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В данной статье выдвигается гипотеза относительно генезиса одной 
из вариаций авторского «я» в «Колымских рассказах», а также очерчивается 
герменевтический потенциал теологической интенциональности семанти
ки и прагматики исследуемой номинации авторского двойника, носящего фа
милию Крист.

Новая проза, как её понимал Варлам Шаламов, -  это «документ, прямое 
участие автора в событиях жизни» [6, с. 157], именно поэтому путь в духовный 
мир «облечённого молчанием» первичного автора «Колымских рассказов» ле
жит через субъекты авторского плана. Будучи трансцендентным произведению, 
первичный автор «имманентен ему в своих сотворённых обликах -  повествова
теле, образе автора, рассказчике, герое» [2, с. 236]. Таким образом, с одной сто
роны, жизнь автора становится биографическим ключом к его произведениям, с 
другой -  его произведения становятся кодом, помогающим проникнуть в ячейку 
авторской души.

Обескровленные легионы «врагов народа», населяющие организованный 
беспорядок абсурдного мира Колымы, как отмечают Лейдерман и Липовецкий, 
являются разными ипостасями «одного человеческого типа» [1, с. 321 ]: обычного 
интеллигента, рядового гражданина -  обыкновенного нормального человека -  
главного объекта шаламовского исследования. В их длинном строю мы встре-
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чаем авторские эманации, палитру авторских alter ego, что раскрывают различ
ные топосы сложного ландшафта личности первичного автора: безымянное «я», 
выступающее в роли повествователя, героя-рассказчика Андреева, персонажа 
Криста и т. д.

Крист является героем восьми рассказов колымского цикла: «Геологи», 
«Ожерелье княгини Гагариной», «Лида», «Почерк», «Артист лопаты», «В боль
ницу», «Облава», «Смытая фотография», а также одной главы антиромана 
«Вишера», не вошедшей в окончательный вариант произведения. Восемь рас
сказов, объединённые главным действующим лицом, образуют единую сюжет
ную линию, ведущую нас вслед за Кристом сначала в камеру Бутыского СИЗО, 
затем в лагеря Колымы, где вопреки всем силам преисподней совершается 
чудесное избавление, а потом, по мере убывания физических сил заключённо
го, сперва в витаминный ОЛП, далее в больницу и, наконец (ещё одно чудо!), 
на фельдшерские курсы. Так выстроены семь из восьми рассказов. Однако 
в самом первом рассказе, в «Геологах», мы встречаемся с хронологической 
перестановкой, которая выносит фабульную концовку в начало сюжета и, тем 
самым, предвосхищает «божье чудо» [4, с. 327], о котором Крист ещё ничего 
не подозревает.

По мере всё более близкого знакомства с героем, читатель улавливает в 
нём всё большее количество автобиографических элементов, которыми пестрят 
шаламовские рассказы. Крист, будучи родом из «провинциального города» [4, 
с. 130], был мужчиной «высокого роста» [4, с. 545], имел прекрасный «каллигра
фический, писарский почерк» [4, с. 435], хорошо знал литературу и был спосо
бен с лёгкостью отличить пушкинскую «Птичку» от одноимённого стихотворения 
Туманского [4, с. 434]. Осуждённый по 58-ой статье [4, с. 445] с грифом «КРТД» 
[4, с. 322] он звался «фраером» [4, с. 322] и «Иваном Ивановичем» [4, с. 235]. 
Его послужной лагерной список состоял из трёх сроков: первый он схлопотал 
будучи «девятнадцатилетним мальчишкой» [4, с. 320], затем после охоты «трид
цать седьмого года» [4, с. 319] получил второй и попал на Колыму, а потом был 
«третий, десятилетний, срок» [4, с. 320]. Особую роль в истории Криста сыграл 
белый халат, который он сначала носил как санитар, а затем как «фельдшер 
приёмного покоя» [4, с. 234]. Именно этот халат сделал Криста причастником 
колымского пантеона, превратив его «в истинное, а не выдуманное колымское 
божество» [5, с. 145].

Рассказы, в которых фигурирует Крист, полны христианских мотивов и де
талей, что, бесспорно, подталкивает исследователя к определённому прочте
нию имени авторского двойника. Так, к примеру, «буква «Т» в литере Криста 
была меткой, тавром, клеймом, приметой, по которой травили Криста много 
лет» [4, с. 323]. Человек, обладавший «самой опасной буквой» [4, с. 320], счи
тался обречённым, поскольку «четырёхбуквенный л и те р , был приметой зве
ря, которого надо убить, которого приказано убить» [4, с. 323]. Буква «Т» визу
ально напоминает Т-образный крест, так называемый Тау-крест, crux commissa, 
являвшийся средством казни, которому в Римской империи подвергались по
литические преступники, революционеры, в числе коих, как свидетельствуют 
евангелия, оказался и Иисус Христос. Рассказ «Лида» повествует нам о спа
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сении Криста, о чуде искупления от литеры «Т», которое со стороны выглядит, 
как «божья воля» [4, с. 327].

Также кажется очевидной и христианская символика рассказа «Смытая фо
тография». Заключённый «Крист -  раб, червь» [5, с. 142], однако, облачение в 
de jure белый, но de facto «грязный халат санитара» [5, с. 142], превращает его 
в обитателя вышнего мира: «Крист надел халат и стал божеством» [5, с. 142]. 
Искушаемый своим новым положением, принимая поклонение другого зэка, вы
казавшего готовность постирать божественное одеяние, Крист согрешает, за что 
тут же и оказывается наказан. В христианском богословии белые одежды сим
волизируют «праведность» (Откровение 19:8), в то время как грязные, запятнан
ные одежды указывают на грех (см. Исайя 1:16-18; Захария 3:1-7).

В имени собственном «Крист» легко угадывается мессианский титул 
«Христос». Заметим, что древнегреческие существительные, заимствован
ные русским языком, в процессе адаптации к новым условиям утратили 
свои характерные флексии. К примеру, а уу^°? , oveköoto^, фшафбро^ стали 
произносится как ангел, анекдот, фосфор, подобно и имена собственные: 
ÄÄE^avöpo^, ПаОЛо^, ФІЛіппо^ произносились как Александр, Павел, Филипп. 
Отсюда вполне закономерно ожидание, что древнегреческое Хріато^ превра
тится в Христ. Изменение согласной «х» на согласную «к» также выглядит 
вполне логичным, такое явление уже имело место в истории русского язы
ка. М. Фасмер отмечает, что слово крестьянин восходит к слову христианин: 
«др.- русск. крьстылнинъ «христианин, человек» ...» [3, с. 374, 375]. Данная 
трансформация паронимически сближает слово Крист со словом крест, игра
ющим весомую роль в судьбе героя. Отсюда следует, что фамилию Крист 
следует считать аббревиацией, усечением слова христианин, в котором за
днеязычный, щелевой, твёрдый, глухой согласный звук [х] заменён на схожий 
по звучанию заднеязычный, смычный, взрывной, твёрдый, глухой согласный 
звук [к] (ср. Христина и Кристина).

Таким образом, сын потомственного православного священника, воспитан
ный в атмосфере противостояния двух христианских педагогических систем, от
цовской и материнской, принявший в сознательном возрасте атеизм, восхищав
шийся деятельностью радикальных эсеров и ставший троцкистом, дал возмож
ность высказаться своему пробивающемуся из бессознательного христианскому 
голосу.
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