
В 1916 году выходит рассказ А. Грина «Сто верст по реке», в котором путь 

героя осмысливается как переход от «тьмы страданий» к «счастью» через 

духовное перерождение и обретение дома. 

Важную роль в произведении играет мотив направления (само слово 

употребляется в тексте неоднократно) движения, при этом пространственные 

перемещения становятся метафорой жизненного выбора. 

Изначально путь Нока характеризуется неопределенностью направления. Он 

представляется движением не куда-то, а от чего-то. Герой стремится убежать от 

тюрьмы и, что более важно, от себя самого, от своих страданий, от иллюзий 

молодости, заведших его в ловушку. Нока угнетает не столько физическая 

несвобода, сколько психологическая зависимость от женщины, ставшей 

причиной глубоких разочарований, утраты им веры в людей. 

Душевное состояние героя противоречиво: под внешним слоем мрачного 

пессимизма, отчаяния и озлобления скрывается жажда любви и человеческого 

тепла. В целях изображения внутренней антиномичности персонажа Грин, 

использует антитезу и оксюморон на стилистическом уровне («Хочу тепла и 

света: страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, прйходи в город и 

отыщи ад...»; «застыл в горькой радости и темном покое» [Грин 1965, II, с.165-

166]) и мотив лабиринта на сюжетном («лабиринт» железнодорожных вагонов, 

леса, городских улиц). 

Перед Ноком стоит задача выбора формы дальнейшего существования: 

одиночество, безразличие ко всему, отрешенность от жизни, позиция 

стороннего наблюдателя за людьми - «безнадежными больными» или обретение 

истинных ценностей взамен ложных, преодоление негативного опыта прошлого. 

Определенное направление путь героя, пространственный и духовный, 

приобретает благодаря Гелли, случайно оказавшейся с Ноком в одной лодке 

(что отражено на символическом уровне в ситуации, когда девушка правит 

лодкой, а молодой человек гребет). 

В отличие от героя, не обладающего душевным равновесием и устоявшимися 

взглядами на жизнь, Гелли - цельная натура. Ее отношения с миром в известной 

степени гармоничны благодаря дому, к которому она всегда стремится как к 

сфере любви, дружбы, доверия и заботы. 

Нок интуитивно ощущает тепло дома, исходящее от Гелли, и чувствует 

«горькую обиду» обделенности. Под воздействием девушки «на протяжении ста 

стремительных верст по реке меняются характер раздумий Нока о смысле 

существования и характер его мечты. Он проделал этот путь к себе, уже 

другому» [Михайлова 1980, с. 67]. 

Описание плавания занимает почти все текстовое пространство, за 

исключением одной главы. Важную роль в смысловой организации 

произведения играет образ реки. С этой мифологемой связаны мотивы 

очищения, обновления и соединения влюбленных, которые вполне реализуются 

в рассказе. Герой словно обретает второе рождение, основой его духовного 



преображения становится внутренняя и внешняя активность («боролся, не 

отступая до конца, как мог, с опасной судьбой» [Грин 1965, II, с. 157]), а 

своеобразным катализатором - случайная встреча с Гелли. 

Писатель утверждает возможность гармонии человека с самим собой и 

окружающими людьми. В этом одно из основных отличий его творчества от 

романтизма XIX века, где герой «одинок, поскольку вся сущность его 

заключена в нем самом» [Волков 1995, с. 222]. 
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