
Науковий вісник Ужгородського університету, 2017 

61 

Яна СЫТА  
 

ХРОНОТОП И ГОТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СИМВОЛИСТСКИХ 

РОМАНАХ Ф. СОЛОГУБА: МЕЖДУ УСЛОВНОСТЬЮ 

И ЖИЗНЕПОДОБИЕМ 

 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 

Випуск 2 (38) 2017 

УДК 821.161.1-31.09 Сологуб: 7.036.45 
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Анотація. У статті досліджено  вплив готичного хронотопу на поетику, жанрово-стильову структуру та по-

будову символістських романів Ф. Сологуба. Поєднання реальності та ірреальності в хронотопі романів письменни-

ка формує  складну та неоднозначну картину світу героїв, сприяє духовному вдосконаленню творчих  та гармонійно-

природних персонажів. 
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Федор Сологуб (Федор Кузьмич Тетерни-

ков) – русский прозаик, поэт, критик, публицист, 

драматург XIX – начала XX в. Творчество писате-

ля прочно связано с символизмом. Если поэзия Ф. 

Сологуба получила всестороннее научное освеще-

ние, то проза, и прежде всего романы, исследуют-

ся мало, бегло, преимущественно для иллюстра-

ции эстетики символизма и декаданса. Писатель 

известен читателю как автор романа «Мелкий бес» 

(1902), который является пограничным произведе-

нием, свидетельствующим уже об отходе от рус-

ского классического реализма, но не полном его 

отторжении. Однако Ф. Сологуб – автор еще трѐх 

романов («Тяжелые сны» 1895 г., «Слаще яда» 

1912 г., «Заклинательница змей» 1914 г.) и  роман-

ной трилогии «Творимая легенда» (трилогия  с 

первоначальным названием «Навьи чары», состо-

ящая из романов «Капли крови», «Королева Орт-

руда», «Дым и пепел» 1907-1914 гг.).  

На рубеже веков все видные современники 

– русские писатели и критики – откликнулись  на 

творчество Ф. Сологуба: А. Блок [1], А. Белый, Л. 

Шестов, Н. Гумилѐв, И. Анненский, З. Гиппиус, В. 

Брюсов, А. Ахматова, В. Вересаев, М. Волошин и 

пр. Одно из наиболее обстоятельных и глубоких 

исследований символистской прозы Ф. Сологуба 

сегодня принадлежит С.П. Ильеву [10], [11].  

Связь символизма Ф. Сологуба и А. Белого все-

сторонне отразили Е. Григорьева [5], М. Дубова 

[8]. В центре нашего исследования – простран-

ственно-временная архитектоника (хронотоп), го-

тическая структурированность и символика рома-

нов  «Тяжѐлые сны» и первого романа трилогии  

«Творимая легенда» – «Капли крови» Ф. Сологуба. 

Исследование даѐт возможность углубить понима-

ние природы символистского романа и новатор-

ство героев в художественном мире Ф. Сологуба. 

В романах сосуществуют вымысел и реаль-

ность, это сочетание пронизывает всю их художе-

ственную структуру. «Обычное становится ужас-

ным, а ужасное обыкновенным» [14, c. 570], «ужас 

и восторг живут здесь вместе» [14, c. 443]. Первым 

создателем  двоемирия у Ф. Сологуба является 

хронотоп, он  влияет на сюжет, композицию, си-

стему образов. Сочетание в одном и том же хроно-

топе вымысла и реальности создаѐт «качели», ко-

торые пронизывают романную структуру проти-

вопоставлениями, динамикой противоречий, что, в 

свою очередь, наполняет страданиями мир персо-

нажей. «Но иначе как страданием и болезнью 

нельзя сделать никаких завоеваний в области 

наших восприятий», – писал Ф.Сологуб [13, с. 7]. 

В  «Тяжелых снах»  и в «Каплях крови»  

сюжетная канва тесно связана с хронотопом готи-

ческого произведения. Пространство в романах 

неровно, оно состоит из провалов, обрывов, уще-

лий,  насыпной горы (вала),  леса, сада, реки, что 

традиционно для готической топографии. Каждый 

из элементов пространства семиотичен: он подска-

зывает возможные сюжетные линии романа, опре-

деляет символику характеров и конфликтов. Про-

странство связано с историей города,  но ни собор, 

ни  замок давно уже ничего никому не говорят:  

всѐ разрушено и невосстановимо, как судьбы мно-

гих героев романов. Преемственные родовые и 

исторические связи героев, живущих в данном 

пространстве, нарушены и оборваны. 

В «Тяжелых снах» роль хронотопа опреде-

лена его пороговостью, крайностью, где после по-

рога происходит «нечто», а именно – нечто страш-

ное, потустороннее, сверхъестественное, настора-

живающее внимание читателя. В романе про-

странство естественной природы отделено от го-

родской местности: водоразделом является река 

под символическим названием Мгла. Река высту-

пает стихийной, безличной и потому опасной для 

человека силой: «Река с розовато-синими волнами, 

и белесоватые дали, и алое небо с золотистыми 

тучками – все было красиво, но казалось ненасто-

ящим. За этой декорациею чувствовалось колыха-

ние незримой силы. Эта сила таилась, наряжалась 

–лицемерно обманывала и влекла к погибели. 
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Волны реки струились, тихие, но неумолимые» 

[14, с. 26].  У этого пограничья (в конце города, 

над обрывом, у реки) живѐт таинственная госпожа  

Кульчицкая: «Тихий вечер… Большой тенистый 

сад в конце города, над обрывистым берегом реки, 

у дома Зинаиды Романовны Кульчицкой…» [14, с. 

9]. Другой герой, Логин, также живѐт в пограничье 

пространств: «Жил на краю города, в маленьком 

домике». Его жильѐ, как и у Кульчицкой, разно-

уровневое, то есть имеет вертикальную простран-

ственность:  «В мезонине устроил кабинет; там и 

спал; в подвальном этаже была кухня и помещение 

для служанки; середину дома занимали комнаты, 

где Логин обедал и принимал гостей. Наверх к 

себе приглашал немногих. Здесь он жил: мечтал, 

читал» [14, с. 13]. Герои находятся «между двумя 

мирами» – на границе, где реальная жизнь пере-

рождается в ирреальность .В противоположность 

Кульчицкой и Логину, его возлюбленная Анна 

Ермолина, наиболее природная героиня в романе, 

живѐт за городом, в просторном доме, среди есте-

ственной природы. Анна всегда одета в легкую 

одежду, часто ходит босая, что свидетельствует о 

природности ее поведения, гармоничной взаимо-

связи с естественным миром.  

Символика пространства романа насыщена 

готическими чертами, в числе которых находится  

важнейший топос готики – «прóклятое место», это 

беседка на валу. Роль беседки будет ведущей в 

контексте романа – тут происходят самые важные 

события: «И вот всходила на вал, и казалось, что 

там будет что-то решено и закончено» [14, с. 45].  

Согласно готической традиции, этот вал, на 

«южной стороне которого красуется беседка», 

имеет историю. «Вал насыпан встарь, когда наш 

город подвергался нападениям иноземцев…»,  тут 

и ворота, которые ведут в крепость  и под сводами 

которых «сыро, мрачно и гулко», и собор старин-

ной готической постройки посередине крепости: 

«Островерхий купол с заржавленным крестом 

подымается над алтарной частью храма».  Все 

здесь наводит жуть. Таким образом, беседка ис-

полняет в романе роль «фатального места».  

В романе «Капли крови» усадьба Триродова 

– учѐного, инженера, химика – находится далеко 

за городской окраиной: «… по реке Скородени 

выше города Скородожа». Символические для 

Сологуба точки пространства указаны в топогра-

фии имения: с одной стороны у него река, с другой 

имение выходит на город, остальные стороны 

усадьбы выходили  в поле и в лес. Дом стоял в 

середине старого сада. Близость к природе – знак 

гармонии жизни в обители, по традиции хроното-

пов в мире Сологуба. Также ставшие традицион-

ными элементы готичности – это две башенки над 

домом. «Казалось, что кто-то смотрит с этой баш-

ни на подходящих сестер» [14, с. 437]. 

Еще одна неотъемлемая часть хронотопа, а 

также важнейший элемент готической традиции – 

это время. Время задается в самом начале романа: 

в «Тяжѐлых снах» это весна, которая  навевает 

настроение пробуждения, ожидания, предчув-

ствия.  Читатель обращает внимание и на время 

суток: почти каждая глава начинается с ночи, ве-

чера, сумерек, темноты, то есть времени, откры-

вающего путь в мир иной, в мир потусторонней 

жизни, где ирреальность приобретает особую 

власть. То есть, время, как и пространство, – тоже 

символично и пластично: события могут растяги-

ваться на часы, а иногда сужаются до минутных 

мгновений.  

Ночное время порождает  символику рома-

на. Оно сопряжено с мраком и туманом: «Логин 

возвращался домой поздно ночью, по безлюдным 

и темным улицам» [14, с. 12]. «Ночной полумрак 

сгущался вдали и ложился мечтательными очерта-

ниями, а туман за рекою окутывал нижнюю часть 

рощи, из которой выступали вперед и темнели 

отдельные кусты» [14, с. 33], «…Но что-то темное 

бросало на его душу колеблющуюся, тревожную 

тень. Кто-то туманный, неуловимый, злой изде-

вался над заветными мечтами» [14, с. 135]. По 

А.В. Гостевой, туман у Сологуба всегда создает 

вокруг субъекта подобие клаустрофобного про-

странства, потому что не дает возможности ви-

деть, свободно передвигаться и, в конечном сче-

те, понимать – то есть лишает адекватного вос-

приятия [6, c. 274-369]. Иногда осуществляется 

даже физическое воздействие мрака; например, 

эту ситуацию почти буквально воспроизводит 

«тяжелый сон» больной Клавдии: «Снилось, что 

темное и безобразное навалилось на грудь и да-

вит. Оно прикинулось вампиром, его длинное, 

туманное туловище бесконечно клубилось и сви-

валось; цепкие руки охватывали тело Клавдии; 

красные липкие губы впились в ее горло, выса-

сывали ее кровь». Клавдии снится, что она напря-

гает мускулы, пытаясь освободиться,«но непо-

движным оставалось тело» [14, с. 197]. У 

Ф. Сологуба от «мрака» страдают и душа, и тело. 

В одном ряду с «ночью»  разворачиваются  

мотивы сна (у символистов – дверь в потусторон-

ний мир) и смерти. Логин в своих снах видит ле-

жащее на его постели мертвое тело, а подходя 

ближе, узнает в нем себя, в лихорадке он видит 

уродливые, летающие вокруг кровати головы. 

Происходит телесное раздвоение, а также потеря 

тела. Важно, что не только читатель, но и сам ге-

рой не знает, как точно интерпретировать увиден-

ное.  

Время начала романа «Капли крови» ‒ 

знойное лето. Солнце предстаѐт то источником 

жизни, то страшным обжигающим Драконом. 

Мѐртвое – живое, реальное – ирреальное, земной 

мир – и подземный соседствуют в этом романе 

ещѐ теснее. Они уже во власти людей.  В доме 

Триродова в магической комнате можно было иг-

рать, «смешивая магию отражений  времен и про-

странства», что хозяин и разрешает делать сѐстрам 

Рамеевым. 
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Если сон – дверь в инобытие, то окна у Со-

логуба – взгляд инобытия в мир людей и реально-

сти: «Ночь смотрит мутными глазами сквозь стек-

ла окон на усталое лицо, на улыбку безнадежного 

недоумения, которая застыла на губах» [14, с. 87]. 

Кажется, будто ожившая, олицетворѐнная ведьма-

ночь через открытое окно посылает все эти стран-

ные и мрачные сны, ведь Логин всегда оставлял 

окно открытым.  

Символ зеркала, традиционный для симво-

листов, также играет немаловажную роль:  в «Тя-

желых снах» в зеркале было отображение гадалки, 

а гадалка имеет возможность общаться с потусто-

ронними существами; в «Каплях крови» в магиче-

ском зеркале сестры видят себя седыми старухами, 

а затем вновь обретают молодость. Как отмечает 

А. Соболев в комментариях к роману «Творимая 

легенда», зеркало Триродова напоминает сделан-

ное дьяволом зеркало, в котором все «доброе и 

прекрасное уменьшалось донельзя, все же негод-

ное и безобразное, напротив, выступало все ярче, 

казалось еще хуже» [14, c. 82-87]. 

В романе Ф. Сологуба «Капли крови» ши-

роко и точно показана жизнь русской провинции в 

канун первой русской революции (1904 г.).  

Сюжет произведения содержит в себе 

структуру классической волшебной сказки. Как 

культурные штампы, Сологуб вводит в повество-

вание элементы рыцарского романа, готического 

романа, мелодрамы и детектива [2, c. 87]. 

Жанр готического романа выполняет две 

функции в «Творимой легенде»: обеспечивает на 

жанровом уровне существование мистического 

хронотопного «кода» произведения; создает еще 

один, иронически осмысленный образ мира. 

Система персонажей «Капель крови» постро-

ена по значимой для романа оппозиции «живой-

мертвый». Персонажи также можно разграничить по 

принадлежности к двум основным мирам. Первый из 

них – ночной, лунный. К нему относятся все мертве-

цы, а также демонические существа (в основном 

изображена лесная нечисть). Кроме того, ночной мир 

открыт и для избранных живых, для тех, кто знает о 

тайном пространстве, способен мечтать, верит в су-

ществование магического. Дневной мир во главе со 

злым Солнцем-Змием – мир живых. Это мир солнеч-

ный, телесный, мир принимающих жизнь. 

Вообще, исследователи обнаруживают три 

мира, присутствующие в романе: мир реальный, 

мир мистический (мифологический) и мир-легенда, 

сотворенный красотой, добротой и состраданием 

(символично название романной трилогии – «Тво-

римая легенда»). И, если следовать концепции Е. 

Мелетинского, то в этом разделении можно усмот-

реть воплощение архетипов хаоса (реальный и от-

части мистический мир) и космоса (творимый мир, 

красивый, гармоничный), базирующихся на проти-

вопоставлении добра и зла [12, с. 35 – 55]. Так вот, 

реальный и мистический миры у Сологуба не суще-

ствуют отдельно друг от друга, а находятся в состо-

янии взаимопроникновения, и в определенные мо-

менты мы можем наблюдать их тождественность. 

Ф. Сологуб изображает мир мертвых как адекват-

ный миру живых – серому, бездуховному, страш-

ному: мертвые были так же страшны, как и живые. 

Вводя этот мир в повествование, автор подчеркива-

ет свое открытое неприятие серой и жуткой реаль-

ности [3, c. 121]. 

Совсем другими предстают мертвые в тре-

тьем, творимом мире. Этому миру более, чем миру 

мистическому, принадлежат «тихие мальчики» 

(воскрешѐнные из умерших) и жена Триродова. 

Эти герои прекрасны, опоэтизированы автором. В 

них не чувствуется свойственной традиционным 

покойникам скрытой опасности.  

Главный «живой» герой романа – «отстав-

ной приват-доцент, доктор химии» Георгий Три-

родов – мечтатель, творец и учѐный, из тех, кого 

так любит Сологуб [14, c.432]. Триродов еще и 

революционер, правда, только созерцательный,  

идеальный человек, почти приблизившийся к спо-

койствию смерти. Он создает вокруг себя атмо-

сферу покоя и прохлады, вместе с его колонией 

«тихих мальчиков» [4, с. 35-39]. 

Триродов, по мнению Я. Галкиной, – субъ-

ект той «чистой» воли, которая лишена страсти, 

подчиняющей человека. Он способен на любой 

поступок – и на убийство предателя, и на спасение 

преследуемого, униженного и оскорбленного в 

зависимости от собственных представлений об 

устройстве своего особенного мира [1, c. 294]. 

Подробный анализ образа Триродова позво-

ляет О. Ерохиной прийти к выводу, что, несмотря 

на определенные грани его как сверхчеловека, он 

не становится принципиально новым решением 

концепции человека у Ф. Сологуба [9, c. 41-53]. 

Герой-демиург, как и другие персонажи, также 

подвластен законам бытия, которые довлеют над 

человеком, он не преодолел заколдованный круг 

бесконечных повторений жизни и не смог постичь 

истину. Ему не чужды грехи и ошибки. В 10-й гла-

ве романа герой Остров (актѐр и вымогатель) 

намекает даже на садизм Триродова, имевший ме-

сто в прошлом: «Взять хотя бы садизм этот самый. 

Припоминаете? Мог бы напомнить кой-какие фак-

ты из поры юных лет» [14, c. 472]. Его дисгармо-

ничность проявляется и в вечных колебаниях 

между «лунной мечтой» Лилит и солнечной Евой.  

Частично идеи Триродова воплощаются на 

территории созданной им детской колонии. Объ-

ясняя цели колонии сестрам Рамеевым, учитель-

ница Надежда Вещезарова говорит о звере, скры-

том в людях («Люди строили города, чтобы уйти 

от зверя, а сами озверели, одичали»), ее вывод – 

«Надо убить зверя» [14, c. 435]. Обновление об-

щества следует начинать с детей, убить зверя 

можно, обратившись к природе, отбросив лиш-

нее, искусственное. 

Есть еще один вариант преображения чело-

века – «тихие дети»: это воскрешѐнные Триродо-
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вым мертвецы или те, чья детская душа ещѐ не 

отошла в мир иной. Появление тихих детей пока-

зано на примере судьбы мальчика Егорки. Важен 

магический обряд заговоров, произносимых до 

того, как мальчик встанет из могилы. Триродов 

ищет невинные души, еще не успевшие ничего 

совершить. Тихие дети – один из вариантов новых 

людей. Новые качества не воспитываются в них 

новым строем, новыми школами, как это будет в 

случае с жителями Соединенных Островов, нуж-

ные качества возникают в результате прохождения 

ими иного обряда инициации – испытания смер-

тью. 

Литературоведческая традиция считает 

Триродова «анти-Передоновым». «В его писа-

ниях, – замечал Корней Чуковский о Федоре 

Сологубе, – вечная, в сущности, схватка Три-

родова и Передонова, этих двух мировых 

начал, единственных, которые известны ему, – 

и странно следить, с каким однообразием во 

всех своих драмах, трагедиях, притчах, новел-

лах, стихах, рассказах, статьях и сказках, на 

тысяче арен под тысячью личин, Сологуб изоб-

ражает все тот же турнир, все тех же неприми-

римых противников» [15].  
Высоко оценивая тонкое наблюдение ма-

ститого писателя, А. Дорофеев предполагает, что 

«вполне вероятно, эти «турнирные бойцы» – Пе-

редонов и Триродов – есть по сути дела, по гло-

бальному замыслу Сологуба, одно лицо, одна ду-

ша, прошедшая ряд превращений – медленно, му-

чительно, от воплощения к воплощению, движу-

щаяся к некому идеалу, к божественной сути.  Са-

ма фамилия Триродова указывает на число этих 

воплощений. То есть это как бы третье рождение, 

третье воплощение тѐмной души Передонова на 

грешной нашей земле. И тут очевиден поступа-

тельный процесс. Душа воспитывается, изживая 

зло. Может быть, именно такова основная идея 

всего творчества Федора Сологуба. «Не социаль-

ные преобразования, не бунты, восстания и рево-

люции принесут миру спасение и счастье, но 

трудная, долгая работа души – революция духа, 

подготовленная тысячелетиями человеческих жиз-

ней» [7, c. 10]. 

Итак, подводя итоги, мы приходим к сле-

дующему выводу: все три романа являются «де-

тищами» периода символизма, а Ф. Сологуб – 

ярчайший его представитель. Проследив элемен-

ты классической готической традиции, мы пока-

зали, что на рубеже XIX – XX вв. готика видоиз-

менилась и приобрела новые черты, которые и 

были воплощены в романах Ф. Сологуба. Напри-

мер, на смену средневековым замкам пришли  

старая усадьба и беседка на валу, имеющая свою 

историю и свои тайны, и навлекающая на читате-

ля не менее жуткое чувство, чем навлекал сред-

невековый замок. Символистская проза Ф. Соло-

губа расширяет художественные возможности 

символизма, обогащает его новой поэтикой. 

Сверхъестественное у Сологуба тесно переплете-

но с бытийной реальностью, о чѐм свидетель-

ствует хронотоп каждого из романов. Но, кроме 

этого, в хронотопе произведений появляется 

«промежуточный» мир – космический, – мир 

добра и любви, который человек создает себе 

сам.  

Взаимодействие жизнеподобия и условно-

сти, эмпирики и фантастики является тем ключом 

в исследовании сологубовских художественных 

«творений», который позволяет понять сложную 

жанрово-композиционную структуру романов, 

многоуровневую семантику мысли и многоярус-

ный характер условности образа. 
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МЕЖДУ УСЛОВНОСТЬЮ И ЖИЗНЕПОДОБИЕМ 

Аннотация. В статье  исследуется  влияние готического хронотопа на поэтику, жанрово-стилевую 

структуру и построение символистских романов Ф. Сологуба. Сочетание реальности и ирреальности в 

хронотопе романов писателя формирует сложную и неоднозначную картину мира героев, способствует 

духовному усовершенствованию творческих и гармонически-природных персонажей.  
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The abstract. The article examines the influence of the Gothic chronotope on poetics, the genre-style 
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