
127 

Самой яркой чертой повестей К. С. Льюиса является их полижанро-
вость – взаимодействие элементов различных жанровых форм. Так, в «Пись-
мах Баламута» (далее «ПБ») обнаруживаются жанровые черты эпистолярия, 
философского романа, проповеди, сатиры, притчи. В «Расторжении брака» 
(далее «РБ») представлены элементы приключенческого рассказа, аллегории, 
проповеди, притчи, гимна. Эта особенность поэтики позволяет автору 
рассмотреть проблему в разных аспектах, используя поэтический арсенал 
разных жанров: эпистолярная форма располагает к доверительности, 
приключенческий сюжет удерживает внимание читателя, притчевость аб-
страгирует изображенное событие и переводит его осмысление на философ-
ский уровень, проповедь дает материал и аргументы для адекватного 
осмысления художественных образов. 

Полижанровость коррелирует со специфической системой персонажей, 
куда входят как те, кто имеют реальные исторические прототипы (Наполеон, 
Тамерлан, Чингиз-хан, Генрих V, Дж. Макдоналд и др.), так и воссозданные 
писателем типические характеры («пациент», мать, священник и др.), 
и существа мифологические (ангелы, бесы, единороги и др.). 

На уровне стиля уникальность поэтики повестей К. С. Льюиса 
проявляется в мастерском использовании выразительных средств языка, 
особенно при создании образов, связанных с религиозными интенциями 
автора. Наиболее активно используемыми выразительными средствами 
являются метафоры («ПБ»: «the Kingdom of Noise»; «РБ»: «chessmen»), 
оригинальные сравнения («ПБ»: «enemy headquarter»; «РБ»: «If all Hell's 
miseries the consciousness of one yellow bird, they would be swallowed up 
without trace, as if one drop of ink had been dropped into that Great Ocean to 
which your terrestrial Pacific itself is only a molecule»), ирония («ПБ»: «If a man 
can’t be cured of churchgoing, the next best thing is to send him looking for the 
church that “suits” him until he becomes a taster or connoisseur of churches»; 
«РБ»: «There have been men before now who got so interested in proving the 
existence of God that they came to care nothing for God Himself ... as if the good 
Lord had nothing to do but exist!»), аллюзии и реминисценции, отсылающие 
к сюжетам и персонажам Библии («ПБ»: God and Satan, Paul and Apollos of 
Corinth; «РБ»: bright Spirits, the grey town, Heaven and Hell). 

Благодаря такой сложной поэтической системе произведения К. С. Льюиса 
увлекают читателей разного возраста, пола, расы, образования, социального 
статуса, мировоззрения и побуждают их задуматься о смысле жизни и зако-
нах бытия. 

 
Д. Якубёнок 

 
СТИХОТВОРНЫЙ СБОРНИК «ЧАСОСЛОВ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ПУТИ 

РЕЛИГИОЗНОГО САМОСОЗНАНИЯ Р. М. РИЛЬКЕ  

 
Символы можно назвать посредниками между материальной и абстракт-

ной сферами, они выступают своеобразным мостом между материальной 
реальностью и психикой человека. Что касается православной символики 
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и её основных элементов, то, согласно религиозным воззрениям первых хрис-
тиан, никаких точек соприкосновения между материальным миром,
к которому неизбежно принадлежали символы, и божественным быть не мог-
ло. Однако уже в середине II века н.э. прослеживается тенденция сближения
божественного с миром, а также осознание того, что человек – воплощение
божьего замысла, и символика перестает восприниматься как элемент
исконно человеческой ассоциативности.

Истоки погружения знаменитого австрийского поэта Райнера Мария
Рильке в православие кроются в его духовной близости с Россией. Интерес
Р. М. Рильке к России был богатым и глубоким, гораздо более интимным,
чем очевидное желание лирика приблизиться к новым возможностям ино-
язычного самовыражения. Поэт любил русскую литературу, занимался
переводами Чехова, Достоевского, Лермонтова, сделал попытку перевести
«Слово о полку Игореве».

Именно «русские годы» вдохновили Р. М. Рильке на создание сборника
«Часослов», поскольку Россия стала для него целостным носителем атмо-
сферы задушевной отзывчивости. Всё его творчество представляет собой
путь богоисканий. В «Часослове» его собственная, независимая модель
бытия нашла окончательное лирическое оформление. В данном сборнике
поэтом широко используется православная символика, как фундаментальная,
так и авторская, подчеркивающая глубину его исканий. Наиболее часто
встречающиеся символы: крылья, ветер, ангел, белый цвет и свет.

Среди символики, использованной в сборнике, преобладают художе-
ственные образы и символы цвета, что говорит о важности для автора не
столько ритуальной атрибутики, сколько духовной, образной составляющей
православия. Из этого следует, что культура, литература, искусство и при-
рода России, в совокупности с погружением в православие, взрастили
в сознании Р. М. Рильке четкое восприятие божественного, неоспоримо по-
способствовали его религиозному самосознанию.

Россия стала для лирика экзистенциальной родиной, поспособствовала
окончательному формированию его религиозного мировоззрения. Ранее раз-
розненные мотивы и идеи его богоисканий объединились в «Часослове»
циклической творческой идеей, осознанной, окончательной и цельной.

         

                        
                                           

                                                                        
                                                                             
                                                                               
                                                                                  
                                                                            
                                                                  
                                             


