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Художественное воплощение принципов 
новой прозы В. Шаламова в цикле 
«Воскрешение лиственницы»

Л. С. Старикова

Соотнесение 1 теории и ее реализации в художествен-
ном творчестве создателя – весьма интересный 

и не теряющий актуальности вектор литературоведческих 
исследований. И. Н. Сухих, рассуждая о теории и практике 
новой прозы В. Т. Шаламова, пишет, что текст и его авто-
метаинтерпретация не обязательно должны соотноситься, 
их контрапункт требует исследовательского внимания [18].
© Старикова Л. С., 2023

Цель статьи – сравнить обозначенные В. Т. Шаламовым принципы новой прозы с их не-
посредственным воплощением в цикле «Воскрешение лиственницы». Материалом по-
служили эссе «О прозе» (1965) и «О <новой> прозе» (б. г.) и цикл рассказов «Воскрешение 
лиственницы» (1965–1967). Применен компаративистский метод с включением герменев-
тического подхода для интерпретации художественных образов и мотивных структур. 
Обозначены и прокомментированы основные принципы новой прозы писателя: достовер-
ность; деталь- символ, деталь-знак; изображение/исследование новых психологических 
закономерностей; сюжетная законченность, композиционная цельность; отказ от дидак-
тизма; связь жизни и литературы (искусства, культуры); а также прием анти-катарсис, 
или пуант. Для демонстрации указанных принципов новой прозы проанализирован рассказ 
«Тишина». Сделан вывод, что все принципы новой прозы В. Т. Шаламова в той или иной 
мере реализовались на практике в цикле «Воскрешение лиственницы». Установлено, 
что своим методом писатель приближается в некотором смысле к мемуарной и доку-
ментальной прозе. При этом его рассказы остаются художественными произведениями, 
выполненными в особом авторском стиле, совместившем эффект присутствия личного 
документа и его психологическое переживание через автобиографическое повествование.
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Цикл «Воскрешение лиственницы» как объект исследо-
вания интересен своим замыслом, быстрым воплощением, 
а также метафоричностью названия: мотив воскрешения и об-
раз лиственницы являются одними из центральных в цикле. 
В момент написания рассказов В. Т. Шаламов уже рефлек-
сировал, осмыслял, интерпретировал как свой жизненный 
опыт, так и свое творчество. Эссе «О прозе» автор создает 
в 1965 г. – в год начала создания «Воскрешения лиственни-
цы» (один рассказ из цикла – 1965 г., остальные 1966–1967 гг.), 
и можно предположить, что в данном цикле он максимально 
по времени придерживался выдвинутых им принципов.

Е. В. Волкова, анализируя цельность и вариативность ци-
клов В. Т. Шаламова, отмечает, что цикл «Воскрешение ли-
ственницы» отличается от предыдущих, содержит принци-
пиально новое, прежние мотивы углубляются и варьируются, 
появляются образы русской истории за последние триста лет 
[4]. А именно, писатель стал не так категоричен и более свобо-
ден в оценках времени и реальных людей, например, Э. Берзи-
на (рассказ «У стремени» рассмотрен В. В. Есиповым [10]), по-
явился полемизм, возникают уподобления, не свой ственные 
прежним новеллам, входит тема связи библейской тайны 
с современностью. Наряду с прежними мотивами, такими как 
взаимообратимость жизни и смерти, появляются мотивы вос-
крешения души, близости ко всему живому, мысли о близости 
конкретного и уходящего в вечность. Как свой ство большо-
го художника, «слушавшего не рационально- теоретические 
выкладки, а живую жизнь и ее тайны», Е. В. Волкова отмечает 
шаламовскую поразительную противоречивость, антиномич-
ность, амбивалентность и поливалентность [4].

Цель данной статьи – сравнить обозначенные В. Т. Шала-
мовым принципы новой прозы с их непосредственным во-
площением в цикле «Воскрешение лиственницы».

Материалы и методы
Материалом послужили эссе В. Т. Шаламова «О прозе» 

(1965) и «О <новой> прозе» (б. г.) и цикл рассказов «Воскреше-
ние лиственницы» (1965–1967). В работе применен компарати-
вистский метод с включением герменевтического подхода для 
интерпретации художественных образов и мотивных структур.



46

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

Результаты
Метод В. Т. Шаламова называли по-разному: документаль-

ный реализм, экзистенциальный документализм, документ 
собственной души [11]; новая стратегия письма, новая эстетика 
прозы, письмо, которое рождается в мире «пост» [2]; документ 
литературного новаторства [15]; литература факта [24]; фило-
софская проза [16]. Превалируют такие характеристики, как 
новаторство и документальность, последнюю сам писатель 
назвал главной в новой прозе, которая повлияла в дальней-
шем на развитие «другой» прозы и постмодернизма.

Исследователи признают новаторский художественный 
метод В. Т. Шаламова, хотя при этом не раз фиксировали 
противоречия между теорией писателя и воплощением ее 
в художественных формах. Писатель создал литературу как 
документ, чтобы ярче отразить в ней «живую жизнь» (выраже-
ние В. Т Шаламова). Его рассказы – не исторический документ 
архива, они являются художественной литературой, но все 
в них – достоверные факты того времени, поэтому мы видим 
мало дат или хронологии. Но это не важно, так как он отраз-
ил суть времени, его ауру, рассказал правду о человеке, как 
он жил и справлялся в той ситуации, в которую поставило 
его время лагерей. По выражению М. А. Золотоносова, чтобы 
сообщить о людях с вывернутым наизнанку, экстериоризован-
ным подсознанием, писатель пытался создать новую эстетику, 
исключающую всякие элементы вымысла и фантазии [12].

Исследователи уже обращались к анализу метода писателя, 
который, по мнению Е. Михайлик, произвел незамеченную 
революцию в литературе [14]. Как отмечают В. П. Римский 
и О. Н. Римская, «Шаламов прозрел будущий успех в начале 
нового столетия жанра нон-фикшн (без вымысла)» [16, с. 51]. 
Так, Н. В. Ганущак и М. В. Цветкова отмечают пять особенностей 
новой прозы: 1) искусство лишено права на проповедь; 2) текст 
должен создаваться по принципу «сразу набело»; 3) содержа-
ние и форма есть одно и то же; 4) чувство – определяющая 
категория новой прозы; 5) новая проза как рассказ, не отли-
чимый от документа [5]. И. Н. Сухих упоминает сюжетность; 
краткость; новизну и точность подробностей; деталь- символ, 
деталь-знак, переводящие весь рассказ в иной план, дающие 
подтекст; новеллу как жанровую доминанту новой прозы [18].
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Логичны рассуждения Д. В. Грицаенко о лагерной и новой 
прозе (Варлам Шаламов – «лагерная» или «новая» проза) [7]. 
Но, на наш взгляд, не стоит ставить «или», их соотношение 
уместилось в циклах рассказов В. Шаламова: лагерная темати-
ка – это материал (как и отмечал писатель), а новая проза – тот 
метод, который он привнес в литературу, и он не обязательно 
должен быть только в лагерной прозе.

Обратимся к эссе В. Т. Шаламова «О прозе» [22] и после-
довательно отметим признаки новой прозы и их отражение 
в цикле «Воскрешение лиственницы».

1. Достоверность [22, с.  149]. Автор – не свидетель, 
а участник «живой жизни» [22, с. 144], «драмы жизни» [22, 
с. 151]. «Эффектом присутствия» он завоевывает доверие 
читателя, а правда («собственная кровь, собственная судь-
ба» [22, с. 146]) – основа новой прозы, «преображенная дей-
ствительность, преображенный документ» [22, с. 153] и, со-
ответственно, преодоление лагерного материала.

Это особое понимание достоверности как достоверности 
пережитыхощущений [6]. Переживания, личный опыт за-
предельных испытаний становятся документом чувств для 
читателей [11], что неразрывно связано с адекватным выбо-
ром художественного воплощения и сюжета жизненного 
материала. С. М. Соловьев отмечает: «Сам Шаламов не раз 
писал о документальности своей прозы, но понимал он ее 
не как скрупулезное описание фактов, а как основанную 
на реальных событиях демонстрацию чудовищного поло-
жения человека в нечеловеческой ситуации» [17, с. 141].

Данный принцип находит свое продолжение уже в интер-
претации исследователей как соединение документальности 
и художественности, что соотносит его стиль с жанрами 
мемуаров и автобиографий. По выражению В. В. Есипова, 
это обусловило художественную неповторимость прозы 
В. Т. Шаламова, синтез non-fiction и fiction – документа и од-
новременно за-документа [9]. Продолжением воплощения 
предшествующих литературных традиций и стремления к их 
преодолению [1, с. 35] является взаимовлияние литературы 
и жизни, что отражается, по нашему мнению, в используемых 
автором метатекстовых приемах (в художественном хроно-
топе, тексте в тексте) и богатых интертекстуальных отсылках.
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Помня о почти параллельности написания эссе «О прозе» 
и цикла «Воскрешение лиственницы», неслучайным считаем 
то, что весь цикл завершается главной формулой о живой 
жизни в новой прозе. Произведение тем самым становится 
данью не только памяти о погибших, но и данью самой жизни. 
А в последней фразе – «не как память о прошлом, но как жи-
вую жизнь» [20, с. 280] – звучит почти то же самое значение, 
заложенное В. Шаламовым в теории: «Новая проза – само 
событие, бой, а не его описание» [23, с. 157].

2. Деталь- символ, деталь-знак. Образы- символы про-
низывают весь цикл «Воскрешение лиственницы», многие 
рассказы названы одним словом- знаком, соотносящимся 
с заглавием рассказа: тропа, лиственница, графит. За ними 
следует комплекс мотивов и значений. Тропа – дорога жиз-
ни и дорога творчества. Лиственница – образ воскрешения, 
чуда жизни и вечности, она тоже свидетельница событий 
и хранитель памяти. Графит – способ сохранить память 
и способ творить (записывать стихи), нетленный инструмент 
(изготовленный из лиственницы), призванный сохранить 
память обо всем живом: «Искусственный карандаш, хими-
ческий карандаш не годится для записей о вечности, о бес-
смертии. Но графит… может записать все, что знал и видел… 
Большее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и гра-
фита, и алмаза – одна» [20; с. 107–108] (рассказ «Графит»).

Даже одна небольшая деталь подчинена большому замыслу 
писателя и вскрывает целый пласт значений: «Бирка на ноге – 
это признак культуры» [20, с. 110]. На бирке – имя человека 
(в противоположность этому ставится безымянность мно-
гих людей в лагере, как и самих героев, о чем упоминается 
и в эссе «О прозе»), это память о человеке (память – один 
из важнейших мотивов в цикле), это тайна смерти (на бир-
ке написана ее причина). И прежде всего бирка – документ, 
свидетельство с номером, который написан графитом. Образ 
одновременно конкретный, личный (в восприятии) и общий, 
универсальный. Многие образы конкретны, как графит и ли-
ственница, но при этом ведут за собой мотивную структуру 
цикла: мотивы памяти, чуда и воскрешения. Относительно 
этой цитаты можно вспомнить и особое свой ство творчества 
В. Т. Шаламова – проверку культуры и человечности лагерем.
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3. Изображение/исследование новых психологических 
закономерностей, нового в поведении человека, низведенного 
до уровня животного [22; с. 147–148]. Данный принцип – важ-
нейший в предлагаемой писателем эстетике и реализуется 
в каждом рассказе. Поэтому есть рассказы, не вписанные 
в лагерную хронологию, где пространство – не лагерь. Ведь 
сама ситуация подразумевает весь мир, лагерь – образ мира, 
а лагерная тема – лишь материал.

Принцип психологизма отмечают и многие исследователи, 
анализируя экзистенциальные условия описания человека, 
его опыта и поведения на границе жизни/смерти, в частности, 
мы также видим это как философское осмысление человека 
в ситуации несвободы (экзистенциальная ситуация), событий 
постфактум, рефлексивность творчества, способ пережить их 
через творчество. К данному пункту стоит отнести и то особое 
эмоциональное воздействие на читателя, которое оказывает 
проза В. Т. Шаламова [24]. Это психологизм, направленный 
на читателя, тот отклик, который у него должна вызвать новая 
проза. Параллель с мотивами цикла «Воскрешение листвен-
ницы» видится в цитате из эссе «О прозе»: «Важно воскресить 
чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль вре-
мени, изменение оценок. Только при этом условии возможно 
воскресить жизнь» [22, с. 152]. В этом контексте интересно 
выглядит мысль И. Н. Сухих: «Постоянно обнаруживая со-
бытийность в этом мертвом мире, Шаламов- новеллист кор-
ректирует собственные воспоминания и сентенции. Живая 
жизнь пульсирует и в этом мертвом мире» [18]. Своей реф-
лексией и переосмыслением прошлого писатель тем самым 
воскрешает мертвый мир лагеря. Здесь можно вспомнить 
упоминавшиеся ранее полемизм и отход от категоричности 
в цикле «Воскрешение лиственницы».

4. Сюжетная законченность, композиционная цельность 
[22, с. 149, 153]. Варлам Шаламов отмечал, что всё в его рас-
сказах связано (даже повторы), любое слово – там, где оно 
необходимо. У исследователей это отмечается на уровне 
цикла как циклизация. Действительно, при анализе одного 
аспекта новой прозы или отдельного мотива из организа-
ции цикла за ним в тесной связи следуют другие символы, 
образы и мотивы.
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В год начала работы над циклом В. Т. Шаламов пишет: 
«Воспоминания – вечны, их воскрешает память» [21]. 
Он актуализирует тему памяти: рассказы написаны для 
того, чтобы воспоминания, воскрешенные памятью, были 
прочтены и не забыты. Двумя первыми рассказами («Тро-
па» и «Графит») писатель не прямо, но отвечает читателю 
на вопрос – зачем пишет этот цикл: чтобы запечатлеть всё 
случившееся графитом и сохранить память о людях, на-
помнить, что даже в братских могилах сохраняются бирки 
с именами, которые подписаны нетленным, как и сами 
тела мертвых, простым графитным карандашом. И в по-
следнем рассказе («Воскрешение лиственницы») опять 
возникают мотивы памяти, воскрешения, творчества, чуда 
и мотив живое/мертвое. А. С. Богданенков и А. Е. Оксенчук 
рассматривают воскрешение как концептуальную мета-
метафору, интертекстуально связанную с базовой прото-
ситуацией религиозно- христианского дискурса – воскре-
шением Христа [3].

Мотив памяти является ключевым в цикле с точки зре-
ния рефлексивности творчества. Писатель вспоминает 
и интерпретирует свой прошлый опыт, память становит-
ся основой, ключом к восприятию. Герой возвращается 
из ада и создает рассказы как документ памяти о пережи-
том на собственном опыте. Сам факт творчества писателя 
становится подтверждением его постулатов и преодоле-
нием экзистенциального опыта. По мысли Е. Михайлик, 
новая проза образует зону билингвизма, обеспечивающего 
контакт между несовместимыми мирами, транслирует рас-
пад через распад – и свободу через свободу [13].

5. Отказ от дидактизма. «Как и мемуаристы, писатели новой 
прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претен-
довать на роль судьи» [22, с. 151]. О жизненно важных темах 
«должно быть рассказано ровно, без декламации» [22, с. 152]. 
В эссе «О прозе» писатель утверждает главную потребность 
в новой прозе именно у читателей, которым нужна правда, 
которым надоело читать нравоучительные рассказы о том, как 
надо правильно жить. Теперь людям требуется реальность, 
и они верят в документ. Как свидетель реальных событий 
он имеет право судить, но не прибегает к этому в своих рас-
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сказах прямо, только художественно. Именно сами рассказы, 
факт их написания и издания – вердикт времени и людям.

6. Связь жизни и литературы (искусства, культуры) является 
последним принципом, выделенным с опорой на эссе «О про-
зе». В. Т. Шаламов отмечал, что в XX в. литература и реальность 
связаны теснее, чем когда-либо, так как «любые сказки, любые 
мифы встречаются в живой жизни» [22, с. 149]. По В. Т. Ша-
ламову, одна из задач писателя – «перекинуть мост» через 
«зияющую пропасть между жизнью и литературой» [22, с. 144].

Творчество становится определяющим вектором для 
главного героя и для самого писателя, переживающего ла-
герный период своей жизни с помощью его воплощения 
на бумаге. В  «Воскрешении лиственницы» только люди 
творческие, создающие нечто новое, оказываются способны 
сопротивляться разрушению. К тому же в центре повество-
вания оказываются образованные люди, интеллигенты, что 
влечет за собой определенные отсылки и связи.

Этот принцип неразрывно связан с интертекстуально-
стью, которая пронизывает весь цикл. Например, в рас-
сказе «Марсель Пруст» (о том, как украли книгу М. Пруста 
«Германт») дается литературный анализ, характеристика 
литературы: «Кто будет читать эту странную прозу, почти 
невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвину-
ты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? 
Перед памятью, как перед смертью, – все равны, и право 
автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности 
госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты 
этим романом необычайно» [20, с. 139]. Фрагмент пока-
зывает нам одновременно и самого героя (интеллигента), 
способного оценить творчество другого писателя, и метод 
постоянного взаимопроникновения литературы в жизнь, 
а также связь мотивов памяти и творчества. В этом же 
рассказе возникает имя Джека Лондона. В цикле встре-
чается множество отсылок к разным писателям: А. Данте, 
Ф. М. Достоевскому, Гомеру, Э. Ростану, В. В. Маяковскому, 
Л. Н. Толстому, А. П. Чехову и т. д., что создает новые смыс-
лы и надстройки через интертекстуальность. Ярким при-
мером абсурдного воплощения литературного сюжета 
в жизнь является рассказ «Боль».
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Схожесть рассказа «Марсель Пруст» и романа «В поисках 
утраченного времени» М. Пруста проанализировал А. Н. Та-
ганов, отметив построение на перебивке временных пластов 
(«по прустовскому рецепту»), значимость материальных объ-
ектов для В. Т. Шаламова, которые часто являются хранителя-
ми «пластов прошлого, важных моментов личностного бытия» 
[19, с. 325]. В итоге материальный объект – книга Пруста – 
«приобретает здесь особый художественно- функциональный 
статус: она – лишь предлог для восстановления через вос-
поминания "внутренней жизни" рассказчика» [19, с. 325], что 
значимо и показательно для принципа связи жизни и лите-
ратуры через культурный объект.

К выделенным шести принципам мы хотим присоединить 
еще один, отмечаемый исследователями и характерный для 
цикла «Воскрешение лиственницы», т. к. не раз находит в нем 
отражение, например, в рассказах «Тишина», «Термометр 
Гришки Логуна», «Марсель Пруст», «Боль» и др.

7. Прием анти-катарсис [15], пуант [8]. В целом можно 
определить этот прием как столкновение привычной нормы, 
морали (характерных для культурного общества) и нормы 
лагерной, нормы абсурда реальности. Анти-катарсис связан 
с эффектом присутствия (и героя, и читателя), т. к. заставляет 
читателя испытывать эмоции – неловкость и стыд за героя, 
некоторое непонимание, диссонанс между важностью та-
кого события, как смерть, и обыденными мыслями героя, 
не способного в тот момент осознать эту важность. Рассказчик 
даже в какой-то степени радуется, что событие произошло 
не с ним, или даже находит плюсы в этом. По выражению 
Е. Михайлик, В. Т. Шаламов превращает читателя в со-свиде-
теля, в со-ответственного, в со-временника [13].

Для понимания приведем пример из уже упомянутого рас-
сказа «Марсель Пруст»:«У меня родилась двой ня. Не жильцы 
были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.
— Да. Теперь я вольная птица»[20; с. 141–142].
Мы видим здесь несоответствие обычным моральным кри-

териям, которые у читателя вызывают эмоции (возмущение, 
боль, ужас), но в абсурде лагеря – реальность, норма. Пуант 
также является структурной основой новеллы (как жанровой 
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доминанты новой прозы, эстетическим ядром «Колымских 
рассказов»), ее кульминацией [18].

Для демонстрации выделенных принципов новой прозы 
рассмотрим подробнее рассказ «Тишина». Уже само назва-
ние как деталь- символ указывает на один из принципов, 
т. к. рассказ не про тишину, но эта деталь, это состояние 
становится главным для героя. Принцип достоверности 
отражается в сюжете рассказа на реальном прииске «Пар-
тизан». Сюжет рассказа полностью завершен как отдельная 
история и связан с экспериментом, проводимым новым на-
чальником, старшим воспитателем, логика которого проста 
и опирается на правила гуманизма А. С. Макаренко: чтобы 
отстающая бригада лучше работала, нужно ее больше кор-
мить, и они начнут давать план. Подробно описан сам прием 
пищи – чудесный и не ожидаемый доходягами, к числу ко-
торых принадлежит и главный герой, и его напарник, и вся 
бригада, частью которой они являются.

Главный герой – изможденный до крайности человек, 
у которого не осталось никаких чувств, кроме ненависти. 
Его состояние можно проиллюстрировать через описание 
рассказчиком людей как предметов, он называет их «по-
лутрупами», и далее низводит человека до одной детали – 
«комок рваного бушлата» [20, с. 113]. И только напрягшись, 
может вспомнить, что за каждым из них – личность с его 
историей. Мы видим сознание, обессиленное голодом 
и нечеловеческими условиями существования. Его напар-
ник – сектант, который надоел всем, он бесконечно поет 
какие-то гимны, псалмы, стихи. Холод и голод вызывают 
неприязнь и ненависть ко всему. Возмущение от неспра-
ведливости жизни выражается через ненависть к надоед-
ливому сектанту. Принцип психологизма раскрывается 
в восприятии героем действительности. Эксперимент (еди-
ничный), проведенный новым воспитателем, провалился: 
дополнительный паек привел лишь к самоубийству сек-
танта, еда дала ему силы на смерть, силы отойти и быть 
застреленным. Финал «Тишины» обнажает нечеловеческие 
изменения в человеке. Рассказчик рад смерти сектанта. 
Смерть другого дает возможность рассказчику обрести 
индивидуальный покой, наступившая в бараке тишина (не-
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кому больше петь псалмы и гимны) – тот минимальный 
комфорт, что еще может себе позволить раб и заключен-
ный, даже ценой жизни другого.

Рассказ завершается двумя абзацами, в предпоследнем 
описывается, как на героя сходит озарение, понимание, 
почему сектант совершил самоубийство: «И, холодея от до-
гадки, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для 
самоубийства. Это была та порция каши, которой недоста-
вало моему напарнику, чтобы решиться умереть, – иногда 
человеку надо спешить, чтобы не потерять воли на смерть» 
[20; с. 118–119]. А затем после этой вспышки рефлексии (и од-
новременно признака его культурности) сразу идет развен-
чание обыденностью: «Как всегда, мы окружили печку. Толь-
ко гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже 
был рад, что теперь – тишина» [20, с. 119].

Состояние рассказчика (радуется тишине) вскрыва-
ет приеманти-катарсис. Рассказчик не переживает мо-
мент смерти, она и так обыденна для героев лагерной 
прозы. В заглавие вынесено состояние главного героя, 
желаемое следствие, хотя за этим стоит смерть человека. 
Но мозг лагерника затуманен заботами, которые на первом 
плане (тепло, еда, сон и т. д.), поэтому все, что дальше это-
го, не воспринимается здесь и сейчас, а лишь может быть 
отрефлексировано потом рассказчиком, когда он пишет 
об этом, но не героем. В этом отражен и принцип психоло-
гизма: в лагере смешиваются понятия духовные и физиче-
ские, т. к. голод ослабляет волю человека, и духовных сил 
оказывается недостаточно для поддержания в себе морали 
и человеческих качеств.

В рассказе мы также видим и отсылку к А. С. Макаренко, 
которая демонстрирует сразу два принципа – и отказ от ди-
дактизма, и культурный контекст. Возможно, педагог упо-
минается как горькая насмешка, ирония пишущего: о каких 
методах воспитания и взывания к совести, морали или тем 
более культурности может идти речь, если у людей уже нет 
этой культурной надстройки. Если, по пирамиде А. Маслоу, 
не удовлетворена даже первая ступень – удовлетворение 
физиологических потребностей, то можно не вспоминать 
и вторую – о безопасности и отсутствии страха.
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Обсуждение и выводы
Метод новой прозы В. Т. Шаламова представляет в произ-

ведении крайнюю близость к обыденному, к себе лично как 
физическому Я, к физическим первостепенным нуждам. Разум 
в таких экзистенциальных условиях способен на осознание 
лишь самых необходимых потребностей, а чувства – сострада-
ние, любовь – уходят постепенно даже не на второй план, а во-
обще отсекаются в сознании героя лагерной прозы. По сути, 
показывая читателю абсурд происходящего, низость падения 
человека, писатель призывает понять, что это неотвратимо 
в подобных условиях. Принципы новой прозы (теория В. Т. Ша-
ламова) воплотились в цикле «Воскрешение лиственницы», 
своим методом писатель приближается в некотором смыс-
ле и к мемуарам, и к воспоминаниям, и к документальным 
очеркам. Но все-таки его рассказы остаются художественны-
ми произведениями, выполненными в его особом авторском 
стиле, совместившем эффект присутствия личного документа 
и его психологическое переживание через автобиографиче-
ское повествование. Особенность эстетики новой прозы со-
стоит в значимой роли рефлексии (рефлексии писателя, что 
также связано с мотивами творчества и слова): факты показаны 
через призму восприятия, что в перспективе исследования 
выводит анализ его творчества на метатекстовый уровень.
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Artistic Implementation of Principles 
of Varlam Shalamov's New Prose 
in the Cycle "The Resurrection of the Larch"

Lyudmila S. Starikova

The research objective was to compare the principles of new prose outlined by V. T. Shalam-
ov with their direct embodiment in the cycle "The Resurrection of the Larch". The essays 
"On Prose" (1965) and "On <New> Prose" (without year) and the cycle of stories "The Res-
urrection of the Larch" (1965–1967) served as the material. Methods: a comparative method 
with the inclusion of a hermeneutical approach for the interpretation of artistic images 
and motive structures. The main principles of the writer's new prose are outlined and com-
mented on: authenticity; detail-symbol, detail-sign; depiction/study of new psychological 
patterns; plot completeness, compositional integrity; rejection of didacticism; connection 
between life and literature (art, culture); the anti-catharsis technique, pointe. To demon-
strate the highlighted principles of the new prose, the story "Silence" is considered in detail. 
It is concluded that all the principles of the new prose (V. T. Shalamov’s theory) were im-
plemented to one degree or another in the cycle "The Resurrection of the Larch" (practice), 
with his method the writer approaches, in a sense, both memoirs, memoirs, and documen-
taries. essays. But his stories remain works of art, made in his special authorial style, com-
bining the effect of the presence of a personal document and his psychological experience 
through an autobiographical narrative.

Key words: principles of new prose, camp prose, creative method, psychologism, docu-
mentary, Varlam Shalamov, in the cycle "The Resurrection of the Larch".
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