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СТАРОВОЙТ Л. В.

ХУДОЖЕСТЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА НИКОЛАЯ АРКАСА
В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРА ЖАДЬКО

В статье анализируются историка-биографические произведения В.Жадъко, в которых от
на личность известного украинского культурно-просветительского деятеля конца XIX -
веков Николая Аркаса. Акцентировано на том, що проза В.Жадъко, создаваемая на грани ли,
публицистики, научных студий и документалистики, является удачным единением
аналитического подхода с художественным в осмыслении материала, что вызывает особі
тельский интерес.

Ключевые слова: роман-поиск, фактографический материал, биографические реалии,
лярий.
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СТЕПАНОВА А. А.

ПЕЩЕРА КАК ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ФАУСТА: I
ПЛАТОНОВСКИЙ МИФ В РОМАНЕ

МАРКА АЛДАНОВА
Статтю присвячено дослідженню платонівського міфу про печеру в однойменному рш

М. Алданова в контексті інтерпретації ідеї фаустівської культури. В аналізі поетики роману аиірт
ються грані зіткнення та взаємодії ключових філософських концептів платонівського міфу і о^Н
вих констант фаустівського архетипу - ідея вічного пізнання, пошуку істини, самопізнання, перш
рення світу.

Ключові слова: печера, пізнання, істина, Фауст, особистість фаустівського типу, фауащШ
культура.

Тяготение литературы «академического
модернизма» (термин, характеризующий, по
мысли М. Германа, искусство 1920-1930-х гг.)
[1] к переосмыслению мифологических сюже-
тов, образов и символов античности исследо-
ватели, как правило, связывают с потребно-
стью искусства в возвращении к культурным
традициям. «Послевоенное искусство, - отме-
чает Михаил Герман, во имя «уравно-
вешивания человека с миром» должно было
обратиться к прошлому, быть может, в пер-
вую очередь» [1, 282]. После бурных поисков
новых ценностей, сопровождавшихся забве-
нием прежних и разрывом с культурной тра-
дицией минувших эпох, художественное соз-
нание послевоенных десятилетий остро нуж-
далось в незыблемой духовной опоре, кото-
рая, будучи проверенной вечностью, только и

могла бы вернуть утраченную под ;
почву и смысл бытия. В то же время
обращенный в прошлое, отражал логи
вития последнего этапа фаустовской І
ры, а точнее - его закатных тенденци,
мирование в первой трети XX века ф;
ской идеологии и личности фаустовск
па, свидетельствующее об онтолог
фаустовской культуры, обеспечили фаія
скому духу небывалые возможности д.~-
лизации своих устремлений. Свободны
сомнений и ограничений Фауст XX ве(
сути, достигший высот власти, познан
преображения мира, впервые со времен
его развития оказался обречен созерцать
ды своих деяний. И в этом созерцании,
шем предчувствие конца, отразился и
спективный взгляд на пройденный чело
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ством путь цивилизации, обращенный к исто-
кам познания и дерзания. В этой связи пере-
осмысление пройденного пути содержало в
:ебе некий момент идентификации с мифоло-
гемой, заключающей смысл начала и завер-
шения человеческой жизни, - мифологемой
пещеры.

У Платона толкование образа пещеры,
заключенное в форму мифа, предполагало
осмысление идеи вечного познания и поиска

бИстины. Согласно Платону, закованный, сидя-
|щий спиной к пробивающемуся из входа в

гмную пещеру свету человек способен ви-
лишь тени вещей и в силу этой ограни-

ченной способности принимает тень за един-
енную реальность. Темная пещера в этом

Іьісле предстает символом неведения, про-
эанством, в котором возможно лишь непол-
в, искаженное знание о мире. В этой ситуа-

жии человек не имеет подлинного знания и о
«ом себе, поскольку ему доступен только

ациональный способ постижения бытия и
5я в бытии, ограниченный инстинктами,

^ениями, темными вожделениями. Здесь
Іь идет о чувственном познании, которому,
гласно Платону, подлинное знание о мире
доступно. В этой связи каменные стены пе-
зы представляют собой демаркационную
шю, разделяющую две сферы бытия - ре-
•гость подлинную и искаженную, внеш-

(за стенами) и внутреннюю (в темноте
геры), мир истины и мир иллюзии.
Выход из пещеры как путь во внешний

І являет путь к познанию истины, которую
Іатоновском мифе символизирует Солнце,
знивая человеческое существование с
эыванием в темной пещере и представляя
.человеческого духа к вершинам знания о
г, Платон, по существу, обозначил одну из
шх проблем бытия, которая много столе-
спустя станет идеологической констан-

эй фаустовской культуры, ибо именно в об-
Фауста литература воплотит явленную
эном «всегда стремящуюся ввысь душу»,
Іевшую Солнце» [2, 517]. В «Мифе о пе-

Платоном философски осмыслены
чосылки возвышения и падения стремя-

к познанию духа, которые, в свою оче-
объясняют и причины угасания фау-

шго начала. Согласно Платону, познаю-
душа всегда трагична (как и душа Фау-

: к 4 .11(90) . Ф І Л О Л О Г І Ч Н І Н А У К И

ста), ибо жажда света истины имеет высокую
цену: «Способность человека к познанию, -
рассуждает Платон, - сможет выдержать со-
зерцание бытия и того, что в нем всего ярче,
только если он сможет всей душой отвра-
титься от всего становящегося» [2, 518], смот-
реть только вперед и видеть только свет ис-
тины.

Трагична по своей сути и ситуация, кото-
рую порождает обладание знанием, - чело-
век, увидевший свет истины, вспоминает о
пещере как о своем прежнем жилище и о
прежних представлениях о мире и испытыва-
ет желание нести этот свет людям, оставшим-
ся в пещере, освободить их от тьмы неведе-
ния. Платон акцентирует внимание на воз-
вращении в пещеру - со света во тьму - как
события, знаменующего для человека приоб-
ретение трагического опыта. Объясняя оби-
тателям пещеры, что их знание о мире непод-
линно, искажено и, желая, тем самым, освобо-
дить узников, человек сталкивается с непри-
ятием истины и враждебным к себе отноше-
нием. В этой ситуации увидевшему свет исти-
ны о мире открывается истина о человеке,
человеческой природе и, таким образом, о
себе самом и о своем темном начале, ибо че-
ловеческая природа всеобща, но постижение
истины о себе всегда индивидуально и пото-
му - трагично. Этот трагизм обозначил
С. Шевцов в образе «сияющей и зияющей ис-
тины»: «"Все люди смертны. Сократ - чело-
век. Следовательно, Сократ смертен". Истина
здесь предстает в своей высшей точке», яв-
ляющей «безмерное зияние ужаса... Трагедия
истины в том и заключается, что наряду с
сиянием, она может показать и свой зияющий
лик, и вот это сияние и зияние истины есть ее
аполлонийская и дионисийская составляю-
щие, образующие органическое единство, и
чей разрыв равносилен их обоюдному унич-
тожению» [3]. Подобный разрыв происходит
в фаустовском сознании: в стремлении к бес-
предельному познанию аполлонического, пе-
реступая границы установленных представ-
лений, Фауст, тем самым, переступает грани-
цы дионисийского. Дионисийское пробужда-
ет к творчеству, следовательно, и к знанию,
т. е. - к аполлоническому. Но, как при взгляде
со света во тьму, в свете познания дионисий-
ское представляется внушающей страх тем-
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ной пропастью, вызывающей побуждение как
можно дальше отойти от ее края, иными сло-
вами, всецело отождествить себя со светом и
порядком аполлонического. Однако это побу-
ждение гибельно, ибо последовать ему - оз-
начает разрушить гармонию света и тьмы. «В
аполлонийском миропорядке, - отмечает
С. Шевцов, - человек раскрывается как чело-
век познающий, а в дионисийском - как чело-
век, внушающий ужас, который и выступает
средоточением дионисийской гармонии, со-
единяющей меру и безмерное. Оба видения
человека взаимно дополняют друг друга: по-
знание бытия оборачивается пониманием
скорби существования, и, наоборот, через
страдание, скорбь человек учится постигать
нечто важное, глубинное в себе» [3].

Таким образом, обращение к мифологеме
пещеры в литературном и культурном созна-
нии первой трети XX в. знаменовало переос-
мысление процессов, связанных с развитием
фаустовской культуры, ценности фаустиан-
ской идеологии и намечало новые пути дви-
жения эстетической мысли, которые обретут
более четкое оформление в литературе вто-
рой половины XX века.

В романе М. Алданова «Пещера» (1936 г.)
интерпретация платоновского мифа выстраи-
вается на основе тесной связи с фаустовской
темой, рождая полифонический интертекст -
философский и литературный. На развитие
фаустовской темы в творчестве М. Алданова
неоднократно указывали исследователи, под-
черкивая, прежде всего, аллюзии и реминис-
ценции трагедии Гете [4]. Так, И. Макрушина
отмечает в произведениях Алданова «явные и
скрытые «отсылки» к творчеству И.В. Гете».
«Заимствованные писателем из "Фауста" эле-
менты, - отмечает исследовательница, - при-
надлежащие сюжетно-композиционному,
идейно-тематическому уровням трагедии,
получив в его романах новое смысловое изме-
рение, "работают" суммарно на пересоздание
образа Фауста... Фаустовский архетип нахо-
дит у Алданова новое воплощение, претерпев
известную трансформацию» [5, 32]. Отметим,
что, помимо аллюзий к трагедии Гете, в рома-
не Алданова осмысление фаустовской темы
включает в себя систему мотивов, отражаю-
щих выделенные О. Шпенглером черты фау-
стовского духа, из которых ключевыми явля-

ются мотивы воли к власти и преобрг
мира, явленные как основная тема рас
ний и оценки героями событий действ*
ности: «Мир нуждается в починке и
быть починен...» [6, 22] (в этой связи
ционные события в России многим пр
ляются «интересным социальным
том» (138); мотив вечного познания, его І
и ценности, с которыми связаны раз»
ния над проблемами деятельного 6І
созерцания, сознания и воли и т. д.

В осмыслении автором заявленных І
вов отчетливо просматриваются за*
тенденции, в свете которых обозначе
Шпенглером качества фаустовской кули
подвергаются деформации, знаменуя
панность фаустовских устремлений. В
ситуации шпенглеровский канон, нас
щий романтический пафос фаустовской ;
предстает в тексте романа как припомі
об уже ушедшей в прошлое традиции. О/
именно эффект припоминания служит
мой эстетического выражения закатног
раза фаустовской культуры, создавая кс
стный фон, подчеркивающий момент
дации фаустовской идеи на последнем
развития фаустовской культуры,
контраста в данном случае реализуется :

мощью иронической трансформации
ционного фаустовского канона либо в
цах одной фразы: «Эти мечтатели (здесы
сив - М. Алданова), они не то, что в
они в историю врываются благодаря прі
ному нахальству» (79); «Во главе «кр
элементов», как осторожно сообщала
стояли русские, Левиен и Левине, вносиь_
в движение славянскую мечтатель ноет;
фанатизм» (78); «Отблеск этой научной ;
ренности, шедший от бородатого бюста
рал на лицах людей» (172); «Этот вел
революционер, преобразователь соврем;
го мира, кажется, очень дорожит своим
койствием и удобством жизни» (84); ли?

«стыке» эпизодов: например, фразы вь
жанной в близком к романтическому
лекции, которую читает почтенный пр:
сор философии немецкого университета
рываются описанием начинающихся рев:
ционных событий в Германии, снижак _
царящую в аудитории атмосферу возвы_:
ной одухотворенности. Так, фраза профес;::
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деянии заключен весь смысл жиз-
...» (100) прерывается авторским коммен-
ием уличных событий, как бы раскрываю-

ІМ суть этого самого деяния: «Где-то, как
дто совсем близко, вдруг загремели вы-

ІльІ. Вслед за ними послышался глухой
[чный гул» (100); смысл фразы «жажда
'Оды и вечности» оказывается приземлен-

м и довольно ограниченным в последую-
ем предложении, определяющем историче-

:•' ю сущность этой свободы: «никакой рево-
юции нет и не будет, просто разграбили не-
рхлько ювелирных магазинов» (101) и т. п.

Наиболее глубокого осмысления фаустов-
асзя тема достигает в образе Александра
^>ауна - ученого, писателя, анархиста в про-
•юм. Явленный Алдановым образ Фауста XX
•ка полифоничен и выписан в духе модерни-
вской эстетики, подвергающей смысловой
рансформации не столько гетевский интер-
исст, сколько сам фаустовский тип личности.
Ісследователи обращают внимание на то, что
•романе «Пещера» присутствует единствен-
рв опосредованная отсылка к трагедии Гете,
рванная с реализацией любовной темы в
нюшениях Брауна и Муси Кременецкой.
Ыь идет об упоминании сцены «Заклинания
рвтов» из оперы Ш. Гуно «Фауст», где Мефи-
рфель, заклиная цветы, помогает Фаусту
рфовать Маргариту. В романе Алданова от-
•Іка к известному оперному либретто под-
•ркивает колдовское влияние Брауна на Му-

ІКременецкую: «Он зачаровал меня, зачаро-
краз и навсегда в тот день, когда Шаляпин
•І «Заклинание цветов» (209) [5]. И. Макру-
•ша отмечает, что Алданов подвергает об-

з Брауна «редуцирующей дегероизации» и
родийно-ироническому осмыслению, кон-

Ьюшируя в облике героя «мрачное неудов-
рворенное стремление Фауста и скепти-
Ьм Мефистофеля» и снижая, тем самым,
рштабность вечного образа [5, 33 — 34]. Без-
ровно, полифоничность образа Брауна ос-

шывается, прежде всего, на взаимодействии
врактере героя фаустовского и мефистофе-

го начал. Однако вывод исследователь-
об иронической направленности автор-

оценки Брауна представляется спорным.
ется, что свойственные Брауну в равной
ни величие фаустовского духа, устрем-

к постижению высшей истины, и ме-

4.11(90). Ф і л о л о г і ч н і Н А У К И

фистофелевский скептицизм, связанный с
осознанием несовершенства мира и человека,
служат источником непреодолимых противо-
речий в душе героя, острой внутренней кон-
фликтности образа, наличие которой позво-
ляет рассматривать Брауна как личность тра-
гическую. Поэтому именно с образом Брауна-
Фауста связано осмысление в романе плато-
новского мифа о пещере как мифа о вечном
познании.

В соответствии с философской концепци-
ей Платона, образ Брауна есть олицетворение
вышедшего из пещеры человека, чей путь к
постижению истины проходит через три сту-
пени познания, выделенные С. Шевцовым,
которые отражают три ипостаси героя на раз-
ных этапах его жизни - знание тайное [3], во-
площением которого становится Браун-
писатель, автор философской книги «Ключ»,
представляющей итог жизненных исканий
героя; знание-власть [3], в поле которого Бра-
ун предстает как анархист, причастный в про-
шлом к революционным событиям в России,
и как ученый, посвятивший свою жизнь нау-
ке. Отметим, что сфера научных интересов
героя - химия - содержит намек на алхимию
как основной род занятий Фауста и выступа-
ет одним из маркеров фаустовской иденти-
фикации Брауна, на что указывает описание
его жилища, в котором акцентируется внима-
ние на заставленной шкафами с книгами биб-
лиотеке, в описание которой, параллельно
фаустовскому, уже вводится платоновский и
декартовский подтекст: «На левом конце пол-
ки были философские книги. Платон... Пло-
тин... Как странно, что такие похожие имена»,
«С края стояли большие толстые томы Декар-
та, плотно прижатые один к другому; их ров-
ный раззолоченный строй ласкал глаз» (241);
и лаборатории: «В лаборатории стоял легкий
эфирный запах. Вите бросился в глаза огром-
ный мрачный вытяжной шкап. Перед ним
стоял высокий табурет, тоже какой-то неуют-
ный. Что-то кипятилось на бунзеновской го-
релке. Огонь под укрепленной в штативе кол-
бой на песочной бане... В этом огне было что-
то сумрачное, безнадежное и вместе успокои-
тельное» (241). Жилище свидетельствовало
об «одинокой, печальной жизни Брауна, все-
цело отданной умственному труду» (241). На-
конец, самопознание [3] - этап, на котором
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Браун раскрывается сам себе как представи-
тель человеческой природы. По сравнению с
платоновской концепцией, последователь-
ность этих этапов в романе Алданова не-
сколько нарушена - конечным этапом духов-
ного развития Брауна предстает знание тай-
ное, иррациональное, к которому он прихо-
дит в результате постижения знания-власти
и самопознания, определяя в конце романа
этапы своего пути к истине как «власть - по-
знание - творчество»: «Самое волнующее из
всего была политика, самое ценное, самое ра-
зумное - наука, а самое лучшее, конечно, -
иррациональное: музыка, любовь» (353).

Алдановский Фауст предстает как вопло-
щение устремленного к познанию духа уже в
тот момент, когда он «достиг в жизни почти
всего, чего мог достигнуть» [7, 519]: «Хватит
и науки, хватит и открытий. Обеспечено ме-
сто в двух ближайших изданиях Бейльштей-
на, а то и в трех» (408). Согласно платонов-
ской трактовке образ Брауна представляет
собой художественную проекцию философ-
ской идеи человека, вышедшего из пещеры и
увидевшего свет истины, прикоснувшегося к
солнцу. Однако прикосновение к истине, де-
лающее Брауна избранным - невостребован-
но. Его избранность и приверженность науке
воспринимаются людьми как сумасшествие
(подобно тому, как в платоновском мифе че-
ловек, вернувшийся в пещеру из внешнего
мира, представляется ее обитателям смеш-
ным, с «испорченным зрением»): «Он, кажет-
ся, понемногу сходит с ума» (117); «Говорят,
он медленно сходит с ума» (151); «Почему-то
она от Брауна всегда ждала самых странных
вещей» (343); «Что, если он морфинист или
сумасшедший?..» (345); «Почти все знавшие
его люди говорили, что он, верно, был чело-
век сумасшедший» (350) и т. п. Мотив сума-
сшествия Брауна как инаковости по отноше-
нию к окружающим перерастает в мотив де-
монизма, вскрывающего в характере героя
мефистофелевское начало как начало, отчуж-
дающее от мира, реализуя в тексте романа
синтез платоновского и фаустовского контек-
стов: так, Клервиллю Браун видится
«провинциальным демоном», в «стратосфе-
ре» которого «скучно и холодно» (141-142);
по мнению Муси Кременецкой, наиболее под-
ходящим псевдонимом для Брауна является

«Роберт-дьявол» (347), она же выделяет в
лике Брауна колдовское начало, которо
привлекает, и отталкивает, вызывает и І
торг, и ужас: «Я люблю в нем то, что он
лый человек. Другим он, верно, кажется
разцом спокойствия, уравновешенности,
я-то знаю, одна я чувствую, что душа у и
бешеная... Браун - это колдовство» (209),
ключительность Брауна воздвигает стену
понимания и неприятия между ним и мці
представляющимся огромной населен
людьми пещерой. В этой связи, как спраш
ливо отмечает И. Макрушина, «невострв
ванность высоких интенций духа Брі
нающего свою избранность, приводит к му
тельному разладу с миром, выражающему»
комплексе «лишнего человека» [8, 307].

Устремленность к свету познания и в <
зи с этим - к поиску «основной задачи ста
ствования» (398) предопределили бытиш
статус героя, заключавший осознание нео!
димости «жить как надо: на высотах» (
обеспечив, тем самым, возможность обоар
с этих высот духа человеческую пешед
своем предсмертном письме Федосьеву, ха
рое ставит точку в многолетнем фшж
ском диалоге, Браун высказывает свое І
ставление о пещере как о человеческому
ствовании как таковом и о глубине и ш
стижимости человеческой природы, чета
рически обозначенное в образе человетш
го пространства - «своя пещера». Образ за
ры, на котором сконцентрирована мысль
роя, становится, тем самым, отправноі
кой в его размышлениях о смысле челом
ского бытия, поисках своего пути и меся
мире. Понимание смысла жизни героем в
вывалось на платоновской идее всеобщ
блага, которая в интерпретации Брауна!
полагала активное деяние, направлеж
улучшение, преображение мира: суть ми
летней полемики Брауна и Федосьева оц
лась к убеждению в преимуществах «з«
ционной» или «либеральной полипяеп
веры» (399). В этой ситуации обр I
обнаруживал смысловую идентичносты
разом платоновского человека, желзещ
освободить обитателей пешерь
чением времени герой Алданова пр
пониманию невозможности реаіизащии
тоновских представлений о всеобщем <
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«Нокс», «Бакстер» и «Уэсли». Рост представи-
телей человеческой расы все уменьшался.
Викторианцы были изображены карликами и
уродами, люди Двадцатого столетия - недо-
носками. В тумане будущего виднелись все
мельчавшие уродцы и зародыши с головами,
слишком крупными для их расслабленных
тел, с обезьяньими хвостами и с лицами на-
ших наиболее уважаемых современников; и
все они кусались и царапались и грызли друг
друга с той методической энергией, которая
свойственна только высокоцивилизованным
существам» [12, 269]. В «Дивном новом ми-
ре» (1932) образ обезьяны выступает как
символ гипертрофированного дионисийского
начала; наконец, своей кульминации тема
«обезьяньей идентичности» достигает в ро-
мане «Обезьяна и сущность» (1948), где Хакс-
ли изображает страшные последствия обра-
щения человека в обезьяну). В этом смысле
образы Фауста и обезьяны у Алданова гене-
тически связаны: они являют два полюса эво-
люции одного организма. Фаусту по силам
увидеть свет истины, но не под силу преодо-
леть обезьянью природу человека - восхож-
дение к высотам познания обращается одно-
временно и путем вспять, к пещере как исход-
ной точке человеческого бытия.

Разочарование Брауна в человеческой
природе влечет за собой разочарование в
идее преображения мира (второй уровень
реализации мотива). Восприятие революции
как грандиозного обмана, «мелкого, деше-
венького политического спорта» (140), «глу-
пой и грязной игры» (245) убеждает героя в
недостижимости аполлонической гармонии, в
невозможности усовершенствования миропо-
рядка: «Разумный порядок не создан, да его
никогда и не было, как нет его и в этом двор-
це, и в этом парке, хоть невеждам они кажут-
ся символом порядка и разума. Везде хаос, все
ни к чему, все нелепая шутка...» (96). Более
того, по мысли Брауна, несовершенство чело-
веческой природы превращает любую преоб-
разовательную фаустовскую идею в социаль-
но опасную, знаменуя крах «миротворческих»
иллюзий: «Мир лежал и лежит во зле, попыт-
ка же коренной его починки почти неизбежно
влечет за собой зло, в тысячу раз худ-
шее» (399).

В мотиве утраты иллюзий Брауном а
ключена обратная сторона сияния истину,!
котором, как указывал С. Шевцов, начинав
зиять трагическая истина о мире и о самая
себе [3]. Обладание знанием не привоев
Брауна к постижению смысла бытия («ВедьЩ
зная, ничего не поймешь»]. Истина, открші
шаяся Брауну-Фаусту на высотах познай^
осветила мир, до сих пор живущий в камещ
ном веке, и, в конечном итоге, привела геД
к утрате веры в абсолютную победу р
«Рационалист я без подобающего рационая
сту энтузиазма и, главное, без малейшей вея
в торжество разума... Не торжествует он по
ти ни в чем и нигде» (141—142). В свете я
знания Брауну открывается страшная истщ
и о самом себе -- его воля и сознание •
«главная гордость человека» - на самом дел
не являются неотъемлемыми качествами ея|
личности, их бытие имеет свой, отличный а
бытия человека, предел. В работах исследо»
телей творчества М. Алданова причиной с
моубийства Брауна традиционно считаете
глубокое разочарование в жизни, мрачны!
скептицизм и духовная опустошенность. Ду-
мается, однако, что все вышеперечисленный1

причины лежат на поверхности и заключай
в «мир А» героя, представляющий его повой
дневное, видимое проявление «Я», - это І
причины, которые Браун посчитал нужньа
открыть окружающим. В то же время еіі
внутренний, потайной «мир В» был одержи!
сомнениями относительно принятого реяв
ния покинуть этот мир: «Можно еще подои
дать... Можно бы подождать выхода кнш*
ги» (388); «Жаль уходить... Душа износилао|
все так, но еще пожил бы... Ах,
жаль!..» (390) и, в конечном итоге, довер
свою судьбу «скверному случаю»: «Что таи
написано, на той стороне?.. Если разберу и
сегодня, а не разберу, так отложить на тре
месяца?» (397). Сомнения героя и желанщ)
«пожить еще», несмотря на все разочарова^
ния, указывают на более вескую причину, ^
которой вскользь упоминается в произведи
ний: у Брауна случился первый инсульт. І
врач предупредил его о высокой вероятное!^
второго. В этой связи в самоубийстве для
Брауна главным было не просто уйти, щ
«уйти, как только будут признаки, что по-
ра» (352), ибо для него как для ученого бьь1

нечто, гораздо более страшное, неже
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•ерть - угасание сознания и воли, ведущее к
^•отизму: «Но, может быть, рано, как ни
Ьзупречно рассуждение? Может быть, и вто-

• удар будет нескоро? Разве нельзя покон-
пъ с собой и после того?» - «Нет, тогда бу-

рг поздно, тогда паралич сознания и во-
(405). Опасения и колебания Брауна от-

•кают авторскую рефлексию, направленную
к осмысление известного декартовского ут-

>ения «Ямыслю, следовательно, сущест-
та» как собственного опыта - телесного и

•овного. Убеждение в бренности не только
•веского, но и разумного начала побуждают
|юя к поиску некоего «вечного» начала, за-

роненного в человеческом существовании,
рким началом, по мысли Брауна, является

•рациональное знание, на основе которого
Ьошедший через горнило вечного познания
•вый Фауст на пороге смерти выстраивает
юю систему ценностей, утверждающую до-
манту уже не деятельности, но созерцания
і возвращающую человечество к исходной
Іупени познания: «... увидеть солнечный за-

; _ ~ лес, озера, прочесть Толстого и Декарта,
Дышать Шопена и Бетховена... Горжусь ред-

рми завоеваниями разума, но самое лучшее
з всего, что я в жизни знал, было все-таки

•рациональное: музыка. Одно иррациональ-
ве, пожалуй, и вечно. Бетховен переживет
! --рта» (352,14-2).

Выбор в качестве способа постижения
•юра иррационально-творческого познания
рраун утверждает в своей последней книге с
имволическим названием «Ключ», содержа-
щей философские размышления о смысле че-

•овеческого бытия, облекая научную идею в
Вгдожественную форму, где понятия перехо-
Іит в образы. Пещера как символ иррацио-

рального, чувственно-интуитивного постиже-
•ия мира, как пространство, хранящее тайну
рождения и смерти, становится последним

•ристанищем уставшего Фауста. В этом смыс-
ре выбор Брауном небытия как «своей пеще-
ры» символизирует одновременно и конец

шего, земного, и начало нового, иного
Чествования, в котором герой обретает
зможность соприкосновения с вечностью,

Іленную как опыт телесного самобытия.
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Ґенеза, специфіка та особливості розвитку жанру пригодницької літератури

СТЕПАНОВА А. А.

ПЕЩЕРА КАК ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ФАУСТА:
ПЛАТОНОВСКИЙ МИФ В РОМАНЕ МАРКА АЛДАНОВА

Статья посвящена исследованию платоновского мифа о пещере в одноименном романе
М, Алданова в контексте интерпретации идеи фаустовской культуры. В анализе поэтики романа ак-
центируются грани соприкосновения и взаимодействия ключевых философских концептов платонов-
ского мифа и смысловых констант фаустовского архетипа - идея вечного познания, поиска истины,
самопознания, преображения мира.

Ключевые слова: пещера, познание, истина, Фауст, личность фаустовского типа, фаустовская
культура.
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ПРИГОДНИЦЬКА ЛІТЕРАТУРА: ҐЕНЕЗА, СПЕЦИФІКА
ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ

У статті осмислюються проблеми природи, специфіки та історії становлення жанру пригодни
кої літератури в історико-літературному контексті. Зроблено спробу визначити специфічні озна
що зумовлюють надзвичайну популярність пригодницьких творів серед читачів.

Ключові слова: жанр, герой, квест, поетика, пригода.

Предметом ретельної уваги дослідників
протягом достатньо тривалого періоду зали-
шається проблема літературних родів і жан-
рів. Стосовно цього питання і до сьогодні іс-
нують певні суперечки, проте майже всі дослі-
дники літератури одностайні в тому, що в лі-
тературній ієрархії неабияке місце посідає
масова (популярна) література [8; 413]. На
думку окремих літературознавців, «поняття
масової літератури -- поняття соціологічне.
Воно стосується не стільки структури того чи
іншого тексту, скільки його соціального фун-
кціонування в загальній системі текстів, що
утворюють цю культуру... Поняття це в першу
чергу визначає ставлення того чи іншого ко-
лективу до певної групи текстів. Один і той
самий твір може або входити в це поняття,
або - виключатися з нього» [5, 381].

Твори пригодницького жанру, як свідчать
сучасні літературознавчі дослідження [5; 7; 9;
10], також можна віднести до масової літера-
тури. Художні тексти такого характеру спря-
мовані на постійне зацікавлення читача пери-
петіями яскравого життя і пригод головного

героя на фоні, як правило, екзотичної при]
ди, а головне, має певні канони - законом
ності розвитку сюжету.

Сюжетобудові, зокрема, специфіці ак
тюрного сюжету та його ролі в процесі жан]
утворення в літературі й фольклорі присвл1

ні праці видатних російських учених - А. На
ловского, Д. Ліхачова, М. Бахтіна, Б. Тої
шевського, В. Проппа, В. Шкловского, А Ні
кевича, Л. Пінського та багатьох інших. Ф}
даментальні розвідки з поетики пригодниі
кого жанру здійснили дослідники Б. Беп
А. Вуліс, Л. Мошенська та ін. Вони відкри
ють таємницю популярності пригоди і сер
любителів високого класичного мистецтва
«низових» читачів. У наукових працях цих.
тературознавців доведено, що прийоми гп;
годницької прози мають величезну роль
еволюції прозових жанрів. Теоретичні паї
ження, висловлені В. Шкловским, націлюй
дослідження на головні моменти теорії хуі
жньої прози. У працях А. Маркевича знаход
мо аналіз власне-пригодницької белетристи
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