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«– Адабраў, брат Андрэй, ты ад мяне кавалак хлеба! – сказаў Максім. – Ад цябе я 
гэтага не спадзяваўся, – сказаў і невядома дзе дзеўся» [2]. 

Пакуты ўзмацніліся пасля таго, як Андрэй даведаўся: пан ляснічы прагнаў 
са службы Зарубу, абвінаваціўшы яго ў крадзяжы дубка. Калі спачатку Андрэй 
спадзяваўся, што ўсё неяк уляжацца, то цяпер не бачыў іншага выйсця, як 
павініцца і прызнацца. Андрэй вырашыў сказаць Максіму праўду, але наўрад ці 
ён быў настроены на такі адказ: «– Ты ссек дубок? Вось ніколі не спадзяваўся!.. 
Э! Цяпер ужо ўсё роўна. Табе можа і лягчэй, а мне – адзін чорт. Ды калі на 
праўду выйшла, то ты не такі ўжо вінаваты, як табе здаецца... О, кааб я цябе 
злавіў у лесе, то быў бы другі рахунак. А цяпер твая споведзь паможа мне як 
мёртваму кадзіла» [2]. На жаль, праўда Андрэя не выратавала таварыша, і яму 
самому лягчэй таксама не стала. 

У творы ўзнімаецца праблема злачынства і пакарання, якая раней 
распрацоўвалася Ф. Дастаеўскім. У беларускага пісьменніка яна развіваецца 
ў іншым ключы. Ён ставіць пытанне: наколькі сувымернае самапакаранне Анд-
рэя яго злачынству? Можа, «Андрэй сапраўды не такі вінаваты, як гэта кры-
чыць яму кожную хвіліну чулае сумленне»? Бясспрэчна, ён зрабіў благі ўчынак, 
за які паплаціўся яго сябар. Але кожны робіць памылкі, і толькі моцны духам, 
сумленны чалавек іх прызнае.  

Такім чынам, ужо ў ранніх творах Якуб Колас выявіў сябе пісьменнікам-
псіхолагам і гуманістам, здольным убачыць і перадаць у мастацкім творы скла-
даны ўнутраны свет герояў.  
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Е. А. Волк (Беларусь) 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ 

И ПОВЕСТЕЙ «КОНЕЦ СВЕТА С ВАРИАЦИЯМИ» 
Проблема конечности мира и человечества вызывает живой интерес 

у писателей разных стран и эпох. Апокалиптической теме посвящен и сборник 
прозаических произведений «Конец света с вариациями» (Москва, 2013) под 
редакцией И. Минакова, состоящий из двадцати четырех фантастических рас-
сказов и повестей. В эту антологию вошли произведения признанных совре-
менных российских прозаиков: Д. Быкова, М. Галиной, А. Рубанова, В. То-
чинова, М. Успенского и др. 

Тема Конца времен раскрывается в сборнике на нескольких уровнях: 
онтологическом, аксиологическом, нравственно-этическом. Созданные писате-
лями вариации постапокалиптической реальности имеют такие характерные 
признаки эсхатологического дискурса, как мифогенность, катастрофичность, 
антропологический пессимизм, узость мышления героев и т. п. (по класси-
фикации Н. Е. Лихиной) [3]. 

Моделируя многочисленные вариации сценариев Судного дня, авторы 
антологии не обращаются к классическим библейским эсхатологическим сю-
жетам и образам (Страшный суд, явление четырех всадников Апокалипсиса, 
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второе пришествие Христа, образы Рая и Ада и т. д.). Возможно, это следствие 
того, что эсхатологической мысли начала XXI века присуща антиклери-
кальность, обусловленная ощущением нереалистичности библейского апокали-
птического сценария в восприятии современного человека, для сознания кото-
рого рационалистический вариант Конца света (в виде техногенной катастрофы 
или природного катаклизма) актуальнее. 

В произведениях сборника внимание фокусируется не столько на ориги-
нальности эсхатологического сюжета, сколько на осмыслении внутреннего сос-
тояния личности, переживающей разрушение привычного уклада жизни. 
Писатели проводят над героями своего рода социальный эксперимент, цель 
которого – поиск ответов на вопросы о том, как человечество будет жить после 
Апокалипсиса: останутся ли люди верны своим духовным идеалам или превра-
тятся в нравственных деградантов, какие ценности в новом постапокалип-
тическом мире будут восприниматься как истинные, по каким критериям 
общество будет определять значимость и важность событий и вещей и т. д.  

По разработанной И. А. Бессоновым классификации миров, находящихся 
на грани апокалиптической катастрофы, которая включает заколдованный, 
испорченный, чудесный и перевернутый миры, большую часть из рассказов 
и повестей сборника можно соотнести с образом испорченного мира. Его при-
метами являются физическая и нравственная деградация, десоциализация, 
ухудшающееся состояние окружающей среды, умирающая Вселенная (расска-
зы «Бог жуков» В. Данихнова, «Полковник и Рождество» И. Малыгиной, «Пока 
мир не рассыплется в прах» А. Сенникова, «Последний ураган» А. Рубанова 
и др.) [1]. Так, в рассказе «Пока мир не рассыплется в прах» А. Сенникова 
проводится параллель между внутренней, нравственной «омертвелостью» 
человека и оживлением в прямом смысле мертвой плоти, появлению нового 
типа «жизни, чья единственная программа – превращение все вокруг в свое 
подобие: без злобы, ненависти, жажды убийства» [2, с. 210]. Именно эти 
перечисленные писателем чувства и эмоции, поглотившие людей, являются, по 
его мнению, причиной духовного кризиса общества. В рассказе «Бог жуков» 
В. Данихнова человечество сравнивается с колонией насекомых, главной целью 
которой является выживание и поиск пищи. Опускаясь на такой примитивный 
уровень развития, люди перестают быть творцами и созидателями, превра-
щаясь в легкоуправляемую живую массу. А в рассказе «Октябрь в Купавне» 
К. Бенедектова государственная система и политические деятели мировых 
держав уподобляются чудовищам из мира Г. Лавкрафта, которые манипу-
лируют живущим по инерции человечеством и запросто поглощают любого, 
готового «прозреть» и несущего угрозу существующему строю и устоявшимся 
правилам жизнедеятельности общества.  

Помимо образа испорченного мира в произведениях антологии часто 
встречается и такой тип постапокалиптической реальности, как перевернутый 
мир, основополагающим признаком которого является переворачивание, изме-
нение позиций привычных для читателя вещей и явлений: например, люди 
уподобляются животным и наоборот, доступные природные ресурсы (вода, 
незагрязненные радиацией и отходами участки земли) становятся редкими 
и дорогими, в то время как драгоценные металлы и камни теряют ценность 
в глазах человека («Да пребудет с нами Сила» С. Удалина, «Вы летите, как 
хотите!» А. Кубатиева).  

В рассказе «Вы летите, как хотите!» А. Кубатиева люди утрачивают 
господствующее положение над природой, а Птицы порабощают человечество. 
Привычная жизнь людей кардинально меняется, мир словно переворачивается 
с ног на голову: распространенным языком общения становится воробьиный 
язык, местом работы людей в офисах становятся не столы, а насесты, кошки 
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объявляются предателями и врагами народа и т. д. Идиома «совсем по-чело-
вечески» приобретает в этой реальности уничижительное звучание. Писатель 
насыщает рассказ неологизмами, связанными с птичьей темой. Звуки типа 
«фьюирр», «чирр-чюррип» наделяются конкретным смыслом и функцио-
нируют в тексте как самостоятельные слова, Судный день переименовывается 
в Птичий Базар, выражение «дежурная фраза» звучит в произведении как 
«дежурная трель» и т. п. 

В рассказе «Да пребудет с нами Сила» С. Удалина представлена еще одна 
вариация перевернутого мира. Ядерная боеголовка в произведении становится 
яйцом, подаренным людям Создателями, а радиация – Силой, без которой 
человечество, превратившееся в мутантов, погибнет. В рассказе содержится 
отсылка к универсальному мифологическому символу – Мировому яйцу, кото-
рый встречается в легендах и преданиях многих народов. Согласно языческим 
мифам, из Вселенского яйца рождается новый мир. И в произведении после 
активации ядерной бомбы реальность обнуляется и Конец света не наступает, 
а яркая вспышка при взрыве становится для людей символом солнца, восхо-
дящим над обновленной постапокалиптической землей. В рассказе звучит 
предупреждение человечеству о необратимых последствиях необдуманного обра-
щения с оружием, напоминание об ответственности людей за свои поступки.  

Этот мотив прослеживается и в других произведениях сборника («Гло-
бальное вымирание» В. Аренева, «Альфа и Омега» А. Балабухи, «Последний 
ураган» А. Рубанова). Например, в рассказе «Последний ураган» А. Рубанова 
осмысливается тема опасности неуклонно растущего потребления товаров, 
которое вызывает угрозу загрязнения планеты. Большая часть населения Земли 
в произведении погибает, так как планета оказывается погребена под слоем 
мусора, произведенного людьми.  

Авторы рассказов и повестей сборника не только выявляют катаклизмы 
современного им общества, но и предлагают пути решения этих проблем. Идея 
гармоничных взаимоотношений человека и природы раскрывается с помощью 
анималистического мотива («Цветы зла, тернии добра» Ю. Зониса и И. Авель-
ченко, «Вы летите, как хотите!» А. Кубатиева). Так, в рассказе «Цветы зла, 
тернии добра» Ю. Зониса и И. Авельченко человечество безуспешно борется 
с восставшей против технократической экспансии природой. Единственным 
вариантом спасения для людей является диалог между человеком и Лесом, 
который становится возможен только с помощью мифологического существа 
Пана – древнегреческого бога плодородия и дикой природы. Анималисти-
ческий мотив в произведении пронизан фольклорными элементами: в рассказе 
присутствуют стилистические повторы, сказочные атрибуты, наделенные 
волшебными свойствами (например, рубашка из джи-крапивы, оживляющая 
мертвых), народные легенды и предания. 

Еще один путь спасения человечества, обозначенный авторами сборника, 
заключается в переосмыслении места и роли технического прогресса в жизни 
общества («Каждый цивилизованный человек» М. Гелприна, «Червивая груша» 
А. Тюрина). Так, в повести «Червивая груша» А. Тюрина техническая корпо-
рация и ее работники уподобляются монстрам, которые пожирают людей без 
остатка. Название выдуманной автором произведения кампании «Pear» яв-
ляется иронической отсылкой к известной американской технической корпо-
рации «Apple», чем писатель подчеркивает, что предсказания об Апокалипсисе 
уже начинают сбываться в реальном мире. А. Тюрин предупреждает читателя 
о последствиях губительного влияния искусственной реальности и техники на 
жизнь человека.  

Таким образом, тема Конца света выполняет в антологии прогностическую 
функцию. Прозаики рисуют пугающие и тревожные картины недалекого буду-
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щего человечества в попытках обозначить проблемы современного им общест-
ва, представив их читателю в отстраненном или утрированном виде.  

Многие авторы сборника настроены пессимистично: они обнаруживают 
в окружающей действительности немало примет скорого Судного часа, кото-
рые лишены религиозной образности и проступают в таких обыденных для 
читателя явлениях жизни, как ненависть, внутренняя одеревенелость, злоба, 
жестокость, стремление человека к деструкции. Красной нитью через все 
произведения проходит мысль о том, что кризис духовности, ценностная пер-
версия, нравственная деградация приведут к окончательной гибели человека, 
но не как биологического вида, а как личности. Это и станет подлинным 
Апокалипсисом, гораздо более ужасающим, чем гибель планеты.  
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Я. В. Волкава (Беларусь) 
РЭЦЭПЦЫЯ ТВОРЧАСЦІ МАКСІМА ТАНКА  

Ў СЕРБСКАЙ ЛУЖЫЦЫ 
Сярод багатых міжнародных паэтычных сувязяў Максіма Танка, якія 

выяўляліся не толькі ў перакладах на беларускую мову вершаў іншамоўных паэтаў, 
а і ў перакладах вершаў М. Танка на іншыя мовы, даволі сціплае месца, на першы 
погляд, займае верхнялужыцкая мова. У «Зборы твораў» паэта ў томе «Пераклады» 
знаходзім толькі чатыры вершы лужыцкіх паэтаў [2]. Тым не менш, у дзённіках 
М. Танка раз-пораз сустракаюцца згадкі, якія паказваюць пэўны інтарэс паэта да 
літаратурнай творчасці лужычанаў. Яшчэ адным сведчаннем больш шчыльных 
кантактаў М. Танка з Лужыцай з’яўляецца публікацыя ў 1965 годзе вершаў 
сербалужыцкіх паэтаў у перакладзе на беларускую мову ў часопісе «Полымя», 
галоўным рэдактарам якога з 1948 па 1966 г. быў Максім Танк. 

Аднак шлях да ўзаемных кантактаў лужыцкіх і беларускіх творцаў быў 
няпросты. Як пісаў паэт Кіта Лоранц1, шлях гэты ляжаў праз балгарскую 
Сафію: балгарскі навуковец і перакладчык Георгі Вылчаў у 1963 г. выдаў па-
балгарску анталогію лужыцкай паэзіі «Лужишки поети», і з гэтай кнігай 
пазнаёміўся Ніл Гілевіч, добры знаўца балгарскай мовы і літаратуры. 
Відавочна, паэт высока ацаніў мастацкія вартасці зборніка, бо ў Лужыцкі інс-
тытут у Будышыне (Serbski Instytut, Budyšin / Bautzen) прыйшла просьба 
даслаць у Беларусь вершы лужыцкіх паэтаў. Пасля гэтага пачаўся ўжо непа-
срэдны абмен лістамі і кнігамі паміж бібліятэкай Лужыцкага інстытута і рэдак-
цыяй часопіса «Полымя», якую, нагадаем, тады ўзначальваў Максім Танк [5, 
с. 341–342]. Неўзабаве з’явіліся ў друку і першыя пераклады. А праз нейкі час 

1 Кіта Лоранц / Kito Lorenc (1938–2017) – сербалужыцкі паэт, пісьменнік, драматург, 
перакладчык, літаратуразнаўца. 




