
В сказанном отношении показателен и рассказ «Касьян с Красивой Мечи» 
(1847). В диалоге рассказчика и Касьяна упоминается о соловьях: «Иной соловушка 
так жалостно поет, сладко... жалостно даже» [6, III: 117]. Интересно, что 
приведенная цитата находит развернутое определение в «Литературных и житейских 
воспоминаниях» (1855) Тургенева: «Начинают они обыкновенно с пленьканья^ так 
жалобно, нежно: плень^ плень^ не громко - а по всей комнате слышно. Так звенит 
приятно, как стеклышки, душу всю переворачивает. Как долго не слышу - всякий раз 
тронет, по животику так и пробежит, волосики на голове трогаются. Сейчас слезы 
- и вот они. Выйдешь, поплачешь, постоишь» [6, XI: 155]

В приведенных фрагментах заметна некая стилистическая особенность. 
Тургенев, рассказывая о соловье, использует «чужое», неавторское слово. По своим 
стилистическим возможностям это «чужое», а точнее, народное слово совпадает с 
образностью фольклора. Даже в тех случаях, когда впечатление дается от лица 
рассказчика, слово автора сливается со словом народа, народная точка зрения на 
соловья становится доминирующей, как, например, в «Литературных и житейских 
воспоминаниях».

Таким образом, в «Записках охотника» обращение Тургенева к 
общекультурному образу соловья отличается интенсивностью. Образ используется в 
различных смысловых контекстах. Он призван к тому, чтобы передать особый аромат 
и особый голос природы средней полосы России, тех мест, где родился писатель. 
Переходя из одного произведения в другое, включаясь в новые контексты, образ 
вступает в единство с размышлениями о любви, счастье, поданными с установкой на 
народно-поэтическую речь.
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Странные сказки странного писателя со странною судьбою

Аннотация. В статье предлагается обзор основных особенностей повествовательной 
манеры, сюжетно-композиционного своеобразия и идейной направленности двух сборников 
рассказов слепого русского писателя начала ХХ века В.Я.Ерошенко, родившегося и 
умершего недалеко от Белгорода, в селе Обуховка, но за свою яркую и необычную жизнь
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исколесившего практически в одиночку несколько европейских и азиатских стран, где он до 
сих пор известен как своими магическими сказками-притчами, так и активной общественной, 
популяризаторской и педагогической деятельностью. Предваряют анализ краткие 
биографические сведения.

Ключевые слова: Япония, Юго-Восточная Азия, эсперанто, слепой, путешественник, 
революция, творческий метод, сюжетно-композиционные особенности, абстрактность 
художественного времени и пространства, дидактизм, сказка, притча, аллегория, 
ориенталистская и христианская символика.

Summary. The article offers an overview of the main features of the narrative manner, the 
plot and compositional originality and ideological orientation of two storybooks of the blind 
Russian writer of the early twentieth century V. Ya. Eroshenko, born and dead near Belgorod, in the 
village of Obukhovka, who crossed almost on his own during his bright and unusual life several 
European and Asian countries, where he is still known both for his magical fairy tales, parables, and 
active social, popularizing and pedagogical activities. Brief biographical information precedes the 
analysis.

Keywords: Japan, South-Eastern Asia, Esperanto, blind, traveler, revolution, creative 
method, plot compositional features, didacticism, fairy tale, parable, allegory, abstract time and 
space, orientalist and Christian symbolism.

«Нет пророка в своем отечестве»^ О судьбе и творчестве нашего земляка, 
слепого писателя, неутомимого путешественника, полиглота и педагога Василия 
Яковлевича Ерошенко (1890 - 1952) трудно говорить сухим научным языком. В 2020 
году исполняется 130 лет со дня рождения художника. Практически все, что касается 
жизни этой неординарной личности, оказывается парадоксальным. Слепой человек, 
он объехал пол-Европы, пересек с запада на восток всю Россию (а позже - и обратно) 
и самостоятельно передвигался по многим регионам Азии, жил в Японии, Китае, 
посеш,ал Таиланд, Бирму, Индию (вы представляете, как это можно было сделать 
почти нищему и слепому интеллигенту в бурные революционные годы начала ХХ 
века!). В самых разных странах о нем помнят как о чрезвычайно добром, скромном, 
отзывчивом, одаренном и общительном человеке, мечтавшем и боровшемся за 
идеалы Добра, Справедливости, Счастья и Гармонии в мире. Он не только активно 
занимался общественной и творческой деятельностью, он умудрялся собирать деньги, 
строить и организовывать школы для слепых по всему миру, а возвратившись в 
Россию, и у нас в стране. При этом сам он никак не вписывался ни в образ 
«буревестника революции», ни в идеал «строителя коммунизма» - он был одинок и 
малоизвестен на родине, жил и умер практически в нищете.

В России об этом уникальном самородке-писателе узнали исключительно 
благодаря Японии в конце 50 - начале 60-х гг. ХХ века. В Азии изданы его собрания 
сочинений. А на русском языке он ничего, кроме статей, не оставил своим 
соотечественникам. Из более или менее солидных изданий в России нам известны 
только 2 книги. Первая - «Избранное» (М., 1977), куда вошло около 20 его 
произведений, а также статьи, очерки письма, воспоминания современников об 
авторе, Примечания и комментарии и огромная вступительная статья Р. Белоусова 
«Мечтания скитальца. Очерк жизни и творчества В. Я. Ерошенко» [1]. Вторая - 
«Книга сказок^) (Белгород, 2014) [2] - содержит почти те же рассказы, но даже без 
указания имен переводчиков и без вступительной статьи, которая могла бы 
познакомить русскоязычного читателя с этим мало известным широкой публике даже 
в Белгороде, на его малой родине, оригинальнейшим художником.

Практически все его произведения - это переводы на русский с эсперанто, 
китайского и японского, причем, иногда весьма замысловатыми ходами. Так, многие
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его, теперь уже известные, сказочные притчи («Страна Радуги», «Кораблик Счастья» 
и др) были переведены китайским писателем-классиком Лу Синем с японского, на 
котором они были изначально написаны, а потом нам он достался в переводах с 
китайского.

Почти все архивы Ерошенко пропали еще при жизни писателя, а после его 
смерти то немногое, что оставалось в его старооскольской Обуховке, было сожжено. 
А еще говорят, что рукописи не горят! Горят. И еще как полыхают!

Русский Гомер ХХ века! Писатель без рукописей! Совпадение и в слепоте 
тоже! Правда, Ерошенко ослеп в возрасте 4 лет после болезни. Писатель-самородок, 
который полностью себя сделал сам. Слепой человек, всю жизнь занимавшийся 
самообразованием, изучением европейских и азиатских языков, на равных общался с 
многими представителями мировой интеллигенции начала ХХ века. И одновременно 
вполне постмодернистская «личность-текст», чье наследие прошито самыми 
невероятными кодами переводов. Почти как Новый Завет с обратной реконструкцией 
на староарамейский из переводов с греческого.

С первого взгляда его тексты просты до наивности, иногда отчаянно 
сентиментальны и патетичны, нескрываемо дидактичны и достаточно откровенно 
политизированы (если учесть бурные революционные события в мире начала ХХ века 
и стихийно-социалистическую с элементами анархизма ориентацию мировоззрения 
писателя). Он явный романтик, правда, романтик с примесью западноевропейского 
модернизма начала ХХ века и русского Серебряного века.

Его рассказы, которые он называл сказками, собственно сказками не являются, 
а скорее аллегориями, притчами. При всей простоте его тексты очень глубоки, 
противоречивы и полны самых разноплановых символов (как европейских, так и 
восточных). Эти рассказы могут вызвать у русского читателя довольно прихотливые 
ассоциации.

С одной стороны, с гротескными фигурами, например, Органчика и 
Премудрого Пескаря острого сатирика М.Е.Салтыкова-Щедрина. Так, в рассказе «На 
берегу» за сонными карпами в пруду, подбирающими остатки людской трапезы, 
старым умудренным опытом Сверчком, трезвомыслящей первой Лягушкой, 
истеричными доносчиками-квакушками из второй части текста просматриваются 
образы осторожного и ленивого обывателя, настроенного против любых перемен в 
жизни. В то время как Золотая и Серебряная бабочки очень напоминают активных 
революционеров, возмущенных тем, что солнце исчезло, они решительно настроены 
вернуть светило на небо и готовы лететь через море ради этого. Сова, которая 
возглавляет канцелярию (управу) и с ветки сосны надзирает за своим «околотком», 
лягушки, доносящие ей о страшных беспорядках на лесной лужайке, и сыщики - 
летучие мыши, появляющиеся из лесной чащи, которых разъярённая поступком 
бабочек Сова посылает в погоню за бабочками, - все эти персонажи не оставляют 
никаких сомнений в том, что они олицетворяют жесткую власть с ее приспешниками- 
бюрократами и карательные органы. Интересно отметить, что при этом 
символический контраст Света и Тьмы, верха и низа природной иерархии отнюдь не 
однозначен в своих индивидуальных воплощениях (особенно в плане 
противопоставления бестолкового идеализма бабочек и холодного прагматизма и 
трезвого взгляда на вещи Сверчка, хотя тот же Сверчок, вначале представший 
мудрым советчиком, затем оказывается угодливым и трусливым существом). Это 
свидетельствует о неоднозначном отношении В. Ерошенко к революционным 
процессам в мире начала ХХ века, несмотря на его романтизм и неизменную веру в
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лучшее. Символика и деталь в его тексте может одновременно работать на 
нескольких уровнях, провоцируя читателя как на отвлеченно философское 
толкование произведения, так и на общественно-политический подтекст 
интерпретации - не только пространства, но и идеи текста в целом.

Как мы видим, многие произведения сборников являются аллегориями, где 
действуют как разнообразные представители мира природы (орлы, совы, сверчки, 
лягушки, бабочки, тигр), так и люди. При этом иногда в рассказах, разбитых на 
несколько частей, смещаются фокусы внимания к персонажам и их функции. Так, в 
начале сказки «На берегу» люди (монахи) становятся лишь фоном для основных 
событий, происходящих в мире животных и насекомых, обитающих вокруг пруда, а в 
конце текста главный акцент снова смещается на человеческие поступки.

Ассоциативные связи восприятия сказок Ерошенко могут увести читателя и к 
символическим Буревестнику, Соколу и Данко Максима Горького, к лирическому 
герою поэзии К. Бальмонта («Будем как Солнце» и др.) с их пафосом жертвенности, 
яростным призывом к борьбе, к свободе, к полету в небо, к Солнцу. А другой 
стороной они родственны светлым, но овеянным грустью и трагическим ощущением 
мировой несправедливости и одновременно верой в непременное торжество Добра 
Ассоль, одинокому трудяге, ее старику-отцу, и Алым парусам А. Грина. Иногда их 
иносказательность и изящество, сочувствие простому человеку напоминают сказки 
Оскара Уайльда (ср., например, «Счастливый принц» Уайльда и «Страна Радуги» 
Ерошенко).

Манерой сочетать бурную фантазию с болезненным ощущением социальных 
пороков, мотивами сна, превращений, когда не совсем понятно, где граница 
прекрасного сна и трагической яви, Ерошенко иногда напоминает Ф. Кафку, правда, 
без кошмара абсурда, ведь многие его рассказы тоже заканчиваются смертью героя, 
мечтавшего о лучшей доле для родных и близких, но так и не дождавшегося Счастья, 
Гармонии и Добра при жизни. Лирическая линия может быть продолжена Маленьким 
Принцем А. де Сент-Экзюпери.

Рассказы Ерошенко нужно изучать в школе, а в белгородской школе - 
обязательно! О них можно спорить со школьниками, т.к. любая его притча 
неоднозначна, как неоднозначны зачастую и персонажи текстов, и их поступки. Их 
нужно объяснять (а школьникам - особенно), т.к. в них много ориенталистской 
бытовой и философской (например, буддистской или христианской) символики, 
исторических, страноведческих и культурологических реалий, мало известных 
современному юношеству. Примеры этому - тот же рассказ «На берегу», где 
говорится об эпизоде из монастырской жизни и быта монахов, или «Зимняя сказка», 
где упоминаются жестокие расправы белогвардейцев над мирными жителями. 
Символика и деталь в тексте может одновременно работать на нескольких уровнях, 
провоцируя читателя как на отвлеченно философское толкование произведения, так и 
на общественно-политический подтекст интерпретации - не только пространства, но 
и идеи текста в целом.

В произведениях В. Ерошенко явна диалектика индивидуализма и 
коллективизма, от идеологии которого мы с радостью недавно отказались, а теперь 
она оказывается вполне востребованной и актуальной снова (рассказы «Тесная 
клетка» и «Сын орла»). Почти всегда сюжет, очень часто экзотический с достаточно 
абстрактным временем и пространством, связан с испытанием героя, с проблемой 
выбора (причем, героя, чаще всего аллегорического, маленького и социально, и 
внешне, и по возрасту, и совсем не геройского на первый взгляд), со своеобразной

186



/' ГТЧ f—1инициацией, в результате которой приходит взросление («Трагедия цыпленка», «Торе 
рыбки»), но заканчиваться может смертью. В отечественной литературной традиции 
мало говорят о смерти, а у Ерошенко она непременная черта жизни (Memento moril). 
Очень часто в его текстах уход героев из жизни - это их единственно возможный путь 
к душевному покою и радости («Страна Радуги», «Зимняя сказка»).

В композиционном плане большинство рассказов представляют собой сложную 
пространственно-временную «матрешку», текст в тексте. Многие написаны от имени 
лирического героя, который очень часть обращается к воображаемому читателю, а 
также младшему брату, мальчику («Мировой пожар»), призывая его к размышлению, 
к выявлению собственной позиции, зачастую не предлагая однозначных выводов. 
Художественное пространство может быть вполне конкретным (например, Пекин в 
рассказе «Мудрец-время») или абстрактным (Страна Холода в «Цветке 
Справедливости»), может плавно перетекать из конкретного в абстрактное и обратно 
(«Страна Радуги»). Модальность повествовательной манеры при этом может 
варьироваться от глубоко лиричного описания или патетичного призыва до 
бичующей памфлетной инвективы.
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(к 100-летию со дня рождения)

Аннотация. В работе представлен жизненный и творческий путь Анатолия 
Семёновича Панина - участника трёх войн, журналиста и харьковского писателя. 
А.С. Панин - член Союза писателей России (Харьковское отделение). Он является автором 
восьми художественных и художественно-документальных книг и соавтором четырёх книг, 
написанных о Харьковщине и о войне.

Ключевые слова: А.С. Панин, писатель, журналист, Слобожанщина, война, авиация.
Summary. The work presents the life and career of Anatoly Semyonovich Panin - a 

participant in three wars, a journalist and a Kharkov writer. A.S. Panin is a member of the Writers 
Union of Russia (Kharkov branch). He is the author of eight fiction and documentary books and co
author of four books written about Kharkov region and the war.

Keywords: A.S. Panin, writer, journalist, Slobozhanschina, war, aviation.

Анатолий Семёнович Панин родился 14 января 1920 г. в пос. Куркино 
Тульской области. Но большую часть своей жизни - 69 лет из неполных 95, он провёл 
на Слобожанщине. Сюда он приехал из Манчжурии в 1946 г. после демобилизации, 
жил в Харькове и Славянске, работал, растил детей, профессионально состоялся как 
журналист и писатель. Через всё литературное творчество писателя проходят две 
большие и пережитые им темы: авиация и война.

Семья, в которой рос Анатолий, была многодетной: пять сестер и один брат, 
жили небогато. В 1936 г. после сильной засухи он, не желая быть обузой в семье, 
уехал в Новгород Великий, где поступил в учительский институт.
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