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Аннотация. Статья посвящена фильму «Барышня-

крестьянка» (1995) А. Сахарова. Выявление черт экраниза-
ции повести А.С. Пушкина позволяет задать вопрос об 
условиях возможности «перевода» чувственности с одного 
медиума – литературного – на другой, кинематографиче-
ский. 
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Abstract. The article is devoted to the film The Aristocratic 

Peasant Girl (1995). The identification of the features of the 
film adaptation of the story by A.S. Pushkin allows us to ask a 
question about the conditions for the possibility of ‘translation’ 
of sensuality from one medium – literary – into another, cine-
matic. 
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Параллельно с развитием кинематографических техно-

логий, с изучением различий в условиях эстетического 
опыта кино теоретиков и исследователей всегда занимал 
вопрос о литературной основе фильмов [1]. Дискуссии 
продолжают посвящаться не только сценарию как таково-
му, который при наличии первоисточника, авторского тек-
ста – рассказа, романа или пьесы – переходит на экран с 
поправкой «по мотивам…», но и – первенству одного тек-
ста над другим, кинематографическим. Эстетические спо-
ры, дискуссии о «хорошем» вкусе в кино и в искусстве вы-
зывают как новейшие экранизации прозы и поэзии А.С. 
Пушкина («Онегин» (реж. С. Андреасян, 2024)), так и 
фильмы прошлого века [2]. 

Если нужно выявить своеобразие «Барышни-
крестьянки» (реж. А. Сахаров, 1995) как фильма, то он бу-
дет ассоциироваться с типичным для мелодрамы романти-
ческим мотивом, где линейное повествование оправдано, в 
первую очередь, фабулой произведения А.С. Пушкина. С 
другой стороны, формальная сторона «исполнения» текста 
Пушкина представлена так, что фильм очень напоминает 
музыкальный клип, несмотря на то, что перед нами – не 
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мюзикл. Хронометраж картины намеренно увеличен за 
счет добавления сцены купания крестьянок в пруду, круп-
ных планов, лиричных и где-то бесцеремонных приближе-
ний камеры к лицам персонажей, расфокусированной и 
будто «замыленной» съемки мутным объективом. Воз-
можно, это стало эффектом чисто временного совпадения: 
выпуск фильма Алексея Сахарова в прокат пришелся на 
широкое распространение и популярность клипов, стили-
зованных под XIII-XIX века.  

В ряде направлений теории кино XX-XXI веков отно-
шение к «киноязыку» как концепту, отсылающему к кон-
кретной традиции в киноведении прошлого века (семиоти-
ке, семиологии и другим) нередко сравнивают с верой в 
этот термин [3]. «Киноязык» плавно перешел в критику 
кино, хотя вопрос о точке отсчета этого «перехода» – тоже 
не такой мимолетный и требует точности, а не приблизи-
тельных измерений «моды» на то или иное понятие в дис-
куссиях о фильмах. 

Не исключено, что у зрителя, чья сознательная кинема-
тографическая жизнь началась в ранних 2000-х годах, пер-
сонаж Дмитрия Щербины (Алексей Берестов) вызовет до-
вольно специфические воспоминания, связанные с выхо-
дом телесериала «Две судьбы» (2003-2008) с сентимен-
тальным саундтреком. Более того, актриса, сыгравшая Ли-
зу Муромскую, известна по масштабному экранному эпосу 
«Бедная Настя» (2003-2004), одному из первых популяр-
ных и сейчас «культовых» проектов нулевых. Их нередко 
сравнивают с «золотой» эпохой HBO для американского 
телевидения, совпавшей с телевизионной сагой «Клан Со-
прано», растянувшейся на шесть сезонов.  

В «Барышне-крестьянке» Лиза произносит весьма про-
зорливую фразу для творческого пути актрисы Елены Ко-
риковой: «Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдум-
ка!». Причем объединяет «стиль» музыкальных видео, 
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начиная с середины девяностых годов, заканчивая началом 
двухтысячных, отнюдь не анахронизм, ностальгическое 
чувство к какой-то конкретной эпохе. Его можно встретить 
и в клипе по мотивам восемнадцатого века «Моя душа» 
Натальи Ветлицкой, и в «Зимнем сне» Алсу, отсылающем 
совсем не к А. Пушкину, а к В. Набокову. Этот только, на 
первый взгляд, визуальный, но все-таки авантюрный сен-
тиментализм в литературе подвергает пересмотру и иро-
нии в «Повестях Белкина» сам Александр Сергеевич. При-
чем, совсем не факт, что фильм, снятый словно через запо-
тевший объектив кинокамеры, с некоторой долей откро-
венности романтических сцен (впрочем, стоящий поодаль 
традиции экранизировать Пушкина в двадцатом веке) сей-
час нужно воспринимать как буквальную и чересчур нату-
ралистичную ленту. 

Для подобной тенденции изображения и экранного во-
площения историй А.С. Пушкина исследователи кино со-
здали особый термин «каллиграфизм». Нужно уточнить, 
что это направление относилось к итальянскому кинемато-
графу сороковых годов прошлого века. Ему было свой-
ственно подробное изложение литературного экранизиру-
емого произведения с акцентом на точности и особо точ-
ном копировании внешности героев, обстановки, порядка 
событий.  

Вряд ли зрители и съемочная команда «Барышни-
крестьянки» восприняли «пленительное счастье» и другие 
узнаваемые формулировки самого автора «Повестей Бел-
кина» (правда, из других произведений) как руководство к 
действию. Однако, если не каждый, то, по крайней мере, 
частый читатель А.С. Пушкина, которому захочется по-
смотреть экранизацию какого-либо его произведения, при-
ступит к просмотру «Барышни-крестьянки» осторожно, с 
некоторым скепсисом. Будет ли это отношение вызвано 
афишей, трейлером и, наконец, годом создания фильма, к 
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которому прочно привязался стереотип «мелодрама девя-
ностых»? Ведь среди отечественных киноадаптаций тек-
стов Пушкина можно вспомнить «Станционного смотри-
теля» (реж. С. Соловьев, 1972), «Бориса Годунова» (реж. С. 
Бондарчук, 1986) и даже сериал «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский» (реж. В. Никифоров, 1988). Упо-
мянутые картины не отличаются такой чувственной пря-
молинейностью, пусть благородным, но сладострастием в 
диалогах актеров, пасторальным настроением, которое ца-
рит в «Барышне-крестьянке» (1995). 

Таким образом, не стоит предвосхищать вывод о том, 
что экранизации произведений Пушкина конца 1980 – се-
редины 1995 годов являлись полной противоположностью 
упомянутой тенденции «каллиграфизма». При просмотре и 
изучении аудиовизуального плана «Барышни-крестьянки» 
периодически приходят ассоциации не с другими экран-
ными версиями пушкинских сюжетов, а с лентой «Госпо-
дин оформитель» (1988), сериалом «Петербургские тайны» 
(1994–1998) и даже с совершенно отдаленными от контек-
ста классической русской литературы фильмами «Дети по-
недельника» (1997), «Сын за отца» (1995) и «Настя» 
(1993). 
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