Я.	Гинзбург,	 “с	 са-
мого	 начала	 обладает	 полно-
ценным	–	хотя	и	нарастающим	
бытием”	(Гинзбург	1979:	16).	
По	 мнению	 современного	 ис-
следователя	 Н.А.	 Дворяши-
ной,	 нравственно-
философская	 доминанта	 Дет-
ства	 становится	 особенно	 ак-
туальной,	 когда	 человек	 нуж-
дается	 в	 обращении	 “к	 исто-
кам	всего,	и	в	первую	очередь	
жизни	 человека	 –	 его	 рожде-
нию,	 миру	 детства,	 отроче-
ства”	 (Дворяшина	 2009).	 Под-
тверждение	этой	точке	зрения	
мы	 находим	 в	 письме	
М.Е.	Салтыкова-Щедрина	 к	

Елисееву	от	31	марта	1885	года:	
“Ежели	я	что-нибудь	вынес	из	
жизни,	 то	 все-таки	 оттуда,	 из	
десятилетнего	 деревенского	
детства”	 (Салтыков-Щедрин	
1934a:	 158).	 В	 заметке	Шести-
десятые	 годы	 Н.С.	Лесков	 так	
объясняет	 возникновение	 за-
мысла	 повести	Детские	 годы,	
впервые	 опубликованной	 в	
журнале	 Нива	 в	 1875	г.	 под	
названием	 Блуждающие	
огоньки	 (Автобиография	 Пра-
отцева)	и	написанной	в	пери-
од	 разрыва	 с	М.	Катковым:	 “Я	
не	 знал:	 чей	 я?”.	 Именно	 по-
этому	он	возвращается	“к	сво-
бодным	чувствам	и	влечениям	
моего	 детства”,	 годам	 киев-
ской	молодости,	когда	фрески	
древних	 художников	 впервые	
зажгли	 в	 нем	 огонь	 любви	 к	
творческому	 истолкованию	
мира.	“Я	блуждал	и	воротился,	
стал	 сам	 собой	 –	 тем,	 что	 я	
есть”	(Лесков	1957:	381).	
Рассмотрим	 первичные	 обра-
зы	 и	 впечатления	 в	 русской	
автобиографической	прозе.	
Типологически	 устойчивым	
является	мотив	рождения	 как	
открытия	 мира	 автобиогра-
фическим	 героем,	 получая	
двойную	 коннотацию:	 бытий-
ный	 универсум	 –	 рождение	
Человека	соположен	также	ху-
дожественному	 образу	 рожде-
ния	Автора.	
Впервые	 мотив	 рождения	 как	
художественное	 событие,	 ху-
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дожественный	 образ	 получает	
свое	 воплощение	 в	 автобио-
графической	 прозе	 С.Т.	 Акса-
кова.	Мотив	рождения	и	эпохи	
младенчества	 объединяет	 два	
произведения,	 он	 звучит	 в	
финале	 Семейной	 хроники	
(1856)	 и	 в	 начале	Детских	 го-
дов	 Багрова-внука	 (1858).	 От-
метим,	 что	 автобиографиче-
ский	метод	 Аксакова	 наследу-
ет	 традиционные	 жанровые	
черты:	 идеальную	 составляю-
щую	 древнегреческих	 биогра-
фий	и	автобиографий,	в	осно-
ве	 которой	 –	 нормативно-
педагогический	 характер	 эн-
комиона	 (М.	Бахтин),	 семей-
ную	 составляющую	 римской	
традиции,	 а	 также	 отече-
ственную	 православную	 тра-
дицию	 с	 сюжетообразующим	
и	 смыслообразующим	 моти-
вом	Богообщения.	
Мотив	 рождения	 ребенка	 на	
свет	Божий	как	финальное	со-
бытие	 Семейной	 хроники	 дра-
матизирует	 сюжетную	 колли-
зию.	 Длительные	 упования	
деда	 на	 появление	 долго-
жданного	 наследника	 получа-
ют	 особую	 авторскую	 интона-
цию.	 Описывая	 переживания	
деда	 по	 поводу	 собственного	
рождения,	 автор	 окрашивает	
повествование	 лирическим	
юмором.	 Лирическое	 и	 юмо-
ристическое	 реализуются	 в	
столкновении	 двух	 реально-
стей	в	образе	деда:	внешней	и	

внутренней.	 Внутреннее	 смя-
тение,	 в	 котором	 надежда	 и	
сомнение	 (“опять	 родит	
дочь”),	 внешне	 никак	 не	 вы-
ражается.	 Несмотря	 на	 увере-
ния	немца	Клоуса,	что	 “между	
15	и	22	сентября	родится	сын”,	
обеспокоенный	 дед	 хотя	 и	
сказал	 вслух:	 “Врет	 немец!”	 –	
но	 втайне	 ему	 поверил	 (Акса-
ков	1955:	273).	Услышав	рассказ	
о	 помощи	 Святого	 Преподоб-
ного	 Сергия	 Радонежского	 в	
рождении	 мальчика,	 Степан	
Михайлович	 опять	 внешне	
никак	 не	 реагирует	 на	 услы-
шанный	 рассказ	 (“промол-
чал”),	 однако,	 “на	 первой	 же	
почте	 собственноручно	 напи-
сал	 к	 своему	 сыну	 и	 невестке,	
чтобы	они	отслужили	молебен	
Сергию,	 Радонежскому	 чудо-
творцу,	 и	 дали	 обет,	 если	 ро-
дится	 у	 них	 сын,	 назвать	 его	
Сергием”	 (Аксаков	 1955:	 274).	
Кратко	 констатируется	 факт	
семейной	 хроники:	 “Приказа-
ние	 исполнили	 в	 точности”	
(Аксаков	 1955:	 274).	 Двадцато-
го	 сентября	 1791	года	 в	 Уфе	
Софья	Николаевна	родила	сы-
на,	 которого	 назвали	 в	 честь	
Преподобного	 Сергеем	 (па-
мять	Святого	Сергия	Радонеж-
ского	совершается	25	сентября	
по	 старому	 стилю).	 Так	
напряжение	 сюжетной	 колли-
зии,	 связанной	 с	 ожиданием	
наследника,	 драматизирует	
финальный	 эпизод	 Семейной	
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Хроники	 –	 получение	 дедом	
долгожданного	 известия.	
Хронотоп	 финала	 перемеща-
ется	 в	 родовое	Багрово	 к	 Сте-
пану	 Михайловичу,	 который	
“считал	 дни	 и	 часы	 и	 ждал	
каждую	 минуту	 нарочного	 из	
Уфы”.	 Контраст	 старости	 и	
молодости	 фиксирует	 автор-
ское	 восприятие	 деда:	 старик	
почивал	после	обеда,	услышав	
добрую	весть,	
	

первым	 движением	 Сте-
пана	 Михайловича	 было	
перекреститься.	 Потом	
он	 проворно	 вскочил	 с	
постели,	 босиком	 подо-
шел	к	шкафу,	торопливо	
вытащил	 известную	 нам	
родословную,	 взял	 из	
чернильницы	 перо,	 про-
вел	 черту	 от	 кружка	 с	
именем	 “Алексей”,	 сде-
лал	 кружок	 на	 конце	
своей	черты	и	в	середине	
его	 написал:	 “Сергей’”	
(Аксаков	1955:	279).	

	
Так	 событийно	 заканчивается	
Семейная	 Хроника,	 финаль-
ным	 элементом	 становится	
лирическое	 прощание	 с	 дей-
ствующими	лицами.	Драмати-
зация	 интриги	 в	 финальном	
событии	 подчеркивает	 не	
только	 значимость	 преем-
ственности	 рода,	 но	 и	 стяги-
вает	 в	 единое	 семантическое	
поле	 два	 произведения:	 Се-

мейную	хронику	и	Детские	го-
ды	 Багрова-внука.	 Семантика	
названия	 четко	 обозначает	
общее	–	детские	годы	–	и	кон-
кретное	–	уточнение	не	только	
родовой	 фамилии	 Багровых,	
но	 и	 семейную	 преемствен-
ность	 родовых	 отношений	
дед–внук.	
Появление	 автора	 на	 свет	 Бо-
жий	 портретируется	 разными	
приемами.	 Во-первых,	 это	
традиционный	 парадный	
портрет	 Софьи	Николаевны	и	
новорожденного:	
	

Софья	 Николаевна	 ле-
жала	 в	 постели,	 на	 по-
душках	 в	 парадных	 же	
наволочках,	одетая	в	ще-
гольской,	 утренний	 ши-
рокий	 капот;	 лицо	 ее	
было	 свежо,	 глаза	 бли-
стали	удовольствием	[…].	
На	 большой	пуховой	по-
душке,	 тоже	 в	 щеголь-
ской	 наволочке,	 под	 ки-
сейным,	 на	 розовом	 ат-
ласе,	 одеяльцем	 в	 самом	
деле	 лежал	 новорожден-
ный,	 крепкий	 мальчик	
(ibidem).	

	
Чувственно-эмоциональное	
состояние	 Софьи	 Николаевны	
получает	 особое	 раскрытие:	 с	
одной	 стороны,	 эллиптиро-
ванность	 фигуры	 умолчания	
(“я	 не	 смею	 и	 подумать	 выра-
зить	 словами	 ее	 чувства”),	 с	



AvtobiografiЯ	-	Number	10/2021	
257	

другой,	 чувства	 названы	 (“это	
упоение,	 блаженство,	 которое	
не	 всем	 дается	 на	 земле	 и	 не-
надолго”).	 Именно	 такое	 чув-
ственное	 наполнение	 и	 пере-
дается	 в	 парадном	 портрете	
матери	 и	 младенца,	 создавая	
особое	 замкнутое	 простран-
ство	 в	 структуре	 текста:	 ста-
тичность	 портрета	 становится	
центром	 композиции	 фабуль-
ного	 эпизода,	 точкой	 отсчета,	
сферу	 которой	 по	 контрасту	
образует	 динамическое	 про-
странство.	 Ожидаемое	 изве-
стие	для	доктора	опровергает-
ся	и	драматизируется	мотивом	
нечаянной	 вести,	 которая	 во-
площается	в	особой	динамике:	
“Клоус	 буянил;	 он	 бегал	 с	 ре-
бенком	 по	 комнате,	 потребо-
вал	 корыто,	 губку,	 мыло,	 пе-
ленок,	 теплой	 воды,	 засучил	
рукава,	 подпоясался	 передни-
ком,	сбросил	парик	и	принял-
ся	мыть	новорожденного”	(Ак-
саков	 1955:	 277).	 Продолжает	
тему	 радостной	 стремитель-
ности	появление	Алексея	Сте-
пановича,	 “не	помнившего	 се-
бя	 от	 восхищения”,	 который	
“отправлял	 нарочного	 с	 ра-
достным	 известием	 к	 Степану	
Михайловичу,	написал	письмо	
старикам	 и	 сестре	 Аксинье	
Степановне,	прося	ее	приехать	
как	можно	скорее	крестить	его	
сына”.	 Далее	 камерное	 семей-
ное	 пространство	 расширяет-
ся,	 художник	 описывает	 “не-

обыкновенное	веселье	в	доме”,	
у	 соседей,	 прислуги,	 которая	
“опьянев	сначала	от	радости,	а	
потом	от	вина,	пела	и	плясала	
на	 дворе”.	 Авторская	 оценка	
выражена	в	точке	зрения	док-
тора:	 “Какой	 счастливый	
мальчишка!	как	ему	все	рады!”	
(Аксаков	1955:	278).	
Обратим	 внимание,	 что	 впер-
вые	 такое	 событие,	 как	 рож-
дение	 ребенка,	 получает	 мно-
гоуровневое	 воплощение	 в	
структуре	 текста,	 раскрывая	
сюжетообразующую	 и	 стиле-
вую	 доминанту	 аксаковского	
стиля	 –	 семейное,	 общечело-
веческое,	 природное	 и	 Боже-
ственное	 соположено	 в	 миро-
созерцании	 автора.	 Камерное,	
личное	 событие	 –	 рождение	
ребенка	–	получает	эпическую	
широту	 в	 мифопоэтической	
окрашенности:	 “он	 не	 только	
отца	и	мать,	но	и	всех	обрадо-
вал	 своим	 появлением	 на	 бе-
лый	 свет;	 даже	 осенний	 день	
был	тепел,	как	летний!”	(Акса-
ков	 1955:	 279).	 Максимально	
лаконично	 идеальная	 оценка	
мотива	рождения	на	языковом	
уровне	 реализуется	 тремя	
эпитетами:	 “желанный,	 про-
шенный	и	моленный”.	
Мотив	 рождения	 в	 Пошехон-
ской	 старине	 (1887)	М.Е.	 Сал-
тыкова-Щедрина	 получает	
противоположное	 семантиче-
ское	наполнение.	Если	у	Акса-
кова	 ребенок	 “желанный,	
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прошенный	и	моленный”,	то	у	
Салтыкова-Щедрина	 читаем:	
“Мое	 появление	 на	 свет	 обо-
шлось	дешево	и	благополучно.	
Столь	 же	 благополучно	 со-
вершилось	 и	 крещение”	 (Сал-
тыков-Щедрин	 1934б:	 47).	 Ин-
тересен	также	факт	оценки	ак-
саковского	 детства	 М.Е.	 Сал-
тыковым-Щедриным:	 “Мне	
было	уже	за	тридцать,	когда	я	
прочитал	Детские	годы	Багро-
ва-внука	 и,	 признаюсь	 откро-
венно,	прочитал	почти	с	зави-
стью”	 (Салтыков-Щедрин	
1934б:	 64).	Несмотря	на	 завер-
шающий	 характер	 данных	
произведений	 в	 творческом	
пути	и	Аксакова,	и	Салтыкова-
Щедрина,	 мотив	 рождения,	
выходя	 на	 свой	 бытийный	
уровень	 –	 рождения	 Человека	
и	 Автора	 –	 ярко	 определяет	
всю	 разницу	 стиля	 и	 пафоса	
художников.	 Собственное	
рождение	в	Пошехонской	ста-
рине	 получает	 двойственную	
оценку	 в	 столкновении	 двух	
точек	 зрения:	 с	 одной	 сторо-
ны,	 лаконизм	 обыденного	 со-
бытия	и	 сарказм	наречий	 “де-
шево	и	благополучно”	переда-
ет	 оценку	 автора-
повествователя,	 с	 другой	 сто-
роны,	 с	 точки	 зрения	 матери	
Анны	 Павловны	 Затрапезной,	
именно	 в	 этом	и	 состоит	иде-
альное	 рождение.	 В	 данном	
случае	авторская	точка	зрения	
“дешево	 и	 благополучно”	 па-

родирует	 реальность	 по	 про-
тивоположности	 с	 оценкой	
С.Т.	Аксакова.	 Мотив	 рожде-
ния	 ярко	 демонстрирует	 ху-
дожественные	 принципы	 об-
личительного	 сатирического	
языка,	 свою	систему	эзоповых	
средств	 выражения.	 С	 другой	
стороны,	 по	 мнению	 совре-
менного	 теоретика	 литерату-
ры,	 такая	 языковая	 манера	
может	рассматриваться	в	рам-
ках	особой	формы	сказа,	когда	
“несобственно	 прямая	 речь”	
есть	 попытка	 обострить	 ситу-
ацию,	 “диалогизировать”	 ее	
еще	 резче.	 Но	 не	 внешне,	 а	
изнутри	 текста,	 на	 уровне	
внутренней	 формы.	 “Несоб-
ственно	 прямая	 речь	 –	 это	
речь	между	автором	и	героем:	
автором	 как	 скрытым	 субъек-
том	 и	 героем	 как	 субъектом-
объектом	 речи.	 На	 этой	 рез-
кой	диалектике	рождается	из-
вечный	 художественный	 эф-
фект	 ‘взаимодействия’,	 столк-
новения	 сил,	 дающих	 некое	
целое”	(Гусев	1999:	81).	
Особое	 семантическое	 напол-
нение	 получает	 мотив	 изна-
чальной	 избранности	 героя,	
традиционно	 универсальный	
для	 житийной	 литературы.	 В	
Пошехонской	 старине	 этот	
мотив	получает	свое	воплоще-
ние	в	пророчестве	крестного	о	
рождении	 героя.	 Мещанин-
богомол	 Дмитрий	 Никоныч	
Бархатов,	 уездный	 прозорли-
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вец,	 на	 вопрос	 матери	 о	 поле	
рождаемого	 ребенка	 “запел	
петухом	и	сказал:	петушок,	пе-
тушок,	востер	ноготок”.	Также	
точно	 предсказывается	 время	
и	 будущая	 судьба	 крестника:	
“многих	 супостатов	 покорю	 и	
буду	 девичьим	 разгонником”.	
В	 метрической	 книге	 церкви	
Преображения	села	Спас-Угол	
Калязинского	 уезда	 Тверской	
губернии	 записано:	 “За	 1826	
год	 под	№	 2,	 села	 Спасское,	 у	
г.	Коллежского	 советника	 и	
Кавалера	Евграфа	Васильевича	
Салтыкова	 жена	 Ольга	 Ми-
хайловна	родила	сына	Михаи-
ла	 января	15,	 которого	 мо-
литвовал	 и	 крестил	 того	 же	
месяца	 17	числа	 священник	
Иван	 Яковлев	 со	 причетники;	
восприемником	 ему	 был	 мос-
ковский	 мещанин	 Дмитрий	
Михайлов”	 (Салтыков-
Щедрин	1934б:	4-5).	Так,	имя	и	
фамилия	 героя	 несут	 особую	
семантику:	 Никанор	 (греч.	 –	
видящий	победу)	ассоциативно	
раскрывает	 авторскую	 пози-
цию,	миссию	“быть	будителем	
общественного	 сознания”.	 Фа-
милия	 Затрапезный	 в	 тради-
ции	 русской	 классики	 –	 оно-
мопоэтики	 говорящих	 фами-
лий	 раскрывает	 особое	 отно-
шение	 повествователя	 к	 свое-
му	роду	и	также	противоречит	
житийному	мотиву	 “рождения	
от	 благочестивых	 родителей”.	
Мотив	предсказания	ирониче-

ски	 обыгрывается,	 снижая	 са-
кральное	 до	 профанного	 и	
обыденного:	 “матушка	 […]	 да-
вая	шлепка,	всегда	приговари-
вала:	 ‘а	 вот	 я	 тебя	 высеку,	 су-
постатов	покоритель’”	(Салты-
ков-Щедрин	 1934б:	 47),	 а	 сам	
предсказатель-прозорливец	
именуется	 в	 дальнейшем	 по-
вествовании	 “шалыганом”.	
Максимально	 гротесковое2	
разрешение	 мотива	 пророче-
ства	 получает	 лаконичность	и	
сарказм	 авторской	 оценки	
собственного	 рождения	 и	
крещения	 –	 “дешево	 и	 благо-
получно”,	 определяя	 таким	
образом	 особое	 место	 Поше-
хонской	 старины	 в	 жанре	 ав-
тобиографической	прозы.	Еще	
большую	 драматизацию	 в	
XX	веке	 мотив	 рождения	 по-
лучает	 в	 автобиографическом	
очерке	 М.	Горького	 Изложе-
ние	фактов	и	дум,	от	взаимо-

																																																								
2	 Гротеск	 (от	 фр.	 grotesque,	
ит.	grottesco	 –	причудливый,	от	grotta	
–	 грот)	 –	 вид	 условной	 фантастиче-
ской	 образности,	 демонстративно	
нарушающий	 принципы	 правдопо-
добия	 […].	 Начиная	 с	 18	в.,	 гротеск	
строится	 в	 основном	 на	 нарушении	
принятой	 системы	 воспроизведения	
действительности	[…],	когда	в	фанта-
стических	формах	внешности	и	пове-
дения	 персонажей	 буквально	 вопло-
щаются	 качества,	 вызывающие	 иро-
ническое	 отношение.	 Подробнее	 об	
этом	 см.	 А.	 Николюкин	 (ред.	 сост.).	
2001.	 Литературная	 энциклопедия	
терминов	 и	 понятий	 (Москва:	 НПК	
“Интелвак”),	188.	
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действия	 которых	 отсохли	
лучшие	 куски	 моего	 сердца	
(1893)	 (Горький	 1951:	 61-77).	
Экспрессивность	 оценки	 соб-
ственного	рождения	сополага-
ется	 с	 семантикой	 названия	
очерка:	 “1868	 года,	 марта	 14	
дня,	 в	 два	 часа	ночи	природа,	
по	 свойственной	 любви	 к	
злым	шуткам	 и	 для	пополне-
ния	 общей	 суммы	 созданных	
ею	в	разное	время	нелепостей,	
сделала	 своей	 объективной	
кистью	 размашистый	 мазок	 –	
на	 свет	 божий	 явился	 я”	
(Горький	1951:	61).	
Первичные	 образы	 и	 пережи-
вания	 эпохи	 младенчества	
наиболее	ярко	представлены	в	
автобиографической	 прозе	
С.Т.	Аксакова,	 А.И.	Герцена,	
И.А.	Бунина,	 И.С.	Шмелева.	
Поэтизация	 первичных	 обра-
зов	 и	 впечатлений	 выявляет	
исключительное	 свойство	
личности	 писателей,	 которое	
становится	 определенным	
маркером	творческой	и	глубо-
ко-чувствующей	 натуры,	 спо-
собной	 в	 таком	 раннем	 воз-
расте	 откликаться	 на	 события	
внешнего	мира.	Картина	мира	
младенчества,	 те	 самые	 пер-
вичные	 образы	 или	 первич-
ные	 формы	 становятся	 исто-
ком,	 определяющим	 стиль	 –	
мировоззрение	 будущих	 писа-
телей.	Отметим,	 что	 воспоми-
нания	детства	 в	 русской	 авто-
биографической	 прозе	 рас-

крывают	 особую	 ценность	
первых	 впечатлений,	 связан-
ных	с	чтением	книг,	их	особую	
роль	 в	 формировании	 лично-
сти	 будущих	 писателей	 и	 их	
творческого	 стиля.	 Эта	 тема	
нами	была	рассмотрена	 в	 ста-
тье	 Books	 for	 Children	 in	 the	
Russian	Classics’	Range	of	Read-
ing:	 Methodological,	 Psycho-
Pedagogical	 and	 Philosophical	
Potential	 of	 Russian	 Autobio-
graphical	Prose	 (Детские	книги	
в	 круге	 чтения	 русских	 клас-
сиков:	 методический,	 психо-
лого-педагогический	 и	 фило-
софский	 потенциал	 русской	
автобиографической	 прозы)	
(Кудряшова	et	al.	2016).	
В	пушкинской	традиции	стиля	
С.Т.	Аксакова	 память	 опреде-
ляет	 особый	 ход	 развертыва-
ния	 повествования,	 которое	
определяется	не	 хронологиче-
ской	 последовательностью,	 а	
интенсивностью	 переживания	
автора.	Память	о	младенчестве	
сополагает	 точку	начал	бытия	
в	 мире,	 самосознания	 себя	 и	
повествования:	“Если	я	помню	
действительно	 случившиеся	
события,	то	это	можно	назвать	
воспоминаниями	 не	 только	
детства,	 но	 даже	 младенче-
ства”	 (Аксаков	 1955:	 287).	Осо-
бенность	 памяти	 Аксакова	 –	
воскрешать	 “со	 всей	 яркостью	
красок,	 со	всей	живостью	вче-
рашнего	 события”	 (Аксаков	
1955:	 194).	 Обратим	 внимание	
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на	 возраст	 автора:	 почти	 сле-
пому	 и	 болеющему	 Аксакову	
66	лет,	он	диктует	свою	книгу	
дочери	Вере.	Однако	парадокс	
его	 творческого	 дара	 заклю-
чался	 в	 том,	 что,	 несмотря	 на	
возраст,	 память	и	интеллекту-
альные	 силы	 сохраняли	преж-
нюю	 остроту	 и	 зоркость,	 све-
жесть	 и	 яркость	 образов.	 Во	
вступлении	к	повести	Детские	
годы	Багрова-внука	автор	при-
знается	 в	 особом	 даре	 –	 пом-
нить	 практически	 невозмож-
ные	 события	 жизни,	 напри-
мер,	 “как	 отнимали	 меня	 от	
кормилицы”.	Интересно	отме-
тить,	что	такое	же	событие	яв-
ляется	 первичным	 в	 воспоми-
наниях	 Д.И.	Фонвизина	 Чи-
стосердечное	 признание	 в	 де-
лах	 моих	 и	 помышлениях.	
Отец	 “подошед	 ко	 мне,	 спро-
сил	 меня:	 ‘Грустно	 тебе,	 друг	
мой?’	 –	 ‘А	 так-то	 грустно,	 ба-
тюшка,	–	отвечал	я	ему,	затре-
петав	от	злобы,	–	что	я	и	тебя	
и	 себя	 теперь	же	 вдавил	 бы	 в	
землю’”.	 Сильнейшее	 пережи-
вание	 в	 эпохе	 младенчества	
Фонвизин	 комментирует	 как	
признание,	что	он	“чувствовал	
сильнее	 обыкновенного	 мла-
денца”	(Фонвизин	1959:	12].	
Универсальным	 для	 писате-
лей-художников	 становится	
доминанта	 визуального	 пер-
вичного	 переживания.	 Смут-
ность	 первых	 ощущений	 жиз-
ненного	пространства	ребенка	

метафорично	 представлена	 “в	
ветхой	 картине	 давно	 про-
шедшего,	 картине,	 сильно	по-
линявшей	 в	 иных	 местах	 от	
времени	 и	 потока	 шестидеся-
тых	 годов”.	 Для	 стиля	
С.Т.	Аксакова	именно	картины	
в	контрасте	яркости	и	смутно-
сти	становятся	определяющим	
инструментом	 в	 художествен-
ном	 воплощении	 давно	 ми-
нувших	событий.	
Картина	мира	в	младенчестве	
Аксакова	 акцентирует	 внима-
ние	 на	 первых	 и	 главных	 об-
разах:	 кормилица,	 маленькая	
сестрица	 и	 мать.	 Богатство	
эмоционального	мира	будуще-
го	 художника	 раскрывается	
уже	во	младенчестве	в	той	ин-
тенсивности	чувств	и	эмоцио-
нальной	 памяти:	 от	 себя	
“горько	 плачущего”	 до	 “мне	
становилось	 хорошо”.	 Смут-
ность	 воспоминаний	 подчер-
кивается	 неопределенными	
местоимениями	 и	 образом-
символом	света:	“призывая	ко-
го-то,	 и	 кто-то	 являлся	в	 су-
мраке	 слабоосвещенной	 ком-
наты”	 (Аксаков	 1955:	 288).	
Младенчество	 фиксирует	
ключевое	чувство	–	любовь	–	и	
неразрывно	 связанное	 с	 ней	
чувство	 жалости	 и	 желание	
заботы,	 которое	 формируется	
по	отношению	к	сестрице,	до-
ходя	 “до	 болезненного	 изли-
шества”	 и	 расширяясь	 в	 даль-
нейшем	 на	 все	 окружающее	 –	
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птицы	 (воробей,	 голуби),	 ще-
нок	 Сурка.	 Несмотря	 на	 уве-
рения	 автора,	 что	 “сестрицу	 я	
любил	 сначала	 больше	 всех	
игрушек,	 больше	матери”	 (Ак-
саков	 1955:	 288),	обратим	 вни-
мание	 на	 ключевое,	 на	 наш	
взгляд,	 замечание:	 “Постоян-
ное	 присутствие	 матери	 сли-
вается	 с	 каждым	 моим	 воспо-
минанием.	 Ее	 образ	 нераз-
рывно	 соединяется	 с	 моим	
существованием	(Аксаков	1955:	
288).	 С	 ней	 связаны	 и	 звуко-
песенные	 воспоминания:	 “Од-
ни	и	те	же	слова	успокоитель-
ной	 песни”	 создают	 безопас-
ное	 пространство	 для	 авто-
биографического	ребенка.	
Смутность	 первичных	 воспо-
минаний	 младенчества	 есть	 и	
у	 А.И.	Герцена	 в	 повести	 За-
писки	одного	молодого	челове-
ка	 (1840-1841).	 Подобно	 Акса-
кову	 автор	 дает	 яркий	 образ	
без	хронологической	последо-
вательности:	

	
До	пяти	лет	я	ничего	яс-
но	 не	 помню,	 ничего	 в	
связи…	 Голубой	 пол	 в	
комнатке,	 где	 я	 жил;	
большой	 сад,	 и	 в	 нем	
множество	 ворон	 […].	
Еще	 два-три	 года	 напол-
нены	 смутными,	 неяс-
ными	 воспоминаниями;	
потом	 мало-помалу	 об-
разы	яснеют;	как	деревья	
и	горы,	из-за	тумана	вы-

резываются	 мелкие	 по-
дробности	 детства	 и	
крупные	 события,	 о	 ко-
торых	 все	 говорили	 и	
которые	 дошли	 до	 меня	
(Герцен	1956a:	259-260).	
	

Обратим	 внимание	 на	 оце-
ночную	 лексику	 автора:	 “мел-
кие	 подробности	 детства”	 и	
“крупные	 события”.	 Если	 па-
мять	 Аксакова	 фиксирует	
смутные	 ощущения	 и	 важные	
образы	 (“постоянное	 присут-
ствие	 матери”,	 сестрицы,	 кор-
милицы),	 то	 память	 Герцена	
рассматривает	 традиционные	
подробности	 детства	 как	
“мелкие”.	 Первичный	 мир	 ре-
бенка	 определяется	 не	 соб-
ственными	 переживаниями,	 а	
ценностями	 “крупных	 собы-
тий”	 взрослого	 мира.	 Какие	
крупные	 события	 фиксирует	
память	 ‘автобиографического	
ребенка’	 с	 повтором	 ключево-
го	 слова	 “помню”?	 “Помню	
смерть	Наполеона.	 […]	Помню	
умерщвление	Коцебу”	 (Герцен	
1956a:	260)3.	Первичным	собы-
тием	 в	 автобиографической	
																																																								
3	Коцебу,	Август	Фридрих	Фердинанд	
фон	 (03.06.1761,	 Веймар,	 –	 23.03.1819,	
Мангейм)	 –	немецкий	писатель,	дра-
матург.	 Подробнее	 о	 нем	 см.	 Фунда-
ментальная	 электронная	 библиотека	
“Русская	 литература	 и	 фольклор”,	
<http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-
abc/ke3/ke3-7821.htm>	 [последнее	 по-
сещение	11	декабря	2021].	
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прозе	А.И.	Герцена	становится	
смерть	 исторических	 лично-
стей	 (императора	 и	 драматур-
га).	
В	 Былом	 и	 думах	 эпохальное	
событие	1812	года	–	“как	фран-
цузы	 приходили	 в	 Москву”	 –	
определяет	 начало	 бытия	 ху-
дожника,	 камерно-лирическое	
семейное	 пространство	 окра-
шивается	 драматическим	 со-
бытием:	 семейство	 оказывает-
ся	 запертым	 в	 Москве,	 где	
начинается	 пожар	 (“сделалась	
такая	 неурядица,	 грабеж	 по-
шел	и	всякие	 ужасы”)	 (Герцен	
1956б:	 16).	Мотив	 голода	 в	 по-
вествовании	Веры	Артамонов-
ны	 получает	 особое	 развитие:	
остались	 на	 улице,	 “у	 корми-
лицы	 молоко	 пропало,	 ни	 у	
кого	ни	 куска	 хлеба”,	 “а	 вы-то	
кричите,	 надсаживаетесь”	
(Герцен	 1956б:	 17).	 Не	 без	
юмора	 описывает	 Герцен	 соб-
ственное	 участие	 в	 военных	
событиях:	“я	с	гордостью	улы-
бался,	 довольный,	 что	прини-
мал	 участие	 в	 войне”	 (Герцен	
1956б:	 16).	 Интерес	 к	 эпохаль-
ному	 событию	 объединяет	 не	
только	 героя	 и	 повествовате-
ля:	Вере	Артамоновне	“столько	
же	 хотелось	 повторить	 свой	
любимый	рассказ	сколько	мне	
его	 слушать”,	 но	 и	 весь	 дом:	
“Моя	 мать	 и	 наша	 прислуга,	
мой	отец	и	Вера	Артамоновна	
беспрестанно	 возвращались	 к	

грозному	 времени…”	 (Герцен	
1956б:	22).	
Напомним,	что	дата	рождения	
А.И.	Герцена	–	25	марта	 (6	ап-
реля)	1812	года.	Хронотоп	рож-
дения,	 время	 и	 пространство	
Москвы,	 как	 вхождение	в	мир	
и	 начало	 бытия	 определяет	
миросозерцание	 будущего	 ху-
дожника.	 Историзм	 (Л.	 Гин-
збург),	 “память	 эпохи”	 (Е.	Но-
вокрещенных)	 как	 ключевое	
качество	 автобиографической	
прозы	А.И.	Герцена	предельно	
ясно	 объясняется	 в	 Былом	 и	
думах:	 “Рассказы	 о	 пожаре	
Москвы,	 о	 Бородинском	 сра-
жении,	 о	 Березине,	 о	 взятии	
Парижа	были	моей	 колыбель-
ной	 песнью,	 детскими	 сказка-
ми,	моей	Илиадой	и	Одисеей”	
(Герцен	1956б:	22).	
Своеобразие	хода	памяти	Гер-
цена,	 определяющей	ценность	
истории	 в	 первичном	 собы-
тии,	 объясняется	 следующим	
признанием	автора:	“Я	был	со-
вершенно	один”.	Чувство	 оди-
ночества	 драматизируется	 не-
возможностью	 игры	 со	
сверстниками,	 отсутствием	
друзей,	 а	 потребность	 живого	
общения	и	любви	разделяется	
только	 собакой:	 “Один	 това-
рищ,	 одна	подруга	 была	 у	ме-
ня	 –	 Берта,	 полушарлот	 и	 по-
луиспанская	 собака	 батюшки”	
(Герцен	1956a:	260).	
Мотив	 одиночества	 как	 клю-
чевое	 переживание	 младенче-
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ства	 сближает	 автобиографи-
ческие	методы	А.И.	Герцена	и	
И.А.	Бунина	(при	всей	разнице	
художественного	 воплоще-
ния).	 Напротив,	 лишены	 дра-
матизации	 “минуты	 полного	
одиночества”	 в	 переживании	
младенчества	 И.А.	Буниным	 в	
Жизни	 Арсеньева.	 Герой	 “со-
всем,	 совсем	 один	 в	 мире”	
смотрит	 в	 “бездонное	 синее	
небо,	 как	 в	 чьи-то	 дивные	 и	
родные	глаза”	 (Бунин	 1988:	9).	
“Мать	и	отец,	гимназисты	бра-
тья,	 сестра	 Оля”	 исчезают	
(“где	 были	 люди	 в	 это	 вре-
мя?”),	а	одна	деталь	–	“дивные	
и	 родные	 глаза”	 –	 расширяет-
ся,	 гиперболизируется	 и	 ста-
новится	отражением	внешнего	
мира.	Одиночество	героя	под-
черкнуто	приемом	психологи-
ческого	 параллелизма,	 оно	
также	присуще	и	красоте	при-
роды:	“последний	луч	одиноко	
краснеет	 в	 углу	 на	 паркете,	
меж	 высоких	 ножек	 какого-то	
старинного	столика,	–	и,	боже,	
как	 мучительна	 его	 безмолв-
ная	 и	 печальная	 прелесть!”	
(Бунин	1988:	10).	
Яркость	 картины	 эпохи	 мла-
денчества,	 с	 которой	 начина-
ется	 самосознание	 героя,	
сближает	 текст	 с	 текстом	 Ак-
сакова:	 “Я	 помню	 большую,	
освещенную	 предосенним	
солнцем	 комнату,	 его	 сухой	
блеск	 над	 косогором,	 видным	
в	окно	на	юг…	Только	и	всего,	

только	 одно	 мгновение!”	 (Бу-
нин	 1988:	 8).	 Пространствен-
но-временной	 аспект,	 с	 одной	
стороны,	 раскрывает	 образ-
символ	солнца	–	его	блеск	как	
яркость	 визуального	 мига	 в	
начале	бытия	в	мире,	с	другой	
стороны,	миг	обретает	бытий-
ную	 ценность.	 Традиционная	
для	 символизма	 категория	
ахронности	 времени	 в	 равно-
великости	 ценности	 мига	 и	
вечности	 воплощается	 уже	 в	
базовых	 воспоминаниях	 мла-
денчества:	 “Почему	 именно	 в	
этот	 день	 и	 час,	 именно	 в	 эту	
минуту	 и	 по	 такому	 пустому	
поводу	 впервые	 в	 жизни	
вспыхнуло	мое	сознание	столь	
ярко,	 что	 уже	 явилась	 воз-
можность	 действия	 памяти”	
(Бунин	1988:	8).	
Целостность	 пространства	
эпохи	 младенчества	 в	 Жизни	
Арсеньева	создается	в	слиянии	
объективного	 –	 внешнего	 ми-
ра	 (“время	 несчастное,	 болез-
ненно-чувствительное,	 жал-
кое”)	 и	 субъективного	 –	 внут-
реннего	переживания	лириче-
ского	героя	(“чуждая,	робкая	и	
нежная	 душа”).	 Таинство	
единства	 человеческого	 и	
природного	 передается	 в	 ха-
рактерном	 приеме	 словесной	
живописи:	 “Сад	 уже	чернел	за	
окнами	 всей	 своей	 таинствен-
ной	 ночной	 чернотой,	 а	 я	 ле-
жал	в	 темной	 спальне	в	 своей	
детской	 кроватке,	 все	 глядела	
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на	 меня	 в	 окно,	 с	 высоты,	 ка-
кая-то	 тихая	 звезда…”	 (Бунин	
1988:	 10).	 Отметим,	 образ-
символ	 звезды	 в	 поэтике	
И.А.	Бунина	 нами	 был	 по-
дробно	 рассмотрен	 в	 моно-
графии	 Метафизика	 любви	 в	
произведениях	 А.И.	 Куприна	 и	
И.А.	 Бунина	 (Хван	 2003).	 Об-
ратим	 внимание	 на	 игру	 про-
странства	 в	 изменении	 ракур-
са	 в	 повествовании:	 не	 автор-
повествователь	 смотрел	 и	 ви-
дел,	 но	 звезда	 “глядела	на	ме-
ня”.	Мотив	тайны	усиливается	
риторическими	 вопросами	
“Что	 надо	 было	 ей	 от	 меня?	
Что	 она	 мне	 без	 слов	 говори-
ла,	 куда	 звала,	 о	 чем	 напоми-
нала?”	 (Бунин	 1988:	 10).	 Таким	
образом,	 первичные	 образы	и	
впечатления	 младенчества	 в	
автобиографической	 прозе	
Бунина	 раскрывают	 особую	
взаимосвязь	 мотива	 одиноче-
ства	 с	 переживанием	 тайны	
природы,	 надмирности	 сущ-
ности	 бытия	 в	 отсутствии	
конкретики	людей	и	событий.	
Богатство	 его	 младенческих	
впечатлений,	 по	 определению	
Ю.	Мальцева,	 определило	
“феномен	 памяти”	 как	 стиле-
образующую	 доминанту	 твор-
чества	Бунина.	
В	 теории	 автобиографической	
прозы	Жизнь	 Арсеньева	 зани-
мает	 особое	 место,	 представ-
ляя	 собой	 сплав	 нескольких	
жанров:	 художественной	 авто-

биографии,	мемуаров,	лирико-
философской	 прозы,	 а	 также	
феноменологического	 романа	
(Ю.	Мальцев).	 Известно	 мне-
ние	 И.А.	Бунина,	 утверждав-
шего,	что	“автобиографизма”	в	
Жизни	 Арсеньева	 не	 более,	
чем	 в	 любом	 другом	 художе-
ственном	 произведении.	 Во-
площая	свой	жизненный	экзи-
стенциальный	 опыт	 в	 художе-
ственной	 прозе,	 Бунин	 наста-
ивает	 на	 автобиографии,	 но	
вымышленного	лица.	Отличи-
тельной	 чертой	 стиля	 писате-
ля	 становится	 “спрессованное	
время”,	 которое	 касается	 не	
столько	 внешне-событийного	
прозаического,	 сколько	 внут-
ренней	 жизни	 лирического	
героя.	 Младенческий	 возраст	
становится	 точкой	 отсчета,	
его	 душа	 как	 будто	 переплав-
ляет	все	образы	и	впечатления	
бытия	и	задает	особое	время	–	
миг	 и	 ахронность4.	 С	 другой	
стороны,	 это	 самая	 испове-
дальная	 книга	 в	 творчестве	
автора,	внутренняя	форма	 ко-
торой	 выявляет	 диалектику	
документального	 и	 художе-
ственного,	 реальности	 и	 вы-
мысла.	 Подобные	 мысли	 Гете	
о	 слиянии	 правды	 и	 поэзии,	
воссоздания	 и	 преображения	
																																																								
4	 Подробнее	 о	 подобном	 приеме	 в	
поэтике	 символистов	 см.	 Минерало-
ва,	И.	1999,	2003.	Русская	литература	
серебряного	 века.	 Поэтика	 симво-
лизма	(Москва:	Флинта–Наука).	
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отражены	в	дневнике,	20	авгу-
ста	 1923	 года	 Бунин	 цитирует:	
“Gefühl	 ist	 alles	 –	 чувство	 все.	
Гете.	 Действительность	 –	 что	
такое	 действительность?	
Только	 то,	 что	 я	 чувствую.	
Остальное	 вздор…”	 (Бунин	
1988:	443).	
Бунинское	 мироощущение	
ценности	 первичных	 образов	
и	впечатлений	младенчества	и	
их	 роль	 в	 формировании	 та-
ланта	 сближается	 с	 точкой	
зрения	А.Н.	Толстого.	В	статье	
О	 творчестве	 А.Н.	 Толстой	
пишет:	 “Маленький	 мир	 мла-
денчества,	 светлый,	 как	 свет	
неба,	 радостный,	 как	 поляна,	
покрытая	 росой,	 и	 сложный,	
дремлющий	 немо,	 потому	 что	
в	 нем	 голоса	 тысячелетий.	
Это	 потенциал	 художника.	
Отсюда	 вечная	жажда	 возвра-
щения	 в	 ‘рай’”	 (Толстой	
1975:265).	
Первичные	 образы	 и	 впечат-
ления	 младенчества	 в	 авто-
биографической	 прозе	
И.С.	Шмелева	 связаны	 с	 раз-
мышлением	 автора	 о	 форми-
ровании	 себя	 как	 писателя.	
Автобиографический	 очерк	
так	 и	 называется	 Как	 я	 стал	
писателем,	 в	 нем	 ярко	 отра-
жен	 двойственный	 характер	
становления	 писателя.	 С	 од-
ной	 стороны,	 “вышло	 это	 так	
просто	 и	 неторжественно”,	 с	
другой,	было	изначально	при-
сущим	 даром:	 “теперь,	 когда	

это	 вышло	 на	 самом	 деле,	 ка-
жется	мне	порой,	что	я	не	де-
лался	 писателем,	 а	 будто	 все-
гда	 им	 был,	 только	 –	 писате-
лем	 ‘без	 печати’”	 (Шмелев	
2001:	296).	
Богатство	 памяти	 младенче-
ства	 Шмелева	 наиболее	 при-
ближено	 к	 аксаковской	 “вет-
хой	 картине”:	 “живы	 во	 мне	
доныне	 картинки	 детства,	 об-
рывки,	 миги”.	 Однако	 если	
память	Аксакова	четко	создает	
первичный	 образный	 ряд	 лю-
дей:	 кормилица,	 мать,	 сестри-
ца	 –	 у	Шмелева	 богатство	 ви-
зуальной	 памяти	 создается	
яркостью	 перечислительного	
ряда	 предметов,	 природных	
явлений,	присутствия	Бога,	но	
не	 людей:	 детские	 игрушки	
(“кубик	 с	 ободранной	 картин-
кой”,	 “азбучка,	 с	буквой,	похо-
жей	 на	 топорик	 или	 жука”),	
природное	 и	 Божественное	
(“солнечный	 луч,	 дрожащий	
зайчиком”,	 зеленая	 Троицына	
“ветка	 живой	 березки,	 вырос-
шей	вдруг	в	кроватке,	у	образ-
ка”	 и	 “Боженька	 в	 уголке	 с	
лампадкой”).	 Реальный	 мир	
явлен	в	своей	видимости	визу-
ального,	 но	 его	преображение	
усиливается	 заклинательно-
стью	 песенно-звукового	 (“ле-
пет	 непонимаемой	 молитвы”,	
“обрывок	няниной	песенки”)	и	
создает	 традиционное	 для	
младенчества	 и	 детства	 ска-
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зочное	 пространство	 иного	
мира.	
Игра	 как	 ведущая	 деятель-
ность	 детского	 возраста	пред-
ставлена	 в	 формировании	
строя	души	Шмелева	как	клю-
чевое	 свойство.	 Игровое	 про-
странство	 связано	 с	 мифопоэ-
тической	картиной	мира	(пан-
теизм	 всего	 живого):	 “все	 ка-
залось	живым,	моим”	(Шмелев	
2001:	 297).	 Обратим	 внимание	
на	следующее	сближение	с	ак-
саковским	 мироощущением:	
ребенок	 порождает	 свой	 це-
лостный	 мир	 (в	 нем	 “моя	
мать”,	 “мой	дядька”,	 “моя	Сер-
геевка”	и	 т.д.),	 где	личное	ме-
стоимение	 означает	 его	 при-
надлежность	 и	 целостность	
(неразъятость),	 тождествен-
ные	шмелевскому:	“они	у	меня	
–	мои”	(Шмелев	2001:	304).	
Мифопоэтический	 пантеизм	
поэтизирует	все	образы	и	впе-
чатления	во	 “все	живое”:	“чер-
ная	 кочерга	 у	 печки	 –	 бабы-
яги	нога”,	 “живая	метла”,	 “жи-
вые	 доски”,	 “рубанок”	 –	 “все	
казалось	 живым,	 все	 мне	 рас-
сказывало	 сказки,	 –	 о	 какие	
чудесные!”.	 Мифопоэтическая	
картина	 мира	 подчеркнута	
неразъятостью	 объекта	 и	
субъекта,	 во-первых,	 на	 вер-
бальном	 уровне:	 “я	 говорил	 с	
игрушками	 –	 живыми,	 с	 чур-
бачками	 и	 стружками”,	 “я	 го-
ворил	с	белыми	звонкими	дос-
ками”	 (Шмелев	 2001:	 297);	 во-

вторых,	 песенное	 и	 звуковое	
начало	усиливает	впечатление	
гармонии	мира:	 “все	 напевало	
песни”.	
Образы	 и	 впечатления	 мла-
денчества	 писателя	 бережно	
хранят	чувственную	память:	“и	
страх,	 и	 радость”	 –	 пишет	
Шмелев.	Сотворение	мира	ма-
леньким	 ребенком	 реализует-
ся	 в	 наделении	 эмоциями	 и	
чувствами	 всех	 предметов	
окружающего	мира:	 “буравчик	
был	добрый”,	 “белые	бревна	в	
капельках	 –	 в	 горьких	 слез-
ках”,	метла	“бегала	по	двору	за	
пылью,	мерзла	 в	 снегу	и	 даже	
плакала”.	 Мифопоэтическое	
сотворение	 мира	 у	 Шмелева	
предполагает	 собственное	
участие	 ребенка:	 так,	 метла	 в	
углу	становится	наказанной,	и	
ребенок	 “утешал	 ее,	 гладил	 ее	
волосики”	 (Шмелев	 2001:	 297).	
Дальнейшее	 сотворение	 ска-
зочного	 пространства	 связано	
с	 садом,	 который	 в	 сознании	
ребенка	 становится	 “страной	
чудесной”,	 где	 “лес”	 и	 “волки”	
белые	 чурбачки,	 сочная	 зе-
лень	 становится	 небом,	 зале-
тевшая	 бабочка	 становится	
большой	 птицей	 с	 желтыми	
крыльями,	 мелкие	 бабочки	 в	
крапиве	 –	 красными	 птичка-
ми,	 божия	 коровка	 –	 настоя-
щей	 коровкой.	 Эпоха	 младен-
чества	 у	 Шмелева	 раскрывает	
богатство	 художественного	
образно-чувственного	 пере-
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живания	мира,	 творческое	иг-
ровое	 пространство,	 а	 также	
мифопоэтическое	 сотворение	
сказочного	 мира.	 Эти	 впечат-
ления	 окрашивают	 особым	
лиризмом	 документальный	
очерк	 Как	 я	 стал	 писателем.	
О	 детских	 воспоминаниях	 в	
автобиографическом	 романе	
Лето	 Господне	 мы	 подробно	
говорили	 в	 монографии	 Пер-
вичное	 событие	 в	 теории	
жанра	 русской	 автобиографи-
ческой	 прозы	 (Кудряшова	
2013).	
Подытожим:	 первичные	 обра-
зы	 и	 впечатления	 эпохи	 мла-
денчества	 определяют	 начало	
и	исток	формирования	лично-
стей	 писателей	 и	 их	 художе-
ственного	 стиля.	Мотив	 рож-
дения	 как	 первичный	 образ	
эпохи	 младенчества	 получает	
типологическую	 устойчи-
вость:	“желанный,	прошенный	
и	 моленный”	 (С.Т.	Аксаков);	
“мое	 рождение	 обошлось	 де-
шево	 и	 благополучно”	 (М.Е.	
Салтыков-Щедрин);	 “неле-
пость”	 и	 “злая	 шутка”	 (М.	
Горький).	Мифопоэтика	моти-
ва	 реализуется	 как	 открытие	
мира	 автобиографическим	 ге-
роем.	
Воспоминания	младенчества	в	
автобиографической	 прозе	
выявляют	 типологию	 первич-
ных	 впечатлений:	 в	 способе	
мировосприятия	 и	 мышления	
писателей.	 Зримый	 образ	 –	

картинка	 напрямую	 свиде-
тельствует	 о	 доминанте	 зри-
тельного	 восприятия	 мира	 в	
прозе	С.Т.	Аксакова,	Л.Н.	Тол-
стого,	 А.И.	 Герцена,	 И.А.	 Бу-
нина	и	И.С.	Шмелева.	
Следующее	 схождение	 реали-
зуется	 в	 отсутствии	 причин-
но-следственных	 связей	 и	
смутности	 первичных	 впе-
чатлений:	“ветхих	картин”	Ак-
сакова,	 “картинки	детства,	 об-
рывки,	 миги”	 Шмелева;	 яр-
кость	 образа	 фиксируется	 его	
краткостью	 “только	 одно	
мгновение!”	 (Бунин).	 Воспо-
минания	 младенчества	 рас-
крывают	 и	 эмоционально-
чувственную	 память.	 Целост-
ность	 и	 неразъятость	 себя	 с	
внешним	 миром	 реализуется	
притяжательным	 местоиме-
нием	 мой,	 включающим	 объ-
ект	 и	 субъект.	 Такой	 подход	
определяет	 художественный	
метод	 С.Т.	Аксакова,	
И.А.	Бунина,	 И.С.	Шмелева.	
Образный	 ряд	 воспоминаний	
младенчества	 разнообразен	 и	
проявляется	 через	 воспомина-
ния	 о	 близких	 людях	 (“корми-
лица,	 маленькая	 сестрица	 и	
мать”	 –	 С.Т.	 Аксаков),	 сине-
стезию	 цветовых	 впечатле-
ний	 (“голубой	 пол”	 и	 “множе-
ство	ворон”	–	А.И.	Герцен),	об-
раз-символ	 света	 (И.А.	Бунин	
Жизнь	 Арсеньева),	 мифопоэ-
тику	 предметного	 мира	 (дет-
ские	 игрушки:	 “кубик	 с	 обо-
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дранной	картинкой”,	“азбучка,	
с	 буквой,	похожей	на	топорик	
или	жука”),	природное	и	Боже-
ственное	 (“солнечный	 луч,	
дрожащий	 зайчиком”,	 зеленая	
Троицына	 “ветка	 живой	 бе-
резки,	 выросшей	 вдруг	 в	 кро-
ватке,	 у	 образка”	 и	 “Боженька	
в	 уголке	 с	 лампадкой”	 –	
И.С.	Шмелев).	
Таким	 образом,	 первичные	
образы	 и	 впечатления	 рас-
крываются	 как	 жанровая	 до-
минанта	 младенчества	 в	 рус-
ской	 автобиографической	
прозе,	 актуализируя	 базовый	
уровень	 самосознания	 лично-
сти,	 который	 носит	 сакраль-
ный	 характер	 в	 дальнейшей	
“манифестации	 духа”5	 зрело-
сти.	 Художественное	 вопло-
щение	 картины	 мира	 первич-
ных	 образов	 можно	 рассмат-
ривать	 как	 исток	 формирова-
ния	стиля	и	пафоса	писателей.	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
5	Подробнее	о	“манифестации	духа”	в	
биографическом	 времени	 см.:	 Бах-
тин,	 М.М.	 1975.	 ‘Формы	 времени	 и	
хронотопа	в	романе’,	в	Он	же.	Вопро-
сы	литературы	и	эстетики	(Москва:	
Художественная	 литература),	 234-
407.	
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