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Аннотация. В статье рассматривается сочетание античной и 
христианской традиций в романе В. В. Набокова «Приглашение на 
казнь» и их влияние на образ главного героя. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что ранее в научных работах 
рассматривалась только античная или только христианская традиция в 
романе, в то время как вопросы их синтеза оставались вне поля зрения 
ученых. В работе рассматриваются мотивы смерти, милосердия, 
страдания, воскрешения. В ходе проведенного анализа был 
сформулирован вывод о том, что казнь Цинцинната Ц. символизирует 
не смерть героя, а освобождение его души из тюрьмы собственного 
тела, возвращение в мир живых из Аида, воскресение. 
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Творчество В. В. Набокова резко отличается от творчества его современников, а также 
выходит за рамки традиций русской литературы, которая, по мнению В. Н. Захарова, «была 
христианской» [Захаров : 5]. Писатель неоднократно говорил в своих интервью о том, что 
религия его не интересует. Тем не менее, исследователи его нередко обращаются в своих 
работах к анализу религиозных мотивов, встречающихся в его произведениях. 

Немаловажную роль в творчестве Набокова играет также античная традиция. 
Становление В. В. Набокова как поэта и прозаика происходило в период Серебряного века, 
когда внимание писателей, художников, философов было обращено к античности, к мифу. 
Причиной обращения к наследию античности и ее мифологии стал кризис позитивистского 
мировосприятия, обусловленный крупными историческими событиями, потрясшими всю 
страну. 

Роман «Приглашение на казнь», опубликованный в 1935 – 1936 годах, имеет множество 
интерпретаций, иногда даже противоречивых. Многообразие мотивов, образов, аллюзий и 
ассоциаций создает специфический художественный мир этого произведения, в котором 
читатель теряет ориентиры, сближаясь с Цинциннатом Ц. – главным героем произведения. 
С. Давыдов в своей работе «"Гносеологическая гнусность" Владимира Набокова – 
Метафизика и поэтика в романе "Приглашение на казнь"» пишет о романе следующее: 
«Критики сразу определили тему «Приглашения на казнь» как метафизическую, или даже 
религиозную» [Давыдов : 476]. 

Образ главного героя романа «Приглашение на казнь» может быть соотнесен с двумя 
образами, известными мировой литературе, – Орфей и Иисус. Вопрос о соотношении орфизма 
и христианства рассматривался такими авторами, как Н. М. Бахтин, А. А. Видершпан, Л. А. 
Серединская, а образы Орфея и Иисуса с каждым новым исследованием обнаруживали все 
больше общих черт. А. А. Видершпан в статье «Орфический миф в философском сознании ХХ 
века» говорит о том, что культура Древней Греции не была закрытой и автономной, а наоборот 
интересовалась традициями других народов, в частности культурой Востока. Диффузия между 
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этими культурами наблюдается на уровне образов: Орфей чаще всего изображался «в 
лавровом венке, звериной шкуре и с лирой в руках» [Видершпан : 119], а раннехристианские 
мраморные статуэтки изображают «молодого Иисуса в окружении диких зверей, в звериной 
шкуре и с лирой в руках» [Видершпан : 119]. Серединская Л. А. также пишет, что образы 
Иисуса и Орфея можно обозначить как трикстерские, поскольку они оба нарушают «правила 
мира, в который они пришли» и «завладевают вниманием толпы благодаря своим талантам и 
дарованиям» [Серединская : 4]. 

Общей чертой для орфизма и христианства также является представление о том, что 
человек двойственен, в нем два начала: низшее, титаническое, и высшее, духовное. Такое 
представление связано с антропогонией [Серединская : 4] орфиков, согласно которой титаны 
пожирают Диониса-Загрея, сына Зевса и его дочери от Геры (Деметры) – Коры (Персефоны), 
за что Зевс испепеляет их, а после создает человека из титанодионисийского пепла. 
Двойственность человеческой природы, характерная для орфизма, отражена и в христианстве: 
Иисус рождается от Марии – человека и Бога Отца. Несмотря на внешнее сходство этих двух 
течений, Н. М. Бахтин, опираясь на идеи проф. Буланжэ, утверждал, что «о влиянии орфизма 
на первоначальное христианство и речи быть не может» [Бахтин : 132]; орфизм лишь 
подготовил в язычестве духовную почву для появления христианства. 

Впервые к изучению орфических мотивов в творчестве В. В. Набокова обратился В. В. 
Гаврилов в статьях «Орфические мотивы в рассказе В. Набокова «Весна в Фиальте» и 
«Орфические мотивы в романе В. Набокова «Приглашение на казнь». Исследователь 
доказывает, что Цинциннат Ц., подобно Орфею, спускается в царство мертвых, которым в 
романе является привычный мир героя с живущими в нем просвечивающими существами, а в 
финале произведения, во время казни, возвращается оттуда в мир живых, «где, судя по 
голосам, стояли существа, подобные ему» [Набоков : 187]. По представлениям древних греков, 
Аид – это место, куда «никогда не проникают лучи яркого солнца» [Кун : 27]. Одним из 
доказательств того, что мир, в котором Цинциннат прожил 30 лет, является царством Аида – 
это декоративность его светил. Можно предположить, что этот мир был так же тёмен, как Аид, 
и поэтому там использовалось искусственное освещение: «Цинциннат споткнулся, 
подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны» 
[Набоков : 52], «Что-то случилось с освещением, – с солнцем было неблагополучно» [Набоков 
: 184]. Еще одним аргументом в пользу того, что в «Приглашении на казнь» присутствуют 
орфические мотивы, является сходство мировосприятия орфиков и Цинцинната. Тело в 
орфизме понималась как «тюрьма» души», и в романе тело Цинцинната уподобляется тюрьме, 
в которой он находится: «самое строение его грудной клетки выражало решетчатую сущность 
его среды, его темницы» [Набоков : 82]. 

Схождение Цинцинната в царство теней имело своей целью обретение какого-то 
знания, которые стало его миссией. Именно поэтому он постоянно пытается что-то написать, 
что-то выразить в словах, в тексте, именно поэтому его обвиняют в «гносеологической 
гнусности», потому что: «Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю 
/курсив наш/, да…» [Набоков : 99]. Однако в царстве Аида ему не удается изложить это знание 
на бумаге. Его ждет казнь, то есть возвращение в мир живых, где он сможет выразить свое 
знание, поделиться им с другими. Здесь же прослеживается связь с миссией Иисуса Христа, 
который тоже проповедовал знание – Евангелие. О. А. Дмитриенко в своей диссертации 
«Поэтика русскоязычной прозы В. В. Набокова: репрезентация религиозно-философских и 
религиозно-мистических идей» пишет о том, что Цинциннат – «поэт в древнем понимании: 
обладатель тайного знания, избранник, способный «слышать» Священную речь» 
[Дмитриенко : 295]. 

Христоподобность Цинцинната Ц. последовательно доказывается исследователем 
Г. Шапиро в статье «Христианские мотивы, их иконография и символика, в романе Владимира 
Набокова «Приглашение на казнь». Он отмечает, что Цинциннату было тридцать лет, он мог 
ходить по воздуху, а также между ним и Иисусом имелось внешнее сходство. Исследователь 
убежден, что появление Цинцинната Ц. на свет может быть пародией «мотива непорочного 
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зачатия». Мать Цецилия Ц. рассказывает сыну о том, что не видела лицо его отца, но зато 
отчетливо запомнила голос. Кроме того, отмечается некая «особость», которая передалась 
главному герою от его отца. 

Исходя из наблюдений, нам удалось найти еще несколько общих черт между образом 
главного героя романа и образом Иисуса. Цинциннату после первого серьезного доноса на 
него разрешили заниматься в детском саду «с детьми последнего разбора, которых было не 
жаль», и некоторых из них он учил читать. В этот же сад попали оба ребенка, рожденные 
Марфинькой – женой Цинцинната – от других мужчин: «мальчик был хром и зол; тупая, 
тучная девочка – почти слепа» [Набоков : 61]. Можно предположить, что герой «Приглашения 
на казнь» как и Иисус помогал больным и был учителем для своих учеников: «И ходил Иисус 
по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях» (Матф. IV, 23); «И прошел о Нем слух по всей Сирии; и 
приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их» (Матф. IV, 24). 

Г. Шапиро отмечает, что фабула романа представляется пародией на страсти Господни: 
донос, арест, тюрьма, казнь, воскресение [Шапиро : 145]. Сцена в городском парке, когда на 
открытом собрании один из участников указал на присутствие чужого, сказав «страшное, 
почти забытое слово» [Набоков : 61], а по истечении десяти дней Цинциннат был взят, 
«пародирует преследование Иисуса фарисеями и его дальнейший арест в Гефсиманском саду» 
[Шапиро : 145]. Далее, в эпизоде один из слуг на ужине говорит Цинциннату: «Вот хлебни 
винца до венца…»; данный эпизод можно связать с вечерей Иисуса, где он пил вино со своими 
учениками, а после его повели на смертную казнь, надев ему на голову терновый венец: 
«Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда 
буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Матф. XXVI, 29), «И, сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову» (Матф. XXVII, 29). На связь с распятием указывает также 
описание плахи, на которой «можно было свободно улечься раскинув руки» /курсив наш/ 
[Набоков : 184]. 

В книге «Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народов» 
Петрухин В. Я. упоминает апокрифическое Евангелие от Никодима, которое повествует о 
сошествии Иисуса в ад. Смерть, которой Сатана повелел взять сошедшего в ад Иисуса, видит, 
что он «явился в преисподнюю не мертвым, а живым» [Петрухин : 312]. Живым в царство 
мертвых спускался и Орфей, однако он оказался во власти повелителей Аида, в то время как 
Иисус пришел в ад как победитель Смерти. На наш взгляд, Цинциннат Ц. совместил в себе 
черты образов Орфея и Иисуса, поскольку жил в мире теней 30 лет и подчинялся законам этого 
мира, однако в конечном итоге победил смерть и направился к миру живых, чтобы делиться 
знанием. 
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