
 
О жанровых особенностях романа А. Н. Толстого «Аэлита» 

 

 363

Соединение мира взрослого с ми-
ром детства в понимании Маргарет 
Дрэббл становится идеальным воплоще-
нием человеческой сущности; того, к че-
му стремится Клара Моэм, но достичь не 
может. Вид комнаты Клелии рождает в 
душе Клары ощущение возможного сча-
стливого воспоминания о давно ушедшем 
времени, о возможном единстве с окру-
жающим миром. Но героине нечего было 
вспоминать о своем прошлом, наоборот, 
хотелось стряхнуть его с себя, забыть, как 
страшный сон; для Клелии же воспоми-
нания были предметом ее гордости и во-
площали связь с остальным миром. 

Клара Моэм, с одной стороны, пред-
ставляется ребенком, не способным на 
доведение принятых решений до конца. 
Она не смогла полностью порвать с нелю-
бимым домом; оказалась связанной с про-
шлым своим, своей матери и своей семьи. 
С другой стороны, Клара не воплощает того 
чувства «задержавшегося детства», которое 
характеризует ее подругу. 

Маргарет Дрэббл показывает, что ее 
героини (Эмма Эванс, Розамунд Стесси, 
Клара Моэм), внутренне оставаясь детьми, 
своим путем проб и ошибок приходят от 
«детской наивности» к «взрослой мудро-
сти».  

Образ «задержавшегося детства», 
воспринимаемый как идеал, является их 

иллюзией, желанием жить по собствен-
ным законам, быть центром мироздания. 
И если Клелия Денэм живет этим и в 
этом, не стремясь стать «взрослой», то 
Клара Моэм, как и другие героини 
Дрэббл, способна порвать с «наивно-
стью» и иллюзиями, способна реально 
воспринять мир и себя в нем. 

Принятие ребенка в себе («внутрен-
него ребенка») и одновременно стремле-
ние к ответственности за себя и близких 
людей у Дрэббл получает религиозное 
освещение. Слова Иисуса Христа своим 
ученикам о том, «кто самый главный в 
Царстве Небесном» [1, Мф: 18:1], незри-
мо присутствуют в романе «Жернов». 
Они помогают глубже раскрыть его нрав-
ственную сторону: «…до тех пор, пока не 
изменитесь в сердце своем и не станете 
подобны детям, не войдете вы в царство 
Небесное» [1, Мф: 18:3].  

Детское восприятие жизни и роли 
человека – женщины – является для геро-
инь Маргарет Дрэббл своеобразной осно-
вой, от которой героини Маргарет Дрэббл 
отталкиваются. Они становятся «взрос-
лыми», обретают мудрость, при этом со-
храняют в себе ощущение детства. И это, 
по мысли романистки, имеет большое 
значение в процессе формирования лич-
ности, в поиске своей идентичности в со-
временном мире. 
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Статья посвящена жанровым особенностям романа А. Н. Толстого «Аэлита». 
Вопрос о жанровых особенностях романа «Аэлита» чрезвычайно важен в свете по-
ставленного вопроса о характере пародичности. Статья опирается на анализ само-
го романа и выявляет жанровые характеристики романа.  

Ключевые слова: пародия, пародийность, пародичность, А. Н. Толстой, ро-
ман, Аэлита. 

 
The article is devoted to the genre features of the novel «Aelita» by. A. Tolstoy. The 

question of genre features of the novel «Aelita» is extremely important in the light of the 
parody nature. The article is based on the analysis of the novel and identifies its genre 
characters. The article is intended for specialists in the history of Russian literature and 
those who study A. Tolstoy’s works. 

Key words: parody, mock, burlesque, A. N. Tolstoy, novel, Aelita. 
 
Роман «Аэлита» представляет собой 

одновременно существенный факт рус-
ской рецепции эмигрантского творчества 
писателя и важнейшую веху его творче-
ского становления как романиста, идеоло-
га и художественного критика.  

Сложность восприятия романа в 
России на разных исторических этапах от-
части связана с переработкой писателем 
первоначального текста романа 1922–23 гг. 
для советских переизданий. Легко пред-
положить, что именно переработка Тол-
стым романа внесла в него основные па-
родийные моменты, связанные с двойной 
позицией художника, вернувшегося на 
Родину из любви к ней, но не к больше-
викам, – однако прочтение первого вари-
анта романа на необходимом уровне глу-
бины показывает, что пародичность носит 
внутренний, идейно-эстетический, порой 
лирически-субъективный характер.  

Значительно важнее та «первичная» 
пародийность, которая органично присуща 
порождению романного текста вообще. 

Роман, по своей жанровой сущно-
сти способный служить средством  худо-
жественного исследования, сближать да-
лекие друг от друга концепции, пародий-
но отражая их друг в друге, является 
мощным гносеологическим орудием для 
художника слова, и особенно в той ситуа-
ции острейшего идейного и духовного 
поиска, в которой находился Толстой на-

кануне возвращения в Россию из эмигра-
ции. Сопоставление текста романа с пуб-
лицистикой и художественной критикой 
писателя начала 20-х гг. ХХ в. («Перед 
картинами Судейкина», «Открытое пись-
мо Н. В. Чайковскому». «Письмо Андрею 
Соболю», «О новой литературе», «Россия 
Григорьева» и др.) показывает как идей-
но-художественное единство этого кор-
пуса единовременных текстов, так и 
принципиальную разницу в постановке 
вопросов и в проблематике в целом. На 
фоне однозначности и тематической изо-
лированности высказываний в публици-
стике ярче видна тонкость диалектиче-
ского хода мысли в «Аэлите», неразрыв-
но связанная с пародичностью романного 
жанра. Изучение внутренних жанровых 
механизмов «Аэлиты», прежде всего па-
родичности, позволило бы лучше понять 
как собственно идейный поиск автора, 
так и его включенность в напряженную 
работу над новыми формами романной 
поэтики, имеющую в 20-е гг. ХХ в. об-
щеевропейский масштаб – достаточно 
упомянуть, что фактически одновремен-
но с «Аэлитой» выходит «Улисс» Джой-
са. Если по влиятельности на литератур-
ный процесс и художественным дости-
жениям в целом эти романы сопостав-
лять и некорректно, то по степени паро-
дичности, по особенной свободе ее ис-
пользования это вполне возможно.   
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Вопрос о жанровых особенностях 
романа «Аэлита» чрезвычайно важен в 
свете поставленного вопроса о характере 
пародичности. Является ли роман «фан-
тастическим, или «научно-фантастиче-
ским», или «социально-фантастическим», 
приближается ли он к «социальному реа-
лизму» или является неудачной вариаци-
ей авантюрного повествования на рево-
люционную тематику, – все это обсужда-
лось довольно обстоятельно [2, с. 50–53], 
но удовлетворительной точности опреде-
ления достигнуто не было. Самая суть 
романного жанра, велящая ему быть ис-
следованием и проблемой, а не констата-
цией и системой, протестует против огра-
ничений указанного выше свойства. Не-
сомненно, любое определение кладет 
пределы называемому явлению, но в дан-
ном случае ни выдвижение фантастиче-
ского – у Толстого чистого приема – в 
первый ряд дефиниции, ни попытки оп-
ределить степень «социальности» не под-
ходят к сути дела. Нет сомнения, что Тол-
стой был увлечен «фантастической» жан-
ровой оболочкой своей книги, ему вооб-
ще нравилась позиция писателя, любимо-
го читателем за занимательность, автора 
«романа с замками, подземельями и при-
видениями» [3, с. 77]. 

Он с увлечением отдает некую – пе-
риферийную, небольшую – долю писа-
тельского внимания футурологическому 
аспекту «уэллсовского» романа. Он, на-
пример, обнаружил высокую проница-
тельность в предсказании некоторых со-
циально-психологических и чисто науч-
но-технических новшеств, которые во-
шли в ХХ в. в жизнь в форме «марсиан-
ских» общественных проявлений. Тако-
вы, например, наркотики. Массовое вды-
хание «драгоценного» дыма хавры всеми 
марсианами – часть механизма управле-
ния обществом. Писатель также догады-
вался о роли понятия «цифры» в технике 

будущего – у него появляется некая «циф-
ровая доска» в роли компьютера или центра 
управления. Как инженер, он оценил «яй-
цеобразную» форму космического аппара-
та, взятую у Циолковского, но приспособ-
ленную к собственным эстетическим внут-
рироманным целям, а также общение по 
компьютеру с применением видео, мобиль-
ную связь и кое-что другое. Все это делает 
книгу интересной – правда, по-иному, не-
жели для ее первых читателей, – но совер-
шенно не определяет ее сути. 

Не является «Аэлита» при ближай-
шем рассмотрении и социальным рома-
ном. Подлинно реалистическая разработ-
ка в романном жанре требует иной глуби-
ны погружения в историю, социум и пси-
хологические глубины, чем может пред-
ложить избранная писателем марсианская 
обстановка с откровенно условными си-
некожими марсианами; ее нельзя ограни-
чивать рамками утопии или антиутопии, 
хотя с последней кое-что «Аэлиту» сбли-
жает, и в ней слишком много указаний на 
большую идейность эпохи – не меньше, 
чем, к примеру, в «Волшебной горе» 
Т. Манна, – чтобы мы сочли ее авантюр-
но-приключенческой жанровой массовой 
литературой. 

Жанр определяется углом зрения на 
мир, он отвечает самым общим познава-
тельным установкам, он существует на 
уровне мировоззренческого единства твор-
чества в каждый данный момент эволюции 
писательского творчества. В этом понима-
нии «Аэлита», знаменующая собой момент 
решения Толстого вернуться на Родину, но 
Родину в руках тех, кого писатель до конца 
дней не простил [1, с. 36–57], роман, отра-
жающий все сложности такого решения, 
должен отражать эту напряженную биогра-
фическую, мировоззренческую, этическую 
и эстетическую ситуацию.  

В самом деле, «Аэлита» проявляет 
все признаки интеллектуального романа, 
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какие появлялись в это кризисное время и 
на Западе, с ведущей историософской 
проблематикой («Волшебная гора», позд-
нее «Иосиф и его братья» Т. Манна, 
«Улисс» Джойса и др.). Обращение, боль-
шее или меньшее, к мифу и мифопоэтике 
как «убийце времени», сгущенная игро-
вая атмосфера, вовлекающая в себя весь 
идейный ряд, входящий в роман, часто 
облегченность и некоторая схематичность 
в трактовке персонажа вплоть до его деп-
сихологизации, густая и сложная паро-
дийность, интертекстуальность – таковы 
черты такого романа. «Аэлита» долго су-
ществовала под маской «приключенче-
ской литературы для среднего и старшего 
возраста», чему немало способствовал и 
сам автор. Заметная актуализация творче-
ства Толстого в последние годы опреде-
ляется необходимостью более глубокого 
понимания сложной фигуры писателя, 
исправления аберраций восприятия, в 
первую очередь романа «Аэлита», интер-
претация которого предполагает большее 
внимание к его подтекстовым структурам, 
несущим мощный заряд интертекстуаль-
ности и пародийности. 

К частной и дополнительной про-
блематике, исходящей из описанной вы-
ше общей, следует отнести отношения 
Толстого как мыслителя с ницшеанством, 
шпенглерианством, русским большевиз-
мом  как явлением не только морально-
политическим, но и таким, за которым  
художник признавал цивилизационный 
масштаб, а также с понятым как цивили-
зационная общность западным ментали-
тетом; далее, осмысление Толстым новых 
проявлений технического прогресса и 
универсальных проблем варварства и ци-
вилизации, действия и созерцания. За ка-
ждой из них стоит длинный ряд конкрет-
ных философских, моральных, политиче-
ских учений и связанная с ними художе-
ственная литература. 

Сюжетно-мотивная и образная сис-
темы, равно как и система персонажей, 
являются воплощением описанной идей-
ной сложности в пародийных романных 
формах «Аэлиты». Интересно, что на-
блюдается неуравновешенность внутри 
этих традиционных форм организации 
литературного материала: среди персо-
нажей резко выделяются два централь-
ных, отчетливо и глубоко разработанных – 
Лось и Гусев, остальные связаны с ними 
как их отражение или характеристика 
(Маша, Ихошка по отношению к Гусеву), 
или почти неприкрыто носят служебный 
характер, или даны как «рупоры идей» 
(Тускуб); диспропорционально выглядит 
при анализе и соотношение нарочитой 
простоты собственно сюжетного дейст-
вия (полет – встреча с марсианами – вос-
стание – бегство назад на Землю) с тща-
тельный разработкой как внутрисюжет-
ных мотивов, так и опосредованно свя-
занной с сюжетом образной системы. 
Можно предположить, что роман носит 
своеобразный «лабораторный» характер: 
замысел автора реализуется дважды, на 
поверхности как аналог позитивистской 
научной фантастики в духе Жюля Верна, 
и этому уровню соответствуют депсихо-
логизированность и неразработанность 
персонажей, простой и грубый ход тра-
диционного авантюрно-приключенческо-
го сюжета, акцент на  экзотическом ино-
планетном антураже и некоторый футу-
рологический научно-технический и со-
циальный элемент; второй же раз роман 
может быть прочитан иначе, и под этим 
вторым углом зрения сюжет и персона-
жи, спрятанные под поверхностью гото-
вого жанра, образуют глубоко личную и 
лирическую разработку актуальных для 
автора в начале 20-х гг. ХХ в. проблем в 
широком спектре – от судеб России и Ев-
ропы до лично переживаемой литератур-
но-эстетической полемики. 
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В статье выделяются и анализируются три типа женщин-художниц первой 
половины ХХ в. Особое место занимает искусствоведческий анализ живописных 
произведений эпохи Мао Цзэдуна, связь живописной эстетики с идеологией и поли-
тикой. Дается целый ряд точных и убедительных характеристик и объяснений жи-
вописного творчества этой эпохи, особенностей гендерной проблематики. 

Ключевые слова: живопись женского движения, статус и роль, коммунисти-
ческая партия Китая, художница.  

 
The three types of women-painters of the first half of the 20th century are distin-

guished and analysed in the paper. Special attention is given to art analysis of paintings 
of the Mao Zedong epoch, the connection of art aesthetics with the ideology and politics. 
The author of the work presents a number of exact and convincing characteristics and 
explanations of painting of the epoch and features of the gender problematics.  

Key words: painting of the women’s movement, status and role, communist China, 
woman-painter. 

 
В ранней истории изобразительного 

искусства в Китае женщина фигурирова-
ла как объект наблюдения и изображения. 
Женщины-художницы, как и женское ис-
кусство, занимали скорее подчиненное, 
второстепенное положение в патриар-
хальном обществе. Не имея собственной 
индивидуальности, они пользовались го-
товыми формами и средствами выраже-
ния «мужской» живописи, им не хватало 
творческой самостоятельности. В начале 
XX в., на фоне серьезных общественных 
потрясений историческая роль китайской 
женщины стала одним из насущных во-
просов эпохи. Вслед за пробуждением 

самосознания у «мыслящих» женщин, 
обретением ими свободы в суждениях и 
раскрепощением их индивидуальности 
женщина вышла за пределы «женской по-
ловины[дома]» и с невиданной ранее ак-
тивностью проявила себя в искусстве [1].  

Тем не менее бросается в глаза, что 
путь женщины к освобождению был 
пройден ею в основном благодаря воз-
действию внешних сил. В ходе реформ 
конца XIX в., которые представляли со-
бой масштабное просветительское дви-
жение, в отношении женского вопроса 
был выдвинут недвусмысленный лозунг: 
«Прекратить бинтование ног, создавать 




