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Статья посвящена анализу особенностей поэтики прозаических произведений Николая Щёголева. 
Исследование основывается на принципах культурно-исторического, историко-генетического и структур-
но-описательного методов. Представлен анализ рассказа Щёголева «Происшествие в парке», сделан 
акцент на исследовании довольно редкого мотива для художественной литературы – мотива двойного 
самоубийства. Мы прослеживаем истоки данного мотива, приобретшего большое значение в эмигрант-
ской литературе, причём, как в европейской, западной её ветви, так и в восточной. Актуальность рассма-
триваемой темы заключается в том, что в настоящее время проза Николая Щёголева остаётся малоиз-
ученной, существующие исследования рассматривают преимущественно жизненный и творческий путь 
поэта, дают характеристику отдельным текстам. Кроме того, изучение данной темы позволит проследить, 
как меняется картина мира, трансформируются ценности и приоритеты человека в изменяющемся соци-
уме. На примере анализа мотивов, появляющихся в произведениях авторов, вынужденных эмигрировать, 
разорвать свои связи с родиной, мы можем увидеть важность сохранения культурно-исторических цен-
ностей в условиях трансформации всех сфер современной жизни. Детально рассмотрены приёмы, кото-
рые использует Николай Щёголев в рассказе: создание эффекта кинематографичности повествования, 
театральности. Обращено внимание на сопутствующие мотивы двойного самоубийства, мотивы вещего 
сна, старух – предвестниц смерти. Указанное вносит в рассказ элемент фантасмагории, хотя, в целом, 
произведение написано в реалистичной манере, и позволяют автору создать интригу, нарушающую чи-
тательские ожидания. Тема двойного самоубийства в рассказе Николая Щёголева становится преобра-
зованием настроений в среде русской эмиграции (западной и восточной), в то же время самоубийство, 
окружённое сопутствующими мотивами, превращается в театральное действо, а Харбин, где происходят 
описываемые события, преобразуется в идеальное мифологическое пространство.

Ключевые слова: Щёголев, мотив двойного самоубийства, кинематографичность, мотив сна, теа-
тральность, мортальные мотивы, танатологические мотивы
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Введение. Николай Александрович 
Щёголев – харбинский поэт, чьё творчество 
на настоящий момент остаётся малоизвест-
ным и практически неизученным. Тем не ме-
нее, он оставил заметный след в литератур-
ной жизни восточной ветви русской эмигра-
ции. Он был участником таких объединений, 
как «Молодая Чураевка» в Харбине (он был 
её председателем), «Пятница» в Шанхае. 
Николай Щёголев был лириком, но писал и 
стихотворения в прозе (известно одно про-
изведение этого жанра – «Полдень», анализ 
которого представлен в работе [1]), и проза-
ические произведения. Анализу одного из 
таких произведений, рассказа «Происше-
ствие в парке», мы хотим посвятить свою 
работу. Целью исследования является рас-
смотрение прозаического произведения Ни-
колая Щёголева «Происшествие в парке», 
в первую очередь, с точки зрения исследо-
вания довольно редкого мотива для худо-
жественной литературы – мотива двойного 
самоубийства. Мы проследим истоки этого 
сюжета, ставшего важным для эмигрантской 
литературы, причём, как для европейской 
её части, так и для китайской, проанализи-

руем особенности его проявления в расска-
зе Щёголева, а также сопутствующие ему 
приёмы и мотивы. Кроме того, изучение дан-
ной темы позволит проследить, как меняет-
ся картина мира, трансформируются ценно-
сти и приоритеты человека в изменяющемся 
мире. На примере анализа мотивов, появля-
ющихся в произведениях авторов, вынуж-
денных эмигрировать, разорвать свои свя-
зи с родиной, мы можем увидеть важность 
сохранения культурно-исторических ценно-
стей в условиях трансформации всех сфер 
современной жизни.

Обзор литературы. До недавнего вре-
мени творчество Николая Щёголева оста-
валось практически не представленным в 
исследовательской литературе. Большой 
вклад в изучение творческого наследия 
Щёголева внесены работами А. А. Забияко 
[1–5], в том числе в соавторстве с Л. А. Гор-
ловой [6], а также необходимо отметить мо-
нографию о дальневосточных поэтах и пи-
сателях Е. О. Кирилловой [7], в которой упо-
минается и интересующий нас автор. Ряд 
исследований, посвящённых поэтике произ-
ведений авторов, которые после революции 
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оказались во Владивостоке, в Харбине, а за-
тем – в Шанхае, рассматривают «прозу по-
этов» – прозаические произведения тех пи-
сателей, которые стали известны в первую 
очередь как поэты: А. А. Забияко анализиру-
ет прозу харбинских лириков, останавлива-
ясь подробно на произведениях А. Ачаира 
и Г. Гранина [8]. Исследовательница также 
обращается, как мы указывали выше, к сти-
хотворению в прозе Н. Щёголева «Полдень» 
[1], подробно разбирает его ритмическую 
и семантическую структуры. Также можно 
назвать работы Е. А. Денисовой, посвящён-
ные анализу прозаических произведений 
дальневосточного футуриста В. Марта [9; 
10]. Рассказ Николая Щёголева «Происше-
ствие в парке» не становился предметом 
научного исследования.

Интересующий нас мотив двойного са-
моубийства тесно связан с темой смерти, 
поэтому скажем несколько слов об изучении 
этой темы. Тема смерти, в том числе и до-
бровольной, была объектом исследования 
для разных научных дисциплин. Одной из 
важнейших вех в изучении темы смерти и её 
восприятии с точки зрения различных отрас-
лей научного знания стал междисциплинар-
ный труд «Значение смерти» ("The Meaning 
of Death") [11], в состав которого входили ста-
тьи многих известных философов и учёных: 
К. Г. Юнга, П. Тиллиха, Г. Маркузе, В. Кауф-
мана, Р. Кастенбаума, Э. Шнейдмана и др. 
Истории развития танатологии – науки, зани-
мающейся изучением смерти как феномена 
культуры и человеческой мысли, посвящены 
исследования Р. Л. Красильникова [12; 13], 
который отмечает, что на рубеже XX–XXI вв. 
появляется специфический раздел танато-
логии – литературоведческая танатология, 
задачей которой становится рассмотрение 
преломления темы смерти в литературных 
произведениях, а также особенности под-
ходов к выражению тем и мотивов, связан-
ных с мортальностью у различных авторов. 
Большую роль в становлении этого разде-
ла сыграли исследования А. Ханзена-Лёве 
[14], Ю. М. Лотмана [15], А. Бабаянца [16] и 
других [13, с. 14–72; 17, с. 7–17]. Р. Л. Кра-
сильников выделяет в отдельную группу и 
интересующие нас мотивы добровольного 
ухода из жизни, поскольку «произведения 
о самоубийстве также образуют некий дис-
курс, обладающий сюжетогенетическим 
и жанро-генетическим потенциалом» [13, 
с. 68]. Непосредственно темы самоубийства 

касаются антология-исследование А. А. Ко-
бринского [18] и двухтомный труд Г. Чхар-
тишвили «Писатель и самоубийство» [19; 
20]. В последней названной работе появля-
ется и тема двойного самоубийства, приво-
дятся известные случаи сведения счётов с 
жизнью писателей и поэтов, анализируются 
мотивы их решения, также мотив самоубий-
ства, в том числе двойного, упоминается в 
ряде литературоведческих работ [21–25], 
но, в целом, этот аспект, особенно с точки 
зрения преломления мотива двойного само-
убийства в художественных произведениях, 
остаётся неисследованным.

Методология и методы исследова-
ния определяются историко-литературным 
и структурно-семиотическими подходами. 
В нашей работе мы основывались в первую 
очередь на принципах культурно-историче-
ского, историко-генетического и структур-
но-описательного методов, для того чтобы 
выявить особенности поэтики прозаических 
произведений харбинского поэта и писателя 
Николая Щёголева. Используемые методы 
позволяют проанализировать истоки мотива 
двойного самоубийства в рассматриваемом 
рассказе Щёголева, выявить сопутствую-
щие ему темы, мотивы, а также проанализи-
ровать переклички с другими произведения-
ми русской литературы в первую очередь – 
эмигрантской.

Результаты исследования и их об-
суждение. Рассказ харбинского поэта и 
участника поэтического объединения «Мо-
лодая Чураевка» Николая Щёголева «Про-
исшествие в парке» был впервые опублико-
ван в журнале «Рубеж» в 1934 г., в № 13 и 
14 (глава 5 в ранней редакции была также 
опубликована в 1933 г. в № 10 газеты «Чу-
раевка»). Текст рассказа, за исключением 
одного утраченного фрагмента, воспроизве-
дён в собрании сочинений Николая Щёголе-
ва «Победное отчаяние», подготовленном 
А. А. Забияко и В. А. Резвым и выпущенном 
в 2014 г. [26].

Николай Щёголев по воспоминаниям 
современников мечтал написать большое 
прозаическое произведение, и рассматри-
ваемый текст, возможно, был частью за-
думанного «большого романа» (об этом, 
в частности, упоминает А. А. Забияко [4, 
с. 173]). Другой харбинский поэт, Валерий 
Перелешин, в «Поэма без предмета» так 
иронически описывал литературный круг 
эмигрантов, оказавшихся в Китае:
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Нам этой жизни было мало:
Напрасно женщина качала
Бессмысленную колыбель, –
Манила нас другая цель.
Я о кресте мечтал и розе,
Сергин – о музыке небес,
Чтоб отступил упрямый бес,
А Щёголев – о звонкой прозе,
Чтоб Сирин завистью пылал,
А Бунин ахал и вздыхал. 
          (Песнь первая, строфа LXXIV) [27].
Находясь в Харбине, Николай Щёголев 

создавал не только стихотворения, но и не-
большие прозаические произведения, а так-
же писал рецензии и публицистические ста-
тьи (они также опубликованы в упомянутом 
собрании сочинений [26]). Позднее, после 
переезда в СССР, Щёголев начал писать ро-
ман «Перекрёсток», в основу которого были 
положены воспоминания о жизни в Харбине. 
Произведение не было закончено и никогда 
не публиковалось, черновики некоторых 
глав были случайно обнаружены уже после 
смерти Николая Щёголева и его жены и в 
упомянутом собрании сочинений не опубли-
кованы. 

Перейдём к анализу рассказа Николая 
Щёголева «Происшествие в парке».  В пер-
вых предложениях автор вводит в текст мор-
тальную тему: рассказ начинается со смерти 
матери одного из героев, Шадрина. Излю-
бленная тема писателей-эмигрантов, в пер-
вую очередь поэтов «парижской ноты», в тек-
сте харбинца Николая Щёголева становится 
главной и раскрывается через мотив двойно-
го самоубийства: центральным событием в 
рассказе становится сведение счётов с жиз-
нью двух влюблённых, рабочего Васи Лукош-
кина и комсомолки Вари Весниной, которой 
запрещает встречи с Лукошкиным руководи-
тель местного отделом молодёжи Шадрин.

Тема самоубийства, двойного или трой-
ного самоубийства традиционна для лите-
ратуры и известна со времён Античности 
(например, легенда о Фисбе и Пираме, кото-
рая в дальнейшем упоминалась и обыгры-
валась в произведениях Боккаччо, Чосера, 
Шекспира), но в произведениях русской эми-
грации она приобретает особое звучание. 
Смерть персонажа – всегда событие, кото-
рое потрясает в произведении. Когда проис-
ходит её удвоение или даже утроение – это 
всегда усиливает эффект, что делает такое 
самоубийство максимально театральным. 
Подобное усиление присутствует, напри-
мер, в рассказах И. Бунина «Дело корнета 

Елагина» и «Сын» и в романе В. Набокова 
«Дар», хотя в каждом из них погибает толь-
ко один из героев, остальные же оказыва-
ются не в силах совершить задуманное. К 
тому же, самоубийство – это продуманная 
смерть, смерть обставленная так, как жела-
ет её видеть умирающий, и это тоже ведёт 
за собой мотив театрализации (это иногда 
приводит даже к эстетизации смерти, к со-
единению мортальных мотивов с категорией 
прекрасного [28]).

Для эмигрантской среды смерть была 
вездесущей, причём, как замечает Патрик 
Витчак (Patryk Witczak), как в творчестве, 
так и в жизни (исследователь связывает та-
натологические мотивы эмигрантской лите-
ратуры с влиянием произведений Михаила 
Лермонтова) [24, с. 154]. В комментарии к 
роману Набокова Александр Долинин при-
водит сообщение, опубликованное в газете 
«Руль», о двойном самоубийстве молодых 
русских эмигрантов на берегу Чёртова озера 
в Груневальдском лесу в 1928 г., отражени-
ем которого стала история Яши Чернышев-
ского [21, с. 106–107]. 

Нужно сказать, что шокирующие исто-
рии, связанные с одновременными само-
убийствами, случались и раньше: можно 
упомянуть, например, о самоубийстве мос-
ковского щёголя, миллионера и мецената 
Николая Лазаревича Тарасова в 1910 г., 
когда любовный треугольник привёл к тому, 
что стрелялся сначала любовник актрисы 
Ольги Грибовой (Ясюнинской), затем сама 
актриса, а потом Тарасов. Более ранним, но 
широко известным в Европе случаем было 
самоубийство австрийского кронпринца Ру-
дольфа и его любовницы Марии Вечеры 
30 января 1889 г. в императорском охотни-
чьем замке Майерлинг, в Венском Лесу. Эта 
трагедия стала основой для создания боль-
шого количества кинофильмов и произведе-
ний для сцены: например, фильма «Майер-
линг», поставленного в 1936 г. режиссёром 
Анатолем Литваком с Шарлем Буайе и Дани-
эль Дарьё в главных ролях, или балет Кен-
нета Макмиллана на музыку произведений 
Ференца Листа «Майерлинг», созданный в 
1978 г. Заметим, что этот случай отразился 
и в русской литературе – в поэме Велимира 
Хлебникова «Мария Вечора» (1909).

На ряд случаев, связанных с писателя-
ми, когда было совершено двойное самоу-
бийство, указывает Г. Чхартишвили. Напри-
мер, самоубийство двух юных драматургов 
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Виктора Эскуса и Огюста Лебра в 1832 г., 
которые «в соответствии с романтическими 
веяниями эпохи умерли (отравившись угар-
ным газом), взявшись за руки» [20, с. 15]. 
Большое влияние на литературную тради-
цию оказало самоубийство немецкого поэта 
Генриха фон Клейста, который в лесу около 
озера Ванзе сначала убил возлюбленную 
Генриетту, а затем застрелился сам [Там же, 
с. 37–39]. В частности, фигура Клейста, его 
творчество и судьба интересовали Бориса 
Пастернака. В 1910–1920-е гг. он переводил 
его драмы и комедию «Разбитый кувшин», 
готовил статьи о нем, публикация которых 
не была осуществлена (см. об этом [29, 
с. 531]).

Для эмигрантов в Китае эта тема также 
была связана с реальным случаем: 6 дека-
бря 1934 г. в гостинице «Нанкин» застрели-
лись два поэта, входивших, как и Николай 
Щёголев в объединение «Молодая Чураев-
ка», Георгий Гранин и Сергей Сергин. Само-
убийство Г. Гранина и С. Сергина было вос-
принято в свете влияния парижских упадни-
ческих настроений, смакующих брюсовские 
идеи «Демона самоубийства» [30]. Был ещё 
один случай такого самоубийства, террито-
риально близкий к Харбину: в 1918 г. покон-
чил с собой поэт и сатирик Фёдор Чудаков, 
живший в это время в Благовещенске. Вме-
сте с ним застрелилась его жена Варвара, 
также были мертвы их единственная дочь и 
собака [31].

Нужно отметить, что рассказ Щёголева 
задуман и написан до происшествия, по-
трясшего литературный мир Харбина, и свя-
зан в первую очередь с литературной тради-
цией описания самоубийств.

Остановимся на анализе фрагмента 
произведения Николая Щёголева, в кото-
ром происходит двойное самоубийство. 
Момент сведения счётов с жизнью Вари и 
Васи показан максимально отстранённо, 
даже кинематографично: всё описание про-
исходящего развёртывается, с точки зрения 
беспристрастного наблюдателя, сами герои 
в этот момент почти что отсутствуют – не 
называются их имена, только «он и она» 
(«Он и она пошли сначала по большой, 
усыпанной гравием аллее...»; «Тогда он и 
она пересели...»; «Она, не поворачиваясь к 
нему, вдруг заплакала...»), окружающее их 
превращается в театральную декорацию, в 
которой перемещаются герои, описываются 
лишь случайно встреченные героями про-

хожие, и только после выстрелов в тексте 
появляется сама картина самоубийства. В 
самом конце сцены называются их имена, 
когда собирается толпа, привлечённых зву-
ками выстрелов, и создаётся впечатление, 
как будто камера движется от этой толпы к 
самоубийцам, и, приблизившись, крупным 
планом показывает их лица («На левом 
боку лежала девушка, очень миниатюрная, 
но прекрасно сложенная. Молодой человек 
ещё сидел, облокачиваясь о её колени. У 
него был прострелен висок, – он хрипел и 
покачивался. Все знали, что это Лукошкин 
и Веснина»). Этот эффект достигается тем, 
что имена названы неожиданно, как будто 
зритель, пройдя сквозь толпу зевак, вгляды-
вается и узнаёт главных героев рассказа.

На протяжении всей сцены внимание 
зрителя сосредоточено на Васе и Варе, про-
ходящих через парк. Пейзажи и другие люди 
появляются «в кадре», когда вступают во 
взаимодействие с главными героями. На-
пример, появляется «веснушчатая девочка, 
остриженная под машинку, со встопорщен-
ными, выгоревшими на солнце волосами», а 
за ней – другая, которая кивает Лукошкину и 
Весниной, но «ни словом, ни жестом они не 
выказали, что заметили её кивок». Отстра-
нённость повествования как будто передаёт 
состояние самих героев, готовящихся со-
вершить двойное самоубийство. Интересно, 
что остальной мир присутствует в виде раз-
нообразных звуков, которые слышат, но как 
будто не замечают герои: «Далеко в парке 
три или четыре девических голоса, не со-
всем в лад, пели входивший в моду романс, 
где самыми плоскими словами говорилось о 
вечной силе любви»; «Неподалёку раз двад-
цать кукушка произнесла: ку-ку, ку-ку. В Жел-
собе налаживали электролу, слышалось на-
чало марша "Под двуглавым орлом", пере-
именованного нынешней администрацией в 
"Красное знамя"». Всё это подготавливает 
к кульминационному моменту – смерти ге-
роев, ведь он тоже показан только как звук: 
«Секунд через двадцать совсем близко от 
железнодорожного собрания, под старым 
тополем, прозвучало два револьверных вы-
стрела…»

Эти особенности текста Николая Щёго-
лева, создающие эффект кинематогра-
фичности, также, на наш взгляд, связаны с 
темой мортальности, не только из-за того, 
что здесь описан момент гибели героев. 
Кинематограф – тема, которая интересу-
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ет поэтов и писателей первой половины 
XX в. Она становится, с одной стороны, 
знаком времени, модной новинкой, которой 
все увлечены. С другой стороны – она ве-
дёт за собой тему «живого» и «неживого», 
их соотнесённости и взаимодействия, ведь 
кинолента создаёт всего лишь иллюзию 
жизни. В этом мы видим перекличку произ-
ведения Щёголева с романом В. Набокова 
«Машенька»: В. Ю. Лебедева показывает, 
что одним из вариантов метафизической 
смерти героя романа становится его взаи-
модействие именно с индустрией кино [17, 
с. 231–241]. Ганин, для того чтобы получить 
средства к существованию, «продаёт свою 
тень» – снимается в качестве статиста. При-
чём в описании появляются намёки на омерт-
вление или превращение людей в неживые 
объекты: «... в балаганном сарае с мистиче-
ским писком закипали светом чудовищные 
фацеты фонарей, наведённых, как пушки, на 
мертвенно-яркую толпу статистов, палили в 
упор белым убийственным блеском, озаряя 
крашеный воск застывших лиц...». Позже, 
когда случайно Ганин узнаёт себя на экране, 
он переживает ужас, поскольку видит себя 
со стороны, что противоречит естественной 
природе. Так же и герои «Происшествия в 
парке» становятся лишь марионетками, ста-
тистами в киноленте, которая разворачивает-
ся перед их взором, и обретают свои имена 
только после смерти. Отметим, что Щёголев 
не впервые обращается к теме кинематогра-
фа. В рассказе «Телеграмма» главный герой 
кажется окружающим бездушным, неживым 
механизмом, манекеном, и такое впечатле-
ние создаётся, поскольку он работает в кино-
театре (в «Происшествии в парке» героиня, 
Варя, тоже связана с синематографом – она 
продаёт билеты в кассе, где её впервые и ви-
дит Лукошкин). Щёголев обращался к теме 
кинематографа и в поэтических произведе-
ниях (мы анализировали их в работе [32]).

Через мотив леса/сада сюжет рассказа 
«Происшествие в парке» сближается с ле-
гендой о Тристане и Изольде, ещё одной 
паре погибших влюблённых. По замечанию 
А. В. Ведель, эпизод жизни Тристана и Изо-
льды в лесу особенно важен для русской 
культуры, он «воплощает эротический по-
тенциал легенды», а также способствует её 
проекции на библейские образы Адама и 
Евы, что ведёт за собой мотивы вины и на-
казания, грехопадения, изгнания из рая [33, 
с. 115]. Отметим, что в рассказе Ирины Одо-

евцевой «Изольда», сюжет которого прямо 
конструируется на основе истории любви 
мифических Тристана и Изольды, также 
появляется мотив двойного самоубийства: 
героиня рассказа Лиза в финале произве-
дения открывает газовый кран, тушит свет и 
ложится к своему спящему возлюбленному 
Андрею (о теме смерти у И. Одоевцевой, в 
том числе в указанном рассказе см. [24]).

Герои рассказа Щёголева также оказы-
ваются «грешниками»: мотивом для само-
убийства становится ультиматум Шадрина, 
запрещающий их отношения, а смерть геро-
ев можно прочесть как своеобразное изгна-
ние из рая. Сама же фигура Шадрина может 
быть воспринята в качестве неудачливого 
жениха, обманутого Изольдой-Варей, ко-
торая предпочла ему другого. Мотив леса/
парка/сада постоянно сопровождает Варю 
и Васю: в парке оказывается Варя после 
объяснения с Шадриным («Нарочно сквозь 
густой кустарник, чтобы никого не встретить, 
она продиралась к реке, выжидая – когда 
же слезы, проклятые слезы, наконец исся-
кнут»), «в кустах» происходит разговор меж-
ду влюблёнными, когда они договариваются 
совершить самоубийство («Минут через пять 
они шли где-то в кустах, давя полынь и твёр-
дые цветки змееголовика. Варя порывисто, 
как встала из-за стола, остановилась. Здесь 
скудная, слегка печальная – доброй печа-
лью – природа. Высоко и раскидисто растут 
только вязы и тополя. Более прихотливые 
растения никогда не развиваются здесь во 
всей полноте. Парк состоит исключительно 
из вязов и тополей, да ещё кустиков ивняка 
у реки... Они были в ивняке. От земли на них 
веяло сырою прохладой, и нудно пили над 
ухом комар, не зная, на ком остановиться, 
подлетавший то к ней, то к нему»), там же 
совершают задуманное.

С легендой о Тристане и Изольде род-
нит «Происшествие в парке» и морской мо-
тив: Шадрин видит купающуюся Варю, после 
чего и решает поговорить с ней. Кроме того, 
после этого разговора Варя опаздывает к 
ужину и её мать боится, что Варя утонула. 
Это указывает также и на потустороннюю, 
русалочью природу героини, что дополня-
ется и другими намёками на то, что в ней 
сосредоточены опасность и гибельность. Их 
мы рассмотрим далее.

Основной интригой рассказа «Проис-
шествие в парке», разрешающейся только 
в конце, становится вопрос о том, кто из 
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влюблённых нажал на курок. Читателю из-
вестно, что идея покончить с жизнью при-
надлежит Варе, а Лукошкин страшится 
смерти, но сразу после описания трагедии 
многократное повторение предположения о 
том, что «Вася убил Варю» приводит к тому, 
что создаётся противоположное читатель-
ское ожидание, которое затем нарушается: 
кажется, что решительная героиня должна 
была сама реализовать задуманное.

Эту версию поддерживают намёки на 
демоническую сущность Вари. Так, напри-
мер, при первой встрече героев описывает-
ся, что в восприятии Васи Варя затмевает 
звезду кинематографа, что, с одной сторо-
ны, кажется банальной передачей влюблён-
ности героя, но, с другой – в этом описании 
подчёркивается то, что Варя погубит его: 
«это лицо весь вечер сначала вытесняло 
из Васиного зрения Лию-де-Путти, вампир-
ствовавшую в зигзагах мигающего света на 
грязном полотне…». Таким образом, тема, 
связанная с кинематографом, ведёт за со-
бой мортальные мотивы.

Своеобразным «предсказанием» ста-
новится сон героя накануне самоубийства, 
в котором карлица что-то совершает с от-
цом Васи, а затем, герой видит во сне свою 
смерть, но не ясно, кто его убивает: «"Это – 
папа. Что она сделала с папой?" – вскри-
кивает он и сбегает с веранды, туда, в сад, 
навстречу лезвию странного оружия – не то 
секиры, не то ятагана, – но, наталкиваясь 
на лезвие, чувствует, что совсем не боль-
но…». 

Приведённые примеры вносят элемент 
фантасмагории в рассказ: кинодивы, вам-
пиры, карлики, смерть от лезвия, как бы ви-
сящего в воздухе, – хотя в этом тексте, на 
первый взгляд, все предельно реалистич-
но. И эти вкрапления вводят в текст мотив 
театральности жизни, который, по замеча-
нию В. В. Каблукова, в русской литературе 
1920–1930-х гг. тесно связан с мотивом са-
моубийства [23, с. 34]. Приведём здесь ещё 
мнение Т. В. Модовцевой о том, что русская 
литература XIX–XX вв., в особенности поэ-
зия Серебряного века, были «воплощением 
философской рефлексии авторов над судь-
бой человека и мира, которые неминуемо 
привели к драматической тематизации жиз-
ни и смерти, иногда переходящей в фарс» 
[25]. Некоторые черты рассказа Щёголева 
позволяют говорить, что двойное самоубий-
ство разыгрывается в нём не только в траги-

ческом ключе, но и как своеобразная паро-
дия, как нечто ненастоящее, изображённое, 
например, на киноэкране.

Композиция в рассказе следующая: 
повествование не заканчивается смертью 
влюблённых, далее фокус внимания сно-
ва смещается на Шадрина, на сообщение 
ему новости о смерти Вари и Васи, об их 
похоронах. В финальной сцене происхо-
дит возвращение в момент двойного са-
моубийства: теперь оно описывается не 
отстранённо, а с точки зрения Васи. Как 
отмечает Р. Л. Красильников, «танатоло-
гические мотивы имеют выраженный "за-
вершительный" потенциал, так как они спо-
собны обозначить окончательный обрыв 
сюжетной линии или нарратива в целом». 
Если же они располагаются в середине 
произведения, то оказываются связаны с 
кульминацией, но нарратив не завершает-
ся, а «получает сильный толчок к развитию, 
новому с семантической точки зрения» [13, 
с. 69]. В рассказе Щёголева тема смерти 
оказывается удвоенной не только из-за ко-
личества покончивших с собой – она появ-
ляется в момент кульминации рассказа, но 
не приводит к какому-либо движению: опи-
саны лишь похороны, причём описание во 
многом отсылает к первой части рассказа: 
здесь также всё показано через восприятие 
Шадрина и, например, он снова наблюдает 
за купающимися, но в этот раз, это музы-
канты оркестра, которые должны играть на 
похоронах Вари.

То есть, двойное самоубийство в расска-
зе Щёголева занимает место и в середине, 
и в финале произведения. Возвращение к 
нему разрешает интригу, читатель получает 
ответ на вопрос, кто же прав: люди, подозре-
вавшие Васю Лукошкина в убийстве возлю-
бленной, или Шадрин, оказывающийся не в 
состоянии поверить в это. Остановимся под-
робнее на финальном эпизоде. В отличие от 
первого описания, как мы уже указали, здесь 
тсутствует эффект отстранённости, здесь, 
наоборот, появляется детальность, как буд-
то камера приближается к изображаемому: 
«Лукошкин ещё, пожалуй, не вполне верил 
в то, что произойдёт, неминуемо должно 
произойти в следующие пять-шесть секунд. 
Он даже удивлённо словил себя на том, что 
полушепотом бессмысленно считает: «один, 
два, три» – рассматривает переползающего 
через шнурок его ботинка коричневого жучка, 
только что слетевшего на запылённый боти-
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нок с ветки, с ещё не успевшими спрятаться 
прозрачноватыми подкрыльями. Эти подкры-
лья медленно, чуть заметно, как минутная 
стрелка, втягивались под твёрдые шоколад-
ного цвета крылья, и приблизительно в тот 
миг, когда подкрылья окончательно исчезли 
под глянцевитыми шоколадными пластинка-
ми, Лукошкина оглушило сбоку, а Варя стала 
отдаляться от него – совсем, навсегда! – кло-
нясь на левую сторону». Здесь всё внимание 
сосредотачивается даже не на самом герое, 
который вот-вот умрёт, всё заполняет жук, 
переползающий шнурок на ботинке, а его 
крылья превращаются в секундную стрелку 
часов, отсчитывающих оставшееся героям 
время. То есть, автор уводит взгляд читателя 
от самоубийц: за то время, что описывается 
жук, Варя успевает застрелиться.

Кроме того, в «Происшествие в парке» 
описано не две, а три смерти (даже четыре, 
если считать смерть отца Васи, упомянутой 
в описании сна). Рассказ заканчивается ре-
троспективным описанием самоубийства 
влюблённых, но в начале рассказа умирает 
тихо и незаметно мать Шадрина. Компози-
ционная перекличка этих событий, а также 
то, что косвенным виновником всех смертей 
является один и тот же человек, заставляет 
обратить внимание на то, что в рассказе по-

стоянно присутствуют фигуры старух, свое-
образных предвестниц смерти Вари и Васи, 
которые ассоциируются с древнегреческими 
Мойрами, Судьбой, что ведёт за собой тему 
древнегреческой трагедии и обращения 
мира в театр.

Заключение. Таким образом, мы рас-
смотрели, как преломляется в рассказе 
«Происшествие в парке» тема двойного са-
моубийства. Результаты анализа показали, 
что были реальные случаи, которые могли 
оказать влияние на формирование тенден-
ции к более частому появлению мотива двой-
ного самоубийство в произведениях русской 
эмиграции, и рассказ Николая Щёголева 
становится преобразованием настроений в 
среде русской эмиграции (как западной, так 
и восточной её ветвей). В то же время само-
убийство, окружённое указанными нами мо-
тивами театральности, кинематографично-
сти, мотивами леса/сада, морскими мотива-
ми, мотивами старух – предвестниц смерти, 
сближающими прозаическое произведение 
Щёголева с литературной традицией при-
водит к тому, что самоубийство в рассказе 
превращается в театральное действо, а 
Харбин, где происходят описываемые собы-
тия, преобразуется в идеальное мифологи-
ческое пространство.
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