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О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
 

А. Т. ГУЛАК, Н. В. МІНЯЙЛО. ПРО СТИЛІСТИЧНУ СТРУКТУРУ ОПОВІДІ В РОМАНІ 

О. І. СОЛЖЕНІЦИНА «У КОЛІ ПЕРШОМУ.» 
У статті розглянуто деякі важливі особливості стилістичної організації роману 

О. І. Солженіцина «У колі першому»»; аналізові піддано специфічні для оповідного стилю 

першого солженіцинського роману структурні компоненти – фрагменти аукторіальної і 
персональної оповіді. Основну увагу приділено розкриттю своєрідності вільного непрямого 

дискурсу (ВНД), який є провідним засобом створення поліфонізму в романі «У колі першому». 

Ключові слова: аукторіальна оповідь, персональна оповідь, оповідач-посередник, вільний 
непрямий дискурс, точка зору, афористичні формули, традиційний наратив. 

 

А. Т. ГУЛАК, Н. В. МЕНЯЙЛО. О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
В статье рассматриваются некоторые важные особенности стилистической 

организации романа А. И. Солженицына «В круге первом». Анализу подвергнуты специфические 

для повествовательного стиля первого солженицынского романа структурные компоненты – 
фрагменты аукториального и персонального повествования.  Основное внимание уделено 

раскрытию своеобразия свободного косвенного дискурса (СКД), являющегося ведущим 

средством создания полифонизма в романе «В круге первом». 
Ключевые слова: аукториальное повествование, персональное повествование, 

повествователь-посредник, свободный косвенный дискурс, точка зрения, афористичные 

формулы, традиционный нарратив. 

 
A. T. GULAK, N. V. MINYAILO. THE STYLISTIC STRUCTURE OF NARRATION IN THE 

NOVEL «IN THE FIRST CIRCLE» BY A. I.  SOLZHENITSYN. 

Some important features of the stylistic organization of the novel “In the First Circle” by 
A. I. Solzhenitsyn have been examined in the article. Specific for the narrative style of the first 

Solzhenitsyn’s first novel structural components which are fragments of the auctorial and personal 

narrative have been analyzed. It is established that the point of view of the author-narrator is determined 

in the novel primarily by numerous, ironic remarks and general characteristics (aphoristic formulas), 
their stylistic role in the novel is described. The primary attention is paid to the disclosure of the 

peculiarity of free indirect discourse (FID), which is the leading means of creating polyphonism in the 

novel “In the First Circle”.  
The problem of interaction in the novel of the author’s word and FID has also been touched 

upon. It is revealed that the typical method of organizing the narrative in the first novel by Solzhenitsyn 

is the movement from the objective description of the character's state (in the past tense) to the transition 
to the discourse (in the present tense), where the consciousness of the character and the form of his 

speech are dominant. 

Key words: auctorial narration, personal narrative, narrator-mediator, free indirect discourse, 

point of view, aphoristic formulas, traditional narrative. 

 
Роман «В круге первом» – первое произведение большой формы А. И. Солженицына. 

Стремясь опубликовать роман на родине, писатель многократно переделывал его, заменяя 

«взрывчатые», по его словам, линии сюжета более приемлемыми для советского сознания. 
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Первым из профессиональных литераторов с романом ознакомился А. Т. Твардовский, 

которого специально для этой цели пригласил к себе в гости (в то время он жил в Рязани) автор. 

Как вспоминает В. Лакшин, роман «В круге первом» произвел на Твардовского большое 
впечатление: «это «колоссаль», настоящий роман, какого не ждал прочесть, замечательная книга, 

– зафиксировал в своих дневниковых записях литературный критик «Нового мира» оценку, 

данную произведению А. Солженицына главным редактором ведущего советского журнала [4, 
с. 127]. 

Сам Лакшин, читая вслед за Твардовским «В круге первом», поражался: «Откуда такой 

масштаб, огромный охват мыслей и картин?!» [Там же, с. 128]. 
Рассмотрим более детально специфику повествовательного стиля романа «В круге 

первом», выделив и проанализировав его важнейшие структурные компоненты. 

В стилистике романа «В круге первом» рельефно обнаружились и выработанные русской 

литературно-художественной культурой XIX – первой половины  XX вв. словесные формы 
выражения и изображения, и новаторские, оригинальные авторские приемы словесного 

воплощения художественной действительности. 

В романе используется как аукториальное, так и персональное повествование. 
Преобладает повествование, изображающее действительность с познавательно-оценочной 

перспективы отдельных персонажей. Знание повествователя не вытекает здесь из какого-то 

подчеркнутого сверхсознания, но является как бы суммой сознаний героев. В нем есть только то, 
что может наблюдать или подумать о себе и об окружающем мире меняющийся повествователь-

посредник, в роли которого выступает тот или иной герой романа. 

В это персональное повествование многократно вмешивается  повествователь, 

располагающий если не всеведением, то во всяком случае иным знанием, более высоким, чем то, 
которым располагают различные повествователи-посредники. В романе господствует быстрое 

изменение аспекта повествования и необычная текучесть переходов между персональным и 

аукториальным повествованием. 
Доминирующее в романе «В круге первом» персональное повествование неразрывно 

связано со свободным косвенным дискурсом (СКД). Широкое применение СКД расширяет план 

персонажа, увеличивает сценичность изложения в композиции солженицынского романа. 

В интервью с чешским журналистом Павелом Личко в 1967 году А. Солженицын 
коснулся основного принципа изображения художественной действительности, которому он 

стремится следовать. Это, по его словам, полифонизм. «А как я понимаю полифонизм? Каждое 

лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно его. Тогда автор 
ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не даст предпочтения». Именно так, 

по свидетельству Солженицына, написаны две его первые книги: «В круге первом» и «Раковый 

корпус». 
Мощным средством выражения полифонизма в романе «В круге первом» является 

прежде всего свободный косвенный дискурс. Повествователь, вводя новое действующее лицо, 

всякий раз погружается не только в сознание этого лица, но и очень часто в стихию его речи. 

Отношения между планом повествователя и планом персонажа не одинаковы на разных участках 
текста романа. В одних случаях господствует повествование, организованное точкой зрения 

повествователя (представителя автора, по Падучевой), в других случаях изображение предстает 

в модусе восприятия того или иного персонажа. 
Твардовский в 60-е гг. был решительным сторонником использования в художественной 

прозе авторского повествования. «Авторская речь, – говорил он Лакшину, – большая ценность в 

повествовании, если есть, что сказать. Обычно ею пренебрегают, потому что она становится 
пуста, сказать нечего» [4, c. 96]. Можно предполагать, что изощренный литературный вкус 

главного редактора «Нового мира» удовлетворяло искусное сочетание в первом 

солженицынском романе авторского слова и СКД. 

Точку зрения автора-повествователя определяют в романе прежде всего многочисленные 
едко-иронически окрашенные замечания и характеристики обобщающего характера. 

Так, ироническое освещение получают логически-непоследовательные и потому трудно 

объяснимые (но в официальной советской идеологии признанные единственно правильными) 
действия большевиков на разных съездах. Ср.: Одного из них, широконосого лейтенанта 

Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья 
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О, черт – ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. 

Не знал, Не узнал… [6, с. 10]. 

Здесь, по сути, используется своеобразная гибридная форма диалогизированного 

внутреннего монолога
2
. Присутствие повествователя обнаруживается лишь во временном 

сдвиге: ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Весь остальной контекст 

организован точкой зрения героя и представляет собой внутренний монолог человека, 

решившегося на какой-то важный, но очень опасный поступок и потому колеблющегося, 
мечущегося в поисках возможного выхода. В данном фрагменте используется типичный для 

СКД прием: воспроизводится внутреннее состояние героя, его реакции на предстоящее 

сообщение по телефону, которое известно только ему (но не читателю), его переживания, его 

сомнения, при этом причина этих переживаний и сомнений никому не известна. 
Ср. также эпизод встречи Нержина с университетским профессором Вереневым в 

кабинете Яконова: До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации 

из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало 
жаль Веренева… Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, 

множества замкнутые… Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать 

четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока… 
Мне нечего сказать о солнцах и мирах, 

Я вижу лишь одни мученья человека [6, с. 49]. 

Здесь вначале ситуация подана в восприятии повествователя, использующего, правда, 

экспрессивы, принадлежащие Нержину (этой сухотелой науки). Затем нарратив перебивается 
внутренней речью героя. Герой пользуется «чужим» словом, «влагая в него новую оценку и 

акцентируя его по-своему» [1, с. 332] – с выражением иронии, скрытой насмешки (Множества 

упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые… Топология! 
Стратосфера человеческой мысли!). Одновременно звучит и свое оценочное слово (В двадцать 

четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока…), которым 

эксплицируется модус суждения, предсказания персонажа, усиленных цитатой из «Фауста» Гете.  
На референциальную позицию Нержина указывает и синтаксис, большей частью 

представленный номинативными предложениями (в том числе эмоционально окрашенными). 

Спецификой СКД, считает Е. В. Падучева, является употребление формы настоящего времени 

для обозначения настоящего момента персонажа [5, с. 401]. 
И так на протяжении всего романа: вначале идет объективное описание перцептивного 

состояния персонажа (в прошедшем времени), затем следует переход в дискурс, где 

господствующими являются сознание персонажа и формы его речи. Можно утверждать, что 
постоянное «соскальзывание» повествования, организованного пространственной точкой зрения 

повествователя или того или иного персонажа, в СКД, выступающий формой внутреннего 

монолога этого персонажа, является константой повествовательного стиля первого романа 

Солженицына. Таким образом не только передается живое биение мыслей и чувств 
изображаемых действующих лиц, но и воспроизводится самое жизнь в ее естественном 

диалектическом движении. 

Доминирование персонального повествования с постоянными переходами авторской 
речи в свободный косвенный дискурс, захватывающий сферу языкового сознания 

изображаемого персонажа, широкое привлечение диалога с сохранением всех индивидуальных 

особенностей речей персонажей, с обострением и напряжением драматических форм речи, 
активное использование присущих изображаемой среде форм выражения – всё это формирует 

стилистико-речевую композицию романа А. И. Солженицына и определяет дальнейшую 

перспективу его исследования. 
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