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Аннотация. Данная статья посвящена художественной специфике малой прозы В.Я. Ирецкого, вошедшей в сборники 
Дома литераторов и Петроградского отделения Союза писателей России в 1922 г. и ранее не подвергавшейся науч-
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Ирецкого 1910-х гг. на послереволюционном материале, но и позволяют заключить, что их автор выступил заметной 
фигурой отечественной литературы начала 1920-х гг. Выявлено, что реалистическое повествование о современно-
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Имя писателя Виктора Яковлевича Ирецко-
го (1882–1936), оставившего яркий след в оте-
чественной литературе начала XX в. [Поли-

ванов, Чанцев: 423–424], практически не вписано 
в историю дореволюционной русской словесности. 
Художественному своеобразию отдельных произве-
дений прозаика 1900–20-х гг. посвящено лишь не-
сколько научных публикаций [Поливанов, Чанцев; 
Семенова 2018; Семенова 2021], хотя до депортации 
в 1922 г. Ирецкий вошел в круг заметных писате-
лей первой трети XX в. Участник Дома литераторов 
и Петроградского отделения Союза писателей России, 
Ирецкий стал членом авторских коллективов двух ху-
дожественных альманахов, изданных организациями 
в 1922 г., – «Петербургский сборник. Поэты и бел-
летристы» и «Северное утро. Петербургский сбор-
ник» [Литературная жизнь]. Обращение к его прозе 
начала 1920-х гг. продиктовано и стремлением изме-
нить неверное представление о том, что революция 
и проблематика, связанная с ней, не нашли отражения 
в петербургском творчестве беллетриста [Поливанов, 
Чанцев: 424; Попов: 105]. Вместе с тем анализиру-
емые тексты отразили неореалистические тенден-
ции в творчестве писателя, включенного в литератур-
ные поиски 1910–20-х гг.: экспериментируя с типами 
повествования, он сформировал две тематико-сти-
листические линии своего творчества – «русскую» 
реалистическую прозу и стилизованную прозу, посвя-
щенную истории зарубежья [Семенова 2018].

Сборники 1922 г. продолжили гуманистические 
традиции дореволюционной культуры, отразили кри-
тическое отношение литераторов к хаосу револю-
ции. И предисловие первого альманаха – «Петер-
бургский сборник. Поэты и беллетристы» – явилось 
своеобразным манифестом петроградских писате-
лей, выразив намерение интеллигенции связать на-
стоящее литературы с гонимым прошлым. В число 
«всех подлинных деятелей художественного слова, 
пребывающих в Петербурге, – поэтов и беллетристов, 
маститых и начинающих» [Петербургский сборник. 
Поэты и беллетристы: 3], выполняющих данную за-
дачу (Г. Адамович, А. Ахматова, М. Кузмин, Н. Ти-
хонов, В. Ходасевич, Е. Замятин, М. Зощенко, А. Ре-
мизов и другие), был включен и Ирецкий.

Рассказ «Обида», отразивший главную идею кни-
ги о том, «что немыслимо построить новое, грубо 
разрывая связь со старым» [Петербургский сбор-
ник: 3], по тематике и характеру отражения револю-
ционной эпохи сближается с другими произведени-
ями сборника. Подобно Вс. Иванову («Лоскутное 
озеро»), Ирецкий изображает трагизм революцион-
ного быта и констатирует недостижимость утопиче-
ских идеалов революции, как и В. Муйжель («Чело-
век и картина»), рассуждает о бесценном даре жизни 
и сложном выборе между идеалами гуманизма и слу-

жением идее в смутное время. Мысль об абсурдности 
использования насилия для достижения справедли-
вости сближает рассказ Ирецкого и сказки «Церковь 
Божия» и «Арапы» Замятина.

Произведение продолжает реалистическую линию 
творчества Ирецкого, развивая поднятую в ранних 
повестях автора тему влияния революции на жизнь 
семьи и воздействия антигуманистических полити-
ческих тенденций на представителей старшего поко-
ления. Изображая дом старика Прозорова, писатель 
словно создает образ дореволюционной России – его 
сильные, «кряжистые» сыновья обладают упрямым 
деловым характером и крепкими корнями. Внешняя 
безмятежность самого Прозорова обманчива: озабо-
ченность судьбой Родины, переменившей жизненный 
уклад с началом Первой мировой войны и попавшей 
в хаос революции, завладела его разумом и породи-
ла страх смерти. Патриот одержим желанием узнать, 
чем «беззаконие» закончится. И эту «обиду» – ре-
волюцию – Ирецкий изображает лишь парой крат-
ких выразительных сцен, наполненных апокалипси-
ческими чертами: «грабили среди бела дня, резали, 
в прорубь бросали, расстреливали…» [Петербург-
ский сборник: 63].

Писатель, подобно А.А. Блоку, наполняет пове-
ствование о революционной стихии, сопровождаемой 
разбоем, фольклорными элементами. И если в поэме 
«Двенадцать» поэт передает атмосферу бунта тони-
ческим типом стихосложения, свойственным народ-
ной песне [Жирмунский: 230], то Ирецкий цитиру-
ет пословицы, поговорки («…По пословице: была 
бы спина, найдется и вина», «…Где закон, тут и обид 
много» [Петербургский сборник: 63]). Так писатели 
сближаются в восприятии революции как стихии, по-
нятной и близкой народу. Сюжет Ирецкого в духе со-
временников – Б. Пильняка («Колымен-город», 1922), 
«Голый год», 1924), В. Иванова («Полая Арапия», 
1922), М. Булгакова («Белая гвардия», 1925) – содер-
жит мотивы цинизма и жестокости русского бунта, 
который оборачивается голодом, смертью, анархией, 
дегуманизацией общества, разрушением семейной 
преемственности, духовной связи с прошлым. Сце-
на нападения на дом героя создается Ирецким не-
сколькими яркими штрихами, и в этом кратком, со-
хранившем динамизм сюжета описании угадываются 
контуры картин прозы Булгакова. Нежданные гости 
старика Прозорова, угрожавшие убийством, выстре-
лили «для острастки в икону Иверской Божией Ма-
тери и, не целясь, прямо Ей в уста» [Петербургский 
сборник: 64] попали. Святотатство сменяется чудом: 
революционеры оставили старика в живых. Потому 
приближающуюся смерть Прозоров считает неспра-
ведливой. Духом протеста наполнены его слова, об-
ращенные к Всевышнему: «Разбойник помиловал, 
а Ты, Ты не хочешь! Где Твое Благоволение?» [Пе-
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тербургский сборник: 66]. Уничтожившая святость 
ранее незыблемых истин сила революции воплоща-
ется в конце произведения – перед смертью старик 
не стремится к покаянию, но отрекается от Господа. 
Нехристианская кончина героя символизирует ги-
бель прежней России, победу рожденного револю-
цией духа вседозволенности над традициями отцов. 
Так, Ирецкий, описывая революционный быт в ре-
алистическом ключе, осмысливает современность 
в контексте вневременных ценностей, живописует 
катастрофу уничтожения национальной самобытно-
сти, духовной связи русского человека с гуманисти-
ческой культурой.

Альманах «Северное утро» объединил произве-
дения писателей, идейно независимых от идеологии 
большевиков: поэзию А. Ахматовой, В. Рождествен-
ского, прозу Б. Пильняка, В. Шишкова, М. Лев-
берг, В. Ирецкого. Писатели обращаются к теме 
русской и французской революций, затрагивая проб-
лемы разрушения преемственности поколений од-
ной семьи  («Колымен-город» Б. Пильняка), борьбы 
сельских жителей с советской властью («Падучая» 
В. Шишкова), предательства под влиянием револю-
ционных идей («Бальтазар Пуль» М. Левберг).

Новеллы Ирецкого в духе стилизаций современни-
ков самобытны благодаря вниманию автора к истори-
ческим фактам. В отличие от Е. Замятина, А. Ремизо-
ва, М. Кузмина, писатель обращается исключительно 
к реальным событиям прошлого, чтобы, «раскрыв» 
малоизвестную страницу истории, выразить отно-
шение к актуальным проблемам. Общая тема новелл 
и контекст – проза и поэзия иных авторов сборника, 
преимущественно посвященные революции, – указы-
вают на то, что, кроме идеи о вечном конфликте твор-
ца и власти, в новеллах проступает и иной – скры-
тый – смысл. Своеобразие произведений обусловлено 
их жанром и определением Ирецкого «гравюры» – им 
свойственны видимая декоративность и лаконизм от-
ражения реально произошедшей ситуации. Авторская 
оценка выражена лишь посредством отбора фактов, 
их интерпретации и упомянутым выше контекстом. 
Не вошедшие в сборник «Гравюры» (1921) новеллы 
написаны, скорее всего, в 1922 г., когда противостоя-
ние власти и петроградских писательских организа-
ций приобретает острый характер.

Следуя собственной жанровой установке, под-
ражая средневековым изображениям, Ирецкий соз-
дает портреты светских, религиозных деятелей 
и творцов. Так, эпизод из жизни придворного поэ-
та Мануила Фила времен византийского правителя 
Андроника II Палеолога послужил основой произ-
ведения «Поэт». Стилизация усиливает ощущение 
достоверности истории. Она создается сочетанием 
пришедших из греческого языка архаизмов («пин-
кернов, коноставлов, протостраторов…» [Северное 

утро: 29]) с предложениями, осложненными при-
частными и дее причастными оборотами, рядами од-
нородных членов, которые поддерживают эффект 
размеренного возвышенного и наполненного исто-
рическими деталями повествования. События, от-
раженные Ирецким, происходили примерно с 1293 г. 
по 1345 г.: в тексте упоминаются документально под-
твержденные факты биографии исторической лич-
ности – о связи Фила с древним дворянским визан-
тийским родом, его участии в заключении царского 
брака, о мастерстве сочинять панегирики, приво-
дившем к получению покровительства знати. Ав-
тор ставит акцент на самоуничижении «ученейше-
го поэта», «ритора, агиографа» [Северное утро: 31] 
в поисках признания и богатства – описанию его жа-
лоб на бедность [Энциклопедический словарь: 858] 
посвящается центральная сцена новеллы. Преуве-
личивая трагизм своего положения, герой вызыва-
ет у деспота лишь «омерзение» [Северное утро: 30]. 
Автор подчеркивает, что благополучная жизнь и ве-
личие придворного певца после смерти приходят 
ценой жалкого существования и лжи, пускай и пре-
ображающей действительность благодаря таланту 
писателя. Демонстрируя искажение личности поэ-
та привычкой льстить, Ирецкий высказывает мысль 
о побеждающей несовершенство человека силе ис-
кусства: несмотря на испытываемую к благодетелям 
ненависть, «огонь мелочной злобы» Фила «превра-
щался в молитву» [Северное утро: 28]. Порок твор-
ца, по мысли Ирецкого, даже против его воли питает 
искусство, тогда как порок власти уничтожает и свя-
щенные дары. Последней идее автор посвящает вто-
рую новеллу.

В «гравюре» «Дионисьева икона» Ирецкий, веро-
ятно под влиянием стилизаций А. Ремизова и Е. За-
мятина, впервые обращается к эпизоду из русской 
истории. Атмосферу эпохи, стиль историческо-
го документа создает «древнерусское» повество-
вание, выраженное сочетанием архаичной лексики 
и распространенных синтаксических конструкций 
с использованием инверсии: «Тем часом келарь 
да большой подчашник, да четыре-надесять чернь-
цов чюдную икону принесли. <…> Дивный лик Пре-
чистой мудрым живописцем преизящно был изо-
бражен» [Северное утро: 35]. Новелла описывает 
конфликт князя Федора Борисовича с игуменом Ио-
сифом Волоцким [Казаков: 3], которому последний 
стремился положить конец, послав в дар против-
нику иконы Рублева и Дионисия [Скрынников: 24]. 
Как и в первой «гравюре», фактическая основа сю-
жета позволяет определить время действия: предме-
том изображения и интерпретации становятся собы-
тия 1507–1509 гг. Воссоздавая сцену передачи иконы 
князю, писатель подчиняет исторически подтверж-
денный факт своей художественной задаче. Действие, 
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перенесенное на княжеский двор, развивается ало-
гично: обладающая безусловной чистотой святы-
ня, созданная «не по плотскому умыслу» [Северное 
утро: 35], искушает князя на мужеложство. Завер-
шая новеллу описанием намерения супруги князя 
уничтожить образ, автор будто бы разрешает глав-
ный конфликт произведения – объясняет, как была 
утеряна одна из икон Дионисия. Однако мотив ис-
кушения в новелле Ирецкого контекстуально связан 
с темой конфликта интеллигенции и власти. С одной 
стороны, предмет искусства как результат свобод-
ного творчества – особенно в сопоставлении с па-
негириками Фила – не может стать жестом прими-
рения с деспотом. С другой стороны, развращенная 
власть не способна оценить истинный смысл и цен-
ность дара. Как видно, новеллы связаны идеей о том, 
что открытый диалог творца и власти обречен на неу-
дачу. И картины прошлого иносказательно выражают 
мысль писателя об унизительном положении совре-
менных «придворных» льстецов, о порочности пра-
вителей, уничтожающих священное, и в то же время 
о непреходящем значении бесполезного, по мнению 
прагматиков, искусства.

Подвергнувшиеся критике советской печати 
в 1922 г. петроградские писательские организации 
и изданные ими книги были надолго вытеснены 
из истории литературы, как и творчество «контрре-
волюционера» Ирецкого [Литературная жизнь: 488, 
528]. Однако малая проза беллетриста 1922 г. свиде-
тельствует, что полузабытый сегодня писатель отраз-
ил непосредственные впечатления первых лет после 
революции в художественной форме и, наряду с пи-
сателями «первого» ряда (в терминологии Ю.Н. Ты-
нянова [Тынянов]), выразил критическое отношение 
интеллигенции к происходившему в России 1917–
22 гг. Благодаря включению в реалистическое пове-
ствование фольклорных мотивов, христианских об-
разов и посредством экспериментов со стилизацией 
на материале истории Византии и Руси, литератор 
придал остросовременной проблематике вневремен-
ное значение. И, продолжив намеченные в раннем 
творчестве тематико-стилистические линии, Ирецкий 
в идейных и формальных поисках сблизился с более 
известными ныне современниками – М. Булгаковым, 
Е. Замятиным, В. Ивановым, М. Кузминым, Б. Пиль-
няком, А. Ремизовым.
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