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Аннотация. В статье рассмотрены основные жанровые признаки расска-
за И. Н. Потапенко «Воистину воскрес», определяющие его принадлеж ность 
к пасхальной словесности: взаимосвязь времени действия, развивающегося 
в период от Великого поста до Пасхи, с идейным содержанием, подра-
зумевающим изменение вектора духовного развития героя; мотивы чуда 
воскрешения души, духовного единения, благодатного чувства соборности, 
пасхальной радости, прощения, примирения; особый тип героев, образы 
которых строятся на архетипах «праведник» — «грешник», что обна-
руживается также на колористическом уровне; праздничный хронотоп, 
воспоминания о детстве, пасхальная атрибутика, счастливая развязка. 
Назидательность и дидактичность повествования направлены на воспитание 
души читателя, напоминая о важности для спасения души веры во Христа 
и в Его Святое Воскресение, любви к Богу и ближнему, надежды на ми-
лость Божию, покаяния, терпения, смирения, а также молитвы, богослужения 
и поста как средств для духовного возрождения человека.
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Жанр пасхального рассказа, чье «славное прошлое в русской 
литературе» [Захаров: 260] сменилось периодом забвения, 

в последнее время вызывает все больший интерес у литературоведов.
Опираясь на работы исследователей этого жанра ([Баран], [За-

харов], [Захарова], [Есаулов], [Кошелев], [Тарасов], [Ранева-Иванова], 
[Калениченко], [Николаева], [Харитонова], [Козина, 2010, 2019], 
[Дмитренко], [Нестерова], [Урюпин], [Анисимов], [Козлова, 2021, 2022], 
[Шестернёва], [Жиркова]), мы рассмотрим основные жанровые 
признаки пасхального рассказа И. Н. Потапенко «Воистину 



Жанровые особенности пасхального рассказа Потапенко… 99

воскрес», впервые опубликованного в 1903 г. в иллюстрированном  
журнале «Нива», в котором «его сочинения, приуроченные 
к Пасхе, печатались практически ежегодно» [Седова: 178].

В рассказе И. Н. Потапенко находят отражение такие важные 
признаки пасхального рассказа, как «приуроченность времени 
действия к Пасхальному циклу праздников и "душеспасительное" 
содержание» [Захаров: 256], подразумевающее «преображение жиз-
ни, уничтожение в себе "ветхого человека", очищение от грехов, 
прощение обидчика» [Козина, 2019: 21]. Время действия рас-
сказа, раскрывающего духовное перерождение героя, охватывает 
период от страстного понедельника до ночной пасхальной литур-
гии. В повествование включен комплекс праздничной атрибути-
ки: церковь, зажженные свечи, пасхальная заутреня, пасхальный  
тропарь «Христос воскресе из мертвых», христо сование, кулич, 
разговение.

В произведении представлен характерный для пасхального жан-
ра особый тип героя: праведный человек и его антагонист. Ге-
рои ня рассказа Люлюся, чье поведение и сознание ориентирова-
но на евангельские заповеди, противопоставляется Максу Стро-
милову, образ которого восходит к архетипу грешника.

С первых строк рассказа читатель погружается в великопост-
ную атмосферу, царящую в институте, где учится Люлюся. 
О строгом соблюдении поста в этом женском учебном заведении 
свидетельствуют описания набожных институтских классных 
дам, лица которых похудели, «вытянулись» и сделались «пост-
ными». В институтской столовой подавали постный винегрет 
к завтраку. На всем в заведении лежала печать уныния и не-
выразимой скуки. На страстную неделю «все теперь вдруг 
стало грехом»1: запрещалось смеяться и прыгать, «прекратилось 
даже то не особенно благозвучное бренчание на рояле, которое 
называлось уроками музыки» (261). Кроме того, «строгое на-
чальство ни под каким видом не отпускало воспитанниц старшего 
класса домой» (262) на праздники. Однако Люлюся, как и все 
институтки, примирилась бы с этим, если бы не полученная 
от брата Андрея весть о том, что на Пасху он едет домой в деревню 

1 Потапенко И. Н. «Воистину воскрес»: рассказ // Нива. 1903. № 14. 
С. 261 [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/iblock/53f/
Niva_tom_69_1903.pdf (14.05.2023). Далее ссылки на это издание приводятся 
в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.



100 О. В. Седова

вместе с Максом Стромиловым — другом детства, которого она 
не видела несколько лет. С этого момента мысль о празднике 
в стенах института стала ей невыносимой, хотя еще за несколько 
дней до этого известия она вместе с другими воспитанницами  
меч та ла о пасхальной ночи в институтской церкви, о разгове- 
нии и ма леньком бале, на котором будут присутствовать кадеты.

Люлюсе очень хотелось увидеть Стромилова, с которым ее 
связывало «смутное воспоминание о густой сиреневой аллее 
в деревенском саду, о береге узенькой тихой речки, о детской 
привязанности, может быть, ни на чем не основанной, но такой 
нежной, сладкой и таинственной» (262). Благодаря романти-
ческой двоюродной тете Варе, убедившей родителей девочки 
в ее плохом самочувствии и необходимости провести предстояв-
шие праздники в кругу семьи, уже в страстную среду Люлюся, 
покинувшая стены института, оказалась в родном доме, где 
встретилась со Стромиловым.

Из описания порядков, царящих в институте, становится 
понятно, что внешнее благочестие и показная набожность, 
особенно во время Великого поста, были чрезвычайно важны, 
однако и в домашней непринужденной обстановке «время 
и обстоятельства требовали строгих лиц и благочестивых размыш-
лений» (262). В рассказе подчеркивается, что, хотя очаровательная 
и жизнерадостная «Люлюся верила в Бога и боялась грешить, 
все-таки ей было невыносимо скучно» (261) в унылых стенах 
института с насаждаемой формальной религиозностью и об-
рядоверием. Дома же ей не составляло труда говеть вместе 
с родителями, проводить каждое утро и вечер страстной сед ми-
цы в церкви. Вера в Бога, соблюдение заповедей и пра во слав-
ных традиций были неотъемлемыми составляющими ее жизни, 
приносящими радость, душевный покой и умиротворение.

Макс, являющийся полной противоположностью Люлюси, 
не признавал православных постов, церковных предписаний 
и традиций, не посещал богослужений. Однако, как становится 
известно из повествования, свои безбожные «суровые идеи 
он приобрел недавно, вместе с студенческим мундиром» (266), 
почерпнул из вольнодумных книг, помогающих «бороться 
с предрассудками» (263).
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Различие героев обнаруживается также на цветовом уровне. 
Основная колористическая характеристика Люлюси — белый 
цвет: «Люлюся в белом платье, — такая радостная, такая сияю-
щая» (266). В церковной символике белый цвет «есть сим-
вол Божественного нетварного света»2, чистоты, святости. Ангелы 
и «праведники, победившие в земных искушениях и сохранившие 
слово Божие, в небесной жизни облечены в белые одежды»3. 
Кроме белого цвета в описаниях Люлюси присутствуют золотой 
и синий цвета. Неоднократно упоминаются в рассказе ее «золотые 
локоны» и «синие глаза». «Золото благодаря своему солнечному  
блес ку является в церковной символике таким же знаком Божест-
вен ного света, как и белый цвет»4. Синий (голубой) — цвет Богома-
тери, символизирующий «Ее небесную чистоту и непорочность»5. 
Эти цвета в изображениях героини подчеркивают ее безгрешность, 
чистоту, непорочность, устремленность к Горнему миру.

Колористическая доминанта Макса, чье лицо «печально, 
как у падшего ангела» (266), — черный цвет. Настойчиво в его 
описаниях повторяется информация о его черных волосах 
и усах: «черная низко-остриженная голова» (262), «черные гу-
стые волосы» (263), «небольшие черные усики» (263), «черно-
головый Макс» (263).

Противоположный белому черный цвет с древности в со-
знании русских людей имел два символических значения: 
с одной стороны, «принадлежащий темным силам», «причастный 
сонмищу бесов» [Бахилина: 29], смерти, с другой — был сим-
волом смирения, что отразилось в монашеской одежде. В порт-
ретах Макса черный цвет имеет отрицательные коннотации: 
отсутствие света, траур, демоническое начало. Доминирование 
черного цвета во внешности Макса, в которой «было что-то гор- 
дое и слегка даже презрительное» (263), подчеркивает пагуб-
ность безбожных, вольнодумных мыслей, скепсиса в отношении 
православных обычаев, актуализирует его принадлежность 
к архетипу грешника.

2 Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Московской Патриар-
хии, 1983. Т. 4. С. 151.

3 Там же. С. 124.
4 Там же. С. 151.
5 Там же. С. 154.
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Однако «принципы развития сюжета: пасхальное ожидание,  
вера в чудо Воскресения» [Козина, 2019: 21] — подразумевают 
нравственное исправление, духовное перерождение грешника. 
Это происходит и в рассказе Потапенко: Люлюся, осознав, на-
сколько изменились взгляды Макса, чувствует разочарование 
и досаду — разочарование оттого, что вместо ожидаемой «тихой 
поэзии детских лет» встретила что-то грубое и резкое, и досаду 
на то, что ради этого грубого человека она потратила столько 
усилий, обманным образом примчавшись сюда из института. 
В сердце девушки живут дорогие ей детские воспоми нания 
о совсем другом Максе — отзыв чивом, благочестивом, веру- 
ю щем. Она расстроена его нынешним высо комерным отноше-
нием к тому, что ей дорого: к вере, православ ным обычаям. 
«Скучный, грубый и отвратительный» (266), — думает о нем де-
вушка, покидая место встречи и оставляя Макса в оди  ночестве.

Ее уход, в котором чувствовалось категорическое неприятие без-
божия, возымел свое действие. Ему вспомнилось их совмест- 
но проведенное детство, «долгие часы на <…> холмике, меж 
двух тополей, и венки из маргариток, и чудная головка с золотисты-
ми локонами, и прелестное личико девочки с синими глазками, 
смотревшими на него так доверчиво» (266). Стромилова охва-
тило глубокое чувство потери. Он смутно осознавал, что вместе 
с уходом подруги из его жизни исчезает что-то «теплое, милое 
и родное», живое и настоящее, составляющее основу жизни, 
связанное непосредственно с верой в Бога. Юноша не находил 
себе покоя несколько дней. Его душевные переживания достигли 
своего апогея в пасхальную ночь, когда помещичий дом опустел, 
так как хозяева уехали в церковь, где собралась вся деревня. 
Оставшись один, Стромилов «бешено бегал по аллеям сада, под-
чиняясь какому-то странному чувству» (266). Его метания вылились 
в решение пойти в церковь. На пасхальной ночной литургии была 
необыкновенная умиротворенная атмосфера: 

«В церкви было светло от множества зажженных свечей. Дере-
венские певчие громкими голосами возглашали торжественный тро-
парь о том, что воскрес Христос и принес спасение миру» (266).

Можно говорить о характерном для пасхального расска-
за праздничном хронотопе. В рассказе два временных плас-
та: настоящее, в котором повзрослевший Макс становится 
воль нодумцем, и прошлое, представленное в воспоминаниях 
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о детстве, когда Макс разделял все «предрассудки» верующей 
Люлюси. «Помимо календарного времени, наличествуют два мира: 
мир реальный, земной, а также мир горний» [Коз лова, 2022: 170], 
которого герой должен достичь в результате нравственного пе-
рерождения. При этом особое значение имеет православный 
храм, символизирующий «Царство Божие в единстве трех его 
областей: Божественного, небесного и земно го»6. Являясь «ковче-
гом спасения для верующих людей»7, церковь становится тем  
местом, где человек «восстанавливает свой Божественный 
образ через приобщение Христу»8. Именно в церкви происходит 
кульминация рассказа: духовное единение Люлюси и Макса 
во время пасхальной литургии, их неви димая молитвенная 
связь с Богом в духе любви и истины. Об этом духовном един-
стве свидетельствует описание героев и обстановки действия: 
Люлюся «не сводила глаз с Царских врат, которые были раство-
рены. Казалось, она видела там как бы объясненную тайну, 
и на лице ее сияла радость» (266). Смотрящий в ту же сторо-
ну Стромилов почувствовал, «будто взгляды их встретились, — 
не здесь, а там, куда они были направлены с упованием» (266). 
Важная деталь — Царские врата, которые символизируют 
собой вра та Рая, Царствия небесного. Их открытие на Пасху 
является символом того, что Воскресением Христовым врата 
Царствия небесного открыты для всех. Внутренним взором Макс 
словно проник в Горний мир и познал ту же тайну воскресше-
го Господа, которой была сопричастна Люлюся. Примечательно, 
что еще в детстве зародившаяся «тайна смутного сближения» (266) 
их душ, о которой вспоминает Макс, на пасхальной литургии 
переросла в соборное чувство благодатной взаимной любви, 
братство во Христе. Пасхальная радость, которую испытал Макс, 
преображает его. Осененная божественной Благодатью, ду-
ша героя воскресает. Свое состояние духовного возрождения 
юноша выражает словами: «В моей душе воскрес Христос» (266). 
Подобное признание находит живой отклик в сердце девушки, 
которая с радостью прощает своего друга. Ожидаемая счаст-
ливая развязка (примирение любящих друг друга героев) — 
еще один важный признак пасхального рассказа.

6 Настольная книга священнослужителя. С. 26.
7 Там же. С. 21.
8 Там же. С. 9.
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Таким образом, рассказ И. Н. Потапенко «Воистину воскрес» 
является классическим пасхальным рассказом с его основ-
ными жанровыми признаками: календарная приуроченность, 
идейное содержание, подразумевающее изменение вектора 
духовного развития героя. Определяющую роль в принадлеж-
ности рассказа к пасхальному жанру играет комплекс мотивов 
(«чудо воскрешения души», «духовное единение», «благодатное 
чув ство соборности», «пасхальная радость», «примирение»), на-
личие героев-антагонистов, строящихся на архетипах «пра-
ведник» — «грешник», что обнаруживается также на уровне цвета; 
празднич ный хронотоп, воспоминания о детстве, пасхальная 
атрибутика, счастливая развязка. Неизбежная назидательность по-
вествования направлена на воспитание души читателя.
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