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Таким образом, главным у Ольги Славниковой является обретение опыта телесности 

в рамках травматического переживания. Компенсированная телесность как один из путей 

его преодоления не только не исчерпывает ощущение ранимости тела, но и актуализирует 

его в жизни в настоящем.  
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такими престижными литературными премиями, как «Русский Букер» – 2000, 

«Национальный бестселлер» – 2005, «Большая книга» – 2006.  

Становление художественного метода М. Шишкина определяется сочетанием таких 

парадигм художественности, как модернизм и постмодернизм. С. Н. Лашова, анализируя 

систему мотивов и повествовательные стратегии в прозе Шишкина, в качестве одной из 

ведущих выделила «ярко выраженный исповедально-лирический характер творчества 

писателя, получивший в современном литературоведении название «новой искренности» 

[Лашова 2012: 11]. 

Задача нашей работы – рассмотреть принципы создания исповедального 

автобиографизма в рассказе М. Шишкина «Пальто с хлястиком» (2010). 

В статье И. Ф. Салмановой «К проблеме исповедального начала в русской 

эпистолярной культуре» дается такое определение исповеди: «Исповедь – творческий акт 

само-становления, само-сложения, само-собирания. Логической ее основой становится 

непрекращающийся внутренний диалог. В исповеди как изначально творческом 

пространстве неизменно предполагается наличие «другого», собеседника 

(умозрительного, метафизического, подсознательного, реального)» [Салманова 2010: 84]. 

Наличие внутреннего диалога является главной чертой «нового автобиографизма», 

возникшего в рамках постреалистической парадигмы художественности. Концепция этого 

феномена так разъясняется Н. Л. Лейдерманом и М. Н. Липовецким: «Парадоксальность 

этой поэтики связана с резким нарушением “абсолютной эпической дистанции” от 

описываемых событий. Авторы этих произведений вспоминают повседневность, а не 

события, помеченные печатью “Большой Истории”, и вспоминают не через много лет, а с 

достаточно близкой временной дистанции, превращая в персонажей мемуаров живых и 

активных коллег-современников» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 593]. Герой ведет 

диалог, «сопрягая собственную раздробленную, “фантичную” трагикомедию жизни с 

“фантиками” такого же единственного другого».  

Герои произведений М. Шишкина связаны с жизнью самого автора. 

Автобиографизм в прозе писателя рассматривала Александра Зыверт, отметившая, что: 

«отличительной чертой шишкинского автобиографизма является сознательное 

разрушение целостности авторского “я” путем наделения разных героев осколками 

собственной биографии» [Зыверт 2014: 351]. 

Мотивы творчества писателя автобиографичны. По мнению С. Н. Лашовой, мотивы 

творчества писателя основываются на двух принципах: «принцип переплетения 

разнородных мотивов и принцип отражения (зеркальности) одноименных мотивов» 

[Лашова 2012:34]. Среди повествовательных мотивов она обращает внимание на мотив 

рождения детей и мотив смерти близких. Смерть связана с рождением. Причем, рождение 

не однозначно физическое, возможно рождение личности или мысли, позволяющей 

осознать горизонты своего бытия.  

Образ ребенка значим для М. Шишкина. Во многих его произведениях присутствует 

фигура ребенка (рассказ «Гул затих…», роман «Венерин волос» и др.). Особо 

акцентированы автором ситуации взросления ребенка и мотивы их проявляющие. Отсюда 

возникает стремление автора изображать семейные конфликты, ситуации беспомощности, 

болезни и кризисы. А. Скотницка пишет: «Сила шишкинской прозы заключается в 

стремлении изобразить общность человеческих переживаний, их банальную и вместе с 

тем убийственную повторяемость в конкретном и универсальном планах. Поэтому из его 

книг мы вычитываем не столько портреты людей, сколько ситуации, в которые попадают 

люди» [Скотницка 2014: URL].  

 «Ситуация может заключать в себе некую предпосылку перемен, определенное, 

требующее исхода, внутреннее противоречие» [Тамарченко 2004:191]. К ситуации 

отсылает эпизод с фотографией Р. Вальзера, данный в начале рассказа. Р. Вальзер 

предчувствовал свою смерть и описал ее в романе «Семейство Таннер». «Знания 

собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко поймать за руку – в 
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прямом смысле слова – рука записывает то, что ему в какой-то миг открывается» 

[Шишкин 2017: 9]. Отсюда следует еще один значимый для писателя мотив – мотив 

особой миссии писателя.  

Стоит обратить внимание на конструирование художественного мира в рассказе. Все 

ситуации, описанные в нем, изложены нелинейно. Отсюда повествование рассказа 

напоминает просмотр альбома с фотографиями. Герой останавливается на определенных 

образах прошлого и сравнивает их с настоящим: «Ну вот, без спроса называю того 

подростка мной, хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне 

нынешним, седом, прожившем жизнь болезненном зануде с выпершим бесстыжим 

брюхом. Он очень удивился бы: какой же это я? Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. 

Вряд ли. Меня зовут как его – ну и что?» [Шишкин 2017:11]. 

Фотография представляет собой элемент человеческой памяти. По сюжету рассказа 

семейный альбом с фотографиями был уничтожен в пожаре. Для героя рассказа сожжение 

фотографий означает повторную смерть тех, кто на них изображен. Это отмечает 

исследователь Иоанна Мадлох: «…уничтожение фотографий, в особенности их сожжение, 

является формой вторичной и неотвратимой смерти изображенных на них людей. Это 

особенно важно в случае понимания фотографии как индексального знака – копии 

человека, «отпечатанной» на фотографической пленке» [Мадлох 2017: 280].  

Герой будто бы воссоздает в памяти события, людей, отмеченных на утраченных 

фотографиях. Об этом нам говорят такие фразы героя-повествователя: «очень хорошо 

помню», «из историй дяди Вити почему-то запомнилось». Тем не менее, воспоминания не 

являются основным мотивом рассказа. На базе ситуаций из прошлого автор конструирует 

концептуальный мотив рассказа. 

Рассказчик подчеркивает, что в жизни каждого человека бывают моменты, когда на 

него нисходит абсолютное знание, называемые в рассказе «дырки в материи», «пункты 

передачи»: «В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, 

видимое и невидимое, суетное и сокровенное» [Шишкин 2017: 9]. Эта мысль обрамляет 

рассказ, тем самым придавая размышлениям автора онтологический характер. 

Для поэтики М. Шишкина характерно вводить «рамы» в произведения, тем самым 

возникает особое соотношение смыслов между обрамленным и обрамляющим. Обратимся 

к понятию «рама»: «Рама в искусстве – и прежде всего в искусстве вербальном – имеет 

модальную, а тем самым и абстрагирующую природу; это всегда определенное отношение 

смыслов между обрамленным и обрамляющим содержаниями, образующими друг для 

друга контексты, конституирующие некоторую целостность в аспекте определенного 

понимания, оценки и интерпретационного потенциала перспективации и завершения» 

[Рымарь 2017: URL].  

В раму рассказа заключена мысль о том, что каждый человек столкнется с особым 

состоянием, когда на него снизойдет абсолютное понимание бытия: «Вдруг приходит 

понимание: не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь» [Шишкин 2017: 10]. 

Однако это знание откроется тогда, когда личность разовьется до необходимого уровня. 

Становление героя-рассказчика как писателя, личности произойдет через осознание 

конфликтных ситуаций, «встреч», возникающих вокруг отношений матери с сыном.  

 В рассказе «Пальто с хлястиком» столкновение сына с матерью происходит на 

почве первой влюбленности автобиографического героя. Герой не понимал свою маму с 

самого детства, а ее неприятие девушки окончательно разлучило героев.  

Само заглавие («Пальто с хлястиком») отсылает нас к истории из детства героя. Во 

время болезни мать занимается организацией семейного альбома. Она находит 

фотографию маленького героя, одетого в пальто с хлястиком. Затем она вспоминает 

историю, когда сын мог погибнуть, а она успела ухватить его за хлястик от пальто « –

 тяну за хлястик и одна мысль в голове: вдруг сейчас оборвется?» [Шишкин 2017: 24]. 

Чтобы понять ее страх за жизнь ребенка, герою необходимо повзрослеть. 
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Так автор выстраивает ряд ситуаций, в которых он не мог понять мать. Одна из 

причин непонимания – советское время: «Ее поколение выросло под плакатом «Родина-

мать зовет!» [Шишкин 2017: 13]. По мысли рассказчика, устройство советского 

государства построено на лжи: «Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому 

что любили и хотели спасти» [Шишкин 2017: 14]. Его мать была учителем, а 

соответственно, транслировала идеи государства. Герой упрекает мать за то, что работа у 

нее на первом месте, а семья – на втором. 

По прошествии лет рассказчик понимает, почему мама поступала именно так: 

«Тогда в школе, я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим 

учителям…» [Шишкин 2017: 13]. После того, как рассказчик осмыслил жизненный опыт 

матери, он рассматривает преподавание на общечеловеческом уровне. 

Отсюда выявляется мотив сохранения человеческого достоинства. Учителя «учили 

лжи», потому что так диктовал советский режим. Тем не менее, человеческое развивается 

в людях благодаря правде. По мысли автора, поиск правдивых правильных слов – путь к 

становлению личности. Он ищет источник этих слов, останавливается на Пушкине, слова 

которого доносила учительница-мать до учеников: «Знаю, что она многих спасала, 

прикрывала. Старалась делать возможное: кесарю – кесарево, а детям – Пушкина. Пушкин 

на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к становлению человеческого в 

замордованной стране» [Шишкин 2017: 18]. Так развивается мотив о предназначении 

писателя, который ищет истины и выражает ее в текстах. 

Герой-рассказчик встанет на путь понимания, когда ему в руки попадет девичий 

дневник матери: «И в какой-то момент пришло понимание: нет, это была не наивность 

глупой юной дурочки, не осознавшей, что творится вокруг, это была мудрость того, кто 

посылал, посылает и будет посылать девочек в этот мир, в какой бы ад они его не 

превратили» [Шишкин 2017: 25]. Ведомый чувством вины, автор воплощает свои чувства 

после прочтения материного дневника в романе «Венерин волос». В нем автор сближает 

судьбу Изабеллы Юрьевой с судьбой мамы, стараясь вернуть им ушедшую жизнь: «Мне 

хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники» 

[Шишкин 2017: 27]. Изабелла Юрьева, как и мать героя, помогала сохранять людям 

«человеческое достоинство». Благодаря включениям в текст романа дневниковых записей 

матери, М. Шишкин реализует мотив воскрешения человека в слове.  

В рассказе «Пальто с хлястиком» герой проживает все этапы становления личности: 

детство, отрочество, юность, зрелость. Однако стоит уточнить, что герой не делает каких-

либо выводов из этих ситуаций на момент их развития. Он только переживает их, 

сохраняет в памяти, анализирует уже по прошествии лет. Таким образом, текст строится 

как поэтапное осознание происшедшего через воспоминание о нем. Увидеть это явление 

мы можем на уровне синтаксиса. Автор использует такие конструкции, как: «но это я 

понял позже», «но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк». Причем, понимание 

героем ситуации возникает тогда, когда она осталась далеко в прошлом, что и создает 

исповедальный характер повествования.  

Героем движет чувство вины перед родным человеком. Поняв, что маму уже не 

вернуть, он пытается ее воскресить в книгах: «Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя 

бы в книге - а другого способа и не существует» [Шишкин 2017: 26].  

Смерть матери становится для героя-рассказчика толчком к экзистенциальному 

рождению. Осознание смерти близкого человека открывает ему особые ощущения: «И 

вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. Будто все 

чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом оказалась моя кожа, 

продрогшая от августовского утренника» [Шишкин 2017: 29]. Герой сливается с 

вечностью, он понимает свое предназначение: «В первый раз я испытал это удивительное 

чувство. И это было не только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все 

замкнулось, стало единым целым» [Шишкин 2017: 29]. 



 

192 
 

Когда герою открываются основы бытия, он проповедует мысль о том, что смерти 

нет: «И единственная возможность умереть – это задохнуться от счастья» [Шишкин 2017: 

29]. О значимости становления героя, как писателя, говорит рама рассказа, отсылающая к 

образу Р. Вальзера, данному в начале повествования.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что рассказ позволил автору переосмыслить 

отношения с матерью. Герой осознал, что всю жизнь он обвинял и критиковал самого 

близкого ему человека. Но понял мать он только через тексты ее дневника, потому что в 

нем содержались значимые слова.  

Исповедуясь в своем тексте, автор демонстрирует становления человека как 

личности. Исповедальность прослеживается на уровне синтаксиса и вещного слоя. Через 

различные вещи (дневник, фотографии) показана связь между сыном и матерью. Смерть 

родного человека становится толчком к рождению личности, принявшей свое 

предназначение.  
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Boldueva M. V. Confessional autobiography in small prose by M. Shishkin 

Abstract: the article discusses the principles of creating confessional autobiography in the 

story of M. Shishkin "Coat with a flap". In the process of observing autobiography, the concept 

of "situation" and its motivic environment is introduced. Within the framework of the situations, 

the motive of the child and the family develops, the implementation of which leads to a 

confessional narrative. The theme of growing up, raised in the story, is included in its frame, 

thereby revealing a special meaning associated with questions of being. 

Keywords: motive, situation, frame, "Coat with a flap", Mikhail Shishkin, autobiography 
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