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«МЫСЛИ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ» Л.Н. ТОЛСТОГО 
В РЕЦЕПЦИИ В.М. ШУКШИНА

Статья посвящена еще одному аспекту творческого диалога двух великих 
представителей отечественной литературы – Л.Н. Толстого и В.М. Шукшина. Автор 
фокусирует внимание на размышлениях, отраженных в рабочих записях Шукшина, 
о высказываниях Толстого, посвященных писательскому мастерству. Мысли писателя, 
режиссера и актера о литературном труде рассматриваются как манифест, 
своеобразный кодекс Шукшина-писателя. 
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Исследователи констатируют, что 
художественный опыт Л.Н. Толстого 
был очень значим для В.М. Шукшина 
[1, с. 177]. Как заметил биограф автора 
«Калины красной» В. Коробов, «многие 
шукшинские высказывания о литературе 
и искусстве могут показаться вышедшими 
из дневников и писем Льва Толстого, мно-
гие творческие находки Шукшина как бы 
предвосхищены толстовской прозой» [2, 
с. 202]. Толстой, безусловно, был эталоном 
писательского мастерства для Шукшина, 
что лишний раз подчеркивается во фразе 
из его письма к В.А. Софроновой (фев-
раль 1966 г.) по поводу окончания работы 
над новым произведением: «Этакое, зна-
ешь, распирающее чувство молчаливого 
ликования, – как будто я перещеголял 
Льва Толстого (выделено мной. – М.Д.)» 
[3, т. 8, с. 256]1. 

В статьях «Как нам лучше сделать 
дело», «Средства литературы и средства 
кино» Шукшин дает высокую оценку 
творчества Толстого. В последнем случае 
1  Неслучайно именно Л.Н. Толстой, как любимый 

писатель Шукшина, – в центре полулегендарной 
истории, случившейся при поступлении Василия 
Макаровича во ВГИК в 1954 г. На экзамене 
М.И. Ромм попросил Шукшина рассказать о 
Пьере Безухове. «Я “Войну и мир” не читал, – 
простодушно сказал Шукшин. – Толстая книжка, 
времени не было» [4, с. 88-89]. Впрочем, в другой 
версии легенды речь идет об «Анне Карениной».

Шукшин даже делает подробный ана-
лиз толстовского рассказа «Три смерти» 
с позиции кинематографа и наглядно 
показывает различие художественных 
средств литературы и кино.

В своих рассказах Шукшин с толстов-
ских позиций обращается к теме смерти 
(«Солнце, старик и девушка», «Как поми-
рал старик», Дождь на заре» и т. д.), 
любви и семьи («Беспалый», «Страдания 
молодого Ваганова»), веры и безверия 
(«Верую!»). С годами, как указывают 
шукшиноведы, в художественной прозе 
писателя растет число прямых отсылок 
к произведениям Толстого («Психопат», 
«Точка зрения» и др.) [1, с. 182]. 

В настоящей статье в качестве мате-
риала для изучения взяты тексты рабо-
чих записей Шукшина, которые в отличие 
от художественной прозы и публицистики 
редко попадали в поле зрения литера-
туроведов. Рабочие записи – окказио-
нальный жанр творчества Шукшина, к 
которому относится совокупность заме-
ток художественного и несобственно- 
художественного характера: афоризмы, 
дневниковые записи, эссе, цитаты из 
литературных произведений, некото-
рые стихотворения, бытовые заметки [5, 
с. 239].



22

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 1 (3) 2021

Имя великого классика упоминается в 
шукшинских рабочих записях. Например, 
в двух записях, в издательской практике 
публикуемых как одно целое, воплощена 
попытка представления развития лите-
ратуры в виде пантеона ее великих твор-
цов: «Патриарх литературы русской – Лев 
Толстой. Это – Казбек или что там? – 
самое высокое. В общем, отец. Пушкин – 
сын, Лермонтов – внучек, Белинский, 
Некрасов, Добролюбов, Чернышевский – 
племянники. Есенин – незаконнорожден-
ный сын. Все, что дальше, – воришки, 
которые залезли в графский сад за ябло-
ками. Их поймали, высекли, и они стали 
петь в хоре – на клиросе»; «Достоевский 
и Чехов – мелкопоместные, достаточно 
самолюбивые соседи» [3, т. 8, с. 323]. 
В этих рабочих записях история русской 
литературы Шукшиным осмысляется 
сквозь призму семейных отношений, той 
самой патриархальности, о которой он 
пишет в статье «Монолог на лестнице» 
[3, т. 8, с. 25], и в которой он видел идеал 
крестьянского (и близкого для него) 
образа жизни. 

Однако нас интересует не только 
и столько прямое упоминание имени 
Толстого в текстах рабочих записей как 
прямое свидетельство диалога Шукшина 
с великим классиком, сколько концеп-
туальная связь, общность идей двух 
писателей, отраженная в шукшинских 
рабочих записях.

«Говорят: “Надо уметь писать! Не 
хочется – а ты сядь и пиши. Каждый 
день пиши!” Не понимаю, зачем это 
нужно? Кому?» [3, т. 8, с. 325]. Данная 
рабочая запись, сделанная Шукшиным, 
содержит вероятную интертекстуальную 
перекличку с известным крылатым выра-
жением: «Писать надо только тогда, когда 
не можешь не писать» [6, с. 584], обычно 
цитируемым как совет начинающему 
писателю.

Крылатое выражение традиционно 
соотносится с двумя фразами из про-
изведений внелитературных жанров 
творчества Толстого. Напрямую оно 
восходит к записи в дневнике писателя 
от 19 октября 1909 г.: «Сейчас почитал 

“Круг чтения”, письма, ответил на кон-
вертах, и ничего не хочется писать, и 
слава богу. <…> Если уж писать, то только 
тогда, когда не можешь не писать» [7, 
т. 22, с. 344]. Сопоставление шукшинской 
рабочей записи с толстовской фразой 
показывает их различный модус: если у 
Толстого речь идет о желании писать, то у 
Шукшина – об умении писать. Здесь, как 
и в стихотворной записи «О ремесле», 
алтайский писатель вновь акцентирует 
проблему мастерства, ремесла в литера-
турной работе. 

В качестве второго источника кры-
латого выражения указывают фразу из 
письма Толстого к Л.Н. Андрееву от 2 сен-
тября 1908 г.: «Думаю, что писать надо, 
во-первых, только тогда, когда мысль, 
которую хочешь выразить, так неотвяз-
чива, что она до тех пор, пока, как уме-
ешь, не выразишь ее, не отстанет от 
тебя. Всякие же другие побуждения для 
писательства, тщеславные и, главное, 
отвратительные денежные, хотя и при-
соединяются к главному, потребности 
выражения, только могут мешать искрен-
ности и достоинству писания» [7, т. 19-20, 
с. 649]. Несмотря на то, что рассмотрен-
ная нами выше дневниковая фраза ближе 
шукшинской по форме, фраза из письма 
точнее соотносится с ней по смыслу. 
Показательно то, что в этом письме 
Толстой не столько высказывает мнение 
о творчестве Андреева, сколько излагает 
вообще свои «мысли о писательстве» 
[Там же], своеобразный кодекс писателя. 
Перед нами – советы Толстого Андрееву, 
в некотором роде, мастер-класс великого 
писателя. 

Шукшинские «мысли о писательстве» 
изложены не только в его статьях («Как 
я понимаю рассказ», «Средства литера-
туры и средства кино»), но и в его рабо-
чих записях – сопутствующем продукте 
работы над художественными произве-
дениями. Таким образом, данная рабочая 
запись – шукшинское переосмысление 
первого толстовского совета Андрееву.

Если рассматривать другие рабочие 
записи в контексте толстовского письма, 
то они также выглядят результатом реф-
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лексии Шукшина на «мысли о писатель-
стве» Толстого. Напомним второй совет 
Толстого Андрееву: «Второе, что часто 
встречается и чем, мне кажется, часто 
грешны особенно нынешние совре-
менные писатели (все декадентство на 
этом стоит), желание быть особенным, 
оригинальным, удивить, поразить чита-
теля. <…> Это исключает простоту. А про-
стота – необходимое условие прекрасного. 
Простое и безыскусственное может быть 
нехорошо, но непростое и искусствен-
ное не может быть нехорошо» [7, т. 19-20,  
с. 649]. Ответ Шукшина Толстому, как нам 
кажется, сокрыт в следующих рабочих 
записях: «Сейчас скажу красиво: хочешь 
быть мастером, макай свое перо в правду. 
Ничем другим больше не удивишь» и 
«Сложное – просто, а не простое – сложно», 
причем последняя запись представляет 
собой почти парафраз толстовской. В ана-
логичном ключе о специфике оригиналь-
ности писательской манеры Шукшин 
рассуждает в ранней статье «Как я пони-
маю рассказ»: «Ведь если старуха упала 
на мостовой, это не значит, что она может 
в рассказе немножко взлететь вверх. Не 
фотография, не натурализм, не бытопи-
сательство, не упрощенчество, но житей-
ски правдивое явление: старушка падает 
вниз, а не вверх. Вверх – это оригинально, 
такого еще не было, но придумано. За сто-
лом. В “муках творчества”. А придумывать 
рассказ трудно. И, главное, не надо» [3, 
т. 8, с. 14]. Требование следования правде 
как главному признаку оригинальной 
авторской манеры прослеживается и в 
следующей шукшинской записи: «Я знаю, 
когда я пишу хорошо: когда пишу и как 
будто пером вытаскиваю из бумаги живые 
голоса людей». 

Еще одна мысль о писательстве 
Толстого: «Третье: поспешность писа-
ния. Она и вредна и, кроме того, есть 
признак отсутствия истинной потребно-
сти выразить свою мысль» [7, т. 19-20,  
с. 649]. О «поспешности писания» выска-
зывается и Шукшин: «Заметил, что ино-
гда – не так часто – не поспеваю писать. 
И тогда – буковки отдельно и крючками» 
[3, т. 8, с. 323]. 

И, наконец, четвертое предостере-
жение Толстого: «Четвертое: желание 
отвечать вкусам и требованиям большин-
ства читающей публики в данное время. 
Это особенно вредно и разрушает впе-
ред уже все значение того, что пишется. 
Значение ведь всякого словесного про-
изведения только в том, что оно не в пря-
мом смысле поучительно, как проповедь, 
но что оно открывает людям нечто новое, 
неизвестное мне и, большей частью, 
противоположное тому, что считается 
несомненным большой публикой» [7, 
т. 19-20, с. 649]. Против потворства ожи-
даниям большинства, что для Шукшина, 
без сомнения, является признаком низ-
косортного искусства, искусства для обы-
вателя, алтайский писатель наиболее 
остро высказался в программной статье 
«Монолог на лестнице» (1968): «Не могу 
удержаться, поделюсь одной мыслью, 
которая поразила меня своей простой 
правдой: мысль Ю. Тынянова (где-то в его 
записках). Вот она: только мещанин, обы-
ватель требует, чтобы в художественном 
произведении: 

а) порок был обязательно наказан; 
б) добродетель восторжествовала; 
в) конец был счастливым. 
Как верно! В самом деле, ведь это 

удобно. Это «симметрично» (выражение 
Тынянова), «красиво», «благородно» – 
идеал обывателя. Кроме обывателя, этого 
никто не хочет и не требует. (Дураку все 
равно.) Это не зло, это хуже. Это смерть 
от удушья. Как же мы должны быть бла-
годарны им – всей силой души, по-сы-
новьи, как дороги они всякому живому 
сердцу, эти наши титаны-классики. Какой 
головокружительной, опасной кручей 
шли они. И вся жизнь их – путь в неве-
домое. И постоянная отчаянная борьба 
с могучим гадом – мещанином. Как 
нужны они, мощные, мудрые, добрые, 
озабоченные судьбой народа, – Пушкин, 
Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов… 
Стоит только забыть их, обыватель тут 
как тут. О, тогда он наведет порядок! Это 
будет еще «то» искусство! Вы будете 
плакать в зале, сморкаться в плато-
чек, но… в конце счастливо улыбнетесь, 
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утрете слезки, легко вздохнете и пойдете 
искать автора – пожать руку. Где он, этот 
чародей! Где этот душка! Как хорошо-то 
было! Мы все переволновались, мы уж 
думали…» [3, т. 9, с. 28-29]. 

Однако, на наш взгляд, та же мысль 
отчетливо высказывается Шукшиным и 
в следующей рабочей записи: «В каждом 
рассказе должно быть что-то настоящее. 
Пусть будет брань, пусть будет пьянка, 
пусть будет наносная ложь, но где-то в 
чем-то – в черте характера, в поступке, 
в чувстве – проговорилось настоящее.  
И тогда, к концу своей писательской 
жизни, написав 1000 рассказов, я рас-
скажу наконец о настоящем человеке.  
А если даже в каком-то рассказе нет 
ничего от настоящего, то там есть – тоска 
по нему, по настоящему. Тогда – рассказ. 

Тогда судите. Только не шлепайте значи-
тельно губами, не стройте из себя дево-
чек, не делайте вид, что вы проглотили 
тридцать томов Ленина – судите судом 
человеческим. Важно, чтоб у вас тоже 
было что-то от настоящего» [3, т. 8, с. 318].

Итак, целая группа рабочих записей 
может быть рассмотрена как резуль-
тат рефлексии Шукшина на «мысли о 
писательстве» Толстого. Кроме того, 
рассмотренные нами записи вкупе с 
другими, содержащими собственные 
мысли Шукшина о литературном труде, 
могут быть представлены как манифест 
Шукшина-писателя, его кодекс литера-
турного творчества, что сближает рабо-
чие записи с шукшинской публицистикой 
и тематически, и прагматически.
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genres, working notes.
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