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Аннотация. Посвящено осмыслению деятельности тамбовских учѐных, занимающихся 

изучением творчества Е.И. Замятина. Проанализированы материалы «Замятинских чтений» 

1992–2014 гг. Сделан вывод о том, что тамбовским литературоведам удалось накопить и 

обобщить огромный библиографический, историко-литературный и лингвистический мате-

риал, структурировать и осмыслить архивный материал, проанализировать обширное замя-

тинское наследие. При этом очевидны перспективы тамбовской научной школы: во-первых, 

дальнейшее изучение наследия Е.И. Замятина в контексте как «ближнем», так и культуры 

современной – отечественной и западной, во-вторых, остающиеся проблематичными мно-

гие вопросы замятиноведения и прежде всего связанные с текстологией. 
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Abstract. The study is devoted to the comprehension of activities of Tambov scientists involved 

in the study of the Y.I. Zamyatin’s works. We analyze the materials of the “Zamyatin readings” of 

1992–2014. We draw conclusion that Tambov literature studies scholars managed to accumulate 

and generalize a huge bibliographic, historical-literary and linguistic material, structure and com-

prehend archival material, and analyze the vast Zamyatin’s heritage. Moreover, the prospects of 

the Tambov science school are obvious: firstly, the further study of the Y.I. Zamyatin’s heritage in 

the context of both the “near” and the contemporary culture – domestic and western, and secondly, 

the remaining problematic nature of many issues of Zamyatin studies and primarily related to tex-

tology.  
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Начнѐм с очевидного: благодаря инициа-

тору и бессменному вдохновителю Замятин-

ских чтений, основоположнику научной 

школы, создателю и руководителю Между-

народного научного центра изучения насле-

дия Е.И. Замятина, редактору первой регио-

нальной энциклопедии Лебедянского перио-

да жизни Замятина [1], крупнейшему специа-

листу по истории и теории русской словесно-

сти ХХ века профессору Л.В. Поляковой, тра-

диционно собирающей на родине выдающе-

гося прозаика отечественных и западных ис-

следователей для обсуждения проблемного 

корпуса замятинского творчества и околоза-
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мятинского контекста, провинциальный Там-

бов, наряду с Лозанной (Швейцария) и Санкт-

Петербургом, стал ведущим научным цен-

тром. Именно здесь на протяжении тридцати 

лет проводится интенсивная работа первона-

чально по «возвращению», а затем и при-

стальному осмыслению творческого наследия 

выдающегося писателя, определяются при-

оритетные направления в замятиноведении.  

Не умаляя заслуг учеников и коллег  

Л.В. Поляковой, включѐнных в деятельность 

Замятинского Центра, активно публикующих 

статьи и монографии [2–8], участвующих в 

различного рода проектах по изучению на-

следия Евг. Замятина, расширяющих россий-

ские и зарубежные контакты своего учителя 

(и здесь надо отдать должное нынешнему за-

ведующему кафедрой русской и зарубежной 

литературы, журналистики Н.Ю. Желтовой, 

активно продолжающей подвижническую 

работу Л.В. Поляковой по продвижению за-

мятинского наследия в России и за рубежом), 

остановимся на, как представляется, важ-

нейшем достижении тамбовского замятино-

ведения – Замятинских чтениях. Во многом 

благодаря им российское и западное профес-

сиональное сообщество включилось в де-

тальное изучение замятинского наследия. 

Как справедливо в своѐ время отметили  

Е.Б. Скороспелова и М.М. Голубков, «знаме-

нитые «Замятинские чтения в Тамбове» при-

тягательны для российской научной общест-

венности и воспринимаются как своеобраз-

ный символ города. «Чтения...» открыли 

Тамбов для учѐных из Европы, Азии, США. 

Тамбов стал Замятинским. Это понятно, по-

скольку писатель по рождению что ни на 

есть тамбовский – «лебедянский молодец с 

пробором», и именно на родине после «воз-

вращения» ему удалось найти подлинный 

приют, достойную оценку» [9, с. 36]. Дейст-

вительно, сегодня Международные Замятин-

ские чтения, получившие, кстати, в 2009 г. 

статус Конгресса, организованные в разные 

годы совместно с ИМЛИ РАН, Елецким го-

сударственным университетом им. И.А. Бу-

нина и т. д., стали весьма авторитетным и 

широко известным научным форумом по об-

суждению проблемных вопросов не только 

замятиноведения, но и в целом литературо-

ведения в России и за еѐ пределами. Мате-

риалы Замятинских чтений, содержащие тек-

сты докладов их участников, публиковав-

шиеся в нескольких томах с 1992 по 2014 гг., 

стали своего рода компедиумом сведений о 

жизни и творчестве Е. Замятина.  

Если материалы Первых Российских За-

мятинских чтений (1992) составили неболь-

шой (52 статьи отечественных, преимущест-

венно, тамбовских, московских, саратовских 

и елецких ученых) сборник «Творчество  

Е. Замятина: Проблемы изучения и препода-

вания» [10], в котором в фокусе внимания 

находились вопросы поэтики прозы писателя 

и аспекты методического характера, то две 

книги «Творческого наследия Евгения Замя-

тина: взгляд из сегодня» [11], при определен-

ном следовании идеологической конъюнктуре 

начала 1990-х гг. с приоритетными для неѐ 

вопросами «традиции и новаторства», «эсте-

тического идеала», «гуманизма» и т. д., зна-

чительно расширяли, во-первых, географию 

участников (помимо российских исследова-

телей, учѐные из Швейцарии, Кореи, США, 

Франции, Украины, Белоруссии, Казахстана), 

во-вторых, проблемно-тематический диапа-

зон. Так, статьи и тезисы, собранные здесь, 

посвящены уже многожанровому замятин-

скому наследию, традициям и новаторству в 

его творчестве и содержали весьма ориги-

нальные интерпретации отдельных произве-

дений выдающегося художника слова. В пер-

вую часть вошли объѐмный очерк Л.В. Поля-

ковой «Евгений Замятин: творческий путь. 

Анализ и оценки. Вместо предисловия», а 

также историко- и теоретико-литературные 

исследования. Безусловно, большая часть 

статей закономерно посвящена роману 

«Мы», правда, хотя и исследуемому как по-

литический памфлет на советскую действи-

тельность, но уже в контексте «большого 

времени» и русской («Мы» Е. Замятина в 

контексте русской литературы революцион-

ной эпохи 1917–1921 годов» М.Ф. Пьяных), и 

мировой словесности («Антиутопия Е. Замя-

тина «Мы» в мировом контексте» Г.П. Ба-

ран, «Роман Е. Замятина «Мы» и «Туннель» 

Б. Келлермана: «конец Ренессанса» Л.В. По-

ляковой). Вторая часть содержала работы, 

написанные на стыке лингвистики, герменев-

тики, философии, культурологии и литерату-

роведения («Структура псевдокарнавала в 

романе Е. Замятина «Мы» Б.Н. Ланина, 

«Евг. Замятин: мастерство пробуждения 
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рефлексии» Г.И. Богина, «Использование 

элементов поэтики кубизма в романе Е. За-

мятина «Мы» С.И. Красовской, «Роман  

Е. Замятина «Мы»: образ дома в литера-

турном контексте эпохи» Н.Н. Комлик  

и др.), статьи методического характера, 

предлагающие оригинальные подходы к рас-

смотрению произведений Е. Замятина в шко-

ле и вузе («Роман Е. Замятина «Мы» в 

школьном изучении» Н.Н. Бритвиной, «Сло-

варь к повести Е.И. Замятина «Уездное» (из 

опыта работы учителя)» Г.В. Поляковой, 

«Изучение рассказа Е. Замятина «Наводне-

ние» в 10-м классе: идея, образы и язык»  

О.В. Поповой). При этом «проблемные» по 

своему посылу статьи второй части, предла-

гающие оригинальные трактовки замятин-

ских образов, сюжетов, да и текстов в целом, 

выглядят более интересными: помимо в об-

щем-то лежащих на поверхности пересече-

ний «Мы» с мотивами романов Дж. Оруэлла, 

О. Хаксли, К. Кизи, или же характерных для 

начала 90-х размышлений о модели антито-

талитарного романа, примечательны работы, 

посвящѐнные творческим схождениям дра-

матургии Замятина, Андреева и Чехова («К 

теории психологической драмы: Чехов – Ан-

дреев – Замятин» Е.А. Михеичевой), прозы 

Замятина и Достоевского («Благодетель в 

романе Е.И. Замятина «Мы» и Великий ин-

квизитор Ф.М. Достоевского» И.М. Повой), 

Замятина и Леонова («Е. Замятин и Л. Лео-

нов (к вопросу об эстетических взглядах)» 

В.И. Матушкиной, «Идея синтетизма в эс-

тетических исканиях первых десятилетий 

ХХ века (Е.И. Замятин и Л.Н. Андреев)»  

Г.Н. Боевой), Замятина и Осоргина («Осор-

гин и Е. Замятин: роль критики в судьбе ху-

дожника» М.В. Нечаевой.), Замятина и Оле-

ши («Изображение «нового человека» в про-

изведениях Е. Замятина и Ю. Олеши»  

И.П. Яковлевой). 

В следующей – третьей книге [12] – зна-

чительно укрупняется масштаб и анализи-

руемой проблематики, и замятиноведения в 

целом, о чѐм в редакторском предисловии 

совершенно справедливо заявляет Л.В. По-

лякова, подчеркивающая расширение «исто-

рико-литературного контекста, круга произ-

ведений и документов», привлечение «неиз-

вестных ранее источников для сопоставле-

ния» [12, с. 3] и новых подходов к изучению 

романа «Мы». Концепция третьей книги, 

кстати, несколько иная: статьи, собранные 

здесь, посвящены не столько поэтологиче-

ским особенностям замятинского творчества, 

сколько осмыслению его мировоззрения, 

мифомышления, историософии («Религиоз-

ный кризис и протест против мира отцов» 

Р. Гольдта, «Мифомышление Е. Замятина» 

Р.А. Безруковой и т. д.). Не берясь за пересказ 

содержания всех публикаций, вошедших в 

это издание, отметим, на наш взгляд, прин-

ципиальные исследования, действительно 

позволяющие говорить и об углублении на-

учного интереса к замятинскому творчеству, 

и об обозначении новой научной проблема-

тики. В этом контексте наиболее примеча-

тельными оказываются, во-первых, статьи, 

отражающие результаты кропотливой рабо-

ты И.Е. Ерыкаловой с замятинскими архива-

ми по изучению истории создания и попыт-

кам постановки его пьес «Огни св. Домини-

ка» («Черновые рукописи пьесы Е.И. Замя-

тина «Огни св. Доминика») и «Атилла»  

(«К истории создания пьесы Е.И. Замятина 

«Атилла»). Во-вторых, публикация А.Ю. Га-

лушкиным зарубежной библиографии  

Е.И. Замятина [12, с. 19-201], которую автор 

скромно именует «Материалами к …». Здесь 

необходимо подчеркнуть, что А.Ю. Галуш-

киным была проделана фундаментальная, 

принципиально значимая для замятиноведе-

ния работа. Если русскоязычная библиогра-

фия уже была опубликована чуть ранее им 

же [13], то библиография «зарубежная», в 

силу известных социокультурных и идеоло-

гических обстоятельств, фактически была 

недоступна российским учѐным, однако без 

еѐ учѐта вряд ли возможен объективный 

«взгляд из сегодня» на замятинское насле-

дие. Удобно рубрицированные для исследо-

вателя и читателя «Материалы к зарубежной 

библиографии…» А.Ю. Галушкина (в двух 

разделах – «Книги» и «Публикации в перио-

дических изданиях…» – научные источники 

расположены по хронологии и в алфавитном 

порядке) описывают появившиеся на ино-

странных языках в 1925–1995 гг. практиче-

ски все исследования о жизни и творчестве 

Е. Замятина. 

Вышедшие в этом же, 1997, году ещѐ три 

книги, не менее разнообразны по своей про-

блематике: если четвѐртая [14] объединяет 
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исследования вопросов творческих взаимо-

связей и взаимовлияний («Е.И. Замятин и 

А.Н. Скрябин: о композиции и жанре расска-

за «Пещера» Е.Е. Харлановой, «Е. Замятин и 

Ф. Сологуб: точки притяжения» Н.П. Гри-

щечкиной, «Евгений Замятин и «Серапионо-

вы братья» (к вопросу об истоках взаимо-

отношений)» М.А. Черняк и др.), поэтики 

(«Роль лейтмотивов и символизации хроно-

топа (рассказ Замятина «Пещера»)» Мун 

Чжун Ила, «Евгений Замятин и жанр лите-

ратурного портрета» Л.К. Оляндер, «Пет-

роградский цикл рассказов Е. Замятина 

1918–1920-х годов и революция» И.С. Жем-

чужного и т. д.), лингвистические аспекты 

замятиноведения («Выражение субъективно-

сти в произведениях Е. Замятина» А.Д. Звере-

ва и Л.В. Белоглазовой, «Пунктуация в сис-

теме языковых средств художественной 

прозы Е. Замятина» В.Н. Абашиной), а пятая 

книга [15] полностью посвящена осмысле-

нию проблемно-тематической, композици-

онной, повествовательной специфике романа 

«Мы», то книга шестая [16] включает тезисы 

докладов Третьих Международных Замятин-

ских чтений в Тамбове. Особо отметим здесь 

статьи, синтезирующие историко-литератур-

ную фактографичность с теоретической ос-

нащенностью, А.И. Ванюкова «Евгений Замя-

тин в «Русском современнике»», Н.Ю. Желто-

вой «Поэтика русского характера в рассказе 

Е. Замятина «Ёла», а также лингвистическое 

исследование Е.В. Алтабаевой «Высказыва-

ния с семантикой волеизъявления как сред-

ство речевого воздействия в произведениях 

Евгения Замятина», «Лебедянский коммен-

тарий к художественному творчеству  

Е.И. Замятина» Н.Н. Комлик [16, с. 108-127], 

фотоматериалы Лебедянского краеведческо-

го музея [16, с. 128-142], копии документов 

их архива Санкт-Петербургского государст-

венного морского технического университе-

та и статью В.А. Ничепоренко «К биографии 

Е.И. Замятина (по материалам архивов)» [16, 

с. 143-149] с приложением уникальных до-

кументов [16, с. 150-160]. 

Результатом проведения в сентябре 2000 г. 

в Тамбовском университете Четвертых Замя-

тинских чтений, в которых приняли участие 

более ста учѐных из ведущих научных цен-

тров России, Европы, США, Японии, стали 

продолжающие предыдущее шеститомное 

издание Материалы чтений, опубликованные 

в четырѐх частях [17], как и ранее репрезен-

тующие широкий круг исследовательских 

оценок, демонстрирующих естественное от-

ражение сложного и неоднозначного замя-

тинского мировоззрения и творчества. Мас-

штаб современного замятиноведения, как 

свидетельствуют эти издания, значительно 

укрупняется, причем всѐ более выпуклой и 

объѐмной становится тенденция к изучению 

вопросов поэтики Е.И. Замятина. Примеча-

тельно, кстати, что, если в предыдущих из-

даниях общим поэтологическим вопросам, 

роману «Мы», лингвистическим аспектам 

замятинской прозы, описанию архивных на-

ходок были посвящены отдельные разделы 

каждого тома, то теперь фактически каждая 

книга является концептуально и тематически 

однонаправленной, демонстрирующей кон-

кретные векторы развития замятиноведения. 

Так, седьмая книга, включающая пле-

нарные доклады крупнейших отечественных 

историков литературы ХХ века и западных 

замятиноведов, прочитанные на Четвѐртых 

чтениях, посвящена рассмотрению вопросов 

общего характера – культурно-исторических 

(«О «скифстве» Евг. Замятина: художник в 

полемике «западников» и «славянофилов». 

Контур проблем» Л.В. Поляковой) и типоло-

гических взаимосвязей («Повесть Евгения 

Замятина «Бич Божий» в художественной 

системе писателя и современный литера-

турный процесс» Л.К. Оляндер, «Колесо хао-

са. Замятин и постмодернизм. К постановке 

вопроса» Л. Геллера), поэтике («Тема «зака-

та Европы» в дилогии Е.И. Замятина об 

Атилле» Т.Т. Давыдовой, «Художественная 

оптика рассказов и сказок Е. Замятина» 

К.Д. Гордович), творческой эволюции Замя-

тина («Англичанин» из Лебедяни. Несколько 

замечаний о жизни и творчестве Евгения 

Замятина» А. Гилднер), вопросам стилисти-

ки его прозы («О стиле прозы Е.И. Замяти-

на» В.Н. Евсеева, «Строфическая компози-

ция прозы Е. Замятина (к постановке про-

блемы)» Ю.Б. Орлицкого). 

Восьмая и девятая книги более узкие по 

своему проблемно-тематическому диапазону, 

что отнюдь не умаляет их научную ценность. 

Напротив, подобное «сужение» со всей оче-

видностью репрезентует «заострѐнность» 

исследовательского взгляда на ключевых, по-
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прежнему полемичных или же не достаточно 

изученных вопросах. В связи с этим в вось-

мой книге исследуется замятинская малая 

проза (показательны в этом отношении ста-

тьи «Новеллы Е. Замятина» О.Н. Каленичен-

ко, «Особенности художественной струк-

туры повести Е. Замятина «Уездное»  

С.Ю. Воробьевой). При этом повести и рас-

сказы писателя осмысливаются в контексте 

всего его наследия, при учѐте структурно-

поэтических особенностей эстетики, а также 

мировоззренческой и творческой эволюции. 

Особо отметим в этой связи глубокие иссле-

дования, «вписывающие» замятинские но-

веллы в широкий историко-литературный 

контекст, Н.Ю. Желтовой («Иконописная 

поэтика рассказа Е.И. Замятина «Сподруч-

ница грешных») и Н.Н. Комлик («Мифопо-

этическое сознание и его проявление в об-

разной структуре «Рассказа о самом глав-

ном» Е. Замятина»).  

Кстати, если в предыдущих книгах вни-

мание учѐных концентрировалось прежде 

всего на романе «Мы», повести «Уездное», 

рассказах «Пещера» и «Ёла», то теперь 

предметом пристального рассмотрения лите-

ратуроведов становится «Рассказ о самом 

главном», один и концептуальных замятин-

ских текстов, в котором воссоздан универса-

листский «авторский миф» о мире, подчи-

няющемся попеременным законам энергии и 

энтропии: в восьмой книге его анализу и ин-

терпретациям посвящѐн отдельный раздел 

(«О современном изучении модернизма в про-

зе 1920-х годов (на примере «Рассказа о са-

мом главном» Е. Замятина)» Т.Т. Давыдовой, 

«Особенности построения «Рассказа о са-

мом главном» Е.И. Замятина» О.Г. Карасе-

вой и др.).  

Девятая книга практически полностью 

состоит из статей, в которых вновь обсужда-

ются различные аспекты романа Мы»: от 

ставшего уже традиционным вопроса его 

жанрового своеобразия и рассмотрения в 

общей антиутопической традиции ХХ столе-

тия («О некоторых аспектах жанрового 

своеобразия антиутопии «Мы» Е.И. Замя-

тина (К вопросу о роли контекста в интер-

претации произведения)» О.А. Павловой, «К 

вопросу о жанровом статусе литературной 

антиутопии» Е.Ю. Коломейцевой, «Мы»  

Е. Замятина и «Москва 2042» В. Войновича: 

к проблеме трансформации жанра анти-

утопии в ХХ веке» М.В. Мокровой) до сугубо 

частной проблематики («Мотив башни в ро-

мане Е.И. Замятина «Мы» Н.З. Кольцовой, 

«Некоторые замечания о семантике имѐн в 

романе Е. Замятина «Мы» М.Н. Капрусо-

вой). Несомненной удачей редакционной 

коллегии книги является, на наш взгляд, 

включение в этот же том статей М.Ф. Пья-

ных, Е.А. Лядовой, В.А. Бодрова, посвящѐн-

ных коррелирующей с проблематикой «Мы» 

темы Атиллы и рассматривающих пути еѐ 

преломления в общем контексте замятинско-

го творчества. 

Десятая книга, делящаяся на три раздела, 

во-первых, содержит работы, в которых ана-

лизируются типологические связи замятин-

ского наследия с творчеством Б. Зайцева,  

А. Куприна, А. Платонова, Л. Андреева,  

М. Булгакова (статьи Кусано Кэйко, К.Д. Гор-

дович, И.В. Поповой, Э.С. Дергачевой и др.), 

взаимосвязи прозы писателя с контекстом 

западным («Проблема национальной иден-

тичности в прозе Е. Замятина и Д. Голсуор-

си» Н.Ю. Желтовой, «Очерки Евгения Замя-

тина об О'Генри и Г. Уэллсе» Л.Ф. Акише-

вой). Во-вторых, проза Замятина оказывается 

весьма благодатным материалом и для лин-

гвистических исследований (и здесь нельзя 

не отметить вклад в замятиноведение лин-

гвистической лаборатории по изучению язы-

ка Е.И. Замятина под руководством профес-

сора Е.В. Алтабаевой), в связи с чем во вто-

ром разделе предлагаются различные лин-

гвистические «ракурсы» осмысления расска-

зов и романа «Мы». Третий же раздел тради-

ционно содержит архивные разыскания – 

анализ писем прозаика и Николаева в статье 

В.В. Гладышева [17, кн. 10, с. 158-160], ис-

следование документов, касающихся работы 

Е. Замятина морским инженером в Санкт-

Петербургском морском порту в публикации 

В.А. Нечипоренко [17, кн. 10, с. 160-173]. 

Логическим продолжением десятой кни-

ги становится книга одиннадцатая [18], вы-

пущенная в Тамбове в 2003 г. к юбилею 

идейного вдохновителя всех Замятинских 

чтений и неизменного редактора «Творче-

ского наследия…» профессора Л.В. Поляко-

вой. Ставшее уже традиционным деление 

книги на три раздела, в соответствии с про-

блемно-тематической направленностью ста-
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тей (общеметодологические, узкоспециаль-

ные и архивные разыскания), здесь, во-

первых, несколько видоизменяется за счѐт 

включения по второй раздел работ, осмысли-

вающих оценки творческой индивидуально-

сти Замятина на страницах зарубежных из-

даний, а во-вторых, дополняется Приложе-

нием, в которое вошѐл портретный очерк 

Н.Ю. Желтовой «Жизнь как мера любви…» 

[18, с. 252-263], посвящѐнный выдающемуся 

литературоведу, краеведу, литературному 

критику, педагогу Л.В. Поляковой. Ценной 

составляющей книги, на наш взгляд, стала 

публикация А.Ю. Галушкиным «Материалов 

к прижизненной библиографии Е.И. Замяти-

на (1908–1936)» [18, с. 196-251], охватываю-

щих все известные на сегодняшний день из-

дания Замятина, а также критическую лите-

ратуру о нѐм. Библиография, систематизиро-

ванная по тематическо-хронологическому 

принципу, несомненно, имеет важнейшее 

значение, поскольку фактически представля-

ет собой фундамент не только для дальней-

ших биобиблиографических разысканий, но 

и для реконструкции историко-литератур-

ного контекста первой трети ХХ столетия, в 

целом. 

2004 год в истории замятиноведения был 

ознаменован проведением Пятых Междуна-

родных Замятинских чтений в Тамбове и Ель-

це и как следствие – изданием двенадцатой 

[19] и тринадцатой книг «Творческого насле-

дия…» [20]. При вполне традиционном соста-

ве участников (Л.В. Полякова, Н.Н. Комлик, 

И.М. Попова, С.И. Красовская, Н.Ю. Желто-

ва, Е.В. Алтабаева, А.В. Лежнев, А.Л. Семе-

нова и др.) и трехчастной структуре каждой 

книги отметим, во-первых, расширение ма-

териала анализа (продуктивными оказывают-

ся размышления исследователей о поэтике и 

стилистике замятинской прозы при рассмот-

рении «На куличках», «Уездного», романа 

«Бич Божий», рассказов «Дракон», «Знаме-

ние», «Африка» и т. д.). Во-вторых, на наш 

взгляд, концептуально важную не столько 

для замятиноведения, сколько для истории 

литературы в целом, статью Л.В. Поляковой 

«Е.И. Замятин как классик русской литера-

туры. К проблеме соотношения «литера-

турных рядов» [19, с. 7-27]. Литературовед с 

целью качественного разграничения литера-

турных явлений и их роли в национальной 

культуре, анализируя исследования С. Кор-

милова, В. Хализева, А. Компаньона, раз-

мышляет о (не)продуктивности понятий «пи-

сатель-классик» и «литературный ряд», не-

обходимости выработки «критериев отбора 

явлений, которые можно бесспорно воспри-

нимать как классические» [19, с. 11], и спра-

ведливо замечает: «стремление к абсолюти-

зации идеи точного отборочного ранжира не 

только не способствует накоплению положи-

тельного теоретического опыта» [19, с. 11]. 

В-третьих, заметно в тринадцатой книге и 

расширение исследовательского ракурса: 

если ранее замятиноведы чаще всего ограни-

чивались рассмотрением типологических 

взаимосвязей творчества Замятина с совре-

менниками, то теперь отчѐтливо наметилось 

изучение параллелей и пересечений его про-

зы с близкими в жанровом и идейно-тема-

тическом отношении произведениями второй 

половины ХХ столетия, например, в статьях 

Н.А. Ольховой и И.М. Поповой «Тема буду-

щего в антиутопиях Е.И. Замятина и Т. Тол-

стой», С.В. Хохловой ««Экологический ро-

ман» С. Залыгина в свете антиутопических 

идей романа Е. Замятина «Мы». Эта же тен-

денция все более проявляется и в четырна-

дцатой книге [21], опубликованной в 2007 г. 

по материалам Международного интернет-

семинара «Теория синтетизма Е.И. Замятина 

и художественная практика писателя…», 

приуроченного к 70-летию со дня смерти вы-

дающегося прозаика. Однако, помимо иссле-

дований, непосредственно помещающих 

прозу Замятина в широкий историко-литера-

турный контекст и выявляющих творческие 

схождения прозы Замятина с литературой 

современной (это всѐ те же параллели «Мы» 

с «Кысью» Т. Толстой в статье Г.З. Горбуно-

вой, осмысление проблемы человек/цивили-

зация у Замятина и Петрушевской в работе 

Д.В. Рыковой, небезынтересные наблюдения 

Г.М. Алтынбаевой об особенностях искусст-

ва новейшего времени Замятина и Солжени-

цына), отметим, что в этой книге рассматри-

ваются и представляющие несомненный ин-

терес для теоретиков и историков литерату-

ры воззрения писателя на природу искусства, 

его связи с действительностью, на художест-

венный метод в статье Л.В. Поляковой [21,  

с. 4-19], осмысление «цифрового текста» и 

эзотерических кодов романа «Мы» с целью 
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установления на основе замятинского твор-

чества «парадигмы русского модернизма» в 

работе Л. Геллера (кн. 14, с. 20-45), анализ 

многомерной и диалектичной концепции 

синтетизма Е. Замятина, предложенный  

А.И. Ванюковым [21, с. 56-65]. 

В 2009 г. формат Замятинских чтений 

был расширен: они преобразованы в Кон-

гресс литературоведов, в Тамбове состоялся 

Первый Международный конгресс «Литера-

туроведение на современном этапе: Теория. 

История литературы. Творческие индивиду-

альности. К 125-летию Е.И. Замятина». И 

здесь, безусловно, надо вновь отдать долж-

ное профессору Л.В. Поляковой, чьими уси-

лиями стало возможно и изменение статуса 

научного мероприятия, и появление в печати 

издания [22], охватывающего широкую ли-

тературоведческую проблематику.  

Первая часть этого издания, включаю-

щая три раздела, содержит теоретико- и ис-

торико-литературные исследования, непо-

средственно коррелирующие с тематикой 

Конгресса. При этом выглядит она пѐстро, 

разнородно. И дело даже не в том, что уро-

вень статей заметно разнится – работы мало-

известных провинциальных учѐных здесь 

соседствуют со статьями мэтров: упомянем в 

этом ряду и размышления И.О. Шайтанова о 

перспективах компаративистики в эпоху 

глобализации [22, с. 15-22], и осмысление 

причастности к течению энергетизма Е. За-

мятина, Ф. Освальда, А. Богданова и К. Ма-

левича Л. Геллером [22, с. 22-47], и методо-

логическую статью А.И. Ванюкова об исто-

рии и поэтике русской повести ХХ века [22, 

с. 55-59], и анализ эстетики русского модер-

низма М.М. Голубковым [22, с. 68-73]. При-

мечательно «многоцветье» тематики и про-

блематики, которое, безусловно, затруднило 

работу составителей тома по структурирова-

нию, группировке материала: от «Слова о 

полку Игореве», творчества Н. Карамзина, 

русско-зарубежных связей до прозы Дениса 

Осокина и поэзии М. Степановой. Состави-

тели пошли по самому, как представляется, 

логичному пути, разделив статьи первой час-

ти по аналогии с материалами 2000 г.: пле-

нарные доклады общеметодологической на-

правленности; исследования русской словес-

ности и еѐ пересечений с западной литерату-

рой от древности до XIX века; работы, по-

свящѐнные литературе ХХ столетия. 

Вторая же часть книги, в сравнении с 

первой, безусловно, выглядит органично и 

цельно, поскольку разделы, еѐ составляю-

щие, содержат исследования замятинского 

контекста. И здесь, по сути, представлены 

ключевые направления замятиноведения, 

сформированные в России и за рубежом за 

предыдущие десятилетия. Это и изучение 

творческих схождений Замятина с ближним 

и дальним контекстами, рецепция замятин-

ских тем, образов и сюжетов современной 

прозой (статьи Н.Н. Архангельской, С.Н. Ка-

пустиной); и исследование идиостиля, лин-

гвистических особенностей и «трудностей 

перевода» его прозы (статьи И.А. Рыжкова, 

Е.В. Алтабаевой, В.Е. Маясова, А.С. Весело-

ва); анализ его историософии, поэтологиче-

ских особенностей произведений (статьи 

А.В. Третьякова, К.Д. Гордович, Е.В. Захаро-

вой и др.). Отдельный вектор вновь пред-

ставляют работы, посвящѐнные роману 

«Мы» (статьи Канн Бен Юна, В.В. Колчано-

ва, А.Л. Семѐновой, И.Л. Бражникова и т. д.). 

Очередной выпуск материалов Между-

народного конгресса литературоведов, со-

стоявшегося 1–4 октября 2014 г. (юбилейного 

для Замятина) в Тамбове и Ельце, вышел в 

этом же году [23; 24]. В отличие от предыду-

щего выпуска, материал двухтомника 2014 г., 

как нам уже приходилось указывать [25], не 

группируется вокруг исключительно опреде-

лѐнной темы (в частности, замятинского на-

следия в контексте литературы ХХ столетия), 

а нацелен на раскрытие научных дискурсив-

ных практик, актуальных для современной 

литературоведческой науки. Второй выпуск, 

по сути, предлагающий углубленное и широ-

кое рассмотрение исторических и теоретиче-

ских аспектов отечественной словесности на 

«диалогизирующем фоне» (таковым стано-

вится не только западная классика, но поэзия 

и проза, созданные на славянских языках), 

является отражением ситуации и изменений 

не только в замятиноведении, но и – шире – в 

литературоведении за последние несколько 

лет. Это вновь работы отечественных и за-

падных исследователей различной научной 

ориентации – от мэтров (В.В. Агеносов,  

Л.В. Полякова, И.О. Шайтанов, А.Я. Эсал-

нек) до начинающих литературоведов, де-
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монстрирующие динамику в истории и тео-

рии современного литературоведения, при-

чѐм в нескольких направлениях, соответст-

вующих основным разделам издания: замя-

тиноведение, историко- и теоретико-литера-

турные аспекты классической словесности, 

русской литературы XX века и литературы 

современной. 

Ключевой «персоналией» первой книги, 

разумеется, является Е.И. Замятин, и матери-

ал структурирован составителями в соответ-

ствии с основным вектором прошедшего 

Конгресса: все шесть разделов подчинены 

логике развертывания «замятинского» кода в 

русской и западной словесности XX столе-

тия. За исследованием в первом разделе об-

щетеоретических и общеметодологических 

проблем творчества Е. Замятина («К оценке 

историософской концепции Евгения Замяти-

на» Л.В. Поляковой, «Е.И. Замятин и персо-

нализм» В.Н. Евсеева), статьями, обнаружи-

вающими пересечения мировоззренческих 

идей Е. Замятина с концепцией З. Фрейда 

(«Зигмунд Фрейд и Евгений Замятин: точки 

соприкосновения» С. Оссипов Чеанг), замя-

тинского творчества с экспрессионизмом 

(«Элементы экспрессионизма в творчестве 

Евгения Замятина» Вана Цзунху), прозой  

А. Богданова и А. Платонова («Собирание 

человека» «мы» закончили в «Котловане» 

(А. Богданов, Е. Замятин, А. Платонов: пе-

рекличка идей и тем)» А.Л. Семеновой), рас-

полагаются статьи, посвящѐнные роману 

«Мы», биографическому контексту замятин-

ского наследия, а также работы, тяготеющие 

не к глобальным обобщениям, но к решению 

вполне конкретных, более частных задач. 

Примечательна в первом разделе статья  

О.В. Толмачѐвой «Связь творчества Е.И. За-

мятина с общефилософским контекстом эпо-

хи». В ней исследовательница отталкивается 

от известной реплики Л.В. Поляковой («Во-

прос о том, классик ли Замятин, не имеет под 

собой достаточных оснований: здесь всѐ дав-

но ясно. История литературы давно ответила 

на него. А вот «кто такой классик?» или по 

Ш. Сен-Беву «что такое классик?» – это дей-

ствительно теоретическая и историко-лите-

ратурная проблема, и еѐ надо решать» [26,  

с. 121]), анализирует общефилософский кон-

текст эпохи и убедительно доказывает при-

надлежность Е.И. Замятина к разряду клас-

сиков. 

Статьи, собранные во втором разделе, 

знаменуют устойчивый интерес отечествен-

ных и западных исследователей к самому 

знаменитому произведению Е.И. Замятина 

роману «Мы». При этом очевидно изменение 

угла зрения исследователей: в начале третье-

го тысячелетия на передний план выступают 

проблемы многоаспектной «дешифровки» 

его оригинальной поэтики («Роман Е. Замя-

тина «Мы» и миф о Прометее» Н.З. Кольцо-

вой, «Соотношение «Я» и «МЫ» в романе  

Е. Замятина» К.Д. Гордович), изучение его 

литературно-философского («Роман «Мы»: 

художественно-философская проза» Е.Б. Ско-

роспеловой, «O разуме, религии и иронии: ро-

ман Евгения Замятина «Мы» в контексте 

европейского иррационализма» О.М. Табач-

никовой), историко-культурного контекстов 

(«Пародийные приѐмы изображения в рома-

не Е. Замятина «Мы» и повести М. Козырева 

«Ленинград»» А.Е. Ануфриева) и жанрового 

своеобразия («Мы» Е.И. Замятина и новей-

шая отечественная антиутопия» И.Н. Ива-

новой). По сравнению с предыдущим выпус-

ком, в настоящем издании примечательно 

расширение, во-первых, исследовательской 

проблематики: в ряде статей поэтологиче-

ские особенности романы «Мы» становятся 

отправной точкой для проведения широких 

историко-литературных параллелей. Во-вто-

рых, географии участников – в первую книгу 

включены весьма продуктивные для даль-

нейшего развития замятиноведения работы 

известных зарубежных русистов: Бретта Ку-

ка (США), Вана Цзунху (Китай), Ольги Кук 

(Muller) (США), Ольги Табачниковой (Smith) 

(Великобритания), Сары Оссипов Чеанг 

(Швейцария), Юкио Накано (Япония); во 

вторую – статьи ведущих украинских иссле-

дователей (О.Л. Беличенко, М.В. Моклица, 

О.В. Червинская и др.). 

Ценные историко-биографические мате-

риалы содержит третий раздел первой книги: 

обзор печатных и архивных источников по 

деятельности Е.И. Замятина в годы Первой 

мировой войны, впервые опубликованные 

документы РГИА о запрещении в 1914 г. 

цензурой повести «На куличках» («Евгений 

Замятин в годы Первой мировой войны (за-

бытые факты, заново открытые докумен-
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ты)» М.Ю. Любимовой), ранее неизвестные 

факты биографии Е.И. Замятина, связанные с 

его родословной, в частности, со служением 

многих представителей рода Замятиных–

Платоновых Русской православной церкви 

(«Тамбовские корни в родословной Е.И. За-

мятина» Н.С. Замятиной).  

Следующие три раздела посвящены ана-

лизу традиций замятинской прозы, выявле-

нию художественных параллелей между его 

творчеством и наследием М. Горького 

(«Горький и Е. Замятин: к проблеме лите-

ратурных связей» Т.Т. Давыдовой), А. Белого 

(«Московские» романы Белого и «Роберт 

Майер» Замятина: Литературный ответ на 

термодинамику» О. Кук, «Техника прозы» и 

«хронический анапестит»: Замятин против 

Андрея Белого» Ю.Б. Орлицкого). Литерату-

роведами осмысливаются наименее «попу-

лярные» у исследователей произведения пи-

сателя – трагедия «Атилла» («О финале тра-

гедии Е.И. Замятина «Атилла»» И.Е. Ерыка-

ловой), роман «Бич Божий» («Пространство, 

время, люди в романе Евгения Замятина 

«Бич Божий»: к вопросу о художественно-

философской позиции писателя и коммуни-

кативной сущности его творчества»  

Л.К. Оляндер), очерк о Шеридане («Ричард 

Бринсли Шеридан» Е.И. Замятина: ирланд-

ский код и авторская саморефлексия»  

М.А. Хатямовой и Н.В. Аксеновой).  

Несколько неожиданно в этом разделе, 

правда, выглядит работа И.А. Брюхановой 

«Страницы истории русской литературы 

1920–1930-х годов. Судьбы писателей-поли-

техников». Представляющая собой весьма 

лаконичный обзор ключевых жизненных вех 

нескольких принадлежащих одному поколе-

нию писателей – выпускников Политехниче-

ского института (Б. Житкова, П.К. Губера, 

М.Я. Козырева, Н.В. Баршева, Л. Добычина), 

она, на наш взгляд, смотрелась бы более ор-

ганично в числе статей, условно говоря, «ис-

торико-биографического» раздела. Несмотря 

на это, очевидно, что намеченные в первой 

книге пути освоения наследия Е.И. Замятина 

будут продолжать реализовываться: писатель 

не просто интересен, но жизненно необхо-

дим и российским, и западным исследовате-

лям как мир мысли, который можно беско-

нечно развѐртывать и усложнять, а его на-

следие – как некий литературоведческий, 

философский и даже культурологический 

инструментарий.  

Отрадно, что проблемно-тематическое 

поле этого издания контекстуально расши-

рилось. Связано это, как представляется, в 

том числе, и с известными юбилейными ве-

хами прошедшего года, в связи с чем ряд 

статей второй книги, объединившей научные 

изыскания исследователей из России и 

ближнего зарубежья в области русской, за-

рубежной персоналистики и общего литера-

туроведения, посвящѐн отдельным аспектам 

творчества М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевчен-

ко, Н.В. Гоголя. 

«Тон» всей второй книги задаѐт статья 

А.Я. Эсалнек «Место и значение компара-

тивистики в системе современного литера-

туроведения», открывающая первый раздел 

и посвящѐнная исследованию ключевых ас-

пектов компаративистики: принципиальный 

типологический анализ литературных произ-

ведений XIX – начала XXI века с позиций 

интертекстуальности, «интерпретация текста 

в диалогическом аспекте» [24, с. 19]. Подоб-

ные интерпретации и представлены практи-

чески во всех статьях этой части двухтомни-

ка. Кстати, построен второй том таким обра-

зом, что читателю сразу же предлагается ока-

заться на широком проблемном поле литера-

туроведческой науки, обладающем, в отли-

чие от любого другого пространства, множе-

ством измерений, каждое из которых играет 

существенную роль в культурно-истори-

ческих процессах.  

Если первый раздел второго тома вновь 

охватывает проблемы общего литературове-

дения – гендерные аспекты изучения литера-

турного текста («Женское письмо и гендерная 

иерархия на литературном поле» Т.И. Гундо-

ровой), проблему эволюции представлений о 

человеке в процессе смены культурных па-

радигм («Концепция личности в критике 

1920-х годов» М.М. Голубкова) и др., то по-

следующие отражают решение частных за-

дач и выстроены хронологически: от работ, 

посвящѐнных классической русской и укра-

инской литературе, изучению еѐ концепто-

сферы во втором разделе («Концепт одино-

чество в дискурсе лирики М. Лермонтова»  

И.А. Колтуцкой, «Концепт гений в художе-

ственном осмыслении русских поэтов»  

Т.П. Левчук), к исследованиям отечественной 
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словесности ХХ – начала XXI века в третьем 

и четвѐртом разделах соответственно. Здесь 

необходимо отметить разнообразие исследо-

вательского материала: поэзия С. Есенина 

(«Растительные символы в поэтическом 

контексте поэмы С. Есенина «Пугачѐв» 

 Л.А. Борзых), проза М. Шолохова, Б. Пас-

тернака («Охранная грамота» Б. Пастерна-

ка как повесть личности» Л.Б. Хван), лите-

ратура эмиграции («Война в произведениях 

писателей Ди-Пи и второй эмиграции»  

В.В. Агеносова), тексты В. Пелевина, З. При-

лепина, М. Елизарова и др. 

Примечательно, что проблематика ряда 

статей раздела, посвящѐнного именно совре-

менной словесности, так или иначе перекли-

кается с творчеством Е. Замятина. Наиболее 

актуальные аспекты изучения современной 

прозы, – проблемы мифопоэтики в статье 

О.Ю. Осьмухиной («Священная книга обо-

ротня» В. Пелевина: мифопоэтический ас-

пект»), антиутопического дискурса в рабо-

тах Б.А. Ланина («Жанровые характеристи-

ки современной антиутопии») и Л.Б. Лаври-

нович («Время в антиутопическом дискур-

се»), изучение категорий универсализма и 

неомодернистского вектора развития словес-

ности рубежа XX–XXI веков в исследовани-

ях С.Ю. Толоконниковой («Культурный уни-

версализм в русской литературе начала XXI 

века») и Я.В. Солдаткиной («Неомодернист-

ские тенденции в современной русской про-

зе») – не просто коррелируют с ключевой 

проблематикой и жанрово-тематическими 

особенностями многогранного замятинского 

творчества, но и со всей очевидностью сви-

детельствуют о том мощном влиянии, кото-

рое оказало наследие выдающегося писателя 

на последующее развитие отечественной 

словесности. Подчеркнѐм, что авторам ста-

тей этого раздела удалось избежать соблазна 

расставить все точки над «i», оставив темы, 

ими рассматриваемые, открытыми для дис-

куссий, тем более, что многие из заявленных 

проблем, в сущности, открыты для интерпре-

тации и не имеют однозначного решения, 

равно как и вся современная литература, раз-

вивающаяся в «режиме реального времени».  

Разделы второй книги, кстати, как и пер-

вой, не поименованы. Выглядящее на первый 

взгляд несколько странным отсутствие за-

главий у разделов при ближайшем рассмот-

рении вполне оправданно: проблематика ка-

ждой из статей оказывается гораздо шире 

обозначенной в названии. К примеру, иссле-

дование переводческой рецепции лермонтов-

ского стихотворения В.В. Остапчук («Парус» 

М.Ю. Лермонтова в украинском и польском 

переводах») посвящено не просто частному 

переводческому случаю, но осмыслению 

места русского поэта в творчестве украин-

ских и польских авторов, анализу неизбежно 

возникающих трудностей у иноязычных пе-

реводчиков с текстом-оригиналом.  

Завершаются оба тома статьями моло-

дых исследователей. Так, приложением в 

первой книге выступают работы лауреатов 

Международного конкурса молодых филоло-

гов, проведѐнного в рамках Конгресса, – от 

исследований замятинских произведений в 

жанровом аспекте и в контексте проблем ре-

цептивной эстетики («Полисемия и роль чи-

тателя в рассказе «Дракон» Е.И. Замятина» 

В. Бертолы) до анализа стихотворного текста 

(«Степень апеллятивности книги И. Брод-

ского «Новые стансы к Августе» Я.Ю. Дво-

енко). Вторую книгу завершают статьи аспи-

рантов, посвящѐнные изучению жанрового 

своеобразия, отдельных аспектов поэтики 

произведений зарубежной литературы – от 

романов Г. Белля, Х.-Й. Ортайля и П. Мерсье 

(статьи А.С. Дорохова, А.В. Виншедь,  

А.Ю. Пономаревой) – до фантастической по-

вести К.С. Льюиса и пьесы Б. Шоу (статьи 

М.В. Родиной, Е.А. Мирошниченко). Здесь 

необходимо отметить, во-первых, достаточно 

высокий уровень научных статей молодых 

исследователей. Во-вторых, простоту и яс-

ность изложения, отсутствие терминологиче-

ской «перегруженности», затрудняющей, как 

это часто бывает в студенческих и аспирант-

ских работах, понимание смысла. В целом, 

включение студенческих и аспирантских ста-

тей в рецензируемое издание со всей нагляд-

ностью отражает процесс плодотворного со-

трудничества преподавателей и тех, кто 

лишь начинает свой путь в науку, но, что 

особенно ценно, – позволяет раскрыть реф-

лективные и креативные возможности моло-

дых исследователей, их конкретно-чувст-

венный потенциал, научить глубоко и ос-

мысленно воспринимать литературные про-

изведения. 
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Подчеркнѐм, что при очевидном «разно-

цветье» имѐн это издание выглядит удиви-

тельно цельным, поскольку статьи каждого 

тома подчинены единой логике историко-

литературного развития и выявления на этом 

фоне «взаимоотражений», неожиданных па-

раллелей, новых тематических и мотивных 

пересечений в творчестве как именитых пи-

сателей, так и малоизвестных.  

Итак, тамбовским замятиноведам удалось 

проделать поистине титанический труд – за 

почти тридцатилетие (срок достаточно скром-

ный в контексте «большого времени») им 

удалось накопить и обобщить огромный 

биоблиографический, историко-литератур-

ный и лингвистический материал, структу-

рировать и осмыслить материал архивный, 

проанализировать при всей его полемично-

сти, неоднозначности и многогранности об-

ширное замятинское наследие. Вряд ли ка-

кая-то научная школа в области персональ-

ных разысканий может похвастаться столь 

масштабными, фундаментальными достиже-

ниями. И, конечно, изданиям материалов За-

мятинских конференций и конгрессов не ну-

жен резюмирующий вердикт с похвалой или 

порицанием, поскольку важнейших своих 

целей – реконструкции феномена Е.И. Замя-

тина в максимально широком историко-лите-

ратурном контексте и репрезентации акту-

альных теоретико- и историко-литератур-

ных проблем отечественной словесности, – 

они, несомненно, достигли.  

При этом, думается, тамбовские иссле-

дователи со всей ответственностью осознают 

не только собственные заслуги, но и возмож-

ные лакуны отечественного замятиноведения, 

а значит – и перспективы этой отрасли отече-

ственной науки о литературе. Касаются они, 

во-первых, необходимости дальнейшего изу-

чения наследия Е.И. Замятина в контексте как 

«ближнем», так и культуры современной – 

отечественной и западной, во-вторых, ос-

тающейся проблематичности многих вопро-

сов замятиноведения и прежде всего связан-

ных с текстологией. Не случайно при подго-

товке к изданию коллективных материалов 

«Творческого наследия…» их научный ре-

дактор профессор Л.В. Полякова неизменно 

подчѐркивала «снятие с редколлегии» ответ-

ственности за точность цитирования замя-

тинских текстов, равно как и за их датировку 

авторами публикуемых материалов, наме-

ренно демонстрируя тем самым многочис-

ленные хронологические несоответствия и 

подтверждая острую необходимость издания 

академического собрания сочинений Замяти-

на. Не только датировка художественных 

произведений и других работ писателя, но и 

система их подлинных заглавий, текстологи-

ческие несовпадения, как свидетельствуют 

материалы, опубликованные на страницах 

«Творческого наследия Евгения Замятина...» 

и «Литературоведения на современном эта-

пе…» – принципиальная научная, текстоло-

гическая проблема, требующая дальнейшего 

скрупулезного решения. Подчеркнѐм, что 

именно от еѐ решения зависит и последую-

щее издание академического полного собра-

ния сочинений писателя и, вероятно, созда-

ние полноценной «Замятинской энциклопе-

дии», фиксирующей, систематизирующей, 

структурирующей и осмысливающей всѐ на-

работанное на протяжении длительного пе-

риода отечественными и западными иссле-

дователями, избегающей неточностей и, дей-

ствительно, предстающей резюмирующим 

сводом сведений о жизни и творчестве  

Е.И. Замятина. 
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