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Данная модель может быть использована в качестве основания для типологического анализа различных ли-
тературных субтрадиций, то есть позволяет системно охарактеризовать место тех или иных литературных про-
изведений и персональных художественных систем в составе определенных повествовательных субтрадиций. 
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The author suggests the model of literary subtradition narrative space created on the basis of typological approach, considers such 
factors of artistic sense-creation as plot (eventful) and compositional (ideological), pays particular attention to the latter, which in 
its extreme tendencies constitutes four type-formative positions of the hero/character: “critic”, “metaphysician”, “paradoxicalist” 
and “obsessed”, and comes to the conclusion that this model can be used as the method of analytical more precise definition for 
the place of certain works and personal art systems within particular literary subtradition (for example, “military”, “rural”,  
“urban”, “ironic” prose). 
 
Key words and phrases: literary subtradition; narrative space; event; idea; plot; composition; hero; character. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 821. 161. 1 
Филологические науки 
 
В статье анализируется творчество Ф. А. Желтова, малоизвестного для широкого круга читателей ниже-
городского писателя конца XIX – начала XX века. В своё время были известны его рассказы: «На Волге, или 
Злом горю не поможешь», «Трясина», «Кость и золото», «Звонарь», «Сорвался» и другие. В настоящее 
время творчество Ф. А. Желтова забыто. Только в 1999 году была опубликована переписка Ф. А. Желтова с 
Л. Н. Толстым. Ф. А. Желтов создавал произведения о жизни крестьян, о крестьянском быте, а также 
произведения религиозно-философского содержания. Творчество Ф. А. Желтова представляет значитель-
ный интерес для современного читателя, так как оно дополняет огромный пласт русской литературы, 
а именно – пласт «крестьянской литературы». 
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СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА Ф. А. ЖЕЛТОВА© 
 

Произведение «На Волге» (1889) – одно из лучших произведений Ф. А. Желтова. О нём говорит в одном 
из писем Л. Н. Толстой: «Повесть вашу получил. По духу и содержанию она очень хороша…» [13, с. 35].  
Лев Николаевич высказывает и критические замечания, которые впоследствии Ф. А. Желтов воспроизводит 
по памяти: «Почему не излагается событиями и переживаниями то, что мать передает сыну в своем пересказе 
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из всего ею пережитого?» [Там же]. «На Волге» – небольшое произведение, которое издаётся «Посредни-
ком», а затем несколько раз переиздаётся в типографиях Вильде и Ермакова. Жанр произведения – повесть. 
Первоначальное название произведения – «На Волге», т.к. финальные события происходят на этой реке, за-
тем, перефразируя русскую пословицу, автор добавляет «или Злом горю не поможешь». В окончательном 
варианте – «На Волге, или Злом горю не поможешь». 

Повесть начинается с мрачной сцены: умирает мать у пятнадцатилетнего сына Ивана, и перед смертью 
она рассказывает историю своей жизни. Повествуя о своих страданиях, мать предупреждает сына обо всех 
невзгодах, которые с ним могут произойти, и строго наказывает не отвечать злом на зло, а делать людям 
добро: «Вот много я и сама в жизни-то видела, больше в горести жила да добра не знала, и не понимала я, 
как жить надо, чтобы по-Божьи было, тогда только я это узнала, когда Господь тому научил» [3, с. 4]. 

После смерти матери умирает отец. Всё убогое хозяйство переходит к Ивану, который вскоре сватает де-
вушку из соседней деревни Марью-сироту. Но на ней хочет жениться Василий, богатый парень из их дерев-
ни. Марья, несмотря на уговоры дяди, выходит замуж за бедного Ивана. На почве ревности происходит убий-
ство, Василий убивает Марью. Перед смертью девушка называет имя убийцы. Иван помнит наказ матери – не 
мстит Василию. И даже больше – Иван спасает Василия, когда тот, работая на барже, падает в Волгу. Налицо – 
идея всепрощения: Господь простил, значит и человек может простить. Человек – слабое существо, он не ве-
дает, что творит, отсюда и различные грехи человеческие. Герои произведений Ф. А. Желтова – обездолен-
ные люди: вдова с четырьмя детьми в рассказе «Вдова», бедные подростки в рассказе «Перед людьми», сиро-
та Иван в повести «На Волге, или Злом горю не поможешь», художник-самоучка в рассказе «Сорвался» и др. 
Ф. А. Желтов не критикует власть, хотя и в царские, и в советские времена был гоним за свои убеждения.  
Ведёт переписку с баптистами: с В. В. Ивановым, баптистским миссионером, с менее известным баптистом 
И. Н. Минниковым. Переписка напечатана в «Духовном христианине» за 1907 г в № 1 [1]. Несмотря на запре-
ты, Ф. А. Желтов продолжает писать. Известны его стихотворения, напечатанные в «Духовном христианине» 
за 1907 г. В стихотворении «Не в роскоши злобного мира», посвящённом Л. Н. Толстому, Ф. А. Желтов вос-
хищается личностью Толстого, сравнивает его с пророком. В другом стихотворении религиозно-
философского содержания «Нет, нет, я жить хочу, на что мне муки!» [Там же, с. 59-60] наличие религиозной 
лексики: «песню серафима», «божественного мира», «блаженный» – говорит нам о глубокой вере в Бога ав-
тора, размышляющего о смысле жизни. Вера учит жить человека, призывает жить праведно: «Я слышу песню 
серафима Из слов божественного мира О вечных радостях души. Как нежны тоны его лиры И как полны не-
бесной силы Слова свободы и любви! Зовут они не в мир страданий, Не к злобе ложных упований, Не к славе 
гордой и пустой…» [Там же, с. 59]. Также известно его стихотворение «Жизнь вечна по любви», построенное 
на метафорическом образе. В нём рассказывается о цветке, под которым подразумевается человек, верящий в 
вечный покой: «Увядшая роза, склоняясь главою, Со скорбью сказала простому цветку: “Зачем ты жить хо-
чешь, вот я умираю, Я, пышная роза, в роскошном цвету?”» [Там же, с. 60]. В заключительных строках сти-
хотворения видится зарождение новой жизни: «Увядшая роза сронила слезинки; Их с ласкою солнца земля 
приняла, Чтоб влагою их оросить те былинки, Что будущей жизни пойдут семена!» [Там же]. 

В рассказе «Деревенский праздник», напечатанном в газете «Русский курьер» за 1887 г. [9], Ф. А. Желтов 
рассказывает о русской деревне, о крестьянской жизни. Если в первых двух главах автор представляет ши-
рокую панораму деревенской жизни, то с третьей главы начинает описание праздника Николина дня. 
Праздник для многих из деревенских жителей – забытьё от тяжёлой жизни, пьяный угар. Праздник прохо-
дит один день, два, три, «а то и неделю», как говорит автор. Пьют практически все: «Помимо безнравствен-
ности, обычай проводить этот праздник вместо одного дня, иногда чуть не по неделе с поголовным пьянст-
вом, имеет влияние и на экономическую сторону крестьянского быта» [Там же, с. 1]. Пьют не из-за того, что 
им плохо живётся, а из-за традиций, дошедших до них от дедов так справлять православные праздники. Это 
у них заложено в крови, передаётся по наследству. Сначала всё прилично: наряжаются, идут в церковь. Как 
и положено, ставят свечи, но после начинается массовое гуляние с пьянством, шумом, драками. 

Интересен наряд деревенских жителей. Наряд мужчины: «Мужики – в долгополых, крестьянского по-
кроя кафтанах; молодёжь – в “новомодных”, куцых “спиньжаках”, из-под которых виднелись подолы разно-
цветных ситцевых рубах». Наряд женщины: «Бабы – в своих традиционных сарафанах с белыми, широкими, 
застёгнутыми у самой кисти, рукавами рубах и головных, с крупными деревенскими узорами, платочках; 
девушки – в пёстрых, ярких цветов, с претензией на парижские моды, ситцевых платьях» [Там же, с. 2]. 

Трудолюбивые деревенские жители превращаются в пьяных, ругающихся, дерущихся людей, в результате 
чего, по неизвестным причинам, ночью в деревне возникает пожар, после которого многие остаются без крова. 

Л. Н. Толстой в письме Ф. А. Желтову 21 апреля 1887 г. писал о «Деревенском празднике»: «Статья о 
празднике холодна и тоже имеет литературный характер. Под литературным характером я разумею то, что 
она обращена к читателю газетному, интеллигентному. Желательно и я советую вам другое: воображаемый 
читатель, для которого вы пишите, должен быть не литератор, редактор, чиновник, студент и т.п.,  
а 50-летний хорошо грамотный крестьянин» [13, с. 32]. 

Рассказ «Трясина» издается отдельной книгой в 1893 г. в Москве, ещё ранее произведение печатается в газе-
те «Русский курьер» за 1888 г. в 101 номере. Переиздаётся в журнале «Духовный христианин» за 1909 г. в № 10. 
Это произведение построено как рассказ-сон. Главное событие, а именно, попадание тарантаса с главным геро-
ем в трясину, происходит во сне. Во время поездки до другой станции главному герою снится сон, что он со 
своим товарищем вязнет в зыбкой грязи. И во время погружения в трясину просыпается. В этом рассказе много 
философских рассуждений о смысле жизни, о том, что не ценим жизнь, пока не попадаем в трагические ситуа-
ции. Во время погружения в трясину возникают разные мысли, вся жизнь проносится как один миг: «Я понял, 
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что всё то, что есть благо, есть спокойствие и свобода человеческого духа, и это-то особенное состояние духа и 
есть начало того, что может быть счастьем и радостью жизни на земле» [2, с. 30]. Что же означает этот сон?  
Рассуждения главного героя – религиозно-философского плана, прослеживаются идеи молоканской веры: 
«Я понял, что трясина – это ложная жизнь человека в его суете и заботах по плоти. Я понял, что жизнь во плоти – 
это сон, жизнь же в духе – это пробуждение. И понял я свет, просвещающий всякого человека, приходящего 
в мир, и что он всегда будет светить, и тьма не обнимет его!..» [Там же]. Л. Н. Толстой писал об этом произве-
дении в письме Ф. А. Желтову 21 апреля 1887 г.: «Ваши статьи я прочёл. Лучшее по содержанию – это путеше-
ствие и сон; но статья эта имеет неприятный для меня, литературный, фельетонный характер, и содержания ма-
ло. Сон этот мог быть эпизодом в чём-нибудь цельном, но отдельно он имеет мало значения» [13, с. 32]. 

Идея «сна» прослеживается и в другом произведении «Сон праведных старцев», напечатанном в жур-
нале «Вестник духовных христиан» № 1-2 1925 г и переизданном в журнале духовных христиан «Млечный 
путь» за 2001 г. в № 1. Автор произведения в подзаголовке отмечает, что это произведение – «притча или 
быль». Притча – дидактико-аллегорический жанр литературы, в основных чертах близкий басне. В отличие 
от неё форма притч возникает в некотором контексте, в связи с чем она допускает отсутствие развитого 
сюжетного движения и может редуцироваться до простого сравнения, сохраняющего, однако, символич-
ную наполненность; с содержательной стороны отличается тяготением к глубинной «премудрости» рели-
гиозного или моралистического порядка [5, c. 305]. 

Притча начинается с того, что три старца возделывают сад одного знатного господина. Старцы разной 
веры: молоканин, баптист, евангелист. Они спорят, у кого вера праведнее. Каждый доказывает свою истину 
и считает, что он прав. Уступать никто не хочет. Поэтому, возделывая сад, они получают каждый свой уча-
сток. Но ни один из них не успевает его возделать, и поэтому сад зарастает. Однажды после трудной, утоми-
тельной работы они одновременно засыпают. Снится им один и тот же сон: попадают они сначала в рай, 
а потом в ад. В раю они расспрашивают у стража, есть ли в нём почитатели их веры, на что страж отвечает, 
что нет. И потом поясняет: «Сюда входят не по названиям веры и не по отличке в обрядах, а только те, кто в 
жизни своей проявили любовь Господа» [6, с. 12]. Потом попадают они в ад и спрашивают стража: «Есть ли 
в аду люди их веры?». На что тот отвечает, что любой веры есть люди в аду. После этого уразумели старцы, 
что, несмотря на все разногласия, нужно жить праведно и объединяться. 

Притча построена на противопоставлении: рай – ад; светлый путь – мрачный путь. Противопоставлены и 
различные веры: молоканская, баптистская, евангелистская. В произведении наблюдается идея объединения 
всех людей под одной верой – верой в Бога. 

В «Нижегородских Губернских Ведомостях» печатают заметку Ф. А. Желтова о метеорологическом яв-
лении – затмении. Так как это очень редкое явление, а в Нижегородской области еще не было описания за-
тмения, то эту заметку помещают в №№ 45, 46 1887 г. В ней Ф. А. Желтов описывает свои ощущения и по-
ведение людей при этом явлении: «Люди, шутившие при начале затмения, теряли самообладание, когда на-
ступала тьма…» [7, с. 3]. Автор не обходит вниманием странное поведение животных при затмении:  
«Заметно, что некоторые птицы свертывают голову под крыло или летят в гнёзда; другие в беспокойстве 
мечутся из стороны в сторону» [Там же, с. 2]. 

Вслед за Толстым Ф. А. Желтов выпускает листок против пьянства, где высказывает свои мысли о том, 
из-за чего люди пьют. Пьют в основном из безысходности. Старшие пьют при младших, показывая плохой 
пример: «Молодой человек, который не пил прежде ничего пьяного, видит, что и в праздник, и в гостях, и на 
свадьбе – везде старшие пьют, упрашивают других пить и смеются над теми, кто не пьёт, и вот молодой че-
ловек, думая, что старшие лучше его знают, что хорошо, что дурно, выпивает одну рюмку, другую, делается 
пьяным, а потом привыкает к пьянству и делается пьяницей» [4, с. 1]. 

Своеобразен рассказ о литературном поприще «Утро литератора», напечатанном в «Русском курьере» 
за 1887 г. Главный герой произведения, Андрей Павлович Пёрышкин, занимается литературным трудом и 
этим зарабатывает на жизнь. Живет он в бедности, да еще жена и ребенок мешают ему творить свои произ-
ведения. Долг за квартиру. От безысходности он идёт в портерную. Встречает мужчину, при разговоре вы-
ясняется, что тот тоже литератор. Пёрышкин спрашивает, о чем он пишет. Тот отвечает: «Что пишем?.. Ли-
тера на товарах больше пишем; ведь мы в транспортной конторе по приемной части служим…» [10, с. 1]. 
Вся жизнь литератора вызывает насмешку у читателей. Жена, ребенок, хозяин квартиры – все отвлекают от 
работы. А еще надо зарабатывать, чтобы прокормить семью. Интересен эпизод, где Пёрышкин отдает по-
следние деньги жене, чтобы она купила что-нибудь поесть: «Как же, Андрюша? к обеду надо бы чего-
нибудь купить, да и чай вот выходит. Пёрышкин молча достал два злополучных двугривенных, отдал жене, 
и в кошельке осталась одна медная пуговица» [Там же]. Несомненно, ирония. 

Ирония прослеживается и в произведении Ф. А. Желтова «Федосий Иванович Кочерыжкин», напечатан-
ном в «Русском курьере» за 1886 г. В рассказе автором раскрывается образ хитрого дельца – Федосия Ива-
новича Кочерыжкина, который наживается на бедственном положении крестьян. Он радуется тому, что бу-
дет неурожай, и жители придут к нему за помощью. Помощь они получат, но под какие проценты! И в кон-
це рассказа автор делает вывод: «Выведутся – ли когда у нас на Руси “Кочерыжкины”»?» [8, с. 2]. В словах 
автора прослеживается сомнение. Ему кажется, что это явление повсеместное, что искоренить его невоз-
можно. На смену этим дельцам придут другие, более изворотливые, хитрые, алчные. 

Интересен рассказ «Звонарь». Как и многие произведения, он начинается с эпиграфа, русской пословицы 
«Отзвонил – и с колокольни долой» [12, с. 1]. Главного героя произведения зовут Захарыч. Личность Заха-
рыча ничем не примечательна: учение в семинарии ему не давалось, но зато здорово научился звонить в ко-
локола. Он одинок, выпивает по праздникам. Когда открывают церковно-приходскую школу, Захарыч  



124 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

становится помощником батюшки, ему приходится воспитывать детей. Смерть у него нелепая. В день сво-
его рождения звонит так сильно, что разбивает колокол, в результате чего напивается и умирает. 

В произведении «Кость и золото» [11] Ф. А. Желтов использует заимствованный сюжет из еврейского Тал-
муда. Рассказ печатался в «Русском курьере» за 1889 г. и издавался отдельной книгой. Еврейский царь внушил 
себе, что он недостаточно богат, поэтому к нему не приходит простое человеческое счастье. Старается разбога-
теть ещё больше – счастье проходит мимо. Основная идея рассказа – счастье не в богатстве, а в самом человеке. 

Как мы видим, творчество Ф. А. Желтова своеобразно. Обилие разнообразных сюжетов, а также различ-
ных художественных жанров, где автор стремился описать реальную, неприкрашенную жизнь крестьян, 
указывает на его несомненный талант. 
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The author analyzes the creative work of F. A. Zheltov, a little-known to a wide circle of readers Nizhny Novgorod writer of the 
end of the XIXth – the beginning of the XXth century. In his time the following stories were known: “On the Volga, or Evil does 
not Help Grief”, “Quagmire”, “Bone and Gold”, “Bell Ringer”, “Gone Wrong” and so on. Currently F. A. Zheltov’s creative 
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