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идиллии. Но, воспевая в своих идиллиях миф естественности и простоты 
мир гармонии и красоты, Дельвиг все отчетливее осознает трагизм 
существующей реальности. Знаменательно, что в идиллическом творчестве 
поэта появляется идиллия «конец золотого века», где возникает тема 
смерти и безумия героини.  

Второе направление в разработке жанра идиллии в творчестве   
А. Дельвига связано с осмыслением национальной жизни и включением её 
в древний тип произведений. Так, в данном жанре появляется такая его 
разновидность, как «русская» идиллия («Отставной солдат»).  

Подводя итоги развитию жанра идиллии в эпоху романтизма, 
подчеркнем, что ни обращение к новым стихотворным формам, ни 
введение национального материала, ни расширение жанровых границ не 
смогли противостоять разрушительным процессам, происходящим в жанре 
«пастушеского» стихотворения. Кризис жанра идиллии свидетельствует о 
трансформации жанрового мышления в целом и «о переходе к мышлению 
личностно-родовому» [2]. Теряя свои специфические жанровые черты, 
идиллия трансформируется в особую идиллическую ситуацию, 
определенную традицию, которая может входить в иные жанровые 
образования. 
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В творчестве А.А.Зиновьева среди различных социологических 
явлений и признаков «человейника», предполагающего социального 
человека, его жизнь по общественным законам, законам мироустройства 
социума, выделяется и атрибутивный ряд. Атрибуты (учреждения, 
квартиры (в том числе и коммунальные), места общепита и т.д.) выступают 
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дополнением к социализации человека, акцентируют его жизнь, 
проявляющуюся по общественным, внешним и внутренним, законам. 
Одним из интересных атрибутов выступает и памятник как определённый 
объект общественной жизни. 

В первом же романе, в «Зияющих высотах», А.А.Зиновьев 
демонстрирует два памятника. Первый из них – памятник Хряку, напротив 
которого находится памятник Директору, неоднократно претерпевавший 
метаморфозы со времени своего основания. До Директора на его месте 
находился Большой Полководец, до полководца – конная статуя 
кондотьера. Мазила и Болтун смотрят на это как на соотношение суммы 
компромиссов и бескомпромиссности [1, с. 40]. Иной памятник в романе, 
памятник неприглядного не столько обозрения, сколько назначения, – 
памятник Сортиру. В целом, он не описывается. Известно лишь, что он 
служит учению «изма» и что одна из стен его пластмассовая. Несмотря на 
двенадцатичасовую речь представителя власти, никто по достоинству не 
оценивает этот «культурный» объект современности.  

Иначе говоря, памятники «Зияющих высот» предстают не столько 
как памятники культуры, сколько как метафоры времени, беспощадного к 
их значимости, необходимости и ценности. 

Своеобразным памятником, символизирующим устремлённость к 
высоким идеалам, выступает в социологическом романе «Светлое 
будущее» стационарный Лозунг «Да здравствует коммунизм – светлое 
будущее всего человечества!» [2, с. 220] Изначально он представлен как 
никому не нужное сооружение, тем не менее – необходимое с точки зрения 
идеологии советского социалистического государства. Закономерно, что 
он становится местом сбора маргиналов и что он всё больше разрушается 
за очень короткое время после его открытия.  

В романе «Жёлтый дом» тоже, казалось бы, памятники предстают 
перед читателем в сатирическом освещении. Так, например, голуби дохнут 
на памятнике Марксу, и Маркс, как персонифицированное ожившее, 
статуарное существо, считает это нормальным, логичным, так как за его 
дело многие принесены в жертву.  

Однако в романе главный герой, в какой-то степени биографический, 
в своих размышлениях соотносит себя с памятником Марксу, так как 
птицы тоже не обходят стороной сотрудника одного из гуманитарных 
институтов Академии Наук СССР. Размышления об общей участи тех, кто 
связан одной идеологией, приводят героя к другому соотношению – 
одного памятника Петру Первому, «Медного Всадника», с миллионами 
памятников Сталину-Ленину. Памятник Петру, по мысли автора, ценнее 
миллионов памятников советским вождям, потому что мерой их делам 
выступает «историческое качество в общественной жизни» [3, с. 195].  

К памятникам Ленину-Сталину, Марксу, Железному Феликсу 
примыкают памятники рангом пониже. Это, например, потенциальные 
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изваяния Сусликову (повесть «Катастройка») или абстрактному Шварцу 
(роман «Искушение»). 

Памятники могут синтезировать в себе не соотносимые со временем 
установки социума. Так, в повести «Катастройка» на средневековом храме 
красуется лозунг: «Вперёд к победе крепостничества!» [4, с. 25]. 

Девять глав романа «Гомо советикус» посвящены ещё одному 
памятнику, наблюдаемому главным героем за рубежом. Он возводится на 
глазах читателей. Все девять указанных глав носят название «Сооружение» 
и отражают «символическую линию судьбы героя» [5, с. 336]. Строится 
красивое здание. Красота его поражает воображение героя-эмигранта. Не 
зная, что это за здание, он теряется в догадках. Будет ли это Дворец 
культуры, церковь, космическая обсерватория – герою неизвестно. 
Наконец, он приходит к заключению, что перед ним «Храм новой чистой 
Религии» [5, с. 337]. Однако, по заключении строительства сооружения, 
выясняется, что строился банк. Метаморфоза – от проекта до его 
воплощения – напрямую связана с идеалом красоты и примитивным 
прагматизмом социума. 

В целом, памятники в произведениях А.А.Зиновьева выступают 
сигнализаторами разрушения, дисбаланса, обесценивания искусства 
постольку, поскольку социум заражён идеологией, диктатом идеи, 
«идеосферой» [6, с.43], – вне зависимости от социального устройства 
общества – над духовностью человека.  
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