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ТЕМА СМЕРТИ В РОМАНЕ 
А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»

В л ю б о м  рассказе  или повести А. П л а то н о в а ,  как  и в р о м ан е  
«Чевенгур», особое место зани м ает  тем а  смерти, сгорания, старе
ния, увядания , «необорудован ное™  жизни». Безысходность ч ело 
веческого бы тия  постоянно при води т  в произведениях П л а то н о в а  
к могиле, яме, о врагу ,  к концу, бесконечно и м н о го о б р азн о  п од 
черкивается автором  сим волика ж и вого  и неж ивого  тела, п р и р о 
ды. растения, ж ивотного: « . . .корова  см отрела  вбок  на  м ал ьч и ка  и 
молчала , жуя давн о  иссохшую, замученную  смертью былину» (рас
сказ «К орова»);  «...цветы, казавш иеся задум ч и вы м и  от своей зам ед 
ленной смерти, стояли через каж ды е полм етра ,  и от  них исходило 
посмертное благоухание»  («Скрипка»); « . . .дорога  заросла  сухими, 
обветш алы м и от пыли травам и »  («Чевенгур»), И  так  обо  всем от 
д ом а, механизма -  таких тонких  вещей, как  звуки, краски , запахи 
и слова.

Вместе с тем, гибель, смерть, не-бытие в творчестве  А. П л а т о 
нова -  это разнови дн ость  жизни. Уж е п огребенны е п окойни ки  ду
мают, ждут освобож дения из м огильного  плена, мечтаю т о В тором  
П риш есттии , приходят  в ж изнь живых, в виде снов и видений вм е
ш иваю тся в судьбы родны х и близких, на их покровительство  и за-
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щиту надеются оставшиеся в живых. Т ак ,  маленький С а ш а  сп ок ой 
но засы пает  рядом  с могилой о тц а  на кладбищ е, Р о за  Л ю ксем бург  
постоянно грезится Степану Копенкину, не раз является во сне С аш е 
Д ванову  отец, как  о ж ивой вспом инает  о своей давн о  умершей м а 
тери Захар  П авлович .

К ром е  т ого ,  неживые предметы о б лад аю т  у А .П л а то н о в а  свой
ством, к оторое  оказывается  недоступным людям -  вы сокой  степе
нью сопричастности  к окруж аю щ ем у их ж ивом у миру. Т аки м  бес
ценным качеством  в н ародной  ан тр о п о л о ги и  обладает  душ а -  бес
смертная субстанция жизни, заклю ченн ая  в теле человека и п о к и 
даю щ ая  его в момент смерти. О на  считается привилегией человека 
(и н о гд а  т о л ь к о  х р и сти ан и н а) ,  реж е п р и зн ается  н ал и ч и е  ду ш и  у 
ж ивотны х, еще реже -  у растений (деревьев, злаков , цветов) и д р у 
гих п ри родн ы х объектов. Верования о душе имею т непосредствен
ное отнош ение к народной д ем он ологи и , к представлениям о смер
ти, посм ертном  существовании и загробн ом  мире.

С праведливо  замечает М. Барш т , говоря  о том , что само пред
ставление о «мертвом» А .П л ато н о в  перевернул кар д и н ал ьн о ,  п о 
казав, что в мире нет ничего до кон ц а  мертвого , как  нет ничего и 
абсолю тно ж ивого. «Ч еловек после смерти уходит в землю (не то л ь 
ко телом, но и духом, душой -  своей ж и вой  энергетикой), а затем 
оттуда же и возрождается, вы ходит  наверх. Земля таким  об разом  
оказы вается  одухотворенной, п латоновское  «вещество земли» пе
рекликается с народны м и представлениями о «матери -  сырой зем
ле» [1. С .209].

В п латоновском  мире нет смерти как  окон чательного  исчезно
вения, есть лиш ь перетекание энергии в вещество, п ок а  что неподв
ластное человеку. Э то  устройство Вселенной, которое  бы ло вы ст
радан о  П л ато н о в ы м  как  мыслителем, писателем, и легло в основу 
хрон отоп а  всех его произведений. О но основано  на отсутствии фе
номена смерти человека, определяемого  качеством  «вещества су
щ ествования».

Вместе с тем, ж ивой  человек у А. П л а то н о в а  вычеркнут, о твер 
гнут п р и р о д о й ,  он не при способлен  к ж изни и просто  д о ж и вает  
полож енны й срок, занимаясь бесполезными вещами. Один из пер 
сонажей р о м а н а  «Ч евенгур» -  деревенский Л евш а, мастер н а  все 
руки Захар  П авлови ч ,  которы й  увлечен не созиданием чего-то пре
кр асн о го ,  п о л езн ого ,  а зан ят  бесп ерсп ективны м и , у п ад о ч н ы м и  и
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даж е преступными делами. С одинаковы м мастерством он может 
сработать любое изделие -  от сковородки до будильника (правда, 
изделия эти -  из дерева). О н умеет «лить волчью дробь», «ш тампо
вать поддельные медали», в зимние вечера он живет на остатки лет
него заработка, «делает ненужные вещи», изначально «несовмести
мые» с жизнью, бесполезные уже в самом своем замысле: дирижабли 
из бумаги, «башни из проволок», «корабли из кусков кровельного 
железа» [2. С .23]. Вместе с тем, не смотря на свои выдающиеся спо
собности и высокую степень мастерства, он не создал «ни семьи, ни 
жилища», нет у него и какой-то высокой цели. А. Платонов, описывая 
своего героя, создает потрясающую метафору бесперспективности и 
несбыточности бытия: Захар Павлович был «занят устройством дере
вянных часов, думая, что они должны ходить без завода -  от враще
ния земли», что приближает его творение к сказочным предметам: 
гуслям-самогудам, ковру-самолету, скатерти-самобранке. Н о если в 
народной сказке волшебные предметы помогали герою выйти из не
легких испытаний, преодолеть опасные для жизни преграды, то «дело» 
Захара П авловича не приносит никакой пользы ни ему самому, ни 
окружающим, он только бездумно копирует обступающий его мир.

Н астроением  упадка, страш ной усталости бы тия прон изана  вся 
окруж аю щ ая героев атмосф ера, живая и неживая природа: тиш ина 
в селах стоит «бездетная», звезды п адаю т с неба «усталые», соску
чился от бесполезности ж изни человек. Т р о н у та  увяданием и п р и 
р о д а ,  в к оторую  при ходят  и из к о торой  уходят в небытие люди: 
здесь часто  случаю тся  неурож аи , регулярн о  п овторяется  засуха. 
Единственные островки природы  - лесные поляны, где хорош о «вы з
р еваю т т р ав ы , овощ  и хлеб» м огут  быть «м ом ентально расхищ е
ны», уничтожены потокам и  «ж адных странников»  [2. С .24]. О дн а
ко и эти островки  ци вилизованн ой  жизни, скорее, исключение, чем 
правило. Человек здесь не созидатель, не строитель: в очередную 
засуху «...деревня заперла свои хаты», разделилась на отряды, один 
из которы х  -  пош ел побираться , некоторы е жители «повернули в 
лес... стали есть сырую  траву , глину и . ..одичали», не повезло и тем, 
кто отправился на  зар або тк и  в ближ айш ий гор о д  Л уганск -  не н ай 
дя р або ты , люди «сделались поп рош айкам и»  [2. С .24].

С ам ое  страш ное, что может произойти  с семьей, с человеком -  
случается в пространстве  р о м а н а  П л а то н о в а  просто  и обыденно: 
словно предвидя неурож ай, предчувствуя безнадеж ность грядущей
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жизни, дети -  будущее всего живого -  «сами заранее умерли» [2. С .24]. 
Д аж е исцеление может в этом мире принести смерть: старуха И г н а 
тьевна «лечила» от  го л о да  малолетних детей, давая  им отр авлен 
ную настойку, вы пив которой , дети мирно затихали. Н о  за эти к о 
р откие  мгновения своей ж изни ребенок успевал состариться, слов
но он все-таки «прож ивал»  отведенную ему жизнь. П л ато н о в  п о 
чти поэтизирует  смерть: преставивш ийся м алы ш  «лучше ж ивого  
лежит» и, конечно же, душ а его в раю  -  слушает «серебряные вет
ры » [2. С .2.4] -  ф ольклорное  воплощ ение  лучшей небесной доли , о б 
легчение от тягот  земной неустроенной жизни.

М ир ветхих, отж ивш их свое предметов, ум ираю щ их вещей п р о 
ходит через все пространство романа, а безлюдье, запустение, тлен и 
одиночество -  постоянный лейтмотив произведения. В романе А. П л а 
тонова  «Чевенгур» на  мир см отри т  человек, мучительно раненны й 
смертью: «С озерцая  озеро годам и , р ы б а к  дум ал  все об одном  и 
том же -  об интересе смерти» [2. С .27]. В конце кон цов  он д о б р о 
вольно отправляется  в воду, чтобы р азгадать  тайну этого  за г а 
дочного  явления. Н епостиж им ость  перехода от чуда живой жизни 
к бездыханности притягивает, почти заво р аж и вает  автора, застав 
ляет его бесконечно представлять мгновение перехода от жизни к 
смерти и ж ивотны х, и людей. Э тим , конечно, загадк а  не решается, 
но настойчиво при зы вает  читателя к разм ы ш лению .

В человеческом мире А. П л а то н о в а  и рождение, и смерть вос
при ним аю тся  как само собой разумеющ ееся, как  некая данность. 
Pie вы зы ваю т  удивления даж е странны е «показатели» п лодовитос
ти женщин -  семнадцати, а то и д вадцати  детям м огла  дать жизнь 
крестьянка. О днако самое прекрасное собы тие в жизни -  рождение 
ребенка -  вы глядит у А. П латон ова  как  отврати тельны й и п о зо р 
ный акт. В описании лож а рож ен ицы  автор  искаж енно р еалисти
чен. Он показы вает  роды  глазам и  м альчи ка-при ем ы ш а, которы й, 
осознав свершившееся, «постарел на  глазах». Ребенок видит о б н а 
женную ногу  приемной м атери  «в м о р щ и н ах  старости , . . .желтые 
пятна каких-то ом ертвелых страданий и синие толстые жилы с о к о 
ченевшей кровью » [2. С .40]. М а л ьч и к а  пораж ает  уродливая к а р т и 
на измученной р одам и  женщ ины , он слы ш ит идущий от ее постели 
отталки ваю щ ий «запах говядины  и сырости» [2. С .40].

Т ем а  болезни, нездоровья, мучительной гибели в художествен
ном пространстве р о м а н а  А. П л ато н о в а  касается не только  живых
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существ, но и неживой природы . Т ак ,  умирает в р о м ан е  река , ш и
рясь б о ло там и , насеком ы е зам ерли  в щелях «ом ертвелой осоки», 
весь мир природы -  слабый и затухающий, «наклонившийся» [2. С. 103]. 
С ам  го р о д  Ч евенгур  окруж ен «м ертвой  до лго то й  простран ства»  
[2. С .334], где п р о п адает  даж е  свет, а м гла  висит в «тихом  бреду» 
[2. С .205]. Конечность бытия переносится и на атмосферные явле
ния: «туманы .. .погибали» [2. С .205], «ручей гноился», а  грядущ ая 
зима была предвестницей новых смертельных несчастий. Вместе с 
тем, неж ивые звезды до поры  до времени оставались ж ивы м и, но 
там , в вы соте, им не хватало  ды хан ия  и они падали вниз.

В бедственном полож ении оказы вается  и «съежившаяся» заб 
рош ен ная  хатка  на отш ибе села. Внутри бы ло пусто, д а  и возникла 
о н а  в р е з у л ь т а т е  « ж и зн ен н о й  к а т а с т р о ф ы » .  К а к  п и ш ет  а в т о р ,  
« ...видно, кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился» 
[2. С .32]. Н о  и здесь, в этом заб ы то м  Богом , разваливш емся  жилье, 
п р о гл яды в ает  очередная к а р т и н а  несуразицы жизни: через трубу 
осиротевш его  д ом а  пророс подсолнух, вылез наруж у и уже «скло
нился на  восход солнца зрею щ ей головой» [2. С .32].

Т лен , смерть, ум ирани е  п р о н и зы в а ю т  все ж ивое и неж ивое в 
романе. П оразительно , что увядш ей травой  пахли и волосы  п о н р а 
вившейся С аш е Д ван ову  девуш ки, полной  жизненной силы. Т аки м  
же представляет револю ц ионер  Степан  Копенкин запах  волос лю 
бимой им покойной Розы  Л ю ксембург. Л ю боп ы тн о , что в н ар о д 
ной славянской традиц ии  способность издавать  запахи  при п и сы 
вается не жизни, а смерти, поэтому особый запах появляется у п о 
ж илых людей. Считается, что они, в отличие от м олоды х, пахнут 
сеном, ладан ом , то  есть пахнущие увядшей травой  волосы  еще ж и 
вой С они  М ан д р о во й  -  символ обреченности ее м олодой  жизни.

В своем р о м ан е  А. П л а то н о в  рисует и потрясаю щ ее зрелищ е 
жизни и смерти одновременно: обезлю девш ая, одичавш ая  п р и р о 
да, оставш аяся  без попечения человека, словно пытаясь быть п о 
хожей на п рош лы й «прави льн ы й»  мир, в результате рож дает  пей
заж , непостиж им ы й человеческому разуму: от  безлю дья  зацвели 
плетни , некоторы е колья и хворостины  принялись и обещ али  стать 
рощей. Хлеб на полях давн о  умер, а на соломенных к ры ш ах  за б р о 
ш енных изб зеленели рож ь, овес, просо: «они... принялись из зерен 
в соломенны х покры тиях» [2 . С .30]. Следует этому страш ном у п р и 
меру и неживая природа , при обретая  свойства живой, действуя по
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ее законам : кресты на м огилах  свящ енников -  погибли, а сорная 
т р ав а  проросла  по стенам святого места -  церкви.

П р и р о д а  в р о м ан е  А. П л а то н о в а  не приспособлена для жизни 
человека, так  как  он не знает как  обеспечить свое существование, 
обреченное на  умирание, он а  о тторгает  человека, изгоняет  из сво
его лона , не дает ему ни пищи, ни тепла, он а  живет своей непрекра- 
щающ ейся, полной смысла жизнью . Сущ ествование человека н и к 
чемно и бессмысленно, ему «далеко  до умельца-муравья»  [2. С .32].

Герои  П л а то н о в а  постоянно  готовы  к смерти, д у м а ю т  о ней, 
дож идаясь В торого  П риш ествия. М отив  «научного»  воскреш ения 
проходит через все творчество  писателя, вплоть до военных и по 
здних детских рассказов , м ного  места уделяется ему и в «Ч евенгу
ре». Ж и знь  земная представляется платоновском у человеку беспри
ю тн ой , ж естокой  и бессм ы сленной , поэтом у  не пом ечтать  о в о с 
креш ении в далекие, лучш ие врем ена, чтобы  пож ить о б ы к н о в е н 
ной, без страхов и ненависти , человеческой жизнью , невозмож но.

О днако  есть у П л а то н о в а  герои, которы е  дум аю т о смерти, не 
п ом ы ш ляя  о воскреш ении . В Ч евенгуре соби раю тся  то л ь к о  те, у 
кого  нет ни двора ,  ни кола , -  нищ ета и голь. И стория  для них к о н 
чилась, время остановилось, осталось вокруг  одно пустое п р о с т р а н 
ство, которое  просочилось в их души. Ж и зн ь  стала том и тельн ой  и 
невыносимой. Они п о м ы ш л яю т  уже не о вечной ж изни и не о во с 
креш ении после смерти, а о п о лн ом  и безвозвратн ом  ок о н чан и и  
собственного существования, внутренне они умерли еще до того , 
как казачий  отряд  п орубал  их ш аш кам и .

К ром е того , многих персонаж ей П л ато н о в а  преследует мысль 
о самоубийстве. Ею буквально  бредит п роекти ровщ и к «о б щ еп р о 
летарского  дома» Грушевский. П ы талась  покончить  с собой  и С оня 
М ан д р о ва ,  ищет смерти С ербинов . добр о во л ьн о  входит в мертвы е 
воды озера отец С аш и , да  и сам С а ш а  Д в ан о в  кончает  жизнь с а м о 
убийством. Для героев А. П л а то н о в а  смерть означает  невидимый 
аспект жизни, она в их представлении предшествует духовном у в о з 
р ож ден и ю  и является зам еной  одн ого  способа  сущ ествования  на 
другой , воссоединением тела  с землей, а душ и -  с духом.

Герои П л ато н о в а  совсем не боятся смерти: в жуткой сцене р а с 
стрела чевенгурских буржуев лю ди в свой последний час не и сп ы 
т ы в аю т  чувства страха; не тревож ится  по поводу предстоящ ей сво 
ей казни взятый в плен б ан ди там и  С аш а  Д ван ов ,  спокойно  засы-
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пая на сеновале; без волнения умирает  бобы ль; не боится наступле
ния кон ца  жизни Захар  П авлович . С ербинов  как о чем-то о б ы ден 
ном сообщ ает  С оне, что его мать «вчера закопали» [2. С .374]. Л ю ди 
восп ри н и м аю т  переход из жизни в небытие, в не-жизнь соверш ен
но сп ок ой н о , буднично, как  некий переход  от бодрствования  ко 
сну, она ни когда  не вы зы вает  ужаса непоправимости, а вы глядит 
как нечто само собой разумеющееся -  «только и делов» [2. С .69]. 
Возникает  ощ ущение, что герои П л ато н о в а  восприним аю т смерть 
как детскую игру, где можно умереть не до конца, не насовсем, « по
нарош ку», полагая , что окон чательной  смерти нет вообщ е и в л ю 
бой момент небесный ведущий этой игры  скажет волшебное, о ж и в 
ляющее слово -  «отомри».

М ноги е  герои П л ато н о в а  п олагаю т, что «целое» тело не может 
совсем умереть. Н е  верит смерти и Ч епурный, когда  пытается ож и
вить умерш его  в Чевенгуре ребенка: «Если б он уже заледенел, либо 
его черви тронули , а то лежит горячий ребенок, -  он еще внутри 
весь ж ивой, только  снаружи помер» [2. С .309]. То есть жизнь там , 
внутри этого  ребен ка  осталась, ни куда  не ушла, нужно только  как- 
то магически воздействовать на нее, суметь «запустить» снова этот  
механизм человеческой жизни, прои зойдет  чудесное оживление и 
все встанет на  свои места. Т аки м  об р азо м , по мнению героев П л а 
тон ова ,  жизнь из целого тела  совсем не уходит, границ ы  между 
живы м и мертвым не существует. К ак  справедливо отмечает иссле
дователь  М. Б ар ш т , « .. .согласно этой логике, человек имеет два  
экзистенциальны х состояния: временное и постоянное, вечное. Вре
менное -  это его биологическая  жизнь, «существование» в обы ден 
ном смысле этого  слова. То , что мы называем словом «мертвый», 
для П л а то н о в а  буквально «мертвы м» вовсе не является, это лиш ь 
другая , м а л о п о н я т н а я  и потом у  о тр и ц аем ая  нам и ф о р м а  жизни. 
Более того  -  это и есть вечное состояние человека, лишь н а  к р а т 
кий миг преры ваю щ ееся биологическим «тлением», которое  акту 
ализируется нам и как  единственное его бытие» [1. С .263]. Д ля  ос
тавш ихся, остаю щ ихся еще в ж ивы х, важ но , чтобы тело сохран я 
лось целым или хоть что-то от  него оставалось как  гарантия  того , 
что после В т о р о го  П р иш естви я  о стан ки  обретут  новую  ж и знь  и 
человек будет существовать вечно...

Тема смерти приобретает  в прозе Андрея П л атон ова  двойствен
ный характер: с одной стороны он рисует смерть, уныние, у вяда 
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ние бессмысленной жизни, а с другой  -  жизнь, вечно в о зр о ж д а ю 
щееся бытие, при званное  наполнить  великим непостиж имы м см ы с
лом  Космос человеческого бытия.
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