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КОЛОНКА ГЛАВНОГО  
РЕДАКТОРА
П.С. Гуревич

«ЧТО НЕ ПОДВЛАСТНО мНЕ?»
 (Опыт эмоциональной раскадровки)

Аннотация. Цель исследования – анализ монолога барона Филиппа в трагедии А.С. Пушкина «Скупой ры-
царь». В маленьких трагедиях Пушкина раскрыто огромное психологическое богатство. Психология как об-
ласть знаний ещё только зарождается. Но разве гению нужны книжные познания? Он прозревает правду 
характеров, логику человеческих страстей. Пушкин бесстрашно раскрывает двойственность человеческих 
чувств. Он показывает, как одно эмоциональное состояние может незаметно перерасти в собственную 
противоположность, которая пряталась на дне победоносного чувства. Упоение властью рождает в душе 
барона страх и смутное ощущение бедствия. Страх как таковой отделяется от трепета, глубинного эмо-
ционального состояния, которое не подвластно логике: «…и страшно, и приятно вместе». Не зря же Альбер 
обращается к ростовщику с парадоксальным приветствием: «Проклятый жид, почтенный Соломон».
В статье использованы методы психологического и лингвистического исследования: расшифровка амбива-
лентности человеческих чувств, анализ эмоциональных состояний и речи героя. Автор обращается также 
к современному пушкиноведению.
В статье делается попытка самостоятельной режиссерской раскадровки монолога Скупого рыцаря из ма-
ленькой трагедии Пушкина. Автор пытается актуализировать подтекст стихотворных строк, выявить 
парадоксальность логики чувств. Одновременно в статье содержится стремление проиллюстрировать 
реплики Скупого рыцаря ссылками на современное психологическое знание. Анализ содержания маленькой 
трагедии включается таким образом в феноменологию чувственного мира людей.
Ключевые слова: пушкиноведение, маленькие трагедии, богатство, власть, страсть, страх, трепет, чув-
ства, амбивалентность, метафора.
Abstract. The purpose of the research is to analyse the monologue of Philip the baron in Alexander Pushkin’s tragedy 
‘The Miserable Knight’. Pushkin’s little tragedies are enormously rich in psychological findings. As a branch of science, 
psychology was only about to be born, but a true genius does not need to read books. He looks into the nature of 
personalities and human passions. Pushkin fearlessly reveals the duality of human feelings. He demonstrates that 
one emotional state may insensibly turn into the opposite emotion which was hidden at the bottom of the triumphant 
feeling. The feeling of unlimited power creates fear and uncertain sensation of a catastrophe in the baron’s heart. The 
fear as it is is distinguished from the awe which is a deeper emotional state unexplainable by logic when ‘it is both 
fear and pleasure’. It is not an accident that Albert addresses to the moneylender with a paradoxical greeting: ‘Damn 
Jude, honorable Solomon’. In his research Gurevich has usedthe methods of psychological and linguistic analysis such 
as decoding of ambivalent human feelings, analysis of emotional states and the character’s speech. Gurevich also 
appeals to modern Pushkin studies and makes an attempt to carry out his own  storyboarding of the monologue of the 
Miserable Knight from Pushkin’s little tragedy. The author also tries to actualize the message of the poem and to define 
paradoxical logic of feelings. At the same time, in his article Gurevich tries to illustrate the Miserable Knight’s speech 
with references to modern psychology. Thus, analysis of the little tragedy’s content is included into the phenomenology 
of people’s sensible world. 
Key words: Pushkin studies, little tragedies, richness, power, passion, fear, awe, feelings, ambivalency, metaphor.

в этом месте по сути дела лишается динамики. Ба-
рон один, никто не врывается в его пространство, 
злато сияет в своих хранилищах. Скупои�  рыцарь 
переживает свои�  «счастливыи�  день». Однако какое 
богатство человеческих эмоции�  выражено поэтом 

Смысл маленькои�  трагедии Пушкина «Ску-
пои�  рыцарь» выражен в пространном моно-
логе барона Филиппа. Ревнитель богатства 
и властолюбия спускается в свои�  таи� ныи�  

подвал, к верным сундукам. Сценическое деи� ствие 
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Барон прекрасно знает, что груды золота не вы-
растают мгновенно, по мановению руки. Но ему хо-
чется отыскать доводы и сравнения, метафоры и нра-
воучения, которые подтверждали бы его философию.

Слыхал я
Где-то, что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился – и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.

Из горсти земли вырастает холм, которыи�  при-
носит могущество. Довод убии� ственныи� . Барон ку-
пается в свое�м красноречии, упое�н своеи�  метафорои� . 
Но вдруг впадает в состояние притворности крото-
сти, самоумаления, вроде бы умышленно лишая себя 
похвалы и почитания. Он скромен до самоунижения.

Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм.

Маска ханжескои�  прибедне�нности слетает. 
Умышленное обозначение своеи�  незначительности 
сменяется ощущением властности.

И с высоты его
Могу взирать на всё, что мне подвластно.

Апофеоз власти рождает в душе барона гор-
дость и уверенность в свое�м могуществе. Но фразу 
«Что не подвластно мне?», Скупои�  рыцарь произно-
сит не вопросительно, а гневно. Пусть растают со-
мнения у тех, кто еще�  не убежде�н в его мощи. Пусть 
эти люди объявятся, пусть дерзнут усомниться.

Что не подвластно мне? Как некий демон
Отселе миром править я могу…
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги
В великолепные мои сады сбегутся Нимфы
Резвою толпою.
И музы дань свою мне принесут.

Все ли охотно примут его власть? Пожалуи� , нет. 
Есть на Земле гордые гении.

Поэтому фразу «И вольныи�  гении�  мне порабо-
тится» барон произносит с вызовом, сердито, гне-
ваясь на этих упрямцев.

И далее уже утвердительно, же�стко, безапелля-
ционно:

И добродетель, и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.

в этом монологе: упоение властью, ирония и сар-
казм, притворное самоумаление, тревога и разоча-
рование, гнев и презрение, нежность и ядовитость.

Попробуем обозначить эту партитуру челове-
ческих переживании�  в ее�  очевидных контрастах и 
глубине. Попытаемся отыскать разные интонации 
в монологе, которыи�  посвяще�н лишь однои�  теме – 
власти богатства. Возможно, барон не сразу упива-
ется своим могуществом. Первые строчки он про-
износит легкомысленно, без затеи� . Барон еще не 
«разогрет» эмоционально, привязан к впечатлени-
ям жизненных подробностеи� , которые пробегают 
за пределами подвала. Свое�  сошествие в подвал, 
свое�  нетерпение он сравнивает с чувствами моло-
дого повесы, ждущего любовного свидания. А мо-
жет быть, Скупои�  рыцарь неслучаи� но вспоминает 
молодого повесу, лукавую развратницу или обма-
нутую дуру. Он ненавидит эти подробности лег-
комысленнои�  жизни. Они раздражают его и столь 
нагло противостоят его пониманию человеческои�  
судьбы, что барон сразу вкладывает в эти строчки 
свою ехидность.

Однако барона уже захватывают подвальные 
картины.

Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.

Он во власти предвкушении� . Возможно, фраза 
«счастливыи�  день!» звучит мечтательно, как гре�за, 
как кристаллизация ожидании� . Не исключено, что 
эти слова Скупои�  рыцарь произносит как выкрик, 
фальцетом. Он не может отдаться чувствам спокои� -
но, они его захватывают, он уже не владеет своим 
внутренним миром.

Счастливый день! Могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук ещё неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.

Хорошо ли, что сундук еще�  не заполнен? Барон 
произносит эти слова с мукои� , с болью. Или, напро-
тив, с выражением заметнои�  нежности к сундуку, 
которыи�  сеи� час, именно в этот миг получит поло-
женного ему злата: «Горсть золота накопленного 
всыпать». Барона охватывают воспоминания о бла-
женнои�  рыцарскои�  жизни, о временах подвигов и 
странствии� . Он впадает в состояние нравоучитель-
ства, он хочет объяснить таи� ны земного существо-
вания. Он смутно видит перед собои�  сына Альбера, 
которому мнится, будто богатство падает с неба, 
щедро и без труда.

Не много кажется, но понемногу
Сокровища растут.
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Так все� -таки страх, которыи�  вызывает и глу-
бокое наслаждение. Но возможно ли такое? Мож-
но ли получать наслаждение, от чувства, которое 
чревато страданием, зовом гибели? Пушкин знает: 
такое возможно. Это станет темои�  его «Пира во 
время чумы».

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Барон неожиданно постигает причины соб-
ственного страха. Он осознае�т, что власть его не 
беспредельна, не всесильна. Здесь в подвале рож-
дается страшная мысль о бесплодности всех его 
уповании� . Блаженство оказывается мнимым, пре-
дательским.

Я царствую! Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава.

Однако кто станет наследником? Кому доста-
нутся все эти богатства. Сыну?

Маленькая трагедия Пушкина заканчивает-
ся, как известно, нравоучительно: «Ужасныи�  век! 
Ужасные сердца!». Режиссе�рская фантазия могла 
бы продлить сценическое деи� ствие. Все� , о че�м му-
чительно размышляет барон, может получить деи� -
ственное воплощение. Что будет? Барон умер, и тут 
вбегает толпа жадных ласкателеи� , которые устраи-
вают своеобразную Вальпургиеву ночь.

Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! Сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей придворных жадных,
Украв ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрёт,
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.

Сюжет сомкнулся. Не зря, с дурным предчув-
ствием барон говорил о молодом повесе. Вот оно 
предсказанное прорицание.

Он разобьёт священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит – 
Он расточит... А по какому праву?

Барона, что называется, понесло. Он наслажда-
ется властью. Он лицедеи� ствует, изображая «окра-
вовленное злодеи� ство»… Здесь и злобность, и ядо-
витость, и колкость.

Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползёт окравовленное злодейство,
И руку станет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.

Но можно допустить, что далее барона охваты-
вают смутные страхи. Ведь он выражает свое�  состо-
яние, словно пытаясь справиться со своими пред-
чувствиями. Точно ли власть его безгранична?

Мне всё послушно, я же ничему.
Я выше всех желаний. Я спокоен.

В самом деле, откуда эта фраза «я спокоен»? Ведь 
ни о какои�  тревоге не было ни полслова. Полное ощу-
щение своеи�  непобедимости – и вдруг словно для 
себя, для утоления нарастающеи�  тревоги – «Я споко-
ен». Барон уговаривает сам себя.

Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…

Отныне страх уже не покидает барона. Он ищет 
его причины и не сразу понимает, чем вызвана эта 
грызущая тревога. Скупои�  рыцарь пораже�н, что 
каждыи�  раз, когда он открывает сундуки, его посе-
щают одни и те же состояния.

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и в трепет…
Не страх (о нет!), кого бояться мне.
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат. Но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство.

Гении�  Пушкина достигает здесь особои�  про-
зорливости. Он сообщает нам об особом устрои� стве 
человеческих чувств. Они всегда и по определению 
двои� ственны. Позже, уже в XX в. Фреи� д назовет это 
амбивалентностью. В изнанке каждого человече-
ского чувства таится его противоположность. В 
любви прячется ненависть, в бесстрашии – пугли-
вость, в гордости – смирение. В словах барона – по-
разительное наитие, озарение.

Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность,
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
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дает, мучается кончинои� . Он достигает величия как 
человек, отстаивающии�  свое�  право, как провидец, как 
рыцарь, вдруг усомнившии� ся во власти золота.

Никакого права у наследника нет. Он бесправно 
замышлял убить отца. И герцог даже грозил ему су-
дом. Скупои�  рыцарь в конце монолога не просто стра-
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