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Титаном труда, неутомимым Камеияром на пути прогрес
са, Вечным Революционером вошел И. Я. Франко в украин
скую п мировую культуру. Изучению его художественного на
следия посвящено много фундаментальных монографии,- кри
тико-биографических очерков, статей. Однако при наличии 
исключительно большой франкизмы, нельзя еще сказать, что 
вся совокупность проблем, связанных с жизнью и творчест
вом одного из самых выдающихся представителей литерату
ры критического реализма, уже полностью исследована.

Среди произведений И. Франко, которые активно живут се
годня и продолжают вызывать общее восхищение, особое мес
то по своему своеобразию занимает историческая повесть «За
хар Беркут». Между тем, эта повесть почти не исследована.

Героико-романтическая повесть И. Франко о далеком про
шлом своего парода отображает события XIII века, которые 
характеризовались усилением княжеских междоусобиц, враж
дой между отдельными князьями и боярами, антифеодальны
ми выступлениями «смердов» и, наконец, нападениями тата
ро-монгольских орд. В ту седую старину, куда с таким тру
дом, почти лишенный источников, добирается историк, отваж
но заглянул писатель. Он поднял в повести занавес в далекое 
прошлое и созданные им картины седой старины наполнил 
оптимистическим звучанием, ибо верил, что народ творец 
истории — станет в конце концов хозяином жизни и поведет 
ее на принципах благосостояния, равенства, свободы и братст
ва. По идейной насыщенности и художественному своеобра
зию историческая повесть «Захар Беркут» не имеет себе рав
ных в украинской дооктябрьской литературе.

Глубоко патриотическая повесть о да. к ком J  ‘ ‘ ’ „а.
весть, которая прожила десятилетия^ но и ‘ J  ‘ ‘ ’ что
служивает того, чтобы отыскать секрет ^ ~ всего
возможно только при условии тщателы }
идейно-художественного богатства произв д

В дооктябрьский период критика уделяла повести «Захар 
Беркут» недостаточное внимание, хотя, как cbi д . с  \



многочисленные факты, книга пользовалась неизменными 
симпатиями читателей1) .

В работах советских ученых И. Басса, А. Белецкого, М. Воз- 
ияка, Е. Кирилюка, Ю. Кобилецкого, П. Колесника, посвя
щенных изучению творчества И. Франко, в общих чертах рас
сматривается проблематика этого произведения, дается оцен
ка его художественных достоинств. Определенный интерес 
представляют статьи В. Тарнавского и 3. Кузьминой2). Од
нако, несмотря на общую высокую оценку, повесть «Захар 
Беркут» не стала еще предметом всестороннего исследования. 
Почти совсем не изучена она как произведение историко-ху
дожественного жанра.

В реферируемой работе автор пытается дать всесторонний 
анализ общественной значимости и художественного своеоб
разия повести «Захар Беркут». Совокупность проблем, возни
кающих при исследовании этого произведения, в значитель
ной мере определяет архитектонику диссертации. В работе 
рассмотрены: критическая литература о повести «Захар Бер
кут» (Введение), пути развития исторической прозы на Укра
ине в XIX в., взгляды И. Франко на историко-художественный 
жанр, история создания повести и ее место среди других 
произведений этого жанра (I раздел), художественные осо
бенности повести «Захар Беркут», ее композиция и стилис
тические приемы (II раздел).

Исследование повести «Захар Беркут» сопряжено с опреде
ленными трудностями. Известно, что рукопись произведения 
потеряна, сведения о конкретных материалах, использован
ных писателем в процессе работы, очень скудны, — все это, 
вместе взятое, усложняет изучение творческой лаборатории 
писателя.

I.
Развитие историко-художественной литературы, ее направ

ленность и особенности всегда зависели от многих факторов 
и, прежде всего, от условий общественно-политической жиз
ни, от состояния исторической науки, от идейных и эстети-

') См. Отдел рукописен Института литературы АН ^ССР иль 
Т- Шевченко, архив И. Франко, 427/1, ст. 463; 240/625; 244, ст. 77 
(письма Е. Виханского, Батюка, И. Пушки). В письме писателя к же
не О. Франко (май, 1893) читаем: «Шдки ти взяла, що селяни люо- 
лять, щоб було оповщання коротке? Отже, залюоки читали «Берку
та» (XX, 403).

2) В. Тарнавський. Сощалштична утогпя 
ко. «Захар Беркут». Книгосп1лка, 1930, 3. Кузьмина. Проо. е. 
повести Ивана Франко «Захар Беркут». Вопросы литературь. 1*
ник статей- Петрозаводский государственный университет,



ческих позиции писателей. Нельзя забывать и о том, что исто
рические произведения прошлого века отличаются от совре
менных. Советские писатели, вооруженные марксистско-ле
нинской философией, глубокими историческими знаниями, 
методом социалистического реализма могут более успешно 
пользоваться научно-художественным методом отображения 
действительности. Да и то порой трудно дать оценку произве
дению, освещающему историческое прошлое, так как и сегодня 
еще многие вопросы теории историко-художественных жанров 
не нашли своего решения. Совершенно противоречивые мне
ния высказываются по поводу того, можно ли каждое произ
ведение о прошлом отнести к историко-художественному жан
ру. Me решен четко вопрос о соотношении исторической и ху
дожественной правды, о возможных границах творческого до
мысла и правомерности использования тех или иных источни
ков в историко-художественном повествовании. В свете этого 
становится понятным, насколько сложным является определе
ние жанровых особенностей повести И. Франко «Захар ер- 
кут», тем более, что в ней нашли отражение довольно Тс1КП 
оригинальные взгляды писателя на специфику псторпко х\ 
дожествениой литературы.

Для литературы XIX века характерно небывалое повыше 
ппе интереса к* прошлому. В. Белинский имел все 
назвать его веком «преимущественно историчесч i • -Р
развитие исторического романа всегда вызыв^.- > с \ <

- nnuv/ouiifl постом национального са-ииеи освободительного движения, рос и ЛГ_,ми событиями историческою зна- мосознания парода, важными сооыш „ЯПо-
т~ч 1 гг, , . л т  п ;  г ч  ПОНСИПЯ УКРАИНСКОГО IidUOчей и я. В условиях насильною р«с йены i '«/'то')Aiп усложнялось и замедлялось 

да между двумя гос\Дс уры и самосознания. Это в
развитие его.национальной к>.ш > Р ’ .]CIII1II VKpailHc-
зпачнтельнои степени сказалось ;  .,пгтг.
кой исторической прозы XIX в., развитие кот I ОсЬиппать- 
чрезвычаПпо сложных, неблагоприятных. р о в н я х  Официалу
нал наука того времени ставила под • * с наоода на
ствование украинского языка, право > ч1 с 4 Д
свободное пазвитпе И только со стороны прогрессивном рус- сиоиодное развитие, * уче11ИЯ истории Украины и ото
скоп интеллигенции попытки из\ и-mu н 
бражемня ее в художественных произведениях встречали все
мерную поддержку Общеизвестными являются ооширные р.е-
;; р - дд Р • о Бенинского («Народная поэзия Ма-иензии и высказывания В. Ьелинею к /  жмз|ш>>), ко.
лороссин была верным зеркалом искажения истории
торыи критическим СЛОВОМ oopwiui 11 г
Украины в целом ряде произведении современных ему писа- 
телей.



Задача определения основных закономерностей развития 
украинской историко-художественной прозы XIX в. представ
ляется довольно сложной, так как эта проблема почти не ис
следовалась нашими литературоведами1). Сегодня можно 
говорить только о некоторых тенденциях в развитии истори
ческой прозы.

Произведения исторической художественной прозы, создан
ные украинскими писателями XIX в., в основном написаны на 
русском языке. В первой половине XIX в. очень характерным 
для украинской литературы было двуязычие, что объясня
лось желанием ее основателей принимать активное участие в 
общерусском литературном процессе. Во второй половине 
XIX в., особенно после пресловутых царских указов, наложив
ших запрет па пользование украинским словом, русский язык 
был добрым другом украинских писателей. Их произведения, 
хотя и написанные по-русски, свидетельствовали о том, что 
украинский народ существует, что славные традиции его ге
роической борьбы против социального и национального гнета 
не забываются, они воскресают на страницах книг. Все выше
сказанное не относится, конечно, к реакционным писателям, 
которые презрительно отзывались о своем пароде и родном 
языке.

Украинская историческая проза XIX в. не отличалась боль
шим разнообразием тем: писатели той части Украины, кото
рая входила в состав России, обращались, преимущественно, 
ко временам Запорожской Сечи, в Галиции писали, в основ
ном. о княжеских временах.

Пр этом, в обоих случаях наблюдается два пути эстетиче
ского освоения прошлого. Одни писатели отдают преимущест
во темам, образам, и даже стилистическим приемам, заим
ствованным из народно-поэтического творчества, другие — 
историческим документам, па основе которых отображают 
конкретные факты, имевшие место в истории.

Различной была оценка исторического прошлого украин
ского парода в произведениях разных авторов, в зависимости 
от их мировоззрения. Революционно-демократическую кон
цепцию в отображении прошлого, утвержденную Т. Шевчен
ко, развивают Марко Вовчок и И. Франко. Сильными были и 
демократические тенденции в произведениях ряда писателей.
По известно также немало примеров безоговорочной идеали
зации всего исторического прошлого Украины, принимавшего

!) Отдельные интересные наблюдения находим в работах II. Спро- 
тюка: «УкраУнська вторична проза за 40 рокдв», 1958, «Украшськи i 
радянський шторичний роман», 1962.



то романтическо-патриотический, то буржуазно-националис
тический оттенок (например, в некоторых произведениях 
П. Кулиша).

Несмотря на тяжелый социальный и национальный гнет, 
историческая проза в Надднепровской Украине развивалась 
быстрее, чем в Галиции. В исторических повестях середины 
XIX в. и последующих десятилетий нашли отображение на
родные социальные движения и деятельность народных мсти
телей. Оценка этих событий зависела от мировоззрения писа
теля. Если, к примеру, революционер-демократ А^арко Вов- 
чок всецело была на стороне своего героя Кармелюка («Кар- 
мелюк») и представителей народных масс, изображенных в 
повестях «Гайдамаки» и «ААаруся», то осмотрительный 
Г. Квитка-Основьянснко, симпатизируя своему Гаркуше, все 
же считает, что избранный нм путь борьбы неверен. («Пре
дание о Гаркуше»). П. Кулиш, разуверившийся в историчес
кой судьбе украинского народа, видел в освободительном 
движении широких народных масс проявление «безумно!, ди
ко! вщваги», разгул пьяниц, ненужное кровопролитие. При 
этом нельзя забывать, что первым украинским историческим 
романом, основанным на конкретных исторических фактах, 
был ромам того же П. Кулиша «Чорна Рада», который, не
смотря на наличие реакционных черт в мировоззрении писа
теля, сыграл свою роль в процессе становления историко-ху
дожественного жанра на Украине. Кулиш творчески исполь
зовал в нем традиции Вальтера Скотта.

В исторических повестях того времени, хотя и в недоста
точной мере, поддаются художественной интерпретации кар
тины борьбы украинского народа против татаро-турецких за
воевателей и польской шляхты (Е. Гребинка, Марко Вовчок, 
О. Стороженко, Д А^ордовец). На страницах произведе
ний этих писателей находим отдельные высокохудожествен
ные образы представителей казацкой массы, эпизоды, в кото
рых народ показан исполненным человеческого достоинства 
(повести Марка Вовчка, «Чайковский» Е. Гребинки, «Марко 
проклятый» О. Стороженко, «Сагайдачный» Д. А^ордовца).

Слабыми в идейном и художественном отношении были 
исторические повести западноукраинских писателей. Основ
ной темой их произведений было изображение жизни князей 
п бояр. И. Шарамевмч, Е. Левицкий, Е. Грушкевич, В. Иль
ницкий (Денис), тщательно избегая показа классового рас
слоения в прошлом, в частности в этоху раннего феодализма, 
основное внимание сосредоточивали на описании любовных 
интриг, семейных распрей исторических лиц. Даже, если в ос-



лосе повести находились важные исторические события, они 
лишены были исторической и художественной правды. Пы
таясь нарисовать картину борьбы вольного Новгорода за не
зависимость, Е. И. Грабович в своей повести «Марта Бо
ренька» не сумел, однако, создать яркий образ свободолюби
вого народа или хотя бы исторически убедительный образ 
Марты Борецкой. Ничем не примечательна и девушка из кня
жеского рода, героиня повести «Марin, княжна руська» 
Е. Грушкевнча, достойная, по мнению автора, занять место в 
истории Украины. Слабой в идейно-художественном отноше
нии является повесть И. Шараиевпча «Гальшка, княгиня 
Острожська», которую по стилистическим особенностям нель
зя отнести ни к жанру историко-художественного произведе
ния. ни к жанру исторического исследования. Как историк 
И. Шараневич не должен был вносить в произведение такой 
массы мелких, вымышленных деталей, а как писатель мог 
обойтись без кропотливого изучения отдельных незначитель
ных исторических фактов.

Холопствуя перед австрийской монархией, некоторые за- 
падноукраинскне писатели стремились искусственно связать 
героические страницы прошлого Украины с деятельностью 
Габсбургов и других западных королей и прпниов, которые 
будто бы несли свободу и независимость украинскому народу 
(В. Денис, «Князь руський Роман Данилович та жена его 
австршська принцеса Гертруда»). Понятно, что такая белле
тристика не могла удовлетворить эстетических вкусов даже 
не очень взыскательного читателя. Ни настоящей истории, 
ни талантливого домысла нс было па ее страницах, об исто
рическом и эстетическом освоении прошлого нечего п гово
рить. Градмнии автора сказки «Олсна» М. Шашкевича не 
нашли для себя в исторической прозе писателей Западной 
Украины второй половины XIX в. достойного продолжения.

В настоящем обзоре исторической беллетристики нс рассма
триваются произведения, написанные после повести И. Фран
ко «Захар Беркут», так как исследование исторической прозы 
XIX в. не является основной целью данной работы. Автор 
только пытается установить наличие или отсутствие преем
ственности повести «Захар Беркут» с историко-художествен
ной литературой, написанной ранее, осмыслить в чем новатор
ство И. Франко, какие идейно-эстетические концепции своего 
времени он воспринял, а какие отбросил.

В повести «Захар Беркут» слышится и тихая грусть 
М. Шашкевича и пламенность Т. Шевченко, дух романов 
А. Пушкина и требование Н. Гоголя «бить прошлым совре
з



меиное». Франко считался с традициями Вальтера Скотта, 
Флобера, I юго, знал он польскую литературу — произведе
нии Мемцевнча, Бориатовича, Крашевского,’ Сенкевича, .Миц
кевича, Словацкого. Произведения этих писателей, таких ие- 
сходи 1,lx по мировоззрению и отношению к историческому 
прошлому, Давали богатый материал для раздумий, наталки
вали на определенные выводы относительно историко-худо
жественных жанров.

Теоретические размышления о природе художественно- 
исторических жанров встречаются уже в первых литературно- 
критических выступлениях И. Франко, посвященных анализу 
произведений К. Устпяиовича («Сгпвце критики», «Лыератур- 
н; письма. VI) ,  статьях о поэме Т. Шевченко «Гайдамаки» и 
альманахе «Русалка Дшстровая». Чисто теоретические раз
мышления Франко фактически ограничиваются двумя преди
словиями: к повести «Захар Беркут» (1882) и позже к сбор
нику «3 бурхливнх лiT» (1902).

Теоретические воззрения Франко на историко-художествен
ные произведения формировались в тесной связи с разви
тием его исторических и общественно-политических взглядов. 
Он понял, что отображать прошлое можно, только уяснив ту 
истину, что история страны — это не история князей, бояр, 
что в древности тоже существовало социальное неравенство, 
возникала борьба между «власть имущими» и бедняками. 
Писатель сумел разобраться в антинародной сущности реак
ционной историографии, воспринял мысли революционных 
демократов (В. Белинского, Т. Шевченко), а в ряде случаев 
в своих суждениях об историческом развитии общества стал 
на позиции марксизма.

В высказываниях И. Франко по поводу историко-художест
венного жаиоа литературы чувствуется забота об идейной на
сыщенности и актуальности произведений на исторические 
сюжеты. Только такое произведение о далеком прошлом, ко
торое может «зайиятп сучасних жпви.х людей», писатель счи
тает достойным внимания. Мысли Франко об актуальности 
исторического произведения не имели ничего общ,его со сти
лизацией под современность, с модернизацией истории. Тре
буя, чтобы произведения на историческую тему поднимали 
злободневные проблемы современности, Франко далее раз
вивает прогрессивные тенденции мировом, в частности рус
ской историко-художественной литературы, ибо известно, что 
подобные взгляды занимали важное место в эстетике А. Пуш
кина, Н. Гоголя, Т. Шевченко, Г. Флобера, В. Гюго.

В данном Франко определении специфики историко-худо-



жествениой литературы важной является мысль о том, что не 
каждое произведение о прошлом можно отнести к историчес
кому жанру. И дело здесь не во временной дистанции и не в 
том, находит ли писатель основные конфликты в историчес
ком событии или нет, и не в том, являются ли центральные 
персонажи историческими личностями пли людьми, неизвест
ными в истории. Главное, чтобы в произведении правдиво 
был воссоздан общий характер, дух эпохи: «поез1я може бути 
шторичною, хоч i показуе чимало нешторпчних, видумаиих 
факлв, коли Ti видумаш факти добре характеризуют дану 
шторичну добу, коли Т1'льки и загальннй характер i настрiп 
в noeMi Bipno i наглядно показаний»1).

Одной из главных в теоретических взглядах И. Франко яв
ляется мысль о том, что «исторична повшть — це не icropia». 
Писатель предостерегает перед злоупотреблением историчес
кими документами и данными науки в процессе написания ху
дожественного произведения. Не слепое копирование старины, 
а правдивое изображение характера исторической эпохи, нс 
натурализм в воспроизведении исторических фактов, а твор
ческий вымысел, основанный на хорошем знании истории, — 
вот главные требования И. Франко к произведениям с исто
рическими сюжетами.

В статьях и художественных произведениях Франко за
трагиваются важные проблемные вопросы: о правде худо
жественной и исторической, о сходстве и отличии между ху
дожественным и научным познанием действительности. «Де 
icTopiiK оперуе аргументами i лопчнпмп висновками, — писал 
Франко, — там повштяр мусить оперувати живпмп людьми, 
особами» (VI, 489). Франко не отдает преимущества правде 
исторической над художественной и, наоборот, не противопо
ставляет одну другой. Они должны, считает писатель, сосу
ществовать как единственная большая правда реалистичес
кого изображения действительности.

Франко резко критиковал писателей за исторический су
бъективизм, который снижает реалистическое звучание про
изведения, не позволяет «поняти шло i вщобразити пластич
но життя нашого народу».

Рассуждения И. Франко о том, что история должна слу
жить повествователю только для «втктення ncBiioi iдеi в пев- 
них живих типових характерах» были вызваны постоянной 
заботой писателя об идейной насыщенности и актуальности 
художественной литературы.

Очень важными в эстетике И. Франко надо считать мысли 
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о первостепенном значении мировоззрения писателя, его исто
рических взглядов для создания высокохудожественного 
произведения на историческую тему.

Частые ссылки Франко на авторитет В. Велинското. кото
рый дал для XIX в. наиболее глубокое решение проблемы 
исторического романа, . свидетельствуют о его стремлении 
усвоить литературно-эстетические принципы революцпоиера- 
демократа.

Волна интереса к исторической тематике, которая захвати
ла все развитые литературы XIX в., коснулась уже во время 
своего спада в 70—80 годы и молодого Франко. Гальшки, 
Настасьи, буйтуры, которые властно расположились на страни
цах произведений галицкмх писателей, не вызывают у Фран
ко интереса, даже лучший исторический роман «Чорна Ра
да» П. Кулиша кажется ему скучным, далеким от настоящей 
жизни парода. Он пишет повесть «Захар Беркут», которая 
является своеобразным вызовом серости, безыдейности ряда 
произведений исторической беллетристики, в первую очередь, 
западноукраинской.

Рисуя события XIII в., Франко все внимание обратил не на 
жизнь князей, вельмож, а на дела настоящего творца исто
рии — народных масс. Обращаясь к эпохе раннего феода
лизма, писатель отдавал дань литературной традиции своею 
времени. По то, как он изобразил эту эпоху, как раскрыл важ
нейшие ее противоречия и показал, какими усилиями древ
нерусский народ отстаивал свободу и независимость в дюрь- 
бе с чужими и «своими» угнетателями, было новым не толь
ко для* галнцкой, но и для* всей украинской литературы.

Одно из любимейших своих творений — историческую по
весть «Захар Беркмт» — И. Франко написал на протяжении 
очень короткого времени — за полтора месяца. Можно пред 
полагать, что замысел этого произведения вынашивался писа
телем давно, а объявленный журналом «Зоря» литературным 
конкурс только ускорил работу над ним.

К исторической тематике Франко обращался и ранее, но 
наиболее совершенной в идейном и художественном отноше
нии была повесть «Захар Беркут» -  поэтическим гимн тита
нической силе и героизму народа, его единству. В ней нашли 
талантливое воплощение требования Франко 1ч произведени
ям на историческую тематику.

Повесть «Захар Беркут» создана в одни из самых тяжелых 
периодов жизни писателя. Находясь после двух арестов в 
родном селе Нагуевпчи под постоянным надзором полиции, 
в обстановке травли со стороны реакционном интеллигенции,



Франко, но колеблясь, решил принять участие в конкурсе 
народовской «Зори». Так родилась повесть «Захар Воркуту. 
Учитывая пожелания редакции, Франко создал в ней карти
ны жизни, достойные подражания. По, конечно, эго было не 
то, о чем мечтали народовцы из- «Зори». Ведь, читая повесть, 
люди задумывались над тем, как жили предки, и возможна 
ли такая жизнь в будущем. А подобные мысли толкали па 
попеки путей борьбы против несправедливого строя. Все это 
не импонировало и не отвечало взглядам О. Партийного, ре
дактора журнала «Зоря». Однако Франко удалось, не отсту
пая от своих революционно-демократических принципов, пу
тем внесения незначительных изменении, добиться напечата
ния повести. Премированная повесть нс принесла автору же
лаемого денежного вознаграждения. О. Партпцкпй, восполь
зовавшись тяжелым материальным положением И. Франко, 
фактически заставил его за жалкие гроши работать па 
«Зорю».

«Захар Беркут» — повесть о прошлом. Но в седой старине 
писатель сумел отыскать такие стороны жизни народа, кото
рые должны были заинтересовать людей его времени. Он нс 
собирался отождествлять общинную жизнь тухольиев с тем 
социалистическим строем, о котором сам мечтал. Как сто
ронник объединения трудящихся, Франко только хотел вну
шить народу мысль об исторической необходимости коллек
тивного труда и коллективного общежития в будущем. В 
этом заложена глубокая прогрессивная идея повести. Эта 
идея, яркая и прекрасная, иногда заставляет забыть, что по
весть «Захар Беркут» задумана, прежде всего, как историко- 
художественное произведение. Ведь центральной темой произ
ведения Франко является изображение- общинной жизни па
рода, его борьба против внутренних и внешних поработите
лей. Основные сюжетные конфликты взяты из истории, ко
торая является не только фоном, но и объектом художествен
ного изображения. В основе повести «Захар Беркут» лежат 
события, имевшие место в исторической жизни народа. Об 
этих событиях исторические источники говорят немного. Но 
это не значит, что писатель должен был отказаться от созда
ния повести в задуманном плане и искать других, более 
«исторических» сюжетов. Там, где история молчала, на по
мощь писателю приходил художественный домысел, _ ведь 
Франко считал, что «исторична погисть — ие не icTopin».

Наиболее активно Франко использовал исторические мате
риалы в описании татаро-монгольского нашествия и при ха 
12



рактеристике разнообразных форм классовой борьбы. Здесь 
находим летописные сведения о начале монгольского нашест
вия, о путях, которыми шли завоеватели, о битве на реке 
Калке н расправе над русскими князьями, а также некото- 
рвю детали, характеризующие монгольский лагерь. В Га- 
линко-Волынскоп летописи Франко находил материал о не
довольстве народа политикой князей и бояр, о народных вол
нениях. Благодаря летописным сведениям, Франко сумел 
исторически правдиво передать дух «бунту i пепокорн», жив
ший в народе.

Ыа протяжении многих лет писатель изучал древнюю об
щинную жизнь своего народа. В «Русской Правде» и «Поль
ской Правде», в Литовском статуте он находил сведения об 
общинах. В конце 70-х гг. XIX в. Франко знакомится с рабо
той А. Герцена «Крещеная собственность», в которой револю
ционный демократ, анализируя основы русской общины, при
бегает к историческим экскурсам. Некоторые черты к харак
теристике общинной жизни аБтор «Захара Беркута» мог заим
ствовать из хорошо известной ему работы профессора Ива- 
нышева «О древних сельских общинах» (1863), а также тру
дов других историков. Сам Франко живо интересовался со
хранившимися еще тогда остатками общины, общинного вла
дения землей, тщательно изучал их.

Важнейшим источником характеристики исторического 
прошлого является в повести «Захар Беркут» устное народ
ное творчество. Ни в одном из известных исторических памят
ников нет сведений об организованной борьбе народа против 
монголов, но весь ход событий подсказывает, что такая борь
ба велась. Отголосок этой патриотической борьбы нашел от
ражение в народных легендах. Франко сам ссылается на из
вестную ему легенду о потоплении монголов. Запись именно 
этого народного сказания не найдена. Но о подобном собы
тии рассказывает предание, бытовавшее в Закарпатье и в 
Польше, и известное по записям К. Заклинского и польского 
писателя С. Гощннского. На основании этих легенд можно 
предугадать контуры предания, использованного Франко. В 
повести находим ' и другие народно-поэтические сказания: 
об Ските Манявском, о царе великанов Стороже. К сожале
нию, не удалось найти записей легенды о Стороже, Она ни
чего общего не имеет с известными народными рассказами 
о великанах, гордых, высокомерных людях. Этнографичес
кие исследос-анпя Кольберга, Белевского свидетельствуют о 
том, что в Галццни сохранилось множество каменных статей 
большого размера и неизвестного происхождения. Может



быть, Франко слышал п народе рассказы о них. Легенда о 
Стороже несет в повести большую смысловую нагрузку.

Кроме исторических и народно-поэтических источников. 
Франко использовал ряд интересных сведении этнографичес
кого характера, которые усиливают исторический колорит 
повести. На основе немногих фактов, свидетельствовавших о 
быте и обычаях народа в старину, писатель создал волную^ 
щую картину жизни тухольцев, показал справедливость на
родного суда и решений веча. Стремясь верно изобразить 
эпоху, Франко показывает сплетение языческих и христиан
ских верований, рисует эпизоды, говорившие о веровании лю
дей в магическую силу слова и отдельных вещей. Своеобраз
ным критерием для изображения эпохи в повести стало «Сло
во о полку Игореве», верно характеризовавшее отношение в 
феодальном обществе, а также религиозные представления 
людей того времени.

Историческая повесть И. Франко — оригинальное явление 
в историко-художественной литературе XIX века. Новаторст
во ее, прежде всего, в идейно-тематической направленности, 
в трактовке ряда исторических фактов, в тесной связи с со
временностью. В повести нашли отражение передовые исто
рические взгляды писателя, который ставил прогресс об
щества в зависимость от деятельности трудового парода как 
главной исторической силы.

На фоне исторической прозы XIX в. такой подход к изо
бражению далекого прошлого действительно был новатор
ским. Кто из украинских беллетристов XIX в., кроме Фран
ко, мог решиться на основе мелких осколков — исторических 
данных, — создать живую, исполненную горячих чувств, кар
тину жизни и борьбы наших далеких предков?

Франко первым среди украинских прозаиков обратился к 
теме общинной жизни народа в далеком прошлом. Тема борь
бы народа против татаро-монгольских орд в XIII в. была то
же новой для всех исторических жанров. Таким образом, по
весть «Захар Беркут» расширила горизонты исторической те
матики.

Своеобразно прозвучала в повести поэтическая мечта Фран
ко о счастливом будущем своего народа.

Повесть «Захар Беркут» — произведение писателя, кото
рый твердо стоит на революционно-демократических пози
циях, \'мест талантливо осмыслить жизнь народа в далеком 
пиошлом.



Требования Франко к произведениям па историческую те
матику определили идейное направление и художественное 
своеобразие повести «Захар Беркут». Анализу этих проблем 
посвящен второй раздел диссертации.

Повесть «Захар Беркут» написана во время глубоких раз
думий Франко над проблемами реализма. Выступая против 
натурализма, он выдвигает свой принцип изображения дейст
вительности — метод «идеального реализма», который явля
ется, по мнению автора, в некоторой степени своеобразным 
сплавом реализма и романтизма. Жизнь народа времен 
Франко предоставляла много материала для мастера крити
ческого реализма. Но писателю, находившемуся под влиянием 
передовых идей своего времени, одна критика общественных 
порядков кажется недостаточной. В высокохудожественной 
поэтической форме он провозглашает свои идеалы, выражает 
самые сокровенные мечты своих современников. Франко 
знал, что «все, що привчае людей миелит и, розеуджу ватп, 
роззиратпея по е в т ,  всетечимраз бктьше увктьняе ix з-шд 
гшту авторптеНв, зблнжае бктьше до посту пу, з лижае елль 
ше до сощал1зму» (XX, III).  Он написал на историческом 
материале повесть, которая учила думать и мечтать, вызыва
ла интерес к освободительным идеям, к социализму. эт 
большая идейная ценность произведения Франко.

Тема повести, почерпнутая из истории оорь ы народа про
тив своих и чужих поработителем, нашла воплощ 1ипл I^/1\ 11 а к ояуяп Беркут», как и все другие конфликтных ситуациях. «Рахар
повести Франко "произведение полное драматизма. Ядро его повести Франко, nponauLA , являющиеся настоя-
сюжета составляют острые кошрлпмл^пли-шмя Это конфликты социальною щими артериями повествования. i ,,гп.,Г1Пп,п1 1 г- И т\’\ОЛЬСК0И оощимоп, углуоляю-характера между боярином и тухольс J  1<Гтпп-

.. Д нападением монголов. 1\оллп
щпеся изменой ТУ™Р п0зестН| обуславливают развитие 
зим, положенные в основу повес:г • > архитектонику
ее сюжета, в значительной мерс ипр л. 1
произведения.г  апии„ми персонажами повести являют-Главными положительными перс Но писатель па
ся люди, имена которых нензвестн Р пппетеленной
детяет их чептами свойственными народу на определенно! 
степени олзветня 'общества, а это придавало персонажам 
, Г  с с = П о с т ь .  Немало в повести деталей, сви- 
нсторическую Достоверное Беркуте, как человеке эпохи
детельствовавшнх о Захаре о ч  м  пепеплелись язы-древней Pven R его религиозных взглядах переплелись 
др нс ^си- ь  0 Р прменты В своей повседневной жиз- ческие и христианские элементы, и е Ппяп-
нп он стремится руководствоваться зако * 3 4



ды». Такие, как Захар Беркут и тухольцы остановили мон
гольское нашествие, спасли Европу от гибели. Большая исто
рическая правда заложена в образе народа, созданном в по
вести И. Франко, и лучшего его представителя старого па
триарха Беркута. Исторической достоверностью отличается 
и отрицательный образ Тугара Вовка. Не вызывает возраже
нии характеристика его, как изменника и поработителя род
ного народа. Известно, что имя Тугарин, которое созвучно 
фамилии боярина, было в Киевской Руси символом жесто
кости и ничтожности.

Характеризуя персонажей повести, нужно учитывать спе
цифические особенности произведений Франко. В его прозе 
нередко отрицательные персонажи внешне более ярко 
очерчены, чем положительные. Эти особенности почерка 
Франко, еще должным образом не изученные, замечаются и 
в повести «Захар Беркут». Старый Беркут, например, наибо
лее статичный персонаж, он поражает не яркостью того жиз
ненного материала, из которого вылеплен, а воплощенной в 
нем идеей. Подобный прием характеристики отвечал требо
ваниям метода идеального реализма, по это не лишало пер
сонажей жизненности. Вышеупомянутая особенность вовсе 
не обозначает, что Франко не в состоянии был создать яркие 
положительные образы. Они созданы.

Давая определение своей творческой манере, Франко под
черкивал, что по природе он миниатюрист, который «привпк 
знаходити niлий св1т в капл1 води»1). Отсюда и некоторые 
особенности характеристики персонажей в повести «Захар 
Беркут»: несмотря на то, что писатель не останавливается 
подробно на процессе развития своего героя, в его характере, 
суждениях, делах воплощен целый мир стремлений, чувств, 
настроений, что способствует созданию полнокровных типов 
людей.

Одной из особенностей мастерства Франко в повести яв
ляется умение создавать групповые образы. Благодаря это
му, возникает впечатление, что в произведении действует 
значительное количество персонажен. Таков образ народа — 
тухольцев, а также собирательные образы боярства^ и мон
гольских захватчиков. Групповые, собирательные образы со
здаются при помощи широких обобщении, реже использо
ванием конкретных деталей. Роль этих ооразов в раскры
тии идейного содержания повести исключительно важна.

В повести «Захар Беркут» Франко сравнительно мало уде-

'). М. С. Вознлк. 3 життя i творчосН I. Франка. Вид-во АН УРСР, 
К., 1955. стор. 29.



ляст внимания психологической характеристике действующих 
лиц. Его прежде всего интересует, как проявляются ведущие 
черты характера персонажа в действии, в наиболее ответ
ственные моменты жизни. С целью мотивировки поведения и 
поступков персонажа писатель нередко вводит в ткань про
изведения биографические описания. Без биографии и харак
теристики условий формирования жизненных принципов пер
сонажа Франко не смог бы раскрыть основные черты его ха
рактера, а это является одним из важнейших приемов харак
теристики образов-персонажей повести «Захар Бсрк\т». 
Франко не увлекается портретной характеристикой. Сравни
тельно широко он рисует только портреты : Мирославы, Туга- 
ра Вовка и Бурунды. Здесь сказывается известная тенденция 
писателя к созданию ярких женских и отрицательных муж
ских портретов. У молодого Беркута «хорошо, сонцем оп а ле
не i здоровпм рум'янисм осяяне, одверте, шире лице» ( 
20). И это почти все, что мы знаем о внешности Максима. 
Портретная характеристика Мирославы дается намного ши 
ре, автор обращается за образными средств'.
кому творчеству народа персонажей Фран-

Т..низании и индивидуализации язь ^  , П свое_
ко достигает ола,одари ш ки апшк >° Р ^  на
ооразию лексики. Речь Захара Ье рт  Tvrapa Вовка зву- 
мер, торжественностью стиля 8 ,Л прОСтом\' 'народу (хамове 
чнт его презрение и ненависть к р Р постоянно
племя, проклят, хлопи, смерд. • по.
употребляет бранные слова (псезрад . И пр„емами вну-
кляття на вас). Широко п° л̂  оечп для характеристики 
треинеи и несобственно прямой р

" Т п о в е г т п  «Втхто Беркут» многое свидетельствует об нс- Б повести «Захар романтическом живописи.
пользовании писателем >'Р ^ етС!1 „ в описании Тухли, 
Романтическая условность цвет MHt „ в создании
и в картине борьбы тухольцев в характеристике
традиционного образа веще^° СТ [ ’встрСчаемся и с реалмс- псрсонажей. Но здесь одновременно iycipc ........ j ........

лесь ^^ппжения' При создании романти- тпчеекпми приемами изображен я. I Dcero обра1цается
чсскнх образов и ситуации Франк ^ ческого творчестпа 
к богатой сокровищнице пародии------ п ППМ*.ч и ш е м и и  i .u i\ ( ju u i i .u n M u o  , т п ч с с к а я  УСЛОВНОСТЬ В
Напоолее сильно чувствуется Р°д спасе„„н Максима,
истории с подземным ходом, в проходить из одного
в том, что Мирослава может свооидп i
лагеря в другой. романтизма, пейзажи в повс-

Несмотря на сильную струю pu.i ..... „ IlfM,vrrT.
стн Франко полностью реалистичны. Bp 1
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пс, противник «майстервершв», писатель не любил картин 
природы, напоминающих театральную декорацию. Описания 
природы в повести «Захар Беркут» не только украшают по
вествование, но и органически связаны с пен. Франко тонко 
передает колорит прикарпатского пейзажа. Густые еловые 
леса, орел-беркут, голос пастушьей трембиты из далекой по
лонимы, зубчатые листья папоротника с тяжелыми каплями 
росы, колючая ежевика и кудрявый хмель, стук дятла п хрип 
совы — ьсе это составляет разноцветную, многоголосую сим
фонию прикарпатской природы. Поэтические детали" приро
ды, если даже они созданы в результате сложной ассоциа
тивной работы мысли писателя, никогда не отличаются 
искусственностью или подчеркнутой изысканностью формы. 
Природа в повести не создает впечатления только прекрасно
го, по застывшего навсегда рисунка, она живое существо, 
проникнутое заботой о судьбах людей, полностью созвучна 
героическому духу народа.

Повесть Франко «Захар Беркут» — четвертое большое про
изведение писателя. Оно дает материал для раздумий над 
композиционными особенностями прозы Франко. Как и в 
первой романтической повести «Петрif й Довбущуки» сюжет 
«Захар Беркута» напряженный, с многочисленными верши
нами действия, но здесь уже нет полуреальных, таинствен
ных персонажей, экзотического пейзажа и т. и. Все компонен
ты повести связаны между собой так, что отвечают намлучше- 
му раскрытию идейного замысла произведения, характери
зуют важные особенности индивидуального стиля писателя.

Ведя рассказ, Франко не вмешивается в ход событий, хотя 
его присутствие всегда чувствуется. Иногда он делает попут
ные замечания в форме лирического отступления или коротко
го объяснения.

Писатель всегда стремился в своих произведениях к кон
центрации и конкретизации действия в пространстве и во вре
мени. В повести «Захар Беркут» все события происходят на 
протяжении нескольких дней. Авторское повествование, иног
да заменяющее образное раскрытие отдельных эпизодов, то
же содействует концентрации действия, следовательно, компо
зиционно оправдано. Кроме того, авторское повествование 
придает повести яркий публицистический характер. Одновре
менно писатель обращается и к другим средствам изображе
ния событий и поступков персонажей: описанию, диалогам, 
монологам.

Использованный Франком композиционный прием обрамле
ния непосредственной связи с развитием сюжета нс имеет.



Здесь читатель встречается с живой мыслью самого писателя, 
узнает о его намерении противопоставить активную жизнь 
древнерусского общества пассивности, инертности современ
ников, свободолюбивый характер предков — безразличию и 
примиренчеству современников. Но в этом нет и тени презре
ния к родному народу; писатель скорбит о его несчастной 
судьбе. Эта скорбь потом прозвучала еще сильнее в прологе 
к поэме «Мойсей» («Народе мпй, замучений, розбитин. Тво'ш 
майбутш'м душу я тривожу»).

Наблюдения над языком повести приводят к интересным 
выводам. Общепринятой является мысль о том, что Франко 
мало заботился об историческом колорите повести. Однако 
даже анализ лексики произведения говорит противоположное. 
Здесь немало историзмов для обозначения названии оружия 
и других воинских атрибутов (ратище, сагайдак з стрыами, 
панцир, шолом и т. п.), архаизмов, связанных с древними ве
рованиями (коптина, яскиия, Дажбог, Перун)- Правда, писа
тель не вводит архаизмов в язык персонажей.

Диалектизмы, встречающиеся в повести, усиливают ее об
щий локальный колорит. Наличие их, с одной стороны, о ъяс- 
ияется общим развитием литературного языка в алицип, а с 
другой — необходимостью передать специфические названия, 
бытовавшие в горных околицах.

У пнеателей-романтиков всегда была заметном  ̂ тенденция 
к чрезмерному употреблению образных выражении, то 
видим в повести Франко, хотя общин лад ее я ̂  ы к а к 1
ио-возвышеиный, хотя писатель использует оы J  _
нал художественных приемов. Описание п0'ка^ у - 
прекрасный пример того, как писатель со'мхяс ; ‘ ’
разы. Здесь не последнюю роль играет тонш ' ‘ ’ с “
ность художника и умелое использование 00 ‘ ' R
ческих сокровищ общенародного языка. псатп1' * - потп.
обращается к тропам, позаимствованным чз i I - с
ки или созданным по се законам. Подобно т • И 4 ппиемы 
творчество создало свои постоянные поэ г ^ 4 чпнтсты и' 
Франко тоже имеет свои собственные нзлю ло 
сравнения, к которым обращается неизменно. по_

Своеобразие манеры Франко следует видет г Фочькпо
стоянных характеристик, что тоже солижас1 пав1С11_
ром. Благодаря этому, ярко выявляется н д с ] с широкое
ность повести, а созданные образы npnooi писатель
обобщение. Когда, например, заходит Рсчь ° ’ « ' и
характеризует их своими постоянными эпитет . р 
«неситий».



В повести Франко сравнительно мало метафор; это, по-ви
димому, объясняется тем, что писатель стоял близко к народ
норазговорной речи, для стиля которой метафора не так ха
рактерна как сравнение, эпитет и ир. Доминирующим видом 
метафоры в повести «Захар Беркут» является персонифика
ция. Нередко встречаются у Франко иносказание, метонимия 
и перифраз.

Поэтическая идея автора, мечтавшего увековечить словом 
силу объединенного коллектива, героические порывы к свобо
де нашла отображение в стилистическом построении предло
жений, в их интонационно-синтаксической конструкции. 
Прежде всего, здесь много риторических вопросов и восклица
ний, обращений. Особенно часто они встречаются в речи Заха
ра Беркута. Используя эти фигуры, Франко достигает пре
дельной четкости'в характеристике взглядов старого Беркута 
и боярина Тугара Вовка на важнейшие вопросы историческо
го и общественного развития древней Руси. Самым ярким из 
стилистических приемов в повести «Захар Беркут» является 
словесная анафора. ,

Эмоциональная приподнятость языка достигается Франком 
также путем использования разнообразных поэтических троп 
и фигур, соответствующих содержанию произведения, роман
тической природе его персонажей. Ни одни из поэтических 
приемов не использован только для колоритности, а пол
ностью отвечает сущности изображенных явлений.

Манера повествования, композиционная пестрота повести, 
группировка персонажей — все это находится в гармоничес
ком соответствии из замыслом писателя, обусловлено его 
идейно-эстетическими принципами.

V Jji *f*

И. Франко выступает в повести «Захар Беркут» как страст
ный борец за свободу своего народа, как певец его героическо
го характера, как вестник лучшей жизни для трудящихся. В 
этой повести неразрывно переплелись «сталь i шжшеть», су
ровая критика основ несправедливого строя с высокой меч
той о будущем, яркий реализм с богатейшей палитрой роман
тических красок, то есть, то, к чему всегда стремился в своем 
творчестве писатель. Написанная в форме древнего предания, 
историческая повесть «Захар Беркут» и в наше время нахо
дит путь к читателю. Еще долго ее героико-романтические об
разы будут волновать сердца потомков Франко, а сама по
весть всегда будет свидетельством большой любви Каменяра 
к трудящимся, его заботы о светлом будущем своего народа.
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4. Природа в художнш проз! I. Франка. Тези доповщен. 
Звтю -наукова конференшя кафедр iнстнтуту. 1вано-Фран- 
К1вськ, 1964.

5. Франкова крининя. «Жовтень», № 8, 1964.
6. Чн можна назвати «Захара Беркута» I. Франка вторич

ною noBicTio? Тези допов1дей звкноТ науково-теоретично! кон- 
ференцп кафедр шституту. 1 вано-Франювськ, 1965.

7. В1дображення побуту, звичаш i в1рувань народу в пошс-
Ti I. Франка «Захар Беркут». Тези одииадцято!i luopianoi м1ж- 
вуз1всы<01 науковоТ конференц», присвячено1 1 1 0 -р1ччю з дня 
народження 1вана Франка. Льв1в. 1966. „
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Кроме того, две статьи, посвященные повести . р ч 
«Захар Беркут», опубликованы в Ивано-Франковскоп ооласт 
нон газете «Прикарпатська правда». Одна из hiix написана 
на архивных материалах («Прикарпатська пр д< ,
1966).


