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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертации. Диссертационное исследование посвящено 

изучению восприятия творчества А. П. Платонова в Швеции. Наследие 

выдающегося русского писателя ХХ в. привлекает внимание богатством, 

выразительностью языка, самобытным художественным миром, глубоким 

осмыслением проблем современной действительности. В сочинениях Платонова 

читатель открывает для себя революционную историю России XX в., 

прогностический взгляд в будущее человечества и онтологическое понимание 

жизни. Широкий диапазон мнений о писателе представлен в метафорической 

форме шведским критиком С. Йонссоном: «Кто такой Андрей Платонов? 

Бутылочная почта из прошлого или космическая ракета из будущего?»
1
. Платонов 

жил и писал в первые десятилетия ХХ в. – время утопических проектов, 

революций и мировых войн. Возвращение, а точнее открытие его произведений, 

стало одним из главных событий отечественной и мировой литературы второй 

половины минувшего столетия. Творчество Платонова вошло в классический 

фонд литературы: со временем содержание и значение его прозы не только не 

убывает, но и возрастает. Платонова переводят, издают, изучают в разных 

странах: в Англии, Франции, Германии, Польше, Нидерландах, Украине, Бельгии, 

Китае, Японии – и список этот все пополняется. 

Зарубежные платоноведы затрагивают различные литературоведческие, 

филологические и культурологические проблемы. Особое внимание уделяется 

типологическим исследованиям. А. Кеба, А. Ливингстон, Р. Ходель выявили связи 

идей, поэтики, образности Платонова с творчеством других авторов мировой 

литературы и философии
2
. Проблему гендера в текстах Платонова исследовал 

Ф. Буллок
3
. Жанровая природа художественных сочинений рассмотрена в трудах 

                                                           
1
 URL: http://www.ersatz.se/forf_platonov.htm 

2
 См.: Кеба А. Андрей Платонов и мировая литература XX века: Типологические связи. Каменец-Подольский : 

Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.;  

Ливингстон А. Гамлет, Дванов, Живаго  // Творчество Андрея Платонова. 2004. Кн. 3. С. 227–241.;  

Ходель Р. Платонов – Кафка – Вальзер: Опыт подготовительного исследования // Творчество Андрея Платонова: 

Исследования и материалы. 2008. Кн. 4.  С. 48–61. 
3
 Bullock P. R. The Feminine in the Prose of Andrey Platonov. London : Legenda, 2005.  226 p. 
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Х. Гюнтера и Т. Сейфрида
4
. Историко-культурный, географический комментарий 

к произведениям Платонова дал английский славист Р. Чандлер
5
.
. 

Лингвистическая интерпретация сочинений Платонова дана в работах Р. Ходеля и 

Б. Дооге
6
. Последний всесторонне рассмотрел языковую концептуализацию, 

семантические, синтаксические, стилистические особенности текстов Платонова. 

Специфика и проблемы переводов на иностранные языки рассмотрены Н. Сусуму, 

Р. Чандлером
7
  и др.  

Набирающая в XXI веке актуальность тема восприятия и осмысления 

творчества русских писателей за рубежом
8
, в том числе  феномена Андрея 

Платонова в мировой литературе и культуре
9
, обусловила необходимость 

                                                           
4
 См.: Гюнтер Х. По обе стороны утопии: контексты творчества А. Платонова. М. : Новое литературное обозрение, 

2012. 208 с.;  

Seifrid, T. Andrei Platonov. Uncertainties of Spirit. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 292 p. 
5
 Чандлер Р. Средняя Азия: путешествие в прошлое и настоящее: записки английского путешественника // 

Балтийский филологический курьер. 2004. Вып.4. С. 332–345.;  

Чандлер Р. Платонов и Средняя Азия // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества.– 2003. 

Вып. 5. С. 47–55. 
6
 См.: Ходель Р. Актуальность косноязычия: новые аспекты перевода Платонова // Возвращаясь к Платонову: 

вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с предисл. Б. В. Дооге, Т. Лангерака, Е. А. Яблокова].  СПб., 2013. С. 11–38.;  

Ходель Р. Углоссия – косноязычие, объективное повествование – сказ: К началу романа «Чевенгур» // Slavica 

Helvetica. 1998. Bd 58. C. 149–159.;  

Дооге Б. Творческое преобразование языка и авторская концептуализация мира у А. П. Платонова: Опыт 

лингвопоэтического исследования языка романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва» и повести «Котлован». Gent : 

Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2007. 688 с. 
7
 См.: Сусуму Н. К вопросу о разном восприятии литературы в далеком культурном контексте: Андрей Платонов в 

Корее и Японии // Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с предисл. Б. В. Дооге, Т. 

Лангерака, Е. А. Яблокова]. СПб., 2013. С. 93–122.;  

Чандлер, Р. Перевод и нужное жертвование // «Страна философов» А. Платонова: проблемы творчества.  2000.  

Вып. 4.  С. 16–19. 
8
 См.: Львова И. В. Ф. М. Достоевский в восприятии поколения Бит (К проблеме рецепции творчества писателя в 

США) // Вестн. новг. ун-та. 2005. №2. С. 59–65;  

Никанорова, Ю. В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в немецкой критической рецепции 1900–1940-х гг. // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики.  2013.  №12-2 (30). С. 146–150;  

Ленхобоева Т. Р. Рецепция романов И. С. Тургенева в отечественном и англоязычном литературоведении 2-й 

половины XX века : дис. канд. филол. наук : 10.01.01 / Татьяна Робертовна Ленхобоева; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования «Бурят. гос. ун-т». Улан-Удэ, 2013. 187 с.; Сергиенко Е. Е. 

Рецепция творчества Б. Пастернака в Италии : дис. канд. фил. наук : 10.01.03 / Елена Евгеньевна Сергиенко ; 

Нижегородский государственный лингвистический ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород, 2010.  175 с.   
9
 См.: Лангерак Т. Рецепция творчества А. Платонова в Нидерландах и Фландрии // Возвращаясь к Платонову: 

вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с предисл. Б. В. Дооге, Т. Лангерака, Е. А. Яблокова].  СПб., 2013.  С. 123–

142.;  

Абышова С. А. Г. К восприятию и переводу произведений А. Платонова на азербайджанский язык (постановка 

проблемы) // Вестн. Моск. гос. гуманит. ун-та им. М. А. Шолохова. Сер. Филологические науки.  2010.  № 2.  

С. 5−10.;  

Каткова М. М. Творчество А. Платонова в оценке англоязычной критики XX века // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. 

Сер. гуманит. и социал. науки. 2010. №3. Ч.1.  С. 186–188.;  

Куликова Е. В. Интерпретация творчества Андрея Платонова в современном англоязычном литературоведении.  

М. : МГУП им. И. Федорова, 2013. 202 с.;  

Дискаччати О. Восприятие Платонова в Италии // Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с 

предисл. Б. В. Дооге, Т. Лангерака, Е. А. Яблокова]. СПб., 2013. С. 143–164.;  
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изучения специфики литературно-критической рецепции художественного 

наследия Платонова в Швеции.  

Т. Лангерак
10

, автор научного исследования биографии и творчества Платонова 

воронежского периода
11

, указал ряд особенностей освоения творчества писателя в 

европейских странах. По его мнению, после периода исключительного интереса к 

творчеству Платонова в конце ХХ в., в XXI в. наблюдается некоторое 

«охлаждение», причем гениальность Платонова утвердилась в сознании 

европейских исследователей и читателей. Снижение интереса к произведениям 

Платонова среди читателей в XXI в. отмечено и другими литературоведами
12

. 

Однако в Швеции именно на рубеж XX–XXI вв. приходится исключительно 

высокий интерес к его личности и творчеству. 

Рецепция – одно из центральных понятий современных гуманитарных, в том 

числе филологических исследований. Это «процесс заимствования и 

приспособления определенным обществом разнообразных текстов культуры, 

возникших в другой стране или в иную эпоху»
13

. Освоение факта 

инонациональной культуры происходит в системе «автор», «текст», «читатель». 

В  восприятии художественного произведения происходит развитие смысла как в 

процессе его порождения (от замысла к воплощению), так и в процессе чтения  

(роли читателя в органике и жизни художественного текста). Смысл сочинения не 

сводится к буквальному его выражению. При исключительной содержательности 

формы в художественном высказывании, последнее нельзя формализовать: оно не 

совпадает с написанным, выходит за его пределы и всегда обращено к более 

широкому культурному фону. 

В. Ф. Асмус метафорически описал процесс рецепции:  

                                                                                                                                                                                                      
Ермолаева Е. Тексты А. Платонова в образовательном пространстве независимой Латвии // Возвращаясь к 

Платонову: вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с предисл. Б. В. Дооге, Т. Лангерака, Е.  А. Яблокова]. – СПб., 

2013.  С. 79–93. 
10

 Лангерак Т. Рецепция творчества А. Платонова в Нидерландах и Фландрии. С. 123–142. 
11

 Лангерак Т. Андрей Платонов. Материалы для биографии 1899–1929 гг. Амстердам : Издательство Пегасус, 

1995.  275 с. 
12

 Яблоков Е. Читая школьные учебники, или Андрей Платонов как «прочий» русской литературы // Возвращаясь к 

Платонову: вопросы рецепции : сб. ст. [под ред., с предисл. Б. В. Дооге, Т. Лангерака, Е. А. Яблокова]. СПб., 2013. 

С. 256–295.;  

Ермолаева, Е. Тексты А. Платонова в образовательном пространстве независимой Латвии. С. 79–93. 
13

 Мельникова Е. Г. Понятие рецепции: современные исследовательские подходы к анализу текстов культуры // 

Ярославский педагогический вестн. 2012.  №3. Т. 1. Гуманитарные науки. С. 239–242. 
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Два читателя перед одним и тем же произведением – все равно что два моряка, 

забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый достигнет глубины не дальше длины лота
14

.  

Содержание художественного произведения не переходит – как вода, переливающаяся из 

одного кувшина в другой, – из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, 

воссоздается самим читателем <…>
15

.  

Воспринимая художественный текст, читатель пропускает его через 

мировоззренческие глубины и так вступает в диалог с авторским текстом. 

Опираясь на диалогическую концепцию М. Бахтина, Х. Р. Яусс приходит к 

выводу, что художественный текст – это вид диалога, в котором задействованы 

два собеседника: первый – читатель, желающий вступить в диалог с литературной 

традицией, второй – Другой, представленный текстом, «не говорящий с читателем 

непосредственно»
16

. Интерпретация текста выглядит как игра, когда другой 

(т. е. текст), заведомо зная, что он хочет «сказать», подсказывает читателю 

возможные версии означивания смысла. Многообразие интерпретаций текста 

зависит не только от субъективного взгляда реципиента, точки зрения на предмет 

исследования, но и таких факторов, как исторический и социокультурный 

контекст. Мировоззрение реципиента, включая эстетический, философский, 

религиозный и другие аспекты, определяется в том числе и принадлежностью к 

той или иной национальной культуре. «Чем больше разрыв между культурными 

эпохами, – пишет И. С. Шаваринский, – тем больше смыслов, суждений 

рождается в этом диалоге»
17

. Разрыв в понимании текста становится еще больше, 

когда реципиенты принадлежат разным национальным традициям, культурно-

историческим эпохам.  

Рецепция как одна из диалогичных (или полифоничных) форм взаимодействия 

автора, текста и читателя неразрывно связана с понятием перевода сочинения на 

иностранные языки. Принято считать, что перевод должен воссоздавать оригинал. 

Качество перевода определяется тем, насколько переводчику удалось сохранить 

«аромат оригинала»
18

. Абсолютного тождества между вариантами 

                                                           
14

 Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и эстетики.  М. : Изд-во «Искусство», 1968. С. 63. 
15

 Там же, с. 62. 
16

 Яусс Г. Р. К проблеме диалогического понимания // Бахтинский сборник. 1997. Вып. III.  C. 183–204. 
17

 Шаваринский И. С. Проблема рецепции авторского творчества Е. Честнякова // Ярославский педагогический 

вестн.  2016.  №1. С. 359. 
18

 URL: http://www.rustranslater.net/index.php?object=zaxoder 
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художественного текста – оригиналом и переводом – быть не может. По 

убеждению В. Н. Комиссарова, «абсолютная тождественность содержания 

оригинала и перевода не только невозможна, но и не нужна для осуществления 

тех целей, ради которых создается перевод»
19

. Исходя из этого, мы определяем 

перевод как редакцию художественного текста. Редакция – это сознательная 

переработка произведения, осуществляемая как самим создателем текста, так и 

другим лицом (например, переводчиком). Создавая иноязычную редакцию текста, 

переводчик является посредником между оригинальным текстом и читателем, 

носителем другого языка и культурной традиции.  

Русско-скандинавские связи уходят в глубокую древность. Произведения 

авторов, писавших в XVIII–XIX вв., сыграли  большую роль в вопросе 

установления литературных взаимосвязей. Произведения писателей русской 

классической литературы (Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,  

И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и др.) вызвали подъем в шведском 

переводоведении. Об этом мы узнаем из библиографических работ 

Х. Окерстрема
20

 и М. Бергстранд
21

, в которых обобщен и систематизирован опыт 

перевода русской литературы на шведский язык. В библиографиях показаны 

тенденции шведского переводоведения и спрос шведских читателей на русскую 

литературу в разные времена. 

Пересмотр классических традиций на рубеже XIX–XX вв. привел к 

активизации литературных контактов. Феномен русской советской литературы 

был воспринят с большим интересом. Скандинавские исследователи 

Н. О. Нильссон
22

, Г. Струве
23

, М. Наг
24

, П.-А. Бодин
25

, Л. Э. Блумквист
26

, 

                                                           
19

 Комиссаров В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М. : Высш. 

шк., 1990. С.38–39. 
20

 URL: http://slaviska.se/bibliografi/rysk.pdf. 
21

 Bergstrand M. Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi över rysk skönlitteratur i svensk översättning av Märta 

Bergstrand. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1985. 434 s. 
22

 Nilsson N.Å. Rysk litteratur : från Tjechov till Solsjenitsyn. Stockholm, 1973. 148 s.;  

Nilsson N. Å. Sovjetrysk litteratur 1917 – 1947. Stockholm : Klara civiltryckeri AB, 1948. 223 s. 
23

 Struve G. Russian literature under Lenin and Stalin 1917–53. Norman, Okl., 1971. 454 s.  
24

 Nag M. Sovjetlitteraturen 1917–1965. Stockholm, 1967. 191 s. 
25

 Bodin P.-A. Pasternak and Christian Art, Boris Pasternak : Essays, ed. by N. Å. Nilsson. Stockholm : Almqvist and 

Wiksell International, 1976.  S. 203–215.  
26

 Blomqvist L. E. Sovjetrysk litteratur : från Blok till Solzjenitsyn. Lund : Bibliotekstjänst, 1971. 64 s.;  

Blomqvist L. E.Rysk litteratur efter Stalin.Stockholm, 1968. 212 s.;  
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Б. Янгфельдт
27

, М. Юнггрен
28

 и др. быстро откликнулись на новую, «свежую» 

литературу. Фокус шведских исследований был направлен на освещение 

литературной ситуации и смены литературных парадигм, изучение творчества 

русских писателей советской эпохи, периодизацию литературы СССР.  

Русско-шведское взаимодействие изучалось и отечественными филологами. 

Ведущий литературовед-скандинавист Д. М. Шарыпкин систематизировал в 1970-

е гг. богатый материал, посвященный литературному взаимодействию России и 

Швеции
29

.
 
Он был первым, кто проследил формирование и развитие имагологии 

авторов классической русской литературы в северных странах, описал состояние 

отечественной скандинавистики.  

В настоящее время исследование рецепции русской литературы в Скандинавии 

возобновилось и развивается динамично: за последние десятилетия опубликованы 

монографии и статьи, успешно защищены диссертации. Рецептивный метод 

исследования применен в работах отечественных филологов Д. В. Кобленковой, 

П. А. Лисовской, О. Г. Абрамовой, И. С. Маташиной и др.
30

 В центре внимания 

отечественных филологов находится не только творчество классиков русской  и 

шведской литератур (П. А. Лисовская, О. Г. Абрамова, А. Н. Иванов, 
                                                                                                                                                                                                      
Blomqvist L. E Sovjetrysk prosa från Gulag till Glasnost. Utvecklingen efter 1970.  Lund, 1991. 135 s. 
27

 Янгфельдт Б. Ставка-жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М. : Издательская группа Аттикус, 2009. – 640 с.;  

Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском.  М. : Астрель. Corpus, 2011. 368 c. 
28

 Ljunggren M. Twelve essays on Andrej Belyj`s «Peterburg». Göteborg : Göteborg Universitet, 2009. 186 p. 
29

 Шарыпкин Д. М. Лермонтов в скандинавских странах // Русская литература.  1964.  №3. С. 80–84; Шарыпкин 

Д. М. Чехов о Стриндберге // Русская литература. 1966. №3. С. 162–166;  

Шарыпкин Д. М. Русская культура и норвежские писатели (о последних книгах Мартина Нага) // Русская 

литература. 1970. №4. С. 208–213;  

Шарыпкин Д. М. Русская литература на страницах журнала  «Scando-Slavica» // Русская литература. 1973. – №3. С. 

214–221;  

Шарыпкин Д. М. Скандинавская литературная русистика (1971–1975) // Русская литература. 1977. №1. С. 179–191;  

Шарыпкин Д. М. Скандинавская тема в русской романтической литературе // Ранние романтические веяния. Из 

истории международных связей русской литературы. Ленинград : «НАУКА», 1972. С. 96–168;  

Шарыпкин Д. М. Л. Н. Толстой в скандинавской литературе // Русская литература. 1975. №1. С. 211–219; 

URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/is7/is7-251-.htm?cmd=2/;  

Шарыпкин Д. М. Достоевский в восприятии шведских писателей  // Достоевский. Материалы исследования. 

Ленинград : «Наука», 1976. С. 270–277;  

Шарыпкин Д. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л. : «Наука», 1975. 218 с.; 

Шарыпкин Д. М. Скандинавская литература в России.  Л. : «Наука», 1980. 324 с. 
30

 См.: Абрамова О. Г. Творчество Владимира Маяковского в литературе и критике Швеции : дис. канд. филол. 

наук : 10.01.01 и 10.01.03 / Оксана Геннадьевна Абрамова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Воронеж. гос. ун-т». Воронеж, 2013. 166 с.;  

Маташина И. С. История первых переводов романов Ф.М. Достоевского на шведский язык // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 5(150). С. 

66–69.;  

Лисовская П. А. К вопросу об истории переводов произведений шведской художественной литературы в СССР: 

научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия: Сб. научн. труд. 2018. С. 62–65 и др. 
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И. С. Маташина и др.), новейшая шведская художественная проза XX–XXI вв. 

(Д. В. Кобленкова, П. А. Лисовская и др.), но и в целом диалог шведской и 

русской культур и литератур. 

В представленной диссертации собраны и изучены шведские художественные 

переводы, критика и научные исследования творчества Платонова. В разное 

время на шведский язык были переведены пять произведений А. Платонова: 

«Происхождение мастера»
31

 (1929), «Чевенгур» (1973,  2016), «Котлован» (2007), 

«Счастливая Москва» (2008), «Джан» (2009). В работе дан анализ переводов 

произведений Платонова на шведский язык, рассмотрены историко-культурные 

предпосылки и литературные контексты появления шведских редакций, 

материалы шведской критики и литературоведения, посвященные творчеству 

писателя. 

Научная новизна. В диссертационном исследовании впервые представлен 

целостный историко-литературный анализ рецепции творчества Платонова в 

Швеции. В научный обиход введены новые источники: первый перевод рассказа 

«En mästares tillkomst» («Происхождение мастера», 1929), сборник «14 sovjetryska 

berättare» («14 советских русских писателей», 1929), критический обзор В. Шварц 

«Tvärsnitt genom sovjetlitteraturen» («Сквозь советскую литературу», 1938) и др. 

Установлены и изучены шведские переводы произведений Платонова, контекст 

их появления, освещена деятельность переводчиков Й. Ривкина, С. Вальмарка, 

К. Эберг Линдстен. Дан анализ реконструкции образов мировой литературы 

Гамлета и Дон Кихота в художественном мире Платонова и шведской литературе 

(С. Вальмарк, Й. Лундстед, А. Стриндберг, Г. Фрёдинг), а также типологических 

связей платоновского творчества с творчеством зарубежных писателей 

(К. Ю. Л. Альмквиста, Я. Вассермана). Проанализированы шведские рецензии на 

творчество Платонова (М. Нюдаль, К. Энандер, П. Викторссон, У. Эрикссон, 

А. Хаглунд, П. Дальман, М. Экман, Х. Хальгрен, Е. Бекстедт, А. Тихий, 

С. Йонссон, К. Ваерн, Э. Лёвендаль, С. Эгрен, Я. Карлссон, Г. Редемо и др.) и 

филологические исследования художественного мира писателя (П.-А. Бодин, 

                                                           
31

 Источник перевода: «Происхождение мастера» (Рассказ) // Крас. новь.  1928. №4. С. 38–49. 
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К. Ингдаль, Л. Шёквист, Т. Лане, К. Эберг Линдстен, И. Сандомирская, 

Г. Страндберг и др.). 

Объектом научного исследования стали: 

– сочинения Платонова, переведенные на шведский язык: рассказ «En mästares 

tillkomst» («Происхождение мастера»), повести «Grundgropen» («Котлован»), 

«Dzjan» («Джан»), романы «Don Quijote i revolutionen», «Tjevengur» («Чевенгур»), 

«Lyckliga Moskva» («Счастливая Москва»). 

– шведские литературоведческие, критические, справочные статьи и 

монографические исследования, посвященные  творчеству Платонова, изданные 

на шведском, английском и русском языках. 

 авторитетные издания сочинений Платонова на русском языке, в том числе 

первые книги научного издания «Сочинений» и «Архива А. П. Платонова», 

подготовленные в ИМЛИ РАН  под общей редакцией Н. В. Корниенко, а также 

отдельные прижизненные авторские сборники и публикации в периодической 

печати.  

Материалом для сравнительного изучения послужили произведения 

зарубежных писателей (М. де Сервантеса, В. Шекспира, К. Ю. Л. Альмквиста, 

Я. Вассермана, А. Стриндберга, Г. Фрёдинга) и авторов советской литературы 

(Г. Алексеева, И. Бабеля, М. Зощенко, Вс. Иванова, Б. Пильняка, П. Романова 

и др.), изданные на русском и шведском языках; переводы произведений 

Платонова на другие европейские языки (С. Лоэб, М. Олсуфьевой, Р. Чандлера 

и др.). 

Предметом исследования является восприятие творчества Платонова в 

шведской культуре, специфика шведских интерпретаций художественного 

наследия русского писателя. 

Цель диссертационного исследования – дать историко-литературную 

реконструкцию и охарактеризовать особенности рецепции художественного 

наследия А. П. Платонова в Швеции. Поставленная цель предполагает 

выполнение следующих задач: 
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1) установить и проанализировать  шведские художественные переводы и 

издания произведений Платонова, а также научные, критические, справочные 

материалы, посвященные его творчеству; 

2) дать периодизацию рецепции творчества Платонова в Швеции; 

3) изучить историко-литературные предпосылки и контексты переводов и 

изданий произведений писателя на шведский язык, охарактеризовать 

индивидуально-авторские и культурно-типологические особенности переводов; 

4) рассмотреть характер и динамику литературно-критического осмысления 

творчества А. Платонова в Швеции; 

5) исследовать специфику восприятия поэтики Платонова, установить сходства 

и различия в осмыслении художественного мира писателя (тем, идей, жанров, 

сюжетов, мотивов, образов) шведскими и отечественными литературоведами и 

критиками;  

6) проследить эволюцию взглядов на творчество писателя с момента первого 

шведского перевода и первых откликов на его творчество по настоящее время. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, 

методы и структурно-аналитический. При выстраивании общей картины 

рецепции творчества Платонова в Швеции базовым стал системный подход, 

сочетающий хронологический и рецептивно-эстетический принципы организации 

материала. 

Теоретической базой исследования послужили работы по теории и истории 

литературоведения Л. Э. Блумквиста, М. Л. Гаспарова, Н. О. Нильссона, 

Х. Окерстрема, И. В. Силантьева, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, 

Ч. Улофссон, В. Е. Хализева, М. Юнггрена и др.; проблемам литературной 

рецепции С. А. Г. Абышовой, О. Г. Абрамовой, В. Ф. Асмуса, Р. Барта, 

А. И. Белецкого, Л. Э. Блумквиста, М. К. Бронич, В. В. Виноградова, 

А. Н. Иванова, О. Дискаччати, Е. Ермолаевой, М. Катковой, Е. В. Куликовой, 

Т. Лангерака, Т. Р. Ленхобоевой, Н. Н. Левакина, Е. Г. Мельниковой, 

Н. О. Нильссона, И. С. Шаваринского, Д. М. Шарыпкина, Х. Р. Яусса и др.; 
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теории перевода М. Л. Гаспарова, Г. Р. Гачечиладзе, В. Н. Комиссарова, 

В. С. Виноградова; проблемам творчества А. Платонова К. А. Баршта, 

Л. Э. Блумквиста, М. В. Богомоловой, П.-А. Бодина, Н. Н. Брагиной, 

В. В. Васильева, В. Ю. Вьюгина, А. Ю. Грязновой, Х. Гюнтера, В. С. Давтян, 

М. А. Дмитровской, Б. Дооге, А. А. Дырдина, Н. В. Злыдневой, К. Ингдаль, 

А. Кебы, Е. И. Колесниковой, Н. В. Корниенко, Х. Костов, С. И. Красовской, 

Е. В. Куликовой, Т. Лангерака, Т. Лане, Н. М. Малыгиной, Э. Маркштайн, 

М. Ю. Михеева, Т. А. Никоновой, Н. В. Пенкиной, Н. Г. Полтавцевой, 

В. А. Подороги, Т. Б. Радбиля, И. Сандомирской, Т. Сейфрида, 

И. А. Спиридоновой, Н. Сусуму, Р. Ходела, В. А. Чалмаева, Р. Чандлера, 

Е. А. Яблокова и др.  

В качестве материалов, важных для описания культурно-исторического 

контекста, привлекались работы отечественных и зарубежных литературоведов и 

культурологов, а также интервью с К. Эберг Линдстен. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Освоение творчества А. Платонова в Швеции происходило в три ключевых 

этапа:  

1920–1930-е гг.: первый перевод и критические отклики. Платонов представлен 

в полифонической презентации новой русской литературы в Швеции: рассказ 

«Происхождение мастера» в антологии «14 советских русских писателей» (1929). 

Шведская критика включает Платонова в анализ русской советской литературы.  

1960–1970-е гг.: имя Платонова «возвращено» в шведскую литературу. Издание 

шведской редакции романа «Чевенгур» – «Дон Кихот в революции» (1973) – и его 

критическое освоение.  

1990–2010-е гг.: оформление феномена «шведского» Платонова. Платонов в 

переводах К. Эберг Линдстен. Развитие шведского платоноведения. 

2. В шведском переводоведении сложилась «чевенгурская традиция», не 

имеющая аналогов в мировой литературе: три перевода (Й. Ривкина, 

С. Вальмарка, К. Эберг Линдстен) в трех исторических (1929, 1973, 2016) и 

литературных (фрагментарной, сокращенной, полной) проекциях. Cравнение 
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шведских переводов «Чевенгура» дает «объемное» представление об истории 

рецепции романа. 

3. Все шведские переводы «Чевенгура» сделаны высоко профессионально, при 

этом каждый имеет особый художественно-эстетический профиль и свое 

историко-культурное задание.  

Первый перевод Й. Ривкина (1929) познакомил шведского читателя с одним из 

ярких авторов современной советской литературы. Этим обусловлена установка 

переводчика на языковую и художественную точность.  

Сокращенная редакция С. Вальмарка «Дон Кихот в революции» (1973) открыла 

Платонова шведским читателям в качестве автора возвращенной русской 

литературы. Задача переводчика состояла в «адаптации» произведения к другим 

этнокультурным, историческим, литературным контекстам и поиску 

универсальных художественных кодов. 

Полный шведский перевод «Чевенгура» (2016) К. Эберг Линдстен учитывает 

накопленный текстологический, литературоведческий, переводческий опыт 

прочтений романа, утвердившегося в классическом фонде мировой литературы. 

4. Творчество Платонова прочитывается в Швеции как «экзистенциальный 

эпос» (Т. Лане), где главный интерес изучения составляют связь исторических и 

онтологических, национальных и общечеловеческих проблем и их 

художественно-философское осмысление.  

5. Значительный вклад в изучение творчества Платонова в Швеции внесли 

С. Вальмарк, П-А. Бодин, К. Эберг Линдстен, Т. Лане. Их деятельность 

способствовала стремительному развитию шведского платоноведения в XXI в. и 

популяризации творчества русского художника-философа в Швеции. 

6. В Швеции творчество Платонова осмысляется в «зеркале» русской и 

мировой культур, традиций и исканий новейшей мировой литературы и 

философии. Это позволяет пересмотреть вывод Д. М. Шарыпкина о том, что в 

Скандинавии прочтение советских авторов было тенденциозно идеологическим. 

Рецепция творчества Платонова в Швеции показывает, что литературные связи 

глубже и шире политических установок времени. Они способствуют развитию 
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широкого спектра межкультурных коммуникаций: от эстетических ценностей до 

этических устоев. 

Теоретическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в современном платоноведении, переводоведении и 

сравнительном литературоведении, востребованы в комплексном изучении 

взаимодействия отечественной и европейской литератур и культур. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использованы при разработке курсов лекций по истории русской литературы 

XX – начала XXI вв., истории зарубежной литературы, сравнительному 

литературоведению, переводоведению, спецкурсах и спецсеминарах, 

посвященных творчеству А. Платонова и рецепции русской литературы в 

Швеции, в подготовке художественных и научных изданий сочинений Платонова 

в России и Швеции. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения научного исследования были представлены на 

VIII Всероссийской конференции «Евангельский текст в русской словесности: 

цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» (Петрозаводский государственный 

университет, Петрозаводск, 2014), на VIII международной научной конференции, 

посвященной 115-летию со дня рождения А. П. Платонова «Андрея Платонов и 

его современники» (ИМЛИ РАН им. А.М. Горького, Москва, 2014), на 

Всероссийской научной конференции «Национальные коды в языке и литературе» 

(Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачевского, Нижний 

Новгород, 2014), на Международной научно-практической конференции 

«Стратегии жанрового развития русской литературы в мировом историко-

культурном контексте» (Брестский государственный университет 

им. А. С. Пушкина, 2016), на Международной научно-практической конференции 

«Притяжение Севера: язык, литература, социум» (Петрозаводский 

государственный университет, 2018). По теме диссертации опубликовано 11 

статей, пять из них в изданиях, рекомендованных ВАК. Диссертация обсуждалась 

на заседаниях кафедр классической филологии, русской литературы и 
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журналистики, германской филологии и скандинавистики Петрозаводского 

государственного университета. 

Структура диссертации включает введение, 3 главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

Все цитаты из шведских источников приводятся в тексте диссертации в 

нашем переводе. 
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ГЛАВА I. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА»: ПЕРВЫЙ ШВЕДСКИЙ ПЕРЕВОД И 

ЕГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ 

 

В 1929 г. произошло важное событие в рецепции русской литературы за 

рубежом. В Швеции был издан сборник «14 sovjetryska berättare» («14 советских 

русских писателей») – антология, в которую вошли новинки советской 

литературы 1920-х гг., и среди них – рассказ А. Платонова «Происхождение 

мастера»
32

. 

До последнего времени считалось, что первые и наиболее важные переводы 

произведений Платонова на иностранные языки были выполнены в конце  

1930-х гг. Рассказ «Третий сын» был переведен на английский и французский 

языки в 1937 г. Изучение рецепции новейшей русской литературы в Швеции 

позволяет сдвинуть эту границу на десять лет. 

В первой трети XX столетия в Швеции наблюдается исключительный спрос на 

русскую литературу: ее классическое наследие, творчество писателей русского 

модерна и авангарда. Самое пристальное внимание приковано к молодой 

советской литературе. Обостренный интерес к русской истории начала ХХ века, 

прежде всего к революции и социализму, присущ шведам и в XXI в. Для 

современников события русской революции и становления СССР – гражданская 

война, плановое государственное строительство, героика первых пятилеток и 

оформление ГУЛАГа – обладали магнетической силой, аккумулирующейся в 

литературе. 

 

1.1. АНТОЛОГИЯ «14 СОВЕТСКИХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 

 

Сборник «14 советских русских писателей» стал прорывом пореволюционной 

отечественной литературы в Швеции. Он дал стереоскопическую и в этом смысле 

объективную, беспристрастную подборку принципиально разных по тематике и 

художественному ракурсу произведений русской прозы первого революционного 

                                                           
32

 Platonov A. En mästares tillkomst // 14 sovjetryska berättare. Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1929. S. 165–192. 
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времени, оценка и отбор которых осуществлялись, в первую очередь исходя из 

принципа художественной оригинальности (проблематики, образности, 

стилистики), а не реализации тех или иных идеологических и политических 

установок времени. 

Сборник вошел в так называемую «желтую» серию издательства Бонниер, в 

которой публиковались новинки зарубежной литературы. Серия имела яркий 

желтый цвет обложки и необычную графику. Вынесенный на обложку крупным 

шрифтом цифроним «14» имел внутреннее значение для сборника: он указывает 

на четырнадцать различных авторских версий о жизни в советском мире. 

Составители, включив в сборник произведения о дореволюционной и 

пореволюционной жизни, сумели создать двойной портрет русской 

революционной истории и «молодой» советской литературы.  

Антология была подготовлена переводчиками Й. Ривкиным и Д. Брик, 

предисловие к сборнику написал А. Эстерлинг. Особую роль в создании 

антологии сыграл Й. Ривкин. Его деятельность как переводчика и составителя 

интересна и по той причине, что именно он осуществил перевод повести 

Платонова «Происхождение мастера» на шведский язык, который стал первым из 

известных переводов русского художника-философа на иностранные языки.  

Йосеф (Иосиф) Ривкин
33

 (1909–1965) родился и жил в России, переехал в 

1916 г. с семьей в Швецию. Переводчик и журналист, он активно 

пропагандировал новейшую русскую литературу шведским читателям, увлекался 

психоанализом, был переводчиком, редактором. Его привлекало новое в 

литературе и искусстве. Судьбоносным моментом в его жизни стало появление 

журнала «Спектрум» (1931–1933), в котором публиковались исследования в 

области психоанализа, философии, искусства, новейшей литературы. «Спектрум» 

был «передовым», «левым» журналом: «авторами двигал интерес к новому 

(социалистическому. – И. В.) способу организации жизни, к тому, что 

впоследствии назовут ”социальной инженерией”»
34

. В редакционную коллегию 

                                                           
33
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34
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входили К. Бойе, Э. Местертон и Г. Экелёф. Й. Ривкина называли «движущей 

силой» журнала. Он и его команда из «Спектрума» заинтересованно следили за 

происходящим в Советском Союзе.  

В советской литературе 1920-х гг. формировался новый художественный 

взгляд, рвущий с классической традицией. Пропитанный духом эксперимента 

авангард требовал переосмысления устоявшейся традиции художественного 

выражения (вплоть до отрицания) и создания новой литературы. Иной 

литературы требовала и новая государственная идеология: идет активное 

формирование классовой эстетики. Ривкин обнаружил два в одном: новую 

советскую жизнь в новой литературе. Для него сборник «14 советских русских 

писателей» стал возможностью представить новую Россию изнутри через призму 

новой плеяды русских писателей и их героев, прошедших горнило революции. 

Переводчик сыграл решающую роль в знакомстве шведских читателей с 

советской прозой. Он был лично знаком с некоторыми советскими писателями 

(например, с И. Бабелем), перевел на шведский язык «Одесские рассказы» 

(«Berättelser från Odessa») и «Конармию» («Budjonnys röda ryttararmé»). Ривкин 

обращался к творчеству М. Горького, М. Осоргина, Н. Огнева, В. Инбер. Роман 

«Двенадцать стульев» («Tolv stolar») И. Ильфа и Е. Петрова также был переведен 

им. Интерес к советской литературе стал причиной, по которой он убедил своих 

коллег перевести произведения молодых писателей, чьи имена и произведения не 

были известны за рубежом. Так, в шведском переводе вышли произведения 

И. Бабеля, В. Инбер, И. Ильфа и Е. Петрова, А. Платонова. 

Создатели сборника уже в 1929 г. – в год «великого перелома» в советской 

истории – отмечали крайне сложное положение литературы в период 

строительства социализма в СССР, поэтому заслуга составителей данной 

антологии заключалась еще и в том, что они представили шведским читателям 

в том числе малоизвестных и политически «неблагонадежных» в СССР авторов.  

Сам факт издания книги «14 советских русских писателей» свидетельствует о 

повышенном интересе на западе к советской литературе и советской жизни. Уже в 

конце 1920-х гг. СССР можно было охарактеризовать как закрытую социально-
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политическую систему,  в связи с чем сборник «14 советских русских писателей» 

был воспринят как свод художественных свидетельств советской жизни, важный 

источник не только художественно-эстетического, но и социально-политического, 

бытового и духовного устройства Страны Советов. 

Сборник составили произведения талантливых советских писателей, которые 

находились в центре читательского внимания в СССР и одновременно попали под 

прицел РАППовской критики в условиях острой политической и идеологической 

борьбы. Их отличал свежий взгляд на жизнь, «новый» язык. Для шведской газеты 

«Svenska Dagbladet» А. Эстерлинг писал:  

Разумеется, русская литература <…> может вырасти внутри границ самой России. Её создают 

не непримиримые эмигранты, а молодое поколение, которое более или менее поддается 

воспитанию под знаменем красной звезды и для которых хаос событий становится 

повседневной реальностью
35

.  

Тесные контакты Й. Ривкина с советскими прозаиками и поэтами, знание 

современной российской периодики и новинок книгоиздания определили 

материал сборника. Антология в композиционной последовательности выглядит 

следующим образом: Г. Алексеев «Нет пути назад» («Ingen återvändo»), И. Бабель 

«Гедали», «Письмо»  («Gedalje», «Ett brev»), И. Эренбург «Старый скорняк» 

(«Den gamle buntmakaren»), В. Инбер «Майя» («Maja»), Вс. Иванов «Дитё» 

(«Barnet»), А. Яковлев «В четыре часа ночи» («Klockan fyra på natten»), Л. Леонов 

«Про руку в окне» («Handen i fönstret»), В. Лидин «Сын человека» 

(«En människoson»), Б. Пильняк «Имение Белоконское» («Godset Belokonsk»), 

А. Платонов «Происхождение мастера» («En mästares tillkomst»), П. Романов 

«Голубое платье» («Den blåa klänningen»), М. Шагинян «Агитвагон» 

(«Agitationsvagnen»), М. Зощенко «Последний барин» («Den siste herren»), 

М. Волков «Чудо» («Undret»). 

Осуществляя подборку произведений, Й. Ривкин и Д. Брик ориентировались 

как на центральные периодические советские издания, так и на отдельные 

издания книг и сборников. Произведения, включенные в антологию, были 

опубликованы с 1920 по 1928 гг., большая часть из них – в журнале «Красная 
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 Bergstrand M. Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi över rysk skönlitteratur i svensk översättning av Märta 

Bergstrand. S. 16. 



20 

Новь», который выходил ежемесячно с 1921 по 1942 гг. Данный журнал был 

престижным печатным органом, включал в себя общественно-политическую и 

научно-публицистическую литературу, новинки художественных произведений и 

критические статьи. Первым главным редактором журнала стал А. К. Воронский, 

который был отстранен в 1927 г. от работы из-за причастности к троцкистской 

оппозиции, исключен из партии ВКП(б), в январе 1929 г. арестован и сослан в 

Липецк. С 1927 г. по 1929 г. осуществлялось коллегиальное руководство 

журналом «Красная Новь», в состав редколлегии которого входили 

Ф. Раскольников, В. Фриче, Вс. Иванов и В. Васильевский (главный редактор). 

В 1924 г. в «Красной Нови» состоялась повторная публикация рассказа 

И. Бабеля «Гедали» из цикла «Конармии» (№4) (первая публикация была в газете 

«Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета» в 1924 г. 

№1370). В 1928 г. были опубликованы «Происхождение мастера» А. Платонова и 

«Голубое платье» П. Романова (№4), «Старый скорняк» И. Эренбурга (№5, 6). 

Остальные произведения, вошедшие в сборник «14 советских русских писателей», 

впервые были изданы в разных печатных органах: «Кузница» (М. Волков «Чудо», 

1921), «Красная Нива» (М. Шагинян «Агитвагон», 1923, №38), «Красная газета» 

(Вс. Иванов «Дитё», 1922, 9 и 12 февраля), «Ковш: литературно-художественный 

альманах» (Л. Леонов «Про руку в окне», 1925, кн. 1). В авторских сборниках 

впервые вышли «Майя» В. Инбер (сб. «Ловец комет», 1927), «Имение 

Белоконское» Б. Пильняка (сб. «Былье», 1920). Ряд из вошедших в шведскую 

антологию художественных произведений являются библиографической 

редкостью в отечественной литературе. К числу малоизученных художественных 

источников относятся «Нет пути назад»  Г. Алексеева, «Сын человека» В. Лидина, 

«Майя» В. Инбер, рассказ «Имение Белоконское» Б. Пильняка (в настоящее время 

это фрагмент романа «Голый год») и другие. 

Сборник открывает рассказ Г. Алексеева «Нет пути назад», который самим 

названием декларирует неизбежность включения человека в революционную 

историю и пронизан героическим пафосом необратимости движения «вперед» – в 

коммунизм. «Имение Белоконское» Б. Пильняка, «Происхождение мастера» 
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А. Платонова, «Голубое платье» П. Романова – произведения, где авторы 

«проверяют» историю и революционную идею жизнью, они сосредоточены на 

драме переосмысления ценностей. В рассказе «Голубое платье»
36

 Романова, 

композиционно расположенном после «Происхождения мастера», показан 

революционный конфликт старого и нового, приумножающий разногласия между 

поколениями отцов и детей. Бабель, Зощенко, Платонов, Романов и другие 

писатели остро чувствуют не только социальную, но и историко-культурную, 

национальную, ментальную подоплеку происходящего в окружающем мире. 

Имея разные эстетические, литературные, философские, социально-

политические предпочтения, прозаики были патриотами родной страны, с болью 

и трепетом переживали революции и гражданскую войну, связывали свои 

надежды со строительством нового мира. Для всех писателей эти события были 

национально и лично значимы. 

Большое внимание авторов антологии «14 советских русских писателей» 

привлекло революционное настоящее. В центре книги события революции и 

гражданской войны, но также произведения, посвященные детскому восприятию 

жизни («Майя» В. Инбер) и бытовым коллизиям («Голубое платье» П. Романов). 

Авторы, обладая разным видением и разной техникой изображения 

действительности, сознают масштаб революционных перемен, эксплицируют в 

сюжеты категории «жизнь», «смерть», «любовь», «страдание», «война». 

Относительно перспектив «новой жизни» авторы и герои антологии имеют 

каждый свое мнение. Так, Зубов, персонаж рассказа М. Зощенко «Последний 

барин», или Ставриков из рассказа В. Инбер «Майя» – это «бывшие люди», 

которые боятся и ненавидят революцию, в то время как Мотька из новеллы 

«Старый скорняк» И. Эренбурга буквально живет идеей революционного 

преобразования мира. В рассказе Шагинян герои делятся на тех, кто героически, 

ценой собственной жизни, отстаивает краснозвездное будущее, тех, кто видит 

спасителей в белых, и тех, кто без иллюзий воспринимает происходящее. 

Рассказчиком «Про руку в окне» является один из «летучих» – дезертир. Среди 
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многообразия героев есть и те, кто окончательно не определился в этом мире, как 

Гедали в одноименном рассказе Бабеля. Живет в старом мире и ищет иного герой 

«Происхождения мастера» Захар Павлович.  

Антология дает «мозаичную» картину жизни молодой Страны Советов. 

Героями сборника стали обычные люди различных национальностей, возрастов, 

имеющие разное отношение к старому и новому. Образный ряд чрезвычайно 

богат: красные, белые, буржуи, пролетарии, дезертиры, партизаны, крестьяне, 

дети и старики. Каждый из них вовлечен в происходящее, является свидетелем 

становления новой жизни. Шведская выборка произведений, их тематическая 

связь и композиционное расположение в сборнике передают нарастающие 

противоречия внутри страны. 

Вопреки свободной композиции антологии, индивидуальному «почерку» 

каждого автора, между произведениями существует внутренняя связь: их 

объединяет эпичность самой жизни. Шведский поэт, прозаик А. Эстерлинг в 

предисловии к сборнику пишет об авторах, представленных в шведской 

антологии: 

Они все стали писателями просто потому, что им было что рассказать, и так как само 

существование кричало в них <…> только такая антология и может поведать нам об 

индивидуальном даровании. Справедливо признаем, что их коллективный талант кажется нам 

удивительно богатым и сильным
37

.  

В библиотечном указателе художественной и научной литературы (1929) 

представлен комментарий переводчицы Р. Ротштейн к антологии:  

Данная книга содержит целый калейдоскоп картин жизни и дает яркое представление о 

состоянии России и менталитете граждан. Единственное, что можно сказать о выборе писателей 

и произведений – возможно, было бы лучше представить Л. Сейфуллину и К. Федина вместо 

М. Шагинян и М. Волкова, но сейчас такое изобилие молодых русских писателей, что сложно 

сделать выбор. В любом случае книга ценная и может быть рекомендована к прочтению
38

. 

Библиография русской художественной литературы «От Карамзина до 

Трифонова»
39

, подготовленная М. Бергстранд в 1985 г., имеет в своем составе 

предисловие, написанное известным шведским литературоведом, критиком 

Н. О. Нильссоном. В предисловии Нильссон вспоминает антологию как одно из 
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важных событий в установлении русско-шведских литературных взаимосвязей 

ХХ в. и ссылается на мнение шведского критика Ф. Бёка, известного тем, что 

одним словом мог определить дальнейшую судьбу книги
40

. Н. О. Нильссон 

пишет, что Ф. Бёк, «вопреки собственной неприязни ко всему советскому», 

написал в 1930 г. хвалебную статью о сборнике «14 советских русских писателей» 

в газете «Svenska Dagbladet»:  

Чрезвычайно разнообразная книга, в высшей мере заслуживает того, чтобы её прочитали и 

популяризировали. Никто не пожалеет, что познакомился с ней. Её можно изучать с разных 

точек зрения, и все они дают богатейший опыт
41

.  

Проза советских писателей была высоко оценена шведскими критиками и 

литературоведами. Не выделяя никого из писателей в отдельности, шведские 

исследователи отмечают коллективное дарование авторов и подчеркивают, что 

проза охватывает широкий спектр литературных версий о жизни в СССР и 

отражает реальную жизнь. 

Шведский сборник «14 советских русских писателей» открывает новый 

контекст изучения русской литературы 1920-х гг. Шведская антология 

представляет научную ценность при изучении рецепции творчества Платонова и 

русской советской литературы. Она является источником, позволяющий в ряду 

других увидеть «живую» картину отечественной литературы 1920-х гг., 

восстановить забытые имена, произведения, события литературной истории, 

выявить новые контекстуальные связи. Полузабвение авторов, чья популярность 

пришлась на первое революционное десятилетие и последние годы свободы 

художественного высказывания в стремительно оформляющемся тоталитарном 

модусе советского искусства, вызвано не только ужесточением политической 

цензуры в СССР, но и постоянным противоборством официальной литературы и 

потаённой. В органике сложного взаимодействия, притяжения и отталкивания, с 

самыми разными языковыми, литературными, эстетическими, философскими, 

социальными идеями и явлениями времени формировался в это время 

                                                           
40

 Отношение к самому Ф. Бёку резко изменится во второй половине XX в., когда станет известно, что во время 

Второй мировой войны он поддерживал нацистов: имя Ф. Бёка будет с презрением вычеркнуто из авторитетного 

списка деятелей культуры и литературы Швеции. 
41

 Цит. по URL: http://runeberg.org/biblblad/1930/0015.html 

http://runeberg.org/biblblad/1930/0015.html


24 

уникальный художественный мир А. Платонова, происходило его первичное 

освоение русскими и, как удалось установить, зарубежным читателями. 

 

1.2. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА» В ПЕРЕВОДЕ Й. РИВКИНА 

 

Произведения антологии «14 советских русских писателей» охватывают 

социальные, бытовые, идейные и психологические коллизии. Интересен выбор 

рассказа А. Платонова «Происхождение мастера». К концу 1920-х гг. Платонов 

имел большой перечень опубликованных произведений: были изданы рассказы 

«Луговые мастера», «Иван Жох», «Песчаная учительница», «Бучило», «Епишка», 

«Поп», «Мавра Кузьминична», «Экономик Магов», «Душевная ночь», 

«О потухшей лампе Ильича», «Родоначальники нации, или Беспокойные 

происшествия», «История иерея Прокопия Жабрина» и др., повести «Епифанские 

шлюзы», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Происхождение мастера», 

«Город Градов». В конце 1920-х г. произведения молодого писателя публикуются 

в центральной печати, Платонов сотрудничает с издательствами «Молодой 

гвардии», «Красной Нови», «Нового мира». В периодических изданиях выходит 

«Че-Че-О» (1928) в соавторстве с Б. Пильняком. Завершен и запрещен роман 

«Чевенгур», представленный в печати рядом произведений («Потомок рыбака», 

«Происхождение мастера», «Приключение»). Отдельными изданиями выходят 

сборники рассказов и повестей «Епифанские шлюзы» (1927), «Луговые мастера», 

«Сокровенный человек» (1928), «Происхождение мастера» (1929).  

Имя  Платонова находилось в центре внимания критики и литературоведов. 

Еще в 1923 г. положительную оценку творчества Платонова дал В. Брюсов в 

рецензии на поэтическую книгу «Голубая глубина» для журнала «Печать и 

революция». Он разглядел в Платонове начинающего самобытного поэта, 

несмотря на подражательность отдельных стихотворений. «А. Платонов хоть и 

неопытный, – писал Брюсов, – а уже поэт»
42

. Мэтр русского символизма отметил 
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«богатую фантазию, смелый язык и свой подход к темам» и выразил надежду на 

дальнейшее творчество поэта
43

. 

Сложный период в творческой судьбе писателя пришелся на 1923–1929 гг. Это 

было время стремительного взлета писателя, напряженной, энергичной, 

продуктивной работы. В течение десятилетия Платонов «упорно стремился стать 

серьезным писателем»
44

. К своему тридцатилетию прозаик имел узнаваемую 

творческую манеру и сформировавшийся художественно-философский взгляд на 

жизнь. К 1928–1929 гг. о Платонове высказывались многие писатели и критики, 

отмечая яркий талант автора. О Платонове положительно отзывался редактор 

«Красной Нови» А. Воронский: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в 

письме, хотя еще и неуклюж»
45

.  

М. Горький причислил художника к событиям молодой русской литературы
46

. 

В критических статьях редко выносили однозначный вердикт молодому 

писателю. О сборнике «Епифанские шлюзы» В. Дашков писал, что книга 

«неровная, местами сырая, недоработанная, написанная как будто с 

поспешностью, и все же интересная»
47

. Н. Замошкин неоднозначно и иронично 

прокомментировал сборник «Сокровенный человек» для газеты «Новый мир»:  

Все у него неуклюжее, дубовое, но свое, добытое своей силой. И может случиться, что при 

дальнейшей художественной работе его «сокровенные» думы принесут вполне зрелые плоды
48

.  

Из всего многообразия опубликованных Платоновым и отмеченных 

критикой произведений взгляд шведского переводчика Й. Ривкина остановился 

на рассказе «Происхождение мастера», экспозиции «Чевенгура».  

Платонов завершил «Чевенгур» к концу 1920-х гг. и пытался опубликовать его  

целиком и частями. В 1928 г. в  журнале «Красная Новь» вышел рассказ 

«Происхождение мастера» (1928, № 4)
49

; в шестом номере журнала был напечатан 
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другой отрывок – «Потомок рыбака (Из повести)» (1928, № 6)
50

. В литературном 

журнале «Новый мир» (1928, № 6) вышел рассказ «Приключение»
51

. По 

предположению Н. В. Корниенко, в 1928 г. в издательства журналов «Молодая 

Гвардия», «Красная Новь», «Новый мир» могли поступить и другие фрагменты 

романа («Два рассказа из жизни города Чевенгур», «Путь в Чевенгур», «Прочие в 

Чевенгуре»)
52

. 

 В 1929 г. Платонов отдал в «Красную Новь» два рассказа: «Ребенок 

Чевенгура» и «Смерть Копенкина». Рассказ «Двое людей» к тому моменту уже 

находился в редакции журнала, но так и не была издана. Повесть 

«Происхождение мастера» была напечатана в одноименном сборнике 

произведений Платонова издательством «Федерация», однако это же издательство 

отказалось печатать «Чевенгур». Другая попытка публикации романа в 

литературно-художественном журнале «Молодая Гвардия» также потерпела 

неудачу. Со слов писателя, в редакции объясняли, что «революция в романе 

изображена неправильно, что все произведение поймут как 

контрреволюционное»
53

. Произведение на десятилетия осталось в советской 

литературе «сокрытым», «зашифрованным» в ряде опубликованных фрагментов. 

В советской критике «Происхождение мастера» было хорошо известно, но не 

как рассказ, опубликованный в «Красной Нови» в 1928 г., а как повесть и 

сборник, изданные в 1929 г. Рассказ и повесть «Происхождение мастера» – это 

две авторские редакции начала «Чевенгура», отличающиеся друг от друга 

размером текста, сюжетом, системой персонажей. В рассказе и повести разная 

событийная и временная длительность, следовательно, разные фокусы видения 

героев и мира. Рассказ не вошел в перечень замеченных и обсуждаемых 

произведений, в то время как повесть была взята в советской прессе под прицел, 

получила серию критических отзывов
54

. 
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Для шведской антологии «14 советских русских писателей» Й. Ривкин выбрал 

рассказ «Происхождение мастера», который оценил «событием» новой русской 

литературы без каких-либо критических оценок, идейно-художественных 

интерпретаций. В этом «закрытом тексте» (по Н. В. Корниенко) переводчик 

увидел описание дореволюционной жизни и почувствовал трагический 

«алгоритм» истории. 

В шведской антологии предстал тот «советский русский Платонов», который 

был на пике популярности в Советской России в конце 1920-х гг. Согласно 

графической схеме П. Палиевского
55

 среди наиболее авторитетных писателей того 

времени, таких как И. Бабель, А. Толстой, В. Маяковский, О. Мандельштам, был 

и А. Платонов. К концу десятилетия он достиг уровня популярности будущего 

лауреата Нобелевской премии И. Бунина. 

В сборнике «14 советских русских писателей» «Происхождение мастера» – 

одно из немногих произведений о дореволюционном прошлом. Одновременно 

рассказ имеет современный автобиографический подтекст: основан на реальных 

событиях и совпадает с описанием засухи начала 1920-х годов, ставшей причиной 

массового голода и смерти. Платонов работал мелиоратором (в 1923 г. имел 

должность губернского мелиоратора Воронежской области, в 1926 г. возглавлял 

отдел мелиорации Тамбовской губернии), занимался проектами гидрофикации и 

электрофикации. События тех лет оставили глубокий след в душе писателя: 

Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я 

не мог уже заниматься созерцательным делом – литературой
56

. 

Й. Ривкин перевел на шведский язык рассказ, опубликованный в журнале 

«Красная Новь». Сравнительный анализ показал, что шведский перевод сохранил 

                                                                                                                                                                                                      
успешное развитие творчества писателя представляется нам единственно возможным через решительный 

пересмотр всей его системы». Р. Мессер назовет Платонова «писателем-реакционером» с «собственной 

физиономией», сформировавшейся творческой манерой, тяготеющей к творчеству Л. Леонова и Вс. Иванова. По 

мнению Р. Мессер, Платонов – автор, не понимающий подлинный смысл революционных преобразований.  В 

критическом отзыве Р. Мессер прокомментирует образ главного героя Захара Павловича: «русский крестьянин, 

ушибленный хитрым, мудреным устройством мира, отдавший свою жизнь разгадыванию его тайн и чудес. 

Революция поражает его так же, как и паровоз, как «точное дело». Он теряется перед ней, как прежде перед 

машиной. Он, в конце концов, ушиблен революцией, он – ее восхищенный и подавленный наблюдатель». 
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 Палиевский П. В.  Движение русской литературы // Литературная учеба. 1988. №5. С. 144.  
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не только сюжет, но сколь возможно языковые и стилистические особенности 

произведения.  

Рассказ воссоздает жизнь дореволюционной России. Он вобрал в себя 

начальные сцены «Чевенгура»: «Пролог. Уход Захара Павловича в город. История 

отца Саши – рыбака Дмитрия Ивановича [1 часть]; Захар Павлович поселяется в 

городе у столяра и устраивается на работу в депо» [2 часть]» (по Е. Яблокову
57

). 

Финальный аккорд в рассказе поставлен Платоновым на открытии Захаром 

Павловичем нового «искусного» мира машин, встречи с которым герой так долго 

ждал
58

.  

В рассказе, что характерно для романа в целом, «сюжет кажется 

фрагментарным, рассыпающимся на массу отдельных, сплошь и рядом не 

связанных между собой микросюжетов»
59

. Мотивы «гибельной судьбы» и поиск 

способов её преодоления (по Н. М. Малыгиной) входят в структуру сюжета 

связующими звеньями.  

Сюжет в ранней прозе Платонова разворачивается на двух уровнях – 

«небесном» и «земном»
60

. На небесном уровне герой проходит путь возвышения:  

он странствует, ищет способы преодоления смерти, открывает для себя мир науки 

и техники и изобретает: он жаждет преобразования мира и спасения человечества. 

На земном уровне героя затягивает гибельная судьба, он «погружается на дно 

жизни: в яму, могилу, растворяется в космосе, воде, предполагающей будущее 

воскрешение»
61

. Данный блок взаимосвязанных мотивов репродуцируется в 

«Происхождении мастера». В его реализации особую роль играет образ Захара 
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 Яблоков Е. А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. С. 332.  
58
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Павловича, в котором «сгущена» идея переосмысления человеческой жизни и 

поиска ее технического устройства. Захар Павлович проходит в рассказе путь 

возвышения в усилиях преодоления гибельной судьбы. Другие герои, герои 

земного типа, движутся вниз, склоняя перед ней головы.  

В «Происхождении мастера» на всех уровнях звучит проблема неустроенности 

человеческой жизни, уводящая человека в смерть. Вводный фрагмент о 

необорудованной жизни людей и истории героев (умерщвление младенца 

Митревны, смерть бобыля, поиски потусторонней жизни рыбаком Дмитрием 

Ивановичем, сиротство сына рыбака Саши, жизнь Захара Павловича в семье 

многодетного столяра-вдовца и т. д.) создают общую картину ветхой жизни 

человека, сиротства и бесприютности. Е. А. Краснощекова пишет о характерных 

особенностях поэтики Платонова:  

Платонова привлекают наиболее психологически емкие ситуации. Самая излюбленная – <…> 

когда жизнь и смерть предельно сближаются, практически смыкаются и ”выжить” становится 

главной целью человека
62

.  

В рассказе жизнь уподоблена смерти, герои предчувствуют приближение 

«развязки».  

Включая в себя мотивы смерти, странничества, одиночества, лейтмотив 

гибельной судьбы в разной степени присутствует в рассказе, повести и романе. 

Существенное отличие рассказа «Происхождение мастера» от одноименной 

повести и романа состоит в том, что в нем отсутствуют приметы конкретного 

исторического времени. Проблемы обустройства человеческой жизни погружены 

в рассказе в природное и социально-бытовое время. В повести и романе 

актуализированы историческое время и события революции и гражданской 

войны. Соотношение художественного вымысла и реальности определяет степень 

«приближения» произведения к настоящему, прошлому и будущему. 

  

                                                           
62
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1.3. «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ» В ШВЕДСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

 

Платоновский мир находится на периферии и одновременно представляет 

глубинные проблемы человеческой жизни: в нем появляется природный, 

естественный человек с минимизированными социальными, биологическими, 

психологическими потребностями, но развитой потребностью в труде и познании.  

Его ничто особо не интересовало – ни люди, ни природа, – кроме всяких изделий (Ч, 11)
63

.  

Основной приём, на котором строится экспозиция рассказа, – это переход от 

общего к частному. Начиная с образа природного человека, Платонов 

художественно детализирует его до конкретного персонажа. Лексически этот 

переход показан следующим образом: «люди – человек – он – Захар Павлович». 

Образ героя рассказа имеет характеристики абстрактного человека (человека 

вообще) и индивидуально-личные черты человека реального.  

В «Происхождении мастера» Платонов использует моноцентрическую систему 

персонажей: главный герой Захар Павлович, второстепенные (церковный сторож, 

бобыль, рыбак Дмитрий Иванович и его сын Саша, вдовец-столяр, машинист-

наставник) и эпизодические персонажи (деревенские бабы Игнатьевна, Митревна, 

Никифоровна, Мавра Фетисовна Дванова, дети столяра, машинист Мотя и др.) – 

все они связаны проблемно-тематически и сюжетно с Захаром Павловичем. Автор 

выделяет главного героя из массы и в то же время словно «растворяет» его среди 

персонажей. Такой способ изображения дает одновременно частный и 

коллективный взгляд на жизнь и историю России и мира.  

Главный герой рассказа Захар Павлович – тоскующий о другой, истинной 

жизни ремесленник. Индивидуальность художественного образа состоит не в 

изображении становления характера (по этой причине редуцированы сцены из 

детства, семейных отношений, эмоциональных переживаний героя и пр.), а в его 

жажде понять и сделать, то есть в жажде мастерства. В образе Захара Павловича 

предстает мастер, для которого труд становится «паллиативным средством от 
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бессмысленности существования»
64

. Герой создает вокруг себя предметный мир 

ради удовольствия, часто без целеполагания. Модель мира концептуализирована 

через специфическую форму творчества, в нем есть масса ненужных вещей: 

башни из проволоки, корабли из кровельного железа, бумажные дирижабли и пр. 

Захар Павлович любит бесполезные, неутилитарные изделия, готов бесплатно 

работать, задерживать заказы ради интереса. Любопытство к устройствам 

поддерживает жизнь героя, без него – сторожат тоска, опустошенность, 

разочарование, смерть. Платонов пишет: «Неделю ничего не делал – заскорбел от 

безделья» («скорбеть» означает грустить, печалиться, болеть, хилеть, хворать, 

недомогать и др.
65

). В моменты безделья Захара Павловича одолевает «зверская, 

работоспособная сила», которая «ест его душу». Платоновский герой 

беспрестанно находится в поиске того, как иначе оборудовать мир. 

В сюжете наблюдается противоречие между образом главного героя-мастера и 

его необорудованной жизнью. Лексема мастер указывает на конкретного 

персонажа, главного героя,  но также содержит созидательную идею человека-

«творца», способного преобразовать мир. В тексте рассказа такой идеальный 

герой подразумевается, так как есть нужда и мечта человека изменить мир. 

Й. Ривкин находит удачный вариант перевода «En mästares tillkomst», который 

при кажущейся простоте сохраняет многообразие смыслов в интерпретации 

названия.  

Лексема мастер имеет не менее 5 вариантов перевода на шведский язык: 

hantverkare (ремесленник), fackman (специалист, эксперт), mästare (мастер), 

förman (бригадир, мастер, начальник), verkmästare (мастер, например, на заводе, в 

мастерской), reparatör (мастер по ремонту ч.-л.) и др. Ривкин использует лексему 

mästare, которая, как и в русском языке, обладает спектром смысловых вариаций. 

В шведской национальной энциклопедии дается следующее толкование: mästare – 

это «обозначение ремесленника, обладающего высшей степенью 

профессионализма и правом самостоятельно выполнять работу в рамках 
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профессии с подмастерьем и учениками»
66

. В шведском академическом словаре 

даны следующие значения слова:  

Человек, осуществляющий контроль над чем-либо, управляющий; 

руководитель, глава, начальник; преподаватель, учитель, учитель мудрости; 

машинист на торговом судне; человек, обладающий высшим образованием, 

магистр; человек, имеющий способности, художник; создатель; человек, 

способный победить соперника, превосходящий его в силах; ремесленник, 

рабочий; титул, статус (иронич.).
67

 

Значения шведского слова mästare соответствуют русскому толкованию слова 

мастер. По Е. Яблокову, в художественном мире Платонова парадигма значений 

слова  включает в себя:  

профессионал (ср. мастерский, мастак); ремесленник (ср. мастеровой); художник (ср. маэстро); 

старший / наставник / учитель (ср. мэтр); лидер / господин / владыка / Творец (ср. англ. master, 

франц. maître); <…> слово вызывает ассоциации с оккультным знанием – например, масонским 

ритуалом (ср. магистр). ”Мастер” предстает как новый человек, взыскующий Истины, 

”сверхчеловек” – в конечном счете, ”новый Адам”.
68

 

Лексема tillkomst (происхождение) представлена в виде словоформы, 

образованной от глагола komma till (возникать / возникнуть, появляться / 

появиться). Данная лексема не является единственной для передачи семантики 

слова происхождение. Кроме tillkomst, можно обнаружить лексемы ursprung, 

uppkomst (возникновение), härkomst, börd (принадлежность по рождению). 

Шведское слово имеет более широкое семантическое поле, включает значения: 

происхождение, становление, создание, рождение, начало (например, 

происхождение Библии – Bibelns tillkomst, происхождение Земли – Jordens 

tillkomst). В сравнении с лексемой uppkomst, означающей случайное, 

непреднамеренное появление чего-либо, слово tillkomst содержит коннотацию 

«закономерного» действия
69

. Таким образом, происхождение мастера в шведском 

переводе «вызрело» как результат онтологического существования человека, как 

ответ высшего разума, природы и человека на бытийную неустроенность мира.  
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У В. И. Даля слово происхожденье имеет значения: исход, исток,  начало,  

источник, корень, основание или причина, от чего что-либо произошло, сталось, 

родилось
70

. В словаре Брокгауза и Ефрона отсутствует специальная словарная 

статья, однако лексема встречается в названиях других статей: происхождение 

вида, происхождение человека, происхождение честных древ
71

. Согласно 

Д. Н. Ушакову, происхождение – принадлежность по рождению к какому-нибудь 

сословию, нации или классу, возникновение
72

. На рубеже XIX–XX вв. 

наблюдается сужение значений слова.  

В «Происхождении мастера» Платонов поднимает проблему сознания и 

познания. Эта проблема означена языковыми формулами «любопытный разум», 

«разумный», «бабий разум», «муравьиный или комариный разум», 

«премудрость», «бестолковый», «лишенный сознания жизни» и 

словообразовательным рядом с общим корнем -ум («думал», «подумал», 

«задумался», «выдумал» и др.). В рассказе можно условно выделить две группы 

героев, которые противопоставлены одна другой по мировосприятию. Герои 

первой группы ищут выход из необорудованной жизни, другие живут нечаянно, 

случайно, не пытаясь изменить что-либо в мире. Для характеристики героев 

«Происхождения мастера» Й. Ривкин использует антонимичную пару 

прилагательных förståndig–oförståndig, апеллирующих к понятию ума, разума, 

рассудка. В переводе на русский язык förståndig – разумный, благоразумный, 

рассудительный, умный; oförståndig – непонимающий, неразумный, глупый
73

. 

Этими прилагательными переводчик оформляет гносеологическую оппозицию в 

мировидении героев. 

В русской культуре прилагательное разумный служит для наименования 

человека, одаренного разумом и способного применить его в жизненной 

практике. При этом под «разумом» понимается «духовная сила (курсив наш – 
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И. Р.), могущая помнить (постигать, познавать), судить (соображать, применять, 

сравнивать) и заключать (решать, выводить следствие); способность верного, 

последовательного сцепления мыслей, от причины, следствия и до цели, конца, 

особенно в приложении к делу»
74

 (по В. И. Далю).  

В шведском академическом словаре лексема förståndig имеет следующие 

варианты значений:  

1) наделенный умом, имеющий толк, рассудок, благоразумие, сообразительность, спокойствие; 

разумный, рассудительный, благоразумный, обдуманный, взвешенный, резонный;  

2) наделенный способностью понимать, здраво судить (оценивать, высказывать мнение), делать 

заключения (выводы), думать;  

3) понимающий, разбирающийся / сведущий, знающий / ловкий, умелый / готовый действовать;  

4) понятный
75

.  

Семантика русского и шведского слов близки друг к другу: в обоих случаях под 

разумным понимается человек, обладающий сознанием, формой отражения 

действительности в психике человека, и способный выполнять мыслительные 

операции (понимать, думать, анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы).  

Захар Павлович, имея духовную силу – разум, ищет, как применить её в жизни. 

Рациональное познание героя, напрямую связанное с изобретением, развитием 

техники, сосуществует с понятием надежды. Захар Павлович стремится 

обнаружить новое, ранее ему неизвестное знание. В рассказе есть характерный 

эпизод: на удивление бобылю главному герою удается вскипятить воду в 

деревянной сковороде – этот эксперимент показывает, как герой пытается найти 

новые связи и возможности в себе и в мире. С обретением нового знания связана 

надежда героя на разумную организацию жизни.  

Имеет свой «любопытный разум» (Ч, 16) и рыбак Дмитрий Иванович. В 

шведском переводе Ривкин отходит от корня разум и переводит словосочетанием 

«sin nyfikna hjärna», где hjärna – это мозг (досл. свой любопытный мозг). 

Стремление увидеть загробную жизнь продиктовано любознательностью героя: 

рыбак хочет познать тайну смерти, проникнуть и вновь выйти за её пределы. Мозг 

и разум являются категориями одного когнитивного процесса, тем не менее в 

переводе происходит смещение смысла в сторону физиологии, поскольку под 
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словом мозг в первую очередь понимается отдел нервной системы, а затем 

процессы, связанные с мыслительной деятельностью. У Платонова образ рыбака 

(его когнитивное наполнение) пояснен через особый, выходящий за пределы 

профессионального знания и мастерства, интерес к рыбам:  

Этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное знающее 

тайну смерти (Ч, 15).  

Рыба в представлении Дмитрия Ивановича символизирует знание:  

Гляди – премудрость. Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без 

выражения – она всё уже знает (Ч, 15). 

Рыба является носителем посю- и потустороннего знания (со-знания), но 

читатель при этом обнаруживает парадокс: при наличии полного или истинного 

(со)знания у рыбы это со-знание как истина-в-действии отсутствует. Образ 

рыбака в «Происхождении мастера» представлен в ореоле тоскующего 

любопытства: для него неизвестная смерть кажется более привлекательной, чем 

известная жизнь, лишенная сакрального содержания. Отчуждение от реального 

существования в пользу иного, неизвестного проходит в рассказе лейтмотивом, 

который удачно акцентирован и в шведском переводе.   

В «Происхождении мастера» любопытство как стремление к познанию играет 

важную роль. Рыбак Дмитрий Иванович и Захар Павлович в этом качестве 

являются двумя соприродными героями, оба имеют активное любопытство. Если 

любопытство Захара Павловича направлено на поиск технических способов 

налаживания жизни, и он, разочаровавшись в людях, надеется на 

усовершенствование мира с помощью «живых», работающих механизмом и 

машин, то любопытство рыбака уводит его в смерть, которую он потаенно 

мыслит как «другую губернию» (Ч,16). В «Происхождении мастера» образы 

героев представлены в традиционном для Платонова ракурсе – через прием 

стяжки двучленной формулы  «мысль–дело». В случае с первым героем познание 

сопряжено с  механическим трудом, в случае со вторым – со смертью. При этом 

утопические чаяния героев получают в повествовании и сюжете антиутопическую 

реализацию. 
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Образ ребенка у Платонова приближен к глубинному знанию жизни
76

 и 

обозначен через категории сознания и разумности. Описание сироты Саши  как 

«ласкового и разумного мальчика» (Ч,16) в шведском переводе дано как «snäll och 

förståndig pojke» (досл. добрый и разумный мальчик). С образом Саши Платонов 

вводит мотив сиротства, однако в сюжете рассказа сын рыбака, осиротев, в день 

похорон отца обретает новую семью в лице Мавры Фетисовны Двановой. Если 

проблему сиротства рассматривать в контексте отцовства-материнства, то в 

рассказе Саша, утратив отца, обретает «социальную» мать. Прохор Абрамович 

Дванов в системе персонажей рассказа отсутствует и  возникает уже в повести, 

когда Мавра Фетисовна приводит приемыша в дом. В рассказе мальчик переходит 

от отца к матери, а в повести – от отца к отцу.  

В «Происхождении мастера» тема сиротства закрыта фабульно (мальчик 

получил приют в семье Двановых), но на мотивном и языковом уровнях она по-

прежнему остается открытой, так как мальчик сознает, что начинает новую жизнь 

среди чужих людей. Разумность Саши – это следствие горя и утраты: со смертью 

рыбака детство мальчика разрушено; утратив наивное сознание, он ведет себя 

согласно поведенческой модели взрослого человека. В нем «работает» чувство 

полезности (на это автор обращает внимание в сцене усыновления):  не желая 

быть обузой в многодетной семье, мальчик торопится заявить Мавре Фетисовне, 

что знает, где и как раздобыть еду.  

М. А. Дмитровская выделила три этапа «рождения» самосознания у Саши 

Дванова: «Первое рождение ”я” происходит, когда мальчика отправляют 

побираться, и он заходит на кладбище, где покоится отец»; второе рождение 

происходит «в возрасте 17 лет», когда юноша Дванов впервые представил свое 

тело как пустоту, в которую входит, а затем выходит жизнь; и третье – когда 

Дванову снится сон, «в котором он представляет себя машинистом паровоза»
77

. 

Представляется, что первый акт самосознания Саши происходит еще до 

изгнания из дома Двановых, в сцене вхождения сироты в семью Двановых, 
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которую ребенок сознает как чужую, но надеется стать в ней своим. Уже тогда 

ребенок понимает свое отдельное «Я» в мире и ищет способы преодоления 

отчужденности, родственного воссоединения с миром, то есть имеет признаки 

само- и со-знания.  

Носителем пассивного любопытства является бобыль. До революции бобылем 

называли не имеющего хозяйства бедняка. За словом закрепилось переносное 

значение: жить бобылем значит быть одиноким, бессемейным человеком. В 

шведском академическом словаре лексеме vagabond дано следующее 

определение:  

человек, который не имеет места жительства, отчужден от общества, свободно передвигается 

(пешком) по окрестностям, в этом заключается образ его жизни
78

.  

Семантика слова, указывающая на социально-бытовой план, в шведском языке 

оттеснена на второй план в пользу семантики свободного передвижения с ее 

когнитивным подтекстом. Перевод, однако, сохранил основное содержание 

именной (замещающей в художественном тексте утраченное имя), сущностной 

характеристики героя. Бобыль бродит, блуждает, и его удивление также 

бесцельно передвигается, ни на чем не задерживаясь. Удивившись однажды, он 

«прожил жизнь с голубыми глазами на моложавом лице» (Ч,13) и с этим же 

удивлением, съев ящерицу, умер. Используя терминологию Е. Яблокова
79

, 

Н. Малыгиной
80

, бобыль – пример природного героя, до конца не выделившегося 

из естественной среды. Этот пласт смыслов и прежде всего гносеологический 

аспект природных номинаций персонажей Й. Ривкин держит в центре внимания  

при переводе.   

Бобыль имеет характеристику «вконец бестолкового» (Ч,13) человека. 

Платонов подчеркивает этим словосочетанием не только крайнюю степень 

глупости, но и отсутствие способности и желания проникнуть в суть вещей, 

самостоятельно понять, разобраться в чем-либо. Слово бестолковый означает 

непонятливый, глупый, несообразительный, беспорядочный, невразумительный, 
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неразумный. Эта лексема могла бы быть переведена на шведский язык словами 

trög (тугой, неподатливый, медленный [1]; вялый, сонный, инертный, глупый, 

несообразительный, тормозной [2]), dum (глупый, тупой), enfaldig (глуповатый, 

ограниченный, недалёкий, недалекого ума, наивный)
81

. Й. Ривкин использует 

лексему oförståndig, охватывающую гораздо больше значений. В шведском языке 

так называют людей со слаборазвитым пониманием, глупых, сумасшедших, 

неспособных думать, а также тех, кто совершает необдуманные поступки. Обе 

лексемы – шведская и русская – указывают на отсутствие разумной 

составляющей. Oförståndig свидетельствует об отсутствии интеллекта, мышления, 

ума, разума и рассудка вместе взятых.  

Й. Ривкин чутко уловил смысл портретного описания героя и ищет образ, 

который бы передал как нормативное содержание психической реакции 

удивления, так и ее «фантастическое» преображение в портрете героя. Удивление, 

с которым Бобыль смотрит на мир, – это не эмоция познания, а защитный 

механизм, блокирующий поступление информации в сознание. Бобыль живет с 

неизменным удивлением (или в неизменном удивлении). Одна из самых кратких 

эмоций с высоким когнитивным потенциалом, которая возникает при 

неожиданных ситуациях как мгновенная адекватная реакция на новое, 

неизвестное, становится у Платонова константной и гносеологически бесплодной 

характеристикой: удивление не порождает в герое ни чувства, ни мысли. 

У бобыля только 

передвигалось удивление с 

одной вещи на другую, но в 

сознание ничего не 

превращалось
 
(Ч, 13). 

Vagabondens förundran 

fladdrade från den ena saken 

till den andra, men i hans 

medvetande förändrades 

ingenting (En mäst. tillk., 

171). 

Удивление/любопытство 

бродяги порхало  c одной 

вещи на другую, но в его 

сознании ничего не 

менялось. 

Метафора «передвигалось удивление» переведена на шведский язык 

словосочетанием «удивление порхало». И в русском, и в шведском языке 

метафора сохраняет отсутствие внутреннего действия. Но есть и различия. В 

оригинальном тексте метафора «переводит» психическую реакцию в физическое 
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действие с механической коннотацией. В шведском переводе лексема fladdra 

задает биологическое прочтение с зоологической коннотацией и акцентирует 

поверхностное впечатление от увиденного. Разум «не успевает» за спонтанным, 

самопроизвольным движением удивления, «порхающим» также легко и быстро, 

как это делают, к примеру,  бабочки.  

Отсутствие целеполагания является причиной и следствием того, что в 

сознании бобыля не происходит никаких изменений. Он обладает темным, так и 

не проснувшимся сознанием, его мысль не работает, и сознание заполняется 

чувствами или, что чаще всего, остается пустым. Н. П. Хрящева пишет: «Бобыль 

отрешен от сознания <…> и от целенаправленного устремления, которое 

определяется именно сознанием»
82

. «Бестолковый» бобыль представляет 

крайнюю степень пассивного существования без какого-либо сознательного 

целеположения (мысли-поступка). С другой стороны, бестолковость, если её 

понимать как несообразность, безуспешность, безрезультативность, – это дефект, 

который обнаруживает себя не только в отсутствии мысли, но в самой 

мыследеятельности человека. Бестолковость в таком случае является подтекстной 

характеристикой и героев активного любопытства (рыбака, мастера Захара 

Павловича). 

Оппозиция сознательного-бессознательно наблюдается в диалогических 

отношениях схождения и противопоставления героев. Герои рассказа в разной 

степени любопытствующие. Любопытство способно изменить сознание героя, 

которое, в свою очередь, стремится к активному взаимодействию с миром, 

нацелено на реализацию человеческого «я». Бобылю любопытна природа 

(«загадка» ветра, можно ли есть ящериц, все ли грибы съедобны), рыбаку – жизнь 

после смерти, Захару Павловичу – устройство техники и т. д. Любопытство 

движет героями, но у одних оно усиливает сознание (и соответственно разум), так 

как дает новые знания, у других – это начало и конец миропознания.  
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Таким образом, в шведском переводе сохранено авторское усложнение 

оппозиции разумности / неразумности (förstånd / oförstånd, dumhet) категориями 

любопытства и бестолковости.  

В финале рассказа «Происхождение мастера» осуществилась заветная мечта 

Захара Павловича – пройдя испытания, он поступает на работу в паровозное депо. 

В восприятии героя это «новый искусный мир – такой давно любимый, будто 

всегда знакомый» (Ч, 26). Й. Ривкин переводит словосочетание «такой давно 

любимый» как «så länge drömd». Лексема drömd близка в смысловом отношении 

слову любимый, однако более точно стоит переводить её на русский язык 

причастием мечтаемый. Ни одно из других шведских слов данного 

семантического ряда (kär, avhållen, favorit, älskad) не выбрано переводчиком, так 

как эти слова ограничены в употреблении и главным образом используются для 

описания человеческих взаимоотношений
83

. Выбранная переводчиком лексема 

drömd  усиливает утопичность / антиутопичность финала рассказа. Глагол 

drömma, от которого образовано причастие имеет значения: видеть во сне (1) и 

мечтать (2) – для обоих свойственна игра мыслей, фантазия. 

Трудоустройство Захара Павловича в железнодорожное депо представлено как 

своеобразный обряд инициации, когда герой должен пройти испытания и 

доказать, что он настоящий механик и достоин работать с паровозами. Автор 

представляет данное событие как лиро-сатирическое: герой должен быть чист 

лицом и помыслами, в действиях и поступках – за этим ревностно следит 

машинист-наставник. 

В конце рассказа читатель «видит» точку зрения Захара Павловича, которому 

кажется, что он наконец попал в «царство» разума:  

Особые странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные <… > (Ч, 26).  

В шведском переводе:  

Underliga människor gingo längs spåren – kloka och allvarliga (досл.: странные люди ходили вдоль 

путей – умные и серьезные).  

                                                           
83

 Ср. с универсальным русским определением/действием «любимый/любить», которые эксплицируются на 

человеческие отношения, события, предметы, явления объективной и субъективной реальностей (любимый: 

человек, предмет, род занятий, досуг; любимая: мечта, мысль и т.д.) 
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Общая тональность заключительных сцен – мажорная. Однако финал рассказа 

у Платонова открытый, неоднозначный, несущий в себе эпическое, лирическое, 

философское, утопическое и антиутопическое содержание.  

Антиутопический подтекст финала формируется на парадигматической оси 

художественной структуры. Обратимся к двум эпизодам. Первый эпизод – Захар 

Павлович настраивает рояль священника. Интерес к музыкальному инструменту 

длится  в главном герое до тех пор, пока он не понял секрет звука. Этот эпизод 

предсказывает, что железнодорожное депо с разгадкой «секрета» паровоза 

перестанет быть новым миром и не даст ответов, в чем тайна и смысл 

человеческой жизни и как ее «искусно» наладить, – механика таких ответов не 

дает. 

Другой эпизод, который дает антиутопическую проекцию финала, – герой 

сравнивает ум и мастерство людей и насекомых:  

Дать нам муравьиный или комариный разум – враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта 

мелочь – великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья (Ч, 20).  

В шведском переводе:  

Om vi fått myrornas förstånd, så skulle vi kunnat ordna vårt liv bättre. Dessa kryp har förmågan att 

skapa ett kamratligt liv. Människan står långt efter den lilla mästaren myran. (досл. Если бы мы 

получили ум / разум / толк / рассудок муравья, мы смогли бы организовать нашу жизнь лучше. 

Эта мелочь умеет / имеет способность создавать дружескую жизнь. Человек находится далеко 

до этого маленького мастера-муравья).  

В этом сложном высказывании об избытке и недостатке разума / мастерства в 

человеке звучит неутешительный вывод: «далеко человеку до умельца-муравья»; 

обоснование вынесено в препозицию: «Эта мелочь – великие мастера дружной 

жизни» (Ч, 20). Это размышление разрушает утопию машинного рая в финале: не 

может машина наладить человеческую жизнь, в которой утрачены духовные, 

социальные, этические связи между людьми. 

 Точка зрения автора и точка зрения главного героя в финале рассказа не 

совпадают. Если герой находится на пике надежды на переоборудование жизни, 

то сцены в железнодорожном депо говорят об обратном – о не оборудованной 

жизни. Платонов подключает антиутопический подтекст, показывая читателю 
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разобщение, непонимание, вражду между людьми. Благополучный финал 

оказывается иллюзией. 

 

1.4. КОНЦЕПТ «ВЕТХИЕ ОПУШКИ»: СЕМАНТИКА И ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА 

 

Концепт
84

 – это «понятие, за которым в сознании возникает знакомое 

содержание»
85

. Он содержит авторское и национальное, индивидуальное и 

коллективное представление о культуре, традициях, имеет языковую 

репрезентацию. Художественный концепт включает в себя эмоциональное 

переживание, возникающее как результат осмысления действительности. 

В. А. Маслова пишет: «Чем богаче культурный и эмоциональный опыт поэта, тем 

глубже и обширнее его концепты»
86

. В понятие художественного концепта входит 

совокупность значений, проецирующих авторское восприятие и видение 

действительности, намекающих или открыто говорящих о чем-либо через 

конкретный слово-образ.  

Вводный фрагмент «Происхождения мастера» Есть ветхие опушки… –  

главный код к прочтению содержания рассказа, в перспективе – романа 

«Чевенгур». Языковые и нарративные особенности начала произведения лишают 

читателя утопических надежд. Здесь Платонов «изображает и обрабатывает 

языковую почву, на которой вырастет будущее описание Двановской коммуны»
87

. 

Вводный фрагмент пропитан антиутопическими смыслами: человеческая история 

концентрировано предстает как появление мастера, вроде бы способного 
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 Приведем некоторые дефиниции  «концепта»:  

В когнитивной науке: «Концепт – это единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 
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человеческой психике» (Кубрякова Е. Концепт // краткий словарь когнитивных терминов / под ред. Е.С. 

Кубряковой. М. : Изд-во МГУ, 1996. С. 90–93). 
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Карасика, И.А. Стернина. Т.1. Волгоград : Парадигма, 2005. С.7) 

«Концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, присущее человеческому сознанию вообще, а 

не только языковому»  (Телия, В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический, культурологический 

аспекты. М., 1996. С. 187). 

В лингвофилософии: «Концепты образуют своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и 

миром» (Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1993. С. 3. ) и др.  
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 Степанов  Ю. С. Концепты: Тонкая пленка цивилизации. М., 2007. С. 19.  
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 Маслова В. А. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой. М., 2004. С. 34–35. 
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 Ходель Р. Углоссия – косноязычие, объективное повествование – сказ (к началу романа «Чевенгур»). С. 149–159. 
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изменить мир и наладить жизнь, но проживающего «необорудованную» жизнь 

(Ч,11). 

По ходу сюжета и его авторского представления в разных жанровых формах 

(рассказ и повесть «Происхождение мастера», роман «Чевенгур») нарастает 

трагический пафос. В поисках нового мира герой рассказа «Происхождение 

мастера»  Захар Павлович из ветхой природы приходит в технический рай – 

паровозное депо старого города. Финал одноименной повести – разочарованный в 

технике и городской жизни, старой жизни как таковой, Захар Павлович 

благословляет приемного сына Сашу отправиться на поиск нового мира в 

революционную стихию. Герой романа «Чевенгур» Саша Дванов, отрекаясь от 

старого мира, оказывается  в гибельном городе коммунистической утопии. 

Выбранная во вводном фрагменте повествовательная манера определила 

нарративную модель рассказа, повести и романа. Повествование ведется от 

третьего лица в нейтральной форме; вступление задает неторопливый ход 

развитию действия, так называемое, «эпическое измерение»
88

. Платонов создает 

«самостоятельную реальность»
89

, «особую модель мира»
90

 с «угасающей» 

жизнью
91

. Здесь происходит смешение разнообразных элементов: «природного и 

городского миров»
92

, «явлений природы и культуры»
93

.  

Рассказ «Происхождение мастера» не соотносится с конкретным историческим 

временем. Он воспринимается читателем как рассказ о прошлой жизни, однако 

глагольная формула начала рассказа Есть…  переводит весь блок развернутых 

проблем в длящееся настоящее: из дореволюционного времени – в 

пореволюционное. Для перевода безличного предложения Есть ветхие опушки в 

шведском языке используется создающий вневременную реальность оборот det 

finns förfallna utkanter. Настоящим временем (kommer för att leva – приходят жить) 

обеспечивается связка различных временных пластов. В восприятии фрагмента 
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 Михеев М. Ю. В мир Платонова через его язык. Предположения,  факты, истолкования, догадки. М. : Изд-во 

МГУ, 2003. С. 231. 
90

 Костов Х. Мифопоэтика Андрея Платонова в романе Счастливая Москва. Хельсинки, 2000. С. 57–58.  
91
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выделяется настоящий пласт (есть ветхие опушки, туда приходят жить…), но 

чувствуется значимость прошлого и только-что-произошедшего, но уже 

принадлежащего памяти.  

В переводе Й. Ривкина пролог о необорудованной жизни людей содержит 

значительный перевес форм прошедшего и предпрошедшего времени 

(uppenbarade sig – появился, явился, hade passerat – прошла, kunde – мог, sade nej – 

отказывался и др.) над другими глагольными формами. Как и в оригинале, во 

вводном фрагменте прошлое связано с настоящим, в нем концентрировано дана 

история происхождения человека.  

В современном платонововедении существует значительное количество 

научных работ, посвященных дешифровке ветхих опушек, к числу которых 

относятся исследования Р. Ходеля, В. Чалмаева, Н. В. Корниенко, 

И. А. Спиридоновой и др. Н. В. Корниенко определяет словосочетание ветхие 

опушки так:  

Это знак двойного и тройного смысла, который задает в том числе и христианский модус 

прочтения произведения. Слово ”ветхий” стремится учесть все существующие узусы слова: 

неутраченный, этимологический смысл слова… литературный, общекультурный, 

мелиоративно-геополитический… библейский. А также учесть, включая в себя все способы 

выражения одного смысла: опушка, отмеченная знаком присутствия Божия, и опушка 

умирающая, ждущая прихода Спасителя. Сама структура первого предложения – это жесткая 

пространственно-временная сетка, в которой уже содержится будущая мистерия жизни-смерти 

в странствиях героев: предложение может читаться и как ”Есть жизнь”, ”Есть Бог”, ”Есть 

смерть”, ”Есть пустота”
94

. 

Ветхий первоначально восходит к значениям «последняя четверть лунного 

цикла»
95

. Когда луна идет на убыль, резко замедляется темп развития 

растительного и животного мира: природный мир замирает от того, что готовится 

к наступлению Новолуния. Н. М. Шанский выделил значение слова ветхий как 

«годовой», так как лексически родственное слово ветошь имеет значение «старая, 

прошлогодняя трава»
96

. По ходу языкового культурно-исторического развития 

лексема переходит из мира природы в цивилизацию, из циклического времени – в 

«прямую» конечного существования.  
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Ветхий в православной традиции закреплен в названии древнейшей книги 

Библии «Ветхий Завет». Священные книги демонстрируют разные смыслы и 

сочетаемость слова: лексема ветхий использована в наименовании Бога, 

нареченного «Ветхий Днями» – здесь контекстуально обнаруживается 

ассоциативная связь между семантикой слова ветхий и вечный: 

И воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая 

волна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь (Дан:7:9.).  

Эпитет употребляется в отношении людей и предметов цивилизации и 

актуализирует тему бренности, конечности существования. В  книге Иисуса 

Навина находим, как ветхость применяется в описании свойств, качеств 

предмета:  

Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, 

изорванные и заплатанные мехи вина и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на 

них ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый [и раскрошенный] (Нв. 9:5).  

Постоянным атрибутом ветхости становится «прежний образ жизни человека, 

истлевающего в обольстительных похотях» (Еф. 4:21–25). В «Новом Завете» к 

семантике слова прибавляется коннотация греховности (Рим. 6:4). Святой 

Апостол Павел в послании к Ефесянам призывает «облечься в нового человека, 

созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:24). В одном 

синонимическом ряду со словом ветхость находятся гнев, ярость, злоба, 

злоречие, сквернословие, ложь. Христианин должен избыть в себе прежнего, 

ветхого, человека и «обновиться в познании по образу Создавшего его <…>» 

(Кл. 3:5–15). В неканонической книге Премудрости Иисуса подчеркнута 

взаимосвязь тела и души в контексте «обветшалой» жизни человека, ибо душа 

человека требует постоянного обновления.  

Утешай душу твою ибо в аде нельзя найти утех. Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века 

– определение: ”смертью умрешь” (Сх. 14:16–18).  

Платонов актуализирует всю полноту культурной семантики слова ветхий. В 

авторской аксиологии ветхость – доминантная характеристика мира, 

исторически необорудованного в его проекциях прошлое-настоящее-будущее. В 

сочетании ветхие опушки Платонову удалось соединить и усилить разные 
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значения слова: исконный, древний, старый, отживающий, дряхлый, пришедший 

в негодность
97

 и др. 

Ветхих опушек нет ни в русской, ни в шведской языковой традициях. Это 

окказионализм Платонова – и этим обусловлена трудность его перевода на 

иностранный язык. Анализ корпуса русского языка показал, что слово опушки 

имеет ограниченную сочетаемость: лексема входит в словосочетания «лесные 

опушки», «опушки <заповедного> леса», «до / у / от самой опушки» и др. 

Платонов объединяет слово с крайне узкой сочетаемостью со словом ветхий, 

имеющим широкие лексические связи. Разрушение устойчивых связей между 

словами позволяет писателю концептуализировать языковую картину мира и 

наделить её новыми смыслами.  

В переводе Ривкина ветхие опушки переданы словосочетанием förfallna 

utkanter, где изменены грамматические отношения между лексемами. В русском 

языке словосочетание представлено прил. + сущ., в то время как в шведском 

языке förfallen – причастие, образованное от глагола förfalla (ветшать, приходить в 

упадок). Несмотря на то, что в качестве одного из значений utkant является 

опушка, будет точнее переводить его как окраина, так как при морфемном 

анализе можно выделить приставку ut (наружу, за) и корень kant (край), в итоге 

utkant − это то, что располагается снаружи, за краем. Опушка в русской культуре 

– это пустое, невозделанное место, граница леса. В платоновском словосочетании, 

построенном на со- и противоположении природы и цивилизации, актуализирован 

природный смысл. Семантика шведского слова förfallen сфокусирована на 

обветшалости зданий, строений, то есть ограничена в употреблении не только 

сферой цивилизации, но и сочетаемостью с определенными артефактами. 

Характерная особенность шведского перевода заключается в контекстном 

восстановлении смысла в случаях вынужденной утраты, вызванной языковыми 

различиями (компенсации). В шведской культуре не прослеживается связь между 

Священным писанием и лексемой ветхий, так как в названии использована другая 

лексема: «Gamla Testamentet» (досл. Старый Завет). На первый план в переводе 
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выходит цивилизационное (историко-культурное) содержание
98

. Библейский 

подтекст во вводном фрагменте оказался редуцированным, однако уже на уровне 

перевода названия Ривкин стремится восполнить религиозный пласт смыслов. 

Переводчик использует в названии рассказа словосочетание «En mästares 

tillkomst», где обе лексемы имеют религиозное значение, закрепленное в 

культурной традиции. По мнению теоретика перевода В. Н. Комиссарова, такой 

способ перевода «восполняет (”компенсирует”) утраченный смысл, и, в целом, 

содержание <…> воспроизводится с большей полнотой»
99

. 

Перевод и издание антологии «14 советских русских писателей» и рассказа 

«Происхождения мастера» важны для шведского понимания феномена советской 

литературы 1920-х гг. и Платонова как советского русского писателя, его особого 

миропонимания и письма в литературном мейнстриме советского авангарда. 

Платонов ставит проблемы человеческой жизни и ее устроения, которые выходят 

за пределы конкретного национально-исторического пространства и времени. 

В сборнике «14 советских русский писателей» рассказ Платонова посвящен  

прошлому и одновременно предсказывает несостоятельность революционного 

творения нового мира. С «Происхождения мастера» началось инонациональное 

освоение творчества русского писателя-философа. Ривкин увидел огромный 

культурно-исторический, философский масштаб художественного мировидения 

Платонова и воссоздал его в первом зарубежном переводе.  

 

1.5. «СКВОЗЬ СОВЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ»  

 

В конце 1920-х гг. в советской литературе усилилась борьба с инакомыслием. 

Враждебными новому миропорядку были объявлены произведения Б. Пильняка, 
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М. Булгакова, М. Зощенко, А. Платонова и др. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций», с которого началась 

унификация литературного процесса, ликвидация творческих объединений и 

группировок, было принято в 1932 г., однако произведения русских писателей 

начали оценивать в свете генеральной линии задолго до его принятия. 

С 1929 г. – времени издания в Швеции сборника «14 советских русских 

писателей» – творчество Платонова попадает в полосу критических разносов. 

Уничижительную оценку рассказу «Усомнившийся Макар» дал РАППовец 

Л. Авербах, обвинив Платонова в «двусмысленной враждебности». 

Отождествление идей, мыслей героев с авторской позицией искажало творчество 

писателя. «Я не герой своего рассказа, – писал Платонов, – а всего лишь автор 

его, старающийся дать полную ”волю” изображаемым людям, дабы их тем лучше 

читатель увидел и ориентировался»
100

. Травля Платонова еще больше усилилась 

после публикации «Впрок». На Платонова обрушился шквал критики: за ним 

закрепилась репутация идеологически неблагонадежного писателя. А. Фадеев, во 

второй раз пропустив «сволочное» сочинение Платонова, писал:  

Он сыплет шуточками, прибаутками, занимается нарочитым и назойливым косноязычием, 

вздыхает о душе, о том, что ”трактора горячие, а жизнь прохладная” <…> Но, как и у всех его 

собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого ”усомнившегося Макара” дышит 

звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна
101

.  

И. В. Сталин, внимательно ознакомившись с повестью, потребовал «наказать 

автора и головотяпов, пропустивших текст, чтобы наказание пошло им 

”впрок”»
102

. Платонов был зачислен в классовые враги. Попытка писателя 

объясниться и отстоять себя как советского писателя – вплоть до покаяния и 

отречения от «контрреволюционных» ошибок в ранее написанном – не исправили 

ситуацию. 

В 1937 г. в журнале «Октябрь» вышел обстоятельный литературоведческий 

обзор А. Гурвича опубликованных в советской печати произведений 

А. Платонова. Гурвич обвинил писателя в клевете, превратном понимании 
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советской действительности, чрезмерном изображении нищеты, сирости, 

трагизма. Платонов назван «юродивым во Христе», писателем с ущербным, 

искаженным мировоззрением, великомученическими идеями, «христианской 

юродивой скорбью»
103

. Статья носила обличительный характер и выглядела как 

идеологический приговор. Гурвич стремился преподать урок другим литераторам, 

наглядно показав на антипримере, какой не должна быть литература соцреализма, 

и дискредитировать журнал «Литературный критик», с которым Платонов 

регулярно сотрудничал.  

В 1930-е гг. анализ произведений Платонова и его места в советской литературе 

проходил «под лозунгом» идеологического несоответствия его творчества 

официальной литературе, прикреплены ярлыки писателя «классово чуждого», 

«антинародного», пишущего «клевету» на советскую жизнь (Л. Авербах, 

А. Фадеев, А. Гурвич и др.). За пределами СССР в среде русской эмиграции 

творчество Платонова также привлекло к себе внимание. Появились первые 

рецензии. В 1939 г. в журнале «Последние новости» была опубликована статья 

Г. В. Адамовича «Шинель», посвященная творчеству Платонова. По мнению 

Г. В. Адамовича, Платонов – советский русский писатель, не оппозиционер и не 

антисоветчик, уникальный художественный дар которого остался вне поля зрения 

по вине критики. Адамович пишет о Платонове:   

Сложись такой писатель в иной среде, внимание к нему было бы, конечно, обусловлено 

размерами его художественного дарования. Скажем еще раз: существование такого творчества 

в России – факт значительный сам по себе, независимо от Платонова <…>
104

.  

Обнаружив разное понимание индивидуализма и гуманизма, Адамович 

противопоставил советскую литературу классической русской литературе. По 

мнению критика, в русской классике ценность человеческой жизни является 

безусловной, поэтому с таким волнением и состраданием читатели знакомятся с 

трагическими коллизиями, сочувствуют тяжелым судьбам героев, в советской же 

литературе авторы по отношению к конкретным человеческим судьбам «внезапно 
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огрубели, окаменели»
105

, их охватила «душевная / сердечная грубость»
106

. 

Адамович выделил Платонова как автора, сумевшего понять и подлинно 

воспроизвести русскую духовную жизнь. «Платонов, – пишет критик, – развернул 

панораму бедствий, страданий, горя, нищеты и тоски»
107

. Основную тему 

творчества – страдание – критик подтвердил примерами из рассказов и повестей 

Платонова «Третий сын», «Семен», «Происхождение мастера». Платонов не мог 

оставаться чёрствым к человеческим страданиям, а потому перенял принцип 

изображения человека, описанный в Гоголевской «Шинели», – всегда «отстаивать 

человека от пренебрежительно безразличных к нему стихийных и исторических 

сил»
108

.  

Несмотря на то что в 1930-е гг. Платонов практически не публикуется, его 

творчество – предмет активного критического осмысления. Гурвич и Адамович 

разглядели художественный талант, своеобразный стиль, неординарное 

мышление писателя. Оба проанализировали связь автора с классической русской 

литературой, тему трагизма человеческой жизни, проблемы гуманизма, но 

сделали это по-разному: Гурвич – сквозь призму политических установок 

времени, Адамович – в свете преемственности классической русской литературе.  

Между обстоятельными статьями Гурвича и Адамовича, в Швеции вышел 

обзор «Сквозь советскую литературу»
109

 («Tvärsnitt genom sovjetlitteraturen», 

1938), в котором находим имя Платонова. В обзоре, который относится к числу 

неизвестных источников, посвященных изучению литературного процесса в 

СССР, Платонов стоит в перечне тех писателей, кто получил ярлык «врага 

народа»
110

. Автором шведского обзора советской литературы является Вера 

Александровна Шварц, творческий псевдоним – Вера Александрова. Р. Б. Гуль 

дал высокую оценку творческой работе Шварц: 
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В течение почти 40 лет Александрова писала литературные обзоры советской литературы, и эту 

трудную и неблагодарную работу, я думаю, никто за рубежом не выполнял так тщательно и 

добросовестно, как это делала В. А.
111

 

Шварц получила высшее образование на историко-филологическом факультете 

Высших женских курсов в Одессе, увлеклась революционными идеями. Вышла 

замуж за С. М. Шварца, меньшевика, и вместе с ним после окончания 

гражданской войны в 1922 г. была выслана за границу. Жила в эмиграции сначала 

в Германии, с 1933 г. – во Франции, в 1940 г. переехала в Америку. Работала 

литературным обозревателем «Социалистического вестника», меньшевистском 

издании, в котором регулярно публиковала литературные статьи. После переезда 

в США Шварц сотрудничала также с русскоязычной газетой «Новое русское 

слово» (Нью-Йорк), была главным редактором журнала «Америка» и 

«Издательства им. Чехова». 

В эмиграции, по словам Т. В. Лебедевой, у Александровой «желание узнать из 

уст писателей и их героев, что происходит в России, было огромно»
112

. Шварц 

писала тематические обзоры русской советской литературы: «Кризис 

крестьянской литературы» (1936), «Пушкин и советское общество» (1937), 

«Михаил Шолохов» (1939), «Проблема свободы в советской литературе» (1942), 

«Дальний Восток в художественной литературе» (1942), «Советский писатель на 

войне» (1942), «Михаил Зощенко» (1942), «По советским журналам» (1944, 1945), 

«Обзор советских журналов» (1944), «Обзор советских журналов за 1943 год» 

(1944), «Среди советских писателей» (1952), «Советские журналы за 1951 год» 

(1952), «К сорокалетию советской литературы» (1957), «На деревенские темы» 

(1964), «Евреи в советской литературе» (1968) и другие.  

В. Шварц скрупулезно исследует и освещает литературный процесс в СССР с 

1920-го по 1960-е гг. В её обзорах представлены разные писатели и поэты: 

В. Маяковский, Е. Замятин, И. Эренбург, Б. Пильняк, М. Пришвин, М. Шолохов, 

В. Панова, В. Овечкин, В. Дудинцев, Ю. Нагибин, С. Есенин, М. Зощенко, 
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И. Бабель, Ю. Олеша, Л. Леонов, А. Толстой, К. Паустовский, А. Твардовский, 

В. Некрасов, Е. Евтушенко, Ю. Казаков и многие другие. Шварц интересовали 

авторы разной величины: классики, новаторы, реалисты, модернисты, 

авангардисты, писатели, представляющие официальную советскую литературу и 

андеграунд, старое и новое поколение, те, чья слава гремела по всему Советскому 

Союзу, и те, кто остался незамеченным.  

В 1963 г. Шварц выпустила книгу на английском языке, посвященную истории 

советской литературы «A History of Soviet Literature, 1917–1962, or of Gorky to 

Evtushenko»
113

, которая получила положительные отзывы. В 1969 г. посмертно 

была издана в СССР ее другая книга –  «Литература и жизнь: очерки советского 

общественного развития до конца второй мировой войны: избранное»
114

  

Имя В. Александровой в настоящее время часто упоминается в исследованиях 

литературы русского Зарубежья, как и главные тематические обзоры, написанные 

ею в до- и послевоенный период. Однако шведский обзор «Сквозь советскую 

литературу» (1938) относится к числу забытых источников, хотя и содержит 

богатейшие сведения о развитии советской литературы в 1920–1930-е гг. 

Единственный «шведский» обзор 1930-х гг., в котором упоминается имя 

Платонова, выпал из внимания и шведских, и отечественных исследователей. 

Отсутствует он и в реестре трудов Шварц. Это не перевод на шведский язык 

известных (русских, английских, немецких) публикаций автора. Остается 

предположить, что статья была специально заказана для шведского издания и 

была переведена с рукописи Шварц переводчиком A. L. W., чье полное имя не 

удалось установить.  

Обзор «Сквозь советскую литературу» был размещен в 47 выпуске ежегодного 

альманаха «Слово и образ» («Ord och bild») 1938 г. в разделе «История 

литературы и литературная критика». В статье анализируются социально-

исторические условия становления советской русской литературы. Шварц 
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исходит из того, что конфликт «художник–идеология» является центральным для 

раскрытия особенностей литературного процесса в СССР.  

Ключевыми историческими событиями, определившими историко-

литературный процесс в СССР, по мнению Шварц, являются революция и 

пятилетки. Революция поделила мир на старый и новый,  литературу – на 

дореволюционную и пореволюционную. Характерной чертой пореволюционной 

литературы является многоголосие. По отношению к русской революции критик 

выделила разные группы писателей: первую составили литераторы, которые не 

приняли революционную Россию (И. Бунин, А. Куприн, Д. Мережковский), 

вторую группу – незначительное количество писателей, приспособившихся к 

новой реальности (А. Толстой), третью – прозаики и поэты, поддержавшие 

революционное движение (В. Маяковский, Н. Клюев, С. Есенин)
115

. Последняя 

группа заявила о себе еще до начала революции:  в их стихах уже тогда звучали 

бунтарские мотивы. Проникновение революции в литературу началось с малых 

форм. Вслед за поэтами выступили прозаики В. Иванов, М. Зощенко, Б. Пильняк, 

Е. Замятин. Творчество Е. Замятина стоит у Шварц особняком: в его сочинениях 

она увидела попытку художественно смоделировать будущее время после 

революции.  

Литературовед вводит новые имена писателей, чьи сочинения отражают жизнь 

советской деревни (А. Неверов, Я. Коробов, М. Шолохов, Ф. Панферов). 

Классики соцреализма (М. Горький, А. Малышкин, А. Фадеев, К. Федин и др.) не 

включены в обзор Шварц – она отдает предпочтение литературе «свободно 

дышащей», не загнанной в жесткие рамки идеологического лекала.  

В русской советской литературе по характерному звучанию текста можно 

узнать, кто его автор, – делится наблюдениями Шварц. По настроению 

художественных текстов Шварц делает вывод о «недоверии к политической 

линии партии» у таких разных авторов, как В. Вересаев, И. Эренбург, 

Б. Ясенский, В. Лидин, Л. Леонов, М. Чумандрин и других. В оценке советской 

литературы критик не занимает советскую или антисоветскую позицию. С точки 
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зрения Шварц, происходящее в русской советской литературе в 1930-е годы 

свидетельствует о «роковом кризисе». Писатели лишены свободы творчества, 

зациклены  на одних и тех же темах (победной героике борьбы и труда), 

одержимы деталями, – и за ними упускают, замалчивают глобальное и значимое. 

Официальная сталинская литература «задушила» литературу советскую, 

свободную. Писателей, которые могли бы придать свежесть русской литературе, 

заставили замолчать. Гонения, репрессии, запрет книг так называемых «врагов 

народа» А. Платонова, Е. Замятина, Б. Пильняка, В. Катаева, Ю. Либединского, 

М. Чумандрина, И. Бабеля, М. Зощенко прочитываются как утраченная 

возможность обновления, развития, расцвета русской литературы. По мнению 

Шварц, именно эти авторы составляют самое «интересное» и «свежее» в 

советской литературе. В их творчестве, в том числе Платонова, критик увидела 

возрождение и продолжение традиций русской классической литературы. 

В то время как в советской критике были отождествлены авторское «я» и «я» 

героев произведений Платонова, писатель был подвергнут политической 

обструкции, в Швеции же он продолжал представлять советскую литературу. 

В шведской прижизненной рецепции 1930-х гг. Платонов был оценен как 

художник, глубоко чувствующий трагизм современной жизни, не 

вписывающийся в официальную сталинскую литературу. В шведской рецепции с 

именем Платонова были связаны особые надежды на создание новой литературы. 

Платонов мог бы стать, по Шварц, хорошим «ориентиром» для нового поколения 

русских советских писателей, готовых широко писать о реальной жизни страны. 

Обзор советской литературы Шварц – первое опубликованное в Швеции 

исследование, где  включено имя Платонова, а его творчество проанализировано в 

широком контексте советской и русской литературы еще при жизни писателя. 

Научная ценность этого обзора заключается в оценке роли писателя в 

современной литературе и историческом литературном процессе. Обзор В. Шварц 

способствовал закреплению памяти о Платонове в шведском литературоведении 

1930-х гг.  
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Таким образом, 1920–1930-е гг. – это исключительно важный этап 

прижизненной рецепции творчества Платонова в Швеции. В 1929 г. Платонов в 

ряду других художников представлен в полифонической презентации советской 

литературы в Швеции: рассказ «Происхождение мастера» вошел в  антологию 

«14 советских русских писателей». В 1938 г. в шведском обзоре В. А. Шварц 

шведская критика включила Платонова в анализ русской советской литературы.  
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ГЛАВА II. «ДОН КИХОТ В РЕВОЛЮЦИИ»: ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА И 

РЕЦЕНЗИИ РОМАНА «ЧЕВЕНГУР» В ШВЕЦИИ 

 

Роман «Чевенгур» – «один из самых интересных европейских романов 

XX в.»
116

, – пишет шведский славист профессор П.-А. Бодин. «Чевенгур» – 

центральное произведение писателя, посвященное революционным 

преобразованиям в России. Его содержание находится вне времени и 

пространства или вбирает в себя самые разные времена и пространства. 

Многослойное во всех смыслах произведение, которое, по мнению стоявшего у 

истоков отечественного платонововедения Л. Шубина, «росло как дерево – 

слоями», буквально «вырастало» из рассказов и повестей
117

. Роман был завершен 

в переломный момент в судьбе страны и писателя: в нем тесно переплетаются 

надежды и разочарования, связанные со строительством коммунизма. «Чевенгур» 

содержит социально-философскую проблематику, охватывает множество тем – от 

революционного переустройства мира до утраты духовных скреп и сиротства. 

Попытки Платонова издать «анархический» (по оценке М. Горького) роман 

окончились неудачей. «Чевенгур» был запрещен. Писателю удалось опубликовать 

в советских изданиях конца 1920-х гг. лишь ряд отрывков из произведения.  

Публикации фрагментов романа возобновились в СССР только в период 

оттепели. В 1965 г. был издан рассказ «Три осьмушки под резьбу» в журнале 

«Смена» (1965, № 20)
118

. В 1966 г. в журнале «Кругозор» с предисловием 

Ф. Сучкова был напечатан рассказ «Приключение», где впервые было обозначено, 

что это «отрывок из неопубликованного романа “Чевенгур”»
119

. В центре сюжета 

рассказа – встреча коммуниста Дванова с анархистом Мрачинским. Журнал 

Союза писателей РСФСР и Саратовской писательской организации «Волга» 

по рекомендации К. Федина, который высоко ценил творчество Платонова, 

                                                           
116

 Bodin P-A. Platonov och den krossade utopin // Den oväntade glädjen: sju studier i den rysk-ortodoxa andliga 

traditionen. Skellefteå : Artos, 1991. S. 133. 
117

 Шубин Л. В. Поиски смысла отдельного и общего существования: Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М. 

: Советский писатель, 1987. С. 208. 
118

 Три Осьмушки под резьбу: Рассказ: [Отр. из повести «Происхождение мастера»] // Смена. 1965. №20. С. 6–9. 
119

 Приключение: Рассказ: [Отр. из неопубл. романа «Чевенгур» / Предисл. Ф. Сучкова] // Кругозор. 1966. № 11. 

С.9–10. 



57 

опубликовали повесть «Происхождение мастера»
120

.  Повесть вышла в первом 

номере литературно-художественного журнала в 1966 г. (тиражом более 

10 тысяч экземпляров).  В 1971 г. отрывок «Путешествие с открытым сердцем» 

был напечатан в «Литературной газете» (1971, 6 октября)
121

. Журнал «Кубань» 

разместил рассказ «Смерть Копенкина» (1971, № 4)
122

. Все публикации 

готовились с участием жены писателя М. А. Платоновой. 

В 1972 г. при активном участии М. Я. Геллера за рубежом – в Париже – вышла 

сокращенная версия запрещенного в СССР романа
123

. В ней отсутствовала первая 

часть, посвященная «происхождению мастера». О. Ю. Алейников объяснил 

причину издательской ошибки тем, что «Происхождение мастера» и другие 

произведения 1920-х гг. «воспринимались как автономно существующие (или 

сосуществующие тексты)»
124

. Другая версия – дореволюционная часть сюжета 

могла быть оценена издателями как менее актуальная. Шведская переводчица 

К. Эберг Линдстен увидела в сокращенном парижском тексте «следы цензуры или 

”нормализации”»
125

. «Чевенгур», однако, был возвращен в русскую и мировую 

литературу.  

Роман сразу, в 1972 г., был переведен на французский
126

 и итальянский
127

 

языки. В 1973 г. вышла шведская редакция
128

.  В 1978 г. появилось первое издание 

на английском языке
129

. В то время как зарубежный читатель уже был знаком с 

романом «Чевенгур», в СССР до конца 1980-х гг. продолжали печатать только его 

фрагменты: например, в 1984 г. в газете «Литературная Россия» вышел рассказ 

«Осьмушка» (публ. С. Блинова и А. Зайцева)
130

.  
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В Советском Союзе издание «Чевенгура» состоялось лишь в 1988 г., спустя 60 

лет со времени его создания. Роман был опубликован на страницах журнала 

«Дружба народов» (№3, №4)
131

. 

Этот драгоценный кристалл платоновского творчества выпал из чрезвычайно насыщенного 

раствора литературной жизни своего времени. <…> Точнее не выпал, а был как бы вознесен в 

то пространство, где ”рукописи не горят”, чтобы дождаться, пока не дорастем мы его понять и 

принять
132

. 

Потаенное знание «Чевенгура» отечественной литературой было сохранено 

подвижническими усилиями таких отечественных исследователей, как 

Л. Шубин
133

, В. Чалмаев
134

 и других, которые, не называя опального произведения 

прямо, в анализе творчества Платонова неизменно опирались на этот ключевой 

текст.  

Возвращению романа на родину способствовали переводы, издания, 

обсуждения в прессе и исследования  романа за рубежом  (Франции, Италии, 

Швеции, Англии и др.). В этой главе мы восстановим историю перевода и 

рецензии романа «Чевенгур» в Швеции, рассмотрим историко-литературные 

предпосылки и особенности перевода двух шведских редакций: «Дон Кихот в 

революции» (1973) в переводе С. Вальмарка и «Чевенгур» (2016) в переводе 

К. Эберг Линдстен, проанализируем оценки и интерпретации произведения в 

критике и литературоведении. 

 
2.1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ШВЕДСКИХ ИЗДАНИЯХ И ПЕРЕВОДАХ 1960–1970-Х ГГ. 

 

В истории шведского литературоведения 1960–1970-e гг. – период 

повышенного интереса к русской литературе. Об этом свидетельствует 

«Библиография русской художественной литературы, переведенной на шведский 

язык»
135

, подготовленная авторитетным шведским славистом Х. Окерстрёмом. 
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Она содержит наиболее полные сведения о переводах и публикациях в Швеции 

произведений русской литературы с начала XIX в. 

К началу 1970-х гг. только в Стокгольме было 5 издательств, работавших с 

иностранной, в том числе русской литературой: «Натур & Культур», «Вальстрём 

& Видстранд», «Бонниер», «Тиден», «Норстедт». Издательские дома, печатавшие 

русскую литературу, были расположены в Лунде, Эребру, Уппсале и других 

городах Швеции. Активная деятельность переводчиков и издательств 

свидетельствует о «втором переводческом буме» русской литературы во второй 

половине XX в. в Швеции. Продолжается перевод произведений классиков 

русской литературы ХIХ в.: на шведском языке выходят «Преступление и 

наказание», «Братья Карамазовы», «Неточка Незванова» (пер. Э. Руделиус), 

«Записки из мертвого дома» (пер. Х. Даль) Ф. Достоевского; «Шинель» и другие 

произведения Н. Гоголя; «Дама с собачкой» А. Чехова (пер. Э. Фельт); 

«Дворянское гнездо» И. Тургенева; «Анна Каренина» Л. Толстого 

(пер. С. Агрель). 

В рассматриваемый период сохраняется огромный интерес в Швеции к 

советской литературе. На рубеже 1950–1960-х гг. в СССР произошла 

либерализация искусства, в том числе литературы, связанная с поиском нового 

направления развития страны, отказом от сталинских доктрин. Несмотря на 

продолжение идеологического контроля со стороны государства, происходит 

ослабление цензуры. В период оттепели приходят к читателю ранее запрещенные, 

«репрессированные» или написанные в стол без надежды на публикацию 

художественные сочинения. Очень высок интерес зарубежных издателей к ранее 

неопубликованным произведениям, написанным в разных идеологических 

ключах, жанрах, стилях, тематических направлениях, отличающихся от 

классических образцов официальной советской литературы, отрицающих и 

дополняющих ее. Многообразие изданной и «возвращенной» литературы (как в 

Советском Союзе – официально и «самиздатом» андеграунда, так и за рубежом – 

при активном участии новой волны русской эмиграции) привлекло шведских 

филологов-славистов и переводчиков. 
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В 1967 г. в Стокгольме в издательстве Бонниер вышла антология «Красный 

октябрь. Русская революция в зеркале советской литературы»
136

 

(сост. С. Вальмарк). В антологию вошли произведения 12 советских авторов
137

. 

М. Зощенко, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина, М. Шагинян, П. Романов уже были 

известны шведскому читателю, в том числе по антологии «14 советских русских 

писателей». Впервые шведский читатель познакомился с «впечатлениями» 

Я. М. Окунева «В огне восстания» и романом-хроникой В. Я. Зазубрина «Два 

мира». Антологию открывает статья А. Блока «Интеллигенция и революция»
138

, 

где писатель-символист в разгар революционных событий ставит под сомнение 

факт гибели России. Он активно призывает интеллигенцию включиться в 

революционное обновление страны: «Чем дольше будет гордиться и ехидствовать 

интеллигенция, – пишет Блок, – тем страшнее и кровавее может стать кругом»
139

. 

Выбранные составителями авторы и сочинения, за исключением «вводной» 

статьи Блока, ни по родовому или жанровому принципу, ни по проблемно-

тематическому сходству, ни по хронологии создания произведения не выстроены. 

Составители руководствовались принципом полифонии – это определило 

свободное композиционное и тематическое строение сборника. 

В 1970 г. вышла другая антология «Советская русская литература»
140

 

(сост. С. Колберг, А. Нордквист). Антология содержит повести, рассказы, стихи, а 

также отрывки из больших произведений
141

. Сборник знакомит читателей с 
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классикой и «новинками» русской литературы, формирует представление о 

русском литературном процессе в XX в.: советская литература, литература 

русской эмиграции, диссидентская литература и андеграунд, «возвращенная» 

литература. Антология показывает советскую историю и жизнь в калейдоскопе 

художественных версий. 

В 1971 г. издана обширная хрестоматия русской литературы советского 

периода «СССР. Советский Союз и его люди»
142,143

 (сост. С. Вальмарк). В отличие 

от антологии «Советская русская литература» (1970), в сборник 1971 г. включено 

много произведений современных авторов: Р. Рождественский, А. Вознесенский, 

Б. Окуджава, Р. Казакова, Г. Бакланов, Н. Вирт, Ю. Нагибин, Е. Винокуров, 

Ч. Айтматов и др. В то же время историческая ретроспекция пополнилась новыми 

переводами В. Маяковского, А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Горького, 

А. Белого, А. Аверченко. Само понимание «русский советский писатель» 

существенно изменилось в СССР и за рубежом. В классики русской советской 

литературы ХХ в., наряду с М. Горьким, В. Маяковским, М. Шолоховым, вписаны 

А. Ахматова, С. Есенин, М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Цветаева. Большой 

интерес на западе вызывают «бунтари нового времени» А. Солженицын и 

И. Бродский. 

В этих антологиях русской советской литературы, издаваемых в Швеции, нет 

произведений Платонова. Это во многом связано с тем, что главные произведения 

писателя оставались под цензурным запретом и во время либерализации 

советской культуры периода оттепели.  
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Однако публикация в 1972 г. в Париже романа «Чевенгур» не прошла мимо 

шведского переводчика, критика, литературоведа С. Вальмарка, знатока 

европейской литературы и ценителя русской словесности. В течение года он 

перевел и издал роман в Швеции под названием «Дон Кихот в революции». При 

этом сам переводчик указал другую дату «возвращения» Платонова в шведскую 

литературу – 1968 г. 

Имя Платонова было восстановлено в шведской литературе переводчиком, 

литературоведом Ларсом Эриком Блумквистом. Широкий круг интересов, знание 

советской литературы и богатый переводческий опыт
144

 способствовали 

появлению в 1968 г. исследования «Русская литература после Сталина»
145

, в 

котором Блумквист анализирует общественно-политические события в СССР с 

1953 по 1967 гг. и их влияние на советскую литературу. В рамках исследования 

были описаны тенденции развития литературного процесса с XXII по XXIV 

Съезды КПСС и основные этапы «перестройки» литературы, вехами которой 

стали второй (1954), третий (1959) и четвёртый (1968) Съезды советских 

писателей. Предмет исследования составили отношения писателей и партийно-

номенклатурной литературы. В монографии освещены широко обсуждаемые в 

СССР присуждения Нобелевской премии Б. Пастернаку и М. Шолохову; 

судебные процессы над И. Бродским, А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем; 

творческий взлет А. И. Солженицына, вызвавшего тревогу властей 

«откровениями» о лагерной жизни; полемика литературно-художественных 

журналов «Октябрь» и «Новый мир». 

Одна из центральных проблем исследования – вопрос о возвращении 

«вычеркнутых» из истории советской литературы авторов. Блумквист перевел и 

полностью опубликовал письмо А. И. Солженицына, адресованное 
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IV Всесоюзному съезду советских писателей от 16 мая 1967 г
146

. В нем писатель 

выдвинул два требования: первое – прекратить угнетение художественной 

литературы и второе – определить обязанности Съезда по отношению к советским 

писателям. Солженицын пишет, что цензурой искажены, изуродованы 

выдающиеся произведения русской литературы, идеология  уничтожила 

творчество многих писателей, «вместо того чтобы к ним прислушаться»
147

, а  

Союз писателей в этой ситуации робко молчал, не оказывая противодействия 

произволу.  

Мы узнали после XX съезда партии, что их было более шестисот – ни в чём не виновных 

писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе
148

.  

Солженицын настаивает на пересмотре творчества и статуса тех писателей, 

которые подверглись преследованию со стороны цензуры. Имя Платонова 

встречается в письме Солженицына три раза – трижды оно прозвучит и на 

страницах монографии Блумквиста. Первое упоминание дано в контексте 

«возвращения» неугодных партийной номенклатуре писателей (И. Бунина, 

М. Булгакова, А. Платонова). Второе – связано с прогностическим характером 

творчества таких писателей, как Б. Пильняк, А. Платонов и О. Мандельштам. 

В третьем – имя Андрея Платонова названо в ряду других писателей 

(М. Булгаков, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Зощенко, А. Грин, 

М. Гроссман), которые были оклеветаны, оскорблены и притеснены, но не имели 

возможности защищать себя и свое творчество.  

Благодаря Л. Э. Блумквисту после длительного перерыва (с 1938 г.) в 1968 г. 

имя Платонова вновь вошло в шведскую литературу. С. Вальмарк в 1973 г., 

готовя шведский перевод «Чевенгура» к изданию, вспоминает книгу Блумквиста 

«Русская литература после Сталина», опубликованное в ней письмо 

Солженицына и пишет о Платонове как о «возвращенном» писателе
149

.  
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Переводчик «Чевенгура» Свен Эрик Вальмарк (1912–1988) родился в городе 

Хэрнёсанд. В 1937 г. окончил магистратуру в Уппсальском университете, затем 

занимался преподавательской деятельностью, работал в службе радиовещания 

(Radiotjänst AB), сотрудничал с крупнейшей ежедневной газетой Швеции «Dagens 

Nyheter». В период холодной войны, изоляции Советского Союза от стран 

Европы, сохранил чрезвычайный интерес ко всему советскому, рассказывал об 

образе жизни, истории, культуре, переводил новинки литературы периода 

существования СССР. Переводчика называли «шведским ухом на восток», 

подчеркивая его крепкую связь с Советским Союзом
150

. Вальмарк переводил с 

разных языков: английского, немецкого, русского, французского. Перевел на 

шведский язык произведения М. Шагинян, Л. Сейфуллиной, К. Симонова, 

А. Ахматовой, А. Солженицына, В. Аксенова и др. Его особо интересовал период 

русской революции – большинство переведенных им произведений были 

посвящены этому эпохальному событию русской и мировой истории. Благодаря 

Вальмарку роман «Чевенгур», еще неизвестный советскому читателю, стал 

неотъемлемой частью художественного представления о русской революции в 

Швеции. 

Судьба романа «Чевенгур», как считал Вальмарк, напоминала судьбы «Доктора 

Живаго»
151 

Б. Пастернака и произведений А. Солженицына
152

. Все они были 

запрещены советской цензурой. Представляя роман Платонова шведскому 

читателю, переводчик писал, что даже М. Горький, видя «неоспоримые 

достоинства» произведения, считал роман «неприемлемым для цензуры»
153

. 
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Итак, после тридцатилетнего затишья Вальмарк возобновил знакомство 

шведского читателя с творчеством Платонова. Рецепция 1970-х гг. вновь началась 

с перевода «Чевенгура»
154

. 

 

2.2. НАЗВАНИЕ РОМАНА «ЧЕВЕНГУР» В ПЕРВЫХ ИНОСТРАННЫХ ПЕРЕВОДАХ 

 

В процессе работы над «Чевенгуром» Платонов менял название рукописи. 

Первый известный вариант – «Строители страны». Другое рабочее название 

имело подзаголовок «Путешествие с пустым сердцем». Окончательное название 

романа Платонов оформил как «Чевенгур. Путешествие с открытым сердцем»
155

. 

Отсутствие денотата у лексемы «Чевенгур» привлекло внимание 

исследователей: лексема стала предметом семантического, фонетического, 

этимологического, словообразовательного анализа. По М. Геллеру, «слово 

”Чевенгур” было составлено писателем из двух частей, – первая – чева – означала 

ошметок, обносок лаптя, вторая – гур – шум, рев, рык. В этом слове был гул, 

увлекший Дванова, но это был гул обноска лаптя»
156

. В такой интерпретации 

исследователь опирается на образы, возникающие в повествовании. Образ 

обноска лаптя появляется в картине покинутой деревни:  

Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу – он дал из 

себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень под корешком будущего 

куста (Ч, 19). 

Слово «Чевенгур» в воображении героя Саши Дванова «походило на влекущий 

гул неизвестной страны» (Ч, 183).  

В. Васильев близок к точке зрения М. Геллера. Он также находит 

этимологическую основу в воронежских диалектах, но развивает свою 

интерпретацию, опираясь на события сюжета, с проблемно-тематическим 

расширением: Чевенгур – «могила лаптей (от чева – лаповище, обносок лаптя; гур 
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– могила, гробница, склеп) – символ конца исконному русскому 

правдоискательству, ибо в Чевенгуре, по утверждению его новых устроителей, 

настала тишина и конец истории, пора всеобщего счастья и благоденствия»
157

.  

Другую попытку выявить этимологические корни слова предпринял 

М. Михеев: гур – «индюк, болтать», ч-в-н – «чванный», чева – «лапоть»
158

. 

А. Дырдин высказал гипотезу происхождения названия из библейской 

традиции:  

Может быть, ”Чевенгур” представляет собой связку старославянского слова ”чеван” 

(”смешанный”) из Откровения (14, 10) и именем библейского Гура (Ура) на Ефрате – города 

Вавилонской башни и ”смешения языков”?
159

.  

Е. Толстая-Сегал обращается к фонетическому оформлению топонима и видит 

в названии Чевенгур «подобие Петербурга» в азиатском звуковом материале
160

. 

Идею звукового подобия топонимов О. Г. Ласунский использует для 

восстановления географических координат места действия романа. «Чевенгур» «с 

его опорным “ч” и “р”… перекликается с другими местными (вокруг Воронежа. – 

И. Р.) наименованиями: Чагары, Кучугуры, Карачун, Карачан (по соседству – 

Чигорак), Байчурово и др.»
161

. Анализ «чевенгурской истории» в свете 

региональной истории ХХ в. позволил исследователю локализовать место 

действия романа в Воронежской области: по мнению краеведа, единственный 

претендент на роль «Чевенгура» в регионе – это г. Богучар
162

.  

О. Ю. Алейников в расшифровке названия романа использовал принцип 

аббревиатуры, столь популярный в революционном новоязе 1920-х гг.:  

Чевенгур – это чрезвычайный военный непобедимый (независимый) героический укрепленный 

район
163

.  

Множественные интерпретации названия романа свидетельствуют о его 

неисчерпаемой символической природе и вечной тайне. 
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В первых зарубежных переводах, выполненных в 1970-е гг., прослеживается 

устойчивая тенденция поиска другого названия, раскрывающего содержание 

романа и созвучного образно-языковым кодам той национальной культуры 

страны, где переводился роман. 

«Чевенгур» впервые был опубликован на русском языке в Париже в 1972 г. и 

сразу был переведен на французский язык С. Лоэб. Название парижского романа 

«Les herbes folles de Tchevengour»
164

 оформлено в обратной рецепции как 

«Сорные травы Чевенгура». В поэтике Платонова природные образы включены в 

систему персонажей и играют сюжетообразующую роль. Платонов обращается к 

образам растений, животных, птиц, явлений природы не для того, чтобы создать 

«естественный фон» социально-исторических событий, а чтобы максимально 

полно обозначить драму жизни, передать ощущение, часто тревожное, от 

постоянно меняющегося, непредсказуемого мира. Писатель подчеркивает 

глубокую онтологическую связь между природными, в частности, вегетативными 

образами, состояниями и событиями природной жизни и исторической 

действительностью
165

. 

Французское название романа актуализирует вегетоморфные образы и мотивы. 

В романе Платонова лексема трава в совокупности словоформ и однокоренных 

слов встречается свыше 130 раз. Ей сопутствуют эпитеты: дворовая, мертвая, 

сухая, увядшая, сорная, изменившаяся, попутная, дикая, культурная, кормовая, 

умирающая, обреченная, неуместная, старая, живая, терпеливая и др. 

Словосочетание сорные травы отсылает к детским воспоминаниям 

революционера Пашинцева.  

Пашинцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время он 

любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет 

погожий день и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую неуместную траву – васильки, 

донник и ветрянку. Эта трава была красивей невзрачных хлебов – ее цветы походили на 

печальные предсмертные глаза детей, они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава 
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живей и терпеливей квелых хлебов – после баб она снова рожалась в неисчислимом и 

бессмертном количестве (Ч, 149–150).  

Рассказ Пашинцева о сорных травах выделен в отдельный, самостоятельный, 

сюжет. Одновременно это воспоминание по принципу природного параллелизма 

тесно связано с историей чевенгурской коммуны. Сорные травы олицетворены и 

наделены сознанием. Они аллегорически представляют самого Пашинцева и ту 

люмпенизированную часть народа, которая пришла в революцию с эгалитарными 

чаяниями равенства в нищете, протестом против цивилизации и культуры (квелых 

хлебов), с анархической утопией о свободе всех от всех, которая в потемках 

сознания переплелась корнями с социальным дарвинизмом (борьба за 

существование – как естественная универсальной форма жизни и эволюции). 

Подтекст французского названия романа «Les herbes folles de Tchevengour» 

заключает скрытое сравнение сорных трав и чевенгурских коммунаров. В 

названии романа метафорически обыгрывается идея самотворения социализма 

народными массами. Через образ-мотив сорной травы (сорные травы – знак 

низового стихийного начала) Платонов обращается к проблеме необузданного, 

организованного по наитию строительства коммунизма. 

В итальянском переводе М. Олсуфьевой (1972) акцент сделан на развертывании 

конфликта старого и нового, который и вынесен в название «Il Villaggio della 

nuova vita»
166

 («Деревня новой жизни»). Итальянская версия меняет главный 

романный локус строительства социализма с города на деревню. На первый 

взгляд деревня, будучи колыбелью цивилизации, исконного, патриархального 

(и в этом смысле – старого) уклада жизни, противопоставлена жизни новой. 

Деревня в названии итальянского романа «направляет» читателя в прошлое: новая 

жизнь, требуя революционных преобразований, – устремляет взгляд в городское 

будущее. Тем не менее, название звучит вполне по-платоновски: деревня – 

постоянное место действия в романе, а «старый провинциальный город» с 

«ветхими опушками» окраин, каковым является не только безымянный город 

начала романа, но и Чевенгур, мало отличимы от деревни. Платонов создает 
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обобщающий образ дискретной в пространстве и времени умирающей 

цивилизации, где старый провинциальный город начала романа, старый Чевенгур, 

новый коммунистический Чевенгур Платонов пишет по аналогии с деревней. 

В подтексте итальянского названия проблема «старой» и «новой» жизни имеет 

траги-ироническое решение: «старая деревня» обречена в революционном 

эксперименте, так как коммунистическая утопия мыслилась исключительно 

«новым градом»
167

 (Х. Гюнтер). В романе сирота Саша Дванов ищет новое 

социальное устройство, отказавшись от старого мира, однако строящийся «Новый 

Пролетарский Иерусалим» уже изначально изображен в романе со знаком 

ветхости. Коммунарами движет утопическая идея, что стихийно, после 

уничтожения старого, явится новый, лучший, мир, но героев ждет смертельное 

разочарование. Процесс строительства новой жизни идет со знаком «минус»: у 

чевенгурской коммуны – гибельная судьба. Таким образом, и франзузский и 

итальянский переводы актуализируют в названии антиутопический смысл: 

несостотельность нового революционного мира. 

 

2.3. ДОНКИХОТОВСКИЙ КОД ШВЕДСКОЙ РЕДАКЦИИ 

 

Шведское название романа «Дон Кихот в революции» («Don Quijote i 

revolutionen», 1973) ставит произведение Платонова в диалогические отношения с 

классикой мировой литературы, выстраивает образную параллель между 

персонажами Платонова и героем М. де. Сервантеса «Хитроумным идальго Дон 

Кихотом Ламанчским» (1605–1615). В поиске названии С. Вальмарк опирается на 

собирательный образ рыцарей революции в романе Платонова «Чевенгур», 

оформленный как аллюзия на роман Сервантеса. Сегодня об этом написано 

немало (исследования В. Багно, С. И. Пискуновой, Ч. Андрушко, В. Руднева и 

др.), но Вальмарк одним из первых осознал значимость данной литературной 

параллели в романе Платонова о русской революции. Донкихотовская тема 

разыграна и в оформлении шведского перевода. 
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Обложка шведского издания выглядит следующим образом: крупным шрифтом 

написано заглавие «Don Quijote i revolutionen», в уменьшающемся масштабе имя 

автора и название издательства. Использована трехцветная гамма: желтый, 

красный, черный. Желтый цвет, выбранный книжным оформителем в качестве 

фона для обложки, не только привлекает внимание читателей, но и несет в себе 

сложную колористическую и световую семантику. Традиционно семантика 

желтого цвета оформлена оппозициями: солнце – луна, день – ночь, рациональное 

– иррациональное, реальное – идеальное, действительность – мечта, жизнь – 

смерть. Солярной символикой, вбирающей в себя положительные коннотации, в 

истории человеческой мысли литературно оформлена социалистическая утопия 

«Город Солнца» Кампанеллы. Чевенгурская коммуна мыслится устроителями как 

город солнца, что подчеркивает утопическую линию в романе. Однако в финале 

город коммунистической утопии предстает под знаком луны, где желтый цвет / 

свет выступает вестником смерти. Таким образом, желтый цвет является также 

знаком антиутопического содержания. 

На желтом фоне в центре графической миниатюрой изображены черным 

цветом образы двух странников из романа М. Сервантеса – Дон Кихот и его 

преданный друг-оруженосец Санчо Панса. В оформлении обложки использована 

работа П. Пикассо. Это переделанный эскиз рисунка «Дон Кихот» (1955), 

нарисованный художником в честь 350-летия со дня публикации испанского 

романа
168

. 

В руках Дон Кихота оказывается красный флаг – символ революции (в романе 

Сервантеса и на рисунке Пикассо Дон Кихот держит копье). Читатель 

воспринимает книгу Платонова как роман-путешествие
169

 в русскую 

революционную историю, где герои странствуют в поисках коммунизма. Эта 

обложка относится к числу так называемых «говорящих», когда название романа 

и образы, изображенные на ней, раскрывают тему, проблематику, сюжет, жанр 

произведения. 
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«Дон Кихот в революции» вошел в шведскую литературу как сложный, 

многогранный роман о русской пореволюционной жизни. Вальмарк перевел и 

представил «Чевенгур» Платонова (неизвестный роман неизвестного автора) 

через знакомый читателям всего мира образ испанского средневекового рыцаря-

идеалиста из романа Сервантеса. На уровне названия и графического оформления 

обложки роман встроен в диалог разных культурных традиций, искусства и 

времени. 

В Швеции «Дон Кихот» Сервантеса был представлен читателю в 1888 г., когда 

впервые лингвистом Э. Линдфорсом были опубликовали первые главы романа. 

Полная версия вышла в 1891–1892 гг. В 1893 г. переводчику Э. Линдфорсу была 

присуждена премия Шведской королевской академии наук за перевод романа 

Сервантеса, который назовут классикой шведской переводной литературы
170

. 

Более 100 лет этот перевод полномочно представлял Сервантеса в Швеции. 

Только в 2001 г. вышел новый перевод «Дон Кихота» Й. Норденхёка – книга 

мгновенно была прочитана и получила множество положительных отзывов. 

Профессор журналистики, литературовед О. Хемер писал для газеты «Sydsvenska 

Dagbladet»: «Возможно величайший роман всех времен «Дон Кихот» Сервантеса 

<...> в переводе Й. Норденхёка обрел свежее, современное языковое обличье и 

необычайно красивую форму»
171

. Другой шведский критик газеты «Göteborgs-

posten» высоко оценил вдохновенный труд переводчика, которому удалось 

донести исторический и национальный колорит испанского романа современным 

шведским языком: «Нужно поблагодарить Й. Норденхёка <…> за то, что рыцарь 

и его стражник вновь ворвались в наши сердца, где они чувствуют себя как 

дома»
172

.
 

Сложный философский роман Платонова «Чевенгур» Вальмарк представил 

через образ мировой литературы рыцаря Дон Кихота Сервантеса, укорененного в 

шведской культурной традиции классическим переводом Э. Линдфорса. 

Постоянное присутствие Дон Кихота в произведениях мировой литературы стало 
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предметом исследования шведского литературоведа Й. Лундстеда в книге «Дон 

Кихот и тень»
173

. Он сравнил образ рыцаря с привидением, бродящим по 

европейской литературе.  

Донкихотовский код присутствуют в творчестве многих шведских писателей, 

как классиков шведской литературы, так и современных прозаиков и поэтов 

(К. Альмквиста, А. Стриндберга, К. Г. В. Хейденстама, В. Экелунда, Г. Фрёдинга 

и др.). В шведской литературе «Дон Кихот» воспринят как образ, отображающий 

конфликт идеала и действительности.  

Оригинальную интерпретацию образа Дон Кихота находим в творчестве 

мастера шведской прозы А. Стриндберга: он критично относился к социальным 

порядкам, сложившимся в шведском обществе в XIX – нач. XX в., резко 

критиковал буржуазный строй. Шведский драматург использовал литературное 

творчество как попытку изменить мир к лучшему. В сказочную сатиру «Ключи от 

рая, или земные странствия апостола Петра» («Himmelrikets nycklar eller Sante Per 

vandrar på jorden»
174

, 1892) Стриндберг включает образы Дон Кихота и Санчо 

Пансы. Религиозно-церковные проблемы даны в пьесе в виде травестийных 

переложений известных во всем мире мифических, библейских и литературных 

сюжетов. Пьеса выстроена как путешествие во времени и пространстве. Главный 

герой – кузнец: «профессиональная номинация» центрального персонажа пьесы 

символически представляет его как культурного героя прошлого, стоящего у 

истоков цивилизации, и как опорную фигуру исторического прогресса – 

пролетария – в социалистических утопиях нового времени. Кузнец попадает в 

«фантазийный» мир, в котором встречает мифологических и литературных 

персонажей: Терсита, Нарцисса, Гамлета, Офелию, Леди Макбет, Отелло, 

Дездемому и других. Дон Кихот и Санчо Панса появляются в сцене 

бракосочетания Ромео и Джульетты. При сохраненных драматургом узнаваемых 

черт и атрибутов «рыцаря печального образа» (наличие коня, верного слуги-

спутника, жажда приключений, безумие) у Стриндберга Дон Кихот 
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трансформирован: в интерпретации шведского драматурга рыцарь, утратив идеал, 

бесцельно существует-скитается во вселенной. В пьесе Стриндберга Дон Кихот 

лишен статуса не только «главного персонажа», но и «героя» как такового. 

В стихотворении современника Стриндберга Г. Фрёдинга «Дон Кихот» («Don 

Quixotte»
175

, 1894) мы видим противоположную Стриндбергу и более 

традиционную интерпретацию вечного образа: Дон Кихот предстаёт у Фрёдинга 

героем вневременного служения высшей идее. Стихотворение композиционно 

состоит из трех частей. В первой части Дон Кихот противопоставлен Санчо Панса 

как активный герой пассивному, неутомимый – уставшему. Дон Кихот на своем 

коне напористо, ловко движется вперёд, в то время как Санчо Панса «свисает с 

мула, как варежка». Во второй части повествователь вступает в диалог с Дон 

Кихотом, задает ему вопрос: «не достаточно ли он настрадался в этой вечной 

борьбе?». У Фрёдинга Дон Кихот – героический образ с двойным статусом 

«вечного» и «современного». Герой дан в настоящем времени: повествователь 

видит его глаза, может с ним говорить. В третьей части Фрёдинг воспевает 

героические деяния Дон Кихота: рыцарь готов участвовать в битвах, сражаться с 

ветряными мельницами и даже «подняться из могилы» ради защиты человечества. 

Дон Кихот порожден в прошлом, зримо присутствует – живет– в настоящем,  и 

продолжит свое существование в будущем.  

Образ Дон Кихота возникает в творчестве писателей, которым свойственны 

активная гражданская позиция, проблематика (этическая, социальная, 

патриотическая) и противопоставление материального и духовного, реальной и 

идеальной жизни.  

В новом шведском прочтении великого образа свою роль сыграл перевод 

романа Платонова «Дон Кихот в революции» (1973), выполненный 

С. Вальмарком. 

Выбирая стратегию перевода «Чевенгура», С. Вальмарк опирается на 

донкихотовский подтекст в произведении. Платонов, как и испанский классик 

литературы, объединяет в «Чевенгуре» черты исторического, философского, 
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авантюрного романа. Это роман-путешествие, причем путешествие «принимает 

форму странничества», а философствующий «искатель истины» осуществляет 

поиск правды»
176

. В шведской «Истории литературы» сюжет романа рассмотрен 

как сконструированный по модели путешествия – путешествия по «миру 

коммунизма или миру коллективизации»
177

. Платоновские герои названы автором 

статьи resenärer (досл. путешественники). Им присуще особое мироощущение, 

они стремятся преодолеть противоречие желаемого и реального и для этого 

отправляются на поиски такого места, которое может успокоить их душевный 

порыв. Е. Яблоков, выделяя и анализируя данный тип платоновского героя, 

отмечает, что странник – «тип человека, не имеющий готовых ответов на все 

вопросы, но ощущающий бытие как постоянное ”вопрошание”»
178

. 

При переводе «Чевенгура» Вальмарк ищет способы адаптации (без упрощения) 

оригинального, сложного по форме и содержанию романа Платонова. Сюжет 

«Чевенгура» дан переводчиком в «Дон Кихоте в революции» в особой системе 

конденсации – текстовых стяжений с исключением отдельных эпизодов, сцен, 

образов. Отсутствует, например, сцена встречи Дванова с неизвестным человеком 

(«пригревшимся пешеходом») – одним из тех, кто открыто высказывает народное 

разочарование в «новом мире»: революционное начало «новой жизни» 

отбрасывает человека, народ, по мнению этого героя, в биологическое прошлое 

(«раньше были люди, а теперь стали рты» (Ч, 86)). Путешествие по 

революционной России в коммунистический Чевенгур и картина 

пореволюционной жизни даны в сокращении. В шведском переводе редуцирована 

и система персонажей: нет таких персонажей, как Бог, Поганкин, кузнец Сотых, 

крестьян Черной Калитвы и других. Вальмарк оставляет только тех героев, 

которые ярко характеризуют традиционную и революционную жизнь. «В Дон 

Кихоте в революции» у Дванова происходят встречи с анархистами, с 

включившимся в революционное преобразование жизни Федором Достоевским (в 
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прошлом Игнатием Мошонковым)
179

 и лесным надзирателем. После этих встреч 

Дванов возвращается в областной центр, где начинается его путешествие в 

коммунистический Чевенгур. 

За пределами шведской редакции оказались такие важные эпизоды, как 

деятельность коммунаров артели «Дружба бедняка» с уставным принципом 

усложнения жизни, столкновения Дванова и Копенкина с бандой Плотникова и 

крестьянами в Черной Калитве и др. Отсутствие этих фрагментов в шведской 

редакции упростило сюжетную линию странничества «рыцарей революции», 

одновременно способствовало более динамичному движению героев к 

Чевенгурской коммуне. Динамика повествования изменила жанр произведения: 

«Дон Кихот в революции» воспринимается больше как философско-исторический 

роман-путешествие, а не авантюрный (в отличие от «Дон Кихота» Сервантеса). 

Русская версия революционного преобразования жизни и попытка 

строительства «самодельного» коммунизма в СССР составили главный интерес 

переводчика и шведских читателей. При этом Вальмарку важно актуализировать 

вечный конфликт мечты и действительности, чему и служит выведенная из 

подтекста в заглавие романа «донкихотовская» проблематика. В шведском 

прочтении эпос Сервантеса посвящен «человеческим мечтаниям, фантазиям, 

доброй воле»
180

. Шведский перевод «Дон Кихот в революции» подключил все 

смысловое поле донкихотовского сюжета. 

 

2.4. ОБРАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ «ДОН КИХОТ – ГАМЛЕТ» В ПЕРЕВОДЕ С. ВАЛЬМАРКА 

 

Дон Кихот интерпретируется шведской критикой как сложный образ. С одной 

стороны, героем руководит сильное желание стать настоящим рыцарем, он хочет 

помогать людям, следовать рыцарским идеалам. С другой стороны, он находится 

на грани безумия, и воспринимается читателями как сумасшедший, одержимый 

идеей. 
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Образ рыцаря Дон Кихота в мировом литературоведении сопоставлен с 

Гамлетом
181

. И. Тургенев писал: «в этих двух типах воплощены две коренные, 

противоположные особенности человеческой природы – оба конца той оси, на 

которой она вертится»
 182

. Дон Кихота и Гамлета «роднит чувство 

неудовлетворенности сущим, неприятие мира таким, какой он есть»
183

. 

Сближение образов Дон Кихота и Гамлета дано через категорию безумия, 

противоположение объясняется различным отношением героев к идеалу и 

осознанию собственного Я и места Я в мире. 

В Швеции драматургия Шекспира пользуется большой популярностью. Пьеса 

«Гамлет» переводилась с английского языка более 15 раз, первое издание 

датировано 1819 г. (пер. П. А. Гранберг)
184

. В шведской критике утвердилось 

мнение, что образ безумца, поставленный в центр художественного мира, дал 

Сервантесу и Шекспиру свободу творчества. В шведской газете «Dagens Nyheter» 

к 400-летию с момента появления произведений
185

 такая точка зрения дана в 

развернутом виде:  

идея безумия стала приметой современности и означала особый, субъективный, ироничный 

взгляд на мир. Другими словами она означала свободу – давала возможность ошибаться, 

подшучивать над самим собой и другими людьми, сомневаться, терпеть неудачи; c помощью 

нее можно выражать человеческие слабости
186

. 

Важнейшие в системе персонажей «Чевенгура» образы Копенкина и Дванова 

рассмотрены в литературоведении с позиции внутренней доминанты – 

донкихотовской и гамлетовской. 

Если Дон Кихот и Гамлет имеют аристократическое происхождение, то герои 

Платонова представляют народную жизнь, они прототипичны мировым образам 

напряженными духовными поисками. Копенкин живет как «образец» активного, 
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волевого рыцарства, он готов дать отпор врагам бедняков, но не желает 

погружаться в раздумья о «счастье взаимной жизни» (Ч, 139), его гамлетовские 

черты глубоко спрятаны от читателя. Дванов – это рефлектирующий тип героя, 

человек «глубоко понимающий жизнь, но не имеющий активного волевого 

начала»
187

. Он не вписывается в реальный мир, мучительно, по-гамлетовски, 

размышляет о смысле жизни. Копенкин и Дванов не являются антагонистами – 

они взаимно дополняют друг друга, а также обмениваются функциями. 

В шведском переводе оба героя включены в образ «рыцарей революции», 

однако шведское название романа подчеркивает, что приоритет отдан 

донкихотовскому типажу. Аннотация, размещенная на обложке издания, 

«говорит» о том, что донкихотовский типаж представлен в романе образом 

Копенкина, «таким же наивным, но добрым сердцем»
188

, как и его литературный 

прообраз. 

В предисловии к шведскому изданию Вальмарк интерпретировал образный ряд 

«Чевенгура» через антитезу донкихотовского энтузиазма и гамлетовского 

размышления.  

Главные герои романа, – пишет С. Вальмарк, – это слепо верующий мировой революционер 

Копенкин, который все время скачет на своем могучем коне Пролетарская Сила к могиле Розы 

Люксембург, и Саша Дванов, человек, готовый пожертвовать собой ради любви к народу, 

выразитель идей автора и его альтер эго. Копенкин видит решение всех проблем в 

пролетарской силе, Дванов – в просвещении и размышлении. Копенкин погибает от меча. 

Дванов возвращается в религиозно-символической сцене к отцу
189

. 

В интерпретации Вальмарка Копенкин является центральным действующим 

лицом романа о русской революции
190

. Роль Дванова в «Чевенгуре», считает 

Вальмарк, состоит в том, чтобы показать авторское отношение к изображаемому. 

По мнению С. И. Пискуновой, внутренний образ Дванова в «Чевенгуре» 

сконструирован по модели донкихотовского типажа (у Копенкина сходство с Дон 
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Кихотом проявляется на внешнем и функциональном уровнях)
191

. Ниже подробно 

рассмотрим, как художественно представлены в переводе Вальмарка два главных 

персонажа романа. 

Шведская редакция начинается сценой новохоперской экспедиции Дванова: его 

активным участием в гражданской войне. У Платонова первое знакомство с 

Сашей происходит в сцене похорон рыбака Дмитрия Ивановича. Через категорию 

сиротства Платонов показывает, как утрата семьи сформировала у мальчика 

сочувствие жизни и жажду восстановления в мире отцовско-сыновнего идеала. 

Здесь исток гамлетовского подтекста образа Саши Дванова. Однако вслед 

парижскому изданию «Чевенгура», с которого делался перевод, вся 

дореволюционная предистория героя – смерть отца-рыбака, приют и изгнание из 

семьи Двановых, вражда с Прошкой, жизнь у Захара Павловича – не вошла в 

шведскую редакцию. Александр Дванов появляется в «Дон Кихоте в революции» 

молодым мужчиной, убежденным, что где-то есть главная жизнь, которую нужно 

отыскать, – и искать нужно в революции.  

Дванов по-донкихотовски активен в начале шведского романа. Герою 

принадлежит идея искать социализм: он отправляется в путешествие не по 

приказу партии, а исходя из личных побуждений. В «Чевенгуре» идея искать / 

строить социализм инициирована предгубисполкомом Шумилиным, чья жена 

находится при смерти. В шведской редакции эта сцена отсутствует (о том, что 

Дванов выполняет приказ, читатель узнает позже, хотя и начинает догадываться в 

момент развития действия). 

По ходу развития сюжета донкихотовские черты постепенно уходят на второй 

план – Дванов все более обнаруживает черты героя гамлетовского типа: он 

размышляет о жизни, вступает в диалог не только с окружающими людьми, но и 

самим собой, ведет беседы со своим внутренним «я», двойником, «евнухом души 

человека» (Ч,104). Если «Дон Кихот» Копенкин – это герой действия, то Дванов – 

это герой мысли. Он погружен в мысль, при этом ему важно понять, как мысль 
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соотносится с жизнью. На двоемыслие героя обращает внимание Симон 

Сербинов: на фотографии у Софьи он видит человека, который «думает две 

мысли сразу и в обеих не находит утешения» (Ч, 364). 

В поиске идеальных ценностей жизни Дванов является носителем народного 

сознания в том понимании, которое было присуще самому Платонову, однако и 

такой герой народного типа не знает, как осуществить коммунистическую мечту, 

повернуть идею к жизни. В сознании героя параллельно существует память о 

прошлом (чувство) и представление о будущем (мысль). В «Дон Кихоте в 

революции» рациональное познание мира преобладает над чувственным (это 

связано с тем, что в переводе отсутствует сиротское детство, время, когда 

произошли сильнейшие потрясения в жизни мальчика); в «Чевенгуре» же 

чувственное и рациональное познание мира одинаково важны. Многое из того, 

что Дванов чувствовал, он не мог облечь в мысль, найти ей разумное 

выражение
192

. Не сумев объединить два пространства, отыскать связующую нить 

между чувственной жизнью и жизнью разумной, герой испытывает стыд. 

Мотивы памяти детства, памяти об отце в сюжете «Дон Кихота в революции» 

получают кульминацию в финальной сцене «мистико-символического» 

возвращения-погружения Дванова в воды озера детства – к отцу. К этому времени 

Дванов не знает, как и чем заполнить пустоту в душе, он «раздавлен» идеей 

(Е. Толстая-Сегал считает, что фамилия Дванов происходит от глагола 

«давить»
193

). В революционном мире Дванов не нашел «земной рай», который он 

мыслил как восстановление родства. «Сироты, – пишет А. Грязнова, – склонны 

искать родство в любом явлении мира», и такие герои «жертвенны и 

самоотверженны, могут выйти за пределы собственного ”я” во имя помощи 

другим людям»
194

. Мотив погружения в воду включает ряд смыслов: смерть / 

переход / перерождение / обновление героя – и актуализирует гносеологическую 

проблематику. Удочка, сохранившаяся из детства героя, несет в финале важную 
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смысловую нагрузку: с помощью нее символически связаны водный и земной 

миры, потустороннее и посюстороннее пространства, прошлое и будущее. Она 

может привести человека к мудрой рыбе, познавшей тайну мира. Однако на 

удочке детства повзрослевший герой находит «иссохший, сломанный скелет» 

(Ч, 408) рыбы. Вальмарк переводит данный словообраз как «det förtorkade och 

förvridna skelettet» (досл. иссохший и искаженный / перекошенный скелет), 

усиливая определением förvridna (искаженный/перекошенный) гносеологический 

пласт смыслов: распавшуюся связь пространств, времен, сакрального и 

профанного миров, мечты и реальности, идеи и жизни – недоступность истины. 

Вопрос, что выберет Дванов, в финале остается открытым, однако, учитывая 

гамлетовский характер его постановки (быть или не быть), можно предположить, 

что Двановым движет стремление к обретению истины даже за пределами 

возможного, за пределами жизни. Таким образом, заключительный фрагмент 

«Чевенгура», фокусирующий гамлетовский образно-тематический комплекс, не 

только сохранен в полном объеме, но и усилен в переводе Вальмарка. 

Революционное рыцарство в романе Платонова – образ собирательный. 

Рыцарские черты есть у разных героев (Дванов, Копенкин, Пашинцев, Чепурный, 

чевенгурские коммунары и др.). В системе персонажей «Чевенгура» в роли 

«донкихотов воли и подвига»
195

 главным образом выступают Пашинцев и 

Копенкин. 

Первая встреча с Максимом Степановичем Пашинцевым происходит в 

созданном им ревзаповеднике, где он отчаянно хранит революцию «в нетронутой 

геройской категории» (Ч, 147). Рыцарство Пашинцева, сходство с Дон Кихотом 

дано в портрете героя:  

Весь запакованный в латы и панцирь, в шлеме и с тяжким мечом, обут в мощные 

металлические сапоги – с голенищами, сочлененными каждое из трех бронзовых труб, 

давившими траву до смерти. Лицо человека – особенно лоб и подбородок – было защищено 

отворотами каски, а сверх всего имелась опущенная решетка <…>. Дванов открыто засмеялся – 

он сразу сообразил, чью непомерную одежду присвоил этот человек. Но засмеялся он оттого, 

что заметил на старинной каске красноармейскую звезду, посаженную на болт и прижатую 

гайкой (Ч, 144).  
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Образ рыцаря революции визуализирован, но никто из героев (ни Дванов, 

ни Копенкин) не видит в нем настоящего рыцарства (у Дванова, например, 

внешний облик героя вызывает смех). 

Пашинцев – это еще один носитель героической революционной идеи. Он 

народный Дон Кихот, который выступает против буржуев и новой экономической 

политики революционной власти, предавшей, по его убеждению, идеалы 

революции, однако чувствует растерянность перед крестьянами и отдает 

деревенской бедноте ревзаповедник без боя. «Донкихотство Пашинцева, – пишет 

В. Е. Багно, – охранительное, сворачивающееся, а не охраняющее, 

разворачивающееся вовне»
196

. В воплощении идеи он отчужден от реальной 

действительности, и отчуждение связано с невозможностью ее реализации. 

Первичное (внешнее) отчуждение, выраженное противопоставлением себя миру 

(портретная характеристика героя) усилено вторичным (внутренним) 

отчуждением: герой сталкивается с необъяснимой, непонятной 

действительностью, но не стремится познать её, а, напротив, хочет подальше 

спрятаться. Созданный героем ревзаповедник – это новая форма отчуждения, где 

дистанцирование связано с недоверием к постреволюционным порядкам, нэпу. 

Пашинцев испытывает страх перед новой жизнью. Он не навязывает другим свои 

революционные идеи и идеалы, но яростно защищает их от внешнего мира. 

Мотив социального и идеологического отчуждения в революции и гражданской 

войне находит яркое воплощение в сцене встречи Пашинцева и Копенкина.  

Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными 

словами просил его остаться с ним навсегда. 

Сиротство связывает персонажей с «бесприютным и нигде не 

зарегистрированным народом» (Ч, 150). Рыцари революции наделены 

эгалитарным сознанием и борются за осиротевший народ. Одновременно в 

абсолютизации героической модели революции как самодостаточной для 
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космогонии нового мира они отчуждены от прошлого, настоящего и будущего, от 

народа и самих себя
197

. 

Вальмарк однако исключает из шведской редакции образ Пашинцева и сцену в 

ревзаповеднике, столь важные для оформления и развития донкихотовской темы 

в романе Платонова. Конденсация работает в шведской редакции и по сюжетной 

линии главной донкихотовской темы. Вальмарк отказывается от двойничества в 

ее разработке на уровне системы персонажей. Образ Дон Кихота 

персонифицированно выражен в шведском переводе через образ другого героя – 

Степана Ефремовича Копенкина. 

Отказ от множественного представления донкихотства в революции в пользу 

персонального закрепления в одном герое происходит по аналогии с «Дон 

Кихотом» Сервантеса. 

Командир полевых большевиков Степан Ефремович Копенкин – это главное 

действующее лицо «Дон Кихота в революции». Это новый тип героя, так 

называемый утопический герой: он воюет с прошлым и настоящим, 

одновременно выступает в качестве наблюдателя, путешествуя по просторам 

революционной жизни. В отличие от Пашинцева, идея рыцарства Копенкина 

подана не через портретное описание, в котором отражено обезличивание героя в 

его революционных подвигах (в описании социального облика не понятно – «был 

ли он из батраков или из профессоров» (Ч, 102), национального – у него 

«международное лицо» (Ч, 102), психологического – «черты его личности уже 

стерлись о революцию» (Ч, 102)). Его рыцарство обнаруживает себя в верности 

идеалам революции. Копенкин мыслит себя продолжателем дела «убиенной» 

Розы Люксембург.  

Роза Люксембург – немецкая коммунистка, деятель международного рабочего 

движения. Вела пропагандистскую революционную работу в Германии. 

Совместно с К. Либкнехтом готовила революционный переворот, захват власти, 
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за что была арестована и убита в 1919 г. О. Ю. Алейников считает, что в 1919 г. в 

России «насаждался культ Розы»
198

, что и обыгрывает Платонов в «Чевенгуре». 

Для рыцаря революции Копенкина Роза Люксембург олицетворяет 

«прекрасную даму» – избранницу сердца, идею и дело революции. Народный 

мыслитель Достоевский указывает на совмещение этих понятий: «Роза, наверно, 

сокращенное название революции» (Ч, 124) (шв. Rosa var sannolikt en förkortning 

för revolutionen (ДК, 54)). На Копенкина производит впечатление «живая» 

женщина, её человеческий, а не только революционный, облик. В «Дон Кихоте в 

революции» сцена первой встречи, где Копенкин любуется портретом 

революционерки, отсутствует и, как следствие, в шведском переводе в образе 

Люксембург идейная характеристика доминирует над гендерной. 

Мысль о Люксембург подпитывает в Копенкине желание восстановить 

справедливость, продолжить борьбу за народное счастье.  

Не одна любовь к срубленной Розе существовала в сердце Копенкина – она лишь лежала в 

своем теплом гнезде, но это гнездо было свито из зелени забот о советских гражданах, трудной 

жалости ко всем обветшалым от нищеты и яростных подвигов против ежеминутно 

встречающихся врагов бедных (Ч, 132).  

 

«Det var inte bara kärleken till nedhuggna Rosa 

Luxemburg som fyllde Kopjonkins hjärta. Hon 

hade endast sitt varma näste där, men detta näste 

var flätat av friskt grönskande omsorger av  

sovjetmedborgarna, av tung medkänsla med alla 

fattigdomens offer och av lysande hjältedåd i 

striderna mot de ständigt uppdykande fienederna 

till de fattiga» (ДК, 63) 

Не только любовь к срубленной Розе 

Люксембург заполняла сердце Копенкина. У 

нее было только свое теплое гнездо там, но 

это гнездо было свито  из здоровых 

«зеленеющих» забот советских граждан, 

трудного / тяжелого сочувствия / 

сопереживания / сострадания ко всем жертвам 

бедности и блестящих подвигов в сражениях / 

боях против постоянно возникающих врагов 

бедных. 

Прекратить угнетение,  положить конец всем несчастьям – вот для чего 

Копенкин держит путь к могиле Люксембург. Воссоединение с Розой должно, по 

убеждению героя, приумножить его веру и волю, приблизить героя к истине – 

«Новому граду». Семантико-этимологический анализ фамилии революционерки 

показывает, что Люксембург восходит к значению «светлого, сверкающего 

города» и несет «эсхатологический» смысл
199

. Так, путешествие «рыцаря 
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революции» может быть интерпретировано как поиск потусторонней жизни и 

воссоединение с Царствием Божием.  

Копенкина роднит с Дон Кихотом жажда приключений, стремление к 

социальной справедливости, защита обездоленных, кодекс чести, детская 

наивность, дарование воина. Платонов использует аналогии с романом 

Сервантеса в создании донкихотовского героя:  у  Сервантеса герой рассекает 

саблей вредный воздух, Копенкин сечет голые кусты, не тоскующие по Розе так, 

как это делает он. 

– Роза! – уговаривал свою 

душу Копенкин и 

подозрительно оглядывал 

какой-нибудь голый куст: так 

же ли он тоскует по Розе. 

Если не так, Копенкин 

подправлял к нему коня и 

ссекал куст саблей <…> (Ч, 

111). 

– Rosa! sa Kopjonkin 

uppfordrande till sig själv och 

betraktade misstänksamt en eller 

en annan kal buske för att se om 

den sörjde Rosa på rätt sätt. 

Gjorde den inte det styrde han 

hästen fram mot den och högg 

ned busken med sabeln (ДК, 

40). 

Роза! – говорил Копенкин 

подбадривающе самому себе 

и подозрительно смотрел на 

тот или иной / какой-нибудь 

голый куст, чтобы увидеть, 

горюет / печалится ли он по 

Розе правильно. Если куст 

этого не делал, Копенкин 

направлял лошадь прямо на 

него, срубал его саблей.  

Герой понимает свою жизнь как героическую жертву, он «уходит в смерть» с 

революционным идеалом: получив смертельное ранение, боевым голосом 

«гремит»: «Нас ведь ожидают, товарищ Дванов» (Ч, 407).  

Как и у Дванова, сокровенное гамлетовское в Копенкине читатель 

обнаруживает в бессознательном состоянии героя. Из сновидений читатель узнает 

о сомнении героя и жалости к другим и самому себе. Сновидения Копенкина 

связаны образом умершей матери. Если в первом сне образ матери стоит 

особняком, то во втором – происходит смешение женских образов, мать и Роза в 

восприятии героя становятся одним лицом
200

. В платоновских параллелях образ 

матери связан с прошлым, образ революционерки – с будущим. Во втором сне 

материнский образ возникает как предостережение о неистинных отношениях, 

связывающих Копенкина и Люксембург. Во время похорон Розы в гробу 

оказывается мать, а Роза тем временем идет по улице «маленькая, живая, 

настоящая» (Ч, 165). Копенкин переживает в подсознании, что увлечение 

революцией уводит его от устроения народной жизни. Возникающий во втором 
                                                           
200

 Мать снится Копенкину как худая, пропахшая щами и детьми женщина с выпирающими из-под сальной кофты 

костями и ребрами, идущая в лес, чтобы обрести другого отца и нового сына. 
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сновидении образ гроба символически указывает на тщету революционных 

подвигов героя. В сновидениях Копенкин видит и самого себя:  

На лавке спал старый, истощенный человек, с глубокими мученическими морщинами на чужом 

лице, – человек, всю жизнь не сделавший себе никакого блага (Ч, 164).  

Как и у Дванова, у Степана Ефремовича происходит раздвоение  «я» – на 

реального Копенкина и «евнуха души». Поиск революционного идеала и 

следование за Люксембург безвозвратно отдаляет его от себя самого, матери, 

народа, жизни.  

 В «Чевенгуре» Платонова Копенкин сочетает в себе донкихотовские и 

гамлетовские черты. В шведском переводе гамлетовские сновидения Копенкина 

отсутствуют, и герой представляется шведскому читателю преимущественно 

донкихотовским типажом, для которого служение идее революции стоит превыше 

всего. Однако по общей логике конденсированного представления гамлетизм 

Копенкина сохранен и концентрированно дан в сцене смерти ребенка в 

Чевенгурском коммунизме. Смерть мальчика колеблет веру героя – сначала он 

догадывается, что в «городе солнца» нет коммунизма, а впоследствии усомнился 

в самом его существовании. В постаревших глазах мальчика Копенкину 

открывается правда жизни: в Чевенгуре жизнь мертва – в коммунистическом 

городе главенствует гибельная судьба. Смерть ребенка, которого «женщина 

только что принесла, а он умер» (Ч, 457), свидетельствует о неосуществимости 

утопических надежд на коммунизм.  

 В первых зарубежных изданиях «Чевенгура» переводчики изменили не 

имеющее таксонимии название романа, выделяя, по их мнению, наиболее важные 

проблемно-тематические зоны в повествовании. Во французском переводе 

выделен вегетоморфный мотив, в итальянском – конфликт старого и нового 

миров. В шведском переводе в фокусе внимания – вечная дихотомия идеального и 

реального в человеческой жизни, означенная образной параллелью с романом 

Сервантеса «Дон Кихот». «Дон Кихот в революции» впервые познакомил 

шведских читателей с платоновской художественно-философской версией  

революционной истории. Роман о русской революции развернул вечную  

проблему стремления человека к истине и невозможности её достижения.  
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В процессе перевода Вальмарк шел на большой риск: творчество Платонова 

было неизвестно шведским читателям (даже специалистам). К тому же роман 

имел столь неклассическую поэтику, начиная с языкового образа автора и 

завершая художественной картиной мира, которая резко проявлялась даже в 

контексте русской литературы, – этим во многом обусловлено сокращение и 

редактирование текста при переводе и издании. 

Оригинальный, художественно яркий перевод Вальмарка сохранил дух и стиль 

платоновского романа, поставил творчество Платонова в классический ряд 

мировой литературы. «Дон Кихот в революции» вошел в память шведских 

исследователей как первый перевод «Чевенгура». Это яркое событие в 

художественной жизни Швеции во многом определило не только шведское 

прочтение «Чевенгура», но и творчество Платонова в целом. Т. Лане, продолжив 

анализ системы персонажей «Чевенгура» в 2017 г., использовала традиционный 

для шведских исследователей рыцарский код:  

Дванов – довольно кроткий <без собственного «я»> борец за революцию. Вместе с 

оруженосцем Копенкиным – поклонником Розы Люксембург и слугой революции – они едут по 

деревням в поисках социализма как Дон Кихот и Санчо Панса
201

.   

Сегодня «Дон Кихот в революции» – объект шведской рефлексии: 

художественный анализ романа Платонова осуществляется в тесной связи с  

мировой и национальными традициями и исследованиями. 

 

2.5. РОМАН «ЧЕВЕНГУР» («ДОН КИХОТ В РЕВОЛЮЦИИ») В ШВЕДСКОЙ КРИТИКЕ И 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 

Художественная концепция «Чевенгура» впервые была прокомментирована 

С. Вальмарком в послесловии к роману «Дон Кихот в революции». Послесловие – 

это начало шведского платоноведения, в нем Вальмарк знакомит читателей с 

биографией Платонова, раскрывает личный жизненный, образовательный, 

культурно-социальный опыт писателя, так или иначе повлиявший на написание 

«Чевенгура». 

                                                           
201

 Lane T. Tjevengur: Revolutionens minne och minnets revolution  //  Revolution och existens Läsningar av Andrej 

Platonov. Stockholm : Erzats, 2017. S.70. 
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Переводчик восстанавливает  хронологию произведений писателя 1920-х гг., 

воссоздает контекст и дух времени. Диалог Платонова с советской 

действительностью, – пишет Вальмарк, – устанавливался долго и сложно. 

Поэтический дебют состоялся в 1922 г., в 1927 г. Платонов уже был широко 

известен в литературных кругах, наибольшую популярность принес сборник 

«Епифанские шлюзы». Произведения «Город Градов», «Первый Иван», «Впрок», 

«Усомнившийся Макар» несут «отрицательный посыл» советским властям. 

Платонов критически отзывается о «некомпетентности советских рабочих»
202

 

(сборник «Епифанские шлюзы»), «бюрократии и нечестных исполнителях»
203

 

(«Город  Градов»), властях, «уничтожающих любую действующую (живую) 

инициативу»
204

 («Первый Иван»). Реакция советских властей была 

предсказуемой: последовал запрет на произведения писателя. Частичное 

возвращение творчества писателя состоялось в военные годы, начиная с 1942 г. 

С 1946 г. Платонов, драматически осветив тему возвращения солдат с войны 

(рассказ «Семья Иванова»), вновь вошел в список неугодных писателей.  

Вальмарк выделил «Чевенгур» как единственный на тот момент известный 

неопубликованный в СССР роман писателя
205

. Оригинальное название 

«Чевенгур» переводчик объясняет так: «выдуманное автором название 

маленького провинциального городка в центральной России, где писатель рос и 

ходил в школу»
206

. Трактовка названия одновременно указывает на вымысел и 

автобиографический подтекст сюжета произведения. Автопсихологический 

подтекст переводчик видит в герое Саше Дванове, который, по мнению 

Вальмарка, является доверенным лицом автора. «Переживание» идеи 

коммунистического строительства оформлено в платоновском повествовании в 
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гамлетовском ключе, в системе персонажей эти черты присущи не только 

Дванову, но частично воплощены в образе Копенкина.  

Особое внимание Вальмарк уделил социально-философской проблематике. 

Переводчик пишет: «Коммунизм – наполненная надеждой мечта и обреченная 

действительность»
207

. Словосочетания «политическая мечта» 

(шв. den politiska drömmen), «наполненная надеждой мечта» (hoppfylld dröm) и 

«обреченная действительность» (dödsdömd verklighet) формулируют проблему 

утопического / антиутопического в русской революционной истории и 

художественном творчестве Платонова. В 1921 г. началось строительство 

коммунизма – в условиях создания «Нового града» «болезням, смерти, нужде и 

личным разочарованиям нет места <…>»
208

. Вальмарк подробно излагает суть 

«чевенгурского коммунизма» и задает читателям вечный вопрос – как изначально 

положительная идея могла привести общество к такому губительному состоянию.  

Вальмарк обращается к религиозной символике в романе: он сравнивает 

Прошку Дванова с Иудой Искариотом, Апостолом и Предателем 

(в отечественном литературоведении Иудой назван Симон Сербинов)
209

. Мотив 

денег присутствует и в Евангельском сюжете, и в «Чевенгуре»: Прошка в первый 

раз за рублевку отправляется искать, а по сути продает сводного брата Захару 

Павловичу. Прошка Дванов, как и Иуда, персонифицирует зло: «чевенгурский 

апостол» переиначивает революционное дело («формулирует всю революцию как 

хочет в зависимости от настроения Клавдюши и объективной обстановки» 

(Ч, 249)), участвует в ликвидации буржуев как класса из корыстных побуждений. 

Однако к финалу Прокофий раскаивается в своих деяниях, его душа очищается, и 

он отправляется на поиски брата по зову сердца. 

В 1973 г., сразу после выхода «Дон Кихота в революции», «патриарх» 

шведской славистики Н. О. Нильссон
210

 продолжил размышления над 
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коммунистической темой в русской истории и литературе, взаимоотношениях 

искусства и действительности на материале романа Платонова. «Вы любите 

русскую литературу? Тогда вам понравится и эта книга. Товарищи – что есть 

коммунизм?» – так называется рецензия Нильссона на роман, опубликованная в 

газете «Expressen»
211

. Название рецензии многогранно и формулирует основные 

темы: в ней присутствует положительный отзыв на перевод и издание 

«Чевенгура», указание на преемственность автора русской литературной 

традиции, анализ проблематики произведения, передан лиро-ироничный пафос 

идиостиля писателя. Н. О. Нильссон излагает ретроспективу коммунизма в СССР, 

определяет причины, побудившие народ прийти к революционной модели 

развития. Нильссон, как и Вальмарк, считают проблемным ядром сочинения 

конфликт желаемого с «буквальностью» реального мира. 

В 1980–1990-е гг. произведения Платонова издаются на родине и за рубежом. 

Шведские филологи-слависты осваивают творчество Платонова (в том числе и 

«Чевенгура») в оригинальных текстах. «Дон Кихот в революции», тем не менее до 

конца XX-го столетия остается единственным текстом, который живет в 

шведской литературе и влияет на прочтение романа и художественного мира 

Платонова в целом. 

С конца 1980-х гг. все больше внимания уделяется изучению поэтики 

Платонова: жанра, стиля, сюжета, мотивов, нарратива и др. Вслед Вальмарку 

шведские литературоведы пытаются осмыслить художественный феномен 

Платонова в контексте мировой литературы, русской и зарубежной. Профессор 

П.-А. Бодин
212

 рассмотрел жанровое своеобразие романа, исходя из 

художественных, социально-философских, религиозных параллелей между 

творчеством Платонова и Ф. Достоевского, Н. Федорова, связей русской 

литературы с многовековой духовно-нравственной традицией Библии.  
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П.-А. Бодин пишет, что в «Чевенгуре» Платонов поднимает целый ряд проблем: 

исторического (строительства коммунизма) и онтологического существования 

человека, воскрешения человека и преодоления смерти. 

По определению П-А. Бодина, в романе Платонова сосуществуют две утопии: 

коммунистическая и утопия о воскрешении мертвых. Они взаимосвязаны, и обе 

невозможно воплотить в жизнь. Роман Платонова предсказывает крах 

«политической мечты»: идеал утопии по мере реализации в советской 

действительности превращается в свою противоположность – антиутопию.  

На рубеже ХХ–XXI вв. шведская редакция «Дон Кихот в революции» 

находится в активной памяти шведской литературы, во многом определяет 

научные интересы новой плеяды славистов. В 2002 г. в шведском «Словаре 

писателей зарубежной литературы издательства Бонниер» творчество Платонова 

рассмотрено в контексте гротескно-сатирической традиции Гоголя, космической 

натурфилософии и религиозной мысли Н. Федорова. 

Гротескно-сатирический реализм, продолжающий гоголевскую традицию, 

назван основным методом творчества Платонова: в такой манере создавались 

«Город Градов», «Чевенгур», «Котлован», «Джан». Роман «Чевенгур» («Дон 

Кихот в революции»), посвященный «попытке претворить в жизнь идею 

коммунистического микрообщества», представлен как сложная модель утопии-

антиутопии
213

. Тематическое и жанровое своеобразие романа развернуто в 

оппозиции и взаимообусловленности утопического и антиутопического планов. 

В 2007 г. корреспондент газеты «Смоландпостен» П. Викторссон писал о «Дон 

Кихоте в революции»: «Я помню эту книгу как мощную гротескную сатиру, 

которая с помощью утрирования показала безумие большевистских методов и 

программ»
214

. В представлении Викторссона язык – главный герой и событие 

романа Платонова. Он сочетает в себе гротеск, печаль и юмор, и вместе дает 
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ощущение несостоятельности и гибели «коммунизма в русском городке в начале 

1920-х гг.»
215,216

. 

Викторссон рассматривает сюжет «Чевенгура» в контексте рецепции 

творчества Платонова как классика ХХ в. в современной мировой литературе
217

. 

Преемницей идейных экзистенциальных установок русского писателя-философа и 

поэтики трагифарса он назовет чешскую писательницу П. Гулову. Как и 

Платонов, она изображает коммунистический город, который «был возведен, 

чтобы реализовать планы <…> режима», «точно так же, как и у Платонова – 

между постановлениями (правительства – И. Р.) и реальностью существует 

огромная пропасть»
218

. В статье 2007 г. Викторссон писал о гротескно-

сатирическом тоне прозы Платонова как о составляющей индивидуального стиля 

Платонова. В статье 2014 г. он приходит к заключению, что к такому стилю 

тяготеют в ХХ в. многие писатели Центральной и Восточной Европы. Для 

Платонова и Гуловой характерно сатирическое изображение трудного для страны 

исторического периода, в то же время у обоих есть вкрапления необычайно 

светлых юмористических элементов.  

Заслуга Викторссона состоит в том, что он определил влияние Платонова на 

творчество других писателей через родство литератур. 

В статье «Чевенгур: память революции и революция памяти» (2017) Т. Лане 

работает с оригинальным русским текстом романа. Актуальность заявленной 

темы шведская исследовательница объясняет тем, что в 2017 г. русская 

революция отмечает 100-летний юбилей, и это позволяет приблизить, лучше 

понять историческое, идеологическое прошлое и его роль в настоящем. В 

«Чевенгуре», по мнению шведской исследовательницы, даны разные 

противоречивые точки зрения на революционную историю России «изнутри» 

исторического процесса. Хотя Платонов верил в коммунистическую идею 

«общего существования», его роман так или иначе разоблачает идею 
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 Там же.  
216
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осуществления утопии – люди ”потерялись” во всех этих революционных 

объяснениях
219

. Проблему революции и памяти Лане раскрывает в разных 

аспектах: через особенности нарратива
220

, жанр антиутопии, образы героев-

защитников революции, характеристика которых дана через аналогию с героями 

Сервантеса Дон-Кихотом и Санчо Пансой. Статья Т. Лане – яркое подтверждение 

тому, что, даже исследуя оригинальный текст «Чевенгура», шведские 

исследователи интерпретируют художественный мир романа (сюжет, образы, 

проблемы и пр.) с опорой на первый шведский перевод. 

Шведская рецепция «Чевенгура» Платонова началась в 1973 г. с выхода в свет 

«Дон Кихота в революции». Событием огромной важности в шведской 

литературе XXI века стало полное издание «Чевенгура» на шведском языке в 

переводе Кайсы Эберг Линдстен. 

 

2.6. «ЧЕВЕНГУР» В ПЕРЕВОДЕ КАЙСЫ ЭБЕРГ ЛИНДСТЕН 

 

Карин Кайса Эберг Линдстен родилась в 1953 г., проживает в Гётеборге. 

Переводческую деятельность начала с 1970-х гг. сразу после окончания 

университета. Переводила литературу для детей дошкольного и школьного 

возраста, работала в советском издательстве «Радуга». В 1990-е гг. продолжила 

углубляться в сферу «детского», перевела запрещенную в СССР работу 

советского психолога Л. Выготского «Воображение и творчество в детском 

возрасте» (1930) о значении творческой деятельности и развития воображения в 

детстве человека. Сегодня К. Эберг Линдстен – признанный эксперт  в области 

детской литературы. С 1990-х гг. много работает над переводами белорусской 

литературы
221

. Известность Эберг Линдстен как профессионального переводчика-
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наиболее известные: Р. Бородулин, С. Минскевич, А. Турович, С. Законников, А. Рязанов и др. В сборник «4+4+4. 
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слависта пришлась на начало XXI в. В 2000 г. она переводит научный труд 

М. Бахтина в сфере литературной теории «Автор и герой в эстетической 

деятельности» (впервые опубликован в Советском Союзе в 1979 г.).  Уже тогда 

переводчицей овладевает страсть к «инакомыслию».  В начале десятилетия она  

переводит прозу (повести, рассказы) для старейшего в сфере культуры Швеции 

иллюстрированного журнала «Слово и Образ» («Ord och bild»). Предпочтения 

переводчицы очевидны: это яркие дебюты, многие авторы являются 

начинающими писателями, работы которых отмечены различными 

литературными премиями. В перечень авторов, чьи произведения переведены на 

шведский язык, вошли новые реалисты: А. Бабченко, Н. Горланова, А. Геласимов, 

Е. Долгопят, Л. Петрушевская, И. Абузяров, Д. Оленцова, М. Курсанова, 

Р. Сенчин, С.  Чугунов и Р. Волков. Сегодня Эберг Линдстен – одна из самых 

узнаваемых, популярных, авторитетных и востребованных переводчиков в 

русско-шведском литературном диалоге. 

Главным открытием для переводчицы стал Андрей Платонов. С 2007 по 

2016 гг. Эберг Линдстен перевела центральные произведения писателя: 

«Котлован» («Grundgropen», 2007), «Счастливую Москву» («Lyckliga Moskva», 

2008), «Джан» («Dzjan», 2009), «Чевенгур» («Tjevengur», 2016). Для Эберг 

Линдстен перевод сочинений Платонова стал возможностью познакомить 

шведских читателей с «жемчужиной» русской литературы советского периода. 

Популярность переводной литературы (особенно исторически, культурно, 

ментально дистанцированной, как, например, литература советского периода) в 

Швеции – редкость, если не исключение. Читатели высоко ценят литературное 

наследие, но предпочитают литературу современную или литературу, 

устремленную в будущее. Эберг Линдстен, переводя произведения Платонова, не 

стремится заработать (ей движет не финансовый интерес), для неё Платонов – 

                                                                                                                                                                                                      
Шведско-белорусская культурная встреча» вошли не только поэтические переводы белорусской поэзии, но и один 

прозаический текст − отрывок рассказа И. Турович «Не мой дневник». Широкую известность Эберг Линдстен 

приобрела благодаря переводам произведений С. Алексиевич «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» 

и др. Эберг Линдстен и Алексиевич совместно работают с 2006 г., их отношения из разряда исключительно 

рабочих переросли в дружеские. Присуждение Алексиевич «Нобелевской премии» в 2015 г. не могло не сказаться 

на переводческой карьере Эберг Линдстен. В 2016 г. переводчице была назначена стипендия имени Elsa Swenson 

за «открытие» ряда значимых русских и русскоязычных писателей и их произведений  шведским читателям.   
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один из фаворитов, «блестящий, интересный, глубокий и многосторонний 

писатель», чье влияние на русскую литературу трудно переоценить. «Чтобы 

переводить Платонова на шведский язык, требуется мужество», – говорит Эберг 

Линдстен и признается: <…> переводить его – это что-то фантастическое. Он 

пишет о российской действительности 1930-х гг. в романной форме. Без 

оправданий и приукрашиваний. Он использует собственный модернистский язык. 

И юмор. Без иронии он описывает действительность такой абсурдной, какой она 

была на самом деле. Когда ты смеешься, то это смех не облегчения – ты 

переносишься в эпицентр того, что вызывает страх и ужас
222

. 

Перевод «Чевенгура» занял у Эберг Линдстен несколько лет. Работа над 

платоновским текстом неоднократно прерывалась, откладывалась, несмотря на то, 

что в багаже переводчицы был успешный опыт перевода таких платоновских 

произведений, как «Котлован», «Счастливая Москва» и «Джан». Переводя 

«Чевенгур», Эберг Линдстен использовала первое полное собрание «Сочинений» 

А. Платонова в 8 томах (особенно второй том), вышедшее в издательстве «Время» 

в 2009–2011 гг., где большинство текстов даны в авторской редакции, а также 

первые тома научного издания собрания сочинений Платонова под общей ред. 

Н. В. Корниенко, которые начали выходить в ИМЛИ РАН в 2000-е гг. 

Обращалась к  переводу «Дон Кихот в революции» С. Вальмарка, а также новому 

французскому переводу Л. Мартинеса (2006), английским переводам 

произведений Платонова  (в том числе отрывков из «Чевенгура») Р. Чандлера. 

В статье «Говорить на шведском языке по-платоновски» Эберг Линдстен, 

размышляя о шведском переводе «Дон Кихот в революции», отмечает, что в 

переводе Вальмарка ощущается «нормализация» языка (редакторская правка 

первого издания «Чевенгура» 1972 г.),  снижающая в целом качество перевода
223

. 

При нормализации происходит сглаживание лексико-семантических, 

грамматических, стилистических особенностей, преобразование сложного языка в  

простой в целях достижения понимания текста. Эберг Линдстен обращает 
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внимание, что «Чевенгур» и другие произведения Платонова изобилуют 

технической терминологией, что является особенностью идиостиля писателя, 

наряду с поэтическими  метафорами, также часто встречающимися в его текстах. 

В профессиональной деятельности Платонов, будучи инженером-«технарем» по 

образованию, не допускал малейших неточностей в работе. Этот принцип 

тщательной проработанности («мастерства») сохранен Платоновым и в 

писательском деле. При переводе его произведений, по мнению Эберг Линдстен, 

нужно учитывать все возможные нюансы, иначе происходит обеднение и 

искажение текста. Свой метод перевода она назвала «калейдоскопически 

точным»
224

. Суть метода состоит в глубоком понимании значения / назначения 

языковой единицы, предмета или действительности, создании «неожиданного» 

языкового сочетания, выражающего максимальную полноту значений слова
225

.  

Метод Эберг Линдстен ориентирован на перевод поэзии, поэтому требует 

значительных усилий в создании словесных образов и тщательной 

«выверенности»  значений слов.   

«Принципиальная точность и творческая свобода переводчика» были отмечены 

в 2016 г. на литературном фестивале в Стокгольме. Кайсе Эберг Линдстен была 

присуждена премия «Лучший перевод 2016 года» за роман Платонова 

«Чевенгур». 

В ХХI в. имя Платонова не требует представления, как и его роман, который 

можно сказать без преувеличения, известен во всем мире. Об этом «говорит» 

оформление шведского издания, выпущенного издательством «Ersatz». 

Лаконичный, в духе минимализма дизайн обложки, подготовленный 

Х. Лильемеркером,  подчеркивает, сколь прочно вошел «Чевенгур» в семиотику 

искусства. На ней крупным шрифтом многократно представлены имя автора и 

название романа «Чевенгур», в пересекающие друг друга белые полосы на черно-

золотом фоне вписаны название романа и имя автора. Белый цвет символизирует 

жизнь (например, идиома «белый свет» в русском языке). Черный и золотой, как 
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отмечает К. А. Баршт, апокалиптически связаны в поэтике Платонова: «черный 

цвет – цвет небытия»
226

, «желтый цвет золота становится в произведениях 

Платонова цветом смерти»
227

, «маркирует остановку Мироздания»
228

. 

Графическая композиция символизирует пути-перепутья истории и человеческой 

жизни. Эта обложка скрывает за собой глубину содержания произведения. Своим 

дизайном она как будто говорит: «Прочтите книгу и вы узнаете, что такое 

Чевенгур и кто есть Платонов». 

 

2.7. ОБЗОР ШВЕДСКИХ РЕЦЕНЗИЙ НА РОМАН «ЧЕВЕНГУР» В ПЕРЕВОДЕ 

К. ЭБЕРГ ЛИНДСТЕН 

 

После публикации «Чевенгура» в переводе К. Эберг Линдстен последовала 

волна рецензий в шведских СМИ. 

Шведские рецензенты определяют мир «Чевенгура» как художественный сплав 

разных сюжетов и приемов изображения: комедии и трагедии (М. Перссон
229

), 

аллегории и сатиры (М. Хамберг
230

). Как утверждают критики, художественный 

метод «Чевенгура» реалистичен: Платонов правдиво описывает революционную 

жизнь. Реализм Платонова «вырастает» из биографии: в «Чевенгуре» писатель 

воссоздает ту жизнь, реалии, события, которые были ему хорошо известны. 

Д. Йонссон пишет: «Платонов не писал о революции, он творил в ней»
231

. В 

романе автобиографическое начало открывается в образе Саши Дванова, героя, 

который, как и Платонов, родился в провинциальном городе на юге России, 

участвовал в гражданской войне, работал машинистом. Отличие реализма 

Платонова от реализма классиков русской литературы заключается в том, что он 

как будто выходит за свои пределы: в его художественной картине мира 

отсутствуют границы между обыденным, нормальным и абсурдным 

существованием. Сочетание традиционного реализма (художественного 
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изображения с установкой на правдоподобие) и реализма в его гротескно-

абсурдной форме (сюрреализма) – отличительная черта прозы Платонова, то есть 

особый художественный метод, разоблачающий жизнь  не столько в буквальном, 

сколько в переносном – экзистенциальном  смысле.  

Сюжет романа реконструируется шведскими критиками и исследователями по 

горизонтали и по вертикали, в пространстве и во времени. В схематичном виде 

сюжет по вертикали выглядит как путешествие Дванова из детства в 

революционную и пореволюционную жизнь. В интерпретации М. Хамберг, герой 

по возвращении с гражданской войны  приезжает в Чевенгур, в котором, говорят, 

уже построен коммунизм, но на деле никто из жителей не знает, чем он лучше 

привычной жизни
232

. Путешествие по горизонтали открывает читателю картину 

пореволюционной жизни в ее длящемся настоящем времени, где люди по-разному 

реагируют на революционные изменения. 

В романе представлены разные люди: добрые, хорошие, плохие, идеалисты, злые, напыщенные, 

жадные, самодовольные, эгоистичные. Платонов описывает их всех с теплом и состраданием – 

ибо все они одиноки: брошены и потеряны в своем поиске и усилии понять, куда им двигаться 

дальше или осмыслить то, что было раньше: голод, войны и болезни
233

.  

М. Хамберг показывает разный «горизонт ожидания» новой жизни у 

платоновских героев. Одни герои мечтают о коммунизме, другие хотят извлечь из 

него выгоду, третьи – реализовать собственный идеал вместо коммунизма 

государственного. К героям Платонов относится с сочувствием, понимая, что все 

они «заблудились» в революционном потоке жизни. 

В шведской критике новой волны вновь ставится вопрос о главном герое 

романа. Мнения разнятся. С. Йонссон, как будто исключая других героев, 

называет Дванова «huvudfiguren»
234

 (главной фигурой романа), М. Перссон – 

одним из кандидатов на роль главного героя
235

. Круг претендентов Перссон не 

раскрывает, такая формулировка отменяет позицию «главного (ых) героя (ев)» и 

актуализирует систему персонажей в целом. В центре романа по ходу сюжета 
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оказываются один, два, несколько или множество героев – Дванов, при таком 

прочтении, играет роль связующего звена. 

В отличие от Копенкина, образ которого интерпретируется шведской критикой 

с акцентом на визуализацию внешнего облика, в портретном представлении 

Дванова внимание сосредоточено на внутреннем и функциональном аспектах. 

Герой имеет социально активную позицию, воспринимается другими 

персонажами как человек, знающий устройство новой жизни.  

Сложившееся в ходе многовекового развития патриархальное сознание 

требовало лидера в новом обществе – им стал Дванов. С. Йонссон отмечает, что 

роль преобразователя, революционера подходит сироте как никому другому: у 

героя оборваны связи с прошлым миром, и  он устремлен в будущее – в новую 

жизнь.  

Образ Дванова включен исследователями в проблемно-тематический анализ 

романа. С. Йонссон называет в «Чевенгуре» характерный авторский прием 

изображения – двойственность, которая обнаруживает себя в изображении 

человека: «индивид в одно и то же время может быть венцом творения истории и 

вянущим сорняком»
236

 (ср. раздвоение Дванова), действительности с ее разными 

возможностями и смерти, так как «смерть – это переход между двумя видами 

жизни»
237

. Двойственность берет начало в мировоззрении Платонова. Постоянная 

смена перспективы изображения,  с точки зрения социологии и мифологии
238

, 

обусловливает восприятие творческого метода Платонова на стыке реализма и 

сюрреализма. 

Узловым моментом шведских рецензий является вопрос, почему 

коммунистическая идея потерпела крах или, по-другому, почему нет жизни в 

Чевенгуре. В этом не обвиняют героев-революционеров (Дванова или Копенкина) 

– в шведской рецепции  «виноватой» оказывается сама идея социалистического / 

коммунистического строительства. Несовпадение «риторики и реальности»
239

 – 

самый распространённый ответ на вопрос о причинах гибели Чевенгура. На 
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протяжении романа идеи коммунизма и воскрешения мертвых проходят 

антитезой реальной жизни. Слова о коммунистическом будущем маскируют под 

знаком «плюс» процесс насильственного создания нового общества, оправдывая 

истребление буржуев, убийства, голод, безделье и лень. Критик Д. Йонссон 

утверждает, что чевенгурской коммуне присущ «воинственный идеализм – 

наивный и отчужденный от мира»
240

. В обществе, по мнению Йонссона, есть 

невидимая сила – «национальный дух» или этическая база, определяющая устои и 

ценности. Революция, повлекшая за собой насильственную реконструкцию 

общества, произошла в результате утраты этой невидимой силы. Вопреки 

стараниям чевенгурских коммунаров, коммунизм был обречен, так как 

историческое прошлое неотделимо от исторического настоящего. Платонов  через 

амбивалентность образов, двойственность нарратива, художественного метода 

изображения предсказал печальный результат коммунистического строительства 

в СССР и предостерегал читателей от увлечения утопическими идеями. 

В шведском прочтении «Чевенгура» центральное внимание уделено 

философским воззрениям Платонова на проблему нового-старого мира,  

преобразования жизни и неоправдавшихся надежд. Шведские критики исследуют 

«пророчество» писателя, ищут причины коммунистических неудач, пытаются 

разобраться, почему утопия неосуществима в советском или в любом другом 

обществе.  

 

2.8. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ «ЕВНУХА ДУШИ ЧЕЛОВЕКА» В ДИАЛОГЕ 

РОССИЙСКОГО И ШВЕДСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 

В «Чевенгуре» на всех уровнях проявляет себя поэтика загадки
241

. Одной из 

загадок романа является повествовательный фрагмент, где говорится о 

существовании «альтер эго» Саши Дванова: «маленьком зрителе», «свидетеле» 

жизни человека, никого не беспокоящем «швейцаре» (Ч, 104). Кульминационным 
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определением другого
242

 стал евнух души человека (Ч,104). В романе есть 

несколько эпизодов, усиливающих присутствие и роль образа евнуха души 

человека. В сцене ночлега героя у Феклы Степановны, когда «Дванов 

почувствовал тягость своего будущего сна», появляется «уединенный грустный 

наблюдатель» (Ч,115). При переезде «рыцарей революции» из ревзаповедника 

Пашинцева в Черную Калитву Дванов чувствует, что его «сознание 

уменьшается», и снова возникает образ сторожа, «который не принимает участия 

в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье» (Ч, 152). 

В современном платонововедении отсутствует единство в понимании 

семантики и роли евнуха души человека в художественном замысле автора. Образ 

соотносят с ангелом народных поверий
243

, наблюдателем из древнеиндийской 

философии Атманом
244

; его определяют через православную традицию
245

 и как 

знак слома христианской традиции в революционной стихии жизни
246

; находят 

смысловые переклички с образами из произведений Ф. Достоевского
247

, 

Б. Пастернака
248

 и др. Этот образ-понятие – квинтэссенция языка Платонова
249

 – 

задает угол восприятия художественного текста
250

.   

В платоновском образе-понятии евнухе души человека проявляется 

множественность смыслов, чему способствует контекст и развернутый 

синонимический ряд. Евнух души предстает защитником, стражем, ангелом-

хранителем и зрителем, чужим, посторонним, далеким и в то же время близким 

существом (человеком), фаталистом и идеалистом одновременно.  
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Прежде чем обратиться к литературоведческим интерпретациям данного 

образа-понятия, рассмотрим художественные версии, которые даны в двух 

шведских переводах: «Дон Кихот в революции» (1973, в переводе С. Вальмарка) и 

«Чевенгур» (2016, в переводе К. Эберг Линдстен).  

В переводах Вальмарка и Эберг Линдстен совпадают языковые формулы: 

«маленький зритель» (шв. en liten åskådare), «свидетель» (шв. ett vittne), 

«дворник» / «консьерж» / «швейцар» (шв. en portvakt), «наблюдатель» 

(шв. en iakttagare). Несмотря на то что переводы имеют одинаковый набор 

лексических средств, они представляют собой разные интерпретационные версии. 

Это обусловлено переводом контекста, в особенности слов с оценочным 

значением. Сравним оригинальный текст и два шведских перевода.  

«Чевенгур» 
«Дон Кихот в революции»  

(пер. С. Вальмарк) 
«Чевенгур» (пер.  К. Эберг Линдстен) 

Но в человеке еще 

живет маленький 

зритель – он не 

участвует ни в 

поступках, ни в 

страдании – он 

всегда 

хладнокровен и 

одинаков. 

 

Men inom människan lever också 

en liten åskådare, som varken 

deltar i handlingar eller 

prövningar utan alltid står utanför, 

kylig och isolerad. 

 

Но в человеке живет также 

маленький 

зритель/свидетель/очевидец, 

который не участвует ни в 

поступках, ни в испытаниях, но 

всегда посторонний/стоит в 

стороне, холодный и 

обособленный/изолированный. 

Men inuti människan lever också en liten 

åskådare: han är inte delaktig, varken i 

gärningar eller  i prövningar – han är alltid 

kallblodig och oföränderlig. 

 

 

Но внутри человека живет также 

маленький зритель / свидетель / 

очевидец: он не участвует ни в деяниях 

/ делах / работе / преступлениях, ни в 

испытаниях – он всегда 

хладнокровный/невозмутимый и 

неизменный. 

 

 

В характеристике Платонова «он всегда хладнокровен и одинаков» лексема 

одинаковый синонимична значению слов «постоянный» и «равный». Одинаковый 

означает «равно заинтересованный или равно безучастный»; важным критерием 

является неизменность соблюдаемого равновесия. С. Вальмарк использует 

причастие isolerad (досл. изолированный, обособленный). Этот эквивалент может 

быть интерпретирован как уединенный, одинокий, отделенный от чего-либо или 

кого-либо. В «Дон Кихоте в революции» образ маленького зрителя, швейцара в 

описании состояния Дванова не «равно безучастный или равно 

заинтересованный», а одинокий, посторонний. Ощущение обособленности 
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усилено дополнительной фразой, отсутствующей в оригинале: «...alltid står 

utanför» (досл. всегда стоит / находится в стороне). В переводе альтер эго Дванова 

не только присутствует характеристика одинокого, постороннего человека, 

чужака, которая подкрепляется дальнейшим повествованием, где вводится вопрос 

«зачем он одиноко существует» (varför han existerar i sin isolering;  досл. зачем он 

существует в своем одиночестве / в своей обособленности). Создается образ 

отчуждения – чужого – холодного по отношению к жизни и себе самому.  

К. Эберг Линдстен переводит фрагмент с помощью лексемы oföränderlig (han är 

alltid kallblodig och oföränderlig; досл. он всегда хладнокровный / невозмутимый / 

неизменный). Здесь переводчица акцентирует внимание не столько на категории 

отчуждения, сколько на постоянстве состояния Дванова.  

Семантические расхождения находим в переводе прилагательного 

хладнокровный. Различие состоит в том, что один  перевод имеет дело с 

физическим состоянием человека, другой – с чувственным. У Вальмарка значение 

слова kylig (холодный, прохладный) указывает больше на физическое состояние, 

чем эмоциональное. Эберг Линдстен словом kallblodig (хладнокровный, 

равнодушный, бесстрашный, расчетливый) маркирует повышенную степень 

контроля над чувствами и жизнью.  

Центральный слово-образ евнух души человека в двух шведских редакциях 

«Чевенгура» получил следующий перевод:  

«Чевенгур» 
«Дон Кихот в революции»  

(пер. С. Вальмарк) 

«Чевенгур» (пер. 

 К. Эберг Линдстен) 

Это евнух души человека. 

 

Вот чему он был свидетелем. 

Det rörde sig om 

människoandens evnuck. 

Och det här var vad denne 

bevittnade. 

 

Речь шла о  евнухе 

человеческой души. 

И это то, чему он был 

свидетелем. 

Detta är människosjälens 

eunuck. 

Och följande blev han vittne till. 

 

Это евнух человеческой души. 

И этому он стал свидетелем. 

 

Евнух (в шведских переводах соответственно evnuck / eunuck) – понятие, 

закрепившееся в разных языках и культурах для обозначения слуги-кастрата, 

охраняющего гарем восточного правителя. В словаре В. И. Даля дано 
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определение евнуха: «скопец, каженик, кастрат; страж при гареме мусульман»
 251

; 

в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона:  «кастрат, в частности оскопленный 

слуга, предназначенный к служению в гаремах»
252

. В русской традиции в лексеме 

евнух объединялись такие значения, как хранитель, защитник, страж, 

изуродованный, испорченный человек. 

Шведский Академический словарь трактует слово евнух (eunuck) как «особый 

вид бесславных, позорных слуг в классической древности на Востоке: 

камердинер, надзиратель,  смотритель, охранник женщин в гареме. Более общее 

значение – «скопец, кастрат». Существует и переносное значение – «духовно 

стерильный человек»
253

 – истинный, правильный, совершенный, чистый, 

подобный Богу. В шведской культурой традиции смысловое содержание слова 

евнух оформлено антитезой: позор / чистота, бесславное / истинное 

существование. 

Словосочетание душа человека обоими переводчиками дано в одно сложное 

слово, но с разным лексическим представлением понятия душа. У Вальмарка в 

состав сложного слова включена лексема ande, означающая «душа», «дух», 

«призрак», у Эберг Линдстен – själ («душа», «сердце», «дух»)
254

. Семантически 

ande и själ близки, однако различие заключается в том, что слово ande несет в 

себе значение субъекта (то есть носителя души), själ выступает как объект (на 

который направлено действие духа). С этой позиции смысл платоновского 

словосочетания может быть истолкован по-разному.  

У Вальмарка образ евнуха как Другого в душе человека получает 

сверхъестественное, мистическое значение: он является посланником 

Божественного, в материальном мире существует в виде призрака, т. е. явления 

духа  (его опорные образы в платоновском контексте «маленький зритель», 

«ангел-хранитель»).  

У Эберг Линдстен актуализировано психологически и личностно сокровенное 

(в платоновском образном ряду – «швейцар», «сторож»). Швейцар сторожит 
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душу, но по сути он сам является душой – рефлексирующим и контролирующим 

началом души человека. Душу нельзя познать, увидеть, почувствовать, 

уничтожить: она существует одновременно в и вне человека.  

По мнению В. Подороги, евнух души… – амбивалентная метафора и может 

означать, с одной стороны, внутреннего наблюдателя в душе, с другой – внешнего 

надсмотрщика за душой человека. Метафора обладает высокой степенью 

образности, благодаря чему визуализируется в образе двойника Дванова.  

Образ-метафора евнух души человека, имеющий синонимический ряд 

характеристик героя в пределах одного повествовательного фрагмента (сторож, 

зритель), а также сцен, событий и состояний этого и других героев (болезнь, сон) 

реализует себя также как мотив (мотив двойничества). Евнух души человека 

усиливает формулу двойничества Дванова. Эта формула важна для понимания 

сюжета произведения: контаминация мотивов развивает и определяет 

художественную реальность, через мотив одновременно происходит оценка 

событий и героев. В отличие от Веселовского, который определял мотив как 

единицу сюжета, в современном литературоведении мотив все чаще 

рассматривают как единицу нарратива. В исследованиях И. Силантьева показана 

значимость  корреляции мотива и героя, в силу чего мотив (в данном случае – 

евнух души человека в «Чевенгуре») «оказывается в центре событий и формирует 

окончательный смысл произведения в целом»
255

. Двойственность как принцип 

построения образа и мотива, а также героя и системы персонажей позволили 

шведскому слависту П-А. Бодину рассматривать амбивалентность как ключ к 

пониманию поэтики Платонова. Конфликт внутреннего и внешнего, считает 

исследователь, порождает уникальную художественную философию писателя
256

. 

В Швеции обстоятельный анализ фрагмента евнуха души человека проведен 

Л. Шёквист. Ей принадлежат такие исследования, как «Художественная картина 
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мира А. Платонова: время и пространство в романе ”Чевенгур”»
257

, «Принцип 

формирования системы персонажей у Андрея Платонова» (на примере романа 

”Чевенгур”)»
258

, «Эстетика Платонова: проблема читателя»
259

, «К вопросу об 

антропоморфности нарратора в романе А. Платонова ”Чевенгур”»
260

. Изначально 

определяя евнуха как метафорический образ, исследовательница подчеркивает, 

что за ним (в нем) скрывается повествующая инстанция, определяющая ракурс 

восприятия текста, то есть приходит к пониманию евнуха… как мотива.  

В работе «К антропоморфности нарратора…» Шёквист развивает мысль о 

присутствии в романе Другого, от лица которого ведется повествование. Шёквист 

опирается на исследования В. Подороги, однако сосредотачивает внимание на 

проблеме точки зрения в повествовательной структуре произведения, а не на 

философском дискурсе проблемы. В российском литературоведении образ 

Другого рассматривала также Н. Полтавцева на материале драматургических 

произведений писателя
261,262

. Диалогичность как особенность драматургии 

определяет наличие в произведениях для театра Героя и Другого. Это положение 

может быть применено и к прозе Платонова. В «Чевенгуре» наблюдается 

расщепление «Я» Дванова на две роли – «Я» и «Он». Рассматривая евнуха души… 

в контексте образа Другого, Подорога и Полтавцева развивают философско-

антропологическую концепцию. Шёквист анализирует формы проявления и 

функции Другого в повествовательной стратегии автора. Нарратор в «Чевенгуре» 

существует и в самом повествуемом мире, и в акте повествования, и поэтому 

представлен по-разному. В повествуемом мире нарратором является евнух души, а 
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в акте повествования Другой «обнаруживает себя в ”странностях” платоновского 

стиля»
263

. 

Рассматривая евнух души человека в свете сомнологии и теории психоанализа 

Фрейда, Л. Шёквист выходит на категорию бессознательного (аналогичный 

подход находим у Н. Пенкиной
264

).  

Повествующую инстанцию можно обнаружить, когда герой спит, а вернее, когда его сознание 

находится в состоянии забытья (то есть в бессознательном состоянии. – И. Р.)
265

.  

Роман «Чевенгур» рассказан Двановым в состоянии сна, где евнух души человека 

– это метафора предсознательного. В состоянии сна мысли прорываются в 

сознательное, преображаясь в словах романа. Шёквист считает, что нарратор (он 

же евнух) богоподобен, он присутствует везде и во всем. 

В отличие от отечественных работ, в которых евнух преимущественно 

рассматривается с позиции непосредственно смыслового наполнения (кто есть 

евнух в романе, кого и что имел в виду Платонов), в работе шведской 

исследовательницы акцент сделан на нарративных стратегиях (зачем, почему этот 

образ возникает и какую функцию несет в произведении) в духе современных 

европейских исследований (ср.: А. Кеба «Повествовательные стратегии…»
266

).  

По нашему мнению, к анализу фрагмента можно применить не только теорию 

Фрейда, но и другие психоаналитические концепции XX в., например, теорию 

архетипов К. Юнга. У Платонова можно увидеть архетип Самости, держащий в 

единстве бессознательное и сознательное начало человеческой личности. Он 

персонифицирован в образе идеального, неосознаваемого евнуха души Дванова. 

Архетип стремится к гармонии сознательного и бессознательного, и до тех пор 

пока гармония отсутствует – душа человека неспокойна.  

Другая шведская исследовательница Т. Лане анализирует фрагмент иначе. 

Сновидения героев, считает Лане, становятся для автора способом создания 

утопии и раскрытия утопического сознания. Дванов находится в 
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полусознательном состоянии. За ним наблюдает евнух души человека или «ангел-

хранитель» – образ, который и есть сознание. Лане обращает внимание на то, что 

Платонов создает образ внутреннего мира человека как сооружения – дома с 

жителями.  

Люди входят и выходят, и только бодрствующий швейцар отвечает за постоянство и порядок. 

Он всегда присутствует в человеке, несмотря на то, что его там нет, он ничего не говорит об 

обозреваемой жизни, и даже не живет в человеке – у него ”квартира в другом доме” 
267

. 

Лане рассматривает проблему отчуждения внутреннего я, изоляцию сознания и 

считает, что наличие объективного сознания (подобно «мертвому брату» 

человека) связано с контролем над интимной составляющей
268

. 

Шёквист трактует евнуха как образ и мотив, Лане, в свою очередь, видит в нем 

образ-понятие. Обе развивают концепции на основе категории сознания, но 

делают это по-разному: Лане – с точки зрения философии и утопического 

мышления, Шёквист – с позиции психоанализа и поиска нарратора. Фрагмент 

дает возможность взглянуть на роман как диалог сознаний, где наряду с 

субъективным суждением вводится, так сказать, мнение эксперта. Если, по 

Шёквист, разоблачающее начало принадлежит предсознанию, находится внутри 

человека, то у Лане экспертная точка зрения обнаруживает себя вовне. 

Однако и Шёквист, и Лане приходят к общему выводу и рассматривают евнуха 

души человека как объективного рассказчика, отличающегося от реального героя 

Дванова и знающего финал. 

В обоих исследованиях евнух души трактуется как вариант ангела. Ангелы в 

христианском учении – это бесполые, бестелесные существа. Это представление 

находит отражение в семантике слова евнух, главное значение которого «скопец». 

В шведской культурной семантике в слове ангел, как и евнух, присутствует 

значение стерильности. С одной стороны, евнух указывает на бесполое существо, 

с другой стороны, имеет свойство духовной чистоты – и первое, и второе 

корреспондирует с понятием ангел. Физическое «Я» ангела эфемерно. Телесная 

«несостоятельность» ангела компенсирована внутренними, духовными 

ресурсами: он является духовной субстанцией, одарен Божественным разумом. 
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Дванов и евнух – это зеркальные перевертыши: ангел как существо идеальное 

противопоставлено реальному Дванову. Там, где присутствует недостача у 

одного, у другого наблюдается излишек (телесность, разум, чувственность и пр.). 

Ангел – это и сторонний наблюдать, и страж, но главное, что он определяет 

угол сознания, фиксирующий внутренние и внешние метаморфозы. Об 

ангельской функции евнуха души человека пишет Т. Лане: евнух приходит к 

человеку в трудные минуты, когда в нём больше всего нуждаются
269

. Он 

находится и с человеком, и в человеке, и вне человека. Повествование в романе 

ведется от третьего лица, в нем присутствует всезнающий нарратор, который 

более активно проявляет себя в эпизодах с главным героем. Этим «созерцающим 

умом» является евнух души, он же представлен в повествовании с точки зрения 

народного христианства как ангел-хранитель. 

В современном отечественном и шведском литературоведении сложились 

несколько подходов к интерпретации евнуха души человека: философский, 

философско-антропологический, психологический, философско-

психоаналитический, сомнический и др. Разнообразие исследований 

подтверждает, что образ-мотив-метафора евнух души человека в «Чевенгуре» 

требует более тщательного изучения.  

 

Таким образом, «Чевенгур» в Швеции сегодня существует в виде двух 

художественных версий: перевод С. Вальмарка открыл роман шведскому 

читателю, перевод К. Эберг Линдстен подводит итог четырем десятилетиям 

художественно-научной рецепции одного из центральных произведений русской 

и мировой литературы ХХ века. Анализ показал, что оба перевода «Чевенгура» 

сделаны высоко профессионально, при этом каждый имеет особый 

художественно-эстетический профиль. Вальмарк концептуализировал роман о 

русской революции, используя образ мировой литературы Дон Кихота 

Сервантеса, сохранив констелляцию донкихотовского и гамлетовского кодов в 

его художественной структуре. «Дон Кихот в революции» представил роман 
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Платонова в диалоге времени, искусства, национальных и мировой культур и 

литератур. С издания «Дон Кихота в революции» началось изучение творчества 

Платонова в Швеции. 

Делая образ Дон Кихота именным в шведской редакции романа Платонова, 

С. Вальмарк подключает разные традиции изображения Дон Кихота, 

сложившиеся в шведской литературе, и одновременно привносит новое – 

платоновское – содержание. Классические интерпретации А. Стриндберга и  

Г. Фрёдинга составляют в шведской литературе внутреннюю образную 

оппозицию: Дон Кихот Фрёдинга – это герой веры и подвига во имя идеальных 

начал жизни. Дон Кихот Стриндберга – это герой, потерявший веру в высшие 

начала и возможность их земного осуществления. При этом и Стриндберг, и 

Фрёдинг обыгрывают хронотопический аспект – перемещение в пространстве и 

времени. В интерпретации классиков шведской литературы Дон Кихот – это 

странник, блуждающий на просторах вселенной без четкого целеполагания. Этот 

аспект исключительно важен и в подтекстной семантике и поэтике образа Дон 

Кихота в романе А. Платонова «Чевенгур». Вслед платоновской констелляции 

образных характеристик Дон Кихота и Гамлета в системе персонажей 

«Чевенгура» С  Вальмарк делает гамлетизм внутренней чертой «Дон Кихота в 

революции», тем задавая новый вариант образа Дон Кихота в шведской 

литературе. 

Полный шведский перевод «Чевенгура» (2016) сделан К. Эберг Линдстен – он 

полно воссоздает не только ткань, но голос и душу платоновского текста. 

«Чевенгур», по убеждению переводчицы, – это роман, вобравший в себя 

огромный национальный и общечеловеческий опыт, пронизанный тревогой 

автора за настоящее и будущее, он содержит важные наблюдения и размышления 

Платонова о жизни и истории. Роман уместил «душу» советского человека и 

жизнь человеческую. По мнению Эберг Линдстен, «Чевенгур» органично 

сочетает в себе многое: и политическую сатиру, и философский манифест, и 

историческую хронику, и классический роман, и модернистский эксперимент в 
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духе Х. Мартинсона и Г. Экелёфа
270

. Это уникальное произведение утвердилось в 

классическом мировом искусстве и стало «константой» шведской литературы. 
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ГЛАВА III. «ФИЛОСОФСКАЯ ТРИЛОГИЯ» («КОТЛОВАН», «СЧАСТЛИВАЯ 

МОСКВА», «ДЖАН») В ШВЕДСКОМ ВОСПРИЯТИИ 

 

В XXI веке в Швеции были переведены и изданы «Котлован» (2007), 

«Счастливая Москва» (2008), «Джан» (2009). Все три перевода выполнила Кайса 

Эберг Линдстен, блестящий знаток творчества Платонова и незаурядный 

переводчик. Отобранные ею произведения создавались Платоновым 

приблизительно в одно время – в период первых пятилеток (1928–1932; 1933–

1937). «Котлован» был написан в 1929–1931 гг., «Счастливая Москва» – в 1933–

1936 гг., «Джан» – в 1934 г. Героика и трагизм человеческой жизни становятся 

главными темами произведений тех лет. Платонова волновали проблемы 

несовершенства человеческого бытия, строительства «нового мира», поиска 

смысла жизни. 

При жизни писателя ни одно из произведений не было опубликовано 

полностью: его творчество находилось под неусыпным идеологическим 

контролем в СССР и печаталось малыми частями – с купюрами и редакторской 

правкой. Только в «оттепель» состоялась первая полная
271

 публикация повести 

«Джан» в журнале «Простор» (1964 г. № 9). В перестроечные годы в журнале 

«Новый мир» была впервые напечатана повесть «Котлован» (1987 г. № 6)
272

. 

После развала СССР в том же журнале был опубликован роман «Счастливая 

Москва» (1991 г. № 9). Публикация была подготовлена Н. В. Корниенко 

совместно с дочерью писателя М. А. Платоновой. 

Перевод и публикация произведений Платонова в Швеции шли в ином порядке, 

хронологически отражающем историю возникновения и реализации авторского 

замысла: «Котлован» («Grundgropen», 2007), «Счастливая Москва» («Lyckliga 

Moskva», 2008), «Джан» («Dzjan», 2009). Произведения объединены общим 

сюжетом социалистического строительства и напряженными раздумьями автора 

об историческом прошлом, настоящем, будущем. 
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Т. Лане, ведущий исследователь русского модернизма в Швеции, увидела 

единую художественно-философскую систему в этих произведениях, назвала их 

«постреволюционным экзистенциальным <...> эпосом»
273

. Лане пишет: 

«В ”Котловане” изображен советский строй, в ”Джане” – коренизация советского 

общества в национальных республиках, в ”Счастливой Москве” − развитие 

советской столицы как ”центра счастья”»
274

. Эти произведения внутренне 

организованы как «испытание» истории философским диссонансом утопия-

антиутопия. 

 

3.1. РОЛЬ ОБЛОЖКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ПЛАТОНОВА 

 

Книги вышли в издательстве «Ersatz» («Эрзац»). Сотрудничество К. Эберг 

Линдстен с этим издательством играет особую роль в популяризации творчества 

Платонова в Швеции. «Ersatz» выпускает переводы русской, украинской, 

польской, чешской, французской, немецкой литератур. Приоритет отдан 

немецким, русским писателям и их произведениям. Деятельность издательства 

включает в себя несколько направлений: издание русской классической 

литературы (М. Лермонтов «Демон»), писателей Серебряного века (А. Ахматова 

«Поэма без героя», М. Цветаева «Письма к амазонке»), прозы о «советском 

прошлом» (В. Каминер «Русская дискотека», «Тоталитарная кухня», «Военная 

музыка», В. Ярофеев «Моя маленькая ленианина», Л. Улицкая «Зеленый шатер»), 

художественно-документальной прозы (А. Бабченко «Алхан-Юрт», «Цвет 

войны»), «культовой» прозы (Е. Гришковец «Реки», М. Шишкин «Венерин 

волос», Е. Водолазкин «Лавр»), русского фэнтези (циклы «Кольцо тьмы», 

«Хранитель мечей» Н. Перумова) и др.
275

 В XXI в. именно в издательстве «Эрзац» 

вышли все шведские переводы Платонова («Котлован», «Счастливая Москва», 

«Джан», «Чевенгур»). В настоящее время издательство и Эберг Линдстен 
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совместно разрабатывают проект перевода и публикации писем Андрея 

Платонова «…Я прожил жизнь» [1920–1950 гг.]. 

«Котлован», «Счастливая Москва», «Джан» вышли единой серией. Оформление 

шведских изданий подтверждает, что сочинения воспринимаются как трилогия. 

Издания имеют яркое художественное оформление, представляющее эпоху 

строительства социализма: на обложки помещены фрагменты картин советских 

художников 1930-х гг. А. Н. Волкова, А. Н. Самохвалова, А. Дейнеки.  

Прозе Андрея Платонова свойственна низкая степень визуализации
276

, и любая 

возможность опереться на изобразительный, зрительный ряд представляет 

большой интерес. Акт созерцания обладает особым эффектом: в центре внимания 

оказывается не непосредственно изображаемое, а аллегория, то есть 

представление, созданное посредством конкретного изображения. В отличие от 

вербального воздействия на человека, перекодирование текста в изображение 

быстрее вводит читателя в художественный мир и знакомит с целостной 

концептуальной картиной литературного сочинения. С обложки издания 

начинается знакомство читателя с литературным произведением, она 

сопровождает читателя во время чтения и после напоминает о прочитанном. 

В качестве иллюстрации «Котлована» использована картина народного 

художника Узбекской ССР А. Н. Волкова «Окучка хлопка» (1930-е гг.). Волков 

воспевал красоту Востока, использовал широкий диапазон ярких красок. 

Художественный мир повести не многоцветен. Казалось бы, выбранная 

художником-оформителем У. Валин картина с насыщенной колористической 

гаммой (желто-красно-коричневый цвет) мало связана с платоновским 

повествованием, однако и не противоречит последнему. Желтый у Платонова 

использован в сильной семантической позиции (желтые глаза героя, замученного 

революционными преобразованиями), коричневый (цвет земли) и красный (цвет 

революционной идеи жизни-борьбы) важны в идеологическом и философском 

планах. В центре внимания оказывается красный цвет как цвет трудового 

напряжения. В «Словаре символов» Дж. Тресиддера красный ассоциируется со 
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значениями сильный, тяжелый, эмоциональный, этот цвет связывают 

«с жизненным началом, активностью, изобилием»
277

. Оттенки красного 

символизируют жизненную энергию, физическую силу, решимость, мужество. 

Красный цвет – это и цвет мученичества. Платоновские герои – люди, отдавшие 

свои силы и жизнь на достижение общей цели – построить общепролетарский дом 

счастья. 

Эмоционально сильное изображение отражает сюжетно-смысловой центр 

«Котлована»: землекопы роют яму под строительство общепролетарского дома. 

На переднем и заднем планах находятся по три мужчины, ни один из которых не 

обладает славянской внешностью. По этнической принадлежности изображенные 

мужчины – выходцы из Центральной Азии; в представлении европейцев Россия – 

азиатская страна. Мужчины похожи друг на друга: у них узкие темные глаза, 

черные тонкие длинные брови, плоские носы, сомкнутые губы, смуглая кожа, 

мощные, сильные руки, покорный взгляд. Образы – словно штампованные 

фигуры – в них отсутствует неповторимость и уникальность. Перед глазами 

читателя возникает человек-масса. М. Михеев пишет, что платоновскиий герой – 

это «некий человек вообще, средний, массовый, приблизительный»
278

. 

Превращение человека в массу, индивидуального в безличное, с нашей точки 

зрения, – одна из главных тем повести. 

Платонов не дает подробного портретного описания своим героям. Чиклин 

описан как «не старый, но седой от счета природы человек» (К, 422), «бесцельный 

мученик» (К, 434). Козлов был «ничтожен всем телом» (К, 424), его лицо обросло 

«по окружности редкими волосами» (К, 424), Пашкин имел «пожилое лицо и 

согбенный корпус тела» (К, 430) и т. д. Ни один из образов с обложки не 

соответствует портретным описаниям героев. У Платонова в повести изображены 

истощенные, усталые, обессиленные, исхудалые, костлявые герои. 

И. А. Спиридонова, анализируя портретные характеристики персонажей, 

отмечает: «”Убогость”, ”корявость”, ”сирость”, ”скудость”, ”бедность” – едва ли 
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не самые устойчивые спутники-характеристики самых разных героев 

писателя»
279

. Здесь же, на обложке, представлена полная противоположность 

платоновским героям: мужчины полны сил и энергии, здоровые, крепкие, 

крупного телосложения с мощными руками. Картина Волкова передает 

коллективную энергию труда: тела рабочих в едином порыве наклонены вперед; 

подняв руки, они готовятся широко замахнуться орудиями – так создается эффект 

динамичности, интенсивности работы. 

Здесь мы видим принципиально другое по отношению к тексту изображение 

эпохи. Картина Волкова передает героический пафос социалистического труда, 

повесть Платонова – трагический пафос утраты цели и смысла социалистического 

строительства в одной идеологической формуле «героя-массы». Однако в 

жанровой стратегии Платонова важны как утопический, так и антиутопический 

план, сходящиеся в названии повести «Котлован». 

Обложка романа «Счастливая Москва» выполнена в том же стиле, что и 

«Котлован». В качестве изображения взят фрагмент картины советского 

художника А. Н. Самохвалова «Военизированный комсомол» (1932–1933). 

Самохвалов, вспоминая историю создания картины, писал, что она «была связана 

с пятнадцатилетием Красной Армии»: 

Я увидел небольшой участок поля, занятый молодежным стрельбищем. Девушки с винтовками 

лежа стреляли по цели, где-то тут же учились строю комсомольцы. <…> Я написал эскиз 

будущей картины… Композиция картины очень ясная. Море и громадный участок 

свежевспаханного поля. На зеленом лугу переднего плана группа девушек, лежа, вырабатывает 

в себе снайперские навыки. Яркие, цветные одежды молодежи обогащают колорит картины. 

<…> Прямо на зрителя идет строй вооруженных комсомольцев, а на переднем плане девушка в 

военном костюме с противогазом замыкает композицию
280

.  

Для иллюстрации «Счастливой Москвы» выбран центр композиции: марш 

вооруженных комсомольцев с девушкой на первом плане. 

Цветовая гамма картины – красный, терракотовый, коричневый и зеленый. 

Закономерно, что превалирующим тоном также является красный цвет, 

актуализирующий советскую тематику. На переднем плане мы видим красный 

флаг как символ советской жизни. 
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Девушка в оливковом платье и развевающемся по ветру красным шарфом в 

центре ассоциируется с центральным образом романа Москвой Честновой. 

У. Валлин подобрал такой живописный образ, который соответствует героине 

романа. Автору картины удалось воспроизвести образ новых женщин, «что-то 

безвозвратно потерявших в своем облике и все же остающихся женщинами с 

женской грацией и красотой даже в мужской работе <…>»
281

. В образе Москвы 

Честновой соединено мужское и женское начало. По мнению М. Богомоловой, 

«портрет у Платонова позволяет разграничить ”женское” и ”мужское” <...> 

одновременно проявляет тенденцию к нейтрализации этих оппозиций»
282

. Платье 

свободного кроя, белые носочки, красный шарф на округлых формах – это то, что 

подчеркивает женственность героини, но короткая стрижка, маршевый шаг 

героини и наличие оружия – атрибуты мужские, армейские
283

. 

Общее устремление героев романа – активно участвовать в строительстве 

нового мира, быть «первопроходцами» социализма – передано иллюстрацией. 

Присутствует и некая недосказанность, незавершенность: непонятно, куда именно 

движутся молодые люди. Мы можем лишь предполагать, что они направляются 

строить и защищать советскую жизнь, ее счастливое будущее. Твердый шаг и 

оружие говорят о двойной решимости: готовности к войне и миру, защите СССР 

от врагов и к преобразованию окружающего мира, созиданию нового. 

За образом, ассоциирующимся с Москвой Честновой, находятся двое мужчин. 

Первый – в темной рабочей одежде – напоминает мужчину с факелом, которого 

Москва видела ночью из окна в раннем детстве. На обложке он движется в общем 

марше. Второй – в белой рубашке, сине-зеленых брюках и высоких сапогах – в 

визуальной детализации не соотносится ни с одним из мужских образов романа и 

одновременно представляет их всех.  

В оформлении шведского перевода романа отражена главная тема и общая 

проблематика произведения. Для сравнения приведем обложку отечественного 
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издания
284

, где изображен образ могучей советской женщины в красной одежде. 

Интересно, что это изображение взято с другой картины А. Н. Самохвалова – 

«Кондукторша» (1928). Обе обложки, отечественного и шведского изданий, несут 

в себе двойной смысл: образ-идею нового мира и древнюю мифологему 

«женщина – город – социум». 

Обложка повести «Джан» существенно отличается от иллюстраций к 

предыдущим изданиям. На обложку вынесен летний пейзаж, выполненный в 

зеленых тонах, символизирующих энергию жизни. У. Валлин обращается к 

творчеству другого крупнейшего советского живописца А. Дейнеки. Картина 

называется «Проселочная дорога». 

Изображение предельно дистанцировано от художественного мира «Джана». 

Начальное и финальное место действия в повести – Москва, основное действие 

разворачивается в пустыне. Здесь же, на обложке, идиллический хронотоп: 

природа пышет и излучает жизнь: мы видим расстилающиеся зеленые поля, 

перемежающиеся высокие холмы и низины, чистое голубое небо. 

Композиционным центром картины Дейнеки является дорога, устремленная «по 

вертикали» вверх, в небо. 

Образ-мотив дороги имеет символическое значение в творчестве Платонова. 

Сюжетообразующий мотив дороги неразрывно связан с движением в 

пространстве и времени, с образом странника. Дорога – это символ мечтаний 

героя. Это ясный путь, о котором мечтает человек, утопический идеал. Как 

отмечает Н. М. Малыгина, герои произведений Платонова устремляются к небу, 

чтобы «избежать подстерегающей их ”гибельной участи”»
285

 на земле. Обложка 

книги актуализирует жанровый подтекст утопии и идиллии, и в то же время 

указывает на вечную драму пути человека. Далекая от содержания «Джана», 

суперобложка книги держит общую проблематику творчества Платонова, 

подводит читателей к философской проблеме – проблеме цивилизации и 

природы. 
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Экспликация визуального ряда на обложках шведских переводов произведений 

А. Платонова чрезвычайно важна: использованные книжным художником шрифт, 

цвет, стиль, изобразительный ряд раскрывают внутреннее содержание, 

аллегорически и символически указывают на главные темы художественных 

сочинений писателя и советской истории – попытку реализации 

социалистической утопии. 

Картины советских художников, положенные в основу оформления обложек, 

написаны в то же время, что и «Котлован», «Счастливая Москва», «Джан», 

типологически соотносятся и одновременно находятся в творческом диалоге с 

последними в художественном воссоздании эпохи. Обращение У. Валлина к 

советскому изобразительному искусству 1930-х гг. свидетельствует о том, что в 

шведском восприятии Платонов не входит в число антисоветских писателей. 

Анализ изобразительного ряда шведской трилогии произведений Платонова 

показывает всё возрастающую роль его творчества в понимании русской и 

мировой истории ХХ в., в межкультурных коммуникациях, в освещении проблем 

взаимоотношений человека и мира. 

 

3.2. ЯЗЫК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ПЛАТОНОВА В ПЕРЕВОДЕ 

К. ЭБЕРГ ЛИНДСТЕН 

 

В отличие от русского читателя, для которого описываемая А. Платоновым 

эпоха является более или менее знакомой, шведскому читателю понимание 

«советской жизни» дается с трудом. Рассмотрим на примере шведских переводов 

«Котлована», «Счастливой Москвы», «Джана» способы воссоздания языка 

советской эпохи К. Эберг Линдстен.  

Переводчица отмечает повышенную трудность постижения языковых реалий 

художественного мира Платонова, что требует внимательной, скрупулезной 

работы:  

Сначала очень стараюсь понять [в текстах Платонова. – И. Р.] все, что я не понимаю. Как детектив ищу везде 

ответы на свои вопросы, знания. Делаю очень большой текст со всеми возможными вариантами перевода каждого 
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слова. Потом переделываю много раз. Убираю те варианты, которые не нужны. Всегда найду новые ошибки. 

Иногда вдруг понимаю то, что я пять раз не поняла. Если найду переводы на другие языки, тоже сравниваю
286

.  

Один из самых распространенных способов перевода, который использует 

К. Эберг Линдстен, – это транслитерация, то есть перенос языковой реалии и её 

смысла. С помощью данного приема на шведский язык переданы ниже 

приведенные и многие другие лексемы, представляющие реалии советской жизни: 

колхоз – kolchos, 

кооператив – kooperativ, 

кулак – kulak, 

пролетариат – proletariat, 

активист – aktivist, 

социализм – socialism, 

барак – barack. 

Нередко употребляются синонимичные лексемы, объясняющие значение слов:  

завком – fabrik (фабрика, завод); 

прораб – arbetsledare (руководитель, начальник, бригадир) 

В переводе прозы Платонова можно найти примеры полного калькирования: 

заимствованная словообразовательная модель воссоздается на материале 

шведского языка. Районный уполномоченный – distriktsombud – это полная 

калька: distrikt означает «район, округ», ombud – «представитель, 

уполномоченный». При калькировании меняется структура слова: если в русском 

языке сельский, районный – это прилагательные, то в шведском языке они 

являются существительными, входящим в состав многокорневого слова. 

Частичное калькирование – это процесс заимствования слова, при котором одна 

часть создается из собственного языкового материала, а другая образована из 

материала иноязычного слова. В «Котловане» сельсовет переводится как bysovjet. 

Корень by означает в шведском языке деревню, село, поселок, второй корень 

заимствован из русского языка, восходит к периоду советизации, становлению 

советских органов власти (например, Högsta sovjet – Верховный Совет).  

Эберг Линдстен в ряде случаев использует описательную конструкцию. 

Например, отсутствующее в шведском языке слово поселение пояснено в повести 

«Джан» как «den plats där hans folk bode» (досл. то место, где его народ жил). 

Переводчица комментирует реалии советской эпохи, воссоздает на шведском 
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языке исторический колорит. Аббревиатуру общественной организации осодмил в 

романе «Счастливая Москва» Эберг Линдстен переводит как Sällskapet för 

samverkan med polisen (Общество содействия милиции / полиции). Типичное для 

советской производственной жизни слово ударник переведено как «den främste 

mönsterarbetaren» (досл. лучший образцовый рабочий). Переводчица раскрывает 

значения лексических единиц и устоявшихся в языке сокращений за счет 

использования их дефиниций. Разворачивая значения для шведского читателя, 

переводчица меняет стиль – перевод утрачивает стилистическую 

непринужденность, историческую и художественную концентрацию смыслов. 

Использование данной переводческой стратегии продиктовано тем, что 

отсутствие комментария может привести к обеднению или искажению смысла. 

Механическое сохранение всех терминов советской эпохи 1930-х гг., в ряде 

случаев не понятных даже современному отечественному читателю, потребовало 

бы объемного подстрочного комментария. Давая не выходящие за пределы 

художественного текста и органично в него встроенные пояснения советского 

лексикона, Эберг Линдстен старается сохранить целостность прочтения 

художественных текстов Платонова иностранным читателем. 

Переводчица использует разные варианты перевода лексикона советской эпохи 

на шведский язык. Она ищет те лексические трансформации, которые в меньшей 

степени меняют авторский текст, и те, что доступны шведскому читателю. Эберг 

Линдстен особо подчеркивает, что для нее важно «слышать… голос книги. 

Значит, надо найти специфический литературный голос книги по-шведски. Без 

этого не будет литературного перевода»
287

. 

3.3. ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН» В ШВЕДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

3.3.1. «GRUNDNINGSGROPEN» / «GRUNDGROPEN» – ШВЕДСКИЕ АНАЛОГИ НАЗВАНИЯ 

«КОТЛОВАНА» 
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По семантике слово котлован ближе всего находится к словам котловина 

(естественная впадина) и котляна (рабочая артель с общим питанием). Значение 

слова определяется как место или сооружение для закладки фундамента, то есть 

слово имеет технический смысл. 

Перевод слова, как, собственно, и названия повести «Котлован» – одна из 

переводческих трудностей. На шведский язык «котлован» переводится двумя 

способами: grundningsgropen и grundgropen. Иногда исследователи обращаются к 

английскому эквиваленту The Foundation Pit
288

. Разные варианты перевода 

сохраняют семантику отверстия и углубления в чем-либо. 

Название grundningsgropen использовано в работах тех исследователей, кто 

первыми обратился к изучению «Котлована» в Швеции, у П.-А. Бодина и 

Л. Э. Блумквиста; в других источниках используется лексема grundgropen. По 

мнению К. Эберг Линдстен, первое название звучит сегодня архаично, 

«необыкновенно» для носителя шведского языка, однако в поэтике названий 

произведений Платонова архаика присутствует (например, «Эфирный тракт»). 

Предположительно, grundningsgropen – это профессионализм, использовавшийся 

ранее в узкой технической сфере. Семантические стержни слова – grundning и 

grop. Если grop воспринимается однозначно как «ров, яма, выбоина», сочетается с 

глаголом gräva, который переводится как рыть, (например: gräva en grop – рыть 

яму), то лексическое значение grundning проступает неявственно. В случае если 

grundning происходит от глагола grunda (основывать, учреждать), то в названии 

усилен административный подтекст: строительство прочного дома пролетарской 

жизни направлено на учреждение социализма. Однако если grundning – это 

полная форма существительного grund, то различие лексем grundningsgropen и 

grundgropen заключается исключительно в полноте реализуемой формы, 

семантически же они тождественны друг другу. 

Учитывая общее происхождение этих слов, заметим, что в переводе 

присутствует как базовый смысл (строительная площадка под возведение здания), 

так и добавочный. Шведское название повести создано по модели, схожей с 
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моделью русского языка. Слово grund актуализирует семантику 

неконтролируемости, стихийности через значение «воды»: в русском языке 

водная стихия закреплена в близком к котловану слове котловина – «крутая ямина 

с водой» (Даль). Добавочным смыслом является и идея единения, реализуемая 

значением «земельный участок, принадлежащий обществу, народу, 

государству»
289

. Возведение пролетарского дома осмысляется через призму 

общего и индивидуального существования – об этом свидетельствует значение 

grund «сущность и сердце человека». 

В шведском языке гибельный подтекст, который является центральным в 

повести, можно передать с помощью лексемы grundgrav («раскопки под 

сооружение, возведение здания»), состоящей из морфем grund (основа) и grav 

(могила), однако шведский перевод «уходит» от буквальности к метафорическому 

представлению содержания с актуализацией добавочных оттенков значений. 

 

3.3.2. КАТЕГОРИЯ ЖАНРА 

 

Изучение «Котлована» шведскими филологами-славистами началось 

значительно раньше появления шведского перевода. Философско-символический 

подтекст повести, языковые особенности, своеобразие художественной системы 

произведения стали предметом осмысления еще в 1990-е гг. в работах 

Л. Э. Блумквиста
290

 и П.-А. Бодина 
291

. Уже в работах этих исследователей 

жанрово-тематические особенности произведения занимают центральное место. 

Сегодня восприятие и интерпретация жанра – одна из актуальных проблем 

рецепции творчества Платонова в шведском литературоведении. Под «жанром» 

(по Б. Томашевскому) понимается генетически сформировавшийся вид 

литературного произведения, обладающий особой системой приемов с 

доминирующими приемами-признаками
292

. Это категория поэтики, 
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обеспечивающая целостность произведения и его восприятия, для неё характерна 

неразрывная связь между формой и содержанием. 

По мнению С. И. Красовской, произведения Платонова «подобны системе 

зеркал»
293

 и часто являют метажанровое единство:  

Перед нами различно закодированные тексты, объединенные пространственно-временным 

континуумом, объектом изображения – советской действительностью 
294

.  

В шведских исследованиях относительно произведений Платонова отсутствует 

единый жанровый подход, встречаются разные жанровые виды и формы. 

К примеру, Л. Э. Блумквист, подчеркивая глобальность проблематики, видит в 

«Котловане» роман; П.-А. Бодин, следуя традиционному определению жанра, – 

повесть. В вопросе определения жанра произведения используются следующие 

термины: roman, berättelse, novell. 

Обратимся к шведской терминологии для определения значения и границ 

используемых дефиниций. В новом большом шведско-русском словаре
295

 даны 

следующие переводы со шведского языка: roman – роман; berättelse – рассказ, 

längre berättelse – повесть; novell – рассказ, новелла, lång novell – повесть. 

В шведском академическом словаре
296

 roman определен как художественное 

произведение (проза) с полностью или частично вымышленным содержанием, 

которое является связным повествованием или описанием чего-либо (например, 

последовательности событий, человеческой жизни или её эпизода, эпохи в стране, 

истории общества, жизни в той или иной социальной среде)
297

. 

Одним из критериев выделения данного жанра является сильное 

эмоциональное воздействие на читателя. 

Понятие berättelse имеет следующее значение: «литературное произведение, 

которое представляет или описывает настоящее или вымышленное событие / 
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происшествие»
298

. Традиционно данная лексема используется в отношении 

эпических текстов, которые по объему меньше, чем роман. 

Novell – «прозаический рассказ о каком-то единичном, поразительном, 

пикантном событии; короткое литературное прозаическое произведение, которое 

в сжатой форме описывает конфликтную ситуацию, интересное событие»
299

. 

Выделение данных жанров внешне соответствует структуре жанров в русском 

литературоведении: есть крупный и малый по форме жанр (roman и novell 

соответственно) и есть промежуточный литературный вид (berättelse), 

напоминающий повесть, но жанром как таковым (то есть имеющим 

самостоятельные формально-содержательное ядро и жанрообразующие 

принципы) не являющийся. Доказательство этому мы находим в «Словаре 

писателей зарубежной литературы издательства Бонниер», где словом berättelse 

отмечены разные по форме и объему эпические произведения: «Город Градов», 

«Котлован», «Джан» и «Чевенгур»
300

. Это понятие было бы неправильно 

переводить исключительно как повесть, так как его доминирующие приемы-

признаки заданы нарративом. Слово berättelse восходит к глаголу berätta 

(рассказывать / рассказать). В русско-шведском словаре оба литературных жанра 

рассказ и повесть, названия которых генетически восходят к форме изложения, 

переведены как berättelse
301

 – это и привело нас к заключению о нарративе как его 

сущностной составляющей. 

Отдельной лексемы в шведском языке для наименования жанра среднего по 

форме прозаического произведения нет, однако исследователи, ориентируясь на 

крупную или малую форму прозы, могут лексически подчеркнуть объем 

произведения, соответствующий жанру повесть, использовав слова lång (досл. 

длинный) в отношении рассказа (lång novell) и kort (досл. короткий) – 

применительно к роману (kort roman).  

В шведской рецепции повесть «Котлован» (аналогично «Джан») прочитывается 

ближе к крупной эпической форме. Произведение имеет сложную проблематику, 
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разветвленность сюжетных линий, значимость подтекста, богатую образную 

символику. П. Дальман пишет: «Котлован» – это «абсурдное описание СССР в 

романной форме»
302

. В работах М. Нюдаля
303

 и С. Йонссона
304

 жанр также 

определен как roman. Определение жанровой природы через романную форму 

соответствует внутренней логике художественного текста Платонова. Как 

замечает Н. Дужина, в процессе написания повести писатель «вычеркивал 

длинные монологи и отдельные эпизоды, <…> убирал все, с его точки зрения, 

лишнее <…> исключал целые сюжеты»
305

. В произведении форма подачи 

материала оказалась сокращенной, а объем содержания увеличен. 

Объем текста является недостаточным критерием и не позволяет однозначно 

говорить о принадлежности произведения тому или иному жанру. Платоновская 

проза, где автор создает особый художественный мир в тесной связи с 

современностью, с одной стороны, и символической структурой, с другой, 

выходит за пределы классических для отечественного литературоведения жанров 

рассказа, повести и романа, тяготея к метажанровому принципу. 

Художественный мир Платонова обладает жанровыми чертами утопии и 

антиутопии. В отечественном и европейском литературоведении исследователи 

давно разделились на два лагеря (утописты и антиутописты), но все более 

популярной становится идея рассматривать его произведения «по обе стороны 

утопии»
306

. 

Амбивалентность содержания «Котлована», по мнению П.-А. Бодина, – его 

центральная характеристика, поэтому в чистом виде ни к одному из жанров 

произведение отнести нельзя. Шведский исследователь опирается на труды 

Г. С. Морсона, который ввел в научный оборот термин метаутопии.  

Социалистическая утопия появилась в России еще до революции, была связана 

с социально-историческим и мировоззренческим кризисом, идеей переустройства 

                                                           
302

  URL: http://www.dn.se/dnbok/ett-fonster-mot-ost/ 
303

  URL: http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/platonov-andrej-grundgropen/ 
304

 Jonsson S. Subalternas utopi. Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen // Revolution och existens. Läsningar 

av Andrej Platonov. Stockholm, Ersatz, 2017. S. 32.  
305

 Дужина Н. И. Путеводитель по повести А. П. Платонова «Котлован»: Учеб. пособие. М. : Изд-во Московского 

ун-та,  2010. 184 с. 
306

 Гюнтер Х. По обе стороны утопии: контексты творчества А. Платонова. 208 с. 



126 

жизни и мечтой о светлом будущем. Особую актуальность утопический сюжет 

приобрел в советское время. П.-А. Бодин считает, что темами, составившими 

утопию в повести, являются «”педагогическое” общество и стремление к 

исключительному равноправию», «электрификация сельской местности», 

«коллективизация и индустриализация сельского хозяйства»
307

. Идея достижения 

и перевыполнения планов по реорганизации социума оформляет утопическое 

сознание государства и народа. Утопический пафос, идеализация 

общепролетарского дома звучат из уст платоновских героев. Но у тех же 

платоновских героев растет сомнение относительно осуществления утопии. П.-

А. Бодин пишет о возрастающей дискредитации утопии в «Котловане» и 

антиутопической направленности сюжета. С позиции Л. Э. Блумквиста, 

«Платонов написал безупречную темную, как ночь, антиутопию»
308

.   

Платонов создает «неудавшиеся» утопии, поэтому «структура утопии в 

произведениях находится и в становлении – и одновременно в распаде»
309

. 

Усиление антиутопических тенденций в литературе продиктовано, по мнению  

П-А. Бодина, не самой реальностью, а утопическим мышлением, отраженным в 

литературе, поэтому «вполне естественно, что критика общества вводилась в 

антиутопической форме»
310

. Что касается повести «Котлован», то утопия влечет 

за собой появление антиутопии, причем обе жанровые формы настолько 

взаимозависимы, что говорить о принадлежности произведения к тому или иному 

жанру не представляется возможным. 

Работы, в которых шведские критики и исследователи ставят вопрос об 

авторской точке зрения с позиции жанра, содержат как пограничные, так и 

совершенно противоположные мнения. Приведем примеры. П.-А. Бодин считает, 

что повесть «Котлован» написана как производственная проза, но при этом 

насыщена сюрреалистическими эпизодами, где Платонов «экспонирует» отказ от 
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рационального
311

. По мнению У. Эрикссона, «Котлован» связывает воедино 

принципы фантастического (воображаемого) и документального (подлинного): с 

одной стороны – близок по содержанию сказке, с другой стороны – представляет 

глубокое «прорабатывание» коммунистической идеи
312

. 

Резюмируя проблему жанровой идентификации «Котлована» (также других 

произведений Платонова в Швеции) в калейдоскопе определений, мы проследили 

общую тенденцию понимания сложной природы художественной картины мира 

писателя, авторской установки на метажанровый принцип. Произведения 

Платонова выходят за пределы традиционных жанровых типологий. 

Полижанровая модель у Платонова, как в неклассической поэтике ХХ в. в целом, 

– способ преодоления детерминированной картины мира, осознание кризиса и 

одновременно необходимости «точки зрения» в отношениях искусства и 

действительности, человека и жизни. 

 

3.3.3. КАТЕГОРИЯ АБСУРДА 

 

В «Котловане» художественно концентрированно выражены ключевые 

проблемы, которые волновали писателя. В чем заключается всеобщий смысл 

жизни? Как и чем наполнить томящую душу?
 
Что таит в себе истина? Андрей 

Платонов обращается к философскому осмыслению проблем обустройства 

отдельной человеческой жизни и общего существования, при этом писатель не 

осуждает современную ему пореволюционную действительность, но сознает ее 

трагизм: разрыв между мечтой и реальностью, экзистенциальный кризис, абсурд 

бытия. Несмотря на то что само слово абсурд не использовано писателем, данная 

категория дает о себе знать в художественном мире повести повсеместно. 

Ю. А. Лень выделяет три основных уровня реализации категории абсурда в 

литературе:  

1) логический, отражающий языковые нарушения как следствие 

бессмысленности бытия;  
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2) гносеологический, при котором нарушены логические и причинно-

следственные связи;  

3) онто-телеологический, отражающий кризис ценностей и смыслов
313

. 

В современных исследованиях категория абсурда в повести «Котлован» 

анализируется с разных позиций. Абсурд рассматривается как результат 

деструкции платоновского языка. Языковые аномалии в прозе Платонова 

исследованы в трудах Б. Дооге
314

, М. Шимонюк
315

, Т. Сейфрида
316

, Ю. Левина
317

, 

Т. Б. Радбиля
318

 и других. 

Б. Дооге приходит к заключению, что «деструкция языковой нормы не просто 

следствие концепции или особого устройства ума Платонова, а средство 

выражения концепции»
319

. 

И. Бродский видит причину абсурда в онтологии самого языка, как следствие – 

в языковых реалиях революционного времени, где новый язык, новая грамматика 

являются порождением утопической мысли, которая по своей сути ограничена и 

конечна
320

. 

Н. Полтавцева, пытаясь определить место А. Платонова в культуре XX в., 

считает, что абсурдность бытия возникает как результат «ощущения 

исчерпанности возможности проясненного познания мира, ситуации кризиса 

романтического индивидуализма и как кризис индивидуального сознания»
321

. 
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По мнению Х. Гюнтера
322

, О. В. Стукаловой
323

 и ряда других исследователей, 

значимость категории абсурда в «Котловане» есть результат осмысления 

исторической действительности в форме утопии / антиутопии. К. Е. Ук 

подчеркивает, что «проблематика в ”Котловане” ведет к языку абсурда как 

выражению бытия в утопии»
324

. 

Роль категории абсурда в творчестве Платонова находится в центре внимания и 

шведских славистов, литературоведов, критиков. В повести всё словно 

поставлено с ног на голову, «деформировано» (М. Нюдаль), но при этом у 

читателя не возникает ощущение, что повествование абсурдно. О категории 

абсурда в смысловой и языковой ткани повести писали А. Хаглунд, К. Энандер, 

М. Нюдаль, П. Викторссон, Т. Лане, П.-А. Бодин и др. В современном шведском 

платонововедении взгляд исследователей обращен как к фундаментальным 

философским проблемам осмысления человеческой жизни, где абсурд занимает 

важное место, так и к эстетике абсурда: его роли в формировании жанра, 

образной системы, языковых и стилевых особенностей художественного мира 

Платонова. 

Первое, на что обратили внимание шведские литературоведы, – это стиль 

произведения. При помощи различных языковых средств писатель достигает 

максимального эстетического воздействия на читателя. Стиль прозы Платонова 

назван абсурдным, абсурдно-сатирическим. Стиль писателя основан на 

деструкции языковых и образных шаблонов, приемов психологизации, что 

приближает художественную манеру Платонова, по мнению М. Нюдаля и 

А. Хаглунд, как к творчеству писателей-экзистенциалистов, в частности 

С. Беккету, так и предшественникам этого литературного течения: 

Ф. Достоевскому, Ф. Кафке, Дж. Джойсу
325

. 
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Логический абсурд связан с понятиями лексико-семантической, 

синтаксической деформации языка. В художественной реальности Платонова 

лексема счастье уже на первых страницах вытеснена лексемами тоска, голод, 

смерть. Как известно, язык формирует не только самого человека, черты его 

характера, поведение, но и влияет на восприятие окружающего мира. Он 

выступает в качестве посредника между человеком и бытием, и если появляются 

языковые аномалии или язык находится на грани деструкции, то это 

свидетельствует о том, что с бытием или с самим человеком происходит нечто 

важное, но не поддающееся логическому объяснению. 

Шведский исследователь М. Нюдаль комментирует язык «Котлована»: «Язык 

крушит все вокруг себя. Он обречен под тяжестью собственного абсурда»
326

. 

Исследователь отмечает ощущение бессилия перед языком «Котлована». 

П.-А. Бодин интерпретирует речевой абсурд в повести, опираясь на легенду о 

Вавилонской башне
327

. Строительство общепролетарского дома-башни 

невозможно претворить в жизнь, полагает Бодин, не только потому, что 

отсутствует его проект и технические средства воплощения, но также по причине 

внедрения и использования «нового» языка. Революционный новояз – это 

эклектика, он вбирает в себя иностранные политические и научные термины, 

канцелярский язык, язык радио, язык директив. Язык этот сложен для всех героев 

повести, это мешает коммуникации, взаимопониманию людей. Язык не 

выполняет ни коммуникативную функцию, ни интегрирующую – он становится 

преградой в общении и взаимопонимании. Рабочие не могут понять новый 

советский язык, поскольку язык деформирован. В процессе обучения крестьян 

политической грамоте активист мыслит «о дальнейшем пути и томится от своей 

одинокой сознательности (К, 488). Обучение терминам советской эпохи 

происходит без понимания, новые слова вдалбливаются в сознание советского 

человека. Пример из повести: «Макаровна с бодростью своего памятливого 
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разума отчеканила: Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист» 

(К, 488). 

«Новый» язык оказывается лишенным смысла – между рабочими-землекопами 

и революционной властью образуется пропасть. Следствием отсутствия 

нормальной коммуникации становится невозможность строительства 

общепролетарского дома – и котлован трансформируется в яму, дыру, провал. 

Гносеологический абсурд возникает как результат иллюзии знания, когда 

логически освоенная реальность, оформленная в дефиниции «время», 

«пространство», «история», «природа», «факт», «истина» и т. д., не поддается 

рациональному объяснению. Действие повести разворачивается, с одной стороны, 

в реальном пространстве, присутствуют конкретные исторические маркеры, 

указывающие на советские реалии 1929–1930-х гг. С другой стороны, действие 

повести происходит как бы вне времени, обнаруживая сбои природного и 

исторического хронотопов. Нельзя точно определить цель «котлованной» работы 

и степень её достижения. Что именно является целью? Строительство 

общепролетарского дома? организация колхоза? раскулачивание? поиск смысла 

жизни? реализация мечты? бегство от сомнений? Сама жизнь является целью или 

материалом для реализации идеи «новой» жизни? Эти и другие вопросы стоят 

перед автором, героями и читателями «Котлована». 

Дата создания произведения (1929–1931) отсылает читателя к социально-

политическим событиям переломного времени, где приведены к 

противоестественному тождеству две формулы жизни: жизнь-битва и жизнь-

стройка. В повести создается иллюзия осуществления социалистической утопии, 

однако она тут же «демонтирована разными способами – на уровне языка, 

метафорики, наррации» и пр
328

. 

В качестве причины возникновения прозы, в которой напряженно 

взаимодействуют рациональное и иррациональное начала, П-А. Бодин видит в 

том числе смену и конфликт литературных направлений на рубеже 1920–1930 гг. 

Повесть «Котлован» – это завершающий аккорд в развитии литературного 
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процесса 1920-х гг. с господствующим в нем авангардом и в то же время – первый 

шаг в становлении «сталинской» литературы. В советской литературе насаждался 

канон социалистического реализма. И хотя словосочетание социалистический 

реализм возникло позже (1932), многие авторы уже были вынуждены считаться с 

идеологической установкой советской литературы на героическое освещение 

строительства социалистического общества, в котором особая роль отводится 

«новому человеку» – пролетарию, готовому к жертвенному участию в создании 

нового мира. 

Повесть Платонова формально отвечает канону соцреализма. В центре 

произведения – строительство общепролетарского дома, который в перспективе 

должен стать очагом общей счастливой жизни. Однако текст повести абсурден: 

внешне соответствуя канону социалистического реализма, внутренне он не только 

не отвечает требованиям обозначенного метода, но и представляет его анти-

модель. 

Алогичной представляется вся архитектоника повести. По мнению шведских 

критиков, повесть не подлежит пересказу: в ней отсутствует «классическое 

повествование»
329

. Наблюдается тенденция к переходу от классического 

повествования к неклассическому, причем этот переход осуществляется на 

разных уровнях: от использования нешаблонного, оригинального языка и иронии 

до вычленения в тексте большого количества микротем. Становлению 

неклассического повествования способствует и тот факт, что автор 

экспериментирует с количеством главных героев. Вощев определенно занимает 

позицию главного героя, но и другие: Чиклин, Козлов, Жачев, Настя, медведь-

молотобоец – не являются в полном смысле слова второстепенными 

персонажами. 

Действия героев повести не поддаются рациональному осмыслению. 

Абсурдность персонажей Платонова задана двойственностью, «расчленением» их 

«я»
330

. Главного героя «Котлована» Вощева и положительного героя литературы 
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соцреализма объединяет пролетарское происхождение и сознательное стремление 

к трудовой деятельности, к личному участию в осуществлении всеобщего счастья. 

Однако эта исходная общая позиция в сюжетном и нарративном оформлении 

персонажа получает у Платонова принципиально иное наполнение: герой так и не 

обретает ответы на вопросы об истине, смысле и целесообразности труда. 

Одна из констант нарратива – описание монотонного труда. Повествование в 

«Котловане» пронизано усталостью, герои истощены физическим трудом. В их 

образных характеристиках Эберг Линдстен нередко использует причастие 

utmattad (досл. обессиленный, утомленный, физически немощный), 

показывающее крайнюю степень усталости, близкую к утрате чувства жизни:  

«Котлован» «Grundgropen» Дословный перевод 

Он шел по дороге до 

изнемождения (К, 416) 

Han följde vägen tills han blev 

utmattad
 
(Gr,10) 

Он шел по дороге пока не 

стал обессиленным/ 

утомленным 

Истомленный Козлов 

(К, 427) 

Den utmattade Kozlov (Gr,12) Обессиленный Козлов 

С другой стороны, частое присутствие в тексте глагола känna (чувствовать) 

свидетельствует и о моральном, психическом истощении героев. 

«Котлован» «Grundgropen» Дословный перевод 

Вощев, как и раньше, не 

чувствовал истины жизни 

(К, 449) 

Vosjtjev kunde fortfarande inte 

känna livets sanning (Gr, 63) 

Вощев не мог по-прежнему 

почувствовать истину жизни 

Вощеву грустно стало 

(К, 519) 

Vosjtjev kände sig sorgsen 

(Gr,163) 

Вощев чувствовал себя 

расстроенным / печальным 

В переводе особо ощущается то, как к финалу произведения герои все чаще 

испытывают неудовлетворение жизнью и страх, нежели физическую слабость. 

Шведские критики выделяют два сценария, согласно которым разворачивается 

действие повести. Первый сценарий связан со строительством котлована, общего 

пролетарского дома, и появлением Вощева среди бригады землекопов, второй – с 

началом коллективизации. Во временном отношении первый сценарий 

приходится на конец лета. Идея рыть котлован кажется наиболее осуществимой, 

когда земля сохраняет плодородность. Одновременно конец лета становится 

началом ее угасания. Зимнее время – время действия второго сценария – в 

подтексте указывает на смерть. В повести резкая смена времен года (лето – зима) 
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дополнительно усиливает идею конечности реализуемого героями плана
331

. Так, 

сюжетно-композиционная структура произведения имеет как минимум две части 

и два разнонаправленных идейно-эстетических вектора. Если первая часть связана 

с надеждами на преобразование мира на основах коллективизма и 

справедливости, то вторая часть несет в себе мощный отрицательный заряд: в ней 

автор показывает трагедию советского народа, ставшего заложником реализации 

государственной утопии. Платонов рисует сцены изнуряющего до смерти труда, 

коллективизацию, которая сведена к уничтожению крестьянства как «кулацкого 

сектора». Сцена за сценой, событие за событием писатель показывает пиррову 

победу идеи над жизнью, классового над личным, действий над целеположением: 

площадь котлована все увеличивается, строители продолжают копать яму вширь 

и вглубь, ряд героев умирает, но их сменяют новые. При этом цель (новое 

«здание» жизни) не достигнута: работа движется в обратном логике строительства 

и жизни направлении (не вверх, а вниз). 

По мнению М. Нюдаля, герои повести «в равной мере как неприятные, 

жестокие, так и человечные»
332

. К. Эберг Линдстен отмечает, что в каждом из 

этих героев (запутанных, уверенных в себе, наивных, хитрых, отчаянных, 

жестоких, беспомощных) как будто выражает себя сам Платонов
333

. 

Созданию абсурдного, гротескного мира способствует использование принципа 

соединения в одном объекте разнородных элементов
334

. Примером такого 

соединения служит образ молотобойца, совмещающего в себе черты животного и 

человека: выглядит персонаж как почерневший, обгорелый медведь (К, 502), 

рычит (К, 516) и ревет (К, 503), но у него утомленно-пролетарское лицо (К, 501), 

он привычно держится впрямую (К, 512), работает в кузнице. 

Во второй записной книжке писателя 1929–1930 гг. есть свидетельство, что 

зооморфный образ имел реального прототипа. Брат Платонова С. Климентов 
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вспоминал о существовании медведя-молотобойца в Ямской слободе Воронежа
335

. 

Рассматривая образ человекоподобного медведя (или звероподобного человека) 

вне его сюжетной роли, мы можем сказать, что образ медведя-молотобойца 

фантасмагоричен: он находится в сфере иррационального, принадлежит 

литературной эпохе авангарда. Однако сюжетно значимы те повадки и качества 

молотобойца, которые сформировались у него в связи с длительным проживанием 

в социуме. Так, молотобоец обожает дисциплину, трудится (К, 519), чует 

классового врага, испытывает к нему звериную ярость (К, 503). Картины с 

участием медведя, – считает П-А. Бодин, – «описываются так спокойно и 

неторопливо, что читатель частично теряет доверие и к рассказчику, и к 

рассказу»
336

. Грань между реальностью и вымыслом едва различима – читатель 

самостоятельно должен определить для себя границы этого странного мира. 

В «Котловане» иррациональное начало обозначено в каждом герое, что 

усиливает атмосферу абсурда. Вощев пытается найти и осознать предназначение 

человеческой жизни, но постоянно ощущает сомнения в правильности 

выбранного им пути. Герой-правдоискатель, от которого читатель ждет, что он 

добудет смысл жизни (если не благодаря, то вопреки действительности), во 

второй части произведения «растворяется» в коллективных действиях, принимает 

участие в гнусных насильственных деяниях. Образ Вощева амбивалентен: в нем 

сочетаются стремление открыть общий смысл существования, докопаться до 

истины и неспособность понять значение своих собственных действий. Для 

раскрытия образа Вощева в «Котловане», по мнению Т. Лане, важен миф о 

Сизифе в философской трактовке А. Камю.  

Становление советского общества в конце 1920-х гг. сопровождается неуклонно растущей 

инерцией. Революционер, окрыленный экзистенцией в светлое никуда, вязнет в коллективной, 

традиционной косности, подобно Сизифу, непрерывно скатывается со свой вершины 

обратно
337

.  
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Категория абсурда проявляет себя в том, что, оборвав связи с прошлым и не 

имея возможности вырваться в будущее, герои Платонова находятся в 

экзистенциальной пропасти, глубоко ощущая утрату основ. 

У. Эриксон называет героев «Котлована» «статистами в убийственной 

сатире»
338

 на коммунизм. Слово статист обладает несколькими значениями: 

актер, исполняющий второстепенные роли без слов, участник массовых сцен и 

тот, кто играет в каком-либо деле незначительную роль и действует по указке 

других. Герои вопреки своим идеалам и воле подчиняются спущенным сверху 

законам и нормативам. Шведский критик отмечает процесс деиндивидуализации 

героев в сюжете повести. 

Онто-телеологический абсурд – инструмент отражения утраты смысла, когда 

возникновение абсурдного сознания обусловлено существованием пограничной 

ситуации. Человек ощущает разлад с повседневной жизнью и кризис, глубоко 

чувствует внешние и внутренние противоречия. Рассматривая тему «расчленения 

“я”» героев «Котлована», Б. Дооге приходит к выводу, что она тесно связана в 

платоновском повествовании с темой опустошения: 

В «Котловане» опустошение встречается чаще, чем в других произведениях: человек не просто 

опустошается от труда, но и охлаждается… Эту передачу энергии обрабатываемому материалу 

саму по себе можно интерпретировать как некоторую сконденсированную механистичность
339

.  

Утрата смысла деятельности становится утратой жизненной энергии. 

Журналист, писатель, литературный критик К. Энандер считает, что стиль 

Платонова обладает чертами «экзистенциальной неопределенности»
340

. 

К. Эберг Линдстен пишет, что «экзистенциальная проблематика повести 

актуализирует в читателе ужас истории. Такая же вечная, абсурдная и леденящая, 

как рассказы Кафки или Беккета»
341

. Страшные, черные страницы сталинской 

истории подорвали веру советского человека в социализм и гуманистические 

ценности. «Котлован» – это произведение не только о русской истории, но и о 
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проблемах общечеловеческой истории: об отрицательном опыте диктатуры 

внешнего логоса над сознанием и существованием человека, когда 

взаимоотношения человеческого «я» и внешнего мира находятся в состоянии 

глубокого кризиса. Абсурдный стиль, по мнению переводчицы, является также 

прямым следствием внутреннего конфликта, который порожден отсутствием 

смысла бытия. 

В рецензии «Между абсурдом и реальностью» А. Хаглунд также акцентирует 

внимание на том, что сюжет повести развивается по двум сценариям. Если в 

первой части представлен «мягкий, будничный, меланхолично-серый абсурд», то 

во второй – абсурд достигает своего апогея и выглядит как «сумасшедший 

праздник, где и животные, и люди вовлечены в ”лихорадочный танец”»
342

. Автор 

постепенно доводит абсурд до предела. Если ситуация с затянувшимся рытьем 

котлована предельно гиперболична, то разворачивающиеся во второй части 

события коллективизации и раскулачивания – это абсурд. Строительство нового 

мира в деревне превращается в «лихорадочный танец» смерти, где человеческая 

жизнь, цивилизация, история теряют смысл. Комплекс проблем исторического 

развития, конфликт идеи и жизни даны А. Платоновым в «Котловане» сквозь 

призму двойной жанровой модели утопии-антиутопии. Кажущаяся внешне 

обособленной платоновская модель мира тонко вписана в объективный мир с его 

законами и ценностями. 

История создания произведения, освещение исторических событий 

современности, языковая деструкция, жанровое своеобразие повести, 

определяемое через оппозицию утопия-антиутопия, свидетельствуют о 

глубочайшем сомнении, охватившем Платонова на рубеже 1920–1930 гг. 

А. Хаглунд отмечает свойственную платоновскому миру дискретность 

пространства, изолированность и расфокусированность отдельных его элементов. 

Она пишет:  
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Где бы герои ни находились <…> у читателя возникает чувство, будто нет никакого мира, нет 

вообще ничего, кроме мест, причем эти места, точно так же как и герои, напоминают одинокие 

острова
343

.  

Очевидно, что «Котлован» отражает кризис ценностей, «создает эффект 

абсурдности человеческой жизни, тщетны его надежды и иллюзорности 

свободы»
344

, при этом автор не отрицает, но трагически заостряет проблемы 

«содержания» жизни и человека, экзистенции и аксиологии. 

 

3.4. РОМАН «СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»: ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ  

 

Роман «Счастливая Москва» (вместе с повестями «Котлован» и «Джан») 

знаменует собой окончательное возвращение и укоренение Платонова в шведском 

литературном сознании
345

. Об этом писал М. Экман в газете «Svenska Dagbladet» 

в 2008 г. В Швеции с каждым годом растет интерес читателей, критиков, 

исследователей к личности и судьбе Платонова, его уникальному 

художественному миру: языку, образной системе, сюжетам, героям его 

произведений. 

Роман «Счастливая Москва» был написан в середине 1930-х гг. Точное время 

создания романа неизвестно, текстологически датируется исследователями 1933–

1936 гг. Произведение не было издано при жизни писателя, о его существовании 

забыли. Рукопись была восстановлена Н. В. Корниенко, опубликована в журнале 

«Новый мир» в 1991 г.  Публикация романа Платонова стала сенсацией. Вслед 

журнальной публикации вышли переводы на иностранных языках: в 1996 г. – на 

итальянском, в 1999 г. – на нидерландском, в 2000 г. – на английском языке. 

Перевод на шведский язык был сделан в 2008 г. 

У К. Эберг Линдстен «Lyckliga Moskva» – это второй опыт перевода 

произведений Платонова. В качестве источника перевода, как и в случае с 

«Котлованом», было взято академическое издание «Счастливой Москвы», 

подготовленное Н. В. Корниенко для серийного издания «”Страна философов” 
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Андрея Платонова: проблемы творчества», выпуск 3, за 1999 г. В нем видна 

«борьба автора с текстом»
346

. Эберг Линдстен выбрала тот вариант, где видно 

авторское сомнение – это позволило проникнуть в сакральные глубины текста. 

Многочисленные правки и уточнения доказывают, что автор до конца не был 

доволен рукописью и не был уверен в возможности её публикации. Роман остался 

незаконченным. 

В Швеции роман «Счастливая Москва» был встречен серией отзывов в 

крупных периодических изданиях («Svenska Dagbladet», «Aftonbladet», «Dagens 

Nyheter» и др.). Литературные критики видели свою задачу в том, чтобы 

познакомить читателей с новым романом, определить его место в творчестве 

писателя, выявить проблемный ряд, указать особенности прочтения текста, 

раскрыть важные для понимания произведения образы. Большинство рецензий 

датированы 2008 г., то есть годом выхода шведской версии романа. Среди 

авторов, чьи рецензии представляют наибольший интерес, – М. Экман, 

Я. Карлссон, Б. Лёвстрем. 

Перевод романа вошел в перечень лучших книг 2008 г. «Счастливая Москва» 

названа в Швеции главной книгой десятилетия. Е. Адольфссон, рекомендуя книгу 

читателям, пишет, что «открытие выдающегося прозаика – это то, чего не хватало 

шведам в XX в.»
347

. 

В одной из передач радиокомпании «Шведское радио», посвященной советской 

литературе, журналист и писатель Л. Эпстейн заметила:  

Когда Платонов только начинал писать, думали, что роман войдет в литературный проект, в 

котором будут описаны положительные перемены в Москве в период становления коммунизма. 

Власти поддержали инициативу, но из книги вышло что-то совершенно иное, нежели 

апологетика
348

. 

«Счастливая Москва» продолжает тему коммунистического строительства. 

Герои находятся в поиске идеала и стремятся к его достижению. «Большую 

дорогу жизни» (СМ, 66)
349

 ищут хирург Самбикин, изобретатель Сарториус и 

даже вневойсковик Комягин и, конечно, Москва Честнова. В романе мы видим 
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людей разных профессий: изобретателя, хирурга, архитектора, метростроевку 

и др. Живя модернизаторской утопией строительства светлого будущего, они 

оказываются «между старым и новым»
350

. Действия героев доведены до абсурда. 

К. Эберг Линдстен пишет: «В своих преобразованиях мира они находятся между 

современной наукой и романтическим безумством»
351

. Самбикин ищет неясные 

следы вечной материи жизни в мертвом теле, чтобы создать эликсир молодости. 

Он убежден, что душа имеет физическое воплощение и её можно потрогать. Во 

внутренностях трупа «и есть та самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету 

нигде» (СМ, 62). Его изучение тела человека может быть сопоставлено с 

«исследованием вселенной»
352

. При этом полностью погружаясь в научный 

эксперимент, Самбикин забывает о реальном мире. 

В галерее образов важное место занимает инженер Сарториус, который 

«занимается исследованием вселенной и хочет измерить массу звезд»
353

, а также 

другой герой – еще один поклонник Москвы Честновой. Сарториус в своем 

научном поиске более социален, нежели Самбикин: он ищет справедливости, в 

качестве символа которой и начальной социально-экономической точки отсчета, 

по версии Сарториуса, выступают весы. Если повсеместно внедрить новые, более 

точные весы, убежден изобретатель, то распределение хлеба и других товаров в 

обществе будет справедливее. Начав с исследования массы звезд, он пришел к 

тому, что «погрузился в тривиальный популистский проект по изобретению весов 

для колхозов»
354

, а затем и вовсе начал новую жизнь под именем другого человека 

– Груняхина.  

Он – герой финала, равно как Москва Честнова – неизменно «начальная» героиня. При всем 

разнообразии финальных решений, которые предполагал Платонов для «социалистического 

романа», – он возвращается к фигуре Сарториуса
355

. 
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Социальная роль героя на протяжении романа умаляется, но в конце 

произведения он ближе всех находится к исполнению долга жизни, к 

ответственности за жизнь ближнего здесь и сейчас. 

У вневойсковика Комягина нет интереса к жизни, он асоциален. Мир кажется 

ему настолько маленьким, что его можно изучить за полчаса, он скучает, не 

боится смерти и даже готов умереть. Однако и он мечтает о новой жизни, хотя 

ради неё ничего не делает. 

Персонажи в «Счастливой Москве» прокомментированы шведским 

профессором И. Сандомирской. Призвание героев состоит в обеспечении 

безопасности мира. Каждый герой, стремясь реализовать утопию, пытается спасти 

мир от катастрофы и для этого проводит исследования, изобретает, лечит людей 

и т. д
356

. Это внутренний конфликт героев-преобразователей. Внешний конфликт 

состоит в том, что герои существуют внутри системы, – пишет Сандомирская, – 

над которой возвышается Сталин, причем эта система оформлена понятиями 

«дисциплина, надежность и умеренность» (шв. disciplin, trygghet och 

måttfullhet)
357

. Представления героев о лучшей жизни, как и сами герои, находятся 

внутри этой системы, которая изначально не несет счастья. 

Дорогу в лучшее будущее ищет главная героиня романа Москва Честнова, с 

детства мечтающая о счастье. Проанализировав этимологически близкие слова 

(честный, причастие, причастность, участь и др.), Сандомирская приходит к 

заключению, что в фамилии Честнова заложен социально-экономический смысл 

слова счастья
358

. Вступив в юность, Москва взволнованно ожидает наступление 

всеобщего счастливого будущего. Героиня находится в поиске не внутреннего, а 

внешнего счастья, равенства в счастье, которое воспринимается героиней как 

норма, данность: 

Мне хочется жить обыкновенно со счастьем» (СМ, 12), − говорит она и во имя этого жаждет 

«героизма и другой смелой деятельности» (СМ, 13).  
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Героизм в эпоху борьбы за социализм декларировался и воспринимался как 

норма, Москва Ивановна – типичный представитель своего поколения и времени. 

Она испытывает счастье в небе, прыгая с парашютом, и под землей, строя 

метрополитен. Став инвалидом, она не может в повседневности найти замену 

героизму: любовь её тяготит, от неё она ощущает «томящий стыд жизни» 

(СМ, 13) (шв. plågsam skam över sitt liv; досл. мучительный стыд жизни). Этот 

стыд приносит героине физические, психические страдания, боль, беспокойство, 

раздражение
359

. Она не хочет семейных отношений и материнства. Чувство 

«убивает» в ней советского гражданина – она должна жить и служить во благо 

советскому обществу. Героиня примеряет мужские профессии, так как вся жизнь 

находится под знаменем борьбы и великих свершений. Сирота и дочь 

социалистического общества в одном лице несет в себе и стихийное начало, и 

идеологию времени, и гуманизм.  

Гротескное соединение противоположных начал находим в образной 

параллели, где Москва Честнова предстает «Красной Армией – женщиной»:  

«Счастливая Москва» «Lyckliga Moskva» Буквальный перевод 

«Красная армия» встала с 

места – она оказалась 

женщиной – и подошла к 

вневойсковику (СМ, 23) 

«Röda armén»  reste sig från 

sin plats; det visade sig vara 

en kvinna och hon gick fram 

till reservisten (LM, 28) 

«Красная армия» встала со 

своего места; она оказалась 

женщиной и подошла к 

вневойсковику 

Наложение образов военнослужащего, солдата и женщины – один из способов 

показать читателю новую модель поведения и новый образ человека в социуме. 

Создается производственно-милитаристский, типичный для соцреализма образ 

человека, участвующего в строительстве новой жизни. Москва Честнова сочетает 

маскулинный и фемининный гендерные типы. Маскулинные черты в телесном 

облике свидетельствует о начавшемся уподоблении мужскому гендеру. Ярче 

всего это проявляется в профессиональной сфере и в отношениях с мужчинами. 

Чтобы отыскать истинную жизнь, героиня отталкивает от себя все, что могло бы 

сблизить ее с героинями классического романа: любовь, сердечную страсть, 

душевные отношения. Выбирая мужские занятия, отрицает она и различия в 

профессиональной сфере. 
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Москву Честнову шведский читатель видит как синтез двух характеристик – 

«мадонны и проститутки»
360

. На первый взгляд, ни одно из имеющихся значений 

слова мадонна не применимо к образу героини: её нельзя соотнести ни с матерью 

Иисуса Христа – Богоматерью – в героине вообще отсутствует материнское 

начало; ни с женщиной, обладающей целомудрием. Платонов выдвигает на 

первый план женщину, страстно, самозабвенно включенную в жизнь: 

«С эротическим энтузиазмом она буквально жертвует свое тело новому 

государству…»
361

. 

Вокруг Москвы Честновой всегда есть мужчины, которых влечет ее женская 

жизненная энергия, однако ни с одним из них она не строит серьезные 

отношения. Москва говорит Сарториусу: «Я ведь уже многих любила, а ты меня 

первую. Ты – девушка, а я – женщина» (СМ, 51). По её мнению, любовь мешает 

строительству идеального мира, то есть социализма. Отказав Сарториусу, Москва 

резюмирует:  

Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью 

соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно – никак, только одно наслаждение 

какое-то (СМ, 52). 

Слово мадонна прочитывается как дарительница новой жизни, героиня 

стремится к осуществлению мечты о строительстве утопического идеального 

будущего, но сам роман построен таким образом, что героиня не приближается к 

мечте, а, напротив, стремительно и необратимо удаляется от нее. М. Экман, 

анализируя два смысла названия, объединяющих героиню  и столицу Советского 

Союза, констатирует: «Её жизнь все время шла только под гору – она постепенно 

утрачивает статус образцового гражданина, становится в результате несчастного 

случая инвалидом, утрачивает веру в великий утопический проект, так же как и 

способность воссоединения с близкими (людьми. – И. Р.) и со временем, она 

буквально растворяется в ночной темноте города...»
362

. Жизнь героини 

описывается как движение вниз: от социалистических идеалов и жажды их 

осуществления – к бытовому кошмару. 
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3.4.1. ОБРАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ МОСКВА ЧЕСТНОВА – КАСПАР ХАУЗЕР 

 

В шведской литературе в центре внимания оказалась образная параллель: 

Москва Честнова – Каспар Хаузер.  

Каспар Хаузер (Гаузер) (1812–1833) – знаковая фигура в европейской истории 

XIX в. Известно о нем немного: молодой юноша, лет 16–17, появился из ниоткуда 

на рыночной площади немецкого города Нюрнберг в 1828 г. Он едва говорил, 

имел неразвитое телосложение, ел только хлеб и пил воду, испытывал 

отвращение к другим продуктам, был одет в старую одежду. Загадочный юноша 

провел жизнь узника в маленькой комнате, где он сидел большую часть жизни, не 

имея возможности встать. Он никогда не бывал на улице, не общался с людьми, 

не двигался, сидел в темноте, боясь солнечного света, играл деревянными 

игрушками – обо всем этом стало известно, когда «Дитя Европы» поместили в 

местную тюрьму – там он чувствовал себя как дома. Установить настоящее имя 

юноши и его происхождение не удалось. Два покушения на Каспара – первое, 

когда неизвестный мужчина нанес удар по голове юноши, и второе, смертельное, 

– закрепили легенду, что найденыш имел знатное происхождение и был 

наследником королевского престола. 

История о молодом человеке сразу превратилась в популярный миф в Западной 

Европе. В мировой и шведской культуре миф лег в основу фильма «Каждый за 

себя, а Бог против всех» (реж. В. Херцог, 1974), шведской пьесы «Загадка Каспара 

Хаузера» («Gåtan Kaspar Hauser») в «Skånska teatern», 1983 г. Актуальность образа 

и мифа не угасает и в XXI в.: в 2013 г. шведский певец Х. Хелльстрём исполнил 

песню «Fri till slut» («Свободен наконец»), в которой с помощью образа Хаузера 

развил идеи самости и свободы. В 2016 г. в шведском театре «Moomsteater» была 

исполнена драма «Мистерия Каспар», в которой злободневный вопрос о том, «как 

принять в общество чужака без знания социальных кодов»,
363, 364

 был выдвинут на 

первый план.  

                                                           
363

 URL: http://www.skd.se/2016/03/06/verkligt-drama-med-sagoton/ 



145 

Легенда о Каспаре Хаузере стала сюжетом литературного произведения. Якоб 

Вассерман, чьи романы вошли в число наиболее востребованных произведений в 

Германии в XX в. («Цирндорфские евреи», «Человечек с гусями», «Молох» и др.), 

опубликовал в 1908 г. роман «Каспар Гаузер, или леность сердца». Писатель 

родом из города Фюрт, располагавшемся вблизи Нюрнберга. Он хорошо знал о 

существовании легенды: она произошла задолго до рождения писателя, но витала 

в воздухе, с каждым годом обрастая новыми подробностями. Писатель 

художественно реконструировал историю о нюрнбергском подкидыше, 

представил читателям художественную версию этого «темного» дела. 

Роман – психологический, исторический, социальный, философский, 

детективный. Сюжетно-композиционно он оформлен в две части: первая 

посвящена восстановлению прошлого Каспара, его жизни до появления в 

Нюрнберге; вторая – жизни настоящей, об отношениях Хаузера с опекунами и 

знатью. Важную роль в романе играет эпиграф-стихотворение
365

, раскрывающий 

замысел произведения и авторское видение героя. Образ Хаузера, в 

представлении Вассермана, – это символ обобщенной человеческой 

индивидуальности, созданной по подобию Бога и ребенка на «грешной земле».  

Шведский критик Я. Карлссон проводит образную параллель, сравнивая 

Москву Честнову с Каспаром Хаузером. Он пишет:  

В романе речь идет о девочке и даже странной женщине средних лет, которая уже в детском 

доме, оставшись без родителей, стала советским прообразом Каспара Хаузера, и имя которой – 

Москва Честнова. Она «дочь революции», и она делает странную карьеру от героини-

парашютистки со статусом валькирии до ветерана с костылями и деревянной ногой
366

.  

                                                                                                                                                                                                      
364
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 Светит все то же солнце 

Над той же грешной землей, 

Из тех же крови и праха 

Сделан бог и ребенок земной. 

Все проходит, и все невредимо, 

Все так молодо и старо. 

И, как символ, во образ единый 

Жизнь и смерть слилися хитро. 
366
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Каспар Хаузер предстает перед читателями как герой с буквально «чистой» 

душой. Заключение его врача показывает: «Мы имеем дело с человеком, ничего 

не знающим о себе подобных: он не ест, не пьет, не говорит, не чувствует, как 

другие, ничего не знает ни о прошлом, ни о будущем, не ощущает времени, сам 

себя не помнит»
367

. Отличительной чертой и Москвы, и Каспара Хаузера является 

безымянность – оба приходят в мир, утратив родство и память о прошлом. Вся 

трагедия существования героев начинается с осиротевшего детства: Москва, как и 

Каспар, предстает в начале романа голодной безымянной девочкой, одинокой и 

пустой. Обстоятельства ранней жизни героев привели к разрушению личности: 

присущая обоим инфантильность, проявляющаяся в непостоянстве и 

легкомыслии  героев (особенно это видно у Москвы Честновой, которая меняет 

профессии и мужчин как перчатки), вызвано психологической травмой, 

нанесенной героям в детстве (смерть родителей, асоциальный образ жизни, 

бродяжничество и др.).  

Прошлое героев отрезано от настоящего – не восстановить, кто был их 

родителями, как они жили до, важно то, зачем они пришли в настоящий мир. 

Обоих героев сближает тоска по идеальному будущему. «Чистое» сознание 

Москвы Честновой отличает её от других героев романа, она жаждет 

утопического социализма, где в обществе между людьми есть крепкая невидимая 

связь. Повествователь комментирует: «Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким 

мелким мусором, что Москве казалось − люди ничем не соединены и недоумение 

стоит в пространстве между ними» (СМ, 62). Приведенная выше цитата отсылает 

к рассказу Платонова «Мусорный ветер»: «всеобщая жизнь», превращенная в 

«мусорный ветер», становится в произведениях Платонова общей 

характеристикой фашистской Германии и Советского Союза в 1930-е гг
368

. 

В первой фазе сюжета Москва активна, она живет, словно валькирия. 

Комментируя образ героини, К. Эберг Линдстен пишет: «Она меняется со 

скоростью молнии – упрямый детдомовский ребенок превращается в людоеда и 

                                                           
367

 URL: http://www.rulit.me/books/kaspar-hauzer-ili-lenost-serdca-read-213052-9.html 
368

 Никонова Т. А. Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реальностью. Воронеж : Наука Юнипресс, 

2011. 220 с. 



147 

советскую валькирию, а затем в потрепанного жизнью инвалида»
369

. В 

скандинавской мифологии валькириями назывались прислужницы Одина, 

присуждавшие победу во время сражений и уносившие тела погибших. Москва 

Честнова занимается воздухоплаванием, летая, как валькирия, над землей, и 

стремится к идеальному будущему, условному раю на земле. 

С темой строительства социализма тесно связан мотив сердца. Сердцебиение 

становится символом жажды жизни, душевного возбуждения в ожидании 

перемен. Ритм сердца, как часы, указывает, с одной стороны, на силу, с другой – 

на быстротечность и угасание жизни: «от наблюдения облаков и пространства в 

груди Москвы начиналось сердцебиение» (СМ, 13), «Божко слышал биение 

сердца Москвы Ивановны в ее большой груди» (СМ, 17), «вчера он (Божко. – 

И. Р.) слышал её равномерное, гулкое сердце» (СМ, 18) и т. д. На концепт сердца 

обратили внимание и в шведской критике: «Москва описана как настоящая, 

энергичная, полная крови женщина, у которой сердце бьется так сильно, что его 

далеко слышно»
370

. Мотив сердцебиения характеризует психологическое 

состояние героини: чем осознаннее переживание событий, тем громче бьется её 

сердце. «Равномерный, энергичный, надежный ритм сердца» (СМ, 15) героини 

(шв. dessa hjärtslag var så jämna, spänstiga och pålitliga) (LM, 15) указывает на 

искреннее желание переоборудования мира и свидетельствует об огромной 

энергии, которую Москва готова направить на достижение утопического идеала. 

Во второй фазе романа Москва Честнова все больше напоминает Каспара 

Хаузера. К финалу герои полны сомнений и разочарований. Единственное их 

желание – это спрятаться от настоящего мира, отгородиться от него. По этой 

причине Москва бежит от социума. Героиня движется по ходу развития действия 

на периферию, а затем и вовсе исчезает за пределы романа. Знакомясь с 

жестоким, беспощадным миром, энергичная, деятельная героиня начала 

произведения превращается в «склерозную» (СМ, 79), «изжившую опытную 

старуху» (СМ, 52) (шв. en gammal gumma med skleros, en erfaren gammal gumma på 
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ålderns höst). В конце жизни она предпочитает уклониться от идеала: изменение 

образа и социальной функции героини отражает меняющееся отношение автора к 

государственной реализации идеи коммунистического строительства с 

восторженно-панегирического до недоверчиво-критического. Шведский критик 

М. Экман отмечает:  

Изначально преданный партии коммунист, убежденный в возможностях социалистической 

утопии сделать человека счастливым, готовый бросить <…> все силы на воплощение идеи, 

постепенно становится недоверчивым и критичным
371

.  

Платонов размышляет о судьбе героев, судьбе нового, социалистического, 

общества, судьбе русского народа – и никак не может понять, «почему 

изначально альтруистическая энергия приводит героев к озлобленности и 

пустоте»
372

. 

«Счастливая Москва» − это роман-предостережение о тщете строительства 

социализма в Советском Союзе и осуществлении утопии как таковой. Сравнение 

образа главной героини с Каспаром Хаузером отражает шведское видение 

ключевой проблемы романа. Шведская интерпретация содержит попытку 

встроить роман Платонова в мировую литературу и культуру. 

 

3.5. ПОВЕСТЬ «ДЖАН» В ШВЕЦИИ 

 

«Джан» создавался в годы первых пятилеток: группа советских писателей, в 

число которых входил А. Платонов, получила в 1930-е гг. заказ на освещение 

темы социалистического строительства в советских республиках. Платонов 

вместе с делегацией советских писателей был направлен в Туркмению. Поездка 

произвела на художника неизгладимое впечатление, в письмах к жене он писал:  

Я смотрю жадно на всё, незнакомое мне. <…> Всю ночь светила луна над пустыней – какое 

здесь одиночество, подчеркнутое ничтожными людьми в вагоне. <…> Я никогда не понял бы 

пустыни, если бы не увидал её, – книг таких нет
373

.  

По материалам поездки Платонов написал повесть «Джан» (1934–1935), в 

которой подытожил размышления 1920–1930-х гг. о смысле человеческого 

существования. 
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«Джан» впервые был опубликован в 1964 г., спустя 13 лет после смерти 

писателя. Это было связано с наступлением оттепели и либерализации в 

искусстве. Повесть была напечатана в Алма-Ате в журнале «Простор» (№9)
374

, из 

произведения были вырезаны ряд сцен и диалогов, убрано имя Сталина. 

Впервые в полной авторской версии текст был напечатан в 1999 г. в сборнике 

«А. П. Платонов. Проза: Слово»
375

 (восстановила текст Н. В. Корниенко). К. Эберг 

Линдстен использовала этот источник для перевода повести на шведский язык в 

2009 г.  

Шведские издания «Svenska Dagbladet», «Dagens Nyheter» первыми 

отреагировали на шведскую публикацию. Критики С. Йонссон, М. Нюдаль, 

Э. Лёвендаль дали эмоциональные отзывы на издание, броские заголовки 

рецензий звучали интригующе: «Роман культового советского писателя», 

«Блестящий роман, взволновавший Сталина» и др. Повесть Платонова была 

оценена как большое литературное и историко-культурное событие.  

Шведские филологи-русисты заинтересовались «Джаном» задолго до 

появления шведского перевода. Начало рецепции положил П-А. Бодин в 1991 г. 

Статья была опубликована на английском языке – «The Promised land – Desired 

and lost. An analysis of Andrej Platonov´s short story ”Džan”»
376

 – и целиком была 

посвящена повести «Джан» (в это время отечественные литературоведы 

интенсивно изучали произведения писателя, только вошедшие в читательский 

оборот: «Чевенгур», «Котлован», «Счастливая Москва» и др.). В 2008 г. анализ 

поэтики и проблематики повести был представлен П-А. Бодиным на русском 

языке на международном Платоновском семинаре в Институте русской 

литературы РАН и опубликован в сборнике материалов конференции: статья 

«Библейское, мифическое, утопическое: анализ повести Платонова ”Джан”»
377

. 
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В 2017 г. дополненное и переработанное исследование «Миф и антиутопия»
378

 

было опубликовано на шведском языке. 

На повести «Джан» в Швеции сфокусированы исследования философско-

мировоззренческого ядра творчества Платонова и его историко-культурных 

контекстов (работы П.-А. Бодина, К. Ингдаль, К. Эберг Линдстен, С. Йонссона, 

Г. Страндберга, М. Шубак и др.). Проблемы «художник и время», «идея и жизнь», 

«новаторство и традиция», «личность и народ», «время и история» отмечены 

писателем как наиболее значимые в повести. 

 

3.5.1. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОММУНИЗМ» ПЛАТОНОВА 

 

В шведском прочтении диалог времени и истории – центральная проблема 

«Джана». История ушедшей эпохи в современном шведском сознании 

актуализирует минимум три версии социализма: шведскую модель, официальный 

социализм / коммунизм в СССР и художественный социализм в «Джане». 

Социализм – это политико-экономический курс государства, направленный на 

обеспечение свободы, равенства и справедливости. В Швеции как система он 

никогда не вводился, однако многие социалистические идеи были созвучны 

взглядам шведского народа и реализованы в шведском обществе. В период 

существования шведской модели Folkhemmet с 1930 по 1970-е гг. государство 

стремилось обеспечить достойную жизнь каждому гражданину Швеции, 

строилось общество без бедных и богатых, с равными правами и обязанностями. 

Социалистические идеалы играют важную роль и в современном шведском 

обществе. 

Повесть «Джан» в шведской критике оценена как важное историческое 

свидетельство советской жизни периода строительства социализма и 

одновременно как альтернативная официальному курсу – авторская 

художественная версия социализма. 
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Материал советской истории и литературы фокусирует проблему идеала и 

действительности. Большинство шведских критиков рассматривают повесть в 

контексте литературы социалистического госзаказа
379

. Желание Платонова писать 

о советской жизни было столь велико, что он «перевыполнил» идеологический 

заказ, – по мнению С. Йонссона, повесть оказалась «чересчур 

коммунистической»
380

. Художник предвидел трагический исход утопического 

социализма и в пророческой перспективе изобразил его. «Изломы» коммунизма 

(голод, скудость жизни, вымирание души и др.) даны как прогностическая оценка 

советской жизни. 

Своей утопической картиной социалистических преобразований и роли в них 

отдельного человека, самостоятельно думающей и действующей личности, 

писатель выстроил антиутопический художественный дискурс по отношению к 

официальной государственной утопии и ее историческому воплощению – 

казарменному, тоталитарному. Шведский исследователь Г. Страндберг считает, 

что Платонову удалось запечатлеть форму устроения новой жизни (выполнить 

заказ), но «после того, как утопия была достигнута, она развалилась»
381

. 

Двойственный финал произведения – две редакции текста (утопическая и 

антиутопическая) – свидетельствует о сложном отношении писателя к проблеме 

коммунистического строительства. 

В 1930-е гг. в советской литературе особенно остро стояли проблемы свободы 

слова, взаимоотношений художника и жизни. Был вновь поставлен вопрос об 

идеологическом несоответствии творчества Платонова методу соцреализма. 

В интерпретации шведского критика С. Эгрен, «Джан» – это «роман культового 

советского писателя»
382

. Культовым советским писателем Платонов никогда не 

был – он был изгоем официальной советской литературы, но сам считал себя 

советским художником. 
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В «Джане» нет глумления над советской жизнью, нет политической 

ангажированности, карикатур на известных советских политических деятелей, 

однако повесть в шведской критике прочитана как художественная дискуссия 

Платонова с партийным руководством страны о методах строительства 

социализма. Художник-философ ставит под сомнение не потенциал 

коммунистической / социалистической идеи, а её претворение в жизнь. 

В «Джане» Платонов показывает нечто большее, чем коммунистическую 

утопию. Он создает сверхутопию. Профессор М. Шубак пишет: «Чагатаев 

приводит джан к лучшей жизни, <…> но этот коммунизм еще больше 

коммунистический, чем коммунизм (официальный, советский. – И. Р.)»
383

. Тексты 

Платонова полны горячей и искренней любви к Родине, но назвать Платонова 

коммунистическим писателем трудно: в «Джане» он изображает «не тот» 

коммунизм, который на самом деле строился в СССР. Коммунизм Платонова 

вырастает не из идеологии, а из внутреннего нравственного содержания людей. 

В шведской критике повесть «Джан» рассмотрена как произведение 

литературного коммунизма, так как в поиске путей реализации 

социалистического / коммунистического идеала автор опирается на «душевный» 

коммунизм и «сокровенного человека»: его личностный потенциал, ум, 

нравственность и сердечность.  

 

3.5.2. БЛИЗНЕЧНЫЙ МИФ В ПОВЕСТИ «ДЖАН» А. ПЛАТОНОВА И НОВЕЛЛЕ «ОРМУЗД И 

АРИМАН» К. Ю. Л. АЛЬМКВИСТА 

 

Повесть «Джан», по мнению шведских исследователей, имеет синтетическую 

природу. П.-А. Бодин, профессор Стокгольмского университета, отмечает 

значимость в повести мифических и библейских аллюзий, онтологической 

перспективы изображения, сюрреалистической стратегии, утопического / 

антиутопического измерения платоновского текста
384

. По мнению М. Шубак, 
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«Джан» – это мистерия
385

, М. Нюдаль же полагает, что повесть ориентирована на 

жанр восточной сказки.  

Платонов рассказывает историю гибели, которая, как в сказке, имеет счастливый конец. Чуть ли 

не на каждой странице джан, как большое северное животное, засыпает, дремлет, но 

пробуждается к финалу: народ становится счастливым, обретает душу, и этим отличается от 

праха, частью которого должен был стать
386

.  

Сюжет «Джана» двоится: представляет собой сочетание реальной истории и 

фантастической. Платонов создает повесть на границе реального советского мира 

и сказочного, мифологического. 

Отечественные и зарубежные исследователи обращают внимание на особую 

роль мифологических сюжетов у Платонова (П.-А. Бодин, Н. И. Дужина, 

М. В. Заваркина и др.).  

Восточный, персидский, миф вводится в сюжет «Джана» в разговоре старика 

Суфьяна с Чагатаевым (в пятой главе). В иранской мифологии предание о братьях 

Ахримане и Ахурамазде символизирует борьбу двух начал: Ахриман 

олицетворяет зло, Ахурамазда – добро. Первый действует как демон, злодей-

искуситель, создает нечисть, насылает на людей проклятия, порождает зло, ложь 

и гордыню, второй воплощает образ чистоты, мудрости, духовности, блага. В 

иранской мифологии, выиграв соперничество у брата, Ахурамазда стал «главным 

богом», с него началась «эра вечного блаженства»
387

. 

В этом мифе мы видим проблемы двоения мира и личности, соотношения 

добра и зла, светлого и темного начал, прошлого и будущего, души и тела. В 

Платоновской интерпретации Ормузд противопоставляется Ариману как богатый 

– бедному, материальный – духовному, плотский – душевному, жизнь – смерти. 

Образ Ормузда совмещает противоположные черты. Платонов создает 

положительный образ бога: «чистый бог счастья, плодов и женщин, защитник 

земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране» (Дж, 137). Но 

одновременно подтекстно «говорит»: Ормузд не чувствует единства с народом, 

сосредоточен на самом себе и месте своего пребывания – Иране (Дж, 137). 
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Конфликт братьев локализован на границе двух миров: территориально центр 

Ирана – это «дом» Ормузда; его периферия, пустыня Сары-Камыш – место 

жительства Аримана. 

У Платонова братья не полные антагонисты, они различаются по статусу: 

Ормузд – это верховное божество (власть), Ариман – низовое (народ).  

Ариман ставится писателем в один ряд с сиротами из народа джан: он такой же ”усталый” 

бедняк, вынужденный терпеть несчастья, а Ормузд оборачивается богачом, накапливающим 

свои богатства и не желающим ни с кем делиться
388

.  

П.-А. Бодин увидел в Аримане демонический образ
389

, однако у художника 

природа демонического другая, отличная от персидского мифа. Причины 

демонизации коренятся в нарушении справедливости, а не в осознанном желании 

нести вред. 

В Платоновской интерпретации мифологический сюжет перевернут. Писатель 

«трактует азиатский миф с позиции мифа социалистического: согласно логике 

повествования восторжествовать должен Ариман, так как он олицетворяет злое 

начало не по своей воле»
390

. В персидском мифе вместе с победой Ахурамазды 

начинается эпоха процветания, в платоновском же сюжете при гибели Аримана 

новая жизнь так и не наступает. 

Перекодировка мифа выявляет ограниченность любой точки зрения на 

устройство мира и  невозможность осуществления утопии.  

Персидский миф знаком шведским читателям по политической сатире 

шведского прозаика К. Ю. Л. Альмквиста «Ормузд и Ариман»
391

 (1839). В сатире 

звучит вопрос, какая форма государственного правления наиболее эффективная – 

демократическая или авторитарная? Шведский писатель формулирует ответ с 

помощью космогонического мифа, где Ариман и Ормузд – сыновья неба, 

живущие на луне. Предмет конфликта состоит в обустройстве человеческой 

жизни на Земле. С позиции Аримана, с Луны заниматься обустройством Земли – 

нельзя.  
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Если власть находится вне живого существа, то тянет за собой существо туда, где ему все 

чуждо. В том случае если власть слабая, ей сделать ничего не удастся. Если власть сильная, она 

может парализовать всё живое из благих побуждений, но глупой тяги
392

.  

Ормузд осуществляет план и подчиняет природу и общество. Люди по-

прежнему несчастны. «Они были бы счастливее, – считает Ариман, – если бы им 

позволили добровольно использовать плоды своего интеллекта, силы и 

доброты»
393

. 

У Альмквиста представлены два противоположных способа устройства 

гражданской жизни. В социально-философском диалоге братьев поставлена 

проблема силового (насаждения) и саморазвивающегося социума, в котором 

происходит естественное взращивание гражданского идеала. 

Конечно, Платонов не был знаком с творчеством Альмквиста, но для шведского 

читателя важно обращение обоих писателей к восточному мифу. Добро и Зло, 

Свет и Тьма, представленные в образах братьев-близнецов, положили основу 

дуалистическому прочтению и интерпретации повести. В творчестве Платонова 

мифологический сюжет претерпел изменения, однако трактовка мифа близка 

мифопоэтике Альмквиста. Образы закрыты для прямой интерпретации, в 

творчестве обоих авторов ярко звучит тема опасности трансформации 

культурного героя в мессию.  

Платонов и Альмквист выносят проблемы счастья на первый план, 

демонстрируют, что ни социалистическое строительство, ни авторитарная, 

тоталитарная форма государственного правления никогда не будут отвечать 

желаниям и нуждам народа. То, что для одних «является олицетворением 

благоустроенного рая земного (сада), для других может вовсе не быть идеалом, к 

которому надо стремиться»
394

.  

Чагатаев размышляет над гибелью Аримана:  

Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других 

жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не 

влекла его сердце, – иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то 

же самое, что было в Хорасане, или – завоевал бы Хорасан... (Дж, 138).  
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Понятие счастья, понимает Чагатаев, не сводится к достатку и сытости. 

Прийти к счастливой жизни и наполнить жизнь смыслом, человек, игнорируя 

душу, не может.  

 

3.5.3. КОНЦЕПТ «ДУША» В ПОВЕСТИ «ДЖАН» В СВЕТЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Слово душа вынесено Платоновым в название повести: «Джан» – «душа, 

которая ищет счастье». Понять и осмыслить сюжет без анализа данного концепта 

невозможно. Под концептом мы понимаем отражение языковой картины мира в 

повторяющихся понятиях и языковых единицах. Содержание концепта 

раскрывается в нескольких плоскостях: в формировании общего представления о 

душе, изучении его смыслового наполнения в повести, способов вербализации 

концепта и выделения лексических средств, способствующих отражению 

авторской картины мира, сравнении концептов в русском и шведском языках, 

оригинале повести и её шведском переводе. 

В динамике творчества Платонова концепт душа является одним из частотных 

в употреблении и семантически важных: он показывает ориентированность 

писателя на религиозную, в том числе библейскую традицию. Согласно 

статистическому анализу М. Михеева, процент употреблений концепта душа в 

творчестве Платонова составляет 126% (для сравнения: сердце – 211% , дух – 

59%, тело и плоть – 812%).
395

 На страницах повести словоформа душа встречается 

52 раза (и джан – 40 раз). Лексема активна в субъектном пространстве 

повествователя, Чагатаева, Нур-Мухаммеда. 

Роль концепта заключается в том, чтобы показать различие между 

идеологическим, советским коммунизмом и душевным, чагатаевским. 

Шведской критикой Чагатаев прокомментирован как «преданный молодой 

сталинист», «верующий сталинист»
396

. В такой интерпретации есть указание на 

идеологическое отцовство Сталина: Чагатаев – это идеологический сын партии и 

лидера страны СССР. В детстве мать отправила мальчика в чужую страну, чтобы 
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спасти от гибели в среднеазиатской пустыне. Слова «мать» и «родина» 

используются в повести в одном контексте («Родина и мать давно скрылись…» 

(Дж, 122)), что указывает на общность их смысла. Возвращение молодого 

коммуниста из Москвы в Сары-Камыш может быть проанализировано как путь 

возрождения не только родины, матери, но и души
397

.  

Возвращение Чагатаева от идеологического отца Сталина на родину к матери, 

передавшей сыну память о его «русском отце», похоже на притчу о «блудном 

сыне»
398

. В «блуждании», кроме прочего, кроется сходство Чагатаева с пророками 

Моисеем
399

 и  Иезекиилем
400

 (П-А. Бодин). О. Ю. Алейников
401

, М. В. Заваркина
402

 

видят в главном герое двойника Прометея и преемника Иисуса Христа. 

Взошедший «на гору своего ума» (Дж, 113) Чагатаев начинает путь вниз, с горы 

ума – к душевной жизни, от отдельного существования к жизни среди народа. 

Смысл данной портретной характеристики связан с эпизодом из повести 

«Усомнившийся Макар». Главный герой Макар Ганушкин видит во сне, как на 

высокой горе стоит «научный человек», которому нет дела до «горюющего 

Макара», он поглощен мыслью «о целостном масштабе»
403

.  

Глаза его страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора
404

.  

Описание научного человека указывает на его «смертельный» разрыв с 

жизнью: власть и идея искоренили в нем огонь души и жизни, глаза потухли и не 

видят ничего, кроме целостного масштаба утопии.  

Назар Чагатаев пытается создать коммунистический рай в свете идеалов 

народного социализма, обеспечить народ не только материально, но и духовно, 

понять, как сам народ понимает счастливую жизнь. К. Ваерн акцентирует 

внимание на том, что он «размышляет − буквально как кричащий голос из 
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пустыни – о смысле жизни и счастье, о том, что бедность и голод дают 

человеку»
405

. Герой ищет ответы на экзистенциальные вопросы, решает проблему 

духовного окормления. 

Лексема джан взята Платоновым из тюркских языков, толкуется как «душа или 

милая жизнь». В  авторской версии – это «душа, которая ищет счастье» (Дж, 111). 

В традиции мировой культуры человек становится человеком благодаря душе. 

В религиозных представлениях душа невидима, но ощутима, она связывает 

человека с  Богом, душа бессмертна и существует в вечности. Душа (по словарям 

Б. Геце
406

, Н. Н. Глубоковского
407

, Э. Нюстрема
408

, В. А. Слободяника
409

 и др.) 

понимается как сущность человека, живое существо, разумная субстанция, 

личность человека, своеобразие человека, орган чувствования, близкий сердцу, 

орган познания и мышления. Э. Нюстрем отмечает, что семантические значения 

объединены вокруг процессов сбережения и потери
410

. Приведем примеры из 

Библии: «истребится душа та из народа моего» (Лев 7:27), «истомилась душа 

моя…» (Пс 83:3), «и сохранилась душа моя» (Быт 32:30) и др.  

Душа  часто упоминается в контексте смерти: «и когда выходила из неё душа, 

ибо она умирала» (Быт 35:18), «поэтому душа их умирает в молодости» (Иов 

36:14), «душа моя близка была к смерти» (Сир 51:8).  

К. Эберг Линдстен максимально полно переводит языковые формулы 

Платонова, часто использует лексему själ, закрепленную в библейской традиции: 

«её страдающая душа» дана как «hennes lidande själ» (Dz, 23), «унылая чуждая 

душа» – «en modlös och främmande själ» (Dz, 25), однако в некоторых случаях 

наблюдаются иные варианты словоупотребления. 

В  Библии душа используется для выражения человеческих эмоций и чувств, 

таких как страдание («но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает» (Иов 

14:22)), месть («не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер 9:9)), 
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печаль, горе («оставь ее, душа у нее огорчена» (4 Царств 4:27)), радость («да 

радуется душа ваша о милости Его» (Сир 51:37)), скорбь («не скорбела ли душа 

моя о бедных?» (Иов 30:25)) и др.  

У Платонова душа антропоморфно материализуется, обладает человеческими 

качествами, она дышит (Дж, 151) («själen ännu andades» (Dz, 61)), болит (Дж, 257) 

(«människosjälen oavlåtligen värker» (Dz, 39)), страдает (Дж, 127) («lidande själ» 

(Dz, 23)). Платоновский  неологизм «душа дышит» тавтологичен: согласно 

словарю Геца, душа не может дышать, так как сама является дуновением / 

дыханием
411

. Страдание души подтверждено Библейским текстом: «но плоть его 

на нем болит, и душа его в нем страдает» (Иов 154:22), «и не потерпела душа Его 

страдания Израилева» (Суд 10:16) и др.  

В «Джане» Платонов актуализирует два семантических значения: с одной 

стороны, душа – это весь живой человек; с другой стороны, речь идет о 

вместилище / сосуде, которое нужно чем-то наполнить («fylla sin själ med något» 

(Dz, 45). «Питание» души дано Платоновым в физиологической плоскости, 

подобно тому как кровь питает все органы и сердце человека 

Сосуд души наполняется энергией жизни (духом), сосуд сердца – «влагой 

чувств»
412

. Энергия жизни – это эмоции, чувства, настроения, переживания, 

которые, попадая в сосуд души, становятся её содержимым. По Н. Арутюновой, 

«опустошенность человека, отсутствие в нём чувств, сил, мыслей иногда 

ощущается так, как будто ”содержимое” человеческой души было кем-то 

выпито»
413

. В повести единственным человеком, у которого душа опустошена 

напрочь, является Нур-Мухаммед. Психическая реакция героя на смерть близких 

людей демонстрирует состояние его души: ведя статистику умерших джана, делал 

он это с удовлетворением, следовательно, смерть – единственное утешение для 

героя и единственное наслаждение в жизни. 
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Платонов подчеркивает нерасторжимую связь между сердцем человека и 

душой. Эту тенденцию прослеживает в русской культуре П-А. Бодин, по мнению 

которого, душа значит много больше в русской культуре, чем в шведской, так как 

имеет более тесную связь с сердцем. Сердцеведение у Платонова – это путь 

духовного познания жизни, поиска истины и любви к человеку. С. С. Семенова 

считает, что у Платонова понятия сердце и душа тождественны, подлинность и 

естество обоих подчеркивает степень христианской добродетели:  

Сердечный человек <…> по существу тождествен религиозному человеку, <…> в случае с 

платоновскими героями мы сталкиваемся с душой по сути христианской
414

. 

Взаимосвязь душевной субстанции и тела выявляет страдание. В поэтике 

«Джана» энтропия души связана с энтропией тела. Душе трудно находиться в теле 

«почти несуществующих людей» (Дж, 161). Вместо тела был скелет, который и то 

«не хватало сил нести» (Дж, 182), «кости ссохлись и согнулись, жилы 

сморщились» (Дж, 170), «был слышен скрип костей внутри шевелящихся людей» 

(Дж, 182), «трение трущихся мертвеющих костей» (Дж, 188). Шведский 

исследователь  Г. Страндберг утверждает, что от тела веет дыханием смерти и оно 

является местом утопической герменевтики в повести
415

.  

Две составляющие человека – душевная и материальная субстанции – в повести 

Платонова в портрете народа джан редуцированы, однако и в своем минимальном 

проявлении душа – главная характеристика человека. Об этом невольно 

проговаривается Нур-Мухаммед: «Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им 

все равно – живут они или нет» (Дж, 481). В художественном мире Платонова 

закреплено представление о душе как о личности, отсутствие души влечет за 

собой исчезновение человека. У  Платонова процесс энтропии души дан как 

завершенный / незавершеный длительный процесс («рассеялась»): завершен 

грамматически, но семантически нет – она, душа, рассредоточена, но существует. 

В шведском переводе försvinna (исчезать, пропадать) указывает на мгновенное 

исчезновение души: «Vilka människor? Deras själar har för länge sedan försvunnit – 

för dem spelar det ingen roll om de lever eller ej (досл. Какие люди? Их души давно 

                                                           
414

 Семенова С. Россия и русский человек в пограничной ситуации: Военные рассказы Андрея Платонова // 

«Страна философов»  Андрея  Платонова:  Проблемы  творчества.  Вып. 4.  М.,  2000. С. 143. 
415

 Strandberg G. Förfrämligandet som utopi. S. 124. 



161 

исчезли / пропали, им все равно – живут они или нет)». Здесь рассеиваться и 

исчезать противопоставлены по способу и длительности угасания. 

Характеристика медленного угасания души важна Платонову: через нее показана 

трагедия джана, который мучительно долго шел по пути умирания, но все же 

хранил надежду на воскресение народа. 

О смертельной усталости, нежелании жить у народа старик Суфьян в повести 

говорит так: «Народ нарочно не имеет души» (Дж, 199). В невероятно сложных 

условиях, при отсутствии воды, постоянном истощении, когда проще умереть, 

чем жить, «душа занемела» (Дж,170). Однако то, что душа занемела, вовсе не 

означает её гибель. В шведском переводе слова старика Суфьяна звучат как «livet 

har gjort våra själar stumma» (досл. жизнь сделала наши души немыми). Разница 

грамматической и синтаксической структур привела к изменению смысла: в 

шведском переводе жизнь стала главным действующим лицом и главной 

причиной угасания души. 

Джан − небольшой народ, состоящий из сирот, стариков, рабов, любовниц, 

изгоев, беглецов, не верующих в Бога людей. Все они  маргиналы, которым нет 

места в традиционном обществе. Путь джана к новой жизни пролегает из ада 

через чистилище. Народ находится в пустыне-впадине Сары-Камыш, которая 

символизирует забытую, пропавшую жизнь. В семантику слова впадина входят 

значения падения, провала (то, что выпало из жизни, из памяти). Место действия 

имеет и другой смысл. Пустыня, где практически отсутствуют животные и 

растения, всегда жара и палящее солнце, – это жаждущая земля, как и  души 

народа джан, стремящиеся к истинной жизни. Это оазис для взращивания души, 

благодатное место для того, чтобы открыть душу Богу. В Библии душа человека 

уподоблена жаждущей земле: «Простираю к тебе руки мои: душа моя – к Тебе, 

как жаждущая земля» (Пс. 142–6), «ибо вы нуждаетесь в этом, и души ваши 

сильно жаждут» (Сир 51:32). 

Джан  – это символическое изображение всего человечества, столь же 

разнообразного и несчастного. Сюжет повести исследователи сравнивают  
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со скитанием израильтян по Аравийской пустыне, описанным в начале 106 

псалма.  

Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы 

поселиться. Они голодали и жаждали, и душа их томилась в них. Пусть славят Господа за Его 

милость и за Его чудесные дела для людей, ведь он утолил душу жаждущую и душу голодную 

насытил благами (Пс. 106:4–9).  

Сердце кочевого племени джан огрубело, Чагатаев пытается разжечь огонь его 

души. Джан, напоминающий в  начале повести сброд голодных и несчастных 

людей, показан в финале как народ, который восстанавливается физически и 

духовно. Идет наполнение, обновление и воскресение его души. Подобное 

превращение бедняков в богачей, нищих в мудрых описано в Евангелии: 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное» (Мф. 5:3), «Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4), «Блаженны кроткие, ибо они наследуют 

землю» (Мф. 5:5), «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими» (Мф. 5:9). Эти бедные люди, по мнению Платонова, обладают 

огромным душевным потенциалом. Объединение народа не внешними силами, а 

внутренними относит нас к религиозной традиции соборности. С. Н. Булгаков 

определил соборность как «душу Православия», подчеркнув в данной категории 

универсальный христианский смысл
416

. Идея соборности традиционна для 

русской литературы: каждый человек, обладая душой, неразрывно связан с Богом 

и с другими людьми. Бескорыстная и самоотверженная любовь к другим людям, 

душевная связь – это свидетельство силы народа. 

В художественном мире Платонова душа находится в тесной взаимосвязи с 

понятием счастье. У Платонова счастье присутствует в названии повести 

(«душа, которая ищет счастье»), оно выступает синонимом души, образует с 

другими чувствами (радостью, тоской, горем и др.) энергию жизни человека, 

которая наполняет сосуд души, и так само становится душой. У Платонова душа – 

это бестелесное тело, «куда человек хочет спрятать свое счастье» (Дж, 200). 

«I själen finns det alltid ett tomrum, där människan vill gömma sin lycka» (Dz, 136) 

(досл.: в душе всегда есть пустое место / комната, где человек хочет спрятать свое 
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счастье). С этим понятием Платонов ассоциирует внутреннее состояние человека, 

сокровенное, интимное, которое нужно спрятать / сберечь. Феномен счастья 

состоит в том, что оно стремится наружу, всегда ищет выход из человеческой 

души во внешний мир. Счастье невозможно сберечь, оно стремится к 

распространению, передаче себя окружающим людям. Человек даже с 

минимальной душой способен сделать других людей счастливыми.  

«Джан» 

Осталась ли в народе хоть 

небольшая душа, чтобы, 

действуя вместе с ней, 

можно совершить общее 

счастье? (Дж, 198) 

«Dzjan» 

Folket hade kvar åtminstone 

en liten själ, som man skulle 

kunna samverka med för att 

åstadkomma allmän lycka? 

(Dz, 133) 

Дословный перевод 

У народа осталась по 

крайней мере маленькая 

душа, которая могла бы 

способствовать 

осуществлению общего 

счастья? 

Общее счастье в понимании Чагатаева – это осуществленный идеал 

коммунизма: «Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему 

социализму» (Дж, 232). В философско-мировоззренческой концепции писателя 

это общее счастье – «душевный» социализм.  

В интерпретации произведения важна оппозиция сборное – соборное: сборное 

объединение (насильственное, механическое, объединяющее в смерти), за 

которым стоит партийный бюрократ и делец Нур-Мухаммед, и соборное 

единение Назара Чагатаева, коммуниста по сердцу и совести.  

Нур-Мухаммед и Назар Чагатаев – представители одной государственной 

коммунистической утопии, но по личному ее осуществлению это герои-

антагонисты. Нур-Мухаммед строит военный коммунизм, сверху, насильственно, 

без размышлений и тем более обращений к духовной жизни народа. Чагатаев 

организует душевный коммунизм, снизу, предоставляя джану самому решать, что 

именно ему нужно. В лице Нур-Мухаммеда Платонов показывает 

несостоятельность внешних государственно-административных преобразований, 

когда один или несколько человек решают за весь социум, отбрасывая 

многовековой опыт жизни народа. Коммунизм не может быть построен 

подневольно, рабами, в которых люди превращаются, когда «рассеивается» 

(Дж, 481) их душа. Назар Чагатаев, выражающий позицию автора, ищет путь 
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создания коммунизма, где душа человека созидает общее счастье. Построить 

всеобщее счастье усилиями извне невозможно, требуются усилия духа и воли 

самих людей. «Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются 

друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого» 

(Дж, 221). 

«Джан» – это духовный поиск автора, его ответ современности. В своем 

художественно-философском поиске смысла личного и общего существования он 

опирается на традиции христианства.  

 

3.6. «РЕВОЛЮЦИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИЯ: ПРОЧТЕНИЯ А. ПЛАТОНОВА». ОБЗОР 

СОВРЕМЕННОГО ШВЕДСКОГО ПЛАТОНОВЕДЕНИЯ 

 

В истории шведского платоноведения активный рост научного интереса к 

творчеству Платонова прослеживается с конца XX в. по настоящее время. 

Шведский перевод «Чевенгура» («Дон Кихот в революции»), напомним, вышел в 

1973 г. Главная цель исследований с момента «открытия» феномена Платонова 

состояла в том, чтобы познакомить читателей и литературоведов с 

художественным миром писателя. Статьи и монографии «Нежданное счастье»  

(П-А. Бодин, 1991), «Советская русская проза: от ГУЛАГа до Гласности» 

(Л. Э. Блумквист, 1991), «Революционная утопия А. Платонова: гностическое 

прочтение» (К. Ингдаль, 2000), «Поцелуй России и другие эссе о русской 

литературе и культуре» (П-А. Бодин, 2002) и другие решают поставленную 

задачу: знакомят с биографией и личностью художника, своеобразием его 

художественной манеры, освещают важные аспекты творчества, философскую 

сторону художественных текстов. 

В 1990–2000-х гг. выходят статьи о Платонове в справочных изданиях
417

, где 

внимание уделено «презентации» образа писателя через конфликт «советский 

художник – советская власть», высветивший проблемы коммунистического 
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строительства, цели и средства в истории, идеала и действительности. Платонов 

размышлял над тем, что социальный эксперимент мог дать советскому народу и 

как воплотить идеал в жизнь. В вопросе статуса писателя шведские 

литературоведы едины: Платонов – русский советский писатель. Он советский 

художник по идеалам, который «перерос» советскую литературу, был больше неё, 

считал, что литература должна быть свободна от идеологии
418

. В своих 

художественных, этических, философских исканиях Платонов продолжил 

традиции классической русской литературы. 

При том что Платонов находился в центре внимания шведских критиков и 

после, в первом десятилетии XX в., в литературоведении наступило «затишье». 

Важным событием литературоведческой рецепции стал научный симпозиум 

«Андрей Платонов: революция и экзистенция», состоявшийся в 2014 г. в 

Сёдертёрнском  университете. Симпозиум способствовал углублению понимания 

его творчества, активизации литературоведческих исследований и популяризации 

феномена Платонова среди читателей. На симпозиум съехались слависты, 

литературоведы, философы с разных городов Швеции, чтобы обсудить проблемы: 

«Как говорить по-платоновски на шведском языке?» (К. Эберг Линдстен); 

«Бесконечный мир и необратимый человек: общая и частная экономия в 

“Счастливой Москве” А. Платонова» (И. Сандомирская); «“Утопия 

подчиненных”. Андрей Платонов и инстинктивный коммунизм» (С. Йонссон); 

«Отчуждение как утопия» (Г. Страндберг); «О “Котловане”» (М. Флорин); «Душа 

внутри челюсти. О “Джане”» (Т. Лане); «Размышление о Платонове» (М. Шубак). 

Широкий спектр вопросов от языковых особенностей до философско-

мировоззренческого контекста творчества писателя стал предметом оживленных 

дискуссий. 

Центральным на симпозиуме стал научный доклад, посвященный проблематике 

романа «Счастливая Москва». До этого роман много обсуждался: критические 

рецензии и отзывы на роман вышли в большом количестве сразу после шведского 

перевода, однако доклад И. Сандомирской стал первой попыткой научного 
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обобщения разных проблем романа. Доклад назывался «Бесконечный мир и 

необратимый человек: общая и частная экономия в “Счастливой Москве”». На 

принцип экономии в романе И. Сандомирская обратила внимание еще на научной 

конференции в Мюнхене в 2008 г.
419

, определив его важность в поэтике и 

философии Платонова. 

На симпозиуме И. Сандомирская рассмотрела вопросы, которые задавал и 

решал Платонов в своем творчестве: о взаимоотношениях человека и социума, 

духовно-энергетическом преобразовании человека, строительстве новой жизни 

и др. – в сравнительном анализе с теорией иррационального французского 

философа и писателя Ж. Батая и теорией и практикой научного социализма и 

исторического материализма И. В. Сталина (роман «Счастливая Москва» – 

«Проклятая часть» Ж. Батая – «Экономические проблемы социализма в СССР» 

И. Сталина). 

Большой популярностью у шведских славистов пользуется «Джан», многие 

исследования симпозиума (Г. Страндберг, Т. Лане, С. Йонссон и др.) 

сфокусированы на данной повести. Оппозиция душевного / духовного и телесного 

/ физиологического рассмотрена в докладе Т. Лане «Душа внутри челюсти. 

О Джане». Г. Страндберг ставит другую проблему – проблему отчуждения. 

«Джан» – это утопия, в которой Платонов отчуждает всё, что чуждо истинному 

социализму: от физически истощенных тел до самой идеи казарменного 

социалистического строительства. Отчуждение проявляется не в том, что 

Платонову безразлично происходящее в СССР, напротив, он постоянно 

апеллирует к фактам действительности:  отчуждение вызвано несогласием с теми 

средствами и способами, которые политическое руководство страны использует в 

строительстве новой жизни.  

Платонов жаждет душевного коммунизма, о котором он пишет не только в 

«Джане», но и в «Сокровенном человеке», «Усомнившемся Макаре», «Чевенгуре» 

и других произведениях. Истинный коммунизм, по Платонову, – это там, где нет 

сильных и слабых, угнетающих и угнетенных, где коммунизм строится, исходя из 
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нужд и чаяний народа. В терминологии С. Йонссона такой коммунизм называется 

«инстинктивным», он призван удовлетворить сокровенные чаяния народа. 

«Инстинктивный социализм» корреспондирует с «душевным социализмом» 

Платонова. 

Еще один фокус исследований симпозиума был направлен на языковые 

проблемы художественных текстов. Платонов – мастер оригинальных языковых 

решений, язык его произведений построен, как известно, на семантическом 

сдвиге. П-А. Бодин отмечал, что читатель попадает в языковую ловушку, 

знакомясь с текстами писателя. К. Эберг Линдстен поделилась на симпозиуме 

личным опытом перевода прозы Платонова на шведский язык: как это «писать по-

платоновски» – сложно, коряво и одновременно «калейдоскопически точно», по-

настоящему народно. 

Симпозиум в Швеции показал огромный интерес скандинавов к русской 

литературе, стал мощнейшим толчком дальнейшего развития шведского 

платоноведения. Изучение творчества Платонова идет по пути углубленного 

исследования художественного мира писателя и одновременно расширения 

контекстов его творчества. 

В 2017 г. был издан сборник «Революция и экзистенция: Чтения Андрея 

Платонова» (ред. Т. Лане). Это первая коллективная монография, написанная на 

шведском языке и посвященная изучению творчества Платонова в историко-

литературном контексте. Проблемы советской истории, революции, утопии, роли 

художника в русской советской и мировой литературе, взаимосвязей творчества 

художника с философией, историей, библейской, христианской традицией, 

мифологией, психологией, экономикой и т. д. – этот спектр вопросов интересует 

шведских литературоведов. 

 

Таким образом, общее проблемно-тематическое поле произведений, 

посвященных строительству социализма, последовательность их перевода и 

издания, а также единая концепция художественно-графического оформления 

книг, передающая дух времени и культуры, определили прочтение произведений 
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«Котлован», «Счастливая Москва» и «Джан» в Швеции как художественно-

философской трилогии о строительстве социализма в СССР. Творчество 

Платонова представлено шведскому читателю в диалоге с советской живописью 

1930-х гг. 

Сложный художественный мир произведений русского писателя выходит за 

пределы традиционных жанровых типологий. Современное шведское 

литературоведение в понимании природы жанра и жанрового синтеза у Платонова 

в качестве опорной дефиниции рассматривает berättelse (нарратив). Анализ 

категории жанра (особенно «Котлована» и «Джана») в шведских исследованиях 

П-А. Бодина, Л. Э. Блумквиста и других выявляет метажанровый принцип как 

доминирующий в художественной картине мира Платонова, «стирающий» 

границы между романом, повестью и рассказом, утопией и антиутопией.  

Категория абсурда, проявляющая себя в языке, образной системе, 

мировоззренческих принципах, по мнению А. Хаглунд, М. Нюдаля, характерна 

для всех трёх произведений, но наиболее ярко выражена в «Котловане». Сгущая 

до абсурда события исторической действительности, Платонов стремился глубже 

проникнуть в содержание истории, проблемы взаимоотношений человека и мира. 

Переводческая рецепция К. Эберг Линдстен стала исходной для романа 

«Счастливая Москва» (интерпретации последовали за публикацией шведского 

перевода). Литературоведческая рецепция опередила и во многом мотивировала 

появление шведского перевода повести «Джан». Большую роль здесь сыграли 

исследования шведского профессора П-А. Бодина, который рассмотрел «Джан» в 

широком историко-культурном контексте: мифа, фольклора, Библии, 

классической и новейшей литератур.  

В XXI в. «Джан» – это предмет специального анализа в шведском 

литературоведении (Т. Лане, С. Йонссон, Г. Страндберг и др.). 

Внимание к Платонову в Швеции идет по нарастающей: с конца XX в. 

произошел коренной переворот в изучении творчества Платонова от кратких и 

редких рецензий к углубленному комплексному изучению его художественного 

наследия. Сегодня выходят научные исследования, критические статьи, 
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проводятся масштабные научные мероприятия, посвященные творчеству 

Платонова, – всё это свидетельствует о большом интересе к творчеству русского 

советского писателя в Швеции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено комплексному изучению  истории 

рецепции художественного наследия Андрея Платонова в Швеции. Проблемы 

перевода и особенности прочтения творчества русского писателя-философа за 

рубежом (в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии и т. д.) 

получили научное освещение в работах Б. Дооге, Т. Лангерака, Н. Сусуму,  

Р. Ходеля и ряда других исследователей. Однако фокус данной работы перенесен 

на Скандинавию, где специфика национального освоения и восприятия 

творчества Платонова (языкового, художественного, исторического, культурного) 

еще не стал предметом внимания. 

Понятие инонациональной литературной рецепции включает отбор, перевод и 

издание произведений автора за рубежом, восприятие его художественных 

произведений в оригинале и переводе, публицистические отклики, 

филологические исследования и другие прочтения его творчества в иноязычной 

культуре. В диссертации рассмотрены следующие аспекты рецепции творчества 

Платонова в Швеции: переводы произведений писателя на шведский язык 

(Й. Ривкиным, С. Вальмарком, К. Эберг Линдстен), освещение его творчества в 

шведской критике (М. Нюдалем, А. Хаглунд, П. Дальманом, У. Эрикссоном и др.) 

и литературоведении (Н-О. Нильссоном, Л. Э. Блумквистом, П.-А. Бодиным, 

Т. Лане, К. Ингдаль, Л. Шёквист, И. Сандомирской, С. Йонссоном и др. на 

шведском, русском и английском языках), статьи в справочной литературе, 

научные и творческие мероприятия, посвященные феномену писателя в шведской 

культуре, сравнительный анализ зарубежных и отечественных прочтений 

Платонова. 

В диссертационном исследовании охвачен период с 1929 г. по настоящее время. 

В хронологической последовательности нами проанализированы события, 

связанные с освоением художественного наследия Платонова шведской 

культурой: переводы и издания произведений Платонова на шведском языке, их 
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историко-литературные предпосылки и контексты, а также процесс критического 

и научного освоения творчества Платонова в Швеции. 

В рецепции творчества Платонова в Швеции мы выделили 3 основных этапа: 

1920–1930-е гг., 1960–1970-е гг., 1990–2010-е гг. 

Особо пристальное внимание уделено историческому экскурсу: первым 

шведским переводам, контексту их появления, биографии и деятельности 

переводчиков, особенностям представления художественных текстов шведским 

читателям, а также первым шведским рецензиям на произведения Платонова.  

Платонов вошел в шведскую литературу в 1929 г. Рецепция творчества 

Платонова в Швеции началась еще при жизни писателя на пике его признания в 

советской литературе конца 1920-х гг. Первый перевод рассказа «Происхождение 

мастера» на шведский язык был осуществлен Й. Ривкиным и опубликован в 

сборнике «14 советских русских писателей». Произведения «шведской 

антологии» посвящены конфликту двух миров в «советской России»: старого и 

нового, дореволюционного и пореволюционного. В «Происхождении мастера» 

Й. Ривкина привлекла универсальность сюжета: сюжет разворачивается в 

прошлом, но постепенно меняет перспективу на настоящее, открытое будущему. 

Рассказ имеет вневременную историко-культурную, гносеологическую 

проблематику. 

К моменту публикации шведского перевода «Происхождения мастера» 

меняется историко-литературная ситуация в СССР: формируется тоталитарная 

система с жестким идеологическим контролем. После повести «Усомнившийся 

Макар» (1929) на Платонова обрушивается шквал критики, он попадает в число 

авторов, чье творчество идет в разрез с официальной советской литературой 

(с 1934 г. соцреализмом). С начала 1930-х гг. Платонов – писатель нежелательный 

и даже вражеский. После критических отзывов Л. Авербаха, А. Фадеева, 

В. Ермилова имя Платонова вычеркивается из советской литературы. В 

российской эмиграции творчество Платонова, как и ряда других авторов молодой 

советской литературы, было воспринято иначе. Г. В. Адамович, находясь «по ту 

сторону» критики, дал высокую оценку творчеству Платонова (ст. «Шинель»).  
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Шведская критика 1920–1930-х гг. поставила Платонова в первый ряд 

писателей, представляющих советскую литературу. В шведском обзоре «Сквозь 

советскую литературу» (1938) российской эмигрантки В. Шварц Платонов 

предстал художником, с которым связаны надежды  русской советской 

литературы. Проанализировав широкий конекст литературного процесса в СССР, 

В. Шварц увидела в Платонове советского писателя, который наследует традиции 

классической русской литературы, и художника особого склада, имеющего 

незаурядный талант и огромное желание участвовать в жизни страны. Таким 

образом, Платонов вошел в шведскую «литературу» 1920–1930-х гг. в 

полифонической презентации советской литературы как один из ее ярких авторов, 

чья творческая судьба на родине (от признания – к зачислению во «враги народа») 

отразила общую судьбу писателя и литературы в СССР.  

C конца 1930-х гг. по конец 1960-х гг. наступает пауза в рецепции творчества 

Платонова в Швеции: появление первого шведского перевода, критических и 

литературоведческих работ о советской литературе, в том числе научного обзора 

В. Шварц, где включено имя Платонова, сменялся длительным периодом 

забвения, что связано с «замалчиванием» творчества писателя в СССР. Даже в 

советскую «оттепель» 1950–1960-х гг. возвращение Платонова в советскую 

литературу состоялось лишь частично: без главных его произведений. 

«Чевенгур», «Котлован» и другие произведений писателя были изданы вопреки 

советской цензуре за рубежом. 

Важным этапом в рецепции творчества Платонова в Швеции стали 1960–

1970 гг. Этап связан с огромным интересом к запрещенным и возвращенным 

авторам и произведениям русской литературы советского периода за рубежом. 

В 1968 г. имя Платонова было восстановлено в шведской литературе: 

Л. Э. Блумквист в монографии «Русская литература после Сталина» опубликовал 

письмо А. Солженицына «IV Всесоюзному Съезду Союза советских писателей» с 

требованием пересмотреть статус творчества Платонова и других советских 

художников. Письмо Солженицына, переведенное на шведский язык, стало 

отправной точкой возвращения  Платонова в шведскую литературу.  
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В 1973 г. (вслед изданию «Чевенгура» в Париже в 1972 г.) был переведен на 

шведский язык и издан роман «Чевенгур» – под названием «Дон Кихот в 

революции»; шведскую редакцию выполнил литературовед и переводчик 

С. Вальмарк. «Дон Кихот в революции» – новое открытие Платонова в Швеции в 

качестве автора «возвращенной» русской литературы. Переводчик искал и нашел 

способы адаптировать сложный по языку, поэтике и проблематике 

художественно-философский роман. Вальмарк пошел на сокращение сюжета и 

системы персонажей и концептуализировал роман о русской революции, 

используя образ мировой литературы Дон Кихота Сервантеса, который вынес в 

название. «Дон Кихот в революции» представил роман Платонова в диалоге 

времени, мировой и национальных литератур и культур. Издание романа 

«Дон Кихот в революции» вышло с послесловием переводчика, где Вальмарк 

представил шведскому читателю биографию, обзор творчества, анализ поэтики 

романа «Чевенгур» Платонова. Известный шведский славист и специалист по 

русской литературе профессор Н. О. Нильссон дал высокую оценку шведской 

редакции романа Платонова. Это поворотный момент в освоении творчества 

Платонова в Швеции. «Дон Кихот в революции» вызвал пристальное внимание 

шведских критиков и исследователей, с него началось изучение творчества 

Платонова в Швеции. Вслед за С. Вальмарком и Н. Нильссоном, шведские 

исследователи (П.-А. Бодин, Т. Лане, П. Викторссон и др.) сосредоточены на 

изучении философской проблематики, религиозного подтекста, жанровой 

природы, образно-понятийного языка Платонова, выявления типологических 

сходств его художественного мира с произведениями мировой литературы. 

С конца 1980-х гг. в СССР / России и за рубежом публикуют и активно изучают 

Платонова. В Швеции после «Дон Кихота в революции» художественные тексты 

Платонова не переводятся и не издаются, но идет научно-критическое освоение 

творчества Платонова. В 1990–2000-е гг. оформляется шведское платоноведение: 

исследования Л. Э. Блумквиста, П.-А. Бодина, К. Ингдаль и др. Их работы были 

посвящены целому комплексу проблем: от амбивалентности жанра до 

гностических проблем прочтения прозы Платонова. Наиболее заметным 
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литературоведческим событием 1990-х гг. стала статья П.-А. Бодина «The 

Promised Land – Desired and Lost. An Analysis of Andrej Platonov's Short Story 

”Džan”». П-А. Бодин начал изучать христианский, мифический подтекст повести 

за 20 лет до появления шведского перевода. На этом этапе освоения 

художественного наследия Платонова в Швеции литературоведческая рецепция 

способствовала появлению новых шведских переводов Платонова. 

Переводческая рецепция возобновилась в конце первого десятилетия XXI в. и 

связана с деятельностью К. Эберг Линдстен. В Швеции в издательстве «Эрзац» 

вышла в ее переводе «философская трилогия»: «Котлован» (2007), «Счастливая 

Москва» (2008), «Джан» (2009). Визуальное оформление трилогии  – на обложки 

вынесены «сюжеты» картин советских художников А. Н. Самохвалова, 

А. Н. Волкова, А. Дейнеки – подчеркивает, что переводы оформлены как единая 

серия. С изданием этих книг Платонов приходит к массовому читателю Швеции и 

укореняется в шведской литературе. 

В эпицентре внимания шведских критиков и литературоведов в анализе 

платоновского «экзистенциального эпоса» (Т. Лане) находится художественно-

философская проблема абсурда. А. Хаглунд, К. Энандер, М. Нюдаль анализируют 

повесть «Котлован» с позиции абсурда как философской проблемы осмысления 

человеческой жизни. Абсурд – одна из главных характеристик человеческого 

существования (экзистенции), советской истории, отражающая проблемы 

взаимоотношений человека и мира. По мнению шведских исследователей, сгущая 

до абсурда события современной исторической действительности, Платонов 

стремился проникнуть в содержание общечеловеческой истории и драму 

самоопределения человека. 

Конфликт точек зрения в вопросе строительства новой жизни – это важный 

посыл к изучению творчества Платонова в Швеции. В шведском прочтении 

произведений писателя как художественных свидетельств истории СССР 

актуальны три взгляда на социалистическое строительство: «шведский 

социализм», «милитаристская» советская государственная доктрина и 

«душевный» литературный коммунизм Платонова (П-А. Бодин, Э. Адольфссон). 
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Ключ к прочтению современной истории в «Джане» шведские исследователи 

видят в изучении мифологического и библейского подтекстов повести. Код 

«душевного коммунизма» и христианскую модель единения помогает 

дешифровать концепт душа, играющий важную роль в произведениях писателя. 

В шведской критике рассмотрена художественная параллель романа 

«Счастливая Москва» с произведением Я. Вассермана «Каспар Хаузер, или 

Леность сердца». Москва Честнова, по мнению Н. Хальгрен, Б. Лёвстрема, 

М. Экмана, Я. Карлссона и др. – это синтез мадонны, проститутки, валькирии из 

скандинавской мифологии и образа Каспара Хаузера. Параллель Москва Честнова 

– Каспар Хаузер и выявление типологических схождений в характерах и 

биографиях столь разных, на первый взгляд, героев позволяет увидеть 

платоновскую героиню с точки зрения главного героя  романа Вассермана, по-

новому осветить причины её «инаковости» и причины, по которым она уходит из 

советского «мира». В современном литературоведении эта образная параллель 

расширяет горизонт восприятия художественного текста. 

На современном этапе рецепция творчества Платонова в Швеции идет 

особенно активно: Платонов является одним из востребованных 

инонациональных авторов в шведской литературе, включен в ее классический 

фонд. В геометрической прогрессии растет число шведских исследователей, чье 

внимание приковано к творчеству Платонова, разнообразие и научная глубина 

исследований позволяют говорить о сложившейся и интенсивно развивающейся 

платоноведческой школе в Швеции. Доказательством этому служит выход в свет 

фундаментальных исследований, посвященных «феномену» Платонова: 

исследования Т. Лане «Андрей Платонов: Забытая мечта о революции» 

(«Andrey Platonov: The Forgotten Dream of the Revolution», 2018) и коллективной 

монографии «Revolution och existens: läsningar av Andrej Platonov» («Революция и 

экзистенция: чтения Андрея Платонова», 2017). 

В центре внимания шведского платоноведения находятся «Чевенгур» («Дон 

Кихот в революции»), «Котлован», «Счастливая Москва», «Джан». В шведских 

литературно-критических статьях называются и комментируются другие 
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произведения Платонова («Чульдик и Епишка», «Потомки солнца», «Лунная 

бомба», «Епифанские шлюзы», «Антисексус», «Впрок», «Ювенильное море», 

«Родина электричества», «Такыр», «Одухотворенные люди», «Возвращение»; 

«Христос и мы», «Новое евангелие», «О нашей религии», «Первый Иван», 

«Горячая Арктика» и др.) – и число их все растет. 

В шведской художественной и научной рецепции творчества Платонова особое 

место занимает «Чевенгур» – на шведский язык он переводился трижды. Первый 

шведский перевод «Происхождения мастера» (1929), выполненный Й. Ривкиным, 

представил шведскому читателю вводный фрагмент запрещенного в 

СССР романа. Связь «Происхождения мастера» с «Чевенгуром» восстановлена в 

шведском литературоведении в конце XX в. (после издания полного текста 

«Чевенгура» в СССР), но до сих пор первый шведский перевод Платонова не стал 

предметом научной рефлексии. Между тем перевод Й. Ривкина уникален не 

только тем, что он первый, но и тем, что он «современник» «Чевенгура». Перевод 

сделан в живом диалоге русско-шведских культур: текущих языковых, 

литературных, исторических процессов и коммуникаций. 

Второй перевод – «Дон Кихот в революции» (1973) С. Вальмарка – был призван 

привлечь внимание шведского читателя к произведению неизвестного 

зарубежного автора, найти место «возвращенному» роману в русской и мировой 

литературе. Вальмарк делает сокращенную редакцию «Чевенгура» и дает другое 

название, где использует «донкихотовский код» романа.  

Третий перевод был завершен и издан в 2016 г. К. Эберг Линдстен перевела 

полную версию романа. Художественная и научная деятельность переводчицы 

была высоко оценена в Швеции: «калейдоскопически точный» перевод роман 

«Чевенгур» был признан лучшим переводом 2016 г.  

В переведенных на шведский язык произведениях «Происхождение мастера», 

«Дон Кихот в революции», «Чевенгур», «Котлован», «Джан», «Счастливая 

Москва» репрезентативно передана, донесена до шведских читателей 

гносеологическая проблематика. Художественное воплощение мотива поиска 

истины в шведских переводах Й. Ривкина, С. Вальмарка, К. Эберг Линдстен и его 
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анализ в шведских исследованиях М. Нюдаля, П-А. Бодина, Т. Лане и других 

показывают роль философских «вопрошений» в художественном мире 

Платонова. Философский аспект играет важную роль в платоновском сюжете и 

системе персонажей. Особое значение в организации художественного мира 

Платонова имеет сомнение автора и его героев в достижении истины: драма 

познания оформляет жанровый синтез утопии и антиутопии и формирует 

метажанровую модель художественного мира Платонова. 

В современном шведском платоноведении идет изучение жанрового аспекта 

художественного мира Платонова (П-А. Бодин, М. Нюдаль, Л. Э. Блумквист, 

М Шубак), типологических схождений (С. Йонссон), нарратива (Л. Шёквист, 

Т. Лане), поэтики абсурда (А. Хаглунд, М. Нюдаль), точки зрения (Т. Лане, П-

А. Бодин), специфики образной системы (Я. Карлссон, Х. Хальгрен, Л. Шёквист, 

Т. Лане, П-А. Бодин, К. Эберг Линдстен, С. Вальмарк), стиля (К. Эберг 

Линдстен); проблем «духовного окормления» (А. Тихий), идеала и 

действительности (Н. О. Нильссон, П. Викторссон, П.-А. Бодин, Г. Страндберг), 

памяти (Т. Лане), отчуждения (Г. Страндберг), экономики и счастья 

(И. Сандомирская). Особое внимание в Швеции уделено проблеме художник и 

время: «разрыву» Платонова с официальной советской идеологией и литературой 

и «возвращению» Платонова к национальным и мировым духовным ценностям 

(П. Уртман, М. Юнггрен, Т. Лане, Л Шёквист, П-А. Бодин, К. Эберг Линдстен, 

С. Йонссон, С. Эгрен и др.). 

В противовес мнению Д. М. Шарыпкина о том, что в Скандинавии прочтение 

советских авторов было тенденциозно идеологическим
420

, рецепция творчества 

Платонова в Швеции доказывает, что литературные связи глубже и шире 

идеологических и политических установок времени. В Швеции критики сумели 

по достоинству оценить литературный дар и духовные силы писателя. С. Эгрен 

выразила суть восприятия творчества Платонова в Швеции парадоксальным 

словосочетанием «культовый советский писатель». Для шведов Платонов – 

«культовый писатель», то есть известный, ставший символом русской литературы 
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советского периода писатель, выдающийся художник-визионер, чей талант 

сопоставим с талантом величайших писателей мировой литературы: 

Н. В. Гоголем, Ф. Достоевским, М. де Сервантесом, С. Беккетом, Ф. Кафкой. 

По мнению М. Перссон, «если бы история была справедлива к Платонову, он был 

бы более знаменит, чем Ф. Кафка»
421

. 

Данное диссертационное исследование – первый опыт изучения рецепции 

творчества А. Платонова в Швеции. Основной вывод заключается в том, что 

Швеция сыграла и продолжает играть важную роль в освоении художественного 

наследия Платонова мировой литературой. Шведские слависты активно 

участвуют в современном международном сотрудничестве по исследованию 

русской литературы советского периода и феномена русского советского 

художника-философа Андрея Платонова.  

Изучение шведской рецепции творчества Платонова представляет безусловный 

интерес для отечественного литературоведения, так как открывает новое видение 

национальной специфики и универсалий художественного мира писателя, 

проблематики, поэтики, историко-культурных контекстов его творчества. За 

рамками проделанной работы остались вопросы рецепции малой прозы 

Платонова, образа русского писателя в шведских СМИ, влияния Платонова на 

шведскую литературу – эти и другие проблемы имеют потенциал для 

дальнейшего исследования.   
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3. СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ А. ПЛАТОНОВА В ШВЕДСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

СПРАВОЧНИКАХ И ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ 

 

№1
422

 
 

Андрей Платонов (1899–1951), электроинженер, энтузиаст, воплотивший в жизнь всем 

известные слова Ленина: «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей 

страны». Платонов вынашивал типичные для своего времени мечты о будущем, о господстве 

техники над природой, о всеобщем счастье. Он принимал участие в мелиорации южнорусских 

степей. Самобытное творчество Платонова сформировалось на стыке  утопии и опыта 

(реальности) и вылилось в два направления: реалистическое и фантастическое. Первое создают 

аутентичные рассказы о механизации сельского хозяйства. Второе – научно-фантастические 

рассказы. Опубликованные позже роман «Чевенгур» («Дон Кихот в революции») и повесть 

«Котлован» отправляют читателя в своеобразное путешествие по России (путешествие есть 

сон) смотреть военный коммунизм и коллективизацию. Эти произведения написаны в 1930-е 

гг., изданы на Западе в 1972 г. и в 1969 г. В Советском Союзе – в 1986 г. В путешествие по 

русским деревням отправляется думающая необразованная душа и видит, что в жизнь 

воцаряется странное творение социалистического ума и безграничного невежества – так 

называемый утопический проект. «Чевенгур» – это название одной из деревень, куда 

приезжают железнодорожник-мечтатель Александр Дванов и революционер-рыцарь Копенкин. 

Последний свершает подвиг во славу Розе Люксембург. Его благородный конь носит имя 

«Пролетарская сила». Народ в Чевенгуре влачит жалкое существование, но верит в будущее, а 

именно в то, что коммунизм наступит, когда произойдет ликвидация классовых врагов и 

исчезнет работа.  Герой «Котлована» – странник Вощев, уволен с работы вследствие «роста 

слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Он оказывается в том самом 

месте, где рабочие роют котлован, своеобразную Вавилонскую башню. Яма под фундамент 

готовится под общепролетарский дом, но пока вырыта только яма, символизирующая братскую 

могилу. Платонов, очевидно, размышляет здесь над тем, стоит ли социальный эксперимент 

человеческих жертв.  

С 1930-х гг. и до смерти, Платонов с большим трудом публикует свои реалистические 

тексты. 

№2
423

 

 

Андрей Платонов, выдающийся советский писатель военного времени. Был в 

пожизненной немилости [у Сталина – И.Р.] – этот факт наводил ужас на других коллег-
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писателей. Классический для русской литературы рассказ «Возвращение» («Hemkomst») 

(другое название «Семья Иванова», Ivanovs familj», 1946)) – это самая большая ошибка 

писателя. Произведение – пример того, какой советская литература не должна быть: 

аполитичной, безыдейной, пессимистичной. Сержант Иванов (~ Андерсон) возвращается после 

войны домой в 1945 г. Железнодорожное сообщение разлажено, поэтому возвращается он 

неспешно: по дороге влюбляется в Марию, и из-за своего сильного чувства к ней остается с ней 

на некоторое время. В рассказе двойная мораль. Вернувшись домой, герой подозревает жену в 

измене и получает её признание. В порыве эмоций Иванов уезжает из дома, но впоследствии 

понимает, что не прав – так, он возвращается к привычной жизни. Насколько провоцирующим 

был этот рассказ, показали язвительные критические отзывы. «В чем философия рассказа?», – 

спрашивал «Новый мир»
424

, – «в том, что человек – слабое, грешное животное, которому нужно 

прощение за свои слабости… когда мы читаем рассказы Платонова… мы как будто 

переносимся из нашей собственной жизни в душный маленький мир, который … полностью 

изолирован от большой жизни, разворачивающейся по ту сторону от маленького мира» <…>». 

№3
425

 

 

Платонов, Андрей, русский писатель (1899, Воронеж  – 1951, Москва). Работал 

железнодорожником, получил образование инженера, участвовал в электрификации сельской 

местности. Дебютировал рассказами. «Епифанские шлюзы» (1927, не переведено) – о 

неудачной попытке Петра Великого объединить реки и каналы в России, попытка повлекла за 

собой человеческие жертвы. В советское время продолжил развивать эту тему. В 1930-е гг. 

писал рассказы о железнодорожниках, очерки на военную тему, создавал пьесы для детского 

театра и переложения сказок, этим зарабатывал себе на жизнь. Полные издания произведений 

Платонова были впервые опубликованы лишь в конце 1980-х гг. Язык Платонова – 

выразительный, искренне народный –  становится то поэтическим описанием, то содержит 

советские клише в искаженной форме. У русских писателей язык Платонова вызывает 

восхищение.  

«Дон Кихот в революции», написан в 1926 г., посвящен проблеме строительства 

социалистической утопии; утопию невозможно создать с помощью насилия и нового языка, 

искажающего действительность. Эта книга написана с большим чувством юмора, но она 

грустная. Произведение было опубликовано в конце 1980-х гг.  

«Котлован» (написан в 1929–1930 гг., опубликован в США в 1973 г.) изображает 

рабочую артель, энергично роющую котлован под новый коллективный дом. Бригада 
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строителей, веря наступление светлого будущего, продолжает  работу даже несмотря на те 

ужасы насильственной коллективизации, которые видит в соседней деревне.  

 

№4
426

 

 

Платонов, Андрей Платонович (настоящее имя Андрей Платонович Климентов), русский 

писатель, родился 1 сентября 1899 г. в Ямской Слободе, Воронеж, умер 5 января 1951 г. в 

Москве. Платонов получил образование электроинженера. В 1920-е гг. работал журналистом, 

издал свои первые стихи и прозу. Со стороны коммунистической партии творчество Платонова 

подверглось резкой критике; большая часть его произведений изданы посмертно: одни в 1960-е 

гг., другие – после 1980-х гг. Рассказы и повести Платонова бедны на внешние действия. 

Галерею образов составляют одинокие герои: крестьяне, ремесленники, сельские учителя, 

железнодорожники и т. д., они выражают свои мысли открыто без какой-либо идеологической 

подоплеки. Платонов восхищался идеями Н. Ф. Федорова и его космической натурфилософией. 

По мнению прозаика, достойным образцом для подражания было творчество Гоголя. Заметное 

влияние Гоголя на творчество Платонова находим в сатирических элементах в произведениях 

«Город Градов», 1926 г. («Städernas stad»); «Котлован», 1929 г. («Utgrävning till ett fundament»), 

издан в 1987 г.; «Джан», издан в 1964 г.;  «Чевенгур», 1929 г., издан в Париже в 1972 г., в 

Советском Союзе 1987 г. («Don Quijote i revolutionen», 1973). Последнее из упомянутых 

произведений повествует о попытке строительства коммунистического микрообщества группой 

людей; этот текст рассматривается и как утопия, и как антиутопия. Платонов оказал большое 

влияние на русскую литературу с 1960-х гг.: гротескно-сатирические элементы прозы 

Платонова вдохновили, к примеру, А. Синявского; И. Бродский называл Платонова «первым 

сюрреалистом», т.н. писатели-деревенщики подражали платоновскому реализму, однако 

значение его творчества официально до сих пор не утверждено.  

В 1990-е гг. ввиду «возвращения» идеи социалистической утопии, творчество Платонова 

приобрело актуальность.   
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4. ЭКСПОЗИЦИЯ «ЧЕВЕНГУРА» В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДАХ НА ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК 

(ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Платонов, А. П. 

Чевенгур: Роман; 

Котлован: Повесть / 

Под ред. Н. М. 

Малыгиной. – М. : 

Время, 2011. – 608 с. 

Platonov, A.  En mästares 

tillkomst / A. P. Platonov  // 14 

sovjetryska berättare. – 

Stockholm : Albert Bonniers 

Förlag, 1929. – S. 165–192. 

Platonov, A. Tjevengur  / A. 

Platonov. – Stockholm : Ersatz, 

2016. – 607 s. 

Есть ветхие опушки у 

старых провинциальных 

городов. 

 

Det finns förfallna utkanter i 

gamla landsortsstäder. 

 

Есть пришедшие в 

упадок/ветхие/ заброшенные 

опушки/окраины в старых 

провинциальных городах. 

Det finns luggslitna skogsbryn 

runt gamla provinsstäder. 

Есть потрепанные/изношенные 

опушки леса вокруг старых 

провинциальных городов. 

Туда люди приходят 

жить прямо из природы. 

Dit kommer människor direkt från 

naturen för att leva. 

 

Туда приходят люди прямо из 

природы, чтобы жить. 

Dit kommer folk för att leva, 

direkt från naturen. 

 

Туда приходит народ жить, 

прямо из природы. 

Появляется человек – с 

тем зорким и до грусти 

изможденным лицом, 

который все может 

починить и оборудовать, 

но сам прожил жизнь 

необорудованно. 

I en sådan utkant uppenbarade sig 

en dag en man med ett klokt, men 

svårmodigt, utmärglat ansikte. 

Han kunde laga allt, men själv 

hade han levat ett oordnat liv. 

 

На такой опушке явился 

мужчина/ человек с умным, но 

унылым/угрюмым/грустным 

истощенным/исхудавшим 

лицом. Он мог починить все, но 

сам прожил беспорядочную/ 

/нестабильную жизнь. 

 

En människa dyker upp, med ett 

sådant där vaksamt ansikte, så 

tärt att sorgen syns, och kan 

reparera och rusta i ordning allt, 

men själv har han levt outrustat. 

Появляется человек с таким 

бдительным/внимательным 

лицом, таким изможденным, 

что на нем видна грусть; он 

может все починить и 

оборудовать, но сам прожил 

жизнь необорудованно. 

Любое изделие, от 

сковородки до 

будильника, не 

миновало на своем веку 

рук этого человека <…> 

Varje sak, från en stekpanna till 

en väckarklocka, hade passerat 

genom hans händer. 

 

Каждая вещь, от сковороды до 

будильника, прошла через его 

руки. 

 

Alla slags föremål, från 

stekpannor till väckarklockor, har 

någon gång passerat gans händer. 

 

Всевозможные предметы, от 

сковородок до будильников, 

когда-либо бывали в его руках. 
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5. ИНТЕРВЬЮ С ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ КАЙСОЙ ЭБЕРГ ЛИНДСТЕН ОТ 17.11.2016. 

 

Как Вы пришли к творчеству А. Платонова?  

О Платонове узнала уже в начале 1970-ых годов, когда я была студенткой в 

университете в Гетеборге. Там мы занимались русской и советской литературой. В Швеции 

тогда, как и раньше, издавалось довольно много переводов русской/советской литературы. По-

шведски читали не только Пушкина, Достоевского, Бунина, Чернышевского и т д, но и Олешу, 

Ильфа и Петрова, Бабеля, Ахматову, Зощенко... Чевенгур Платонова переводился на шведский 

уже в 1973,  в немного искаженном виде, без начала и т д. Под названием Дон Кихот в 

революции. Наше знание о русской литературе с двух сторон – из Советского Союза и из запада. 

Мы читали историю русской и советской литературы по-англиски. Работы литературоведов 

английских и американских университетов. Мне долго хотелось перевести Платонова. Но очень 

трудно было найти издательство. Издаётся довольно мало русской литературы сейчас в 

Швеции.  А, слава богу, в один прекрасный день издатель Ола Валлин из издательства Эрзац 

узнал обо мне, и о том, что я хотела перевести Платонова, и позвонил и предложил меня это 

сделать. Он также сказал, что мне самой надо решить – какую книгу. Я сразу решила перевести 

Котлован. К моему удивлению, люди читали и хвалили книгу. И тогда издательство решило 

издать еще книги Платонова. 

Почему среди многообразия опубликованного Вы выбрали именно эти четыре текста для 

перевода? 

Я выбрала после Котлована – Счастливую Москву и Джан, потому что они тоже могли 

быть изданы как отдельные книги. Думала, что пусть шведские читатели познакомятся с 

Платоновым через эти относительно «короткие» тексты. Потом решила, что все-таки надо 

перевести и Чевенгур. Над этим долго работала. Книга вышла несколько месяцев тому назад. 

Сейчас ждем отзывы. Сейчас работаю над переводом писем Платонова;  «... я прожил жизнь‹ 

Письма [1920–1950]», изд. Астрель, Москва. Мне повезл, что  последние годы и десятилетия 

издавалось в России много Платонова. Во первых, замечательное Собрание сочинений 

Платонова , изд. Время, Москва. И также много хороших научных работ о Платонове и его 

творчестве. Без этого мне было бы очень трудно перевести и понимать Платонова. Какой он 

блестящий, интересный, глубокий и многосторонний писатель!!! Переводить его очень трудно 

и очень интересно. 

Как, по Вашему мнению, Платонов – это писатель-модернист или преемник традиций 

русской литературы?  
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Думаю, что Платонов и модернист и,  конечно, продолжатель большой русской 

литературы. Если  вы в «традиционной» имеете в виду  Лескова,  Гоголя, Достоевского, 

Салтыкова-Щедрина... тогда он продолжатель традиционной литературы. 

Кто из шведских авторов похож на Платонова? 

Платонов конечно очень специфический. Но когда перевела, я иногда думала о нашем 

большом модернисте – это поэт Гуннар Экелёф.   И о поэте Харри Мартинсон. Который тоже 

писал прозу. И был и философ, и мистик, и модернист, и деревенщик, реалист и романтик.  

Как происходит процесс перевода?  

Сначала очень стараюсь понять все, что я не понимаю. Как детектив ищу везде ответы на 

свои вопросы, знания.  Делаю очень большой текст со всеми возможными вариантами перевода 

каждого слова. Потом переделываю много раз. Убираю те варианты, которые не нужны. Всегда 

найду новые ошибки. Иногда вдруг понимаю то, что я пять раз не поняла. Если найду переводы 

на другие языки, тоже сравниваю. Потом, наконец, мне надо слышать как бы голос книги. 

Значит, надо найти специфический литературный голос книги по-шведски. Без этого не будет 

литературного перевода. Часто читаю вслух для себя. Чтобы найти ритм, звук, дыхание. 

Мне повезло, что я в своей жизни очень много читала по–шведски – от детских книг до 

философских – такой запас слов из разных жанров надо по-моему, чтобы перевести Платонова. 

Насчет языка Платонова думаю, что в шведском языке, и в шведском обществе и в 

шведской душе, тоже есть та смесь грубости и поэтичности. И поэтому все-таки возможно 

перевести Платонова на шведский. 

Русский и шведский язык сильно различаются. Мы по-разному строим предложения, 

выражаем мысли. Если русский язык стремится к избыточности, то шведский, как мне 

кажется, к лаконичности и простоте. Когда Вы переводите платоновский текст, на что 

Вы обращаете внимание в первую очередь? – на дословный перевод, на передачу 

синтаксической структуры, смысла? Что у Вас в приоритете? И чем Вы в таком случае 

готовы жертвовать?  

По-моему все языки разные. Даже шведский и норвежский. И даже когда думаешь, что 

понимаешь точно, это часто так не бывает. Даже на своем языке. А все-таки люди стараются 

говорить друг с другом. И писать книги для других людей, и читать книги, которые писали 

другие люди. Мы не понимаем. Но хотим понять. Поэтому пишем, читаем и говорим. И 

поэтому я перевожу литературу. 

Сначала перевожу каждое слово. Синтаксическую структуру и смысл стараюсь точно 

понять. Мой приоритет – чтобы мой шведский текст передал кое-что похожее на то, что я 

читала и понимала по-русски.  
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Чем я жертвую – не знаю. Нарочно ничего не жертвую. Но граница верности и 

понимания, конечно, есть у меня. Граница умения, хотя очень стараюсь: перевод есть всё-таки 

не точная наука, а приблизительная.  

Я стараюсь узнать и понимать много, но результатом моей работы должно быть 

литературное творчество, а не научный доклад. 

Стремитесь ли Вы упростить художественный текст для шведского читателя, 

сделав его более доступным, понятным? Вам как переводчику часто приходится 

вмешиваться в платоновский текст?  

Нет. Я не педагог. Я стараюсь сделать текст доступным и понятным для себя. Перевод 

есть моё чтение текста. Я не хочу переделать Платонова. А если все-таки сделаю это, тогда это 

от глупости или непонимания. Я вмешиваюсь в текст, борюсь с ним. И хочу, чтобы результат 

стал и верным переводом, и литературном произведением. 

Как Вы думаете, чем обусловлен спрос на романы и повести Платонова в Швеции?  

Просто замечательная и очень интересная литература. Еще то: что и как там рассказано – 

мы никогда раньше не читали. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ШВЕДСКИХ ИЗДАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ПЛАТОНОВА 
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