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GENRE AND COMPOSITION FEATURES OF 
V.Y.YEROSHENKO’S TEXTS (”WINTER TALE”)

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы жанрового своеобразия 
рассказов В.Ерошенко, которые оригинально были написаны на японском и эсперанто и 
переведены большей частью с китайского на русский, на примере анализа текста писателя 
«Зимняя сказка». Среди жанровых особенностей отмечены элементы сказочной поэтики 
(наличие вымысла, условности хронотопа и т.д.), рождественского рассказа (мистика, пу
таница, нагнетание страха, образ ребенка и пр.), хотя преобладающими параметрами ока
зываются притчевые характеристики, причем с включением элементов публицистики.

Ключевые слова: жанрово-композиционная специфика, поэтика сказки, рожде
ственские истории, публицистика, псевдоавтобиографическое эссе, притча, романтизм, 
символизм.

Summary. This article examines the issues of genre originality of V. Eroshenko’s stories, 
which were originally written in Japanese and Esperanto and translated mostly from Chinese into 
Russian, on the example of the analysis of the writer’s text «Winter’s Tale». Among the genre 
features, elements of fairytale poetics (the presence of fiction, the conventions of the chronotope, 
etc.), the Christmas story (mysticism, confusion, fear-mongering, the image of a child, etc.) are 
noted, although parable characteristics turn out to be the predominant parameters - with the in
clusion of elements of journalism.

Key words: genre-compositional specifics, poetics of a fairy tale, Christmas stories, 
journalism, pseudo-autobiographical essay, parable, romanticism, symbolism.

Творческое наследие Василия Яковлевича Ерошенко, к сожалению, так 
до конца и не переведено полностью на русский язык. Хотя стоит признать, 
что последние 10-15 лет делается достаточно много для возвращения имени и 
творчества нашего земляка в пантеон русской литературы ХХ века. Одно из
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первых и самых объемных крупных изданий его рассказов в России - сбор
ник «В.Я. Ерошенко. Избранное» 1977 года [Ерошенко 1977], куда вошло 
около 20 его произведений, а также статьи, очерки письма, воспоминания со
временников об авторе, Примечания и комментарии и огромная вступитель
ная статья Р. Белоусова «Мечтания скитальца. Очерк жизни и творчества 
В. Я. Ерошенко».

Необходимо еще раз подчеркнуть, что тексты В.Я. Ерошенко на заре 
ХХ века первоначально были опубликованы не на русском языке. Автор со
здавал их на эсперанто и японском. К нам они в основном дошли в переводах 
с китайского (осуществленных классиком китайской литературы ХХ века и 
другом В.Я. Ерошенко - Лу Синем). Но существуют и современные перево
ды рассказов Ерошенко с японского, например, работы В.И. Аникеева и дру
гих переводчиков. Архивы В.Я. Ерошенко, где могли содержаться рукописи, 
проливающие свет на то, на каком языке изначально творил автор, были, к 
сожалению, уничтожены. Поэтому было бы достаточно бессмысленно гово
рить о лингвистических особенностях его текстов, но жанровая и сюжетно
образная система его текстов вполне поддается научному анализу.

Нам бы хотелось на примере жанрово-композиционного изучения тек
ста «Зимней сказки» проиллюстрировать оригинальное сочетание как раз
личных жанровых особенностей (сказка, рассказ, публицистическое и авто
биографическое эссе и т.д.), так и специфических национальных и наднацио
нальных реалий и образов (японские, китайские и в целом - восточные, рос
сийские, общекультурные) в его произведениях.

Дата первой публикации «Зимней сказки» неизвестна, однако предпо
ложительно текст был записан в Пекине [Ерошенко 1977: 257], то есть при
близительно можно определить время создания 1922 годом. Для сборника 
перевод сделан с японского Г. Гутерманом.

По многим параметрам (в том числе по содержанию и особенностям 
художественного времени и пространства) этот текст можно определить как 
рождественскую историю, святочный рассказ, жанр, чрезвычайно популяр
ный как в отечественной, так и зарубежной литературе Х1Х века. Название 
ориентирует читателя и на жанр сказки. И тем не менее внутреннее содержа
ние текста с трудом можно соотнести как со святочным рассказом, так и со 
сказкой, о чем будет сказано далее. Небольшая первая часть текста стилизо
вана под автобиографическое эссе, хотя и элемент автобиографии в тексте 
достаточно условен, т.к. В.Я. Ерошенко не был в России во время граждан
ской войны, о чем косвенно свидетельствуют некоторые упоминания 
в эпизодах.

Итак, текст можно условно разделить на 2 части. Первая часть - «здесь 
и сейчас» - условно реалистическая, реализованная набором публицистиче
ских приемов. Вторая - условно сказочная - «там, на Родине в воспоминани
ях детства», с элементами фантастики, мистики, но и пафоса романтизации.

Повествование ведется от имени лирического героя в первом лице 
единственного числа. Упоминания родины писателя и лирического героя
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прямым текстом нигде не дается, но можно предположить, что автор имеет в 
виду именно Россию. «Я родился в холодной стране. Глубокий снег и тол
стый ледяной покров с детских лет были моими ближайшими друзьями. Су
ровые мрачные зимние дни тянулись в моей стране бесконечно долго, а пре
красная теплая весна и лето пролетали быстро, как золотой сон. Так по 
крайней мере было в моей стране, когда я там жил» [Ерошенко 1977: 86]. 
Подобная стилизация под автобиографию позволяет автору ввести несколько 
пространственно-временных планов, контрастно сопоставленных, вернее, 
противопоставленных друг другу: здесь и сейчас - теплые страны, там и то
гда, в детстве героя, - страна холода.

Холод Родины, который леденит душу героя, противопоставлен теп
лым Южным странам, куда уехал рассказчик и где находится в момент по
вествования. Концепт Холода реализуется чрезвычайно интенсивно на про
тяжении небольшого вступления и характеризуется использованием града
ции, метафор, эпитетов, подбором синонимов.

Образ Холода, воспринимаемый героем как некая космическая неспра
ведливость, накладывается на тему социального неравенства, переводя лири
ческое повествование на уровень художественной публицистики с использо
ванием символики, чрезвычайно популярной в среде революционной демо
кратической интеллигенции начала ХХ века во время нарастания революци
онных настроений не только в России, но и по всему миру.

Политическая и социальная злободневность и тема социального нера
венства представлена контрастирующими образами «счастливые / несчаст
ные». Себя при этом рассказчик относит к последним.

«<^> Счастливые, чтобы укрыться от холодной и мрачной действи
тельности, угрожавшей обледенением их сердцам, отправлялись в театры, 
концерты, разного рода увеселительные заведения, где искусство и веселье 
согревали им души и навевали приятные сны. <^> Уделом же несчастных 
оставались постоянные столкновения с жестокой действительностью, ко
гда утром весь мир окутывал густой морозный туман, а к полуночи начина
ла свою бешеную пляску снежная вьюга» [Ерошенко 1977: 86].

Публицистичность первой части характеризуется определенным под
бором общественно-политической лексики, эмоциональностью, оценочно- 
стью, призывностью. С публицистическим стилем газет и журналов тексты 
Ерошенко (которые и публиковались на страницах этих самых газет и жур
налов начала ХХ века, и только позднее - в виде отдельных книжек) сближа
ет особенно «воздействующая» составляющая (цель) — стремление повлиять 
на мнение людей, причём в его произведениях зачастую чередуется скрытое 
влияние на сознание читателя (каким пользуется художественная литература) 
и открытое (публицистичное).

При этом В.Я. Ерошенко описывает, например, общественно
политическое расслоение общества в начале текста, в первой его части, общи
ми словами с наличием журналистских экспрессивных клише (счастливые -
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несчастливые), а дальше, в середине текста, в сказочной его части, он эту 
«действительность» покажет через сюжетное развертывание, через события, 
в описаниях старухи, через рассказ и сам образ крестьянина - хозяина избы.

Повествование от первого лица с использованием публицистического 
стиля - приём, которым довольно часто пользуется автор (см. «Кораблик 
счастья», «Мудрец-Время», «Мировой пожар»). Таким образом В.Я. Ерошен- 
ко вводит в сказку контрастный ей элемент реализма и сразу создаёт ощуще
ние когнитивной двойственности, ещё не видимого, но предощущаемого 
двоемирия.

С первого абзаца складывается устойчивое впечатление, что это двое- 
мирие связано со старым и новым строем в России, ведь произведение напи
сано в период, когда на территории бывшей империи шла гражданская война 
(невозможность попасть в Россию через Дальний Восток и вынудила В.Я. 
Ерошенко оставаться в Китае до 1923 года). О сопоставлении Нового и Ста
рого в России свидетельствуют лейтмотивные для этой вводной части повто
ры, которые звучат как заклинания. Правда, кажется, что автор в это не осо
бенно верит. «Говорят, что сейчас там все переменилось. И я хочу верить, 
что на моей родине действительно произошли чудесные перемены» [Еро
шенко 1977: 86]. «Говорят, что сейчас в моей стране почти не осталось 
людей, которые бы страдали и плакали по ночам из-за невыносимых условий 
существования. Я верю в то, что их почти не осталось» [Там же].

В тексте, правда уже во второй части, фигурируют и реалии и штампы 
революционной литературы того времени: «красное» партизанское движе
ние, состоящее из альтруистично настроенной молодёжи, «белые» солдаты и 
жандармы, жестоко расправляющиеся с восставшими и преследующие ина
комыслящих. Есть и крестьянство - косное, суеверное, эгоистичное и ко
рыстное, пытающееся в хаосе гражданской войны выжить, не примыкая 
напрямую ни к одному лагерю. Представителем такого типа односельчан вы
веден безымянный хозяин избы, в которую в снежную зимнюю ночь стучит
ся после фантастических приключений рассказчик. С этим же человеком рас
сказчик встречается десять лет спустя, снова приезжая в родные края, от него 
узнаёт о расправах белых над красными и косвенно - о жестокости красных 
по отношению к крестьянам: «на наше счастье, в этом году белогвардейцы 
многих партизан поймали. Кого порубали на месте, кого потом казнили. 
Только это нас, справных хозяев, и спасло, — добавил он, понизив голос до 
шепота» [Ерошенко 1977: 96].

Сам же рассказчик у В.Я. Ерошенко может быть отнесён к «прогрес
сивной интеллигенции» - ещё один из штампов, применявшийся в былые 
времена, и характеризовавший людей умственного труда и небольшого до
статка, ждущих перемен, сочувствующих интересам трудящихся и их борьбе 
за свои права: «От суровой, мрачной действительности, царившей в моей 
стране, у меня коченело не только тело, но и душа. Зарывшись лицом в хо
лодную подушку, я скрежетал зубами, до крови кусал губы и жалобно, слов-
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но мяукающий котенок в студеной ночи, плакал, проклиная свою судьбу и 
судьбу других несчастных людей» [Ерошенко 1977: 87]. Лирического героя 
при этом отталкивает всякое насилие, поэтому (а не по природной нереши
тельности) он зачастую оказывается разочарован, подавлен жестокостью, с 
которой новое борется со старым: «С самых ранних лет я мечтал, чтобы на 
моей родине не было несчастных людей. С самых ранних лет я надеялся на 
это и страстно этого желал. Мне кажется, что лишь этим мечтам и 
надеждам я обязан тем, что до сих пор еще живу» [Ерошенко 1977: 87-88].

Однако идеологическое двоемирие - лишь один из перевертышей ав
торского текста. Мало того, что проблемы социального неравенства и обще
ственной несправедливости Ерошенко проецирует не только на свою Родину, 
Россию, но выводит эти проблемы на мировой уровень, поднимая свое пате
тическое повествование до уровня философской метафоры. Внутри метафо
рического, эмоционально окрашенного описания социального и политиче
ского разрыва в обществе Ерошенко помещает историю с набором сказочных 
элементов, стилизованную под рождественский рассказ, причем, в его 
«страшном», крещенском варианте.

Рождественский рассказ имеет довольно жесткие каноны. Во-первых, 
календарную обусловленность и нравственно-религиозную тематику, во- 
вторых, сентиментальную и назидательную окраску, в-третьих, присутству
ют критика социального устройства, мотивы богатства и бедности, истинных 
и ложных ценностей, семейных уз, сострадания и равнодушия, страдания и 
воздаяния.

Рождественский рассказ мистифицирует читателя чудом или случай
ным чудесным совпадением, но это чудо, с одной стороны легко объясняется 
прозаическими обстоятельствами, а с другой - продолжает бытовать как чу
до, явление божественной воли и высшего милосердия. Одним из героев 
рождественского рассказа непременно должен быть ребенок, часто - ребенок 
бедный, несчастный, сирота, отвергнутый жестокими взрослыми. Либо под 
видом ребенка к взрослым приходит Христос, как, например, в сказке О. 
Уайльда «Великан». В финале героя может ожидать счастливое избавление 
от бед, обретение дома, семьи, места в социуме, или же - трагическая гибель, 
безгрешное успение, окончание страданий земных и вхождение в царство 
горнее. Подробнее о становлении и традициях жанра святочного рассказа 
можно прочитать у таких авторов, как Е.В. Душечкина [Душечкина 1995], 
О.Г. Третьякова [Третьякова 2001] и др.

Исследователь Н.В. Самсонова [Самсонова 1998] выделяет несколько 
восходящих к языческому мифологическому сознанию архетипов, скрываю
щихся глубоко под оболочкой сентиментального христианства в святочных 
рассказах. Таковы Рождественское зазеркалье; святочная путаница; Рожде
ственское «чудо»; Рождественское древо; Рождественский огонь.

В истории, рассказанной Ерошенко, присутствуют почти все компо
ненты, однако завершается все отнюдь не чудесно и радостно. Зимняя холод-
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ная ночь; пользующаяся недоброй славой у деревенских жителей тополиная 
роща, в которую, повинуясь зову сердца, приходит рассказчик, и замерзает 
до смерти; невинный сказочный Тополиный мальчик, просящий вырезать у 
него на груди знак «любовь» (поскольку от этого знака дерево лучше горит) 
и поцелуем возвращающий рассказчика к жизни. Присутствует и «путани
ца»: рассказчик ожидает найти в сказочном дворце прекрасную принцессу и 
с разочарованием узнаёт, что там живёт лишь двенадцатилетний мальчик. 
Налицо ироничность авторского тона, в которой мы видим сознательную иг
ру автора с классическим жанром: «- Ну, это уж совсем ни к чему, - разоча
рованно сказал я и про себя подумал: «Принцесса во сне - это еще куда ни 
шло, а мальчик... Причем тут какой-то мальчик?» [Ерошенко 1977: 90].

Переосмысление канонов жанра можно увидеть и в следующей осо
бенности текста Ерошенко: двойничество, не характерное для сентименталь
ного рождественского рассказа, а скорее, характерное для романтической или 
психологической новеллы. Во «внутренней» истории события и персонажи 
развиваются сразу в двух плоскостях: реальной и фантастической, сновидче- 
ской.

Сам Рассказчик пребывает как бы в двух состояниях: живом и мёртвом. 
Он вроде бы уже замерз, умер, как признает Царица зимы. Но в то же время 
он рефлексирует над своим маргинальным состоянием: «Мне стало вдруг 
очень весело, и, смеясь от души, я сказал: - Все это не иначе, как сон» [Еро
шенко 1977: 89]; иронизирует над сказочными персонажами и необычными 
событиями и объектами вокруг него; «А дворец твой, наверное, сделан из ал
мазов, агатов и других драгоценных камней? — снова усмехаясь, спросил я 
старуху» [Там же]. Он подслушивает разговор мальчика и старухи по поводу 
своей же смерти.

Странная, полубезумная старуха, встреченная героем в сказочном мире 
в роще, в мире живых оказывается помешавшейся от горя матерью казнённо
го молодого партизана, а в «зазеркалье» она - суровая, но справедливая Ца
рица зимы, получающая над душой замёрзшего человека полную власть. 
Вполне логично у читателя ассоциативно может возникнуть андерсеновский 
образ Снежной Королевы, однако и вполне фольклорный русский - Старухи- 
Смерти, бабы-Яги.

Тополиный мальчик оказывается тоже своеобразным «перевертышем»: 
он напоминает андерсеновского Кая, но «наоборот». Тот, оказавшись в цар
стве Снежной Королевы, забывает, что такое любовь, и только поцелуй Г ер- 
ды в состоянии растопить его замерзшее сердце. Маленький герой В.Я. Еро
шенко, даже оказавшись во дворце Царицы Зимы, мечтает о любви и просит 
нарисовать ему знак «любовь» (так и просится в аналогию просьба Малень
кого Принца из одноименной сказки Экзюпери нарисовать ему барашка). И 
именно мальчик спасает от смерти рассказчика поцелуем. Тополиный маль
чик из сна-сказки гибнет так же, как и сын старухи - сгорая во имя любви к 
человеку. Однако с точки зрения крестьянина, эта смерть - просто казнь

131



опасного бунтовщика. Такая многовариантность оценки очень характерна 
для творчества Ерошенко. Автор как бы оказывается НАД ситуацией, давая 
возможность читателю самому вывести оценки, но сначала увидеть сюжет с 
разных позиций. Это явно отличает текст Ерошенко от традиций и идеологии 
волшебной сказки, где мир четко делится на Добро и Зло.

В случае со сгоранием, мотивом очистительного или жертвенного пла
мени (кстати, образ чрезвычайно часто появляющийся у В.Я. Ерошенко), 
приходят ассоциации с сердцем Данко у М. Г орького, судьбой Ёлки в одно
именной сказке Г.-Х. Андерсена, но и тут мы видим необычное, своеобразное 
раскрытие темы. Дело в том, что для героев В.Я. Ерошенко характерны 
стремление к самопожертвованию, что с позиции автора оценивается как ге
роическое служение любви, людям. Одновременно эта же черта определяется 
и с точки зрения обывателя как некоторая умственная странность, а иногда 
сумасшествие.

Почти во всех произведениях Василия Яковлевича либо рассказчик, 
либо один из героев описывается как «странный», не от мира сего, задумы
вающийся о невозможности счастья для всех романтик с трагической судь
бой. Причем трагическая гибель такого персонажа, если она имеет место, не 
до конца выдерживается в пафосном тоне революционного романтического 
рассказа, как, например, гибель Данко или Сокола у М. Горького. Ерошенко 
отдаёт себе отчёт, что святое самопожертвование его героев - всё же само
пожертвование безумцев.

На уровень философской параболы выводят в тексте В.Я. Ерошенко 
элементы символизма с его амбивалентностью, многозначностью, не про
зрачностью смысла образа-символа. Так, упомянутый знак «любовь» с точки 
зрения читателя текстов на китайском или японском языках - это иероглиф 
«любовь» (с него, между прочим, начиналась транскрибируемая иероглифа
ми фамилия писателя). Читатели-христиане найдут здесь аллюзию на новоза
ветную тему.

Сравним, у О. Уайльда в «Великане-эгоисте»:
«- Кто посмел нанести тебе эти раны?
Ибо на ладонях мальчика он увидел раны от двух гвоздей, и на детских 

его ступнях были раны от двух гвоздей тоже.
- Кто посмел нанести тебе эти раны? - вскричал Великан. - Скажи 

мне, и я возьму мой большой меч и поражу виновного.
- Нет! - ответствовало дитя. - Ведь эти раны породила Любовь» 

[Уайльд www].
И у В.Я. Ерошенко: «Я взял ножик и на груди мальчика, в том месте, 

где сердце, вырезал эмблему любви. Подобно росе, покрывающей цветок, вы
ступили капельки крови алого цвета. Когда мальчик взглянул на вырезанный 
на его груди знак, лицо его засветилось какой-то несказанной радостью и 
стало еще более миловидным» [Ерошенко 1977: 94].
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Символичен и поцелуй, которым рассказчик возвращает себе жизнь:
«Я обнял за плечи мальчика, который все еще дрожал, словно листва сереб
ристого тополя, и продолжал:

- Не бойся меня, славный мальчуган. Я действительно пошутил и со
всем не хочу твоей смерти. А если желаешь меня отблагодарить, то поз
воль мне хоть раз поцеловать тебя. Всего только один раз.

Я прижался губами к дрожащему рту и вдруг почувствовал, как чудес
ное, блаженное тепло разлилось по всему моему телу» [Ерошенко 1977: 
94-95].

Описание поцелуя у В.Я. Ерошенко, как видим, явно отличается от ли
шённого чувственности поцелуя христианских текстов, но сближает его со 
сказочными. В сказках мотив поцелуя сопровождает пробуждение зачаро- 
ванного/умершего героя, воскресения, возвращения в мир живых.

В литературе модерна конца XIX - начала ХХ века эта тема получает 
новую трактовку: неоднозначную, со скрытым конфликтом, с коннотацией 
нарушения какой-либо запретности, порой трагическую. У того же О. Уайль
да часто поцелуй связан со смертью, выступает последним, предсмертным 
лобзанием любящего существа («Счастливый принц», «Рыбак и его душа» и 
др.). С другой стороны, поцелуем мальчик (Христос) подтверждает внутрен
нее воскресение прежде эгоистичного великана («Великан-эгоист»). У Еро- 
шенко поцелуй несёт в себе аллюзии, связанные с языческим обрядом ини
циации или обмена жизнями, причём он важен и для рассказчика, и для То
полиного мальчика.

Текст завершается ещё одним перевёртышем - сменой знака «любовь» 
на знак «ненависть»: «Я снова покинул свою родину и уехал за границу. Но и 
здесь у меня продолжало болеть сердце. Мне казалось, что в нем образова
лась новая, еще более глубокая рана. Она становилась все глубже и глубже. 
Эта рана все явственнее приобретала форму эмблемы не любви, а ненави
сти, которая день ото дня становится все больше. О мое сердце! Что мне 
поделать с тобой?..» [Ерошенко 1977: 97].

Трактовка этого абзаца довольно трудна. В самом деле, какова природа 
этого перерождения, что является причиной ненависти: человеческая небла
годарность в ответ на самопожертвование, ощущение непреодолимости со
циальных противоречий, возмущение перед жестокостью, разочарование в 
идеализированном мире революции и её лозунгах? Автор избегает однознач
ности и вовлекает читателя в философское размышление. Тем самым явно 
отходя от однозначности финала традиционной волшебной сказки.

Так святочный рассказ, публицистическое и псевдоавтобиографическое 
эссе превращаются в притчу с ее неоднозначностью трактовки.
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Аннотация. В статье анализируются особенности научной методологии В.И. Даля. 
Автор доказывает, что она актуальна и перспективна для изучения современной коммуни
кации.

Summary. The article analyzes the features of the scientific methodology of V.I. Dahl. 
The author proves that it is relevant and promising for the study of modern communication.
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Владимир Даль знаменит в лингвистике более всего как лексикограф, 
создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника 
«Пословицы русского народа». Гораздо меньше изучен его вклад в методоло
гию научного исследования. А между тем она была не только уникальна для 
своего века, но и сохраняет актуальность для нашего времени. И творческое 
её применение способно давать перспективные результаты.

В основе лингвистической методологии В.И. Даля - наблюдение всей 
речевой реки в природном русле её протекания, без предпочтения местам для 
комфортного и безопасного купания, которые огорожены искусственными 
ограничениями. Говоря иными словами, именно в естественном употребле-
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