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Всероссийская конференция, посвященная 140- летию со дня рождения
М.М.Пришвина

  

Учитель Воробьева С.В.

  

  

Елец в изображении М.М. Пришвина (по роману «Кащеева цепь»)

  

И понял я, что «Кащеева цепь»

  

есть песня мальчика о своей родине. 

  

М.М.Пришвин

      

  

Ельцу, одному из немногих городов страны, посчастливилось быть воспетым в
художественной литературе от небольших штрихов и упоминаний у Л.Толстого, А.Чехова
до детального изображения в творчестве И.Бунина и М.Пришвина. 

  

Предлагаю вам посмотреть на город глазами  Курымушки, главного героя романа 
М.М.Пришвина «Кащеева цепь».
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Роман, по словам Г.П.Климовой , имеет два плана- реальный и созданный: с одной
стороны, имеются реальные адреса, по которым жил Пришвин и его родные; с другой
стороны- «перед нами предстает город, созданный творческим воображением,
населенный художественными образами» [2,173].

  

На пути въезжающего в город Курымушки-Алпатова встретилось старое
Чернослободское кладбище. Описание Ельца в романе «Кащеева цепь» соответствует
сохранившемуся пейзажу: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в
серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на
полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал
перед Курымушкой собор и тут на Соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери
прямо же начался разговор о Курымушке с тетушкой Кларисой Никоноровной»[1,59].

  

Черная слобода осталась такой, какой описывал ее Пришвин. Бывшая Старомосковская
улица огибает вход в Сергиевскую (Владимирскую) церковь.

  

Первым елецким зданием, увиденным по дороге из Хрущева в Елец, является
Вознесенский собор. «Город показался мне сначала одним только собором. Эта белая
церковь в ясные дни чуть была видна с балкона [усадьбы в Хрущеве], и что-то
слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь
таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе»[1,56].

  

В 1883 году, к которому относятся описываемые события Вознесенский собор
достраивался. Строительство завершилось в 1888 году, богослужения начались немного
позже. По этой причине собор был белым.

  

Как отмечает Г.П. Климова, «пришвинский Елец – это не только сохранившиеся сегодня
здания, но и то, что уже исчезло под натиском неумолимого времени, погибло по
причине не уважения к прошлому[3,218]. «Показались рядом с белым собором синяя
церковь, сказали: «Это старый собор»[1,10]. Старый собор не сохранился. Он
располагался на месте нынешнего сквера рядом с Красной площадью. На этой площади
стояло раньше несколько храмов: Вознесенская церковь, Успенская церковь,
Архангельская церковь (старый собор). Неподалеку находилась Покровская церковь.
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В 1880-е годы на Красной площади стояли, по-видимому, только новый Вознесенский
собор и новый Вознесенский. Пришвин называет еще одну несохранившуюся церковь –
Острог: «Показались Покров, Рождество и , наконец, Острог – тоже церковь»[1,56].

  

На пути въезжающего в город Курымушки-Алпатова встретилось старое
Чернослободское кладбище. Описание Ельца в романе «Кащеева цепь» соответствует
сохранившемуся пейзажу: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в
серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на
полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал
перед Курымушкой собор и тут на Соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери
прямо же начался разговор о Курымушке с тетушкой Кларисой Никоноровной».

  

Елец был родным городом и для героя и для автора. В романе сам город , для
Курымушки, начинается с банка. («Кто этот банк и где он? – вопрошает маленький
Курымушка). Курымушка не знает еще города, не понимает смысла понятия «банк». В
Ельце здание банка сохранилось, оно расположено на углу улиц Ленина (Манежная) и
Толстого (Кладбищенская, или Преображенская).

  

Зданием, связанным с жизнью и творчеством Пришвина, стала Елецкая мужская
гимназия (ныне школа №1). «Я поступаю в Елецкую гимназию и живу на пансионе вместе
со старшим братом Николаем у Непорожних» – пишет Пришвин в романе «Кащеева
цепь»[1,59].

  

«В прошении матери будущего писателя о зачислении сына в гимназию, хранящимся в
Государственном архиве Липецкой области, также указано, что жить он будет у
г.Непорожних, - отмечает краевед В.П. Горлов – видимо, позже гимназиста устраивают
у «доброй немки Вельгильмины Шмоль», дом которой стоял на углу Бабьего базара.
Ныне он числится по адресу: ул. Советская (Успенская), дом 133»[4,10].

  

Гимназисты часто бывали в городском саду: «В гимназию не пошел, а прямо в городской
сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему,
известной и большой тайне, - вот бы и это узнать»[1,85]. Зимой в городском саду
заливали каток, и там гимназисты встречались со своими сверстниками: «Садятся на
лавочку под деревом, а лед зимний, прозрачный, колышется, тает, и волны теплую несут
лодочку»[1,96].
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Потом последовали события, которые повлекли за собой исключение Алпатова из
гимназии.

  

Уже зрелым писателем Пришвин так оценит два важнейших происшествия своих
гимназических лет: «Большое значение в моей жизни имели два события в детстве и
отрочестве: первое – это побег из Елецкой гимназии в какую-то прекрасную свободную
страну Азию, второе – исключение меня из Елецкой гимназии. Первое событие
определило меня как путешественника, охотника, художника слова и сказителя, второе
– как искателя добрых человеческих отношений или как гражданина. В этом
столкновении свободы и необходимости началась моя сознательная жизнь»[4,12].

  

В «Кащеевой цепи» М.М. Пришвин красочно повествует о своем первом путешествии.

  

Место, откуда начиналось путешествие, расположено там, где река Ельчик впадает в
Сосну, где находится «деревянный, на бочках лежащий мост», через который можно
было попасть в Засосну: «Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам
стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался
собор. Тут на известной скамеечки, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется
далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники
расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под
шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить гладь воды, как Сережа
тоже поднялся сюда на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки,
где лодка скрылась, всплакнул и пошел»[1,71].

  

Архивные документы подтверждают, что несколько лет гимназист Пришвин прожил в
доме на Успенской улице на квартире у Вельгемины Шмоль.

  

Имя своей квартирной хозяйки писатель вводит в текст романа «Кащеева цепь» без
изменений. В списках квартир, где проживали гимназисты Елецкой гимназии, адрес
звучит более полно. Там указывается, что Вильгемина Шмоль жила в доме на Успенской
улице, где располагалась аптека Люйтена на Базарной площади, ныне это улица
Советская, дом 133.
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Одним из убедительных аргументов служат строки романа М.М. Пришвина «Кащеева
цепь», описывающие пейзажи. И сегодня из окон второго этажа дома можно увидеть ту
же квартиру. Жители Ельца могут убедиться в предельной художественной точности
автора: «Сухими глазами провожал ее /мать/ из окна Курымушка на Чернослободскую
гору…» «В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо
под крутую гору до Сергия». «Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгемины Шмоль
Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую
гору»[1,59].

  

М.М. Пришвин  стоял у истоков краеведческой работы в Ельце. В дневнике и в романе
«Кащеева цепь» описывается создание музея, который был расположен тогда на
Торговой улице (Мира). Сейчас на этом месте стоит Дом торговли. Елецкое краеведение
многим обязано Пришвину. Художник в нем был еще и философом, ученым, требовавшим
от человека постоянного осмысления окружающего: «Наша Россия, как родина наша,
очень маленькая, такая, какой мы видим ее с нашей родной колокольни, чувство родины
дает нам представление, подобное тому чувству, которое в древности создало образ
плоской земли. Когда к чувству присоединилось знание, земля стала шаром. Так наша
родина Россия, если мы узнаем географию, станет для нас отечеством: без знания
своей родины она никогда не может быть для нас отечеством.

  

Вопрос: Что означает слово родина и слово отечество, какая между ними разница?
Ответ: родина – место, где мы родились, отечество – родина, мною созданная»[2,182].
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