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Аннотация
Роман Е.Г. Водолазкина «Лавр» - заметное и интересное в художественном 

отношении произведение современной литературы. В нем нашли взаимодействие 
разные тенденции повествовательной стратегии, а именно реализм, модернизм и 
постмодернизм, которые получили индивидуальноавторское воплощение в особой 
стилистике романа. Повествование берет свое начало в средневековой Руси, когда 
христиане находятся в ожидании конца света, предполагаемого в 1492 году. Именно в 
это время мы застаем центрального героя романа Арсения (позже – Устина, Амвросия, 
Лавра) ребенком, после «морового поветрия» и гибели родителей поселившегося в доме 
своего деда Христофора, травника и местного врача. По словам самого Е. Водолазкина,  
главный герой романа - время. Пространство Древней Руси, на котором разворачивается 
история жизненного пути целителя, его любви и подвижничества – не более, чем 
событийный фон, который необходим для передачи главной сути романа, о которой 
мы можем лишь косвенно догадываться, пока она не прозвучит в устах итальянского 
предсказателя Амброджо: «мне всё больше кажется, что времени нет». Позже читатель 
вернется к этой мысли, погрузившись в видение предсказателя, в котором Франческа 
Флеккиа не случайно развивает теорию относительности Энштейна,  говоря о 
феномене более «простым, доступным языком». Интерес к категориям пространства 
и временни, возникший в ходе проведенного нами исследования, не случаен. В романе 
«Лавр» Евгений Водолазкин применяет различные формы интертекста, в основном 
используя их для достижении эффекта, своего рода, путешествия во времени. Роман, 
отдавая дань постмодернистской традиции, представляет собой полотно, сотканное 
из цитат и аллюзий самого различного характера, которые, в свою очередь, являются 
проводниками читателя из одного времени в другое, делая, таким образом, пространство 
текста многомерным.

Ключевые слова: Евгений Водолазкин, «Лавр», современная литература, 
интертекстуальность, время, пространство, Древняя Русь

«Пространство» и «время» – категории с размытым содержательным 
наполнением. О постоянном их переосмыслении свидетельствует вся история 
человечества. Все существующие модели мира, в том числе индивидуально-
художественные, отражают нерасторжимое единство времени и пространства. 
Для обозначения их неразрывной связи, воплощенной в художественном тексте, 
используются термины «хронотоп» (преимущественно в литературоведении) и 
«континуум»  (в лингвистике текста). 
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Континуум как особая категория художественного текста играет 
исключительно важную роль в организации его содержания и в отображении 
представлений автора об устройстве мира. При этом пространство и время, 
неотделимые друг от друга в реальности, в тексте также воплощаются в их 
нерасторжимом единстве. В то же время практический литературоведческий 
анализ этих категорий предполагает их рассмотрение по отдельности. 
Позднейшие исследователи, не отказываясь от идеи неразрывного 
взаимопроникновения пространства и времени в художественном произведении, 
тем не менее склонились к выделению и обособлению пространства именно в 
силу его художественно-изобразительной самостоятельности, тогда как время в 
этом плане вынуждено прибегать к пространственному опосредованию. 

Если рассматривать отдельный текст как определенный пространственно-
временной континуум, мы придем к выводу, что явление интертекстуальности 
есть соприкосновение разноуровневых пространственно-временных   
плоскостей, точкой пересечения которых становится заимствованный текстовый 
элемент. На сегодняшний день понятие «интертекстуальное пространство» 
не является самостоятельным и общепринятым, тем не менее само явление 
существует и рассматривается как некое «смысловое поле», представляющее 
собой бескрайнюю совокупность культурных кодов, смысловых систем и всех 
существующих предтекстов. В лингвистике практикуется синонимизация 
понятий «интертекстуальное» и «семантическое» пространство. 

Время – основополагающий фактор существования феномена 
интертекстуальности. Категоризация «прошлое» - «будущее» позволяет 
устанавливать вертикальные связи между текстами, идентифицировать 
заимствованные, зафиксированные ранее элементы. Во вневременном 
пространстве явление интертекстуальности представляется одновременно 
невозможным, но в то же время и идеально возможным. Парадокс заключается в 
том, что при отсутствии категорий «прошлое-настоящее-будущее» невозможна 
классификация «предшественник» - «последователь», значит само определение 
форм интертекста, а именно аллюзии и цитаты, включающее в себя наличие 
прецедентного источника, становится в таком случае абсурдным. Однако 
если учесть, что, по мнению Р. Барта, каждый текст является интертекстом, 
абсолютного претекста не существует, а все заимствования  лишь формальны. 
Так как каждый текст рождается из общего многообразия кодов, то пространство 
«вне времени» делает межтекстовость понятием естественным, обыденным 
фактом, а также снимает проблему выявления вертикальных отношений  между 
текстами. 

Интерес к категориям пространства и временни, возникший в ходе 
проведенного нами исследования, не случаен. В романе «Лавр» Евгений 
Водолазкин применяет различные формы интертекста, в основном используя 
их для достижении эффекта, своего рода, путешествия во времени. Роман, 
отдавая дань постмодернистской традиции, представляет собой полотно, 
сотканное из цитат и аллюзий самого различного характера, которые, в свою 
очередь, являются проводниками читателя из одного времени в другое, делая, 
таким образом, пространство текста многомерным.

Повествование берет свое начало в средневековой Руси, когда христиане 
находятся в ожидании конца света, предполагаемого в 1492 году. Именно в это 
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время мы застаем главного героя романа Арсения (позже – Устина, Амвросия, 
Лавра) ребенком, после «морового поветрия» и гибели родителей поселившегося 
в доме своего деда Христофора, травника и местного врача. Христофор знакомит 
внука с целебными свойствами трав, памятниками письменности, учит грамоте 
и дает ему представление об устройстве мира. После смерти деда Арсений 
продолжает его дело, лечит людей, более того, в нем обнаруживается особенный 
дар к исцелению. Встретив свою первую любовь, Устину, Арсений совершает 
роковую ошибку, не обвенчавшись с ней после зачатия ребенка. Устина умирает 
во время родов, не причастившись, младенец – не будучи крещеным. Арсений 
решает пройти жизненный путь за свою возлюбленную и «отмолить» ее душу, 
нарекает себя Устином и отправляется в путь, останавливаясь во встречных 
селах, излечивая жителей от чумы и прочих недугов. Герой боится, что, живя 
в достатке, он забудет об Устине, поэтому движение его не прекращается. 
Позже, ограбленный разбойниками и переживший тяжелую болезнь, Арсений-
Устин оказывается в Пскове и начинает юродствовать. В это же время в Псков 
прибывает итальянский предсказатель Амброджо Флеккиа, интересующийся 
ожидаемым концом света и ищущий попутчика для совершения паломничества 
в Иерусалим, где, возможно, он сможет найти ответы на свои вопросы. Так 
Арсений и Амброджо начинают своё путешествие, в ходе которого они 
встречают самых разных людей, знакомятся с их мировоззрением, попадают в 
смертельно опасные ситуации и делятся друг с другом собственными мыслями. 
Добравшись до Палестины, Амброджо погибает от рук мамлюков, Арсений в 
частичном беспамятстве попадает в Псков, оттуда  отправляется в Кирилло-
Белозерский монастырь, где его постригают в монахи  и нарекают именем 
Амвросий. Спустя некоторое время Амвросий чувствует, что ему пришла пора 
отречься от мира и, приняв схиму под именем Лавр, отправляется в уединение, 
выбрав пещеру в лесу, вблизи от Рукиной Слободки. Последним деянием 
Лавра становится спасение от жителей Слободки девушки Анастасии и ее 
ребенка. После принятия родов Лавр умирает, проводить его в последний путь 
съезжаются люди со всех окрестных земель.

Приближающийся конец света является тем ключевым событием, на фоне 
которого разворачиваются все остальные сюжетные линии романа. Более того, в 
контексте данного события мы можем определить хронотоп романа.  С момента 
рождения главного героя до момента ожидаемого апокалипсиса проходит 
пятьдесят два года – таков временной промежуток, вмещающий в себя большую 
часть повествования.  Конец света – не только точка отсчета, которая разделяет 
события на «до» и  «после», но и важнейший мотив, объясняющий поступки и 
действия героев романа. Так, в ожидании «всеобщего воскресения» Арсений 
поначалу стремится сохранить тело погибшей возлюбленной: «По словам деда 
моего, Христофора, в год от Сотворения мира 7000-й вполне возможен конец 
света. Если исходить из того, что на дворе год 6964-й, продержаться нашим 
телам осталось тридцать шесть лет» [1, c. 110]. 

Ожидание на Руси конца света – причина, которая приводит Амброджо 
Флеккиа в Псков. Сама фигура Амброджо представляется нам как фигура 
хранителя, посланника, находящегося как будто бы вне времени и над ним. 
Его видения тесно переплетают время настоящее и будущее, а рассуждения 
относительно пространства и времени устремлены в вечность. Именно из уст 
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Амброджо звучат те сокровенные мысли, которые стремится разделить с нами 
автор: «Я скажу странную вещь. Мне все больше кажется, что времени нет. Все 
на свете существует вневременно, иначе как мог бы я знать небывшее будущее? 
Я думаю,  время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо 
не может сознание человека впустить в себя все события одно-временно. Мы 
заперты во времени из-за слабости нашей. Значит, по-твоему, и конец света уже 
существует, спросил Арсений. Я этого не исключаю. Существует ведь смерть 
отдельных людей – разве это не личный конец света?» [1, с. 306].

Из уст народа «конец света» звучит как событие бытовое, само собой 
разумеющееся. Стилистические приемы, используемые Водолазкиным, 
в частности употребление делового стиля речи в контексте произведения 
создают эффект непрекращающейся иронии, которая распространяется 
даже на сакральные образы и смыслы:  «Так когда же, спрашивается, конец 
света, закричала толпа. Нам это важно, простите за прямоту, и в отношении 
планирования работы, и в смысле спасения души. Мы многократно обращались 
в монастырь за уточнениями, но однозначного ответа не получали» [1, с. 411]. 
Спасение души и всякое проявление религиозности ввиду использованных 
автором приемов звучит комически, великое таинство превращается в 
формализованный процесс, сходный с деловым общением в сфере услуг. 
Данный прием позволяет и самому повествователю зачастую иронизировать 
как в отношении ожидаемого апокалипсиса, так и в отношении самого народа:   
«Когда же убедились, что конец света является единственным его интересом, к 
нему стали относиться теплее. Выяснение времени конца света многим казалось 
занятием почтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи» [1, с. 262].

Не случайно, что в год ожидаемого конца света, который так и не 
произошел, Арсений принимает схиму и обретает имя Лавр, которое, по словам 
старца Иннокентия, «знаменует вечную жизнь» [1, с. 443]. 

Как нами уже было сказано, стилистические приемы, подразумевающие 
использование в тексте, описывающем средневековье, наряду с древнерусскими 
формами (такими, как присутствующий на протяжении всего романа звательный 
падеж), церковнославянизмами, жаргонизмов, делового стиля, и прочих 
современных нам образований, а также  внезапно возникающих сюжетных 
«зарисовок», относящихся к другой эпохе, выстраивают поистине сложный 
пространственно-временной континуум. Однако ключевую роль в создании 
эффекта «путешествии во времени» играет богатейший интертекстуальный 
план произведения, сотканный из многочисленных цитат и аллюзий.

По словам самого Е. Водолазкина,  главный герой романа - время. И мы 
ни на секунду не сомневаемся в этом утверждении. Пространство Древней 
Руси, на котором разворачивается история жизненного пути целителя, его 
любви и подвижничества – не более, чем событийный фон, который необходим 
для передачи главной сути романа, о которой мы можем лишь косвенно 
догадываться, пока она не прозвучит в устах Амброджо: «мне всё больше 
кажется, что времени нет» [1, с. 306]. Позже читатель вернется к этой мысли, 
погрузившись в видение предсказателя, в котором Франческа Флеккиа не 
случайно развивает теорию относительности Энштейна,  говоря о феномене 
более «простым, доступным языком».
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Сюжет и фабула в данном случае вступают в сложные отношения. Автор, 
как было отмечено ранее, включает в текст фрагменты, принадлежащие к более 
поздней эпохе, соединяя таким образом разные временные пласты и  создавая 
эффект коллажа («Несмотря на все помехи, с высоты 122 метров Альберту 
Михайловичу было видно многое – Заячий остров, Петербург и даже страна 
в целом. Ему было видно и то, как в далекой Палестине не позолоченный, а 
вполне реальный ангел возносил к небу душу итальянца Амброджо Флеккиа» 
[1, с. 390]) и нарушая тем самым естественную хронологию событий.

Тексту присущи темпоральные скачки, которые нарушают линейную 
последовательность событий. Также Водолазкин использует прием 
ретроспекции, относящийся в то же время к зеркальной композиции романа, 
которая предстает в сочетании с композицией обрамления. Главным признаком 
кольцевой композиции является географический путь, пройденный героем: 
покинув в юности село Рукина Слободка, герой возвращается в его окрестности 
уже в старости, претерпев  внутреннюю трансформацию, пройдя путь от Арсения 
до Лавра. Элемент проспекции, использованный в первой книге, наделяет 
роман свойством зеркальности: «Глядя в печь, Арсений видел там порой свое 
лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затыл-ке. Лицо было 
покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это 
его собственное отражение. Только много лет спустя. И в иных обстоятельствах. 
Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и 
не хочет, чтобы вошедший его беспокоил… Отчего ты плачешь, Арсение? Я 
плачу от радости. Арсений безмолвно поворачивается к волку. Волк слизывает 
его слезы» [1, с. 30]. В последней книге читаем: «Слу-чалось, он видел в огне 
свое лицо. Лицо светловолосого мальчика в доме Христофора. У ног мальчика 
свернулся волк. Мальчик смотрит в печь и видит свое лицо. Его обрамляют седые 
волосы, собранные в пучок на затылке. Оно покрыто морщинами. Несмотря 
на такое несходство, мальчик понимает, что это его собственное отражение. 
Только много лет спустя. И в иных об-стоятельствах. Это отражение того, кто, 
сидя у огня, видит лицо светловоло-сого мальчика и не хочет, чтобы вошедший 
его беспокоил…. Отчего ты плачешь, Амвросие? Я плачу от радости. Амвросий 
безмолвно поворачивается к волку. Волк слизывает его слезы» [1, с. 419].

Что касается самого героя, перед нами, как уже было сказано, предстает 
целитель, который находит смысл собственной жизни в искуплении греха 
погибшей возлюбленной. Читатель может проследить эволюцию героя с 
момента рождения до самой смерти. Первым делом мы узнаем, что при крещении 
мальчику было дано имя Арсений, в честь святого Арсения Великого, египетского 
подвижника. Само же имя Арсений в переводе с греческого (Αρσένιος) означает 
«мужчина, мужской, мужественный» [2, c. 41]. Уже с самого детства в мальчике 
обнаруживаются чудесные способности. Это ощущали и жители Рукиной 
слободки: «Было в Арсении что-то такое, что облегчало их непро-стую жизнь. 
И они были ему благодарны» [1, с.18]. Позже Арсений предвидит гибель своего 
отца от «чумового поветрия»: «Что убо плачеши, спросил мальчика Христофор. 
Зрю на нем знамение смертно, ответил мальчик» [1, с. 20]. Когда же мальчик 
поселяется  в доме  Христофора, с ним происходит еще одно чудо – во время 
прогулки он приручает волка: «Он не уйдет, возразил Арсений. Он же пришел, 
чтобы быть с нами. Мальчик подошел к волку и взял его за загривок. Волк сел. 
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Из-под задних лап торчал конец его хвоста» [1, с. 16]. Данный эпизод является 
одним из ключевых в раскрытии фигуры персонажа. В христианстве волк — зло, 
жестокость, хитрость и ересь, дьявол, угрожающий верующим. Лишь святым 
дана сила любвеобильного убеждения, чтобы приручить дикость свирепого 
зверя, как это сделал, к примеру, Франциск Ассизский, католический святой, 
атрибутом которого стал волк [3]. Также образ волка тесно связан со святым 
Георгием Победоносцем, а точнее с его народной интерпретацией — Егорием 
Храбрым, почитавшимся в качестве защитника волков и защитника от волков. 
Использованная Водолазкиным аллюзия свидетельствует о том, что перед нами 
– исключительный герой, обладающий определенным даром. Большую роль в 
становлении мальчика играют книги, переписанные его прадедом, особое место 
среди которых занимает «Александрия». Неоднократно в ходе повествования 
мы встречаем параллели, проведенные между главным героем и Александром 
Македонским. Так, приручение волка Арсением подобно тому, как Александр в 
юности усмирил свирепого коня: «И никто к коню тому подойти не осмеливался. 
Александр же приходил к нему часто; конь же, всякую оставляя ярость, кротко 
Александру повиновался, царю своему и всаднику. Однажды Александр властно 
за ухо его взял, и с кротостью конь последовал за ним, как бык-подъяремник» 
[4, c. 24].

После смерти деда Арсений продолжает его «ремесло»: « Умение возлагать 
руку, облегчать возложением руки боль в какой-то мере определило первое 
прозвище Арсения – Рукинец» [1, с. 62]. Второе имя Арсений приобретает после 
гибели своей возлюбленной. Решив пройти жизненный путь не только за себя, 
но и за нее, юноша называет себя  в честь покойной Устином, что в переводе 
с латыни означает «справедливый» [3, c. 421]. Образ Устины косвенным 
образом может быть связан с Устиной Антиохской [5], святой, принявшей 
мученическую смерть, но не отступившейся при этом от христианской веры. 
Именуясь Устином и став юродивым, Арсений полностью уходит в себя, в его 
сознании сосуществуют две личности – он сам и погибшая Устина, с которой 
герой ведет непрерывный внутренний диалог. 

Знакомство с Амброджо и паломничество в Иерусалим коренным образом 
меняют сознание героя, меняется и его внешний облик: «Вернувшийся человек 
не был похож ни на пришедшего в город юродивого, ни на покинувшего город 
паломника. Арсений изменился. В сочетании с темным, не по-русски загорелым 
лицом его светлые волосы стали еще светлее. Сначала могло показаться, что 
они выгорели на жарком солнце Востока, но при ближай-шем рассмотрении 
становилось ясно, что волосы Арсения больше не были светлыми – они были 
белы. Арсений вернулся седым. Над переносицей через весь лоб тянулся шрам, 
который смотрелся как глубокая горькая морщина. Вкупе с появившимися у 
Арсения настоящими морщинами шрам придавал его лицу выражение скорбного 
бесстрастия иконы» [1, с. 391]. После возвращения и пострижения в монахи 
Арсения  в память о святителе Амвросии Медиоланском, а также о погибшем 
друге Амброджо  нарекают Амвросием, что в переводе с древнегреческого 
означает «бессмертный» [3, c. 38 ]. И снова выбор автором имени для своего 
персонажа не случаен: что, как ни бессмертие, могло обозначать имя человека, 
верившего в бесконечность пространства и времени? Стоит отметить, что во 
второй раз главный герой приобретает «чужое» имя, вмещая в себя еще одну 
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жизнь: « Пусть это имя в правильном произношении будет воспоминанием и о 
твоем друге. Сколько же жизней ты будешь проживать отныне одновременно?» 
[1, с. 412]. И  наконец, закончив путь познания и приняв схиму, Арсений-
Амвросий становится Лавром. По-следнее наречение является самым важным, 
в нем лежит ключ к пониманию заглавия романа: «18 августа, когда Амвросий 
принимал большую схиму, было днем святых мучеников Флора и Лавра. 
С этого дня Амвросий стал Лавром. Старец Иннокентий сказал из отходной 
кельи: Хорошее имя Лавр, ибо растение, тебе отныне тезоименитое, целебно. 
Будучи вечнозеленым, оно знаменует вечную жизнь» [1, с. 443]. «Целебность» 
имени естественным образом отсылает нас к роду деятельности главного 
героя, бессмертие – указывает на его святость. Значение последнего имени 
наиболее точно передает сущность героя, более того, именно будучи Лавром, 
герой наконец-то обретает себя и достигает конечной точки собственного пути: 
«Я более не ощущаю единства моей жизни, сказал Лавр. Я был Арсением, 
Устином, Амвросием, а теперь вот стал Лавром. Жизнь моя прожита четырьмя 
непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела и разные имена. 
…  Быть мозаикой – еще не значит рассыпаться на части, ответил старец 
Иннокентий» [1, с. 444]. Однако, спасши Анастасию и подарив жизнь её 
ребенку, Лавр совер-шает свое главное предназначение и с успокоившейся 
душой покидает этот мир. Таким образом, Лавр – имя знаковое, его обладатель 
прожил несколько этапов жизни, которые при последнем наречении сплелись 
воедино.

На протяжении романа автор использует традиционные приемы 
интертекстуальности: аллюзия, прямая и косвенная цитата, реминисценция. 
Однако особенность исследуемого нами произведения состоит в том, что все 
эти традиционные приемы используются для достижения вовсе не типичных 
целей, одна из которых – игра с читателем, усиление увлекательности чтения. 
Главная смысловая задача – показать, что время относительно и движется 
подобно спирали. События каждый раз повторяются, только на новом уровне, 
в разных формах.  Посредством взаимодействия разнородных жанров, стилей, 
временных пластов, Водолазкин стремится создать эффект непрерывности, 
единства времени, наделяя таким образом пространство романа некоей 
многослойностью.
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