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Аннотация. Макалада жазуучу Михаил Андреевич Осоргиндин чыгармачылыгы 

жөнүндө маалымат берилген. Жазуучунун чыгармачылыгы 20-кылымдын 1980-

жылдарынын аягына чейин. биздин өлкөнүн окурмандарына дээрлик белгисиз болчу. 

Осоргиндин биринчи романы «Сивцев Вражек» (1928) Францияда басылып, жазуучуга 

дүйнөлүк атак алып келген. Чыгарылгандан кийин дароо Европанын негизги тилдерине, 

анын ичинде славян тилине которулган. Чыгарылгандан кийин дароо Европанын негизги 

тилдерине, анын ичинде славян тилине которулган. «Сивцев Вражек» романы катаал 

доордун өзгөчөлүктөрүн чагылдырган көркөм документ болуп калды. Романдагы эң 

маанилүү темалардын бири орус интеллигенциясынын кайгылуу тагдыры. Бирок бул 

интеллигенция Осоргиндин китебинде жашоо баалуулуктарынын негизги сакчысы 

катары көрсөтүлгөн.  

Аннотация. В статье представлена информация о творчестве писателя Михаила 

Андреевича Осоргина. Творчество писателя до конца 1980-х годов XX в. было почти 

неизвестно читателям нашей страны. Первый роман Осоргина «Сивцев Вражек» 

(1928г.) был напечатан во Франции и принес писателю мировую известность. Сразу же 

после выхода он был переведен на основные европейские языки, в том числе славянские. 

Роман «Сивцев Вражек» стал художественным документом, в котором запечатлены 

черты суровой эпохи. Одна из важнейших тем романа — трагическая судьба русской 

интеллигенции. Но именно интеллигенция показана в книге Осоргина главной 

хранительницей жизненных ценностей.  

Аnnotation. The article provides information about the work of the writer Mikhail Andreevich  

Osorgin. The writer’s work until the end of the 1980s of the 20th century. was almost unknown 

to the readers of our country. Osorgin’s first novel “Sivtsev Vrazhek” (1928) was published in 

France and brought the writer world fame. Immediately after its release, it was translated into 

major European languages, including Slavic. Immediately after its release, it was translated 

into major European languages, including Slavic. The novel “Sivtsev Vrazhek” became an 

artistic document that captured the features of a harsh era. One of the most important themes 

of the novel is the tragic fate of the Russian intelligentsia. But it is the intelligentsia that is shown 

in Osorgin’s book as the main guardian of life’s values.  
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Творчество Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942) до конца 1980-х годов XX 

в. было почти неизвестно читателям нашей страны, хотя по его собственному признанию, 

писатель «хотел бы печататься только в России». М.А. Осоргин был выслан из СССР 

осенью 1922 г. на так называемом «философском пароходе» вместе с группой писателей, 

философов, ученых. Книги М.А. Осоргина стали доступны широкому читателю в России 

только в 1989 г., когда вышли «Заметки старого книгоеда», подготовленные к печати О.Г. 

Ласунским, а затем книга «Времена» (в ее состав вошли романы «Сивцев Вражек» и 

«Свидетель истории», автобиографическое повествование «Времена»). [ 2 ] В 1999 г. 

появилось двухтомное собрание сочинений Осоргина (вступительная статья О.Ю. 

Авдеевой), однако многое все еще остается в малодоступных зарубежных (по большей 

части - периодических) изданиях. В настоящее время для издания и изучения наследия 

Осоргина в России уже немало сделано О.Г. Ласунским, Н.М. Пирумовой, О.Ю. 

Авдеевой, Л В Поликовской, И.А. Бочаровой, А.И. Серковым, Т.В. Марченко, А.И. 

Павловским, Л.И. Вронской и другими, хотя работы, дающей скольконибудь полное 

представление о творчестве писателя в отечественном литературоведении пока нет.  

М.А. Осоргин (настоящая фамилия Ильин) родился в Перми, принадлежал к 

старинной дворянской семье (род восходит к Рюрикам, среди предков святая Иулианния 

Лазаревская, в родне — Аксаковы) и был демократом до мозга костей.   

Первый роман Осоргина «Сивцев Вражек» (1928г.) был напечатан во Франции и 

принес писателю мировую известность. Сразу же после выхода он был переведен на 

основные европейские языки, в том числе славянские. Большой успех он имел в Америке, 

где английский перевод был награжден Книжным клубом специальной премией как 

лучший роман месяца  

(1930г.).  

Замысел романа о революции и трагической судьбе России, как свидетельствует сам 

автор в автобиографической книге «Времена», возник в октябре 1917 г., когда он вместе 

с известным композитором и виолончелистом был приглашен в гости к одной старой 

пианистке. В пустой квартире стоял только рояль, так как все остальное было 

реквизировано новой властью. Вскоре должны были забрать и рояль, и пианистка, 

прощаясь с ним, устроила домашний концерт. Осоргин вспоминал, как утром шел вместе 

с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель: «Я тоже нес 

домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, — идею романа, в 

котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года в 

казанской ссылке были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой 

первый большой роман именем одной их замечательных улиц города родного: "Сивцев 

Вражек"» [1, C.49]  

Многозначно само название романа. На Сивцевом Вражке, недалеко от Арбата, 

селилась элита московской интеллигенции, в том числе профессора (такие, как Михаил 

Александрович Мензбир, автор многих научных трудов, в частности, двухтомника 

«Птицы России», — прототип профессора Ивана Александровича, которому 

принадлежит в книге старинный особняк на Сивцевом Вражке). Заглавие романа как бы 

подготавливает читателя к тому, что повествование в первую очередь будет посвящено 

драме передовой русской интеллигенции в годы революции и Гражданской войны.  



Роман «Сивцев Вражек» состоит из двух частей. В первой описывается жизнь 

профессорского особняка на Сивцевом Вражке и всех, кто с ним связан, накануне Первой 

мировой войны и в начале революции. Начинается первая часть весной 1914 г., 

завершается — весной 1918 г. Вторая часть романа охватывает время до конца зимы 

1919—1920 гг. и завершается ожиданием весны.  

Описанный период — время грандиозного кризиса, потрясшего не только Россию, 

но также Европу и весь мир. Судьбы героев романа определяются непонятными и 

страшными историческими событиями — они гибнут на фронтах мировой и Гражданской 

войн, борются с голодом и холодом в период разрухи, их расстреливают без причины, 

суда и следствия в подвалах Лубянки. Движение исторического времени лежит в основе 

сюжета, и автор постоянно соотносит с ним события жизни героев: «В июле была 

объявлена война» [3]; «Двадцать пятого сентября, в день роковой и страшный...» [269].  

В центре внимания автора — историческая трагедия России, трагедия «великой 

многоязычной нации, народа русского, зверя и подвижника, мучителя и мученика» (229). 

Наибольшее внимание уделяется судьбам героев — хранителей духовных ценностей 

нации и человечества в целом, интеллигенции (обитатели особняка на Сивцевом Вражке 

и их друзья) и лучшим представителям народа (старый солдат, бывший крестьянин 

Григорий). Однако борьба, страдания и победы этих героев, в представлении автора 

романа, — лишь часть мировых сил.  

Глобальность пережитой Россией и миром в целом катастрофы заставляет 

Осоргина, как и многих других писателей 1930—1940-х годов, поставить вопрос о силах, 

управляющих нашим миром, о его месте в пространстве и времени. Это обусловливает 

«необычный — бытийный, онтологический масштаб» восприятия и изображения мира в 

романе Осоргина, а также широкое применение и сознательную демонстрацию условных 

форм, к которым прибегает автор, стремясь «явить» читателю скрытые в повседневном 

течении жизни закономерности мироздания.  

Масштаб восприятия мира задан с первых строк романа «Сивцев Вражек» — он 

начинается символико-философской заставкой: «В беспредельности Вселенной, в 

солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в 

своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, 

ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и 

стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в 

красках голова кукушки...» (33). Вместе с профессором живут его жена Аглая Дмитревна 

и внучка Танюша, помимо них в общую картину жизни дома профессора и тем самым в 

общую картину мироздания на равных входит множество живых существ. Автор 

сочувственно и без малейшей иронии повествует о длинном путешествии «мышки» в 

столовую за крошками (34—35). В других главах эта картина будет дополнена рассказом 

о «тысячах поколений» «микроскопических существ», которые «работают», создавая 

пятно плесени в подвале особняка (48—49). Точка во вселенной, особняк на Сивцевом 

Вражке и сам оказывается вселенной для многих созданий, поэтому рассказ о том, что 

«целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но 

не вечные стены» (35), вносит в повествование предощущение космологической 

катастрофы и подводит автора к по-библейски возвышенному и философичному 

рассуждению: «Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, но 

еще далеко до конца» (35).  

В романе «Сивцев Вражек» жизнь противостоит «антижизни». Конфликт этих двух 

сил обеспечивает движение сюжета, в том числе и исторических событий. 



Положительные герои романа отстаивают жизнь (себя, своих близких, свои духовные 

ценности) в катастрофических событиях 1914—1920-х годов (мировая война, революция, 

Гражданская война, разруха, террор) и тем самым сохраняют само мироздание. 

Привычный человеку мир стал абсурдным, страшным, «перевернутым». Изображая его, 

Осоргин прибегает к гротеску, фантастике, символам, олицетворениям, антитезам, 

вводит мотив сна-кошмара, прибегает к библейским аллюзиям, неожиданным 

сопоставлениям, притчам.  

Осоргин — внимательный наблюдатель и талантливый бытописатель. В романе он 

изображает не только послеоктябрьские застенки, но и «нормальный» быт этого времени. 

В главе «Москва — девятьсот девятнадцатого» он описывает «экономические» печурки, 

микроскопические пайки тяжелого, липкого хлеба, «горклое пшено», подробно 

объясняет, как варить мерзлую картошку, как сделать фитиль для коптилки: «Всех 

фитилей лучше — старый башмачный шнурок» (236). В этих описаниях отразился 

личный опыт Осоргина.  

Роман «Сивцев Вражек» стал художественным документом, в котором запечатлены 

черты суровой эпохи. Одна из важнейших тем романа — трагическая судьба русской 

интеллигенции. Но именно интеллигенция показана в книге Осоргина главной 

хранительницей жизненных ценностей. В конце романа звучат слова старого профессора, 

полные веры в жизнь, в восстановление связи времен, нормальной логики жизни: «Люди 

придут, новые люди, начнут все стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, 

побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что 

прежней культуры не обойдешь... И тогда, Танюша, вспомнят и нас, стариков, и твоего 

дедушку, может быть вспомнят... И его наука кому-нибудь пригодится» (293). Старый 

профессор понимает, что может не дожить до весны, но для него по-прежнему важно, что 

«ласточки непременно прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем 

воюет... у ласточки свои законы, вечные. И законы эти много важнее наших» (293). 

Танюша обещает отметить в календаре день, когда прилетят ласточки, если дедушка не 

доживет до их прилета, и это значит, что гармония мироздания непременно 

восстановится.  

Синтез методов, приемов, художественных средств, жанров стал одной из ведущих 

особенностей литературы начала и первых десятилетий XX в. В романе «Сивцев Вражек» 

этот процесс отразился не только на уровне композиции (мозаичность, панорамность, 

кинематографичность), но и на уровне жанровой формы. Л.И. Вронская определяет 

роман «Сивцев Вражек» как «полуавтографический» и относит его к «новому типу 

автобиографического повествования», в котором тем не менее «сохраняются основные 

компоненты биографической ценности: род, семья, нация... самосознание нации в 

контексте современности... историческое самосознание личности» [3, C. 248].  

Творчество М. Осоргина отражает характерную для литературного процесса этого 

периода тенденцию циклизации малых жанров, что создает эффект всеохватности, 

объемности; определенный набор основных тем и мотивов: раздумья о роли человека в 

этом мире, о смысле бытия и его конечности, о нравственности отдельной личности и, 

наверное, самое главное - это тема любви и одно из ее проявлений - любовь к Родине.  
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