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ОТГОЛОСКИ СВЯТООТЕЧЕСКОГО УЧЕНИЯ  

О СОБСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ  

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОГО «УСТОИ» 

Центральным произведением русского писателя-народника 

Николая Николаевича Златовратского (1845‒1911) явился роман 

«Устои. История одной деревни». Он был опубликован в «Отече-

ственных записках» в 1878‒83 гг., а в 1884 г. вышел отдельным 

изданием. 

Первые опыты создания романа из народной жизни отно-

сятся в нашей литературе к 1850-м гг. Это были два романа 

Д. В. Григоровича — «Рыбаки» (1853) и «Переселенцы» (1855). 

Но уже тогда в статье «Романы и рассказы из простонародного 

быта в 1853 году» П. В. Анненков показал, что народная жизнь 

вряд ли может быть воспроизведена чисто, верно и с поэзией, ей 

присущей, «в установленных формах нынешнего искусства, вы-

работанных с другой целью и при других поводах. <…> Какой 

вид будет иметь свежая, оригинальная форма простонародного 

рассказа, мы не знаем. Это уже настоящее дело и тайна тех самых 

даровитых писателей, которые возбудили своими произведени-

ями вопрос этот в публике и на которых лежит посильная обязан-

ность если не разрешить его, то, по крайней мере, указать дорогу 

к его разрешению. Статься может, что вместе с новой формой по-

явится и содержание, которое не станет нуждаться в пояснениях 

со стороны, потому что все пояснения уже будут находиться в 

нем самом, которое разовьется наперекор обычному, ходячему 

между нами пониманию идей и предметов, и в яркой особенно-

сти, свидетельствующей о законности его происхождения, обма-

нет догадки, правила и кодексы как записного цеха читателей, так 

и вообще публики, привыкнувшей к известному и однообразному 

изложению в литературных произведениях…» [Анненков, 1854, 

с. 21‒22]. 
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Сюжеты классических западноевропейских романов под-

чинялись художественному изображению индивида с сильной во-

лей, устремленной к достижению «частной» цели. Но личность 

русского православного крестьянина была наделена сознанием 

иным, «соборным». Ей оставались чуждыми «частные» цели, в 

энергии самоутверждения она видела греховное  обожествление 

человека. 

В книге «Деревенские будни. Очерки крестьянской об-

щины» Н. Н. Златовратский замечал, что «культурный художник 

совсем не годен для воспроизведения народной жизни ни по при-

емам своего творчества, ни по свойству своей художнической 

натуры, так чуткой к проявлениям культурной жизни и совсем 

глухой, мелкой, неспособной к восприятию могучих звуков 

народной массовой жизни. 

Чтобы воспроизвесть картину этой жизни, чтобы создать 

тип мирского, общинного человека, нужно быть этим человеком, 

нужно носить, по крайней мере, в своей душе идеалы этого чело-

века, нужно проникнуться его духом и уметь вдохновляться тем, 

чем вдохновляется он…» [Златовратский, 1891, с. 380]. 

Крестьянина-общинника «окормлял» тысячелетний опыт 

православия. Теодор Шанин замечал, что «протоколы и отчеты со 

съездов Всероссийского Крестьянского Союза 1905 г. оставляют 

впечатление эпической драмы —выступления звучали временами 

как крестьянские легенды, жития святых и речи на сельском 

сходе, слитые воедино. Большинство ораторов были крестья-

нами, их представления и аргументы исходили как из опыта кре-

стьянской жизни, так и из Библии» [Шанин, 1997, с. 200]. 

Обращаясь к наследию святителя Тихона Задонского, от-

крываешь для себя далекую от протестантской этики освоенную 

народом трудовую этику православия. Протестанты говорят о 

священном и неприкосновенном праве собственности. Право-

славный христианин, утверждает святитель Тихон, думает иначе: 

«Все богачи — приказчики Божии, а не хозяева. Бог один хозяин и 

господин всякого добра и богатства, и кому хочет, дает его, но 

дает на общую пользу. 
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Употребляй богатство не на прихоти мирские, но со стра-

хом и смирением, смотри на него не как на свое, но как на Божие 

добро.  Помни, что за расход его дашь ответ Богу: расходчик ты, 

а не хозяин, строитель, а не господин. Дается нам богатство не 

ради нас единых, но и ради ближних наших. Видишь, как непра-

ведно делают люди, когда добро, которое дано на общую пользу, 

на свои прихоти расточают. Так они воле Божией противятся» 

[Симфония по творениям … , 1996, с. 15‒24]. 

Естественно, что общинное владение землей накладывало 

особый отпечаток на психологию русского крестьянина, приглу-

шая эгоистические инстинкты. Земля в его понимании не явля-

лась собственностью частных лиц. Она была «мирской», «бо-

жьей». Надел крестьянину давал «мир», который и являлся под-

линным собственником, крестьянин же в качестве временного 

единоличного владельца оказывался собственником условным. У 

русского крестьянина отсутствовало понятие о «священной и 

неприкосновенной частной собственности», являющейся крае-

угольным камнем буржуазных гражданских кодексов, основан-

ных на римском праве. 

«До сего времени, — писал Н. Н. Златовратский, — наша 

художественная литература не дала ни одной мало-мальски ти-

пичной и яркой картины из области общинной жизни: мы не 

имеем ни общинных характеров, ни типичных сцен общинных 

сходов, судов, переделов — этих выразительнейших и характер-

нейших картин народной жизни. Наши художники как-то ухитри-

лись изображать народ, отвлекаясь совершенно от почвы, на ко-

торой он рождался, вырастал, действовал и умирал. Это и по-

нятно. Гоняясь исключительно за психологическими сюжетами в 

сфере культурных слоев, они те же приемы переносили и в об-

ласть народной жизни, благодаря полнейшему невежеству в этом 

отношении. Понятно отсюда, что хуже деревни мы ничего не вос-

производили. 

Где-то в одной статейке (в статье П. В. Анненкова «Романы 

и рассказы из простонародного быта в 1853 году». — Ю. Л.) мне 



POETICA LETTERARIA. LUNGA VITA!  

74 

пришлось натолкнуться на мысль, что, вероятно, воспроизведе-

ние народной жизни потребует совершенно новых художествен-

ных приемов, что оно будет возможно только, когда в сфере ис-

кусства будет сказано „новое слово“. 

По-моему, эта мысль совершенно верна. Мне даже дума-

ется, что это „новое слово“ выскажут вполне только истинные 

„дети народа“, только они, родившиеся и выросшие в атмосфере 

общинной жизни, могут вызвать непосредственно из своей души 

образы этой жизни…» [Златовратский, 1891, с. 379‒380]. 

Типы крестьян-общинников, изображаемые Златовратским 

в его романе «Устои», в отличие от интеллектуальных героев рус-

ского романа, не обособлены от «мира» деревенской жизни даже 

и в том случае, если в их психологию проникает собственниче-

ский инстинкт. Понять и реалистически изобразить человека из 

народа вне более широкой общности — семьи, деревни, волости, 

округи — невозможно. Поэтому в центре повествования у Злато-

вратского, по его собственному признанию, оказывается расши-

ряющийся образ народного «мира» от «идиллии маленького по-

селка» до «картины хаотического брожения целой волости». В 

романе схвачен художественным изображением процесс распада 

деревенской общины на истории одной крестьянской семьи Мо-

сея Волка. 

Мосей, старый крестьянин-общинник, выкупает у поме-

щика полюбившийся ему участок земли. Для этого он отправля-

ется в город, чтобы нажить деньги на покупку, причем между 

своим хождением и наживой он проводит разграничительную 

черту: «Достигнув исполнения „идеи“, человек мог остановиться; 

наживе же нельзя положить и конца-краю» [Златовратский, 1951, 

с. 9]. Приобретенную у помещика землю он считает Божьей, а по-

тому охотно принимает на нее бедных и убогих крестьян: «Сели-

тесь, селитесь…». Так, постепенно из хутора вырастает мирный 

общинный поселок, между членами которого царит дух семей-

ного единения. 
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Внук Мосея Петр, возвращающийся в поселок из Москвы c 

небольшим капиталом, решает взять свой надел в личную соб-

ственность и купить у разоряющегося соседа-помещика усадьбу. 

Это вносит страшный разлад в общину поселка. Против Петра 

восстают люди старой деревни во главе с праведницей, теткой 

Ульяной. Однако сила остается на стороне Петра. Замечательно, 

что в своих замыслах он не ограничивается идеей личного обога-

щения.  Преданный ему батрак Ефим говорит: «Ежели человек 

другому работу дает, дает кормиться — ему все простится». Для 

Ефима Петр — благодетель. У них общий взгляд на «деньгу» и 

«наживу»: «Денежка растет — хлеб народу дает» [Златовратский, 

1951, с. 389]. Петр мечтает о роли благодетеля таких безземель-

ных Ефимов. Возникает вопрос, не повторяется ли в романе ста-

рая история? Приобретая помещичью усадьбу, не идет ли Петр по 

стопам дедушки Мосея? 

Златовратский, сознательно включая в роман такую парал-

лель, отвечает на этот вопрос отрицательно. Мы видим, что в дей-

ствиях Петра отсутствует главное — сострадание и любовь. Ку-

лацкое хозяйство, им организованное, живет по законам 

«наживы». Душа Петра разъедена сухостью и черствостью, оттал-

кивающей от него не только чужих, но даже родных и близких 

людей. 

В «Устоях» писатель совершает не замеченное его крити-

ками и литературоведами открытие. Теоретики народнического 

движения видели источник социалистических инстинктов кре-

стьянских характеров в экономической организации деревенской 

жизни. Духовное начало они ставили в прямую зависимость от 

материального. А потому «устои» для них исчерпывались спра-

ведливой, общинной организацией труда. Златовратский видит 

эти устои в другом. Экономическая основа общинной жизни 

находится у него в прямой зависимости от духовных основ, ее ор-

ганизующих и питающих. Кризис духовных устоев неотвратимо 

ведет за собой распад традиционных «мирских» связей. Община 

экономическая держится общиной духовной, питается ей. Как 
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только Еремей Строгий уходит в раскол, деревенский мир стано-

вится ему в тягость. 

Напор буржуазных начал в жизни русской деревни Злато-

вратский связывает с глубоким религиозным кризисом, который 

охватывает не только высшее сословие общества, но и порефор-

менную крестьянскую Русь. В романе есть символический образ, 

на который не обращали внимание как дореволюционные кри-

тики, так и советские исследователи «Устоев». Это образ часовни, 

у которой в старые времена собирались мужики для решения мир-

ских дел: «Если войти на вершину одного из самых высоких хол-

мов, окружающих Дергачи… внимательный наблюдатель мог бы 

здесь заметить небольшую полянку, поросшую кустарником и 

никогда не запахиваемую. На этой полянке он увидал бы неболь-

шую древнюю, почти совсем развалившуюся, с изломанною и по-

росшею мхом крышей, деревянную часовню; под ее провалив-

шимся дырявым навесом стоят две облезлых и полинялых иконы 

старого письма. Далекою стариной веет от этой покосившейся ча-

совенки... А если посмотреть с этого пункта кругом, то невольно 

является мысль, что эти руины имеют многознаменательный 

смысл: с этого пункта в ясный день можно обозреть окрестность 

на громадное пространство; вся Вальковщина здесь открывается 

пред глазами, и в летний день воздух до того чист и прозрачен, 

что самые дальние деревни выступают рельефно среди зелени по-

лей. Стоя на этой вершине, близ дряхлой часовни, в виду открыв-

шейся перспективы деревень и полей, невольно чувствуешь, как 

что-то далекое, эпически величавое охватывает душу. А если вме-

сте стоит здесь дряхлый старожил, то он двумя-тремя штрихами 

вызовет в воображении целую картину: кажется, что вот от всех 

этих деревень, как по радиусам к центру, тянутся к этой часовне 

мужицкие фигуры, в поярковых шляпах гречневиком; как на этой 

вершине мало-помалу толпа нарастает все больше и больше; как 

становится шумнее и говорливее, когда начинается выбор „мер-

щиков“; как, наконец, приступает эта толпа пахарей к дележу и 

равнению общего достояния; как перед вынутием жеребьев толпа 
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обнажает головы и, в виду этой часовни, призывает Бога в свиде-

тели правоты предстоящего дела; как вся она падает на колена в 

подкрепление своей веры в прочность и ненарушимость  совер-

шающегося  акта... А в это время вся вершина холма горит в зо-

лотистых лучах заходящего солнца... Но старый „дух мира“, при-

зывавший сюда толпы пахарей, давно отлетел из дряхлого остова 

часовни, и целые десятилетия она одиноко и равнодушно смотрит 

на давно забывшие ее поколения...» [Златовратский, 1951,  

с. 451–452]. 

Носителем забытой многими общинниками христианской 

правды является в романе старый приятель и соперник «хозяй-

ственного мужика» Пимана Мин Афанасьевич. Если Пиман своей 

трезвой практической хваткой напоминает тургеневского Хоря, 

то Мин — человек широкой души и верующего сердца — сродни 

тургеневскому Калинычу. В единстве двух этих героев видел за-

лог прочности и гармонии крестьянской жизни еще Тургенев. Вот 

как объясняет старик Мин, «слушать которого все равно, что в 

церковь ходить», причину кулацкой жадности: «Так вот, говорю 

вам: кулакам-мироедам не жить. А не жить им потому, что у них 

сытости нет!.. Коли сытости нет — шабаш, пропало!.. А у них, 

милые, даже ни чуточки ее нет... У барина хоть малость, да было, 

а у кулака нет: у него одна алчба, жадность, глад душевный и те-

лесный... Чем больше жрет, тем больше утроба просит... Вот что 

у пьяниц: чем больше пьет, тем больше хочется... Он думает: вот 

выпью еще, буду в довольстве, сытости, — выпьет, а его пуще 

алчба мучит... А отчего эта алчба? От неправоты... Правоты в 

своем положении не видит... Коли кто правоту чувствует свою, он 

всегда и сытость чувствует, у него есть предел, у него довольство 

в себе есть... Вот, милые, где их гибель ожидает...» [Златоврат-

ский, 1951, с. 304–305]. 

Крестьяне типа Мина Афанасьевича вносят в народную 

жизнь, по Златовратскому, христианский идеал, смягчая в ней 

темные эгоистические инстинкты. Неприкаянные духовные 

странники, растворяясь в мире сурового труда, дают крестьянину 
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поэзию и веру. Они «в трудовой сельскохозяйственной общине 

силятся создать общину духовную». 

Когда «община духовная» теряет власть над душою кресть-

янина, разлагается и община хозяйственная. Это видно в романе 

на примере трудовой семейной артели Пиманов. Союз их с Пет-

ром, скрепленный семейным родством — женитьбой Петра на до-

чери Пимана Аннушке, говорит о переходе деревенской общины 

на путь кулацкого хозяйствования. Мин говорит: «И в труде жад-

ность есть!.. Есть, милая, есть!.. А жадность — всему погибель... 

И труд должен быть в меру. Тогда и Бог его любит... Все в меру, 

без жадности, без алчбы: вовремя потрудись, вовремя песню спой 

(песня для души нужна, чтобы на душе тяжести не было), вовремя 

на народ сходи (на народ сходишь, все равно что в церковь: и уму 

есть занятие, и душе пища, потому что наша душа только на дру-

гих и жива)... Тогда и будет в твоей душе довольство!.. А ежели 

ты и к труду жаден, так довольства не будет; будет у тебя на 

сердце тоска, истома, зависть, к другим ты будешь строг и сурье-

зен... <…> Хорошие люди Пиманы, точно — а и Пиманам скажу: 

надоть бы им в труде поостепениться… И в труде жадность к 

добру не доведет… Ежели в труде жадность — довольства в себе 

нет» [Златовратский, 1951, с. 289‒290]. 

Как православный христианин, Мин смотрит на жизнь оп-

тимистически. Он не принимает, например, апокалиптический 

финал прочитанного на миру раскольнического «Слова о двух му-

жиках»: «С того в мире брань-свора водворялася, наступали вре-

мена купующие, наступали времена самосудные; покупались 

судьи неправедные. Кровь на кровь подымалася, братья на бра-

тьев вооружалися, на отцов дети ополчалися. Раскололася земля 

русская надвое; расходились люди благочестивые по лесам дре-

мучим, темным, уносили с собой правду старинную, хоронили ее 

от злого антихриста. И будут старинные люди уменьшатися, и по-

гибнуть старшему брату от младшего, не видать на земле церкви 

апостольской, не знавать людям мирской правды до второго при-

шествия самого Христа-Спаса справедливого» [Златовратский, 

1951, с. 299–300]. 
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«Врешь, — закричал Мин Афанасьич, — врешь! Господь 

нас в обиду не даст... Господь милостив, милосерд... Правому 

делу Он не даст погибнуть... Неправому делу погибель, а правому 

нет... Он не допустит!.. Вот против чего неправоте не выстоять!.. 

Бог от нас не отступится, потому мы при правом деле... <…> Ста-

роверские сказки! <…> Конец-то староверы приклеили!.. По 

всему видно!» [Златовратский, 1951, с. 302] 

Златовратский не скрывает драматизма положения, в кото-

ром оказывается в «новой деревне» крестьянская община. Мин 

Афанасьевич в его романе одинок, хотя он и является носителем 

духовных устоев старой деревни, хотя он и верит в то, что у бур-

жуазных порядков в России временное торжество: «Даст Бог — 

объявится правда: всех уравняет! — выкрикнул он петухом. — 

Уповайте — одно! Говорил уж вам: из-за плошек, ложек да жени-

ных тряпок деремся, а большего не видим. Шел я вот как-то, в то 

еще время, как с братом делился, в город. Иду да тихонько реву: 

за что, мол, мне такая неправда? Нагнал меня старичок, пошли мы 

с ним рядом. „Не горюй, говорит, всему, говорит, свои времена 

есть и сроки. Объявится правда крестьянству. Крестьянство — 

держава всему! Разорить до конца его — Бог не попустит. Ежели 

б так, непочто было б ему родить и народ. Все крестьянством кре-

пится <…> Неправда, говорит, слышь, любезный, минует; цар-

ские очи прозрят, и объявится царский приказ — поравненья. То-

гда и ссоры, и драки не будет. Все, слышь, возвратят мужику, все 

тому, кто у хлеба стоит, кто его, батюшку, растит. Потому хлеб — 

вершина всему!“ Вот мне что спутник сказал; и верно то слово!» 

[Златовратский, 1951, с. 251] 

Идеологи русского народничества Лавров и Михайловский 

считали, что миссия смягчения зоологических инстинктов в капи-

тализирующейся деревне лежит на совести русской интеллиген-

ции, призванной вернуть свой исторический долг народу. Злато-

вратский к интеллигенции относится скептически. В романе по-

казаны неумелые и бесплодные попытки городских интеллектуа-

лов «развивать» приглянувшегося им Петра. Вся история этого 

«развития» кончается тем, что разоряющийся дворянин, отец 
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Лизы Дрекаловой, в которую Петр тайно влюблен, пользуясь про-

стодушием деревенского парня, расходует данные ему на хране-

ние деньги на свои прихоти и нужды. А в финале романа Лиза 

Дрекалова, определившаяся в сельские учительницы, но глубоко 

разочаровавшаяся в своей миссии, смертельно больная, в письме 

к своему учителю Пугаеву, говорит: «Мин Афанасьич, с своими 

добрыми, мигающими глазами, сидит около меня. А знаете, кто 

этот Мин?.. Это тот старичок, который, помните, поднял меня со-

всем было растоптанную мужицким сапогом, поднял и сказал: 

„Не плачь, не плачь, красавица!.. Мы теперь с тобой путь 

найдем!..“ Да, это он, ей-Богу!.. 

А что такое он? Одна бесконечная, неизживаемая вера в 

правду жизни, в то, что в этой жизни должна быть правда и что 

только мы ее не умеем найти... 

Надо, надо уметь! Идите с ним рука об руку — и найдете!..» 

[Златовратский, 1951, с. 527] 

В советском литературоведении видели в романе «Устои» 

романтическую идеализацию крестьянской общины. Высказыва-

лись упреки, что в «Устоях» нет «героя, который бы в обобщен-

ном виде олицетворял людей, активно и сознательно борющихся 

против ненавистного общественного строя и который бы открыто 

призывал к революционному переустройству жизни» [Семенкин, 

1976, с. 70]. Утверждали, что «народническая литература не 

смогла создать образ активного борца с самодержавием, потому 

что типы эти только что начинали формироваться» [Горячкина, 

1970, с. 195]. Заявляли, что «Златовратский при всем его фанта-

стическом преклонении перед общиной, не мог не видеть, что 

процессы пореформенной действительности безжалостно разру-

шают „устои“ общины. Внук Мосея Волка Петр выступает как бы 

персонифицированным выражением новых буржуазных принци-

пов хозяйствования, от которых нет спасения старому, патриар-

хальному царству» [Соколов, 1982, с. 579‒580]. 

Глубокие религиозные основы, питающие роман Злато-

вратского, наши отечественные литературоведы решительно иг-

норировали. А между тем традиции романа Н. Н. Златовратского 
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«Устои» были подхвачены и глубоко развиты в то же самое со-

ветское время в так называемой «деревенской прозе». С. П. Залы-

гин, В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, В. И. Белов, В. В. Личутин, 

Н. Н. Носов, Ф. А. Абрамов, В. Н. Крупин — «истинные „дети 

народа“» — открыли новый этап в развитии русской классиче-

ской литературы середины и второй половины ХХ в. и новый тип 

романа. Если XIX в. был ознаменован взлетом дворянской куль-

туры перед гибелью русского дворянства, то вторая половина 

ХХ в. ознаменована взлетом литературы, созданной выходцами 

из русской деревни. 

Был ли Златовратский верующим человеком? Разумеется, 

был, но с народническим уклоном. Драматическую природу этого 

«уклона» показал Ф. М. Достоевский в образе Шатова («Бесы»), 

носителя русской мессианской идеи, который верит в народ, но… 

будет веровать в Бога! 
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