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«Явка» 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблематики и образного строя рассказа 

А. Зегерс «Явка». Посредством методов целостного и структурного анализа установлено, 

что в данном произведении основное внимание автора сосредоточено на проблемах анти-

фашисткой борьбы, философского осмысления нравственного раскаяния. В основе образ-

ной системы лежит оппозиция «верность идее» - «измена». Образы центральных героев 

произведения сопоставляются по принципу антитезы. Положительный идеал автора свя-

зан с образом Клауса Раутенберга, сохранившего на протяжении всей своей жизни вер-

ность данным обещаниям. На примере же Эрвина Вагнера А. Зегерс показывает, как по-

рой кажущиеся незначительными решения могут стать роковыми в жизни человека, спо-

собного на глубокую и всестороннюю саморефлексию и чувствующего ответственность за 

судьбу своей страны.  
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The problematic and imaginative system of A. Zeghers' 

short story "Turnout" 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the problematic and figurative structure of A. Ze-

ghers' story "Turnout". Through the methods of holistic and structural analysis, it is established 

that in this work the author's main attention is focused on the problems of the anti-fascist strug-

gle, philosophical understanding of moral repentance. The basis of the figurative system is the 

opposition of "loyalty to the idea" - "treason". The images of the central characters of the work 

are compared according to the principle of antithesis. The positive ideal of the author is associat-

ed with the image of Klaus Rautenberg, who remained faithful to his promises throughout his 

life. Using the example of Erwin Wagner, A. Zeghers shows how sometimes seemingly insignif-

icant decisions can become fatal in the life of a person capable of deep and comprehensive self-

reflection and feeling responsible for the fate of his country. 
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ворчество немецкой писательницы 

А. Зегерс (Anna Seghers, наст.имя и 

фамилия Netty Radvanyi, урожд. 

Reiling, 1900–1983) в отечественном ли-

тературоведении неоднократно станови-

лось объектом внимания целого ряда ис-

следователей. Среди них - А. Г. Барова 

[1], Ю.В. Красовицкая [3], Н.С. Леонова 

[4], Л.А. Мельникова [5], Т.Л. Мотылева 

[6], А. Русакова [7] и другие. 

Анализируемый в настоящей статье 

рассказ А. Зегерс «Явка» (“Der 

Treffpunkt”) входит в состав цикла 

«Странные встречи» (“Sonderbare Be-

gegnungen”, 1973). Данному произведе-

нию присущ ярко выраженный антифа-

шистской пафос. В этом присутствуют 

мотивы и образы, являющиеся типичны-

ми для поэтики многих произведений А. 

Зегерс, такие, как, например, образ фана-

тично преданного идее борца-

антифашиста, образ поезда, мотив раска-

яния и т.д.  

Писательница посредством репрезен-

тации образов центральных персонажей 

рассказа Клауса Раутенберга и Эрвина 

Вагнера утверждает идею справедливой 

целенаправленной борьбы с активно рас-

пространяющейся в Германии эпидемией 

«коричневой чумы». Ее герои, будучи 

фанатично преданными своему делу, пе-

чатая в типографии листовки, разоблача-

ющие идеологию нацизма и величие Гит-

лера, «никогда не соразмеряли результа-

тов своих действий с опасностью, кото-

рой себя подвергали, так как их предо-

стережения звучали как легкие удары 

молоточком в громовых раскатах речей 

Гитлера и Муссолини, в заводском шуме, 

наполнившим всю Германию» [2]. Ли-

стовки, которые распространяют Эрвин и 

Клаус, содержат пророческие предупре-

ждения о том, что все предпринимаемые 

Гитлером действия являются ни чем 

иным, как подготовкой к войне. Несмот-

ря на те сложности, с которыми сталки-

ваются персонажи в ходе своей подполь-

ной деятельности, они продолжают со-

хранять уверенность в том, что сделали 

верный выбор. Так, скрываясь от воз-

можного преследования. Эрвин убеждает 

себя в том, что чтобы не случилось, все, 

что он делает является правильным. Од-

нако в какой-то момент напряжение, ис-

пытываемое Эрвином, его страх быть 

пойманным и арестованным заставляют 

его отказаться от явки в собор в Наум-

бурге для встречи там с Клаусом. 

Обладающий большим опытом, глу-

боким знанием жизни и проницательно-

стью руководитель подпольной группы 

Хеммерлинг сразу понимает странность 

подобного поведения Эрвина. Он также 

определяет цели и характер проводимой 

его группой пропагандистской деятель-

ности. По его мнению, работа может 

быть эффективной только в том случае, 

если она последовательно ведется в раз-

ных населенных пунктах и среди пред-

ставителей различных социальных групп.   

Образ Эрвина в рассказе раскрывает-

ся разнопланово. Помимо отдельных де-

талей-штрихов (таких, как, например, 

хромота), фиксируемых повествователем, 

значительную роль также играют рече-

вые характеристики данного персонажа, а 

также оценочные точки зрения других 

героев. Примечательна в этом отношении 

позиция его девушки Лоры, которая в от-

вет на недоумевающие рассуждения 

квартирной хозяйки по поводу отноше-

ний девушки с невзрачным, прихрамы-

вающим Эрвином, замечает, что у ее дру-

га голова, как у Геббельса.  

При этом А. Зегерс важно проследить 

личностную эволюцию своих героев, по-

этому Эрвина она изображает не только в 

ходе проводимой им подпольной борьбы, 

но и в развитии любовных отношений. 

Описывая причины симпатии к нему Ло-

ры, писательница использует прием кон-

траста, показывая, как физический недо-

статок Эрвина компенсируется в глазах 

девушки его глубокой внутренней силой 

и энергией: «Лора была влюблена в Эр-

вина <…> потому что Эрвин не знал 

страха и потому что он умными словами 

и своей непреклонной уверенностью 

неизменно поддерживал колеблющихся, 

а упавших духом заставлял поверить 

вновь. Для Лоры мужество и ум Эрвина 

Т 
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заслоняли его небольшой недостаток» 

[2].  

Однако постепенно Эрвин начинает 

терять свою былую уверенность. Болез-

ненное осознание этим героем чувства 

собственной вины заставляют его оправ-

дывать собственную трусость рассужде-

ниями о проявленными им осторожности 

и предусмотрительности. Страх быть 

разоблаченным своими единомышленни-

ками, к числу которых принадлежит и 

Лора, заставляют его относиться к ним с 

недоверием. Вследствие этого разговоры 

с любимой девушкой становятся менее 

искренними, а отношения менее теплы-

ми: «недоверие, сомнение, опутавшее их, 

как паутина отбило у них всякое желание 

разговаривать, не говоря уже о любви» 

[2]. В результате, тревога, мучающая Эр-

вина, разрушает не только его агентур-

ную работу, но и отношения с любимой 

девушкой.   

Гонимый страхом преследования Эр-

вин уезжает в Луккау, устраивается в 

картонажную мастерскую господина 

Шульце. Со временем он оказывается во 

главе типографии, из которой по стране 

начинают разлетаться сотни свастик. 

Этот поворот в судьбе героя указывает на 

то, что в системе его политических 

взглядов начинают происходить внешние 

изменения. 

Спустя некоторое время он женится 

на Эльфриде, дочери Шульце, находя для 

себя при этом довольно странное объяс-

нение данного поступка, полагая, что у 

него, как у преследуемого, попросту не 

оставалось другого выбора. Это решение 

наглядно демонстрирует утрату данным 

героем своего внутреннего стержня. Его 

ставшее привычкой стремление оправды-

вать свои поступки внешними обстоя-

тельствами получает ироническую оцен-

ку со стороны нарратора, который, ком-

ментируя женитьбу Эрвина, замечает: 

«Даже договор между гитлеровской Гер-

манией и Советским Союзом, казалось 

ему, косвенно оправдывал этот шаг» [2].  

Это событие становится рубежным в 

жизни Эрвина. Оно становится отправной 

точкой для начала процесса его медлен-

ного, но верного превращения из актив-

ного и мужественного борца-

антифашиста в вялого и безвольного 

конформиста, который слабости своего 

характера объясняет желанием следовать 

веяниям времени. Его супруга Эльфрида 

становится активным членом национал-

социалистической партии, а тесть при-

влекает Эрвина к сожжению хранившей-

ся в их семье социал-демократической 

литературы. 

Внешнему и внутреннему безволию 

героя вторит и окружающая его обста-

новка. Характеризуя общественные 

настроения в Луккау, Эрвин констатиру-

ет: «Здесь мысли людей были такие же 

чахлые, как всходы на окрестных полях» 

[2]. Персонажа не перестают мучать 

угрызения совести за резкий обрыв свя-

зей с Лорой, Хеммерлингом и Клаусом и 

внезапный побег из Гиссена, который он 

в своем сознании приравнивает к преда-

тельству. 

Герой трепетно следит за динамикой 

продвижения гитлеровской армии по 

территории Советского Союза, пряча под 

маской безразличия глубокое огорчение 

из-за успехов фашистской военной ма-

шины на полях сражений. При этом в 

рассказе описание переживаний Эрвина 

из-за хода военных действий чередуется с 

описанием реакции жителей Луккау, 

одинаково вяло воспринимающих как 

победы, так и поражения армии Гитлера. 

Объяснение подобному поведению дает-

ся в произведении посредством вырази-

тельной художественной детали, пред-

ставленной в тексте в виде замечания по-

вествователя: «Эрвин давно уже не был в 

Луккау единственным, кто волочил ногу» 

[с. 986]. Приведенную цитату можно рас-

сматривать в качестве намека на то, что 

физические увечья, полученные жителя-

ми города в результате войны, самым 

непосредственным образом отразились 

на душевном состоянии и настроении ис-

калеченных солдат и мирных жителей.  

В воссоздаваемом повествователем 

психологическом портрете Эрвина в дан-
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ный период его жизни акцентируется 

внутренняя противоречивость, раздвоен-

ность сознания этого персонажа: «Его 

серая, преждевременно дряблая кожа 

скрывала теперь второго Эрвина, и когда 

наружный Эрвин кричал вместе со всеми 

“хайль”, тот, что был спрятан внутри, не 

издавал ни звука, когда наружный, каза-

лось, скорбел вместе со всеми, спрятан-

ный – ликовал» [2]. Тем самым писатель-

ница показывает, как прежде искренний 

Эрвин научился лицемерить в проявле-

нии своих чувств, что является еще од-

ним признаком переживаемым этим ге-

роем внутренней деградации. Его энер-

гичность сменяется инертностью, ритм 

жизни превращается в последователь-

ность однообразных действий, доведен-

ных до автоматизма: «словно осечка, 

случившаяся однажды с Эрвином, потре-

бовав непомерного напряжения, отняла 

все его силы» [2]. 

В то же время в раскрытии характера 

данного героя в рассказе важную роль 

играет мотив раскаяния. Скитаясь вместе 

с тестем по Германии после того, как 

бомбой разрушило их дом, типографию и 

фабрику, Эрвин все чаще вспоминает 

своих единомышленников-подпольщиков 

– Лору, Хеммерлинга, Клауса – и убеж-

дается в справедливости сделанных по-

следними политических прогнозов. Вме-

сте с Шульце он оказывается в разру-

шенной части города Глогенау. Предпри-

имчивому тестю и в этих условиях удает-

ся найти применение своей изобрета-

тельности. Получив от Шульце поруче-

ние отправить часть его изобретений 

почтой, Эрвин едет в Гельхаузен. С этого 

момента композиция данного рассказа 

приобретает кольцевой характер. Возни-

кает лейтмотив, связанный с установлен-

ной много лет назад между Эрвином и 

Клаусом договоренностью о встрече на 

почте в Гельхаузене 5 числа каждого ме-

сяца в 5 часов вечера. Такие детали, как 

густой туман и сумерки подчеркивают 

неопределенность, расплывчатость по-

ложения Эрвина, приехавшего в этот го-

род с конкретным заданием тестя, но все 

же решившего в итоге явиться на услов-

ленное и попытаться дождаться там друга 

и соратника. 

В эпизоде, повествующем о встрече 

двух друзей, используется прием антите-

зы: кажущийся огромным в солдатской 

шинели Клаус противопоставляется ма-

ленькому, тщедушному Эрвину. Спасаясь 

от преследования, Клаус оказался в Со-

ветском Союзе, несколько лет прожил в 

Ленинграде, сошелся с советскими 

людьми, выучил русский язык и теперь 

воюет на в рядах Красной Армии. Не-

смотря на пережитые им опасности, этот 

герой не отказался от антифашисткой 

борьбы и теперь ведет ее не подпольно, а 

открыто. Эрвин же изменил своим преж-

ним убеждениям и жестоко корит себя за 

это. Он искренне надеется избавиться от 

мучающего его чувства вины после того, 

как расскажет Клаусу о совершенной им 

в Наумбурге ошибке – неявке в собор, 

ведь это признание смогло бы избавить 

его от нравственных страданий. Однако 

друг не придает никакого значения мно-

гочисленным попыткам Эрвина испове-

доваться, но обращает внимание на рази-

тельные перемены во внешности послед-

него. Эрвин кажется ему маленьким и 

сморщенным, что заставляет его предпо-

ложить о пережитых Эрвином пытках во 

время арестов и заключения. Реакция 

Клауса на опровержение подобных пред-

положений служит для Эрвина дополни-

тельным поводом для внутренних пере-

живаний: «<…> даже если они тебя и не 

схватили <…>, тебе, верно, выпала очень 

трудная участь – тебе пришлось пола-

гаться только на самого себя» [2].  

Во время этой беседы с Клаусом Эр-

вин понимает, что для его друга тот слу-

чай в Наумбурге был только эпизодом 

его стремительно мчащейся жизни, он не 

заметил тогда неявки своего напарника 

ввиду наличия в соборе шпионов и жела-

ния уйти от их преследования. Вслед-

ствие этого Клаус не считает своего дру-

га предателем или изменником, однако 

Эрвину это не приносит облегчения. 

Взаимоотношения данных персона-

жей в контексте общего развития собы-

тий в рассказе весьма символичны. Как 
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мы уже отмечали выше, данному произ-

ведению присущ антифашистский пафос. 

В юности увлечение схожими политиче-

скими идеями становится поводом для 

сначала для сближения, а потом и друж-

бы Эрвина и Клауса, активного их вклю-

чения в дело борьбы с утверждающимся 

в Германии нацизмом. В отличие от свое-

го друга Вагнер на протяжении своей 

жизни следует своему обещанию, данно-

му в юности: не отрекаться от дружбы с 

Эрвином, оставаться верным своим дру-

зьям всегда и везде. 

Эрвин же из-за своего страха быть 

пойманным и арестованным решает от-

межеваться от своих друзей и от сов-

местного с ними дела дела. Расставание с 

Клаусом, вернувшееся Эрвину отправ-

ленное другу письмо с признанием под-

чинены цели окончательно убедить дан-

ного персонажа в бесповоротности когда-

то принятого им ошибочного решения. 

Встреча с Клаусом не дает ему желанно-

го облегчения, а напротив усиливает его 

мучения, поскольку он осознает невоз-

можность получения прощения как от 

других, так и от самого себя. 

С учетом кольцевой композиции рас-

сказа дополнительные смыслы приобре-

тает название произведения. Необходи-

мость явки в собор в Наумбурге для 

своевременной передачи Клаусу листо-

вок становится для Эрвина камнем пре-

ткновения, ему не удается осуществить 

это из-за сильного внутреннего сопро-

тивления. Однако спустя несколько лет, 

лелея в себе надежду на возможное ис-

купление своей вины, Эрвин идет в дру-

гое условленное место встречи – почтамт 

Гельхаузена. Явка туда Клауса подчерки-

вает верность данного персонажа идеа-

лам дружбы, явка Эрвина – его робкую 

попытку вернуться в прошлое и попы-

таться исправить совершенную ошибку. 

Лишенный нормальной семьи, дру-

зей, стабильного заработка Эрвин в фи-

нале рассказа терпит нравственное пора-

жение, оказывается уничтоженным внут-

ренним судом своей совести. На примере 

данного персонажа А. Зегерс показывает, 

как порой кажущиеся незначительными 

решения могут стать роковыми в жизни 

человека, способного на глубокую и все-

стороннюю саморефлексию и чувствую-

щего ответственность за судьбу своей 

страны. Это, в свою очередь, помимо ан-

тифашисткой, усиливает в данном произ-

ведении философскую проблематику. 

На основании вышесказанного мож-

но сделать вывод о том, что проблемно-

тематическое поле рассказа А. Зегерс 

«Явка» связано с изображением антифа-

шисткой подпольной борьбы, и философ-

ским осмыслением нравственного раска-

яния. Эту обусловливает особенности об-

разной системы произведения, основан-

ной на дихотомии «верность идее» - 

«предательство». 
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