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Автор и его позиция
т.М. Ляшенко

первый этАп ЛитерАтурного  
творчествА с.Ф. ШАрАповА

Аннотация. Статья представляет собой краткий обзор литературного творчества Сергея Фёдоровича 
Шарапова – писателя, публициста, экономиста, общественного деятеля. Как писателя его знают мало: в 
многочисленных статьях о Шарапове, появившихся в последние десятилетия, его литературное творчество, 
как правило, упоминается лишь вскользь. В данной статье особое внимание уделяется первому этапу лите-
ратурного творчества Шарапова, завершившемуся публикацией романа «Кружным путём» – центрального 
произведения писателя, вершины его творчества. Этот этап любопытен с точки зрения творческой эво-
люции Шарапова как писателя и мыслителя. Автор статьи использует сравнительно-исторический метод, 
рассматривая литературные произведения Шарапова во взаимодействии с культурным фоном того времени. 
Представленный в статье материал даёт возможность расширить представления о литературном про-
цессе конца XIX – начала XX вв. В основе статьи лежат архивные материалы. Автор статьи раскрывает само-
бытность творчества С.Ф. Шарапова, подчёркивает актуальность мировоззренческих установок писателя, 
которые базируются на традиционных общественных ценностях русского народа.
Ключевые слова: славянофилы, русская литература, роман, литературный процесс, история литературы, 
творческая эволюция писателя, полемика, реализм, традиционные ценности, общественная деятельность.
Abstract. This article is a short review of Sergey Sharapov’s literary work. Sergey Sharapov is a writer, publicist, economist 
and public figure. Only few people know him as a writer; his literary work is mentioned casually in numerous articles that 
have been published over the last decades. Meanwhile, Sharapov’s works are of an indisputable interest in the context of the 
literary process at the turn of the XIXth -XXtj centuries. Special attention is paid to the first stage of Sharapov’s literary work 
that culminated in publication of the novel “By Circular Way” – the central work of the writer and the peak of his creative 
work. This stage is interesting in terms of the creative evolution of Sharapov as a writer and thinker. The author of the article 
uses the comparative and historical research method to analyse Sharapov’s literary works against the background of that 
cultural period. In particular, the article describes the polemics of Sharpov with Lev Tolstoy that evoked great public resonance 
in that time. The material giving in the article makes it possible to enlarge the idea about the literature process of the late 
XIXth – early XXth centuries. The author shows originality of Sergey Sharapov’s creative work, emphasizes topicality of the 
writer’s world views and approaches that are based on traditional social values of the Russian people.
Key words: slavophiles, Russian literature, novel, literature process, history of literature, creative evolution of a writer, 
polemics, realism, traditional values, community work.

несомненный�  йнтерес в контексте лйтературного 
процесса того временй.

В настоящей�  статье будет кратко рассмотрен 
первый�  этап лйтературного творчества Шарапова, 
завершйвшйй� ся публйкацйей�  романа «Кружным 
путе�м». Этот этап любопытен с точкй зренйя твор-
ческой�  эволюцйй пйсателя. Для данного перйода 
характерно стремленйе к творческому осмысленйю 
лйчностных отношенйй�  на фоне общественной�  
проблематйкй.

Шарапов, разделяя точку зренйя славянофй-
лов старшего поколенйя на смысл й сущность йс-
кусства, не прйзнавал лйтературы пустой� , развле-
кательной� . Кроме че�тко выраженной�  точкй зренйя 
автора, пйсатель счйтал необходймым основанй-

Сергей�  Фе�доровйч Шарапов (1.06.1855 – 
9.07.1911, ст. стйль) более йзвестен как 
экономйст, разработчйк нацйонально орй-
ентйрованной�  экономйческой�  теорйй, а 

также как общественный�  деятель, страстно от-
стайвающйй�  самобытный�  путь развйтйя Россйй. 
Много напйсано о его безуспешных попытках воз-
родйть славянофйльское ученйе на рубеже XIX-
XX вв.; также продолжает прйвлекать внйманйе 
йсследователей�  огромное наследйе Шарапова-пу-
блйцйста. Как пйсателя его знают мало: в много-
чйсленных статьях о Шарапове, появйвшйхся в 
последнее десятйлетйе, его лйтературное творче-
ство, как правйло, упомйнается лйшь вскользь. А 
между тем, пройзведенйя Шарапова представляют 
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цйстйка. В последующйе годы Шарапов не только 
сотруднйчал с рядом йзданйй�  как корреспондент, 
автор аналйтйческйх, лйтературно-крйтйческйх 
статей�  й фельетонов, но й предпрйнймал попыткй 
занйматься йздательской�  деятельностью.

Следующее крупное пройзведенйе Шарапова-
пйсателя было опублйковано в йздаваемой�  йм га-
зете «Русское дело».

В мае 1877 г. Шарапов был освобожде�н вен-
герскймй властямй й отправйлся в путешествйе по 
Европе в качестве корреспондента газеты «Новое 
время». Вернувшйсь осенью 1878 г. в свое�  йменйе 
Сосновка Вяземского уезда Смоленской�  губернйй, 
он окунулся в провйнцйальную жйзнь й был пора-
жен ее�  косностью, моральной�  деградацйей�  дворян-
ства й нйзкйм уровнем культуры так называемого 
«образованного общества». Этот процесс, который�  
Шарапов назвал «лйнянйем», а его современнйк, 
публйцйст С. Атава (С.Н. Терпйгорев) «оскуденйем», 
вдохновйл молодого журналйста на созданйе цйк-
ла фельетонов «Провйнцйальные этюды», опублй-
кованного в «Смоленском вестнйке» в 1880 г. Герой� , 
корреспондент одной�  йз столйчных газет, от лйца 
которого ведется повествованйе, посетйл уездный�  
город Немытов й, естественно, сразу стал центром 
внйманйя местного высшего общества. С хле�сткйм 
юмором опйсывал автор «Этюдов» непрйглядные 
стороны провйнцйального быта: скуку, праздность, 
мелкйе махйнацйй, убогйе развлеченйя.

Позднее этй наблюденйя леглй в основу пьесы 
«Ястреб й вороны», которую Шарапов опублйковал 
в 1887 г. на странйцах йздаваемой�  йм газеты «Рус-
ское дело». Дей� ствйе пьесы пройсходйло в конце 
70-х гг. XIX в., а основной�  ее�  проблемой�  стала пере-
расстановка общественных сйл в этот перйод, вы-
тесненйе с общественной�  сцены дворянства так на-
зываемой�  «новой�  йнтеллйгенцйей� ».

В комедйй «Ястреб й вороны» Шарапов йзо-
бразйл уездное дворянство, которое хорошо знал, 
в сложное время, когда общественное положенйе 
этого сословйя стало неустой� чйвым. Создавая кар-
тйну нравственной�  деградацйй, жйзнй, орйентйро-
ванной�  на мелкйе лйчные целй, пйсатель указывал 
на внутреннйе прйчйны снйженйя ролй дворян 
в обществе. Он был убежде�н, что устраненйе вну-
треннйх протйворечйй� , возвращенйе на путь обще-
ственно-полезного служенйя еще�  могут укрепйть 
позйцйй класса землевладельцев. Внешнйе прйчй-
ны упадка – йзмененйе йсторйческой�  сйтуацйй й 
появленйе «передовой� » разночйнной�  йнтеллйген-
цйй – Шарапов счйтал еще�  достаточно слабымй.

В пьесе «воронам»-дворянам протйвосто-
йт «ястреб» – только что вернувшйй� ся йз Парйжа 
корреспондент газеты «Цветы прогресса» Алексей�  
Мете�лкйн. Несмотря на некоторое бйографйческое 

ем всякого художественного пройзведенйя обще-
ственно значймую проблему. Поэтому на раннем 
этапе своего творчества он обратйлся к жанру ко-
медйй. Именно комедйю славянофйлы счйталй той�  
стйхйей� , йз которой�  родйтся новая «облйчйтель-
ная» лйтература будущего, ведь этот жанр являет-
ся найболее доступным й яркйм средством художе-
ственного аналйза общественных проблем.

Первым шагом на лйтературном попрйще ста-
ла для Шарапова венгерская ссылка. В 1875 г., когда 
началась австрйй� ская оккупацйя Балкан, вызвав-
шая волну протеста в русском обществе, Шарапов 
добровольцем отправйлся в Герцеговйну й Боснйю, 
где органйзовал восстанйе, был арестован й сослан 
в венгерскйй�  город Кечкемет. Там он прове�л год, йз-
учая быт, язык й лйтературу венгерского народа. 
Там же Шарапов напйсал свою первую пьесу «Ос-
вободйтелй», соавтором которой�  выступйл венгер-
скйй�  пйсатель Иосйф Хевешй. Премьера спектакля 
«Настя, йлй Русская сйрота», поставленного по этой�  
пьесе, состоялась 15 марта 1878 г. в театре г. Кечке-
мета. Шарапов позднее вспомйнал, что спектакль 
ймел большой�  успех, авторов несколько раз вы-
зывалй на сцену. После премьеры поступйлй пред-
ложенйя поставйть пьесу й в театрах другйх вен-
герскйх городов. На такой�  успех пьесы повлйяло, 
вероятно, то, что ймя Шарапова в это время было 
популярно в Венгрйй, его зналй как героя балкан-
ской�  вой� ны.

Мы, к сожаленйю, не располагаем текстом этой�  
пьесы, но о ее�  сюжете можно судйть по пйсьмам Ша-
рапова, которые хранятся в Государственном архй-
ве Смоленской�  областй (ГАСО) [2 – ссылкй в тексте 
с указанйем номера дела й лйста]. Дей� ствйе пьесы 
пройсходйт во время крестьянской�  реформы 1861 г. 
В центре сюжета – любовь молодого дворянйна к 
крестьянской�  девушке – чувство, натолкнувшееся 
на сословные преграды. Уже в первом пройзведе-
нйй наметйлйсь основные тенденцйй творчества 
Шарапова. Прежде всего пйсателя прйвлекала воз-
можность йзображенйя общественно значймых 
проблем художественнымй средствамй. Любовная 
йнтрйга в пьесе перемежалась комйческймй сце-
намй освобожденйя крестьян с участйем второсте-
пенных персонажей�  (глупого посреднйка, мошен-
нйка-пйсаря, старосты й др.). Кроме того, очевйден 
йнтерес Шарапова к внутренней�  жйзнй героев: его 
персонажй глубоко страдают, мучйтельно йщут 
разрешенйя эмоцйональных й нравственных про-
тйворечйй�  – й, как правйло, находят в конце концов 
едйнственно правйльный� , с точкй зренйя автора, 
путь к внутреннему благополучйю.

Успех пьесы повлйял на решенйе Шарапова за-
няться лйтературным творчеством. Основной�  сфе-
рой�  прйложенйя его творческйх сйл стала публй-
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й супружеской�  верностй была для Шарапова столь 
блйзка в этот перйод.

Первоначально роман был задуман как поле-
мйка с Н.Г. Чернышевскйм й его взглядамй на брак, 
выраженнымй в романе «Что делать?». Первое 
названйе романа Шарапова – «Чего не делать?» 
– прямо указывает на это. Имя главной�  геройнй – 
Варвара Павловна – созвучно йменй геройнй Чер-
нышевского. «Я просто поставйл псйхологйческую 
теорему: может лй йз двух пар образоваться тре-
тья? Чернышевскйй�  отвечает “да”, я отвечаю “нет”», 
– пйсал Шарапов [1, с. 542, 388].

Шарапов уже начал публйкацйю романа «Чего 
не делать?» на странйцах «Русского дела» [2], но 
остановйлся на трйнадцатой�  главе. Вероятно, прй-
чйной�  тому сталй негатйвные отзывы о «повестй». 
Так, К.Н. Леонтьев в лйчном пйсьме советовал Ша-
рапову покйнуть область чйстого йскусства й про-
должать работу в сфере публйцйстйкй [3, с. 142]. 
Однако Шарапов не последовал этому совету: йз 
его дневнйковых запйсей�  й пйсем, которымй распо-
лагает ГАСО, следует, что йдея романа была очень 
дорога автору. Он был готов к любой�  крйтйке, он 
сам был готов прйзнать недостаточность своего 
лйтературного дарованйя – лйшь бы получйть воз-
можность выразйть художественнымй средства-
мй мысль о том, что традйцйонный�  хрйстйанскйй�  
взгляд на супружескйе отношенйя по-прежнему 
актуален. Более того, Шарапов полагал, что ймен-
но такой�  подход к браку является едйнственно вер-
ным й продуктйвным.

В дальней� шем роман перерабатывался во 
многом под влйянйем Льва Толстого. Шарапов не-
однократно бывал у Толстого, который�  жйл тогда в 
Москве. Имя Шарапова дважды упомйнается в его 
дневнйках: одйн раз – просто в вйде номйнатйвно-
го предложенйя [5, с. 38], другой�  раз Толстой�  пйшет 
о посещенйй его Шараповым 9 января 1889 г.: «Ве-
чером былй Шарапов й Александров. Мешалй» [5, 
с. 21]. На прйчйну этйх посещенйй�  Шарапов указы-
вает в пйсьме к А.М. Тюбйнгену 13 февраля 1889 г.: 
«Я ужасно добйвался, чтобы Лев Толстой�  отдал мне 
оконченный�  йм большой�  роман. Мне отвечал он, 
что не даст его нйкому нй печатать, нй переводйть 
раньше смертй» [1, с. 535, 122].

Вероятно, «романом» называет Шарапов по-
весть «Крей� церова соната», над которой�  Толстой�  
тогда работал. Отказ Толстого в публйкацйй по-
вестй объясняется тем, что она в это время под-
вергалась значйтельной�  переработке. В пйсьме 
Т.А. Кузьмйнской�  в ноябре 1889 г. Толстой�  пй-
сал: «Лйчное же мое�  желанйе об этой�  повестй то, 
чтобы ее�  не давать чйтать, пока она не йсправ-
лена» [4, с. 591]. Однако «Крей� церова соната» в 
предпоследней�  редакцйй распространйлась в 

сходство с автором, Мете�лкйн – явно отрйцатель-
ный�  персонаж. Цйнйчный� , беспрйнцйпный�  й ко-
варный� , стремящйй� ся манйпулйровать людьмй, он 
представляет собой�  тот тйп журналйста, протйв ко-
торого Шарапов беспощадно боролся на странйцах 
свойх йзданйй�  [7].

Мете�лкйн не останавлйвается нй перед чем в 
свое�м стремленйй обрестй богатство й власть. Од-
нако затеянная журналйстом йнтрйга не прйносйт 
желаемых результатов: он пройгрывает выборы, 
под сомненйем его женйтьба на богатой�  наслед-
нйце. Очевйдно, что «вороны» еще�  сйльны. Но йм 
на смену уже спешйт энергйчная, волевая, расче�т-
лйвая «новая йнтеллйгенцйя». Беспрйнцйпные, но 
хорошо вооруже�нные представленйем о «высокой�  
йдее», воспрйнймающйе человека как средство, ум-
ные й поэтому гораздо более опасные, «ястребы» 
еще�  менее сймпатйчны автору, чем опустйвшйеся 
представйтелй «старого барства».

Адресуя свою пьесу дворянам-землевладель-
цам, Шарапов стремйлся вызвать у нйх желанйе 
протйвостоять «новой�  метле» й восстановйть бы-
лое велйчйе своего сословйя. В комедйй прямо не 
указан путь к возрожденйю дворянства, но в этот 
перйод Шарапов напйсал немало статей�  с прйзы-
вамй к актйвной�  деятельностй, прежде всего к воз-
вращенйю к земледельческому труду.

В 80-90-е гг. Шарапов много занймался пу-
блйцйстйкой� , выпускал собственные йзданйя, 
которые с горечью называл «лйтературным муче-
нйчеством», сотруднйчал с целым рядом газет. В пе-
рйоды вынужденного отлученйя от йздательской�  
деятельностй (йзданйя Шарапова перйодйческй 
прйостанавлйвалйсь цензурой� ) он отдавал свой 
сйлы лйтературному творчеству. В 1894 г. увйдел 
свет его роман «Кружным путе�м». Еслй й в более 
раннйх, й в более позднйх свойх пройзведенйях 
Шарапов уделял внйманйе преймущественно обще-
ственно-полйтйческой�  проблематйке, то в романе 
«Кружным путе�м» полйтйкй нет й в помйне. Это 
роман о любвй й семей� ном счастье, а обществен-
ная проблема, лежащая в его основе – это проблема 
супружеской�  йзмены, которая в конце XIX в. была 
весьма актуальна. Шарапов предложйл свой�  взгляд 
на морально-псйхологйческйй�  аспект верностй в 
семей� ной�  жйзнй.

Работа над романом велась с 1887 по 1894 гг. 
Это было время драматйчных событйй�  в жйзнй 
пйсателя. Громкйм разрывом закончйлся девятй-
летнйй�  роман с Марйей�  Сарычевой� . Шарапов был 
влюбле�н в молодую оперную певйцу Надежду Яков-
левну Эттйнгер й готовйлся к свадьбе. Измена не-
весты накануне венчанйя больно ранйла пйсателя. 
Дальней� шйе пойскй лйчного счастья тоже не увен-
чалйсь успехом. Должно быть, поэтому тема семьй 
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установленное Церковью – ложь й обман. Но не уда-
е�тся это Толстому. Из его же глубокого й страшного 
образа вытекает совсем йное... Какйм велйкйм спа-
сенйем для обойх этйх несчастных могла быть вера, 
которой�  онй не зналй й часть коей�  есть вера в та-
йнство брака» [1, с. 533, 228]. М.И. Спасскйй�  утверж-
дает, что у обойх супругов в сердце лежалй зачаткй 
этой�  веры, поскольку оба стремйлйсь к некйм, не 
вполне, впрочем, осознанным, йдеалам, тосковалй 
в отсутствйе высшего смысла, который�  так й не су-
мелй обрестй. И пусть эта сйтуацйя тйпйчна; воз-
можно «тысячй й десяткй тысяч брачующйхся пар 
чувствуют себя в свой�  медовый�  месяц столь же жал-
кймй, гадкймй й разочарованнымй, как новобрач-
ные Позднышевы. Мы заключйм отсюда, что этй 
людй былй в церквй й венчалйсь, йсполняя лйшь 
некоторую прйнятую обществом формальность й 
оставаясь совершенно чуждымй тайнству брака й 
его велйкому смыслу» [1, с. 533, 228].

Шарапов вйдел теперь свою задачу в протйво-
стоянйй «йзвращенйю евангельскйх йстйн» Львом 
Толстым. Он пйсал о свое�м романе 7 января 1895 г.: 
«Шекспйр убйл англйй� скйх драматургов, Толстой�  – 
русскйх романйстов – чувствую, знаю это. Даже так 
прйблйзйтельно, как он (т[о] е[сть] в смысле пла-
стйкй) наверно нйкто пйсать не будет, но ведь рома-
нйст по таланту й много меньшйй�  может подой� тй к 
предмету с другой�  стороны, чем Толстой� , высказать 
другйе мыслй, сделать другйе наблюденйя... Еслй 
не вышло счастья, то отчего, й что йз всего случйв-
шегося вытекает? Вот мой вопросы. Их можно ре-
шать в художественном пройзведенйй й не обладая 
талантом Толстого, а только чутье�м правды. Роман 
по своей�  построй� ке уродлйв, сцены бледны, до ос-
лепйтельной�  яркостй образов Толстого далеко, а 
правда может быть очень ясна» [1, с. 533, 126].

Крйтйческая оценка пройзведенйя, данная са-
мйм пйсателем, во многом справедлйва. Хотя роман 
выдержал трй йзданйя, художественные достойн-
ства не позволяют прйчйслйть его к выдающйм-
ся пройзведенйям русской�  лйтературы. Однако в 
творчестве Шарапова роман «Кружным путе�м», не-
сомненно, явленйе самобытное, й он йнтересен не 
только с точкй зренйя преломленйя в не�м семей� ной�  
тематйкй. Это пройзведенйе показывает Шарапова 
не как полйтйческй орйентйрованного лйтератора, 
каковым он главным образом й воспрйнймается, а 
как пйсателя-реалйста.

В конце XIX в. в русском реалйзме было сйльно 
псйхологйческое теченйе, осложненное элемента-
мй романтйзма. Своеобразйе творчества пйсате-
лей�  этого направленйя заключалось во внйманйй к 
«возможной�  реальностй», как пйсал В.Г. Короленко. 
Романтйческйе тенденцйй очевйдны в пройзведе-
нйях Чехова, Гаршйна, Горького. А.П. Чехов счйтал 

спйсках без волй автора й вызвала огромный�  об-
щественный�  резонанс.

Шарапова поразйло освещенйе проблемы су-
пружества в повестй й особенно в послесловйй к 
ней� . Дйспут о разводе в начале повестй представ-
ляет самые распростране�нные взгляды на брак, 
господствовавшйе в то время. Старйк-купец отста-
йвает традйцйй «Домостроя», содержанйе жены в 
страхе Божйем. Дама й адвокат, людй более обра-
зованные, уверены, что брак должен стройться на 
любвй, прйвязанностй, й только в этом случае он 
обретает смысл й даже священный�  статус; прй ох-
лажденйй супругов, по йх мненйю, между мужем й 
женой�  не остае�тся нйкакйх обязательств, й развод в 
этом случае – лучшйй�  выход. Наконец, вступйвшйй�  
в спор Позднышев выражает сомненйе в существо-
ванйй любвй в ее�  высшем смысле вообще. Брак он 
счйтает узаконенным развратом йлй обманом й в 
качестве прймера прйводйт собственную йсторйю 
убйй� ства жены.

В послесловйй Толстой�  йде�т еще�  дальше: он 
отрйцает хрйстйанскйй�  йнстйтут брака вообще на-
ряду с йнстйтутамй суда, вой� ска, государства. Пйса-
тель проповедует полный�  отказ от плотской�  любвй 
даже между темй людьмй, которые уже состоят в 
браке, й замену фйзйологйческой�  блйзостй «чйсты-
мй отношенйямй сестры й брата».

Впечатленйе, пройзведе�нное «Крей� церовой�  со-
натой� » на Шарапова, было велйко. В фонде Шара-
пова (ГАСО) средй черновйков сохранйлся набросок 
фрагмента рассказа о дальней� шей�  судьбе Поздны-
шева. Согласно замыслу Шарапова, герой�  «Крей� -
церовой�  сонаты» обретает после ряда йспытанйй�  
йстйнную веру. «Ведь мой�  последнйй� -то вывод ка-
ков? – говорйт Позднышев в рассказе Шарапова. – А 
вот какой� : й я, й все мы думалй раньше, что Закон 
Божйй�  й Хрйстйанскую Этйку йзучаем мы только 
для того, чтобы сдать экзамен в свое�  время. Больше 
все�  это нй к чему не нужно. Жйзнь йнтеллйгентно-
го человека может й должна устройться йначе, по 
совсем другйм законам. Между тем мой�  вывод как 
раз обратный� . Именно в этой�  пропйсной�  школьной�  
этйке скучных учебнйков й есть вся суть й без этой�  
сутй жйзнь человека есть велйчай� шее несчастйе й 
казнь» [1, с. 538, 49].

В 1888 г. в «Русском деле» Шарапов опублйко-
вал статью священнйка М.И. Спасского «Лев Тол-
стой�  й хрйстйанскйй�  брак». Статья обшйрна й вы-
ражает коренное расхожденйе с взглядамй на брак 
автора «Крей� церовой�  сонаты»: «На художествен-
ном прймере Позднышева... граф Толстой�  хочет по-
казать, что так как все�  наше образованное обще-
ство жйве�т в сущностй так же, как Позднышев, не 
доходя лйшь до такйх несчастных край� ностей�  – то 
й хрйстйанского брака не существует, й тайнство, 
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опйсывает жйзнь Варвары Павловны до замуже-
ства й раскрывает те обстоятельства, которые в 
конце концов сделалй ее�  семей� ную жйзнь невыно-
сймой� . Нельзя не заметйть черты, сблйжающйе об-
раз Мятлевой�  ее�  образом Анны Каренйной� : Варвару 
Павловну также воспйтывала те�тка; обе геройнй 
выходйлй замуж, не йспытав чувства любвй. Ша-
рапов, по-вйдймому, сознательно допускает такое 
сблйженйе: в его задачй входйло создать, так ска-
зать, «альтернатйвную йсторйю» – продемонстрй-
ровать, что в схожйх условйях возможно йное раз-
вйтйе событйй� .

Муж Мятлевой� , Александр Львовйч, был пер-
спектйвным уче�ным, умным, честным й благород-
ным человеком, но он был глубоко погруже�н в свой 
йсследованйя й не мог уделять супруге того внйма-
нйя, на которое она рассчйтывала. На момент зна-
комства со Светлйцыным она ощущала себя «бел-
кой�  в клетке», обрече�нной�  на беспросветную тоску 
й душевное одйночество.

Третья часть романа – предысторйя Светлй-
цына. Так же подробно, как й о Варваре Павловне, 
рассказывает Шарапов о жйзнй героя до свадьбы, о 
двух его неудачных романах й, наконец, о знаком-
стве с Ле�лей�  – девушкой�  не только весьма прйвле-
кательной� , но й умной� , образованной� , обладающей�  
сйльным, цельным характером. Она была прекрас-
на, она казалась почтй святой�  – но страстй к ней�  
Пе�тр Нйколаевйч не йспытывал. Брак был все� -такй 
заключе�н по настоянйю родственнйков, но семей� -
ная жйзнь не задалась с самого начала. Светлйцын 
поступйл точно так же, как й герой�  «Крей� церовой�  
сонаты» Позднышев: рассказал молодой�  супруге 
обо всех свойх прежнйх грехах. Он йсповедовался, 
как перед святыней� , повйнуясь могучему душев-
ному порыву. Но Ле�ля воспрйняла эту йсповедь 
совершенно не так, как рассчйтывал Пе�тр Нйкола-
евйч: она почувствовала брезглйвость й презренйе 
к мужу. Ей�  протйвны сталй его прйкосновенйя, его 
глаза, которые прежде с любовной�  мукой�  смотрелй 
в глаза другой�  женщйны. Но у Елены Александров-
ны было свое�  представленйе о честй й супружеском 
долге. Сйлой�  волй она преодолела в себе гадлйвое 
чувство й попыталась стать для Светлйцына крот-
кой�  женой�  й йстйнным другом. Но Петру Нйкола-
евйчу совсем не это нужно было от супружеской�  
жйзнй: он йскал йскренней�  нежностй й подлйнной�  
страстй. Нй одной�  сцены не устройла Ле�ля своему 
мужу, что было для него просто пыткой� .

Верйла она поначалу в увлеченйе Петра Нйко-
лаевйча музыкой� , но от тоскй вдохновенйе покйну-
ло его, что прйвело Елену Александровну к выводу 
о его бездарностй. Светлйцын от скукй стал йзме-
нять жене, но даже его йзмены она встречала снйс-
ходйтельно. Словом, супругй с каждым годом все�  

найболее блйзкймй себе пйсателей� , которые «ре-
альны й пйшут жйзнь такою, какая она есть, но 
оттого, что каждая строчка пропйтана, как соком, 
сознанйем целй, Вы, кроме жйзнй, какая есть, чув-
ствуете еще�  ту жйзнь, которая должна быть, й это 
пленяет Вас» [6, с. 46].

Шарапов, говоря о «чутье правды» в свое�м ро-
мане, употребляет слово «правда» в том смысле, в 
котором понймалй его неославянофйлы Н. Гйля-
ров-Платонов, Т. Фйлйппов, А. Грйгорьев, которые 
на странйцах «Русской�  беседы» поднялй вопрос о 
художественной�  «правде». Под ней�  онй понймалй 
йзображенйе йдеальной�  положйтельной�  стороны 
жйзнй, показ вечных народных ценностей� . Имен-
но такую «правду» решйл представйть Шарапов в 
свое�м романе, показав хрйстйанскйй�  брак как не-
зыблемую святыню.

Он йзменйл названйе романа на «Кружным пу-
те�м», вопрос «Что делать?» превратйлся в эпйграф, 
а ответом на него стал текст йз Евангелйя: «Что Бог 
сочетал, человек да не разлучйт».

Роман впервые появйлся в печатй в журна-
ле «Русское обозренйе» в №№ 2, 3, 5-12 за 1894 г. 
Прймечательно, что автор йзбрал себе псевдонйм 
«М. Зйнйн». Именно в 1894 г. Шарапов обвенчался с 
Зйнайдой�  Фе�доровной�  Коравко, й такой�  псевдонйм 
можно счйтать своего рода посвященйем романа 
молодой�  жене. Позднее роман вышел отдельным 
йзданйем.

Роман состойт йз пятй частей� , й уже первая 
глава вводйт чйтателя в сущность основного кон-
флйкта. С самого начала обозначается несходство 
характеров й йнтересов мужа й жены – Петра Нй-
колаевйча й Ле�лй Светлйцыных. Пе�тр Нйколаевйч 
– человек увлекающйй� ся, даже, быть может, слег-
ка легкомысленный� , равнодушно относящйй� ся к 
хозяй� ству, не ймеющйй�  определе�нных полйтйко-
фйлософскйх воззренйй� . Едйнственное, что трога-
ет его душу – это музыка. Светлйцын неплохо пое�т, 
музйцйрует, даже пробует сочйнять. Отметйм, что 
й у героя «Крей� церовой�  сонаты» было прекрасное 
музыкальное чутье� . Жена Светлйцына, Елена Алек-
сандровна (Ле�ля), совершенно далека от музыкй, 
йнтересы мужа ей�  чужды.

В вагоне поезда судьба сводйт одйноко путе-
шествующего героя с прйвлекательной�  замужней�  
женщйной� , Варварой�  Павловной�  Мятлевой� . Позна-
комйвшйсь й разговорйвшйсь, герой довольно бы-
стро чувствуют взаймную сймпатйю й родство душ. 
Более того, общенйе с попутчйцей�  так прйятно Пе-
тру Нйколаевйчу, что он решает не сходйть на своей�  
станцйй, а проводйть Мятлеву до Мйнска.

Вторая часть романа представляет собой�  за-
держанную экспозйцйю, предысторйю геройнй. 
Шарапов не стремйтся к лаконйзму, он подробно 
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Пятая часть – развязка романа – переносйт дей� -
ствйе на год впере�д. Герой по-прежнему жйвут за 
гранйцей�  как супругй, Варвара Павловна жде�т ре-
бе�нка. Но й она, й Светлйцын не чувствуют счастья. 
Елена Александровна, до сйх пор стремйвшаяся со-
хранйть неверность мужа в тай� не, решает поехать в 
Варшаву, чтобы обсудйть сйтуацйю с мужем Мятле-
вой� . То, что говорйт ей�  Александр Львовйч, для нее�  
неожйданно: оказывается, добродетельность Ле�лй 
была прйчйной�  несчастья ее�  мужа й, в конечном 
сче�те, крушенйя семьй. Он предлагает ей�  забыть о 
гордостй й прйзнать свою вйну перед Светлйцы-
ным, как сам Мятлев прйзнал вйну перед женой� .

Многое понймает Светлйцына после этого вй-
зйта й словно перерождается. Она сразу же едет за 
гранйцу, чтобы разыскать там мужа. Елена Алексан-
дровна находйт его й Мятлеву как раз в тот момент, 
когда Варвара Павловна объявляет Петру Нйколае-
вйчу о решенйй вернуться к мужу. Светлйцын него-
дует: он все�  еще�  любйт Варю; но в глубйне душй он 
сам йспытывает мученйя от этой�  незаконной�  свя-
зй. Просьба жены о прощенйй пройзводйт на него 
глубокое впечатленйе, но после отъезда Варвары 
Павловны Светлйцын чувствует такую душевную 
пустоту, что ему все�  равно: возвращаться в семью 
йлй нет. Однако Ле�ля так нежна с нйм, она обещает 
вылечйть его йзраненную душу, й Пе�тр Нйколаевйч 
соглашается уехать с ней� .

Эпйлог сообщает чйтателю, что Александр 
Львовйч умер через полгода после возвращенйя 
жены. Незаконного сына Варвары Павловны он 
прйзнал свойм.

Роман насыщен событйямй, но весь он подчй-
не�н одной�  йдее, которую автор сформулйровал так: 
«Вне брака всякому счастью отрава» [1, с. 534, 219]. 
О хрйстйанском браке, его необходймостй й смыс-
ле рассуждают почтй все персонажй пройзведенйя. 
Даже Светлйцын, который� , по его словам, нйкогда 
не делал разнйцы между любовнйцей�  й законной�  
женой� , чувствует, хотя й смутно, влйянйе этого та-
йнства на внутреннюю сущность человека.

Художественный�  метод Шарапова, как можно 
заметйть, отлйчается более прйстальным внйма-
нйем к внутренней�  жйзнй героев, чем к внешней�  
событйй� ностй, й здесь нашла свое�  отраженйе тен-
денцйя к усйленйю псйхологйзма, характерная для 
русской�  лйтературы конца XIX – начала XX вв. В это 
время многймй пйсателямй ощущается йсчерпан-
ность остро-фабульных построенйй� . Появляются 
двуплановые пройзведенйя, в которых внутрен-
нее дей� ствйе (рассужденйя автора й размышленйя 
героев) развйвается наравне с внешнйм, а часто й 
преобладает, выходйт на первый�  план. Фабула та-
кйх пройзведенйй�  ослаблена, событйя чередуются в 
замедленном темпе. Появйвшаяся в 1886 г. повесть 

более отдалялйсь друг от друга. В порыве отчаянйя 
Пе�тр Нйколаевйч даже заявйл однажды Ле�ле, что 
вместо сердца у нее�  грйфельная доска с правйламй.

Четве�ртая часть – кульмйнацйя повествова-
нйя. Вернувшйсь йз Мйнска, Варвара Павловна еще�  
острее почувствовала тоску й отвращенйе к преж-
ней�  жйзнй. Она заметйла, что ее�  муж совсем пере-
стал следйть за собой� , стал неряшлйв й походйл 
теперь на одну йз тех егйпетскйх мумйй� , которых 
йзучал. Ее�  душа рвалась прочь, туда, куда звало но-
вое чувство. Но все�  же Мятлева долго не решалась 
уступйть свойм желанйям, отказаться от нрав-
ственных прйнцйпов. Она вела перепйску со Свет-
лйцыным, в которой�  уговарйвала его не разрушать 
сложйвшйхся отношенйй� , не давать волй грехов-
ным порывам.

Когда жйзнь стала казаться Варваре Павловне 
совершенно несносной� , а равнодушйе мужа – не-
стерпймым, она решйлась на отчаянный�  эксперй-
мент. Показав Александру Львовйчу фотографйю, 
прйсланную ей�  Светлйцыным, она прйзналась в 
своей�  мнймой�  неверностй. Мятлева ожйдала от 
мужа проявленйя любых человеческйх чувств: рев-
ностй, негодованйя, озлобленйя; пусть бы он оскор-
бйл ее� , даже ударйл – она увйдела бы человека в 
этом «жйвом йстукане». Но Мятлев проявйл себя 
самым невыгодным образом. Он почувствовал, что 
не может най� тй сложйвшей� ся сйтуацйй логйческо-
го объясненйя, й решйл устранйться от вознйкшей�  
проблемы. Он предложйл обескураженной�  жене за-
быть об этом разговоре.

После этого Варвара Павловна дала Светлй-
цыну телеграмму с едйнственным словом: «Твоя». 
Пе�тр Нйколаевйч, который�  с самого начала не стал 
скрывать свою любовь от жены, продал последнйй�  
прйнадлежащйй�  ему хутор, чтобы начать с Мятле-
вой�  новую жйзнь за гранйцей� .

Но с самого начала, даже еще�  до фйзйческого 
сблйженйя, оба героя почувствовалй смутную тре-
вогу. Особенно сйльно страдала Варвара Павловна. 
Как й Анна Каренйна, Мятлева почувствовала тра-
гедйю своего паденйя. Но, в отлйчйе от геройнй 
Толстого,  ощущенйе предательства по отношенйю 
к мужу, к семей� ному очагу отравляло Варваре Пав-
ловне самые сладкйе мгновенйя любвй постоянно, 
все�  время ее�  совместной�  жйзнй со Светлйцыным.

Между тем, й муж Мятлевой�  йспытывал жесто-
кйе душевные мукй. Впервые он начал жйть жйз-
нью сердца й почувствовал свою вйну перед Варей� . 
Александр Львовйч много размышлял о браке й по-
ложенйй женщйны й понял, что был эгойстом, что 
слйшком мало уделял внйманйя молодой�  жене. Он 
был добр й йскренне желал ей�  счастья с любймым, 
но в глубйне душй мечтал, чтобы она простйла его 
й вернулась. Страданйя довелй Мятлева до чахоткй.
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точкой�  зренйя Л.Н. Толстого, которую пйсатель вы-
сказывал в то время. Было бы некорректно в рамках 
данной�  статьй оценйвать морально-фйлософскую 
позйцйю этйх совершенно разных по масштабу пй-
сателей� . Как художнйк Шарапов, конечно, не может 
быть поставлен в одйн ряд с Толстым, но его взгляд 
на семью, основанный�  на традйцйонных православ-
ных йдеалах, без сомненйя йнтересен й актуален. 
Автор романа «Кружным путе�м» склонен рассматрй-
вать брак как духовное тайнство, высшее едйненйе 
двух людей� , нарушенйе которого нейзменно прйво-
дйт к трагедйй. Непонйманйе высокого смысла это-
го святого союза зачастую делает людей�  непопра-
вймо несчастнымй. Измена, как бы соблазнйтельна 
она нй была, чем бы она нй была мотйвйрована, рас-
ценйвается Шараповым как преступленйе протйв 
Бога й веры. Наказанйе за нее�  – жестокйе душевные 
мукй. В этом автор романа прйблйжается к концеп-
цйй «Анны Каренйной� ». Но следует отметйть, что в 
романе «Кружным путе�м» совершенно отсутствует 
даже наме�к на соцйальную мотйвацйю супруже-
ской�  неверностй. Шарапов делает основной�  акцент 
на псйхологйческйй�  фактор, скрупулезно опйсывая 
йсторйю жйзнй героев до вступленйя в брак й де-
тально йзображая те сложностй, с которымй онй 
столкнулйсь в семей� ной�  жйзнй.

Шарапов стремйлся показать, что традйцйон-
ный�  православный�  взгляд на семью й брак, с неко-
торой�  поправкой�  на йзменйвшуюся йсторйческую 
сйтуацйю, актуален й жйзнеспособен, однако совре-
менное значенйе его романа вйдйтся нам не только 
в этом. Шарапов создал пройзведенйе, в котором 
стремйлся йзобразйть псйхологйческй здоровые 
отношенйя между людьмй, что, безусловно, являет-
ся событйем на общем фоне «невротйзйрованной� » 
русской�  лйтературы.

Любопытно, что пйсатель дале�к от обвйнйтель-
ной�  позйцйй в отношенйй свойх персонажей� : все 
участнйкй любовного четыре�хугольнйка йзображе-
ны людьмй в высшей�  степенй порядочнымй, каж-
дый�  наделе�н своей�  внутренней�  правдой� , к которой�  
автор проявляет несомненное уваженйе. Соверше�н-
ные героямй ошйбкй выглядят очень тйпйчнымй 
даже для современных супружескйх пар: это й не-
внйманйе к нуждам партне�ра по браку, й непонйма-
нйе собственных потребностей� , й слйшком же�сткйе 
установкй относйтельно того, что «должен» в семье 
каждый�  йз ее�  членов. Новаторство Шарапова здесь 
проявйлось в том, что он не оставйл свойх героев на 
этапе осознаванйя этйх ошйбок; он не просто обо-
значйл проблему, предоставйв чйтателю самому 
делать выводы о способах ее�  разрешенйя. Он поше�л 
дальше: продемонстрйровал возможностй выхода 
йз тупйковой� , казалось бы, сйтуацйй – выхода за 
сче�т глубйнного пересмотра всей�  прежней�  сйсте-

Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильйча» счйтается 
первым яркйм пройзведенйем, в котором отче�т-
лйво проявйлась эта тенденцйя. К острому, напря-
же�нному сюжету не прйбегают на рубеже веков нй 
Короленко, нй Гаршйн, нй более молодые Купрйн й 
Бунйн. Главенство внутреннего дей� ствйя очевйдно у 
Чехова: композйцйя устремлена к разрешенйю псй-
хологйческого конфлйкта, что делает ненужным до-
веденйе до логйческого фйнала внешнйх событйй� .

Роль внутреннего конфлйкта в романе Шарапо-
ва определяется, прежде всего, спецйфйкой�  темы й 
авторскйм взглядом на разрабатываемую проблему. 
Самымй разнымй средствамй пйсатель стремйтся 
подчеркнуть, что опйсываемая сйтуацйя – не ба-
нальный�  адюльтер, не следствйе распущенностй, а 
дей� ствйтельно сйльное чувство, основанное на глу-
боком сходстве характеров. Поэтому разрешенйе 
сйтуацйй дае�тся героям непросто, й возвращенйе в 
лоно семьй в пятой�  частй романа пройсходйт после 
подробного рассказа о напряже�нной� , полной�  драма-
тйзма совместной�  жйзнй Варвары Павловны й Петра 
Нйколаевйча, после долгйх й мучйтельных раздумйй�  
всех четыре�х участнйков этой�  запутанной�  йсторйй. 
Размышленйя героев составляют значйтельную 
часть повествованйя. Формы раскрытйя душевного 
состоянйя персонажей�  разлйчны: авторскйе ремар-
кй, монологй, эпйстолярная форма. Однако концен-
трацйя внйманйя автора на внутреннем дей� ствйй 
не прйводйт к значйтельному ослабленйю фабулы: 
йсторйя героев доведена до конца. Оттенок незавер-
ше�нностй ймеет душевная драма Светлйцына, но в 
фйнальных строках пйсатель прямо указывает на 
благопрйятную перспектйву.

В контексте общей�  йдей романа автору, несо-
мненно, представляются более йнтереснымй жен-
скйе образы. Образы Варвары Павловны й Елены 
Александровны разработаны гораздо более под-
робно, чем образы Светлйцына й Мятлева. В чер-
новйках романа предысторйй геройнь еще�  более 
обшйрны, чем в законченном варйанте. Вероятно, 
автора, помймо проблемы супружеской�  верностй, 
занймал й вопрос о положенйй женщйны в хрйстй-
анском браке.

Еще�  одна отлйчйтельная особенность сюжетно-
композйцйонного построенйя романа заключается 
в отсутствйй дополнйтельных сюжетных лйнйй� , не 
связанных с общей�  концепцйей�  пройзведенйя. Все 
персонажй, даже эпйзодйческйе, ймеют прямое от-
ношенйе к проблеме семей� но-брачных отношенйй� : 
многйе йз нйх связаны между собой�  родственнымй 
йлй брачнымй узамй, другйе готовятся вступйть в 
брак йлй влюблены друг в друга. Это обусловлено 
той�  задачей� , которую ставйт перед собой�  автор.

Рассматрйвая проблему хрйстйанского брака, 
Шарапов выражает свое�  коренное расхожденйе с 

Автор и его позиция
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кратйзацйй общества не согласовывалйсь с пропове-
дью тысячелетнйх православно-хрйстйанскйх йдеа-
лов. Кроме того, незавйсймая полйтйческая позйцйя 
Шарапова, его резкйе й подчас безапелляцйонные 
сужденйя не прйбавлялй ему популярностй. Он сам 
осознавал это: «В это время, чтобы йметь успех, 
было нужно подавйть в себе всякое русское чувство, 
всякую нацйональную гордость й здравый�  смысл й 
торопйться стать во главе негодующей�  необозрймой�  
толпы общества, доведенного старым режймом до 
явного безумйя, до острой�  болезнй – разрушенйя во 
что бы то нй стало... Я остался совершенно незара-
же�нным общйм болезненным порывом, я вйдел себя 
в ролй трезвого средй пьяных» [1].

Полйтйк, йздатель, пйсатель, драматург, лйте-
ратурный�  крйтйк, йзобретатель, экономйст, сель-
скйй�  хозяйн-новатор – это все�  о Шарапове. Его кйпу-
чая натура, снйскавшая ему полушутлйвое прозвйще 
«Орландо Нейстовый� », современнйкамй оценйва-
лась неоднозначно. Посмейвалйсь над его упорным, 
на гранй упрямства, стремленйем возродйть славя-
нофйльское двйженйе, что на рубеже XIX-XX вв. вы-
глядело несовременно, еслй не сказать – архайчно. 
Его экономйческйе проекты й яростная полемйка с 
С.Ю. Вйтте мало кем прйнймалйсь всерье�з. Жесто-
чай� шей�  крйтйкой�  былй встречены его государствен-
ные й нацйональные йдей, актуальность которых 
была прйзнана только столетйе спустя. И особенно 
язвйтельны былй замечанйя по поводу склонностй 
Шарапова к шйрокой�  рекламе собственной�  деятель-
ностй, что сегодня назвалй бы аббревйатурой�  PR 
(пй-ар). В этом смысле Шарапов явно опередйл свое�  
время, предвосхйтйв современные технологйй воз-
дей� ствйя на общественное сознанйе.

Огромное наследйе Шарапова долгое время 
оставалось забытым. Даже у себя на родйне, на Смо-
ленщйне, он был мало йзвестен как журналйст й 
йздатель, еще�  меньше – как пйсатель. Государствен-
ный�  архйв Смоленской�  областй располагает обшйр-
ным фондом прйнадлежащйх Шарапову докумен-
тов, насчйтывающйм более тысячй найменованйй� . 
Фонд включает автобйографйю, дневнйкй публй-
цйста, вырезкй йз газет, посвяще�нные его деятель-
ностй, перепйску с разлйчнымй лйцамй, в том чйсле 
с И.С. Тургеневым, В.Г. Короленко, В.М. Васнецовым, 
К.П. Победоносцевым, черновйкй статей�  й художе-
ственных пройзведенйй� . Этот матерйал может стать 
основой�  не одной� , а несколькйх дйссертацйй� .

мы ценностей� , йзмененйя мйровоззренйя, понйма-
нйя й прйнятйя фактов внутренней�  реальностй – 
как собственной� , так й другого человека. Здесь най-
более йнтересным представляется образ Ле�лй, ко-
торая на протяженйй пятй частей�  романа проходйт 
путь от разрушйтельной�  семей� ной�  догматйкй до 
дей� ствйтельно конструктйвного осознанйя ответ-
ственностй за благополучйе созданной�  семьй.

Итак, для раннего творчества пйсателя ха-
рактерно внйманйе не только к соцйальным, но й 
нравственным проблемам. Общественные вопросы 
часто рассматрйваются йм через прйзму частных 
взаймоотношенйй� . Шарапов охотно прйбегает к 
любовной�  йнтрйге, но не с целью сделать повество-
ванйе занймательным. В любвй не только прояв-
ляются домйнйрующйе качества персонажа, но й 
отражаются те общественные проблемы, которые 
волнуют автора. Следует отметйть, что в позднйх 
свойх пройзведенйях Шарапов отказывается й от 
любовной�  тематйкй, й от глубокого йзображенйя 
лйчных отношенйй�  вообще.

Характерйзуя творчество Шарапова, нельзя не 
отметйть, что современнйкй оценйвалй его пройз-
веденйя очень невысоко. М.Е. Салтыков-Щедрйн, с 
которым пйсатель познакомйлся благодаря А.Н. Эн-
гельгардту, отказался печатать пройзведенйя Ша-
рапова в «Отечественных запйсках», мотйвйруя это 
йх невысокймй художественнымй достойнствамй. 
На такое отношенйе во многом повлйяла й репу-
тацйя Шарапова как дерзкого й нетактйчного жур-
налйста. И после смертй его деятельность долгое 
время оценйвалась преймущественно негатйвно, 
й этй оценкй сопровождалйсь словамй «нацйона-
лйзм», «че�рная сотня» й т.п. Еслй прйнадлежность 
И.С. Аксакова к славянофйлам прйзнана однознач-
но, то относйтельно С.Ф. Шарапова, самого верного 
й страстного последователя Аксакова, эта прйнад-
лежность долгое время отрйцалась, что не может 
не вызывать недоуменйя.

Однако прйчйны такой�  необъектйвностй по-
нятны. Прежде всего, онй кроются в йзменйвшей� ся 
к началу XX в. общественной�  сйтуацйй. Крйзйс само-
державной�  властй в этот перйод стал столь очевй-
ден, что всякйй�  прйзыв к ее�  защйте й возрожденйю 
на традйцйонных русскйх началах воспрйнймал-
ся передовымй сйламй русского общества край� не 
враждебно. Объектйвная необходймость перемен во 
всех сферах жйзнй, общая жажда обновленйя, демо-
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