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Аннотация: в статье исследуется рассказ Е. Носова «Красное вино победы». Рассказывается о под-
виге советского солдата, победившего гитлеровскую Германию, о трагедиях, которые вой на при-
несла практически в каждую семью. Детально рассматривается мотив святости героев в еван-
гельских параллелях. Герои рассказа такие же мученики, как Христос и Его Апостолы, также при-
несшие себя в жертву во имя мира и справедливости.
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Abstract: the article examines the story by E. Nosov "Red Wine of Victory". It tells about the feat of a Soviet 
soldier who defeated Nazi Germany, about the tragedies that the war brought to almost every family. The motif 
of the heroes' holiness in the Gospel parallels is examined in detail. The heroes of the story are the same martyrs 
as Christ and His Apostles, who also sacrificed themselves in the name of peace and justice.
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Евгений Носов (19252002) принадлежит к поко-
лению писателей фронтовиков, мужественно пере-
несших военные невзгоды, участвующих в тяжелом 
послевоенном восстановлении огромной страны. 
Он является одаренной личностью, очень совест-
ливым и утверждающим в своих произведениях по-
стулат о том, что рядовой солдат, герой в конечном 
счете и решает исход вой ны, поскольку смиренно 
несет свой крест как часть общей ноши и скромно 
сознает себя каплей среди безбрежного океана во-
юющего народа.

Рассказ Евгения Носова «Красное вино победы» 
(1969) автобиографичен. Писатель, проходя службу 
в рядах армии Рокоссовского, в 1944 году получил 
ранение и конец вой ны провел в госпитале. Эти со-
бытия, видимо, и нашли свое отражение в рассказе. 
Е. Носов в своем небольшом по объему произведении 
не дает ни одной батальной сцены. Однако писате-
лю удалось показать, какую страшную, непомерную 
цену великой и святой жертвы заплатил советский 
народ ради всеобщей Победы, какие тяжелые потери 
понесли советские люди. Рассказывая историю о ра-
неных защитниках Родины, попавших в госпиталь, 
Е. Носов ставит философские вопросы о вой не, малой 
родине, смысле жизни. Вой на в рассказе восприни-
мается автором как тяжелый, но необходимый урок, 
помогающий человеку постичь как свою сущность, 
так и природу бытия.

Рассказ внешне неброский, но пронзительный, 
его название — «Красное вино победы» — ассоци-

ируется и с кровью — ценой победы, и с вином — 
«праздником со слезами на глазах», и с таинством 
Причастия. Повествование ведется от первого лица, 
но не в реальном времени, а как воспоминание: рас-
сказчик — юноша двадцати одного года возвра-
щается в прошлое, в тот день, когда он, пребывая 
в Серпуховском госпитале, вместе со своим соседя-
ми по палате, встретил известие о капитуляции фа-
шистской Германии.

Сюжет и композиция произведения на первый 
взгляд безыскусны. Это история о солдатах в го-
спитале, но в ней очевидно проступают черты эк-
зистенциальной драмы и национальной мистерии. 
«О вой не написано много, — говорил Е. Носов, — 
и мне хотелось бы углубить эту тему, исследовать 
солдатскую психологию». [3, 500].

Опираясь на эту мысль, автор в своих произведе-
ниях, в том числе и в рассказе «Красное вино побе-
ды», не рисует непосредственно военные действия, 
а раскрывает потаенные уголки души советского 
солдата. Писателя интересует прежде всего внутрен-
ний мир искалеченных вой ной героев, чудом остав-
шихся в живых и не только радующихся, что скоро 
будут дома, но и испытывающих некоторую зависть 
к своим однополчанам, которым выпало «мат ста-
вить», брать Берлин без них.

Сюжет рассказа не отличается насыщенностью 
событий в привычном смысле этого слова: несколь-
ко раненых солдат проходят лечение в серпуховском 
госпитале накануне окончания Великой отечествен-
ной вой ны, весной 1945 года. Мастерство Носова 
здесь проявилось в том, что он сумел показать весь 
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трагизм вой ны, искалечившей судьбы многих совет-
ских граждан, лишь изображая процесс ожидания 
дня Победы, ее предчувствие.

В образ каждого героя произведения автор вложил 
много сокровенного, несколькими штрихами показав 
героизм, трагизм и святость советского человека, при-
несшего каждый свою жертву на алтарь Победы.

Поступив в госпиталь, раненые сначала удивля-
ются непривычной белизне и тишине палат, ведь 
они перенесли все тяготы военной жизни: прорыв 
восточно прусских укреплений, промозглость и сы-
рость Мазурских болот, ветров и туманов Балтики. 
Страшную картину вой ны писатель рисует, показы-
вая операционную, расположенную в сосновой роще, 
в которую попадает герой рассказчик, прежде чем 
его отправят в госпиталь. Хирург выполняет свой 
долг и работает умело, несмотря на смертельную 
усталость, и автор подчеркивает его святость, почти 
как у христианского мученика, положившего свою 
жизнь во имя победы Света над Тьмой. Хирург «су-
хой, сутулый, с желтым морщинистым лицом 
и закатанными выше костлявых (выделено здесь 
и далее мной. — М. А. К.) локтей рукавами халата… 
выпрямлялся и, както мученически, неприязнен-
но, красноватыми от бессонницы глазами взглянув 
на остальных, которые ожидали собственной оче-
реди, решил уйти в угол мыть руки… и я видел, как 
острилась его узкая спина… и как устало обвисали 
плечи» [1, 188189]. Следующий! — выкрикивает хи-
рург и воздевает кверху обтертые спиртом длинно-
палые ладони [1,190]. (Как у святых и мучеников, 
изображенных на православных иконах).

Солдат вой на делает инвалидами: у когото ам-
путируют руки, у когото — ноги, а у когото навсег-
да остаются осколки от снарядов в теле. Описание 
операционной под открытым небом вызывает у чи-
тателя ужас и сочувствие к героям, не побоявшим-
ся пожертвовать собой во имя Победы. И медсестра, 
«с механической однотонностью, как, наверное, уже 
сотни раз прежде» тормошит прооперированного, 
чтобы он освободил место для следующего, и при-
говаривает: «Солдат, а солдат…». [1,190] Здесь автор 
как бы обезличивает солдата, вместо индивидуаль-
ного «я» — монолитность «мы».

Но и личные трагедии показаны в рассказе. На-
пример, история сапера Михая, молдаванина, лишив-
шегося на вой не обеих рук. Он вызывает молчаливое 
сострадание у героев рассказа, которое передается 
и нам, читающим строки о том, как Михай не может 
себя обслужить в простых и обыденных ситуациях — 
расстегнуть пуговицу на штанах, чтобы сходить в ту-
алет. Ему однажды санитарка тетя Зина предложи-
ла помочь, но «всетаки не дал пуговицу отстегнуть, 
застеснялся… Все, бывало, стоит, ждет, пока какой 
нибудь раненый заглянет» [1,197].

Или сцена ликования советских граждан после 
известия о Победе, в которой Михаю какаято девуш-

ка радостно бросила букет цветов, и «позабыв, что 
у него нет рук, потянул к цветам куцые предплечья, 
но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми ру-
кавами» [1,204] и, как усиливающий эмоциональный 
накал аккорд, возглас женщины: «Да миленькие ж вы 
моиии! Ох да страдальцы горемычныии! Сколько 
кровушки вашей пролитааа…» [1,204] — что под-
черкивает ореол мученичества и праведности совет-
ского солдата. Горе и боль вой ны и евангельское ут-
верждение, что нет любви сильнее, чем жизнь свою 
отдать за друзей своих, подчеркивает грянувший 
«неизвестно откуда взявшийся оркестр»:

Вставая, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
И эти герои, изувеченные вой ной, с трепетом 

ждут день Победы, о котором мечтали и за который 
сражались. Подмечают детали, которые указыва-
ли бы на приближение этого дня. Так, ранее даже 
искалеченные вой ной и ставшие инвалидами сол-
даты продолжали трудиться для фронта, оправды-
вая лозунг «Всё для победы», но сейчас им выдавали 
костыли, довольствие и отправляли по домам. Герои 
истосковались по мирной жизни, по своей малой ро-
дине и вспоминая о ней, спорят, чьи края красивее 
и лучше. Даже Копешкин, стоящий на пороге смер-
ти, пытается рассказать о своей деревеньке с домом 
и скворечником на дереве рядом с ним, о жене и трех 
сыновьях. Эта деталь еще раз подчеркивает духов-
ную чистоту героев рассказа.

Повествование в рассказе развивается неспеш-
но, но напряжение ожидания победы увеличивается 
с каждой строчкой и вот, наконец, этот день насту-
пает — начальник госпиталя — полковник Туранцев 
распоряжается сменить в палатах постельное белье, 
приготовить «кабанчика» и, по случаю такого тор-
жества, налить всем немного красного вина.

Автор произведения осуществляет тонкий 
психолого аналитический разбор внутреннего мира 
военнослужащего, реконструируя экзистенциаль-
ный опыт рассказчика через призму телесных и эмо-
циональных реакций. Физиологическая конкретика 
душевного потрясения передается синтезом сен-
сорных образов: «Я вдруг остро ощутил, что госпи-
тальные часы отбили какоето иное, новое время… 
Чтото враз обожгло меня изнутри, гулкими толчка-
ми забухала в подушку напрягшаяся жила на моем 
виске» [1, 200]. Данный фрагмент, акцентирующий 
переход в новую онтологическую реальность, по-
лучает контрапункт в следующем эпизоде, где кол-
лективное переживание обретает почти сакраль-
ный характер. Акустическая доминанта («Коридор 
гудит от стука и скрипа костылей» [1, 201]) транс-
формирует бытовую деталь в универсальный сим-
вол жизнеутверждающего начала — ритмический 
гул становится здесь своеобразным камертоном тор-
жествующей витальности, преодолевающей инди-
видуальные травмы.
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И в этот праздничный миг тихо и незаметно уми-
рает на своей койке Иван Копешкин. Трагизм его 
смерти заключается в том, что умер он под залпы 
салюта в честь победы, и это становится кульмина-
цией рассказа, дает возможность писателю поста-
вить вечный философский вопрос о смысле жизни 
и о бессмертии человека. Рассказчик, смотря на пу-
стую постель, на которой когдато лежал Копешкин, 
не может осознать факт смертности человека, осо-
бенно в отношении себя: «Сам факт моего ранения 
я пытался приспособить к моей наивной теории бес-
смертия: ведь я только ранен, а не убит!.. не допускал 
понимания, что я тоже могу превратиться в нечто 
непостижимое…» [1, 210].

Раскрыть экзистенциальную проблему жизни 
и смерти, подлинного бытия помогает евангельский 
подтекст. В рассказе «Красное вино победы» свя-
тость советского воина подчеркивается и паралле-
лями с евангельскими источниками, евангельской 
символикой. Рассмотрим, например, символику чис-
ла. В начале произведения говорится о том, что в па-
лате лежат двенадцать раненых. У Христа тоже было 
двенадцать апостолов — святых праведников, боль-
шинство из которых приняли мученическую смерть 
за то, что старались освободить человечество от дья-
вольских оков, проповедуя слово Божье. В контексте 
историософской символики особого внимания за-
служивает образ двенадцати раненых воинов, чьи 
гипсовые повязки, уподобленные аскетическим ве-
ригам, создают многомерную метафору жертвенного 
служения. Такая визуальная аллегория, помещенная 
в стерильное пространство белых потолков, меди-
цинского белья и хирургических халатов, обретает 
сакральный подтекст через реминисценцию к поэти-
ке А. Блока. Как демонстрирует анализ поэмы «Две-
надцать» (1918), белый цвет в творчестве символи-
ста выступает не только хроматическим элементом, 
но и носителем эсхатологической семиотики, связы-
вающей революционных персонажей с апостольской 
миссией (строфы с белоснежным венчиком роз как 
маркером избранничества).

Перенося данную парадигму в реалии Великой 
Отечественной вой ны, автор проводит типологиче-
скую параллель: подобно евангельским ученикам, 
воины страстотерпцы противостоят персонифици-
рованному абсолютному злу (фигура Гитлера как 
антихристова воплощения), а их страдания приоб-
ретают характер литургического действа. Физиче-
ские муки на поле боя и хирургические манипуляции 
с минимальной анестезией (что документально под-
тверждается отчетами военно медицинской службы 
19411945 гг.) трактуются как современная версия 
крестного пути, где медицинский инструментарий 
становится аналогом орудий Страстей Господних. 
Данная интерпретация позволяет рассматривать 
подвиг солдат не только в героико патриотическом, 
но и в сакрально историческом дискурсе. Так же му-

чились и хирурги, медсестры, сиделки — усталые 
и изможденные от непомерных нагрузок и бессон-
ницы. Как и святые мученики, они не роптали, а сми-
ренно и терпеливо несли свой крест, отдавая жизнь 
свою во имя великой цели.

К началу марта в палате осталось семеро ране-
ных: двое умерли, троих выписали. Эти семеро — 
сам рассказчик, Бугаев, Бородухов, Михай, Саенко, 
Саша Самоходка и самый тяжелый больной — Иван 
Копешкин. Особого внимания заслуживает описа-
ние событий, хронологически предшествующих Дню 
Победы, который ознаменовал не только крах на-
цистского режима, но и гибель Третьего рейха, пред-
ставленного в тексте как апокалиптическое падение 
«дьявольского царства». Фигура Адольфа Гитлера, 
пребывавшего в завершающие дни вой ны в «под-
земном бетонном логове», приобретает здесь семан-
тику инфернального антигероя. Данная характери-
стика опирается на архетипическую связь понятия 
«логово» с образом змея в древнерусской культур-
ной традиции, где змей выступает универсальным 
символом хтонического зла, несущего разрушение 
и страдания.

Проводимая в тексте параллель с эсхатологиче-
ским сюжетом Откровения Иоанна Богослова (Апо-
калипсиса) углубляет метафорическую структуру 
повествования. В частности, отсылка к образу семи 
Ангелов, ниспосланных для исполнения божествен-
ной кары (Откр. 15:1), служит основой для аллегори-
ческого сопоставления [4: 3.10]. Если в библейском 
тексте «семь последних язв» (Откр. 15:1) заверша-
ют эру господства дьявола, то в анализируемом кон-
тексте семь раненых бойцов советского воинства 
символизируют коллективное жертвенное начало, 
приведшее к уничтожению «царства тьмы» — на-
цистской Германии.

Подобное уподобление акцентирует не только 
историческую, но и метафизическую значимость По-
беды, интерпретируемой как триумф сил света над 
инфернальным злом в его материализованной форме.

Таким образом, нарратив выстраивается 
на синтезе исторического факта и религиозно 
мифологического подтекста, где военно 
политический крах Третьего рейха осмысляется через 
призму вечного противостояния добра и зла, арти-
кулированного в рамках христианской эсхатологии.

Мотив святости советского человека, смирен-
но перенесшего все тяготы вой ны, также как и мо-
тив крещения, причащения, поминовения проходит 
через все произведение. Красное вино победы, ко-
торое пьют раненые, еще и красное вино, которым 
причащаются христиане. Солдаты, пролившие свою 
кровь, очистили человечество от грязи, искупили сво-
ей жертвой его грехи, как когдато искупил грехи че-
ловечества умирающий на Кресте Христос. «Смертию 
смерть поправ», — эти строки пасхального канона 
можно отнести и к подвигу советского воина, по-
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гибшего ради жизни будущих поколений. В рассказе 
Н. Носова акт употребления вина обретает сакраль-
ный подтекст, что подчеркивается детализированной 
реконструкцией ритуала: «Саенко… с особым тщани-
ем разложил стаканы по прикроватным тумбам. В его 
движениях сквозила сосредоточенная серьезность, 
а аскетично сжатая нижняя губа, подобно священ-
нослужителю, совершающему литургию, придавала 
действиям оттенок священнодействия» [1, 211212] 
Сами же сосуды, переливающиеся рубиновой гущей 
до самых краев, контрастировали с асептической мо-
нохромностью больничного пространства, трансфор-
мируя бытовой эпизод в символический акт, испол-
ненный метафизической значимости.

В финале рассказа читатель испытывает двой
ственные чувства, поскольку радость омрачает-
ся смертью Копешкина, и красное вино, пролитое 
на его подушку, кажется его соседям по палате «тем-
ным и таинственным», напоминающим пролитую 
кровь. День Победы, таким образом, это еще и день 
поминовения.

Советский солдат, ценой непомерных усилий 
и зачастую ценой собственной жизни совершил ве-
ликий подвиг — победил гитлеровскую Германию. 
Трагедия вой ны коснулась практически каждой со-
ветской семьи, и святая жертва всех причастных 
во имя Победы останется в памяти будущих поко-
лений.
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