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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Своевременность настоящего исследования обусловлена несколькими 

причинами: сменой художественной парадигмы на рубеже XX-XXI веков1, 

разочарованием в ценностях глобализма, сворачиванием проекта 

постмодернизма, выдвижением на литературную авансцену реалистического 

направления. На этом фоне актуализируется интерес к текстам 

отечественного традиционализма, к проблеме перспективности 

соответствующей идеологии и поэтики в культуре XXI столетия. Среди 

направлений, объявивших преемственность с классическим 

традиционализмом, наиболее часто называют неотрадиционализм и «новый 

реализм», каждое из которых провозглашает свои манифесты, презентует 

ключевые тексты, избранных героев 2 . В этом контексте произведения 

сибирского писателя Михаила Тарковского обычно связывают с 

неотрадиционализмом, на чем настаивает и сам автор.  

По мнению исследователей, неотрадиционализм наследует 

классической «деревенской прозе» (с её национальными мифологемами, 

легендами, традициями, образами и мотивами)3, одновременно, подчеркивает 

идею восстановления эстетической гармонии с учетом предшествующего 

опыта рефлексии, разочарований и катастроф 4 . Поздние тексты 

М. Тарковского (роман «Тойота-Креста», 2016) нередко вписывают и в рамки 

«нового реализма» 5 , что обусловлено изменившейся позицией художника 

(отчетливо идеологизированной), моделированием нового культурного героя, 

ставшего провозвестником геополитической теории, способной обеспечить, 

по мысли автора, выход сегодняшней России из исторического и 

политического тупика. 

С именем М. Тарковского связана идея сохранения традиционных 

ценностей, исторической и культурной памяти, народных традиций, 

дефицитность которых в условиях развития современной цивилизации 

очевидна. Художественный опыт писателя примечателен тем, что 

демонстрируется отказ от благ большого города, уход в мир природы, 

первозданной тайги, которая наделяется идиллическими чертами. 

М. Тарковский утверждает самоценность человеческого бытия в пределах 

абсолютного времени и пространства, реализует мысль о цельности, 

общности Человека и Универсума как двух тесно взаимосвязанных категорий 

существования. В художественной системе мастера актуализируется 

                                                   
1 Плеханова И. И. Константы переходного времени. Литературный процесс рубежа XX-XXI веков. Иркутск. 

Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. 491 с.  
2 Ковтун Н.В. Русская традиционалистская проза ХХ – ХХI вв.: генезис, мифопоэтика, контексты. Учебное 

пособие. М., 2017. 600 с.  
3 Kovtun N. Modernists and Traditionalists in the Perspective of Fiction Manifestos of the 21st Century // Journal of 

Siberian Federal University. Humanities and social sciences. 2017. № 5. Pp. 718-732.  
4 Скляров О. Н. «В заговоре против пустоты и небытия»: Неотрадиционализм в русской литературе ХХ века. 

М., 2014. С. 9-10.  
5 Бондаренко В. Нулевые // Гражданский литературный форум России. URL: http://glfr.ru/biblioteka/vladimir-

bondarenko/nulevie--vladimir-bondarenko.html  

http://glfr.ru/biblioteka/vladimir-bondarenko/nulevie--vladimir-bondarenko.html
http://glfr.ru/biblioteka/vladimir-bondarenko/nulevie--vladimir-bondarenko.html
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проблема национальной идентичности как одна из магистральных в 

современной русской прозе.  

Актуальность диссертации заключается в осмыслении 

художественного мира как отдельного автора, так и направления 

современного традиционализма в целом, которое творчеством 

М. Тарковского «испытывается» на перспективность. Исследование 

позволяет выявить трансформацию принципиально значимых для 

национальной картины мира топосов и героев. Анализ художественного мира 

писателя открывает новые возможности для исследования актуальности 

эстетики и поэтики традиционализма в новейшую эпоху, выявления 

специфики преемственности идеологических, художественных постулатов 

направления. 

Новизна работы обусловлена системным подходом к анализу прозы 

М. Тарковского – описанием этапов развития художественной картины мира 

писателя через призму смены акцентов: от кризиса национальной 

идентичности, маркированного в ранних текстах, осуществляется переход к 

неотрадиционалистской поэтике, художник рассматривает возможности 

сохранения традиционных ценностей, герой-интеллигент преодолевает 

«цивилизационную усталость» путем интуитивного продвижения к 

естественным основам бытия. В диссертационном исследовании впервые 

комплексно проанализированы категория хронотопа и поэтика 

художественного образа, представленные в текстах автора. 

Ключевая особенность художественного мира писателя заключается в 

том, что он переворачивает структуру традиционного повествования 

«деревенской прозы»: пространственная модель «деревня-город» 

оказывается обратимой. Герой М. Тарковского уезжает жить из города в 

деревню (тайгу) – интеллигент, получивший прекрасное образование, 

стремится овладеть исконно русским ремеслом, на крестьянской земле 

почувствовать себя подлинно свободным человеком, обретшим смысл бытия. 

Свое оригинальное решение в литературном творчестве М. Тарковского 

находит традиционная для «деревенской прозы» антиномия – «крестьянин-

интеллигент», «деревня-город», «свой-чужой». В произведениях автора 

реализуется соединение двух национальных типов сознания – народного 

(крестьянского) и европейского (интеллектуального), они не 

противопоставлены, но диалогически развернуты друг к другу. 

Цель исследования – выявить ключевые особенности художественного 

мира М. Тарковского в контексте современной традиционалистской прозы, 

исследовать систему персонажей и пространственно-временную картину 

мира.    

Основные задачи диссертационного исследования:  

1) представить ключевые концепции художественного пространства и 

времени как важнейших эстетических категорий современного 

литературоведения, опорных понятий для формирования художественного 

мира автора; 
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2) исследовать поэтику художественного пространства в творчестве 

М. Тарковского; 

3)  определить особенности художественного времени в прозе автора; 

4)  выявить типологию героев в современной традиционалистской 

прозе; 

5) рассмотреть систему литературных персонажей в художественных 

текстах избранного писателя.   

Объектом исследования выступает проза М. Тарковского, 

рассматриваемая в контексте современного традиционализма.   

Художественная проза М. Тарковского исследуется на предмет 

выявления своеобразия хронотопа, типологии героев, поэтики в целом.  

Материалом диссертационной работы являются художественные 

тексты писателя раннего и зрелого этапов творчества – рассказы, повести, 

итоговый роман «Тойота-Креста», на основе которых выявляются идейно-

эстетические установки авторского мировидения. Концептуальными 

являются литературные произведения, вошедшие в сборник «Избранное» 

(2014), итоговый роман «Тойота-Креста» и повесть «Полёт совы» (2016). 

Методологической базой исследования послужили научные труды 

представителей тартуско-московской семиотической школы, посвященные 

проблеме художественного пространства и времени – Ю. Лотмана, 

Б. Успенского, В. Топорова, а также работы М. Бахтина, А. Есина, Н. Гея, 

М. Эпштейна, Г. Башляра, Ж. Делёза. 

В области литературоведения отмечены труды, посвященные проблеме 

героя – работы Л. Гинзбург, Ю. Лотмана, М. Бахтина, Б. Томашевского, 

Л. Чернец.  

Особое внимание уделено монографиям, посвящённым проблемам 

жанра, сюжета и композиции, общей типологии героев в современной 

традиционалистской прозе – исследования Н. Ковтун, И. Плехановой, 

Т. Рыбальченко, Т. Никоновой, И. Новожеевой, Н. Цветовой, К. Партэ. 

В диссертационной работе используются методы: структурно-

типологический, семиотический, сравнительно-исторический.  

Теоретическая значимость. Диссертационное исследование содержит 

значимые теоретико-литературные аспекты изучения современной русской 

словесности, непосредственно посвященные проблематике и поэтике 

традиционалистской прозы. Изучение художественного мира М. Тарковского 

является составной частью исследования эстетики современного 

традиционализма (неотрадиционализма) как актуального направления в 

русской литературе рубежа XX-XXI веков.  

Практическая значимость. Материалы диссертационной работы 

могут быть применимы при изучении курса современной русской 

литературы, профильных курсов, посвященных вопросам современного 

отечественного традиционализма, проблематике и поэтике 

неотрадиционализма, «нового реализма», исследованиям русской прозы 

рубежа XX-XXI веков, культурологии. 
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Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Литературное творчество М. Тарковского представляется 

самобытным этапом развития современной традиционалистской прозы. 

Особенностью поэтики автора является её «рубежность», «переходность». 

2. От раннего к зрелому этапу творчества намечается смещение 

мотивно-проблемного комплекса: от поэтики кризиса, разрушения, утраты к 

онтологической проблематике, идее идиллического мироустроения героя в 

пространстве тайги и, наконец, структурированию образа нового 

культурного героя, способного вывести сегодняшнюю Россию из 

исторического, идеологического тупика (как его видит автор). 

3. Система художественных образов прозы М. Тарковского 

многогранна: на смену патриархальным персонажам ранних текстов в зрелом 

творчестве приходят «пограничные» фигуры. Постепенно в центр авторского 

внимания выдвигается герой-интеллектуал, способный пройти-преодолеть 

хаотический мир современной цивилизации, покидающий городские пределы 

и направляющийся в заповедное пространство тайги. Сюжетное 

перемещение героев М. Тарковского обусловило их деление на «подвижных» 

и «неподвижных». На основании этого выявлено несколько моделей 

жизнеустроения персонажей: деревня-город; деревня-город-деревня, тайга-

город-тайга; город-(деревня) тайга.  

4. Художественный мир М. Тарковского ориентирован, прежде всего, 

на пространственные категории. Наблюдается трансформация ключевых 

национальных топосов (дом, деревня, город, тайга, река, дорога). Деревня, в 

отличие от классической «деревенской прозы», становится «пограничным» 

топосом. Хронотоп дома, выписанный в «деревенской прозе» как сакральное 

миропространство, в творчестве М. Тарковского постепенно приобретает 

черты маргинального, профанного места: появляются образы «вечно пьющей 

избы», «бедовой избёнки» – дом становится пристанищем для «блудных» 

персонажей. Пространство дома топохронично (намечается выход в 

природное). Кризисными характеристиками, признаками «другого» 

наделяется топос города. 

5. Чертами идиллического хронотопа в художественном мире писателя 

отмечены тайга, река и дорога (в поздних текстах). 

6. Художественное время в произведениях М. Тарковского 

преломляется, трансформируется – вводятся определённые временные коды 

(обращение в прошлое, эффект «замороженного»/приостановленного 

времени). Циклическое время в прозе писателя является основным, 

сюжетообразующим, сближает человека и природу. Психологическое время 

отображает картину мира, заложенную в сознании персонажей, оно связано с 

их внутренним миром. Биографическое время отражает индивидуальный 

авторский опыт. На смену кризисному хронотопу в прозе автора постепенно 

приходит идиллический, что подчеркивает авторские надежды на созидание 

новых культурных традиций, единство отечественной культуры. 
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7. В итоговом романе «Тойота-Креста» избранным представлено 

пространство дороги, которое соединяет Восток и Запад, Японию и Россию, 

периферию и столицу. В пределах дороги и существует избранный герой, 

напоминающий отчасти персонажей З. Прилепина, молодых патриотов, 

людей волевых, сильных, готовых брать ответственность на себя, 

предлагающих альтернативный путь развития страны6. 

Апробация исследования. Материалы диссертационного 

исследования были представлены на Международных и Всероссийских 

научных и научно-практических конференциях, форумах, семинарах и 

чтениях: Научно-практическая конференция с международным участием 

«XV Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения “Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси”» (Красноярск, 2015); 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Молодёжь и наука: проспект Свободный», посвященная 70-летию 

Великой Победы (Красноярск, 2015); Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер) культура в 

коммуникативном пространстве человека», посвященная Году литературы в 

России (Красноярск, 2015); VI Международная научно-практическая 

конференция «Алтайский текст в русской культуре» (Барнаул, 2015); 

Международный научный семинар «Русский традиционализм: история, 

идеология, поэтика, литературная рефлексия» (Красноярск, 2015); Научно-

практическая конференция с международным участием «XVI Красноярские 

краевые Рождественские образовательные чтения “Традиция и новации: 

культура, общество, личность”» (Красноярск, 2016); IV Всероссийская 

научно-методическая конференция  «Филологические открытия» 

(Владивосток, 2016); Научный семинар «Геопоэтика писателей Сибири и 

Алтая» (Барнаул, 2016); I Международный научный форум «Сибирский 

филологический форум» (Красноярск, 2016); Всероссийская научно-

практическая конференция «Феномен В.П. Астафьева как регионально-

национальное самосознание эпохи» (Красноярск, 2017); Научные чтения 

«Свет слова…»: к 90-летию со дня рождения Ю. Казакова (Таруса, 2017); 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и 

литература в поликультурной среде» (Красноярск, 2017);  

Основные положения диссертационного исследования отражены в 18 

научных публикациях, из них – 5 статей в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК РФ.  

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка литературы. Библиографический список включает 

299 источников. Общий объём диссертации – 234 страницы.  

 

 

                                                   
6 Бердникова О. А. Автор и герой в поисках свободы: о русской прозе XX-XXI веков // Смотрите, кто 

пришел: герой и автор в современной прозе, поэзии, драматургии. Материалы Всероссийской научной 

конференции. Воронеж, 2015. С. 4-9.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении  обозначена актуальность избранной темы, поставлена 

цель исследования, намечены ключевые задачи работы. Также 

сформулирована теоретико-методологическая база диссертации, 

перечислены основные методы исследования, определена научная новизна 

работы, ее теоретическая и практическая значимость. Составной частью 

введения послужил критический обзор художественного мира 

М. Тарковского.  

В первой главе «Художественное пространство и время в поэтике 

М. А. Тарковского» исследованы основные топосы, отраженные в 

структуре художественного мира писателя, рассмотрена типология 

художественного времени, выявлена его специфика. Особое внимание 

уделено изучению художественного пространства в контексте оппозиции 

«Запад-Восток».    

В параграфе 1.1 «Пространство и время как категории 

художественного мира» проанализированы общетеоретические аспекты 

проблемы пространства и времени как доминант, определяющих структуру 

художественного мира писателя. Привлечены труды ведущих теоретиков в 

области русского и западноевропейского литературоведения: 

представителей тартусско-московской семиотической школы (Ю. Лотман, 

Б. Успенский, В. Топоров), историко-типологического направления 

(Д. Лихачев), формальной школы (В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, 

Б. Томашевский), исследования М. Бахтина, М. Эпштейна. Важна апелляция 

к работам П. Флоренского, М. Элиаде, новейшим исследованиям Ж. Делёза, 

Г. Башляра.  

Подчеркнут исследовательский интерес к теоретической позиции 

Ю. Лотмана, согласно которой художественное пространство 

концептуализируется как универсальное, «первичное и основное» средство 

художественного миромоделирования, а также вводным замечаниям 

М. Эпштейна, который предпочитает говорить о «топохроне» современной 

действительности, отмечая зависимость категории времени от пространства.  

В параграфе 1.2 «Поэтика художественного пространства в прозе 

М. А. Тарковского» внимание уделено исследованию художественного 

пространства в прозе автора. Выявлена трансформация ключевых топосов 

художественного мира сибирского писателя: деревня, дом, город, тайга, 

река и дорога.   

В подпункте 1.2.1 «Деревня как «пограничное» пространство» 

рассматривается топос деревни как один из ключевых пространственных 

образов отечественного традиционализма в целом. В произведениях 

М. Тарковского деревня характеризуется «пограничностью», 

маргинальностью. Художественное действие в прозе писателя, как правило, 

разворачивается в посёлке («Вековечно», 2001; «Петрович», 2001; 

«Дед», 2001), в первозданной тайге («Васька», 1993; «Охота», 1998; 
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«Каждому своё», 2001; «Осень», 2003 «Енисей, отпусти!», 2007) или в 

цивилизационных пределах («Гостиница “Океан”», 2001; отчасти роман 

«Тойота-Креста»). В деревню герои лишь возвращаются – из тайги, из 

города, чтобы приготовиться к новому пути. Деревня средоточием активной 

жизни уже не является, сам этот процесс затухания жизни показан, однако, 

без надрыва и утопических ожиданий, что было свойственно 

«деревенщикам», с пониманием драматизма и неизбежности современных 

цивилизационных процессов. В этом проявляется самобытность позиции 

автора, сочетающего в себе черты высокого интеллектуала и 

профессионала-промысловика, открывающего мир первозданной тайги, 

непосредственно граничащий с Богом. 

Уже в ранней прозе писателя («Ледоход», 2001; «Таня», 2001; 

«Петрович», 2001) намечается образ разрушенной деревни, соотносимый с 

кризисом национального самосознания. Деревня становится своеобразным 

пристанищем, куда каждое лето приезжают экспедиторы, рыболовы, 

охотники, чтобы реализовать таёжный промысел, либо запастись 

продуктами, починить технику. Деревня как сакральное пространство 

лишается границ, размыкается, опустошается, по сути, обречена на гибель – 

отдана молдаванам, которые «валят лес и вагонами отправляют в 

Молдавию»7. 

В зрелых произведениях автора («Бабушкин спирт» 2004; 

«Фундамент», 2004) мотив «пограничности», связанный с 

разрушением / расколом традиционного миропорядка, усиливается. В 

рассказе «Фундамент» образ старинной русской деревни К. предстаёт, с 

одной стороны, как традиционное жизненное пространство. С другой 

стороны, внимание рассказчика акцентируется на деталях, указывающих на 

обреченность деревни, которая когда-то была местной «столицей», сегодня 

это – «перевалочная база кержаков» 8 . Сельский мир постепенно 

урбанизируется (деревенские улицы переполнены мотоциклами, машинами, 

тракторами), но пока не совсем утрачивает характеристики традиционного 

пространства – это еще не город, но уже и не деревня в ее исконном 

понимании. Справедливо утверждает Е. Балашова, именуя деревенское 

пространство в прозе писателя как «срединное»9. Сюда литературный герой 

является лишь на время – запастись продуктами, починить буран, 

повидаться с близкими. В описании сельских пределов редуцируются черты 

идиллического, но пространство не отчуждается от человека, который 

зачастую воспринимает его сквозь призму ностальгических воспоминаний 

(по теории Г. Башляра). 

С «пограничным» пространством деревни связана тема судьбы 

староверов – ключевая в классической «деревенской прозе», овеянная 

                                                   
7 Тарковский М. А. Избранное. Новосибирск: Историческое наследие Сибири. 2014. С. 7.  
8  Там же. С. 90.  
9 Балашова Е. А. В. Шукшин и М. Тарковский: пространство идиллического героя // Шукшинский текст: 

опыт прочтения. Барнаул: АлтГПА, 2009. С. 50-57.  
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национальными легендами и мифами 10 , когда старообрядцы воплощали 

исконный национальный тип культуры и веры, демонстрировали образец 

стойкости, самостийности, преданности избранному пути, давно утраченные 

в пространстве цивилизации. Для А. Солженицына, Ф. Абрамова здесь был 

важен аспект несгибаемости, внутренней силы кержаков, в то время, как 

В. Распутин, В. Личутин особенно ценили языковой дар, культуру 

«витийствования», сохранившуюся в этой среде. В художественном мире 

М. Тарковского образы кержаков показаны уже остраненно, но не 

отчужденно. В пределах авторского повествования нередко возникают 

фигуры «потусторонних», которые, как и переселенцы, будто «почивают» 

на руинах, дорогих сердцу развалинах прежних утопий. Отсюда сочетание в 

персонажах черт юродства и шутовства, игры.    

В диссертации показано, что с хронотопом деревни у М. Тарковского 

связана поэтика «ушедшего времени», потерянной идиллии – это хронотоп 

национального прошлого. Одновременно в зрелых текстах мастера 

рассматривается перспектива сохранения деревенского мира, который 

воссоздан в воспоминаниях персонажей, устройство деревенской избы 

может повторяться и в новых постройках, но как стилизация дорогого 

сердцу минувшего, в каком-то смысле – музейный топос. 

В подпункте 1.2.2 «Топос дома» детально анализируется внутреннее 

пространство дома. Хронотоп дома в произведениях М. Тарковского 

рассматривается амбивалентно. Изначально этот образ выписан автором в 

традиционном аспекте – как сакральное миропространство – место жизни 

персонажа, которое от текста к тексту изображается разрушающимся, 

гибнущим. Семантика дома сопрягается с семейной гармонией конкретного 

персонажа, через восприятие которого и подан окружающий мир. Пределы 

дома могут открываться в неназываемое, чудесное, если персонаж 

внутренне готов к этому («Ложка супа»). 

Одновременно дом у М. Тарковского наделяется характеристиками 

маргинального, профанного мира, чья отличительная особенность в том, что 

он топохроничен (менее связан с закрытым пространством). Дом предстает 

и как временное пристанище: появляются соприродные ему топосы бани, 

склада, кочегарки, мастерской, наделенные семантикой пограничного, 

профанного, гиблого места («Лес», «Дед», «Петрович»).   

В ряде произведений зрелой прозы писателя дом становится местом 

блуда, разврата, греха. М. Тарковский вводит образ «вечно пьющей избы», 

«бедовой избёнки» – пространства, где творится грех, совершается блуд 

(«Каждому своё», «Бабушкин спирт»). Частое употребление автором слова 

«избёнка» семантически предполагает маленькое, жалкое пространство, 

утратившее былую апотропическую силу, когда, несмотря на усилия 

избранных персонажей (образы Бабушки в повести «Бабушкин спирт», тети 

Нади в рассказе «Ледоход»), соблюдение прежних ритуалов, они уже не 

                                                   
10 Ковтун Н.В. «Деревенская проза» в зеркале утопии: монография. Новосибирск: СО РАН, 2009. 493 с.   
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действуют. Жизнь здесь не сохраняется, обитатели не защищены от 

внешних обстоятельств – дом лишается основной функции защиты, 

смирение патриархальных героев только усиливает энтропию, что и 

заставляет автора в позднем творчестве искать нового героя-деятеля. 

Одним из ключевых в прозе писателя становится образ охотничьей 

избушки, которая составляет своеобразную оппозицию традиционному 

крестьянскому дому. Речь идет о сокровенном пространстве, где герои-

промысловики проводят значительную часть времени. Избушка прямо 

соотносится с хозяйственным бытом охотника, сохраняя сакральный статус 

«теплого», «надежного», «своего» пространства, в котором живы законы 

дружества, верности, взаимовыручки, давно утраченные в пределах 

цивилизации. Появляется образ «природного» дома, «универсума», 

воплощенный в топосе сибирской тайги. Означенный хронотоп приобретает 

онтологический статус, становится сакральным центром для главного героя. 

С образом дома как подлинного, свободного пространства в широком 

понимании связан и образ Сибири, что отличает творчество 

традиционалистов в целом (от текстов А. Солженицына до В. Распутина).  

В подпункте 1.2.3 «Топос города» рассматривается пространство 

городской цивилизации, акцентируется внимание на важнейшей антиномии 

«деревенской прозы» город / деревня. В художественной прозе 

М. Тарковского противостояние городского и деревенского сохраняется, 

однако лишено глубинного трагизма, отличающего классическую 

традиционалистскую прозу. Топос города необходим современному автору 

как некий «социокультурный негатив», в своих произведениях писатель 

разворачивает целый спектр антиурбанистических мотивов: город 

представлен как обман, иллюзия, наваждение, здесь герой испытывает 

тяжелые чувства (от страха до усталости, внутреннего опустошения, 

растерянности). В ряде произведений автора («Замороженное время», 

«Фундамент», «Петрович», «Енисей, отпусти!») город представлен Другим, 

иным, где герой должен самоутвердиться заново, познать себя.  

Отъезд героев М. Тарковского в город, уход из деревни 

рассматривается как подготовка к «другой», «чужой» жизни (чаще 

окрашенной в атмосферу пошлости, стяжательства, шутовства), что для 

избранных персонажей мучительно, требует затем искупления. Подобная 

коннотация встречается во многих произведениях писателя («Стройка 

бани», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-Креста», 

«Полёт совы»), однако в позднем творчестве (роман «Тойота-Креста») образ 

города усложняется, предпринимаются попытки «приятия» 

цивилизационного пространства через традиционные образы-проводники 

(образы православного храма, реки, дороги).    

Мотив ухода / отъезда коррелирует с проблемой выбора. Совершение 

жизненного выбора рассматривается М. Тарковским как этап взросления 

персонажа. В прозе писателя «другой» жизни ищут юные герои, жаждущие 

испытать себя, старики же остаются на своей земле, выступают 
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«хранителями» традиций, «своего», деревенского мира. Отказ от 

патриархального быта или таёжного промысла воспринимается как 

неизменная черта кризисности. Город (или другое, по теории Ю. Лотмана, 

«не-пространство») меняет облик, быт персонажей, как правило, превращая 

в скитальцев, искателей приключений, которых открывшиеся дали зачастую 

порабощают («Петрович», «Замороженное время»).  

Мотив испытания городом – один из ведущих в прозе М. Тарковского. 

С ним тесно связан мотив судьбы героев. Одни персонажи не находят 

оснований для дальнейшего существования в пределах цивилизации, но и не 

возвращаются домой, что свидетельствует о разрыве с домом, традицией, 

родовой памятью и культурой («Стройка бани»). Другие «испытываются» 

цивилизацией, что усиливает чувство сопричастности отеческой земле 

(«Петрович», «Енисей, отпусти!», «Замороженное время»). Город в 

произведениях писателя представляет не только как место «мнимой» 

самореализации или самоутверждения, но и как пространство, где у 

сильных, волевых героев появляется возможность заработать себе на хлеб, 

проверить себя, обрести новую профессию, опыт. Охотники нередко 

уезжают в город, чтобы продать пушнину, рыбу, обменять хозяйственно-

бытовые инструменты, наконец, приобщиться к высокой культуре. 

Надежность техники, которую везут из города, обеспечивает выживание в 

суровых условиях тайги, что подчеркивает необходимость диалога между 

мирами, потребность их взаимообогащения, о чем первым в 

традиционализме написал В. Шукшин11.  

В подпункте 1.2.4 «Идиллическое пространство тайги» 

анализируется топос первозданной сибирской тайги, который наделяется 

сакральными, идиллическими признаками. Это пространство – ключевое в 

авторской модели мира, представлено достаточно разнопланово. Тайга – 

место производительного труда. В основном корпусе художественных 

текстов писателя отражены «бытовые» сюжеты: строительства, охоты, 

рыболовства, персонажи занимаются обустройством тайги, 

«одомашнивают» природный мир, приручают, делают его «своим». Пафос 

текстов названной проблематики, безусловно, отсылает к онтологической 

прозе, прежде всего, к произведениям С. Залыгина («Комиссия», 1976), 

В. Астафьева (от «Стародуба» до «Царь-рыбы»), В. Распутина (от 

«Прощания с Матерой» до рассказов 1990-х годов), своеобразно 

коррелирует с текстами «нового реализма» («Зона затопления» Р. Сенчина). 

Для автобиографического героя пределы тайги ассоциируются с 

пространством инициации, где возможно постижение сакрального опыта – 

соприкосновение с чудом. Мужской труд на земле становится особым 

испытанием – в новом, осваиваемом пространстве герой меняет свой статус, 

взгляды, принципы отношения к людям, животным, судьбе. Братство 

                                                   
11  Ковтун Н.В. Образ городской цивилизации в поздних рассказах В.М. Шукшина: миметический и 

семантический аспекты // Вестник Томского государственного ун-та. 2012. № 1 (17). С. 74-94.  
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охотников чем-то напоминает единение посвященных со своим уставом, 

законом и тайной. Значительное внимание М. Тарковский уделяет 

«эстетизирующей» роли тайги, которая изображается как пространство 

наслаждения, любования, гармонии. 

Не менее важной оказывается авторская идея о воплощении топоса 

тайги как «исповедального» пространства, куда герои стремятся, чтобы 

очистить душу от повседневной скверны, это место самоопределения, 

открытости Богу. Отмечена авторская интенция к изображению 

мифологизированного (одухотворенного) пространства: тайга представлена 

как «душа Универсума».  

В подпункте 1.2.5 «Река и дорога как атрибуты переправы. 

Мифологема пути» указанные хронотопы рассматриваются как топосы 

преодоления власти пространства, отражающие в художественной системе 

писателя мифологему пути как образа человеческой жизни. 

Река, помимо значения водного пространства или географической 

границы, наделяется семантикой перехода в инобытие («Енисей, отпусти!», 

«Фундамент»), или коррелирует с началом новой жизни («Ложка супа»). 

Река и образ истории, динамически развивающейся современности, отсюда 

ее особая важность в текстах М. Тарковского, стремящегося связать 

прошлое и современность. Одновременно река изображается автором как 

живое существо, с этим архетипом неизменно связывается идея родства, 

которая в позднем творчестве писателя заметно усиливается.  

Дорога представлена как «динамичный» топос, который не просто 

отражает определенные события в тексте (уход, возвращение), но в позднем 

творчестве структурирует образ персонажа, формирует его мировосприятие 

(«Тойота-Креста»). С одной стороны, оно изображается как физическое 

пространство героя («Петрович», «Замороженное время», «Туристы»), с 

другой – топос пути связан с трансцендентным (как 

восхождение/нисхождение героев по моральной траектории) – это путь 

индивидуального самопознания («Каждому своё», «Ложка супа», 

«Бабушкин спирт»). Значение дороги как пути расширяется, приобретая 

смысл нравственного движения России, особенно подчеркивается эта идея в 

романе «Тойота-Креста», в основу которого положена проблема выбора 

судьбы страной (понимаемой как личность), находящейся на перепутье.  

С образом пути связана и проблема языка истории, не случайно в 

итоговом романе избранный герой в пределах дороги испытывает, 

нащупывает новый язык описания происходящего, состоящий из сленга 

шоферов (как избранных), православной лексики и языка актуальной 

современности. С хронотопом пути в поэтике автора связан мотив 

заблуждения, актуализирующий современное положение русского общества 

(«Где ты, Россия?», 2001). В этом контексте произведения М. Тарковского 

вписываются в классическую традицию русской литературы: от 

гоголевского образа Руси-Тройки до размышлений А. Солженицына, 
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будущего. Интеллигенту отведена важная роль – исследовать саму 

возможность возвращения из городского пространства к традиционным 

истокам жизни (в деревню, тайгу). 
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