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А. БЕЛЫЙ КАК РЕФОРМАТОР РУССКОГО РОМАНА  
(РОМАН «ПЕТЕРБУРГ») 

 О.А. Ким1  

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются принципы портретной характеристики в творчестве А. Белого на примере анализа его романа «Петербург». В рамках ре-цептивной эстетики подчеркивается общая тенденция к обновлению мировос-приятия в начале ХХ века, характерное для русской и мировой литературы.  
 

Ключевые слова: модернизм, рецептивная эстетика, литературный портрет, ро-ман, мифологизм, «Петербург», поэтика, проблематика. 
 Как нам представляется, влияние портретной характеристики на общую идею произведения не становилось предметом отдельного исследования. В дан-ной статье предпринята попытка на материале романа «Петербург» исследовать особенности портретной характеристики, свойственной для литературы модер-низма. Сразу оговоримся, что принципиальным является различие между портре-том как приемом создания образа и портретом как жанром. Мы используем тер-мин «портрет» как «одно из средств создания образа героя, с отражением его личности, внутренней сущности через изображение внешнего облика, являюще-гося формой постижения действительности и характерной чертой индивидуаль-ного стиля писателя» [1]. А. Белый, безусловно, реформатор русского романа. На наш взгляд, именно в романе «Петербург» новаторские устремления писателя нашли свое полное во-площение. В частности, взгляды писателя на мир и человека. В этом отношении роман «Петербург» - это, в сущности, своего рода способ художественного пости-жения человека рубежа веков. Этот человек, по мнению А. Белого, не способен оказывать влияние на окружающий мир, он одинок, не обладает четким миро-воззрением. И потому здесь нужны художественные средства, отличные от рус-ской литературы 19 в. Нужны были иные эстетические принципы воссоздания человека, формирование которого происходит под влиянием реалий перелом-ной эпохи рубежа веков. А. Белому удалось разработать поэтику, качественно от-личающуюся от поэтики предшественников. Первое отличие (оно на поверхности) – количество литературных персо-нажей. Напомним, один из главных признаков романа «золотого века» - большое количество персонажей. В романе «Петербург» их немного: главные действую-щие лица (отец и сын Аблеуховых) и немногочисленные второстепенные персо-нажи, тем не менее образующие систему литературных героев. Другое отличие – в романе «Петербург» образы максимально редуцированы. Автор значительно сокращает характеристику своих героев, ограничиваясь лишь упоминанием их внутренних пристрастий и устремлений. Не найдем в данном произведении по-дробных портретных описаний (так свойственных литературе 19 века): перед нами скорее портретные зарисовки. В этом отношении можно говорить о нару-шении традиционного многомерного образа человека. Этот принцип антропологического минимализма отличает А. Белого от классического романа 19 века с его подробным показом основных аспектов жизни героя (Ф.М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др.). Другими словами, роман «Пе-тербург» А. Белого представляет собой необычный для русского - и шире – евро-пейского (Д. Джойс) романа тип портрета. Так, рисуя внешний облик сенатора Аблеухова, одного из главных героев романа, писатель соединяет антропологи-
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ческие и онтологические (предметные) детали. «Моему сенатору только что ис-полнилось шестьдесят восемь; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и – папье-маше (в час досуга); каменные сена-торские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости каза-лись синей и громадней» [2]. Как видим, данный портрет скорее ориентирован онтологически, то есть черты лица персонажа сопоставляются с предметами, что отрицательно характе-ризует его. Далее редукция антропоморфных элементов в образе героя усилива-ется. «От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России» [там же, 12]. Несомненно, этот сатирический портрет подчеркивает отрицательную роль сенатора в судьбе страны. Подчеркнем, что онтологические образы исполь-зуются не только для выражения отрицательной характеристики, но и для выра-жения философских обобщений. Эти же художественные приемы использованы и при создании другого центрального персонажа – Николая Аполлоновича Абле-ухова. Причем антропологическая непривлекательность этого героя усилива-ется с развитием сюжета. Софья Петровна Лихутина отмечает: «лицо Николая Аполлоновича превратилось в маску: бесцельные потирания потных рук, и лягу-шачье выражение улыбки…» [там же, 50]. Очевидно, что портретные зарисовки отца и сына так или иначе отражают их ограниченный внутренний мир. Особенность антропологии А. Белого обнару-живается и в том, что писатель основное внимание уделяет ключевым призна-кам персонажей. Не случайно в «Петербурге» все персонажи показаны в состоя-нии нравственной деградации. Потеря способности любить Николая Аполлоно-вича Аблеухова выражается следующей деталью: «Николай Аполлонович имел взволнованный вид; на страницу кантовских комментариев беспрепятственно с неделю уже осаждалась пыль» [там же, 41]. Образы второстепенных персонажей созданы теми же приемами. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
- А. Белый создал в романе «Петербург» образы, лишенные антропологи-ческой определенности. По убеждению писателя, в этом абсурдном мире рубежа веков человек теряет свою индивидуальность. Писатель руководствуется фило-софской мыслью о преобразовании человека в многослойном мире. 
- И как следствие этой приверженности – воссоздание художественной ан-тропологии в романе в сокращенном варианте. Развернутые визуальные харак-теристики персонажей, что было свойственно роману 19 века, заменяются про-тивоположными принципами. 
- Очевидно, что художественные открытия А.Белого близки творческим исканиям представителей модернизма (скажем, Д. Джойса). Принцип «потока со-знания» в романе «Улисс» привел к отказу от антропологически ориентирован-ных подходов, в частности, от развернутых портретов, от раскрытия внутрен-него мира героев через систему поступков. 
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