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Соврем енная советская л и т е р а т у р а —  литература соцна- 
•листического реализма —  представляет собою  сложный про
цесс поисков разнообразны х худож ественн ы х решений, инд?:- 
вндуальны х стилей, ж анровы х форм.

М етод социалистического реализма способствует тому, что 
наш а л и тер атур а  м ож ет объединять самые разнообразные т а 
ланты, отличаю щ иеся особенностями видения мира и его ото
браж ения.

В противоречивом единстве формы п содерж ания постоян
ное обновление содерж ания советской литературы (тематика, 
проблематика, обстоятельства и характеры  и т. п.) неизбежно 
влечет за собою  изменение и обновление таких сложных фop̂ ■. 

о.бразного «освоения-» действительности-, как виды-л-^разновид- 
>юсти ж ан ров литературного произведения. Известно, что 
ж анр —  категория «историческая»'. Соотношение ж анров з 
процессе исторического развития не остается неизменным: в 
отдельные литературные эпохи и периоды происходит смена 
ж анров «ведущих» н «подчиненных». Так, в 1840-х гг. физиоло
гический очерк на короткий срок решительно оттеснил р о м ан 
ти ческую  поэму и повесть, отодвинул на второй план д р ам у  г. 
роман; вскоре он столь ж е решительно был оттеснен сначала 
психологической повестью, а затем классическим романом. 
П одобны е смены ж анров происходят и в советской л и тер а
туре.

,В настояи1,ее время наиболее гибким,'подв'ижным и «отзыв
чивым» ж анром  литературы, способным к глубоком у исследо
ванию сам ы х разнообразных аспектов действительности, се и с
торических противоречий, единодушно признается повесть. 
Это  вовсе не означает, что повесть «отменяет» другие жанры; 
она лишь оказалась  своего рода «разведчиком» в деле л ите
ратурного поиска.

'  Гегель.  Л е к ц и и  по эстетике .  Соч.,  М., С о ц эг и з ,  т. 14, 1958, стр. 361.
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Р усская  советская повесть в своем развитии опирается :i;i 
богатые традиции русской классической повести X IX p.eica и 
лрели1ествовавши.\ периодов Современная советская повесть 
приобрела удивительную гибкость —  поистиие «иротеизм» сю- 
жетно-компознцноиных форм. В современном л и тер атур ове д е
нии делаю тся неоднократные попытки определить особенно
сти развития этого ж ан ра, исходя из обстоятельств нашего 
эремеии, объяснить причины его широк^>й иопулярностп в н а
ши дни®. Критикой от.мечены свойственная ей широта охвата 
жизненного материала и подвижность. Непосредственное сл е 
дование за течением жизни придает повести схож есть с очер
ком. а глубина исследования внутренней жизни личности (х о 

тя ^иногда и в каком-то одном плане) сб.тижает ее с романом: 
внимание к внутреннему миру человека сочетается в повести 
с. глубиной проникновения в сущ ность обществе1И1Ых процес
сов. К сожалению, разновидности современной повести в л и 
тературоведении изучены еще недостаточно. Д о  сих пор не с у 
щ ествует сколько-нибудь отчетливой классификации видового 
б огатства  этого жанра..

П редставляется целесообразны.м определять видовое б о 
гатство  повести по проблемно-тематическо.му признаку, но 
непременно с учетом преломления жизненного материала че
рез хар актеры  героев .и соответственно с учето.м типа кон
фликта.

'С этой To>4Kn зрения выделение, например, повести п с и  х о- 
л о г и ч е с к о й  как внутрижанровой разновидности вполне 
обосновано, если при этом поясняется, что речь идет о пове
сти с преимущественным вниманием к психологии героев, ког
да жизненный материал, социально-общественные проблемы, 
раздум ья о жизни —  все это опосредуется психологическими 
наблюдениями.

Ц елесообразно выделить и повесть н р а в с т в е н  и о - п с  и - 
х о л о г и ч е с к у ю ,  произведение, в центре которого —  герой 
с нравственными исканиями, где социально-общественные 
конфликты, преломляясь в душ е человека, часто выстуиаю г 
как конфликты нравственные и внутренние.

2 См., н ап ри м е р , ;  Д . С. Ли.хачев. Ч е л о в е к  в л и т е р а т у р е  .тревией Р уси . 
AVJl. , « Н а у к а » ,  1970.

3 См . об  этом :  В. С. С иненко . С о в р е м е н н а я  р у с с к а я  повесть .  (В о п р о с ы  
поэтики  ж а н р а ) .  —  « Ф и ло л о г и ч еск и е  н ауки» .  1969, ЛЬ 1; В. С С ипонко. О б 
н о вл ен н ы й  ж а н р .  - « У р а л » ,  1965, Л? 7; .Ч искусгия  о нопести. —  « З в е з 
да » .  1968, №  5; В оп росы  ж а н р а  и сти ля .  Ум. за п и с к и  Вилого.чского гос- 
п ед и н с т и т у т а ,  1967, т, 37; М. Г. Кузь.мичон. Ж а н р ы  pyccKrii л и к - р а т у р ы  
военны.ч лет. Горький ,  1902,
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в  диссертации ставится задача определить жаировые при
знаки повести иравствеиио-психологическои иа основе пове
стей П. Нилина, В. Тендрякова и Л. Битова. В нашу задачу 
не входит освещение всего творческого пути трех сложных х у 
дожников, хотя при анализе н зб р ати л х  нами писателен, без 
сомнения, учитывается все их творчество.

Б представленной работе из многочисленных ироизведениГ' 
П. Нилина рассм атр и ваю тся  две повести —  «Испытательный 
срок» и «Ж естокость», являющ иеся вершиной творчества это
го писателя.

'В. Тендряковым созданы произведения разных ж анров —  
романы, повестки, очерки. Но наибольш его расцвета его т а 
лант достиг в ж ан ре повести. В диссертации рассм атр и сается  
структур а повестей «Тройка, семерка, туз...», «Суд», «Корог- 
кое замыкание», «Поденка —  век короткий», «Апостольская 
командировка».

А. Битов —  писатель молодой, но основные особенности его 
как худож н и ка у ж е  проявились; у г л у б л ^ н ы й  психологизм, 
тонкое опосредование психических явлений социальной сре
дой, показ больш их общественных событий сквозь призму 
«душ» различных люден.

С т р у к т ур а  диссертации определяется ее предметом —  изу- 
уением . идейно-художеств€Н 1ьых . -особелностсй ' ир'авствённо- 
пснхолЬгйческбй повести. Д иссер тац ия состоит из введения, 
двух  частей, заключения и библиографии.

Во вступлении указы вается  на н еразработанность многих 
проблем, связанных с ж анром повести, ставятся задачи, под
черкивается, что нравственные проблемы и конфликты, сос
тавляю щ ие суть рассм атриваем ы х произведений В. Т ен д р я к о 
ва, П. Нилина и А. Битова, внутренне сбл и ж аю т их. П одчерки

вается такж е, что советские писатели отчетливо осознают: 
«...наша нравственность подчинена вполне интересам классо
вой борьбы пролетариата. Н аш а нравственность выводится из' 
интересов классовой борьбы пролетариата»''.

В первой части —  «Конфликт и герой нравствснно-нсихоло- 
гнческой повести» -  рассм атр ивается своеобразие конф.1Икт<1 
и соотион1сние_лго_.с-гсроем нравствен но-нсихологпмсчмчси'! :ю- 
врстн,. ш м с ч щ о к я  особенности тина героя и конфликта, иод- 
черкивается свя.и, Л1сжду .сУ.ишостью.теро^ и иыдг.игаомы\1И 
проблемами.

В центре любого прончведеиия почти всегда и;:\од;;тся го-

В. II . Jk 'ii iiii. Поли. со6[). соч., г. -11 стр. -300.



рои и именио с ним связан целый круг идейно-художественны:, 
вопросов. 11 пусть значепне пронзиеденпя не сводится только 
к герою, все же роль его в произведеннн огромна, а выбор ге
роя зависит от видения мира писателем, его концепции чело
века. В тесной связи с типом героя находится п конфликт про- 
изведен!1я, в котором проявляется сущ ность понимания п и са
телем изменяющейся жизни.

Конфликт в повест1[ «Испытательный срок» выявляет про
тивоположность нравственных сущностей стаж ер ов  уголовного 
розыска —  Зайцева н Егорова. Э т о  конфликт людей с разл'ич- 
ным пониманием коренных проблем времени —  истинного н 
мнимого гу.манизма, доверия человеку, проблема д о б р а  и ж е 
стокости в их конкретном проявлении. О б а  героя принадлеж ат 
одному социально-политическому лагерю , ставят  перед собою 
одну конечную цель —  всеобщ ее благо  в социалистическом об- 
щесхд&г4  Конфл'нкт м еж ду ними не антагонистический: он 
вы р аж ает  внутренние противоречия одной социальной группы, 
обусловленные ее положением в общ естве  и развитием ее 
нравственных понятий. Э тот  конфликт пбчти не осмыслен с а 
мими героями и выглядит внешне незначительным столкн ове
нием, в сущности, неплохих люден. Н асто я щ ая  глубина этого 
конфликта может быть осмыслена только с точки зрения н а 
шего времени. IL  НилЩ1-Испытывает ct^oiLx героев не столько., 
на пригодность к рз'бот’е вУголовно.м ро'зысТ<е, сколько на вы-'' 
сокую*соцналистическую нравственность, на понимание ими 
таких понятий, как долг, жестокость, добро, совесть. Конфликт 
м еж д у героями становится понятным только при тщательном 
исследовании их внутренней сущности, т а к  как внешние отно
шения их дружественны, тогда как внутренне, в нравственном 
плане, натуры эти далеко не родственны.

Явственно обозначенная в хар актере Егорова потребность 
во всем разобраться, все понять само.му и только тогда д ей с т
в о в а т ь —  содержит уж е начало конфликта с Зайцевым, кото
рому все ясно. Сущ ность противопоставления Зайцева и Е г о 
рова состоит в следующем. Егоров у ж е  встал на тот путь, на 
который Ж у р у  очень хочется поставить и Зайцева: он учит 
Зайц ева осмыслению происходящего, исходя из главного прин
ципа коммунистической нравственности —  революция не т о л ь 
ко разр уш ает старый мир, но созидает новый, не отбрасы вая 
тот старый «строительный материал» (лю дей), который о к а 
зался в рук ах  победившего пролетариата. Егоров интуитивно 
понял, что нравственные законы резолюции требую т в оп реде
ленных случаях борьбы за перевоспитание отдельных предста- 
6



витслеА побсж дспп ы х классов. Он понял такж е п то, что ре
волюция ПС только отм етает стар ую  мораль, по выдв!!гает но
вую в процессе персвоспптапця самого пролетариата. Запцез 
.■ке односторонне воспринял задачи революции и смысл р а б о 
ты в уголовном розыске: принуж дать сопротивляющи.хся, к а 
рать те.х, кто отклоняется от закона, беспои;адно разрушаП) 
старое, ненужное. Он, в сущности, догматически представляет 
верные идеи и потому в конечном счете мож ет исказить и.ч иа 
практике. Ж у р  ум ело и действенно осущ ествляет  свою миссию 
политического и нравственного воспитателя. Он не о т с т р а н я е т 
ся и от воспитания Егорова, его он тож е изучает, определяет 
его сущ ность и приходит к выводу, что этого стаж ер а  н еобхо
димо учить и скусству  дифференциации людей, пониманию и.ч 
места и роли в соииально-политической борьбе.

Нравственный конфликт меж ду героями естественно опре
деляет внутреннюю бор ьбу  в душ е Егорова. Его азы скую щ ая 
совесть тр ебует  осмысления каж дого своего поступка, вы зы ва
ет бор ьб у  противоречивых представлений, чувств, эмоций. П о 
добный внутренний конфликт не переживается его антипо
дом —  Зайцевым.

Внутренний конфликт, происходящий в душ е Е горова, не
сколько зам едл яет  повествование, действие иногда о тод ви га
ется на второй план. Возникает своеобразная двуплановость 
ею ж ёта, когда н ар яд у  со  сквозным Действием появляю тся рГаЗ̂  
мышления героя о содеянном и должном. О днако в повестях 
П. Нилина эта особенность сю ж ета не та к  отчетлива, как у 
В. Тен дрякова или А. Битова.

П. Нилину как писателю и гражданину антипатичен род 
людей, рано р асставш и хся  с сомнением, людей, чья видимая 
цельность оказы вается следствием внутреннего «окостенения». 
П исатель категорически отвергает бездумность героя, грани
чащ ую  с равнодуш ием  к людям, несмотря на весь «активный 
задор» Зайцева.

О сн о в у  повести «Ж естокость», как и «М сп ьп ателы ю го cpoi 
ка», составл яю т два вполне реальных конфликта, х а р а к т е р 
ных для начального периода строительства социализма: п ер
в ы й —  это антагонистический классовый конфликт, второй —  
внутренние противоречия в лагере победителей, о б усл о в л ен 
ные трудностями роста. Ни тот, ни другой конфликты не пред 
ставлень? в оголенно-схематическом виде: как и в дей стви тель
ности, они осложнены всевозможными личными «привнесени
я м и » —  следствием неповторимых обстоятельств и особым о б 
разом сложивш ихся судеб.
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Внутренние лротниоречия вылииглюгся в повести *<5Же 
косгь» на первый план и определяю т ее жанроиое с 13осо( 
зне: произведение вы растает в отчетливо выра>:<ет1ую ира 
венно-психологическую повесть.

В диссертации отмечается, что особенности конфликта, 
ж ета 11 других компонентов худож ественн ого  произвслсни 
данном случае понять сложнее, так  как м еж ду читателем и 
тором находится посредник —  рассказчик, налагающий на 
бытия свои «краски». П. Нилин сосредоточивает внимание 
ином, в отличие от «Испытательного срока» эта-пе идей 
нравственного развития своих героев. Венька М алы ш ев у 
прошел тот период нравственного самоопределения, на ко 
ром находятся Егоров и Зайцев. Flo М ал ы ш еву Песомнен 
недостает той твердости и гибкости опытного большевш 
приобретаемой на долгом пути борьбы, организационной 
идеологической работы. Это ему предстояло приобрести 
сх в атках  с карьеристами и дем агогам и, искажаюш,ими смы 
и цели борьбы за коммунизм, в боях с бандитами, в трудн' 
повседневной работе по очистке мира от грязи, оставлешк 
старым строем. ■ ' ,

В хар актере Веньки М алы ш ева сочетаю тся оперативное, 
и способность к осмыслению происходящего в духе  коммуна 
стнческой нравственности (хотя это и выглядит иногда н1 
сколько романт!1чной,^иде.ал1гпац. .«самоустановкой^- на абс-т 
л ю т а у ю  нрав'стве'нность). Но М алы ш ев еще не дошел —  и |  
силу трагически сложившихся обстоятельств, как это не ра|. 
происходило в действительности, та к  и не смог дойти до топ 
р уб еж а, который у ж е  перешагивал Ж у р .  Спр авед ливо заме' 
чено, что идеальная чистота и принципиальность Веньки несе 
в себе зародыш  конфликта с окруж аю щ им и людьми®.

В основном конфликте, драматичном и непримиримое, 
сталкивается Венька с Узелковым и начальником. В основе 
его — принципиально отличное аониманпе этими людьми в о п  
росов коммунистической нравственности —  совести и долга 
д обра и жестокости, справедливости и пр.

Столкновение Веньки с Узелковым  н начальником —  это 
борьба человечности, гуманизма (как органичного и важней 
шего принципа коммунистической нравственности) с жестоко
стью, бесчеловечностью всех прежних нравственных систем 
эксплуататорского  общ ества. Ж е сток о сть  победила в протнво-

5 л .  А. К о л о б а е в а .  П а в е л  И нлин .  О ч е р к  т в о р ч е с т в а .  М.,  «Просвег<<< 
нне», 1969.



■fjopcTce М ал ы ш ева  и У зел к ов а; писатель не скры оает, что не
мало таки х частных iiopa>i;enm"i о ж и д а е т  людей, борюи1!1У.сл 
против ж естокости (как  кс'прмемлемоГ; нормы взаг.'моотиоше- 
нпй людеП в попом о бщ естве).

М атер и ал , положенный в основу повестей « И сп ы тател ь 
ный срок» и «Ж естокость», д авал  возм ож н ость  д л я  созда(ГИя 
интересного, зан им ательного  и р о и т е д е м и я  в духе  лотсктн;52. 
Мо этот ж е материал дал  возм ож ность II. Нилину осветиГ'. 
волную пию  писателя современные проблемы. При такой по
становке вопроса акцепт с событий перенесен на их нразст- 
венное осмысление; читателя т р е в о ж а т  уж е не сами событий;, 
а отношение героев к этим' событиям, их осмысление. Р а с 
сказчик, говорящий не только от себя, но н от имени многих, 
д р ам ати зи р ует  посествов’ание, угл у б л я я  его смысл. Он такж-.; 
и психологизирует повествование, «проводя» все события чг- 
рез .сббствен и ое восприятие, свой внутренний .мир. В се это по- • 
могает понят^ хлуож е слож н ость  эпохи, специфику конфлик
тов, противоречий, связанных с поступательны.м развитием н а 
шего общ ества.

Д а л е е  в диссертации р а ссм атр и в аю тся  повести В. Т е н д р я 
кова «Тройка, семерка, туз...», «Суд», «К ороткое замыканиел-, 
«П оден ка —  век  короткий». О тм еч ается, что для осмысле1!Н.я 
нравственны х вопросов }iy>ken герой особого  скл ада. Героч 
этот долж ен сам о б л а д а т ь  высокилги нравственными к ач ества
ми, способностью  анализировать свои пост\пки и течение со- 

-бытчй, а Tai /̂kC; nOctynKH други.Ч лГ0'Л:е'йГ
>. Тен дряков о б р а щ а е т  внимание на процесс ломки одни.я 

и с ановлеция други х  нравственны х понятий. Его интересу-ег 
п р еж де всего герой ищущий, н аходящ ийся на сложном пути .с 
н равственн ом у сам осоверш ен ствованию .

Герои известных повестей В. Т ен др якова —  люди « п р о б уж 
даю щ ейся» совести. Д убин ин  («Тройка, сем ерка, туз...»), С-г- 
мен Тетерин (« С уд » ),  герои «Короткого* замыкан1:я». Н астя 
С ы росги н а из повести «П оденка —  век коротк!1й» и другие —  г. 
определенный момент их жизни заду.мываются о сп р ав ед л и в о 
сти своих поступков и поступков о кр уж аю щ и х, п олвсргаю т'и к  
с у д у  своей совести. И в др уги х  произиедениях В. Тен дрякова 
подобный герой «организует» и «реализует» нравственные и с
кания и СТ0ЛКН0СС1П1Я.

Вы бор центрального героя определяет и выбор «антигерол-» 
и фактически предопределяет конфликт особой нравственно- 

т1СИХологнческой повести. В каж дой нз анализируе.мых в д и с 
сертации повестей —  свой конфликт, но конфликт этот 1ч:еш-
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н;!И. не н.меюш.нГ1 особого значения х т  раскрытия с у и н о с т и  
героя. Повестям В. Тендрякопи своГ-сгвенен другой кож рли кг 

' —  внутренним, но непременно этим внешним вызваннын.
В сущности, один и тот ж е конфликт является осноаой по

вестей «Тройка, семерка, туз...», «Суд», «Короткое за мы к.:- 
}И1е», «Г1одс!!кл —  пек короткий» и др. Герою  в его иравствеп- 
ны.х исканиях противостоит «антигерой», для к о т о р о ю  нр;ш- 
стаеиность о тож д ествля ется  либо с пользой (личной или о б 
щ ественной), л и бо  с пресловутыми «ннтсресам1Г 'дсла;> —  и, 
следовательно, исчезает, растворяется  в других понятия';. Б у 
ш уев, Д у д ы р е в ,  Лртемий Богданович, Соковин потому и о т н о 
сятся К «антигероям», что область  нравственности цля них —  
практически «белое пятно». При всем их различии они ед1!- 
ны в своей спринципиалыю й беспринципности». В строгом 
смысле —  они аморальны , ибо в своих действиях не ру1;озод- 
ствую тся соображе}!иями иравстибппого порядка.

В нравственно-психологической повести характеры  п ер со 
нажей, противопоставленные главным героя.м, очень с в о ео б 
разны и сложны, и т а к ж е  сложны те конфликты, в которые 
они в ступ аю т в системе произведений: эти конфликты чаще 
всего связаны  с различной «точкой зрения» иа такие п робле
мы 'Времени, как 'пробле.ма гум анизма, совести, д о л га ,  добра,, 
ж естокости .

ВГ, Тендряков' р а зо б л ач ае т  их, показывая^-имснно «бессозе-.. 
стны.ми» в сопостав.аёнй!! с теми простыми, подчас и не сл!ии-' 
ком развиты.ми людьми, которым не всегда доступно отчетли
вое политическое определение явлений нашей жизни. Р аз  
мышления героев о см ы сле жиз1П1, о своем, и чужом поведении 
в конечном счете восходит к бесхитростной ф орм уле —  по со 
вести или не по совести п оступ ает  человек. Р азум еет ся ,  по 
добная «нутряная» совестливость не мож ет быть обт c k t o i v  
превознесения и поэтизации, 1ю писатель глубоко убсж.чен. 
что н равственн ы е искания начинаются со стихийного, иод- 
спудкого  ощ ущ ения неблагополучия, некоторого несоответсг- 
Б-ия показной заботы  об «'интересах дела» с сущ н остью  дела 
ком мунистического воспитания.

И хотя герои В. Т ен д р я к ова  —  люди сомн еваю щ иеся. л1; 
шениые иногда необходимой активности, писатель борется за 
человека активного, способного противостоять о б ст о я т е л ь ст 
вам. В .  Т ен дрякова всегда  отличала вера в нравственны е си
лы т р у д о в о го  человека, в его н равственн ую  стойкость, Герон' 
В . Т ен д р я к ова  д ал еко  ещ е не совершенны в нравственном о« 
ношении, но писатель ум ее т  убедительн о показать те исто.ч'г
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х ар ак тер а , которые позволят им преодолеть временные о т с т у 
пления от нравственны х прннцннов. В повестях В. Тенлряко- 
за происходит накопление нравственных «ценностей^ —  про
ц е сс  сам по себе длительный и сложный, без которого, олнако, 
человек не м ож ет  стать  личностью.

В повестях А. Битова «Такое долгое детство» и «Ж изнь ;i 
ветреную  погоду» («Д ачн ая местность») основным объектом 
наблю дения писателя оказы вается нравственное становле'::;.' 
личности. Э т о т  процесс исследуется им любовно, приста.тьно м 
достаточно убедительно. Причем главное внимание со ср ед о 
точивается чащ е всего на самом начальном его этап е —  на том 
разм еж епанш ! жизненных впечатлений и соотнесении их с дгл'- 
мя нравственными полюсами (хорош о —  п л о хо),  которое 
предш ествует осущ ествлению  в практической деятельности 
у ж е  слож и вш ихся нраЕствеиных пр1пщипоз. П noTo.'.sy повесги 
Л. Битова внешне к аж утся  почти бесконфликтиым;!^— в том 
смысле, что конфликт нравственный еще не получил сю ж етн о 
го развития. Э то  конфликт возрастной: проходя через него, 
реш ая его, герой А.. Б итова приближ ается к нравственном у 
возм уж ани ю . Он имеет (как  и все )|равстзенные конфликты) 
социальный хар ак тер , но связь, м еж ду социальными о б сто я 
тельствам и и душ евны м и противоречиями опосредована очен:, 
тонко II о б н а р уж и в а е тс я  лишь в конечном счете.

•Сказ-анное-^иовсе н-е означает, что,иовествоваи пе Л. Б!!т.оч.;> 
замедленно; напротив, оно напряженно, но напряж енность сю-' 
ж ета  повестей Л. Битова создается конфликтами внутренни
ми, проис.ходящими в д у ш е героя.

Д. Битов относится к писателям, которые стрем ятся смело 
исследовать д у х о в н у ю  деятельность человека: т у  са м у ю  б е с 
преры вную  деятельность души, которую великий русский .пе
д а гог  К- Д .  Ушииский считал «врожденным стре.млением;>, от
личающим полноценную личность.

И сслед уя  «жизнь чувств» и мыслей, .Л. Б итов поиимаег 
всю в аж н о сть  подобной стороны дуиш, зная, что за всем этн.м 
стоит слож н ая наш а действительность с ее нeyмoли^^ы.\IИ за
конами, ф ормирую щ им и личность.

В диссертации делается вывод, что повестям .Л. Битовт 
присущи те ж анровы е признаки, которые были от>!ечены з 
нравствеино-психологических повестях П. Н илина и В. Теи 
дрякова.

Стрем ление к исследованию процесса нравственного и!Уе- 
нения, преобразования человека вы двигает иные принципы 
построения повести нравственно-психологической, нежел:! r o 
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вестей другой разио-^мдностп; злес:> чаще всего изображает 
относительно небольшой период из жнзнн героя, но nepi 
кризисный, когдг; ранее маканлииавш кеся противоречия в . 
ше героя получаю т особенно б ур н ое развитие. В нравстьен 
психологической повести все вниманне сосредоточено на по 
ло.ме в душ е, в снстел'.е попятий героя, а все то, что было 
этого момента и д о л ж н о  |Последовать затем, отодви нуто 
второй план и как бы с ы т е с н г н о ^ в  системы сю ж етн ы х связ 
Т ак ого  рода структур а особенно тонко реагирует на нpoблe^ 
тику, избранную авторам и нрасственно-психологичсских i 
вестей.

В то р а я  ч а с т ь — ’ «О психологизме сопрсмсниой нравстиен! 
психологической повести» —  со д ер ж и т пиачале краткт"! очс 
развития .психологизма в leopiiH л литературной шракти 
затем отмечается, что в нашем Л![тературозедеиии пробле 
п си хологизм а-не у д ел я ю т дол ж н о го  зниманйн. Т олько .в < 
мом конце 1970 года появляется р а б ота  о психологпз; 
п р е д ставля ю щ ая  собой «первую  пошлтку» «подытожить р 
личные разыскания н су ж д е н и я ,в  этой области» н д а т ь  «т 
следозатель-ное;. пре.детавло1(ие о 'Ряз1<ОТ1Н1_ психат.огичсскс 
aHBv за 'В совемекой литературе»®.

Р зуче!1Ие' внутреннего мира человека в советской литс{ 
ту р е  имеет гум анистическую  направленность. Усилен1юе в! 
.мание ц внутренней сущ н о сти  человека определено тенд( 
цня.ми нашего времени —  воспитать человека буд ущ его , «Г 
гатого  и всесто[Ч)ннего, глуб о ко го  во всех его ч ув ств а х  и в 
iip-гятиях человека»^

И сгледозан и е особенностей психологического аналч 
соврем енной нравственно-психологическон повести позволя 
точнее уяснить идейную  сущ н о сть  произведения, обш 
тво р ч ескую  устрем ленность писателя. Б ога тств о  форм и d  
собов психологического анализа в повестях 50 —  GO-x 
д о з  обусловлено безграничными, возм ож ностями метода 
циалистического реализма.

Л и с а т е л е й  П. Нилина, В. Т ен д р я к о в а  и А. Битова  ча

6 П р о б л е м ы  п с и х о л о г и з м а  в с о в е т с к о й  л и т е р а т у р е .  Л . ,  « Н а у к а » ,  
стр .  4. / ‘i

 ̂ К. М а р к с  н Ф. Энге.1ьс. И з  р а н н и х  произоед снчП . М .,  Госполи^ 
л а т .  1936, стр. 594.
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всего интересует та сторона эмощ'.оиальио-психическон ж и з 
ни героя, которая сиязана с нравственными исканиями, с воп
росами совести и долга. Проникновение во внутренний мир ч..- 
ловека, анализ всех тонкостей его переживаний, как никогч--.. 
уместен в раскрытии проблем нравственных.

В диссертации уточняется сущ ность направленности пс;;- 
хологического анализа в нравственно-психолопическон п о 
вести, произведения, с особого рола худож ественной колл!'.- 
зиен — конфликтом внутренним.

В. Тендряков, П. 1Нилин, А. Битов стремятся показать, 
как в сознании человека постепенно отм ираю т и исчезают од- 
яи нравственные понятия, представления и возникаю т д р у 
гие. Эти возн'нкаюище нравственные понятия, обусловленны е 
определенной социальной средой, не появляю тся где-то во 
вне, в готовом виде; они рож даю тся  в конкретной обстановке, 
«входят в д уш у»  героя и, преломляясь в ней, изменяют и ч а 
ще всего о б о га щ аю т человека. «Приобретение» н р авствен 
н ы х ценностей или потерю 'Их в а ж н о  п ок азать  «изнутри», по- 
это.му необходимо изучить рсобеииостн этого изображения
—  формы и способы психологического анализа.

РазносУбразные способы психологического анализа соче
т а ю т с я  в п овестя х  П. Нилина «Ж естокость» и « И сп ы тател ь
ный срок-»^^Одним из общих. сдосо.бов. в .эти х  повестях можир 
назвать характеристику-пр'о'тивопоставление ‘ • героБв. ' П р о 
тивопоставление это ycwiOBHO разделяется на д в а  плана —  
внутренний и внешний. Внеш ний план —  портрет, детали, 
поступки героя. BHyTpeHtfHH —  ..мысли, рассуж дени я, чувства. 
Т ак, ,в повести «Испытательный срок» от начала д о  “ конца 
проводится сопоставление За?1цева и Е горова, которое п о м о 
гает прояснить нравственную  направленность х ар ак т е р а  т о 
го и другого. В повести «Ж естокость» этот прием получает 
более широкое развитие: Венька М ал ы ш ев  п р е д ста ет  в сопо
ставлении с рассказчиком. Узелковым, начальником, В а с ь 
кой Цар'идыным и другими персонажами повести. С о п о с т а в 
ление р аскры вает  различные грани этого  слож н ого х а р а к 
тер а . '

Не менее .важиы.м способом психологического анализа в 
повестя х  П. Нилина является диалог. Д и а л о г  у  П. Ннлнна 
представля ет большой интерес самой темой спора —  спора 
о самом главном в повести. При этом очень в аж н а интонация 
героев, а т а к ж е  лексическое наполнение их речи —  все это 
пом огает разграничить н.равственные сущ ности героев. Г е 
рои П. Р1илина (Егоров, Венька М алы ш ев, Ж у р  и др.) в спо-
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pax ()cof3e;ino отчетлипо обиаруж инаю т свои лолнтические 
ззглялы, которые не скрывают нм от друзей, ни от недругов. 
Таковы д)1алогн Егорова с Зайцевым, когда они едут на пер
вое самостоятельное зaдaiIиe, или диалог-спор Веньки с  
Узелковым после комсомольского собрания.

В повести «Испытательный срок» очень важ ны  «внутрен
ние» разговоры Егорова —  монологи, диалоги. Раз.мышления 
Егорова строятся часто как д и а л о г е  кем-1нибудь1иззнак0мы.\—  
сестрой Катей, деж урны м  по уголовно.му розыску, Зайцевым н 
другими. Он мысленно предполагает, что они м огут ответить, 
■спорит с ни.ми. Эти его внутренние диалоги особенно значи
тельны потому, что Егоров человек стеснительный, часто 
молч'ит. Многие главы в повести «.Испытательный срок» «ок
рашены» «голосами» лю бимых героев 'писателя —  Ж у р а  или 
Егорова, в них присутствует интонация этих героев, г..'; 
взгляд на действительность.

'.Внутренние монологи Егорова чаш,е всего  оформлены в 
повести нес0бстве№н0-(прям0й речью, поэтому не вы глядят 
как «чисто» внутренние монологи, образцы которых мож но 
найти в лроизведениях классиков-психологов. Герои П . Нн- 
лина (в интересую щ их нас повестях) еи;е только фор.мируют 
свою  нравст^венность, им недоступно многое в понимании_М;И; 
■р а и' чел о^ёкй-.П’И сател ь* ка к бьг -помогает «распутать»  ̂ 'ах 
мысли. В повести нет ни одного внутреннего размышления 
Зайцева —  это явный признак «нравственной косности» ге
роя. П. Нилин умеет показать формирование классового  соз- 
«а«ия свои х  героев. Особентю наглядно представляется это 
на 1примере с Егоровым. П од руководством Ж у р а  Егоров 
учится 1Гскусству дифференциации людей, вы рабаты вает  в с е 
бе классовую  ненависть к врагам революции. .

П ей заж  в повестях П. Нил«на почти, всегда несет психо
логическую  нагрузку. Нередко описание картин природы не
посредственно связано с внутренним состоянием героя, с  его 
мысля.ми, чувствами. .Картины природы, с одной стороны, 
чувства и .мысли —  с другой как бы взаимопроникают: чаш е 
всего и.менно пейзаж вызывает определенное настроение ге- 
■роя, хотя случается и по-другому —  в зависимости от  состо
яния и настроения героя картины природы «окраш иваются» 
■в соответствую щ ие настроению героя тона.

Х уд ож ествен н ая деталь в повестях П. Нилина угл уб л я ет  
психологический анализ. Она помогает раскрыть н аправлен
ность нравственного развития героев. Подобной психолог'1- 
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ческой д е т а л ь ю  м^жио назвать «книгу господина Сигимнцу» 
3 повести «Испыта-тельный срок».

В повестях П.'. Нилина пет ни одного худож ествен н ого 
■средства, которое, так или нна-че не было бы употреблено для 
прояснения сущ ности героев и для выражения основной 
идейной направленности произведения.

Устончивын интерес к анализу внутреннего мира героев 
роднит П. Нилина с В. Тендряковы.м и А. Битовым.

Д а л е е  в диссертации |расс.матрнваются повести В. Т е н д 
рякова, (продолж ается анализ тех  ж е повестей, которые р а с 
см атр и вал и сь  в первой части), исследуются особенности 
психологизма этого писателя, опр^дсляямые._.,типом героя, и 
х6нфликтд\1. ВГ"Тен.гряков пристально следит за р а зм ы ш л я 
ющими г е л я м и :  npeAMeTj3MjiCH_xofiorH4ecKor .,гл д а н 
ного ?^Дожш1ка_является нёу м ятущ аяся' совесть
геро"ев и овязан_н151е с  j^eй_пepeж.ивa■ния. Д л я  писателя вол 
н ую щ ая  его сфера психологического ясна, вполне оп ределен 
на, а для героев повестей_^г_нравственные „п о и ск и ,  зыбки и 
часто  приобретаю т х а ^ракте[имет.аний.

В повестя'х В Г Т ё н д р я к о в а  очень часты внутренние моно
логи, чрезвычайно |разнообразные по своим формам. Э т о  к 
несобс1вето^1р.шу.1^.а_45ёаь,-Хде^«то^1ос^>> автора и_героя «пе- 

. ~~ре и д е таю тс я у . :» н&произпесенная пр^{маяТ(но та-кже внутрон- 
няя речь), спор-д1Гал5 г'й др.

В едущ им  cnocoi6oM психологии некого анализа здесь о к а 
зы вается  авторская хар актеристика чувств и мыслей героя. 
П од о б н ая  характеристика нередко, встречается в повести 
«|Поденка —  век короткий», когда автор «распуты вает» с б и в 
чивые мысли героини Насти. К психологическим хар актерн- 

_ стикам Н асти, которые д а е т  ей автор, всю ду примеппшае^гск 
’ и'нгонация самой героини —  они строятся на основе н есо бст

венно-прямой речи 11 выглядят нередко как «распрямлен- 
«ые» монологи-исчоведи. ,

С у щ н о с т ь  героя IB. Тендрякова проявляется не столько 
через действия и поступки, сколько через «несостоявш иеся» 
внутренние поступки и действия, сво ео б р азн ую  «примерку» 
к действиям. Все, что дум ает  сделать герои, как собирается 
поступить, остается в его внутреннем мире, не проявляясь 
на деле. Герой действует как бы в себе, поэтом у такие в н у т 
ренние действия чрезвычайно сущ ественны д л я  его пони ма
ния. Эти несостояЕпииеся внутренние действия подчеркиваю т 
трудность , многогранность решений, а отсю д а  и поступков. 
П оказы вая трудность выбора герое.м того или .иного дейст-
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3>i;i, В. Тс.члрял01'5 указывает, что гюзелсние. героя не прело- 
преде.К'НО, ист видимой зависимости м е ж д у  обстоятсльства- 
•1И м поступками героя. Там, где нет свободы выбора, не воз
никает и вопроса о нравственности, так  как нравственные 
проблемы воз;ы1кают лишь тогда, когда есть возм ож н ость  
выбора в поведении. О сознавая м нож ественность  представ- 
ленны.х им возможностей, герои. Б .  Тендрякова —  Н астя  Сы- 
роегнна, Се.мен Тетерин, Столярский, Дубинин и другие -  
учатся понимать сложность дост и ж ен и я  подлинной нравство.1- 
ности, сложных нравственны.х поисков.

Герои В. Тендрякова иногда не могут осмыслить и о т л и 'ь  
свои соображ ения в социально-политические формулы; они 
нередко только что-то чувствуют. Внутренняя речь в повестя.ч 
S .  Тендрякова —  один из способов психологического анализа. 
Ч ащ е всего она имитируется в сплаве авторской, косвенной н 
несобственно-пря.мой речи. «Проявление» «голоса» героя, опи
раю щ егося на авторскую  хар актери сти ку его чувств и мыслей, 
сочетание «голоса» героя и авторское поясй^ние .помогаю т 
л р ед стави ть  более полную картину внутренней--жизни героя. 
О билие несобственно-пря.мой речи, где «голоса» автора и ге
роя вза:им'опроникают, характерно и для других повестей 
В. Тендрякова. О формляя невысказанные .монологи , героев в 
ф.орне несоб£тве1шо-Я;ря.мой:реч1и автор ■ вносит гупорядачен- 
н'ость ,в систему, их размышлений. 6 .  Тендряков, как и П. Н и 
лин, умело использует изобразительные средства, чтобы пси
хологически верно и социально обосновано осветить все собы 
тия в  произведении. Т а к  же. как и в повестя х  П. Нилина, 
здесь вы разительна и психологична худож ественная д етал ь. 
О на ‘Н есколько необычна у В. Тендрякова. Такой психологиче
ской д етал ью  в повести «Суд» вы ступает «тоскливо» огл яды 
в аю щ аяся  н азад Калинка, п ер еходящ ая через ш аткую  л ав у;  
в поверти «Тройка, семерка, туз...»— описание реки с плы вущ и
ми по ней бревнами, а в повести «Поденка —  век короткий»
—  река с пляшущими над ней .мотылька.ми-лодонками и др.

П ортрет в повестях В. Тен дрякова д а ется  одновременно в 
восприятии героя и автора. См ена портретны х кадров, р и сую 
щих отдельные состояния героев, в своей последовательности 
д а е т  представление о процессе внутренней, э.моционально-псн- 
хи'ческой жиз'ни героя.

П ейзаж  в повестях В. Тендрякова, кроме эстетической 
функции, в ряде случаев несет и психологическую нагрузку. 
Картины природы по.могают раскрыть разнообразные оттенки 
настроения героя, его внутреннего состояния. В повестях
16



3 . Тендрякова нередко повествование д а с т с я  в восприятии то
го или иного героя, вы р аж ая  его взгляды па  окруж аю щ ее, 
строй его чувств —  самое мироонхущение. Э то  позволяет писа
телю  открыть для читателя tienro новое во внутреннем М1фе 
героя, д а ж е  в объективных описаниях природы или быто
вых описаниях. (Напомним известное описание д в у х  собак  в 
■повести «.Суд»),

Изучение психологизма В. Тендрякова и П. Нилина 
д ает  более глубокое представление об общей устрем ленн о
сти того и другого  писателя. Так, В. Тендряков и П. Нилин оп 
ровергаю т представление, что в жизни все идет раз и навсегда 
заведенным порядком.

Герои В. Тендрякова и П. Нилина —  встревож ены , недо
вольны собой, они находятся в постоянных поисках; о щ ущ е
ние недовольства толкает их к самосоверш енствованию . П и с а 

тели ис.Х'Одят из предпосылки, что социаллз.м д а е т  нравствен
ную свободу, свобод у различных поисков себя, т у  са м у ю  сво
бод у, которую не д а е т  к  не мож ет д а т ь  капитализм.

В. Тендряков, например, отчетливо проводит такую  
мысль: каж дый человек долж ен ощ утить эту  возм ож ность 
соверш енствоваться, внутренняя слож н ость  советского  чело
века —  эквивалент его внутреннего богатства. Герои В. Т ен 
дрякова еихс не стал' .хозянна.гг жнз-цн, но он н аходнтгя на 
пути, его внутренний поиск тому доказательство.

Самопроникновение во внутренний мир, нравственный 
'ПОИСК, раскры тие человеком всех своих богаты х внутренних 
■возможностей наши писатели- п ровозгл аш аю т тенденцией 
современности.

Э та  тенденция к психологизму, соп ряж ен ном у с активной 
работой .мысли, с са.моанализом персонажей, очень х а р а к 
терна и для А. Битова. У ж е  с первых произведений его отли
ч ает  углубленный психологический анализ. Н о поскольку 
А. Битов 'Писатель enie «не устоявшийся», к тому ж е иног
да .противоречивый, естественно невозможно с достаточной 
объективностью  осветить все стороны психологического «по
строения» хар актеров его героев. В диссертации д елается п о
пытка понять главные проявления его творческой манеры, 
■выделить наиболее яркие особенности его психологизма.

А. Битов отличается умением проникнуть в трудней ш ую  
для изображ ения сферу человеческой жизни —  сф еру чувств. 
А  это особенно важно. Не.таром К. Д .  Ушинский отмечал: 
«.Мнение, что чувствования в человеке всего дор ож е, совер
шенно справедл'иво в том отношении, что ни в чем так не вы-
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сказы ьается истинный, испод^^ельний человек, как в свонх 
^|уистБОБания.\: высказывается сам д л я  себя и д л я  других,
насколько его .чувствозаинн другим доступны... В мыслях н а 
ших мы можс^1 себя обманывать, но чувствования наши с к а 
ж ут нам, что мы такое; не то, чем мы хотели бы быть,, но то, 
чго .мы такое’ на самом дел«»*.

А. Битов способен проследить тончайшее движ ение о щ у 
щений, их взлет, исчезновение, что одновременно есть пере
ход в .новое состояние. П р еобл адаю щ и м  способом поихолс- 
гического анализа выступает в повестях А. Б итова  «Такое 
долгое детство» и «Жизнь в ветреную  погоду» внутренний 
монолог, в котором присутствую т самы е разнообразны е о щ у 
щения, чувства, состояния. Внутренний .монолог А. Битова 
близок по форме к классическим виутрениим монологам Л. Н, 
Толстого. Н е раз встречается в повестях и автор ская х а р а к т е 
ристика чувств, мыслен героя. Но нередко авторской х а р а к т е 
ристике предш ествует внутренний монолог героя, в котором, 
^как правило, сумятица чувств, ощущений, неясные обрывкк 
мыслей. А .  Битов стремится показать, как и под ьоздейст- 
&ием чего развивается д  м п л о ш м  ч^^ллвекр нео1^ходимый 
ко.мплекс ‘ЧУВСТВ.IПосредством психологического анализа пи
с ател ь  раскры вает изменение духовной жизни героя, п о к аз ы 
вает обогаш^ение ,его. различными .'а.моццями, чу-вс-тв'ал1Иу* .п-с11~;, 
хат'огический анализ у  А. Битова вы являет неисчерпаемые 
возможности самосовершенствовау^(я и улучш ения о к р у ж а 
ющей действительности. П исатель А. Битов >ратует за «чело
веческое в человеке». П од этим человеческим он повим ает 
отсутстви е равнодушия к окруж аю щ и м , неуспокоенность со 
вести и неудовлетворенность «духа». В повестях А. Битбва 
•налицо м аксим альная откровенность героя, когда он о ткр ы 
в а е т  перед читателем жизнь чувств, истоки поступков, кото-, 
рые и сам .герой порой только уясняет.

1Психологизм А. Битова отличен от психологизма П. Н и 
лина 'И В. Тендрякова. Главное отличие состои т в том, что 
у  П. Нил1ина и В Тендрякова соц и альн ая обусловленн ость 
п оступков героев совершенно ясна, психологический анализ 
1И.Х отчетливо социален. А. Битова т а к ж е  нельзя упрекнуть в 
абстрактном  поихологиз.ме, но связь психического с со ц и а л ь 
ным в его произведениях едва ощ утим а, «нити» этой связи 
тонки, иногда появляется своего рода имманентность ж.изни

* К. Д .  Уш инский . Ч е л о в е к  .чак п р е д м е т  в о с п и т а н и я .  Соб р .  с о ч . т  9 
М „  А П Н ,  1950. стр. 117 —  118. . >■ .
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чувств. Это  ке значат, что к работе проводится мысль о пре
восходстве одного худож ника над другим; в угом п роявляет
ся, видимо, раз;1ое видеиие худож никами человека и дейст- 
нительности.

П. Нилин, В. Тендряков, А. biiTOB о б н а р уж и в а ю т соил- 
ально-общ ественные причины в душ евны х движ ениях, п ер е
ж иваниях героев. Внимательно вгляды ваясь в нх невидимый 
мир, изучая нх слож ную  внутреннюю жизнь, писатели не з а 
мыкаю тся лиш ь в тесном кругу этих чувств н переживании. 
Э того  не происходит потому, что «...само понятие человека в 
л и тер атур е  меняется на наших глазах, пристальный интерес 
к нравственно.му миру укрупняется, со'прягаясь с пр'исгаль- 
ны.м интересо.м к нравственно.му миру народа»'*.

Психологическин анализ в повестях П. Нилина, В. Т е н д 
рякова, А. Битова и д р уги х  наш их 'писателей достиг вы соко
го уровня м астерства  и применяется для углубленного, в с е 
стороннего изображ ения самого процесса формирования 
коммунистической нравственност11. Стремление писателеГ! к 
изучению специфики нравственных конфликтов и процессов 
нравственного преобразования человека в его идеино-nciixo- 
логическо.м росте придаю т повести ряд особенностей, позво
л яю щ и х выделить ее как ж ан р овую  разновидность соврем ен 
ной' ст>кеа;скх)й повесгнг' йстгтпргнзм'•оказалсяг%’тгиь' „-средсс-. 
вом в раскрытии тех нравственных проблем, которые, по 
мнению писателей, типичны и существенны для современной 
действительности.

В  заключение диссертации д ел аю тся  выводы о нолнчип 
разновидности нравственно-психологической повести в со вр е
менной советской прозе и определяю тся ее особен и осш . П о д 
черкивается, что характерология нравственно-психологиче
ской повести обусл^овлена не только нравственной п р о б л ем а
тикой, но и специфическим опосредованне.м социальных п р о б 
лем нравственными коллизиями. Особый характер героев, по-, 
ставленны х в центр такой разновидности повести, сказы вает- 

|СЯ и на структур е этого произведения - конфликте, внутрон-: 
них связях персонажей, сю ж ете.

9 В. П и с к у п о » .  П о с ш ж е ш ч '  п;ф<>днои ж и л ш .  - -  vc.'bni '[ i ;nypiiai i  гаяс-  
та'», 1971, 6 яп н а р я .
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