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индивидуалистических заблуждений через 
сближение с народом, через осознанное вос-
приятие его нравственных представлений о 
жизни. Герои романа полагают, что только в 
результате внутреннего духовного развития 
люди и народы выйдут из царства «хаоса» и 
достигнут единства и согласия. Им свойствен-
но понимание нравственности как заложенной 
в самой натуре человека в виде влечения к до-
бру. Добро понимается ими как любовь к дру-

гим, как непроизвольное преодоление личного 
эгоистического начала, как способность жерт-
вовать собой. Зло не во внешних условиях, а в 
самом человеке, и потому только любовью 
можно совершенствовать самого себя. Только 
изнутри человек преодолевает свою потреб-
ность в отрицании и саморазрушении наряду с 
эпохой, в которой он живет. Мамсуров под-
черкивал единство общественных и нравст-
венных устремлений человечества.  
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Система женских образов романа  

П. И. Мельникова-Печерского «На горах» 
несколько отличается от системы образов 
первой части дилогии – романа «В лесах».  
В первом романе читатель знакомится с яр-
чайшими образами Манефы, Фленушки, На-
сти Чапуриной, Марьи Гавриловны. Они 
представляют особый пласт романа, показа-
ны в своем становлении и развитии. Роман 
«На горах» не так богат разнообразием жен-
ских образов. В качестве основного можно 
отметить образ Дуни Смолокуровой, а также 
связанные с ней образы Марьи Ивановны 
Алымовой, Дарьи Сергеевны и Аграфены 
Ивановны. Другие женские образы романа 
«На горах» показаны лишь в небольших эпи-
зодах, поэтому выделить какой-то конкретно 
не представляется возможным.  

С образом Дуни Смолокуровой мы зна-
комимся еще в романе «В лесах». Перед на-
ми предстает прекрасная юная девушка, вос-
питанная в скитской среде, бесконечно пре-
данная своему отцу и своей вере. Так описы-
вает ее автор: «Подняла белокурую головку 
Дуня, ясным взором, тихо и спокойно обвела 
круг девушек и стала говорить нежным пе-
вучим своим голоском. Чистосердечная ис-
кренность в каждом слове звучала, и вся Ду-
ня добром и правдой сияла» [2, с. 845]. Она 
еще не испытала любовных переживаний, 
сомнений и не почувствовала боль утраты. 
Ее красота описана так: «Но белей и свежей 
кисеи и батиста миловидное личико Дуни, 
самотканого жемчуга краше перловые зубы, 
камней самоцветных светлее синие очи…» 
[2, с. 812].  

Внешняя красота Дуни полностью соот-
ветствует ее внутреннему миру. Воспитан-
нице скита присущи скромность, предан-
ность вере и необычайная любовь к близким. 
Разговоры Дуни о замужестве в кругу скит-
ских девиц говорят не только о внутреннем 
самообладании, но и показывают необычай-
ную мудрость юной девушки: «Кого по мыс-
ли найду, за того и пойду, и буду любить его 
довеку, до последнего вздоха, – одна мать 
земля остудит любовь мою… И он будет лю-
бить меня, за иного я не пойду. <…> А что 
буду делать я замужем, как стану с мужем 
жить – того я не знаю. Знаю одно: где муж да 
жена в любви да совете, по добру да по прав-
де живут, в той семье сам Господь живет. Он 
и научит меня как поступать…» [2, с. 568].  

Основные же события, повлиявшие на 
судьбу этой героини и всего семейства Смо-
локуровых, описаны в романе «На горах». 

Во втором романе дилогии именно образ 
Дуни Смолокуровой является центром, во-
круг которого развиваются события и пере-
плетаются сюжетные линии. Особого внима-
ния заслуживает рассмотрение взаимоотно-
шений Дуни с отцом – Марко Данилычем 
Смолокуровым, а также сюжетные линии: 
Дуня – Петр Самоквасов и Дуня – Марья 
Ивановна – хлыстовская секта. Роман «На 
горах» начинается с подробного описания 
истории смолокуровской семьи. Многие ис-
следователи творчества писателя говорят, 
что это одна из особенностей писательской 
манеры П. И. Мельникова-Печерского. К при-
меру, Л. М. Лотман, говоря о значимости те-
мы семьи в идейной структуре и композиции 
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дилогии, указывает: «Семейственность пред-
ставлялась Мельникову-Печерскому… глав-
ным элементом народной этики и основой 
русского быта. Отсюда особенность построе-
ния романов. <…> Появление более или ме-
нее значительного лица неизменно влечет за 
собой рассказ о его семье» [1, c. 408].  

Перед нами представлен рачительный 
хозяин, успешный для своего времени пред-
приниматель Марко Данилыч Смолокуров и 
его семья, состоящая из дочери и ее воспита-
тельницы Дарьи Сергеевны. Взаимоотноше-
ния Марко Данилыча и Дуни проникнуты 
бесконечной любовью и взаимной предан-
ностью. Отец готов на все ради счастья доче-
ри, а любящая дочь отличается покорностью, 
верностью и необычайной добротой. Автор с 
неподдельным восхищением описывает эти 
отношения:  

«– Что, Дуня?.. Как думаешь?.. – весело 
спросил ее Смолокуров. 

В немногих словах много звучало люб-
ви. Души не чаял Смолокуров в дочери. Она 
и теперь отцу ни слова не вымолвила, скром-
ной улыбкой, веселым покорным взором да-
ла ответ. 

– Хочется? – сказал, улыбаясь Марко 
Данилыч. 

Улыбнулись алые губки и синие очи 
красавицы. Слегка кивнула она русой голов-
кой на речь родительскую. 

– Нечего делать! По-твоему быть… Хоть 
ночку-другую не придется поспать, а чтоб 
Дунюшку потешить, чего не сделаешь?..» [2, 
с. 730]. 

В романе «На горах» автор выводит от-
ношения отца и дочери на несколько иной 
уровень. Если в первом романе отец беспре-
станно оберегает Дунюшку как младенца, то 
во втором он, понимая, что его дочь уже не 
ребенок, выводит ее в свет, знакомит с но-
выми людьми, подыскивает спутника жизни. 
Все чаще отца заботит будущее дочери: 
«Сильно соскучился он по Дуне, совсем ис-
тосковался, и во сне и наяву только у него и 
дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает 

ей гостинцы – бриллианты, жемчуга, доро-
гую шубу черно-бурой лисицы и другие по-
дарки… “Все годится на приданое… Ох, по-
скорей бы оно понадобилось!.. Тогда бы 
много забот у меня с плеч долой”, – думает 
он» [3, с. 640]. И Дунюшка отвечает отцу та-
кими же светлыми и проникнутыми теплотой 
чувствами. Но наступает момент, когда Дуня 
на время забывает своих родных, в том числе 
и отца, – знакомство с Марьей Ивановной. 
Время, проведенное в Луповицах, не только 
не укрепило дочернюю любовь, но и, напро-
тив, привело к отдалению героини от близ-
ких людей. Так автор характеризует ее со-
стояние: «Грустит, а сама не знает, о чем тос-
кует. По отце Дуня не соскучилась, к Дарье 
Сергеевне давно охладела, Груню забыла, 
забыла и скитских приятельниц» [3, с. 600]. 
Разочарованная в любви девушка сначала 
ярко восприняла новое веянье, вызванное 
рассказами Марьи Ивановны, и затем так же 
быстро поняла всю искаженность своих убе-
ждений. Известие о болезни отца заставило 
Дуню еще больше укрепиться в правильно-
сти своих выводов и по-иному взглянуть на 
свою жизнь и судьбу.  

«– Тятенька, тятенька! Золотой мой тя-
тенька! До чего дошла твоя любимая дочка!.. 
Лежишь ты при смерти, а дочка твоя бало-
ванная всего натерпелась от злых людей в 
дальней сторонушке…» [3, с. 797]. Она мо-
лит Господа об одном – чтоб хоть разок еще 
взглянуть на любимого отца. Смерть его, ка-
залось, совсем убьет девушку, но сила харак-
тера не дает опустить руки, и вскоре Дуня 
предстает в ином качестве – хозяйки дома. 
«Патап Максимыч пристально посмотрел на 
нее. А у ней взгляд ни дать ни взять такой же, 
каков бывал у Марка Данилыча. И ноздри 
так же раздуваются, как у него бывало, когда 
делался недоволен, и глаза горят, и хмурое 
лицо багровеет – вся в отца» [3, с. 796]. Сю-
жетная линия отношений отца и дочери про-
низывает весь роман и бесспорно является 
одним из доказательств и без того признан-
ного мастерства писателя.  
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Взаимоотношения Дуни и Петра Само-
квасова строятся на взаимной симпатии, но 
это уже не яркая история любви и страсти, 
как, к примеру, отношения Фленушки и Са-
моквасова. Автор не показывает особенно-
стей этих отношений: нет ни ярких призна-
ний, ни разговоров под луной, ни безумных 
поступков. Особенности воспитания и пове-
дения девушки не позволяют ей раскрыть 
своего чувства и объясниться с возлюблен-
ным, взаимная симпатия двух молодых лю-
дей то вспыхивает и кажется на первый 
взгляд истинным чувством, то угасает, под-
талкивая Дуню к одиночеству и разочарова-
нию. При этом в сложившихся обстоятельст-
вах Петр также не раскрывает своих чувств. 
С одной стороны, он человек нового поколе-
ния – готовый к авантюрам (к примеру, уча-
стие в организации свадьбы «уходом» Пара-
ши Чапуриной и Василия Борисыча) и бо-
рющийся за свое место и за свои права (исто-
рия раздела имущества с дядей), а с другой – 
робок и стеснителен по отношению к Дуне. 
Показав вспыхнувшую симпатию между 
двумя этими героями, писатель умышленно 
их разводит, чтоб вновь соединить в заклю-
чительных частях романа. Любовный тре-
угольник Дуня – Петр Самоквасов – Фле-
нушка распадается, когда Фленушка по на-
ставлению Манефы принимает постриг.  
В надежде вернуть Фленушку Петр на время 
покидает Дуню, и она остается одна наедине 
со своими чувствами.  

Во второй части романа автор вводит 
новую интригу, центром которой также яв-
ляется Дуня. Разочарованная в любви де-
вушка ищет объяснение произошедшему с 
ней, она хочет знать правду о жизни, о судь-
бе, о людях. «Нет правды на свете, нет в 
людях добра! – после долгих мучительных 
дум решила она. – Везде обман, везде ложь 
и притворство!.. Где ж искать правды! Где 
добро, где любовь? Видно, только в среде 
бесстрастных духов, в среде ангелов Божи-
их... <…> О, если б мне пожить с ними!..» 
[3, с. 739]. Именно в этот переломный мо-
мент она знакомится с Марьей Ивановной, 
которая на первый взгляд ненавязчиво, но 
очень необычно дает объяснение всем тре-

вогам Дуни, а впоследствии и вовсе меняет 
ее мировоззрение. Разочарованная в любви 
и честности Дуня очень быстро увлекается 
тем новым, что вносит в ее жизнь Марья 
Ивановна: разговоры об истинной вере и 
духовном супруге, неведомые доселе книги, 
которые вначале ей не совсем понятны, а 
затем все больше завораживают. 

Вскоре меняются не только взгляды де-
вушки на мир, но и ее привычки. Она уже не 
соблюдает правила, к которым приучена с 
детства, не молится на ночь, не обращает 
внимания на замечания Дарьи Сергеевны и 
даже не вспоминает Самоквасова. «Возрос-
шая в строгом соблюденье внешних обря-
дов, привыкшая только в них одних видеть 
веру, молодая, впечатлительная девушка, 
начитавшись мистических книг, теперь рав-
нодушно стала смотреть на всякую внеш-
ность» [3, с. 498]. То новое, что открывала 
ей Марья Ивановна, настолько увлекало мо-
лодую девушку, что вскоре она не могла 
прожить без своей новой наставницы. Такая 
слепая доверчивость юной девушки приво-
дит ее в хлыстовскую секту, которая чуть 
было не погубила ее. Дуня стала «лакомым 
куском» для организаторов хлыстовских со-
браний, ее вступление означало безбедное 
существование и защиту со стороны Смоло-
курова. Писатель с точностью бытописателя 
описывает хлыстовские собрания. Дуня не 
сразу понимает, куда именно она попала.  
С огромным желанием девушка вступает в 
общество святых людей, но вскоре ее охва-
тывают сомнения в правдивости «истинной 
веры». Чем больше ее уверяли в заблужде-
нии, тем больше она убеждалась в своей 
правоте. Мысли о близких и родных сердцу 
людях не покидают ее. Еще в хлыстовском 
имении к Дуне приходит осознание того, 
что она все еще влюблена в Петра Степано-
вича, что ей бесконечно дорога ее подруга 
Груня и, конечно, отец.  

«Это они!.. Это они лжехристы и лжепро-
роки!.. Они лжеучители последних дней!.. И я, 
я впала в греховную их пропасть… Господи!  
Я сама была лжепророчицей!» [3, с. 741]. Дуне 
удается сбежать и вернуться домой, где начи-
нается совсем иная жизнь.  
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В конце романа перед нами предстает 
совсем переменившаяся Дуня. Потеряв от-
ца, она становится хозяйкой дома и с по-
мощью Патапа Максимыча умело и рацио-
нально распоряжается своим имением и ка-
питалом. Непревзойденная доброта и чув-
ство благодарности возрождаются в харак-
тере героини. Она отблагодарила всех, кто 
помог ей в трудные минуты жизни. Как 
родного отца благодарит Дуня чужого по 
крови, но уважаемого ею Патапа Максимы-
ча за его помощь и просит благословить: 
«Благословите меня за тятеньку покойника 
на новую жизнь» [3, с. 842]. Возвращение 
Самоквасова происходит как само собой 
разумеющееся событие, Дуня его прощает 
и принимает.  

Образ Дуни дополняет ряд образов людей 
нового поколения, таких как Самоквасов, Ве-
денеев, Меркулов. Они по-новому смотрят на 
мир, на веру, на личные отношения. Образ Ду-
ни кажется иногда бледным по сравнению с 
образами Манефы и Фленушки, но от того не 
менее поэтический и идеальный в своей цело-
стности. По словам Янчука: «От него веет чем-
то национально-чистым» [4, с. 199]. Образ Ду-
ни является центральным женским образом в 
романе, вокруг которого связываются основ-
ные события и сюжетные линии. Мастерство 
Мельникова-Печерского как нельзя лучше 
проявляется в изображении женских образов 
романа «На горах», поэтому они должны стать 
объектом изучения и глубокого анализа в со-
временной науке о литературе. 
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В статье представлен комплексный подход к исследованию специфики 
пейзажа «малой» прозы Р. Киплинга конца XIX в. В предлагаемой публикации 
главное внимание обращено на своеобразие природоописаний в рассказах и но-
веллах, написанных в период с 1880 по 1890 г. Как показывает анализ художе-
ственного материала, пейзаж становится элементом композиции рассказов 


