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Введение 

Научная разработка проблем аксиологии литературы связана с междис-
циплинарными исследованиями на стыке литературоведения, философии и 
социологии. Актуальность изучения эстетических категорий и проблемы цен-
ностей в художественных произведениях представлена в работах М. М. Бахти-
на [Бахтин, 2012], М. Л. Новиковой [Новикова, 2017], Н. Т. Рымаря [Рымарь, 
2016], А. В. Филатова [Филатов, 2019], Л. Ю. Фуксона [Фуксон, 2018] и др.  

По мнению Л. Ю. Фуксона, «ценностная структура литературного про-
изведения – сложное эстетическое единство произведения художественной 
литературы, мир которого открывается как поляризованный противополож-
ными ценностями» [Фуксон, 2018, с. 14]. И поскольку художественное про-
странство – обязательная составляющая мира произведения, его структура 
способна представить и специфику авторского видения реальности, и особен-
ности его аксиологии. 

Правда, стоит сказать, что чаще всего исследователи романов А. Или-
чевского отмечают в качестве главной авторской темы поиск человеком ответа 
на вопрос, кто я и каков мой мир. Они не связывают его напрямую со слож-
ными взаимоотношениями персонажей с окружающим их пространством 
[Томилова, 2012; Рыбальченко, 2012]. Более значимым становится тот факт, 
что автор обращается ко времени серьезной перестройки ценностей, когда и 
становится важным поиск человеком собственной идентичности. В частности, 
Т. Л. Рыбальченко замечает, что автор «отразил крушение социальных и ци-
вилизационных иллюзий в постсоветском обществе» [Рыбальченко, 2016, 
с. 136]. Поэтому исследователь рассматривает в произведениях Иличевского 
его поиск ответов на вопросы времени.  

Но нам представляется, что художественное пространство тоже являет-
ся своеобразным ключом к пониманию открываемых героями ценностных ос-
нований жизни, тем более что в своих произведениях А. Иличевский выходит 
за рамки проблем переломных исторических эпох. Для него в принципе важен 
ландшафт и его одухотворенность. Именно ее он ценит, например, у Элиота, 
когда называет его среди главных поэтов ХХ в. 

Доказательство вышеприведенного тезиса и является основной целью 
нашей работы. 

Исследование и его результаты 

«Чертеж Ньютона», выбранный в качестве материала исследования, по-
явился в печати в 2019 г. И за последнее время не раз был в поле зрения спе-
циалистов. Уже заявлено, что аксиологический аспект важен для произведе-
ния. В частности, А. Иличевский активно использует прием name-dropping, 
или намеренного упоминания имен известных ученых, художников, деятелей 
культуры: В. Поленова, М. Ротко, Ф. Феллини и др. Этот прием формирует 
определенный ценностный смысл, который активно воздействует на читателя, 
актуализируя ценностные ориентиры, заданные в художественном произве-
дении [Новикова, Новиков, 2020]. 

Главный герой романа – обычный московский житель. Он женат, у него 
есть дочь. Но важно, что Константин, как и автор «Чертежа Ньютона», окон-
чил физтех. И его научная интуиция определяет особое видение им места, ко-
торое его окружает. Главное занятие героя в романе – поиски темной материи 
и отца, пропавшего в окрестностях древнего города. И, чтобы найти своего 
предка, Вайс стремится увидеть мир его глазами, а тем самым и открыть для 
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себя ту систему ценностей, которая делает этот мир неповторимым. Правда, 
сам писатель уточняет в одном из интервью, что важен не мировоззренческий 
опыт отца, а его опыт борьбы со «страхом и нерешительностью» [Иличевский, 
2021, с. 12], которые являются препятствием на пути познания. 

Пространство романа А. Иличевского включает различные ландшафты: 
как городские (Москва, Иерусалим, другие города), так и природные (горы, пу-
стыни). Это живая материя в романе. При этом она видится герою текстом, 
представленным иероглифами, буквами, символами, в таком мире живут духи. 

Благодаря особой оптической системе герой читает и зрит то, что скры-
то от других. Более того, с ее помощью главный герой выстраивает свои «от-
ношения» с ландшафтом. 

Важно, что стеклянная оптика, с одной стороны, представляет собой не-
видимую, прозрачную границу между героем и окружающим миром. А с дру-
гой – ландшафт с помощью приема фокусировки позволяет найти такую де-
таль, которая наиболее значительна для персонажа и отражает его миропони-
мание. Из этих деталей и складывается в итоге аксиологическая картина геро-
ев и автора. 

В ее создании участвует в первую очередь Константин Вайс. По натуре 
он аскетичен, ему достаточно угла или небольшой комнаты, в отличие от его 
жены, которая увлечена московской тусовкой и квартирой с новомодным ди-
зайном в районе Пресни. Внутренняя пустота супруги Константина Вайса 
поднимает проблему поверхностности современного человека, отсутствия ду-
ховной глубины, которая затрагивается автором и в более раннем романе 
«Анархисты». Там герои оставлены Богом и лишены внутреннего содержа-
ния. Их ценности не вписываются в аксиологическую систему писателя. 

В «Чертеже Ньютона» созвучен миру героя мир его отца – Виктора Вай-
са и некоторых его друзей, например, Шимона Леви. И они, как и Константин, 
открывают читателю ценностные ориентиры авторского мира. 

Для Вайса-младшего Москва – сложный организм с пробками – тром-
бами в сосудах улиц. Он стремится увидеть ее как бы со стороны: через стекло 
автомобиля, через иллюминатор самолета, через стеклянную стену лифта или 
с высоты, на которую поднимается дирижабль (это один из важных образов 
романа, открывающий особенности авторской оптики: «дирижабль – необхо-
димая точка обзора, чтобы видеть всю карту вселенной <...> это медленное 
зависание. Особый темп движения, темп мысли, темп осознания ландшафта» 
[Иличевский, 2021, с. 12]). А еще важно, что в детстве отец показал сыну город 
через объектив своего фотоаппарата: герой рассматривает фотографии Моск-
вы, сделанные Виктором Вайсом. Писатель особо отмечает, что «глаз – это 
открытый участок мозга, вынесенный на свежий воздух» [Иличевский, 2021, 
с. 12]. А объектив только усиливает его возможности. Человек, по мысли ав-
тора, смотрит не просто в зрачок фотокамеры, а в будущее, которое недоступ-
но физическому телу в силу быстротечности жизни. Снимок, запечатленный 
на бумаге, способен сохранить этот взгляд и миг для будущих поколений. 
Коллективные снимки, которые рассматривает Константин на станции «Па-
мир-Чакалтая», вызывают у него ассоциации с древнегреческим театральным 
хором, направляющим звук и взгляд в фокус параболы времени. 

Московский городской ландшафт представляет ценность для героя как 
пространство, сохраняющее прошлое и сближающее его с отцом. Во-первых, 
это домашнее пространство, которое существует в памяти героя: коммуналь-
ная квартира, где сын и родители живут в одной комнате, где Константин по-
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гружен во взрослые дела отца благодаря звукам и запахам. Поэтому так важ-
ны стук печатной машинки, запах канифоли и скрип радиоприемника. 

Во-вторых, это пространство знакомого с детства московского района 
Пресни со зданием планетария, куда Константин ходил с отцом. А сейчас там 
он живет в новой квартире жены. Особенно отмечен в романе и район Долго-
прудного. С ним связаны студенческие годы героя, проведенные в общежитии 
физтеха. Недалеко прошло и детство Виктора Вайса (там находились и анга-
ры Дирижаблестроя, и коммуналка Гудованцева, в которой он вырос). 

В-третьих, образ Москвы в романе создается благодаря особым архитек-
турным доминантам – зданиям московского конструктивизма: Бахметьевско-
му гаражу, ДК Русакова, Шуховской башне. Тема этих памятников в романе 
связана с увлечением отца героя идеей написания книги о людях, которые во-
плотили свои проекты в архитектурные объекты столицы. 

Еще один важный пространственный образ романа – Иерусалим. Кон-
стантин Вайс стремится увидеть и этот город так, как его отец: «Отец был 
уверен, что Эммаус – это особая точка географии, в которой свершается некое 
преображение сознания, открывается новое зрение» [Иличевский, 2020, 
с. 260]. И по мысли отца, одного внутреннего импульса к познанию недоста-
точно. Должна быть особая глубина, слиянность с окружающим ландшафтом. 
Можно проникнуть в его глубину, лишь пропустив его через себя: «Отец счи-
тал, что именно принцип глубины в творческом усилии лежит в основе 
устройства Иерусалима, чье метафизическое содержание неотделимо от 
ландшафта, от камней, из которых он составлен» [Иличевский, 2020, с. 238]. 

Незримое и утраченное во времени способен хранить ландшафт с его 
пространственными доминантами. Он содержит в себе память и глубину вре-
мени, неслучайно герой предлагает облечь весь город в стекло: «Иерусалим 
полагалось бы весь застеклить (здесь и далее выделено нами. – Л. Т., Л. С.). 
Раскопать, изучить и заложить стеклом раскопы... Пусть возводятся новые 
здания, но только пусть в них при этом будет сохранен под стеклом археоло-
гический разрез – все слои с кусками стен, полов, предметами, торчащими из 
земли. <...> Ибо смысл есть понимание тайны, искусство ее обнажения. Из-
влечение смысла начинается с поиска ... таинства» [Иличевский, 2020, с. 260]. 

Но для понимания метафизического смысла иерусалимского ландшафта 
простого взгляда на него недостаточно, нужны одновременно микроскоп и те-
лескоп, особая «оптическая матрица», пропущенная через язык, а значит, че-
рез когнитивный процесс: слово – мысль – сознание. Пространственные 
смыслы открывает Виктор Вайс, как будто пробуя мир на вкус. Этот способ 
погружения в пространство оказывается более совершенным инструментом. 
Рождается зрительный образ ландшафта благодаря не только тактильным 
ощущениям героя, но и особой системе увеличительных колбочек, как на кон-
чике языка, которая подобна «оптической матрице микроскопа, укрупняет 
детали (дупло в зубе становится пещерным провалом, леденец – айсбергом), 
помещая предмет в солоноватое тактильное поле увеличения, в поле гипер-
болы» [Иличевский, 2020, с. 273]. Это погружение внутрь ландшафта делает 
картину мозаичной, состоящей из деталей и осложняющей восприятие города. 

Максимальное увеличение приближает мельчайшие детали и открывает 
особенности ландшафта Иерусалима, которые множатся и множатся, увели-
чиваясь до критической массы. И для синтезирования единого образа город-
ского ландшафта Виктор Вайс предлагает посмотреть на него с некоего удале-
ния, как бы приподнявшись над городом, с высоты крыш домов, холмов, 
окружающих Иерусалим. Так рождается в романе образ особой оптической 
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системы: «этот зрительный аппарат неизменно реял для него над Иерусали-
мом – огромная серебристая линза Лапуты, дополнительная точка опоры» 
[Иличевский, 2020, с. 274]. 

Для Константина Вайса такой особенной точкой опоры в ландшафте 
Иерусалима была гора Скопус: «одной из господствующих гор Иерусалима – 
дозорной горы Скопус, горы-микроскопа, горы-телескопа, совмещающей в 
обзоре, бифокально открывающемся с ее вершины, пристальность и дально-
зоркость» [Иличевский, 2020, с. 277]. 

Все сказанное нами ранее объясняет, почему для читателя становится 
столь важным мотив стекла. А. Иличевский пишет о «пейзажной линзе»: «Ар-
ка – основа королевства перспективы, чресла будущего; суть ее в стройности, 
в оптическом объеме заключенного в ней воздуха и пейзажной линзы – то 
есть просодии» [Иличевский, 2020, с. 278]. Чтобы постичь значимость про-
странства, его метафизическую глубину, нужно сфокусироваться на нем – и 
тогда «вдруг открываются глаза, причем настолько, насколько геометрия есть 
нутряное устройство сознания: через игольное ушко арки и ты, и всё мирозда-
ние, глядящее в тебя, прозревается и видится преображенным – сотворен-
ным, частью культуры, а не только существующим в лимбе выживания» 
[Иличевский, 2020, с. 279]. 

Сильная духовная связь с близким человеком ведет героя в его поисках, 
организуя пространство романа как путь следования за отцом. Не случайна в 
романе тема архивов и фотографий. Темы прошлого и будущего слиты воеди-
но: часто фотография отца хранит загадку того, что еще не произошло, 
неспроста отец пишет, что «старое оконное стекло – и вместе с ним отраже-
ние улиц – с годами стекает вниз, как чулок на женской щиколотке, собираясь 
складками прозрачности» [Иличевский, 2020, с. 271]. 

В. С. Расторгуева отмечает особые свойства прозрачности в мире 
А. Иличевского и ее связанности с пространством: пустотой вселенной, т. е. 
безграничностью [Расторгуева, 2020]. Но это только с одной стороны. А с дру-
гой – она содержит в себе божественное начало: свет и чистота присущи 
Творцу. Прозрачность рассматривается и как свойство творящей личности, в 
частности Исаака Левитана как «хранителя пейзажа». 

Способность человека, отринувшего повседневность, смотреть сквозь 
чистое стекло приближает его к вечности и высшей духовности. В «Анархи-
стах» А. Иличевский особенно подчеркивает способность героя отрешиться от 
повседневности и обратить взгляд на вечные ценности: окружающий ланд-
шафт с неизменными доминантами. При этом прозрачность воды в реке рас-
сматривается как прозрачность стекла, обратившись к которому можно при-
близиться к пониманию высшей ценности человеческого существования и 
постичь тайну сокрытого в вечности. 

Понять смысл пространственного образа герою А. Иличевского помога-
ет не только природный пейзаж, но и запечатленный: палитра Юты отражена, 
как кажется Константину Вайсу, на полотнах М. Ротко, известного абстрак-
циониста, а американский Большой каньон напоминает «сангинно-мглистые» 
картины Рембрандта. Иерусалим связан с палестинским циклом рисунков 
русского художника В. Поленова, которые отец собрал и искал следы нарисо-
ванного в начале века в современном ландшафте. Герой «Чертежа Ньютона» 
вспоминает отцовские вылазки и походы по переулкам, тропинкам, намечен-
ным и увиденным им на картинах поленовского цикла. 

Именно это восприятие Иерусалима, находящегося на пересечении пу-
тей с Востока на Запад, через призму русской и мировой культуры, рождает 



144  Л. Г. Тютелова, Л. С. Сидоренко 

единый цельный образ. Виктор Вайс не только оценивает точность своих по-
исков смысла по картинам, но и ощущает особую цветовую гамму иерусалим-
ского пространства. Он писал об особой палитре иудейских холмов, которую 
наиболее точно передает именно акварель, с ее возможностями недосказанно-
сти. Именно расплывчатая акварельная живопись способна поделиться тай-
нами ландшафта. Отец Константина считал, что «теменное свойство света 
Иудейских гор» наиболее точно отражено в рисунках художницы Анны Тихо. 

Сын согласен с ним, и при посещении христианской церкви на Сионе 
после праздника Троицы Константин отмечает особое свойство света, льюще-
гося из высоких окон храма, напоминающего плывущий корабль или древний 
библейский ковчег. И в игре света внутри здания, его отражениях и прелом-
лениях на стенном орнаменте он видит палитру акварельного рисунка. 

И Константин Вайс, следуя по пути отца, но воспринимая окружающее 
пространство самостоятельно, рефлексируя по поводу его вековой духовной 
значимости для человечества, лицезреет мир через призму художественных 
полотен. Ландшафт Иерусалима для сына наполняется символическими ху-
дожественными образами: Тайная вечеря предстает в сознании героя в обра-
зах картины Леонардо, а святыни и храмы древнего города Иудеи тесно свя-
заны с архитектурными доминантами иных городов, расположенных в других 
странах мира, как, например, собор Святого Петра, Сикстинская капелла в 
Ватикане. Русская культура, в которой рос главный герой романа, формирует 
видение пространства Иерусалима через призму родной культуры: право-
славная «Троица» Рублева включается в иерусалимский локус романа. 

Особенно выделен в романе белый цвет в палитре Иерусалима. Он со-
здает образ бумаги, на которой печатаются фотографии, фиксируется время – 
свидетель важных исторических событий, как на древних свитках, найденных 
антикваром XIX в. Адольфом Шапиро и таинственно исчезнувших в 1947 г. 
Чистота белого цвета создается «белоснежной статуей Девы Марии», «белой 
лошадью» Шапиро, на которой он передвигается по Иудейской пустыне в по-
исках древностей, «ослепительной белизной снега» в зимнем городе. Именно 
в Иерусалиме с его историей чернила выплескиваются «вместе со столетиями 
на пергамент и бумагу» [Иличевский, 2020, с. 174]. 

И белый цвет падающего снега рождает в сознании героя, что «этот снег 
и есть наша лестница на небеса. Самая надежная, при том что самая хрупкая 
из всех, какие есть» [Иличевский, 2020, с. 195]. 

Квинтэссенция солнечного света и белоснежности городского простран-
ства Иерусалима воплощена в завершающем зримом образе храма Соломона, 
который Константин создал через «диковинные приборы, состоявшие из пре-
цизионного моторчика, солнечной батареи и параболического зеркальца» 
[Иличевский, 2020, с. 339], закрепленные в камерах-обскурах, сохранившихся 
доминантах иерусалимского ландшафта. Храм предстает в описании, постро-
енном на восприятии цветов: золотого от солнечного света и белого, который 
является доминирующим для героя в пространстве Иерусалима. Таким обра-
зом, в сияющем и парящем над городом храме соединяются в едином видимом 
образе небесная стихия солнечного света, равная божественному началу, и 
белизна земного города, устремленного к Творцу. Мы видим гамму, заверша-
ющую роман, состоящую из голубой лазури, золотых лучей солнца и белизны, 
сравнимой с чистотой нового снега. 

Следовательно, открыть невидимое помогает герою наука. Причем сна-
чала Константин Вайс разрабатывает программный комплекс для прочтения 
огромного массива данных, сжатого как базальт или алмаз: «Представьте себе 
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лист бумаги, на котором некий текст написан в три слоя. Его практически не-
возможно прочесть. А теперь представьте лист с десятью слоями текста. Та-
кая страница выглядит полностью вымаранной, и ни о каком прочтении речи 
быть не может» [Иличевский, 2020, с. 12]. 

В своей рецензии Д. Фомина пишет, что Иличевский стремится пока-
зать «равноправное сосуществование мира видимого и невидимого, мира лю-
дей и мира духов. Автор убежден, что тонкий мир существует, и увидеть неви-
димое – это своего рода искусство» [Фомина, 2021]. 

В итоге Иерусалим представляет собой сложноорганизованное про-
странство. Герои уверены: «Суть города – в умелом изощренном сокрытии» 
[Иличевский, 2020, с. 238]. Поэтому понять мир целиком и до конца невоз-
можно. Загадка остается до конца не разгаданной: «Солнце выжигает на сет-
чатке отпечаток-негатив, как на серебряной пластинке: иерусалимские холмы 
ослепительны и оставляют на зрительном нерве скудный отпечаток тьмы» 
[Иличевский, 2020, с. 133]. Глубина города с двухтысячелетней историей 
рождает образ города-ребуса, города-лабиринта, который сочетает в себе две 
разнонаправленные линии: первая – это вертикаль духовного лабиринта, путь 
к Богу, истине; вторая – это горизонтальный лабиринт, состоящий из геомет-
рии города, его улочек, площадей, переулков, ворот, храмов, церквей. 

Жители ощущают эту историческую глубину ландшафта физически. 
Как отмечает Виктор Вайс, в Иерусалиме «вообще нет направлений, одна 
только кривизна: улицы взмывают, сползают, огибают, а местные жители, по-
кинув границы своих кварталов, ходят как по канату – сосредоточенно, строго 
по заданной траектории, определенной временем дня, временем вообще» 
[Иличевский, 2020, с. 231–232]. 

С определенным временем связаны не только различные религиозные 
обряды жителей города, но и присутствие высших сил и духов. О них герой 
думает с наступлением сумерек и ночи, когда духи спускаются в опустевший 
город. Константин ощущает появление высших существ как сокрытую тем-
ную материю вселенной, которую исследует в научных поисках и попытках ее 
расшифровки. Герой чувствует присутствие духов в пустыне Невада, на науч-
ной станции «Памир-Чакалтая» и в Иерусалиме. В сознании героя его поиски 
темной материи привели к мысли, что материя сама ищет его: «Я искал тем-
ную материю, а она, оказалось, ищет меня – потому я и вижу духов, их ошале-
лые пляски» [Иличевский, 2020, с. 216]. И именно в Иудее, в древнем городе, 
он осознает, что для постижения тайн сокрытого во вселенной необходима 
особая «смычка, водораздел между научно постижимым и познаваемым толь-
ко верой» [Иличевский, 2020, с. 217]. 

С духовной верой связан мотив стекла в витражах церквей и храмов: 
«витраж из церкви Христа – дерево с произрастающими в его кроне иврит-
скими буквами... и за этим витражом тогда, полтора века назад, точно так же 
поднималось и заходило над Иерусалимом солнце» [Иличевский, 2020, 
с. 314]. 

Так мотив стекла становится одним из основных в романе. Неслучайно 
дом отца в Иерусалиме герой именует Пузырьком, что поддерживает тему, 
начатую образом объектива отца и продолженную линзами физических при-
боров и музейным стеклом в Иерусалиме.  

Собственно, и дом Виктора Вайса представляет собой особое архивно-
музейное пространство, в котором живет его хранитель: «долговязый, иссу-
шенный, с грацией складного аршина, заросший рыжеватой бородой человек 
в роговых очках» [Иличевский, 2020, с. 302]. Он, с одной стороны, похож на 
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героя кинематографа 60-х гг., воплощающего для сына в одном человеке со-
бирательный романтизированный образ в ипостасях инженера, капитана кос-
мического корабля из фантастических фильмов, священнослужителя и во-
сточного йога. А с другой – в образе отца открываются двойственность и воз-
можность полного преображения. По словам Константина, когда отец был по-
гружен в сочинение текстов, стихотворений, он изменялся и внешне, походка 
становилась целеустремленной, парящей, реющей. И Виктор Вайс становился 
похожим на «блуждающий над городом эллипсоид» [Иличевский, 2020, 
с. 303]. 

В итоге мотив нетленности музейных сокровищ и памяти об отце мета-
форически воплощается в легенде о павлине-альбиносе: «Была еще в Пузырь-
ке огромная странная фотография павлина-альбиноса – белая гора перьев 
птицы, считающейся на Востоке символом вечной жизни, ибо павлин нетле-
нен: мясо его хорошо хранится на жаре» [Иличевский, 2020, с. 287–288]. 

Заключение 

Важным признанием писателя является его утверждение, что он в 
первую очередь словоцентричный человек. Он верит, что вселенная была со-
здана с помощью слов: «Возникали тексты, потом переписывались, потом 
комментировались – так развивалась цивилизация» [Иличевский, 2021, с. 14]. 
Поэтому текст не уступит место картинке, как многим сейчас кажется. Он в 
какой-то мере является самовозрастающим логосом. И поэтому столь важным 
для понимания автора, ценностных основ его мира становится образ художе-
ственного пространства, который предстает в сознании автора и его героев 
книгой. Ее в «Чертеже Ньютона» раскрывают Виктор и Константин Вайс, а 
вслед за ними и читатель. 

Особые иероглифы пространства сочетают в себе многие смысловые 
связи с историей человечества, темой творчества (архитектурного, литератур-
ного, художественного, музыкального) и творения. Она для героя романа не 
только научная, но и глубоко религиозная. Поэтому образ Иерусалима, 
например, соединяет в себе разные мировые религии: христианство, иудаизм, 
протестантизм, мусульманство. Локус древнего города наполнен смыслами – 
как личными, семейными, так и общечеловеческими. Их автор объединяет те-
мой чтения с помощью особой оптики того, что зафиксировано временем в 
пространстве. 

Иерусалимский и московский ландшафты романа А. Иличевского «Чер-
теж Ньютона», с одной стороны, сближают героя с родителем, а с другой – от-
крывают ему смысл человеческого существования. И «на сетчатке читателя» 
вырисовывается образ человеческой жизни как духовного послания из про-
шлого в будущее, ибо «человек – это всё и ничего, книга» [Иличевский, 2020, 
с. 175]. 
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