
ББК 83.3(2Рос=Рус)6 
УДК 821.161.1.09"1992/..." 

П. И. Новоселова 
P. Novoselova 

г. Челябинск, ЧГИК 
Chelyabinsk, CSIK 

 
КРИЗИС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»: ПРОБЛЕМЫ 

ПОЭТИКИ 
HUMAN LIFE SPIRITUAL AND MORAL FOUNDATIONS CRISIS IN 

E. VODOLAZKIN’S NOVEL «LAVR»: PROBLEMS OF POETICS 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы поэтики в романе Е. Водо-

лазкина «Лавр». Проанализированы сюжет романа, композиция, стиль и жанр, 
художественные приёмы автора. Особое внимание уделено проблематике ро-
мана и авторской позиции. Даётся сравнение романа с литературой Средневеко-
вья и постмодернистской литературой. 
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Abstract: The article discusses the problem of the poetics of the E. Vodolazkin’s 

novel «Lavr» and analyzes the composition of the novel, style and genre, the author’s 
artistic techniques. The author pays much attention to the problems of the novel and 
the author's position. The article contains the comparison of the novel with the 
medieval and postmodern literature. 
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В человеке писатель просыпается тогда, когда появляется потребность вы-

сказаться. У автора романа «Лавр» Е. Г. Водолазкина тоже была такая потреб-
ность. Он, публицист, доктор филологических наук, ученик Д. С. Лихачёва, всю 
жизнь проработавший в институте русской литературы Российской Академии 
наук, почувствовал необходимость сказать своё слово. Евгения Водолазкина 
«раздражает сегодняшний культ успеха» [9], который «процветает» в культуре 
и искусстве и ассоциируется с материальным благосостоянием и принадлежно-
стью к определённому социальному слою. Писатель, как и мы, видит в этом 
огромную проблему для существующего общества. Недаром роман получил 
сразу три литературные премии России («Ясная поляна», «Русский Букер» 
и «Большая книга»). 
Именно поэтому раскрытие современным автором темы опустошения и обед-

нения духовности через работу с канонами древнерусской литературы было вы-
брано основной проблемой нашей работы. 

«Лавр» (2012 г.) рассказывает читателям о простом человеке Арсении, ре-
шившем спасти душу любимой женщины путём искупления своих грехов. 



И очень важно понимать, что этот человек существует вне времени и простран-
ства. Это «вечный» человек со всеми своими пороками и добродетелями. Он пре-
одолевает различные препятствия на своем жизненном пути. Роман затрагивает 
множество проблем. Это и любовь, и преданность вере, и сострадание к ближ-
нему. Как выразился сам автор в одном из интервью: «Лавр» – о том, что никогда 
ничто не может быть потеряно» [6]. Идея писателя состоит в том, что вечные 
ценности «живут» вне времени и пространства (и эта мысль является посланием 
всего романа). Например, автор уверен, что вечная любовь (в глубоком понима-
нии) и милосердие существуют независимо от времени. Точно так же суще-
ствуют и вечная надежда, и вечная вера во Всевышнего. По словам исследова-
теля-медиевиста А. Гуревича, средневековые люди вообще жили в вечности. 
Они не торопились, их жизнь была разомкнутой в линейном времени (время дви-
галось вкруговую, имело циклический характер движения), она была частью веч-
ности, с которой люди соприкасались [3]. Время воспринималось всего лишь как 
абстрактное понятие. И Е. Водолазкин убеждён, что время можно преодолеть 
путём приобщения к вечности. Именно в этом и заключается авторская позиция, 
раскрыть которую помогают сюжет и композиция романа. 
Произведение состоит из 5 частей: Проленгомены, Книги Пути, Книги Отре-

чения, Книги Познания и Книги Покоя. Такое интересное построение компози-
ции разграничивает периоды жизни главного героя. В Проленгомене нас кратко 
знакомят с ним, Книга Пути посвящена детству и юношеству Арсения, расска-
зывает о совершённом грехе, в Книге Отречения образуется начало великой до-
роги к искуплению греха, происходит отказ от бренного тела и собственной лич-
ности. Книга Познания знакомит нас с путешествием паломников Арсения и Ам-
броджо в Иерусалим, а в Книге Покоя мы прощаемся с главным героем. 
В романе время разворачивается в нескольких временных пластах. Несмотря 

на последовательность развёртывания сюжета, время дискретно за счёт вставных 
новелл (рассказы Христофора, видения Амброджо, отрывки из «Александрии» 
и т. д.), расширяющих «настоящее время» романа – событийное время, до преде-
лов вечности. Благодаря этому приёму писатель подчёркивает относительность 
времени. К тому же в таких маленьких «врезках» из других времён чётко просле-
живаются главные мысли автора, которые он хочет донести до читателя. Очень 
показательным в этом плане является отрывок из Книги Познания, где Ам-
броджо рассказывает о странном видении некоего Строева и его экспедиции 
в Псков. Через его поступки и переживания автор размышляет на вечную тему 
любви и даёт читателям такой тезис: «… я говорю о любви осмысленной и, если 
угодно, предопределённой. Потому что, когда тебе кого-то не хватает, речь идёт 
о недостающей части тебя самого. И ты ищешь воссоединения с этой частью» 
[2, с. 54]. Именно такого воссоединения ищет заглавный герой произведения. 
Образ главного героя не был выдуман автором, хотя у Лавра (он же Арсений, 

Устин и Амвросий) и нет точного прототипа. По свидетельству Е. Водолазкина, 
в образе собрано несколько житий, которые описывают реально существовав-
ших людей. Это жития Василия Блаженного, Николы Кочанова, Андрея Юроди-
вого, Ксении Блаженной, Варлаама Керетского [4]. То есть образ Лавра можно 
смело назвать собирательным. И все эти жития, пронзительные и правдивые, 



омыты кровью и пропитаны страданием. Именно поэтому в одном человеке со-
четаются врач-травник, юродивый, странник, праведник и святой. Как выразился 
сам автор: «… история Лавра – высшая форма отречения от себя». Известный 
современный писатель Захар Прилепин дал такую оценку книге: «После прочте-
ния "Лавра" хочется стать святым» [7]. 
Лавр очень глубок как личность, ищущая и сомневающаяся. Он находится 

в постоянной борьбе с самим собой, склонен к рефлексии, вдумчив, обладает 
сдержанной эмоциональностью. Лавр стоял бы особняком среди современных 
людей, «погрязших» в излишних эмоциях, повышенной экспрессии и речах 
напоказ, но именно его не хватает современному миру. 
Анализ образа главного героя помогает определить, какой стиль для своего 

повествования выбрал автор. Это такой стиль древнерусской литературы, как 
«умиротворенный психологизм» [5]. И этот психологизм, отражающий внутрен-
нюю сосредоточенность, полностью раскрывается и в рассуждениях Лавра, 
и в репликах других героев.  
В романе автор «сталкивает» два сознания: средневековое (герои произведе-

ния) и современное (читатели). Е. Водолазкин поставил себе задачу: соединить 
современность и Средневековую Русь [6]. Через своих героев, их взгляды и по-
ступки он задает вопросы, многие из которых не имеют однозначного ответа, 
и предлагает читателям самим ответить на них. Писатель старается затронуть та-
кие темы, которые одинаково волнуют всех: любовь и вера, милосердие и состра-
дание, жизнь и смерть. И, безусловно, эти два сознания во многом противоречат 
друг другу. Современное сознание – перспективное, а средневековое – ретро-
спективное. И в этом их главное отличие. Глубина времени отсутствует в созна-
нии современного человека. Но жить одним настоящим невозможно, потому что 
оно очень тесно связано с прошлым, и средневековые люди это понимали.  
Книга написана современным русским литературным языком с вкраплением 

архаичных слов. Церковнославянская лексика играет в романе огромную роль, 
потому что она способствует разрушению временных границ (Древняя Русь и со-
временный мир), показывает читателям богатство русского языка и его древние 
корни, побуждает интерес к нашим предкам. Наряду с древнеславянским язы-
ком, автор вводит канцеляризмы, современные слова и сленг в речь главных ге-
роев. Таким образом, он избегает сравнения романа с проповедью, добавляет не-
которой иронии, что делает повествование более глубоким и сложным для вос-
приятия. Помимо этого, столкновение лексических пластов работает еще и 
на вневременную проблематику. 
Кроме того, в «Лавре» отсутствует выделение прямой речи. С уверенностью 

можно сказать, что Е. Водолазкин делает это намеренно. Многие критики расце-
нили такой прием как поддержание модной тенденции «смерть автора» [1] 
(т. е. текст расценивается как нечто самодостаточное, существующее отдельно 
от его создателя, а биографические факты и жизненные взгляды автора не ока-
зывают влияния на написанное [8]). По нашему мнению, у писателя были другие 
художественные задачи. Он стремился полностью соответствовать стилю древ-
нерусской литературы, которому было характерно отсутствие авторства. Воз-
можно, именно поэтому роман Е. Водолазкина относят к постмодернизму, хотя 



сам автор старается избегать подобной классификации своего произведения, по-
тому что постмодернизм стремится к красоте и художественности, а литература 
Средневековья – к истинности и отсутствию вымысла (даже если он присут-
ствует, то его принимают за правду). Можно сказать, что Средневековье заново 
осваивается литературой. А это значит, что «элементы средневековой поэтики», 
использованные в романе, сегодня трактуются как приемы постмодернизма. 
Большинство современных критиков (В. Я. Курбатов, И. П. Золотусский 

и др.) считают этот роман историческим, однако сам Е. Водолазкин опровергает 
такую трактовку. Он называет свое произведение «неисторическим романом», 
как бы подчеркивая, что главное в «Лавре» – не достоверность событий (хотя 
автор и опирался при написании на летописные тексты, Александрию, хронику 
Георгия Монаха, тексты Шестоднева и Физиолога), а внимание к «вневремен-
ному» человеку, которого автор поместил в Средние века. Это не собрание до-
стоверных исторических фактов, а история одной души. Ведь и во времена Сред-
невековья жизнь конкретного человека, отдельной личности значила гораздо 
больше, чем вся история человечества, поэтому причинно-следственные связи 
часто были довольно запутанными, а иногда и отсутствовали вовсе. 
Что касается жанра, то фактически мы понимаем, что это агиография. В ре-

зультате анализа работ авторитетных экспертов в данной области (Д. С. Лихачев, 
А. А. Шахматов, Н. К. Гудзий) мы пришли к выводу, что это кризисное житие, 
написанное средствами современной литературы. И в этом заключается новатор-
ство Е. Водолазкина. Сюжетно роман строится по канонам жития. Оно начина-
ется с грехопадения, затем человек встает на путь истинный и достигает искуп-
ления греха, но на всем своем пути «страдает ужасно от своего несовершенства: 
чем выше поднимается, тем глубина греха, в котором он погряз, для него очевид-
нее» [9]. Единственное, что отличает роман от жития – это отсутствие похвалы 
святому в конце произведения. Вместо этого через диалог иноземного купца 
Зигфрида и кузнеца Аверкия автор еще раз задаёт своим читателям вечный во-
прос: «В чем смысл существования, для чего мы живем?». 
Таким образом, Е. Г. Водолазкин стал новатором в современной русской ли-

тературе, возродив и преобразовав жанр агиографии. Писатель предложил нам 
путь спасения через осознание духовно-нравственных ценностей как вневремен-
ных и внепространственных явлений. Автор сумел противопоставить «культу» 
бездуховности нечто иное, он защитил русскую культуру и сделал это через свой 
роман. 
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