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Лексика эвенского языка, в частно-
сти физической культуры, является неза-
менимым источником сведений не только 
по языку, но и по этнографии, духовной и 
материальной культуре, народному твор-
честву, мировоззрению, менталитету эвен-

ского народа. Это и кладовая жизненного 
опыта предшествующих поколений. По-
этому в перспективе научные исследова-
ния по лексике могут быть продолжены и 
в русле этнолингвистических исследова-
ний.  
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Живописное начало прозы И. Катаева рассматривается как важный аспект 

поэтики, органично сочетающей традиционные и новаторские принципы повество-
вания, позволяющие говорить о своеобразии повествовательной манеры писателя.  

 
The author of the paper studies the problem of artistic space in I. Katayev’s prose as a 

weighty aspect of poetics, which organically combines innovative and traditional principles of 
narration. These principles show the peculiarity of the writer’s narration style. 
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Современным литературоведением 
выработано представление о литературе 
1920–1930-х гг. как периоде смены эпох. 
Концептуальная оппозиция «музыка/жи-
вопись», отчетливо проявившаяся в прозе 
1920-х гг., рассматривается исследователя-
ми на фоне борьбы символистской эпохи и 
авангарда (А. К. Жолковский, О. Д. Бу-
ренина), при этом устанавливается при-
оритет музыки для символистов и живопи-
си для футуристов. В результате этого твор-
ческая эволюция крупнейших представите-
лей постсимволистской эпохи В. Набокова 
и М. Зощенко, трактуется либо как посте-
пенное вытеснение музыкальной (симво-
листской) линии и усиление живописной 
(авангардной), либо как сложное пере-
плетение этих линий. В художественной 
прозе И. Катаева 1920-х гг. оппозиция 
«музыка/живопись» развивается при до-
минировании живописного начала. Одна-
ко исходной мыслью, обусловившей это 
доминирование, является, на наш взгляд, 
мысль символиста А. Блока, развитая, в 
частности, в его статье «Слова и краски», 
о близости искусства красок и линий при-
роде, не дающей писателю погрузиться в 
схему, оставляющей «живым и нетрону-
тым» то чувство, которым отличаются 
дети [1]. Непосредственность и свежесть 
восприятия мира, присущие И. Катаеву, 
воплощены в маске «нарочитой наивно-
сти», являющейся характерной чертой по-
вествовательной манеры писателя. В эсте-
тической концепции литературной груп-
пы «Перевал», активным и деятельным 
участником которой был И. Катаев, этой 
категории соответствуют установки на «ор-
ганичность» и «искренность» творчества.  
В рамках индивидуальной поэтики писателя 
это свойство проявилось в особой внима-
тельности к детали, к предметному, «во-
площенному» (А. Блок) миру. О мастерстве 
И. Катаева в изображении «натюрмортов и 
интерьеров» [6, с. 302] писала литератур-
ная критика 1920-х гг., тем самым соотне-
ся способ пространственной организации, 

свойственный писателю, с приемами изо-
бразительного искусства.  

Большой интерес в этом отношении 
представляет такой характерный прием 
повествовательной манеры И. Катаева, как 
введение в текст различных уровней «чу-
жого текста», в том числе названий произ-
ведений изобразительного искусства как 
знаков цитируемой культуры. Например, 
упоминание в повести И. Катаева «Серд-
це» картины швейцарского художника 
Арнольда Бёклина, вызывая в сознании 
определенные зрительные образы, апелли-
рует к символистской традиции. О распро-
страненности данной ассоциации пишет, в 
частности, О. Д. Буренина, рассматривая 
аспекты полемики В. Набокова с симво-
лизмом в романе «Отчаяние» [2, с. 222]. 
Примечательно, что в повести И. Катаева 
упоминание картины А. Беклина возникает 
как часть специфического, внутреннего «ин-
теллектуального пространства» (Л. А. Но-
виков) героя, прошлое которого связано 
именно с искусством символизма, стано-
вясь знаком-заместителем этой эпохи, 
причем живописные и музыкальные ас-
социации выступают как равноценные и 
неразрывные. Замечтавшись, Журавлев, 
герой, от лица которого ведется повество-
вание, вызывает в воображении образ ми-
лой девичьей комнаты: «Там светлые 
обои с широкими панелями, на которых 
кипят багровые розы. Беклинская “Лесная 
сказка” над маленьким столом и косма-
тый Бетховен» [5, с. 122]. Мир прошлого 
детализирован, кажется реально сущест-
вующим, но его иллюзорность очевидна. 
Характерно, что миру прошлого, сущест-
вующего лишь в воображении героя, со-
ответствует уютное замкнутое домашнее 
пространство, а реальность представлена 
пространством улицы. Вместе с тем «меч-
тательное умиление» от мыслей о про-
шлом не сразу «отпускает» героя, появ-
ляются характерные мотивы сумерек, те-
атра, усиливающие ассоциацию с куль-
турой модерна: «Темнеет быстро, мне ка-
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жется, что – скачками, как в театре: на се-
кунду опустишь глаза, потом оглянешься – 
стало гораздо темнее» [5, с. 122–123]. Мо-
тив оглядывания, возвращения притягива-
ет воспоминание не о воображаемом до-
ме, а реально существовавшем доме То-
локонцевых, который воспринимается как 
символ утраченного мира, с его милой до-
машней ритуальностью, традициями, при-
вычками «исконной столичной семьи». 
Так, цитатное введение названия картины 
становится частью поэтапного развития 
образа прошедшей эпохи, предпосланное 
развернутой детализированной картине 
дома, символизирующего утраченный мир, 
ценности которого еще живы и должны 
были бы, по мысли автора, усвоены на-
стоящим.  

Более сложное взаимопроникнове-
ние живописного и словесного искусства 
наблюдаем в рассказе «Зернистый снег», 
в котором переплелись история и совре-
менность, лирико-философский пафос и 
очерковая событийность. Картина В. Су-
рикова «Боярыня Морозова», запечатлев-
шая глубокое понимание художником 
противоречивости движения истории, вос-
принята в рассказе И. Катаева как символ 
«жертвенного пустынно-снежного пути 
русской женщины» [5, с. 190]. Сближение 
в рамках рассказа судьбы боярыни Моро-
зовой и Тани Черенковой, курсантки сов-
партшколы, оттеняется общей простран-
ственной деталью: идея пути визуально 
воплощена в описании зернистого снега, 
«выбегающего» из-под полозьев саней. 
Санный след, протянувшийся от картины 
Сурикова к рассказу И. Катаева становит-
ся неким лейтмотивом, организующим 
сюжетную целостность произведения. Он 
пробуждает пока еще не отчетливую ви-
зуальную ассоциацию в начале рассказа и 
усиливает благодаря общности других 
пространственных деталей. Предметный 
фон живописного полотна В. Сурикова и 
рассказа И. Катаева составляют «слепые 
черные бревенчатые стены», «пузатые 

возки», «приземистые церквушки», «зер-
нистый снег» [5, с. 181–182]. В финале 
рассказа живописная ассоциация разру-
шает границы между пространством кар-
тины и реальностью: «Летящими шагами 
я вошел в просторные снежные пределы 
картины и по следам полозьев зашагал к 
своему дому» [5, с. 190].  

Еще один из аспектов пространст-
венной организации прозы Катаева связан 
с глубоко традиционной техникой изобра-
жения пространства – панорамной живопи-
сью, которая отличалась подчеркнутой 
реалистичностью, использованием особых 
приемов создания перспективы и световых 
эффектов. Целью этих приемов было соз-
дание ощущения городского пейзажа, ви-
димого как будто с высоты и полным обзо-
ром [4, с. 67]. Отличительными чертами 
панорамы были положение зрителя в цен-
тре, взгляд сверху и целостность «круго-
вого» образа. Панорамные черты москов-
ских пейзажей Катаева можно обнару-
жить в повестях «Сердце», «Встреча», 
рассказе «Ленинградское шоссе», вступ-
лению к повести «Хамовники». Любо-
пытный пример совмещения реалистиче-
ского панорамного и мифологического 
планов обнаруживаем в повести «Серд-
це». Панорама ночной Москвы вначале 
характеризуется нерасчлененностью вер-
ха и низа, их тождественностью, в резуль-
тате чего город словно исчезает, раство-
ряясь в беспредельном космическом про-
странстве. Затем картина постепенно все 
более детализируется, получает опреде-
ленные очертания, сопровождаясь моти-
вом узнавания «своего» обжитого про-
странства. Целостность видения в пано-
раме предполагает восприятие города как 
единого и непрерывного. У Катаева Мо-
скву рассматривается как центр единого 
организма – страны: «Этот город – муже-
ственное сердце страны…» [5, с. 144]. 
Панорамный взгляд ведет к сочетанию 
визуального образа города и авторского 
понимания единства судьбы города и 
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страны, увиденного внутренним, духов-
ным зрением. Так, в художественной про-
зе Катаева наряду с «пространством-
картинкой» [8, с. 198] возникает особое 
мифологизированное пространство.  

Рассмотренные примеры пространст-
венной организации прозы И. Катаева по-
зволяют выделить именно живописное на-
чало как организующее в повествователь-

ной структуре писателя, предстающее то, 
как часть предметной детализации в виде 
цитат – заместителей целостного образа, то 
как обобщенный мифологизированный об-
раз. В целом установка на живопись свиде-
тельствует о новом качестве прозы И. Ка-
таева, позволяющем рассматривать худо-
жественные поиски писателя-перевальца в 
русле экспериментальной прозы 1920-х гг. 
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Партия Германа в опере «Пиковая дама» П. И. Чайковского создавалась в рас-
чете на возможности Николая Фигнера. Совпадение исполнения певца с намерениями 
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The Hermann’s part from «The Queen of Spades» opera by P. Tchaikovsky was 

written counting on Nikolai Figner’s potentialities. Coincidence of the singer’s artistic 
performance with the composer’s intention bears out the fact that Tchaikovsky incar-
nated the style of stage deportment, typical for the artistic individuality of Figner, in the 
Hermann’s part. 
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