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Обоснование. В докладе сделана попытка проследить, как раскрывается мотив революции в рассказах 
современных авторов, а также выявить особенности его поэтики в сравнении с творчеством их предше-
ственников. Этим обусловливается важность и актуальность данной работы.

Цель — раскрытие мотива революции в творчестве современных российских авторов.
Методы. Был проведен: 1) мотивный анализ произведений; 2) анализ изобразительно-выразительных 

средств, реализующих мотив революции.
Результаты. Если в литературе советского периода мотив революции раскрывался преимущественно 

как динамический, то в рассказах современных авторов мы наблюдаем совершенно противоположную 
тенденцию. В выбранном нами сборнике только в произведении Валерия Бочкова «Живое сердце дракона» 
мотив революции можно однозначно считать динамическим. Этот рассказ повествует о жертве больше-
вистского восстания — на момент произошедшего, юной гимназистке. Революция стала отправной точкой 
последовавших изменений в жизни героини. Это и дает нам основания полагать, что в данном случае 
мы имеем дело с динамическим мотивом. 

При мотивном анализе произведений, где революция изображается как воспоминание, мы обнаружили 
некоторую двойственность: с одной стороны, интересующие нас события случились с героями очень давно 
и ни коем образом не должны оказывать влияние на их настоящее, однако в самом воспоминании за-
ключена динамика. Например, в рассказе Марии Панкевич «Нина» герой говорит: «Да, это было целый век 
назад — Великая Октябрьская революция, которая исковеркала жизнь моей семьи». И хотя далее по тексту 
персонаж рассказывает трагическую историю своей семьи, он излагает факты своей биографии как что-
то минувшее и пережитое, — пройденный этап в его жизни, не оказывающий никакого действия на его 
текущую действительность. Поэтому мы определяем мотив революции в рассказе «Нина» как статический.

При изображении революции как предмета споров и обсуждений или как философского размышления 
мотив фигурирует в произведениях лишь посредством нескольких реплик из диалога или внутреннего 
монолога героя и не влечет за собой никаких перемен в ситуации, созданной автором. Например, в рас-
сказе Юрия Буйды «Священные кости контрреволюции» персонажи ведут горячий спор о восстании, о том, 
оправданы ли были те средства, к которым пришлось прибегнуть большевикам ради достижения цели. 
Но разговор быстро сворачивается, каждый из спорщиков остается «при своем», и далее этот эпизод никак 
не отражается на жизни героев. 

Любопытно раскрывается мотив революции как провидения. Например, в рассказе В.О. Пелевина «Хру-
стальный мир» юнкера предсказывают разложение, умирание старой культуры, — царизма, что впослед-
ствии и случилось, однако мы можем только гадать, как изменилась жизнь персонажей после. Лишь 
элементарное знание истории подсказывает нам, что могло произойти, но внутри текста на это нет никаких 
прямых указаний. Это дает нам право назвать мотив революции в рассказе Пелевина статическим, хотя 
в нем изначально заложен потенциал к динамике.

Мы посчитали количество употреблений слова «революция» и ее синонимов, составили лексические 
ряды и получили следующие результаты:

Революция — 19 раз.
Погром — 7 раз.
Восстание — 5 раз.
Переворот — 4 раза.
На их основании справедливо будет заметить тенденцию к избеганию идеологемы «революция». В шест-

нацати случаях оно заменяется эвфемизмами, а советская формулировка «Великая Октябрьская социали-
стическая революция» вышла из употребления вовсе. 
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Нельзя также не принять во внимание коннотации, в которых употребляется слово «революция». В боль-
шинстве случаев оно имеет отрицательную коннотацию.

Выводы. Мотив революции в рассказах современных авторов является преимущественно статическим 
и, как правило, используется в отрицательной коннотации, в реализации которой писателям помогают такие 
изобразительно-выразительные средства, как эвфемизмы и перифразы.
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