
оэзия. Проза. Педагогика. Театр. Путеше-
ствия. Исследование литературы — рус-

ской и немецкой. И все это в одном чело-
веке — воронежце Дмитрии Чугунове, ав-

торе объемной книги «Зерна и плоды». Оценить зас-

луги профессора Воронежского государственного
университета Д.А. Чугунова можно и не читая книги,

а лишь используя надпись на переплете и еще ее пос-
ледние страницы, где представлена избранная биб-

лиография, состоящая из трех разделов. «Художе-
ственные издания» — 10 наименований, среди кото-

рых проза и стихи. В разделе «Научные издания» ука-
заны 7 книг, посвященных немецкой литературе от

XIX века до наших дней. Один из ведущих германис-
тов современной России, к 36 годам он стал докто-

ром филологических наук и профессором кафедры
зарубежной литературы ВГУ — одним из самых мо-

лодых в начале 2000-х в Центральном Черноземье.
В третьем разделе «Обо мне» указано присутствие

Дмитрия Чугунова в четырех энциклопедических вы-
пусках, один из которых издан в 2010 году в Герма-

нии.
А теперь о книге. Во-первых, это автобиография,

представляющая жизнетворчество автора в строго
хронологическом порядке. Понятие «жизнетворче-

ство» выделено здесь недаром, ибо оно применимо
все-таки к довольному узкому кругу людей, для ко-

торых жизнь и творчество неотделимы друг от друга.
Чтобы понять и принять писателя в полном объеме,

надо прочитать книгу поступательно от начала до кон-

Íèêîëàé Òèìîôååâ
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ца. Классическая триада автобиографическо-

го повествования «детство — отрочество —
юность» здесь присутствует кратко в самом

начале. Но далее автор излагает свою жизнь
как рассказ о путешествии, сопровождае-

мом глубокими и доверительными размыш-
лениями о каждом этапе пути, а вслед за этим

приводит художественные сочинения, в кото-
рых главным действующим лицом является,

как правило, он сам в тот период времени.
Например, повесть «Красный автомобиль с

люком в крыше» написана в «ковидном»
2020 году и тогда же опубликована в журна-

ле «Подъём». Но отрывок из нее помещен в
разделе, посвященном середине 1990-х, ког-

да автор, будучи студентом, обучался в не-
мецком Халле, а по завершении обучения

купил подержанный автомобиль и совершил
на нем авантюрное путешествие из Германии

в Россию через несколько границ, даже не
имея водительских прав. Я прочел эту доку-

ментально-художественную повесть в
«Подъёме» на одном дыхании. В ней органич-

но сочетаются тонкое понимание психологии
окружающих людей, точность определений,

умение высветлить человека одним-двумя
штрихами, его реакцией на предлагаемые

жизнью обстоятельства. Ирония и самоиро-
ния. Здесь тот редкий случай, когда докумен-

тальное произведение читаешь как хорошую
прозу, потому что автор — отличный стилист.

В одном эссе он признается: «В студенческие
годы я был убежденным “литератором”, а не

“лингвистом”». Все эти свойства характери-
зуют любой рассказ, повесть, роман Дмит-

рия Чугунова. С добротной русской класси-
кой XIX века автора связывают сопережива-

ние своему герою, мягкость, демократич-
ность, доброжелательность тургеневского

типа. Кстати, «литератор» и «лингвист», на
мой взгляд, могут совмещаться в одном че-

ловеке. И Чугунов доказывает это, упорно
вводя в употребление букву Ё, выброшенную

из употребления на заре советской власти.
Она полноправно присутствует даже на об-

ложке книги.
Тот факт, что сочинение 2020 года в кни-

ге размещено среди событий середины
1990-х, все-таки исключение из общего пра-

вила ее построения. А оно состоит в том, что
во всех прочих случаях вслед за короткими

повествованиями о каком-то периоде жиз-
ни сразу же идут художественные произве-

дения, написанные в этот период. Так, за

очерком о создании и деяниях молодежно-
го поэтического объединения «Зинзивер»,

появившегося в Воронеже в конце 1980-х,
следуют стихи автора тех лет. Среди них —

три вдохновенно-патриотических стихотво-
рения из цикла «Путч», датированные 20 ав-

густа 1991 года. После первого — сноска:
«половина первого ночи». Если бы кто-то

додумался издать стихи, сочиненные автора-
ми на просторах России о трех августовских

днях того рокового года, стихотворения
двадцатилетнего студента ВГУ Дмитрия Чу-

гунова, уверен, были бы среди лучших.
За рассуждением об «особости» своего

поколения в эссе «Рубеж веков» следует
рассказ с названием «О человеке» из книги

«Берега реки», созданный как раз на это пе-
реломное время. В нем приведена трагичес-

кая история жизни ровесника автора. А да-
лее — глава с названием «Хокку». Вот ее

начало. «Осень. Последний год тысячелетия.
Последний год третьего десятка лет. После-

дний год работы над кандидатской диссер-
тацией. Дни заполнены университетской

жизнью. Вечера — фильмами Такеши Кита-
но, Клода Шаброля, Андрея Тарковского. А

еще я внезапно начинаю рисовать. Белая гу-
ашь по черному фону. Иллюстрации к крат-

ким мгновеньям. Пять слогов в строке, сно-
ва пять, семь...» После приведенного выше

введения в тему на нескольких страницах
помещены рисунки автора с авторскими тек-

стами хокку. Так называется традиционный
жанр японской лирической поэзии, извест-

ный в этой стране с XIV века. Кстати, в том
же 2000 году в Воронеже вышел сборник

стихотворений автора «Хокку к Марии».
Энциклопедичность знаний и умений,

широта интересов и склонность автора к эк-
сперименту совершенно естественно приво-

дят к появлению в книге главы «Театр».
«2013-й и 2014-й годы по странному сте-

чению обстоятельств стали для меня “теат-
ральным» временем”», — так начинает ав-

тор этот цикл. Из него читатель узнает и об
отношении к Платоновскому фестивалю в

Воронеже, о шоке, который испытали зри-
тели, посетив спектакль «Педагогическая

поэма», который показал театр из Таллин-
на. Дмитрий Чугунов одним из первых от-

кликнулся в прессе на это форменное бе-
зобразие.



А дальше автор подробно говорит о том,

как он стал одним из главных действующих
лиц уникального явления, возникшего в Во-

ронеже. Речь идет о появлении летом
2014 года на базе нашего ТЮЗа так называ-

емого «Театра равных», в котором пьесу,
созданную профессором ВГУ Дмитрием Чу-

гуновым, разыгрывали на сцене театра
обычные молодые люди и инвалиды — пять-

десят на пятьдесят. Автор рассказывает, как
он подружился с театром, постановщиком

спектакля Вадимом Кривошеевым, с каким
волнением был на его репетициях. И заклю-

чает: «Всегда тепло вспоминаю это время
творения. А как вдохновенно играли актеры!

Даже не играли, а жили на сцене!»
Вслед за «Театром» следует раздел

«Фэнтези». В предисловии автор рассказы-
вает, как в марте 2013 года был в команди-

ровке в Старом Осколе, где в то время на-
ходился филиал ВГУ, и здесь у него неожи-

данно возник замысел большой повести в
жанре «интеллектуального фэнтези». Все

подобные вступления к каждой главе — это
небольшие, в жанре эссе, размышления на

заданную тему. «Я с огромным удоволь-
ствием переносился из шумной воронежс-

кой непредсказуемости в правильную и не-
много сонную провинциальную атмосфе-

ру... Когда-нибудь я напишу добрую книгу
об этом городе: о его сентябрьских аллеях,

усаженных яркими рябинами, о легких хол-
мах и просторных проспектах, о друзьях,

здесь обретенных». Он размышляет и об
особенностях современного литературного

процесса: «Я точно знал, что буду писать не
историю “бей-беги”, а нечто иное... Чтобы

стать популярным автором, ныне надо пи-
сать не то, что хочется, а то, что заказыва-

ют издательства. Современный литератур-
ный процесс, за редкими исключениями,

строится вокруг так называемых “литера-
турных проектов”».

После этих актуальных строк в книге идет
повесть «Певец» на ста с лишним страни-

цах — в четверть всего объема книги. Вот ее
начало: «Березовый Дол был поистине бла-

гословенным местом в королевстве. Эта
небольшая деревенька лежала у широкой

реки». В этом «благословенном месте»
взрослеет главный герой повести по имени

Анн. Пытливого подростка, потом — юно-
шу живо интересует окружающий его мир

людей и мир природы. Ему во что бы то ни

стало надо дойти до первопричины всех яв-
лений. Он уходит в лесные дебри, чтобы най-

ти исток Бобрового Ручья — и находит его.
«На пригорке у истока сидел какой-то ста-

ричок и с улыбкой смотрел на вылезшего из
лесных дебрей странника. Анн поклонился и

поздоровался. Старичок тоже ответил при-
ветствием. — Это исток, — сказал Анн. —

Я искал его. — Как удивительно, — произ-
нес старичок, — редко кто из людей ищет

истоки». Философская притча — одна из ха-
рактеристик этой повести. «Однажды ночью

Анн вылез в окно своей комнаты и побежал
в лес наблюдать ночную жизнь бобров и по-

пытаться заговорить с ними... Это было нео-
бычно для деревенских жителей». В резуль-

тате его стали сторониться сверстники и
даже взрослые жители деревни. «Словно бы

он был вообще не такой, как они. Чужой.
Друзей у него почти не было. Только сосед-

ская девочка по имени Нель».
Отец Анна был в деревне землемером.

И Анн мечтал продолжить дело отца. Под-
росшего Анна отец впервые взял с собой в

поездку. «Римон, небольшой городок, ле-
жал севернее Березового Дола, на берегу

реки. В Римоне варили сахар... Там разме-
щалась землемерная контора, в которой

служил отец Анна... Жил в Римоне и намес-
тник короля. Его замок стоял на прибреж-

ной возвышенности — на другом берегу
раскинулись бескрайние поля». В Римоне

Анн обретает друзей, которые открывают
в нем талант певца, а также наживает новых

врагов. Ассоциации с воронежской топони-
микой здесь невольно приходят на ум вни-

мательному читателю.
Автор с первых глав сумел подружить

читателя со своим незаурядным героем. Мы
с интересом сочувствуем ему в его поисках

и испытаниях на нелегком жизненном пути к
благородной цели. Как хороший режиссер-

психолог, автор умело чередует описатель-
ные страницы с главами, в которых прева-

лирует динамика событий. В повести «Пе-
вец» (название весьма метафоричное при-

менительно к главному герою) Дмитрий Чу-
гунов всем содержанием полемизирует с

другими авторами жанра фэнтези, доказы-
вая, что герой не обязательно должен обла-

дать свойствами супермена, бороться с вам-
пирами и прочей нечистой силой. Благород-



ство целей и поступков может быть — и дол-

жно быть! — главной силой и качеством как
героя, так и самого этого современного

жанра. Дочитав повесть, мы понимаем, что,
несмотря на присутствие в ней фэнтэзийных

элементов, автор обнажил срез общества
социального неравенства, по сути, нашего

общества, а также то, как непросто моло-
дому человеку, отличающемуся от средне-

статистического обывателя стремлением
познать окружающий его мир, приносить

пользу людям, реализовать это благород-
ное стремление.

Значительное место в жизни автора за-
нимают путешествия. В 2012 году «Книга

путешествий» Дмитрия Чугунова вышла в
Воронеже, а в последующие годы геогра-

фическая карта его странствий пополнилась
не многими новыми городами и странами.

«Испания и Андорра в 2014 году, Хорва-
тия — в 2015-м... Германия с юга на север и

с востока на запад — в 2017-м». Тут мы вспо-
минаем, что автор — известный в России

германист. Быть специалистом по литерату-
ре отдельной страны невозможно без ее

досконального знания. Каковы ее ландшаф-
ты, восходы и закаты, очертания улиц и го-

родов, определяющие черты характера на-
селяющего ее народа, каковы обычаи и от-

ношения между людьми, как любят женщин
и как любят женщины, что пьют по вечерам

мужчины... Синтез чуткого и эмоционально
воспринимающего мир писателя и фунда-

ментальность ученого весьма наглядно про-
является как раз в описании конкретных гео-

графических мест и событий, в них происхо-
дящих. Один перечень стран, городов, го-

родков и поселений разного рода, в кото-
рых побывал автор, мог бы занять целую

страницу. А как живо, конкретно и чувствен-
но описано каждое такое знакомство. Ав-

тор пробует жизнь на ощупь, на вкус, на за-
пах и на слух. Путевые впечатления Дмитрия

Чугунова с массой интереснейших подроб-
ностей заставляют вспомнить лучшие стра-

ницы романа Ивана Гончарова «Фрегат Пал-
лада», рассказы Ивана Бунина из цикла «Тень

птицы», наконец, «Путешествие натуралис-
та вокруг света на корабле “Бигль”» Чарль-

за Дарвина. Лаконичное эссе «Путешество-
вать — значит жить» (название заимствова-

но у любимого автором Х.К. Андерсена) —
не только указатель маршрутов, но и обра-

зец авторской исповедальности. «В эти годы

я жадно впитывал образы и звуки, голоса и
краски дней... Становился ли я мудрее? Вряд

ли, потому что в любом возрасте есть мес-
то и свершениям, и ошибкам. Становился ли

другим? Да».
Все, описанное выше, относится не толь-

ко к другим городам и странам. Воронежс-
кий контекст — его улицы, проспекты, пе-

реулки, фонтаны, узнаваемые и нередко
прямо называемые здания его улиц — рас-

сыпан по художественным произведениям,
а также присутствует в чисто биографичес-

ких сюжетах автора.
Ну и, конечно, люди! Прежде всего, са-

мые близкие. Мама, подарившая шестилет-
нему сыну тетрадь, в которой можно было

все что угодно — писать, рисовать и «при-
думывать истории Рисованного Человечка».

Тетя Римма, с которой в отрочестве триж-
ды путешествовал по таежным рекам и про-

селкам Якутии. «И самое главное: тетя была
очень дружелюбным и правдивым крити-

ком. Ей я не стеснялся показывать написан-
ное. Она умела обратить внимание на удач-

ные и искренние места. При этом честно го-
ворила и о том, что ей представлялось сла-

бым, надуманным, нежизненным. Под вли-
янием нашего общения я начал делать путе-

Дмитрий Чугунов



вые заметки. Сохранять в блокнотиках име-

на встреченных людей, названия колесных
пароходов, на которых мы плавали по Лене,

записывать впечатления от знаменитых Лен-
ских Столбов, от небольших городков и де-

ревушек». Далее — учителя, школьные и
университетские. Чувство благодарения Все-

вышнему и хорошим людям, которые сво-
евременно помогали автору реализовать

природные способности, освещает многие
страницы его биографической исповеди.

Своей книгой Дмитрий Чугунов отразил
«три цвета времени»: советское, «лихое» и

наше, переходное. Приметы каждого пери-
ода в отношениях между государством и

человеком, переживания автора по поводу
происходящих событий присутствуют как в

автобиографических эссе, так и в его худо-
жественных произведениях. Вот отрывок из

эссе «Рубеж веков»:
«Напрасно Гюстав Флобер сетовал, что

ему довелось родиться в переходную эпо-
ху (здесь и далее выделенные слова принад-

лежат автору книги. — Н.Т.). Это ведь луч-
шее время! Мое “переходное” поколение

было нелинейным. Именно мы в сложные
“девяностые” научились критично мыслить.

Пришедшие в мир на пять-десять лет рань-
ше имели уже промытые советским воспи-

танием мозги. Нас же чуть-чуть не дожали:
мы были правильными детсадовцами, октяб-

рятами, пионерами, а вот на комсомоле все
начало разваливаться. И другие, младше нас

на пять-десять лет, тоже выходили однобо-
кими: о советской эпохе — благодаря

“Огоньку” и прочим разоблачителям — они
знали только плохое. Мол, там не было сек-

са, царил тотальный дефицит, да и вообще
вся страна представляла сплошной ГУЛАГ.

Именно нам было интересно жить — без
разрушающей ностальгии и без горячки ива-

нов, родства не помнящих. Действитель-
ность менялась на наших глазах, и мы либо

всегда запрыгивали в последний вагон ухо-
дящего поезда, либо оказывались в первых

рядах исследователей дивного нового мира.
И всегда знали, что мы теряем и что приоб-

ретаем».
Тут стоит поспорить с автором, упроща-

ющим характеристики поколений. Ибо вре-
мя — одно, а судьбы — разные. О том, что

не все мозги оказались «промытыми совет-
ским временем», говорят события 1991 го-

да. Могу засвидетельствовать, как участник

и очевидец роковых августовских дней и но-
чей 1991 года на площади у Белого дома:

большинство собравшихся на его защиту
были представителями интеллигенции сред-

него возраста и молодыми людьми около
30 лет. Да и судьба самого автора выпадает

из общего ряда. В 1994 году, сразу после
окончания филфака, молодого человека

приглашают преподавателем на кафедру за-
рубежной литературы. А в следующем

году, еще студента факультета романо-гер-
манской филологии, определяют препода-

вателем на кафедру немецкого языка. Че-
рез пять лет 30-летний автор уже защищает

кандидатскую диссертацию. Много ли при-
меров столь успешных судеб можно приве-

сти, имея в виду середину 1990-х годов? В те
годы тысячи сверстников автора, имея на

руках дипломы о высшем образовании, по-
шли в «челноки» или стали торговать на рын-

ках и в ларьках.
Кто-то может сказать, что Чугунову по-

везло. Однако везет тому, кто сам везет!
Надо не завидовать и валять дурака, нужно

быть, а не казаться! «Не позволяй душе ле-
ниться!» — эта строчка из стихотворения

Николая Заболоцкого пронизывает все
страницы биографической книги Дмитрия

Чугунова. Умные руководители в те средин-
ные девяностые годы по достоинству оце-

нили качества перспективного молодого
выпускника. Многие в те годы падали «на

дно». Судьба автора разворачивалась по
восходящей...

«Всем лучшим во мне я обязан кни-
гам», — это признание Максима Горького

могло бы стать эпиграфом к завершающе-
му книгу эссе «Мои миры». Но автор выб-

рал эпиграфом суждение современного ан-
глийского писателя-фантаста Нила Геймана,

высказанное им в романе «Океан в конце
дороги»: «Взрослые идут нахоженными тро-

пами. Дети разведывают новые...» Только
дочитав до конца эссе «Мои миры», этот ав-

торский гимн книге и роли чтения в жизни,
мы понимаем, что ученый-филолог также

«разведывает новые тропы» в своей деятель-
ности преподавателя вуза. И со свойствен-

ной ему прямотой рассуждает на эту акту-
альную тему:

«Мне всегда претило литературоведчес-
кое усекновение живой жизни в произведе-



ниях, сведение ее к набору дат, терминов,

чеканных определений. Возможно, и мои
лекции в университете не всегда отличают-

ся подобной чеканностью, весьма удобной
для зазубривания перед экзаменом. Одна-

ко я понял, что не зря так вольно (здесь и
далее курсив автора книги. — Н.Т.) расска-

зываю о книгах, когда один студент-журна-
лист через несколько лет после выпуска

вдруг вспомнил наши занятия. И сказал, что
мои лекции о Бальзаке помогли ему принять

правильное решение в сложной жизненной
ситуации. Возможно, я размышлял тогда об

“Утраченных иллюзиях”, возможно — об
“Отце Горио”, не помню. И я порадовался

его признанию».
Размышление автора о сведении живой

жизни в пръоизведениях «к набору дат и тер-
минов», которое имеет место не только в

современном вузе, но и в школе, сверхак-

туально! Поражаешься пугающей тупости

авторов учебников, требующих, чтобы
школьник запоминал имя двоюродного дяди

Базарова или Обломова или как звали ло-
шадь графа Вронского...

«Читая, мы однажды уподобляемся Фа-
усту, долго искавшему свой миг прикосно-

вения к Божественному (курсив автора кни-
ги. — Н.Т.). Мы также можем воскликнуть:

мгновенье, ты прекрасно!»
Книга «Зерна и плоды» воплощает судь-

бу человека, которому удалось редкое —
развить и реализовать свой природный дар

во всех отношениях. И что особенно ценно:
в текстах книги содержатся ответы на воп-

росы — как и почему это произошло, поче-
му такое возможно и в наши дни. Да, навер-

ное, и в любое время. Значит, есть надеж-
да. И не все так трагично, как порою нам ка-

жется.

        


