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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена исследованию метонимии в военных рассказах А. Платонова. Исследование строится 
на предположении, что в границах художественного метода писателя метонимия является не просто средством вырази-
тельности, но инструментом концептуализации действительности. Для такого рода моделирования военной реальности в 
художественном пространстве А. Платонов интегрирует в композицию образ ребенка, метонимически связанный с рядом 
ценностных категорий русского народа. Для подтверждения своей позиции автор производит образный анализ рассказов 
«По небу полуночи» и «Девушка Роза», что позволяет сделать вывод о значении метафоры для реализации писателем твор-
ческого замысла на концептуальном уровне. Рассматривая метонимию и ее роль в изображении детского сознания, автор 
статьи обращается к рассказам «По небу полуночи» и «Девушка Роза». На материале первого из них доказывается, что об-
раз ребенка и детского сознания противопоставлен «механическим» людям (и по смежности – фашизму как явлению). 
Ключевым для понимания открытия Эриха Зуммера, сблизившего его с нравственной чистотой детского миропонимания, 
становится образ неба, также метонимически воплощенный в рассказе: воплощая диалектику отношения автора к войне 
(переход от тьмы к свету и от света к тьме), небо появляется в глазах ребенка именно в момент отречения Зуммера от фа-
шизма. В рассказе «Девушка Роза» сюжет подчинен схожей логике: перед читателем открывается судьба чистой души, 
наполняющей мир светом памяти и надежды. Ангелическая природа Розы связана не только с ее мученической судьбой, 
но и с той надеждой («светом гибели», «нравственной избыточностью»), которую она щедро дарит всем, кто мучается на 
земле, кто не потерял способность чувствовать живую душу. Исследование базируется на наработках платоноведов, ранее 
посвятивших свои труды метонимии как элементу поэтики А. Платонова (Н. В. Корниенко, С. Нонако, Б. Дооге и др.). 
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A b s t r a c t .  The article studies metonymy in A. Platonov’s war stories. The research is based on the assumption that within the 
boundaries of the writer’s artistic method, metonymy is not just a means of expression, but a tool for conceptualizing reality. For 
this kind of modeling of military reality in the artistic space, Platonov integrates the image of a child, metonymically associated 
with a number of value-based categories of the Russian people, into the composition of the story. To confirm the assumption for-
mulated above, the author of the article carries out an analysis of the imagery of the stories “Across the Midnight Sky” and “The Girl 
Rose”, which allows making a conclusion about the significance of the metaphor for the realization of the writer’s creative intention 
at conceptual level. Considering the role of metonymy in the artistic presentation of children’s consciousness, the author of  the 
article looks at the short stories “Across the Midnight Sky” and “The Girl Rose”. The first story argues that  the image of a child and 
children’s consciousness is opposed to “mechanical” people (and, relatedly, to fascism as a phenomenon). The image of the sky, also 
metonymically used in the story, is the key image to understanding Erich Zummer’s discovery, which brought him closer to the 
moral purity of the child’s worldview: embodying the dialectic of the author’s attitude to war (the transition from darkness to light 
and from light to darkness), the sky appears in the eyes of the child at the moment of Zummer’s renunciation of fascism. In the 
story “The Girl Rose”, the plot follows a similar logic: the fate of a pure soul who fills the world with the light of memory  and hope is 
revealed to the reader. The angelic nature of Rosa is connected not only with her martyrdom, but also with the hope (“the light of 
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death”, “moral excess”), which she generously gives to all those who suffer on earth, who have not lost the ability to feel a  living soul. 
The research draws on the works written in the area of Platonov studies devoted to metonymy as an element of Platonov ’s poetics 
(N. V. Kornienko, S. Nonako, B. Dooge, etc.). 
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Метонимия как элемент идиостиля Андрея 
Платонова является предметом научного интереса 
для многих исследователей творчества советского 
писателя. Платонов использует метонимию не 
только как средство художественной выразитель-
ности, но и как инструмент для расширения смыс-
лового пространства произведения. Еще на ран-
них этапах осмысления семантического переноса, 
в том числе Р. Якобсоном, языковедами отмеча-
лось, что возможность замены единиц по смежно-
сти значения, помимо модификации формальной 
стороны текста, позволяет автору усложнить и 
концептуализировать идейное наполнение текста: 
«троп обращается в эпический мотив» [Якобсон]. 

Исключительная насыщенность платоновско-
го текста тропами1 может быть продиктована ря-
дом оснований, каждое из которых, на наш взгляд, 
в равной степени оказало влияние на художе-
ственный метод А. Платонова. Анализируя мос-
ковский эпизод «Чевенгура» Н. П. Хрящева отме-
чает наличие «тайнописного слоя» в романе, ос-
новным назначением которого является защита 
произведения от государственной цензуры [Хря-
щева 2022]. По мнению исследователя, Платонов 
заключает различные этапы личной биографии 
одновременно в образах Симона Сербинова и Са-
ши Дванова. Данным приемом Платонов обнажает 
эволюцию собственного миропонимания, включая 
отношение к социально-политической ситуации 
того времени. При этом, расщепляя реальное «Я» 
на два художественных субпрототипа, Платонов 
маскирует автобиографические цепочки между 
автором и персонажем, тем самым формально по-
нижая уровень риска столкновения с цензурой. 

Другим основанием рассмотрения рассказа 
Платонова может служить методология контексту-
ального анализа, поэтики и композиции военной 
прозы писателя, предлагаемая известным плато-
новедом2. Редуцируя план выражения, писатель 
параллельно укрупняет идейное содержание. Та-
ким образом реализуется уникальная творческая 
стратегия художника, которая позволяет кодифи-
цировать сверхсложные философские концепции в 

 
1 В этой связи уместна цитата из статьи М. А. Султановой, 
Н. С. Жамашевой «Метафора у Платонова тесно связана с “пла-
тонизмами”, и зачастую метафора уже не воспринимается как 
метафора, а производит впечатление особой платоновской 
манеры речи. Где она является постоянным и неотъемлемым 
элементом повествования…» [Султанова, Жамашева]. 
2 Принципы рассмотрения произведений Платонова о войне на 
основе контекстуального анализа, поэтики, композиции разра-
батывает Н. П. Хрящева (см. например: [Хрящева 2024]). 

доступный, интуитивно понятный рядовому чита-
телю сюжет. Простые образы генетически восходят 
к умозрительным категориям онтологического зна-
чения. В качестве иллюстрации к вышесказанному 
приведем фрагмент повести «Ямская слобода»: 

«– Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмот-
ри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи 
или скрепы какой, – вроде пуповины у тебя на животе; 
найдешь, тогда мне скажешь! 

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи 
и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему рань-
ше его не заметил. Но потом ездить перестал, а спал в 
дальней лощине целыми днями» [Платонов. Ямская 
Слобода]. 

Платонов применяет народный, в некоторой 
степени комичный фразеологизм «пуп земли» в 
качестве сюжетного ядра фрагмента. Ироническое 
высказывание воспринимается персонажами 
вполне буквально. Для них и метонимическая ме-
тафора – ориентир жизненного поиска.  

Читатель воспринимает подобные фрагменты 
одновременно на двух уровнях. Первая реакция, 
ощущение комического, обусловливается чудако-
ватым заблуждением героев, не знакомых со столь 
известной метонимической моделью. Вдумчивый 
читатель параллельно увидит, что нарочито юмо-
ристический фрагмент приглашает к совершенно 
серьезному размышлению о мироздании. Эруди-
ция также может помочь читателю сопоставить 
этот микросюжет с древнегреческим мифом о по-
иске центра Земли и основании города Дельфы. 

Из приведенных выше иллюстраций стано-
вится ясно, что платоновская метонимия – это да-
леко не один лишь формальный прием, но меха-
низм реализации творческого замысла. Как след-
ствие, метонимия в произведениях Платонова ре-
ализуется как на лексическом уровне, так и на 
концептуальном. Платоновская метонимия – пе-
ренос в порой обыденные вещи необъятных пла-
стов мироздания. Подобный феномен в поэтике 
советского писателя Н. В. Корниенко назвала 
«“принципом метонимических цепочек”, прямо и кос-
венно связанных с нарушением онтологической тожде-
ственности мира самому себе в эпоху революций, войн, 
торжества науки и рационализма» [Корниенко 2003]. 

Классическая схема реализации метонимии: 
«несобственный термин может быть навязан предме-
ту либо может быть подан как частная концепция 
этого предмета» [Якобсон]. Авторское словообразо-
вание такого рода становится алгоритмом глубо-
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кого философского анализа Платонова, к которому 
он также приглашает читателя3. 

Метонимия, на наш взгляд, становится одним 
из первостепенных инструментов Платонова-
художника, благодаря которому в рассказах воен-
ных лет были в точности воспроизведены дух рус-
ского народа и суть войны как особой онтологиче-
ской реальности. 

Военная проза Андрея Платонова значительно 
больше, чем просто хроника трагических событий. 
Писатель осознает войну в системе своих мировоз-
зренческих координат и со свойственной только 
ему проницательностью исследует суть и пути пре-
одоления этой бытийной катастрофы. 

Допустимо предположить, что Платонов вос-
принимал войну не как абсолютное зло, но как 
особое состояние мира, в ходе которого сталкива-
ются две силы и закладывается фундамент будуще-
го. Вспомним, как капитан Артемов в рассказе 
«Офицер и солдат» не соглашается с газетным те-
зисом «война есть исступление». При этом в голове у 
военного поразительная мысль: 

«… война, как и мир, одухотворяется счастьем и в 
ней есть радость, и он сам испытывал радость войны, 
счастье уничтожения зла, и еще испытает их, и ради 
того он живет на войне и другие люди живут» [Плато-
нов. Офицер и Солдат]. 

Несмотря на такой диалектический взгляд на 
войну, Платонов, конечно же, не выступает ее апо-
логетом. Для него очевидно, что война – это смер-
тельный вакуум, не допускающий возможности 
жить и мыслить о будущем. 

Платонов описывает давление войны на жиз-
ненные силы в своих записных книжках:  

«Особое состояние – живешь, а нельзя, не под силу, 
как будто прешь против горы, оседающей на тебя» 
[Платонов 2000]. 

Особое развитие внутри военной проблема-
тики получает важнейший для Андрея Платонова 
образ ребенка. По мнению Л. В. Червяковой, дан-
ный образ несет в себе сложную темпоральную 
метафоричность.  

С одной стороны, дитя отражает все стадии 
развития человечества, о чем писатель говорит, 
например, в заметке «Клуб школа»: 

«Ребенок и есть отпечаток всего прошлого. Только 
он миллионы веков проходит в дни и короткие годы» 
[Платонов. Клуб школа]. 

С другой стороны, ребенок, разумеется, свя-
зан с будущим. В нем продолжается жизнь муж-
чины и женщины, ребенку предстоит проклады-
вать дорогу для всего человечества.  

Наконец, через ребенка автор исследует бес-
смертие человеческой души и вечность мира. Ма-
ленькому человеку подвластно восприятие окру-
жающего как целого, взаимосвязанного и пере-
рождающегося друг в друге. Детское мышление не 
допускает конечности бытия: всему умершему 

 
3 Для понимания сути платоновской метонимии важны также 
работы С. Нонака [2019] и Б. Дооге [2007]. 

должно переродиться и продолжиться. Такая ви-
тальность и темпоральная неограниченность обра-
за ребенка вступают в противоречие с сжимаю-
щимся и истребляющим все живое пространством 
войны. В связи с этим особое значение имеет сле-
дующая фронтовая запись Платонова: 

И встает к жизни то, что должно быть, но не 
свершено: творчество, работа, подвиги, любовь, вся 
картина жизни несбывшейся, и что было бы, если бы она 
сбылась. Изображается то, что, в сущности, убито – не 
одни тела. Великая картина жизни и [душ] погибших 
душ и возможностей. Дается мир, каков бы он был при 
деятельности погибших, – лучший мир, чем действи-
тельный: вот что погибает на войне – там убита воз-
можность прогресса [Платонов 2000]. 

В момент, когда наполненное смертью про-
странство вокруг писателя сжимается до предела, в 
параллельной плоскости развертывается жизнь, 
пусть и не случившаяся. Человеку невозможно 
находиться в сфере всеобщего умирания без пер-
спективы найти выход из нее. Потому сознанием 
создается мир, обратный реальному, что, по сути, 
является творчеством. Человек-творец, развивая 
пространство своего внутреннего убежища, не 
только укрывается в нем сам: он пытается обес-
смертить души погибших и ищет пути для спасе-
ния еще живых. 

Именно такая мысль, на наш взгляд, заложе-
на Платоновым в основу детских образов в расска-
зах «По небу полуночи» и «Девушка Роза»4. Плато-
нов с безусловной точностью переносит войну в 
художественную плоскость. Ему удается до тон-
чайших деталей передать и суть смертоносного 
вражеского режима, и ход расчеловечивания лю-
дей в условиях военного времени. В этот же смыс-
ловой ряд автором помещаются дети. Ребенок не 
может выстоять физически перед натиском обсто-
ятельств, однако его душа бессмертна. Под внеш-
ним давлением дитя уходит вглубь себя к спаси-
тельному внутреннему свету – именно поэтому 
детские образы у Платонова излучают инаковость 
и отчужденность. На пике своего напряжения ду-
ша покидает мир, оставаясь несломленной. При 
этом ее свет озаряет путь к спасению и перерожде-
нию человечества. 

Рассказ «По небу полуночи» был опубликован 
в 1939 году. Уже на начальном этапе становления 
фашистской идеологии в Германии писатель видел 
в этой идее гибельный тупик для всего человече-
ского. В фронтовых записях Андрей Платонов от-
мечает, что фашизм есть режим, идея и цель кото-
рого – перманентная война и истребление:  

«“Вечная война” как выход в другое историч[еское] 
состояние (фаш[изм])» 

«Война может стать постоянным явлением: к[а]к 
род новой промышленности, вышедшей из двух причин – 
некоторого “свободного” избытка пр[оизводительных] 
сил и “опустошения душ”» [Платонов 2000]. 

Фашизм в рассказе Платонова представлен не 
 

4 Анализ детских образов был выполнен с опорой на работу 
Т. Л. Рыбальченко. 
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только со стороны милитаризма. Автор акцентиру-
ет внимание на глубоких социальных и психоло-
гических аспектах, которые рождаются в условиях 
тоталитарного строя.  

Платонов описывает фашизм как форму экзи-
стенциального кризиса общества. Сторонники 
режима изображаются автором не людьми, а 
неодушевленными функциями. Начальник штаба 
немецкой военной части описывается как «техни-
ческий исполнитель чужой воли, простой канцелярист 
для чтения получаемых бумаг» [Платонов. По небу 
полуночи]. Служащая военной столовой Клара 
Шлегель, «захваченная фашизмом в тринадцать 
лет от роду», настолько убеждена в идеях режима, 
что для нее они оказываются выше потенциально-
го личного счастья. Она разрывает отношения с 
молодым человеком, проявившим симпатию к 
другим народам.  

Один из солдат гитлеровской армии, штур-
ман боевого самолета Фридрих Кениг, изображен 
Платоновым как опустошенный человек. Он плох в 
своей профессии, механически верит в бессмыс-
ленные директивы, спускаемые сверху, – он готов 
умереть и убивать за них. 

«Он думал со страхом и грустью, что во многих 
других людях существует такой же инстинктивный, 
радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер 
вспомнил, что при прощании с генералом специального 
авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, 
у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной предан-
ности и полной готовности обязательно умереть за 
этого генерала и за кого попало из начальства, которые 
все вместе составляли для штурмана отчизну» [Плато-
нов. По небу полуночи]. 

Подробно парадигму обезличенных персона-
жей у Платонова анализирует Н. П. Хрящева 
[2022]. По ее мнению, в фашизме Платонов увидел 
почву для укоренения «механических» людей. Че-
ловек, окутанный ореолом иллюзий, превращается 
в несамостоятельную единицу. Он встраивается в 
систему, подобно шестеренке, и без содрогания 
совершит любое деяние, если это потребуется для 
работы механизма. 

Уточняет репродукцию режима в рассказе 
также упоминание автором институциональных 
рычагов подавления человеческой свободы. Так, 
автор дает комментарий тайной полиции: «в тай-
ной полиции тоже был непорядок и там руки не дошли до 
него или схватили кого-нибудь другого вместо него: им 
же все равно, была бы лишь деятельность» [Платонов. 
По небу полуночи]. Не обходит стороной автор и 
концлагеря. Он считает факт заточения людей до-
казательством сопротивления репрессивной ма-
шине и видит в этом надежду на скорое всеобщее 
освобождение. 

Приводя различные формы расчеловечивания 
и угнетения человеческой личности, Платонов со-
бирает сложную метонимическую конструкцию: 
каждая приведенная деталь зеркально отражает 
механизм огромной машины по производству 
смерти.  

В центр этого механизма Платонов помещает 
бесполезную деталь, способную разрушить все 

устройство. Чистая жизнелюбивая душа – пилот 
немецкого истребителя Эрих Зуммер. Несмотря на 
то, что в рассказе назван совсем не детский возраст 
Зуммера – 28 лет – его все же можно отнести к 
разряду платоновских «детей-ангелов». Важно 
сказать, что для Андрея Платонова, «детство» – 
нефизиологическая категория. Во взрослом также 
может проснуться детское, что даст ему возмож-
ность увидеть в разбитой мозаике подлинную кар-
тину мира. Такое свойство платоновской поэтики 
Л. В. Карасев назвал «принципом особого, изна-
чального взгляда». 

Эрих Зуммер, являясь солдатом немецкой ар-
мии, противится принципам фашизма. Путь при-
нятия режима Зуммер видит в смертном ореоле. 
«И я хочу жить, потому что я умираю и потому что 
меня убивают» [Платонов. По небу полуночи]. 

Зуммеру предстоит пройти точку невозврата: 
либо исполнить приказ командования – направить 
самолет против другого народа, не причинившего 
ему никакого зла, либо ослушаться приказа и даже 
ценой собственной жизни спасти свою душу. 

Сцена полета Зуммера происходит в границах 
особого хронотопа – ночного неба. В простран-
ственном аспекте это ничем не ограниченный, не 
принадлежащий никому, непроглядный простор. 
Здесь человек может как сбиться с пути, так и про-
биться к свету. В действенно-временном плане – 
это боевой вылет, т. е. фаза непосредственной 
войны. Как мы отметили выше, для Платонова 
свойственно диалектическое отношение к войне. 
Это, конечно, и хаос, и смерть, но это и сопротив-
ление добра злу. В неопределенном пространстве 
ночного неба у Зуммера появляется возможность 
окончательно определить свою в позицию. Не со-
глашаясь уничтожать мирный поезд, он развора-
чивает свой истребитель против отряда немецких 
самолетов, отвергает идеологию фашизма. Он 
предается мечтам о горнем мире: «Нет, мне пора 
быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит» 
[Платонов. По небу полуночи]. 

Избрав для себя путь отречения от фашизма, 
Зуммер выходит в другое пространство, освещен-
ное солнцем. На землю он ступает уже обновлен-
ным. Встреча Зуммера с одиноким мальчиком 
знаменует обретение героем собственной души.  

Платонов изображает встретившегося Зумме-
ру ребенка оторванным от всего земного. Душа 
мальчика – абсолют чистоты, он не восприимчив к 
происходящему вокруг. Это отражено в его порт-
рете: «Большие глаза ребенка были широко открыты, 
как утренний рассвет, но они глядели пусто, точно в 
них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уста-
вился глазами на чужого человека, а сам не видел или не 
понимал летчика: во взоре ребенка не было ни страха, ни 
удивления, ни вопроса» [Платонов. По небу полуночи]. 

И вновь мы наблюдаем сложную метоними-
ческую конструкцию: мальчик, в глазах которого 
видится небо, отождествляется с человечеством, 
свободным от зла. Портрет ребенка контрастирует 
с чертами бывшего сослуживца Зуммера, штурма-
на истребителя Фридриха Кенига. Кениг видится 
Зуммеру «ребенком с выколотыми глазами». Такое 
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сопоставление позволяет увидеть окончательное 
освобождение героя от установок фашизма. 
Немецкий «ослепленный фашизмом» штурман 
пытался направить Зуммера на бесчеловечное уни-
чтожение невинных людей. Теперь место штурма-
на занимает ребенок-ангел, прокладывающий 
путь для спасенной души Зуммера. 

Переходя к анализу детского образа в рассказе 
«Девушка Роза», отметим, что в этом произведе-
нии ребенок-ангел является не только ориентиром 
нравственного выбора, но и стержнем народной 
стойкости. В главную героиню рассказа, юную Ро-
зу, Платонов вложил духовные свойства всех со-
ветских людей. Проявляется это в частотном ис-
пользовании моделей по типу «русская Роза» / «рус-
ская девчонка», а также в сравнении Розы со «всей 
советской властью». 

Роза оказывается в немецком плену на терри-
тории оккупированного Советского Союза. В экс-
позиции Платонов дает развернутую картину зато-
чения: голод, пытки, расстрелы – любые меры для 
того, чтобы сломить человеческий дух. Описывая 
детали тюрьмы, автор представляет один из вари-
антов выбора человека. Надписи на камерных сте-
нах: «Здесь сидел Злов» / «Не плачь, моя милая мама, Не 
плачь, не рыдай, не грусти. Одна ты пробудешь недолго 
На этом ужасном пути…» [Платонов. Девушка Ро-
за] – выдают заключенных, смирившихся со своей 
судьбой. Из множества таких предсмертных отме-
тин выбивается надпись Розы: «Мне хочется 
остаться жить» [Там же]. С этой надписи начина-
ется образ бессмертной всесильной души. Роза 
чудом выжила во время расстрела и не подчини-
лась воле немцев в ходе тяжких пыток. Тем самым 
одна русская девушка перечеркнула все содержа-
ние фашисткой идеи. 

Цветочные образы у Платонова сплетаются с 
образами людей. Девушка Роза в этой связи явля-
ется многогранной метафорико-метонимической 
моделью. Роза-цветок – символ жизни, любви и 
совершенной красоты. Витальность и красота 
цветка определяют жизненную силу человека. 
Вместе с тем образ девушки-цветка – это также 
образ целого народа. 

Непокорную Розу немцы решают сломать, 
лишив рассудка ударом по голове. Однако физиче-
ское изменение и даже смерть не означает утрату 
жизни духовной. В этом главная ошибка машины 
порабощения. После «процедуры» Роза становится 
окончательно непроницаемой для происходящего. 
Отметим, что рассказ существует в нескольких ва-
риантах. В наиболее известном сейчас изложении 
Розу последней пытке подвергает один из немцев-
тюремщиков «Скорый Ганс». В другом же вариан-
те на просьбу искалечить девушку с легкостью от-
зывается русский пособник «Скорый Ивашка». 
Этот вариант усложняет концептуальную структу-
ру рассказа: детская душа ставится в оппозицию не 
только тем, кто сдался, но и тем, кто подстроился 
под фашизм. Также через образ Ивашки Платонов 
дает нам понять, что жизненная сила или же, 
наоборот, отсутствие души – не черта отдельного 
народа, будь то русского или немецкого, но лишь 

личный выбор каждого человека. 
Лишенная рассудка Роза больше не кажется 

фашистам угрозой. Ее отправляют свободно бро-
дить по окрестностям в назидание местным. Одна-
ко результат оказывается обратным: русские люди 
отнеслись к Розе с лаской, найдя в ней опору для 
жизни:  

«В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся 
люди, как героическую истину, привлекающую внимание 
к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца» [Пла-
тонов. Девушка Роза]. 

Для завершения мученического цикла Розе 
необходимо высвободиться из своего искалечен-
ного тела. Физическая травма мешает чистоте со-
знания Розы и обретению ею умиротворения. Это-
го добивались немцы: не дать русской девушке 
свободно жить либо переродиться после смерти. 
Остаток дней Роза инстинктивно ищет воскреше-
ния: спрашивает встречных о себе самой и просит 
отвести ее обратно. По верному замечанию 
И. А. Спиридоновой, Роза содержит в себе множе-
ство метафорических значений. Одно из них: мо-
тив «памяти-цветка», мотив поиска и обретения 
прошлого:  

«Цветок, у которого сломан цвет, хранит “дух” 
жизни стеблем и листвой. В душе и теле Розы живет 
божественное знание себя прежней, закрытое теперь ее 
угасшему сознанию. Мотиву забвения противостоит 
мотив воспоминания, мотиву потери – мотив поиска и 
обретения. Центральный мотив произведения – мотив 
памяти, он определяет сюжет героини и сюжет повест-
вователя. Лишенная возможности естественного ро-
ста, природного возрождения, девушка Роза ищет и 
находит чудесный исход в “святом детстве”» [Плато-
нов. Девушка Роза]. 

Никто из местных жителей не способен по-
нять Розу и отвести, куда ей необходимо. Только 
маленький мальчик, находясь на близком для Розы 
уровне виденья мира, берется проводить ее. В ме-
тафизической оптике гибель Розы от мины пред-
ставляется ступенью к новой жизни. Роза испол-
нила земную миссию – принесла надежду людям – 
и теперь ее душа может вознестись. Недаром Пла-
тонов задействует в этом эпизоде оксюморон: 
«свет гибели». Как отметил В. М. Акимов [Плато-
нов 1986], свет в военной прозе писателя глубоко 
метафоричен и связан с человеческим духом. 
Вспышка от взрыва в «Девушке Розе», как и свет в 
глазах мальчика в рассказе «По небу полуночи», – 
символ нравственной избыточности. Душа, за-
вершая земной цикл становления, озаряет и заря-
жает своей нравственной силой других, продол-
жающих земной путь.  

Повторно отметим, что Андрей Платонов, ис-
следуя войну в ориентирах собственной филосо-
фии, воспринимает ее как явление дуалистиче-
ское. Война – не торжество зла, но процесс сопро-
тивления злу. Платонов описывает множество 
концептуально важных для понимания войны 
элементов: смерть, жестокость, бездушие, механи-
ческое подчинение приказам и идеям. Существуя в 
метонимической связке, данные элементы отра-



TO THE JUBILEE OF A. PLATONOV AND L. LEONOV 

41 

жают целостное пространство войны. При этом 
автор помещает в военное пространство концепту-
ально инородный образ ребенка, наделенный та-
кими чертами, как витальность, прозорливость, 
красота, человечность. Данные образы являются 
сложной метонимией, которая помогает автору 

концептуализировать войну как объект его фило-
софского осмысления. Писатель создает сложную и 
многогранную картину трагедии, в которой пред-
ставлены не только разрушение человеческого ми-
ра, но и невероятная сила народного духа. 
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