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Аннотация. В статье на материале повести П. Н. Кудрявцева (А. Нестроева) «Флейта» (1839) 

анализируются причины «кризиса поступка» героя. Поступок героя трактуется в согласии с философско-

эстетической концепцией М. М. Бахтина, изложенной во фрагменте «К философии поступка». Выбор текста 

обусловлен малой изученностью художественного творчества Петра Кудрявцева, а также актуализацией 

проблемы поступка в современных гуманитарных исследованиях. Целью работы стал анализ образа героя 

повести «Флейта» и характеристика его поступка. Были выявлены значимые характеристики текста, 

повлиявшие на зарождение поступка героя: имя, хронотоп, картина мира, природный и мифологический 

подтекст. Поступок литературного героя как категория анализа вписан в определенный сюжет и философско-

исторический контекст. Сюжет повести привычен для массовой литературы 30-х годов XIX столетия. История 

несбывшейся любви подростка созвучна сентиментальным и романтическим историям, аллюзивно 

восстанавливает ближайший контекст европейской (Ж.-Ж. Руссо, И.-В. Гете) и русской литературы (М. Жукова). 

Автор изобразил переходное состояние мира – из детства к взрослой жизни. Ретроспективный дискурс повести 

дает возможность увидеть события с двух точек зрения: с точки зрения ребенка и с точки зрения 

повзрослевшего повествователя. Мир детства (мир деревни) приближается к райскому состоянию мира. Мир 

города делает героя несчастным. Временной показатель согласуется с ритмом природы. Душевная драма 

мальчика развивается весной. Природный пласт раскрывает особенности взаимоотношений героя с 

окружающим миром. Философская подготовка П. А. Кудрявцева объясняет поиск ответов на «вечные» вопросы 

за пределами ортодоксальной религии. Место Бога в его философии занимает Природа. Поступок героя повести 

во многом зависит от того, как реагирует Природа. Особый интерес для исследования представляет совмещение 

двух пластов текста – мифологического и христианского. В статье показано, что в хронотопе произведения 

имеется четкая граница между профанным и священным. Вертикальная ориентация пространства повести 

(расположение дома на склоне горы и гордое, одинокое возвышение крыши над остальными жилищами, даже 

над храмом) указывает на удаленность обитателей дома от Бога. Хронотоп в исследуемой повести выполняет не 

только миромоделирующую, но и идентификационную функцию. В вертеровской ситуации герой Кудрявцева 

оказывается неспособным на поступок. 
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Abstract. The article analyzes the hero's «crisis of action» in the story The Flute (1839) by P. N. Kudryavtsev 

(A. Nestroyev). The research discusses the action of a literary hero through M. M. Bakhtin’s philosophical and aesthetic 

concept outlined in the work On the Philosophy of Action. The reason for choosing this text is that Peter Kudryavtsev's 

artistic work has been studied insufficiently, and the problem of action has become a topical issue in contemporary hu-

manitarian research. This work aims to analyze the image of the hero in The Flute and characterize his actions. The au-

thor identifies significant characteristics of the text that influence the origin of the hero's action: name, chronotope, pic-

ture of the world, natural and mythological subtext. The literary hero's action as a category of analysis is integrated into 

a particular plot and philosophical historical context. This story is common for the mass literature of the 1930s. The 

story of a teenager's unfulfilled love is consonant with sentimental and romantic stories, alluding directly to the context 

of European (J.-J. Rousseau, J.-W. Goethe) and Russian (M. Zhukova) literature. The writer showed the transitional 

state of the world – from childhood to adulthood. The retrospective discourse of the story makes it possible to see the 

events from two points of view: from the point of view of a child and that of a grown-up narrator. The world of child-

hood (the world of the countryside) is close to a worldly paradise. The world of the city makes the hero unhappy. The 

time indicator is consistent with the rhythm of Nature. The boy's emotional drama unfolds in the springtime. The theme 

of nature reveals the hero's relationship with the world around him. P. A. Kudryavtsev's philosophical education ex-

plains the search for answers to «eternal» questions outside the orthodox religion. Nature takes the place of God in his 

philosophy. The hero's action in the story depends largely on how Nature responds. Particularly interesting for the re-

search is juxtaposition of the two textual layers – mythological and Christian. The article shows that the literary chrono-

tope has a clear boundary between the profane and the sacred. The vertical orientation of the story's space (the location 

of the house on the mountainside and the proud, solitary elevation of the roof over the rest of the dwellings, even over 

the temple) indicates the remoteness of the inhabitants from God. The chronotope in the story under research fulfills not 

only a world-modeling function, but also that of identification. In the Wertherian situation, Kudryavtsev's hero is inca-

pable of action. 

Key words: P. N. Kudryavtsev; fiction; The Flute; literary hero; «crisis of action»; M. M. Bakhtin; picture of the 

world 
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Введение 

Впервые в гуманитарной науке о «кризисе по-

ступка» заговорил М. М. Бахтин [Бахтин, 2003, 

с. 7–68], понимая под «кризисом» разлад между 

мотивом поступка и его продуктом. В своей ра-

боте «К философии поступка» ученый эксплици-

рует связь поступка и мира, рассматривая посту-

пок как «категорию действенного приобщения 

бытию, участно-действенного переживания кон-

кретной единственности мира» [Бахтин, 2003, 

с. 17]. Поступок неизменно доказывает присут-

ствие и значимость человека в мире, в котором 

он рождается, живет и умирает. «План мира» 

есть глобальный замысел о мире, его архитекто-

ника. Он включает следующие компоненты: тео-

ретический мир; действительный мир; мир 

науки; мир культуры; мир эстетического видения 

(мир искусства); мир, создаваемый поступком; 

мир, в котором поступок ответственно себя осо-

знает и совершается. «Ни теоретическая мысль, 

ни эстетическая интуиция не знают, какова 

настоящая жизнь, реальное бытие-событие» 

[Бахтин, 2003, с. 21], – пишет М. М. Бахтин. 

Только поступок дает основание убедиться в 

том, что человек существует в реальном мире, 

творит и трансформирует его. Ключевая смысло-

вая пара в философско-эстетической системе 

мыслителя – это «план мира» и «план поступка». 

В эстетической сфере бахтинская формула 

«план мира» соотносится с понятием «картина 

мира», или «образ мира». Следовательно, посту-

пок литературного героя – маркер, определяю-

щий положение героя в картине мира. Согласно 

Н. И. Николаеву [Николаев, 2012, с. 100], особый 

статус литературного героя художественного 

произведения определен тем, что, в отличие от 

иных персонажей, именно он является непосред-

ственным центром исхождения поступка.  

Ряд ученых квалифицируют XIX столетие как 

эпоху безгеройную (Л. М. Лотман [Лотман, 1981, 

с. 585–601], Б. И. Бурсов [Бурсов, 1977, с. 361], 

Г. Д. Гачев [Гачев, 1981, с. 109] и др.). Литерату-

ра «натуральной школы», вышедшая на авансце-

ну в сороковые годы XIX века, становится созна-

тельно дегероизированной в своем эпическом 

значении. «Безгеройная» эпоха сгенерировала 

кризис, связанный с поступком героя. Примени-

тельно к русской литературе 40-х годов XIX сто-

летия мы в одной из своих публикаций освещали 

вопрос о «кризисе поступка» [Nikolaev, 

Shvetsova, 2017, с. 449–462]. Другой причиной 

кризиса стал переходный характер самой эпохи 

сороковых годов XIX века. Как известно, на ука-

занный исторический момент приходится слом 
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эстетических систем – переход от романтизма к 

реализму [Николаев, 2000], поиск новой поэтики, 

новых художественных форм, способных дать 

ответ на вопрос: кто он – герой русской литера-

туры, и как его описывать? 

Материалы и методы работы 

В данной статье представлена попытка анали-

за дебютной повести П. Н. Кудрявцева в аспекте 

вопроса о «кризисе поступка» литературного ге-

роя. Для анализа мы используем подходы «инте-

гральной поэтики», охватывающие биографиче-

ский и культурно-исторический методы, а также 

метод комментирования и интерпретации текста. 

«Интегральная поэтика» [Петривняя, Июльская, 

2019, с. 53–65] – способ научной интерпретации 

с помощью синтезирования разноуровневых 

компонентов художественного текста в единую 

модель. 

«Флейта» П. Н. Кудрявцева была напечатана в 

журнале «Московский наблюдатель» (1839). 

Публикация текста вызвала многочисленные от-

клики современников. Направление литератур-

но-критического дискурса оформилось при по-

средничестве Н. Г. Чернышевского [Чернышев-

ский, 1947, с. 489], А. В. Кольцова [Кольцов, 

1836], В. Г. Белинского [Анненков, 1983, с. 268], 

и маятник оценок повести сильно колебался. 

«„Кудрявцев наделен самым тонким чутьем для 

изящного, – говаривал Белинский, – и если ему 

что-нибудь нравится, так это действительно 

должна быть хорошая вещь…”», – пишет 

И. В. Панаев в своих воспоминаниях [Панаев, 

1860]. Н. Н. Скатов заметил, что позднее 

В. Г. Белинский осознал, почему «Флейта» не так 

уж хороша [Скатов, 1983].  

То, что для современников было знаком неса-

мостоятельности или эстетической неполноты, в 

актуальном исследовательском пространстве 

становится бесценным свидетельством рефлек-

сии, требующим фиксации и расшифровки [Коз-

лов, 2017, с. 177]. По утверждению А. И. Рейт-

блата, повести Кудрявцева входили в список ши-

роко читавшихся произведений в 40-е годы XIX 

века [Рейтблат, 2009]. Следовательно, в домаш-

них библиотеках массового читателя сочинения 

Кудрявцева занимали определенное место, фор-

мируя дихотомию «классика / беллетристика». 

Давно отмечено, что стиль П. Н. Кудрявцева-

Нестроева (А. Нестроев – журнальный псевдо-

ним автора) близок стилю И. С. Тургенева 

[Габель, 1927, с. 115–150]. Отдельные элементы 

поэтики Кудрявцева войдут в писательский ар-

сенал Тургенева: встреча как прием, тема стра-

сти, мотив сна, инструменты описания пейзажа. 

М. Вайскопф отмечает психологическую чут-

кость и тему музыкального зова в повести, а 

также намечает мифологическую линию в про-

изведении, установив параллель между героем 

Кудрявцева и Паном [Вайскопф, 2012].  

О теме магической силы красоты рассуждает 

другой исследователь: «Иногда красота обладает 

„магической силой, заставляющей героя утопать 

в „потоке блаженства”. Итак, красота – боже-

ственная сила, и понятие это легло в основу 

определенного эстетического канона женской 

натуры» [Давидович, 1927, с. 91]. 

Н. П. Плечова [Плечова, 2016] применительно 

к данной повести Кудрявцева рассматривает 

идиллический топос. Прозаик демонстрирует 

несомненную принадлежность топосов идилли-

ческого пространства к национальной концепто-

сфере: детство, деревня, усадьба, озеро, семья, 

где герой не чувствует себя абсолютно счастли-

вым. Идиллия коррелирует с руссоистскими мо-

тивами недостижимости гармонии в пределах 

земного существования. Изображение столкно-

вения городской жизни и сельского быта приво-

дит к невозможности сохранения идиллии. Так, 

персонаж у Кудрявцева страдает из-за несбыв-

шихся надежд на взаимную любовь и неоправ-

данного гнева со стороны отца, но при этом все 

повествование пронизано темой счастья. 

Таким образом, литературоведы, обращаясь к 

повести «Флейта», исследуют мотивную струк-

туру текста, ее мифопоэтический контекст, опи-

сывают идиллическое пространство, обращают 

внимание на черты романтизма, в изобилии 

представленные в текстах П. Н. Кудрявцева. Од-

нако в сферу внимания исследователей вопрос о 

герое П. Н. Кудрявцева еще не входил. 

С одной стороны, герой повести, Коля, вы-

полняет функцию повествователя: от его имени 

излагаются события, выстраивающие сюжет. С 

другой стороны, он непосредственный участник 

случившегося. Поведение Коли родные называ-

ют ни много ни мало – «поступок». Этим он нам 

и интересен. 

Результаты исследования. Условия 

формирования поступка героя. 

Характеристика героев повести «Флейта» 

Имена героев повести выбраны неслучайно. 

Личное имя – всегда знак принадлежности к 

определенному кругу и миру. Существует мне-

ние, что имя Николай произошло от «коло», что 
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обозначает в русском языке не только круг: «Ко-

ло – это ось мира, кол, вокруг которого все вер-

тится – в том числе и звезды. То есть коло – это 

центр вращения… с точки зрения древних тра-

диций и само солнце есть лишь символ подлин-

ного „Центра Мира”, которым является Боже-

ственный Принцип» [LiveInternet.ru, 2011]. Ко-

ляда (одна из форм имени Никола, Коля) – сла-

вянский праздник зимнего солнцеворота и одно-

именный бог.  

Возможно, имя славянского бога Кудрявцев 

дал своему герою для того, чтобы подчеркнуть 

значение вращения, возвращения. По сюжету 

ребенок обретает качества мужчины в лесу, в 

деревне, куда он стремится после зимы, прове-

денной в Москве. Рядом с ним девушка по имени 

Софья, семантика которого прозрачна: премуд-

рость. «Софийность» есть некий гармонический 

лад вещей, принцип закономерности и сообраз-

ности, невыразимость, «универсальная связь ми-

ра», противостоящая «несофийным» тенденциям 

вражды, хаоса, распада [История русской фило-

софии…]. 

Думается, неслучайно первая встреча Коли с 

Софьей происходит при таких обстоятельствах: 

«Но едва успел я выполнить несколько мест тре-

тьего приема, как легкий шорох позади заставил 

меня оборотиться. Что-то белое мелькнуло с той 

стороны, где пролегала дорога» [Кудрявцев, 

1866, с. 105]. С помощью неопределенного ме-

стоимения и звукового образа, предвосхищаю-

щего визуальное появление, усиливается семан-

тика невыразимости в этой сцене. 

С появлением Софьи жизнь Коли наполняется 

ощущением счастья и блаженства – оно возника-

ет при одном лишь приближении девушки. Лек-

сема «счастье» настойчиво вводится в текст: «К 

счастью, надежда скорого отъезда не переставала 

еще меня манить», «в какой-то счастливый час 

день отъезда был решен окончательно» [Кудряв-

цев, 1866, с. 112]. Однако в деревне его и ожида-

ет печальное известие о том, что Софья Павлов-

на помолвлена с ротмистром: «…мне не хотелось 

смотреть на свет Божий, мне хотелось бы, чтобы 

все вдруг покрылось тьмою…» [Кудрявцев, 1866, 

с. 113]. 

Когда мальчик узнает от сестры, что его муза 

выходит замуж, он отправляется в церковь в 

страшную непогоду: «День был суровый и пас-

мурный. От самого утра угрюмые серые облака 

неровными грядами ходили по небу и поминутно 

орошали землю крупным дождем, который не 

раз оканчивался совершенным проливнем <…> 

Несмотря ни на какие препятствия, я решился 

быть там, во что бы то ни стало. Ни за какие обе-

ты в мире не согласился бы я отказаться от свое-

го намерения» [Кудрявцев, 1866, с. 115–116]. О 

церкви говорится как об атрибуте сельского 

ландшафта, не более того. Обращает на себя 

внимание твердость выбора, решимость и бес-

страшие подростка. Коля пришел в храм и любо-

вался Софьей, стоящей у алтаря, восторгался ее 

красотой: «Но, Боже мой, как она была мила в 

эти минуты, когда вместе с теплою молитвой, 

кажется, вся душа ее отразилась на лице!.. Глаза, 

воздетые к небу, были увлажнены слегка навер-

нувшимися слезами, между тем как все черты ее 

сияли кроткою, небесною радостию» [Кудряв-

цев, 1866, с. 116]. При этом он понимает, что по-

ступает неправильно: «С робостью человека, ко-

торый идет не совсем прямой дорогой, вошел я 

во внутренность храма, и чтобы не быть более 

никем замеченным, выбрал себе самое темное 

место» [Кудрявцев, 1866, с. 116]. Все его внима-

ние сосредоточено на ней: «тогда, кажется, будто 

все лучи очаровательной красоты ее сосредото-

чились на мне как в фокусе» [Кудрявцев, 1866, 

с. 117]. И его пронзает дерзкая мысль, «как цве-

ток среди снежной равнины, как звезда среди 

белого дня»: «Что если б я?» [Кудрявцев, 1866, 

с. 117], «огнем мужским закипела вся душа моя». 

На мгновение он пожелал встать на место жени-

ха и вернуть отнятую у него мечту. «В самом 

деле, никогда еще мое одиночество не было для 

меня так чувствительно; только эта безчувствен-

ная природа, кажется, и понимала меня и дружно 

вторила мне своими дикими воплями…» [Куд-

рявцев, 1866, с. 117]. Подросток с флейтой в ру-

ках ищет спасения от своих мыслей не в храме, 

он бежит в страшный лес в непогоду.  

Космос пребывания Коли с потерей возлюб-

ленной Софьи утрачивает свой смысл, свою ду-

шу; мир распадается. Коля пытается вернуть тот 

мир, в котором когда-то чувствовал себя счаст-

ливым и неодиноким, мир, наполненный гармо-

нией, красотой и любовью. В этом посыле про-

читывается готовность к совершению поступка. 

Утратив возлюбленную, юноша, в отличие от 

Вертера Гете, не пытается свести счеты с жиз-

нью, он остается в своем маленьком мирке. 

Сюжет повести «Флейта» 

Сюжет повести «Флейта» достаточно прост – 

его можно рассматривать среди сюжетов о несо-

стоявшейся любви [Буяновская, Хамитов, 2017]. 

Подросток-музыкант безнадежно влюблен в по-
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другу своей старшей сестры. Но та выходит за-

муж, и он, сидя в роще, скорбной мелодией 

оплакивает ее отъезд. Влюбленность мальчика и 

его страдания отдаленно напоминают то, что пе-

реживал Вертер у Гете. Немецкий автор на при-

мере судьбы юного Вертера показал, что путь 

любящего сердца – не всегда есть путь к сча-

стью, это и путь к смерти. 

Главный герой предстает в двух ипостасях: 

взрослый мужчина и он же – двенадцатилетний 

мальчик, воспитываемый отцом. Кудрявцев ис-

пользует ретроспективный дискурс, который 

позволяет рассматривать повесть как биографи-

ческую. Канва повествования представляет со-

бой собрание эпизодов из ранней юности диеге-

тического повествователя. Перед нами не клас-

сическая автобиография, в которой наблюдается 

«тенденция к идеализации периода детства в 

жизни человека (метафорика „райского сада”, 

„золотого века” и т. д.)» [Бондарева, 2006, с. 69–

74], – пишет современная исследовательница. 

Тем не менее отдельные компоненты идилличе-

ского топоса в тексте актуализируются. 

В начале текста присутствует константа сча-

стья и акцентировано внимание на состоянии 

междувременья: «Вы знаете этот счастливый 

возраст, который можно назвать переходом от 

детства к юности, период расцветания жизни, 

когда у нас почти нет еще прошедшего, и едва 

приходит на ум заглядывать в будущее» [Куд-

рявцев, 1866, с. 100].  

«Люблю перенестись иногда мыслью в эту зо-

лотую пору моей жизни, люблю освежиться, по-

молодеть на минуту в этом маленьком мире вос-

поминаний» [Кудрявцев, 1866, с. 101]. Большой 

мир противопоставляется малому – миру воспо-

минаний. Два этих мира имеют возможность со-

прикосновения, взаимопроникновения посред-

ством сна и различных намеков. Звуки флейты – 

один из таких путей. В авторской подаче это вы-

глядит так: «Но едва перенесешься, как начина-

ешь жалеть, что запас их так ограничен и что 

сверх того в этом тесном кругу есть столько про-

белов. Смотря в туманную даль будущего, можно 

по крайней мере распространять там какую-

нибудь одну любимую мысль: а в истории ми-

нувшего надобно еще отыскивать одну постоян-

ную идею. Но как прикажете? Чем дальше идешь 

назад по пройденному, или, лучше, по прожитому 

пути, тем упрямее становится память; наконец 

останется что-то неопределенное как видение, 

что-то смутное как сон!… да, как сон, который 

вдруг обставит вас всеми декорациями, так что вы 

очень хорошо чувствуете себя в том или в другом 

положении, и не можете объяснить себе, откуда 

эта длинная перспектива. Нить воспоминаний 

беспрестанно прерывается; иногда, как оазисы в 

пустыне, мелькают счастливые положения, за-

манчивые картины; но общее почти неуловимо, и 

представляется в каком-то отрывочном виде…» 

[Кудрявцев, 1866, с. 101]. Сон – пограничное со-

стояние между двумя мирами, инструмент про-

никновения в мир иной. Через сон потустороннее 

проникает в человеческую реальность. Во сне 

очевидна пунктирность мысли, прерывание пото-

ка воспоминаний, неопределенность того, что ви-

дится. В приведенном фрагменте автор нагнетает 

эти смыслы. 

Семантика неопределенности навязывается 

автором в тексте: «Как-то около этого времени, 

может быть, несколько ранее или позже, в нашем 

однообразном семейном быту произошла не-

большая перемена по случаю приезда сестры, 

только что вышедшей из института», «в голове 

моей глубоко заронился один случай, который 

относится именно к началу наших связей», «слу-

чалось, что батюшка, рассерженный ли негодяем 

управителя, или от припадка мизантропии, был 

чрезвычайно не в духе» [Кудрявцев, 1866, 

с. 104]. «Что-то белое мелькнуло с той стороны, 

где пролегала дорога» [Кудрявцев, 1866, с. 105]. 

Случайность живет в субъективных переживани-

ях «смертного» человека, неспособного постичь 

сакральный миропорядок. Случайное простран-

ство – мир, в котором нет божественной пред-

определенности. 

Стержень сюжета организует мотив возвра-

щения. Молодой герой покидает деревню и воз-

вращается в нее. Ритмичность смены времен го-

да, дня и ночи, света и тьмы задает движение 

сюжета. 

Имеет место удвоение сцен в повести: герой 

встречает девушку дважды в одном и том же ле-

су, на том же месте, при разных обстоятельствах. 

Смысловой центр повести составляет импли-

цитное описание обряда инициации: «Я был в 

том состоянии перехода от тревожного, смутного 

сна к обычной реальности, когда исполинские, 

но малораздельные образы разгоряченной фанта-

зии меркнут перед мелочными, но резко очер-

ченными предметами дневного света…» [Куд-

рявцев, 1866, с. 118]. 

Во «Флейте» реконструируется «инициатиче-

ская трансмиссия» (Р. Генон [Генон, 2003]), суть 

которой заключается в возвращении человека в 

«райское» состояние до грехопадения. Это ми-
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стический опыт, предполагающий обретение са-

крального знания через соприкосновение со 

смертью и ее преодоление. Мальчик после слу-

чившегося изменился, на что обратили внимание 

окружающие: «…я видел лица, и едва умел раз-

личать их выражение; я слышал звуки, но редко 

проникал в их значение: люди и предметы мель-

кали передо мною как тени, я не думал останав-

ливать их, спокойно провожая глазами. Батюшка 

привык наконец к моим „странностям”, и, все 

объясняя себе моим мечтательным характером, 

оставлял меня в покое» [Кудрявцев, 1866, с. 118–

119]. Процесс преобразования выражается на 

уровне передвижения героя в день последней 

встречи с Софьей Павловной: «Ближе ко мне, 

почти под прямым углом, спадала с нее неболь-

шая извилистая дорожка, которая вела прямо от 

нашего дома <…>, а на дальнем конце его чуть 

белелся купол нашей приходской церкви. Я рас-

положился на самой вершине холма, в десяти 

шагах от дороги, и погрузил взоры свои в неяс-

ную даль» [Кудрявцев, 1866, с. 120]. Если в 

начале повести он передвигается только в гори-

зонтальном направлении, то в последнем эпизоде 

взбирается на холм и смотрит на происходящее 

сверху вниз. 

Хронотоп в повести «Флейта» 

Пространство картины мира в начале повести 

организовано описанием летнего домика, так же, 

как позже у П. Кудрявцева в повести «Послед-

ний визит», у Н. Некрасова в романе «Мертвое 

озере», у И. Тургенева в очерке «Гамлет Щиг-

ровского уезда»: «Он стоял на скате небольшого 

холма, позади скромной деревеньки, гордо вы-

ставляя крашеную крышу свою над ее соломен-

ными крышами; прямо перед ним, в глубокой 

ложбине, стлалось чистое озеро, теряясь вправо 

узким концом своим в глуши старого ельника» 

[Кудрявцев, 1866, с. 101]. Дом находится на пе-

ресечении пространственной горизонтали и про-

странственной вертикали, которые при наложе-

нии образуют крест. Как известно, крест – со-

лярный символ. «Мы воротились в деревню, ко-

гда солнце совершило уже летний поворот свой» 

[Кудрявцев, 1866, с. 112], – размышляет юный 

герой. День летнего солнцестояния – славянский 

праздник, самый длинный день в году. Прихо-

дится на 21 июня. Если герой возвращается в де-

ревенский домик после этой даты, соответствен-

но, день идет на убыль, ночь становится длиннее 

и принимает мир в свои объятия. 

Примечательно, что второе светило – Луна – 

покровительствует природной стихии, лесу и 

озеру, пространству дикому, в котором человек 

чувствует себя неуверенно. Образ луны оформ-

ляет сакральное пространство и ассоциируется с 

женским началом. 

Именно бледный свет луны привлекает в лет-

ний домик гостей, что очень радует юного хозя-

ина. Такими лунными вечерами во время глубо-

кого сна природы совершаются длительные про-

гулки по озеру. В водном пространстве Коля и 

его спутники чувствуют себя зачарованными. 

Здесь, на озере, – мертвая тишина и покой, сон. 

Вода отделяет их от другого мира, где раздаются 

«голоса забостонных игроков». 

В картине мира Кудрявцева, преклонявшегося 

перед идеями Мартина Лютера и вдохновляемо-

го его судьбой, место Бога вытесняет другое бо-

жество – Природа. В тексте неоднократно под-

черкивается слитность мальчика и природы: 

«Смело разлилась моя песня в темном бору, за-

дробилась трелью соловьиною и тихо откликну-

лась мне издали, как дружеский голос на чужой 

стороне. Будто лес заговорил со мной, будто де-

ревья протягивали ко мне ветви свои, чтобы 

слушать песню мою…» [Кудрявцев, 1866, 

с. 105]; лес говорит с мальчиком, песня сливает-

ся со звуками леса – «бор откликнулся», «дере-

вья протягивали ветви ко мне»; «А природа, не-

мая, безгласная природа? Раскаленный шестиме-

сячным зноем песок пустыни не с такою жадно-

стью впивает в себя капли дождя, с какою по-

глощала она эти одинокие звуки…» [Кудрявцев, 

1866, с. 110]. Повесть задает представление о 

тождестве всего живого. В поэтической картине 

мира «Флейты» подросток не выделен из мира 

природы и не испытывает чувства экзистенци-

альной тревоги наедине с ней. В то же время 

природа определяется как безгласная, бесчув-

ственная. Эпитеты близки тому, что произнесет 

позже герой лирической миниатюры И. С. Тур-

генева: «Она немая, она без слов, она сама себя 

не понимает – но я ее понимаю» («Собака»). Пе-

речисленные определения вполне укладываются 

в концепцию мира, разработанную Блезом Пас-

калем. Основная паскалевская идея, пришедшая-

ся по душе русским художникам слова в 40-е 

годы XIX века, – идея родства человека и приро-

ды. Пугающее молчаливое пространство – это не 

просто физическое молчание, но молчание 

смысловое. Картина мира Паскаля есть картина 

мира Нового времени, которую М. Хайдеггер 

называл «временем картины мира» [Панкрать-
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ев…]. Мир эпохи Паскаля стал картиной, утра-

тил ту беспредельность, которая была характерна 

для него во времена Ренессанса. Картина есть то, 

что дано познающему взору во всей исчерпанно-

сти. Мир, ставший картиной и открытый для по-

знания, оказался закрытым для Бога. Христиан-

ский Бог сокровенен. Отсутствие Бога в мире 

заставляет искать его в других местах. Природа 

не может привести серьезных доводов в пользу 

существования Творца. Возможно, учение Пас-

каля о сокровенности Бога хорошо ассимилиро-

валось в сознании автора повести «Флейта», по-

лучившего образование в семинарии. 

В варианте Кудрявцева природа – незримый 

страж, оберегающий свое детище – человека: 

«старые ели, как окаменелые великаны, стояли 

настороже по берегу и далеко бросали тень свою 

на прибрежье» [Кудрявцев, 1866, с. 109]. 

Локус леса 

Подросток оказывается в лесу дважды. Пер-

вая сцена выстроена с таким аккомпанементом: 

«…я тихо поплелся лесом, придерживаясь про-

секи, которая вела к селу. <…> Кругом была 

тишь и глушь; ни одна вечерняя пташка не сму-

щала угрюмой дремоты леса своей песней. Здесь, 

под наитием этого торжественного безмолвия, 

сердце как бы поуспокоилось, прежняя мятежная 

тоска сменилась тихой грустью; я схватился за 

флейту и начал какую-то русскую песню. <…> 

Будто лес заговорил со мной, будто деревья про-

тягивали ко мне ветви свои, чтобы слушать пес-

ню мою…» [Кудрявцев, 1866, с. 105]. Лес – тра-

диционно локус, в котором происходил обряд 

инициации, перехода, «символической смерти», 

когда мальчик становится мужчиной. 

В лесу мальчик играет на флейте, «располо-

жившись под старой елью, шагах в десяти от до-

роги» [Кудрявцев, 1866, с. 105]. Старая ель – об-

раз, восходящий к мифу (это пространственный 

образ, выстраивающий мир по вертикали, аналог 

Мирового древа). У подножия ели мальчик 

«начал играть какую-то русскую песню» [Куд-

рявцев, 1866, с. 105]. Душевное состояние ребен-

ка оформляет русская песня. 

Локус церкви 

В тексте повести структурируется картина 

мира, в которой место Создателя не вербализо-

вано. Церковь – вместилище творца описана так: 

«Влево от озера, в глубине широкой просеки, 

виднелась старинная приходская церковь, не-

много заслоненная крылом большого господско-

го дома, который своим уединенным положени-

ем и своею угрюмостью часто манил мое детское 

любопытство…» [Кудрявцев, 1866, с. 102]. В 

иносказательном подтексте формируется идея 

десакрализации мира, в котором человек ставит 

себя выше Бога, не испытывает священного тре-

пета перед высшими силами. 

Автор противопоставил мир хаоса и космоса, 

язычества и христианства. Историк и философ 

П. Н. Кудрявцев в своей первой повести изобра-

зил бытие мира в переходный момент, когда кар-

тина мира начинает обретать статус антропоцен-

тричной. Это состояние – отделение от детства 

(мифа) и переход во взрослую жизнь (христиан-

ство). 

Для героя мифа не возникает вопрос выбора, 

т. к. все в мире возвращается на круги своя. Хри-

стианская мифология поставила в круг человека, 

который имеет возможность личностного выбо-

ра. С христианского мифа начинается самосо-

знание человека, и в этом его трагедия. Человек 

отделился от природы и начал думать, анализи-

ровать происходящее вокруг, ставить вопросы. 

Такой переход от языческого мифа к мифу хри-

стианскому зафиксировал Кудрявцев: в тексте 

совмещаются два пространства – профанное и 

сакральное. Коля постоянно находится на пере-

сечении этих пространств. Временной показа-

тель в повести подчинен природному ритму: ле-

то, суровая осень, зима, весна. 

Через приобщение к античному мифу о Пане 

автор показал способ постижения человеком се-

бя и мира. П. Н. Кудрявцев – сын священника, 

выпускник духовной семинарии, человек, кото-

рому «страх Божий внушен был с самого первого 

возраста» [Кудрявцев, 1991, с. 207–209]. Профес-

сор философии, обучившийся этой науке в Гер-

мании на занятиях у Шеллинга, Риттера, Ранке, 

он увидел в Реформации «десакрализацию хри-

стианства как результат усвоения им (христиан-

ством) идей гуманизма» [Едошина, 2018, с. 270]. 

Автор оставался, подобно Мартину Лютеру, че-

ловеком глубоко религиозным, но ищущим дру-

гого христианства; его убеждения рождали но-

вый взгляд на мир и место человека в нем. Он 

поставил в центр мироздания человека, «сменив 

средневековую вертикаль устроения мира на ре-

нессансную горизонталь», – пишет И. А. Едоши-

на [Едошина, 2018, с. 273]. 

Тяготение к мифологии у Кудрявцева, види-

мо, не просто дань романтической поэтике. Рус-

ская славянская мифология ориентирована на 

культ героев. Мифология героя – то, чего не хва-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 2 (33) 

Т. В. Швецова 38 

тало русской литературе в рассматриваемый пе-

риод. Велика была потребность в герое, способ-

ном на свершение поступка.  

Заключение 

В. Г. Белинский высоко оценил одну из пер-

вых повестей П. Н. Кудрявцева, поскольку он 

увидел в ней мир, не утративший чувства вол-

шебства и сказочности, не «расколдованный» 

(в терминологии Макса Вебера). 

Неслучайно основной действующий персонаж 

в повествовательном центре сюжета «Флейты» – 

12-летний мальчик. Ребенок реагирует на мир, 

наполненный Божественной силой. Мир, создан-

ный Богом, есть таинство. Детское восприятие 

рисует сакральный мир. Мир взрослого не 

наполнен тайной, он обытовлен. В десакрализо-

ванном мире поступок утрачивает свое ценност-

ное значение. 

В картине мира, описанной П. Н. Кудрявце-

вым в повести «Флейта», «поступок» героя не-

очевиден, заложена лишь попытка его сверше-

ния. Автор, может быть, неосознанно показывает 

картину мира, где Божественная воля никак себя 

не проявляет, поступок как способ приобщения к 

миру (в том значении, о котором пишет 

М. М. Бахтин) становится не нужен. Русская ли-

тература приходит к «кризису поступка». Этот 

«кризис» будет преодолен с приходом классиче-

ского русского романа. 
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