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мечты и чаяния, чеканностью поэтических форм, выработанных многими поколениями 

народных певцов, сочностью и выразительностью народного языка. 

Конечно же, русский и немецкий героический эпос отличаются друг от друга и 

обладают особенностями: русский эпос – монументальностью, грандиозностью, 

величавостью образов, важностью совершаемых действий, торжественностью тона, 

немецкий же – сложностью языка оригинала, грубостью, суровостью. Если же в 

русском эпосе богатырь защищает Родину ценой жизни, то в немецком эпосе главный 

герой думает лишь о своей выгоде и личных предпочтениях. Язык немецких эпосов 

труден для переводов, вследствие чего могут теряться некоторые важные детали или 

моменты, что не позволит сложить в воображении целостную картину читаемого 

текста. 
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УДК 821.161.2-31.09+929Суровцова                                                          Л. Н. Якименко, 

г. Луганск  

 

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА  

МАЛОЙ ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ПРОЗЫ НАДЕЖДЫ СУРОВЦОВОЙ 

 

Творчество одной из самых одаренных женщин-писательниц 20-х гг. ХХ в. 

Надежды Суровцовой в меньшей степени становилось объектом исследования и 

анализа отечественных и зарубежных ученых, чем ее трагическая судьба, 

страдальческий путь патриотки, пацифистки, общественно-политического деятеля. Это 

и не случайно, ведь именно ее имя можно считать синонимом-символом для 

обозначения талантливой, духовно богатой личности, которая была брошена на 

тридцать лет за решетку, однако не сломалась, не озлобилась, не растеряла 

писательского дарования. 
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Ее творчеством в статьях, очерках, воспоминаниях, монографиях 

интересовались Н. Колошук [2], М. Коцюбинская [3], И. Кульская [4], Р. Мовчан [5], 

Л. Лукьянова [6], Л. Якименко [9 – 11], однако наименее изученной и 

проанализированной была и остается ранняя проза писательницы, представленная в 

сборнике «По ту сторону». Объяснение этому довольно прозаичное: сборник так и не 

был напечатан, а его рукописный вариант до сих пор остается достоянием архивных 

папок Института рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского. 

В течение 1918 – 1925 гг. Н. Суровцова жила в австрийской столице, активно 

интересовалась литературными новинками европейских писателей, знакомилась с 

художественными наработками отечественного советско-украинского писательского 

бомонда. Постоянное пребывание среди творческих личностей, атмосфера поиска, 

эксперимента, поощрение друзей способствовали тому, что она решилась попробовать 

свои силы на литературном поприще. 

Ее очерки, статьи, рассказы, заметки регулярно появлялись на страницах 

сначала зарубежных, а затем и советских изданий. После возвращения в Украину 

Н. Суровцова написала ряд произведений, которые вместе с «венским литературным 

багажом» вошли в сборник «По ту сторону» (готовился к печати харьковским 

издательство). Для одинокой молодой женщины, разочарованной в любви, не сумевшей 

привыкнуть к роли эмигрантки, ее писательский труд стал той эмоциональной отрадой, 

которая позволила разобраться в себе, в других, определиться с дальнейшей жизнью. 

Среди значимых, архетипных в своей основе универсалий, традиционных 

образных конструкций – топосов, образов-констант, мигрирующих от произведения к 

произведению, создавая достаточно стабильный мотивный костяк литературной 

традиции, оттачивая формы мировосприятия и мировоззрения [7, с. 122], в творчестве 

Н. Суровцовой наиболее полно воплощен топос моря и топос города. 

Экспрессионистские тенденции «литературного урбанизма» 20-х гг. ХХ в. в 

творческом наследии Н. Суровцовой представлены в драматическом этюде-монологе 

«Разлучница» [1, с. 24 – 25], написанном в 1927 г. в русле урбанистической тематики, 

которая была как раз актуальной в период развитого модернизма. В двадцатые годы 

двадцатого века урбанизм стал закономерной, одной из определяющих характеристик 

малой и большой прозы. 

В контексте «желаемого Вечного Города» все «городское» подсознательно 

воспринималось как нечто новое, современное, перспективное, идеальное на пути к 

другому цивилизационному пространству. Город для наших соотечественников 

испокон веков был чрезвычайно привлекательным, но вместе с тем и непонятным, 

непостижимым, достаточно часто чужим. Однако он никогда не переставал быть 

мечтой, к которой тянулась душа. 

Проблема маленького человека, его раскрепощение, снятия всех моральных табу 

в контексте драматизма «тотальной индустриализации», массовой миграции крестьян в 

города – актуальный вопрос послереволюционной действительности [5, с. 394], а в 

перспективе – характерный, доминантный признак этнопроцессов в обществе и в 

послевоенный период, и сегодня. Бытие провинциального, сельского человека в русле 



 

Материалы ХI Открытых республиканских Матусовских чтений  181 

анализа морально-этических проблем на фоне урбанистических процессов и 

рассматриваются автором в драматическом этюде «Разлучница» (1927) [1, с. 24 – 25]. 

Фабула произведения довольно простая и даже несколько банальная: мужчина 

из села отправился на заработки в большой город – в Харьков, устроился на работу на 

телеграфе, нашел себе любовницу, а когда жена об этом узнала, то закатила скандал 

сопернице и порвала отношения с неверным возлюбленным. Повествование ведется от 

имени брошенной женщины с использованием параболического эффекта эпистолы – 

героиня в своей исповеди ретроспективно возвращается к событиям восьмилетней 

давности. 

Благодаря индивидуализированной речи, разговорному стилю реципиент-

читатель имеет возможность проследить душевные переживания, мучительные эмоции, 

избыток экспрессии, переполняющие женщину даже во время рассказа о неверном 

муже через значительный промежуток времени. Автор достигает нужного эффекта для 

передачи внутренних чувств в разговоре-рассказе от первого лица путем эффективного 

и успешного использования ряда синтаксических и контекстуально-синонимических 

средств выразительности речи. В тексте преобладают восклицательные предложения 

(«Тем не менее, обидно же!», «Гадюка проклятая!» [Там же, с. 24]), односложные, 

эллиптические и ситуативные предложения («Прихожу», «Когда – глядь!», «Да куда 

же!», «Я здесь!», «Приходит и тотчас к постели бросается» и др.), парцелляции 

(«Восемь лет прожили! Ясно, радостно!» [Там же]), риторические вопросы («Да разве 

верила?» [Там же]), повторы, восклицания («глядь!», «ну!» [Там же, с. 24 – 25]), 

фразеологизмы-фольклоризмы («сердце накипело», «водой отливали», «пусть он тебе 

взбесится» [Там же]). 

Особую эмоциональную динамику приобретает речь рассказчицы во время 

описания встречи, а затем и драки обиженной жены с любовницей-разлучницей. 

Уменьшительно-ласкательные формы в номинации-обращении употребляются в 

переносном смысле с отрицательной коннотацией, гиперболизация, сравнение 

воспроизводят внешние проявления внутренней агрессии: злость, жестокость, одичание 

как асоционимические демоны овладевают душой женщины, происходит временное 

ослепление и приобретение бесчеловечного образа упыря: «Тут я ей показала! Пальцы 

окоченели, так в волосы впилась... Нет, милочка! Если бы задушить! Когтями лицо 

драла, зубами в шею вгрызалась, солено во рту от крови становилось... Водой нас обоих 

отливали» [Там же]. 

Поводом для выяснения отношений стали подушки, которые соперница 

пыталась присвоить себе. Те самые подушки, на покупку которых женщина-крестьянка 

«до утра пряла, пока копейку до кучи складывала». Однако причина кроется гораздо 

глубже: в измене как атрибуте-символе города, в самобичевании женщины, не 

сумевшей учуять опасность, не уберегшей свое счастье. Она вовремя не заметила, как 

город поглотил, заполонил мысли, чувства любимого, как ядовитым дурманом проник 

в душу, стирая воспоминания о прошлом: их общем – сельском – прошлом. 

Восемь «ясных, радостных» [1, с. 24] лет брака, запах яблоневого цвета в 

весенние ночи под звездным небом – настоящая сельская идиллия начала разрушаться, 

как только в их жизнь вошел город – чужой крестьянину, потому что он подчиняет 
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своим законам, убивает, нивелирует его душу. Сельский человек, погружаясь в 

сложную, агрессивную стихию, не выдерживает ее прессинга и деградирует. 

«Село – город» – это извечная антиномия в экзистенциальном измерении – на 

уровне текста прослеживается в достаточно красноречивых антагонистических 

параллелях: в селе мужчину ждет «законная» жена, а в городе – любовница, что 

«приходит <...> и себе вечером» (жизнь в грехе, выстроенная на измене и лжи); в селе – 

собственный дом, «помазанный, чистенький», убранный заботливой, опрятной женой, а 

в городе – арендованная комнатка где-то на окраине Харькова; дома он сам себе 

хозяин, ни от кого не зависит, ни перед кем не отчитывается, а в городе живет на 

«птичьих правах». Однако человек выбирает город, который за короткое время овладел 

его душой и телом и требовал жертвы – брачная измена стала основным актом 

инициативной метаморфозы на пути к тому, чтобы стать «городским». 

Лирическая героиня в противостоянии с «разлучницей»-любовницей смогла 

только отобрать собственные подушки и тридцать два рубля, за которые еще раньше 

«пальто купила» мужу. Это больше похоже на акт капитуляции, чем на победу, ведь у 

нее в будущем и прошлом – тяжелая работа в селе, бедность, бессонные ночи, а в 

соперницы в союзниках – город, с вожделенными горизонтами состоятельной, сытой 

жизни. Женщина возвращается домой – подавленная («горько мне стало» [Там же, 

с. 25]), разочарованная в мужчинах («и чур им, все они одинаковые» [Там же]), 

одинокая («хозяйничаю – сама себе» [Там же]), с разрушенной жизнью. 

Тематика заработков в городе, в другой стране особенно актуальна для 

современных людей. Десятки тысяч наших соотечественников покидают свои семьи в 

поисках лучшей жизни. При таких условиях драматический этюд Н. Суровцовой 

«Разлучница» приобретает новое, в очередной раз – «современное», своевременное 

звучания: как предостережение для необдуманных решений в урбанистическом 

пространстве XXI века. 
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