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щение к Гефсиманскому сюжету, прямые отсылки скорее несут 
художественный и культурологический характер, это авторские 
переложения известного сюжета, вплетенные в общий строй по-
вествования. Для матери Марии (сборники 30–40-х годов) мотив 
моления о чаше приобретает личностный характер, лирический 
герой оказывается перед высшим судом и всегда готов «испить 
чашу до дна». Но есть и общие тенденции понимания мотива не-
зависимо от времени – это сопряжение моления о чаше и моления 
о России, соединение судеб Христа и русского народа, особенно 
в тяжелые годы. Также в статье анализируется влияние эпохи на 
тексты Кузьминой-Караваевой и матери Марии, сравнивается ее 
понимание мотива с тем, как на него смотрели современники.
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The new prose of Tatyana N. Tolstaya is written not from the third, but from 
the first person, which creates an autobiographic character and produces an 
autobiographic space. This reception inevitably actualizes the categories of im-
aginative time and memory. The memory motif in Tatyana Tolstaya’s prose is 
intimately related to the time motif, because memory stipulates time. The artistic 
world of Tolstaya consists of different memory levels – from autobiographic re-
membrances to total cultural recollections and historical memory. Each of these 
levels has definite presentation of time and definite emotional background.
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Татьяна Толстая, «яркий, непочтительный, ядовитый писа-
тель» [1, с. 130], относится к числу тех, кто принял завершение 
эпохи литературоцентризма без каких-либо оценочных характе-
ристик. Она признала необходимость изменений соотношения 
рецепционных кодов не только в собственном стиле письма, со- 
единив тенденцию к визуализации со скриптизацией бытия, лите-
ратурной основой прошлого века, но и в выборе творческих стра-
тегий и творческих амплуа.

Несмотря на изменения в стилистике письма и стратегиях 
творческого поведения, Татьяна Толстая внутренне обращена все 
же к веку литературоцентричному с его вечными культурными 
ценностями, передающимися от поколения к поколению, с его не-
изменной памятью о прошлом. Более того, в новой прозе она стала 
писать не от третьего лица, но от первого, создавая образ автобио-
графической героини и строя автобиографическое пространство, 
что с неизбежностью актуализировало категории художественно-
го времени и памяти.
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Мотив памяти в прозе Татьяны Толстой тесно связан с моти-
вом времени – одно обуславливает другое. В художественном мире 
писательницы есть разные уровни памяти – автобиографические 
воспоминания, общекультурная память, память об истории. Ка-
ждому из этих уровней соответствует определенное представле-
ние о времени и определенный эмоциональный фон.

Воспоминания о семье, детстве и юности составляют одну из 
ключевых тем для художественной прозы Татьяны Толстой как 
в ранних рассказах, так и автобиографических повестях, впервые 
опубликованных в сборниках 2010-х годов. Тема детства тесно со-
пряжена с темой двоемирия – детство проходит в тех простран-
ствах, где времени нет, а вместе с ним нет и смерти: «И это ничему 
не мешает – ни алмазному свету миллиардов звезд, ни кривому 
пространству, ни неподвижному времени, ни плеску волн, ни до-
рогам, ни любви» [2, с. 59]. Родные и близкие не могут умереть, они 
уходят в иные пространства, где живут до тех пор, пока их помнят.

В автобиографических воспоминаниях о юности, когда надо 
«цвести пышным персидским цветом» [3, с. 11], время летит стре-
мительно – оно более определенно, чем время в воспоминаниях 
о детстве; более реально.

Совершенно другой тип памяти в прозе Толстой – память обще-
культурная и историческая, связанная с вневременным простран-
ством или же с конкретной эпохой. Воспоминания о советском пе-
риоде, как правило, негативны – для писательницы он состоит из 
казенщины, бесчисленных убийств и ограничения свободы. Положи-
тельные воспоминания о каких-либо реалиях данного периода ухо-
дят во вневременной план – в другие пространства, в «легкие миры».

Таким образом, в своей новой прозе Татьяна Толстая создает 
художественный мир, автобиографическая основа которого дана 
эксплицитно, и мотивный комплекс время/память носит открыто 
личностный характер.
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