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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Рассматриваются вопросы содержания и 
жанровой поэтики произведений писате-
лей-хабаровчан В. В. Сукачева («У оча-
га») и Т. И. Гладких («Амурские казаки 
Кореневы»). Актуальность исследования 
обусловлена ценностью литературно-ре-
гиоведческого материала для формиро-
вания целостной картины национального 
историко-литературного процесса. Новиз-
на исследования состоит в том, что твор-
чество названных авторов практически 
не изучено, а их сочинения, рассматрива-
емые в статье, впервые стали предметом 
литературоведческого анализа. Уделяется 
внимание тематике и проблематике про-
изведений, раскрывающих трагические 
события отечественной истории ХХ века: 
депортация российских (крымских) нем-
цев в 1941 году; послереволюционные 
судьбы амурского казачества. Представлен 
опыт анализа жанровой специфики произ-
ведений, соединяющих семейную хронику, 
притчу, беллетризованную биографию, ме-
муары. Сравнительно-сопоставительный 
анализ произведений позволил выявить 
общность организации сюжетно-компо-
зиционных элементов, присущих жан-
ру семейной хроники. Особое внимание 
уделяется специфике авторского подхода 
к художественной обработке историко-био-
графического материала (способы эстети-
зации и беллетризации документального 
материала, воплощения образа автора, 
описания судеб поколений, создания об-
раза «родоначальника», использование 
символики). Обосновывается мысль о том, 
что произведения утверждают абсолютную 
ценность человеческой личности.

Abstract:

The questions of the content and genre 
poetics of the works of the Khabarovsk 
writers V. V. Sukachev (“At the hearth”) and 
T. I. Gladkikh (“Amur Cossacks Korenevs”) 
are considered. The relevance of the study is due 
to the value of the literary and regional studies 
material for the formation of a holistic picture 
of the national historical and literary process. 
The novelty of the research lies in the fact that 
the work of the named authors has practically 
not been studied, and their works, considered 
in the article, for the first time became 
the subject of literary study.  Attention is paid 
to the themes and problems of the works that 
reveal the tragic events of the national history 
of the twentieth century: the deportation 
of the Russian (Crimean) Germans in 1941; 
post-revolutionary fate of the Amur Cossacks.  
The experience of analyzing the genre 
specificity of works connecting family 
chronicle, parable, fictionalized biography, 
memoirs is presented. Comparative analysis 
of the works made it possible to reveal 
the commonality of the organization of plot 
and compositional elements inherent in 
the genre of family chronicles. Particular 
attention was paid to the specificity 
of the author’s approach in the artistic 
processing of historical and biographical 
material (methods of aestheticization and 
fictionalization of documentary material, 
the embodiment of the author’s image, 
describing the fate of generations, creating 
the image of the “ancestor”, the use 
of symbolism). In the process of analysis, 
the idea was substantiated that the works have 
a pronounced value component, asserting 
the absolute value of the human person.

Ключевые слова: 
Сукачев Вячеслав Викторович; Гладких 
Татьяна Иннокентьевна; литературная ре-
гионалистика; семейная хроника; докумен-
тально-художественные жанры.

Key words: 
Vyacheslav Sukachev; Tatiana Gladkikh; 
literary regional studies; family chronicle; 
documentary and artistic genres.
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1. Введение. Семейная хроника как литературный жанр: жанрово-
стилевые черты и опыт изучения

Настоящая статья, представляя творчество писателей-хабаровчан 
В. В. Сукачева [Библиотеки Комсомольска; Литературный портал] и 
Т. И. Гладких [Журнальный мир], вносит вклад в масштабную работу по 
изучению литературной жизни российского Дальнего Востока. Вопросы 
литературной регионалистики сегодня активно разрабатываются: истори-
ко-культурные процессы России невозможно полноценно отразить без уче-
та «областных культурных гнезд» (Н. К. Пиксанов), — однако обширность 
проблемы все еще оставляет богатое пространство для исследований. 

Предметом изучения в настоящей статье являются повесть «У оча-
га» В. В. Сукачева (2006) [Сукачев] и «документальное повествование» 
«Амурские казаки Кореневы» Т. И. Гладких (2017) [Гладких, 2017]. В пер-
вом произведении рассказывается о депортации российских немцев из 
Крыма в Казахстан в 1941 году; во втором — о судьбе амурского казачьего 
рода Кореневых в конце XIX — первой половине ХХ веков. Произведения 
изучаются как семейные хроники; цель исследования — выявить особен-
ности жанрово-стилевого воплощения и осмыслить созданную авторами 
художественно-философскую концепцию семьи. 

В современном литературоведении параметры жанра семейной хро-
ники достаточно детально описаны. Семейная хроника «отражает впи-
санность человека в метаисторический контекст и представление о ме-
тафизичности истории, о связях с родом, с бытием, Богом, памятью» 
[Ащеулова, 2013, с. 48]. Произведения этого жанра воссоздают историю 
нескольких поколений, прослеживают связь семейной жизни с эпохальны-
ми событиями; в них социально-историческое показано через призму се-
мейно-биографического; такие категории, как «время», «история», «род», 
становятся самостоятельными предметами художественного осмысления 
наряду с судьбами героев [Ащеулова, 2013; Евдокимова и др., 2017; Нико-
лаева, 2004; Никольский, 2020; Самофалова, 2015; Эпштейн, 1975]. 

«Память» и преемственность поколений в семейной хронике являются 
ценностными и сюжетообразующими категориями; цель хроники — со-
хранить события истории для будущих поколений; «эти произведения соз-
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даются писателями именно для того, чтобы <…> доказать, что главные 
катаклизмы позади и жизнь продолжается, несмотря на трагические и дра-
матические коллизии» [Никольский, 2020, с. 50]. Центральным в структу-
ре хроники является образ дома, топоса «родового гнезда», с которыми 
рассказчик связывает начала своей личности, см., в частности, [Самофало-
ва, 2014; Никольский, 2020]. 

В системе героев семейной хроники обязательно присутствие «родо-
начальника», который составляет «смысловую пару» с потомком — ре-
бенком, воспринимающим семейные предания, сохраняющим родовую 
память и выступающим «летописцем» рода. Автор хроники декларирует 
задачи своего творчества — сохранение памяти для потомков и осмысле-
ние собственного места в истории рода [Евдокимова и др., 2017, с. 16]. 

Определение места «документальной» и «художественной» хроники 
в системе документально-художественных жанров имеет два подхода. Не-
которые ученые, например Е. В. Никольский, в рамках этого жанра рассма-
тривают только художественные, романные, произведения; другие иссле-
дователи, в частности, О. В. Евдокимова, Е. А. Самофалова, Н. А. Нико-
лаева, относят сюда также мемуарную и документально-художественную 
прозу. Включение мемуарной документальной литературы в этот ряд ви-
дится оправданным: говоря словами Л. Я. Гинзбург, «искусство не отде-
лено наглухо ни от логического познания, ни от жизненных фактов <…> 
В промежуточных, например, автобиографических и биографических жан-
рах, <…> порой особенно обнаженно выступают принципы понимания 
человека» [Гинзбург, 1976, с. 8], факты самой жизни часто оказываются 
богаче художественного вымысла, несут в себе скрытую энергию значений 
и смыслов [Там же, с. 16]. 

В дальневосточной литературе традиции семейной хроники нашли во-
площение в исторических романах советской эпохи (А. А. Фадеев «По-
следний из Удэге», Н. П. Задорнов «Амур-батюшка», Г. Г. Ходжер «Амур 
широкий», Дж. Кимонко «Там, где бежит Сукпай»). Основной конфликт 
этих произведений типичен для исторической литературы соцреализма 
(социальные противоречия внутри рода, разрушение патриархального 
уклада, утверждение нового социального опыта); региональной специфи-
кой этих романов стало изображение быта и культуры коренных народов 
Приамурья. 

В документально-художественных произведениях В. В. Сукачева и 
Т. И. Гладких, написанных уже в XXI веке, отражен современный взгляд на 
события отечественной истории XX века. Обусловленным видится и доку-
ментальная форма: интерес к документу в литературе обостряется именно 
в напряженные периоды истории [Местергази, 2007]. 
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2. Повесть В. В. Сукачева «У очага»: трагедия народа сквозь призму 
истории одной семьи

Автобиографическая повесть «У очага» рассказывает о судьбе крым-
ских немцев, депортированных в 1941 году в Северный Казахстан. Эта 
тема освещается в литературе последних лет [Зейферт, 2017], однако ши-
рокому читателю она все еще мало известна. В творчестве В. В. Сукачева 
эта тема находит отклик в автобиографических повестях «У самого синего 
моря», «Подлетыши», «Белые птицы детства». 

В повести «У очага» прослеживается история трех поколений: главной 
героини Амалии Бауэр (бабушки главного героя, «родоначальницы»); ее 
внука (автобиографического героя в детстве), воспринимающего ее рас-
сказы; и автора-повествователя, осмысливающего историю бабушки и 
свое детство уже из современности. Судьба страны и судьба семьи высту-
пают в неразрывном единстве. Обозначенные в произведении временные 
границы связаны с веховыми датами в истории России. Первая: это на-
чало Великой Отечественной войны и депортации; второй период связан 
с 1957 годом — началом «оттепели»; и наконец, третья временная веха — 
это современность, начало ХХI века (время, связанное со сменой мировоз-
зренческой модели в послеперестроечный период). 

В основе сюжетно-композиционного построения повести — ретро-
спекция: автобиографический герой (автор) вспоминает свое детство и раз-
говоры с бабушкой, в которых та в свою очередь вспоминает о событиях 
депортации 1941 года. Таким образом, композиция повести объединяет три 
хронотопа, связанных с тремя типами героев: бабушки (старшее поколе-
ние), ребенка (автора в детстве) и автора-повествователя (современность). 
С каждым из них связан свой характер мировосприятия и своя повествова-
тельная манера. Связь всех нарративных элементов мотивирована, склады-
вается в целостную художественную систему, в которой память оказывается 
главной ценностной и сюжетообразующей категорией. Оперируя словами 
М. М. Бахтина, можно сказать, что архитектоника повести «строится вокруг 
человека-героя» и реализует заложенную в мысли автора энергию «внепро-
странственно-вневременной бесконечности» [Бахтин, 2000, с. 10]. 

У каждого из трех названных персонажей свой «исторический суд», обу-
словленный временной и личностной дистанцией, жизненным опытом и соот-
несенностью с различными историко-культурными и ценностными реалиями. 

Основа повести документальна: здесь приведены реальные имена чле-
нов семьи (Амалия Бауэр, Иван Сукачев — дед и бабушка автора), гео-
графические названия (Фриденталь; Мамлютка, Бескамышка); факты из 
семейной истории (странствие из Крыма в Северный Казахстан, жизнь на 
новом месте, обвинение бабушки Амалии Бауэр во вредительстве и т. д.). 
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На примере одной семьи показано, что депортация стала эпохальным со-
бытием для целого народа, бесповоротно изменила судьбы семей, навсег-
да лишила людей связи с родной землей, разрушила полностью семейный 
уклад, повлекла за собой смерти близких. 

История жизни в рассказах Амалии Бауэр, хотя и является «воспоми-
нанием», ретроспекцией, в ценностной системе героини не имеет времен-
ной дистанции, исторические события раскрываются в личностном из-
мерении; рассказ окрашен страданием, горечью памяти о трагических со-
бытиях, а прошлое предстает как череда несправедливостей, жестокостей, 
страданий. «Исторический суд» Амалии Бауэр не имеет снисхождения и 
прощения, время «не залечило» ее память; ее рассказы являются обвине-
ниями в искалеченной жизни. 

Образ ребенка (автобиографический герой, автор «в детстве») связан 
с другой системой психологического восприятия и ценностного видения. 
Детству присуще наивное, идиллическое мировосприятие: страшная исто-
рическая правда, рассказанная бабушкой, оказывается для него семейным 
преданием, которое «пугает», «расстраивает», но не определяет характер 
детского мироощущения; детское сознание не может в полной мере оценить 
масштаб беды. Доминирующим для ребенка является чувство защиты, люб-
ви, тепла домашнего очага; зло в сознании ребенка видится в разрушитель-
ном, но преходящем виде, а добро — в его вечной, неуничтожимой ипостаси. 

Повествование, связанное со сферой автора-повествователя, — третий 
содержательно-смысловой уровень повести — имеет уже выраженную ме-
дитативную природу, это авторский лирико-философский монолог, содер-
жанием которого становится не сюжетно-событийный ряд, но авторские 
размышления о путях истории, о месте человека в исторических процес-
сах, о ценности человеческой жизни. Композиционно пространство автор-
ского текста предваряет и завершает сюжетное повествование, обрамляя 
его и определяя ценностно-смысловую парадигму для восприятия всего 
текста. Опорными становятся базовые образы-концепты, связанные с фун-
даментальными началами человеческой жизни: «вода», «огонь», «родник», 
«печь», «путеводная звезда».

Художественная структура повести сформирована этими тремя хроно-
топическими системами: бабушки, ребенка, автора, — переплетение их со-
ставляет целостное художественное пространство произведения.

Образ дома является ключевым в художественной системе повести, 
содержание этого образа связано с комплексом реальных значений (дом-
жилье) и символико-метафорических (дом-защита, дом-судьба человека 
и т. д.). В хронотопическом мире трех названных героев повести образ 
дома получает различное семантическое наполнение. 
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В мире Амалии Бауэр образ дома связан с разрушением мира. Начало 
странствия обусловлено потерей дома, а окончание — обретением его по-
добия на новом месте, обретением не «дома», а «пристанища». «Стали 
нас из домов собственных выгонять <…> и вот вышли мы со своими че-
моданами да узлами, дверь прикрыли, и все у меня внутри как захолону-
ло» — «ветрами продутая, сугробами по самые крыши занесенная северо-
казахстанская деревня Бескамышка, где глубокой осенью 1941 года нашла 
приют депортированная семья моей мамы» [Сукачев]. 

В рассказах героини прослеживается, как «дом» с комплексом состав-
ляющих его значений («уют», «тепло», «свет», «покой», «любовь», «един-
ство») на всем протяжении «маршрута изгнания» связывается с разрушени-
ем или подменой, вместо дома люди получают «пристанище»: «крохотный 
вокзал,  больше  похожий  на  сарай»; «вагон  смерти», «окаянный  вагон», 
«погибель для сорока трех невинных душ», где «хуже, чем в аду»; свет за-
меняют «два крохотных оконца под самым потолком»; уют, пространство 
и тепло — теснотой и холодом: «нары в три яруса сколочены — вот и все 
удобства, <…>; в вагоне темнота, людей, как селедок в бочке, двери сна-
ружи наглухо заперты» [Там же]. «Дом» в рассказах бабушки не является 
«защитой»: так, например, сквозной в ее рассказе мотив страха («все  по-
запуганные, дышать боимся», «мы в основном и молчали, ходили, как при-
шибленные, и помалкивали») распространяется и на мировосприятие людей 
в пространстве жилища: «радио говорит <…> чересчур громко, потому что 
у него не предусмотрен регулятор громкости, а выдернуть вилку из розетки 
никто не решается: боимся, как бы потом чего не вышло» [Там же]. 

В мире ребенка, воспринимающего рассказы бабушки, напротив, мир 
дома связан с ощущением абсолютной защищенности. Лейтмотивом про-
ходит противопоставление «внешнего холода» и «тепла дома»: «все никак 
не  утихомирится разбушевавшаяся непогода <…> тоскливо подвывает 
ветер <…>, да бьется о наши окна метель» — «скорее на печку, в это не-
повторимо уютное тепло» [Там же].

В мире ребенка образ дома соотносим с идиллическим пространством 
с присущими ему характеристиками «устойчивости», отграниченности от 
внешнего мира, абсолютности добра: тепло — это «всегда тепло», трапе-
за — всегда готова и «ждет» ребенка и т. д. «Прибежал я из школы, одежду и 
валенки на широкую русскую печку побросал просушиться, и к столу поско-
рее — проголодался» [Там же]. Составляющими элементами образа «дома» 
являются мотивы домашнего разговора, понимания, единения, уюта. 

Образ бабушки представлен как «ценностное ядро» домашнего про-
странства — это образ «родоначальника»: она является центром семейного 
опыта, «через нее» проходят исторические испытания; передавая свое ду-
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шевное тепло внуку, она оказывает созидающее и жизнеобеспечивающее 
начало для будущего своей семьи. В повести показано, что духовная преем-
ственность не прерывается, несмотря на все испытания и несправедливости. 

Тема семейно-родовой памяти связана с образом автора, хранящего и 
передающего в слове воспоминания о судьбе своей семьи. Взгляд автора на 
историю семьи соединяет бытовое и бытийное, выявляя вечные экзистен-
циальные смыслы человеческого бытия. Образ дома в этой системе — сим-
вол целостности поколений и абсолютной ценности человеческой жизни; 
содержанием образа становятся такие категории, как «устойчивость», «по-
кой» («легко и покойно думается нам у огня»), «соединение противополож-
ностей» (огонь и вода — «две стихии, извечно сопровождающие человека, 
породившие и выпестовавшие его», «сидим у тепло и уютно потрескива-
ющего огненного родничка»); дом символизирует единство поколений, воз-
можность диалога и понимания («рассказы моей бабушки <…>всю жизнь 
будут для меня путеводной звездой»). Эти характеристики: устойчивость, 
устремленность в вечность, гармония — заставляют вспомнить о первона-
чалах человеческого бытия. 

В этом контексте большую смысловую значимость приобретают и за-
дачи творчества: это не просто желание рассказать о семейной истории, 
но более масштабная задача — сохранение памяти: «И вот, наконец, <…> 
пришел тот час, когда я понял, что не могу и дальше носить в себе дра-
гоценные зерна, оброненные в мою память в те далекие вечера, что пора 
поделиться всем услышанным» [Там же]. Мотив зерна, брошенного в землю 
(«в память»), имеет устойчивую семантику в Священных текстах и в целост-
ном контексте повести связан с философским уровнем содержания произ-
ведения. Воспринимающий автобиографический герой осуществляет идею 
родовой памяти, преемственности поколений. А повесть, говоря словами 
М. М. Гиршмана, выступает как «воплотившаяся концепция мира и человека 
в их единстве» [Гиршман, 1982, с. 41]. Смысл повести оказывается смещен 
от рассказа о трагических событиях переселения к воспоминаниям о добро-
те родительского (в повести — дедушки и бабушки) дома, к размышлениям 
об устойчивости человека, о нравственно-ценностных основах бытия, по-
зволяющих сохранять человеческое начало в нечеловеческих условиях. 

3. История России ХХ века в семейной хронике Т. И. Гладких 
«Амурские казаки Кореневы»

В мемуарно-биографическом повествовании Т. И. Гладких «Амурские 
казаки Кореневы» собраны уникальные сведения о культуре русского каза-
чества на Амуре. Книга имеет документальную основу: сюда вошли вос-
поминания, разговоры, письма, архивные документы, страницы из книги 
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«На родной реке» В. С. Коренева — потомка рода Корневых, представителя 
русского литературного зарубежья. Пространство книги сформировано ре-
альным географическим пространством и включает топонимику Приамурья 
(станица Поярково, Зея, Благовещенск), Китая (Харбин, Шанхай, Тянцзин), 
северных районов Амурской области (прииск Соловьевский, Уркан). 

Автор не просто воссоздает факты семейной истории, но выстраивает 
бытие рода, связывая разрозненные события в единую картину и соотнося 
частное с эпохальным. «Было все: первые муравьевские сплавы, когда ка-
заки из Забайкалья плыли на Амур, <…> потом войны и революции, эми-
грация, ссылки, репрессии» [Гладких, 2017, с. 3]. История рода прослежи-
вается с середины XIX века, с родоначальника — Тимофея Семеновича 
Коренева, основавшего династию на Амуре. Его сыновья упрочивали эко-
номическую и культурную жизнь в Приамурье; были обладателями круп-
нейшей на Дальнем Востоке библиотеки, владельцами двух паровых мель-
ниц, см. [Гладких, 2017, с. 14]. Новая ветвь рода Кореневых — «поколение 
внуков» — приняла на себя удар событий ХХ века: многие представители 
семьи оказались в изгнании («в  их  судьбах  представлена  вся  география 
русской эмиграции в Китае» [Там же, с. 63]); оставшимся на Родине пред-
стояло пройти через лишения и репрессии. 

В композиции книги реализуются две метафоры: «фамильное древо» и 
«семейный альбом». История рода изложена последовательно, каждая гла-
ва посвящена одному человеку («Филипп Тимофеевич», «Симон Тимофее-
вич», «Тимофей Тимофеевич» и т. д.). Этот очерковый портретный материал 
в свою очередь собран в более крупные части, также названные по степени 
семейного родства («Сыновья», «Внуки», «Потомки казачьего рода» и т. д.). 

Образы «род-дерево» и «семейный альбом» находят воплощение в ху-
дожественной системе произведения («Кореневы,  как  большое,  сильное 
дерево, корнями вросли в амурскую землю» [Там же, с. 16]); «Открываешь 
старый семейный альбом, как дверь в большую казачью избу <…> деды 
и прадеды, родители, дети,  внуки, ближняя и дальняя родня — все они, 
неподвластные времени, собрались вместе, смотрят на нас из далекого 
прошлого» [Там же, с. 3]. 

В организации повести можно проследить внутреннюю связь с хрони-
кально-летописным повествованием. Хроникальное начало связано с указа-
нием дат семейных событий: женитьбы, поступления на учебу, выселения 
и т. д. Летописный тип повествования связан с задачей передать ощущение 
«необъятности исторического движения», предмет летописи не «один сю-
жет», но «русская история в ее целом», см. [Лихачев, 1979, с. 256]. Т. И. Глад-
ких также выступает как «летописец», объединяя в своем произведении раз-
личные жизненные «документы» и восстанавливая целостность семейной 



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

164

памяти. В ее сознании эмпирический жизненный материал обретает цен-
ностно-смысловое единство: «Мы по-разному постигаем прошлое. И хоро-
шо, если история родной земли приходит через историю своего рода, своей 
семьи: тогда она как-то и теплей, и дороже, и ближе» [Гладких, 2017, с. 10]. 

Смысловым центром произведения является фигура основателя 
рода — Коренева Тимофея Семеновича; это «родоначальник», образ ко-
торого является семейной легендой; каждый член рода осознает свое род-
ство с ним: «Прошло полтора с лишним века с тех пор, как забайкальский 
казак Тимофей Семенович Коренев поселился на Амуре, <…> Сегодня его 
потомки живут в разных местах России и за рубежом. Чаще всего мы 
давно носим другие фамилии, но помним, что вышли из одного старинного 
казачьего рода» [Там же, с. 3]. 

В описании дореволюционного прошлого семьи прослеживается 
идиллическое начало: жизнь показана в гармонии и патриархальных свя-
зях между членами семьи и между семьей и государством. Так, например, 
приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков был крестным одного из 
детей семьи [Гладких, 1979, с. 36]; другой представитель рода — Тимофей 
Тимофеевич Корнев — за свои заслуги удостоен внимания будущего импе-
ратора Николая Александровича Романова, в 1896 году в числе депутатов 
от Амурского казачьего войска приглашен на коронацию [Гладких, 2017, 
с. 30—31]. В картинах дореволюционной жизни подчеркнута связь с на-
родной традицией: приводятся пословицы, поговорки, народные песни. 

Создавая портретные характеристики, автор рисует мужчин рода как 
богатырей: «Даже  внешне  амурские  казаки  Кореневы  вполне  соответ-
ствовали смыслу своей фамилии. <…> все рослые, русые — как на подбор 
<…> На Амуре их называли семьей богатырей» [Там же, с. 6]. 

Образ прошлого показан как образ утраченного рая. Особенно «рай-
ская образность» ощутима в описании легендарного семейного сада: 
«В старые времена рос в Поярково замечательный сад. Заложил его еще 
сам основатель нашего рода Тимофей Семенович <…> Сад был большой, 
чисто амурский: рядом с <…> грушами, яблонями мирно уживались при-
шельцы тайги: липы, рябины, заросли душистой черемухи и акации вдоль 
забора. Была у дедушкина сада и своя чудесная особенность — его любили 
птицы. <…> Звон стоял от их голосов … <…> говорили, что примета 
такая есть: птицы прилетают к счастливым» [Там же, с. 19]. 

О судьбе рода в послереволюционный период повествуется в двух раз-
делах книги: «На Родине» и «На чужбине». Здесь представлена история 
постепенного рассеяния рода, испытаний, лишений, репрессий: «Их судь-
бы уже были предопределены и вписаны в грядущую эпоху» [Там же, с. 52]; 
«Из  четырнадцати  внуков  основателя  династии  десятеро  оказались 
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в Маньчжурии» [Там же, с. 61]. В описании жизни представителей семьи 
на Родине акцентирован момент страдальчества, невинной жертвы, аске-
тизма — и, таким образом, выделяется тема жертвенности в судьбе рода. 

Актуализируя события и документы прошлого, автор выстраивает ли-
нию исторической и ценностно-смысловой преемственности между про-
шлыми поколениями и современностью. Семейно-родовая память стано-
вится основой для повествования о трагедии русского рассеяния в ХХ веке 
и о величии русской культуры, сумевшей сохранить себя в условиях ре-
прессий и изгнания. 

4. Выводы
Произведения В. В. Сукачева и Т. И. Гладких отразили драматические 

события отечественной истории ХХ века. Опровергая идею о вечном кон-
фликте отцов и детей, авторы показывают духовную преемственность по-
колений, не растраченную даже в период исторических потрясений про-
шлого столетия. Духовными центрами произведений стали образы «родо-
начальников»: бабушки, Амалии Бауэр («У очага»), и основателя рода — 
Коренева Тимофея Семеновича («Амурские казаки Кореневы»). Объеди-
няющим в обоих произведениях является образ рассказчика, «хранителя 
семейной памяти»: «Семейное время <…> оказывается равным личной 
памяти семейного хроникера» [Самофалова, 2011, с. 107]. 

В повестях реализуется высказанная П. А. Флоренским мысль о зна-
чении памяти рода для самосохранения человека. Ученый видел род как 
неразделимое единство, целостно выполняющее свои жизненные задачи 
в истории: «Род — целое, а не сумма последовательных поколений <…> 
у кого нет рода, у того нет и Родины» [Флоренский, 1992, с. 419, 421]. 

Характер художественного переосмысления документального матери-
ала в произведениях различен. Повесть «У очага» тяготеет к мифопоэтиче-
скому мировосприятию: образы «огня», «воды», «очага» связывают совре-
менность с древними основами культуры. Ориентацию на бытийное нача-
ло подчеркивает данное автором жанровое определение «повесть-притча». 
Притча позволяет «охватить все бытие в целом, проникает в действие, ко-
торое, освободившись вследствие этого от условностей конкретной ситу-
ации, завершается в своей отвлеченной многозначности, подобной икони-
ческому изображению» [Базылев, 2020, с. 224]. 

Т. И. Гладких определила свое произведение как «документальное по-
вествование». Определяя жанровую специфику произведения, мы считаем 
возможным использовать определение «беллетризованная биография». 
Эта форма в современных исследованиях определяется как «многослой-
ный текст-палимпсест, где каждый компонент — аутентичные документы: 
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фамильное древо, список источников, карты, фотографии, посвящения, 
эпиграфы» [Наумова, 2016, с. 237]. Все эти элементы присутствуют в по-
вествовании Гладких; каждый привносит свои смыслы и значения в ав-
торское произведение, наполняя текст духом эпохи. Произведение можно 
соотнести также с жанровой традицией мемуаров, здесь реализуются при-
сущие этому жанру характеристики: установка на подлинность, «паспор-
тизация» дат и событий, беллетризация фактов, публицистичность, субъ-
ективность повествования [Михайлова, 2015]. 

Изучение произведений В. В. Сукачева и Т. И. Гладких во всем много-
образии их содержательной, ценностной и жанрово-стилевой специфики 
обогащает картину истории отечественной литературы новыми сведени-
ями об особенности жанрового воплощения документально-художествен-
ных текстов.
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