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У статті розглядається стилістична організація оповідання Ю.Казакова «Осінь у  дубових 

лісах»; встановлюється і описується комплекс компонентів, які беруть участь у  створенні художнь
ого «Я» ліричного твору.
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В статье рассматривается стилистическая организация рассказа Ю.Казакова «Осень в ду
бовых лесах»; устанавливается и описывается комплекс компонентов, участвующих в создании худо
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Gulak A.T.
ON STYLISTICS OF Y.KAZAKOFF’S SHORT STORY "THE AUTUMN IN  THE OAK-WOODS” 
This article deals with the stylistic organization o f  Y.Kazakoff’s short story "The autumn in the oak- 

woods”; a set o f  components involved in creating artistic "I” o f a lyric work is def ined and described.
Key words: belles-lettres text, narration, indirect symbolism, lyric composition, composition loop

Всесторонний анализ структурных форм 
произведений русской лирической прозы XX века, 
наметившей новые пути организации художествен
ного повествования, -  одна из актуальных задач, 
стоящих перед современной филологической нау
кой. Для лучших представителей этого литератур
ного направления характерно стремление найти 
безыскусный прямой способ выражения своего 
чувствования и своего понимания жизни, без вы
думанных героев и героинь. От Бунина идет в рус
ской литературе XX века стремление найти этот 
прямой, не связанный условностями литературной 
формы способ выражения своего внутреннего опы
та. Меняется языковая структура образа автора в 
русской прозе. Авторское слово, выверенное и 
правдивое, прямое и безыскусное, вытесняет «чу
жое» слово, литература утрачивает игровой харак
тер и устремляется к открытой и серьезной испо- 
ведальности. По этому пути пошел и Юрий Каза
ков.

Юрий Павлович Казаков -  замечательный 
мастер русского художественного слова. Он выс
тупил на литературном поприще после удушливой 
атмосферы сталинских лет, в период так называе
мой «хрущевской оттепели». По справедливым 
словам священника Андрея Спиридонова, «для 
своего времени творчество Юрия Казакова явилось 
неким глотком свежего воздуха, настоящей лите
ратурой, примером мастерства и вкуса в малом 
лирическом жанре (да таковым, собственно, и ос
тал о сь ).»  [1, ЭР].

Цель данной статьи -  установить и описать 
некоторые стилистические приемы организации 
рассказа Юрия Казакова «Осень в дубовых лесах». 
Конечно, воспроизвести все особенности «лаби
ринта сцеплений» в художественном тексте невоз
можно. Исчерпывающее описание организации 
художественной действительности чаще всего гро
зит перспективой бесконечности. Поэтому стили
стическое исследование всегда связано с пробле
мой выбора лишь некоторых наиболее активных 
элементов литературно-художественного постро
ения, наиболее важных аспектов художественно
го текста. Подвергаемые анализу элементы и осо
бенности литературного произведения являются, 
как правило, элементами и особенностями худо
жественно значимыми, такими, которые, может 
быть, в наибольшей мере отражают характерные 
черты именно этого произведения. Мы сосредото
чим свое внимание на некоторых моментах ком
позиционно-словесного оформления рассказа 
Ю. Казакова.

Рассказ «Осень в дубовых лесах» -  одно 
из самых лиричных, самых поэтичных и самых 
совершенных созданий писателя. Это повествова
ние о счастливой, светлой, щемяще-беззащитной 
любви, которую герои боятся потерять и потому 
дорожат каждым мгновением. Повествующее «Я» 
здесь очень близко авторскому «Я» -  это освобож
дает рассказ от литературной условности и прида
ет ему интимный, почти исповедальный характер.

В одном из немногочисленных интервью 
Юрий Казаков сказал, что, по его мнению, «задача 
литературы -  изображать именно душевные дви
жения человека, причем главные, а не мелочные» 
[5, с.108]. Изображение напряженных мгновений 
жизни человеческой души и лежит в основе рас
сказа «Осень в дубовых лесах». Этот рассказ ли
рический. А в лирическом рассказе «то или иное 
событие служит лишь поводом, побуждающим 
толчком к поэтическому размышлению, которое и 
составляет структурную и содержательную осно
ву произведения» [2, с.30]. В «Осени в дубовых 
лесах» таким поводом к лирическому размышле
нию становится свидание героя с любимой жен
щиной.

Весь текст рассказа не то чтобы пронизан 
личным, эмоционально-субъективным взглядом на 
изображаемое, он является художественным пре
творением этого взгляда, отражением взволнован
ного душевного состояния повествующего субъек
та -  с характерными для такого состояния скачка
ми ассоциаций, мозаикой настроений и чувств, 
прихотливой игрой памяти.

Через параллелизм и контрастное проти
вопоставление двух ночей, а также через воспро
изведение некоторых эпизодов из другого време
ни, в которых наиболее полно представлено само
раскрытие лирического героя, его мысли и пере
живания, и осуществляется движение лирическо
го сюжета «Осени в дубовых лесах». Финал рас
сказа, в котором дается описание наступившего 
светлого дня, меняя общий колорит изображаемо
го, перекликается с началом (и интонационно, и 
тематически), ритмически уравновешивает, «зак
ругляет» повествование.

Проза Юрия Казакова удивительно музы
кальна по своему построению. Уже в экспозиции 
(как в музыкальном произведении) намечаются две 
контрастирующих темы, два эмоционально-образ
ных потока: предощущение счастья от близящего
ся приезда любимой и тревога, что она не приедет, 
что счастье переменчиво, непрочно, эфемерно.
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Тема счастья заявлена прямо: «Я был счастлив в 
ту ночь, потому что ночным катером приезжала 
она». Тема тревоги вводится намеками, аллюзий- 
но: «Но я знал, что такое счастье, знал его пере
менчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто 
я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за 
водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось 
всё у  меня в ту осень». В дальнейшем происходит 
интенсивная разработка материала: обозначивши
еся в экспозиции темы получают свое динамичес
кое развитие, видоизменяясь, преображаясь, раз
биваясь на отдельные мотивы, сопоставляясь и 
противопоставляясь, и объединяясь в ударных эмо
циональных местах рассказа в одном эмоциональ
ном ключе. Ср. движение этих мотивов: « ...и я по
нял, как это непрочно всё -  какие-то мои планы 
счастливой жизни здесь вдвоем». Ср. также: «Мне 
казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, 
я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она 
была всё время со мной и я бы это знал. «Возьми 
меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! -  
хотелось мне сказать. -  Потому что нельзя рас
ставаться надолго». И ближе к концу рассказа: 
«Имне стало грустно, что прошло уже три часа, 
мне захотелось, чтобы всё это началось сначала, 
чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы 
мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы 
расстаться друг с другом во тьме». Эти сменяю
щие друг друга противоречивые оттенки настрое
ния героя-повествователя, их гармонически упо
рядоченное волнообразное движение, их подъемы 
и спады -  всё это близко музыкальной компози
ции.

Герой-повествователь воспроизводит яркие 
мгновения своей жизни, всплывающие в его памя
ти. На то что события, изображенные в рассказе, 
происходили раньше, в прошлом, указывает мес
тоимение ту: «Я был счастлив в ту ночь... Что- 
то слишком уж хорошо складывалось всё у  меня в 
ту осень... »1. И тут же вводится местоимение эта, 
связанное с впечатлениями данного момента. По
вествователь погружается в прошлое, как в насто
ящее, и словно бы заново проживает возвращен
ные мгновения («Аспидно-черной была эта ночь 
поздней осени... »).

Чуть ниже вводится восклицание и осуще
ствляется переход к настоящему времени. Проис
ходит то, что Е.В. Падучева называет сменой ре
жимов употребления -  переход от нарративного 
режима употребления к речевому -  и что свиде
тельствует о лирической форме изложения [11, 
с.214]: «Жутко идти ночью одному с фонарем! 
Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и 
на виду, всё остальное, притаившись, молча со
зерцает тебя». Текст здесь возникает как бы спон

1 Значение временной дистанции в местоимении тот 
отмечают все важнейшие толковые словари советской эпохи; 
на это значение указывает и И.И.Ковтунова [7, с.43].

танно, сиюминутно; появляется синхронный адре
сат во 2-м лице (ты), в роли которого выступает 
сам герой-повествователь.

Своеобразный «лирический произвол» в 
«Осени в дубовых лесах» нарушает последователь
ность и упорядоченность повествования, перета
совывает время, -  порождает «игру времен», по
В. Виноградову. Смена времен способствует изме
нению тональности повествования. Включение на
стоящего времени делает явным соприсутствие 
героя и его сопричастность тому, о чем он пове
ствует. Воспоминание освещается его эмоциональ
ными комментариями, указывая на то, что прошлое 
воспроизводится не только как осуществившееся 
когда-то, но и как переживаемое в данный момент, 
приближая, укрупняя изображаемое. Формы насто
ящего и будущего времени используются для пе
редачи внутренней речи героя: «Как славно, что 
снег и что приехала она, и мы одни, и с нами му
зыка, наше прошлое и будущее, которое, может 
быть, будет лучше прошлого, и что завтра я по
веду ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, 
холмы, лес и овраги... ».

Для лирического сюжета «Осени в дубо
вых лесах» характерны временные возвраты, осу
ществляемые посредством ментальных глаголов 
«представил», «вспомнил». Герой-повествователь 
восстанавливает в памяти незабываемые счастли
вые мгновения жизни с любимой женщиной на 
Севере. Прошедшее воспроизводится в точных и 
выразительных чертах. Подробным описанием 
процесса охоты на зубаток с нею создается впе
чатление необычности, неповторимости жизни, 
усиливаемое яркой экспрессией отобранных дета
лей: «Я тихо подводил острогу и вонзал белое ос
трие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее 
из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась 
на остроге, разевала ужасную пасть, свертыва
лась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похо
жая на тритона. И  потом, уже на дне карбаса, 
долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во 
что попало мертвой хваткой». Выразительная 
сила этого описания создается прежде всего «на
громождением» глаголов прошедшего времени 
несовершенного вида в их воспроизводящей и 
живописующей функции. По словам Б.Успенско- 
го, «по своему композиционному значению форма 
несовершенного вида прошедшего времени знаме
нует как бы «настоящее в прошлом» ... данная 
форма позволяет производить описание как бы 
изнутри самого действия -  т.е. с синхронной, а не 
ретроспективной позиции -  помещая читателя не
посредственно в центр описываемой сцены» [13, 
с. 127]. Сплошной одновидовой план глаголов под
черкивает одновременность происходящего, тес
ноту связи, последовательности совершающихся 
действий. Яркой изобразительности и внутренней 
динамике способствует не только удачный отбор
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глаголов, точно и экспрессивно называющих дей
ствия, но и искусное привлечение конкретизиру
ющих средств, во всей драматичности, конкретно
сти и неповторимости воссоздающих образную 
картину.

Щемящей нотой вторгается в эти воспро
изводимые в памяти мгновения жизни на Севере 
воспоминание о нелепом разрыве с ней, отъезде и 
слабой надежде «как-то всё поправить в будущем». 
Да и в настоящем героя беспокоит тревожная 
мысль о непрочности, недолговечности счастья. 
Эта мысль лейтмотивом проходит через весь рас
сказ.

Важную роль играет в рассказе пейзаж. 
Пейзажные описания, считает А. Лежнев, «явля
ются характерными показателями стиля. Это как 
бы окна, позволяющие заглянуть в его сущность» 
[8, с.50]. Вначале беглый пейзажный рисунок вно
сит тревожный эмоциональный тон в повествова
ние («Аспидно-черной была эта ночь поздней 
осени, и не хотелось выходить из дома...»), и в 
дальнейшем пейзаж чутко сопряжен с меняющим
ся настроением героя-повествователя. Детали пей
зажа воссоздаются с поражающей остротой и пла
стикой и неотделимы от изображаемой ситуации. 
По сути, пейзаж выступает здесь частью внутрен
него мира лирического героя, он вовлекается во 
внутреннее, психологическое действие и носит в 
основном динамический характер: он схвачен как 
бы движущейся кинокамерой -  дан быстрым и 
сжатым называнием предметов, попадающих в 
поле зрения спускающегося к реке повествовате
ля и словно бы обвеянных дыханием жизни: «Тро
па становилась круче и извилистей, пошли частые 
березы, их белые стволы поминутно выступали из 
мрака. Потом кончились и березы, на тропе ста
ли попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть 
за пятном света от фонаря ничего не было видно, 
впереди почудилось мне широкое пространство -  
я вышел к реке». Важную роль здесь играют глаго
лы прошедшего времени несовершенного и совер
шенного вида, последовательно сменяющие друг 
друга и создающие определенную пространствен
но-временную объемность, стереоскопичность 
текста. Эмоциональной паузой, разрывающей пос
ледовательную повествовательную линию, симво
лизируется переход от действий к результату, обо
значенному глаголом движения «вышел». Бессоюз
ным присоединением предложения «я вышел к 
реке» подчеркивается не только неожиданное до
стижение цели, но и внутреннее облегчение иду
щего к ней путника.

Взволнованное состояние героя передает
ся метонимически, приемом косвенной символи
зации -фиксацией полных психологической выра
зительности действий и неброского обнаружения 
эмоций, за которыми угадываются мучительное 
напряжение и тревога: «Ясел и закурил. Руки у  меня

дрожали, были холодны. Я  вдруг подумал, что, 
если ее нет на катере, а с катера заметят мой 
фонарь, подумают, что я хочу ехать, и приста
нут к берегу. Тогда я погасил фонарь».

Динамика душевных состояний героя-по
вествователя порождает экспрессивное напряже
ние повествовательной ткани рассказа Казакова. 
Писатель пытается отразить прихотливый, измен
чивый поток жизни, стремится запечатлеть навсег
да, увековечить ее неповторимую красоту и тайну, 
остановить прекрасное мгновение. Отсюда -  от
бор ярких, импрессионистических экспрессивных 
красок. Вот изысканное сравнение: «Сразу стало 
темно, только, будто проколотые иглой, горели 
бакены по всей реке». В эмоционально-семантичес
кое поле темы счастье в рассказе входит чрезвы
чайно редко употребляющийся в прозе словесный 
образ -  симфора -  как высшая форма метафори
ческого выражения, дающая чисто художествен
ное представление явления: «Мы стали подни
маться по ней [дороге], во тьме едва светя себе 
фонарем, а над нами текла узкая звездная река, 
по ней плыли сосновые черные ветви и по очере
ди закрывали и открывали звезды». Эти образы 
подчеркнуто субъективны, окрашены личным вос
приятием таинственного и прекрасного мира.

Тема счастья у Казакова неразрывно свя
зана с красотой жизни, красотой окружающей при
роды. Поэтому повествовательный рисунок его и 
насыщен яркими, выразительными деталями, слов
но бы фиксирующими завораживающее богатство 
жизни2. Казаков развивает бунинский эстетичес
кий принцип, заключающийся в барочной избы
точности живых, экспрессивных деталей, кажу
щихся лишними и ненужными (с точки зрения тра
диционной эстетики), но подчеркивающих полную 
достоверность описываемого [см. об этом: 9, с.89]. 
Самые обыкновенные, обыденные вещи предста
ют в рассказе в ореоле необычности, осязаемости, 
поэтичности. Ср.: «Долго я устанавливал свечку в 
фонаре, а когда установил и зажег, стекла на 
минуту затуманились и слабое пятнышко света 
мигало, мигало, пока, наконец, свеча не разгоре
лась, стекла обсохли и стали прозрачными».

Эта деталь повторится еще раз в вариатив
ной форме -  сразу же после встречи героя с люби
мой, как бы замыкая композиционным кольцом 
тему одиночества, напряженного ожидания, радо
стных и печальных воспоминаний героя и обозна
чая новую тему -  тему вхождения влюбленных в 
свое счастье: «Язажег фонарь, и он опять снача
ла затуманился, и пришлось подождать, пока раз
горится свеча и обсохнут, станут прозрачными 
стекла».

2 Ср. замечание В.С.Баевского: «Искусство худож
ника -  это во многом искусство детали, умение писать так, 
что «вещи рвут с себя личину» слов» [1, с.452]
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В лирическую композицию «Осени в ду
бовых лесах» акцентированно входит также повто
ряющийся образ джазовой мелодии, которую ге
рой часто вспоминал, когда его что-нибудь радо
вало или, наоборот, угнетало. В этот раз он нашел 
ее в приемнике в два часа ночи, когда не мог спать 
от радости и тревоги. Джазовая мелодия напомни
ла ему их тяжелое прощание в бесприютную мос
ковскую ночь, когда она уезжала в Архангельск. 
Следует уход в прошлое -  детальное воспроизве
дение этого эпизода, как бы подчеркивающего кон
трастную противоречивость и безжалостное раз
нообразие жизни. Развернутым, профессионально
тонким описанием той же джазовой мелодии воз
вращается в рассказе настоящее -  счастливо-непов
торимое, стремительно ускользающее, неудержи
мое: «Элегически бормотал контрабас, отыски
вая во тьме свои контрапунктические ходы, блуж
дая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и 
мне его медленный ход напоминал звездное небо. 
А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то 
саксофон, снова и снова забиралась в неистовые 
верха труба, и рояль время от времени входил меж
ду ними со своими квинтовыми апокалипсически
ми аккордами. И  как метроном, как время, рас
кладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми уда
рами подчинял себе всё ударник». Субъективно 
окрашенные метафоры-олицетворения способ
ствуют интенсивному развитию музыкального об
раза, в то же время необыкновенно обостряя эмо
циональный тон повествования.

Через восприятие героя-повествователя, 
освещаясь его эмоциями и оценками, входит в 
структуру повествования образ любимой женщи
ны. Вот ее первое представление: «У нее всегда 
был сиплый, низкий голос, и вообще она была же
сткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. 
Потому что я любил в женщинах нежность. Но 
сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли 
друг за другом к дому, после стольких дней зло
сти, разлуки, писем и странных угрожающих снов, 
ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее се
верный выговор были как дыхание нездешней пти
цы -  дикой, сероперой, отставшей от осенней 
стаи». Вначале дается несколько огрубленный, не 
вполне женственный образ (сиплый, низкий голос, 
жесткая и сильная). Затем эти же черты подвер
гаются поэтизации. Главную роль играет в этом 
сравнение, экспрессия которого основана на не
стандартном и неожиданном сопоставлении: как 
дыхание нездешней птицы -  дикой, сероперой, 
отставшей от осенней стаи. Отнесенность 
субъекта и объекта сравнения к разным, казалось 
бы, несовместимым лексико-понятийным сферам 
(конкретное -  абстрактное) расширяет образное 
поле ассоциаций, вносит новую информацию, свя
занную с характеристикой героини (загадочная, 
необычная, не похожая на других, своевольная,

независимая, неброская, одинокая). Замечательно 
здесь введение и построение этого поэтического 
сравнения -  с подчеркнутым нагромождением в 
начале конструкции обособленных членов, конк
ретизирующих время и место действия, метони
мически характеризующих обстоятельства, пред
шествующие встрече влюбленных, с уточняющим 
придаточным времени, с расчлененным субъектом 
сравнения и объектной частью сравнения, выне
сенной в сильную позицию -  позицию предиката, 
осложненной однородными, семантически много
плановыми определениями. Эмоциональная напря
женность предшествующей части фразы выдвига
ет, акцентирует сравнение, придает ему повышен
ную смысловую значимость. Выделенное сравне
ние сообщает эмоционально-поэтическую тональ
ность всему фрагменту.

Ему противопоставлено в другом месте 
рассказа по линии эмоционально-семантического 
контраста лаконичное, но также экспрессивно на
сыщенное сравнение, связанное с другой -  тяже
лой московской ночью, когда влюбленные, столк
нувшись с людским безучастием, нигде не могут 
найти себе пристанища и в холодном подмосков
ном лесу пьют вино из бутылки: «Две струйки, как 
кровь, пролились по ее подбородку, она закашля
лась и отдала мне бутылку».

Внутренним состоянием героев обусловлен 
и акцентирован отбор тех или иных определений- 
эпитетов, озаряющих своими отблесками эмоцио
нальную атмосферу изображаемого момента. Вот 
описание глаз любимой во время ее размолвки с 
героем: «Глазау нее были темные, с зелеными ис
корками, нельзя было понять -  зеленые они у  нее 
или черные. Но когда она на меня там смотрела, 
они были черные, это я хорошо помню». А вот их 
изображение в счастливый момент, когда влюблен
ные днем пьют воду из родника: «Хорошо? » -  спро
сил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у  нее 
были зеленые».

Словесные образы, перекликаясь на рас
стоянии, сопоставляясь и противопоставляясь в 
композиции целого, увеличивают свою эмоцио
нально-семантическую силу, бросают яркий свет 
на весь эстетический объект. Ср. также рематичес- 
ки акцентированный сложный эпитет в начале рас
сказа (Аспидно-черной была эта ночь поздней осе
ни), вносящий оттенок тревоги в повествователь
ный рисунок, и подчеркнутый контраст светотени 
в завершающей части рассказа («...мы, держась 
за руки, стали подниматься вверх среди редких 
деревьев в светлом лесу... Мы шли тихо, молча, 
как в белом сне, в котором мы, наконец были вме
сте).

Эти места выступают в рассказе как «об
разные узлы» (Л. Новиков) лирического сюжета.

А. Блок считал, что «всякое стихотворение
-  покрывало, растянутое на остриях нескольких
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слов. Эти слова светятся, как звезды» [3, с.84]. Та
кие словесные образы-звезды светятся и в лири
ческом рассказе.

Не следует также упускать из виду, что «в 
художественном тексте вычленяются единицы раз
ного объема, разного масштаба, функционально и 
структурно неоднородные, в том числе и едини
цы, соответствующие единицам языковой систе
мы, если последние обладают стилистической ре
левантностью» [6, 14]. Стилистически значимыми 
единицами могут быть целые предложения. Так, 
важную эстетико-конструктивную роль в строе 
казаковского рассказа играет предложение, содер
жащее мысленно обращенную к героине просьбу- 
заклинание («Возьми меня в свои сны, чтобы я был 
всегда с тобой!»), находящее свой отзвук (и свое 
усиление) в концовке рассказа, где оно выступает 
в качестве своеобразной коды: «Мы шли тихо, 
молча, как в белом сне, в котором мы, наконец, 
были вместе».

Финал рассказа частично совпадает с на
чалом. Ср. признание героя-повествователя в пред
последнем абзаце, вариативно повторяющее на
чальную часть: «Ябыл счастлив, но мне и стран
но как-то было и боязно: уж очень всё хорошо 
выходило у  меня в ту осень». Этот видоизменен
ный фрагмент выступает не только как музыкаль
ная вариация той же темы -  он выполняет еще и 
функцию рамки, заключающей в свои пределы и 
закрепляющей в них остановленное прекрасное 
мгновение неповторимой, быстротечной жизни. Но 
рассказ Казакова сюжетно незавершен, его герои 
в заключительном абзаце как бы выходят за рамки 
рассказа, он обрывается на светлой ноте, его ком
позиция открыта в саму жизнь, создавая иллюзию 
ее неисчерпаемости.

Таким образом, с лирической прозой XX 
столетия связаны новые художественные открытия 
и находки, размывающие границы между эпосом 
и лирикой. Новые подходы нашли свое выраже
ние в новом образе автора, отказывающегося от 
всякого притворства, от всякой условности. Пове
ствующее «Я» лирического рассказа всё больше 
смыкается с реальной личностью автора, с «Я» 
авторским. Литература всё смелее идет к открыто
сти и исповедальности. Исследование новых прин

ципов построения образа автора в лирической про
зе, установление и описание типов его организа
ции, вырастающих из отрицания литературности 
и из борьбы с литературностью, -  эти проблемы 
остро стоят перед современной филологической 
наукой.
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