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для казенно-официальной «антикультовой» прозы (негативная оценка личности Сталина и его роли в организа-
ции репрессий, при этом уверенность в общей правильности коммунистического курса), и черты, присущие 
диссидентской литературе (глубокий художественно-философский анализ изображаемых процессов и явлений). 
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МОРТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В РАССКАЗЕ И. А. БУНИНА «НА КРАЙ СВЕТА»:  

ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭСТЕТИКА 
 

Танатология в России зародилась не так давно – в 70-е гг. XX века. Серьезные литературоведческие танатоло-
гии стали появляться лишь в 90-е гг. XX века и посвящены они преимущественно поэтике М. Ю. Лермонтова [8], 
А. С. Пушкина [5; 15], Л. Н. Толстого [16], А. Платонова [4; 9]. Исследователи главным образом обращаются  
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или к внешним проявлениям смерти, то есть физической, или к смерти в онтологическом понимании. Однако, как 
нам кажется, назрела потребность в более обстоятельном разговоре о генезисе мортальных образов, о включен-
ности темы смерти, возникающей в русской философии, русской литературе, в мощную систему национальной 
аксиологии. В связи с этим стоит обратиться к фольклорному мировоззрению, к разным жанрам фольклора, ко-
торые пронизаны мортальными образами. Конечно, здесь интересен в целом комплекс погребальной обрядности, 
выраженный в абсолютно разных пластах и жанрах фольклора. Во-первых, это причеть, характерный мотив 
ожившего покойника, в котором осуществляется связь того и этого света. Стоит отметить, что в последних сбор-
никах статей, посвященных вопросам танатологии в русской культуре и литературе, фольклористы уже обраща-
лись к этому материалу [19]. Очевидна тема смерти и в русских загадках, в основе которых лежит архетипическая 
модель «птица + лодка» («Сидит уточка на плоту», «Сидит сова на корыте» [6, с. 252]). Также важно определение 
смерти как инициации, как пути, выраженного в разных топосах сказки. Но идея переходности, возрождения  
в новом качестве, а именно так воспринимается смерть человеком архаических представлений, выражена и в до-
жанровых формах, во внетекстовой действительности. Например, проводы Костромы, Масляницы, Русалочья 
неделя ознаменованы сменой свойства ритуального героя, который возрождается в новом статусе [18, с. 205]. 

Русская литература впитала в себя знания фольклора, архаические понятия о Космосе и дала представле-
ния о человеке, приобщенном к надмирному, метафизическому. Конечно, вместе с этим в художественный 
мир русских писателей органично вошли темы Эроса и Танатоса, столь актуальные для национальной ак-
сиологии. Не обошел стороной эти темы и И. А. Бунин. В литературоведении достаточно много работ, по-
священных концептам «любви» и «смерти» в поэтике Бунина, в частности подробно анализируются танато-
логические мотивы «Темных аллей» [7; 10]. 

Откуда черпал это трагическое, нередко темное стихийное начало писатель? М. К. Азадовский, изучавший 
фольклоризм Бунина, указывал на то, что в фольклоре, в народной стихии Бунин видел трагическое, вся скорбь 
народа перешла из устно-поэтического в художественное: «<…> в самой фольклорной традиции, в ее обрядах  
и бытовых проявлениях писатель находил дикие, мрачные образы» [1, с. 131]. Это заставляет задуматься над 
генезисом мортальных образов и природой танатологических мотивов в поэтике Бунина. Здесь стоит сказать  
об особом типе фольклоризма его произведений. С одной стороны, исследователи, первыми разрабатывавшие 
эту проблему, указывали на книжный характер фольклоризма Бунина и, главным образом, стремились отыскать 
всевозможные источники, на которые мог опираться автор при создании того или иного образа [14]. С другой 
стороны, появился ряд новых работ, утверждающих синкретический латентный характер фольклоризма. Особо 
выделяются статьи В. А. Смирнова, который обратил внимание на оппозицию «Эрос – Танатос», идущую от ар-
хаических фольклорных основ [17]. К тому же и в теории литературы давно выделены разные типы фолькло-
ризма: регистрирующий, стилизации и заимствования, внутренний. С этих позиций представляется особенно 
интересным творчество Бунина, во-первых, хорошо знавшего фольклор в разных его жанрах, изучавшего и даже 
собиравшего, во-вторых, творчески его перерабатывавшего. Сам писатель стремился именно к художественно-
му осмыслению фольклора, отвергая, например, ремизовские стилизации и переделки [11, с. 146]. В контексте 
такого теоретического и бунинского посылов обратимся к раннему рассказу «На край света» (1894), который 
упоминался уже Э. В. Померанцевой в контексте фольклорной проблематики. Однако ученый обращает внима-
ние лишь на факт включения думы в текст, что делает фольклоризм регистрирующим, внешним. 

Рассказ достаточно прост по своей фабуле – люди переживают великое переселение, которое их обязывает  
к полнейшей смене уклада жизни. Кому-то этот переезд доступен, кому-то – нет (за неимением должной суммы 
денег). Однако внутренний сюжет произведения куда сложнее: Буниным изображается человек «на пороге». 
Само пространство степи, звезды, месяц, сопровождающие человека, задают ритуальный орнамент в рассказе. 
Особенно показателен фрагмент третьей части, где описывается старик, не смогший уехать из села и оставить 
родную хату. Сначала читатель сталкивается с описанием пространства за рекой, за Перевозом: «Старинный 
Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как по-
лосы спелых ржей, желтеют за рекой пески» [3, с. 300]. И здесь дано уже чужое пространство, но его описание 
важно для понимания в ритуальном плане обстановки, которая окружает героев. Казалось бы, привычное соче-
тание «желтеющие пески» отсылает нас в бунинском контексте к фольклорной константе, эпитетосочетанию 
песочки желтые, которое связано с погребальной действительностью [2, с. 5]. Пространство, куда направляют-
ся жители села, априори чужое. Для них этот переезд подобен инициации. Сама степь и ночь заставляют как бы 
переродиться, возродиться героев в новом качестве: «засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали  
об одном, – о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покину-
том селе…» [3, с. 302]. Они должны преодолеть лиминальное состояние, в котором оказались из-за переезда. 

На космический, не бытовой, характер пути указывает и звездная символика. И покинутые хаты, и возы  
в степи даны сквозь призму звездного света: «Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный си-
луэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звез-
ды сияют сквозь листья и ветви…» [Там же, с. 301] – так выглядят оставленные дома (третья часть); «В звезд-
ном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве 
лошадей» [Там же]. В русских заговорах звездная символика, вписанная в общую формулу «небесного ограж-
дения», указывает на космическую природу человека, подпоясывающегося небесными светилами [13] (солн-
цем, луной, облаками и т.д.). Значит, бунинским героям дано испытание «на вырост», и сам топос степи яв-
ляется инициирующим и переходит в топику. Для одних героев это топика смерти: «Распрягли лошадей, сва-
рили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга…» [3, с. 301].  
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Для других – надежда обрести новое: «все думали об одном – о далекой неизвестной стране на краю света,  
о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе…» [Там же, с. 302]. Однако модель края света, 
связанная с иномирной действительностью, здесь выступает не просто в качестве какого-то идеального топоса 
(как, например, пушкинский Предел Армиды в «Руслане и Людмиле»), а приобретает черты культурной эво-
люционирующей топики. Пространственные перемещения героев воплощают собой инициацию, в которой 
возможна смерть (переезд) с последующим возрождением (надежда обрести новые земли и дом). 

Бунин представил тип человека порога, перед которым стоит выбор, но этот выбор и путь носят космиче-
ский ритуальный характер. Таково положение и сказочных, былинных героев, которых, стоит отметить, вы-
бор пути нередко застает именно в поле/степи [12] (пространственная модель одна). Бунин точно угадал в ри-
туальном отношении место действия – равнина, звездная ночная степь. Этот топос характерен, например, 
и для поэтики А. П. Чехова, поместившего своих героев, людей порога, также в степь (повесть «Степь»). 
Фольклоризм Бунина носит латентный характер; мортальные образы (здесь пески, звезды, степь) генетически 
связаны с фольклорным мировоззрением. Автор придает привычной фольклорной модели «край света» свое-
образную динамику, что отражено и в заглавии. «На край света» – путешествие в неизведанное, лежащее 
за пределами данного, обыденного, которое или преодолевают герои, или нет. 
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MORTAL IMAGES IN I.A. BUNIN’S STORY “TO THE EDGE OF THE WORLD”:  

FOLKLORE AESTHETICS 
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The article considers the functioning of folklore traditions in I. A. Bunin’s prose. The object of the research is the early story  
"To the Edge of the World". The paper draws parallels with the traditions of the Russian folklore, funerary and magic rites. Re-
constructing the archetypical sense of the text allows taking another look at the psychology of the characters' behaviour. 
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