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Аннотация: в работе рассматривается функция фабульно и сюжетно значимой детали — часы, 
которая диктует определенный ритм тургеневского рассказа, меняя также и его пафос: от коми-
ческого к героическому. Указанная деталь играет важную роль и при создании характеров героев, 
являясь сигналом смены настроений персонажей, создавая их психологические портреты.
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Abstract: the article focuses on the function of a meaningful composition and plot point, a watch, which sets 
a particular rhythm of Turgenev’s story, changing as well its pathos (mood) from the comic to the heroic. This 
detail also plays an important role in establishing the personalities, being a signal of a change in the characters’ 
moods, thus creating their psychological portraits.
Keywords: watch, psychologism, plot, detail, plot and composition system.

Тургеневские «Часы» созданы писателем в 1875 г., 
имеется подзаголовок: «Рассказ старика», и датиру-
ются воспоминания этим «стариком» 1850-м годом. 
Перед нами произведение, которое действительно 
создано по законам жанра рассказа, так как пред-
ставлены «ситуация, факт, случай» [9, 51], способ-
ные отразить «весь мир» [Там же].

Данный рассказ достаточно большой, но изло-
женные в нем ситуации слишком однотипны (чтобы 
назвать произведение повестью): часы дарят, вору-
ют, закапывают, пытаются продать, но логика всего 
повествования устремлена к наиважнейшему, куль-
минационному происшествию — центрообразующий 
предмет (деталь) подростки, главные герои, решают 
утопить, при этом один из них (Давыд) едва не погиб.

Повествование ведется ретроспективно (нарра-
тор (его художественное время — с 1801 по 1850 гг.) 
вспоминает о своей юности): уже зрелый Алексей 
передает мысли и поступки достаточно наивных 
и искренних детей. Вследствие этого в произведе-
нии «много случайного и нелепого, вызывающего 
смех если не у читателя, то у главного персонажа» 
[11, 57], «старика». Тончайше организована грамма-
тически выраженная характеристика действующих 
лиц («фразеологическая точка зрения», описание 
«разных героев различным языком», что, по мысли 
Б. А. Успенского, формирует «глубинную композицию» 
[12, 30]): «Что я хочу спросить у тебя, Давыдушко, как 
надо писать штоп? <…> штоп ты жив был» [10, 207]. 
Как видно, писатель маркирует лексему своим из-
любленным приемом — курсивом (акцентирующим 
«социально-психологическую индивидуализацию» 
[14, 85]), и он в данном случае характеризует до-

брую, преданную, но пока еще безграмотную девоч-
ку Раису. Комический эффект (результат осознания 
несоответствия, противоречия детского мышления 
и принятой в мире взрослых нормы) вызывают слова, 
которыми юные герои планируют начать послание 
«Его превосходительству, господину сиятельному 
князю…» [10, 214]: «Будучи», «Движимые», «Сия ма-
лая лепта…». Алексей и Давыд собирались избавить-
ся от часов, пожертвовав их «в пользу касимовских 
погорельцев». Город Касимов действительно «дотла 
сгорел, со всеми церквами» [10, 213].

По-детски воспринятые поступки отца, крест-
ного, слуг и осмысленные взрослыми «шалости» 
детей создают ситуации анекдотические, поэтому 
в данном рассказе можно наблюдать след пражан-
ра — анекдота. Анекдот, по замечанию В. Н. Тюпы, 
«не признает никакого миропорядка, жизнь глазами 
анекдота — это игра случая, непредсказуемое стече-
ние обстоятельств, столкновение индивидуальных 
инициатив» [11, 15].

Соединение элементов двух жанров дает значи-
мый результат: анекдотически парадоксально вы-
глядят действия детей в восприятии «пожившего» 
Алексея, но «концепированный автор» (автор как 
«точка зрения»), то есть инстанция более высокая, 
нежели диегетический нарратор, рассматривает про-
исходящее с позиции новеллистического мышления: 
каждое событие неслучайно, в нем отражается и про-
веряется независимо от возраста весь человек, его 
нравственная зрелость.

В произведении карманные часы — художествен-
ная деталь — стали «не периферийным моментом 
образного мышления» [3, 300], а стержнем, вокруг 
которого развиваются фабула («внешний жест») 
и сюжетно-композиционная система («внутренний 
жест»). Скользя из фабулы («цепь действий и пере-
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мен, представленная в произведении, но мыслимая 
как нечто внешнее, что могло бы совершаться за пре-
делами произведения» [4, 17]) в сюжет («это та же 
цепь действий и перемен, но взятая в развитии, со-
вместном с развитием авторского взгляда от начала 
к концу произведения» [Там же, 18]), деталь выпол-
няет различные функции.

В фабуле часы являются точкой отсчета, кото-
рая организует и связывает событийные узлы в их 
хронологии, в сюжете же они — важнейший пока-
затель жизни внутренней, духовной. Эта деталь, 
с одной стороны, выявляет характер персонажей, 
с другой — напоминает о том, что у каждого чело-
века отсчет его времени уже начался и продолжает-
ся, поэтому важна каждая прожитая минута. Кроме 
этого, часы являются образом, утверждающим пра-
во человека самому решать жизненные проблемы, 
всякий раз часы в руках персонажей — это еще и мо-
мент выбора поворота своей судьбы. Отметим, что 
«Часы» — очень «конфликтное» и остросюжетное 
произведение, но оно и поистине тургеневское, так 
как в нем, как всегда, «обнаруживается важнейший 
закон или внутренняя логика согласования любых 
противоречий (социальных, исторических, природ-
ных), без какого-либо противоестественного их раз-
решения» [1, 112].

Как и в любом произведении И. С. Тургенева, 
в рассматриваемом рассказе «натура человека не зам-
кнута в себе: она открыта для объективных воздей-
ствий со стороны общества» [6, 128]. Часы становятся 
опредмеченным образом и общественно значимых 
вех, в рассказе много места уделено историческому 
движению, упоминаются известные каждому совре-
меннику даты: 1801, 1812, 1850-е годы. Нынешний 
читатель также получает возможность вспомнить 
о том времени больших надежд, когда к власти по-
сле устранения Павла I приходит молодой император 
(«Дней александровых прекрасное начало», по сло-
вам А. С. Пушкина). Именно поэтому персонажи рас-
сказа ждут из ссылки правдолюбца и «якобинца» 
дядю Егора. Упоминается легендарная Бородинская 
битва, так как Давыд, сын сосланного Егора и дво-
юродный брат Алексея, погибает, защищая Шевар-
динский редут.

Позволим себе предположить, что Давыд (не Да-
вид) назван именно так в честь поэта и отважного 
партизана Д. В. Давыдова, и о подобных личностях 
напишет (в письме от 18 июля 1812 г.) поэт, публи-
цист, участник боевых действий Отечественной во-
йны Ф. Н. Глинка: «…полки никогда не имели таких 
прекрасных людей» [2, 226]. В своей работе «Люди 
1812 года» Ю. М. Лотман описывает «военный быт», 
обусловивший «духовное созревание молодых офице-
ров» [5, 314]. Создается впечатление, что И. С. Турге-
нев «заглянул» намного раньше, а именно: как харак-
теры этих будущих героев формировались в детстве.

Как видно, чему и следует быть в эпосе, частные 

судьбы вливаются в мощный поток исторического 
времени. Личное (биографическое) время главного 
героя Алексея размечено, и вехами служат часовые 
механизмы, приобретенные в разные периоды жиз-
ни. Об этом нарратор сообщает в финале рассказа, 
создавая подводящую итог пуанту всей сюжетно-
композиционной системы: «С тех пор много воды 
утекло и много часов у меня перебывало, я дошел 
даже до такого великолепия, что приобрел себе 
настоящий брегет <…> Но в потаенном ящике мо-
его письменного стола хранятся старинные сере-
бряные часы с розаном на циферблате…» [10, 224]. 
За фабульную хронологию «отвечают» те самые, 
первые, которые наделали много шума, они даже 
«вступают в борьбу» с большими часами с маят-
ником, в столовой отцовского дома; именно под 
их зловещий бой юный Алексей совершает кражу 
своих злополучных часов из теткиной спальни: «Я 
молодец, я вор, я герой…»

Возвращаясь к сюжетному пространству, напом-
ним, что часы (казалось бы, бездушный механизм!) 
проверяют всех персонажей рассказа на человечность, 
сообразительность, активность, самостоятельность 
мышления и поступков. Они, как художественная де-
таль, раскрывают суть отмеченных исследователем 
В. А Недзвецким основных тургеневских концептов: 
«Неведомое (синонимы — судьба и неподвластное 
человеку колесо), красота, молодость, искусство, 
свобода, энтузиазм, «право личности» и «совре-
менный человек» [7, 38]. Подаренные мошенни-
ком-крестным «старые…плохие» часы сначала очень 
понравились мальчику, и это объясняется тем, что 
Алексей еще очень доверчивый, незрелый человек, 
его отличают пока только интерес к действительно-
сти и умение многое видеть и запоминать. Отец Алек-
сея, к удивлению сына, остался подарком от своего 
жуликоватого компаньона недоволен, так как был 
неудовлетворен тем, что от него этим отделались. 
Это «переживание», конечно, фабульного (приклю-
ченческого), внешнего, причинно-следственного 
значения не имеет, зато сюжетно очень значимо, так 
как часы уже начали выполнять свою внутреннюю, 
психологическую функцию — выявлять степень бла-
городства или малодушия людей. Дальнейшие со-
бытия, связанные с «подарком», достаточно полно 
выявят натуру «ходатая по делам», отца — человека 
незлого, но слабого и поэтому часто поступающего 
нечестно. Подслушанные Алексеем словечко «этим» 
и сам диалог отца с крестным Настасеичем заставят 
мальчика начать анализировать ситуации, «разби-
раться в людях».

Тетка Алексея, «старая пятидесятилетняя дева», 
относится к часам благоговейно, хочет подарить 
их предмету своего обожания, семинаристу Транк-
виллитатину (лат. tranquillitas — спокойствие), так 
как этот, по словам Пульхерии Петровны, «видный 
мужчина, кавалер и даже гренадер» (а по мнению 
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мальчиков, глупый человек, обладающий «лошади-
ной» внешностью), внушал надежду даме, утешал 
ее. Пульхерия Петровна, ограниченный и злой чело-
век, ценит безделушку выше благополучия и жизни 
людей: она гораздо больше горюет об утонувших ча-
сах, нежели об едва не погибшем вместе с ними Да-
выде. Алексей же разделил толпу на тех, кто спасал 
тонувшего брата («…откачивать его надо. Это наш 
барчук!») и кто его осуждал: «Покарай его бог! Сбудь-
те его куда-нибудь, Порфирий Петрович, а то он еще 
такую беду наделает, что не расхлебаешь!» [10, 217]. 
Последнее пожелание принадлежит, конечно, тетке 
главного героя.

Бедные люди (образы которых расширяют соци-
альный фон рассказа): слуги Василий и Юшка, семья 
отставного солдата — все ведут себя, заполучив раз-
ными путями «волшебные» часы, схожим образом. 
Им хочется что-либо получить за них, а действия, ко-
торые совершают «барчуки» (дарят часы, отбирают, 
закапывают, наконец, топят), кажутся задавленным 
заботами людям непростительной шалостью.

Особую сюжетную роль «заколдованные» часы 
сыграют в описании характера Давыда, чья жизнь 
через одиннадцать лет после описанных событий 
(датированных 1801 г.) не только трагически, но и ге-
роически оборвется на Бородинском поле. С этим 
персонажем в ткань рассказа входит любовь (к Раисе-
«Черногубке»), ответственность за несчастную семью 
своей будущей невесты (с ней связан упомянутый 
выше тургеневский концепт красота), максимализм 
молодости, представление о свободе личности. К ча-
сам и подарившему их Настасею Настасеичу не по го-
дам социально зрелый Давыд испытывает полное 
равнодушие («плохие») и даже презрение: «Потому, 
что человек он дрянь; а дряни-человеку одолжаться 
не следует» [10, 191].

Итак, часы явились стимулом для поступков пер-
сонажей, движущим механизмом внешнего действия: 
читатель с интересом следит за приключенческой 
фабулой, обусловленной передвижением этого «по-
дарка». Если фабула движется вслед за стремитель-
но перемещающимися часами, то нервом сюжета яв-
ляется перемена чувств, разное отношение Алексея 
к этой удивительной вещице.

Сюжетно очень важна последняя, XXV главка, ко-
торую можно расценивать как эпилог произведения. 
В заключительной части на 16 строчках 5 раз упо-
минается слово «часы», еще несколько раз — сопут-
ствующие им детали (вернее, по замечанию Е. С. До-
бина, «подробности», так как, в отличие от единой, 
сюжето- и жанрообразующей детали, они «воздей-
ствуют во множестве»): секундная стрелка, числа, 
«репетиция», циферблат. Эти образы призваны по-
казать, как «с тех пор много воды утекло» и как «от 
времени до времени» пожилой Алексей вспоминает 
«молодые дни и товарища тех дней, безвозвратно 
улетевших» [10, 224].

На уроках внеклассного чтения в школах, кото-
рые нам довелось посетить, а также в некоторых ме-
тодических рекомендациях проскальзывала мысль 
о том, что Алексей так и остался слабым и несамо-
стоятельным человеком, и расставание с Давыдом, 
уехавшим с дядей Егором и Раисой, «уничтожило» 
его. Отметим, что опускается смыслообразующий 
контекст, так как указанное слово окружено други-
ми, не менее важными: «Меня, разумеется, разлука 
эта уничтожила; я словно осиротел на первых по-
рах и потерял всякую опору в жизни и всякую охо-
ту к ней» [10, 224].

Юный Алексей действительно осиротел и по-
терял жизненную опору, но только «на первых по-
рах». В молодости Давыд, конечно, был неизмеримо 
сильнее и опытнее брата, но отметим, что в качестве 
диегетического нарратора неслучайно выступает 
психологически более близкий к «биографическому 
автору» Алексей. Можно предположить, что очень 
сдержанный, неэмоциональный Давыд, может быть, 
и не вспомнил бы впоследствии столь важную для 
брата историю с часами, отнесся бы к ней как к не-
значительному происшествию, вызванному стече-
нием нелепых обстоятельств.

В портрете Давыда подчеркивается его плечи-
стая фигура, «сила не по летам». Описание отлича-
ется грубоватыми эпитетами, вернее, «логически-
ми определениями», например: «четырехугольное» 
лицо, «небольшие» глаза, «короткие» пальцы и нос, 
«широкие» губы. Значимо замечание Алексея о том, 
что он подозревал Давыда в воровстве часов и оби-
жался на него, но невиновного брата это нисколько 
не волновало. Любопытно и то, что Давыд изредка 
усмехался «в нос», но никогда не смеялся громко, так 
как «считал смех признаком малодушия» [10, 191].

Функция, безусловно, справедливого и благо-
родного Давыда состоит в том, чтобы быть опорой 
для Алексея — более чуткого, внимательного, эмо-
ционального и тонкого человека. Расставание подо-
рвало опору, которую давала главному герою друж-
ба с более принципиальным и сильным человеком, 
но Алексей настолько напряженно вглядывается 
в жизнь, анализирует поступки и характеры, что 
можно быть уверенными: впереди его ждет буду-
щее, полное ярких чувств.

Читая рассказ «Часы», как и другие произведения 
позднего И. С. Тургенева, понимаем, что пожилой пи-
сатель призывал «к безграничной любознательно-
сти, жадному интересу к жизни, природе, человеку» 
[8, 373]. Все тургеневские произведения, безусловно, 
являются «художественным свидетельством эпохи, 
наполненной богатейшим культурным и обществен-
ным содержанием» [13, 69], однако позднее творче-
ство отмечено не только художественной тонкостью 
и точностью, но и особой, уже ностальгически вы-
раженной любовью к жизни и к нравственной чело-
веческой чуткости.
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