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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Алексей Николаевич Варламов известный совреме11111.1 ii 
писатель, чье творчество опирается на лучшие традиции pyccкoii 

классической литературы. Его проза развивается в эпоху рубежа веко1J, 

когда, наряду с тенденциями сближения различных художественных 

систем, наблюдается закономерное возвращение к реалистичесю1м 

средствам изображения действительности, к традиционной для 

классической литературы системе ценностей. 

Проза Алексея Варламова представляет собой значительное 

художественное явление в реалистической литературе конца ХХ - начала 

XXI века. Творческое наследие писателя воссоздает культурную 

атмосферу эпохи, формирует понятие об эволюции историко

литературного процесса. 

С самого начала литературной деятельности Варламов-писатет, 

интересует критиков и литературоведов. Оценка творчества А. Варламова 

неоднозначна. 

В начале творческого пути А. Варламов, как утверждает 

П.В. Басинский, писал «осторожно, сдержанно и, кажется, не совсс~1 

свободно, как будто "на пробу"» 1 . Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецк11i1 
включают имя А. Варламова в ряд писателей, произведения которых 

близки <<Традиции классического реализма». Метод писателя, как особого 

рода «леонидоандреевский» реализм, характеризует крит11к 

В.И. Славецкий. Г.Л. Нефагина говорит о А. Варламове как о писателе, 

развивающем в реалистической прозе 1990-х годов «религиозные темы». 

Ю.И. Минералов называет творческий метод художника «символичесю1м 

реализмом». 

Встречаются в критической литературе и негативные оценки 

творчества А. Варламова. Так, например, Г.Г. Ермошина в статье 

«Ностальгия по несостоявшемуся)), посвященной анализу романа 

«Купавню>, говорит, что автор «пытается открыть уже задолго до него 

открытые истиньт2 • А.С. Немзер в своем отзыве на повесть А. Варламова 
«Рождение» заостряет внимание на «Идеологизировании на уровне 

университетских общаг» 3• 

Разброс мнений в критике о творчестве писателя делает насущным 

решение вопроса о специфике поэтики А. Варламова. 

Необходимость в расширении представлений о творческой 

индивидуальности художника и его месте в историко-литературном 

1 Басинский П.В. Варламов А. Здравствуй, князь! Сентиментальная история [рсценз11я] 
11 Литературная газета. - 1992. - 11 ноября (№ 46). - С. 4. 
z Ермошина Г.Г. Ностальгия по несостоявшемуся// Знамя. - 2001. - № З. - С. 221. 
3 Немзер А.С. Упражнение № 76. Местоимения // Литературное сегодня. О русской 
прозе. 90-е. - М.: Новое литературное обозрение, 1998. - С. 78. 
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процессе рубежа XX-XXI веков определяет актуальность 

диссертационной работы. Многоуровневый анализ прозаических 

произведений писателя с точки зрения проблемы художественного 

конфликта и хронотопа демонстрирует продуктивность подхода, 

позволяющего сформировать динамическую концепцию его творчества и 

существенно расширить представление о поэтике его текстов. Творческий 

опыт писателя в настоящее время не осмыслен полностью. Практически 

неразработанной в современном литературоведении является актуальная 

проблема анализа доминирующих приемов в прозе А. Варламова, 

призванных наиболее адекватно передать авторскую концепцию мира и 

человека. Самостоятельных работ, посвященных исследованию типов 

конфликта, пространственно-временной организации текстов, мотивного 

анализа не существует. В связи с этим плодотворной и необходимой 

представляется задача исследования эволюции системы данных элементов 

поэтики, позволяющих выявить идейное и художественное своеобразие 

творчества писателя. Некоторые литературные критики определяли общие 

свойства творческой манеры А. Варламова, фокусировали свое внимание 

на анализе отдельных аспектов поэтики его произведений, очерчивали 

круг социальных, этических и философских проблем, составляющих 

основу содержания его текстов. Однако ряд вопросов, касающийся 

эволюции его творчества, остался нерешенным. 

Первый и пока единственный шаг в изучении творческой личности 

А. Варламова сделан Ю.А. Счастливцевой в диссертации «Проза 

А. Варламова 1980-1990-х гг.: жанрово-стилевое своеобразие» 

(Магнитогорск, 2007). Данная работа в значительной мере углубляет 

представление о жанровом своеобразии варламовской прозы. 

Следует признать, что творчество А. Варламова, обладая 

несомненной художественной ценностью, нуждается в глубоком и 

основательном научном изучении. Постижение его внутренних 

закономерностей станет возможным в результате последовательного и 

систематического исследования поэтики, что и обусловливает научную 

новизну. Диссертационная работа поможет восполнить определенный 

пробел, существующий в изучении творчества писателя. 

nредметом изучения являются содержательные и функциональные 

особенности элементов поэтики прозы, выявляющие специфику 

художественной картины мира писателя. 

Объект исследования художественная проза А. Варламова, 

материалом служат произведения малой формы и романы «Лох» (1995), 
«З;понувший ковчег» ( 1997), «Купол» ( 1999), « 11 сентября» (2003). 

В диссертации намечены пути изучения поэтики прозы писателя, в 

частности, рассмотрены такие важнейшие элементы идейно-эстетического 

комплекса, как сюжет, конфликт, художественное время и художественное 

пространство, а также предпринята nоnътrка н~с.цедования доминирующих 
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мотивов прозы писателя на примере ключевого романа А. Варламо[!rt 

«Лох». Несмотря на нарастающий интерес исследователей к творчес 111~· 

писателя, в частности, к указr~нному произведению, в совреме1111оi1 11<1)1\С 

нет специального исследо1Jания, посвященного анализу мопш1юго 

комплекса в нем, не определено место романа как в твор•tествс 

А. Варламова, так и в современном литературном процессе в целом. 

В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто предположен11с о 

том, что для индивидуальной системы элементов поэтики проЗ1.1 

А. Варламова характерна доминирующая роль мотивов и сюжетов. Вместе 

со специфическим хронотопом они формируют образ художественного 

мира писателя. Исследуемые аспекты выявляют творческую эволющ1ю 

автора. 

Цель данного исследования - анализ комплекса элементов nоэтикн 

прозы А. Варламова, являющихся определяющими для формирова1111я 

картины мира писателя. Для достижения цели исследования в диссертацш1 

решаются следующие задачи: 

- определить специфические составляющие поэтики прозы А. Варламова, 

характерные для творческого метода писателя; 

исследовать своеобразие сюжетов, выделить доминирующие 11 

периферийные конфликты в прозе писателя; 

- проанализировать мотивную структуру, выявить традиционное видение 

и индивидуальную авторскую интерпретацию мотивов одиночествr~, 

скитальчества и судьбы в контексте ключевого романа «Лох»; 

- охарактеризовать особенности художественного времени и пространства 

в прозе А. Варламова, выделить героев динамических и статических, 

связанных с хронотопом произведений. 

В работе используются принципы целостного изучения 

художественного произведения в тесном взаимодействии со структурно

функциональными и сравнительно-историческими методами 

исследования художественного материала. 

Теоретической и методологической основой данного 

диссертационного исследования послужили труды историков культуры и 

литературы М.М. Бахтина, А.Н. Веселовского, Д.С. Лихачева, 

Ю.М. Лотмана, В.Б. Шкловского. Теоретико-методологическую базу 

исследования сюжета и конфликта, составили концепции, разработанные в 

трудах Ю.Н. Тынянова, В.В. Кожинова, Е.С. Добина. Нами использованы 

отдельные положения теории Ю.Г. Кудрявцева (исследование типологии 

конфликта), Л.С. Левитана и Л.М. Цилевича (аспекты изучения сюжета в 

системе литературного произведения). Для мотивного анализа и 

исследования хронотопа были использованы труды О.М. Фрейденберг, 

И.В. Силантьева, Н.Д. Тамарченко, А.В. Огнева. В работе также учтены 
подходы к явлениям русской прозы ХХ века таких ученых, как 

Г.Л. Нефагина, М.Н. Липовецкий и Н.Л. Лейдерман. 
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Научная значимость заключается в системном анализе поэтики 

прозы А. Варламова. Результаты исследования позволят углубить 

понимание своеобразия художественного творчества писателя. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена разработкой типологии конфликтов в прозе А. Варламова и 

определением доминирующих черт поэтики творчества писателя. На 

основе полученных результатов создается возможность расширить 

научное представление о художественном мире Алексея Николаевича. 

Сделанные в работе выводы могут послужить основой для дальнейшего 

теоретического изучения его творчества в современном 

литературоведении. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее 

результаты могут быть использованы при подготовке спецкурсов, 

посвященных творчеству А. Варламова, при разработке общих и 

специальных лекционных курсов, в проведении практических занятий по 

русской литературе ХХ века, а также в процессе дальнейшего 

исследования истории русской литературы рубежа XX-XXI веков. 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Своеобразие поэтики прозы А. Варламова определяется как 

взаимодействие концептуальной функции сюжетов и конфликтов с 

мотивной организацией и функциональными свойствами хронотопа в 

прозе. Специфическими составляющими поэтики писателя являются четко 

прослеживаемые типы конфликтов, мотивные комплексы и иерархически 

организованный хронотоп. 

2. Идейно-эстетическое своеобразие прозы А. Варламова во многом 
обусловлено особенностями художественных конфликтов - социально

этического, психологического, онтологического. Преобладание в разных 

произведениях того или иного типа конфликта свидетельствует об 

изменении масштаба авторского мировидения и эволюции мировоззрения. 

Or изображения событий, происходящих с отдельным героем, к 

осмыслению важнейших закономерностей бытия - такова динамика 

художественного конфликта в творчестве писателя. 

Особенностью творческой манеры писателя становится совмещение 

двух типов конфликтов, в результате чего появляется социально

психологический. В более позднем творчестве круг проблем существенно 

расширяется, что обусловлено ориентацией автора на религиозные и 

мифологические типы сюжета. Своеобразие художественного метода 

А. Варламова определяется как взаимодействие художественных 

принципов реалистической и мифологической систем. 

3. В творческом методе А. Варламова отмечается склонность к 

повторениям, возвращениям к одним и тем же образам и ситуациям. На 

примере романа «Лох» выявляются доминирующие мотивы всей прозы 

п11сателя - одиночества, скитальчества и судьбы, которые реализуются в 
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сюжетном повествовании с помощью сопутствующих им мотивов тос~.:11 11 
«блудного сына». Все они выполняют сюжетообразующую фу11~.:щ1ю. 

соотносятся с пространственно-временной организацией тс~.:~тов 11 
образуют единый религиозно-философский мотивный комш1скс. 

4. Сложное переплетение временных и пространстве11111.1х планов. 
сочетание различных типов художественного времени (сощ1алыю

исторического, природно-циклического и мифологического) 11 

пространственных форм («бытовой» и «бытийной»), создающих образ 

многомерного, иерархически организованного хронотопа с доминантой 

мифологического времени и «бытийного» пространства, организует 

художественную картину мира писателя. В «бытийном» пространстве 

происходит духовное возрождение героя, поэтому данный тип 

пространственной организации текста тесно связан с варламовским типом 

героя-«м ытаря». 

Апробация диссертации: различные аспекты проблематики 

диссертации получили разработку в статьях и выступлениях на 

конференциях разных уровней: международной научной конференции 

«Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской 

литературы ХХ века» (г. Москва, 2005), международной научной 

Интернет-конференции «Художественная литература и религиозные 

формы сознания» (г. Астрахань, 2006), 11 Кирилло-Мефодиевских чтениях 
«Традиционная славянская культура и современный мир» (г. Астрахань, 

2006), Всероссийской научно-практической конференции «Особенносп1 
духовно-нравственного формирования личности в современных условиях» 

(г. Михайловка Волгоградской области, 2009), 11 Всероссийской научной 
конференции «Научное творчество XXI века» с международным участием 
(г. Красноярск, 201 О), 11 Международной заочной научно-практической 
конференции (г. Краснодар, 2011), международной заочной научной 

конференции (г. Чита, 2011). 
Цели и задачи исследования, логика их решения определили 

структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка, который включает 201 
наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обзор научной литературы о творчестве 

А. Варламова, характеризуется состояние изученности проблемы поэтики 

прозы, обосновываются цели и задачи настоящего исследования, 

определяются актуальность и научная новизна диссертации, объект и 

предмет изучения, излагается теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Концептуальная функция сюжетов и 

конфликтов в прозе А. Варламова», состоящей из двух параграфов, 
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рассматриваются сюжетные схемы и типы конфликтов в произведениях 

писателя. 

В параграфе 1.1 ((Содержательные особенности сюжетов в прозе 
А. Варламова» обосновывается выбор сюжета как первоочередного 

элемента поэтики. В прозе А. Варламова нами выделяются сюжеты, 

основанные на автобиографических сведениях, сюжеты, в пределах 

которых развивается социальный конфликт, и сюжеты религиозной 

направленности. 

Стало закономерным рассмотрение произведений писателя в 

традиции «нового автобиографизма» (Н.Л. Лейдерман). А. Варламов 

превратил собственную биографию в неисчерпаемый источник 

разнообразных сюжетов, подверг реальные факты поэтической обработке 

и преобразовал конкретные достоверные события в художественные 

тексты. 

Автор произведения одновременно является его героем, а события 

жизни в их хронологической последовательности - сюжетом рассказов 

«Присяга», «Любимовка», «Галаша», повестей «Здравствуй, князь!», 

«Рождение», «Теплые острова в холодном море». 

В разделе исследуется значение сюжета о русской северной окраине 

(«Дом в деревне», «Падчеварьт). Результатом эволюции, которую 

претерпела «деревенская» линия в прозе А. Варламова, становится не 

идеализация села, а остро критическое изображение деревни. На фоне 

социально-политического упадка страны тема вымирания русских станиц 

приобретает драматическое звучание. В повестях «Дом в деревне», 

«Падчеварьт за пронизывающей ностальгической тоской легко 

обнаруживается мифологема потерянного рая. Эта тоска А. Варламова 

связана с разрушением прежнего уклада крестьянской жизни, с утратой 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

В основе таких произведений как «Тараканы», «Звездочка», 

«Вальдес» лежит социальный конфликт, их сюжет основан на 

противоречии взглядов персонажей. В поэтику произведений вводятся 

многочисленные детали и приметы времени, позволяющие объемно и 

полно представить историю страны. Судьбы героев тесно переплетаются с 

историей России. 

Or социально-исторической направленности исследования общества 
А. Варламов берет ориентир на психологизм и эсхатологизм, что 

обусловливает появление в его творчестве романов «Лох», «Затонувший 

ковчег» и «Купол». Автор определяет их как «своего рода трилогию о 

в11русах, которыми поражено национальное сознание: в "Лохе" - это 

апокалиптицизм, в "Затонувшем ковчеге" - сектантство, в "Куполе" -
утопизм. При этом во всех трех на первое место выходит мотив бегства от 

реальности. Герои романов современные люди, мятущиеся, 
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неустоявшиеся, сомневающиеся, часто никчемные, но пытающиеся н<iii 111 
себя»4 . 

Анализ произведений «Покров», «Сочельник», «r--lыт<1р1.>1, 

«Таинство», «Л<~вина», «Лох» позволяет говорить о пр11сутств1111 

религиозных интенций в реалистическом методе А. Варламова. В 

перечисленных работах выделяется особый тип героя - герой-«~1ыт<1рь)), ri 

котором переплетаются черты образов «лишнего человека» и «неоф11та». И 

хотя изначально типы эти были скорее противопоставлены друг другу в 

социально-психологическом плане, в литературе конца ХХ века 01111 
наполняются новым содержанием в соответствии с историко-культурным11 

реалиями времени. 

Особый интерес А. Варламова вызывает растущая тенденщ1я 

духовного отчуждения личности от социального мира. Все эп1 

произведения объединяет схожая сюжетная схема: герой уходит от 

окружающей действительности, ищет одиночества и принимает веру. 

Особенностью сюжетов данных произведений является бытийная 

неопределенност1, в сознании героев. Персонажи, преодолевая 

разнообразные испытания, приходят к вере не как официально

православной традиции, а к вере истинной. 

В рассказах «Покров», «Мытарь», в романе «Лох» прослеживается 

обращение к экзистенциальной проблематике. Воспринимая тенденц1111 

развития современной прозы, писатель продолжает нравственно

психологическое исследование человека, совмещая в своих произведен11ях 

социально-исторический контекст с религиозным. Мифопоэтический план 

данных произведений связан с героями потерянными, выпавшими 111 
своего времени. Внутренний мир персонажей раскрывается не 

посредством чисто психологического анализа, а по принципу выявления 

знаков духовного становления в наиболее ответственные периоды жизн11. 

В произведениях писателем создается «пограничная» ситуац11я, 

нарушающая ход обычного существования. Герои, находящиеся в 

привычных условиях жизни, вдруг выталкиваются за ее пределы (старик, 

священник, Саня Тезкин). Актуализируется образ героя-«мытаря», 

появление которого связано с кризисными, рубежными моментами 

российской истории. Высвеченное писателем сознание человека 

переходной эпохи пронизано безволием и отсутствием жизненных 

ориентиров. 

В параграфе 1.2 «Типы конфликтов в прозе А. Варламова" 

представлена классификация коллизий на идейно-содержательном уровне. 

Подробно анализируются основные и периферийные. 

В диссертационном исследовании выделяются три основных типа 

4Боровская Е.Р. Образ ребенка в современной русской прозе: твор•1сство 
А.Н. Варламова// Мировая словесность для детей и о детях. - М., 2004. - Ч. 2, вып. 9. -
С. 219. 
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конфликтов, характеризующих поэтику прозы писателя: социально

этический, психологический и онтологический. Or социальной 

направленности исследования общества автор идет к психологизму, а 

позднее заявляет о доминанте христианского кода в своем творчестве. 

Помимо трех основных типов, А. Варламов активно использует другие 

частные разновидности общих конфликтов или микроконфликты: 

любовные, этнические, семейные. 

Для начального периода творчества А. Варламова, когда 

доминируют в основном небольшие по объему произведения, характерно 

монопротиворечие, которое в дальнейшем все более наполняется 

конкретным психологическим смыслом. Писатель на протяжении всего 

периода творчества продолжает разрабатывать и социальный, и 

психологический, и онтологический конфликты, отдавая на позднем этапе 

предпочтения онтологическому. 

Во второй главе «Мотивная организация художественного мира 

А. Варламовю), состоящей из двух параграфов, исследуются мотивные 

комплексы и выделяются доминирующие и периферийные мотивы. 

Параграф 2.1 «Роль мотива в системе элементов поэтики прозы 
А. Варламова>> посвящен исследованию системы мотивов как одной из 

важнейших форм выражения авторского сознания. При оценке всего 

творческого опыта писателя, отмечается его склонность к повторениям, 

постоянное возвращение к одним и тем же образам и ситуациям. 

Несколько сужая художественный диапазон творчества, останавливаясь на 

одном из ключевых произведений, мы прослеживаем доминирующую 

линию, образующую единый религиозно-философский мотивный 

комплекс. 

В диссертационном исследовании выделены не индивидуально 

варламовские, но занимающие большое место в его творчестве так 

называемые вечные мотивы одиночества, скитальчества и судьбы. 

В параграфе 2.2 «Мотивный комплекс в романе А. Варламова 
"Лох"» подробно исследуется ключевое во всем творчестве произведение 

с точки зрения мотивной организации. Стремление охватить практически 

все стороны бытия делает исследуемый текст значительным явлением 

литературного процесса конца ХХ - начала XXI веков. 
Реализация мотивов одиночества, скитальчества и судьбы 

осуществляется с опорой на религиозные и философские идеи писателя, а 

в сюжете романа они получают смысл поиска героем своего места в жизни. 

Исследуемые нами мотивы в романе «Лох» имеют ряд одинаковых 

особенностей: 

- он11 связаны с поиском героем истины; 

- он11 являются проявлением взаимосвязи событий в жизни героя; 

- они согласуются с пространственно-временным хронотопом романа; 

- они содержат «бытовую)) и «бытийную)> направленность. 
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Одиночество - мотив, пронизывающий почти все творчество 

А. Варламова, выражающий умонастроение писателя и наиболее ярко 

воплотившийся в исследуемом нами романе. Данный мотив, свойственный 

романтической традиции русской классической литературы, у 

А. Варламова получает индивидуальную интерпретацию в условиях 

российской действительности конца ХХ века. Мотив реализован в образе 

главного героя романа. Как внешняя характеристика, одиночество - это 

отчужденность, удаленность Сани Тезкина от мира людей, а как 

внутренняя - это нравственная позиция героя, не понимающего и не 

принимающего окружающей действительности. 

Данный мотив существует в романе А. Варламова в двух полярных, 

ценностных измерениях: только оставаясь в принципиальном одиночестве, 

которым Тезкин мучается и к которому в то же время стремится, право на 

которое он оберегает и отстаивает, он может постигнуть истинную 

христианскую веру. Он тяготится своим одиночеством, до конца жизни 

страдает от невозможности быть рядом с любимой Катериной, терзается от 

неотвратимости смерти отца и невозможности донести до людей Истину. 

Мотив проходит и через судьбы других персонажей романа - Левы 

Голдовского, Катерины, отца главного героя Ивана Сергеевича. Так 

А. Варламовым выражена трагическая судьба своего поколения, 

обреченного жить в одиночестве; его внимание сосредоточено на 

проблемах человека и общества в условиях духовной и исторической 

смуты рубежа веков. 
Сопутствующим в романе становится мотив тоски, который 

расширяет и конкретизирует значение доминирующего. Появление 

данного мотивного комплекса в творчестве А. Варламова связано с 

отражением кризисного сознания современного человека, с феноменом 
отчуждения и самоотчуждения личности, переживающей любовную драму 

и утрату связи с миром. Одиночество героя приобретает экзистенциальный 

характер - это одиночество перед лицом мироздания. 

Скитальчество еще один устойчивый мотив творчества 

А. Варламова, связанный с героями пути, чья дорога приобретает 

метафорический смысл, ассоциируясь с представлениями о нравственных 

и духовных поисках смысла жизни. 

Тезкин изменяет свое местоположение не только в географическом 

пространстве, но и ориентируясь на идеалы христианства (физическое 

перемещение становится следствием духовного просветления). Он не 

заблудший, а ищущий человек, духовное прозрение которого изображается 

постепенно. 

Согласно религиозной традиции, в движении принято было 

изображать лишь людей мятущихся. Грешный человек должен пройти 

через страдания и лишения, чтобы потом ему даровалось мирное 

человеческое счастье, должен преодолеть разные трудности и препятствия, 

11 



симнолизирующие низшую, Ч) 11ственную прнроду человека, чтобы могла 

восt-:реснут~, в нём природа ду)'.овная. Такой путь проходит 1 . 1;1вный герой 

ром;~на. 

С по .,ющью образа дороги автором соотносятся '" 11знею1ый и 

духс~вный поиск персонажа. Мотив развивается в «бытиiiном» 

пространстве и выражает идею «вечного» скитальчества, каt-: наказания за 

несостоявшуюся смерть Тезкина в армии. 

Причину скитаний писатель усматривает не только 11 социмьно

исторических обстоятельствах жизни, но и в характере современного 

человека, зачастую внутренне раздвоенного, рефлект11рующего, не 

обретшего почвы под ногами, безвольно переходящего о 1 сомнения к 

сомнению, оставшегося без веры. Наполняясь конкретно-нс 1орическим и 

глубоким психологическим содержанием, традицио1111ый мотив 

скитальчества также приобретает в романе экзистенционалыщй характер. 

В романе «Лох» обнаружен сквозной мотив, восходя11t11й к сюжету 

притчи о блудном сыне. Сюжетная схема скитаний Алекс;11щра Тезкина 

(уход - испытания (искушения) - покаяние) совпадает с традиционной 

сюжетной схемой евангельской притчи и по компо11щии, и по 

сод.;:ржащемуся в ней нранственному идеалу. Понят1111 намсrение 

А. Варламова изобразить развитого человека как русского бездомного 

скитальца, 11рошедшего путь от неверия к покаянию и обра11Lению к Богу. 

Ева11гельск11й интертекст становится элементом осмысления релипюзной 

иде11, ее инд11видуально-авторской адаптации. 

Другим вечным мотивом в романе становится судьба. Многообразие 

контекстов, в которые включено слово «судьба» и его производные, 

множественность смыслов, порождаемых этими контекстами, позволяют 

говорить о судьбе как о мотиве, обладающем сложной структурой. 

Судьб;:~ у А. Варламова по своей сути недоброжелательна к человеку, 

поэтому и появляются такие ее характеристики и эпитеты, как «испытания 

судьбы», «превратности судьбы», «насмешница судьба», «смеющаяся 

судьба», «судьба, проклятая его ведьма». 

Данный мотив воплощается в романе на символическом уровне 

(«путеводная звезда») и на мифологическом (обращении к греческой 

архаике при выборе олицетворения судьбы, которая предстает в виде трех 

сестер - мойры Лахесис («дающей жребий»), Клото («прядущей») и 

Антропос («неотвратимой>>)). 

Третья глава «Типология и функциональные свойства хронотопа 

в прозе А. Варламова» отражает особенности соотношения «бытового» и 

«бытийного» пространства-времени в произведениях писателя. В двух 

параграфах третьей главы исследуется иерархически организованный 

хронотоп с доминантой мифологического времени и «бытийног0>> 

пространства. 

Параграф 3.1 <<Функции "бь1тового" пространства-времени в 

12 



прозе А. ВарламовФ). Как писатель-реалист А. Варламов не может не 

показать читателю портрет эпохи рубежа веков, что и служит выявлению 

социально-исторического типа художественного времени. 

Доминирующую роль играет «бытовая» пространственная 

организация текста в тех произведениях, где писателя, прежде всего, 

привлекает описание жизненного уклада сельских жителей, где за 

изображением предметов внешнего мира во времени открывается система 

пространственно-временных отношений, отражающая мироощущение 

героев. Модель мира данных произведений формируется на основе двух 

планов художественного бытия: конкретно-исторического, 

моделирующего социальное устройство современной деревни, и 

природного. Использование А. Варламовым социально-исторического 

типа временной организации текстов в «бытовом» пространстве придает 

прозе злободневность. 

В параграфе 3.2 «Своеобразие "бытийного" пространства

времени в прозе А. Варламова,, исследуются природно-циклическое и 

мифологическое время. 

В «бытийном» пространстве развивается лейтмотив всей прозы 

А. Варламова - противопоставление деревни (с ее картинами природы, 

хронотопом весны или осени, вечера или раннего утра, «Звездного неба», 

«лесного озера», традициями изображения деревенского быта) и города 

как средоточия зла и ненависти, а также обнаруживается оппозиция 

персонажей динамических (героев пути) персонажам статическим (героям 

быта). «Бытийное» пространство, в котором находятся герои пути, 

отражает духовное пространство человека, жизнь души, духа, высших 

устремлений. Не зря А. Варламов так подробно описывает процесс 

накопления нравственных, духовных познаний и открытий своих 

персонажей. 

В разделе мы акцентируем внимание на символическом потенциале 

временной составляющей художественной картины мира, который 

представляет собой особую cтopoll)' природно-циклического времени. 

Особым значением во всем разнообразии проявлений отличаются 

циклическое упоминание весеннего времени года (роман «Лох»), 

религиозного праздника Ильи-Пророка («Затонувший ковчег») и 

Страстной недели («Лавина», «Купол»). «Бытийную» природу 

пространства, в котором движется герой рассказа «Покров», формируют 

концептуальные образы осени, сильного ветра, холода, что создает 

узнава~мое семантическое поле неустроенного бытия. 

А. Варламов активно использует в поздней прозе мифологический 

тип условности, при котором в ткань произведений вводятся самобытные 

пласты религиозного сознания, сохраняющего мифологические элементы. 

Ланный тип временной организации текста реализуется в романе 

А. Варламова «Купол». Роман написан в жанре антиутопии, которая 
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отвечает запросам рубежного исторического времени. З.1,·сь автором 

сохр3няются важнейшие элемснты структуры - условное~ 1. 11 замкнутый 
хро1ютоп. Все действие романа сосредоточено в провинц11а 1ыюм 1·ороде 

Чагодае, olipaз которого прнобретает черты мифическо1 о суш..:ства, 

пре;1стает языческим божеством, требующим жертвы. 

Во второй части романа образ Чагодая трансформирус' <.:я в символ. 

Лежащий в бреду герой романа узнает, что вследствие 111:объяс1111мых 

природных аномалий в районе Чагодая возникает зона, представляющая 

собой купол. Антиутопическое пространство локализовано, оно 

отгорожено от остального мира. Мифологическое время в романе 

уплотняется и сворачивается. 

События романа охватывают 35 лет - с 1965 по 2000 год - и носят 

фантастический характер, что объясняется болезнью героя. Это 

произведение о России перестроечной и постперестроечноli ·тохи, когда 

над Чагодаем (то есть над всей страной) возникает аномаль111.1е природное 

явление непроницаемый купол из затвердевшего тумана. 

Многозначность слова «купою> позволяет трактовать символ как 

человеческий муравейник и как купол храма, коr .Jрый нмеет 

символическое значение благодати Божьей, разлитой над миrюм. 

В заключении подводятся основные итоги 1!ССледоиания, 

намечаются пути и перспективы дальнейшего изучения r11'ОЗЫ Алексея 

Варламова, формулируются основные выводы. 

Идейно-эстетическое своеобразие прозы А. Варламона во многом 

обусловлено особенностями художественного конфликта, раскрываемого в 

сюжетах рассказов, повестей и романов. Анализ произведL'l!ИЙ писателя 

поз1юлил выделить три основных типа художественного конфликта -
социально-этический («Тараканы», «Меч царя Соломона», «дом в 

деревне»), психологический («Покров», «Сочельник», «Присяга», «Сплав», 

«Здравствуй, князь»), онтологический («Мытарь», «Лавина», 

«Паломникю>, «Лох», «Затонувший ковчег»), каждый из которых 

отличается особой структурой содержания, формирует определенный тип 

сюжета. 

Анализ мотивной организации прозы позволяет говорить о том, что 

мотивы одиночества, скитальчества и судьбы являются доминирующими 

не только в романе А. Варламова «Лох», но и во всем творчестве писателя. 

Они наполняются религиозно-философским смыслом, раскрывая 

индивидуально-авторскую картину мира. Данные мотивы открывают 

трудные и противоречивые пути движения варламовской мысли, ее 

напряженные искания, и если не нахождение и обретение, то, по крайней 

мере, приближение к просветленному исходу. 

Художественное пространство - сложный и очень насышенный 

образ картины мира писателя. «Бытовой» его план рисует социально

историческую действительность, отражая социальные катаклизмы, 
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которыми живет Россия конца ХХ века. «Бытийный» включает 

психологическое, нравственное и религиозное сознание героев, которые 

делятся на статичных, нравственно ограниченных - героев быта 

(деревенские жители из произведений о русской северной деревне, Артем 

Михайлович Смородин из повести «Здравствуй, князь!», Лева Голдовский 

из романа «Лох») и динамичных, постоянно изменяющихся - героев пути 

(персонажи рассказов «Присяга», «Таинство», Николай Петрович из 

рассказа «Мытарь», Савватий и граф Барятин из повести «Здравствуй, 

князь!», Маша Цыганова и Илья Петрович из романа «Затонувший 

ковчеп>). Реализация «бытийного» пространства неизбежно приводит к 

обнаружению в нем христианского кода. Этот код проявляется через 

неоднократное цитирование и мотивное использование материала Библии 

и церковно-христианских источников, многочисленные аллюзии на 

библейские сюжеты, образы и мотивы. 

Анализ произведений А. Варламова с точки зрения выбранных нами 

элементов поэтики прозы и их художественной функции позволил 

осмыслить характер образа мира и концепцию творчества писателя, а 

значит глубже понять прозу одного из ярких представителей современной 

литературы. 
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