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Аннотация: Статья посвящена введению в научный оборот литератур-
ного творчества Л. В. Гарелиной (1822–1885) — оригинальной представи-
тельницы провинциальной женской литературы, мануфактур-советницы, 
влиятельной фигуры в культурной жизни г. Иваново-Вознесенска. Насле-
дие Гарелиной разнообразно: это лирика, драматургия, произведения для 
детей, переводы — писательница пробовала себя в разных родовых и жан-
ровых форматах. Исследование творческой биографии Гарелиной вызывает 
особый интерес еще и потому, что в городской культуре XIX в. она была 
редким примером писательницы из купеческого сословия. В статье рас-
сматривается драматургический пласт наследия Гарелиной: три известные 
на сегодняшний день пьесы с их вариантами. Выявляются связи и пересе-
чения пьес Гарелиной с произведениями А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
И.  С.  Тургенева, А.  Н.  Островского, А.  А.  Потехина и др. Анализируется 
специфика влияния «большой» литературы на внимательную к актуаль-
ным тенденциям писательницу. Гарелиной осмысляются не только важные 
социальные и психологические проблемы, поднимавшиеся современника-
ми, но жанровые новации (пьесы-сцены, например) и стилистические мо-
менты (детализация, бытовая и этнографическая конкретизация, разработ-
ка народной речи и др.). 
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L. V. Garelina’s Dramatic Experiments  
in the Context of “Big” Literature

Abstract: The article is devoted to the introduction to the scientific circulation 
of the literary work of L. V. Garelina (1822–1885), an original representative of 
provincial women’s literature, a manufactory adviser, and an influential figure in 
the cultural life of Ivanovo-Voznesensk. Garelina’s legacy is diverse and includes 
lyrics, drama, works for children, and translations: the writer tries herself in 
different generic and genre formats. The study of Garelina’s creative biography 
is of particular interest also because, in the urban culture of the 19th century, she 
was a rare example of a writer from the merchant class. This article examines 
the dramatic layer of Garelina’s legacy, namely three well-known plays with 
their variants. These works demonstrate connections and intersections with 
the works of Griboyedov, Pushkin, Turgenev, Ostrovsky, Potekhin, and others. 
The article analyses specifics of the influence of “big” literature on a writer who 
is receptive and attentive to current trends: as a starting point and imitations/
variations, she selects not only significant social and psychological problems 
raised by contemporaries but also genre innovations (stage plays, for example) 
and stylistic moments (detailing, household and ethnographic concretization, the 
development of folk speech, etc.).
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В г. Иваново-Вознесенске к середине XIX в. сложилась по-своему уни-
кальная в культурном отношении среда, определявшаяся, с одной сто-
роны, провинциальностью, но с другой  — мощным промышленным 
производством, при котором фабричный город с текстильной специ-
ализацией стал крупным промышленным центром с развивавшимися 
культурными возможностями и запросами. Вместе с тем здесь была 
сильна самобытная старообрядческая культура, в лоне которой не толь-
ко талантом, но и активной творческой деятельностью и незаурядной 
жизненной позицией выделялась жена известного фабриканта Я. П. Га-
релина (1820–1890) — Любовь Васильевна Гарелина (1822–1885). Све-
дения о ее частной жизни крайне скудны. Известно, что родилась она  
в Ярославле в богатой купеческой семье виноторговцев Соболевых [Об-
норская: 163–164], а в Иваново-Вознесенск переехала, выйдя замуж за 
промышленника Гарелина. Некоторые факты ее дальнейшей биографии 
содержатся на страницах книги К. Е. Балдина «Я. П. Гарелин: предпри-
ниматель, историк, меценат» [Балдин: 19–20]. Среди многочисленных 
талантов Гарелиной был литературный, и до нас дошли как отдельные 
публикации в прессе, так и сборники ее произведений, изданные в 1867 
и 1870 гг. Она работала в весьма разнообразных жанрах: писала стихи и 
пьесы, сочинения для детей, переводила с английского. 

Безусловно, сочинения Гарелиной не укладываются в строгие рам-
ки литературных канонов и жанров, не вполне соответствуют тради-
ционным высоким критериям оценки художественных произведений. 
Однако исследование творческой биографии писательницы вызывает 
особый интерес как минимум в двух отношениях: 1) в городской куль-
туре XIX в. она была уникальным представителем купеческой среды. 
Заметим, что публикуемые в последнее время литературоведческие 
материалы в основном посвящены рассмотрению творчества женщин, 
связанных с миром дворянской культуры. Тогда как литературная де-
ятельность представительниц купеческого сословия практически не 
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изучена; 2) имея хорошее образование и финансовый достаток, Гаре-
лина являла новый тип женщины, самостоятельно принимавшей твор-
ческие решения и сознательно создающей героинь, реализующих воз-
можности свободного выбора. 

Отдельные сведения о сочинениях Л.  В.  Гарелиной сохранились 
в справочных изданиях XIX – начала XX  вв. [Голицын: 62–63; Поно-
марев: 4; Мезьер: 46], а также в словаре «Русские писатели» [Крыло-
ва:  524], но информация, содержащаяся в них, неполная и неточная. 
Экономическая, политическая и литературная газета «Деятельность», 
выходившая ежедневно в Санкт-Петербурге, в 1870 г. дает несколько 
рецензий на пьесы Гарелиной.

В этой статье мы обратимся к драматургическим текстам писатель-
ницы. Гарелина опубликовала несколько пьес под псевдонимами «Л. Г.» 
и «Надежда Либина». На сегодняшний день известны следующие пье-
сы: «Сиротинка ох! а за сиротинкой Бог» (1867), позднее переработан-
ная и изданная под названием «Приемыш»  (1870); «Тогда и цену мы 
узнаем, когда на веки потеряем» (1867), далее переизданная под заго-
ловком «Не к месту» (1870) и «Игра судьбы» (1870). В 1870 г. все три 
пьесы вышли под одной обложкой в первом томе двухтомного издания 
«Сочинения Л. Г.», выпущенном типографией П. Бахметева.

Изучение этих пьес показывает, что Гарелина была очень чутким 
читателем: хорошо знала отечественную литературу, находилась в кур-
се современных новинок и нативно использовала не только текущие, 
но и все известные ей тексты в своих сочинениях. Безусловно, провин-
циальная писательница находилась под влиянием «большой» литера-
туры: образы, мотивы, сюжеты и даже особый язык ее пьес соотно-
сятся со многими известными литературными произведениями того 
времени. 

Очевидно влияние народной драматургии на произведения Гарели-
ной. Вслед за А.  Н.  Островским и его народными пьесами писатель-
ница обращается к изображению традиций, быта народа, народного 
характера и нравов. Подобно тому, как ранняя драматургия Остров-
ского связана с «физиологическим очерком» [Лебедев 2018: 652], дра-
матические сочинения Гарелиной под влиянием натуральной школы 
продолжают традиции физиологической литературы 1840-х гг. Отсюда 
возникает очерковость ее сочинений, преобладание описаний нравов 
и быта, яркая реалистичность характеров.
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С пьесами Островского произведения Гарелиной объединяет и ин-
терес к семье, семейная проблематика: ее герои влюбляются, мечтают 
о счастье, любви, стремятся к отношениям, создают семьи, а иногда и 
разрушают их. Даже во внимании к женщине, женскому провинциаль-
ному характеру писательница идет за Островским. Ведь, по справед-
ливому замечанию И.  А.  Овчининой, до «Грозы» «русская драматур-
гия еще не имела такой пьесы, в которой бы так полно и глубоко была 
отражена внутренняя жизнь современной женщины из патриархаль-
ной среды и в которой бы противостояли друг другу сильные и яркие 
женские характеры» [Овчинина: 658]. Типологически черты Катерины 
как женщины решительной, не могущей мириться с окружающей ее 
гнетущей атмосферой, мы увидим и в Маше — героине пьесы «При-
емыш» Гарелиной, и в княгине Лидии Всеволодовне — героине пьесы 
«Не к месту». Возможно, в своих сочинениях писательница ориенти-
ровалась и на другие волевые, смелые женские образы, выводимые 
драматургом в произведениях того времени. По словам Ю. В. Лебеде-
ва, у Островского «в пьесах второй половины 1860-х годов женские 
характеры, страдающие от самодурства, обретают новые черты. Лиза 
Кисельникова, Аннушка Бессудная сами вершат свою судьбу. Они не 
смиряются, а принимают горькие и подчас драматичные решения с вы-
зовом, с сознанием всей их тяжести и всей их ответственности. Ими 
движет или искреннее чувство любви, или желание спасти ближних 
от неминуемой катастрофы» [Лебедев 2020: 547]. Причем у Гарелиной 
эта женская активность и воля реализуются даже в большей степени, 
чем у Островского, в пьесах которого в большинстве случаев попытка 
женщины выйти за пределы среды или условностей трагична, и в том 
числе сопряжена со смертью. А у Гарелиной этой степени трагизма нет. 
В отличие от Островского, она показывает, что выходы возможны.

Каждая из пьес Гарелиной соприкасается с целым рядом произ-
ведений отечественной литературы: переклички мы найдем в темах, 
сюжетных линиях, типологии персонажей, жанрах. Еще И.  С.  Турге-
нев стимулировал развитие жанров пьесы-сцены и психологической 
драмы. Можно предположить, что и тема романтических отношений, 
вызванных скукой и апатией, которая разворачивается в пьесе «Не к 
месту», была заимствована писательницей у Тургенева. А последнее 
драматическое сочинение Гарелингой «Игра судьбы» на сюжетном 
уровне оказывается очень созвучно пьесе Тургенева «Месяц в деревне». 
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Вслед за Тургеневым Гарелина переносит действие в дворянскую усадь-
бу — в имение Варвары Алексеевны Радомской. Переклички с текстом 
Тургенева прослеживаются на уровне сюжета и типов персонажей. 
В основе сюжета обеих пьес — любовные треугольники, которые скла-
дываются с появлением в доме молодого учителя: учитель влюбляется 
в хозяйку имения, воспитанница хозяйки — в учителя, и хозяйка дома 
тоже открывает для себя неожиданное чувство любви. Герои Гарели-
ной напоминают персонажей не только пьесы Тургенева, но и других 
сочинений того времени. Например, типологически Варвара Алексеев-
на Радомская может быть соотнесена и с Натальей Петровной Ислае-
вой, но еще в большей степени ее можно сравнить с богатой молодой 
вдовой Анной Сергеевной Одинцовой из романа «Отцы и дети». По-
смотрим, как признание Варвары Алексеевны о долгой жизни без люб-
ви как будто вторит словам Анны Сергеевны на ту же тему. «Я уж живу 
довольно долго, передо мной прошло много людей, имевших тысячи 
данных, чтоб остановить на себе внимание всякой молодой женщины 
и проходили бесследно, вызывая или равнодушие или насмешку... Нет, 
верно мне не назначено испытать того чувства, которое самой себе зо-
вут любовью и суждено прожить холодною, рассудочною жизнью!.. 
Счастье это или несчастье?.. — размышляет Радомская сама с собой [Га-
релина: 152]; «мне кажется, я очень давно живу. <…> Позади меня уже 
так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бед-
ность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как 
следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо 
мной — длинная, длинная дорога, а цели нет...», — говорит Одинцова 
[Тургенев: 92–93]. И еще более точно добавляет Базаров: «Вам хочется 
полюбить, <…> а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье» 
[Тургенев: 93]. Типологически именно эти героини оказываются похо-
жи — обе умны, рассудительны, холодны, спокойны и уверены в себе. 
Еще один персонаж пьесы «Игра судьбы» — помещик Сысой Прохоро-
вич Размахаев необычайно напоминает героя-сплетника Антона Анто-
новича Загорецкого из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Срав-
ним, в частности, меткую характеристику Загорецкого, не лишенную 
тонкого юмора, у Гарелиной с текстом Грибоедова. «Рекомендую — Сы-
сой Прохорыч, олицетворение телеграфа в нашем пустынном крае, на-
глядное доказательство, что человек с двумя немудрящими лошадками 
может соперничать в быстроте передачи с самым новоизобретенным 
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аппаратом...», — так князь Критский представляет помещика Размаха-
ева Арскому [Гарелина: 161]. «Вот, брат (Чацкому), / рекомендую! / Как 
эдаких людей учтивее зовут? / Нежнее? — человек он светский, / Отъ-
явленный мошенник, плут: / Антон Антоныч Загорецкий. / При нем 
остерегись: переносить горазд…», — а так Платон Михайлович Горич 
знакомит Загорецкого с Чацким [Грибоедов: 80]; или «Ну, милый друг, 
с тобой не надобно газет…», — говорит о Загорецком Г. Д. [Грибоедов: 
87]. Еще один знаменитый монолог Чацкого «А судьи кто?» невольно 
вспоминается в сцене пьесы Гарелиной «Приемыш», когда женщины 
начинают обсуждать плохое обращение приемных родителей с Тере-
шей. Действительно, слова крестьянина Парамона, обращенные к ним: 
«Эй бабы, уймитесь! Полноте тараторить-то, да пересуды-то судить! 
Убирайтесь-ко по домам, да сея хорошенько посудите! Тоже, неча ска-
зать, славные бабочки! Одна сына со света Божьего сжила, а другая 
сноху, как ржавчина, поедом съела, да на весь крещеный мир опозо-
рила! А туда же языки чешут, про других судят!» [Гарелина: 41], — как 
будто повторяют монолог Чацкого «А судьи кто?».

В другой сцене «Приемыша» возникают отсылки к пьесе «Женить-
ба» Н. В. Гоголя: в словах няни Акулины Пантелеевны, где она описыва-
ет местных женихов, как будто отразилось обсуждение Агафьи Тихо-
новны и Феклы того же предмета. Няня Маши так рассуждает: «А у нас 
што за женихи!.. Вот, хоть бы соседа сын! — Оно бы и ничево — вид-
ный парень собою — да губы-то уж больно развалились, словно ста-
новой по ним проехал! Другой, што супротив нас живет, — и ладный 
бы парень — да нос-от у нево, точно лапоть изношенный, так по всему 
лицу и разъехался. Теперечка, лицо к примеру молвить, хоть бы эвтот, 
што у нас на задах живет — всем бы пригож и статен — да глаза-та, как 
у зайца в разные стороны разбежались: один глаз глядит на нас, а дру-
гой в Арзамас. Ищо заречный сватается и больно крепко пристает — 
чево бы кажись лучше? Парень умный, работящий, с достатком — да 
лицом-то больно невзрачен! Точно на нем, прости Господи, нечистая 
сила горох молотила! Уж так ряб, так ряб, што и вымолвить то смешно» 
[Гарелина: 9]. Сравним слова Акулины Пантелеевны с рассказом о же-
нихах свахи Феклы Ивановны у Гоголя: «А Иван-то Павлович, что слу-
жит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из 
себя, толстый; <…> А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой 
великатный, а губы, мать моя, — малина, совсем малина — такой слав-
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ный. <…> Да, тонкого поведенья человек, немецкая штука; а сам-то 
такой субтильный, и ножки узенькие, тоненькие. <…>А коли хочешь 
поплотнее, так возьми Ивана Павловича. … Уж тот, неча сказать, барин 
так барин: мало в эти двери не войдет — такой славный. <…>Акинф 
Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко за-
икается только, зато уж такой скромный» [Гоголь: 22–23]. Или вспом-
ним, как Агафья Тихоновна сама рассуждает о женихах: «Если бы губы 
Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять 
сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожа-
луй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда 
тотчас же решилась» [Гоголь: 37]. Заметим, что Гарелина, используя го-
голевскую модель, вместе с тем усиливает специфические показатели 
народной речи:образность, словотворчество, игривую разговорность, 
нарочитую неправильность.

Кроме того, в тексте пьесы «Игра судьбы» неоднократно даются 
и прямые цитации других писателей. Например, Всеволод Петрович 
 Арский цитирует А. С. Грибоедова: «блажен, кто верует — тепло тому 
на свете…» [Гарелина: 178]1, и М. Ю. Лермонтова: характеризуя свое-
го 60-летнего «дядюшку» князя Критского он произносит: «что и “под 
снегом иногда бежит кипучая вода”» [Гарелина: 180]2. Обратим внима-
ние, что цитаты из произведений современников Гарелина доверяет 
наиболее образованному их своих героев — блестящему жителю Пе-
тербурга Всеволоду Петровичу Арскому. 

В части перекличек с другими авторами следует выделить образы 
няни Маши из пьесы «Приемыш» и няня княгини Лидии из пьесы «Не 
к месту», которые как будто имеют отсылки к образу няни Татьяны Ла-
риной из романа в стихах «Евгений Онегин» А.  С.  Пушкина. Подоб-
но Пушкину, Гарелина создает образ, воплощающий безграничную 
любовь, преданность и заботу. Именно няня пытается предостеречь 
княгиню Лидию Всеволодовну в общении с Нерадовичем: «Знаю я этих 
благородных-то! Все они по одной мерке скроены: любому положи па-
лец в рот — отгрызет. Нет, милая, послушай ты старой няньки — пе-
рестань ты с ним путаться» [Гарелина: 108]. Близки и схожи ласковые 
обращения и эпитеты, которыми наделяют няни своих воспитанниц 

1 См. комедию «Горе от ума» А. С. Грибоедова [Грибоедов: 141].
2 См. поэму «Хаджи Абрек» М. Ю. Лермонтова [Лермонтов: 246].
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у Пушкина и Гарелиной, подчас они одни и те же: «ненаглядышек» [Га-
релина: 4, 129], «голубушка» [Гарелина: 36, 135], «пташечка» [Гарелина: 
10, 128], «птичка ты моя райская» [Гарелина: 36], «птенчик ты мой не-
разумненький» [Гарелина: 135]. В самом начале каждой из пьес — в пер-
вом явлении первого действия в «Приемыше» и в четвертом явлении 
первого действия в «Не к месту» мы видим доверительный разговор 
воспитанниц со своей няней, подобный ночному разговору Татьяны 
и няни Филипьевны: «Ах, няня, няня, я тоскую, / Мне тошно, милая 
моя: / Я плакать, я рыдать готова!..» [Пушкин: 59]. А так у Гарелиной 
Маша начинает разговор с Акулиной Пантелеевной: «Ах няня! Тошне-
хонько мне, ни на что и глядеть не хочется. Все мне стало не мило! Все 
опротивело — вот как тошно!» [Гарелина: 4]; или княгиня Лидия гово-
рит своей няне: «Ах, няня, грустно мне, тыне поверишь, как грустно; 
все бы я плакала, всю бы жизнь плакала» [Гарелина: 94]. И как Татьяна 
просит рассказать няню о своем замужестве и любви: «Расскажи мне, 
няня, / Про ваши старые года: / Была ты влюблена тогда?» / — И, полно, 
Таня! В эти лета / Мы не слыхали про любовь; <…>Мой Ваня / Моложе 
был меня, мой свет, / А было мне тринадцать лет» [Пушкин: 59], так и 
княгиня Лидия расспрашивает няню о ее жизни: «Вот что, няничка, 
расскажи ты мне, как ты замужем жила.  — Замужем-то? да что про 
это рассказывать, не больно ведь я счастлива в замужестве жила... <…> 
Видишь отчего: родители то отдали меня молодым–молодешеньку…» 
[Гарелина: 93–94].

В этом ряду сопоставлений и перекличек с литературными произве-
дениями того времени особенно выделяется пьеса «Приемыш», потому 
что во многих отношениях она напоминает драму А. А. Потехина «Суд 
людской — не Божий», которая впервые была опубликована в журнале 
«Москвитянин» в 1854 г.

Сочинения Потехина и Гарелиной имеют очевидное жанровое, те-
матическое, сюжетное сходство, есть совпадения в системе образов, 
в характере конфликта. Местом действия обеих пьес является деревня. 
Предметом изображения оказываются патриархальные крестьянские 
семьи. Сравним перечень действующих лиц. У Потехина: Николай 
Спиридоныч — зажиточный крестьянин, старик, вдовец; Матрена — 
его дочь; Иван — молодой крестьянин, сирота. У Гарелиной: Маремья-
на Тихоновна  — богатая вдова; Маша  — ее дочь; Тереша  — сирота. 
Перед нами пьесы из народной жизни, которые отражают общую тен-
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денцию драматургии середины XIX в. — интерес к крестьянскому се-
мейно-бытовому укладу.

Драмы имеют общую завязку, и даже развитие действия до опре-
деленного момента происходит одинаково. В основе обеих пьес лежит 
конфликтная ситуация: героини любят вопреки воле родителей. В пье-
се Потехина Николай Спиридоныч, зажиточный и гордый крестьянин, 
не соглашается на брак Матрены с юношей Иваном, потому что тот 
беден, ведет озорную и разгульную жизнь. «А тем и не жених, что мне 
не по душе пришелся! Первый гуляка, первый озорник на всю дерев-
ню…», — говорит об Иване сам Николай Спиридоныч [Потехин: 114]. 
В свою очередь, у Гарелиной богатая вдова Маремьяна Тихоновна пре-
пятствует браку дочери Маши с бедным сиротой Терешей.

В обеих пьесах драматический конфликт достигает наивысшего 
напряжения во втором действии. Кульминация пьес  — это ссора с 
родителями, которая в одном случае (в драме Потехина) приводит к 
проклятию Николаем Спиридонычем своей дочери, ее последующе-
му сумасшествию и бегству из дома, а в другом (в пьесе Гарелиной) — 
к попытке двойного самоубийства главных героев.

Однако дальнейшее развитие сюжета у Потехина и Гарелиной не-
одинаково. Обусловлено это прежде всего различиями в обрисовке 
характеров героинь. Гарелина как будто вступает в полемику с Поте-
хиным в трактовке главного женского образа. Автор-мужчина подчер-
кивает в своей героине такие черты, как смирение, религиозность, по-
читание старших: Потехин изобразил Матрену безропотной, тихой, 
кроткой. Она находится во власти исконной моральной традиции кре-
стьянской семьи. Даже думая о возлюбленном, она не может забыть о 
своей вине перед отцом. Матрена говорит об Иване: «Знаю, что хорош 
и удал, и всем молодец, а пуще того — все мое сердце к нему; только 
перед богом-то грешно, а на батюшку родимого и глаза бы не смотрели. 
Вся душа изныла: ну-ка, как узнает про все… и подумать  — страсть 
берет…» [Потехин: 102]. Эти чувства и приводят ее к сумасшествию.

Совершенно иной характер представляет Маша в изображении Га-
релиной. Влюбленная Маша не скрывает свои чувства, и в разговоре 
с матерью первая о них заявляет открыто. Она предстает бесстрашной, 
волевой натурой. Писательница рисует новый тип активной девушки, 
готовой бороться за свое счастье: «Я ни за кого не пойду кроме тебя! 
Ты мой жених, ты мой суженый! Если же рассердится матушка за мою 
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любовь к тебе и лишит меня богатства — что же? Я и без богатства буду 
счастливее всех богачих на свете» [Гарелина: 25]. Даже Маремьяна Ти-
хоновна признает силу характера дочери: «Ни за што бы я Машу не вы-
дала за нево, колиб не такая оказия! Ну ровня ли он ей? Сама размысли. 
Да што тепереча делать? Перечить нельзя; пожалуй опять взбеленится, 
да ищо и не такую штуку удерет! Вишь отчай какой» [Гарелина: 52].

Маша противопоставлена патриархальной крестьянской среде: 
она непокорна, отказывается следовать традиции, настойчива в своем 
желании выйти замуж за любимого человека, а не за названного Ма-
ремьяной Тихоновной богатого жениха. Активность Маши становится 
особенно очевидной на фоне безропотности и смиренности ее возлю-
бленного Тереши. Здесь наблюдается прием гендерной инверсии, столь 
характерный для женского творчества вообще (мужественная женщи-
на и женственный мужчина). Впрочем, подобное противопоставление 
мы встречаем и у А. Н. Островского в «Грозе» в обрисовке Катерины и 
Тихона. У Потехина же образы героев решаются традиционно: Иван 
показан мужественным, волевым, решительным, смелым человеком, и 
попытку самоубийства в пьесе совершает именно он, а Матрена в со-
ответствии с гендерными стереотипами — зависимой, скромной, роб-
кой и послушной девушкой. «Господа кажиный час благодарил за нее… 
Честная она была, чистая… непорочная она была…», — так Николай 
Спиридоныч сам описывает свою дочь. «Перед добрыми людьми по-
хвалялся ее кротостью, да послушливостью, да целомудрием…», — го-
ворит он Матрене [Потехин: 117].

В конце драмы Потехина невыносимое страдание, страх перед ро-
дительским проклятием, Божьим наказанием приводят Матрену к по-
каянию. Героиня пьесы отказывается от личного счастья, даже когда 
раскаявшийся в своем суде над дочерью Николай Спиридоныч бла-
гословляет влюбленных. Матрена отрекается от любимого, а вместе с 
ним и от семейного благополучия и счастья во имя служения отцу и 
Богу. Потеряв надежду жениться на Матрене, Иван уходит в солдаты. 
«И наложила я на себя обет до гробовой доски: тебя не знать, а служить 
господу да батюшке, коли простит он меня, помилует…», — говорит 
Матрена, а Иван ей отвечает: «Ты хочешь служить своему отцу, а у меня 
нет теперь ни роду, ни племени… Один у меня отец — царь-батюшка, 
ему пойду служить, за него да за матушку-Россию сложу свою голо-
ву победную…» [Потехин: 142]. Интересно, что и у Гарелиной Тереша 
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тоже говорит о возможности служить Царю, если не будет с Машей, но 
счастливо избегает такой судьбы: «Только ты одна и удерживаешь меня 
здесь! Не будь тебя я давно бы ушел служить Царю батюшке и положил 
бы свою бедную головушку за святую родину!» — признается Тереша 
Маше [Гарелина: 24].

У Гарелиной пьеса заканчивается благополучно. Машу не останав-
ливают преграды на пути к счастью. Благодаря своей настойчивости 
она заставляет мать согласиться на брак с любимым человеком, доби-
вается ее благословения. Героиня Гарелиной совершенно не раскаива-
ется в содеянном: ни по поводу тайной связи с Терешей, ни по поводу 
попытки самоубийства. Всю вину за это она возлагает на мать, которая 
чинила ей препятствия.

Стремление по-своему интерпретировать чужой литературный 
текст или вступить с ним в диалог — характерная особенность жен-
ского творчества, на что указывают специалисты в области гендерных 
исследований1. Пьеса Гарелиной явилась своеобразным ответом жен-
щины-писательницы на драму Потехина. Это не слепое подражание, 
а своеобразная женская версия похожего сюжета. В его трактовке Га-
релина вступает в полемику с Потехиным. Если с мужской точки зре-
ния любовная связь молодых людей вопреки воле родителей — грех и 
позор, то, с точки зрения Гарелиной, она допустима. По мнению писа-
тельницы, женщина имеет точно такое же право на любовь, на счастье, 
как и мужчина. По сравнению с пьесой Потехина, драма Гарелиной те-
ряет в глубине: проблематика, идея выглядят суженными. Для писа-
тельницы характерен упрощенный подход к психологии персонажей, 
поэтому и описание душевных переживаний героев не так сложно, 
как у Потехина. При этом во внимании Гарелиной оказывается если не 
психологическая мотивация, то непосредственно душевное состояние 
персонажей. Писательница работала в традиционной реалистической 
манере, но в стиле пьес очевидны черты сентиментализма (сентимен-
тальной драмы) и те формы внутренних состояний героев, которые 
порой приобретают гиперболизированные выражения. Именно это и 

1 В целом ряде литературоведческих работ, выполненных на материале 
творчества разных писательниц, отмечается такая особенность женско-
го письма как переписывание тех или иных известных литературных 
произведений. См., напр., [Афанасьева 2009: 156–161]; [Афанасьева 2012: 
124–126]; [Высоцкая: 329–341].



Два века русской классики  
2024. Том 6. № 2

158

было причиной критических отзывов рецензентов, которые писали, 
в частности: «Не напрасно ли автор заставил обоих Машу и Терешу 
топиться: чересчур трагично и до приторности нежносердечно. — Те-
реша мог бы только броситься в воду затем, чтобы спасти Машу,  —  
а через спасение рыбаками, сцена вышла растянутой и бесполезно 
сложной, в которой много рыбаков и рыбацкой болтовни, ничего не 
объясняющей из народного быта» [Драматические сочинения]. Од-
нако для Гарелиной эта чрезмерность сопряжена с общим пафосом ее 
творчества: писательница была увлечена идеей о праве женщины на 
счастье, на свободу, на любовь, и перед этой идеей меркло все. С другой 
стороны, возможно, именно этот чрезмерно активный и независимый 
посыл, среди прочего, препятствовал постановке пьес Гарелиной.

Очевидно, что произведения Гарелиной можно соотнести и с произ-
ведениями женщин-писательниц первой половины — середины XIX в. 
В драматургии близких соприкосновений пока найти не удалось, но 
важно отметить, что до последнего времени в фундаментальных тру-
дах по истории русской драматургии имена женщин-драматургов не 
упоминались. По справедливому замечанию Е. Н. Строгановой, «впол-
не вероятно, они не внесли существенного вклада в развитие драма-
тургии, но таким образом создается представление, что их вообще не 
было [Строганова: 24]. Вместе с тем, хотя в современных исследовани-
ях и, в частности, у Е. Н. Строгановой, приводятся целые списки имен 
женщин-драматургов, вероятность познакомиться с текстами произ-
ведений этих авторов остается ничтожно мала [Таланова: 161]. В то же 
время прямое выражение специфики женского творчества в сочине-
ниях Гарелиной проявляется в обращении к открытому для обсужде-
ния еще в 1830-е гг. женскому вопросу. И здесь она продолжает идеи 
прозы Н.  А.  Дуровой, Е.  А.  Ган, Ю.  В.  Жадовской, Н.  С.  Соханской1,  

1 В качестве примера приведем повесть «Угол» Н. А. Дуровой [Дача на 
Петергофской дороге…: 61–146], где героиня находит силы нарушить 
запрет отца и обвенчаться с любимым человеком; во многом автобио-
графичную повесть Е. А. Ган «Суд света» [Дача на Петергофской доро-
ге…: 147–212], где она выразила всю горечь непонятости окружающими; 
повесть Ю. В. Жадовской «Переписка» [Дача на Петергофской дороге…: 
323–342] о непреодолимой повседневности в несчастной любви; повесть 
Н. С. Соханской «Из провинциальной галереи портретов» [Дача на Пе-
тергофской дороге…: 415–451] о тайном браке, защите любви и утверж-
дении женского достоинства.
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и многих других авторов-женщин, которые писали преимущественно 
об общественном неравноправии, о несправедливом положении жен-
щины, непреодолимой разнице в статусе мужчины и женщины, о за-
щите и утверждении достоинства женской личности, и поэтому геро-
инями своих произведений часто делали женщин, имеющих смелость 
переступить через общественные предрассудки.

Таким образом, Гарелина следует тенденциям времени и посвящает 
свои произведения актуальной для второй половины XIX в. проблеме 
женской эмансипации, но решает она эту проблему по-своему, по-жен-
ски. Приемы изображения, которые она использует, во многом харак-
терны именно для эстетики традиционного женского письма: отсюда 
и большее внимание к внутренним, душевным переживаниям, нежели 
внешним аспектам, излишняя патетика, эмоциональность. Гарелина 
сознательно остается в рамках сугубо «женской» темы: для нее потреб-
ность женщины в самоопределении оказывается равнозначна ее реа-
лизации в любовном чувстве. В своих произведениях писательница ри-
сует нехарактерный для российской провинции новый тип активных 
женщин, способных бороться за свое счастье. С другой стороны, про-
дуктивное следование за «большой литературой», ориентация на све-
жие, новейшие повороты литературной мысли и находки современных 
писателей дает ей возможность не только демонстрировать собствен-
ные взгляды на женскую природу, женские проблемы и возможности, 
но и в диалоге с классиками и современниками формировать новый 
тип «женского письма» (осваивающего пограничные жанровые фор-
мы, вводящего бытовой/домашний/этнографический материал, разра-
батывающий специфическую стилистику на сочетании разговорной и 
народной речи), что делает ее фигуру новаторской для своего времени.
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