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Рассказ И. А. Новикова «Пчелы причастницы» 
в контексте литературной и фольклорной 
традиции

А. В. Громова

Иван 1Новиков (1877–1959) – русский советский писатель, 
начавший свой творческий путь на рубеже веков сразу 

под двумя ведущими влияниями эпохи: реализма и символизма, 
что обусловило его принадлежность к «новому реализму» Се-
ребряного века. После революции он входил в правление Союза 
советских писателей, был членом Пушкинской и Тургеневской 
комиссий, занимался переводами, писал исследования, посвя-
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Рассказ Ивана Новикова «Пчелы-причастницы» (1908) рассмотрен в фольклорном, 
литературном и религиозном контексте. Выявлены мотивы, перекликающиеся с на-
родной и литературной традицией. Установлено, что центральный мотив испытания 
веры, раскрытый в нескольких аспектах, встречается в произведениях писателей 
XIX в. и религиозных текстах, которые могли послужить источниками для рассказа 
Новикова. Так, буквальное понимание религиозной заповеди встречается в повести 
Лескова «Гора» (будучи заимствованным из древнерусского Пролога), кощунственное 
поругание причастия – в статье Достоевского «Влас». Образ пчелы как чистого бо-
жественного создания характерен для народных представлений. Покаяние грешника 
перед иконой Божией Матери соотносится с образом Богородицы Нечаянная Радость 
и присутствует в сочинении Димитрия Ростовского «Руно орошенное». Обратившись 
к распространенным в литературе и фольклоре мотивам, Новиков дает им неореа-
листическую трактовку в духе идей Серебряного века и утверждает не столько ор-
тодоксальные христианские ценности, сколько «религию земли» и «живой жизни».
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щенные Пушкину, Чехову, Толстому, «Слову о полку Игореве». 
Из его наследия наиболее известной остается художественно- 
документальная дилогия «Пушкин в изгнании», а ранние про-
изведения только начинают переиздаваться и изучаться.

Большую роль в изучении и популяризации творчества 
Новикова сыграли работы литературоведов Я. В. Волкова [2], 
А. М. Грачевой [3–4], М. В. Михайловой – автора единственной 
на сегодня монографии о творчестве писателя [16], а также 
сотрудников Мценской центральной городской библиотеки, 
поддержавших переиздание произведений писателя, подгото-
вивших его библиографию [11], организовавших содержатель-
ные конференции [12; 22]. Несмотря на оживление интереса 
к Новикову, научный анализ его наследия еще не осуществлен 
в полной мере, многие рукописи не опубликованы, не опреде-
лено место писателя в литературном процессе своего време-
ни. Для восполнения данных пробелов актуальным представ-
ляется многоаспектное изучение отдельных произведений.

Материалы и методы
В данной статье объектом анализа является рассказ «Пче-

лы причастницы». Он был написан в 1908 г. и опубликован 
в журнале «Золотое руно» 1, затем включен в авторский сбор-
ник 1912 г..2 После революции Новиков не включал этот рас-
сказ в свои сборники, вероятно, из-за мистико- религиозного 
содержания, актуального для культуры Серебряного века, 
но противоречившего советской реальности. Рассказ был 
переиздан профессором М. В. Михайловой лишь в 2004 г. [17, 
с. 266–280], автограф хранится в РГАЛИ.

В этом произведении автор рисует образ грешника и раз-
мышляет о сущности религиозной веры и ее альтернативных 
формах, в том числе проводя характерную для Серебряного 
века мысль о величии «живой жизни» и «религии земли». 
В рассказе присутствуют образы и мотивы, отсылающие к раз-
нообразным литературным и фольклорным претекстам, а по-
иск и интерпретация этих отсылок позволяет глубже понять 
авторский замысел и включить произведение Новикова в об-
ширный историко- культурный контекст.

1 Золотое руно. 1908. № 10. С. 38–45.
2 Новиков И. Рассказы: (1905–1912 г.). М.: Кн-во писателей, 1912. С. 9–19.
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В статье рассказ «Пчелы причастницы» рассматрива-
ется в сопоставлении с литературными, народнопоэти-
ческими и религиозными источниками, в числе которых: 
повесть- притча Н. С. Лескова «Гора», статья Ф. М. Досто-
евского «Влас» из «Дневника писателя», древнерусский 
«Пролог», «Руно Орошенное» свт. Димитрия Ростовского, 
«Грешников спасение» афонского монаха Агапия Ланда, 
народные представления и приметы, зафиксированные 
в этнолингвистическом словаре «Славянские древности»; 
также упоминаются повесть Л. Н. Толстого «Отец Сергий» 
и «Рассказ отца Алексея» И. С. Тургенева.

В качестве методов применяются мотивный, контексту-
альный и мифопоэтический анализ.

Результаты
Основная тема рассказа «Пчелы причастницы» – искуше-

ния пасечника Семена. Изучение творческой истории произ-
ведения показывает, что образ центрального героя менялся, 
но незначительно [6]. В первоначальном наброске он немо-
лодой вдовец, живущий с семьей брата, «односельчане Се-
мена привыкли к нему и обходились с ним запросто», «семья 
была зажиточная и особых недостатков не терпела. Но Семен 
думал какую-то свою постоянную хмурую думу, и кажется 
под старость лет почувствовал он какую-то скрытую страсть 
к металлу, к деньгам» 1. В окончательном тексте Семен стал 
бобылем, акцентировалось его одиночество среди людей, 
которые считали его колдуном, жадность объяснена изна-
чальной бедностью: «Был он беден, угрюм, молчалив и очень 
завистлив в душе к чужому достатку; не раз по ночам он об-
думывал различные планы, из тех, что боятся света дня» [17, 
с. 267]. Перед нами тип «великого грешника», на что указывает 
и его внешность (огромный и черный, «как будто нарисован-
ный углем»), и данное людьми прозвание «Черная Кровь».

Сначала Семен отчаянно борется с соблазнами и даже 
мечтает о «евангельском подвиге» [17, с. 269]. Страсть к день-
гам и зависть стали для него первым искушением. Семен 
услышал в церкви слова: «И если правая твоя рука соблазняет 
тебя, отсеки ее и брось от себя» [17, с. 267], – и отрубил себе 
1 РГАЛИ. Ф. 343, оп. 4, № 293. Л. 12.
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руку. Во время пребывания в больнице Семена ждало другое 
искушение – страсть к отвергнувшей его фельдшерице Анне 
Васильевне. Любовь не прошла и через несколько лет, когда 
Семен отправился к фельдшерице с такими мыслями: «“Если 
бы Бог мне сказал: “позабудь ее”, – я бы скорее Бога оставил, 
но ее не забыл. Если бы дьявол пришел и сказал, искушая: 
“вот тебе мир и богатства вселенной, оставь эту девушку” – 
я ее не оставил бы» [17, с. 270]. Узнав, что Анна Васильевна 
замужем, Семен окончательно утратил веру: «Теперь знал 
уже твердо, что Бога нет ни на земле, ни на небе» [17, с. 271].

После любовной неудачи Семен «весь ушел в своих пчел, 
в свою корысть, в лютую жадность» [17, с. 271], но на пчел на-
пал мор, и тогда он послушал совета прохожего старца, нау-
чившего положить в улей церковное причастие. Так Семена 
настигает очередное искушение, он хочет задать «свой по-
следний вопрос небесам»: принеся во рту святое причастие, 
не отнести его на пасеку, а кощунственно выплюнуть на пол: 
«Пусть гром и молния сойдут с небес и поглотят отступника, 
пусть погибнет он, но Господь проявит в мире Себя. А если 
не так, <…> то просто раздавят домашние в праздничной су-
толоке этот малый кусочек просфоры, над которой читали 
молитвы, и тем разрешится все и навеки» [17, с. 274].

В данном произведении просматриваются мотивы, восхо-
дящие как к фольклорно- мифологическим представлениям, 
так и к предшествующей литературной традиции.

Мотив буквального толкования религиозных заповедей 
(«И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось 
от себя») встречается, например, в повести- притче Лескова 
«Гора: Египетская повесть (по древним преданиям)». Данное 
произведение было впервые опубликовано в журнале «Жи-
вописное обозрение» в 1890 г. (№№ 1–12) с цензурными из-
менениями, восстановленными писателем в Х томе собрания 
сочинений. В библиотеке Новикова имелось собрание сочи-
нений Лескова издания А. Ф. Маркса 1902–1903 гг. (36 томов 
приложения к «Ниве»). Неизвестно, обращался ли Новиков 
к тексту повести в 1908 г., но, как пишет Л. Г. Солодухина, бо-
лее поздние издания Лескова из библиотеки Новикова хранят 
множество карандашных помет, что свидетельствует о его по-
вышенном внимании к творчеству писателя- земляка [21, с. 111].
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В основу повести Лескова положен сюжет древнерусского 
Пролога – сборника кратких житий святых, патериковых ле-
генд и назидательных рассказов, расположенных по месяцам 
и дням года. Пролог сложился в Х–ХI вв. в Византии и вскоре 
был переведен на славянские языки. С ХII в. в него включали 
русские жития святых, местные сказания и легенды, апокри-
фические повести. М. Г. Уртминцева отмечает, что в публици-
стическом и художественном творчестве Лескова «проложные 
сюжеты занимали важное место» [23, с. 9].

Сюжет Пролога от 7 октября повествует о торжестве хри-
стианской веры над языческой: истинный христианин зла-
токузнец, лишивший себя глаза, чуть было не соблазнившего 
его на грех, молитвой спасает единоверцев [19, с. 213–216]. 
В повести Лескова «Гора» Зенона- художника пытается со-
блазнить красавица Нефора. Увидев его стойкость в вере, Не-
фора сама обращается в христианство, и многие единоверцы 
оказываются спасены благодаря молитве Зенона. Лесков 
вводит в повествование отсутствующий в сюжете Пролога 
образ жреца Пеоха, который придумывает, как направить 
против христиан слово их Бога: сила веры может заставить 
гору «тронуться с места и броситься в воду» [15, с. 333]. Та-
ким образом, буквальное понимание евангельских истин 
приписывается идеологу язычества. Христианам в итоге 
удается сдвинуть гору, но их союзником выступает природа, 
чем доказывается сила искренней веры и соборной молитвы 
в противовес начетническому буквализму их врагов. На горе, 
во время разразившейся грозы, Зенон объясняет Нефоре 
высший смысл христианства как путь «ко всеобщему сча-
стью», для которого надо верить – то есть «сдвинуть в жизни 
что тяжелее и крепче горы» [15, с. 381]. «В кульминации по-
вести Лесков представляет его как обладателя нравствен-
ной силы, соизмеримой с энергией божественного. Такая 
интерпретация проложного сюжета, несомненно, не может 
восходить к житийной традиции» [23, с. 12].

Сходный мотив борьбы с греховным искушением присут-
ствует также в повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий», которая 
создавалась в 1890–1898 годах. Но она не могла стать источником 
рассказа Новикова, так как была опубликована только в 1911 г.1
1 Толстой Л. Н. Посмертные художественные произведения / под ред. В. Г. Черткова. М., 1911. Т. 2. С. 3–48.
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Другой значимый в рассказе Новикова мотив – кощун-
ственного выплевывания причастия – соотносится со статьей 
«Влас» из «Дневника писателя» Достоевского за 1873 г.1

В этой статье, ссылаясь на рассказ старца-«советодателя», 
к которому идут «с раздавленною отчаянием душою» [10, с. 33], 
автор сообщает историю деревенского парня, который всту-
пил в спор с другими парнями, «кто кого дерзостнее сделает» 
[10, с. 34]. По наущению своего товарища он сохранил во рту 
причастие, а затем выстрелил по нему из ружья: «Я поднял 
руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо 
мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем 
в бесчувствии» [10, с. 34]. Это происшествие привело парня 
к покаянию и желанию искупить свой грех.

Комментаторы указывают на фольклорный источник сю-
жета, связанный с охотничьими приметами. По народному 
поверью, святотатственная стрельба в причастие или в крест 
имеет магическое значение: она помогает охотнику стрелять 
без промаха [14, с. 397]. Это поверье, услышанное в Харьков-
ской губернии, приведено, например, в книге фольклориста 
H. Ф. Сумцова, изданной в 1890 г.2

Центральный герой рассказа Новикова – пасечник, который 
в народных представлениях воспринимался как «знающий» на-
ряду с охотником, пастухом, мельником, кузнецом. «Становле-
ние охотника, во многом аналогичное превращению в колдуна, 
в поверьях представляет собой акт отречения от христианской 
веры и кощунственного поругания святынь» [14, с. 600].

В центре статьи Достоевского – два народных характера, 
один из которых становится искушаемым и хочет «дерзнуть», 
другой – искусителем, которого автор называет «Мефистофе-
лем» 3. У Новикова в роли искусителя выступает не вызываю-
щий доверия прохожий старичок.

Достоевский из отдельного описанного случая делает 
обобщающие выводы о русском национальном характере, 
1 В собрание сочинений впервые включено в издании: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: 
в 14 т. СПб., 1883. Т. Х. С. 34–45.
2 Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 392. Заметим, что Новиков с 1901 по 1908 гг. 
проживал в Киеве, интересовался славянским фольклором и мог ознакомиться с этим изданием.
3 Достоевский в качестве литературного предшественника «русского Мефистофеля» упоминает кузнеца 
Еремку в комедии Островского «Не так живи, как хочется». Комментаторы считают, что Достоевский мог 
учитывать и более раннее литературное воплощение образа «деревенских нигилистов», «переступающих 
черту» грешников из повести А. А. Бестужева- Марлинского «Страшное гадание» (1831) [10, с. 398]. Сходный 
сюжетный мотив осквернения причастия использован И. С. Тургеневым в «Рассказе отца Алексея» (1877).
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которому свой ственны стремление к страданию и саморазру-
шению, потребность «заглянуть в самую бездну и – в частных 
случаях, но весьма нередких – броситься в нее как ошалелому 
вниз головой» [10, с. 35], страсть к отрицанию «всей народ-
ной святыни» [10, с. 35], стремительно сменяющаяся покая-
нием и самоспасением. Писателя в этой истории поразила 
«возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе 
простолюдина», возросшая «почти до сознательной идеи» 
[10, с. 38]. Почвенник Достоевский видит в подобных «Вла-
сах» потенциал русской народной жизни, противостоящий 
интеллигенции и утверждающий окончание «петровского 
периода русской истории» [10, с. 41].

На рубеже веков простолюдин стал полноправным героем 
литературы, а исследование народной души и самосозна-
ния – одной из ведущих тем прозы. Новиков включается в этот 
процесс, хотя поэтика произведения отстоит от привычного 
реалистического канона с его психологизмом, и на первый 
план выходит символика и мифопоэтика. В концепциях До-
стоевского и Новикова можно увидеть и сходство, и различия. 
Близость обусловлена почвеннической ориентацией писа-
телей, художественно воплощенной в образе земли. Но До-
стоевский был убежден, что русский человек носит в сердце 
Христа, у Новикова на первый план выдвигается женственное 
начало, воплощенное в образе Богоматери.

Кощунственно выплюнутое на пол причастие в рассказе Но-
викова остается нетронутым, а Семену Григорьевичу является 
видение золотого огонька, спустившегося от иконы Божией 
Матери и поднявшего с пола святые Дары. Голос Богоматери 
вопрошает: «Веришь ли ты, неверный, теперь?», а Младенец 
протягивает ручку с кровавой ранкой: «И коснулся губами Се-
мен этой Божественной ручки, и приобщился вновь» [17, с. 279].

Данный эпизод повторяет сюжет о грешнике, воплощен-
ный на иконе Божьей Матери «Нечаянная радость» и вос-
ходящий к книге Димитрия Ростовского «Руно орошенное». 
Этот сборник – описание чудес, произошедших при образе 
Божией Матери в черниговском Свято- Ильинском монасты-
ре в XVII веке. Поскольку каждому чуду от иконы предше-
ствовало ее слезотечение, то святитель Димитрий сравнил 
их с Божественной росой, которая по молитве праведного 
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судии Гедеона окропила руно в ветхозаветной книге Судей 
(Суд. 6–8). В Прилоге к последнему чуду «Роса воскресения» 
изложен сюжет о некоем «многогрешном человеке», кото-
рый хотел помолиться образу Пресвятой Богородицы, «со-
бираясь на скверное беззаконие», но увидел, что у Младенца 
открылись язвы и кровоточат, как на Кресте. Человек в стра-
хе закричал: «О, Госпожа, кто это сотворил?», а Богородица 
ответила: «Ты и прочие грешники снова распинаете Сына 
Моего». Грешник просит Владычицу умолить о нем Своего 
Сына, Богородица трижды обращается к Христу с просьбой 
помиловать грешника, но Сын трижды отказывается, пока 
Мать не изъявляет намерение припасть к Его ногам вместе 
с грешником. Тогда Сын отвечает: «Да будет, как хочешь: ныне 
прощаются грехи ему Тебя ради. В знамение же прощения 
пусть лобызает язвы Мои». Коснувшись устами Пречистых 
язв, грешник начал рыдать и молиться, потому что «видел 
в ужасном видении благость Господню, грехи прощающую. 
И с тех пор исправил он свою жизнь» [20].

Семен в рассказе Новикова слышит голос, неведомо откуда 
идущий: «Кто в муках неверен был, того верным поставлю 
над верными, ибо неверен был – в муках» [17, с. 279]. Молясь 
в слезах, он понимает, что святые Дары остались невредимы 
под защитой образа Божией Матери. Понимая, что он недо-
стоин причастия, Семен понес их на пасеку, чтобы передать 
«тварям невинным и чистым», которые вознесут их к небу 
«в безгрешном сиянии воска» [17, с. 279].

Семен ложится меж ульев в ожидании смерти. И хотя 
«темные врата преисподней, раскрытые настежь, всю ночь 
ожидали его, оскорбившего Бога человеческим своим испыта-
нием» [17, с. 280], утром «одна из причастниц спустилась тихо 
к устам и ужалила мягко мятежные губы черного человека» 
[17, с. 280]. Пчелы причащают Семена и помогают обрести 
покой: утром его нашли «с лицом просветленным и тихим 
и вместо осинового кола воздвигли на могиле его белый бе-
резовый крест. И не одна свеча с его пасеки горела чистой, 
безгрешной молитвою Небу, ибо дано ему было приобщить 
и природу божественным тайнам Христа» [17, с. 280].

Может показаться, что автор приводит своего героя к хри-
стианскому покаянию, но это не совсем так: в основе произ-
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ведения лежит другая концепция, определяемая как пантеизм 
или характерная для Серебряного века «религия земли» [7]. 
Сквозь повествование проходит идея целостности и самодо-
статочности природной жизни: «Земля пела, цвела, любила, 
грустила, и не знала природа в первобытной мудрости своей 
ни единого томительного противоречия» [17, с. 278], «Природа 
ждала, как и он, но она не колебалась, не сомневалась совсем» 
[17, с. 276], и только Семен не чувствует единения с ней: «Бог, 
разлитый вокруг, не касался его одиноко покинутой в мире 
души. Был этот огромный и угрюмый человек в тот момент, 
как черная, окостеневшая заноза, инородное тело в живом 
и слитном организме природы» [17, с. 273].

Последнее причастие Семен принимает не от священника 
в церкви, а от пчел. Как отметила М. В. Михайлова, в творче-
стве Новикова сложилась авторская символика пчел, меда 
и медовых сот [16, с. 218]. Образ пчелы у писателя наделен 
мифопоэтической семантикой, восходящей к народным пред-
ставлениям, которые были восприняты писателем с детства 
(Новиков вырос в деревне и с ранних лет помогал отцу в саду 
и на пасеке, а впоследствии окончил Московский сельско-
хозяйственный институт и служил агрономом [18, с. 27–44]).

В словарях символов выявляется не менее двенадцати зна-
чений слова- символа «пчела»: мед, солнце, молния и огонь, 
душа, верховный бог, смерть и бессмертие, воскресение, любовь, 
брак, плодородие, в христианстве – труд, порядок и послуша-
ние [24, с. 163]. В славянских народных представлениях пчела 
относилась к полезным и почитаемым насекомым, поскольку 
она производит мед и воск, в том числе для церковных свечей, 
«ее воспринимали как чистую, божью тварь, называли божьей 
угодницей (рус.) <…> Согласно восточнославянским дуалисти-
ческим этиологическим легендам, П. обязаны Богу самим сво-
им происхождением, в отличие от шмелей, шершней или ос, 
которых сотворил дьявол, соперничавший с Богом» [8, с. 366]. 
Пчела также наделяется женской и богородичной символикой.

Образ пасечника амбивалентен: с одной стороны, пче-
ловодство имеет «сакральный характер, сближающий его 
со знахарством и колдовством» [8, с. 369] (односельчане счи-
тают Семена колдуном), с другой стороны, почитается как 
богоугодное занятие. Приношение Семеном святых Даров 
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пчелам не противоречит народной обрядности: для успеш-
ного разведения пчел использовались освященные в церкви 
предметы: пчел кропили святой водой, окуривали церковной 
свечой, клали в улей воск пасхальной свечи и т. п. [8, с. 371].

Даже с точки зрения официальной церкви ритуал не пред-
ставлялся кощунственным. Так, в книге афонского инока Ага-
пия Ланда «Грешников спасение» в главе «Некоторые чудеса 
Тела Господня» приводится история одной женщины, у ко-
торой на пасеке стали гибнуть пчелы. «Она причастилась, 
выпила Непорочную Кровь, а Божественное Тело удержала 
в устах и поместила в улей» [5, с. 193]. Через несколько дней 
заглянув в улей, она увидела, что пчелы построили из воска 
храм. Она сообщила об этом архиерею, тот «взял храм, как 
он был, и сохранил его в церкви. Так многие язычники пове-
рили во Христа, пораженные этим прекрасным сооружением 
бессловесных тварей» [5, с. 193].

Книгу Агапия Ланда можно считать одним из возмож-
ных источников рассказа Новикова. Этот афонский монах 
XVII века был автором множества книг, в том числе книги 
«Земледелие» (которая могла заинтересовать Новикова как 
агронома). В книге «Грешников спасение» содержится целый 
ряд сюжетов, отразившихся в творчестве Новикова: например, 
глава о девице, вырвавшей глаза ради сохранения девства 
(перекликающаяся с повестью Лескова «Гора»), «О чаде, пре-
данном матерью при зачатии бесу» (соотносится с сюжетом 
сказки Новикова «Юда-разбойник»), и, наконец, притча о пче-
лах, спасенных от мора святым причастием.

По справедливому замечанию М. В. Михайловой, в рас-
сказе «Пчелы причастницы» Новиков разрабатывает новые 
возможности духовной прозы: «Но, помимо религиозного на-
полнения, в этом произведении можно уловить и иной смысл: 
природа откликается на заботу человека о себе, она не без-
различна к его усилиям. И то, что с церковной точки зрения 
расценивается как глубочайший, несомненный грех, может 
обернуться благом в другой системе ценностей» [17, с. 9].

Эта другая система ценностей отражает процессы миро-
воззренческого синтеза, характерного для неореализма, зая-
вившего о себе в русской литературе на рубеже XIX–XX веков. 
Современные исследователи дают ему различные интерпре-
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тации, сходясь на том, что это течение сложилось на стыке 
реализма и модернизма [1, 9, 13]. Новый реализм преодолел 
отвлеченные символистские теории с их пренебрежением 
к земному миру, реабилитировав «землю» и «живую жизнь», 
утверждая «пантеистическое» родство с природой, «ощу-
щение причастности к единству мирового бытия во времени 
и пространстве» [13, с. 283–284].

Обсуждение и выводы
Иван Новиков в рассказе 1908 года разрабатывает мотивы, 

неоднократно встречавшиеся в светской и религиозной лите-
ратуре предшествовавшего периода, в частности, мотив иску-
шений. Под искушениями Новиков понимает не примитивные 
человеческие соблазны (жадность, зависть, плотскую страсть), 
а испытание веры, поиски доказательств бытия божия, что 
оказывается оборотной стороной неверия. Следствием ста-
новится буквальное понимание заповедей (отсечение руки 
или иное членовредительство ради избежания соблазна) и ко-
щунственное осквернение святынь (выплевывание причастия 
и другие действия по отношению к Святым Дарам).

Выявленные мотивные переклички с произведениями Ле-
скова, Достоевского, Толстого, а также духовной литературой 
свидетельствуют о глубокой укорененности Новикова в оте-
чественной культурной традиции. Однако наполнение моти-
вов у писателя иное, поскольку они вбирают представления, 
характерные для культуры Серебряного века, в частности, 
«пантеистическое» обожествление природы, земли с ее из-
начальной целостностью, гармонией и мудростью. Данные 
идеи выражены, в частности, через образ пчел, соотносимый 
с народными представлениями.

Мифопоэтический и контекстный анализ одного произ-
ведения Новикова позволяет уточнить позицию писателя 
на данном этапе его творческого развития, отношение к тра-
диции и место в литературном процессе своего времени.

Перспективным представляется дальнейшее расширение 
контекста новиковского рассказа и рассмотрение его в сопо-
ставлении с произведениями Серебряного века, включающи-
ми сходные образы и мотивы (Л. Н. Андреева, И. Ф. Анненского, 
Ф. К. Сологуба, А. М. Ремизова, С. А. Есенина и др.).
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I. A. Novikov's Short Story "The Bees 
of Communion" in the Context of Literary 
and Folklore Tradition

Alla Gromova

Ivan Novikov's short story The Bees of Communion (1908) is considered in the folklore, lit-
erary and religious context. The author reveals motifs that echo folk and literary traditions. 
It is established that the central motif of testing faith, revealed in several aspects, is found 
in the works of 19th сentury writers and religious texts that could have served as sources 
for Novikov's short story. For example, a literal understanding of the religious command-
ment is found in Leskov's story The Mountain (borrowed from the Old Russian Prologue), 
and a blasphemous desecration of communion is found in Dostoevsky's article Vlas. The 
image of a bee as a pure, divine creature is characteristic of folk beliefs. The repentance 
of a sinner before the icon of the Mother of God is associated with the image of the Mother 
of God Unexpected Joy and is present in the work of Dmitry Rostovsky The Dewy Fleece. 
Turning to motifs common in literature and folklore, Novikov gives them a neorealistic in-
terpretation according to the ideas of the Silver Age and asserts not so much orthodox 
Christian values as the "religion of the earth" and "living life".
Key words: Russian literature, Silver Age, literary tradition, neorealism, blasphemy motif, 
faith test motif, bee symbolism.
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