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Во 2-й половине XIX в. жанровые особен-
ности рождественского рассказа устанав-
ливались в рамках реализма — литератур-

ного направления, уже достигшего расцвета к тому 
времени, что во многом отразилось на художест-
венном своеобразии жанра. В реалистических рас-
сказах писатели обозначают и раскрывают про-
блематику социальную, изображая общественную 
несправедливость, отсутствие жизненного благо-
получия, человеческую жестокость и морально-
нравственную несостоятельность. На первый план 
выходят быт и нравы простых людей. Всё это на-
ходит отражение и в рождественских (святочных) 
рассказах.�

Несмотря на разнообразие используемых авто-
рами рождественских сюжетов, все святочные рас-
сказы объединяются своей функциональной при-
надлежностью: в рождественское время влияние 
отрицательных сил сводится к нулю, добро побеж-
дает зло, а с человеком происходят нравственные 
метаморфозы, которые, в конечном счете, при-
водят его к «чудесному спасению». Однако тра-
диционный ведущий мотив «рождественского 
чуда» трактуется исследователями одновремен-
но как вмешательство Божественного промысла 
и как обыкновенная жизненная удача, внезапно 
случившаяся с человеком. Эту особенность мож-
но тоже считать результатом влияния реализма на 
жанр рождественского рассказа.

Писатели отбирают разнообразные сюжеты 
для своих произведений. В них изображается либо 
добрая и светлая поучительная жизненная исто-
рия, либо печальная и трагическая, которая, в свою 
очередь, также носит морально-назидательный ха-
рактер. 
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Есть между такими произведениями еще одно 
общее свойство: в качестве напоминания читателю 
о Божественном на страницах рассказа появляется 
образ ребенка. В контексте изображения писателя-
ми человеческих пороков в произведениях XIX в. 
образ ребенка органично вводится в святочное по-
вествование. Именно благодаря этому исследова-
тели проводят тесную параллель между святочным 
жанром и содержанием евангельских текстов. Так, 
например, исследователь М. О. Захарченко пояс-
няет: «Дитя в литературном тексте, как Младенец-
Христос, вершит чудеса: герои переходят от от-
чаяния к состоянию счастья, обретают нечаянное 
богатство и проч.» [2, с. 93]. По мнению исследо-
вателя, читателю с христианским мировоззрением 
очень несложно связать образ ребенка с евангель-
ским мотивом чудесного.

К рождественским рассказам можем отнести 
«Ваньку» А. П. Чехова о вере и надежде ребенка, 
«Рождественскую сказку» М. Е. Салтыкова-Щедрина 
о смерти ребенка в праздник Рождества, «Мальчика 
у Христа на елке» Ф. М. Достоевского о столкнове-
нии маленького героя с полным ненависти и равно-
душия миром взрослых и «Ангелочка» Л. Н. Андре-
ева о кратковременности детского счастья.

Время действия рассказа Л. Н. Андреева «Ан-
гелочек» приурочено к Рождеству. Его проблемати-
ка довольно типична для литературы XIX в.: небла-
гополучное воспитание, трудные взаимоотношения 
в семье, социальное неравенство. Однако «чудес-
ный» мотив спасения и преображения человеческой 
души отличает данный рассказ от других реалисти-
ческих произведений XIX в. Христианская симво-
лика позволяет исследователям трактовать события 
рассказа в контексте библейских сюжетов. 
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Ангелочек в рассказе Андреева — символ чис-
тоты, радости, света, счастья, любви и полноты 
жизни. Встреча ребенка с восковым ангелочком — 
это встреча человека с чудом, так называемая 
«точка отсчета» последующих душевных преоб-
ражений маленького героя, а затем и его отца. Бо-
лее того, писатель подчеркивает сходство Сашки 
и ангелочка. Автор изображает Сашку «угрюмым» 
и «печальным», с «маленьким изъязвленным серд-
цем»; елку — ослепляющей его «своей красотой 
и крикливым, наглым блеском бесчисленных све-
чей»; толпу ребят на празднике — «чуждыми, 
враждебными, столпившимися вокруг, чистень-
кими, красивыми детьми» [1, с. 162]. Ангелочек 
у Андреева так же «бесконечно далек и не похож 
на всё, что его здесь окружало». В то время как 
«другие игрушки… гордились тем, что они висят, 
нарядные, красивые, на этой сверкающей елке», 
он «…был грустен и боялся яркого назойливого 
света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы 
никто не видел его» [1, с. 163].

Отец Сашки изображается как «человек с чер-
ной душой», у которого «было отнято всё: и лю-
бовь, и счастье, и жизнь» [1, с. 166]. Автор ха-
рактеризует героя как «погибшего человека», 
«отжившего человека», противопоставляя отца 
и сына друг другу: «И рядом с глазами отжившего 
человека сверкали глаза начинающего жить и лас-
кали ангелочка» [1, с. 166].

Отец и сын существуют в неразрывной связи 
друг с другом. Неслучайно Сашка, повстречавший 
ангелочка на празднике, так стремительно рвется 
домой. Ребенок, только что открывший для себя 
истину, смысл жизни, стремится указать дорогу 
к Богу родному отцу, страдающей, обессилевшей 
душе, во имя ее очищения и спасения: «Теперь на-
стоящее рождественское чудо — чудо спасения 
мира — должен сотворить ребенок» [2, с. 95].

Воскрешение человеческой души происходит 
в то время, когда отец Сашки плачет. Слезы сим-
волизируют духовное очищение человека. Неслу-
чайно Андреев уделяет особое внимание этому 
эпизоду в рассказе: «…Сашка почувствовал, как 
задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё силь-
нее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие 

ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жал-
ким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово 
задвигал бровями и осторожно, чтобы не потрево-
жить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с гла-
за слезинку. Так странно было видеть, как плачет 
большой и старый человек» [1, с. 167].

Нужно отметить, что ангелочек у Андреева 
исполнил свое предназначение в тот момент, когда 
оказался висящим на праздничной елке. В финале 
рассказа восковая игрушка растает, однако серд-
ца отца и сына будут воссоединены. Ангелочек 
ассоциируется у читателя с образом Ангела Хра-
нителя, что позволяет метафорически осмыслять 
образы отца, сына и ангелочка как символ Свя-
той Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Чита-
ем у Андреева: «Отец и сын не видели друг дру-
га; по-разному тосковали, плакали и радовались их 
больные сердца, но было что-то в их чувстве, что 
сливало воедино сердца и уничтожало бездонную 
пропасть, которая отделяет человека от человека 
и делает его таким одиноким, несчастным и сла-
бым» [1, с. 167].

Таким образом, ангелочек в рассказе Андре-
ева олицетворяет добро и духовное спасение че-
ловека, ребенок выполняет роль так называемого 
«проводника» между земным и небесным, а с от-
цом происходит нравственная метаморфоза: он от-
крывает для себя путь к Богу и вновь воссоединя-
ется с сыном.

Благодаря своим художественным особенно-
стям святочный рассказ окончательно оформля-
ется во 2-й половине XIX в. Писатели работают 
в реалистической традиции, обогащают жанр раз-
нообразными сюжетными мотивами, изображают 
в рассказах детей, противопоставляют им взрос-
лых, тем самым раскрывая социальную проблема-
тику и перемещая на первый план человеческую 
мораль и нравственные ценности общества.

Рассказ Андреева «Ангелочек», по мнению ис-
следователей, — единственное его произведение, 
в котором христианская категория «счастья» ос-
мысляется с традиционных, православных пози-
ций: истинное человеческое счастье — не в зем-
ном благополучии, а в согласии с Богом и с самим 
собой.
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