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ему выпрошенный кусок». Проклятие, которое услы
шал писатель, будучи свидетелем ожесточённой распри 
между сыном и отцом в крестьянской семье, оказалось 
ужаснее манфредовского: «Пускай же и он, -  сказал 
отец, обращая свои слова к сыну, -  дождётся сына, ко
торый на глазах своей матери плюнет отцу в его седую 
бороду!». Страшные слова, о смысле которых нужно 
помнить всем поколениям, а забывшие его будут наве
ки прокляты.

Прикоснувшись к «Стихотворениям в прозе» И. 
С. Тургенева, мы пришли к выводу, что они в наше 
непростое время незаслуженно обойдены вниманием. 
«Эту ткань из солнца, радуги, алмазов, женских слёз и 
благородной мужской мысли, которая называется 
«Стихотворения в прозе», как определил это произве
дение известный критик ХІХ века П. В. Анненков, 
нужно читать, перечитывать, осмыслять. Это богатей
шая пища для ума и чувств людей разных времён и 
поколений.

Итак, «Стихотворения в прозе», завершающие 
творческий путь Тургенева, -  яркое свидетельство бо
гатейшей духовной жизни писателя, полной контра

стов, противоречий, различных философских тем и 
неожиданных их решений, глубокого лиризма и тра
гизма, но неизменной любви к жизни во всех её прояв
лениях. Л. Гроссман в «Венке Тургеневу» в 1918 году 
написал: «Перед безнадёжной пустотой неба, перед 
равнодушием природы и ужасом смерти, перед слепы
ми силами судьбы и ничтожества людской среды жизнь 
получает смысл лишь от глубокой душевной привязан
ности, от евангельской правды, от создания новой кра
соты. Любовь, кротость, творчество -  вот что надписы
вает Тургенев на своём светлом барельефе против пас
мурного: Nectssitas,Vis, Libertas. Вот почему под тяж
ким бременем хаоса жизнь всё же прекрасна». Цит. по: 
[5, 49]. Поэтому нельзя согласиться с тем выводом, 
который мы прочитали в заключении магистерской 
диссертации Томаша Мацулевича «Стихотворения в 
прозе» И. С. Тургенева и философские идеи А. Ш опен
гауэра»: «...Тургенев жизнь человека осмыслил как 
трепетную ценность, которая трагически обессмысли
вается смертью. И в этом смысле пессимизм Тургенева 
оказывается ещё более глубоким, чем пессимизм Ш о
пенгауэра» [6].
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УДК 008 (091)

И. Н. Воронович (Минск, Беларусь)

МНОГОГРАННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И. К. КОНДРАТЬЕВА: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Литературное наследие И. К. Кондратьева представлено в самых разнообразных жанрах: эпические сказания, 
исторические хроники, философская, религиозная, любовная лирика, поэмы, повести, былины, сказки и сказания. 
Проблематика которых составляет сферу научных интересов современной культурологии: религиозный, историче
ский, игровой и другие.

Творчество Ивана Кузьмича (Казимировича) Кон
дратьева, его литературные произведения акцентируют 
внимание, прежде всего, на взаимосвязи культуры и 
религии, в частности, затрагиваются вопросы исконно 
«русских начал». Будучи писателем второй половины 
XIX в. , несомненно, касается проблем данной эпохи. 
Автор видит возрождение родной культуры через вос
становление православных церквей, которые пришли в 
упадок или были разрушены. Возрождение храма как 
центра духовной культуры («Из развалин встали Гран
диозно х р а м ы .»  [1]), который, во многом, черз 
духовно самосовершенствие способствует процессу 
инкультурации. Место, где человек концентрирует свои 
мысли и символично устанавливает связь с Богом. Не
случайно им был написан толковый и справочный биб
лейский словарик собственных имен, непереведенных 
еврейских и греческих слов и более редких славянских 
речений и оборотов, встречающихся в Псалтире, в про

роческих книгах Ветхого Завета, в Четвероевангелии и 
в православном богослужении [2].

Через все произведения автора прослеживается 
небезразличность судьбы России. Четко очерчивается 
попытка указать на различия католицизма и правосла
вия. Последнее из которых должно зажечься новой 
силой, идеей и надеждой:

«Но теперь ты расцвела:
Храм за храмом из развалин 
Сила веры п о д н ял а . » [3].
Исторические факты, описанные И. К. Кондратье

вым в многочисленных произведениях, являются сви
детельством богатой истории народа. Так, в историче
ском романе «Церковная крамольница» раскрываются 
события из эпохи старообрядческих смут [4], особенно
сти жизни славян представлены в историческом романе 
«Гунны: Эпоха великого переселения народов» [5], 
эпоха кровавых драм и великих смятений описана до
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статочно подробно также в историческом романе «Ве
ликий разгром» [6], своеобразным историческим рома
ном-хроникой считаются «Раскольничьи гнезда» [7], 
исторические события древних славян изображены в 
романе «Бич Божий» [8]. Конкретные события раскры
ваются в исторических былинах «Воевода Волчий 
Хвост: из времен Володимира красное Солнышко князя 
Стольно-Киевского», «Трифон-сокольник», «Садко 
богатый гость Новгородский», «Бесовы огни: Быль на 
речке Унже» и повестях «Салтычиха: из уголовных 
хроник XVIII в.» , «Лютая година», «Полтавская поэ
ма», «Ермак, завоеватель Сибири», «Драма на Лубянке» 
с приложением подлинных документов о деле и казни 
Михаила Верещагина и воспоминаний о московском 
сыщике Яковлеве [9].

Имеется цикл исторических описаний: Киево
Печерская лавра в г. Киеве; указатель и путеводитель 
для богомольцев, посещающих святые места Киевския 
и особо чтимую Киевско-Печерскую лавру, с приложе
нием плана ближних и дальних пещер Лавры; сказания 
паломника «Киевские святыни»; записки заживо погре
бенного «Под могильной плитой»; история монастыря 
«Святыни Валаамского монастыря, места подвижнече- 
ства преподобных Сергия и Г ермана, валаамских чудо
творцев»; события по церковным преданиям «Великое 
чудо святого Иоанна Кожника»; факты по документам 
Серафимо-Дивеевского женского монастыря «Великая 
раба божия, отроковицая Мария, в схиме Марфа»; опи
сание монастыря «Преподобный Савва, чудотворец 
Звенигородский и основанный им Саввин Сторожев- 
ский монастырь»; и другие [9].

Культурологический интерес заслуживает 
произведение «Седая старина Москвы” : исторический 
обзор и полное указание ее достопримечательностей 
(соборов, монастырей, церквей, стен, дворцов, 
памятников, общественных зданий, мостов, площадей, 
улиц, лобод, урочищ, кладбищ и прочего с подробным 
историческим описанием основания Москвы и очерком 
ее замечательной окресности) [10]. Скорее всего, автор 
не претендовал на создание точной истории столицы 
государства Российского. Но огромный материал, со
бранный и описанный им, сыграл заметную роль в 
формировании своеобразного исторического образа 
столицы с указанием всех ее достопримечательностей. 
Многие россияне пользовались трудом в качестве по
собия по истории страны.

Отмечается наличие фактического материала, ко
торый свидетельствует о реальных происходящих со
бытиях и архитектурных застройках во взаимосвязи с 
прошлым русского народа. Читая текст «Седая старина 
Москвы» невольно вспоминается роман «Улисс» ир
ландского писателя Джеймса Джойса [11], в котором 
встречается огромное количество исторических, фило
софских, литературных и культурных составляющих. 
Сходство, прежде всего, не в сюжетной линии, а в ма
нере описания столицы: Для И. К. Кондратьева -  
Москва, а для Дж. Джойса -  Дублин. Детали города, 
настолько правдивы, что Дж. Джойс отмечал: «Если 
город исчезнет с лица земли, его можно будет восста
новить по моей книге» [11]. И  именно эти слова стали 
реальны для произведения «Седая старина Москвы». В 
современной Москве происходит возвращение старых 
названий улицам, переулкам площадям.

Следующий аспект, охваченный взглядом И. К. 
Кондратьева, посвящен особенностям культуры повсе
дневности. Он широко использует достижения славян
ских народов не только в искусстве, науке, философии,

но и затрагивал их быт. Автор подробно анализирует 
исторические факты, государственное устройство Рос
сии, развитие личности, -  и домашний быт, уличные 
моменты жизнедеятельности, нравы. Так, например, 
колоритно описан обычный базарный день в произве
дении «Торг в местечках Северо-западного края» [9]. 
Описанный материал, не претендует на научную зна
чимость, однако представляет собой фактологические 
свидетельства о культуре быта того времени. Тем са
мым произведения И. К. Кондратьева приобретают 
культурологический смысл. Понимание культуры в его 
интерпретации звучит как сочетание жизненного укла
да и форм ментальности. Возможно, вслед за Й. Хёй
зинга, который касался этих вопросов в труде «Осень 
Средневековья» [12], можно говорить о приближении к 
современному пониманию культуры повседневности.

Следующий компонент, не менее важный в со
временной культурологии, -  игра (рассматривался Й. 
Хёйзингом в труде «Человек играющий» [13]). Различ
ные версии данной концепции обнаруживаются также в 
творчестве Ф. Шиллера, Г. Гадамера, Е. Финка, Х. Ор
тега-и-Гассета и других. И. К. Кондратьев также акцен
тировал свое внимание на игре как обучающем процес
се, который насыщает и наполняет внутренний мир 
человека, способствует его адаптации к внешней среде, 
и благополучному процессу инкультурации. Так, им 
были написаны детские игры и забавы «Дома и на воз
духе», в том числе, этнографическая игра для детей, 
состоящая из 12 карт и со 144 названием различных 
племен и народов, с описанием их быта, нравов, обыча
ев и религии «Лото племен и народов» [9]. Последняя 
представляла собой своеобразную детскую обучающую 
энциклопедию.

C особым трепетом И. К. Кондратьев относился к 
образованию. Исключительно важным в этом направ
лении стал труд ученого «Полный самоучитель русской 
азбуки в зоологических картинках» [14]. Трудно согла
ситься со словом «картинки», так как в азбуке изобра
жены действительно впечатляющие пейзажи и живот
ные. Наглядное изображение во многом усиливает эф
фект ассоциативного запоминания. Рисунок выступает 
своеобразной формой влияния на формирование инте
реса к русскому языку, а соединение языкового матери
ала и яркого наглядного ведет к развивающему эффек
ту. В продолжение данной темы им была написана кни
га для первоначального чтения «В дружбе с природой» 
и книга для начального чтения «Искра Божия» [9].

От прочитанной книги зависит формирование 
внутреннего мира человека. Основы закладываются 
именно в детстве. Ассоциировать прошлое родной 
страны в своем воображаемом мире и соотносить уви
денное в настоящем, что было уничтожено и утеряно -  
это именно то, что необходимо современному человеку.

Особое отношение у ученого было к народной пе
дагогике -  неотъемлемая часть общей духовной куль
туры народа. В творчестве автора свидетельством этого 
особого отношения являются сказки, побасенки, анек
доты, стихи и стишки, рассказы и рассказцы: «Сказание 
о дяде Пахоме и о жене его Матрене», «Золотая стру
на», «Шуточные народные сказки в стихах», «Сивка- 
Бурка вещая каурка», «Не узнав горя, не узнаешь и 
радости», «Снегурочка», «И у ежа своя жена гожа», 
«Двумя крохами человека не накормишь», «Солдат 
Клим Пулька, или Нашему ефрейтору сам черт не брат»
[9].

К этому же циклу можно отнести «Стихи для по
здравлений на всякие случаи в году: в Рождество Хри-
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стово. На Новый год. В День Христова Воскресенья. В 
День Имянин. В День Рождения. По выходе из школы и 
на разные случаи жизни», выступающие своеобразным 
настольным пособием для славянского человека, кото
рый уделял особое внимание этим датам [9]. Развитие 
человека, его самоактуализация невозможна без следу
ющей составляющей культуры -  песни. Последней И. 
К. Кондратьев уделяет не меньшее значение. Например, 
песенные сборники для забавы и назидания «Новый 
песенник», «Песни и монополии», а также поэтический 
сборник «Под шум дубрав». Известны такие песни как 
«Песня ты русская», «То песни родины м о е й .» ,  «Сила 
песни», «Чудо гусли», «Прощание», «Вдовушка»,
«Очаровательные глазки», «Свирель», «Черноброва 
краса Дуся...» , а также ему приписывается авторство 
песни «По диким степям Заб ай калья . » [9].

Имеются драматические и комедийные произве
дения у И. К. Кондратьева: «Соколу лес не диво», «Раз
лучница», «Пир Стеньки Разина» и «От избытка аппе
тита», «Степка-растепка: похождения неисправимого 
шалуна» [9].

Не менее важным звеном творчества И. К. Кон
дратьева является чувство юмора. Неслучайно именно 
И. Маслоу выделял юмор как составляющее процесса

самоактуализации. Юмор, граничащий с сарказмом, 
говорит о безупречном интеллекте и богатом внутрен
нем мире. В большинстве его шуток («Ради копеечки», 
«На Плющихе», «Легко отделался», «Пьянство, или 
много пить добру не быть», «Богатырь Чурило», «Те
щин пирог», «Фома и Ерема», «Муж Теренти» [9]) по
мимо намерения рассмешить содержалась некая мо
раль. И  в данном аспекте юмор выполнял обучающую 
функцию, подобно пословицам и сказкам. Данная уста
новка способствует восприятию жизни, не только в ее 
суматохе, неразберихе, шуме и бесцельности постоян
ного движения, но «отчасти превращая ее в игру, кото
рая, несмотря на всю серьезность ситуации, может вос
приниматься легко» [15, 204]. В этом же стиле высмеи
вается автором и прогресс современного общества, и в 
некоторой степени, его мысли становятся прогностиче
скими.

Несомненно, И. К. Кондратьев внимателен к яв
лениям духовной и материальной культуры, обыденной 
и высокой. Изучение его текстов будет способствовать 
сохранению духовности, преемственности, историче
ской памяти славянского народа. Многогранность его 
творчества свидетельствует о глубоких знаниях и по
ниманиях культуры.
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УДК 821.161.1

А. В. Г ерцик (Мозырь, Беларусь)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ И АЛЛЮ ЗИИ  
В АВТОРСКИХ ПЕСНЯХ В. ВЫСОЦКОГО

В  статье рассмот рены особенности песенных текстов В. Высоцкого, в которых он иронически переосмыс
ливает известные сказочные сюж еты и строки произведений поэтов-классиков. Особое внимание уделяется  
стихотворению поэта «Мой Гамлет», в котором В. Высоцкий трактует шекспировский образ как ж ертву свое
го времени и сопоставляет героя собственного стихотворения с «Гамлетом» Б. Пастернака. Рассмотрено  
такж е и стихотворение поэта «Памятник».

Владимира Высоцкого нет, но с нами его песни, 
роли в театре и кино, поэт по-прежнему присутствует 
в нашей духовной жизни. Он мог бы жить и писать, 
петь и играть еще и сейчас, ведь только семьдесят 
пять лет прошло со дня рождения поэта. Время при

близило наследие Высоцкого, сделало близким и до
рогим. Он сыграл более 60 ролей на сцене, в кинокар
тинах, телефильмах и радиоспектаклях, написал более 
тысячи стихотворных и несколько прозаических тек
стов.
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