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леняи с  рассказом Чехова "Красавицы". Куприн и Чехов ставят, ка 
жется, одну и ту же проблему: высоконревмт венное, облагораживаю
щее к почти стихийное влияние красоты на бездуховное окружение-. 
Чехов, как и Куприн сопоставляет различные национальные типы жен
ской красоты. Для обоих авторов свойственны философское начало, 
мировоззренческий пантеизм ж т .п . но чеховская новелла социально
нейтральна, алегична по тону -  рассказ же Куприна четко ориенви- 
рован на злобу дня: события русско=я поиск ой  в ой н ы , еврейские по
громы, метания интеллигента, бесправие и бескультурье "низой*.
Яа поруганной и асе же цветущей красотой этли Куприн видит попран
ную, но не умерщвленную душу народа, который "сохранил повсюду 
свои крепкий, горячив, шныи тип, сохранял свою веру, полную в е 
ликих нш!ежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих 
вдохновенных божественных к н и г ..."

В сегодняшних преобразованиях мы стремився восстановить нщ ио- 
нальна=0тнические черты каждого, большого и малого, народа своего 
отгрэмного отечества. Без развития атих национальных черт нен»- 
можеж прогресс культурной общечеловеческой целостности. А з н » н т , 
и подлинный интернационализм.

о.Н°Доценко 
СЕБЕРНЬЕ МОТИВЫ В АПСКРИФАХ А.М-РЕМИЗОВА

Русский Север вошел в жизнь и творчество Ремизова во время 
его пребывания в ссылке (усть.-Сысольск и Вологда, 19001903)• 
11исагель соприкоснулся не только с интеллектуальной жизнью пруж
ка политических ссыльных (см . его главу "Северные Афины" из мему
арной книги "Иверень"), но также с русским и зырянским фелькда- 
ром.Зырянские легенды и мифы войдут в цикл "Полунощное солнце"
(1908), а работа над русскими северными легендами и сказками от
разится в книге "К Морю=Океану" и второй (дополненной и исправ
ленное) редакции "Лимоааря"( 191й)• Тогда же писатель, >£ без со
действия м.Пришвина, обратится к легендам лопарей, жителей мра
чной страны чародеев".

Русский северный колорит заметно отличает "лимоыарь • В н е г с ^
вошли несколько легенд из сборника Н.Е.Ончукова "Северные сказк 
(СПб,1909), обработанные рвмизовым:"Иов и магдалиьь »
"Кузьма а демьян","Паохальный огонь" н др. Но олсе
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северные мотивы в повестях, написанных по яругам источникам- 
" никола уго д н и к " .  Гданные источники -  сербский духовный стих 

"Св.Никола и триста старцев иноков", статья к.Аничкове "Микож= 
угодник и св.Николаи'1 ( 1Ь92) • Ремизов точно воспроизвели стае? 
луховього стиха: Никола на пиру поднимает чашу во славу Бога Хри
ста  и вдруг засыпает. Чаша выпадает у него из р.ук, но не разби- 
ь%етсл,Илья испытывает причину сна. Как Оказалось, во сне никола 
увидел, как буря чуть не поглотила корабль, на котором триста 
старцев плыли ко снятой хоре, „ни обратились к Николе за гомзщью, 
и тот спас их от гибели. Но целый ряд детален подвергся трансфор
мации. в  духовном стихе речь идет о  Снятой Горе (Афоне); у Реми
зова паломники направляются "на циколыдину в Миры лидийские "( г о 
род, хде родился, жил и умер сн.Николаи). Сами паломники бкаш ва- 
к /г ся ..."  старцами отлоьецкйми" и плывут они "По холодному ступ е- 
ному морю", в  поэтической топогредрии ремИ!хша "Стуженое море^Ске- 
ан" -  море, омывающее Лапландию и Север Руси (см . карту Лэплдадия, 
сделанную Ремйоиым -  1ПБ, Ф-634, о п ,1 , е Д .х р .й ) .  Сшет духовно
г о  стиха переносится на русски^ £ещ >, и ремизо.ьскйй апокриф при
о б щ а е т  "русский" колорит, йиколыцлна -  тоже Фййично русский 
обычаи справлять николу зимнего обильнши возлияниями. Русским ко
лоритом отмечены и святые на пиру, ремизов перечисляет всех свя
тых, излестных народному календарю, причем используем их народные 
прозвища (Петр=полукорм, Аф£наС1Ш=яомокос, Аксииья^полухлебнлхца 
Влясий=сшиби рог с зимы, Васплийдкалельняк и т .п . )  в  апокрифе Ре
мизова никола -"ькш лю бец, странноприимец, вечный странник, ш ч - 
ныи труженик, чудотворец и заступник за Руоскуы р е м л ю " т . е .  об
раз, созданный русскими народными легендами. Он помогает муж* у 
сберечь урожай, поднят^ иплевые работы, умилостивить самого Ш ло, 
вытащить телегу из грязи, асе эта  мотивы Ремизов взял из легенд: 
"Илья ̂ пророк и никола","касьян и никола"(из сборника Афанасьева).

"...Н ап о  приспособлять и к своей земле (обстан овке), и к своем 
чувствам и понятиям. НрИнорав-шванив чужлос сказании к своей наци- 
он а т ь н о ст и ..." - в этом суть метода Ремизова, обращавшегося к*оа - 
ыэму различному цюльклорному материалу, "присноеобленив" к своей 
земле видим и р других "отреченных" повестях "Лимонаря". В "тож
дестве Христовом" (-1910) ыиеото трех царей=волхвов из страны пер
сидской -"тр и  мудрых Лопарских царяТ, которые "владели ветрами, 
подьиелв бурю, имели власть двигать морские острова, насылать
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стрелы, обращать живое ь камень..."(баснословные сведения о лоПа- 
рских колдунах -  нондах Ремизов почерпнул из книги н.Харузяна "рус
ские лопари"(м. ,1890) и атнохрафических очерков м.Пришвина). Биб
лейская топография (вифяьем, Иерусалим) наполняется зимними ("Се
верными") деталями: сн ег, мороз, сугробы и т .п . Богородица и Ио
сиф еду* на перепись в Вифлеем в санях, которые тащит лошадеша 
С инка,- все подчеркивает местный колорит. Столь же характерна 
"елка", которую ждали ьифяеемсние ребятишки.

Евангельскую версию Рождества Ремизов дополняет и апокрифиес- 
кимя мотивами, гак появляется образ повивальной бабки Соломонивы, 
помогающей Богородице при родах, этот образ нередко встречается 
в русских заговорах, в заговоре, записанном в Вологолокой г у б . . 
помянута "бяба Сапманипа, коя Иисуса Христа самого повивала, пе
ленами пеленала..."(Виноградов н . Заговоры, обереги, спасительные 
молитвы и п роч .- СП б.,1906, вып.1, Ь 79). Процитированный т е * *  -
один из возможных источников этого  мотива, обнаруживающего се ое 
"русское" происхождение.

Много позднее ремизов заметил: "Когда в первый раз я увидел "ви
флеемскую перепись” я как сам побывал в заброшенном фламандском 
селе "Вифлееме", где чудо Рождества Спасителя мира закреплено в 
кругу своих земляков -• фламандцев на этой зем’ е поя "нашим" небом. 
И не могу свое представить, как иначе изобразил бы я евангельское 
рождество". Знаменательно, что Вифлеем Ремизов называет "фламанд
ским селоЛ  картина Питера Брейгеля Старшего "Перепись в Вифлееме" 
изображающая евангельское событие на фоне северного зимнего пей
зажа, становится для него примером т о г о , как это событие махно 
перенести в иное культуржыгеографичесиое пространство и окрасить 
местным колоритом. Именно таким видится Ремизову подлинный в го - 
крнф.

С.В.Розанов
ПЬЗСА А «М.РЕМИЗОВА ОБ ЖЩВ В РЬ&ОйЦГИЧВОКСМ К0Ш2КСТЕ ЭОЛУ

Северные впечатления вотяк во многае книги А.М*Реми80ва. сре
ди них -  "вологодская" повесть "Часы", роман "в розовом блесне",
первая редакция романа "Пруд", книга воспоминании "Иверень". Не 
менее важно и другое. Под влиянием духовной атмосферы Русского 
Севера, почти не замутненной еще в  те годы языковой стихии, с о -
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