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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ КАК ИСТОК  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ1

Аннотация
Статья посвящена осмыслению проблематики интермедиальных взаимо-

действий в современной художественной культуре, где эти процессы приоб-
рели повышенную актуальность. В качестве ментального фундамента интер-
медиальности рассматривается феномен «внутренней речи», исследованный и 
описанный в свое время психологом Л.С. Выготским, лингвистом Н.И. Жин-
киным, принимавшийся во внимание М.М. Бахтиным. Наша внутренняя речь 
синкретически связана с нашими внутренним зрением и внутренним слухом, 
поскольку все эти духовные способности базируются на ментальной среде на-
ших допредикативных очевидностей различного происхождения (врожденных, 
усвоенных, сформировавшихся в личном опыте). Будучи своего рода «погра-
ничной полосой» между языком и мышлением, между неартикулированным 
движением мысли и ее воплощением в языковом выражении, внутренняя речь 
обеспечивает не только взаимопонимание между людьми, но и относительную 
переводимость художественных смыслов с одного медийного языка на другой. 
Смысловой потенциал великих произведений, скрытый в глубинах внутрен-
ней речи, столь значителен, что вдохновляет на поиски его интерпретативного 
«дораскрытия» в иллюстрациях, инсценировках, экранизациях, музыкальных 
сочинениях на основе литературных произведений. Однако разные медийные 
структуры могут оказываться при этом как в отношениях взаимодополнитель-
ности, так и взаимопротивительности. В качестве иллюстрации указывается 
на авторскую песню и рок-поэзию, с одной стороны, и так называемую «визу-
альную поэзию», с другой, – в ситуации кризиса книжной лирики. Отмечается 
неспособность к эстетическому творчеству искусственного интеллекта, не об-
ладающего фундаментом внутренней речи.
Ключевые слова

Интермедиальность; внутренняя речь; допредикативная очевидность; ав-
торская песня; визуальная поэзия.
1Данная публикация подготовлена в рамках реализации госзадания по НИР «Интермедиальность 
художественной культуры и современный литературный процесс», шифр FSZG-0001.
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V.I. Tiupa (Moscow)

INNER SPEECH AS A SOURCE OF
ARTISTIC INTERMEDIALITY1

Abstract
The article is devoted to understanding the issues of intermediate interactions 

in modern art culture, where these processes have acquired increased relevance. 
The phenomenon of “inner speech”, investigated and described at the time by 
psychologist L.S. Vygotsky, linguist N.I. Zhinkin, and taken into account by 
M.M. Bakhtin, is considered as the mental foundation of intermediality. Our inner 
speech is syncretically connected with our inner vision and inner hearing, since all 
these spiritual abilities are based on the mental environment of our pre-predicative 
evidence of various origins (innate, learned, formed in personal experience). Being 
a kind of “boundary line” between language and thinking, between the unarticulated 
movement of thought and its embodiment in linguistic expression, inner speech ensures 
not only mutual understanding between people, but also the relative translatability 
of artistic meanings from one media language to another. The semantic potential of 
great works, hidden in the depths of inner speech, is so significant that it inspires the 
search for its interpretative “further disclosure” in illustrations, dramatizations, film 
adaptations, and musical compositions based on literary works. However, different 
media structures can be found both in a relationship of complementarity and mutual 
resistance. The illustration points to the author’s song and rock poetry, on the one 
hand, and the so-called “visual poetry”, on the other, in a situation of crisis of book 
lyrics. The inability to aesthetic creativity of artificial intelligence, which does not 
have the foundation of internal speech, is noted.
Key words

Intermediality; inner speech; pre-predicative evidence; author’s song; visual 
poetry.

Художественная культура народа и целого человечества, та эстетическая 
сфера, к которой всякий человек в той или иной степени приобщен, по природе 
своей интермедиальна. Взаимовлияние и взаимозависимость между визуаль-
ными, аудиальными и вербальными формами художественной деятельности 
проистекают из общего источника – из нашей «внутренней речи». Феномен, 
получивший такое наименование, хотя собственно речью он, строго говоря, 
не является, был раскрыт и осмыслен психологом Л.С. Выготским и дополни-
тельно глубоко изучен лингвистом Н.И. Жинкиным, который в своей итоговой 
статье «О кодовых переходах во внутренней речи» (1964) описывает механизм 
перехода «самого неясного, самого неуловимого звена – человеческой мысли, 
внутренней речи» [Жинкин 1998, 150] через кодирующую систему языка к 
внешней речи. В отличие от этой последней – дискурсивной речи, выступа-
ющей материально-знаковым средством общения, внутренняя речь недискур-
сивна, синтаксически не расчленена и не упорядочена. Она совершенно не то 
же самое, что «молчаливая речь», которая хоть и не произносится вслух, но 
строится в соответствии с правилами языка аналогично речи звучащей. 

Бессознательный фундамент речи определяется тем, как утверждал 
Ганс-Георг Гадамер, «что мы руководствуемся в ней предпониманием и пред-
1This publication was prepared as part of the implementation of the State research assignment “Interme-
diality of artistic culture and the modern literary process”, code FSZG-0001.
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понятиями, тем, что последние всегда скрыты от нас и, наконец, тем, что для 
осознания своих предрассудков необходима ломка всей интенциональной 
основы речи» [Гадамер 1991, 69]. До этой «ломки», как было установлено 
Л.С. Выготским, интенциональная основа речи «в пределе» представляет со-
бой «чистую и абсолютную предикативность» [Выготский 1982, 333]. Послед-
няя есть «основная и единственная форма внутренней речи, которая вся со-
стоит с психологической точки зрения из одних сказуемых» [Выготский 1982, 
341]. Дискурсия же (овнешнение коммуникативной интенции) предполагает 
факультативные для внутренней речи семиотические процессы тематизации и 
артикуляции речевого акта. В этих процессах и состоит коммуникативное по-
ведение высказывающегося, поскольку тематизация (введение подлежащих в 
структуру текста) и артикуляция (вокализация или скрипция) речи совершенно 
излишни для самого субъекта дискурсии и целиком ориентированы на адресата. 

Впрочем, внутренняя речь может проявляться и внешне (особенно у детей 
грудного возраста), но в сигналах, еще не превратившихся в знаки языка. Спо-
собность к начальной, доязыковой речевой деятельности является врожден-
ным человеческим свойством (подобно зрению, слуху, осязанию). Тогда как 
членораздельностью языковой речи ребенку приходится овладевать, прилажи-
вая свою внутреннюю речь к постепенно осваиваемому им языку взрослых. 
Как доказывал Н.И. Жинкин, «применение натурального языка возможно 
только через фазу внутренней речи» [Жинкин 1998, 159].

Вклад Л.С. Выготского в изучение психологического феномена внутрен-
ней речи как «мысленного черновика» речи внешней [Выготский 1982, 295–
360] невозможно переоценить. Однако недостаточная разработанность в 30-е 
годы металингвистической теории коммуникации (в частности, бахтинской те-
ории высказывания), а также тяготение ученого к марксизму и, как следствие, 
неприятие персонализма (в лице Вильяма Штерна) приводят Выготского к 
существенному противоречию. Называя внутреннюю речь всего лишь «осо-
бой функцией» речи языковой, он в то же время убедительно доказывает, что 
«перед нами действительно речь, которая целиком и полностью отличается от 
внешней речи» [Выготский 1982, 352–352]. 

Отличие речи внутренней от внешнеречевой дискурсии состоит в том, что 
первая являет собой акт интенциональный, вторая же – акт коммуникативный, 
первая осуществляется «для себя», вторая – «для другого», первая порождает-
ся усилием интериоризации внешнего, вторая – усилием экстериоризации вну-
треннего. Однако в практике текстопорождения эти процессы взаимосвязаны. 
По рассуждению Б.М. Гаспарова, «говорящий силится придать своей мысли 
обозримые очертания, в которых она могла бы быть зафиксирована и передана 
другим», что «служит своего рода промежуточной станцией между неартику-
лированным, бесконечно летучим движением мысли и ее объективированным 
воплощением в языковом выражении» [Гаспаров 1996, 287].

Стремление разобраться в исключительной сложности этих соотношений, 
в проблематичности переходов между знаковой тканью текста и мышлением, 
то есть между физической и духовной сторонами индивидуального существо-
вания и привело к открытию энигматичного явления внутренней речи. Вскры-
тые великим русским психологом недискурсивные механизмы «речевого мыш-
ления» (чистая предикативность синтаксиса, агглютинативность семантики, 
оперирование не значениями, а смыслами, а также факультативность вокали-
зации) были осмыслены как синкретический феномен неслиянности и нераз-
дельности языка и сознания. 
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Особого внимания заслуживает «факультативность вокализации», то есть 
внешнего звучания внутренней речи. Казалось бы, откуда здесь вообще взять-
ся вокализации? Однако всякая человеческая мысль не сводится к «отраже-
нию» действительности, она неизбежно пронизана «эмоционально-волевым 
тоном» (Бахтин), она неустранимо интонирована. Внутренняя речь и представ-
ляет собой богатейшую смысловую систему интонаций, которая – вольно или 
невольно – проступает в нашем говорении, выполняя крайне существенную 
роль в общении людей. 

Ментальная реальность внутренней речи в качестве границы одновре-
менно как размежевывает язык и мышление, так и сращивает их. Эта погра-
ничная полоса представляет собой сферу «допредикативных очевидностей», 
как эти кванты ментального опыта именуются феноменологической фило-
софией. До начала коммуникативного акта во внутреннем, извне не лими-
тированном пространстве сознания субъект коммуникативного события, как 
и его адресат, имеют дело со своими субъективными очевидностями («оче-
видность есть схватывание самого сущего <…> при полной достоверности 
его бытия, исключающей, таким образом, всякое сомнение» [Гуссерль 2006, 
69–70]) различного происхождения (врожденными, усвоенными, сформиро-
вавшимися в личном опыте). Однако «истинное место» человеческого бытия 
Мартин Бубер убедительно обнаруживал «по ту сторону субъективного, по 
эту сторону объективного, на узкой кромке, где встречаются “Я” и “Ты”» 
[Бубер 1995, 232]. Коммуниканты при этом, рассуждал Бахтин, «не остаются 
каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем 
мире, мире общения» [Бахтин 1997, 209], приобщаясь к интерсубъективной 
реальности культуры.

Гюстав Гийом, пришедший к обнаружению того, что можно именовать 
феноменом Выготского-Жинкина, исследуя язык «в виртуальном состоянии», 
утверждал, что речевой акт представляет собой ментальный «сигнал, с кото-
рым мысль в момент своего выражения обращается к языку», дабы освобо-
дить себя «от необходимости придумывать средства выражения в тот момент, 
когда это требуется» [Гийом 1992, 81]. Этот внутренний сигнал не может быть 
ничем иным, как допредикативной очевидностью одного сознания, которая ну-
ждается в предикации, чтобы быть явленной собеседнику, для которого она не 
очевидна. Понимание происходит как «перевод с натурального языка на вну-
тренний» [Жинкин 1998, 161]. Согласно Н.И. Жинкину, «самое существенное 
состоит в том, что язык, давая возможность выразить бесконечно много мыс-
лимых содержаний, не может выполнить эту роль без интерпретаций» [Жин-
кин 1998, 149], адресованных другому сознанию.

Первоначальная интерпретированность ментального акта определяется 
медийным орудием его манифестирования: «Любое материальное осущест-
вление замысла вносит необходимые коррективы, дополнительную конфигу-
рацию, ту особую эстетическую концептуальность, которой нет в образе без 
носителя, без слова в литературе, без краски в живописи и т.д.» [Serra 1990, 
67]. Этим фактором и порождается медийное разнообразие художественной 
культуры, поскольку каждое техническое средство обладает собственными как 
специальными возможностями, так и ограничениями. 

Для исследований интермедиальности особую значимость приобретает 
понимание того, что ментальная среда допредикативных очевидностей оказы-
вается общей как для внутренней речи, так и для внутреннего зрения и вну-
треннего слуха. Н.И. Жинкин даже уподоблял единицы внутренней речи не 
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словам (как это делал Выготский), а неким ментальным «картинкам». Совре-
менный научный язык предлагает для подобных реалий термин «фрейм».

Все акты художественной креативности коренятся в единой неструктури-
рованной, ризоматической среде внутренней речи творческого субъекта, еди-
ницами которой служат ментальные фреймы допредикативных очевидностей. 
Поэтому, соседствуя в культурной практике, литература и музыка, музыка и 
живопись, живопись, графика, скульптура и литература – при всей значитель-
ности своих медийных различий – не встречаются, как чужие, но взаимодей-
ствуют как ветви общего корня. Так, например, Тобиас Шётлер в специальном 
исследовании доказывает, что восприятие сюжетной живописи требует того 
самого же когнитивного навыка, который необходим для восприятия речевого 
нарратива [Schöttler 2016].

В то же время неустранимость медийной специфики художественных 
практики обусловливает их некоторую смысловую ограниченность. «Различ-
ные интерпретации, – рассуждал Томас Стернз Элиот, – это как бы многократ-
ные попытки сформулировать одно и то же; разночтения же возникают из-за 
того, что в стихотворении заключен смысл более широкий, нежели то может 
передать обыкновенная речь» [Элиот 1997, 198]. Смысловая полнота культур-
ной ценности художественного события вполне доступна только внутренней 
речи. 

На этой ментальной базе «в процессе общения и применения натураль-
ного языка вырабатываются еще два особых языка – языка художественного 
мышления <…> при помощи которого можно управлять появлением у вос-
принимающего партнера определенных представлений и чувствований. Это 
достигается путем введения в язык новых правил, регулирующих или надсин-
таксическую структуру временных членений (как в поэтическом языке), или 
форму языковой изобразительности» [Жинкин 1998, 162]. В данном рассужде-
нии Н.И. Жинкина фиксируется принципиальный момент зарождения художе-
ственной интермедиальности.

Межнациональный перевод вербальных текстов вызван необходимостью 
межкультурного общения. Тогда как с иллюстрациями, инсценировками, экра-
низациями, музыкальными сочинениями на основе литературных произведе-
ний положение иное. Они принадлежат общей для них национальной культу-
ре, однако смысловой потенциал великих произведений, скрытый в глубинах 
внутренней речи, столь значителен, что вдохновляет на поиски его интерпре-
тативного «дораскрытия» иными медийными средствами. 

В силу семиотического своеобразия знаковости используемых для 
формотворчества материалов медийные средства художественной дея-
тельности в различных областях искусства глубоко различны. По мысли 
Н.Т. Рымаря, они «обладают своей изменяющейся на протяжении веков 
культуры социально-культурной семантикой <…> Фактура материала, а 
вместе с ней и многочисленные приемы работы с ним, сформировавшиеся 
на протяжении столетий истории искусства, оказываются границами-пре-
делами авторской субъективности» [Рымарь 2016, 99]. Вследствие этого 
медийные характеристики выступают ремесленной стороной эстетического 
творчества [cм.: Тюпа 2024] и радикально зависимы от традиции, посколь-
ку подвержены неизбежной повторяемости. А в кризисные эпохи разрыва 
с традицией подвержены разрушительным интенциям самоотрицания ху-
дожественности («Дыр-бул-щыл…» Алексея Крученых или «Поэма конца» 
Василиска Гнедова). 
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Всякая коммуникативная ситуация, в том числе и художественная, пред-
ставляет собой социальное пространство общения. Поэтому дискурсивное 
овнешнение речевого акта есть всегда оглядка, сознательная или чаще неволь-
ная, на конвенциональную систему условностей. Ибо всякое высказывание 
осуществляет ту или иную коммуникативную стратегию в том или ином соци-
окультурном контексте и принадлежит вследствие этого к тому или иному роду 
дискурса, ожидаемому реципиентом. Подобно чистому листу перед пишущим, 
дискурс, говоря словами Поля Рикёра, «присутствует во мне как пустота, пред-
назначенная к заполнению словами» [Рикёр 1995, 382]. 

О «дискурсах» в невербальных искусствах обычно не говорят, однако и 
здесь произведение оказывается интерсубъективным пространством взаимо-
действия сознаний, заполняемым «факторами художественного впечатления» 
[Бахтин 1975, 18]: цветами, линиями, объемами, тональными модуляциями 
звучаний, а также комплексными сочетаниями таких факторов – мизансцена-
ми, кинокадрами. Но главное, что их сближает, состоит в следующем: всякое 
«художественное впечатление» представляет собой акт внутренней речи. До-
статочно полно и точно сформулировать свое субъективно очевидное впечат-
ление средствами дискурсивной речи, как правило, бывает затруднительно.

В качестве общей «корневой системы» всех видов искусства внутренняя 
речь не просто питает их интермедиальные связи и взаимовлияния, но делает 
эти процессы закономерными и неизбежными. 

Синкретичные в медийном отношении явления художественной культуры 
известны очень давно. Таковы народные песни, лубочные книги, раёк. Однако 
в современную эпоху цифровых ресурсов коммуникации интенсивность и ши-
рота интермедиальных перекодировок и синкризий значительно возрастает. В 
кругу этих обстоятельств можно усмотреть как позитивные, так и негативные 
тенденции. Это связано с тем, что разные медийные структуры могут оказы-
ваться как в отношениях взаимодополнительности, так и взаимопротивитель-
ности.

Характерный культурно-исторический феномен – кризис лирического 
творчества в новейшее время, проницательно диагностированный молодым 
Бахтиным: «…лирика жива только доверием к возможной хоровой поддержке 
<…> где ослабевает доверие к хору, там начинается разложение лирики» [Бах-
тин 2003, 232]. В частности, «зараженный нормальным классицизмом» Иосиф 
Бродский констатировал кризисный разброд векторов поэтического письма: 
«Один певец подготовляет рапорт. / Другой рождает <…> ропот. / А третий 
знает, что он сам – лишь рупор». В своей нобелевской лекции Бродский от име-
ни неотрадиционалистов ХХ века (Ахматовой, Мандельштама и Цветаевой, 
Рильке, Фроста и Одена) говорил: «Мы стремились именно к воссозданию эф-
фекта непрерывности культуры», противясь тенденциям «дальнейшей дефор-
мации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания» 
[Бродский 1992, 14].

Альтернативный творческому неотрадиционализму [см.: Скляров 2012, 
Скляров 2014] путь авангардистских провокаций приводит в XXI в. к форми-
рованию так называемых «инновативных» текстов, «извлекающих нас из узких 
рамок антропоцентрического мышления» [Василенко, Мирошниченко 2018, 
131] и выступающих «повесткой и поводом для радикального переосмысления 
антропоцентризма» в направлении «постгуманизма» [Василенко, Мирошни-
ченко 2018, 135]. Последний, несомненно, чреват нешуточной «смертью ис-
кусства», провозглашавшейся еще Василиском Гнедовым.
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В переживаемой нами исторической ситуации совершенно не случайно 
произошла активизация интермедиальной лирики, проложившая два основ-
ных русла. 

Одно из них – это визуальная поэзия, изобретение различного рода «изо-
пов», как это было названо Андреем Вознесенским. Для корректного осмыс-
ления данного «тренда» необходимо четкое разграничение «наглядности и 
зримости» рецептивных впечатлений [Лавлинский, Малкина 2020]. Традиция 
«фигурных стихов» весьма давняя, восходит к барокко – тоже кризисному, но 
при этом весьма плодотворному периоду художественной культуры. Однако 
графическая изобретательность в расположении букв текста остается весьма 
поверхностным фактором художественного впечатления. Визуально-менталь-
ные возможности слова – вербального знака, укорененного во внутренней речи 
и непосредственно затрагивающего внутреннее зрение, – неизмеримо глубже, 
чем визуально-полиграфические возможности буквы. Между тем эта внешняя, 
весьма примитивная визуальность «инновативной» поэзии оттесняет и засло-
няет визуальность внутреннюю, которая призвана открыться читателю в его 
собственном воображении.

Намного продуктивнее оказалось другое русло – возвращение поэзии к 
интермедиальному единению с музыкой. Сопряжение данных видов творче-
ства в истории культуры не прерывалось никогда, но расцвет «авторской пес-
ни» в 60-е гг. прошлого века явился качественно новой ступенью их интегра-
ции. Советская массовая песня, формируемая усилиями целого коллектива 
(сочинитель слов, сочинитель музыки, литературный редактор, музыкальный 
редактор, цензор, оркестр «под управлением» дирижера и, наконец, соединив-
ший слова с музыкой исполнитель – лицо песни для слушателей), явственно 
демонстрировала тогда еще не провозглашенную Роланом Бартом «смерть 
автора». Тогда как песни Окуджавы и умножившихся вслед за ним поэтов с 
гитарой оказались своего рода воскрешением авторской фигуры в песенной 
лирике. А также и воссозданием неофициальной песенной культуры – на месте 
фольклорной песни, прирученной властными инстанциями: отцензурованной, 
отредактированной и растиражированной советским радио. Практика же не 
хорового, но соборного распевания «гитарной» лирики сыграла в свое время 
далеко не последнюю роль в социокультурной самоидентификации «шестиде-
сятников». 

Позднее на смену эпохальной волне авторской песни пришла, как извест-
но, песенная рок-поэзия и наглядно подтвердила бахтинскую мысль о том, что 
бытование лирики питается хоровой поддержкой. Тогда как книжная лирика 
в наше время пребывает в явном упадке. Немаловажная роль в этой ситуации 
принадлежит тому обстоятельству, что песенная лирика, пожалуй, ближе всех 
форм искусства соприкасается с внутренней речью. 

Обсуждаемая категория проливает свет также и на вопрос о творческих 
возможностях искусственного интеллекта. Если не смешивать, как это неред-
ко случается, коллажную изобретательность конструктивного имитирования с 
подлинным сотворением виртуальных миров, искусственный интеллект, не об-
ладая внутренней речью, при всей мощи своих формальных операций в прин-
ципе не способен к эстетическому творчеству. 
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ: 
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ1

Аннотация
Статья посвящена исследованию интермедиальности как одной из 

ключевых категорий современного литературоведения и поэтики. В фокусе 
внимания – проблемы методологии анализа интермедиальных взаимодействий 
в художественном тексте, в первую очередь, литературном. Поэтому для 
начала в статье анализируются различные трактовки интермедиальности и 
предлагается собственное понимание этого феномена как диалогического 
взаимодействия различных медиа и / или перевода с языка одного медиа на 
другой. Особое внимание уделяется разграничению интермедиальности как 
эстетического феномена и интермедиального анализа как исследовательского 
метода. В статье предлагается структурированный алгоритм интермедиального 
анализа, включающий выявление взаимодействующих медиа, определение 
типа и уровня взаимодействия, описание связей между медиа, выявление 
интермедиальных категорий, а также их функциональной и семантической 
роли в художественном целом произведения. Еще одной важной задачей, 
поставленной в статье, становится методологическая разработка подхода 
к интермедиальности в литературе. Проводится разграничение между 
синтетическими формами интермедиальности (такими, как опера или 
комикс) и интермедиальностью в рамках преобладающего вербального медиа. 
Рассматриваются типологии интермедиальности, предложенные О. Ханзен-
Лёве, Й. Шретером, И. Раевски, С.П. Шером и В. Вольфом, и на их основе 
выстраивается собственная типология интермедиальных взаимодействий в 
литературе. И, наконец, в статье предлагается методика интермедиального 
анализа, адаптированная к вербальной природе текста, но способная учитывать 
другие медиальные компоненты, поскольку это имеет принципиальное 
значение для рецепции произведения как целого.
Ключевые слова

Интермедиальность; литературоведение; интермедиальный анализ; 
поэтика; взаимодействие медиа; вербальный текст; эстетическая рецепция.

1Данная публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания по научно-ис-
следовательской работе «Интермедиальность художественной культуры и современный литера-
турный процесс», шифр FSZG-0001.



31

В.Я. Малкина (Москва)     |     ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬВЛИТЕРАТУРЕ:ПРОБЛЕМЫМЕТОДОЛОГИИ

V.Ya. Malkina (Moscow)

INTERMEDIALITY IN LITERATURE:
PROBLEMS OF METHODOLOGY1

Abstract
This paper investigates intermediality as one of the central categories in 

contemporary literary theory and poetics. It focuses on the methodological challenges 
associated with analyzing intermedial interactions within artistic texts, particularly 
those of a literary nature. The study begins by reviewing a range of conceptual 
approaches to intermediality and offers an original interpretation of the phenomenon 
as a dialogic interaction between different media and /or a translation from the language 
of one medium into another. A key distinction is drawn between intermediality as 
an aesthetic phenomenon and intermedial analysis as a research method. The article 
proposes a structured algorithm for intermedial analysis that includes identifying the 
interacting media, determining the type and level of interaction, describing the nature 
of intermedial connections, isolating intermedial categories, and assessing their 
functional and semantic roles within the artistic whole of a literary work. A further 
objective of the study is to develop a methodology for addressing intermediality 
within the domain of literature. A distinction is made between synthetic forms of 
intermediality (such as opera or comics) and intermediality within a predominantly 
verbal medium. Drawing on typologies proposed by O. Hansen-Löve, J. Schröter, 
I. Rajewsky, S.P. Scher, and W. Wolf, the article constructs an original typology of 
intermedial interactions specific to literary texts. Ultimately, the article proposes a 
methodology for intermedial analysis that is tailored to the verbal nature of literature 
while remaining sensitive to the presence of non-verbal media components. Such an 
approach is seen as essential for understanding the reception of a literary work as an 
integrated and multilayered aesthetic whole.
Keywords

Intermediality; literary theory; intermedial analysis; poetics; media interaction; 
verbal text; aesthetic reception.

Интермедиальность, как известно, относительно новое понятие в гума-
нитарных науках – оно возникло во второй половине ХХ в. в работах О. Хан-
зен-Лёве и оказалось крайне востребованным, что видно по обилию как за-
падных, так и отечественных трудов, в том числе новейших. Правда, при всем 
изобилии работ, использующих это понятие, до сих пор нет его общепринятого 
определения. Сам Ханзен-Лёве скорее описывал механизмы интермедиальных 
корреляций, нежели определял понятийное ядро интермедиальности [Хан-
зен-Лёве 2016]. В. Вольф понимал под интермедиальностью отношения меж-
ду различными средствами коммуникации [Wolf 1999, 37], И. Раевски – кон-
струкции, созданные пересечением границ между медиа [Rajewsky 2005, 46]. 
Для К.Б. Йенсена это взаимосвязь современных средств коммуникации [Jensen 
2016, 972], для Я. Бруна – взаимосвязи и взаимодействия между всеми видами 
коммуникативных медиа [Bruhn 2016, 15], для Л. Еллестрёма – специфические 
отношения между различными типами медиа [Elleström 2017, 511]. 

Если говорить о российских исследователях, то Л.Г. Кайда определяет ин-
термедиальность как «взаимодействие различных видов искусства и различ-
1This publication was prepared as part of a State-funded research project “Intermediality in Artistic Cul-
ture and the Contemporary Literary Process” (Project Code: FSZG-0001).
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ных медиа, а также синтез знаковых систем, в которых закодировано любое со-
общение» [Кайда 2016, 8], Н.В. Тишунина – как «особый способ организации 
художественного текста» и одновременно – как специфическую методологию 
анализа [Тишунина 2001, 149].

Если суммировать эти определения, то можно сформулировать следую-
щее определение: интермедиальность – это диалогическое взаимодействие 
различных медиа и / или переложение (перевод) с языка одного медиа на 
другой.

Под медиа, если говорить о художественном творчестве, мы понимаем 
разные виды искусства, имеющие разную знаковую природу: вербальную, 
визуальную, аудиальную, перформативную, синтетическую, цифровую и т.п. 
Это более узкое понимание, нежели оно представлено в работах М. Маклюэна 
[Маклюэн 2003, 9], однако, с нашей точки зрения, более применимое к анализу 
произведений, имеющих художественную природу. 

Говоря о диалоге, мы используем это понятие вслед за М.М. Бахтиным: 
для него диалог – это коммуникация в сфере литературного произведения, 
между автором, героем и читателем, а в более широком смысле – между «я» 
и «другим» [Бахтин 1972]. Принципиально важно, что в таком «большом ди-
алоге» слова «я» и «другого» сосуществуют и, так или иначе, дополняют друг 
друга. 

От интермедиальности как явления, свойственного искусству как таково-
му, следует отличать интермедиальный анализ – то есть метод изучения ин-
термедиальных произведений (в которых взаимодействуют разные медиа). Как 
и любая методика анализа, он требует конкретизированного алгоритма, иначе 
теоретическое понятие оказывается плохо применимо на практике.

Мы предлагаем опираться на следующий алгоритм: 
1. Выявить основные медиа, т.е. понять, какие искусства взаимодействуют 

в данном случае (например, литература и кино, или музыка и живопись). 
2. Определить тип интермедиального взаимодействия (переложение, вза-

имодополнительность, гибридизация и т.п.).
3. Описать способы связи между медиа, например, упоминание картины, 

аллюзия на известный фильм, описание спектакля, иллюстрирование текста, 
изображение игры на музыкальном инструменте, перевод с одного языка на 
другой (экранизация), синтезирование музыки и цвета, включение нотной за-
писи в вербальный текст, соединение графики и слова и т.д.

4. Выявить интермедиальные категории или компоненты, например, от-
дельные элементы – такие, как упоминание музыкального произведения, на-
пример, «Крейцерова соната» Л. Толстого; интермедиальные персонажи [Ры-
балко 2024], жанры – словесные симфонии Андрея Белого или живописные 
сонаты М. Чюрлениса и пр.

5. Определить уровни анализа и используемые понятия (ритм, деталь, точ-
ка зрения, композиция, сюжет и т.п.).

6. Проследить реализацию интермедиальных категорий на всех необходи-
мых уровнях (например, звуковом, если речь идет о взаимодействии поэзии и 
музыки). 

7. Выявить функции и семантику интермедиального взаимодействия, то 
есть понять, что нам дает анализ интермедиальности для понимания смысла 
художественного целого.

Обратимся, например, к песне «The Night Watch» («Ночной дозор») бри-
танской рок-группы King Crimson [King Crimson]. Поскольку это песня, оче-
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видно, что мы имеем здесь дело с синтетическим соединением вербального 
и визуального медиа. Но, так как и в заглавии, и в самом тексте присутствует 
очевидная отсылка к известной картине Рембрандта, к ним добавляется также 
и визуальное медиа – живопись. То есть у нас присутствует синтез вербального 
и музыкального и включение живописной картины. Таким образом, нам надо 
проанализировать репрезентацию картины на уровне лирического сюжета, ви-
зуальные образы в нем и соотношение их с музыкальным сопровождением. 

Начнем с того, что описания картины как целого нет, есть только отдель-
ные детали; визуальная составляющая включает световые обозначения и пер-
сонажей картины. Также она наделена динамичностью, которую живопись 
сама по себе не предполагает. При этом, кроме изображения внутреннего мира 
картины, оживающей перед глазами читателя-слушателя, подчеркивается и 
существование живописного полотна как материального объекта, о чем нам 
говорит упоминание, причем дважды, потемневшей от времени картины. Это 
же акцентирует временную дистанцию: прошлое, когда были живы персонажи 
картины, и современность, когда мы на эту картину смотрим. Таким образом, 
в песне присутствует синкретическое смешение времен – прошлого и настоя-
щего, а также есть элементы субъектного неосинкретизма, когда точка зрения 
и речь разных субъектов переходит одна в другую без обозначенных границ. 
Рефлексия лирического субъекта разворачивается через переход временной и 
субъектной границ и строится на слиянии разных точек зрения: художника, его 
моделей и зрителя ХХ в. Музыкальная составляющая не только добавляет еще 
один уровень к взаимодействию искусств, но и подчеркивает переходы меж-
ду временами (добавлением или исчезновением того или иного инструмента в 
разных куплетах, инструментальными вставками и т.п.), а также настраивает 
на воображаемую зримость картины очень долгим (1,5 минуты из пяти) ин-
струментальным вступлением в начале, когда мы еще не знаем ничего, кроме 
названия песни, отсылающему к названию картины. Таким образом, интерме-
диальность в данном случае способствует целостному восприятию и мира кар-
тины, и ее места в культуре.

Однако здесь речь идет о тексте синтетической природы, в котором вер-
бальный и музыкальный субтексты находят в равноправных позициях. Но как 
будет меняться методика анализа интермедиальности, если речь пойдет о су-
губо вербальном тексте, то есть можно ли рассматривать интермедиальность 
как категорию поэтики текста? Нам кажется, сама постановка вопроса вполне 
правомерна. Во-первых, понятие интермедиальности и введено было О. Хан-
зен-Лёве применительно, в первую очередь, к литературе. Во-вторых, диалог 
искусств может строиться разными способами, как путем равноправного сое-
динения разных медиа, так и путем преобладания отдельных видов искусств. 
Если рассмотреть наиболее распространенные типологии интермедиальности, 
то там всегда есть типы сугубо вербальных текстов либо то, что к ним приме-
нимо. Так, в типологии О. Ханзен-Лёве все интермедиальные корреляции (пе-
ренос мотивов, перевод конструктивных принципов и проекция концептуаль-
ных моделей) могут быть применимы к литературе [Ханзен-Лёве 2016, 40–43].

У Й. Шретера только первая – синтетическая – форма интермедиально-
сти предполагает равноправное слияние нескольких медиа (например, в опе-
ре), все остальное вполне возможно в рамках преобладающего вербального 
медиа, например, трансформационная интремедиальность (перевод с языка 
одного медиа на другой) может включать экфрасис или описание игры на му-
зыкальном инструменте, а онтологическая (перенос фундаментальных свойств 
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одного медиа в другое) – визуальное или музыкальное в литературе [Schröter 
1998]. У И. Раевски экфрасис и аналогичные формы интермедиальности отно-
сятся к медиальным отсылкам, а медиальная транспозиция вполне допуска-
ет переложение какого-либо медиа в вербальное: например, нарративизацию 
кинотекста. И только медиакомбинация (аналогично синтетической интерме-
диальности у Й. Шрётера) предполагает соединение разных медиа [Rajewsky 
2005, 51–52]. 

Классификации С.П. Шера и В. Вольфа посвящены, в первую очередь, 
взаимодействию литературы и музыки, однако вполне могут быть частично 
расширены и на другие медиа. Важно, что обе они допускают интермедиаль-
ность как часть сугубо вербального текста. Так, С.П. Шер отдельным пунктом 
выделяет «Музыку в литературе», подразделяя ее на речевую, или словесную, 
музыку (word music), то есть музыкальность художественной речи (ритм, зву-
копись, паузы, интонации и т.п.), вербальную музыку («verbal music) – опи-
сание музыки при помощи вербальных знаков, и музыкальные структуры и 
техники в литературе (например, сонатная форма) [Scher 1970]. Последние два 
пункта вполне могут быть расширены и на другие виды искусства, например, 
описание живописной картины и использование в литературе кинематографи-
ческого приема монтажа. 

Классификация В. Вольфа более сложная, но нас интересует из нее, в пер-
вую очередь, интермедиальная референция, так как она предполагает не рав-
ноправное соединение различных медиа, а наличие одного ведущего. При этом 
и имплицитная референция (интермедиальная имитация), включающая музы-
кальные структуры и техники в литературе и музыкализацию произведения, 
и эксплицитная референция (интермедиальная тематизация), предполагающая 
дискуссии о музыке в литературе, тему музыки и персонажа музыканта, стро-
ятся именно на ведущем вербальном медиа [Wolf 2008]. Кроме того, они могут 
быть расширены и на другие виды искусств.

Следовательно, если вычленить из общей типологии интермедиальности 
только способы репрезентации различных медиа в вербальном тексте, то гипо-
тетически можно построить такую типологию интермедиальных взаимодей-
ствий в литературе:

1. Эксплицитный уровень
• описание произведений искусства (реальных или воображаемых) и / 

или их восприятия (экфрасис)
• мотивы (рисование) 
• образы (картина, скульптура)
• интермедиальный герой / персонаж (художник, скульптор, музыкант, 

актер) 
• рефлексия / обсуждение другого вида искусства персонажами
• упоминание деталей, связанных с другим видом искусства (музыкаль-

ный инструмент)
2. Имплицитный уровень
• Паратекст: заглавие / подзаголовок и т.д., отсылающие к произведени-

ям другого искусства («Симфония», «Натюрморт»)
• Вставной текст (например, либретто оперы или включение текста 

иной знаковой природы: фотографии, нотной записи)
• Использование принципов / приемов другого вида искусства (монтаж, 

фотографическое, организация текста наподобие музыкальной структуры), т.е. 
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попытка переложить не конкретные элементы, а именно принципы другого ис-
кусства. 

• Эвфония (ритм, звукопись), когда речь идет о взаимодействии литера-
туры и музыки.

3. Переводной уровень, например, переложение / перевод (нарративиза-
ция фильма). Важно отметить, что этот уровень требует не только анализа тек-
ста, но и выхода за его пределы, в историко-культурный контекст: нам нужно 
знать, что это именно нарративизация фильма, а не самостоятельное произве-
дение, и рассматривать фильм и вербальный текст в сопоставлении. 

4. Концептуальный уровень, то есть использование терминов и понятий 
других видов искусств для рефлексии о литературе (например, «полифония» 
применительно к литературе). Этот уровень, однако, по большей части выхо-
дит за рамки художественности, хотя и относится также к вербальному тексту.

Разумеется, в произведении интермедиальность может быть представлена 
на разных уровнях и разными способами. Исходя из всего этого, попробуем 
выстроить методологию анализа интермедиальности в литературном тексте:

1. Выявить основные медиа, т.е. понять, какие искусства взаимодействуют 
в данном случае. 

2. Определить уровень интермедиального взаимодействия.
3. Выявить конкретные интермедиальные категории или компоненты. 
4. Определить, на каких уровнях художественного текста они проявляют-

ся.
5. Проследить реализацию интермедиальных категорий на этих уровнях в 

соотнесении с художественным целым произведения.
6. Выявить функции и семантику интермедиального взаимодействия.
Так, в стихотворении Л. Мартынова «Пейзаж» (1967) вербальное медиа 

взаимодействует с визуальным. Мы видим интермедиальные отсылки на экс-
плицитном и отчасти на имплицитном уровнях: заглавие, отсылающее к со-
ответствующему жанру живописи. Следовательно, в центре нашего внимания 
оказываются уровни лирического сюжета и образа. Слово «пейзаж», кроме 
заглавия, встречается в стихотворении еще дважды; также есть и другие об-
разы, отсылающие к живописи: рамки, краски, полотно, свет, тень, голубой 
цвет [Мартынов 1998, 23]. Наличие слова рамка и активная динамика с само-
го начала создают двойственность: идет ли речь о возникновении (создании) 
пейзажа на живописном полотне (пейзаж как картина художника) либо в худо-
жественной реальности стихотворения (пейзаж как картина природы). Пейзаж 
при этом обретает субъектность и голос. При этом взаимодействие искусства 
и жизни (двух видов пейзажа) проблематизируется. С одной стороны, предпо-
лагается, что искусство подражает жизни и что художественный мир создается 
по модели мира реального. Мы видим это в первой строфе, когда возникаю-
щий пейзаж подобен яви. Но в третьей строфе пейзаж предлагает обратный 
процесс: чтобы реальность (действительность) стала похожа на то, что изо-
бражено на полотне. Для этого, однако, не только картина, но и действитель-
ность должна быть пропущена через воображение художника. Таким образом, 
границы между пейзажем как картиной природы и пейзажем как творением 
художника размываются, а создание произведения искусства требует оцельня-
ющего творческого взгляда и воображения наблюдателя. При этом поэт, «ри-
суя» пейзаж при помощи слов, также становится художником, создавая для 
читателя зримый, целостный и эстетически завершенный образ мира, который 
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выходит за рамки сугубо вербального текста, а потому может считаться интер-
медиальным. 

В стихотворении Ю. Левитанского «Музыка моя, слова…» (1991) вер-
бальное и музыкальное медиа взаимодействуют и на эксплицитном, и на им-
плицитном уровнях: звуковая организация стихотворения подражает звучанию 
музыки, при том, что никакого описания музыки в тексте нет. Следовательно, 
для интермедиального анализа на первый план выходит уровень эвфонии (ко-
нечно, тоже в соотнесении с образом и сюжетом). Именно при помощи зву-
ка мы видим, как не связанные друг с другом по смыслу слова постепенно 
складываются в более гармоничную картину, как будто бы соединяя музыку 
и слова. 

А в стихотворении С. Красовицкого «Натюрморт» (1955–1960) к вербаль-
ному присоединяются и визуальное, и музыкальное медиа: хотя название отсы-
лает нас к жанру живописи, в самом стихотворении речь идет о музыке. Таким 
образом, интермедиальные отсылки присутствуют и в тексте, и в паратексте, 
а их соединение на уровне лирического сюжета и образа позволяет (вслед за 
лирическим субъектом) увидеть музыку как мертвую натуру, поскольку и то, и 
другое оказывается связано с умирающей любовью. 

Разумеется, поскольку в приведенных примерах речь шла об интермеди-
альности в лирическом стихотворении, на первый план выходили уровни сю-
жета и образа. В эпике или драме соотношение уровней будет другим, но об-
щий алгоритм анализа, с нашей точки зрения, вполне может оставаться тем же.

Таким образом, интермедиальность в литературе – это интеграция в 
вербальный текст компонентов других искусств.

Это может происходить либо сугубо вербальными средствами (образы, 
мотивы, аллюзии и т.п.), либо путем прямого включения другого медиа (на-
пример, фотографии в романе Ж. Перека «W, или Воспоминание детства»), но 
тогда необходимо очевидное преобладание вербальных знаков, иначе мы уже 
не можем говорить сугубо о литературном тексте, только о вербально-визуаль-
ных (например, графический нарратив) или вербально-музыкальных (романс, 
песня) формах. Соответственно, и методика анализа выстраивается с упором 
на поэтику вербального текста. Однако полное игнорирование компонентов 
других искусств приводит к обеднению рецепции: читатель интермедиально-
го произведения, даже если оно использует только вербальные знаки, должен 
становиться еще и зрителем и / или слушателем, включая, таким образом, свое 
визуальное / аудиальное воображение.
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НА ПУТИ К ТИПОЛОГИИ ДВОЙНИЧЕСТВА: ОДИН СЛУЧАЙ

Аннотация
В статье предпринимается попытка наметить принципы построения буду-

щей типологии двойничества в литературе и искусстве. Типология предпола-
гает различение компактного ядра и более пространной периферии, которую 
образуют случаи, так или иначе отклоняющиеся от этой центральной зоны и 
по-разному комбинирующие признаки, присущие двойничеству. Минималь-
ные условия, которые позволяют о нем говорить в принципе, сводятся к двум: 
наличие двух соматически идентичных субъектов-референтов и необходи-
мость в их идентификации. Если иметь в виду ядро двойничества, то к этому 
необходимому основанию добавляется еще несколько обязательных признаков. 
Во-первых, это не просто идентификация, а подтверждение сходства самими 
двойниками и их окружением. Во-вторых, это пребывание двойников в одном 
хронотопе, то есть существование в одно и то же время в общем для них трех-
мерном пространстве. В-третьих, это сюжетная необходимость в том, чтобы в 
истории такого рода персонажей произошла их очная встреча. В-четвертых, это 
достаточно продолжительная стабильность обоих референтов, отличающаяся 
непрерывностью и подразумевающая то, что они становятся полноценными 
действующими лицами. На примере романа Дж. Финнея «Похитители тел», 
четырех фильмов на его основе и целого ряда родственных случаев в литера-
туре и кино в статье исследуется крупным планом одно из отклонений от ядра 
двойничества. Суть этого отклонения в том, что персонажи-дубли, будучи со-
матически тождественными, обладая достаточной стабильностью и находясь 
в одном пространстве, оказываются в разном времени. Пока существует ори-
гинал, копия возникнуть не может; когда появляется копия, оригинал исчезает. 
В силу этого ни идентификация своего двойника, ни встреча с ним становятся 
невозможны. Стандартная идентификация заменяется на распознавании того, 
кто перед тобой – оригинал или его дубль, и на спасительную имитацию того, 
что ты уже не ты, а копия себя. 
Ключевые слова

Двойник; тело; идентичность; идентификация; Дж. Финней; «стручок»; 
зомби; пространство; время; пришельцы.
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TOWARDS A TYPOLOGY OF DOUBLES: ONE CASE

Abstract
The article attempts to outline the principles of building a future typology 

of doubles in literature and art. The typology presupposes a distinction between a 
compact core and a more extensive periphery, which is formed by cases that deviate 
from this central zone in one way or another and combine the features inherent in 
doubles in different ways. The minimum conditions that allow us to talk about them 
in principle, come down to two: the presence of two somatically identical referent-
subjects and the need for their identification. If we keep in mind the core of doubles, 
then we must add several more mandatory signs to this necessary foundation. 
Firstly, it is not just identification, but confirmation of the similarity by the doubles 
themselves and their surroundings. Secondly, it is the presence of doubles in the 
same chronotope, that is, existence at the same time in a three-dimensional space 
which is common for every one them. Thirdly, it is plot necessity in such stories for 
these characters to meet face-to-face. Fourth, it is a fairly long-term stability of both 
referents, characterized by continuity and implying that they become full-fledged 
actors. Using the example of J. Finney’s novel “Body Snatchers”, four films based 
on it, and a number of related cases in literature and cinema, the article explores in 
close-up one of the deviations from the core of doubles. The essence of this deviation 
is that the characters-doubles being somatically identical, having sufficient stability 
and being in the same space, end up in different times. As long as the original 
exists, a copy cannot arise; when a copy appears, the original disappears. Because 
of this, neither identifying one’s double nor meeting with it becomes impossible. 
The standard identification is replaced by recognizing who is in front of you – the 
original or his double, and by a saving imitation of being no longer you, but a copy 
of yourself.
Key words

Double; body; identity; identification; J. Finney; “pod”; zombies; space; time, 
aliens

О двойниках и двойничестве в искусстве существует огромная научная 
литература, свидетельствующая не просто о разнообразии истолкований, 
но о вполне очевидной тенденции – к безбрежному расширению и размыва-
нию этих категорий (из последних монографий см.: [Bär 2005; Vardoulakis 
2010; Dorfman 2020]). В ряде работ, в которых сжато обсуждалась и история 
вопроса, мы уже пытались обосновать более узкое понимание двойниче-
ства, отсекающее те родственные случаи, которые не удовлетворяют на-
бору достаточных для подобной интерпретации признаков (см.: [Фаустов 
2019; Фаустов 2020; Фаустов 2023, 21–66]). Главная предпосылка насто-
ящей статьи иная. Жесткую интерпретацию мы будем рассматривать как 
ядро мягкой типологии, периферийные элементы которой обладают не всем 
комплектом признаков, но теми или иными их сочетаниями, включающи-
ми, при любом раскладе, общее основание, необходимое для того, чтобы 
квалифицировать эти элементы как относящиеся к двойническому дискур-
су. Соответственно, наша магистральная задача – наметить (и на одном из 
примеров развернуто проследить) возможные отклоняющиеся от ядра ком-
бинаторные варианты двойничества, надстраивающиеся над тем миниму-
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мом свойств, без которого, как мы полагаем, говорить о двойниках лишено 
терминологического смысла. 

Следуя за логикой предыдущих работ, отчасти уточняя и дополняя ее, 
начнем с базового определения: двойники – это персонажи, наделенные аб-
солютным (или почти абсолютным) зримым, телесным сходством, которое 
они способны взаимно удостоверить и которое могут подтвердить другие. В 
перспективе этого определения минимальные условия, которые требуются 
для констатации того, что перед нами одна из версий двойничества, можно 
сформулировать так. Во-первых, это наличие двух соматически идентичных 
субъектов-референтов; во-вторых, это напрямую связанная с первым условием 
необходимость в распознавании таких субъектов (поскольку телесность сама 
по себе перестает выполнять в подобных обстоятельствах свою обычную се-
миотическую, различительную функцию). 

В версии, образующей ядро типологии, к этому добавляется еще не-
сколько признаков. Прежде всего, двойники как таковые должны находиться 
в одном хронотопе, то есть существовать в одно и то же время в общем для 
них трехмерном пространственном континууме. А с этим, в свою очередь, не-
посредственно соотносятся два дополнительных момента. Один из них – со-
бытийный: в истории такого рода персонажей должны совершаться их очная 
встреча, взаимная идентификация и дальнейшее сосуществование, предпола-
гающее либо (как правило) конфронтацию, либо союзничество. Другой мо-
мент (предпосылочный для первого) подразумевает достаточно продолжитель-
ную стабильность обоих референтов в объединяющем их хронотопе. 

И один, и другой признак не раз подвергались в литературе и кино своео-
бразной сюжетной рефлексии, означивающей точки перехода от не-двойниче-
ства (или отчасти двойничества) к двойничеству как таковому. К примеру, в ро-
мане Э. Эштона «Микки-7» (2022) (и в снятом на его основе фильме Пон Джун 
Хо «Микки 17» (2024)) заглавный герой – это так называемый «расходник», 
который отправился в космическую экспедицию, согласившись на участие в 
чреватых гибелью экспериментах и последующее воссоздание на биопринтере 
(с сохранением личного тождества, в том числе непрерывной памяти). Этот 
нарратив о клонах превращается в нарратив о «настоящих» двойниках тогда, 
когда в результате ошибки появляется очередная копия (Микки-8 – в романе, 
Микки 18 – в фильме), между тем как ее предшественник остается в живых, 
то есть когда два идентичных субъекта-референта встречаются друг с другом и 
события в течение некоторого времени начинают развертываться по собствен-
но двойническому сценарию (с движением от соперничества и даже попыток 
уничтожить друг друга – к дружбе).

Стабильность референтов – еще более основополагающий признак, ко-
торый в силу этого эксплицировался и обыгрывался особенно часто. Именно 
неустойчивая воплощенность, проявляющаяся хотя бы в одном из таких ка-
честв, как непродолжительность бытия, ослабленная осязаемость, изменчи-
вость формы, двухмерность, не позволяет рассматривать в качестве двойников 
привидения, тени, живописные изображения, отражения в зеркале и т.д. – до 
тех пор, пока они обладают своей исконной природой. Точкой перехода здесь 
должна послужить мутация подобных качеств, и в двойническом дискурсе (от 
«Тени» Г.Х. Андерсена (1847) – до «Венецианского зеркала…» А.В. Чаянова 
(1923)) мы действительно не однажды наблюдаем вочеловечивание лишь ча-
стично воплощенных в своем обычном состоянии референтов, обращающее 
их в полноценных двойников. (Заметим в скобках, что дискурс этот, насколько 
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можно судить, не знает историй о столкновении референта-подлинника со сво-
ей ожившей статуей.) Могут быть при таком повороте событий и промежуточ-
ные случаи, на один из которых мы сошлемся. В рассказе Д.К. Бангза «Карлтон 
Баркер, первый и второй» (1898) двойник – это некий материализовавшийся 
(но не утративший целиком сверхъестественных черт) потусторонний дух, ко-
торый до поры до времени обеспечивает алиби своему оригиналу – преступни-
ку и убийце. При этом сам инфернальный персонаж воспринимает свое чело-
веческое подобие как двойника (double), от которого мечтает освободиться. И 
в минуту казни Баркера-человека Баркер-дух бесследно растворяется в возду-
хе (вместе с кубком вина в руке): персонаж снова обретает свою нормальную  
природу.

Двусмысленная референция в последнем примере – кто же из Баркеров 
первый, а кто второй? – выводит нас еще к двум признакам, более вариатив-
ным по своей реализации, но от этого не менее важным для понимания двой-
ничества и его ядра. Как правило, актантная двойническая формация является 
асимметричной – по формуле: я – не двойник моего двойника. И как раз эта 
асимметрия служит сюжетным поводом для возникновения соперничества 
между персонажами: стандартная ситуация состоит в том, что двойник не 
желает признавать свою «вторичность» (или признаваться в ней) и пытается 
занять место подлинника. Стремление к уяснению того, кто есть кто, под влия-
нием формационной инерции может проявляться даже в тех случаях, когда это 
не влечет за собой никаких очевидных событийных следствий. Так, в романе 
Ж. Сарамаго «Двойник» (2002) во всем идентичные телесно персонажи, для 
того чтобы отыскать хотя бы какие-то отличия друг от друга, вспоминают о 
вполне «акушерском» аргументе и ссылаются на то, кто их них на сколько ми-
нут раньше родился на свет (в фильме Д. Вильнёва «Враг» (2013), снятом по 
роману, все подобные разбирательства сокращены до минимума). Но у этого 
более или менее универсального правила есть значимые исключения. Напри-
мер, в романе Жан-Поля «Зибенкэз» (1796–1797), в котором, как известно, и 
было изобретено слово «Doppeltgänger» (с буквой -t- посередине, впослед-
ствии выпавшей), двойники – персонажи симметричные, не размышляющие о 
том, кто чей дубль, и, как следствие, не враждующие, а всячески помогающие 
друг другу. 

Асимметрия и различные способы ее тематизации и сюжетного вопло-
щения соотносятся еще с одним вариативным признаком двойничества – с 
вопросом о происхождении героев-дублей. Нормой может считаться такое 
положение дел, когда вопрос этот не задается вообще или на него не дается 
никакого внятного ответа. Бытие двойников, в конечном счете, принимается 
как необъяснимый, но непреложный факт, как «игра природы» (по словам из 
набросков к предполагавшейся переработке «Двойника» Ф.М. Достоевского). 
Достаточно регулярно, однако, ситуация развертывается иначе. Во-первых (и 
об этом мы уже говорили), двойники могут появляться в результате превраще-
ния – обретения устойчивой антропоморфной оболочки визуальными образа-
ми, сверхъестественными существами и т.д. Во-вторых, иногда могут выстра-
иваться целые системы конкретных мотивировок, позволяющие истолковать 
наличие двойничества. Так, в «Эликсирах сатаны» Гофмана (1815–1816) исто-
рия двойников начинается с того, что адские силы создают живое демониче-
ское подобие написанного Франческо образа святой Розалии, а последующая 
череда уже человеческих дублей – это продукт разнообразных инцестов в про-
клятом свыше роде художника. А в «Двойниках» того же Гофмана (1822) со-
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матическая идентичность заглавных героев объясняется обстоятельствами их 
рождения: поскольку мать одного из них была тайно влюблена в мужа своей 
подруги, также ожидавшей ребенка, ее сын – под влиянием некоего магнети-
ческого миметизма – оказался точным повторением сына подруги, разрешив-
шейся от бремени в тот же день и час. В-третьих, наконец (и такая версия, судя 
по всему, складывается не раньше второй четверти XX в.), двойники попадают 
в мир обычных – однократных – людей не естественным путем (каким бы не-
правдоподобным он ни был) и не за счет того или иного вмешательства сверхъ-
естественных инстанций, а благодаря тому, что производятся самими людьми 
или – чаще – пришельцами из космоса.

На одном из таких случаев (и его типологических родственниках) мы и 
остановимся подробнее. Роман Дж. Финнея «Похитители тел» уже во вре-
мя своей журнальной публикации в 1954 г. привлек внимание голливудских 
продюсеров. Права на экранизацию романа были выкуплены еще до выхода 
последней главы, и фильм Д. Сигела под названием «Вторжение похитителей 
тел» появился в 1956 г. Впоследствии роман будет адаптирован в кино еще три 
раза – в 1978 г. («Вторжение похитителей тел» Ф. Кауфмана), в 1993 г. («Похи-
тители тел» А. Феррары) и в 2007 г. («Вторжение» О. Хиршбигеля). История 
этих экранизаций не раз становилась предметом исследовательского интере-
са. Наиболее основательной работой, посвященной по преимуществу первой 
картине, является монография Б.К. Гранта в серии «BFI Film Classics» [Grant 
2010]. А подробный анализ всех фильмов франшизы был предпринят в рамках 
исследований ремейков в специальной главе книги К. Кнопплера [Knöppler 
2017, 89–136]. 

Рамочная ситуация этого интермедиального текста – вторжение в челове-
ческий мир блуждающей по космосу колонии существ – «стручков» («pods / 
seed pods»), которые занимаются тем, что замещают землян, порождая их теле-
сные копии с измененной ментальностью, при том что тела-оригиналы после 
такой подмены обращаются в прах. Отметим сразу особое место в этом вари-
ационном ряду четвертого фильма, в котором «стручков» как таковых больше 
нет, а есть наследующие им космические вирусы, способные ментально пере-
программировать зараженных, что, как мы убедимся, влечет за собой целый 
ряд немаловажных для нас эффектов. 

Если рассматривать отношения «стручка» и человека в семиотическом 
аспекте, то в романе и в первом фильме перед нами иконическая логика: 
«стручок», находясь на расстоянии от человека, создает «предварительный 
набросок», «preliminary sketch» (метафора из романа Финнея [Finney 1955, 
55]), который на глазах изменяется, все больше и больше уподобляясь челове-
ку. Как только знак достигает полного сходства с референтом-оригиналом, он 
замещает его, обращаясь в референт-дубль. Во втором фильме наличествуют 
два типа таких отношений: сохранившийся из первого фильма иконический 
и новый – индексальный. В некоторых случаях «стручку» теперь нужно при-
коснуться стеблем-щупальцем к человеку, чтобы «перекачать» его сущность 
и материализоваться в двойника. Индексальность служит каналом подпитки 
для достижения конечной иконичности. В третьем фильме этот второй вари-
ант становится уже единственно возможным механизмом создания двойника. 
В четвертом же фильме процесс замещения персонажа-оригинала происходит 
без посредничества внешнего «наброска» и, соответственно, без порождения 
референта-дубля. В результате заражения (то есть перекодировки) человек ис-
пытывает ментальное перерождение, референтно оставаясь самим собою. 
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В истории о похитителях тел можно заметить один диагностически зна-
чимый мотив, выражающий особенности трансформации «стручков» в каждой 
новой итерации. Во время сцены погони за уцелевшими людьми в романе и в 
первом фильме двойники включают сигнал тревоги, сирену, оповещающую о 
том, что беглецы засечены и их нужно поймать. Во втором фильме внешняя 
сирена как бы интериоризируется – обращается в разинутый рот «стручка», 
производящего истошный визг при обнаружении человека. При этом «струч-
ки» еще протягивают палец в сторону людей: благодаря такому жесту сигналь-
ная функция звука обретает указательный характер. Третий фильм перенимает 
эту модель один в один, а вот четвертый усиливает оральную концентрацию 
предыдущих, уплотняя материальность голоса до направленной на новую 
жертву рвоты, а сигнальность – до контагиозности. Квази-стручкам четвертого 
фильма больше не нужно никого оповещать, поскольку каждый из них имеет 
возможность использовать оральный канал более эффективно. От фильма к 
фильму, другими словами, рот «перерожденца» наращивает свой индексаль-
ный функционал. 

«Стручков» можно сравнить с одним популярным монстром фильмов ужа-
сов второй половины XX в. – с зомби (см.: [Головачева 2013, 251]; из литера-
туры о зомби в целом см.: [Zombie Theory… 2017; Theorising the Contemporary 
Zombie… 2022]). В четвертом фильме похитители тел – вирусы – попадают 
на Землю вместе с антропогенной космической ракетой. Тем самым «Вторже-
ние» получает предысторию, совпадающую с завязкой первого современного 
фильма о зомби – «Ночи живых мертвецов» (1968) Дж. Ромеро, где радиация, 
принесенная на Землю спутником, влияет на мозг умерших, заставляя трупы 
вставать из могил. Для зомби рот также является ключевым орудием – орга-
ном, пожирающим плоть и инфицирующим зомби-вирусом. Как зомби, так и 
квази-стручок используют рот для распространения вируса, но один заражает 
чужое тело его поглощением, а другой – исторжением из себя рвоты. Драйве-
ром зомби выступает нехватка, которую они компенсируют; драйвером ква-
зи-стручков – избыток, который они из себя выплескивают. 

Во втором фильме Дж. Ромеро «Рассвет мертвецов» (1978) добавляет-
ся важная деталь поведения зомби, которые сохраняют рудиментарные при-
вычки времяпрепровождения до их воскрешения: они шатаются по торговым 
центрам, смотрят телевизор, облачаются в спортивную экипировку и т.п. Эти 
занятия зомби объясняются в фильме остаточной работой мозга: в едва функ-
ционирующей нервной системе удерживается память о былой жизни. Но по-
добное же сохранение действий из прошлой жизни мы видим и в истории о 
похитителях тел, особенно отчетливо (в силу его акцентированной сомнамбу-
личности) – в концовке второго фильма (вышедшего в том же году, что и «Рас-
свет мертвецов»), когда персонажи, не произнося ни единого слова, совершают 
какие-то операции в лаборатории, главный герой для чего-то вырезает статью 
из газеты и кладет в карман, выходит на знакомую улицу и т.д., хотя все эти 
люди уже замещенные пришельцами двойники. Зомби и собственно «стручки» 
в этом подобны, но разница заключается в том, что имитационное поведение 
дублей имеет миметическую – иконическую – природу (новое тело подражает 
оригиналу), в то время как аналогичное поведение зомби обусловлено физио-
логической памятью восставшего из земли тела.

С опорой на сказанное попытаемся далее представить в форме символи-
ческой записи различные стратегии замещения человеческого субъекта как со-
матически воплощенного референта, добавив к историям о «стручках» и зом-
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би еще несколько родственных случаев, связанных с вторжениями из космоса. 
Человеческий субъект мы будем обозначать как «S», его двойника – как «$», 
инопланетных существ – как «А», инопланетные технологии, способности или 
явления, оказывающие влияние на людей, – как «а». Отметим, что наличие 
«А» необязательно для «а», поскольку влияние может быть вызвано внеземной 
силой вроде облучения космической радиацией или заражения космическими 
вирусами, не требующих участия персонифицированных пришельцев.

Стратегия собственно «стручков» будет тогда выглядеть как A+a+S=$, по-
скольку «стручки» (А) воздействуют (а) на тела людей (S), чтобы произвести 
внешне тождественные, но обладающие иной ментальностью новые тела ($). 
А в четвертом фильме, где «стручков» как таковых нет, эта формула приоб-
ретет вид а+S=S(a), где S(a) – модифицированный под влиянием вирусов (а) 
исходный субъект-референт. Учитывая же, что передача космической инфек-
ции происходит эпидемиологическим путем (от зараженного к зараженному), 
формулу вполне можно переписать в итоге как S(a)+а+S=S(a). Добавим также, 
что в отличие от всех предыдущих вариаций сюжета во «Вторжении» финал 
ознаменован тем, что «перерожденцев» земная наука научится излечивать и 
возвращать в исходное состояние, которое может быть описано успокоитель-
ным равенством S=S. 

Роман Финнея и первые три его экранизации традиционно сближают с 
романом Р. Хайнлайна «Кукловоды» (1951), однако, как мы сейчас убедимся, 
логика захвата человеческих тел в двух этих историях во многом различна. 
У Хайнлайна пришельцы с Титана, разумные слизни, вторгаются на Землю и 
незаметно пытаются ее оккупировать, пользуясь своею способностью прили-
пать к верхней части спины своих жертв и управлять их действиями и мысля-
ми (в романе титанцы не раз сравниваются с наездниками). Другими слова-
ми, пришельцы (А) воздействуют (а) на тела людей (S), чтобы осуществлять 
свои цели, поддерживая в оседланных людях их собственную ментальность на 
минимальном уровне, необходимом для использования памяти и жизненного 
опыта жертв. Символически эту стратегию можно записать как А+а+S=S(А), 
где S(A) обозначает результат временного соединения тел (и отчасти сознаний) 
человека и слизня по принципу паразитарного симбиоза, поскольку титанцы 
сами по себе – без своих носителей, которых они по мере надобности могут 
менять, – никакую практическую активность проявить не в состоянии.

Варианты внеземных стратегий подмены людей можно легко расширить, 
если обратиться хотя бы к популярным в 1950-е гг. научно-фантастическим 
фильмам ужасов о вторжениях инопланетян, вышедших примерно в одно вре-
мя с романом Финнея и первой его экранизацией. Так, в фильме У.К. Мензи-
са «Пришельцы с Марса» (1953) приземлившиеся рядом с неким полунауч-
ным-полувоенным объектом инопланетные саботажники (А) пытаются с по-
мощью вживленных в шею людей чипов (а) помешать созданию космического 
оружия. Чипы позволяют контролировать жителей городка и использовать 
для совершения диверсий. Символическое обозначение этой стратегии можно 
представить как A+a+S=S(a), где на выходе мы получаем такой же результат, 
как и в четвертом фильме о «стручках», только место вирусов занимают чипы, 
внедряемые марсианами в человеческое тело. 

В фильме Д. Арнольда «Оно пришло из далекого космоса» (1953) фабула 
бесхитростна: инопланетный корабль потерпел крушение на Земле, поэтому 
пришельцам нужно незаметно обзавестись запчастями. С этой целью инопла-
нетяне похищают людей и принимают их форму, чтобы свободно перемещаться 
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по городу. Функция похищения здесь проста: оно необходимо не для какого-то 
воздействия на жертв, а для их изоляции, которая должна предупредить рас-
пространение разоблачающей пришельцев информации. Поэтому стратегию 
инопланетян можно описать как A+S=A($)+[S], где A($) указывает на то, что 
перед нами не созданный двойник, а лишь временная человеческая форма, S в 
правой половине формулы обозначает сохранение в наличии исходного субъ-
екта-референта, а квадратные скобки – исключение этого субъекта (до самого 
последнего момента) из действия и из визуального поля.

Наиболее стратегически близким к «стручкам» оказывается монстр из 
рассказа Д.В. Кэмпбелла мл. «Кто идет?» (1938) и его знаменитой второй экра-
низации Дж. Карпентера «Нечто» (1982), в которых сотрудники исследователь-
ской станции в ледяной пустыне Антарктиды сталкиваются с инопланетным 
существом – Нечто. Существо это является не цельной личностью, а скорее 
совокупностью клеток-индивидов, которые при соприкосновении с биологи-
ческим субъектом (в том числе с человеком) способны пожирать его клетки 
и создавать их имитацию, а затем постепенно, скрытно от чужих глаз и пона-
чалу, видимо, от самого этого субъекта пересоздавать его, порождая в конеч-
ном итоге идентичную ему копию – ипостась Нечто. Формулой этой стратегии 
будет A+a+S=$, где А – Нечто, а – его умение мимикрировать под пожирае-
мое, $ – новый референт-дубликат, как и в истории о собственно «стручках». 
Фундаментальное отличие состоит, однако, в том, что в случае похитителей 
тел работает соотношение «один “стручок” – один дубликат человека», в то 
время как Нечто пребывает в непрерывном движении перевоплощения («одно 
Нечто – произвольное множество копий биологических субъектов»), поэтому 
формулу можно было бы переписать как A+a+S1…Si=$1…$i, где серии S и $ 
говорят о таком не прекращающемся (до полного замещения всех живых су-
ществ на Земле) процессе.

Что касается сравнения «стручков» с зомби, то тут предварительно нужно 
провести важное разграничение. Если взять классического гаитянского зомби, 
то связанные с ним фабулы ничем не отличаются по своей общей логике от лю-
бых гипнотических / магнетических или некромантских историй. Колдун-вуду 
управляет телом с помощью магии: его стратегия – A+a+S=S(a), где А – колдун 
(магнетизер / гипнотизер / некромант и т.д.), a – его сила, S – тело, на которое он 
воздействует, S(a) – тело под воздействием. Иной будет формула для поведения 
зомби, появившихся после фильма Дж. Ромеро «Ночь живых мертвецов», в 
котором колдуна нет, а слово «зомби» относится к ходячим мертвецам. В этом 
фильме, как мы уже упоминали, причиной воскрешения является облучение 
из космоса, принесенное на землю спутником. Таким образом, формулой здесь 
будет (как и в четвертом фильме о похитителях тел) a+S=S(a), где a – облуче-
ние, S(a) – частично оживший труп. Интересно, что в позднейших фильмах 
о зомби при отказе от идеи космического облучения и замене его на что-то 
другое логика остается прежней: место облучения занимает настолько же без-
личный зомби-вирус. Такое исключение ответственного за нашествие зомби 
наблюдается даже при гибридизации двух их видов – гаитянского и ходячего 
трупа, как, например, в фильме Л. Фульчи «Зомби 2» (1979). При том, что при-
чиной «воскресения» мертвых тут называется магия вуду, нам не показывают 
ни одного колдуна, из-за чего процесс зомбификации остается в восприятии и 
зрителей, и героев безличным и объективным.

Итак, вся эта пестрая картина, рамки которой при желании можно рас-
пространить, с некоторыми коррективами, и на «нефантастические» тексты, 
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дает возможность наглядно убедиться в том, что нарративы, которые могут 
показаться (и зачастую кажутся исследователям) помеченными двойническим 
знаком и в этом смысле аналогичными друг другу, в действительности имеет 
резон рассматривать в такой перспективе только тогда, когда в правой части 
предложенной символической записи появляются $ или, по крайней мере, A($). 
Мы еще вернемся к этому последнему допущению, а пока взглянем на роман 
Финнея (и на три его первые киновариации) как на выразительное отклонение 
от ядра двойнической типологии, не приводящее, однако, к утрате историей 
о «стручках» своего двойнического характера. Объектом сюжетного экспери-
мента здесь становятся почти все признаки, актуальные для конструирования 
ядра, которое – в своем идеальном варианте (когда нет никаких мотивировок 
возникновения двойников) – может быть описано формулой S=$.

Начнем с перечисления того, что в нарративе о похитителях тел вписыва-
ется в жесткую модель двойничества. Прежде всего, это существование двух 
соматически идентичных субъектов, которые обладают достаточной стабиль-
ностью и находятся в одном общем пространстве; запускается при этом (хотя и 
особым образом) и процедура идентификации. Кроме того, отношения между 
дублями являются радикально асимметричными. Так что наличие минимума 
(и даже больше чем минимума) необходимых условий для того, чтобы гово-
рить о принадлежности этих нарративов к двойническому контексту, сомнений 
не вызывает. Однако к этому добавляется то, что сразу же переформатирует 
модель. Главное тут заключается в том, что, пребывая в одном пространстве, 
субъекты-референты пребывают в разном времени и это оборачивается целым 
рядом следствий.

Функционирование дублей в истории о «стручках» подчинено принципу 
дополнительной дистрибуции: пока существует оригинал, копия возникнуть 
не может; когда появляется копия, оригинал исчезает (во втором и третьем 
фильмах мы становимся свидетелями того, как тела-исходники буквально рас-
сыпаются в прах). В силу этого ни идентификация своего двойника, ни встреча 
с ним оказываются невозможны. Но событийно и семиотически реализуется 
такая дистрибуция по-разному. В романе и в первых двух фильмах герои могут 
наблюдать за изменениями их «набросков» (в том благоприятном случае, если 
их вовремя обнаруживают), а в третьем фильме сталкиваются со «стручками» 
в тот момент, когда те занимаются их сканированием, перекачиванием. Герои 
узнают себя не в своем двойнике, а именно в этом его «наброске», причем 
в третьем фильме формирующийся клон успевает проявить по отношению к 
персонажам-людям крайне враждебную витальную активность. 

Вместо традиционного опознания своего двойника и различения себя с 
ним магистральной ситуацией в романе и кинофраншизе (прежде всего в пер-
вых двух фильмах) становится другое. Во-первых, это необходимость в рас-
познавании того, кто перед тобой – оригинал или его дубль; а во-вторых, такая 
же необходимость в спасительной имитации того, что ты уже не ты, а копия 
себя, поскольку «стручки», как и некоторые другие из уже знакомых нам ино-
планетных существ, нацелены на то, чтобы заместить всех землян. Привыч-
ный расклад, когда два двойника находятся в мире обычных людей, которые, 
как это удачно сформулировал слуга господина Голядкина, «по двое никогда 
не бывают» [Достоевский 1972, 180], в истории о «стручках» выворачивается 
наизнанку (так же как в нарративах о зомби или о Нечто). В ней неуклонно 
убывающие персонажи, живущие «по одному», оказываются в разрастаю-
щемся сообществе дублей. Так что уже поэтому неудивительно, что в первом 
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случае ключевой проблемой выступает идентификация своего двойника, а во 
втором – идентификация чужих двойников и стремление замаскировать свою 
подлинную, естественную идентичность. Эта сюжетная идея проглядывает 
даже в «Кукловодах» (с их не двойнической, а симбиотической логикой), где 
оседланных людей разоблачают по небольшому горбу на спине и где амери-
канские власти вводят для безопасности режим «голая спина», обязывающий 
граждан быть по пояс обнаженными.

Одним словом, в нарративе о похитителях тел (так же как, в ином раз-
вороте, и в текстах о Нечто) пусковым механизмом для отклонения сюжета 
от двойнического ядра служит фактор времени, обусловливающий невозмож-
ность встретиться с копией себя и идентифицировать ее. И это позволяет уточ-
нить критерии соматической стабильности субъектов-референтов. Не вдаваясь 
в подробный анализ, заметим под конец, что даже на основании привлечен-
ных примеров мы можем теперь ввести два взаимосвязанных дополнительных 
ограничителя в тезис о необходимой устойчивости дублей в трехмерном мире 
(независимо от того, кто перед нами – $ или A($)). Во-первых, за отпущенное 
им время они должны стать полноправными действующими лицами, а не про-
сто инициаторами событий или объектами разгадывания. Во-вторых, суще-
ствование дублей должно отличаться непрерывностью. Оба этих добавочных 
условия дают возможность, к примеру, отчетливее отграничить двойников от 
призраков (в их западной филиации), присутствие которых в событийном поле 
отличается либо однократностью, либо дискретной многократностью и кото-
рые поэтому не могут быть автономными акторами сюжета. 

И еще один напрашивающийся вывод, который конкретизирует то, что мы 
сказали о двух минимальных условиях двойничества. Если наличие телесно 
воплощенных двойников – абсолютная константа, то распознавание, как мы 
могли удостовериться, – это уже величина переменная, и она может принимать 
по меньшей мере четыре значения: идентификация своего двойника, иденти-
фикация своего формирующегося двойника, идентификация чужого двойника, 
идентификация себя как двойника. Такой же переменной величиной выступает 
и общий для дублей хронотоп, который, как теперь понятно, способен раскла-
дываться по осям пространства и времени. В этой статье мы сосредоточились 
на прослеживании экспериментов со временем, но можно было бы обратить-
ся и к сценариям, когда двойники находятся в одном времени, но в разных, 
непересекающихся пространствах. Поэтому будущая типология двойничества 
(если резюмировать то, с чего мы начали) должна опираться не только на вы-
явление различных комбинаций его признаков, на учет того, актуализируются 
они или нет и в каком сочетании актуализируются, но и на рассмотрение их как 
переменных, пробегающих серию возможных реализаций.
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«ДВЕ ВЛАСТИ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ: ТРАКТАТ М.М. БАХТИНА 
«АВТОР И ГЕРОЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

И ПОСТХАЛКИДОНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Аннотация
Произведение словесного искусства состоит из неслиянного соедине-

ния двух сознаний – оформляющего и оформляемого – автора и героя. Автор 
«преднаходит данность другого человека», затем сотворяет воображенное бы-
тие и воплощает в него «преднайденного» героя. Герой получает новую приро-
ду сотворенного бытия, которой нет в авторе. Благодаря этому иноприродный 
автор становится к своему творению «вненаходим». Автор (по М.М. Бахтину) 
проявляется лишь как «энергия произведения». Он также является «творцом 
формы», потому что, воплотив в событие бытия героя, он дает ему свободу 
жизни в сотворенном художественном мире. Но в решительный момент он 
прерывает эту жизнь, совершая «спасительное оформление» героя и всего ху-
дожественного мира в акте завершения. Вненаходимый автор «связан с миром 
по касательной». В момент соприкосновения происходит «почти неуловимый 
для разума переход одной точки зрения в другую». Являясь центром художе-
ственного видения, герой становится носителем двух природ: той, которая 
была у него в преднайденном бытии автора-творца, и той, которую он получил 
при воплощении в произведение. В моменте эстетического завершения герой, 
передавая себя «в руки» вненаходимого автора, умирает, но благодаря едино-
сущной с автором преднайденной до сотворения природе, снова воскресает 
(вновь «рождается в новом плане бытия»), обновляя все естество сотворенного 
художественного мира. Этот пасхальный момент – главный фокус статьи, кото-
рый рассматривается с опорой на постхалкидонское богословие.
Ключевые слова

Автор; герой; М.М. Бахтин; халкидонский догмат; воплощенное слово; 
воля.
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“TWO POWERS” IN THE WORK: M.M. BAKHTIN’S TREATISE  
“THE AUTHOR AND THE HERO IN AESTHETIC ACTIVITY”  

AND POST-CHALCEDONIAN THEOLOGY

Abstract
A work of verbal art consists of an inseparable union of two consciousness-

es – the author and the hero – the one that designs and the one that is designed. 
The author “predestines the givenness of another person”, then creates an imaginary 
existence and embodies the “predestined” hero in it. The hero, when embodied, re-
ceives a new nature of the created being, which is not present in the author. Thanks 
to this, the foreign-natural author becomes “inno-visible” to his creation. According 
to M.M. Bakhtin, the author is manifested only as the “energy of the work”. The 
author is also a “creator of form”, because by embodying the character’s existence 
in an event, he gives him freedom to live in the created artistic world. But at the 
decisive moment he interrupts this life, performing the “saving design” of the char-
acter and the entire artistic world in the act of completion. The author “is tangentially 
connected with the world”. At the point of contact there is “an almost imperceptible 
for the mind transition of one point of view into another”. The hero, when embodied 
in fullness, becomes the bearer of two natures, the one he had in the predestined ex-
istence of the author-creator and the one he received when embodied in the work. In 
the moment of aesthetic completion, the hero, transferring himself into the hands of 
the author outside of creation, dies, but thanks to the nature that is one and the same 
with the author, predestined before creation, he is resurrected again, renewing the 
entire nature of the created artistic world. This paschal moment is the main focus of 
the article, which is examined on the basis of post-Chalcedonian theology.
Key words

Author; hero; M.M. Bakhtin; Chalcedonian dogma; embodied word; will.

Эстетическим объектом литературное произведение становится благо-
даря неслиянному соединению двух различных сознаний оформляющего и 
оформляемого – сознания автора и сознания героя. Авторское сознание, обни-
мая несовместимое с собой другое воображенное сознание, становится «созна-
нием сознания», которое необходимо отделить, завершить со своей внешней 
позиции. Граница, где происходит переход от воли героя к завершающей воле 
автора, – композиция произведения. Это формальная, семиотически зримая 
граница, на которой вненаходимый и иноприродный автор, существующий в 
своем воображенном мире лишь как «энергия произведения», становится «ви-
димым всем и невидимым». Он не воплощен, не явлен, но вся соразмерность 
и «воззрительно необходимое, неслучайное расположение и связь конкретных, 
единственных частей» [Бахтин 2017а, 104] произведения свидетельствуют о 
том, что у этого сложного художественного мира есть разумное творческое на-
чало. 

Наличие двух неслиянных сознаний, вненаходимого авторского и вну-
треннего геройного, определяется наличием аксиологически равнодостойных 
систем в одном произведении: композиционной и архитектонической. Вопло-
щенный герой и мир вокруг него образуют архитектонику произведения, но 
выделить, определить, оформить и завершить этот сложный мир может только 
сотворивший его иноприродный субъект извне – автор. М.М. Бахтин называ-
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ет автора «творцом формы». Оформляя героя, «творец формы» останавливает 
динамическое движение самостоятельно развивающейся жизни. Акт эстети-
ческого завершения М.М. Бахтиным определяется в сотериологических кате-
гориях: «спасительность формы», «милующее оправдание», «спасение героя» 
и др.

Два различных сознания не абсолютно чужды друг другу. Их связывает 
единая «общечеловеческая природа», взятая из жизненного внеэстетического 
материала до воплощения героя в форму воображенного бытия. Наличие этой 
внеэстетической природы (содержание), осложненной в процессе воплощения 
в произведение материей сотворенного бытия (формой), позволяет совершить 
эстетическое завершение. 

С одной стороны, «отношение автора к герою», называется М.М. Бахти-
ным «архитектонически устойчивым», с другой – «динамически живым» [Бах-
тин 2017а, 122]. Мы имеем дело с завершенным процессом сотворения эсте-
тического объекта и с бесконечной необходимостью соучастия в созерцании 
его с вненаходимой позиции. В этом, вероятно, и состоит эффект «спасения» 
несуществовавших Дон Кихота, Гамлета, Фауста, Печорина, доктора Живаго 
и др. «Спасенные» герои литературных шедевров переживают своих реальных 
авторов и читателей, которые уходят с поверхности земли, а они остаются с 
человечеством, дают надежду, утешают.

На наш взгляд, причина незатухающей жизни эстетического объекта за-
ключается, во-первых, в жизненном материале, который связывает единой 
природой автора, героя и читателя в эстетической деятельности, и, во-вторых, 
в характере отношений воплощенного героя и вненаходимого воплощающего 
автора. Наша задача – попытаться объяснить механизм «перехода» воли героя 
к воле автора в акте завершения художественного мира или, лучше сказать, ме-
ханизм «перехода» архитектонической системы произведения в композицион-
ную оформляющую (сотериологическую). На композиционной оформляющей 
границе сотворенное воображенное бытие превращается в «поистине художе-
ственное» произведение искусства и является местом встречи трех сознаний 
эстетического события. Герой подходит к этой границе изнутри, а автор с чи-
тателем – извне. 

Эстетический акт (по М.М. Бахтину) состоит из нескольких этапов: пред-
нахождения другого сознания, воплощения его как героя в событие бытия 
художественной вселенной, завершающего оформления, или «милующего 
оправдания» героя. 

В начале «автор преднаходит героя данным независимо от его чисто худо-
жественного акта» [Бахтин, 2017а, 272]. Герой существует как некая «данность 
человека другого, она-то и преднаходится автором как художником» [Бахтин, 
2017а, 272]. Эта еще не воплощенная «внеэстетическая реальность героя во-
йдет затем оформленная в произведение», образуя новую «реальность героя – 
другого сознания» [Бахтин, 2017а, 272]. При нахождении «другого человека» 
творец формирует новое воображенное бытие, централизующееся вокруг ге-
роя. Этот «художественный акт встречает упорствующую (упругую, непрони-
цаемую) реальность, с которой он (автор – Э.З.) не может не считаться и кото-
рую он не может растворить в себе сплошь» [Бахтин 2017а, 272]. Происходит 
некое сопротивление реальностей, двух волевых напряжений: автора и героя, 
творца и творения.

Полностью вбирая в себя сознание воображенного другого-героя («то-
тальная реакция автора на героя» [Бахтин 2017а, 272]), автор не может с ним 
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слиться, так как воплощенное бытие иной природы. Автор проявляется в 
своем эстетическом объекте как «все пронизывающая невоплощенная актив-
ность» [Бахтин 2017а, 334]. Характеристики присутствия автора как «энергии 
произведения» имеют богословские корни: принципиально иноприродный Бог 
поддерживает сотворенный мир своей нетварной божественной энергией (уче-
ние преп. Григория Паламы). 

Однако «преднаходимый» герой до сотворения («в начале»), когда еще не 
было времени (художественного хронотопа), воплощаясь или приобретая фор-
му, эту искру начального вневременья имеет с собой в сотворенном вообра-
женном бытии. «Преднаходимая данность другого человека» приобретает ху-
дожественную форму и «получает ценностный вес эстетическое завершение» 
[Бахтин 2017а, 273]. Если бы воплощенный герой не имел бы в себе природу 
«предбытия», не был бы «преднайден» вне своего воплощенного простран-
ственного, временного целого, то эстетическое завершение было бы невозмож-
но; если бы герой имел в себе только природу нового сотворенного бытия, он 
«не был бы живым» [Бахтин 2017а, 272]. Чтобы осуществилось эстетическое 
завершение, он должен быть оформленным содержанием, то есть совмещать в 
себе две природы. 

В статье «Проблема содержания, материала и формы в словесном худо-
жественном творчестве» (далее – ПСМФ) [Бахтин 2017b, 280–336] эти две 
природы героя названы неслиянным / нераздельным единством содержания 
и формы. Соединяясь в целое произведения, две природы (не сливаясь и не 
разделяясь!) образуют своеобразное смысловое единство, которое М.М. Бах-
тиным называется формой содержания, или содержанием формы. Такое един-
ство можно назвать инкарнированным смыслом или воплощенным словом. 
Поскольку созданный мир централизуется вокруг воплощенного героя, то сле-
дует говорить, что смысловое формосодержательное единство воплощается 
двуприродной личностью героя.

Этот принцип двуприродного вочеловечивания героя, «почти неуловимый 
для разума переход от одной точки зрения в другую» [Бахтин 2017а, 115], – важ-
нейший момент, благодаря которому осуществляется эстетическое событие. В 
современном литературоведении принято говорить о «субъектно-объектной 
структуре произведения» («теория автора» Б.О. Кормана) [Корман 1972].

Проблемам инкарнации смысла в бахтинском понимании посвящена мо-
нография Ю.В. Подковырина «Инкарнация смысла литературного произведе-
ния» [Подковырин 2022, 301]. Исследователь подходит к данной проблеме с 
философской стороны, мы же попытаемся объяснить ее с богословской сто-
роны.

В статье ПСМФ и в трактате «Автор и герой в эстетической деятельно-
сти» есть два почти идентичных отрывка о «двух властях» в произведении. 
В своем диалектическом единстве они представляют собой развитие одной 
последовательно развивающейся христологической идеи. Во-первых, художе-
ственная форма двуприродна и двувластна, а, во-вторых, герой как носитель 
двух природ и двух властей подчиняется вненаходимой воле автора. 

Первый отрывок:

В художественном произведении как бы две власти и два опре-
деляемых этими властями правопорядка: каждый момент может быть 
определен в двух ценностных системах – содержания и формы, ибо в 
каждом значимом моменте обе эти системы находятся в существенном 
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и ценностно-напряженном взаимодействии. Но конечно, эстетическая 
форма со всех сторон объемлет возможную внутреннюю закономер-
ность поступка и познания, подчиняет ее своему единству: только при 
этом условии мы можем говорить о произведении как о художествен-
ном [Бахтин 2017b, 305]

И второй отрывок:

В художественном целом две власти и два созданных этими вла-
стями правопорядка, взаимообуславливающих друг друга. Каждый 
момент определяется в двух ценностных системах, и к каждом момен-
те обе эти системы находятся в существенном, напряженном ценнос-
тном взаимоотношении – это пара сил, создающих ценностный собы-
тийный вес каждого момента и всего целого <…> Две закономерности 
управляют художественным произведением: закономерность героя 
и закономерность автора, содержательная и формальная закономер-
ность… Героя нельзя создать с начала и до конца из чисто эстетиче-
ских элементов, нельзя сделать героя, он будет не живым, не будет 
ощущаться его эстетическая значимость [Бахтин 2017а, 272].

Главная мысль ПСМФ состоит в том, что произведение словесного твор-
чества становится эстетическим объектом в случае правильно сбалансирован-
ного сочетания формы и содержания в произведении. Этот закон взаимодей-
ствия определен М.М. Бахтиным халкидонским термином христианской веры 
о неслиянном и нераздельном соединении двух различных природ произведе-
ния – содержательной и формальной. Халкидонский закон о неслиянном, не-
изменном, нераздельном, неразлучном взаимодействии двух природ в вопло-
щенной личности Христа помогает разобраться в характере взаимодействия 
двух природ в произведении. Догмат о воплощении объясняет возможность 
восстановления утраченного грехопадением богообщения и дает возможность 
движения к собственному обóжению (теозис) приобщением к двуприродному 
воплощенному Богу («Бог вочеловечился, чтобы человек обóжился», богослов-
ское расхожее выражение, приписываемое Иринею Лионскому). Подобным 
образом догмат о воплощении в области эстетического творчества объясняет 
возможность входа в эстетический объект. Посредством приобщения к жизни 
(бахтинское «вживание») двуприродного героя происходит диалог читателя с 
«творцом формы». Читатель становится со-творцом формы, со-автором, как 
бы не по природе, а по благодати. 

Статья ПСМФ объясняет принцип соединения формы и содержания, от-
сылая к халкидонскому догмату. Две природы произведения соединяются по 
принципу этого догмата о воплощении – неслиянно / нераздельно. Уточняя 
халкидонский принцип соединения, Бахтин говорит о том, что неслиянное / не-
раздельное соединение двух природ произведения имеет две свои власти, два 
своих волевых напряжения, что отсылает, во-первых, к словам евангельского 
Христа о двух властях внутри Него (Ин. 10: 18), а, во-вторых, к постхадки-
донскому богословию, углубляющему принцип двуприродности. Так как две 
неслиянные / нераздельные природы имеют две неслиянные / нераздельные 
воли (власти).

Развитие христологической идеи в диахроническом аспекте догматиче-
ского богословия можно разделить на дохалкидонское и постхалкидонское 
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богословие. Дохалкидонское богословие связано с преодолением двух край-
ностей александрийской и антиохийской богословских школ. В своем пределе 
одна традиция дошла до отрицания человеческой природы Христа, другая – 
божественной. Догмат, принятый на Халкидонском соборе (451 г.), примирил 
две школы, предложив формулу неслиянности и нераздельности двух природ 
в одной ипостаси Христа. Постхалкидонское богословие – это период церков-
ной истории, когда халкидонский принцип нуждался в уточнении, углублении. 

Учение о двух волях возникло в истории христианства из потребности 
объяснить глубину неслиянного и нераздельного принципа соединения чело-
вечества и божества в личности Христа в борьбе с монофелитской ересью.

Суть монофелитской ереси в следующем: при двуприродном соединении 
человеческая воля Христа поглощается и растворяется божественной. Глав-
ным противником этой ереси был преп. Максим Исповедник, который своим 
учением о двух волях показал, что во Христе одинаково неслиянно и нераз-
дельно действовали две воли. Человеческая воля и божественная сосуществу-
ют, но вследствие Своей безгрешности человеческая воля внутри личности 
Христа всегда свободно следует за божественной. Эта воля двух воль является Его 
собственной воипостасированной волей как Сына (как второй Ипостаси), что в 
итоге приводит Его к вольным страданиям на Кресте. Воля Отца, которой следует 
воиспостасированная воля Сына, состоит в спасении человечества через смерть 
и воскресение Богочеловека: «Если воля Сына идентична воле Отца, то человече-
ская воля, делаясь волей Сына, есть Его собственная воля, и в этой Его воле – вся 
тайна нашего спасения» [Дворкин 2006, 510].

У формы и содержания есть два различных волевых напряжения, которые 
и во всей полноте сосуществуют в произведении как власть формы и власть со-
держания, но, подчиняясь эстетическому единству, отдаются во власть завершаю-
щему эстетическое оформление автору (вненаходимому, иноприродному). Только 
при этом условии произведение становится шедевром. Воплощенный герой, имея 
внутри себя две природы и две ценностные напряженные воли, в определенный 
решительный момент как бы говорит автору: «Но не как я хочу, а как ты». Свою 
волю свободно отдает воле своего творца-автора, который совершает оформляю-
щий завершающий акт. 

Единство формы и содержания формируют эстетический мир вокруг героя. 
Герой, воплощенный персонифицированный смысл [Подковырин 2011, 301–303] 
– это двуприродная личность. Одна природа единодушна природе творца (автора), 
другая природа единосущна новому оформленному бытию. 

В богословии это двусоставное соединение двух природ и двух воль внутри 
Христа обозначается выше примененным термином воипостасированность. Че-
ловеческая и божественная природа не слилась и не разделилась, но воиспоста-
сировалась. Человеческая воля не поглотилась божественной, а, свободно следуя 
внутри себя божественной воле, образовала сложную (термин преп. Максима 
Исповедника) Ипостась второго Лица Троицы (замешав в нее человеческую при-
роду). Христос во время Гефсиманской молитвы преодолел сопротивление чело-
веческой (формальной) воли: «Да минует Меня чаша сия, но не как Я хочу, но как 
Ты» (Мф. 26: 39) и передал всего Себя (сложного) воле Творца. Необходимо было, 
чтобы человеческая воля свободно согласилась на завершающую дело спасения 
мира волю Творца. Но спасение человечества совершается благодаря наличию 
божественной природы, которую имел в Себе воплощенный Богочеловек еще до 
создания мира. Данные размышления основываются на учении преп. Максима 
Исповедника о двух волях в интерпретации П.Ю. Малкова [Малков 2022].
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Теперь снова обратимся к М.М. Бахтину:

Сложным и неоднородным с точки зрения нашей проблемы (про-
блема взаимодействия я и другого – Э.З.) представляется христианство 
<…> Христос Евангелия <…> Все люди распадаются для него един-
ственного и всех других людей, его – милующего и других – милуе-
мых, его спасителя и всех других – спасаемых [Бахтин 2017а, 162].

М.М. Бахтин говорит, что во Христе существовало как бы две природы 
одновременно – я и другой. Поэтому у Него не было нужды в другом, как у 
всех обычных других, по логике взаимодействия я и другого в бахтинском уче-
нии. Сам в Себе Он оформлял и прощал другого. Но другой в Нем не какой-то 
конкретный ипостасный. Внутри Него было все человечество в целом, которое 
Им воспринятое, Им же врачуется. Внутри Него две природы, две воли. Нам 
кажется, что предикатам сложный и неоднородный, исходя из логики исследо-
вания, можно придать терминологический статус. Сложный – так как сложен 
из двух природ, неоднородный – так как эти две природы онтологически раз-
личны.

Богословское размышление о механизме спасения мира Христом содер-
жится у М.М. Бахтина в собственных заметках о хронотопе в романе:

Последнее безысходное отчаяние Распятого («почто ты меня по-
кинул»). Но если бы не было этого отчаяния, <…> то искупление не 
могло бы состояться, чаша не была бы испита до конца, вочеловечива-
ние не было бы полным. Это глубоко человеческое отчаяние [Бахтин 
2012, 509].

Локализация этих строк, выражающих крайнюю кенотическую форму-
лу (быв послушен даже до смерти и смерти крестной – Флп. 2), в главах о 
романном хронотопе еще раз свидетельство тому, что в мире М.М. Бахтина 
герой и Христос тождественно связаны, если не сущностно, то по крайней 
мере функционально.

«Восстановление человека во Христе есть восстановление космоса в 
его первоначальной красоте» [Мейендорф 2007, 219]. Так акт завершения, 
по М.М. Бахтину, спасает самого героя, преображает и все воображенное 
бытие в целом. Хронотоп в данном случае является главным составляющим 
«материи» этого бытия.

Акт завершения – это эстетическая пасха, включающая в себя смерть 
героя и воскрешение его в новом плане бытия: «Чем глубже и совершеннее 
воплощение, тем острее слышатся в нем завершение смерти и то же время 
эстетическая победа над смертью» [Бахтин 2017а, 220]. 

Смерть героя в акте завершения оборачивается победой над смертью и 
преображением всего сотворенного бытия в целом. Он смог умереть благо-
даря наличию в себе формальной природы сотворенного бытия. Но смерть 
не в силах «его удержать» благодаря жизни внутри него («внеэстетический 
жизненный материал», «природа содержания», по М.М. Бахтину). 

Его первая природа, единосущная авторской, природа жизненного 
содержания, «преднайденная до воплощения данность другого человека» 
[Бахтин 2017а, 272], изнутри воскрешает вторую формально-материальную 
природу.
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Герой до творения нового художественного бытия от начала был «пред-
находим» автором, но, воплотившись, воспринял новую, отличную от автора 
природу, – формальную (семиотическую). Каждый момент произведения про-
никнут и содержательной (духовной) «властью», и формальной (плотской-я-
зыковой-знаковой) «властью». Для того, чтобы автор мог спасти, преобразить, 
завершить свое творение, он принимает всего героя, вобравшего в себя каж-
дый атом сотворенной формальной стороны произведения. «Ибо не восприня-
тое, не уврачевано» [Григорий Богослов 1912, 10], но спасение сотворенного 
художественного мира происходит благодаря содержательной природе героя, 
которая была у него до воплощения в этот сотворенный мир. 

Герой (воплощенный двумя природами) с автором находится в некото-
ром непримиримом сопротивлении из-за формальной (формосодержательной) 
природы, которой нет в авторе. Но прежде своего воплощения «герой уже был 
преднаходим» [Бахтин 2017а, 272] во внеэстетическом бытии автора. «Эта вне-
эстетическая реальность героя и войдет оформленная в его произведение» и 
«только по отношению к ней (преднаходимой внеэстетической природе героя 
– Э.З.) имеет ценностный вес эстетическое завершение» [Бахтин 2017а, 273]. 
Герой не абсолютно чужд автору, чуждой является только его воспринятая со-
творенным бытием произведения природа, ее он свободно отдает в решитель-
ный момент вненаходимой воле автора. 

Отношение автора к герою М.М. Бахтин называет «отношением любящего 
к любимому» [Бахтин 2017а, 188]. Отношения внутри Троицы блаж. Августин 
называет отношением «любящего, любимого и любви» [Августин Аврелий 
2004, 184–203]. Автор, по М.М. Бахтину, от избытка любви сотворяет художе-
ственный мир, затем воплощает в нем единственного своего «любимого» героя 
(«данность другого человека»), дает ему свободу жизни в мире, но в заверше-
нии принимает жизнь героя, преображая этим актом весь мир воображенной 
вселенной определенным модусом художественности [Тюпа 2024, 39–59].

Встреча двух властей произведения, двух воль, автора и героя, происходит 
на границе соединения архитектонической формы и композиционной. Актуа-
лизировать эстетический объект призвана вступающая в диалог третья воля 
читателя. 

Если все три неслиянные индивидуальные воли соединятся в единую 
(общечеловеческую) волю в рамках одного воображенного мира, то случится 
эстетическое событие. Мертвый языковой материал, текст, оживет жизнью 
живых лиц дискурса. 
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Аннотация
Во второй части статьи авторы предлагают анализ помет М.М. Бахтина 

в разделе «Литературный период сюжета и жанра», в приложении «Три сю-
жета или семантика одного», в примечаниях книги О.М. Фрейденберг «Поэ-
тика сюжета и жанра». Отмечается, что при чтении этой части текста ученый 
по-прежнему акцентирует свой интерес на темах и сюжетах, непосредствен-
но связанных с проблематикой его исследований середины 1930-х гг. Прежде 
всего на судьбах греческого романа, специфических проявлениях народной 
смеховой культуры, в частности в сценах еды и питья, брачного обряда, в раз-
нообразных примерах из произведений античной словесности и европейской 
литературы – от Средневековья и Возрождения до XIX в. Кроме того, Бахтин 
выделяет важнейшие для себя источники в библиографии. Специальное вни-
мание обращается на работу ученого с главой «Вульгарный реализм». Здесь 
его маргиналии присутствуют практически на всех страницах. При помощи 
выделения важнейших фрагментов характеристики вульгарного реализма как 
особого историко-литературного феномена Бахтиным фактически составлен 
опорный конспект этой главы непосредственно на страницах книги. Впервые 
в научный оборот вводится анализ и отдельные фрагменты сохранившегося 
в личном архиве Бахтина конспекта книги, выполненного в конце 1930-х гг. 
Проведено сопоставление между местами, отмеченными ученым в книге, и со-
ответствующими фрагментами конспекта. В ходе анализа конспекта уточнено 
время его составления – конец 1930-х гг. Приводятся свидетельства в пользу 
принадлежности его к кругу материалов, подготавливающих бахтинское ис-
следование о Рабле.
Ключевые слова

М.М. Бахтин; О.М. Фрейденберг; архив; библиотека мыслителя; «Поэти-
ка сюжета и жанра»; «вульгарный реализм»; читательские пометы; конспект 
книги. 

1Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 24-28-00061 https://rscf.ru/
project/24-28-00061 в Национальном исследовательском Мордовском государственном универси-
тете имени Н.П. Огарёва.
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S.A. Dubrovskaya, O.O. Osovsky (Saransk)

ON M.M. BAKHTIN’S MARGINALIA IN THE PAGES  
OF O.M. FREIDENBERG’S “POETICS OF PLOT AND GENRE”. 

PART 21

Abstract
In the second part of the article, the authors offer an analysis of M.M. Bakh-

tin’s notes in the section “The Literary Period of Plot and Genre”, in the appendix 
“Three Plots or the Semantics of One”, and in the notes of O.M. Freidenberg’s book 
“Poetics of Plot and Genre”. It is noted that when reading this part of the text, the 
scholar continues to emphasize his interest in themes and subjects directly related 
to the problematics of his research in the mid-1930s. First of all, the fate of the 
Greek novel, specific manifestations of folk laughter culture, particularly in scenes 
of eating and drinking, marriage rites, and various examples from works of ancient 
literature and European literature, from the Middle Ages and Renaissance to the 
nineteenth century. In addition, Bakhtin identifies his most important sources in the 
bibliography. Special attention is paid to the scholar’s work with the chapter “Vulgar 
Realism”. Here his marginalia is present on almost all pages. By singling out the 
most important fragments of the characterization of vulgar realism as a special his-
torical and literary phenomenon, Bakhtin actually compiled an outline of this chap-
ter directly on the pages of the book. For the first time, a detailed analysis and some 
fragments of a book synopsis preserved in Bakhtin’s personal archive and made in 
the late 1930s are introduced. A comparison is made between the places marked 
by the scholar in the book and the corresponding fragments of the synopsis. In the 
course of the analysis of the outline, the time of its compilation – the late 1930s – is 
clarified. Evidence is given in favor of its belonging to the circle of materials prepar-
ing Bakhtin’s study of Rabelais.
Key words

M.M. Bakhtin; O.M. Freidenberg; archive; thinker’s library; “Poetics of Plot 
and Genre”, “vulgar realism”, reader’s marginalia; book synopsis.

Продолжая изучение маргиналий М.М. Бахтина на страницах монографии 
О.М. Фрейденберг, во второй части статьи мы сосредоточимся на карандаш-
ных пометах ученого, сделанных им по ходу чтения раздела «Литературный 
период сюжета и жанра», приложения «Три сюжета или семантика одного» и 
примечаний.

В предшествующей части нашей работы была дана общая характеристика 
исследуемого источника, описана техника бахтинского чтения и ее результаты 
в целом, продемонстрированы наиболее выразительные примеры бахтинских 
маргиналий в разделах «Проблема работы и ее литература», «Долитературный 
период сюжета и жанра». Особое внимание уделялось сопряженности отме-
ченного Бахтиным с идеями, прозвучавшими в его текстах конца 1930-х – на-
чала 1970-х гг. [Дубровская, Осовский 2024].

В данной статье наша задача заключается не только в описании продол-
жения бахтинской работы над книгой Фрейденберг, но и в предварительном 
анализе того, как отмеченные Бахтиным фрагменты монографии «Поэтика сю-
жета и жанра» коррелируют с составленным им конспектом книги. 
1The research was carried out at the expense of the Russian Science Foundation grant no. 24-28-00061 
https://rscf.ru/project/24-28-00061 at National Research Ogarev Mordovia State University.
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Приступая к чтению третьего раздела «Литературный период сюжета и 
жанра», Бахтин обращает особое внимание на моменты, связанные со станов-
лением и развитием форм греческой литературы, их жанровой спецификой и 
сюжетным наполнением. Работая со знакомым ему еще со времен ученичества 
у Ф.Ф. Зелинского материалом античной литературы, Бахтин выделяет фраг-
менты текста монографии, касающиеся соотношения фольклорного и литера-
турного начал в эпосе, своеобразного «сдвига в сознании», который «вызывает 
срыв былого смысла»: 

Во-первых, приходит в столкновение мышление понятиями, 
формально-логическое мышление, с примитивно-диалектическим, 
с мышлением образами; во-вторых, культовая установка заменяется 
аристократической, классовой. Отсюда – те два смысла, та двойствен-
ность, которая поражает при взгляде на эпическую культуру; с одной 
стороны, описания подлинных битв, подлинных людей, подлинного 
домашнего быта, социально верные картины родового уклада, – и, с 
другой, в полной сохранности мифический рисунок [Фрейденберг 
1936, 257–258] (далее страницы этого издания указываются в тексте 
в круглых скобках). 

Первая фраза отчеркнута четырьмя линиями, последующие – семью.
Выделение иных пассажей Бахтиным позволяет говорить о том, что он 

целенаправленно создает имплицитный конспект книги. Так, в главе «Эпика» 
Бахтин отчеркивает семью линиями рассуждения Фрейденберг о слиянии эпи-
ческого жанра с фольклорными и литературными (от заплачки и пословицы 
до этнографической поэмы). В этом фрагменте ему близко замечание о трех 
вариантах представления смерти: 

…жанры, имеющие композицию сошествий и восшествий, оста-
навливаются особенно охотно на всякого рода спусках в преиспод-
нюю и любят давать описания стран смерти, ее жителей и их нра-
вов. Представление о смерти как о странствии создает, рядом с этим, 
возможность изобразить длинный ряд путешествий. Наконец, образ 
смерти-поединка прибавляет третий вариант к хтоническим жанрам – 
приключение и подвиг (С. 267).

В неменьшей степени Бахтина интересуют и наблюдения автора моногра-
фии над спецификой греческого романа, о чем писала И.А. Протопопова [Про-
топопова 1995]. Неоднократно повторявшаяся Фрейденберг мысль о близости 
отдельных элементов греческой словесности, в частности ряда традиционных 
сюжетов евангельскому мифу, также отчеркнута Бахтиным от четырех до семи 
линий. Это касается и сюжета о въезде в Иерусалим, и общих размышлений о 
страстях Господних (С. 273). При этом для Бахтина важны конкретные приме-
ры сопоставлений в тексте книги. Приведем фрагмент, отчеркнутый шестью 
линиями, и позднее включенный в конспект:

Элемент страстей переоформляет и перекрывает более древний 
элемент подвигов (в христианской литературе – деяний); внутренняя 
увязка – результат единства литературного процесса – соединяет гре-
ческий любовный роман с евангелическими страстями, с одной сторо-
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ны, с жанром деяний, с другой, с житиями святых и мученичествами, 
с третьей (С. 273). 

Пятью линиями отмечает Бахтин и упоминание Фрейденберг евангель-
ских страстей как жанра, их сходство с элементами других жанров – комедии и 
романа: автор монографии выделяет присутствующие в евангельских страстях 
сцену брака, эпизод с глумлением над узником, шутовски переодетым царем 
(С. 274). Своеобразный диалог-перекличка с этими фрагментами прозвучит в 
«Формах времени и хронотопа в романе» – в части, посвященной герою «Золо-
того осла» [Бахтин 1996–2012, III, 377]. В этом контексте логично напомнить 
и о мысли Бахтина о «влиянии античной и евангельской традиции» увенчания 
и развенчания, отзывающихся в романе Рабле [Бахтин 1996–2012, IV(I), 187]. 

Особое внимание Бахтина привлекает параграф, в котором речь идет о 
греческом романе как жанре и его «увязке с лирикой и драмой» (C. 274–277). 
Отмеченные в нем рассуждения Фрейденберг о том, что жанр «складывает-
ся общественным мышлением» (C. 274), частично войдут в конспект книги. 
Как мы уже указывали в первой части нашей статьи, «размышления автора о 
роке и судьбе как о новой форме древней смерти отчеркиваются двенадцатью 
линиями» [Дубровская, Осовский 2024, 38] – самым большим количеством по-
мет, сделанных Бахтиным во всей «Поэтике сюжета и жанра». В бахтинском 
конспекте этот фрагмент будет воспроизведен в полном объеме [Бахтин [вто-
рая половина 1940-х], 17 об.]. 

В главе «Лирика» основное внимание Бахтин сосредоточивает на момен-
тах, связанных со смеховой традицией. Хотя до окончательного формирования 
концепции народной смеховой культуры исследователю еще далеко [Попова 
2009; Паньков 2009; Дубровская 2014], акцентированный интерес к этой про-
блеме у Бахтина-читателя присутствует. Так, фрагмент о мотиве питья и весе-
лья у античных поэтов он отчеркивает четырьмя линиями (С. 289). 

Отметим, что Бахтин внимателен и к «идеологическому обеспечению», к 
которому прибегает Фрейденберг в своих рассуждениях. В частности, он от-
черкивает пятью линиями отсылку к Ф. Энгельсу: 

Энгельс показал, что до начала средних веков не могло быть ни-
какой индивидуальной любви и что даже «классический поэт любви 
древности, старый Анакреон» поет не о любви, а о том «эросе», ко-
торый ничего не имеет общего с нашим понятием любви. Греческая 
лирика качественно отличается от лирики европейской, и напрасно 
буржуазная наука сделала из нее какую-то внеисторическую катего-
рию (С. 289). 

Однако в данном случае интерес к классику марксизма в работе самого 
Бахтина продолжение не получил (по крайней мере, в бахтинском конспекте 
книги Фрейденберг она не встречается; см.: Бахтин [вторая половина 1940-х]) 
в отличие от случаев, когда «понравившиеся» Бахтину цитаты инкорпорирова-
лись им в собственный текст [Дубровская, Осовский 2020].

Наибольшее внимание Бахтин уделяет главе «Вульгарный реализм» 
(C. 291–334). Исходя из количества помет на этих страницах, можно утвер-
ждать, что ученый прорабатывал материал максимально тщательно. Конкрет-
ное количество линий, сопровождающих тот или иной фрагмент, дает воз-
можность определить его значимость не только для Бахтина-читателя, но и 
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для Бахтина-исследователя. О серьезности и вдумчивости подхода Бахтина в 
данном случае свидетельствует и то, насколько внимательно он прорабатывает 
представленную в примечаниях литературу по проблеме, сопровождая отчер-
киваниями (от двух до семи линий) чуть ли не каждый из приведенных источ-
ников (С. 422–426). 

Предположим, что сюжет о вульгарном реализме в бахтинском фраг-
менте «К вопросам теории романа» является своего рода ответной репли-
кой в диалоге мыслителя с автором «Поэтики сюжета и жанра» [Бахтин 
1996–2012, III, 567]. Прослеживая движение античной словесности к быто-
вой прозе, Фрейденберг обозначает основные характеристики и признаки 
существенно важного для нее феномена. По ее мнению, «вульгарный ре-
ализм» определяет движение европейской прозы чуть ли не до новейшего 
времени (С. 306). Этот фрагмент Бахтин отчеркивает семью линиями, как 
и фрагмент, описывающий грубо реалистическое изображение актов еды и 
питья в сцене «Пира Тримальхиона» у Петрония (С. 315). Эти размышления 
Фрейденберг перекликаются с тем, что пишет о «Сатириконе» Петрония в 
«Формах времени и хронотопа в романе» сам Бахтин [Бахтин 1996–2012, 
III, 384].

Еще более значимо для Бахтина в этом контексте фрейденберговское 
понимание пародии и ее места в низовом пласте античной словесности. 
Бахтин отчеркивает девятью линиями фрагмент, содержащий развернутый 
экскурс с замечаниями об универсальности пародии: 

Не удивит нас и то, что пародию мы встретим рядом со всеми 
актами жизни – со свадьбой, похоронами, рождением, отправлением 
правосудия, торговлей, управлением и т.д. И главным образом – рядом 
с актом еды. В этом отношении характерна средневековая «обедня об-
жор» (С. 306).

Отметим перекличку этого наблюдения Фрейденберг с бахтинскими по-
строениями, связанными с проблемами средневековой пародии и сатиры, в 
частности в его статье для «Литературной энциклопедии». В ней отмечает-
ся обжорство и пьянство в общем ряду подвергающихся осмеянию пороков, 
представленных во всем многообразии пародийно-сатирических жанров: 

Сатирическое творчество средних веков было чрезвычайно раз-
нообразно. Кроме богатейшей пародийной литературы (имевшей без-
условное сатирическое значение) сатирический элемент проявлялся в 
следующих основных формах: 1) дурацкая сатира, 2) плутовская сати-
ра, 3) сатира обжорства и пьянства, 4) сословная сатира в узком смыс-
ле, 5) сатирическая сирвента [Бахтин 1996–2012, V, 26].

Неслучайно появление у Бахтина в этом контексте жанра плутовской са-
тиры и фигуры плута. Они, как можно предположить, возникают не без вли-
яния Фрейденберг. Отчеркивая в книге четырьмя линиями первый абзац, от-
крывающий фрагмент, посвященный плутовскому роману, Бахтин отмечает 
последующие рассуждения восемью чертами. Здесь для него важно буквально 
все – начиная от специфики композиции плутовского романа и заканчивая мно-
гообразием плутовских персонажей античной комедии и их трансформациями 
в серьезной (трагедия) и комической (пикареска) версиях: 



66

ТЕОРИЯЛИТЕРАТУРЫ|TheoryofLiTeraTure НФВ,2025,№2(73)

Его композиция <…> Это аспект двойника, смерти, и первыми 
слугами-пикаро, мошенниками и плутами, являются именно боги, как 
Гермес и даже Зевс. Поэтому история такого божества имеет всегда 
два оформления, два будущих жанра. В трагическом, серьезном (ры-
царский роман) – это жертва, которая переживает «деяния», «мытар-
ства», переходы и перипетии, – словом, пассии; в комическом (плутов-
ской роман) – это слуга и шут, который подвержен переменам бытия и 
авантюрам (С. 328–329).

Не менее важно для Бахтина и погружение Фрейденберг в специфику 
вульгарного реализма европейской пикарески, наследующей соответствую-
щие античные традиции. Его в равной степени интересуют и фиксируемое 
исследовательницей значение мест и ролей персонажей, и выстраивающиеся 
в плутовском романе ряды еды и питья, мотивы испражнения и др., которые 
воспринимаются как формы обновления.

На принципиальность следующего фрагмента для Бахтина указывают де-
сять отчеркиваний: 

Смена мест, положений и лиц в gusto picaresco не является слу-
чайной игрой авторского замысла.  Первоначальный сюжет требует 
серии перипетий, и так как его основная семантика заложена на образе 
обновляющей смерти, то и вся его структура неизбежно отливается по 
стереотипу готовых метафорических схем (С. 331).

Еще более важными становится для Бахтина финал главы. Эти две с поло-
виной страницы сопровождаются практически непрерывным отчеркиванием – 
от пяти до одиннадцати линий. Отмечая пятью линиями абзац, посвященный 
месту фольклора в сознании писателей различных эпох, Бахтин особо выде-
ляет (десять линий) объяснение тех задач, которые Фрейденберг стремилась 
достичь на данном этапе исследования: 

…во-первых, показать, что «пользование фольклором» представ-
ляет собой проблему художественного сознания, а во-вторых, оха-
рактеризовать фольклорность сюжета и жанра как исторических и 
специфических явлений литературы на одном из ее крупных этапов 
(C. 332–333).

О том, насколько важна для Бахтина заключительная часть главы «Вуль-
гарный реализм» свидетельствует характер ее конспектирования. Абзац, пред-
варяющий заключение главы и иллюстрирующий мысль о том, что авторы на-
чинают понимать вульгарный реализм или в виде сатиры, или в виде «зеркала 
жизни», в котором должны отражаться одни пороки, в саранском экземпляре 
книги отчеркнут восемью линиями. В конспекте Бахтин дает его тезисное из-
ложение: «Для вульгарного реализма характерно изображение одних пороков. 
Герои “Манон Леско”: трогательная любящая женщина, но кокотка; возвышен-
ный юноша, но шулер» [Бахтин [вторая половина 1940-х], 31 об.].

Итоги главы – страницы 332–334 монографии – воспроизведены Бахти-
ным дословно, при этом каждый абзац в тексте конспекта ограничен кавычка-
ми [Бахтин [вторая половина 1940-х], 31 об. – 34]. Возможно, ученый предпо-
лагал использовать их в качестве отдельных цитат. 



67

С.А. Дубровская, О.О. Осовский (Саранск)     |     ОМАРГИНАЛИЯХМ.М.БАХТИНА

Работа с текстами конспектов в отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки дала возможность уточнить время создания конспекта 
и тем самым откорректировать предположения, высказывавшиеся в первой 
части нашей статьи. Сегодня можно со значительной долей уверенности 
сказать, что конспект книги создавался Бахтиным не ранее 1938 г., исходя 
из времени изготовления, указанного на обложках трех тетрадей, в которых 
законспектированы первые 218 страниц книги Фрейденберг. Определение 
времени заполнения еще одной (фактически четвертой) тетради конспекта 
не представляется обоснованным. По-видимому, датировка (вторая половина 
1940-х гг.) основана на послевоенном происхождении газетного листа, в ко-
торый обернута обложка этой тетради. Анализ содержания позволяет утвер-
ждать, что эта тетрадь является неотъемлемой частью единого конспекта. Об 
этом, в частности, свидетельствует и то, что она начинается с 219-й страницы 
«Поэтики сюжета и жанра», тогда как предшествующая (третья) тетрадь за-
канчивается цитатой со страницы 218. Таким образом, перед нами – четыре 
части единого конспекта (всего 82 листа текста), что соответствует устояв-
шейся технике работы Бахтина, для которого характерно размещение тех 
или иных материалов в нескольких тетрадях. Оставшуюся часть четвертой 
тетради Бахтин заполняет другими записями, в частности опубликованным 
И.Л. Поповой конспектом книги Э. Кассирера [Бахтин 1996–2012, IV(I),  
785–828].

Очевидно, что при подготовке конспекта Бахтин работал с другим – не са-
ранским – экземпляром книги Фрейденберг. Тем примечательнее то, насколько 
воспроизводимые в конспекте пассажи совпадают с местами, отчеркнутыми 
им при чтении книги в Саранске. Известны и другие факты работы ученого с 
разными изданиями интересующего его текста. Так, в личной библиотеке Бах-
тина имелся 5-й том собрания сочинений А. Бергсона, содержавший, в част-
ности, трактат «Смех» [Дубровская, Осовский 2025]. В 1957 г. в руки Бахтина 
попадает «Современная книга по эстетике», где также опубликованы фрагмен-
ты этого трактата, примечательно, что при чтении Бахтин отчеркивает в новом 
издании те же места.

При чтении книги Фрейденберг в Саранске Бахтин уделил немалое внима-
ние и приложению – написанной в 1925 г. статье «Три сюжета или семантика 
одного» (С. 335–361). Его особое внимание привлек фрагмент, посвященный 
проблеме конкретных сюжетных аналогий в европейской литературе. Один-
надцатью линиями ученый отчеркивает: 

Итак, что же мы добыли из этих аналогий? Ровно ничего, если 
только не считать того, что этим аналогиям противоречит. Гассан рас-
сказал нам, что ‘горбун’ дублер ‛мужа’ в его хтонической функции; 
что ‛брачная постель’ дубликат ‛могилы’, а ‛таинственная страна’ – 
‛смерти’; словом, что один и тот же образ резко варьирует язык своих 
метафорических транскрипций. Ксаилун, который в акте реновации 
избавляется от глупости, как муж в Декамероне от ревности, дал нам 
вариант мотива усмирения и перехода в противоположное состояние. 
Столяр, вместе с Гассаном и с еврейской сказкой, принес в виде за-
вязки мотив пиршества. Наконец, – и это главное – почти все приве-
денные сюжеты неразрывно слили мотив перехода из яви в сон или из 
жизни в смерть с мотивом брачного соединения. Два сюжета в пьесе 
Шекспира, «жизнь есть сон» и история брака героини, органично еди-
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ны. И получается, что аналогии пригодились нам тем, что принесли 
ряд отличий, которые привели нас к единству (С. 342).

Интересует Бахтина и финал раздела. Его пометы на полях содержат от 
четырех до шести линий. Так, ответ Фрейденберг на сформулированный ею же 
вопрос – «Где тот единый сюжет, который “дифференцировался” или “развил-
ся” в серию подобных ему сюжетов?» – он отмечает четырьмя линиями: «Про-
деланный анализ показал, ни такого образа “в чистом виде”, ни такого сюжета 
в качестве “источника” нет и никогда не существовало» (С. 369).

Мысль Фрейденберг о том, что «старая категория мышления, даже в об-
ласти идеологии имеющая свою систему привилегии, заменяется той, где ни 
одна из величин не доминирует над другой» (С. 359–360), сопровождается пя-
тью отчеркиваниями. Максимальным количеством линий – шестью – отмечен 
абзац, завершающий приложение: 

Но несомненно одно: XIX в., с которого начинается новая обще-
ственно-экономическая эра, проходящая под знаком капитализма, ин-
дивидуализма и частной свободной инициативы, является конечной 
границей готового сюжета и началом сюжета свободного (С. 361).

Примечательно, что в конспекте Бахтин ограничивается только воспро-
изведением названия приложения и части источников, размещенных в по-
страничных ссылках. Конспект – результат повторного чтения. Иногда в нем 
выделяются эпизоды, не отмеченные при чтении в Саранске. Возможно, не-
которая перестановка акцентов в конспекте объясняется тем, что в 1930-х гг. 
конспектирование подчинено бахтинскому интересу к Рабле, на что указывают 
имеющиеся на нескольких страницах пометы-комментарии – «См. рот, про-
глатывание и чрево у Раблэ» [Бахтин [не ранее 1938], 10] (подчеркнуто Бах-
тиным – С.Д., О.О.); «См. загадки и гаданья у Раблэ» [Бахтин [не ранее 1938], 
32 об.] и др.

Подводя итоги нашей работы, подчеркнем, что Бахтин в ходе чтения всей 
книги обращает особое внимание на наблюдения Фрейденберг, перекликаю-
щиеся с его собственными идеями; продолжает выделять фрагменты, которые 
могут служить иллюстрациями к его предположениям. При этом Бахтина инте-
ресуют примеры не только из древних литератур, но и из европейской словес-
ности – от Средневековья и Возрождения до XIX в. Сохранившийся в архиве 
мыслителя конспект книги Фрейденберг позволяет утверждать, что этот под-
ход Бахтин реализует при последующей проработке книги. 

Таким образом, диалог с Фрейденберг становится важным источником 
для разработки ученым не только отдельных аспектов его концепции народной 
смеховой культуры в исследовании о Рабле, но и размышлений о характере 
развития романа на его ранних стадиях в работах о теории романа конца 1930-
х гг.
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ  
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Аннотация
Цель нашей статьи  – переосмысление системы субъектных модальностей, 

традиционно атрибутируемых художественному произведению и персональ-
ному стилю. Исходным пунктом является положение о том, что многоуровне-
вое комплексное изучение субъекта в рамках концепции когнитивно-прагмати-
ческих программ позволяет моделировать как его базовую «метасубъектную» 
форму, так и любые конкретные варианты субъектности. Объектом исследова-
ния выступает персональный стиль в художественной литературе как особая 
категория, требующая ревизии традиционных подходов. Уникальный персо-
нальный стиль резко отличен от стиля-традиции, и источником эстетического 
моделирования для персонального стиля может быть только субъект-источник, 
генератор когнитивно-прагматической программы. Проблемный статус ин-
станции автора по отношению к процессуальности текста/дискурса интерпре-
тируется в рамках данной концепции заново. Каждая субъектная модальность 
– это особая когнитивно-праг матическая позиция, отражающая специфику 
деятельности субъекта как на определенном этапе его собственного станов-
ления, так и внутри дискурсивной динамики культуры. Система субъектных 
модальностей «субъект-источник – субъект-интерпретатор» предлагает новый 
подход к «вненаходимости» автора, связывая различные формы субъектности 
в процессе постоянной смены этих статус-позиций. Когнитивно-прагматиче-
ская программа субъекта-источника предстает как «самозадание» художника 
– модельный определитель всего субъектно-языкового пространства, в рамках 
которого формируется персональный стиль. Место привычного «образа авто-
ра» занимает результантный языковой субъект – стилевая личность как высшая 
форма языковой, программно приписанная тексту, имманентная ему как в его 
«матричности», так и в его дискурсивности. Стилевая личность неотделима 
от стиля как уникальной программности, для полного осуществления которой 
требуется читатель (субъект-интерпретатор). Субъект стиля – не человек, а ре-
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зультантный текст, т. е. информация о личности, взятой в аспектах а) уникаль-
ной самореализации, б) программно-генерирующей функции. 
Ключевые слова

Персональный стиль; источник эстетического моделирования; когни-
тивно-прагматическая программа; субъект-источник; субъект-интерпретатор; 
«вненаходимость»; субъект стиля.

D.I. Ivanov (Xi’an, PRC), D.L. Lakerbai (Ivanovo)

PRINCIPLES OF MODELING THE SUBJECT OF PERSONAL STYLE 
IN THE CONTEXT OF COGNITIVE-PRAGMATIC PROGRAMS THEORY

Abstract
The purpose of this article is to rethink the system of subjective modalities 

traditionally attributed to a work of art and personal style. The starting point is that a 
multilevel comprehensive study of a subject within the framework of the concept of 
cognitive-pragmatic programs allows us to model both its basic “meta-subjective” 
form and any specific variants of subjectivity. The object of the research is personal 
style in fiction as a special category requiring revision of traditional approaches. A 
unique personal style is sharply different from the traditional style, and the source 
of aesthetic modeling for a personal style can only be a source subject, a generator 
of a cognitive-pragmatic program. The problematic status of the author’s authority 
in relation to the procedural nature of the text / discourse is reinterpreted within 
the framework of this concept. Each subjective modality is a special cognitive–
pragmatic position reflecting the specifics of the subject’s activity both at a certain 
stage of his own formation and within the discursive dynamics of culture. The system 
of subject modalities “subject-source – subject-interpreter” offers a new approach to 
the author’s vnenakhodimost’, linking various forms of subjectivity in the process 
of constant change of these status positions. The cognitive-pragmatic program of 
the source subject appears as an artist’s “self-assignment” – a model determinant 
of the entire subject-linguistic space, within which a personal style is formed. The 
place of the habitual “image of the author” is occupied by a resultant linguistic 
subject – a stylistic personality as the highest form of linguistic, programmatically 
attributed to the text, immanent to it both in its “matrix” and in its discursivity. A 
stylistic personality is inseparable from style as a unique programming, for the full 
implementation of which a reader (subject-interpreter) is required. The subject of a 
style is not a person, but a resultant text, i.e. information about a person taken in the 
aspects of a) unique self-realization, b) a software-generating function.
Keywords

Personal style; source of aesthetic modeling; cognitive-pragmatic program; 
subject-source; subject-interpreter; “non-attachment”; style subject.

Введение. Целью нашей статьи является переосмысление системы субъ-
ектных модальностей, традиционно атрибутируемых художественному произ-
ведению и соответственно персональному (индивидуальному) стилю: «автор», 
«образ автора», «вненаходимый автор» – и др. Творящий субъект, являющийся 
«законодателем» (субъектом-источником) персонального стиля, – яркий при-
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мер «ускользания» из сетки литературоведческих категорий как одна из ин-
станций неуловимого «автора». 

Для нового решения проблемы мы привлекаем теорию когнитивно-праг-
матических программ (КПП) – ядро метадисциплинарной когнитивной гума-
нитарной семиотики (КГС), созданной нами с целью исследования и модели-
рования сложных (гетерогенных, гибридных) объектов культуры и аккумули-
рующей достижения ряда смежных гуманитарных наук [см.: Иванов, Лакербай 
2020]. В частности, концепция КПП дает возможность многоуровневого ком-
плексного (объектно-срезового, персонификационно-статусного и др.) лингво-
когнитивного моделирования субъекта любой осмысленной и целенаправлен-
ной деятельности, сколь бы сложной она ни была. Изучение субъекта в рам-
ках теории КПП позволяет моделировать как его базовую «метасубъектную» 
форму, так и конкретные варианты. Это в полной мере относится и к проблеме 
стиля. Обозначим ее основные параметры.

Специфика моделирования персонального стиля художника слова. 
Уже общеязыковое содержание понятия «стиль» сигнализирует, что оно не 
может быть без уточнений ограничено объектно («стиль мышления», «стиль 
писателя», «стиль плавания», «стиль одежды», «стиль эпохи» – и др.). Стиль 
персональный (т.е. ассоциируемый с конкретной персоной; более точное наи-
менование) – зримая воплощенность эстетического видения конкретного субъ-
екта (субъекта-источника оригинальной КПП), уникальный художественный 
принцип и его реализация одновременно (органическое единство идейно-кон-
структивного принципа и «фактуры» – «каково внутри, таково и снаружи, и 
наоборот» [Михайлов 1997, 473]. Поэтому стиль тотален на уровне морфоге-
неза, характер которого заранее (безлично, схематично) не задан – порождение 
стиля возможно из любой зоны формотворческой активности и определяется 
свойствами субъекта-источника в его взаимодействии с языком, а не типовым 
набором «факторов», «носителей» и т.п.

Необходимо разграничивать имеющий много разновидностей стиль-тра-
дицию (то, что приходит к писателю из арсенала культуры, и то, что является 
«коллективной» характеристикой) и стиль индивидуальный (персональный). 
Источником эстетического моделирования для персонального стиля может 
быть только конкретный субъект творчества – но как моделировать уникаль-
ное? Персональный стиль – очеловеченность художественной формы, о спец-
ифике которой писал М. Бахтин: «…я должен пережить себя в известной сте-
пени – творцом формы, чтобы вообще осуществить художественно значимую 
форму как таковую. В этом – существенное отличие художественной формы от 
познавательной; эта последняя не имеет автора-творца…» [Бахтин 2003, 312]. 
«Стиль-традиция» – именно «познавательная форма»: элементы традиции «ак-
тивны, но не чувствуют своей активности» [Бахтин 2003, 312], являются гото-
выми средствами и результатами познания, что резко отличает стиль-тради-
цию от персонального стиля.

Стилевой принцип регулирует стилевое единство, но при этом создает 
трудности для «компонентного» моделирования – стиль внутренне одухотво-
рен «невербализуемыми принципами, идеалами, идеями, творческими импуль-
сами <…> Если нет этой одухотворенности, стиль исчезает. Остаются только 
его внешние следы: манера, система приемов» [Бычков 2004, 284]. Это очень 
важный момент: «манера», т.е. внешняя узнаваемость фрагментов текста, 
может наличествовать, например, у умелого журналиста и, напротив, быть не 
так ярко проявлена в тексте гения. Вспомним гетевское разграничение: стиль, 
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в отличие от манеры, «покоится на твердынях познания» [Гёте 1980, 28]. Ины-
ми словами, эстетическое восприятие стиля не связано исключительно с «уз-
наваемостью строк», а требует прочувствовать «очеловеченность формы» как 
таковой и задаться вопросами природы этой очеловеченности, а не искать от-
вет в чисто лингвистической ощутимости. С этим связан и обычный «неуспех» 
подражателей: можно заимствовать манеру, но не личностную воплощенность.

Субъектно обусловленная уникальность является единственным диф-
ференцирующим качеством персонального стиля – иначе мы рискуем поте-
рять предмет исследования. Однако уникальность не распространяется (авто-
матически) на компоненты стиля; напротив, он в основном складывается из 
элементов стилей-традиций – уникален набор и способ их организации. Так 
работает сам механизм культуры, обеспечивая постоянное возникновение ори-
гинальных, но «производных» программ (оригинальность – следствие сильной 
позиции талантливого субъекта-интерпретатора) на основе богатства уже 
имеющихся когнитивно-прагматических программ культуры. Стиль может 
формироваться даже из «противонаправленных» элементов – так, стиль Льва 
Толстого выступает именно как перманентная беспощадная борьба «пласти-
чески-изобразительной» и «аналитической» тенденций, лишающая его «гар-
моничности» (вплоть до «неудобоваримого» синтаксиса с нагнетанием сою-
зов), но обеспечивающая уникальный художественный эффект [см.: Гей 1977, 
139–150].

Художественный текст – объект различных дисциплин, конституируемый 
в рамках их формализованных дискурсивных практик. Значительный прогресс 
достигнут в области лингвопоэтики, связанной с опорными понятиями иди-
олект и идиостиль. Последний вариативно соотносится с понятиями языка, 
текста, языковой личности, может быть охарактеризован и со структурной 
(«глубинная структура»), и с функционально-доминантной («система доми-
нант») сторон.

Однако идиостиль, по сути, уже требует междисциплинарного анализа. 
Так, Н.А. Фатеева постулирует идиостиль как систему гетерогенных «мета-
тропов» – «это стоящие за конкретными языковыми образованиями (на всех 
уровнях текста) глубинные функциональные зависимости, структурирующие 
модель мира определенного автора» [Фатеева 2007, 54]. В авторский «код ино-
сказания» включается экстралингвистическое: мифологизированные личные 
ситуации, концептуальные установки, система композиционных функций и др. 
Но и набор метатропов не исчерпывает сущность стиля, так как это попытка 
лингвистической исходно «дескрипции» системно зафиксировать «не только 
лингвистическое» явление. Принципиально значима и разница дисциплинар-
ных стратегий лингвистики и литературоведения: первая опирается на языко-
вые единицы и их классы («дискретная» стратегия), вторая – на эстетическое 
целое («континуальная» стратегия). 

На деле термин «идиостиль» оказывается как бы «размазан» между есте-
ственным желанием лингвистов перевести изучение стиля на привычную и 
относительно твердую основу – и пониманием, что «основой» тут не ограни-
чишься: «широкая точка зрения представлена пониманием идиостиля как со-
вокупности лингвистического и экстралингвистического аспектов», и в таком 
случае идиостиль «может быть определен как “творческая индивидуальность 
автора плюс языковые средства ее выражения”» [Старкова 2015, 76].

Художественный текст и как коммуникативная единица, и как эстетиче-
ский объект не является равным себе материальным артефактом, но погружен 
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в движение жизни, поэтому художественная речь произведения – «материаль-
ный след» стиля, его языковой коррелят. Соответственно отношение «идио-
стиля» к персональному стилю – это отношение конечного к бесконечному: 
первый исчерпаем и сводим к системе «селекции и комбинации» языковых 
единиц, второй – нет. «Школьное» понимание стиля как набора художествен-
ных средств, готового своеобразия художественной формы приводит к абсур-
ду: стиль гения, стилевая манера умелого журналиста или «второстепенного» 
автора оказываются в равной методологической достижимости (вплоть до 
представлений о гарантированной успешности «литературной учебы» и «кур-
сов литмастерства» – реально же можно в той или иной степени научить «ре-
меслу»).

Известно положение М. Бахтина о «преодолении языка» поэзией: «Язык 
в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного 
искусства не входит» [Бахтин 2003, 303]. Однако язык – материал особенный; 
«преодоление языка» есть его уникальное перевоплощение. Согласно Бахтину, 
художник развеществляет мир с помощью языка и строит эстетический объект 
как бы над миром. Но где возникает и как существует эстетический объект? 
Этот вопрос нужно задать заново: «Где происходит встреча художника и язы-
ка?».

«Лингвистическая определенность» языка-материала, «предстоящего» ав-
тору, – это теоретическая абстракция: нет «нуля взаимодействия», мы погруже-
ны в язык, а он – в нас. Персональный стиль предстает уникальной реализацией 
творящим субъектом-источником своей программы в особом субъектно-язы-
ковом пространстве, пространстве сотворчества языка и человека (снимается 
дуализм языкового «материала» и эстетического объекта). В коммуникативном 
аспекте субъект «не встречается» с языком, а просто использует; специально 
«встречается» с языком писатель, и вне этой встречи литература и писатель 
немыслимы. Персональный стиль («другое» языка) и есть авторский способ 
жить и строить себя в языке, «живой памятник» языка человеку. 

Априорное условие полноценного моделирования персонального стиля – 
реципиент должен воспринять произведение как эстетический объект. То, что 
со стороны субъекта-источника мы можем назвать процессом запечатления, 
со стороны текста – процессом наследования, со стороны персонального стиля 
видится рождением новой субъектности текста в итоге действий «авторизу-
емого» субъекта-интерпретатора: «Стилистическое единство создается со-
вместно творцом произведения и его читателем, зрителем, слушателем. Автор 
произведения искусства сообщает тому, кто его произведение воспринимает, 
некий стилистический ключ» [Лихачев 2001, 68].

«Автор» / «субъект стиля» как лакуна строгого моделирования. 
Лингвостилистическая традиция исходит из «фиксации» автора в речевом 
строе текста. «Образ автора» предстает как «концентрированное воплощение 
сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей 
в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и че-
рез них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» 
[Виноградов 1971, 118]. Однако уже в этой формулировке мы видим не только 
термины поэтики, но и «философическое» словоупотребление (суть произве-
дения, идейное средоточие, фокус целого). Не случайно М. Бахтин, настаивая 
на «вненаходимости» автора, называл «внедрение» автора или «диалога» во 
«внеличностную» лингвистическую системность «контрабандой», считая это 
возможным «только при условии нелингвистического подхода к ним, т. е. при 
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условии трансформации их в “мировоззрения” … в “точки зрения”, в “соци-
альные голоса” и т.п.» [Бахтин 1997, 329].

Структурализм сместил акценты (субъект находится не в фокусе анали-
за), а постструктурализм развенчал картезианское положение о безусловности 
познающего. Условность фигуры автора выявлена в известном эссе Р. Барта 
«Смерть автора». При всей его политизированной радикальности «телесно са-
мотождественный» автор в тексте действительно «исчезает», а обществу часто 
предлагается мифологизированный масскультурный кумир, условная нарра-
ция «по мотивам» гетерогенного жизненного материала и рецепции художе-
ственных текстов, атрибутируемых данному лицу. Другое дело, что бартовская 
модель устраняет не одного, а обоих фигурантов текста (конкретного автора и 
конкретного читателя) во имя глобально понимаемой «свободы». 

Речь идет не о «исчезновении» автора как физического лица, а проблем-
ном статусе инстанции автора по отношению к процессуальности текста / 
дискурса. «Образ автора», имея отношение к изображенному миру и / или чи-
тательскому восприятию (фигура «имплицитного автора» не различает источ-
ник текста и результат его восприятия), еще менее правомочен «выступать от 
имени текста.

Поэтому и современная лингвистическая прескриптивность (образ ав-
тора – «универсальный метаобраз литературного произведения, “атомарно” 
заложенный в текстовых смыслах всех элементов…» [Щирова, Гончарова 
2007, 221]) уязвима для критики. Дискурсивность художественного текста, 
развертывающаяся от программы субъекта-источника до «фактуры» персо-
нального стиля, требующей эстетически чуткого субъекта-интерпретатора, 
трансформирует и коммуникативный аспект. Между языком коммуникации 
и «языком писателя» разница качественная: последний представляет собой 
другое языка. У лингвистов – противоположная, системно-типизирующая 
точка отсчета: индивидуальность и субъективность автора «детерминированы 
законами и тенденциями развития литературного языка»; лингвисты пишут о 
«речевой деятельности субъекта, “отягощенной” эстетическими функциями» 
[Щирова, Гончарова 2007, 223–224].

Однако это обесценивает эстетический процесс, ведь «эстетическая 
функция» – не «нагрузка» поверх остального. См. противоположный тезис: 
для писателей глагол «писать» непереходный (вопросы даже в утверждениях) 
[Барт 1989, 138]. Транзитивность произведения несамоценна, даже если ав-
тор считает иначе (В. Маяковский в статье «Как делать стихи» настаивал на 
«заказной» утилитарности стихотворения «Сергею Есенину», устанавливая 
его типологическое родство с агитчастушкой). Прагматика часто зависит от 
ситуации. Внутреннее же «самозадание» художника – это когнитивно-прагма-
тическая программа его «языковой личности», модельный определитель всего 
субъектно-языкового пространства, в рамках которого и формируется персо-
нальный стиль.

Условный суверенный Автор (субъект-источник) и условный суверенный 
Читатель (субъект-интерпретатор) – противоположные интерпретативные 
центры и сложно коррелируют (у «властителя дум» читатель становится «па-
ствой»; у читателя-критика автор подчиняется прагматике момента; массовый 
читатель-заказчик и автор-поставщик бестселлеров попадают во взаимное 
«рабство»). Уникальное речевое произведение процессуально – но процес-
суальна и субъективность: объективируемая в языке авторская и «воссоздаю-
щая» эстетический объект или «волюнтаристская» («наслаждение от текста») 
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читательская. «Произведение автора», «речевое произведение», «произведе-
ние читателя» разнофазны и разноракурсны (и только последнее существует 
феноменально; два других – интеллектуальные (ре)конструкции). 

В невозможности определить автора-лицо как субъекта текста сходят-
ся «эстетический традиционалист» Бахтин и постструктуралист Барт. Текст 
обладает абсолютным диапазоном воплощения авторского начала, вплоть до 
«смерти автора», то есть невозможности «найти» его (диада неустранимо-
сти / свободы). Более того, совершенный персональный стиль воспринимается 
как не требующий никакой фигуры автора. Она, будучи гарантом связности и 
осмысленности, в то же время контекстуальна, а важность контекстов вариа-
тивна. Ощутимая художественная уникальность акцентирует не «персону», а 
персональный стиль, своего рода подвижное средостение между «умершим» 
Автором и «авторизующимся» в процессе восприятия Читателем.

Принципы моделирования субъектности персонального стиля. В ос-
нове нашего подхода – иное понимание авторского начала, которое в когнитив-
но-прагматическом аспекте предстает как система субъектных модальностей: 
субъект-источник – субъект-интерпретатор. В многократной смене их пози-
ций исчезает непроходимая пропасть между понятиями «автор» и «читатель». 
Каждая субъектная модальность – это особая когнитивно-прагматическая по-
зиция, отражающая специфику креативно-аналитической деятельности субъ-
екта.

Конкретная человеческая субъективность бытийствует отлично от объ-
ектов и процессов внешнего мира, не являясь данной заранее. У настоящего 
художника всегда возникает результантный субъект – ведущая (а не ведомая) 
творческая самопроекция. При всей «программности» такого субъекта именно 
он «преодолевает время» и после смерти своего источника способен остать-
ся действующим субъектом культуры. Персональный стиль в таком случае – 
удостоверитель совершенно конкретной субъектности; важен не исходно, а 
результантно цельный субъект, т. е. мы смещаем зону его удостоверяемости 
(где есть субъект?).

Антитеза персонального стиля и «смерти автора» – формально-логиче-
ская: важнее связь, которая и создает культуру. Сама объективация творческого 
труда, т. е. открывание себя в созданном, имеет отношение к смерти (см. иду-
щее из глубины веков представление: мастер как бы «умирает» в своем изде-
лии, «передавая» ему душу). Стиль есть воплощенная в артефакте проективная 
субъектность – изобретенный культурой способ умирания, который позволяет 
субъекту реализоваться в инобытии (субъектности артефакта). Фрагменты бы-
тия становятся индивидуальными человеческими проектами, которые мы хра-
ним как собственные имена культуры. Материальная форма стиля может быть 
разложена на элементы, она объектна (нечеловечна); стиль есть дышащая в 
ней живая выразительность, т.е. человечность формы. 

Традиционные модели субъектности не могут представить общие прин-
ципы для соединения субъектного основания до-текстового (физический ав-
тор, его замысел и т. п.), собственно-текстового (образ автора, имплицитный 
автор, повествователь, рассказчик, лирический герой и пр.) и после-текстово-
го пространств (читатель). Но Текст культуры представляет собой непрерыв-
ное становление. То, что для одного порождающего субъекта является до-тек-
стовым пространством, для другого будет после-текстовой зоной, и наоборот 
(так реально работает традиция, включающая процессы передачи, восприя-
тия, усвоения, замены, перекодировки и т. п.). 
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В рамках нашего подхода граница между этими зонами условна, так как 
каждый текст генерируется на основе комплексного когнитивного процесса 
позитивной / негативной интерпретации (разрушении, перекодировки, адапта-
ции, проецировании и т.д.) субъектом одной / нескольких программ или фраг-
ментов программ, уже существующих в пространстве культуры и несущих в 
себе следы своего генезиса. Иными словами, то, что маркируется для субъ-
екта-интерпретатора термином «автор», представляет собой динамичную 
суперпозицию «агентов» и их состояний. Поэтому инстанция «автор», необхо-
димая для построения историко-литературного нарратива, не вполне релевант-
на для аналитической работы. Мы можем называть автора «стильного» текста 
и субъект-источник, генератор программы (всегда помня его модельную не-
разрывность с субъектом-интерпретатором), и источник эстетического мо-
делирования (указывая на аспект стиля).

Модельно становление креативного субъекта (в т. ч. автора «стильного» 
текста) можно описать так.

1. Этап «подключения» к системе программ и ее анализа. В пространстве 
Текста культуры субъект осуществляет сбор, обработку, интерпретацию, пере-
кодировку одной / нескольких программ. Системы субъектных модальностей 
в структуре креативного субъекта: субъект-интерпретатор (условно сильная 
позиция) – субъект-источник (условно слабая позиция). Источником авторской 
интенции, с одной стороны, являются внутренние механизмы развития и по-
тенциал таланта, а с другой – подключение к коллективному опыту. 

2. Этап моделирования базовых подсистем своей программы. Субъект, 
активизируя свой внутренний потенциал и опираясь на результаты интерпре-
тационных практик «чужих» программ, начинает создавать свою. Происходит 
смена позиций субъектных модальностей: субъект-источник (условно сильная 
позиция) – субъект-интерпретатор (условно слабая позиция). Каждая базовая 
подсистема когнитивно-прагматических установок (целевая, самоидентифи-
кационная, инструментальная) в структуре новой программы может обладать 
различной степенью оригинальности, и статус-позиция креативного субъекта 
остается нестабильной.

3. Этап моделирования оценочно-результативной подсистемы устано-
вок. Здесь статус-позиции субъектных модальностей гармонизируются (стаби-
лизируются). Креативный субъект, с одной стороны, по отношению к своей 
собственной программе – субъект-источник. С другой, в результате анализа 
сделанного усиливается позиция субъекта-интерпретатора и возникает ба-
ланс: обе субъектные модальности находятся в условно сильной позиции.

4. Этап поиска наиболее эффективных способов трансформации своей 
когнитивно-прагматической программы. Здесь субъект пытается установить 
причины, по которым одна / несколько целевых установок не реализованы. 
Как правило, в основе этой аналитики лежит процесс «сканирования» тех ког-
нитивных зон базовых установок, в пространстве которых возникли «когни-
тивные блоки» – своеобразные «смысловые разрывы». Способы устранения 
«программных ошибок» креативный субъект может искать как внутри своей 
программы, так и в пространстве других. В последнем случае статус-позиция 
субъектных модальностей вновь изменяется: субъект-интерпретатор (услов-
но сильная позиция) – субъект-источник (условно слабая позиция).

Итак, процесс порождения и функционирования авторской интенции не-
прерывен и связан со сменой субъектных модальностей, поэтому локализация 
субъектного начала по этим зонам неабсолютна. 
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Принципиально, что все компоненты чужих программ должны стать ча-
стью своего «стилевого тела», иначе исчезает предмет разговора. Должна прои-
зойти такая «персонализация» – например, маски романтического героя-бунта-
ря, или поэта-пророка, и т.п. – чтобы «роль» ощущалась и как часть традиции, 
и как оригинальный вклад в нее. Полноценная оригинальность «производной» 
программы «автора» стиля достижима только при персонализации «чужих» 
концептуальных кодов. 

В аспекте персонального стиля важно отметить:
– субъекта-источника как бы нет (стиль как воплощенная человечность 

формы уже не нуждается в фигуре автора), однако «стильный» текст демон-
стрирует сильную статус-позицию субъектной модальности для попавшего 
под его воздействие субъекта-интерпретатора («авторизация» читателя в 
диапазоне от условно слабой до условно сильной статус-позиций субъекта-ин-
терпретатора);

– субъекта-источника как бы нет, но одновременно он везде есть (весь 
текст воплощает его интенции);

– персональный стиль берет на себя функции субъекта-источника по 
трансляции его когнитивно-прагматической программы в максимальном (то-
тальном) варианте чуткому субъекту-интерпретатору.

Собственно же субъект стиля рождается вместе с текстом, не совпадая 
ни с кем, в т.ч. с бахтинским первичным автором-завершителем, «неперешед-
шим» в текст. Каждый из участников диалога писателя и языка осуществляется 
в этом диалоге и в своей тотальности, и в своей инструментальности. Поэтому 
автор-в-языке (произведении) дескриптивно не определим, но это и не требу-
ется. Для феноменального восприятия «авторизованности» текста достаточно 
стиля! А творческий процесс может быть представлен в еще одной условной 
стадиальности: 1) потенциальный автор – потенциальный язык; 2) автор-в-я-
зыке; 3) стиль.

Персональная стильность – главный различитель художественных миров. 
Художественные миры «реалистов» Тургенева, Толстого, Достоевского (авто-
ров одной языковой эпохи) различны прежде всего потому, что уже на первой 
стадии различным потенциальным авторам предстоял различный потенци-
альный язык – будущий язык-место, означающий с момента начала творчества 
реализацию субъектно-языкового пространства (вторая стадия). Художники 
творили на одном русском языке (взгляд с т.з. языка), но писать им помогали 
разные русские языки (взгляд с т.з. художника). 

Заключение. Модель субъекта стиля – это модель проекций субъект-
ности в теле текста, зависящая от того, как мы понимаем его природу и 
границы. Иными словами – это всегда косвенная модель. Лучшей основой для 
такой модели является многогранная научная метафора «языковая личность». 
Если а) творчество предстает как совместный субъектно-языковой процесс, 
б) стиль предстает как результантная субъективность текста, – то место 
привычного «образа автора» занимает результантный языковой субъект – 
стилевая личность как высшая форма языковой, программно приписанная 
тексту, имманентная ему как в его «матричности», так и в его дискурсивности 
(интерпретативной деятельности реципиента). Используем метафору: когни-
тивно-прагматическая программа субъекта-источника есть «порт приписки» 
корабля его стилевой личности.

Поэтому субъект стиля – не человек, а результантный текст, стилевая лич-
ность, т.е. информация о личности, взятой в аспектах а) уникальной самореа-
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лизации, б) программно-генерирующей функции. Представляя собой тоталь-
ную реализацию оригинальной программы, персональный стиль для любого 
адекватного прочтения «генетически» требует и максимального соучастия 
субъекта-интерпретатора.
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«ПРОИЗВЕДЕНИЕ» И ПРОИЗВЕДЕНИЕ:
ОБ «ОСОБОМ СМЫСЛЕ» ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ

ТЕРМИНОВ В ЛЕКЦИЯХ М.К. МАМАРДАШВИЛИ

Аннотация
Статья посвящена теме «произведения» («текста») в «Психологической 

топологии пути» («Лекциях о Прусте») М.К. Мамардашвили. Литературовед-
ческие термины «произведение» и «текст» получили в трудах философа новое 
понимание: как способа мышления, «пути» прихождения к смыслу. Притом 
различались «произведение» и произведения (литературные, художественные, 
философские), которые могут служить его «записью». В статье поднимается 
вопрос о статусе «произведения» как единицы философского языка Мамар-
дашвили: это не понятие в строгом смысле слова, оно включает в себя чер-
ты символа и образа. Анализируются философская идея «произведения» и 
объясняющие ее образы: «машины», «органа», «телескопа», «труда», «Пути» 
и др. Описываются поэтические черты текстов, способных «содержать» в себе 
«произведение»: характерные для модернистского романа принципиальная не-
завершенность, фрагментарность, особое субъектное устройство (множествен-
ность «Я» одного сознания, среди которых одно «пустое» и «абсолютное», а 
все остальные – его точки зрения на мир в разных временах), а также внимание 
к форме (слово как «вещь», вне своего значения; подчиненность художника 
стилю как «внутренней гармонии») и музыкальность литературы (поэтика мо-
тивов, «встреч» и символистских «соответствий»). «Произведение», таким об-
разом, не тождественно произведению, но понимание этой философской идеи 
выводится из концепций литературного и художественного творчества, а она, 
в свою очередь, проецируется на писательские и читательские практики как на 
частный случай мышления. 
Ключевые слова

М.К. Мамардашвили; произведение; текст; терминология литературове-
дения; поэтика модернизма. 
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A.A. Mironova (Moscow)

“LITERARY WORK” AND A LITERARY WORK: ABOUT “THE 
SPECIAL MEANING” OF THE TERMS FROM LITERARY STUDIES IN 

LECTURES BY M.K. MAMARDASHVILI

Abstract
The article is devoted to the topic of “literary works” (“texts”) in the 

“Psychological topology of the path” (“Lectures on Proust”) by M.K. Mamardashvili. 
The literary terms “work” and “text” have received a new understanding in the 
lectures of the philosopher: as a way of thinking, the “path” of coming to meaning. 
Moreover, the “work” and works (literary, artistic, philosophical) which can serve 
as its “record” were distinguished. The article raises the question about the status 
of the “work” as a unit of the philosophical language of Mamardashvili: this is not 
a concept in the strict sense, it includes the features of a symbol and an image. The 
philosophical idea of the “work” and the images explaining it (“machine”, “organ”, 
“telescope”, “job”, “The Path”, etc.) have been analyzed. The poetic features of 
texts able to “contain” the “work” have been described: an essential incompleteness, 
fragmentation, a special subjective structure (the multiplicity of “Selves” in one 
consciousness, among which one is “empty” and “absolute”, and all the others are 
his points of view on the world at different times), characteristic of the modernist 
novel, as well as attention to the form (the word as a “thing”, beyond its meaning; 
the artist’s subordination to the style as an “inner harmony”) and the musicality of 
literature (the poetics of motifs, “encounters” and symbolist “correspondences”). 
The “work”, therefore, is not identical to a work, but the understanding of this 
philosophical idea is derived from the concepts of literary and artistic creativity, 
and it, in turn, is projected onto writing and reading practices as particular cases of 
thinking.
Key words

M.K. Mamardashvili; literary work; text; terminology of literary studies; 
poetics of modernism.

Тема «произведения» (или «текста», термины не различались) стала од-
ной из ключевых в обоих курсах «Психологической топологии пути» («Лекций 
о Прусте») Мераба Константиновича Мамардашвили. «Произведение» отвеча-
ло на вопрос: «Как сознанию прийти к некой точке, в определенное место, со-
стояние?» Оно выступало как «путь» мышления, нечто подобное методу для 
решения «жизненных» («метафизических», эпистемологических, этических) 
задач. Термины «произведение», «текст», «искусство», «литература», перене-
сенные в область философского исследования проблем сознания, получили но-
вый, «особый» смысл (общий для всех этих слов). Он описывался на материа-
ле романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», произведений Данте, 
О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, В.В. Набокова, Р. Музиля, Дж. Джойса, 
У. Фолкнера, А. Арто, П. Сезанна, К.С. Малевича и др. Однако Мамардашвили 
говорил о необходимости отличать «тексты сознания» от текстов в обычном 
смысле: «…произведение не совпадает или совпадает чисто формально с на-
писанной книгой. <…> то, что называется книгой, есть просто запись, кото-
рой может не быть, – например, можно создать произведение и не написать 
книгу» [Мамардашвили 2014, 610] (курсив наш. – А.М.). Вместе с тем «про-
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изведение» оказывалось связано со своей «записью» и, что примечательно, с 
поэтикой соответствующих текстов (ср.: [Мамардашвили 1995, 12–13]). 

В данной статье мы опишем «произведение» в «особом смысле», пред-
ложенном Мамардашвили, а также последим связь между этой философской 
идеей и поэтикой литературных произведений, которые ее воплощают. (Нали-
чие / отсутствие кавычек поможет различать два разных понимания одних и 
тех же слов). Однако предварительно уточним статус «произведения»: его луч-
ше рассматривать как «понятие», или «философский образ», или «символ»? 

«Произведение» – что?

«Произведение – это понятие, которое в “поздних” работах М.К. Мамар-
дашвили обозначает…» – возможно, такое начало ответа на вопрос подзаго-
ловка будет наиболее простым и не вызовет возражений. Понятием «произ-
ведение» назвали, например, исследователи Ю.В. Пущаев [Пущаев 2018, 51] 
и Д.Г. Рындин [Рындин 2020, 87]. Однако особенность философского языка 
Мамардашвили заключается в том, что этот язык преимущественно не поня-
тийный. А.В. Ахутин описывал его следующим образом: 

Язык M. М. лишен понятий в строгом смысле слова. Пожалуй, 
M. М. даже сознательно их избегает. Его речь держится своими обо-
ротами и словечками, символическими примерами-притчами, метафо-
рами. Порой кажется, что и классические понятия (cogito, «априори», 
«редукция») – лишь метафоры в его устах, точно так же, как евангель-
ские сюжеты, стихи, физические теории [Ахутин 1998, 30]. 

То есть понятия и термины, во-первых, в целом использовались редко 
(Мамардашвили даже «извинялся» за них перед студентами [Мамардашви-
ли 2014, 27]). Во-вторых, происходил «сдвиг» значения: в дополнение к об-
щепринятому или вместо него слова получали новый смысл (ср.: «…мы не 
должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно 
нормально имеет, хотя это значение невозможно отменить» [Мамардашвили 
2014, 66]). Д.Г. Рындин определил это отношение к терминам как «полу-по-
нятия–полу-метафоры» [Рындин 2020, 100], а В.Ю. Файбышенко писала, что 
у Мамардашвили «словоупотребление, скорей, символично, чем понятийно» 
[Файбышенко 2013, 9]. На последней оценке стоит остановиться, так как ка-
тегория символа сама по себе была для Мераба Константиновича предметом 
философского осмысления и, на наш взгляд, она объясняет связь «произведе-
ния» с произведениями. 

«Символ» у Мамардашвили (тоже слово «со смещающимся в зависимо-
сти от употребления центром») мыслился как «собственное средство осущест-
вления сознания (в противоположность привычному понятию)» [Файбышенко 
2013, 9–10]. Подробно данная категория была рассмотрена в книге Д.Э. Гаспа-
рян [Гаспарян 2013, 192–259]. В рамках нашей темы важны два пункта из этого 
обширного анализа. Во-первых, «символ» определяется как косвенное указа-
ние на структуры сознания, недоступные для прямого, предметного описания 
[Гаспарян 2013, 194–197]. А «произведение» есть совокупность сознательных 
актов, и оно включает в себя «тайную активность», невидимую («темную») 
для самого сознания [Мамардашвили 2014, 140]. Можно сказать, что «произве-
дением» эта деятельность символизируется. Во-вторых, Д.Э. Гаспарян рассма-
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тривала «символ» как способ обобщения без абстрагирования (свойственного 
понятию), то есть обобщения, содержащего в себе конкретные черты отдель-
ных объектов [Гаспарян 2013, 222–231]; как «модель» или «схему», по которой 
конструируются частные предметы [Гаспарян 2013, 225]. В лекциях главным 
образом два текста соотносятся с «произведением»: это роман Пруста и сами 
лекции как философское произведение. Эти тексты репрезентируют нечто, 
что может не относиться ни к литературе, ни к философии, а из их свойств как 
бы «собираются» черты «произведения». Мы не утверждаем, что «произведе-
ние» нужно однозначно определять как «символ» (тем более что мы обрати-
лись лишь к двум характеристикам «символа» у Мамардашвили), однако это 
позволяет, на наш взгляд, объяснить отношение «произведения» и к сознанию 
(то есть к автору и читателю), и к литературным произведениям. 

Подчеркнуть специфику «произведения» как элемента философского язы-
ка Мамардашвили может термин «понятие-образ» (введен И.А. Герасимовой), 
примененный А.П. Алексеевым к творчеству Н.А. Бердяева [Алексеев 2011, 
42–44]. А.П. Алексеев «понятие-образ» (философии) рассматривает как то, что 
не имеет четкой дефиниции и соединяет в себе черты понятия и образа: «…все 
утверждаемое автором служит раскрытию содержания понятия философии, и 
одновременно – созданию образа философии» [Алексеев 2011, 43]. Подобное 
определение применимо и к «произведению», в котором сочетаются абстрак-
тно-понятийный и образный элементы: его смысл задается как философскими 
терминами, так и ассоциативно, через сравнения и образы. 

Мы не станет однозначно определять статус «произведения» в лекциях 
Мамардашвили. Однако далее нам пригодятся выделенные черты «символа» 
и «понятия-образа»: косвенное указание на «темную» работу сознания, осо-
бый символический способ обобщить (или предопределить) свойства текстов, 
единство понятийного и образного. 

«Произведение» – какое оно?

Строгих дефиниций в лекциях Мамардашвили нет. В «подступах» к опре-
делению «произведения» часто встречаем осторожные формулировки: «произ-
ведение есть нечто такое, что…» [Мамардашвили 1995, 23], «какие-то вещи, 
пока условно называемые мною произведениями» [Мамардашвили 1995, 318] 
(курсив мой. – А.М.) и т.п. Чтобы выразить смысл этого «полупонятия», Мераб 
Константинович применял слова «конструкция», «машина», «механизм», «ин-
струмент», «телескоп», «орган», «форма», а также «труд», «работа», «путь». 
Рассмотрим эти и другие ключевые слова, создающие философский образ 
«произведения». 

«Конструкция», «машина» и «механизм» помогают понять «произведе-
ние» как «искусственное» образование, которое «строится» человеком и впо-
следствии некоторым образом «работает». Этот же смысл заключен в выраже-
нии «opera operans», «производящее произведение»: то, что «произведено» и, в 
свою очередь, «производит» [Мамардашвили 1995, 336]. Суть самой «работы» 
задается следующими формулировками: «машина рождения» [Мамардашвили 
1995, 31], «машина изменения самого себя» [Мамардашвили 1995, 354], «по-
знание есть некоторая конструкция, некоторое построение» [Мамардашвили 
1995, 145], «мыслил бы не Гюго, а им скомпонованная и сбитая конструкция; 
она внутри себя должна порождать новые мысли» [Мамардашвили 1995, 542] 
и др. То есть «продуктом» являются состояния («события») сознания: мысли, 
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чувства, акты понимания и т.д. Аналогичные смыслы вводятся словом «ор-
ган»: он либо что-то «производит», либо позволяет «увидеть». В первом случае 
«произведение» сравнивалось с печенью: если печень вырабатывает желчь, то 
особый «орган» – «какую-то другую жизнь» [Мамардашвили 1995, 24]. Во вто-
ром случае проводилась аналогия между «произведением» и глазами: 

Своими физическими, природными глазами я вижу одно, а глаза-
ми произведения я вижу другое. Глубже, иначе вижу. То, что не вижу 
естественными глазами, я вижу изображениями – они мои глаза, мои 
органы [Мамардашвили 1995, 313]. 

Стоит отметить, что «органическое» и «механическое» здесь не проти-
вопоставляются: эти «машины» или «глаза» являются дополнительными по 
отношению к «естественному» течению сознания – «неорганизованному», 
движимому «автоматизмами» психики. Еще один общий смысл: и «механиз-
мы», и «органы» «работают» сами собой, «непроизвольно». Два образных ряда 
смыкаются в образе «телескопа»: он позволяет рассмотреть удаленные круп-
ные объекты, которые кажутся малыми [Мамардашвили 2014, 44]. При помо-
щи «произведения» в мелочах индивидуальных «впечатлений» усматриваются 
большие, надсубъектные структуры сознания. Встречается и образ «фонари-
ка», высвечивающего глубины сознания [Мамардашвили 1995, 167]. Сравне-
ние с глазами, телескопом и фонариком несет в себе еще одну общую идею: 
они направлены на «что-то другое», но не видят или не освещают сами себя 
(ср.: «…текст не есть нечто, что мы читаем <…>, текст есть нечто, посред-
ством чего мы читаем событие» [Мамардашвили 2014, 49–50]). 

«Произведение» в качестве «формы» («живой формы») «со-держит», упо-
рядочивает сознание и удерживает его от «рассеяния». «Форма» противопо-
ставляется намерению или «желатину» чувств [Мамардашвили 1995, 207]. 
Это различие образно «схватывается» через сравнение мечты о полете с 
реально взлетающим самолетом [Мамардашвили 1995, 265–266]. «Форма» 
«материальна»: «произведение» есть нечто формализованное, артикулиро-
ванное, даже если оно «в голове» (Мамардашвили приводил высказывание, 
найденное им у С. Малларме: «Поэмы пишутся не идеями, а словами» [Ма-
мардашвили 1995, 289]). Она завершена («индивидуальна», «неделима»), 
так как акт «схватывания» смысла требует остановки и вместе с тем беско-
нечно «порождает» состояния и смыслы. Этим объясняется, в частности, 
возможность множественной интерпретации литературных произведений 
[Мамардашвили 1995, 267–268]. Также «форма» «динамична», а не «стату-
арна» [Мамардашвили 1995, 264], так как речь идет о деятельности созна-
ния (ср.: «…текст <…> складывается в качестве текста актом его чтения» 
[Мамардашвили 1995, 389]). Идею «формы» развивает образ «собора» как 
«пространства», в котором «события» порождаются «симметрией» («гар-
монией») его устройства [Мамардашвили 1995, 146]. Пространственный и 
одновременно музыкальный образ с тем же смыслом – «ящик резонансов» 
[Мамардашвили 2014, 338]. Он заменялся образом зеркала, «которое по-
ставлено перед жизненным путем», «по отражениям в котором исправляет-
ся путь» [Мамардашвили 2014, 452]. С идеей «формы» связано и представ-
ление о «произведении» как «живом существе» («организованном суще-
стве, в отличие от нас, неорганизованных» [Мамардашвили 1995, 542]): оно 
«живет» в людях и «порождает» состояния. Для выражения этих же смыслов 
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использовались образы «природы как книги» и «книги как природы» [Мамар-
дашвили 1995, 146–147].

«Произведение» как совокупность актов сознания определялось через 
сравнение с «работой», «трудом», «испытанием». У этого «делания» две цели – 
или можно сказать, что цель одна, но она представлена в двух разных времен-
ных масштабах. Во-первых, привести сознание в движение по «пространству 
событий» (противопоставлено «безразличному пространству» [Мамардашви-
ли 2014, 45]) и в конце концов «сдвинуть» его в «когитальное состояние» [Ма-
мардашвили 1995, 336] (то есть полноту «личного» присутствия, подлинное 
переживание «самих вещей», «место», где «рождаются» состояния, смыслы 
и т.д.; см.: [Ахутин 1998, 32–41]. Для самого сознания это происходит во вре-
мени «здесь и сейчас». Применяя эти идеи к художественному творчеству, 
Мамардашвили говорил о «героическом искусстве», удерживающем «верти-
кально стоящего», «собранного» человека [Мамардашвили 2014, 238–239], и 
находил подобные практики в традициях Древней Греции, эпохи Возрожде-
ния и модернизма. Во-вторых, цель «труда произведения» – «распутывание 
жизненного опыта» и открытие «истины», которая «уже есть» в сознании, но 
ему «неизвестна». Это достигается «трансмутацией», которая «выводит нас 
в область “сущностей и идей”, восприятия соотношений, ставящих нечто на 
место внутри автономного бытия, обладающего своими симметриями» [Ма-
мардашвили 1995, 538]. Такая цель требует «большого пространства» вре-
мени. В сфере искусства она связывалась с традицией романов «воспитания 
чувств» [Мамардашвили 2014, 35] и «алхимическим театром», или «театром 
жестокости», А. Арто [Мамардашвили 2014, 241–242]. Такое понимание «про-
изведения» задавалось и образом «Пути», внутреннего путешествия, которое 
Мамардашвили прочитывал в «Божественной комедии» Данте. В частности, 
образ Вергилия трактовался как «символизация» того факта, что «произведе-
ние искусства» позволяет «двигаться через колодец души» [Мамардашвили 
1995, 23]. «Произведение» как совокупность актов ассоциативно связывалось 
и с религиозными символами «спасения» или «освобождения» [Мамардашви-
ли 2014, 35], «второго рождения» [Мамардашвили 1995, 11–12], «искупления» 
[Мамардашвили 1995, 525]. Там же, где «произведение» называлось «Страш-
ным» или «Последним Судом», Мамардашвили вводил и образ «внутренней 
книги», «написанной» в душе человека реальностью на языке «знаков неиз-
вестного» [Мамардашвили 1995, 149]. Для ее «прочтения» нужны особые про-
изведения, т.к. «мы тексты читаем текстами» [Мамардашвили 2014, 615]. 

В понимании «произведения», таким образом, выделяются две перспек-
тивы: оно описывается как с позиции «работающего» в нем сознания, так и 
с (мета)теоретической позиции. С «внешней» стороны мы понимаем «произ-
ведение» как построение, производимое параллельно в планах «выразимого» 
(вербального, если пишется текст) и «невыразимого» («неизвестного» [Ма-
мардашвили 1995, 525–527], «невербального собственноличного присутствия» 
[Мамардашвили 2014, 146], «пространства событий» и т.д.). Соответственно 
«материалом» служат единицы, затрагивающие обе сферы: так называемые 
«впечатления», «качества», «моральные клетки». «Работающее» сознание, 
которому доступна только «видимая» часть, сталкивается с «впечатлениями» 
и пытается их «расшифровать». В литературе это «качества языка» – «тон», 
«внутренняя атмосфера» высказывания. То есть слово берется как «вещь», а не 
знак: сознание не переходит к значению (обозначаемому предмету), но оста-
навливается на форме и своем отклике на нее [Мамардашвили 1995, 157–158]. 
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А когда «конструкция» собрана, то сознание получает результаты «темной» 
активности «произведения» в виде озарений («рождается» мысль): автор сам 
«впервые узнает» смысл, в которому его приводит форма, «стиль» как «бес-
сознательный скелет» [Мамардашвили 1995, 406]. Через «сильную форму» 
действует «некоторая невидимая реальность, которая запрашивает произведе-
ние» [Мамардашвили 1995, 73] и ведет к познанию скрытых в самом сознании 
«истин». 

Завершая наш обзор философской идеи «произведения», наметим его 
связи с характеристиками художественных текстов. Возможность «записать» 
«Путь» в текст связывалась с таким свойством литературы, как фикциональ-
ность: для Мамардашвили было значимо, что вымысел позволяет «охваты-
вать» и «собирать» на относительно малом «пространстве» текста большой 
объем сознательного опыта [Мамардашвили 1995, 244–247]. Также с темой 
«произведения» переплеталась тема «прозрачных тел» – таких «материаль-
ных» образований, которые всем своим устройством являют смысл. Приме-
нение этой идеи к искусству приводило к суждениям, сопоставимым с идеей 
содержательности формы: «…гениальность в искусстве состоит в том, чтобы 
создавать такую материю <…>, которая есть непосредственно и смысл, и со-
держание, где смысл не есть еще что-то рядом с материей произведения. Это 
особая прозрачность» [Мамардашвили 1995, 141–142]). Подобную полноту 
выражения Мамардашвили отмечал в стихотворениях [Мамардашвили 1995, 
274], а в романе Пруста, напротив, находил множество «непрозрачных» ча-
стей: сравнивал текст с «четками», где есть «бусинки» – «впечатление и автор, 
разгадывающий впечатления» – и «пустая нить», занятая «описаниями, пер-
сонажами, приключениями, сюжетными ходами» [Мамардашвили 2014, 172]. 
То есть созданное Прустом «произведение» воплощалось лишь в отдельных 
фрагментах романа. Причем эта частичная заполненность текста «впечатле-
ниями» учитывалась как естественная и необходимая [Мамардашвили 2014, 
175–176]. 

Итак, «произведение» не есть произведение: Мамардашвили называл так 
определенный «путь» мышления, а не продукт писательского труда. Вместе с 
тем объяснение (или, лучше сказать, создание ситуации понимания) этой идеи 
производится во многом через идеи и концепции из сфер литературоведения, 
искусствоведения и эстетики. Многие философские понятия и суждения под-
креплялись аналогиями с литературой и искусством, поэтому между «произ-
ведением» и литературными произведениями все-таки есть связь. Она выра-
жается и в поэтических особенностях, которые связаны с пониманием романа 
как «записи Пути». 

Поэтика произведений как «записи Пути»

Затрагивая область поэтики, Мамардашвили часто сравнивал модер-
нистское искусство с реалистическим. Именно в модернистском романе он 
видел форму, способную вместить в себя «произведение-машину» [Мамар-
дашвили 1995, 12]. Реалистическое искусство рассматривалось как «воспро-
изведение симулякров» [Мамардашвили 2014, 363], «наблюдений» сознания 
в «естественном» состоянии. «Реализму мира», или «реализму описаний», 
противопоставлялся «реализм души» [Мамардашвили 2014, 498], открываю-
щий «сверхчувственную» реальность, видимую особыми «органами» [Мамар-
дашвили 2014, 475]. 
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В модернизме Мамардашвили привлекали отказ от представлений о «го-
товом» мире, «статичной» и цельной личности: вместо этого мир мыслился как 
становление, непрерывное творение (образ в лекциях – мерцающая мышь из 
стихотворения А.И. Введенского [Мамардашвили 1995, 81–82]), а сознание – 
как многомерное, представленное множеством «Я» в лице одного человека 
[Мамардашвили 2014, 164]). С точки зрения поэтики, это выражается в прин-
ципиальной незавершенности произведений (в качестве таких work in progress 
Мамардашвили рассматривал романы М. Пруста, Р. Музиля, Дж. Джойса), 
фрагментарности [Мамардашвили 2014, 503], отказе от сюжетной схемы 
«начало – середина – конец» [Мамардашвили 2014, 799], смешении разных 
временных слоев [Мамардашвили 2014, 21]. Большое значение Мамардашвили 
придавал особому субъектному устройству произведений: у одного сознания 
есть множество «Я», среди которых одно «пустое» и «абсолютное» (вводилось 
через образ «человека без лица» в романе Р. Музиля), а все остальные – состо-
яния этого сознания в разных временах, различные его точки зрения на мир 
[Мамардашвили 1995, 367–368]. Многие «Я» и перспективы, из которых они 
видят один и тот же предмет, накладываются друг на друга, образуя «амальга-
му», соединяющую их в единый смысл [Мамардашвили 1995, 59–60]. В мо-
дернистском понимании мира Мамардашвили также интересовала проблема 
«бесконечности описания»: когда описывается предмет, нет критериев, чтобы 
остановиться и перейти к извлечению смысла. Она рассматривалась на мате-
риале статей и художественных текстов М. Пруста, П. Валери [Мамардашвили 
1995, 275–276], В.В. Набокова [Мамардашвили 2014, 43]. Решение находилось 
в форме: в «органических формах», обладающих свойством завершенности 
[Мамардашвили 1995, 276–277], в подчинении художника «стилю», в «пре-
рывающих бесконечность» аналогией «метафорах» (еще один литературовед-
ческий термин, получивший новый смысл, но сохранивший связь с обычным 
значением; ср.: [Мамардашвили 2014, 366]). 

К модернизму восходят и представления о музыкальности литературных 
и философских произведений. Музыкальный принцип построения текстов 
подразумевал, во-первых, наличие повторяющихся мотивов: в романе Пру-
ста как «романе желаний и мотивов» Мамардашвили выделял «устойчивые 
ноты», «пронизывающие большое пространство и время жизни» и связанные 
с желаниями главного героя [Мамардашвили 2014, 18]. Эта идея развивалась, 
со ссылкой на Б.Л. Пастернака, в поэтику «встреч»: «роман распутываний» 
содержит эпизоды, в которых сознание сталкивается со знаками своего «не-
известного», а дальше «узнавание» или происходит, или нет [Мамардашвили 
2014, 28]. Во-вторых, музыкальность выражается в интуитивном следовании 
«гармониям» формы как внутренним «гармониям» человека (ср. стиль как 
«бессознательный скелет»). В этом контексте Мамардашвили развивал тему 
символистских «соответствий», которые рассматривал как между разными 
текстами, так и в рамках одного произведения. В обоих случаях «соответствия» 
трактовались как проявления смыслов (или чего-то близкого к этому), которые 
присутствуют в сознании, притом недоступны ему («уже есть, а мы не знаем»), 
но все-таки косвенно показывают себя [Мамардашвили 2014, 192]. Так объяс-
нялись случайные «цитаты», совпадения слов и образов в независимых друг от 
друга текстах: «всплески внутренней единой фундаментальной организации 
сознательной жизни» выражают себя через одни и те же словесные формули-
ровки [Мамардашвили 1995, 28]. Подобные параллели Мамардашвили прово-
дил, сравнивая М. Пруста с О.Э. Мандельштамом [Мамардашвили 2014, 152], 
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В. Хлебниковым, А. Арто и Ш. Фурье [Мамардашвили 2014, 434–435] и др. 
По сути, между произведениями устанавливались интертекстуальные связи. 
С другой стороны, внутри одного произведения «соответствия» выступали 
как «смысловые переклички» между удаленными друг от друга частями тек-
ста [Мамардашвили 2014, 22]. В «романе-соборе» их порождает «симметрия» 
формы, а смысл устанавливается «между» ними, в их «резонансе». С точки 
зрения поэтики, эта идея «соответствий» подразумевает и сами «переклички», 
и значительный объем литературного произведения: для «резонанса» нужно 
«пространство», или «минимально большой текст» [Мамардашвили 2014, 
453], поэтому подходящей литературной формой для «произведения», как мы 
видим, становится именно роман, а не, например, стихотворение. Аналогич-
ный «резонанс» смысла Мамардашвили предполагал и в своих лекциях: оба 
курса имеют немалый объем, содержат множество повторов, «вариаций» од-
ной темы и т.п. Нередко философ специально вводил так называемые «камер-
тоны», то есть сюжеты, эпизоды, цитаты, которые должны были «стилистиче-
ски настроить» слушателей и самого лектора на обдумывание тех или иных 
идей [Мамардашвили 1995, 31]. 

Краткие выводы

Литературоведческие термины «произведение» и «текст» в том «особом 
смысле», который они получили в «Лекциях о Прусте», перестали относиться 
к литературе и вошли в область изучения сознания. Однако «произведение» 
может выражаться через произведение и предопределять отношение к тексту, 
способы его чтения и письма, поэтические особенности. Эту неоднозначность 
подчеркивал и сам Мамардашвили, говоря: «И все, чем мы занимаемся, это не 
эстетика, не литература (хотя в то же время и эстетика, и литература)» [Ма-
мардашвили 2014, 366]. Можно сказать, что идея «произведения» обобщает и 
предписывает некоторую практику мышления, частным случаем которой мо-
гут служить творческий акт писателя или со-творческий акт читателя. 
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ПОДЛИННОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ В РЕФЛЕКСИИ НАРРАТОРА 
В «ПУТЕШЕСТВИИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» А.Н. РАДИЩЕВА

Аннотация
В статье рассматривается метафикциональный комментарий первично-

го и вторичных нарраторов исходя из ценности подлинности в архитектонике 
произведения. Обозначаются планы действительности, физического хроното-
па, в котором происходит путешествия и его события, рефлексии, интеллекту-
альной реакции на события путешествия, и метарефлексии, комментариев к 
интеллектуальной реакции. В «Путешествии» первично изображение именно 
рефлексии, а также чувственной реакции, но для успешного осуществления 
художественной коммуникации требуется моделирование читательской рецеп-
ции. Оно осуществляется на метарефлексивном уровне, к которому относятся 
метафикциональные комментарии. Метафикциональные комментарии разде-
ляются в статье на фикционально-метафикциональные, такие комментарии, ко-
торые обнажают искусственность, литературность текста. Также выделяются 
фикцио-метафикциональные комментарии – в основном, программные сужде-
ния, отступления, предлагающие условия успешного прочтения текста, дости-
жение его смысла. Первый вид комментариев оставляет первичный нарратор, 
выражая их в эпизодах аукториальной наррации, посредством металепсисов, 
в игровой форме. В тексте статьи приведены три таких комментария, относя-
щихся соответственно к уровням вербализации, рефлексии и литературной ус-
ловности. Фикцио-метафикциональные комментарии оставляют и первичный 
и вторичные нарраторы, в них излагается роль воображения, сочувствия при 
восприятии произведения, а также обозначается смысловая ценность подлин-
ность поступка. Отдельную роль играют положения «Слова о Ломоносове», в 
частности выраженная вторичным нарратором концепция языка и изображе-
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ние индивидуальной жизни ума в интеллектуальной биографии Ломоносова. 
«Слово» комментирует важнейшие темы всего произведения. 

Ключевые слова
Метафикциональный комментарий; авторская рефлексия; авторский ком-

ментарий; А.Н. Радищев; «Путешествие из Петербурга в Москву»; литература 
Просвещения. 

I.D. Deikun (Moscow)

GENUINNES AND FANTASY IN THE REFLECTION  
OF THE NARRATOR IN A.N. RADISHCHEV “JOURNEY FROM 

ST. PETERSBURG TO MOSCOW”

Abstract
The article examines the metafictional commentary of the primary and 

secondary narrators based on the value of authenticity in the architectonics of 
“Journey”. The levels of reality, the physical chronotope in which the journey and 
its events take place, reflection, intellectual reaction to the events of the journey, and 
metareflexion, comments on the intellectual reaction are indicated. In the “Journey”, 
the image of reflection, as well as a sensual reaction, is the major theme. But 
modeling of the reader’s reception is required for the successful implementation of 
literature communication. It is carried out at the metareflexive level, which includes 
metafictional comments. In the article metafictional comments are divided into 
fictional-metafictional comments, such comments that expose the artificiality and 
literariness of the text. Fictio-metafictional comments are also highlighted – mainly 
programmatic judgments, digressions offering conditions for successful reading of 
the text, achieving its meaning. The first type of comments leaves the primary narrator, 
expressing them in episodes of auctorial narrative, through metalepsis, in a playful 
way. The text of the article contains three such comments, relating respectively to 
the levels of narrative verbalization, authorial reflection, and literary convention 
expressed in the text. Fictio-metafictional comments are left by both primary and 
secondary narrators, they outline the role of imagination, empathy, sensibility in the 
perception of the work, and indicate the semantic value of the authenticity of the 
act. The statements laid out in the “Oration about Lomonosov” play a distinct role, 
in particular, the concept of language expressed by the secondary narrator and the 
description of the life of the individual mind in Lomonosov’s intellectual biography. 
“Oration” comments on the most important themes of the entire work. 
Key words

Metafictional commentary; authorial reflection; authorial; A.N. Radishchev; 
“Journey from St. Petersburg to Moscow”; literature of Enlightenment. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева относится 
к литературе позднего Просвещения, имеет черты классицистического и сен-
тименталистского произведения. Индикаторами переходности в произведении 
являются: авторская модификация жанра путешествия как философско-поли-
тического романа в форме сентиментального путешествия, эксперименталь-
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ное смешение лексики разных штилей [Елеонский 1954], актуализация поэти-
ки дружеского письма [Лазарчук 1977] и, соответственно, интимный характер 
наррации, декларируемый и осуществляемый переход от нормативной рито-
ричности к риторике чувства, подражания образцу не формально, а сущностно 
[Кочеткова 1977]. 

В фикциональном плане, в плане художественной референции, произведе-
ние обладает рядом особенностей, присущим моменту развития жанра в рам-
ках позднего Просвещения и авторскому художественному заданию. Соответ-
ственно росту в позднем Просвещении гражданского самосознания рассказчик 
«Путешествия» избирает маршрут по родной, а не по экзотической стране. Это 
предполагает за описанием действительности критический взгляд, политиче-
ский подтекст [Рош 2003, 367]. Вместе с изменением информирующей прагма-
тики путешествия активизируется экзистенциально-архетипический уровень 
его семантики: путешествие как преображение [Гуминский 2017, 4]. «Путе-
шествие» Радищева – это вид сентиментального путешествия. Но рассказчик 
Радищева в сравнении с рассказчиком Стерна не уходит в апоретику сенсуа-
лизма и не комичен, он серьезен, а его интроспекция проводится по схеме ме-
ханистического материализма французской школы. В плане художественного 
задания Радищев пишет философско-политический роман. В нем описатель-
ная часть схематична и всегда становится причиной рефлексии [Скафтымов 
1958, 81]. В ценностном плане подлинность чувства и самостоятельность мыс-
ли показываются условием истинности критического суждения, обосновани-
ем пророческого [Пашкуров 2016] обличительного пафоса. В плане наррации 
физическая сторона диегетического мира затмевается физиологической сторо-
ной чувственной реакции нарратора, детальным описанием ассоциации идей 
и формирования суждений. Об этом прямо говорится в предваряющем текст 
авторском посвящении: «кто не опорочит неудачное изображение мысли, кто 
состраждет со мною над бедствиями собратии своей…» [Радищев 1988, 27]. 
Декларируется цель – изображение мысли и возбуждение сочувствия. 

Архитектоника «Путешествия» предполагает иерархию подлинности. 
Сюжет путешествия представляет цепочку вставных рассказов с обрамляю-
щей историей о движении путешественника от Петербурга в Москву. Событие, 
стоящее в центре вставных рассказов, – это встреча. Встречи происходят в дей-
ствительности, во сне и достигаются посредством воображения. В действи-
тельности событие встречи включено в созерцаемую глазом или слышимую 
ухом сцену. Слышимое описано в двух модальностях: слушания и подслуши-
вания. Видимое сложнее: нарратор не только смотрит, созерцает, но и читает, 
предается умозрению и воображает. В соответствии с просвещенческой иерар-
хией чувств в тексте произведения созерцаемое более несомненно, чем слы-
шимое [Торияма 2006]. Но слышимые рассказы и подслушиваемое (подслу-
шанный разговор присяжного поверенного с женой в «Спасской Полести») не-
равнозначны. Неравнозначно слышимое от друзей и от случайных встречных. 
Вторичные нарраторы-протагонисты в собственной рефлексии апеллируют к 
воображению и сочувствию, делая рассказ несомненным на уровне чувств, 
с которыми сверяется деятельность разума. Напротив, случайные встречные 
(например, стряпчий в «Тосне») лишены рефлексии, говоримое ими выдер-
жано в тональности ложного мнения. Действительность встречи-нахождения 
текста особенная. Сцена чтения как обстоятельство диегетической действи-
тельности провоцирует первичного нарратора на вербальное критическое вы-
ступление в случае несогласия (например, при чтении грамоты семинариста 
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в «Подберезье»). Согласие же (например, «Проект в будущем») облекает най-
денный текст в форму псевдодокументальной вставки, так как находимые пер-
вичным нарратором тексты в большинстве своем принадлежат аргументатив-
ному дискурсу. Их вставка обозначает композиционную рефлексию, так как 
ярок акцент на положении вставного текста в общей композиции произведе-
ния. На уровне целого произведения вводимый псевдодокумент как вторжение 
внехудожественной жизни направлен на увеличение доверия к суждению, а не 
к рассказу. Наконец, события воображаемой встречи (оракул в Бронницах) и 
встречи в сновидении (Прямовзора во сне на пути к Подберезью) хоть и мнимо 
с точки зрения законов диегетического мира, на самом деле в силу чрезвы-
чайно детализированной вербализации процесса интроспекции и физиологии 
погружения в сон изображаются как чувственно подлинные. Соответственно 
этой подлинности аллегорические фигуры этих встреч высказывают истинные 
суждения. 

Таким образом эксплицитный автор обозначает иерархию подлинности 
изображаемого, но изображаемое будь то мнимо изображаемое, как причина 
(событие встречи), или подлинно изображаемое, как следствие (эмоциональ-
ная реакция, интеллектуальная рефлексия), еще не подлинно в смысле вер-
бализации. Нарочитая смена стилей подчеркивает тот факт, что даже такой 
абстрактный элемент произведения, как рефлексия, все равно осознается пер-
вичным и вторичными нарраторами как рассказ. Поэтому архитектонически 
важен уровень метарефлексии над содержанием рассказа, его этосом и вер-
бализацией. Метафикциональную рефлексию в «Путешествии» можно разде-
лить на ту, которая обозначает вымышленность рассказываемого, и ту, которая 
предлагает условия его истинности. Подобное разграничение обозначено в не-
мецкой нарратологической традиции терминами «fictio-» и «fiktum-metafiction» 
[Fludernick 2003]. Мы будем переводить эти термины как фикционально-мета-
фикциональную рефлексию и фикцио-метафикциональную рефлексию (здесь 
термин «фикция», «фикцио-» берется в смысле формулировки интенции акта 
вымысла [Изер 2001, 187]). 

Текст «Путешествия» дает примеры как фикционально-метафикциональ-
ного, так и фикцио-метафикционального комментария. Начнем с первых. Гла-
ву «Любани» нарратор начинает со слов: «Зимою ли я ехал или летом, для вас, 
думаю, равно» [Радищев 1988, 32]. Это металепсис, переходящий в авторское 
отступление. По содержанию он замещает экспозицию сцены. Троп содержит 
метафикциональную рефлексию над природой художественного описания, 
обозначает второстепенность физических деталей хронотопа в рассказе. Это 
подтверждается высказываемым далее предположением: «может быть и зимою 
и летом» [Радищев 1988, 32], которое содержит нарочитую двусмысленность. 
Фразу можно прочесть как логическую невозможность, противоречие и как 
то, что рассказ, вопреки реалистической иллюзии, есть синтез воспоминаний 
о множестве поездок из Петербурга в Москву. Эксплицитный автор ставит ак-
цент на условности не только посредством металепсиса, но и в последующей 
за ним рефлексии: «нередко то бывает с путешественниками» [Радищев 1988, 
32], – где он показывает осознанность в том, что конкретное описания действи-
тельности – требование жанра путешествия. Это позволяет нам охарактери-
зовать этот фрагмент как фикционально-метафикциональный комментарий. В 
плане референции комментарий направлен на предыдущие главы. Он объясня-
ет необычную для путешествия смену фокуса с внешнего на внутренний мир. 
Следом за комментарием дается пунктуационно выделенный ответ: «– Ле-
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том. –» [Радищев 1988, 32], переводящий его на этом этапе в игровую модаль-
ность шутки аукториального нарратора. Структурно схож комментарий в главе 
«Подберезье». Нарратор находит рукописи семинариста и говорит, продолжая 
рассказ: «Я поднял упадшее и не отдал ему» [Радищев 1988, 59]. Следом идет 
металепсис: «Не обличи меня, любезной читатель, в моем воровстве; с таким 
условием я и тебе сообщу, что я подтибрил» [Радищев 1988, 59]. Эта фраза 
договора с читателем не выходит за рамки привычного в авантюрной прозе 
XVIII в. игрового вторжения, служит введению вставного текста. Однако сле-
дующее за этим признание более специфично: «Признаюсь, я на руку нечист; 
где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну…» [Ради-
щев 1988, 59]. Это саморазоблачение должно подтолкнуть читателя к мысли о 
скрытых цитатах в тексте, парафразах, но также к возможной вторичности не-
которых моментов авторской интеллектуальной рефлексии. Эксплицитный ав-
тор в согласии с идеалами Просвещения настраивает читателя на критическую 
рецепцию. В «Новгороде» же фикционально-метафикциональная рефлексия 
аналогична. Она завершает эпизод аукториальной наррации с металепсисом. 
В нем автор переводит описание сцены застолья у купца Карпа Дементьича 
в модальность игры с заданными правилами: «Прервем речь, читатель. Дай 
мне карандаш и листочек бумашки. Я тебе во удовольствие нарисую всю чест-
ную компанию <…> буду доволен их силуетами» [Радищев 1988, 65]. После 
описания, в концевом металепсисе автор продолжает игру, но уже на другом 
уровне. Вслед за условностью эпизода разоблачается спекулятивный характер 
самих правил литературной игры. Силуэт не предполагает деталей, авторское 
описание состоит сплошь из них, причем укрупненных: «я и того не понимаю, 
как ты на силуете белилы и румяна распознаешь» [Радищев 1988, 66]. Темой 
рефлексии здесь выступает не только художественная условность, но статус 
устанавливаемых автором правил рецепции. 

Обратимся к примерам функционально противоположного фикцио-ме-
тафикционального комментария. В главе «Подберезье» эксплицитный автор 
приступает к критике рукописи семинариста. Критику он заключает концеп-
цией революции (в гельвецианском смысле естественного оборота разума от 
просвещения к заблуждению; см.: [Гельвеций 1938, 79]), внутри которой раз-
мещает программу: 

…весьма полезной был бы труд писателя, показавшего нам из 
прежних деяний шествие разума человеческого, когда начал он пре-
следовать истину, и когда <…> начинал <…> ниспускаться в туманы 
предрассудков <…> труд сего писателя бесполезен не будет, ибо, об-
нажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению… [Радищев 
1988, 61]. 

Этос, из которого говорит автор, императивный, апеллирует к долгу. С ло-
гической точки зрения декларируемая программа является обобщением крити-
ческих мыслей, вызванных чтением рукописи. Она отчетливо связана с первой 
критической репликой автора, которая дана в контрастирующей модальности 
мнения: «на мартиниста похоже; на ученика Шведенборга…». И далее: «…я 
лучше ночь посижу с пригоженькою девочкою…» [Радищев  1988, 60]. Это 
демонстрация естественной для человека тяги к наслаждению, вербализован-
ная как пародия на исповедь. Вся критика с учетом смены модальностей – 
изображение рефлексии живого разума, не абстрагирующегося от естества и 
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подверженного доксологическому мышлению. В этом свете программа – тезис 
о собственной манере письма, обнажение писательской стратегии. Ее функция 
заключается в предложении условий истинности рассказа: демонстрация коле-
блющегося разума может быть ценна, если она полезна: «…устранит хотя не-
которые от пагубныя стези» [Радищев 1988, 61], как говорится в конце вывода. 

По большей части эксплицитный автор склонен препоручать фикцио-ме-
тафикциональные комментарии вторичным нарраторам. Их комментарии воз-
никают как указание на исчерпанность средств выразительности, в обращении 
и фигуре умолчания. Например, в «Зайцово» протагонист Крестьянкин гово-
рит: «Но я худой живописец, если бы я мог в чертах лица читать внутренно-
сти человека…» [Радищев 1988, 71]. Комментарий Крестьянкина, сделанный 
в форме обращения, композиционно представляет дигрессию, прерывание 
повествования. Содержательно же он метафикционален, он посвящен поиску 
возможности передать суть рассказываемого: «не имея сих свойств, заставлю 
вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования» 
[Радищев 1988, 71]. Связь между деянием и душой, впечатлением и действи-
ем, входит в прагматическую концепцию литературы позднего просвещения, 
чтение должно венчаться внутренним или внешним действием [Шартье 2003, 
297]. Следующая форма фикцио-метафикциональной рефлексии рассказчика 
дана в отступлениях приятеля Ч. в «Чудове». В них предлагается другое усло-
вие истинности: сочувствие и со-воображение. Ч. прямо говорит: «Вообрази, 
мой друг, наше положение, все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении 
моего чувствия» [Радищев 1988, 36]. Рассказчик, протагонист обозначает пре-
дел сообщающей силы языка даже при симпатии. Это положение относится 
к уровню метарефлексии. Оно обнажает словесную природу передаваемого в 
произведении, но также обозначает активную роль воображения как со-рабо-
ты. Следующая полуфраза: «Да и если б я мог достаточные дать черты ка-
ждому моея движению…», – имеет программное звучание, ведь эксплицитный 
автор именно что придает черты каждому движению своей души. Ее заверше-
ние: «то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чув-
ствованиям, какие в душе моей возникали и теснилися тогда» [Радищев 1988, 
36], – ставит акцент на сочувствии при восприятии. Сочувствие требует не 
только должной чувствительности, расположенности и единодушия, но и до-
статочных средств выражения. Просвещенные друзья и читатель должны быть 
способны к деятельной работе воображения, обеспечивающей понимание. 

Фикцио-метафикциональные комментарии вторичных нарраторов и экс-
плицитного автора объединены одной программой, которая окончательно 
формулируется в «Слове о Ломоносове». Оно находится в акцентной позиции 
окончания произведения, выделено как текст в тексте, принадлежит индиви-
дуализированному вторичному нарратору – образу биографического автора, 
поэту из главы «Тверь». В реконструируемом в «Слове» образе Ломоносова 
предлагается пример биографии ума, то есть вариация разработки главной 
темы «Путешествия». Описываемая биография идет от начала, первого при-
родного любопытства – «се, природа, твое торжество» [Радищев 1988, 179] – 
до бессмертия в коллективном разуме народа. Жизнь ума связана с темой 
учения, науки и языка. Язык есть материя письма, чтение и письмо – «ключ 
учения» [Радищев 1988, 179]. Учение просвещает очи разума, человек расши-
ряет «округу сведений», становясь более чувствительным. Овладение наукой 
трактуется как возвращение к здоровому, естественному состоянию: «когда 
искусною глазоврачевателя рукою воссияет на его величество дневного свети-
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ла» [Радищев 1988, 180]. Этот тезис комментирует интеллектуальную подвиж-
ность первичного нарратора, обличает ограниченность рефлексии антагони-
стов. Но намного важнее вербализованная в «Слове» концепция языка. Заслугу 
Ломоносова автор «Слова» видит не в научных достижениях, а в переводе их 
содержания, главное же его достижение – выявление законов русского языка в 
«Грамматике», «Риторике» и «Поэтике». В «Слове» пересказывается филосо-
фическое введение к «Грамматике», где важна концепция слова: «слово пред-
ставляет мысли», «итак, слово есть изображение наших мыслей» [Радищев 
1988, 184]. Сообщение мыслей, сила их воздействия основывается на пони-
мании естественных законов языка. Поэтому автор в духе системы заявляет: 
«грамматика есть преддверие чтения твоея риторики» [Радищев 1988, 185]. 
Просвещение распространяется словесно, но скорость его передачи зависит от 
языковой чувствительности и просвещенности реципиентов. Изображаемый в 
«Слове» Ломоносов – модель такого распространителя: «подобен силам есте-
ственным. <…> действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные 
отверзал общему уму стези на познании» [Радищев 1988, 186]. Связь обще-
го и личностного ума осуществляется в языковой стихии, естественные пра-
вила которой Ломоносов установил, просветив: «расплетая запутанный язык 
на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике 
словесности» [Радищев 1988, 186]. «Слово» смыкается с программой первич-
ного нарратора, они различаются как идеал и конкретная жизнь ума. Принятие 
этого идеала – условие подлинного восприятия тематического разнообразия 
рефлексии эксплицитного автора и языкового многообразия ее вербализации. 

Метафикциональный комментарий в «Путешествии» имеет целью про-
блематизировать для читателя подлинность наррации, обозначить условия ее 
восприятия. Категория подлинности является ключевой в ценностной архитек-
тонике «Путешествия», от нее зависит успех художественной коммуникации, 
его прагматика. Именно побуждение к интеллектуальному или политическо-
му действию посредством художественной коммуникации – это центральная 
ценность всей литературы Просвещения и конкретно «Путешествия». Мета-
фикциональный комментарий осуществляют первичный нарратор, вторичные 
нарраторы-протагонисты, в том числе и образ биографического автора. Для 
первичного нарратора характерно разоблачение фикциональности художе-
ственного дискурса, отдельных приемов и даже содержания рефлексии, его 
комментарии проводятся частью в традиционной форме аукториальной нар-
рации с использованием металепсисов. Однако он же и предлагает программу 
восприятия произведения, фикцио-фикциональный комментарий. Вторичные 
же нарраторы-протагонисты оставляют направляющие восприятие коммен-
тарии, апеллируя к воображению, сочувствию, к подлинности действия. Вто-
ричный нарратор-образ биографического автора, новомодный поэт в «Слове 
о Ломоносове» подводит концептуальное обоснование ко всему уровню ме-
тарефлексии произведения. Именно в «Слове» раскрывается языковая подо-
плека просвещенной чувствительности и сообщительной силы литературного 
произведения. 
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Аннотация
Перевод иноязычного юмора – одна из сложнейших задач 

профессиональной переводческой деятельности. Она осложнена глубокими 
межкультурными различиями, которые особенно наглядно проявляются в 
современных экранизациях литературных произведений. Изучение культурной 
составляющей переводческой деятельности в контексте перевода и адаптации 
кинематографического юмора – насущная и актуальная задача. Авторами на 
основе романа «Малавита» и одноименного в российском кинопрокате фильма 
осуществлен углубленный лингвистический и культурологический анализ 
центрального юмористического сюжета. Были сопоставлены французская, 
английская литературные основы, сценарий кинокартины и ее русский перевод. 
Сделан вывод о смысловом несоответствии русскоязычного перевода и неполном 
раскрытии культурного контекста для российского зрителя.
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Перевод юмора; экранизация литературных произведений; шутка; сленг; 
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E.S. Ippolitova (Moscow)

“IF GODUNOV IS FOR YOU, THEN HE’S GOOD ENOUGH FOR 
ME”: CULTURAL ASPECTS OF THE TRANSLATION OF AMERICAN 
HUMOR IN THE FILM ADAPTATION OF THE NOVEL “MALAVITA

Аbstract
Translation of foreign language humor is one of the most difficult tasks of 

professional translation activity. It is complicated by deep cross-cultural differences, 
which are especially evident in modern film adaptations of literary works. The 
study of the cultural component of translation activities in the context of translation 
and adaptation of cinematic humor is an urgent and current task. Based on the 
novel “Malavita” and the film of the same name in the Russian film distribution, 
the authors carried out an in-depth linguistic and cultural analysis of the central 
humorous plot. The French and English literary bases, the script of the film and its 
Russian translation were compared. The conclusion is made about the semantic 
inconsistency of the Russian translation and the incomplete disclosure of the cultural 
context for the Russian viewer.
Keywords

Translation of humor; adaptation of literary works; joke; slang; intercultural 
communication; pun; Malavita; Boris Godunov.

Цифровая глобализация современного общества, стремительное развитие 
творческих индустрий, многократно ускорившийся обмен мнениями, 
нарративами, интерпретациями в условиях информационного общества – эти 
и множество других вызовов современной жизни заставляют переосмысливать 
профессиональный труд и миссию переводчика. С одной стороны, скорость и 
простота перевода печатных текстов и речи с помощью специального 
программного обеспечения или нейросетевых инструментов ставят вопрос о 
будущем профессии. С другой стороны, чем чаще пользователь прибегает к 
услугам искусственного интеллекта при переводе необходимого ему контента, 
тем очевиднее становится непреодолимый разрыв в нюансах и интерпретациях, 
которые доступны только человеческому разуму. 

Особенно разителен этот контраст при переводе текстов, созданных 
смеховой культурой человечества. Те или иные оттенки юмора, такие как 
ирония, сарказм, насмешка, шутка, подтрунивание, гипербола, оксюморон – 
крайне сложные для перевода лексические единицы и объекты нематериальной 
культуры. Наиболее наглядно сложность культурного взаимодействия 
проявляется в кинематографе, где юмор может быть осложнен для перевода 
на другой язык не только лексическими элементами, но и интонацией, 
мимикой, жестом, самой игрой актера. Атмосфера кинематографа предъявляет 
переводчику особые требования. Среди них не только безупречное знание 
языка произведения – на первом плане оказывается необходимость изучения 
и понимания культурного контекста, особенностей повседневного быта, 
поведенческих норм, обычаев и правил, характерных для народа той страны, 
где был создан фильм.
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В условиях современного информационного пространства технические 
способности и возможности переводчика понимать и механически переводить 
услышанный с экрана текст отходят на второй план. Главной задачей 
профессионала становится умение передавать зрителю тонкую атмосферу 
иноязычного юмора; переводить шутку, звучащую с экрана, так, чтобы это 
было смешно, встраивая свой перевод в общий контекст кинематографического 
произведения. Изучение культурной составляющей переводческой деятельности 
в контексте перевода и адаптации юмора экранизированных литературных 
произведений – насущная и актуальная задача сегодняшнего дня. 

Отечественные исследователи уделяют проблеме перевода образцов 
человеческой смеховой культуры в литературных и кинематографических 
произведениях значительное внимание. Особым интересом профессиональных 
филологов пользуются в последнее время объекты массовой культуры: 
телевизионные сериалы, анимация, приключенческий кинематограф [Бибишева 
2024, 75; Бондарева, Пожилова 2023, 58; Гаврилова, Леонова 2024, 5; Зельфиева, 
Шишкина 2022, 55; Ихсанова 2017, 77]. Отдельный пласт научной литературы 
составляют публикации образовательного характера, целью которых является 
подготовка профессиональных лингвистов к переводу современного юмора 
[Белкина 2025; Васюк, Степаненков 2024; Дудочкина, Юсупова, Губайдуллина 
2017, 72].

К сожалению, публикаций, посвященных культурным аспектам перевода 
юмора, исследованию межкультурных коммуникаций в контексте адаптации 
литературной и кинематографической шутки не так много [Смирнова 2017, 
19; Тирская 2012].

Перевод представляет собой не только передачу смыслов, но и адаптацию 
культурной составляющей как исходного, так и переводящего языка. 
Культурные аспекты перевода играют ключевую роль, так как они влияют на 
восприятие информации в другом культурном, а иногда цивилизационном, 
контексте. В отечественной лингвистике существует несколько теоретиков, 
которые занимались исследованиями в сфере культурных аспектов перевода, 
каждый из которых предлагает свою трактовку и подходы к их пониманию. 

В.С.Виноградов рассматривает перевод как акт межкультурной 
коммуникации, а также подчеркивает важность межкультурных различий. Он 
считает, что язык – это не только система знаков, отличная от другого языка, 
но также и система, насыщенная культурными и социальными значениями. 
Виноградов утверждает, что «перевод – это процесс, в котором культурные 
особенности играют ключевую роль, так как каждая культура придает свои 
особенности даже таким основным элементам, как грамматика и лексика» 
[Виноградов 2001, 20]. Он акцентирует внимание на том, что при переводе 
следует учитывать не только элементы, изменяющиеся при переводе, но и 
культурные коды обеих сторон. 

Следует выделить некоторые аспекты специфики художественного 
текста и кино как объектов перевода. Литературный текст чаще содержит 
сложные метафоры, аллегории, описания, в то время как кинематографическое 
повествование может быть упрощено вследствие требований динамики и ритма 
визуального ряда. Более того, в литературном переводе внимание акцентируется 
на эмоциональном воздействии, в кинокартинах же акцент падает на взаимосвязь 
вербального и визуального контекста.

Юджин Найда, известный теоретик перевода, в своих трудах говорил о 
важности культурного контекста: «Translation is not just the substitution of words 
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in one language for words in another, but the transfer of their meaning in a culturally 
acceptable form»; «Перевод – это не просто замена слов одного языка словами 
другого, но и передача их значения в культурно приемлемой форме» [Nida 
1964, 159]. 

Киноперевод является сложной отраслью перевода, которая включает 
в себя культурные различия и языковые особенности. Кинематограф дает 
возможность погрузиться в культурную и социальную среду персонажей, 
позволяет зрителю понять их ценности и способы поведения. Фильмы 
открывают завесу культурных особенностей других стран, а также отражают 
развитие сюжета, действия персонажей с социальной точки зрения [Муха 
2010, 292]. 

Все вышесказанное в полной мере относится к переводу юмора. Юмор, 
как феномен культуры, занимает умы исследователей не первую сотню лет. 
С одной стороны, это явление глубоко личностное, поскольку присуще 
каждому индивиду; с другой – юмор является общенациональным явлением, 
обладающим в каждой культуре своим уникальным воплощением. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля юмор 
понимается как «веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и 
резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев» и как «удаль, 
разгул иронии» [Даль 2020, 672]. 

В толковом словаре Д.И. Ушакова можно найти следующее определение: 
«Юмор – незлобивая насмешка, добродушный смех; проникнутое таким 
настроением отношение к чему-нибудь (к чьим-нибудь недостаткам, слабостям, 
к злоключениям); совокупность литературных (или вообще художественных) 
произведений, проникнутых таким отношением к действительности» [Ушаков 
2019, 1445].

Приведенные выше определения немного различаются, но в обоих случаях 
подчеркивается безобидность и радостный контекст; юмор ассоциируется со 
смехом и положительными эмоциями.

Несколько иную эмоциональную окраску этого понятия мы находим 
в английских словарях. Один из самых известных словарей – «Cambridge 
Dictionary» – предлагает следующее определение: «Humour – the ability to 
laughand recognize that somethingis funny» (Юмор – это способность смеяться и 
понимать, что что-то смешно) [Cambridge Dictionary https]. 

В «Collins Online Dictionary» этот термин трактуется как «quality in 
something that makes you laugh, for example in a situation, in someone’s words 
or actions, or in a book or film» (качество, которое заставляет вас смеяться, 
например, в ситуации, при чьих-то словах или действиях, при чтении книги 
или просмотре фильма) [Collins Online Dictionary https].

Словарь английского языка «Oxford Learner’s Dictionary» определяет юмор 
как «the quality in something that makes it funny; the ability to laugh at things that 
are funny» (качество чего-либо, делающее его смешным; способность смеяться 
над чем-то смешным) [Oxford Learner’s Dictionary htpps].

Нетрудно заметить, что смысловые, эмоциональные акценты понятия 
«юмор» в русском и английском языках трактуются по-разному. Юмор в 
англоязычном мире, в отличие от русскоязычного, более «утилитарен»; это 
определение чего-либо смешного, а также умение посмеяться, вне зависимости 
от культурного, этического, нравственного содержания комического события. 
Русский юмор выражается в добродушном, часто ироническом отношении 
к жизни или людям. Англоязычный же юмор основан на юмористическом 
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контексте произошедшей ситуации, вне зависимости от характера 
случившегося.

На данный момент в научном сообществе не существует единой 
общепринятой классификации языковых средств, с помощью которых создается 
комический эффект – в методологическом смысле это своего рода «серая зона», 
лежащая на границе лингвистики, культурологии, психологии. 

Типичным примером такой пограничной неопределенности в 
определении и трактовке комического эффекта может служить экранизация 
романа французского писателя Тонино Бенаквиста «Малавита». Изданный на 
французском языке в 2004 г. роман был переведен на английский [Benaquista 
2013] и экранизирован режиссером Люком Бессоном в 2013 г. Лингвистический 
и культурологический анализ экранного юмора этого фильма предоставляет 
редкую возможность изучения генезиса литературного каламбура французского 
писателя, знакомого с русской историей, чей труд об итальянской мафии был 
переведен на английский язык и стал литературной основой для американского 
кинопроизводства. Этот культурный и лингвистический «коктейль» содержит 
в себе любопытные аллюзии, позволяющие исследовать адаптацию лексем и 
фонетических конструктов для иноязычной аудитории, которая, судя по 
российскому опыту перевода и дубляжа, не всегда проходит успешно.

В одной из ключевых сцен романа и, позднее, фильма, происходит диалог 
между двумя персонажами – Доном Лукезе и Жирным Уилли, где Дон Лукезе 
интересуется новой оперной постановкой. Уилли отвечает, что это «Борис 
Годунов», опера, написанная русским композитором (все выделения в тексте 
принадлежат автору статьи, если не указано иное – Е.И.):

Таблица 1
Перевод с французского на 

английский
Перевод с английского на русский

(Мосфильм-Мастер)

Don Luchese: “What’s on at the 
opera right now?”
Fat Willy: “You wouldn’t like 
it, Don Luchese. They’re doing 
Boris Godunov. It’s a story 
written by a Russian. Russki”.
Don Luchese: “Why wouldn’t 
I like it? If it’s “Godunov” for 
you, it’s “good enough” for 
me” [The Family Movie Script 
https].

Дон Лукезе: «А что сейчас в опере идет?»
Жирный Уилли: «Вам не понравится, Дон 
Лукезе. Там сейчас «Борис Годунов». 
Дон Лукезе: «Почему не понравится? Если 
Годунов для тебя, то он гудинаф (good 
enough) для меня» [«Малавита» в озвучке 
Мосфильм-Мастер https]. 

Этот каламбур играет значимую роль в романе и фильме. Главный герой – 
Фред Блейк – будучи ребенком, слышит диалог двух членов итальянской мафии. 
Он оказался под таким сильным впечатлением от игры слов, что запоминает 
шутку на всю жизнь. Именно она и служит ключом к поиску главного героя 
при дальнейшем развитии сюжета. Выполняя школьное задание, он вспомнил 
эту, по его мнению, забавную игру слов и записал ее в виде диалога. Фраза 
настолько понравилась школьному учителю, что была напечатана в местной 
газете, которая случайным образом попадает в руки преследователей главного 
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героя. Именно по этой фразе, сказанной очень давно, вычисляют Фреда Блейка, 
и многие годы спустя она призвана сыграть свою роль в развитии детективного 
сюжета. 

Комический эффект здесь создается посредством омонимического 
приема на фонетическом уровне. Происходит звуковая игра между русской 
фамилией «Godunov» и английским выражением «good enough», звучащим 
для англоговорящего слушателя схожим образом. Поскольку зритель 
воспринимает на слух близкое звучание, осознавая при этом различие в 
значении, возникает неожиданный комический эффект. В переводе на русский 
язык переводчик решил сохранить англоязычную игру слов, оставив в русской 
реплике «гудинаф», представляющее собой транскрипцию английского «good 
enough». Прием основан на сохранении фонетического кода оригинала, что 
позволяет русскоязычной аудитории, знакомой с английским языком, уловить 
юмористическую составляющую фразы. Однако данный прием делает шутку 
менее доступной для части аудитории, не владеющей английским языком. 
Именно поэтому возникает проблема с переводом данного юмористического 
элемента. 

Проведем сравнение с оригинальной книгой, ее переводом на английский 
и русский языки. Как уже было сказано выше, автором книги «Малавита» 
является Тонино Бенаквиста, французский писатель-романист, родившийся 
в семье итальянских эмигрантов. Книга написана на французском языке. 
Примечательно, что шутка во французском оригинале написана по-английски:

Таблица 2
Оригинал на французском Перевод (Перевод с французского 

А.Ю. Беляк
Санкт-Петербург, Издательство 

«Амфора», 2005 г.)

Don Mimino demande ce qu’onjoue au 
Metropolitan Opera de New York. On 
lui répond :

– Ça ne vous plaira pas, Don Mimino, 
on donne Boris Godounov, c’est écrit 
par un Russe.

Et Don Mimino, du tac au tac, rétorque:

– Boris Godounov? If it’s good enough 
for you, it’s good enough for me.

Si c’est assez bon pour toi, c’est assez 
bon pour moi [Malavita https].

Дон Мимино спрашивает, что играют 
в нью-йоркской Метрополитен-опере. 
Ему отвечают:

– Вам не понравится, Дон Мимино. 
Сегодня дают «Бориса Годунова», это 
один русский сочинил.

И Дон Мимино, не задумываясь, па-
рирует:

– Boris Godounov? If it’s good enough 
for you, it’s good enough for me.

«Если вам годится, то и мне подой-
дет» [Тонино Бенаквиста – Малавита 
читать онлайн https].

Как можно заметить, Тонино Бенаквиста использует в авторской версии 
романа английский язык для каламбура: «Если это достаточно хорошо для вас, 
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то это достаточно хорошо и для меня» (дословный перевод с французского 
языка). В русском литературном варианте шутка была переведена так: «Если 
вам годится, то и мне подойдет». Данный вариант перевода адаптирован для 
русскоязычного восприятия, обеспечивая сохранение комического эффекта 
через слово «годится», близкое по звучанию к слову «Годунов». 

Следует отметить, что рассмотренный выше вариант перевода и адаптации 
шутки с именем Годунова не является единственным из возможных. Существует 
еще одна трактовка этой фонетической конструкции, увязываемая с родом 
деятельности персонажа фильма, который ее произносит. Так, «знающие 
люди» отмечают, что, поскольку диалог на экране происходил между двумя 
мафиозными лидерами, можно предположить сленговую составляющую 
произносимой фразы. Вот какую версию предлагает анонимный участник 
дискуссии на одном из интернет-форумов (орфография и стилистика автора 
сохранена, обсценная лексика удалена): «всё, возможно, проще: фразу говорит 
мафиози, а почему эта фраза вам не представляется вот как: «good in off» – т.е. 
грохнуть надо, хороший в отрубе (отключке), то ж слэнг уголовный, сами вы – 
enough for me...» [Что означает игра слов «если Годунов для тебя, то гудинав 
для меня»].

Вероятно зритель, оставивший этот комментарий, хорошо знаком 
с ненормативной англоязычной лексикой, и точно уловил контекст 
происходящего на экране. Автором этой версии имеется в виду дословный 
перевод словосочетания «good in off» – «хорош в выключенном состоянии». 
Скорее всего, участник интернет-дискуссии, предложивший сленговую версию 
перевода, не читал первоисточник на французском языке или его англоязычный 
перевод, и не видел написание этой фразы автором книги Тонино Бенаквиста, 
а воспринимал ее исключительно на слух. Однако нельзя исключать, что 
этот литературный каламбур получил на экране новую коннотацию. Вполне 
безобидная шутка, удачно сочетаемая с именем русского царя и театральной 
постановкой, и органично вплетенная в кинематографическую ткань, в 
восприятии англоязычной аудитории приобретает циничный, зловещий смысл: 
«Годунов» – «good enough» – «good in off». «Годунов» – «хорошо для меня» – 
«хорош в выключенном состоянии (убит)». Вероятно, ответ Дона Лукезе был 
еще более циничным и смешным для его собеседника, чем представляется 
зрителю. Игра слов автора романа трансформировалась на экране в зловещий 
диалог мафиози, истинный смысл которого понятен только профессиональному 
переводчику либо носителю языка, глубоко погруженному в сленговую 
субкультуру.

В любом случае, как бы ни были точны или ошибочны наши предположения, 
одно остается доказанным: переводчики и дублеры российской версии фильма 
«Малавита» не смогли донести до зрителя всю полноту и оттенки экранного 
юмора, имевшего под собой добротную литературную основу. Впрочем, в 
данном конкретном случае это, скорее, положительное следствие сложной и 
многослойной структуры кинематографического повествования.

В итоге и читатель, и зритель становятся участниками фонетической 
игры на основе межъязыкового созвучия, где игра слов, социальный контекст, 
кинематографическая мизансцена создают напряженную атмосферу скрытой 
угрозы, замаскированную под остроумный каламбур персонажей. В дубляже 
фильма был сделан выбор в пользу сохранения оригинальной фонетики, 
что подчеркивает верность источнику, однако снижает понятность для 
аудитории, не владеющей английским языком. Это подчеркивает одно из 
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ключевых требований к профессии переводчика – соблюдение баланса между 
эквивалентностью звучания и доступностью для целевой аудитории. 

Продолжая тему шутки про Бориса Годунова, хотелось бы провести более 
подробный анализ и задаться вопросом, каким образом фамилия русского царя 
могла появиться в книге французского писателя с итальянскими корнями, 
а впоследствии и в американском фильме по мотивам этой книги? Как этот 
исторический/литературный образ стал персонажем гангстерского романа?

С 1598 по 1605 гг. Борис Годунов занимает русский престол. Его сильная, 
противоречивая, и, безусловно, талантливая личность будет будоражить умы 
многих поколений. В 1825 г., во время ссылки в Михайловском, А.С. Пушкин 
пишет историческую драму, посвященную периоду царствования Годунова. 

В 1869 г. Модест Мусоргский представляет оперу в четырёх действиях 
«Борис Годунов» по мотивам пушкинской трагедии. Опера стала знаковым 
произведением русской музыкальной классики и активно исполнялась 
на крупнейших оперных сценах Европы, включая Францию. Впервые за 
пределами России опера была представлена в 1908 г. в Париже, где имела 
ошеломительный успех. В XX в. «Борис Годунов» неоднократно ставился 
в Парижской Опере и других престижных театрах, являясь неотъемлемой 
частью основного репертуара. Неудивительно, что фамилия «Годунов» прочно 
закрепилась в европейской культурной памяти как символ «русского» и как 
элемент оперной традиции, занимающей в итальянской ментальности особое 
и значимое место. 

Еще одной причиной, по которой французский автор с итальянскими 
корнями включил в свой роман фамилию русского царя, может быть 
непосредственная фонетическая игра между «Godunov» и «good enough», 
позволяющая создать комический эффект с помощью каламбура. Подобного 
рода игра слов легко воспринимается англофонной и франкофонной 
аудиторией. По этой причине Тонино Бенаквиста сознательно использует 
приемы кодового смешения для создания комического в своих произведениях, 
что, в свою очередь, подчеркивает межкультурный, интернациональный 
характер авторского мышления. 

Следует также обратить внимание на традиционное восприятие 
России в западной литературе. Борис Годунов как исторический персонаж 
символизирует трагедию одиночества на вершине власти, национальные 
трагедии, роль и ответственность правителя в народном горе. Имя царя для 
западного читателя ассоциируется не только с оперой, но и в целом с образом 
«таинственной России» – страны с богатой и в глазах европейцев загадочной 
историей. Использование темы русской оперы в англоязычном каламбуре 
подчеркивает контраст между тяжелой русской трагедией и легкомысленно-
циничной манерой общения американской мафиозной среды, в которой 
разворачивается действие романа. Правление Годунова ассоциируется с 
кризисом власти под влиянием внешних катаклизмов и трагедий. В романе, 
посвященном мафиозному противостоянию, уклонению от соблюдения закона 
и поискам безопасного убежища, царствование Годунова, связанное с хаосом 
и нестабильностью, резонирует с историей жизни главных действующих лиц, 
вынужденных скрываться от правосудия. 

Нельзя исключать и тот факт, что, возможно, автор романа выбрал фамилию 
«Годунов», которая звучит достаточно сильно и необычно для западного 
читателя, особо не углубляясь в исторический контекст – исследование 
зарождения каламбура не может гарантировать абсолютно точный результат.
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Еще одним примечательным фактом, не раскрытым в русскоязычном 
дубляже, является само название фильма, которое было ему присвоено в 
российском прокате. Как известно из романа, Малавита – кличка собаки 
главного героя, Фреда Блейка. В оригинале фильм называется «The Family», 
в российском же прокате его решили переименовать в «Малавиту». Мало кто 
знает, что это слово означает не просто имя собаки, а происходит от итальянского 
«Malavita», что в просторечии означает «дурная жизнь». Это слово также 
является одним из названий мафии. Русскоязычному зрителю, не владеющему 
итальянским языком, не знающему культурный контекст этой страны, а также 
зрителям, которые не читали книгу, просто невозможно в полном объеме 
понять название фильма. С одной стороны, переводчики фильма сохранили 
оригинальное название книги, что отсылает нас к исходному названию, но, 
с другой стороны, употребляя оригинальное название первоисточника, 
необходимо иметь в виду, что оно может быть понятно далеко не всей 
иноязычной аудитории. Ответом на вопрос, почему в переводе на русский язык 
название фильма соответствует названию книги, может служить следующее 
рассуждение. Во-первых, для русскоязычной аудитории слово «Малавита» 
может звучать более выразительно и интригующе, чем простое и в то же время 
несколько абстрактное «Семья». Во-вторых, выбор оригинального названия 
можно объяснить и тем, что оно было продиктовано желанием сохранить 
точность и многозначность авторской идеи, а также подчеркнуть сложность и 
необычность повествования. Однако, дабы избежать недопонимания и лучше 
раскрыть сюжет фильма, переводчикам необходимо помнить о доступности 
некоторых терминов и понятий для широкой аудитории. Этот аспект является 
одним из ключевых в переводческой практике для достижения адекватного и 
понятного целевой аудитории перевода кинематографических произведений, 
созданных на литературной основе. 
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«СУМЕРКИ. ГАВРИИЛУ РОМАНОВИЧУ ДЕРЖАВИНУ,  
В ЕГО ДЕРЕВНЮ ЗВАНКУ»  

АННЫ БУНИНОЙ: ВЕРСИЯ ПРОЧТЕНИЯ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)1

Аннотация
Интерес к стихотворению А.П. Буниной «Сумерки. Гавриилу Романовичу 

Державину, в его деревню Званку» объясним, прежде всего, невниманием или 
преимущественно критическим отношением к тексту в сравнении с другими 
произведениями первой русской поэтессы. Особое неприятие у современников 
Буниной вызвал визионерский образ Державина. Основная проблема анализа и 
интерпретации стихотворения – выявить скрываемую за славословием адресата 
телеологию послания, в котором отсутствуют характерные для него как речевого 
жанра с диалогической установкой этикетные формулы и конкретная (предмет-
ная) цель обращения. Результаты исследования стихотворения представлены в 
трех статьях, соответствующих композиционному триединству стихотворения 
– прологу, основной части и эпилогу. В ходе прочтения пролога определены три 
субъектные ипостаси Анны Буниной (биографический автор, лирическая геро-
иня, персонажный двойник), их функциональные роли (созерцательная, воле-
изъявительная и рефлексивная), назначение природных и мифологических об-
разов, а также лейтмотив стихотворения, обозначенный словом «мечта» в двух 
семантических вариантах – любви и дружбы. В целом в прологе представлен 
ментальный портрет автора. В процессе структурно-семантического анализа и 
интерпретации содержания и поэтики пролога используются контекстуальный 
(историко-литературный, культурологический) и сравнительно-сопоставитель-
ный метод с привлечением материала произведений Державина и других поэ-
тов, а также опубликованных вариантов «Сумерек». 
Ключевые слова

«Сумерки» Анны Буниной; Г.Р. Державин; послание; мифопоэтика; ли-
рическая героиня. 
1Автор выражают благодарность ректорату Елецкого госуниверситета им. И.А. Бунина за оказание 
финансовой поддержки в научном исследовании.
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B.P. Ivanyuk (Yelets)

“TWILIGHT. TO GAVRIIL ROMANOVICH DERZHAVIN,
TO HIS VILLAGE ZVANKA” OF ANNA BUNINA:

THE READING VERSION (ARTICLE FIRST)1

Abstract
Interest in A.P. Buninaʼs poem “Twilight. To Gavriil Romanovich Derzhavin, 

to his village of Zvanka”, we will explain, first of all, by inattention or mainly 
by a critical attitude towards the text in comparison with other works of the first 
Russian poetess. Buninaʼs contemporaries were particularly opposed to Derzhavinʼs 
visionary image. The main problem of analyzing and interpreting a poem is to identify 
the teleology of the message hidden behind the recipientʼs praise, which lacks the 
etiquette formulas and specific (objective) purpose of the address characteristic of it 
as a speech genre with a dialogical setting. The results of the study of the poem are 
presented in three articles corresponding to the compositional trinity of the poem – 
the prologue, the main part and the epilogue. During the reading of the prologue, 
three subjective hypostases of A. Bunina (biographical author, lyrical heroine, 
character double), their functional roles (contemplative, volitional and reflexive), 
the purpose of natural and mythological images, as well as the leitmotif of the poem, 
designated by the word “dream” in two semantic variants – love and friendship, 
were identified. In general, the prologue presents a mental portrait of the author. In 
the process of structural and semantic analysis and interpretation of the content and 
poetics of the prologue, contextual (historical, literary, cultural) and comparative 
methods are used using the material of the works of Derzhavin and other poets, as 
well as other published versions of the “Twilight”. 
Key words

“Twilight” by Anna Bunina; G.R. Derzhavin; message; mythopoetics; lyrical 
heroine.

А.П. Бунина 
СУМЕРКИ

Романовичу Державину,
в его деревню Званку

Ⅰ
Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан, и загорелись воды.
Почий от подвигов! усни, сокрывшись в понт!
Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься,

Пусть юная Аврора веселится,
Рисуя перстом горизонт,

И к утру свежие готовит розы;
Тогда как добрый чародей,

Рассыпав мак, отрет несчастных слезы,
Тогда отдамся я мечте своей.
Вдруг настоящее сменяя ложным,

1The author expresses gratitude to the Rector’s Office of I.A. Bunin Yelets State University for providing 
financial support in scientific research.
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Из дыма храм сооружу,
Со счастием союз свяжу,
Блаженством упиясь возможным.

Взгляну – и снег согреется в полях,
Стряхнется иней на кустах;
Дохну – и льдины распадутся,

Как воск, кремни погнутся,
Содвинется смягчась металл.
Иль вырвавшись из стен пустынных,

В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных:
Усни, царь дня! тот путь, который описал,

Велик и многотруден.

Ⅱ
Откуда яркий луч с высот ко мне сверкнул,

Как молния, по облакам скользнул?
Померк земной огонь... о! сколь он слаб и скуден!

Средь сумраков блестит,
При свете угасает…

Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
Бессмертных ли харит
Отверзлись мне селенья?
Сколь дивные явленья!

Где ночь в окрестностях, а здесь восток,
Златым лучем весення утра
Мне кажет чистых вод поток; 

Вдали, ‒ из перламутра,
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм,

А там,
Средь миртовых кустов, склоненных над водою,

Почтенный муж с открытой головою
На мягких лилиях сидит,

В очах его небесный огнь горит,
Чело, как утро ясно,

С устами и с душей согласно,
На коем возложен из лавр венец;

У ног стоит златая лира;
Коснулся, ‒ и воспел причину мира;

Воспел, ‒ и заблистал в творениях Творец.

Ⅲ
Как свет во все концы вселенной проникает,

В пещерах мраки разгоняет,
Так глас его, во всех промчавшися местах,

Мгновенно пролетел из царства в царство: 
Согнулось злобное коварство,

Рассеялось неверие, как прах, 
Открылись в будущем для скорбного надежды, 
Расчистился туман в понятии невежды, 
И каждый возгласил: велик в твореньях Бог!
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Ⅳ
Умолк певец... души его восторг
Прервал согласно песнопенье;

Но в сердце у меня осталось впечатленье,
Которого ничто изгладить не могло.
Как образ, проходя сквозь чистое стекло,
Единой на пути черты не потеряет:

Столь верно истина себя являет,
Исшед устами мудреца:

Всегда равно ясна, всегда умильна,
Всегда доводами обильна,
Всегда равно влечет сердца.

Ⅴ
Певец отер слезу, ‒ коснулся вновь перстами,

Коснулся, загремел,
И сладкозвучными словами

Земных богов воспел;
Воспел великую из смертных на престоле,

Ея победы в бранном поле,
Союз с премудростью ‒ любовь к благим делам,

Награду ревностным трудам,
И лиру окропя слезою благодарной,

Во мзду щедроте излиянной,
Он вновь умолк, восторгом упоен.

Но глас его в цепи времен
Бессмертную делами

Блюдет бессмертными стихами!

Ⅵ
Спустились грации, переменили строй,

Смягчился гром под гибкою рукой,
И сельские послышались напевы,

На звуки их стеклися девы.
Как легкий ветерок

Порхая чрез поля с цветочка на цветок,
Кружится, резвится, до облак извиваясь:
Так девы юные, сомкнувшись в хоровод,
Порхали по холмам у тока чистых вод,
Стопами легкими едва земле касаясь,

То в горы скачучи, то с гор.
Певец веселый бросил взор.

(И мудрым нравится невинная забава.)

Ⅶ
Стройна, приятна, величава,
В одежде тонкой изо льна,
Без перл, без пурпура, без злата,
Красою собственной богата

Явилася жена;
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В очах певца под пальмой стала,
Умильный взгляд к нему кидала,

Вия из мирт венок.
Звук лиры под рукой вдруг начал изменяться,

То медлить, то сливаться;
Певец стал тише петь ‒ и наконец умолк.

Пришелица простерла руки,
И миртовый венок за сельских песней звуки,

Едва свила,
Ему с улыбкой подала;

Все девы в тот же миг во длани заплескали.

Ⅷ
Где я?.. 

От изумления к восторгу преходя,
Спросила я у тех, которы тут стояли?
 «На Званке», ‒ со всех стран ответы раздались.

Постой, мечта… продлись!..
Хоть час один!.. но ах! сокрылося виденье,
Оставя в скуку мне одно уединенье. [Бунина 2016, 84–87]

В 2024 г. исполнилось 250 лет со дня рождения А.П. Буниной. История 
восприятия ее поэзии полна перипетий, отслеженных многими исследовате-
лями ее творчества [Грот 1929; Бочаров 1991; Нестеренко 2015; Пуряева 2018 
и др.]. Появлялись и спорадические мнения о «Сумерках», основанные преи-
мущественно на прочтении текста, так сказать, «в первом приближении», без 
должного аналитического усердия. В качестве примера приведем дневнико-
вую запись от 31 марта 1807 г. С.П. Жихарева, присутствующего при устном 
чтении этого стихотворения, еще до его публикации в 1808 г.: «Стихотворение 
А.П. Буниной “Видение в сумерки” не похоже на предыдущее: это великолеп-
ный набор слов, предпринятый, кажется, в намерении польстить Державину 
˂…˃ Но изображение Державина ‒ образцовая нелепость. Я не мог не списать 
его для своего архива курьезностей ˂…˃ Этим, однако ж, не кончено: сочини-
тельница продолжает бредить, но бредить так, что уж из рук вон ‒ даже и не 
смешно» [Жихарев 1955].

Предварительно согласившись с автором относительно образа Держави-
на, отметим в этом в целом нелицеприятном суждении непохожесть стихотво-
рения, вводное сомнение «кажется» и отказ тексту в смысловой связности ‒ и 
начнем с очевидного для С.П. Жихарева и читателей – с адресации.

Она маркирует стихотворение как эпистолу, тем самым позволяя соот-
нести его наличные жанровые признаки с ожидаемыми, общепринятыми. Об 
адресации В.К. Тредиаковский писал: «Рассуждать в эпистолах надобно и о 
сем: кто пишет, к кому пишет, куда пишет, для чего и о чем пишет, ибо по 
разности сих обстоятельств разно эпистола написана быть может» [Тредиа-
ковский 1963, 388]. Исходя из этого, типичного для эпистолы, определения, 
можно отметить следующее. В стихотворении Буниной отсутствуют предмет-
ный повод обращения к адресату (просьба, приглашение и т.д.), а также кон-
кретные, помимо прямой и отделенной от основного текста адресации, при-
знаки коммуникативной интенции автора, фиксированные, прежде всего, эти-
кетной формулой эпистолы ‒ начальным и/или заключительным обращением 
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к адресату. Послание Буниной соответствует эпистоле как речевому жанру с 
характерным для него отсутствием жанровой темы, следовательно, его проте-
истическое содержание, не регламентируемое ею, определяется автором как 
субъектом монологического высказывания. Содержанию послания, а именно, 
славословию Державину, которое стало общим местом в интерпретациях сти-
хотворения, вполне релевантен речевой стиль. Тот же Тредиаковский писал: 
«Слог панегирических эпистол долженствует быть гладок, сладок, способно 
текущий и искусный, а особливо в дедикациях ˂…˃» [Тредиаковский 1963, 
389], т.е. в посвящениях. Но остается непроясненной телеологическая модаль-
ность (модальность цели) послания («для чего ˂…˃ пишет»). 

Диалогическая установка характерна, прежде всего, для эпистол, в кото-
рых в роли адресанта выступает биографический автор, а в роли адресата – его 
современник(и). Она обусловлена внеэпистолярными обстоятельствами – об-
щей памятью, знанием и пониманием своего визави и т.д. Контурное содержа-
ние стихотворения Буниной отвечает этому условию, притом что в тексте нет 
никаких намеков на личное общение адресата и адресанта. В комментариях же 
Б. Эйхенбаума к упомянутой дневниковой записи Жихарева сообщается: «Сти-
хотворение А.П. Буниной, под заглавием “Сумерки” (с пометкой ‒ “Присла-
но”), напечатано в “Драматическом вестнике” (1808, ч. 1, No 20, стр. 163‒168; 
с подписью “‒ а ‒ а”) ˂…˃ К предпоследней строке сделано примечание: “Со-
чинительница сих стихов не имела еще тогда чести знать почтенного творца 
Фелицы”» [Жихарев 1955]. 

В этом биографическом контексте сноска к публикации, при всей ее, не 
усомнимся, правоте, воспринимается лукавой. Она дает Буниной право на 
остраненное, без имен и топонима, представление о Званке, в целом обуслов-
ливающее модальное содержание, номинированное в заключительной части 
стихотворения фразой «от изумления к восторгу преходя». Авторская (субъ-
ектная) правота этого содержания объективируется стихотворным событием, 
роль свидетеля, комментатора и коммуникатора которого Бунина поручает 
своей лирической героине, а именно, ее персонажному двойнику. За каждым 
из трех субъектов стихотворения закреплен свой участок текста, разбитого для 
удобства на условные строфоиды, как в издании 1819 г., воспроизведенном в 
[Поэты 1971]: за биографическим автором – адресация, за лирической герои-
ней – обрамление (первый и последний строфоиды), за двойником – основной 
текст, состоящий из пяти написанных разностопным ямбом строфоидов – от Ⅱ 
до Ⅶ включительно). 

Но приступим к анализу и интерпретации текста. В Ⅰ-м, прологовым по 
значению строфоиде, происходит рецептивное знакомство с лирической геро-
иней в разных ипостасях ее субъектности, которые будут сменяться на протя-
жении всего стихотворения – созерцательная, волеизъявительная и рефлексив-
ная. Первая эксплицирована начальным двустишием, отграниченным смежной 
рифмовкой. Изображение природного события подается в конвенциональном, 
характерном для классицизма, мифопоэтическом стиле, придающем происхо-
дящему эпическую величественность. Вторая, волеизъявительная, субъект-
ность проявляется в повелевании Гелиосом, который, как известно от Гомера, 
переложившего в гекзаметрах греческие мифы, «К вечеру с неба ˂…˃ в Океан 
опускается ˂…˃» [Гомер 1988, 137]. Эта субъектность выражена обращенны-
ми к солнцу эмфатическими повторами повелительного глагола «усни», ор-
ганизованными подхватом (3‒4 стихи) и анафорической эпистрофой (3 и 17 
стихи). Мотивное слово «мечта», номинирующее, но не раскрывающее реф-
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лексивную субъектность лирической героини, произносится дважды как авто-
логичное по значению и бессодержательное. При этом связанный с ним глагол 
«спуститься» придает «мечтам» собственную одушевленную субъектность 
‒ встречную волеизъявительной субъектности лирической героини («отдам-
ся»), а притяжательное, со значением принадлежности, местоимение «своей», 
выделенное рифмой и инверсией, активизирует рецептивное ожидание осо-
держанивания этой мечты, ожидание в составе суггестивного повтора «Усни и 
не мешай мечтам ко мне спуститься» и «Тогда отдамся я мечте своей». Встав-
ка же мифопоэтических образов утра и ночи (ср.: «Стихотворцы воспевают / 
Розовой Авроры перст» в «Лизе. Похвала розе», 1802 [Державин 1958, 398]); 
«Как на мир сей сон всеместной / Сыпал маковы цветы» в переводном, из Ана-
креона, «Купи-доне», 1797 [Державин 1958, 349]) прерывает это ожидание. Но 
ретардация позволяет определить значение мечты для лирической героини, в 
чем и заключается ситуативная уместность вставки. Стихи «Тогда как добрый 
чародей, / Рассыпав мак, отрет несчастных слезы» проявляют скрытую антите-
зу ночного забытья «несчастных» и ночного бодрствования в счастливых меч-
тах лирической героини, а стихи «Пусть юная Аврора веселится, / Рисуя пер-
стом горизонт, / И к утру свежие готовит розы» – опять же скрытую – антитезу 
жизненной радости и экзистенциального самочувствия лирической героини, 
выраженного в сдержанных стихах «Иль вырвавшись из стен пустынных» и 
(в заключительном) «Оставя в скуку мне одно уединенье» (в издании 1819 г. 
была строка «На рок вериги наложу» в рифменном соседстве со строкой «Со 
счастием союз свяжу» [Поэты 1971, 451]). 

В совокупности же все природные образы участвуют в развернутом ма-
крообразе суточного цикла с общим для всех его фаз мотивом труда, анти-
тетичного человеческой мечте. При семантическом же аналогизировании 
суточного цикла как жизненного (от «пробуждения» до «сна») мечту можно 
интерпретировать как не вписывающийся в него иной, не схожий с обычным, 
предопределенным модус существования, а ее субъект – как не отождествля-
ющий себя ни с юным существом в аллегорическом образе юной Авроры, ни 
с многотрудным Гелиосом, ни с уставшими от жизни несчастными, нуждаю-
щимися в утешении. Содержание же волеизъявительной мечты («Со счастием 
союз свяжу, / Блаженством упиясь возможным») предваряется стихами «Вдруг 
настоящее сменяя ложным, / Из дыма храм сооружу» как перифразом слова 
«мечты» («“первонач.” Призрак, видение» [Толковый словарь русского языка 
1935‒1940]). И это упреждающее осознание несбыточности «женского жела-
ния» объясняет появление другого – честолюбивого – варианта ночного бде-
ния лирической героини («В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных»), 
обособленного отдельным предложением, но связанного с первым раздели-
тельным союзом или в значении альтернативного замещения. Оба варианта 
обоснованы «первичной эмансипацией русской женщины» ⅩⅧ ‒ начала ⅩⅨ 
вв. [Улюра 2001], но второй, в отличие от первого, не оговаривается несбыточ-
ностью (об участии Буниной в «Беседе любителей русского слова» см.: [Боча-
ров 1991]). Эти варианты разведены многостишной и функционально не свя-
занной ни с одним из них прослойкой, которая отсутствует в издании 1819 г. 
[Поэты 1971, 451] и которая создает эффект явного намерения избежать их 
сближения. Текст, изобилующий глаголами («Взгляну – и снег согреется в по-
лях, / Стряхнется иней на кустах; / Дохну – и льдины распадутся, / Как воск, 
кремни погнутся, / Содвинется смягчась металл») с семантикой имагинатив-
ного, напоминающего детское, преображения внешних реалий, организован 
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вокруг семы растопить. Ее волеизъявительное назначение проявляется в кон-
тексте следующего за «Сумерками», но отсылающего к нему, стихотворения 
1809 г. под жанровым названием «Отречение» (палинодия) и маскировочным 
подзаголовком «Перевод»: «Иссякни для меня, прозрачный / Кастальских, 
сладких вод ручей; ˂…˃ Что мне вселенной удивленье? / Что цепь веков? По-
томства глас? ˂…˃ Вон там, ‒ на твердом основаньи / Воздвигнут из алмаза 
храм; ˂…˃ Вокруг его сонм игр, ‒ веселья; / Внутри поставлен мой кумир: / 
Туда хожу на поклоненья ˂…˃ Кто легки облака перловы / От жертв ко храму 
воссылал? / Кто свежие венцы лавровы / К стопам кумира полагал? / Кто розы, 
мирты нес, ‒ лилеи и жасмины? // Не я ль, роскошной Флоры ткани, / К нему 
перенесла на трон? / Но что кумиру почесть, дани? ‒ / Изваян из металла он: / 
К мольбе, ‒ к куренью, ‒ к фимиамам хладен. // Вотще мастики благовонны / 
На жертвенном я жгу огне; / Вотще, слагая гимны стройны, / Пою хвалы ему 
одне: / Ни уст движенья нет, ‒ ни вежд в неблагодарном. ˂…˃ Умолкни, лира 
тихозвучна! / Почто твой слабый глас? ‒ Престань… / С металлом твердость 
неразлучна; / С кумиром ‒ жертв мастичных дань; / Со мной ‒ могильный мрак 
и тишина усопших» [Бунина 2016, 143–145]. В этих аллюзивных стихах – оби-
да Буниной, видимо, на не-ответ Державина на послание к нему. 

Следует отметить контекстуальной ремаркой, что Бунина относилась к 
Державину и его творчеству не столь однозначно, как в «Сумерках». С одной 
стороны, с пиететом, к примеру, в стихотворении «Мой портрет, списанный 
на досуге в осенние ветры для приятелей»: «Хотя б Державина похитила ты 
струны; / Но важность, сладость и перуны / От рук его не перейдут к тебе 
˂...˃ / Оставь, когда угодно так судьбе, / Оставь лишь одному ему влиянья / 
Столь дивные в умах производить, / Чтоб смертных имена бессмертными тво-
рить, / Всех прелестей собрав очарованья» [Бунина 2016, 121–122]. С другой 
стороны, с полемичностью, например, в стихотворении, датированном также 
1809 г., «Тем, которые предлагали мне писать гимны»: «Отвсюду бедством 
утесненна, / Могу ль воспеть Творца миров? / Отвсюду бедством утесненна, / 
Могу ль слагать хвалы царям? / Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль утехи 
петь родства? / Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль петь сладость нежных 
уз? / Отвсюду бедством утесненна, / Хочу блажить могильный свод» [Бунина 
2016, 109]. Приведенные стихи доказывают, что «Сумерки» – один из стихот-
ворных эпизодов в истории отношения Буниной к Державину.

Но вернемся к «Сумеркам». Оба варианта мечты подаются не как визуа-
лизированный (в отличие от природы) образ, а как краткое изложение «затек-
стовых» грёз лирической героини, релевантное их еженочному возвращению. 
Последнее подтверждается повторным обращением к «царю дня», образую-
щим тем самым композиционную фигуру кругового движения иллюзий. От-
сутствие же в нем слова «мечта» и иное, не связанное с этим словом, обосно-
вание глагольного повеления «усни» (сон как награда за дневной труд) указы-
вают на выход лирической героини из грёз в реальность, а именно, к исходной 
ситуации своих мечтаний. Обнуление иллюзий поддержано композиционной 
неожиданностью обращения, создающей рецептивный эффект речевого обры-
ва. При этом и само обращение является обрывом: оно заканчивается обосо-
бленными комматическим стихом краткими и инверсированными эпитетами 
«велик и многотруден», придающими ему характер торжественного каданса. 
В целом же, повторное обращение к Гелиосу, образующее с начальным ком-
позиционное кольцо, является знаком завершения всего пролога. Его основное 
содержание репрезентирует «внутреннего человека» (Жан-Поль) лирической 
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героини, ее ментальный автопортрет с исповедальными мотивами мечты и эк-
зистенциальной жалобой на судьбу. Третье слово «мечта» появляется в эпи-
логе («фаустианское» «Постой, мечта! продлись!..») уже в новой редакции, 
связанной с визионерским посещением Званки. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ К П.А. ВЯЗЕМСКОМУ 
З.А. ВОЛКОНСКОЙ И А.И. ГОТОВЦЕВОЙ. ЧАСТЬ 21*

Аннотация
В статье проводится сопоставительный анализ двух женских стихотвор-

ных посланий, адресованных П.А. Вяземскому: «Князю П.А. Вяземскому на 
смерть его дочери» З.А. Волконской (1835) и «К П.А. Вяземскому (при полу-
чении портрета)» А.И. Готовцевой (1837), – с учетом комплекса факторов, как 
сближающих, так и разводящих смысловое наполнение и поэтику этих про-
изведений. Показывается, что перекличку данных стихотворений во многом 
определяет не только единство адресата и жанра, но и разработка общей темы 
невосполнимой утраты. Отмечается, что стихотворения Готовцевой и Волкон-
ской также роднит пронзительность женского лиризма: их сближает реализо-
ванная авторами коммуникативная стратегия, мотивированная стремлением 
поэтесс-матерей предельно искренне выразить сочувствие Вяземскому-отцу, 
похоронившему дочь; утешить его. В то же время в статье доказывается, что 
в названных посланиях проявляются разительные отличия, мотивированные 
контекстом личных и творческих взаимоотношений Волконской и Готовцевой 
с Вяземским, а также чертами творческих индивидуальностей поэтесс-совре-
менниц, особенностями их миропонимания. Делается вывод о том, что в сти-
хотворении костромской поэтессы Готовцевой прозвучал проникновенный и 
искренний голос, идущий из глубины провинциальной России. Послание же 
Волконской, активно общавшейся с Мицкевичем, Гете, Стендалем и другими 
корифеями западного искусства, существовавшей на перекрестке культур, в 
огромной степени выразило приверженность к аксиологии, характерной для 
европейского сознания.
Ключевые слова

П.А. Вяземский; З.А. Волконская; А.И. Готовцева; женское поэтическое 
послание; взаимоотношения; лиризм; коммуникативная стратегия; аксиология, 

1* Исследование выполнено в Костромском государственном университете за счет гранта Россий-
ского научного фонда (РНФ, проект № 24-28-00058, https://rscf.ru/project/24-28-00058/).
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N.G. Koptelova, A.A. Chetverikova (Kostroma)

POETIC MESSAGES TO P.A. VYAZEMSKY 
BY Z.A. VOLKONSKAYA AND A.I. GOTOVTSEVA. PART 21**

Abstract
The article provides a comparative analysis of two women’s poetic messages 

addressed to P.A. Vyazemsky: “To Prince P.A. Vyazemsky on the death of his 
daughter” by Z.A. Volkonskaya (1835) and “To P.A. Vyazemsky (upon receiving a 
portrait)” by A.I. Gotovtseva (1837), taking into account a set of factors that both 
bring together and separate the semantic content and poetics of these poems. It is 
shown that the roll call of these poems is largely determined not only by the unity 
of the addressee and the genre, but also by the development of a common theme 
of irreparable loss. It is noted that the poems of Gotovtseva and Volkonskaya are 
also related by the shrillness of female lyricism: they are brought together by the 
communicative strategy implemented by the authors, motivated by the desire of the 
poetesses-mothers to express their sympathy with the utmost sincerity to Vyazemsky 
the father, who buried his daughter; to console him. At the same time, the article 
proves that these messages show striking differences motivated by the context of 
personal and creative relationships between Volkonskaya and Gotovtseva with 
Vyazemsky, as well as the features of the creative individuality of contemporary 
poetesses, the peculiarities of their worldview. It is concluded that the poem by the 
Kostroma poetess Gotovtseva is a deep and sincere voice coming from the depths of 
provincial Russia. The message of Volkonskaya, who actively communicated with 
Mickiewicz, Goethe, Stendhal and other luminaries of Western art, who created at 
the crossroads of culture, largely shows commitment to the axiology characteristic 
of human consciousness.
Key words

P.A. Vyazemsky; Z.A. Volkonskaya; A.I. Gotovtseva; women’s poetic messages; 
relationships; lyricism; communication strategy; axiology.

Дружба П.А. Вяземского и З.А. Волконской, начавшаяся в 1819 г., не пре-
кратилась и тогда, когда «Северная Коринна» уехала из России в Италию в 
феврале 1829 г. Они продолжали поддерживать связь. В первые годы своей 
жизни в Италии княгиня живо интересовалась всеми новостями литературной 
жизни в России и сведениями об общих друзьях. О сердечной привязанности 
Вяземского к Волконской свидетельствуют письма поэта к жене, отправлен-
ные 23, 24, 25 мая, 1, 3, 8 июня, а также 18 июля и 19 августа 1832 г. В них 
он выражает искреннюю тревогу за здоровье княгини. Так, 23 мая Вяземский 
впервые сообщает жене: 

Зенеида Волконская очень занемогла на дороге где-то уже в Гер-
мании. Здесь говорят, что возобновился прежний припадок сумасше-
ствия, но Никита говорит, что просто нервы очень расстроены [Вязем-
ский 1951, 367].

А 1 июня поэт уже с радостью пишет о том, что появилась надежда на вы-
здоровление Волконской: «О Зенеиде последние известия утешительнее» [Вя-
1** The work was done at Kostroma State University with the support of the grant of the Russian Science 
Foundation (RSF, project no. 24-28-00058, https://rscf.ru/project/24-28-00058/).
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земский 1951, 376]. Он пристально следит и за перемещениями своей близкой 
знакомой, информируя жену 18 июля 1832 г. о том, что Волконская «возврати-
лась в Рим» [Вяземский 1951, 418].

Но в 1834 г. князь Вяземский и его семья сами собрались в срочную 
поездку в «вечный город». Вяземские узнали, что их семнадцатилетняя 
дочь Полина, крещенная под именем Прасковья, больна туберкулезом. 
Костромской приятель Вяземского Бартенев особенно выделял Пашень-
ку, как звали ее домашние, среди детей поэта. Так, в письме к жене от 
1 июня 1832 г. Вяземский замечает: «Фаворитка Бартенева, кажется, 
Пашенька» [Вяземский 1951, 376]. Вяземские надеялись, что теплый 
климат Италии поможет Прасковье. Сохранились письма Вяземского к 
Волконской, где он делится новостями о болезни дочери и просит по-
мочь устроиться его семье в Риме. Их приводит Арутюнова-Манусевич, 
скрупулезно реконструировавшая трагическую историю пребывания 
Вяземских в Италии в своей книге «Жизнь в письмах. Княгиня Зинаи-
да Волконская». Она отмечает: «Вяземские прибыли в Рим 12 декабря 
1834 года. Все уже было приготовлено для них Волконской» [Арутюно-
ва-Манусевич 2017, 88]. Исследовательница приводит и письмо благо-
дарного Вяземского, высоко оценившего чуткость Волконской [Арутю-
нова-Манусевич 2017, 88]. 

В письме к жене от 26 июля 1834 г. Пушкин, всей душой сочув-
ствующий Вяземским, пересказал свой вещий сон, в котором увидел 
преждевременную смерть Прасковьи [Пушкин 1986, 68]. Действитель-
но, Пашеньке становилось все хуже, и 23 марта 1835 г. она умерла. Три 
дня спустя ее похоронили в Риме на некатолическом кладбище для ино-
странцев Тестаччо. Подробно изучив все записи из дневника Вяземско-
го, связанные с этими тяжелыми днями, Арутюнова пишет: 

В отличие от обычно подробных и остроумных дневниковых 
записей Вяземского, его римский дневник лаконичен: лишь строчек 
двадцать охватывают пять месяцев, проведенных в Риме <…> Неде-
лей позже, 22 апреля 1835 года, он отправился в долгое обратное пу-
тешествие в Россию, чтобы вернуться к обязанностям вице-директора 
департамента внешней торговли Министерства финансов. Последняя 
запись в римском дневнике князя приоткрывает его бесконечную уста-
лость и безысходную тоску [Арутюнова-Манусевич 2017, 90].

Свое послание, обращенное к Вяземскому, Волконская создает почти сра-
зу после отъезда князя из Италии, в мае 1835 г. Несомненно, стихотворение 
«Князю П.А. Вяземскому на смерть его дочери» вызвано к жизни искренним 
стремлением поэтессы утешить друга и выразить ему свои соболезнования: 

В стенах святых она страдала,
Как мученица древних лет;
Страдать и жить она устала;
Уж все утихло... девы нет! [Волконская 1835, 113].

В своем послании Волконская утверждает, что юная княжна страдала, как 
«мученица древних лет», как раннехристианская святая. По ее мнению, смерть 
стала для Прасковьи избавлением от мучений.
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Волконская с реалистической точностью описывает могилу Прасковьи на 
кладбище Тестаччо, где действительно росли кипарисы, считающиеся в Ита-
лии деревьями траура [Тестаччо… 1999, 6]: 

И кипарис непеременной
Стоит над девственной главой,
Свидетель тайны подземельной,
И образ горести родной! [Волконская 1835, 113].

В то же время смерть девушки в «вечном городе» поэтесса оценивает и 
в мистико-религиозном ключе. Поэтому в контексте ее стихотворения сим-
вол кипариса отсылает и к библейской традиции, причисляющей это дерево к 
растениям, присутствующим в райском саду [Макарий (Веретенников) 1998–
2023]. Его смысловое наполнение в интерпретации Волконской восходит так-
же к раннехристианским представлениям о том, что из кипариса были сделаны 
Ноев ковчег и Голгофский крест, что кипарисы символизируют веру в загроб-
ную жизнь [Макарий (Веретенников) 1998–2023]. 

Таким образом, в поэтическом послании Волконской далекое прошлое и 
настоящее, вечное и бренное переплетаются. А католический Рим становится 
связующим звеном между ними, своеобразным земным раем. Поэтесса не про-
сто сакрализирует Рим, но воспринимает его как духовную родину. Согласно 
философии Волконской, принявшей в 1835 г. католичество, Прасковья обрета-
ет свой «вечный город» и теперь становится его частью и, стало быть, прибли-
жается к Богу.

Сочувствуя горю Вяземского, Волконская осознает: его скорбь усиливает 
и то обстоятельство, что дочь умерла далеко от дома, что она похоронена на 
чужой земле. В конце стихотворения княгиня утешает своего друга и обещает, 
что она будет заботиться о могиле Пашеньки (и свое обещание Вяземскому 
Волконская сдержала). Автор послания символически удочеряет умершую 
Прасковью: «Ты едешь... но ее могилу / Оставишь мне не сиротой…» [Волкон-
ская 1835, 113]. Но при этом она понимает, что не в силах до конца унять ду-
шевную боль и тревогу отца, потрясенного утратой и похоронившего Пашень-
ку на чужбине. Волконская подчеркивает, что непременно будет хранительни-
цей памяти Вяземского, но при всем желании она все-таки не сможет целиком 
восполнить его отсутствие на могиле дочери в Риме. Для выражения тонких 
нюансов своей философской мысли в финале поэтесса использует весьма эф-
фективный художественный прием: она завершает свое послание Вяземскому 
диалектичным соотношением образов «сильного солнца» и замещающего его 
гораздо более слабого «луча месяца» (даже не луны!), являющегося только от-
ражением солнечного света: «Так солнца заменяет силу / Луч месяца в ночи 
святой!» [Волконская 1835, 113].

Представляется, что отголоски ключевых мотивов стихотворного посла-
ния Волконской к Вяземскому звучат в письмах Н.В. Гоголя к П.А. Плетневу 
от 2 ноября 1837 г. и к П.А. Вяземскому от 25 июля 1838 г. Автор «Ревизора» 
сблизился с «северной Коринной» в Риме в 1837 г. и, по-видимому, испытал 
ее сильное влияние, отчасти определившее его восприятие Италии. В письме 
к Плетневу Гоголь выражает свое восхищение Италией и так же, как Волкон-
ская в своем стихотворном послании к Вяземскому, сакрализирует простран-
ство Рима, обнаруживая в нем концентрированное присутствие божественных 
сил: «Что за земля Италия! Все прекрасно под этим небом <…>. Нет лучшей 
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участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству» 
[Гоголь 1952, 114]. 

В более позднем письме к Вяземскому (1838 г.) прозаик, восторгаясь Ри-
мом, отмечает, что свое отношение к нему сформировал во многом благодаря 
оценкам своего адресата [Гоголь 1952, 156]. Одновременно он не просто рас-
сказывает о своих посещениях могилы Прасковьи, но, по сути, воспроизводит 
и варьирует некоторые мотивы из поэтического послания Волконской Вязем-
скому. В частности, Гоголь пишет: 

Еще не так давно был я вместе с княгиней Зин<аидой> Волхон-
ской на знакомой и близкой вашему сердцу могиле. Кусты роз и ки-
парисы растут; между ними прокрались какие-то незнакомые два-три 
цветка. Я уважаю те цветы, которые вырастают сами собою на могиле. 
Мне все кажется, что это речи усопшего к нам, но мы глядим, силимся 
и не можем понять их. Потом я был еще один раз с одним москвичом, 
знающим вас, – и вновь уверился, что эта могила не сирота: в Ита-
лии нельзя быть сиротою ни живущему, ни усопшему [Гоголь 1952, 
156–157].

Как видим, в проникновенных и искренних признаниях писателя мож-
но обнаружить образно-мотивные вкрапления, почерпнутые из стихотво-
рения Волконской, адресованного Вяземскому: упоминание «кипарисов», 
растущих в месте захоронения Прасковьи; метафорическое высказывание 
о том, что ее могила «не сирота». Однако впоследствии Гоголь, не пере-
ставая любить Италию, в определенной мере дистанцировался от Волкон-
ской, настойчиво пытавшейся обратить в католичество не только умира-
ющего И. Виельгорского, но и его самого [Арутюнова-Манусевич 2017, 
33–34, Манн 2012, 219–221].

Стихотворение Готовцевой, как свидетельствует сохранившаяся в 
РГАЛИ рукопись, было создано на два года позднее послания Волкон-
ской, в 1837 г. По возвращении из Италии князь Вяземский отправляет 
Готовцевой свой портрет. Это и стало одним из импульсов для написания 
стихотворения: 

«К П.А. Вяземскому (При получении портрета)»

Вы ль это, князь? И ваш ли образ незабвенный
Встречаю снова я чрез восемь длинных лет! 
Как утешителен ваш сладостный привет,
Как вы украсили мой уголок смиренный.

С каким участием смотрю я на черты,
В которых грусти след так ясно отразился,
И смею разгадать те думы и мечты,
Которыми ваш взор печальный омрачился.

Пусть гордый Рим хранит священный милый прах –
Он чуждую страну случайно украшает.
Но кроткий дух его не там – он в небесах,
Над милой родиной, над вами он летает [Готовцева 2005, 51] 
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Большую часть послания занимает описание внешнего облика Вяземско-
го, преображенного болью и утратой. Вести от него, пробудившие воспоми-
нания о былом, несомненно, обрадовали Готовцеву. Но она замечает в чертах 
Вяземского, запечатленных на портрете, «грусти след» и догадывается о при-
чинах его тоски, их общей тоски. Готовцевой была знакома боль утраты, ей 
тоже приходилось терять детей. Спустя многие годы именно общее горе объе-
динило Готовцеву и Вяземского. 

О смерти дочери Вяземского в послании Готовцевой говорится немного, 
в самом конце стихотворения. Причем свои мысли поэтесса выражает полуна-
меками, что можно объяснить чувством такта. Чуткая и деликатная, Готовцева 
понимает, что боль от произошедшего у потрясенного горем Вяземского-отца 
так и не прошла. Не упоминается даже имени Прасковьи, используются суще-
ствительные «дух», «прах», местоимение «он» («он в небесах…», «над вами 
он летает…»), будто для того, чтобы не тревожить покойную понапрасну. 

Не известно, читала ли Готовцева послание Волконской, которое было 
опубликовано в журнале «Московский наблюдатель» в 1835 г. Но мнения по-
этесс разделились. В стихотворении Готовцевой, в отличие от произведения 
Волконской, не описывается могила Прасковьи. Напротив, в представлении 
Готовцевой «кроткий дух» дочери Вяземского все еще жив. То, что прах на-
ходится в чужих краях, – лишь случайность. По мнению Готовцевой, душа 
ушедшей из земного мира Пашеньки не принадлежит «гордому Риму», она 
возвратилась туда, где находится все для нее самое дорогое, – на «милую ро-
дину». Девушка умирает, но обретает вечную жизнь на небесах, и теперь она, 
точно ангел-хранитель, присматривает за отцом и всегда будет рядом.

Примечательно, что автограф этого стихотворения, хранящийся в РГАЛИ 
[Готовцева 1837а], отражает следы авторской правки Готовцевой. Во второй 
строке процитированной строфы поэтесса сначала написала слово «печально», 
то есть в тексте стихотворения было: «Он чуждую страну печально украшает». 
Однако затем Готовцева заключила слово «печально» в скобки, а сверху надпи-
сала окончательно выбранное слово «случайно», по всей видимости, наиболее 
точно выражающее ее мысль [Готовцева 1837а]. 

Причем создается впечатление, что в своем послании Готовцева полеми-
зирует со стихотворением Вяземского «К Риму». Хотя поэтесса не могла еще 
видеть его напечатанным. Впервые это произведение Вяземского было опу-
бликовано только в 1862 г. в собрании стихов поэта с названием «В дороге и 
дома» (в разделе «Италия») [Вяземский 1862]. В послании «К Риму» феномен 
«вечного города» Вяземский постигает сквозь призму своей личной трагедии. 
Сущность исторического и культурного пространства Рима, которое поэт вос-
принимает как «кладбище столетий и времен», открывается ему рядом с ме-
стом захоронения любимой дочери: 

Не кисти, не резца, не зодчества созданья,
В которых смелый дух избранников живет.
Нет, мимо их, меня таинственно зовет 
Тот мирный уголок, где ранняя могила
Родительской любви надежду схоронила.
Здесь Рим сказался мне, здесь понял я, в слезах,
Развалин и гробниц его и плач и прах;
Здесь скорби стен его, державной и глубокой,
Откликнулся и я печалью одинокой! [Вяземский 1862, 202].
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Вяземский признается, что горе сблизило его с Римом. К этому городу 
поэт относится теперь как ко второй родине: «Нет, скорбью, о мой Рим, срод-
нился я с тобой! / Сочувствие к тебе и внутренней, и чище: / Родное место есть 
мне на твоем кладбище» [Вяземский 1862, 202]. В своем послании Готовцева 
как будто опровергает именно эти признания Вяземского. В последней стро-
фе своего стихотворения она жестко разводит понятия «родина» и «чужбина». 
Готовцева считает: не стоит слепо поклоняться Риму, в котором, по ее мне-
нию, воплощено духовное пространство «чуждой страны» [Готовцева 2005, 
51]. Она уверена: душа умершей в Риме Прасковьи неизбежно вернулась на 
«милую родину», в Россию [Готовцева 2005, 51]. И эту уверенность Готовцева 
стремится передать страдающему отцу Вяземскому. 

В коллекции И.С. Зильберштейна хранится, судя по всему, более поздняя 
редакция упомянутого послания Готовцевой [Готовцева 1837b]. В ней после 
второй строфы есть два ряда отточий. Ранее этот прием поэтесса использовала 
в послании к Пушкину, чтобы акцентировать некую энигматичность стихотво-
рения, обозначив фигуру умолчания. Тем самым она подчеркнула своеобраз-
ную загадочную недосказанность, уведенную в подтекст произведения. 

Есть вариативность и в третьей строке третьей строфы, идущей после от-
точий. Вместо фразы «Но кроткий дух его не там – он в небесах» следует такое 
лирическое высказывание: «Но кроткий дух ее не в Риме – в небесах». Как 
видим, в третьей строфе этой редакции лексема «Рим» повторяется дважды, в 
первой («Пусть гордый Рим хранит священный милый прах») и третьей стро-
ках. Причем – во втором случае с коннотацией отрицания: «Но кроткий дух 
ее не в Риме – в небесах». В результате впечатление отторжения от Рима, как 
«чуждой страны», выраженное в стихотворении, усиливается.

Наконец, во второй редакции послания Готовцевой к Вяземскому присут-
ствует дополнительная, четвертая строфа, которой нет в автографе, вошедшем 
в тетрадь поэтессы, хранящуюся в РГАЛИ: 

В минуты тяжкие, когда ни слов, ни вздохов нет,
И изнеможет дух под бременем печали,
В усладу горести нам небеса послали
Утраченных друзей таинственный привет [Готовцева 1837b].

В процитированной строфе происходит смена лирического субъекта: 
вместо «я» появляется «мы». Это сигнализирует о нарастании степени фило-
софского обобщения в финале стихотворения. Готовцева сближает трагедию 
Вяземского с собственными переживаниями – трагедией матери, которой при-
ходилось терять детей. В заключительных строках четвертой строфы поэтесса 
характеризует свой возобновившийся стихотворный диалог с Вяземским как 
утешение, посланное свыше и просветляющее безмерные земные страдания, 
выпавшие на долю обоих: «В усладу горести нам небеса послали / Утраченных 
друзей таинственный привет». 

Таким образом, перекличку произведений Волконской и Готовцевой опре-
деляет не только единство адресата и жанра, но и разработка общей темы не-
восполнимой утраты. Стихотворения Волконской и Готовцевой одновременно 
роднит пронзительность женского лиризма: их отчасти сближает реализован-
ная авторами коммуникативная стратегия, мотивированная общим стремлени-
ем поэтесс-матерей предельно искренне выразить сочувствие Вяземскому-от-
цу, потерявшему дочь; утешить его. 
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В то же время в названных произведениях проявляются разительные от-
личия, мотивированные контекстом личных и творческих взаимоотношений 
Волконской и Готовцевой с Вяземским, а также чертами творческих индивиду-
альностей поэтесс-современниц, особенностями их миропонимания. 

Очевидно, что в посланиях Волконской и Готовцевой во многом обозначи-
лась полярность в их философских размышлениях о жизни и смерти, о родине 
и чужбине. Обе поэтессы подчеркивают неразрывную связь князя Вяземского 
с душой умершей дочери. Но каждая из них находит для бессмертной души 
Прасковьи свое сакральное пространство. Для Готовцевой – это православная 
Россия, где она родилась, жила, писала стихи. Согласно ее представлениям, 
даже земная кончина не способна разорвать связь души с родным краем, с ко-
ренной духовной почвой. Для княгини Волконской родина – это прежде всего 
свобода. И в России, и в Европе княгиня чувствовала себя как дома. Но окон-
чательным ее выбором стал католический Рим, воспринимаемый Волконской 
как место средоточия искусств, как колыбель гармонии и красоты, как про-
странство, наполненное божественной энергией. Здесь она чувствовала себя 
намного свободнее, чем в России. Отсюда выраженное в ее послании к Вязем-
скому убеждение, что душа Прасковьи стала частью «вечного города», где она 
приблизилась к Богу.

В послании костромской поэтессы Готовцевой прозвучал проникновен-
ный и искренний голос, идущий из глубины провинциальной России. А сти-
хотворение Волконской, существовавшей на перекрестке культур, активно 
общавшейся с Мицкевичем, Гете, Стендалем и другими корифеями западного 
искусства, выразило приверженность поэтессы к аксиологии, связанной глав-
ным образом с европейским сознанием. 
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БЫТОВЫЕ СЦЕНЫ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ». 
ТРАДИЦИИ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

Аннотация
Живописание И.А. Гончарова как устойчивая художественно-эстетиче-

ская система связана в основе своей с «высокой» (итальянской) и «повседнев-
ной» (фламандской) живописью. В главном романе писателя оно проявляется 
в форме бытовых сцен (жанровых). Обращение Гончарова на фоне развития 
критического реализма в историко-литературном процессе России к этому 
жанру явилось ключевым на пути формирования категории «обыкновенного», 
возведенного в творчестве писателя в эстетический абсолют. «Сон Обломова», 
сотканный из аллюзий на картины фламандцев, демонстрирует внимание пи-
сателя к бытовым сценам, с помощью которых воссоздается патриархальный 
быт, оказавший влияние на формирование русского национального образа – 
Ильи Ильича Обломова. Живописание бытовых сцен в романе связано с рядом 
центральных эстетических проблем, таких как поэтизация действительности, 
характерология. Впервые в данной статье обломовские бытовые сцены были 
соотнесены с жанровой живописью и полотнами голландских и фламандских 
мастеров. Кроме воссоздания идиллии бытовые сцены укрупняют роль важ-
ных с точки зрения композиции глав (1 и 4) на пути духовной эволюции героя, 
портрет которого дается во фламандском колорите. Было выявлено, что бы-
товые сцены как междисциплинарный жанр в романе «Обломов» И.А. Гонча-
рова связаны с теорией эпизации, так как являются элементом одной из двух 
эстетических основ живописания как средства воссоздания действительности. 
Обращение к «фламандству» посредством бытовых сцен дало Гончарову воз-
можность поэтизации некоторых сторон русской жизни, подчеркивающих тор-
жество будничной красоты. Бытовые сцены романа являют собой своеобраз-
ное тематическое «кольцо», призванное подчеркнуть значение фламандского 
изобразительного жанра для главной художественной идеи романа «Обломов».
Ключевые слова

Гончаров; роман; Обломов; бытовые сцены; живопись; живописание.
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K.K. Pavlovich (Tomsk)

EVERYDAY SCENES IN THE NOVEL 
BY IVAN GONCHAROV “OBLOMOV”. 

TRADITIONS OF THE DUTCH SCHOOL OF PAINTING

Abstract
Depiction by Goncharov as a stable artistic and aesthetic system is fundamentally 

connected with “high” (Italian) and “everyday” (Flemish) painting. In the writer’s 
main novel it manifests itself in the form of everyday scenes (genres). Against the 
background of the development of critical realism in the historical and literary 
process of Russia, Goncharov’s appeal to this genre was key on the path to the 
formation of the category of “ordinary”, elevated to an aesthetic absolute in the 
writer’s work. The part called Oblomov’s Dream, woven from allusions to Flemish 
paintings, demonstrates the writer’s attention to everyday scenes, with the help of 
which the patriarchal life is recreated, which influenced the formation of the Russian 
national image – Ilya Ilyich Oblomov. The depiction of everyday scenes in the novel 
is associated with a number of central aesthetic problems, such as poeticization of 
reality and characterology. For the first time in this article, Oblomov’s everyday 
scenes were correlated with genre painting and canvases by Dutch and Flemish 
masters. In addition to recreating the idyll, everyday scenes enlarge the role of 
chapters (1 and 4) that are important from the point of view of composition on the 
path of the spiritual evolution of the protagonist, whose portrait is given in Flemish 
coloring. It was revealed that everyday scenes as an interdisciplinary genre in the 
novel “Oblomov” by Goncharov are associated with the theory of epicization, since 
they are an element of one of the two aesthetic foundations of painting as a means 
of recreating reality. Appealing to “Flemishness” through everyday scenes gave 
Goncharov the opportunity to poetize certain aspects of Russian life, emphasizing 
the triumph of everyday beauty. The everyday scenes of the novel constitute a kind 
of thematic “ring” designed to emphasize the importance of the Flemish visual genre 
for the main artistic idea of the novel “Oblomov”.
Key words

Goncharov; novel; Oblomov; everyday scenes; painting; depiction.

Бытовые сцены, встречающиеся у Гончарова на протяжении всего творче-
ства, в изобразительном виде искусства составляют отдельный жанр, который 
является одним из основных в нидерландской школе живописи. От раннего 
творчества до зрелых публицистических работ русский писатель проявлял 
пристальный интерес к представителям фламандской школы и «малым гол-
ландам».

Творчество фламандцев и «малых голландцев», имеет реалистическую ос-
нову, это проявилось в большей степени в жанровой живописи. Повседневное, 
неприукрашенное изображение жизни, порой с юмористическими сюжетными 
моментами, стало отличительной чертой художников. Их творчество отличает 
обращение к документальности сюжета, эпической манере изображения дей-
ствительности, сочетающиеся с детализацией. 

«Национальной эпопеей» назвал искусство фламандцев в статье 1849 г. 
А.Н. Майков, близкий друг Гончарова:. И каким могущественным гением за-
печатлена эта национальная эпопея! как умел гений заменить недостаток света 
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скупого неба, дорожа каждым его лучом, и в одном луче его отыскать дивную 
поэзию!..» [Майков 1985, 30–31].

Многие исследователи творчества Гончарова отмечали связь его худо-
жественной манеры с фламандцами [Бухаркин 1992, 118–135; Краснощеко-
ва 1997, 179, 340; Краснова 2000, 50–51; Юнусов 2002, 6; Гришечкина 2003, 
244], практически сводя это только к особой детализации, мотиву еды, 
идиллии, не принимая во внимание суть эстетики художников-голландцев.

Первым на фламандскую манеру Гончарова указал А.В. Дружинин в 
статьях «Русские Японии в конце 1853 – начале 1854 г. Из путевых заме-
ток И. Гончарова» (1855) и «Обломов». Роман И. А. Гончарова» (1859) 
[Дружинин 1983]. Критик напрямую соотносит Гончарова с представите-
лями фламандской живописи: «Как Доу, Ван дер Нээр и Остад, он [Гон-
чаров. – К.П.] знает, что ему незачем ходить далеко за предметами твор-
чества. <…>подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь 
данной сферы, данной эпохи и данного общества, - для того, чтоб, подоб-
но им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом 
моменты действительности, им уловленной» [Дружинин 1983, 235].

Одна из главных эстетических задач фламандцев и русского писателя 
сводилась к «поэтизации обыкновенного», «прозе жизни». Бытовая живо-
пись на протяжении многовековой истории отличалась ненормативностью 
и непохожестью на сюжеты высокого (итальянского) стиля изобразитель-
ного искусства. Многоликость историй обыкновенной жизни становились 
главной эстетической доминантой этого жанра. Именно такие работы, от-
личающиеся фабульностью и особым психологическим действием, оказа-
лись близкими словесному искусству.

В 1849 г. Гончаров публикует увертюру к роману «Обломов» в виде 
отдельной главы «Сон Обломова», которая буквально вся соткана из эле-
ментов фламандской живописи. Знаменательно, что на эту изобразитель-
ную особенность в описании действительности у Гончарова указал в этом 
же 1849 г. критик «Москвитянина» А.Ф. Вельтман, подписавшийся как 
«А.В.»: «Способность сочинителя к фламандской школе, – писал автор 
заметки, – и вместе к гогартовскому роду ярко высказывается этим от-
рывком из романа. Описание пошлостей жизни в захолустье отчетливо до 
порошинки; ярко наброшенные тени на невозмутимую тишину, на это на-
ружное во всем бессмыслие и беззаботность обрисовывают застой жизни 
как нельзя лучше; но иронический тон красок нейдет к захолустьям: тут 
нет виноватых. Мало ли на земном шаре мест, где жизнь еще прозябает 
и не дает еще плодов. Если в этих захолустьях живет еще только сердеч-
ная, хотя и неразумная, доброта, необщительная простота» то над ними 
нельзя трунить, как над детьми в пеленках, которые, несмотря на свое 
неразумие, милы, что доказывает и “Сон Обломова”» [А.В. 1849]. Одно 
из первых критических мнений, относительно повествовательной мане-
ры Гончарова, восходящей к живописи, оказывается ценным в том плане, 
что Вельтману удалось обнаружить одну из важных писательских задач во 
«Сне», а именно с помощью «фламандства» изобразить «застой жизни», 
«бессмыслие и безаботность», «пошлость», что не исключает легкую иро-
нию Гончарова, с одной стороны, как с другой ‒ происходит авторская по-
этизация этого места (то над ними [обломовцами. – К.П.] нельзя трунить, 
как над детьми в пеленках, которые, несмотря на свое неразумие, милы, 
что доказывает и “Сон Обломова”»).



137

К.К. Павлович (Томск)     |     БЫТОВЫЕСЦЕНЫВРОМАНЕИ.А.ГОНЧАРОВА«ОБЛОМОВ».

На сегодняшний момент в отечественном литературоведении дано всесто-
ронне полное исследование «Сна…» [Отрадин 1992, 3–17; Ляпушкина 1996; 
Истомина 2011; Кукуева 2014], однако на фламандские традиции было указано 
только некоторыми исследователями [Краснова 2000; Краснова 2003] без обра-
щения к анализу самого художественного текста девятой главы.

Во «Сне Обломова» Гончаровым создан «чудесный уголок» – Обломовка, 
в котором дано описание детства героя, его имения. Это идиллическое про-
странство изображено с опорой на эстетические и содержательные элементы 
фламандской школы живописи. Вхождение «фламандства» в важнейшую в 
идейном плане главу романа было обусловлено художественной задачей Гон-
чарова – синтезировать в тексте романтические и реалистические традиции 
при описании провинциальной России. Именно фламандство призвано под-
черкнуть важнейшие эстетические особенности прозы писателя – органичное 
взаимопроникновение «высокого» и «низкого» (повседневного») при создании 
картин русской жизни. Фламандское начало, связанное с описанием детства 
главного героя И.И. Обломова и его родового имения. 

«Фламандство» Гончарова очевидно имело пушкинскую традицию («фла-
мандской школы пестрый сор») [Пушкин 1937, 201]. Изобразительность стиля 
поэта была отмечена В.Г. Белинским. По мнению критика, у Пушкина еще в 
«Графе Нулине» (1825) описания строятся сообразно манере фламандских ху-
дожников: «Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, и не одна из них не 
уступит в достоинстве любому из тех произведений фламандской живописи, 
которые так высоко ценятся знатоками. Что составляет главное достоинство 
фламандской школы, если не уменье представлять прозу действительности 
под поэтическим углом зрения? В этом отношении “Граф Нулин” есть целая 
галерея превосходнейших картин фламандской школы» [Белинский 1948, 78].

По мнению Е.И. Вожик, автора статьи «Вечные фламандцы»: язык опи-
сания фламандской живописи в 1830–1850 гг.», школа художников Фландрии 
«чаще всего характеризуется литераторами обобщенно – нередко через ко-
роткое словесное обозначение, своего рода формулу, не всегда обладающую 
формальным постоянством, однако содержащую в себе устойчивый комплекс 
смыслов» [Вожик 2024, 65]. Понятие «фламандская школа» в середине XIX в. 
становится, по мысли Е.И. Вожик, «емкой формулой», содержащей отношение 
писателей к разным способам воспроизведения действительности, «описа-
тельной стратегией» [Вожик 2024, 71] при воссоздании «высокого» и «насто-
ящего».

Фламандство Гончарова в IX главе проявилось в утверждении поэтизации 
повседневного, имело и другую форму воплощения в литературе XIX века – 
сатирически сниженную, встречающуюся в плутовском романе Ф.В. Булгари-
на «Иван Иванович Выжигин», вышедшего за два года до «Евгения Онегина». 
Именно Булгарин сделал «фламандство» фактом литературной жизни. Этот 
популярный в то время текст, безусловно, был известен молодому Гончарову. 
Пушкинский товарищ В.К. Кюхельбекер не случайно сравнивает манеру Бул-
гарина с Теньером («Теньеровские картины ему удаются: вот его род!»), и ро-
мантику не нравится последний: «Теньер, всегда однообразный и отвратитель-
ный, в Дрездене тот же, что и в С.-Петербурге: у него везде пьяные мужики, 
растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые пляски, карты и вино» [Кюхель-
бекер 1979, 337]. В этом отношении важно, то с какой целью русские писатели 
до Гончарова использовали фламандство. В авантюрном романе Ф.В. Булга-
рина «Иван Иванович Выжигин», который сразу же снискал большую славу, 
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первая глава имеет название «Сиротка, или Картина человечества, во вкусе 
Фламандской школы». В этом небольшом тексте автор представляет читателю 
детство «доморощенного волчонка», – «сиротки». Картины детства Обломова 
и Сиротки, поданные авторами в форме сюжетов картин фламандских живо-
писцев, имеют разные художественные задачи. При общей «фламандской» ос-
нове очевидна разница в ее функциональном использовании.

Элементы 
«фламанд-
ства»

Ф.В. Булгарин «Иван Иванович 
Выжигин», гл. 1 «Сиротка, или 
Картина человечества, во вкусе 
Фламандской школы» (1831)

И.А. Гончаров «Сон Обломова» 
(1849)

Собака «…кроме старой, заслуженной 
собаки <….>» [Булгарин 1831, 
1].

«Там нашли однажды собаку, 
признанную бешеною потому 
только, что она бросилась от людей 
прочь...» [Гончаров 1998, 107].

Забота «…никто не приласкал меня из 
всех живших в доме…» [Булга-
рин 1831, 1].

«Мать осыпала его страстными 
поцелуями, потом осмотрела его 
жадными, заботливыми глазами, не 
мутны ли
глазки, спросила, не болит ли 
что-нибудь» [Гончаров 1998, 106].

Кухня «Зимою я жил в огромной кух-
не, которая служила местом 
собрания всей многолюдной 
дворне, и спал на большом 
очаге, в теплой золе» [Булгарин 
1831].

«Но главною заботою была кухня и 
обед…» [Гончаров 1998, 110].

Скотный двор «Летом я проводил дни под 
открытым небом и спал под 
навесом хлебного анбара или 
на скотном дворе» [Булгарин 
1831, 1].

«Потом мать, приласкав его еще, 
отпускала гулять в сад, по двору, 
на луг, с строгим подтверждением 
няньке не оставлять ребенка одно-
го, не допускать к лошадям, к соба-
кам, к козлу, не уходить далеко от 
дома» [Гончаров 1998, 110].
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Еда  «…я проворно дотрогивался 
ладонью до сочного жареного 
и под рукавом сосал жирную 
руку, как медведь лапу; иногда 
я очень искусно обрывал куски 
ветчины из шпигованья и по-
хищал котлеты из кастрюль» 
[Булгарин 1831, 1].

«После того начиналось кормление 
его булочками, 
сухариками, сливочками» [Гонча-
ров 1998, 107].
 

Птица «Летом меня заставляли пасти 
гусей на выгоне или на берегу 
пруда стеречь утят и цыплят от 
собак и коршунов» [Булгарин 
1831, 3].

«Индейки и цыплята, назначаемые 
к именинам и другим торжествен-
ным дням, откармливались ореха-
ми…» [Гончаров 1998, 110].

В двух художественных текстах присутствует важный элемент любой бы-
товой сцены – анималистические образы (собака, курицы, утки, гуси и т.д). 
Герой булгаринского текста показан только с одной стороны – во фламандской 
атмосфере бедности, грязи, в то время как фламандские черты в гончаровском 
тексте связаны с поэтизацией детства героя, идеализацией быта и атмосферы, 
царящей в имении.

 Спокойная манера описания Обломовки оказывается равноценна самой 
форме сна: «Тихо и сонно все в деревне», «Та же глубокая тишина и мир ле-
жат и на полях» [Гончаров 1998, 109]. Гончаровым упоминаются трудящиеся 
люди – частые герои жанровых сцен: «…как муравей, гомозится на черной 
ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом» [Гончаров 
1998, 109]. Обособленность места, его замкнутость осмысляется писателем в 
иронической манере: «Из преступлений одно, именно кража гороху (выделе-
ние полужирным шрифтом принадлежит наам, оно связано с фламандством), 
моркови и репы по огородам, было в большом ходу, да однажды вдруг ис-
чезли два поросенка и курица – происшествие, возмутившее весь околоток и 
приписанное единогласно

проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку» [Гон-
чаров 1998, 109].

Важным фламандским элементом становится кухня, которой во «Сне Об-
ломова» уделяется особое значение («Стук ножей, рубивших котлеты и зелень 
в кухне, долетал даже до деревни» [Гончаров 1998, 109].

Кроме «Сна Обломова», сосредоточившего в своем содержании основные 
проявления «фламандства» в романе, важным в этой связи оказывается образ 
Пшеницыной. Героиня, олицетворяющая патриархальное начало, отнесенная 
автором к типу «женщины-матери», оказывается обрамленной фламандским 
интерьером, будничной атмосферой. Ее дом на Выборгской стороне оказыва-
ется для Ильи Ильича второй Обломовкой, где он погружается в быт, в прозу 
жизни , вновь впадая в «сон». Экстерьер и интерьер дома Агафьи Матвеевны 
словно списаны Гончаровым с картин Адриана ван Остаде, например, близким 
по содержанию оказывается полотно «Палисадник дома» (1673), на котором 
очевидны схожие элементы изображений с гончаровской бытовой сценой.
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Фламандские черты при воссоздании действительности оказываются важ-
ными не только с характерологической точки зрения, они так же являются за-
действованными и на уровне композиции. Так, «Сон Обломова», помещенный 
автором в первую часть романа, воплощающую концепцию «покоя», обнару-
живает схожие фламандские черты при воссоздании тихой, идилличной жизни 
и на Выборгской стороне в четвертой части, актуализирующую главную за-
дачу Гончарова – показать историю развития души героя, его пробуждение и 
вновь погружение в сон.

Очевидно, что дом Пшеницыной – это вторые духовные пенаты Ильи 
Ильича, где он ощущает себя в периоде «детства», в гармоничном существо-
вании, связанным только со сферой быта и ежедневно повторяющимися со-
бытиями, он вновь начинает жизнь по тем самым циклам, по которым жили 
«обломовцы».
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Элементы 
«фламанд-
ства»

«Сон Обломова» 1 часть ро-
мана

4 часть романа

Активная 
смена дей-
ствий

«А там старуха пронесет из 
амбара в кухню чашку с  мукой 
да кучу яиц; там повар вдруг 
выплеснет воду из окошка и 
обольет Арапку…» [Гончаров 
1998, 109]. 

«Между тем в доме суматоха продол-
жалась. То из одного, то из другого 
окна выглянет голова; сзади старухи 
и дверь отворялась немного и затво-
рялась; оттуда выглядывали разные 
лица.<…> «Откуда-то появился 
сонный мужик в тулупе и, загора-
живая рукой глаза от солнца, лениво 
смотрел на Обломова и на коляску» 
[Гончаров 1998, 295]. 

Домашние 
животные и 
птица

«Придут ли коровы с поля, ста-
рик первый позаботится, чтоб 
их напоили; завидит ли из окна, 
что дворняжка преследует 
курицу, тотчас примет строгие 
меры против беспорядков» 
[Гончаров 1998, 109].

«Двор величиной был с комнату, 
так что коляска стукнула дышлом в 
угол и распугала кучу кур, которые с 
кудахтаньем бросились стремитель-
но…» [Гончаров 1998, 295].

Кухня, еда «Но главною заботою была кух-
ня и обед. Об обеде совещались 
целым домом; и престарелая 
тетка приглашалась к совету. 
Всякий предлагал свое блюдо: 
кто суп с потрохами, кто лапшу 
или желудок, кто рубцы, кто 
красную, кто белую подливку 
к соусу.
Забота о пище была первая и 
главная жизненная забота в Об-
ломовке» [Гончаров 1998, 110].

«Хозяйственная часть в доме Пшени-
цыной процветала не потому только, 
что Агафья Матвеевна была образ-
цовая хозяйка <…> [Гончаров 1998, 
376].

Птица «Какие телята утучнялись там 
к годовым праздникам! Какая 
птица воспитывалась! 1998, 
295].

«Под окнами снова раздалось тяже-
лое кудахтанье наседки и писк нового 
поколения цыплят…» [Гончаров 
1998, 376].
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Пирог «Пекли исполинский пирог, 
который сами господа ели еще 
на другой день…» [Гончаров 
1998, 111].

«И когда хозяйке случалось купить 
или видеть на рынке отличную чет-
верть телятины или удавался особен-
но хорошо пирог, она приговаривала: 
«Ах, если б этакая телятина попалась 
или этакий пирог удался в Иванов 
или в Ильин день!» [Гончаров 1998, 
376].

Собака «…которая целое утро, не сводя 
глаз, смотрит в окно, ласково 
виляя хвостом и облизываясь» 
[Гончаров 1998, 109].

«…в разные стороны; да большая 
черная собака начала рваться на цепи 
направо и налево с отчаянным лаем, 
стараясь достать за морды лоша-
дей…» [Гончаров 1998, 102]».

Бытовые сцены в нидерландской живописи отличались своей «сюжетно-
стью». На картинах этих художников было представлено большое количество 
героев, находящихся за работой, они «схвачены» кистью живописца в посто-
янном движении. Гончаров передают эту особенность в описаниях действи-
тельности с помощью ряда глагольных перечислений или же повторяя союз 
«то» («Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого 
окна выглянет голова; сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась 
[Гончаров 1998, 295]). Домашняя живность, представленная коровами, птицей 
и собаками, так же представлена на многих картинах художников Фландрии, 
например, у Пауля Поттера «Коровы на лужайке рядом с фермой» (1653), Да-
вида Тенирса Младшего «Пейзаж с пастухами и стадом» (середина 1640-х).

Пауль Поттер «Коровы на лужайке рядом с фермой» (1653)
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Появление главного героя у дома Пшеницыной рамочно обрамляется 
фламандским колоритом, когда он первый раз перешагивает порог вдовы: 
«Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, 
уставленных резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обло-
мов кое-как вылез из коляски; собака пуще заливалась лаем. Он вошел на 
крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане с заткнутым за 
пояс подолом. – Вам кого? – спросила она. – Хозяйку дома, госпожу Пше-
ницыну» [Гончаров 1998, 295]. Кроме того, фламандская флегма, жизнь в ее 
однонаправленном течении подчеркивается Гончаровым по прошествии вре-
мени, проведенного Обломовым в доме Агафьи Матвеевны: «Все тихо в доме 
Пшеницыной. Войдешь на дворик и будешь охвачен живой идиллией: куры и 
петухи засуетятся и побегут прятаться в углы; собака начнет скакать на цепи, 
заливаясь лаем; Акулина перестанет доить корову, а дворник остановится ру-
бить дрова, и оба с любопытством посмотрят на посетителя. – Кого вам?» [Гон-
чаров 1998, 469]. Данное описание объектно повторяет сцену приезда Обломо-
ва на Выборгскую сторону.

Таким образом, фламандское начало «Обломова», связанное с бытовыми 
сценами, появляется еще в первом фрагменте 1849 г. «Сон Обломова» – свое-
образное идиллическое воплощение живописных картин мастеров-колористов 
Фландрии. На особую идейную задачу, связанную с привлечением изобра-
зительного начала указывает соотнесение поэтики романа Булгарина «Иван 
Иванович Выжигин» с содержанием «Сна». При их сопоставлении становится 
очевидно, что «фламандство» Гончарова не копирование прозаической реаль-
ности с нарочитым подчеркиванием ее серых сторон, как у автора нравствен-
но-сатирического романа, а напротив, проявление и доказательство красоты 
обыкновенности. Фламандские части первой и четвертой главы в компози-
ционном плане являют собой одну из важнейших тем романа – движение от 
сна ко сну Обломова. Необычайно показательными в нравственной эволюции 
главного героя можно считать сцены его приезда на Выборгскую сторону и 
брак с Пшеницыной, которые словно вставлены Гончаровым во фламандские 
«рамы».

Воссоздание обломовской идиллии в этой части репрезентует первый в 
творчестве Ивана Александровича пример эпического охвата описаний. В ста-
тье «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова» (1859) Дружинин, отмечая реалисти-
ческую манеру Гончарова, не сводит ее к «бесплодной и сухой натуральности» 
[Дружинин 1983, 231]. Более того, критик видит в ней «глубокую поэзию» 
[Дружинин 1983, 232], выделяет главные признаки родства Гончарова с пред-
ставителями фламандской живописи: «поэтичен в малейших подробностях 
создания», «…крепко держится за окружающую его действительность, твердо 
веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтиче-
ское представление», детализированное описание действительности [Дружи-
нин 1983, 232].

 Иллюстрации быта в имении героя оказываются разительно иными, от-
личными от традиций «натуральной школы», так как автор предстает носи-
телем сентиментально-идиллического сознания. В воссоздании фламандской 
картины «Сна» Гончаров отказывается от романтических традиций, это можно 
заметить при выборе объектов изображения, когда автор уточняет, что в Обло-
мовке не водятся соловьи, «может быть, оттого, что не водилось там тенистых 
приютов и роз; но зато какое обилие перепелов!» [Гончаров 1998, 102]. Автор 
не разграничивает положительное и отрицательное, у него все предстает це-
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лостным, неизменчивым, круговым, происходит «…уравновешивание одушев-
ленного и неодушевленного» [Краснова 2003, 122].

Важно, что особенности жанровых сцен «Обломова» напоминают кри-
тику А.В. Дружинину «миерисовские подробности»: «сродство г. Гончарова с 
фламандскими мастерами бьет в глаза» при описании мирной, провинциаль-
ной жизни» [Дружинин 1983, 235]. В творчестве Гончарова, по мысли критика, 
утверждается неразрывная связь деталей с общим планом картины. Деталь как 
художественное средство в творчестве писателя не представляется единичным 
и оторванным от действительности явлением, именно поэтому Гончарова де-
тали образуют целое, в рамках которого рисуется многообразие действитель-
ности «им уловленной» [Дружинин 1983, 235].
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ПОЕЗД, СООБЩЕНИЕ И АННА КАРЕНИНА  
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Аннотация
Статья посвящена краткому рассмотрению поэтической проблемы соз-

дания слова посредством ключевой метафоры в романе «Анна Каренина» 
Л. Толстого под углом зрения дискурсивного упорядочивания текста. Автор 
исходит из положения о «сообщении» («сцеплении») как функции поезда, ко-
торое определяет все уровни произведения, в частности, принципы отношения 
к детали, сюжету, внутренней реорганизации и реинтерпретации мира романа, 
а также слову. Толстовская стратегия установления метафорической связи и 
двойственности изучается в статье в плане взаимодействия некоторых состав-
ляющих образа заглавной героини и фрагментов текста романа, построенных 
по признакам поезда. Настоящее исследование посвящено поэтике (и, отчасти, 
метапоэтике) романа, с акцентом на образ поезда как центральную метафору и 
текстопорождающую инстанцию. Показано, что Анна Каренина выступает не 
только как героиня, но и как субъект текста: ее имя, действия и образ становят-
ся структурообразующими элементами не только повествования, но и текста 
романа. Особое внимание уделяется мотивам путешествия и грез, через кото-
рые раскрываются связи между миром событий и миром языка. Двойственная 
символика поезда – как носителя наказания (смерть) и средства сообщения 
(жизнь) – подчеркивает многозначность данного образа в дискурсивной струк-
туре романа. Таким образом, Анна представляется как «поезд-сцепление», 
объединяющий и связывающий различные элементы текста, а ее имя, сжатое в 
заглавии, разворачивается в художественном пространстве произведения, под-
тверждая внутреннюю целостность и взаимосвязанность всех компонентов 
романа.
Ключевые слова

Л.Н. Толстой; «Анна Каренина»; формы сообщения; детали; текст субъек-
та; языковая презентация.
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TRAIN, COHESION AND ANNA KARENINA
(NOTES ON THE QUESTION)

Abstract
The article is devoted to the consideration of the word constructing poetic 

problem through the main metaphor in the novel “Anna Karenina” by Leo Tolstoy 
from the point of view of the discursive ordering of the text. The author proceeds 
from the thesis of “communication” (“cohesion”) as a function of the train, which 
determines all levels of the work, in particular, the principles of attitude to detail, 
plot, internal reorganization and reinterpretation of the world of the novel, as well 
as word. Tolstoy’s strategy of establishing a metaphorical connection and duality 
is studied in the article in terms of the interaction of some components of the title 
heroine’s image and fragments of the text of the novel, built on the characteristics 
of a train. In the course of the linear and cyclical analysis, it is demonstrated that in 
Tolstoy’s novel the “train» denotes not only the main metaphor but the metapoetic 
problem of text generation. In the same way, “Anna Karenina” is not just the main 
image and title of the novel, but by metaphorical means of the word, the image and 
action of the heroine (see Anna as coupling and falling out, the circle of her plot, the 
beginning and end point of which is marked by train, wheel, etc.) are also transformed 
into text-generating instances. Therefore, in the analysis, not only on the individual 
components of the image are looked upon, but also on the poetic function of Anna 
Karenina, i.e. on the discursive supports in the interpretation of the novel, such as 
the metaphorical means of “connection”. This aspect is narrowed to the forms of 
bonding Anna and Vronsky, first of all to the presentation of the narrative about her 
train trips (way to love, home and suicide) in the novel, since the heroine of the plot 
here turns into the subject of the text in the world of language, transforming and 
rethinking the original semantic and symbolic complex of the world of events. At the 
same time, it is revealed that the metaphorization of both nature and things, details 
serves to generate a new word as a result of the poetic restructuring of the utterance 
(see, the phonic order that connects the presentations of the main characters). And 
the dual metaphor of the main image – the train, personified by Anna Karenina, 
fits into the plan of the discursive realization of this aspect of interpretation in Leo 
Tolstoy’s novel, since the vehicle represents both the negative word “Karenina” 
(punishment-death) and the positive word “Anna” (love-life).
Key words

Leo Tolstoy; «Anna Karenina»; forms of connection; details; text of the subject; 
discursive presentation

Введение
Обзор литературы. Поезд как метафора
В статье мы фокусируемся на дискурсивном построении образа и слова 

заглавной героини романа Л. Толстого «Анна Каренина» посредством ключе-
вой метафоры «поезда», показывая и виды «связи» на нескольких примерах.

Мы исходим из исследований поэтики писателя, направленных на вы-
явление текстовых стратегий в связи с метафоризацией. О метафоре как об 
изобразительном приеме в его романах неоднократно писали. Не претендуя 
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на целостность охвата работ, можно выделить основные векторы изучения 
«Анны Карениной», такие как литературоведческий, лингвостилистический, 
концептуальный, социально-философский и т.п. [Еремина 1983; Мигранова 
2009; Чересюк 2021; Tapp 2007]. Произведение действительно богато разного 
типа метафорами, из которых особо выделяется «поезд». Ряд статей подходит 
к толстовскому образу поезда в качестве мотива, символа или метафоры, и рас-
сматривает его с точки зрения функции бытописания, риторического создания 
эмоционального настроя или обозначения сюжетных сдвигов, показывает его 
роль в раскрытии жизненного пути и поворотов в жизни главных героев [Альт-
ман 1965; Порудоминский 1995; Степаненко 2005; Jahn 1981]. В связи с нашей 
темой нам кажутся самыми релевантными труды, которые раскрывают смыс-
лопорождение [Бабаев 1978; Лённквист 2010; Набоков 1996].

Выводы исследователей можно подтвердить на примере различных об-
зоров о функции транспортного средства (см. [Непомнящих 2012; Мальцева 
2022; Соловьевa 1975]). Известно, что в классической литературе поезд стал 
символом новой цивилизации и воспринимался либо положительно, как ве-
щественное доказательство продвижения, либо отрицательно, как разруши-
тельный принцип. В романе как раз альтер-эго Льва Толстого Левин, с одной 
стороны, неоднократно высказывается о необходимости наличия природного 
развития и человеческого фактора, выражающегося в тесной связи русского 
мужика с землей, а с другой – выступает против технического прогресса, про-
мышленности и банковских услуг, которые разобщают людей, разрывают их 
взаимоотношения, и, которые, согласно справедливым наблюдениям критиков, 
точно так же, как смерть, символизируются в романе поездом.

Однако функцией поезда является также «сообщение» как между точками 
в пространстве, так и между людьми: поезд «сближает» Анну с Вронским и 
«сближается» с ними во всех плоскостях текста. В ходе нашего анализа мы 
руководствуемся принципом раскрытия именно различных форм «сцепления» 
путем изучения новых соотношений не только в семантической, но и в языко-
вой презентации текста романа, поскольку метафору мы воспринимаем и как 
прием образования новых знаков. А этот аспект еще не был затронут критика-
ми, тем более подобно нашему подходу.

Цель и метод анализа. Сцепление как (мета)поэтический прием
Наше небольшое исследование же основывается на утверждениях Л. Тол-

стого, во-первых, о необходимости написания романа с заглавия («Анна Каре-
нина») до последнего слова буквально в таком же виде, как он есть, а во-вторых, 
о функции автора и интерпретатора. Так он формулирует в письме Н.Н. Стра-
хову от 23 и 26 апреля 1876 г.: «я должен бы был написать роман тот самый, ко-
торый я написал, сначала. ... мною руководила потребность собрания мыслей, 
сцепленных между собою ... и выразить основу этого сцепления ... можно толь-
ко … словами описывая образы, действия, положения. ... для критики искус-
ства нужны люди, которые ... руководили бы читателей в том бесконечном ла-
биринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства» [Толстой 1984, 
784–786]. Целостность объясняется писателем в письме С.А. Рачинскому от 
27 января 1876 г. внутренней взаимосвязанностью всех компонентов романа, 
что делает распад его строения только кажущимся: «Связь постройки сделана 
не на фабуле ..., а на внутренней связи» [Толстой 1984, 820–821]. Отметим, 
что В. Шкловский также считал главным приемом текстопорождения созда-
ние «сцеплений»: «Задачей художественного произведения является передача 
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жизни через создание таких сцеплений» [Шкловский 1966, I, 86]. Ссылаясь 
на эти известные фразы, часто цитируемые исследователями [см. Лученецка-
я-Бурдина 2014; Десятникова 2015], и читая сам роман, мы легко убеждаемся в 
том, что это действительно так (текст романа «Анна Каренина» цитируется по 
изданию: [Толстой 1934]. В круглых скобках указаны страницы первой части. 
Курсив в цитатах мой. – А.М.).

Сюжетные «линии» героев в оформлении повествования в самом деле 
проводятся параллельно, либо пересекаются. Однако под понятием «сцепле-
ния» можно подразумевать и нечто другое, относящееся к метапоэтике рома-
на, и в этом плане оно является «конструктивным фактором» дискурсивного 
плана. Так, «пути» можно образно перефразировать, как железнодорожные 
рейсы, поскольку они, будучи ключевыми словами структуры, соотносятся и 
с темой-метафорой романа – «поездом», который охватывает и соединяет их. 
Все слова, исходящие из названия «Анна Каренина», сцепляются как «колеса», 
управляют двигателем и создают текст при помощи разных приемов, вплоть до 
мотивики и звуковых повторов. Это утверждение применимо также к понятию 
«цикла», используемому в связи с поэтикой писателя, поскольку движение ко-
лес данного транспортного средства «кругообразное».

Разные пути и циклы толстовского произведения образуют целостность, 
поэтому и следует анализировать и интерпретировать его холистично. Цель на-
ших изысканий – разобраться в составляющем его «сцеплении» и «руководить 
читателями» в этом. Разумеется, охватить полный объем романа невозможно, 
следовательно, настоящим мы фокусируемся лишь на одном аспекте когерент-
ности: на метафоризации. И так как поезд (роман) движется по рейсам (нар-
ратив, сюжет) линейно, однако его колесам-метафорам (наднарративный, язы-
ковой уровень) свойственно чередование циклов, требуется постоянное, пара-
дигматическое возвращение к основному аспекту исследования. Мы выделяем 
в произведении три цикла «связи» и их краткое рассмотрение направляем на 
детализацию «положений», «образные» переклички и порождение слова в 
«действии».

Анализ
1. Детали реализации сообщения
Сперва приведем примеры, как метафорическая связь между поездом и 

заглавной героиней в двойственном ключе (связи и разрыва) проявляется в об-
разе Анны и переносится на Вронского, создавая между ними сходство.

В мире романа героиня как буквально – в поездках, так и в переносном 
смысле преодолевает расстояния между людьми. Она внимательно слушает 
всех и является правильным интерпретатором слов и событий вплоть до того 
момента, как не станет движимой идеей наказания и разрушения. В тексте же 
романа ее способность установления контакта выражается посредством ряда 
мотивов и деталей. Например, после скандальной измены Стивы Анна успо-
каивает Долли в силу того, что ее сердце «отзывается» на слова невестки (73), 
и пожимает ей руку, передавая свою «энергию». Однако в маленьких руках 
Анны концентрируются не только ее сочувствие и жизнерадостность, но и ее 
воля, непреклонность, поскольку, как замечает Вронский, у нее руки сильные 
и рукопожатие крепкое. По другим жестам и движению также виден этот не-
обычный контраст фигуры и характера героини, который «поражает» героя. 
Анна привлекает его как своей грацией, так и энергией, проявляющейся в лег-
кой, но быстрой походке. На железнодорожном вокзале он наблюдает за тем, 
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как она «крепко» целует своего брата, а сам при этом улыбается. Улыбка же 
Анны, в которой «светится» ее сердце, передается Вронскому и на балу. Так в 
начале их любовных отношений жизненность героини постоянно сообщается 
ему.

Вещи-детали, как виды сообщения, также наглядно показывают их кон-
такт. К примеру, лестница соединяет героев, что выражается родством их пе-
реживаний. Вронский встречает Стиву на «лестнице» вокзала, а на проходе ва-
гона Анну, а позже у Стивы он снизу вверх «испуганно» смотрит на Анну, когда 
«она поравнялась с серединой лестницы». При этом она испытывает зеркаль-
но-подобные чувства: «странное чувство удовольствия и вместе страха» (81). 
Как видно, тематизация имен героев, развертывание фонических секвенции в 
тексте романа также создает близость фигур, трансляцию их чувств.

Сообщение героев усиливается на балу. Здесь параллельные линии люб-
ви героев, родственные друг другу, пересекаются на пункте двойственности 
образа героини. Это представляется с позиции Кити, которая сначала находит 
опору в Анне, понимающую ее внутренний мир, а потом чувствует, будто она 
уничтожена Анной, когда та, видя ее ревнивое состояние, отворачивается и 
танцует с Вронским. Можно подумать о жестокости счастливой победительни-
цы, в то же время о ее такте, сенсибильности, не желающей обратить внимание 
чужих на боль девушки, и опосредованно подталкивающей Кити к Ленскому.

В первом случае Анна разбивает любовь своего молодого альтер-эго, раз-
рушает жизнь своих близких и свою, собственную жизнь, точно так же, как это 
делает поезд, а в последнем – она выполняет связывающую функцию транс-
портного средства, она со-общает людям любовь и понимание и со-общает-ся 
с ними.

2. Связи через образы грез
Рассмотрим и процесс «сцепления», передачи внутреннего слова Анны в 

тексте романа на примере ее грез, при помощи которых в нарратив добавляется 
анарративная вставка, которая содержит метафоризацию тематической ситуа-
ции, требуя разгадку.

Толкование романа, как правило, исходит из снов Анны о темном мужике, 
но оно не должно ограничиваться только этими видениями, в интерпретации 
следует учесть и другие текстовые фрагменты, представляющие героиню в 
подобной пограничной ситуации смерти / сообщения. Каждый путь в поезде 
является таким и вместе аналогом другого. Так, обратимся к поездке героини 
домой к мужу.

В презентации нового состояния Анны после бала в поезде отсутствуют 
проявления ее сознания, и на место четкого оформления словом в повество-
вании вступают лишь ее ощущения, туманные, но, правда, очень точные впе-
чатления. В окружающем мире также наблюдается тряска, жар, снег, холод, 
мелькание лиц и шум (106), которые будто отражают возбужденность героини.

Анну, пытающуюся разобраться в своих чувствах, поражают «все образы 
и звуки в этом колеблющемся полумраке» (107), добавим, как и по признаку 
действия ее красота поражает людей. Анна падает в «забытие» (вихревое, как 
бушующая в степи метель), по выходу из которого спрашивает себя: «Я сама 
или другая?» (107). Это (бессознательное и бессловесное, как любовь) бре-
довое состояние подобно переходу в иной мир, что выражается втягиванием 
в черный мешок: героине страшно, и, хотя она могла «воздерживаться», но в 
конце концов «провалилась» (108). Перед тем в тексте романа реализуется мо-
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тив «винта», а также создается сравнение «нервы – струны», преобразующееся 
в метафору: «нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то 
завинчивающиеся колышки» (107). Далее оно развертывается, однако уже с об-
разом огня: Анна боится, что «порвется в ней что-то слишком натянутое» (110). 
(Отметим, что почти аналогичная ситуация наблюдается и в «Смерти Ивана 
Ильича», в повести которой повторяется и мотив «винта». Предположим так-
же, что упомянутая струна лопнет в драме А. Чехова «Вишневый сад», что сви-
детельствует об авто- и интертекстуальной перекличке между произведениями 
писателей.) А слова «колышки – колебание» не только фонограмматически, но 
и через их тематическое соотношение сближаются в романе Л. Толстого, затем 
развиваются в новых параллелизмах (см. «колесо – колечко») между детализа-
циями внутреннего мира героини и внешнего мира.

Из-за особого положения Анне становится настолько жарко, что должна 
встать, снять теплую одежду, чтобы прийти в себя. Она наяву видит, что заходит 
«худой мужик» проверить термометр, и она снова падает в забытье, переходя в 
статус субъекта грез. Составляющие же грез указывают на то, будто истопник 
(ср. железнодорожник) является олицетворением подтапливаемого подпольно-
го мира в поезде, где адские звуки и огонь: «что-то страшно заскрипело и засту-
чало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом 
все закрылось стеной». Субъекту кажется, будто какой-то «мужик с длинною 
талией» грызет «что-то в стене», а старушка протягивает «ноги во всю длину 
вагона» и наполняет его «черным облаком». (108). Этот бред, однако, вызывает 
не страшное, а веселое переживание, ведет к перерождению героини романа 
в любви, потому что его главный признак, раздвижение (такое же, как в связи 
с натянутыми нервами и винтом) свидетельствует о ее желании человеческого 
контакта, выхода из замкнутости, разобщенности и детерминации. Анна и в 
действительности выходит на встречу с Вронским, к соединению с ним.

Описание не только грез героини, но и этой встречи сопровождается с 
действием природных стихий. За мужиком «ветер и снег ворвались» в дверь, а 
«потом опять все смешалось…» (108) (ср. как вначале в доме Облонских или 
как во внутренних переживаниях Анны). Героиню пробуждает голос кондукто-
ра. Она теперь надевает на себя вещи, чтобы не мерзнуть, когда выходит осве-
житься и подышать «снежным, морозным воздухом». Холод и ветер встречают 
и «уносят» Анну, освобождая ее от жара – неосознанного чувства: «Метель и 
ветер ... заспорили с ней о двери. ... Ветер как будто только ждал ее, радостно 
засвистал» (108). Действие олицетворяемой стихии переносится на героиню, 
сообщается ей, что снова вызывает ее веселость. Так толстовская метафориза-
ция соотносит и раскрывает все образы; вещи и стихии становятся проекция-
ми фигуры и души Анны, а потом оказывается, что и Вронского.

В сюжете романа герой, сегменты имени которого разбросаны во фразе 
о ветре, ожидает Анну в затишье, словно ветер. Отметим, что в конце своего 
пути Вронский снова шагает за вагоном во время остановки на сербскую во-
йну, что может быть воспроизведением этой решающей встречи. Здесь «коле-
блющийся свет» (109) (ср. выше чувство Анны) и затмевает, и освещает лицо 
Вронского, утверждающего, что он не может иначе, должен следовать за Ан-
ной. Героиня на это реагирует с такой же радостью, как в случае пережива-
ний грез и ветра. Новый контакт, сообщение между героями и визуализиру-
ется в тексте романа, так как опять появляются сегменты имени Вронского: 
«Он сказал то самое, чего желала ее душа» и «чувство радостной гордости» 
охватывает Анну (109).



153

А. Молнар (Дебрецен, Венгрия)     |     ПОЕЗД,СООБЩЕНИЕИАННАКАРЕНИНА(ЗАМЕТКИКВОПРОСУ)

В этот момент вновь вступает в силу метафоризация природы. Акт дей-
ствия стихий, а также звуки, которые они и такой же артефакт, железная масса 
под их воздействием издают, предвещают грядущие события: «ветер посыпал 
снег с крыш вагонов, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впере-
ди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза» (109). Слова Вронского, 
роковая судьба и образ поезда соответствуют «ужасу» метели, снега и ветра, и 
все это повторно наделяется для героини качеством «прекрасного» (счастья), 
в то же время страшит ее, лишает ее дара речи и отражает ее внутреннюю 
«борьбу». И Анна отвечает на «покорно», но «твердо и упорно» высказанные 
слова такого же двойственного Вронского, что «Это дурно» (110). Отметим, 
что и такой же холодный, железный столбик помогает ей спуститься, потом 
опять подняться в вагон.

Эти же признаки и чувства представляются иконично и тогда, когда геро-
иня обдумывает произошедшее, и, хотя при этом испытывает стыд, чувству-
ет, что «разговор страшно сблизил их» (110). В привычной обстановке «она 
чувствовала себя опять твердою и безупречною» (116). Так в повествовании 
определяется разница между состояниями героини в поезде и дома, однако 
ясно и то, что между влюбленными не только установилась, но и утвердилась 
связь. Как видно из вышупомянутых сближений, общие слова метафорически 
соотносят и обозначаемых ими героев, а текст видящего субъекта (слово-греза 
Анны) трансплантируется в текст романа.

3. Транспортное действие как презентация слова
Относительно имен героев звуковая упорядоченность примыкающих 

фраз о поезде и колесе также создает подобную связь, образуя рамку, кольце-
вую композицию произведения Л. Толстого.

В сюжете романа Вронский узнает о своей победе над Левиным перед 
Кити именно в тот момент, когда в первый раз описывается прибытие поезда. В 
тексте же романа представлено будто этот поезд – сам герой, поскольку в сло-
вах, акцентирующих внимание и на среднем колесе, повторяются секвенции 
имени Вронского: «платформа задрожала, и, пыхая ... от мороза паром, прока-
тился паровоз с ... рычагом среднего колеса» (65). Метафорически так выража-
ется то, что по верному утверждению критиков, герой вторгается в жизнь Анны 
и разрывает ее на две куски: на любовь и на брак. Признак действия поезда, 
который раздавит железнодорожника, однако переносится и на приехавшую 
героиню, так создавая между ними всеми сообщение: она «дрожит» от «ужа-
са». Этот образ в презентации вновь появляется, когда связь героев порвется на 
исходе их любовных отношений, устанавливая и другие параллели.

Трагический конец жизни героини представляется в тексте романа таки-
ми же словами, как ее приезд в Москву и возвращение в Петербург. Однако 
в данном случае путь и раздумья героини начинаются в «коляске». До это-
го момента она обычно передвигается на карете. Стоит отметить, что в мире 
романа как раз ее муж, Каренин может рационально размышлять о способах 
решения своих проблем в этом транспортном средстве, причем его мысли фор-
мулируются наказывающим и осуждающим словом. Слово «карета» относит-
ся к «Каренину» и потому, что его фамилия созвучна с ним. Героя связывает 
с каретой только одна, основная сторона его характера: машинообразность, 
означающая его замкнутость в своем собственном мире и принципиальную 
отверженность от «живой жизни». В отличие от него образ Анны связан с по-
ездом двойственно. Итак, теперь героиня отправляется на вокзал коляской и 
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все время откликается на окружающий мир. Слово же «коляска», во-первых, 
обозначает открытый вид кареты, а во-вторых, производится от «колеса». Ка-
ренин и карета представляют собой кару, наказание, Анна же колесо – кольцо, 
связь. Анна привязана к Каренину своим кольцом, однако полностью отдается 
любви к Вронскому. В языковой связи, как и в плане поезда (см. Вронский), 
вновь наблюдается неконвенциональное отношение между знаком (именем) и 
обозначаемым им предметом (человеком, деталью) в поэтическом тексте, что 
позволяет по-новому осмыслить роман.

Кольцевую структуру истории Анны можно обнаружить не только в том, 
как поезд прибывает и отбывает (см. круг ее сюжета связывания людей), но и 
в «кольцевом» поиске ее оригинального слова. В одном из начальных эпизодов 
сюжета героиня высказывает невестке мысль о смысле любви, в то время как 
в конце жизненного пути Анна повторяет, что ей важно получить «прощение» 
именно у Долли. Но невестка не может дать этого, Анна находит у нее, как у 
Кити, лишь жалость, а не искомое слово любви, поэтому и едет за Вронским 
восстановить с ним сообщение. Здесь также вступает в силу двойная функция 
поезда, поскольку в словах-мыслях героини утверждается необходимость рас-
ставания, возникают даже суждения из-за желания наказать героя за охлаж-
дение чувств, и невысказанная неизбежность смерти все сильнее проступает 
через ее подсознательное, в противоположность тем словам, которые сблизили 
их, когда же наоборот, Вронский отправился за Анной. Осмысливая и царству-
ющие в мире ненависть, чуждость, разобщенность, героиня так же думает не-
досказанные, отрывочные мысли, так же несосредоточенна, разбрасывается, 
как и в тот раз, при грезах. Теперь и ее изначальное счастье распадается на ку-
ски, как в ее внутренней речи целостные фразы – на сегменты. Таким образом 
не только состояние, но и слова-мысли героини представляются отрывочно 
цикличными, как двигаются колеса поезда. Ее своеобразный монолог о наказа-
нии и при виде несчастливой супружеской пары в вагоне становится таким же, 
как звук движения поезда. При самоубийстве она отбрасывает от себя красный 
мешочек, воплощающий ее плохие слова, точно так же, как при первой смерти 
от поезда героиня встряхивает головой, отгоняя мешавшие ей мысли. И перед 
тем как она сама бросается под колеса, уже крестится и говорит только о про-
щении. По связывающей функции и повторению мотива очевидно, что Анна 
потому и выбирает среднее «колесо», чтобы бессознательно быть медиатором 
и в своей жертвенной смерти.

Такая метафоризация слова свидетельствует о том, что Анна не только за-
главная героиня романа, но и субъект его текста. Самоосмысление Анны, когда 
она жертвует собой, можно обозначить в сюжете как ее прозрение, а метапо-
этически – желание субъекта текста освободиться от губительного дискурса 
«кары», как создание персонального слова «любви». Следовательно, экзистен-
циальное измерение появляется и в языковой рефлексии в романе Л. Толстого.

Заключение
В ходе нашего сюжетно-линейного, вместе и образно-цикличного ана-

лиза мы продемонстрировали, что в романе Л. Толстого «поезд» обозначает 
не только ключевую метафору, но и метапоэтическую проблему порождения 
текста. Таким же образом «Анна Каренина» не просто главный образ и на-
звание романа: слово, образ и действие героини также трансформируются в 
текстопорождающие инстанции. Поэтому в анализе мы останавливались и на 
ее поэтической функции, т.е. на дискурсивных опорах в толковании романа, 



155

А. Молнар (Дебрецен, Венгрия)     |     ПОЕЗД,СООБЩЕНИЕИАННАКАРЕНИНА(ЗАМЕТКИКВОПРОСУ)

таких как метафорические средства связи, сообщения и сцепления. Этот план 
сузился на формы сближения Анны с Вронским, прежде всего в презентации 
нарратива ее поездок и грез, поскольку героиня сюжета здесь превращается в 
субъекта текста, трансформируя и переосмысливая оригинальный семантиче-
ский и знаковый комплекс мира событий в мире языка. При этом раскрылось, 
что метафоризация как природы, так и вещей, деталей служит порождению 
нового слова в результате поэтической перестройки высказывания (см., напри-
мер, фоническую упорядоченность, связывающую образов главных героев). А 
двойственная метафорика главного образа – поезда вписывается в план дис-
курсивной реализации этого аспекта интерпретации в романе Л. Толстого, по-
скольку транспортное средство представляет и отрицательное слово наказания 
«Карениной» (смерть), и положительное слово сообщения «Анны» (жизнь). 
Если Анна и ее слово и есть «сообщение» в мире романа, то мы считаем себя 
в праве называть ее образ «поездом–сцеплением», стягивающим и связыва-
ющим все элементы, «колеса» текста романа. Всеобщую взаимосвязанность 
разных компонентов произведения подтверждает трансфигурация и имени ге-
роини: оно, сжатое в заглавии, развертывается в романе в целом.
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ИДЕЯ ЗЕМНОГО И НЕБЕСНОГО ПРИЮТА 
В РАССКАЗЕ В.Г. КОРОЛЕНКО «ФЕДОР БЕСПРИЮТНЫЙ»

Аннотация
Обращение к поставленной проблеме обусловлено онтологической зна-

чимостью истинных ценностей для каждого человека и общества в целом в 
любую эпоху. Исследователи не раз отмечали, что сюжетную основу произ-
ведений Короленко нередко составляют нравственные поиски и самоопре-
деление героя, как правило, простого человека со сложной судьбой – имен-
но такая ситуация является центральной в рассказе «Федор Бесприютный». 
Актуальность заявленной темы связана с изучением центральной проблемы 
данной статьи – рассмотрением за социальной проблематикой этического и 
онтологического подтекста. Научная новизна заключается в исследовании ре-
лигиозно-философской, экзистенциальной проблематики, которая не рассма-
тривалась при анализе этого произведения ранее. Сюжетной основой рассказа 
являются события, произошедшие в партии арестантов, следующих пешим хо-
дом по сибирскому тракту к месту заключения. Ключевое внимание уделяется 
изображению личности главного героя, в детстве попавшего в заключение с 
отцом и обреченного на жизнь бродяги. Устанавливается, что Федору важно 
понять устроение мироздания и место и роль человека в нем – от этого зави-
сит решение проблемы смысла жизни. Главным для героя является вопрос об 
ответственности человека, которая простирается за грань его земной жизни, 
в инобытии. Неожиданная встреча Федора Бесприютного с немолодым ин-
спектором, конвоировавшим его двадцать лет назад, выявляет нравственно-э-
тическую систему координат каждого из персонажей, позволяя увидеть в их 
жизненных позициях аллюзию на евангельскую притчу о мытаре и фарисее. 
В ходе анализа становится понятно: в рассказе Короленко отчетливая социаль-
ная проблематика таит под собой проблемы этического характера. Лишенный 
с малолетства родного дома, Федор Бесприютный старается создать в своей 
партии некое подобие семьи и вносит в жизнь каторжных и ссыльных главные 
нравственные принципы: справедливость, милосердие и любовь. Оставшись 
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в своей жизни бесприютным, он стремится устроить приют для кого может, 
безотчетно следуя высшему нравственному закону, ставшему для него главной 
душевной опорой в жизни.
Ключевые слова

Короленко; Федор Бесприютный; христианство; аксиология; дом; дорога.

N.P. Zhilina, A.I. Kulakova (Kaliningrad)

THE IDEA OF AN EARTHLY AND HEAVENLY SHELTER IN 
V.G. KOROLENKO’S SHORT STORY “FEDOR THE HOMELESS”

Abstract
The appeal to the problem posed is due to the ontological significance of 

true values for each person and society as a whole in any era. Researchers have 
repeatedly noted that the plot of Korolenko’s works is often based on the moral 
quest and self-determination of the hero, usually a simple man with a difficult fate – 
this is exactly the situation that is central to the story “Fedor the Homeless”. The 
relevance of the stated topic is related to the study of the central problem of this 
article – the consideration of ethical and ontological implications behind social 
issues. The scientific novelty lies in the study of religious-philosophical, existential 
issues, which had not been considered in the analysis of this work before. The plot 
of the story is based on the events that took place in a party of prisoners walking 
along the Siberian highway to the place of detention. The key attention is paid to 
the image of the personality of the main character, who was imprisoned with his 
father in childhood and doomed to a life of vagabond. It is established that it is 
important for Fyodor to understand the structure of the universe and the place and 
role of man in it – the solution to the problem of the meaning of life depends on this. 
The main thing for the hero is the question of human responsibility, which extends 
beyond his earthly life, in another world. Fyodor Bezdyutny’s unexpected meeting 
with an elderly inspector who escorted him twenty years ago reveals the moral and 
ethical coordinate system of each of the characters, allowing them to see in their 
life positions an allusion to the gospel parable of the publican and the Pharisee. 
During the analysis it becomes clear: in Korolenko’s story, a distinct social problem 
is fraught with ethical problems. Deprived of his native home from childhood, 
Fyodor Bezdyutny tries to create a kind of family in his party and introduces the 
main moral principles into the lives of convicts and exiles: justice, mercy and love. 
Having remained homeless in his life he seeks to arrange a shelter for whom he can, 
unconsciously following the highest moral law, which has become for him the main 
spiritual support in life.
Key words

Korolenko; Fedor Bezdyutny; Christianity; axiology; house; road.

Творчество В.Г. Короленко в литературном процессе конца XIX – начала 
XX в. занимало видное место, но отечественными учеными на протяжении 
многих лет изучалось в основном в определенных аспектах: исследователи 
проявляли интерес, прежде всего, к биографии писателя, его общественной де-
ятельности, акцентировали внимание на социальной проблематике и идейной 
направленности произведений. Внимание к поставленным писателем этиче-
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ским вопросам проявлялось с начала его творческой деятельности, однако их 
изучение осуществлялось, как правило, лишь в связи с социальным аспектом, 
в то время как религиозно-философское содержание оставалось в стороне. И 
хотя в последние десятилетия вектор исследования изменился, остается еще 
немало проблем, требующих пристального рассмотрения. Рассказ «Федор Бес-
приютный» (1886) привлек внимание советских ученых еще в 1927 г. в связи 
с публикацией первой редакции текста, запрещенной в свое время политиче-
ской цензурой [Полянский 1927]. В 1963 г. объектом анализа известного ли-
тературоведа и переводчика Н.А. Славятинского стал портрет главного героя 
в этом произведении [Славятинский 1963]. В последние десятилетия рассказ 
исследовался, прежде всего, в аспекте поэтики [Иванова 2009], [Фолимонов 
2017] и типологии героя [Иванова, Дедюхина 2021], [Макарова 2007], [Пильд 
1994], а также в связи с проблемой скитальчества [Иванова 2016]. Тем не ме-
нее, многие аспекты до сих пор остались неизученными – к ним относится и 
центральная проблема данной статьи: рассмотрение за социальной проблема-
тикой этического и онтологического подтекста.

События рассказа происходят в партии арестантов, следующих пешим хо-
дом по сибирскому тракту к месту заключения. Повествование организовано 
в свойственной писателю манере: основной субъект речи – близкий к автору 
безличный повествователь, не имеющий, однако, функции всеведения. Кроме 
того, важную роль как в событиях, так и в повествовательном поле играет один 
из персонажей – молодой образованный ссыльный Семенов (по определению 
арестантов – «барин»), который внимательно вглядывается во все происходя-
щее, анализирует увиденное, строит умозаключения и делает выводы. Его сло-
во не только звучит во внутренних монологах, но нередко включается в автор-
скую речь как «точка зрения» [Успенский 1970] в виде несобственно-прямых 
конструкций. Таким образом, авторские интенции передаются посредством 
двух субъектов речи: кроме повествователя эту функцию выполняет персонаж, 
чьи размышления, суждения и оценки становятся для читателя своеобразным 
аксиологическим ориентиром. Слово главного героя, номинация которого вы-
несена в заглавие, занимает большое место, но дается лишь во внешнем вос-
приятии, в форме прямой речи: истории из его жизни представлены в воспоми-
наниях как вставные фрагменты.

В рассказе два основных места действия: проложенная в глухой сибир-
ской тайге дорога, по которой следуют арестанты, и их временное пристани-
ще – этап. Как отмечал в свое время М.М. Бахтин, «значение хронотопа дороги 
в литературе огромно», нередко именно дорожные встречи и приключения ста-
новятся основой сюжета [Бахтин 1975, 248]. В рассказе хронотоп дороги зани-
мает большую часть сюжетного объема, но указанная его функция раскрыва-
ется не сразу. Являясь старостой партии, главный герой строго следит за тем, 
чтобы в пути не случилось ничего неожиданного: «Он дал слово начальнику, 
партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольно-
сти: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, 
пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от 
тракта, несколько человек за сбором подаяния и т.д. И, дорожа этими вольно-
стями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом» 
[Короленко 1960, 194]. По справедливому замечанию Мартишиной, «для чело-
века символическое значение дороги состоит прежде всего в идее перемены. 
Дорога противопоставляется дому, как внешнее и открытое – внутреннему и 
освоенному» [Мартишина 2020, 29]. Поскольку арестанты не ждут в пути ни-
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каких перемен своей судьбы, хронотоп дороги для них остается семантически 
не наполненным. Для большинства арестантов родной дом оказывается утра-
ченным очень надолго, если не навсегда, а нынешнее состояние не сулит бла-
гополучия или радостных открытий. Отсюда – полное равнодушие ко всему 
происходящему и стремление поскорее добраться до следующей остановки. 
Издревле дорога понималась в качестве амбивалентного топоса, «одновремен-
но соединяющего и разделяющего два вида пространств: “свое” и “чужое”» 
[Гусева 2003, 73]. При перемещении арестантов от тюрьмы к этапу оба топоса 
остаются для них «чужими». Это же можно сказать и о конечной цели движе-
ния: место каторги или ссылки не может обрести качества родного топоса, на-
всегда оставаясь чужой и чуждой территорией. В повседневной жизни дорога 
воспринимается как пространство свободы, где снимаются обычные ограниче-
ния, но в рассказе Короленко это – хронотоп неволи, мало чем отличающийся 
от тюремного: время трудного пути не дарует арестантам возможности отдыха 
от тяжелых условий заключения, именно поэтому они радуются, узнав о бли-
зости остановки – этапа. 

Слово дорога употребляется в рассказе 27 раз и вначале применяется в 
прямом значении: как «полоса земли, предназначенная для передвижения» 
[Ушаков 2006, 197]. Метафорический смысл («средство достижения какой-ни-
будь цели» [Ушаков 2006, 197], а также «род жизни, образ мыслей, дела и по-
ступки человека» [Даль 1955, 473]) появляется во внутренней и прямой речи 
центральных персонажей: «барина» Семенова и Федора Бесприютного. Обыч-
но замкнутый и неразговорчивый, арестантский староста неожиданно откры-
вает перед Семеновым душу, не просто рассказывая о себе, но и делясь сво-
ими сокровенными мыслями. Причиной сближения этих совершенно разных 
людей становятся книги, увиденные Федором в чемодане молодого человека. 
К удивлению Семенова, бродягу заинтересовал трактат Льюиса «Вопросы о 
жизни и духе». Открыв его, тот остановил внимание на одной фразе: «– Вот, – 
сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: – “Наш век страстно 
ищет веры”. Это верно, – подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, 
махнув головой. <…> Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспременно прочи-
таю» [Короленко 1960, 202]. При этом он упоминает о других книжках, в кото-
рых не нашел для себя чего-то самого важного. Заинтересованный необычным 
бродягой, Семенов начинает вникать в его идеи, задумываться над его словами 
и поступками и подвергать их анализу – этот прием позволяет автору обра-
щаться к внутреннему миру главного героя посредством другого персонажа.

На следующий день при возобновлении разговора Федор спросил о вло-
женной в книгу фотографии – узнав, что это сестра Семенова с племянником, 
он задумался, а затем сообщил, что у него дома тоже остались две сестры. 
Обычно невозмутимый, при этом воспоминании Федор резко изменился: 
«Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то 
смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный 
страстным созерцанием» [Короленко 1960, 207]. Позже читатель узнает, что он 
тринадцать раз бежал из заключения, объясняя это тем, что «в свою сторону хо-
чется все» [Короленко 1960, 222]. Арестантская жизнь Федора началась рано: 
его матери не было в живых, когда он, еще мальчишкой, отправился за отцом 
в заключение. С тех пор ему не дано было познать никакой другой жизни, кро-
ме «партионных» перемещений, заключения и побегов. Федор хорошо помнил 
свой первый криминальный проступок – совершенное во время побега с отцом 
и его товарищем воровство продуктов из чужого амбара: он тогда хотел укло-
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ниться, но, поняв, что не сможет помешать обессилевшим от голода взрослым, 
решился переступить черту. История этого первого преступления становится 
своеобразной иллюстрацией к его мысли о том пути, который открывается пе-
ред каждым человеком в его детстве: как пастух гонит непослушного теленка, 
не давая ему сойти с дороги, так «и с человеком все равно. Только бы с малых 
лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили, – не 
собьется» [Короленко 1960, 208].

Федор Бесприютный резко отличается от других арестантов не только 
своей внутренней силой и организаторскими способностями, но и – главное – 
живостью ума, стремлением вникнуть в сложные проблемы бытия, уловить 
принципы установленного свыше миропорядка. Главный вопрос, который вол-
нует героя, – о предопределенности той «линии», с которой начинается лю-
бой жизненный путь. Рассуждая об этом, он сравнивает будущее, ожидающее 
разных детей (семеновского племянника – и шестилетнего Мишу, который 
вместе с матерью и новорожденным братиком направляется к отбывающему 
наказание отцу-поселенцу), – и проецирует на свою жизнь: «… племянник-то 
ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на 
дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, по-божьему. А вот Мишка, 
с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так 
же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом, да как мать померла, я, мо-
жет, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слыхал. Откуда мне 
было в понятие войти?» [Короленко 1960, 208] Так возникает в рассказе тема 
предопределения (судьбы, которая уготована человеку свыше), и проблема его 
собственного выбора.

Оглядываясь на свой жизненный путь, Федор раздумывает над вопроса-
ми: от кого зависит дорога жизни каждого человека? Кто ее устанавливает, 
и почему одному достается на долю спокойная безбедная жизнь, а другой с 
рождения ее лишен? Если же ребенок не выбирал себе жизненный путь, если 
обстоятельства помимо его воли сложились так, что ему пришлось нарушить 
закон, должен ли он в полной мере нести за это ответственность? Из его диа-
лога с Семеновым становится ясно, что Федор имеет в виду не юридический, а 
нравственный закон, проявлением которого в душе человека является совесть. 
Душу Федора особенно тяготит убийство полубезумного старика, хотя и со-
вершенное им в целях самозащиты, ради собственного спасения: «И по сию 
пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю 
я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, 
убил… Как же теперь, по вашему-то: должон я за это отвечать или нет?..» [Ко-
роленко 1960, 213–214]. Важно заметить, что эта проблема волнует Федора 
не в утилитарном, житейском, а в философском, экзистенциальном смысле, 
поскольку она напрямую ведет к идее высшей справедливости, связанной с 
вопросом о существовании иного мира и – соответственно – высшего суда. Та-
ким образом, главным для героя является вопрос об ответственности человека, 
которая простирается за гранью его земной жизни, в инобытии. Федору важно 
понять устроение мироздания и место и роль человека в нем – от этого зави-
сит решение вопроса о цели и смысле жизни. Крестьянин по происхождению, 
сибирский бродяга оказывается в одном ряду с самыми знаменитыми героями 
русской литературы, для которых главной была проблема смысла жизни.

Перемена, произошедшая с Федором во время разговора о родных, пока-
зывает, что для него на земле нет ничего более важного, чем семья – воспоми-
нание о ней является своеобразным якорем, удерживающим его в бродяжьей 



163

Н.П. Жилина, А.И. Кулакова (Калининград)     |     ИДЕЯЗЕМНОГОИНЕБЕСНОГОПРИЮТА

жизни. Особенно ярко раскрываются жизненные ценности героя во время не-
ожиданной встречи на этапе, где партия остановилась на ночевку: немолодой 
инспектор, узнавший Бесприютного, которого конвоировал двадцать лет назад, 
подошел к нему, «с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным 
разговором» [Короленко 1960, 219]. Пройдя за это время путь от прапорщика 
до полковника, он мог с удовлетворением подвести итоги, а жизнь Федора, 
по-прежнему остающегося «в том же сером халате, с тем же тузом на спине» 
[Короленко 1960, 221], оказалась для него выигрышным фоном: «И старик ин-
спектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; 
у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при 
начале пути, дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картеж-
ник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед 
последним часом, потому что и там, в другом мире, его формуляр – в этом он 
твердо убежден – заслужит полное одобрение» [Короленко 1960, 220]. С са-
модовольным чувством искреннего сожаления к несчастному, незадачливому 
бродяге полковник стал объяснять, что на родине того давно никто не ждет и 
надежда на это для него потеряна навсегда. Эта встреча не только становится 
для Федора доказательством неизменности его собственной судьбы, но и под-
тверждает его мысль о той «линии», которая определяет всю жизнь юного че-
ловека. Убедительной демонстрацией этой идеи является и играющий во дворе 
этапа с собакой младший сын полковника, семилетний Вася, которого, судя по 
всему, тоже ждет благополучное будущее.

Как указывал М.М. Бахтин, мотив встречи еще с древности играл важ-
нейшую роль в сюжетах «не только романов разных эпох и разных типов, но 
и литературных произведений других жанров» [Бахтин 1975, 247]. Во многих 
сюжетах, как известно, именно встреча нередко является тем центральным со-
бытием, которое становится ситуацией испытания для героя. Утвердив Федора 
в незыблемости установленного им принципа, эта встреча полностью преоб-
ражает его: «Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал 
их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стисну-
тыми зубами» [Короленко 1960, 224]. Ночью Семенов проснулся, оттого что «в 
камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями» [Короленко 1960, 225] – 
это был голос Бесприютного, который невозможно было узнать. «Это не был 
плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося 
горя. Это был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе 
ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гро-
бовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица 
обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга» 
[Короленко 1960, 225–226]. Когда же к Федору подошел старый товарищ его 
отца по прозвищу Хомяк со своим обычным увещеванием «Терпи, Федор, тер-
пи, паренек. Ничего не поделаешь», тот яростно закричал на него и стукнул 
«кулаком по нарам так, что дерево затрещало» [Короленко 1960, 227]. Потом в 
его руке блеснул нож, и завязалась борьба. «Федор рвался и бился, как беше-
ный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво 
боролась с одним человеком» [Короленко 1960, 227]. Наконец Федора связали 
и уложили на нары. В этой – кульминационной – ситуации обнаруживается но-
вая грань личности героя – его бунтарское начало. Удивлявшая ранее Семенова 
в арестантах покорность обстоятельствам здесь полностью исчезла, уступив 
место гневу и возмущению. Подобно герою античной трагедии, русский бро-
дяга выразил свой протест против всесилия Судьбы, готовый даже покончить 
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с собой, но не покориться. Через несколько часов, когда Федор успокоился, его 
развязали. Семенов видел, что Бесприютный всю ночь просидел на ступенях 
крыльца, опустив голову и не шевелясь. Душевное состояние главного героя 
открывается читателю через раздумья молодого ссыльного, испытывающего 
острое сочувствие к бродяге и стремящегося понять его переживания.

Во время этой встречи раскрывается настоящая фамилия Федора – Панов, 
тогда как на всем протяжении событий его называют только по прозвищу, кото-
рое точно отражает суть его бродяжьей жизни – Бесприютный. Слово приют в 
русском языке толкуется как «пристанище, прибежище, место, где можно спа-
стись от чего-н. или побыть и отдохнуть» [Ушаков 2006, 798]. Дом (в значениях 
семья и родной край) всегда был для Федора тем приютом, который обещал 
возможность отдыха и спасения от неустроенности, тоски и одиночества бро-
дяжьей жизни. Поставив под сомнение наличие такого пристанища, «добряк 
полковник» [Короленко 1960, 219] поколебал главный стержень души героя, а 
усомнившись в существовании высшей справедливости, небесного дома, тот 
ощутил свою полную бесприютность в огромном мире.

Как дорога не становится для арестантов топосом свободы, так и поме-
щение этапа, лишенное признаков родного – укрывающего и защищающе-
го – пространства, представляет собой только казенный, то есть ложный дом. 
После всего произошедшего глядящему из окна Семенову этапный двор, 
огороженный столбами частокола, угрюмый и неприветливый, кажется «ка-
кой-то коробкой», на которую темнота налегла сверху «плотной непроницае-
мой крышкой» [Короленко 1960, 230]. В этом ограниченном, замкнутом про-
странстве царствует мрачная темень, а свод небес со светлым облачком, уле-
тающим ввысь, как будто существует отдельно, не связанный с этой земной 
территорией. Как верно отмечает С.С. Фолимонов, в рассказах Короленко о 
бродягах «небо – один из главных пейзажных мотивов», однако в этом про-
изведении «вербализованный образ неба появляется лишь однажды, в самом 
конце главы» [Фолимонов 2017, 442], в описании наступающего утра: «Небо 
засинело, стало прозрачнее … Мир сверху раздвигался, маня синим просто-
ром» [Короленко 1960, 233]. От утренней прохлады Федор очнулся и посмо-
трел на небо – этот взгляд обозначил рубеж между тьмой и светом, смертной 
тоской и жизнью. В финале рассказа привычный уклад восстанавливается, и 
староста арестантской партии снова начинает заниматься своими обычными 
делами: «Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его 
лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили на-
дежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как 
те облака, что бежали в синеве небес…» [Короленко 1960, 235]. Пережитое 
глубокое потрясение не становится причиной для кардинальных изменений в 
жизненной позиции Федора: он продолжает заботиться о своих подопечных, 
грея молоко для «партионного» младенца и давая возможность уснувшему 
лишь под утро «барину» Семенову поспать подольше. С малолетства лишен-
ный родного дома, Федор Бесприютный старается создать в своей партии 
некое подобие семьи, следя за тем, чтобы никто не оказался обделен едой, а 
слабые и немощные не были обижены. В жизнь каторжных и ссыльных, жи-
вущих по своим, отличным от воли, моральным законам, он вносит главные 
нравственные принципы: справедливость, милосердие и любовь. Оставшись 
в своей жизни бесприютным, он стремится устроить приют для кого может, 
безотчетно следуя высшему нравственному закону, ставшему для него глав-
ной душевной опорой в жизни.
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Написанный в 1886 г., рассказ «Федор Бесприютный» не был допущен к 
печати цензурой «по причине “морального превосходства каторжника” над 
жандармским полковником» [Соколова 1960, 439]. Через два года рассказ 
был опубликован в значительно сокращенном и переработанном автором 
виде под другим названием – «По пути (Святочный рассказ)» [Короленко 
1960, 1914]. В этом варианте почти полностью были устранены размыш-
ления главного героя о мироздании, о жизненной дороге человека, опре-
деляемой с детства, исчезла часть воспоминаний, связанная с убийством 
встретившегося в лесу старика, – таким образом, философская сторона в 
его беседах с политическим ссыльным была серьезно редуцирована. Был 
устранен также портрет Федора с его характеристикой. Все это привело 
к тому, что образ главного героя подвергся серьезной трансформации: ис-
чезла психологическая глубина и сложность характера, его личность пред-
стала значительно упрощенной. При переработке были также существенно 
смягчены главные черты, определявшие характер полковника, – самоуве-
ренность и тупое сытое самодовольство. Таким образом, была устранена 
основа художественного конфликта, который в первой редакции имел не 
социально-психологический, а аксиологический характер – столкновение 
противоположных жизненных позиций, в котором просматривалась аллю-
зия к евангельской притче о мытаре и фарисее (Лк. 18: 10–14). Прожив-
ший жизнь в соответствии с определенными житейскими установками и 
достигший земного успеха, полковник по-фарисейски твердо пребывает в 
убеждении, что «и там, в другом мире, его формуляр … заслужит полное 
одобрение» [Короленко 1960, 220]. В то же время страдающий от своих гре-
хов, мучимый совестью бродяга облегчает душу в покаянии перед другим 
арестантом и в поисках веры обращается к «умным» книжкам, стремясь 
найти в них ответы на сложные вопросы о Боге и вере.

Хотя сюжет рассказа «Федор Бесприютный» имеет моноцентрический 
характер и в центре внимания автора – личность главного героя, однако 
перед читателем, хотя и эскизно, проходят и судьбы других заключенных. 
Кроме детских персонажей, это безучастный ко всему Хомяк, в престаре-
лом возрасте подвергшийся унизительному наказанию за какую-то провин-
ность; молодая арестантка, недавно ставшая матерью и только догадываю-
щаяся о том, кто отец ее ребенка; почти обезумевший от голода и лишений 
старик, трагическая встреча с которым в лесу осталась для Федора страш-
ным воспоминанием. Таким образом, текст первой редакции рассказа дает 
основания для достаточно широких обобщений: если в обычной жизни «…
отправиться в дорогу … – это единственный способ что-то найти, обрести, 
прийти к чему-то» [Мартишина 2020, 30], то дорога, по которой идут эти 
изгои общества, не ведет никуда и не сулит впереди никаких радостных 
открытий. В биографии арестантов дом и дорога – это полярно противопо-
ложные понятия: лишившись дома в детском, юном или молодом возрасте, 
они больше никогда его не обретут. Вечная бесцельная дорога становится 
их уделом, и никто из них не может найти настоящий приют в этом мире. 
Однако в рассказе Короленко отчетливая социальная проблематика таит под 
собой вопрос нравственного характера: может ли наличие материального 
дома предотвратить оскудение души? Как показывает автор, единственная 
возможность для любого человека устоять в этом жестоком мире и сохра-
нить свою душу – это обрести тот самый небесный приют, который нашел 
для себя герой рассказа Федор по прозвищу Бесприютный.
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ГАЗЕТА «РУССКАЯ МОЛВА» И ФУТУРИЗМ

Аннотация
В статье ставится вопрос о том, есть ли связь между политической пози-

цией печатного органа и его отношением к искусству. Эта проблема рассма-
тривается на примере беспартийной независимой умеренно либеральной еже-
дневной газеты «Русская молва» (9 декабря 1912 – 20 августа 1913). При харак-
теристике художественной программы газеты в центре внимания автора статьи 
находятся выступления, посвященные русскому и итальянскому футуризму. 
В научный оборот вводятся малоизвестные и труднодоступные материалы. 
В выборе своей позиции в отношении искусства редакция «Русской молвы», 
по-видимому, была независима. Несмотря на конфликт с редакцией А. Блока, 
можно сказать, что его статья «Искусство и газета», опубликованная в первом 
номере, стала определяющей в отношении уровня, стиля и тона материалов, 
посвященных искусству, что обеспечило высокий уровень газеты в целом. Ей 
удалось сделать то, что предлагал Блок, – создать профессиональную крити-
ку, независимую от других разделов газеты. Авторами четырех выступлений, 
посвященных футуризму за 8 месяцев существования «Русской молвы», были 
В.Ф. Ходасевич (подпись «В.Х.»), П.К. Губер (псевдоним «П. Арзубьев»), 
М.О. Гершензон (псевдоним «Junior»), С.П. Яремич. При достаточно высо-
кой, хотя не однозначной оценке Ходасевичем и Гершензоном поэзии Игоря 
Северянина футуризм в целом как литературно-эстетическое явление не был 
принят авторами «Русской молвы», несмотря на ее широкую эстетическую по-
зицию и сочувствие модернизму в целом. Футуризм, по мнению авторов «Рус-
ской молвы», не оправдывал ожиданий. 
Ключевые слова

Газета «Русская молва»; футуризм; Игорь Северянин; В. Ходасевич; 
П. Арзубьев; М. Гершензон; С. Яремич.
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THE RUSSKAYA MOLVA DAILY ON FURURISM

Abstract
The article raises the question of whether there is a connection between the 

political position of a press organ and its attitude toward art. This issue is being 
examined drawing on the example of a nonparty, independent, and moderately liberal 
daily newspaper Russkaya Molva (1912–1913). When describing the artistic program 
of the newspaper, the author of the article focuses on notes on Russian and Italian 
Futurism. Little-known and hard-to-access materials are introduced into academic 
circulation. It seems that editors of the Russkaya Molva took an independent stance 
where art was concerned. Despite Alexander Blok’s conflict with the editorial team, 
one can say that his article “Art and the Newspaper”, published in the first issue, was 
pivotal in terms of the level, style, and tone of materials devoted to art, ensuring the 
overall high quality of the newspaper. The newspaper succeeded in achieving what 
Blok had proposed, which was creating professional literary criticism independent 
of the newspaper’s other sections. The authors of four articles on Futurism over the 
Russkaya Molva’s eight-month existence were V.F. Khodasevich (signed as “V.Kh.”), 
P.K. Guber (pen name “P. Arzub’ev”), M.O. Gershenzon (pen name “Junior”), and 
S.P. Yaremich. Hodasevich and Gershenzon were interested in the poetry of Igor’ 
Severyanin, but Futurism as literary and aesthetic phenomenon was not accepted 
by the authors of the Russkaya Molva, despite its wide aesthetical position and its 
sympathy towards modernism. 
Keywords

The Russkaya Molva daily; fururism; Igor’ Severyanin; V. Khodasevich; 
P. Arzub’ev; M. Gershenzon; S. Yaremich. 

Есть ли прямая связь между политической позицией газеты и ее взгля-
дами на искусство? Как ведет себя в отношении искусства беспартийная га-
зета предреволюционного времени? В пределах одной статьи ответить на эти 
вопросы, конечно, невозможно. Например, если говорить о литературной по-
литике «Нового времени» в пору А.С. Суворина, то «цинический реализм» 
В.П. Буренина ее и определяет и совершенно согласуется с циничной позицией 
самого Суворина, хотя и она не была однозначной (сотрудничество с А.П. Че-
ховым, А.Г. Достоевской и многое другое).

Пример же «Русской молвы», независимой ежедневной газеты (9 декабря 
1912 – 20 августа 1913), представляется в достаточной мере показательным.

Что касается вопросов искусства, то здесь, по-видимому, редакция рабо-
тала вполне самостоятельно, без вмешательств со стороны или «сверху». Ве-
роятно, следует говорить все же не столько о литературной политике, сколько 
о «литературной психологии», или литературной позиции газеты. И она мо-
жет быть соотнесена с общественной. Можно утверждать, что в отношении 
искусства в целом «Русская молва» проявляет умеренную широту, стремясь 
всесторонне освещать художественную жизнь по крайней мере двух столиц и 
Европы. 

Вероятно, программной для газеты оставалась помещенная в первом но-
мере статья А. Блока «Искусство и газета», хотя Блок после вынужденного 
сокращения статьи отходит от предполагавшегося вначале тесного сотрудни-
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чества с редакцией, как и А. Ремизов и Б. Садовской, изначально намеченный 
Блоком и Ремизовым для более активной работы в литературном отделе. Мож-
но сказать, что публикации «Русской молвы», связанные с искусством, сохра-
няют в целом высокий уровень, заданный блоковским предложением развести 
материалы об искусстве со всеми другими и, по существу, создать профессио-
нальную критику. 

Об отношении газеты к акмеизму нам уже приходилось писать [Орлова 
2022, 179–196]. Из четырех материалов два были резкими (их авторами были 
Б. Садовской под псевдонимом «Мимоза» и «Б. Эйхенбаум»), два других пред-
ставляли собой отчеты о литературных собраниях и потому сохраняли вы-
держанный, в достаточной мере объективный тон. Здесь мы рассмотрим, как 
«Русская молва» восприняла футуризм и футуристов.

Футуризму посвящены тоже четыре материала. В декабре 1912 г. под 
рубрикой «Вести из Москвы» В. Ходасевич за подписью В.Х. рассказывает 
о прошедшем в Москве в Обществе Свободной Эстетики вечере Игоря Севе-
рянина, «первого русского футуриста, основателя целой поэтической школы» 
[Ходасевич 1912, 7]. Общий тон статьи иронический. Автор характеризует 
«огромную толпу», пришедшую на вечер: 

Здесь были поэты всех толков, от невзыскательных поклонников 
Ивана Белоусова до прилежных ритмистов из “Мусагета”. Были ху-
дожники, молодые философы, нарядные дамы, не чуждые решительно 
ничему. Были почетные граждане скетинг-ринка, молодые утонченни-
ки с хризантемами в петлицах. Но вряд ли мы ошибемся, сказав, что 
поэзия Игоря Северянина до этого дня всем им была одинаково мало 
известна. Книги свои он печатает в самом ограниченном количестве 
экземпляров, и достать их почти невозможно [Ходасевич 1912, 7]. 

Заметим, что автор статьи прав: центральная книга Северянина «Громо-
кипящий кубок» еще не вышла. Кстати, в ней, как принято думать, впервые ли-
тературное им поэта предстало без дефиса – но Ходасевич уже пишет «Игорь 
Северянин» раздельно.

И он отделяет Северянина от общего, становящегося или уже ставшего 
расхожим представления о поведении и позиции футуристов в целом: 

Ждали “ужасов”, но их не было. Были стихи несомненно даро-
витого, несомненно смелого и подлинного поэта, но те, кто ждал от 
Игоря Северянина чего-то невероятного, какого-то почти «чуда», – те 
были разочарованы. Игорь Северянин не свалился с Луны, не вышел 
из морской пены, не родился из головы Зевса, как Паллада-Афина. У 
него есть определенная поэтическая родословная. «Футурист» – он 
тем не менее сам готов признать влияние, оказанное на него уже скон-
чавшимися поэтами: Миррою Лохвицкою и Фофановым [Ходасевич 
1912, 7].

К этим двум именам Ходасевич добавляет Белого, Блока, «Брюсова в на-
чале его поприща, а может быть, и безвременно погибшего Виктора Гофмана. 
Даже самый способ, каким Игорь Северянин читает свои стихи, тоже имеет 
недавних предшественников: Андрей Белый успел уже его использовать и 
оставить» [Ходасевич 1912, 7].
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Критик, а в первую очередь поэт, Ходасевич точно почувствовал гене-
алогические корни Северянина, недаром Брюсов поначалу приветствовал 
стихи Северянина, в особенности его изображение города (что у Северянина 
шло конечно же от самого Брюсова), а Блок, правда после «Громокипяще-
го кубка», пересмотрел свое небрежное отношение к Северянину. Впрочем, 
и Блок и Брюсов, как известно, вскоре разочаровались в нем. Похоже, что 
Ходасевич уже сейчас ощущает некоторую незрелость Северянина как фу-
туриста:

Если футуризм Игоря Северянина – только литературная школа, 
то надо отдать справедливость: чтобы оправдать свое имя, ей пред-
стоит сделать еще очень многое. Строго говоря, новшества ее косну-
лись пока одной только этимологии. Игорь Северянин, значительно 
расширяющий рамки обычного словообразования, никак еще не по-
сягнул даже на синтаксис (Ирония Ходасевича в отношении футу-
ризма здесь, кажется, бесспорна. – Е.О.). Несколько синтаксических 
его «вольностей» сделаны очевидно невольно, так как являются про-
сто-напросто варваризмами и провинциализмами, каковыми страда-
ет и самое произношение поэта. Например, он говорит: бэздна, смэ-
рть, сэрдце, любов [Ходасевич 1912, 7]. 

И в конце статьи Ходасевич делает общий вывод: «…по-видимому – фу-
туризму надо еще ждать да ждать философского своего credo» [Ходасевич 
1912, 7]. Но критик снова разводит футуризм в целом и Северянина упомина-
нием о том, что тот «распустил свою школу и отставил от себя футуристиче-
скую академию. Как уже сообщалось в нашей газете, он издает книгу своих 
стихов в ”Грифе”, с предисловием Федора Сологуба, – и нам остается при-
ветствовать в лице его не пророка, не основателя новой школы, а просто та-
лантливого и во многом самостоятельного поэта» [Ходасевич 1912, 7]. – Так 
закольцовывает Ходасевич свою статью, отдавая должное Северянину-поэту 
и анонсируя скорый выход «Громокипящего кубка» (но названия книги не 
приводит).

Этот репортаж был первым откликом Ходасевича о Северянине. В даль-
нейшем он выступал на северянинских «поэзовечерах», неоднократно выска-
зывался о нем в печати.

В 1912 г. Ходасевич пишет, что критика пока молчит о поэзии Северя-
нина. Это не совсем так. В 1916 г. Северянин уже издает книгу критических 
отзывов о себе, и в помещенной там статье С. Бобров приводит многочис-
ленные печатные отклики на брошюры Северянина начиная с 1910 г. [Бо-
бров 1916, 27–41]. Напомним, что книжка «Электрические стихи» (1911) в 
исчислении самого Северянина значилась как «брошюра тридцатая». Почти 
каждую свою такую брошюру, содержавшую иногда по 8–12 стихотворений, 
автор отсылал в редакции газет и журналов в расчете на рецензирование. 
Кстати заметим, что и выпуск книги статей, конечно, тоже был рассчитанным 
рекламным ходом. 

Проанонсировав «Громокипящий кубок» за три месяца до выхода, «Рус-
ская молва» затем 28 апреля 1913 г. откликается на книгу заметкой М.О. Гер-
шензона, писавшего под псевдонимом «Junior» (хотя А.В. Тыркова призывала 
его раскрыть свой псевдоним, как она раскрыла в «Русской молве» и свой – 
«А. Вергежский»). Есть смысл привести заметку Гершензона полностью.
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Художники и критика

Игорь Северянин, конечно, истинный поэт; такой певучести, такой клас-
сической простоты и сжатости слов и стиха давно не было в нашей поэзии, 
не было и такой свежести, нелитературности. Как скажется в дальнейшем его 
«очаровательный талант» – этого он сам не знает, конечно. Но взгляните: он 
уже определил свое амплуа и провозглашает его во всеуслышанье: я – поэт 
экстаза, каприза, свободы и солнца:

Я с первобытным неразлучен, 
Будь это жизнь ли, смерть ли будь. 
Мне лед рассудочный докучен, – 
Я солнце, солнце спрятал в грудь! 
В моей душе такая россыпь 
Сиянья, жизни и тепла, 
Что для меня несносна поступь 
Бездушных мыслей, как зола. 

И в эпиграфе к книге, и в ее заглавии, и в предисловии Ф. Сологуба – то же 
определение: я – молодость, я – непосредственность, я – солнечный, дерзкий, 
жизнью пьяный! 

Не «дерзость» этих заявлений я ставлю в упрек Игорю Северянину; но 
мне жаль, что он так ясно сознает себя, мне жаль, что его заявления так рассу-
дочны. В этом есть что-то старческое, и во всяком случае это опасно для поэта 
и вредно для его читателей. Он сразу дает свою формулу, – и в рамке этой 
формулы его будут воспринимать, и сам он неизбежно будет склонен играть 
свою формулированную роль, как это отчасти делают до сих пор и Бальмонт, и 
Брюсов. Зачем он связывает себя и объясняет себя читателям? Это, разумеется, 
органично, – ведь и Пушкин начинал, как солнечный, однако роли себе не при-
писывал и ее не объявлял; но, может быть, тут есть и вина русской традиции, 
исконной привычки нашей критики поспешно «формулировать» сущность 
каждого из наших писателей.

Junior [Критика о творчестве Игоря Северянина 1916, 118–119]. 

Третий материал, посвященный футуризму, – это «Литературные замет-
ки», подписанные буквами «П.А.». Мы полагаем, что это тот же автор, который 
подписывался «П. Арзубьев» или «П.Ф. Арзубьев» (настоящее имя – Петр Кон-
стантинович Губер, 1886–1940). Его выступления в газете «Русская молва», 
кажется, еще нигде не были учтены. Имя Арзубьева достаточно часто встреча-
ется в газете: он автор статьи о поэзии А. Голенищева-Кутузова за подписью 
«П.А.», материалов под рубрикой «Маленький фельетон» (например, остроум-
ная «Сцена из Фауста», опубликованная 13 августа 1913 г., № 240. С. 2). Его 
статья в приветствие В.Г. Короленко открывала полосу, посвященную 60-ле-
тию писателя, и единственная шла за подписью «П. Арзубьев»: остальные ма-
териалы не были подписаны (17 июля 1913 г., № 210. С. 4). 

«Литературные заметки» Арзубьев посвящает русским футуристам. 

Не так давно московские футуристы, те самые, что, согласно 
собственной аттестации, пишут стихи на языке «заумном и вселен-
ском», изъявили намерение «выбросить с парохода современности» 
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(sic!) Пушкина, Достоевского и Толстого. Теперь они, по-видимому, 
сочли нужным пересмотреть свое отношение к корифеям русской ли-
тературы и открыли в эти последних кое-какие достоинства. Особенно 
посчастливилось Тургеневу. В книжке «Взропщем», взлетевшей в Мо-
скве, помещена статейка г. Крученых, называющаяся «Выпыт любви 
Тургенева». Заканчивается этот «выпыт» следующими многознамена-
тельными словами: «как кудесник Тургенев безмолвствовал и изве-
стен лишь как прозорливец. Он предвидел наше появление».

Бедный Иван Сергеевич! Он предвидел Бурлюков и Крученых. 
Недаром, стало быть, был он последние годы жизни таким песси-
мистом! [Арзубьев 1913, 3].

Трудно сказать, намеренно ли автор статьи допускает неточность в цитате (вме-
сто футуристического «бросить» у критика «выбросить»), – суть от этого не меняет-
ся. А к слову «взлетевшей» – о книжке Крученых – дает такую сноску: «Прим.<еча-
ние>: футуристские книги не выходят в свет, но взлетают. Такова, по крайней мере, 
терминология, усвоенная книгоиздательством “Egos”» [Арзубьев 1913, 3].

Это нуждается в комментарии. О книге «Взропщем», выпущенной в Мо-
скве издательством «Egos», нам ничего не известно. Чаще современные иссле-
дователи ссылаются на книгу под названием «Возропщем». Она имела такие вы-
ходные данные: «СПб: ЕУЫ, Типография т-ва “Свет”», 1913. Тираж 1000 экз.». 
Автор – Алексей Елисеевич Крученых. Но П.А. указывает местом издания книги 
«Взропщем» Москву. Ошибся ли критик или книга вышла дважды и название 
несколько разнилось? В наше время, например, П.Е. Родькин цитирует книгу 
Крученых «Взропщем», но местом издания указывает Петербург (издательство 
не названо, указана типография «Свет» [Родькин 2012, 300–303]). Что касается 
названия издательства – «ЕУЫ», – то это слово было, как известно, изобретено 
самим Крученых для замены слова «лилия». Он писал: 

Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «из-
насилованное». Поэтому я называю лилию еуы – первоначальная чи-
стота восстановлена [Крученых, Кульбин 1913, 2].

Издание, которое мы здесь процитировали, представляло собой, собствен-
но говоря, не книгу, а листовку из трех страниц, отпечатанную в той же петер-
бургской типографии товарищества «Свет». 

Как бы то ни было, журналист «Русской молвы» иронизирует над футури-
стом, узревшим наконец ценность хотя бы Тургенева. Но обрывает себя:

Впрочем, стоит ли насмехаться над людьми, которые и без того 
прошли сквозь строй издевательств и насмешек? Не лучше ли погово-
рить о них серьезно [Арзубьев 1913, 3].

Дальше Арзубьев констатирует:

За истекший год футуристская поэзия успела выявиться вполне. 
Увы, ничего кроме юродства и кривляния она не дала миру. Но кто 
знает, не было ли в этом безграмотном бунте против установленных 
литературных ценностей кое-каких здоровых задатков.

<…>
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Действительно, после кризиса последних лет наша литература за-
шла в тупик. Старый натуралистический реализм низвержен во прах, 
а так называемые «новые течения» начали усыхать и мелеть, не найдя 
подходящего русла. Создавшееся положение никоим образом нельзя 
признать желательным и нормальным.

Свободная игра поэтической фантазии, разрешающаяся в юмо-
ре, – вот что необходимо современной литературе [Арзубьев 1913, 3].

Рецепт Арзубьева кажется несколько неожиданным: он советует футури-
стам обратиться к художественному опыту Гофмана и цитирует Вл. Соловьева, 
который перевел «Золотой горшок» и написал к нему предисловие. Арзубьев 
цитирует Соловьева: «…двойная свобода и двойная игра поэтического со-
знания с реальным и фантастическим миром выражается в том своеобразном 
юморе, которым проникнуты произведения Гофмана, и в особенности его сказ-
ки» [Арзубьев, 1913, 3].

Это именно то, чего, по Арзубьеву, недостает футуристам, пока не оправ-
дывающим надежд. 

Творчество в стиле Гофмана или, восходя глубже в древность, в 
стиле Аристофана, одно может открыть нам источник живой воды. 
Само собою разумеется, я говорю здесь не о рабском, книжном подра-
жании, но об обращении к однородным поэтическим стихиям.

Неясный намек на указанные мною возможности чувствовался в 
движении футуристов. Но у них не хватило знания, умения и талан-
та, чтобы создать что-нибудь совершенное и законченное в этом роде 
[Арзубьев 1913, 3]. 

Таково итоговое суждение критика, сожалеющего в конце статьи о том, 
что Соловьев не довел перевода до конца и что Гофман еще остается трудно-
доступным для российского читателя. 

Итак, в pendant к материалам Гершензона и Ходасевича Арзубьев выска-
зывается о футуризме как о движении, не оправдавшем надежд литературы, 
нуждающейся в свежей струе.

И, наконец, четвертое выступление газеты – это статья «На родине фу-
туризма». Она была написана в Милане и посвящена уже не русскому, а ита-
льянскому футуризму. Автором ее был С. Яремич (Степан Петрович Яремич, 
1869–1939), художник и искусствовед, друживший с М.А. Врубелем и напи-
савший в 1911 г. книгу о нем.

Рисуя для русского читателя Италию, Яремич строит свой очерк на кон-
трасте. В мирных картинах жизни Милана, в городских пейзажах, по его мыс-
ли, ничто не соотносится с эстетикой футуризма.

Недостаток итальянского футуризма заключается в его крайней 
случайности и неубедительности. Ни одна мысль не связана с жизнью, 
не затрагивает ее ни с какого конца. Одного усилия казаться странным 
и необыкновенным – мало. В этом и заключается слабость футури-
стов, и они ее отлично понимают, так как, наговорив с три короба вся-
кого вздора, они сразу же объявили, что с радостью готовы взять на 
себя название сумасшедших. Но едва ли они дождутся этого почетного 
наименования. <…> 
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Но сами-то футуристы отлично понимают себе цену. Они 
претендуют далеко не на все будущее, а только на крошечную его 
часть – всего только на десять лет, не больше. «Старшие из нас нахо-
дятся в возрасте 30 лет. Перед нами, следовательно, десять лет, что-
бы выполнить нашу задачу. Когда нам стукнет за сорок, пусть более 
молодые и более мужественные придут нам на смену и сметут нас 
в корзину, как ни к чему не пригодную бумагу». Это было сказано 
в первом манифесте футуристов, пять лет тому назад. Еще, значит, 
остается действовать пять лет. И хотя в жизни и не заметно ни ма-
лейших следов влияния футуризма, но все же кое-что сделано. Имя 
Маринетти изредка встречается под рекламами мыла и питательных 
продуктов, а это уже некоторое   завоевание. Пройдет еще пять лет, 
и футурист сделается человеком прошлого и станет пописывать ста-
тейки на банальные темы в какой-нибудь большой газете. Что ж, это  
– конец не плохой. <…> 

– Ну, а вдруг, – скажет читатель, испуганный слухами о новом 
нашествии варваров, – вдруг действительно осуществится желание 
футуризма – уничтожат дивные произведения искусства, сожгут би-
блиотеки, великолепные памятники превратят в прах, а на их месте 
устроят гаражи для автомобилей, пивные, кафе, паноптикумы с ис-
кусственными головами, руками, ногами и прочими частями «бес-
смертного» человеческого тела, и что за ужас и удушье наступят тог-
да на земле – страшно подумать!

Ну, что же, все возможно, возможно, в конце концов, и это. Воз-
можно, но нисколько не страшно. <…>

Кто может дать представление об истинных размерах продук-
тивности и характере произведений автора древности, создавшего 
Бельведерский торс? Общая сумма его труда является загадкой, как и 
многое в творчестве античного мира. Но достаточно было найти один 
этот торс, как он тотчас же дал толчок неимоверной энергии Микель 
Анджело, открыв ему беспредельные горизонты. Четыре столетия 
господствует этот загадочный обломок мрамора, и его влияние не 
перестает сказываться еще и в наше время в лучших мастерах эпохи. 
И можно сказать с уверенностью, что этот торс еще не сказал своего 
последнего слова. Бояться нечего. <…> Один какой-нибудь фрагмент 
может служить источником вдохновения для целых поколений ху-
дожников. Так что для искусства не страшны не только футуристы, 
но и самые подлинные варвары. Оно неистребимо.

С. Яремич.
Милан [Яремич 1913, 2–3].

Яремич вовсе не был сторонником жизнеподобия в искусстве. Его соб-
ственные живописные работы можно было бы определить как умеренно мо-
дернистские. В своей книге о Врубеле Яремич противопоставляет Врубеля 
не только декадентству, но и символизму: «…вместе с увлечением светско-
стью и дендизмом, Врубель всегда сохранял всю ясность и простоту жизнен-
ной мысли. В том и состоит одно из ярких отличий Врубеля от декадентов, 
даже и талантливых, что он никогда не впадал в истерику манерности» [Яре-
мич 2011, 18]. Так что репутация Врубеля как декадента, созданная ему при 
жизни, по мнению Яремича, абсолютно неверна. 
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Что же касается итальянского футуризма, то статья Яремича прозвуча-
ла в унисон с тремя предшествовавшими статьями Ходасевича, Арзубьева 
и Гершензона. В глазах авторов «Русской молвы» футуризм не оправдывал 
ожиданий. 
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ОБРАЗЫ БЫВШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
В АМЕРИКАНСКИХ ТРАВЕЛОГАХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье анализируются травелоги участников первой советской писа-

тельско-журналистской делегации, побывавшей в США по программе науч-
но-культурных обменов (октябрь-ноябрь 1955 г.). В рамках настоящего ис-
следования рассматриваются образы эмигрантов «второй волны» – «ди-пи» 
(«перемещенных лиц»), созданные Б. Полевым, А. Аджубеем, Н. Грибачёвым 
и Б. Изаковым, а также более широкий историко-идеологический контекст, в 
котором эти образы функционировали и динамически развивались. По пути 
своего следования Б. Полевой и его коллеги не раз встречали бывших сооте-
чественников, среди которых были белоэмигранты и даже переселенцы – по-
волжские молокане, бежавшие в Штаты при царе, однако только по отноше-
нию к «ди-пи» работники советской печати заняли агрессивно непримиримую 
позицию. В своих травелогах они создали собирательный образ «перемещен-
ного лица» – «бывшего коллаборациониста и полицая», «пьяного хулигана», 
который то и дело норовит ввязаться в антисоветскую авантюру и подзара-
ботать на этом денег. Обращаясь к материалам советской прессы, писавшей о 
«невозвращенцах», мы обнаруживаем, что карикатурный образ «ди-пи», скон-
струированный Б. Полевым и его коллегами, сосуществовал с другим – более 
привлекательным и нарисованным с сочувствием портретом «перемещенного 
лица». Решая актуальные политические задачи, ведущие советские газеты по-
зиционировали «ди-пи» как жертв американского империализма и колониа-
лизма, попавших в лапы антисоветских организаций и буквально угнанных на 
Запад в трудовое рабство. 
Ключевые слова

«Ди-пи»; советско-американские литературные контакты; Б. Полевой; Б. 
Изаков; Н. Грибачёв; А. Аджубей; травелоги.
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O.I. Shcherbinina (Moscow)

FORMER COMPATRIOTS AND THEIR IMAGES  
IN AMERICAN TRAVELOGUES OF SOVIET WRITERS

Abstract
The article deals with the travelogues of the participants of the first Soviet 

delegation of writers and journalists who visited the United States under the program 
of scientific and cultural exchanges in October-November 1955. This study analyses 
the images of the second wave emigrants – “DPs” (“displaced persons”), created 
by B. Polevoy, A. Adzhubei, N. Gribachev and B. Izakov, as well as the broader 
historical and ideological context in which these images functioned and dynamically 
developed. Along the way B. Polevoy and his colleagues repeatedly met their former 
compatriots. Among them there were White émigrés, and even Volga Molokans who 
fled to the States under the tsar, but only in relation to the “DPs” did the Soviet 
journalists take an aggressively irreconcilable position. In their travelogues, they 
created a collective image of a “displaced person”: a “former Nazi collaborator and 
policeman”, a “drunken hooligan” who every now and then tries to get involved in 
an anti-Soviet risky venture and make some money on it. Turning to the materials of 
the Soviet press, which wrote about “non-returnees”, we discover that the caricature 
image of the “DP”, constructed by B. Polevoy and his colleagues, coexisted with a 
more attractive and sympathetically drawn portrait of a “displaced person”. Solving 
current political problems, the leading Soviet newspapers viewed the “DPs” as 
victims of American imperialism and colonialism, who fell into the clutches of anti-
Soviet organizations and were literally driven to the West into labor slavery.
Key words

“DP”; Soviet-American literary contacts; B. Polevoy; B. Izakov; N. Gribachev; 
A. Adzhubei; travelogues.

С приходом «оттепели» и возобновлением научных, туристических, куль-
турных контактов с США машина советской пропаганды взяла курс на смяг-
чение агрессивных практик, сложившихся в ходе сталинской антизападной 
кампании рубежа 1940–1950-х гг. Начало спокойного и глубокого разговора об 
Америке было положено советскими журналистами, писателями и деятелями 
искусства – миссионерами «доброй воли». После долгого десятилетнего пере-
рыва (последняя писательская делегация в составе К. Симонова, И. Эренбурга 
и М. Галактионова побывала в США перед началом холодной войны весной 
1946 г.) в октябре 1955 г. по приглашению Госдепартамента в Америку отпра-
вилась первая советская писательская делегация. За тридцать три дня семе-
ро работников ведущих периодических изданий (Б.Н. Полевой, Б.Р. Изаков, 
А.И. Аджубей, Н.М. Грибачёв, А.В. Софронов, В.В. Полторацкий, В.М. Береж-
ков) пересекли страну от океана до океана. 

По результатам командировки ее участники планировали издать коллек-
тивный труд – проект не был реализован, но каждый из них написал собствен-
ный материал об Америке. Этот корпус текстов включает в себя три книги 
(«Семеро в Америке» Н. Грибачёва, «Американские дневники» Б. Полевого, 
«Серебряная кошка» А. Аджубея), а также объемные главы, вошедшие в сбор-
ники «На пяти материках. Впечатления и встречи» (1958) А. Софронова и «Ле-
тучие годы, дальние края» (1988) Б. Изакова.
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Травелоги участников делегации Б. Полевого мало чем отличаются друг 
от друга. В них описываются одни и те же происшествия, люди, локации – за-
частую в идентичных выражениях. Кроме того, травелоги сходны по настрое-
нию и ритмике. В них вояжеры предстают ироничными, любопытствующими, 
остроумными путешественниками, которые пытаются надурить приставлен-
ных к ним сотрудников спецслужб и увидеть все лучшее, что есть в стране.

Американским травелогам советских писателей посвящено немало ака-
демических работ, однако по большей части они ограничиваются материалом 
первой половины XX в. (среди наиболее тщательно изученных текстов назо-
вем «Железный Миргород» С. Есенина, очерки В. Маяковского, «Одноэтаж-
ную Америку» И. Ильфа и Е. Петрова – см., например, раздел «Советские пи-
сатели в Америке» спецвыпуска журнала «Литературы Двух Америк» (№ 3, 
2017)). Обращаясь к «оттепельному» периоду, который, в отличие от периода 
довоенного и позднесталинского, мало исследован, мы выбираем для анализа 
травелоги, еще не привлекавшие внимание ученых. 

Вслед за Е. Пономаревым, который апробировал методы постколони-
альной критики на материале советских путешествий [Пономарев 2013], мы 
исходим из представления, что советские травелоги, являясь частью соцреа-
листического дискурса, имеют явную идеологическую нагрузку. Впечатления 
от Америки в этих текстах не просто описания, а способ транслировать опре-
делённую систему ценностей, в том числе – через изображение «другого». 
В статье мы проанализируем образы эмигрантов «второй» волны («ди-пи»), 
созданные Б. Полевым и его коллегами, а также рассмотрим историко-идео-
логический фон, на котором эти образы функционировали и динамически 
развивались. В данном случае даже без прямого колониального контекста те-
оретическая рамка постколониальной критики оказывается уместной: она по-
могает понять, как власть и идеология говорят от имени «нормы», а «другой» 
(который когда-то был «своим») превращается в тень, карикатуру и маргинала.

Для анализа репрезентации «ди-пи» в травелогах Полевого, А. Аджубея, 
Б. Изакова, Н. Грибачёва мы будем обращаться к публицистике, написанной 
советскими вояжерами по «горячим следам» своего турне, а также другим ре-
левантным материалам прессы, мемуарам и архивным документам (отчет о 
поездке, направленный в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС).

***
Б. Полевой и его коллеги призывали трактовать свои американские тра-

велоги в нефикциональной, документальной плоскости, не различая реальное 
путешествие и рассказ о нем. Так, в предисловии к «Американским дневни-
кам» Б. Полевой подчеркивал их фактографическую точность:

Давно еще, с фронтовых времен, я предаюсь пагубной страсти писа-
ния дневников <…> то, что журналисту доводится видеть, кажется порой 
до того интересным, что боишься, как бы потом, когда это понадобится 
для работы, не забыть каких-либо подробностей или деталей. <…>

Когда мы вернулись домой, меня попросили: напиши книгу. Это лег-
ко сказать книгу. Мы пробыли за океаном всего тридцать три дня. Вот и 
пришла мне в голову мысль опубликовать американские записи, сделан-
ные для себя, по горячим следам событий [Полевой 1956, 3].

Кроме того, книги вояжеров во многом строились на цикле статей, опу-
бликованных в журналах и газетах, от которых они были командированы в 
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Штаты. Очерки Н. Грибачёва появлялись в специальной рубрике на страницах 
«Литературной газеты», Б. Полевого – в «Правде», В. Полторацкого – в «Из-
вестиях», Б. Изакова – в «Советском искусстве» и «Международной жизни», 
А. Софронова – в «Огоньке», В. Бережкова – в «Новом времени». Эти мате-
риалы вошли в травелоги без дальнейшей редакторской правки, что сделало 
границу между травелогами и публицистикой еще более зыбкой и размытой. 
Поэтому неудивительно, что образы бывших соотечественников, созданные 
вояжерами в их книгах путешествий, были восприняты не как «литературные 
портреты», а как порочащие честь и достоинство карикатуры на реальных лиц. 

«Ди-пи» (displaced persons) – «перемещенные лица», в том числе, военно-
пленные, остарбайтеры, коллаборационисты, оказавшиеся за пределами СССР 
после окончания Второй мировой войны. Реальные «ди-пи», которых Б. Поле-
вой и его коллеги встретили в США, являлись «невозвращенцами», посколь-
ку основная часть «перемещенных лиц» уже к 1945 г. была репатриирована в 
СССР в рамках Ялтинских соглашений. Поливая грязью «ди-пи», осевших в 
Штатах, советские журналисты транслировали точку зрения, широко распро-
страненную среди основной массы советского народа. В соответствие с ней 
«невозвращенцы» были «предателями Родины», «изменниками», «врагами» 
[Земсков 2016, 155]. Тем не менее, официальная позиция политического ру-
ководства страны касательно «ди-пи» была более неоднозначной. Во времена 
сталинской антизападной кампании рубежа 1940–1950-х гг. о «перемещенных 
лицах» в советской прессе вышел ряд статей, в которых их позиционировали 
как жертв американского империализма и колониализма. Советская пропаган-
да писала об эмигрантах как о жертвах колониальной политики, поскольку 
правительство США препятствовало проводимой СССР репатриации и ис-
пользовало эмигрантов как рабочую силу в самых низкооплачиваемых секто-
рах экономики. Так, в «Известиях» сообщалось, что бывших советских граж-
дан «по приказу американцев насильно удержали от возвращения на родину» 
в европейских лагерях для «ди-пи», а затем вывезли в заокеанские страны 
[Михайлов, Семенов 1952], другими словами, угнали в рабство. Этот процесс 
иллюстрировался жуткими частными примерами. «Известия» рассказывали о 
случаях, когда советских граждан, обращавшихся к американским властям с 
просьбой о репатриации, помещали в психиатрическую больницу, «унижали и 
пытали (sic!) в американских застенках», доводили до самоубийства [Михай-
лов, Семенов 1952]. 

Практически накануне поездки семерых в Америку, в СССР был при-
нят указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (17 сентября 1955). 
На эти меры советское руководство пошло, мечтая ускорить темпы репатри-
ации, которая к «оттепельным» временам практически сошла на нет, и до-
биться эффекта разложения «антисоветской эмиграции» [Земсков 2013, 111]. 
Как и в сталинские времена, в прессе продолжали появляться материалы, в 
которых предпринималась попытка обелить и оправдать «ди-пи». Их выстав-
ляли бесправными жертвами дезинформации, а не идейными врагами социа-
листического строя. Они оказались в Америке не по собственному желанию, 
а потому что антисоветские организации убедили «измучавшихся на чужби-
не людей» в том, что «на родине их ждет казнь или вечная ссылка» [Муратов 
1956]. Эта интерпретация преследовала важную цель: не допустить даже на-
мёка на то, что отказ от советской родины может быть осознанным и рацио-
нальным выбором.
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Однако в травелогах Б. Полевого и его коллег звучит иной тон: они опи-
сывают «невозвращенцев» с явной враждебностью, как предателей, морально 
сломленных, презренных отщепенцев. Такое расхождение едва ли свидетель-
ствовало о том, что Б. Полевой, Б. Изаков, Н. Грибачёв и другие шли вразрез 
с партийным дискурсом. Скорее, их позиция отражает более широкий тренд 
позднего сталинизма – тенденцию к дискредитации и стигматизации всех, кто 
оказался за пределами советской системы независимо от причин. Кроме того, 
возможная причина открыто негативного отношения к «перемещенным ли-
цам» кроется в том, что надежд на их возвращение из-за океана «чиновники 
ведомства пропаганды» не питали, а значит, могли вести против них агрессив-
ную кампанию.

Впервые столкнуться с «ди-пи» делегатам пришлось в Кливленде. Не-
довольные пребыванием советских журналистов в Америке, «перемещенные 
лица» оцепили отель, в котором они остановились, и устроили пикет, грозив-
ший перерасти в расправу. Этот реальный инцидент получил неоднозначные 
оценки в американской прессе. С одной стороны, практика бойкота советских 
«миссий доброй воли» была широко распространена на Западе. Когда бы в 
Штаты ни приезжали советские писатели и деятели культуры, их непременно 
поджидали протестующие с плакатами «Niet Tovarich!», «Коммунистам здесь 
не рады», «Проваливайте» [Рождественский 1971, 125]. Ненависть пикетчи-
ков – бывших выходцев из стран соцлагеря, к Советской России, партии и 
коммунизму поощрялась американцами, боровшимися с «красной угрозой» на 
протяжении 1950-х гг. С другой стороны, даже консервативные газеты, наподо-
бие «Salt Lake Tribune», обращали внимание на то, что «иммигранты, которые 
и сами являются здесь гостями, обязаны в приютившей их стране проявлять 
сдержанность» в отношении других гостей Америки [Guests in Our Country 
1955]. 

Для дискредитации «ди-пи» и создания их отталкивающего образа в сво-
их травелогах советские писатели использовали целый арсенал пропагандист-
ских и художественных приемов. 

Во-первых, «перемещенные лица» лишались субъектности. По выраже-
нию Б. Полевого, они были лишь «статистами», разыгрывавшими спектакль, 
придуманный в Вашингтоне [Полевой 1956, 116]. На «отвратительную выход-
ку» в Кливленде они отважились не по собственной инициативе, а по указа-
нию «хозяев» – кураторов из ЦРУ. 

В докладе для Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС семеро подчер-
кивали:

Насчёт организованности всех этих, якобы стихийных, выступлений у 
нас не было никаких сомнений, ибо они всегда следовали за самыми тёплыми 
и дружественными приёмами, оказанными нам, и несомненно, имели целью 
нейтрализовать то политическое впечатление, которое производило появление 
делегации в том или другом штате [цит. по Щербинина 2024, 310]. 

Во-вторых, в абсолют возводилось зависимое материальное положение 
«ди-пи». В Америке бывшие советские граждане попали в долговую кабалу: 
они были вынуждены перебиваться на черных работах и радоваться «несытно-
му корму, выдаваемому в виде пособий» [Полевой 1956, 116]. На протяжении 
1950-х гг. это представление о нищенской жизни эмигрантов широко мусси-
ровалось в советской прессе. Читателям «Известий» сообщалось, что «ди-пи» 
пали жертвами обмана «частных организаций», таких как ЮСЕН, Всемирный 
церковный совет, Толстовский фонд, Американский комитет по освобождению 
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от большевизма. Поверив в «американскую мечту», «ди-пи» оказались завер-
бованы на тяжелые, опасные и низкооплачиваемые работы» [Короткевич 1956] 
в шахтах и тропических лесах. Пример «перемещенных лиц» был грозным 
предостережением советскому гражданину: на Западе эмигрант-невозвраще-
нец станет рабом, оторванным от родины и радостного коллективного труда. 
Хуже того – его завербуют в шпионы и прикажут отрабатывать «подачки», кле-
веща на бывшую родину и устраивая демонстрации наподобие той, что прои-
зошла в Кливленде. 

Касьян Прошин (псевд. Анатолия Петровича Беклемишева, 1890–1959) – 
инженер, публицист, «перемещенное лицо», выступил на страницах эмигрант-
ской антикоммунистической газеты «Новое русское слово» с занятным ком-
ментарием по поводу рисуемого Б. Полевым и его коллегами положения «ди-
пи» в Америке:

– Вот, прочти, – сказал я Ивану Михайловичу, бывшему «ди-пи», – 
советское правительство тебя амнистировало, чего ж ты «здесь околачи-
ваешься»?

– Из-за самой малости. Оно меня амнистировало, но я его не амни-
стировал. <…>

– Очень эксплуатируют тебя здесь на черных работах?
– Черную работу в каждой стране кто-нибудь да исполняет, зазорно-

го в ней ничего нет. Постыдна не черная работа, а та, которой занимаются 
советские мастера лжи. Впрочем, большинство моих знакомых, бывших 
«ди-пи», давно уже не занимаются черной работой [Прошин 1959].

В данной статье мы не беремся ставить вопросы социологического характе-
ра, а именно, привольно ли жилось «перемещенным лицам» в Америке, какую 
работу они реально могли получить на Западе и сколько на ней заработать. Мы 
лишь демонстрируем, как на риторическом уровне – в литературе и публицистике, 
выстраивалась мифология о жизни эмигрантов «второй волны». 

Для возгонки антиэмигрантских настроений советские писатели апеллиро-
вали к военному прошлому и указывали, что «ди-пи» – «прихвостни Гитлера, 
злодействовавшие на оккупированных территориях. Скрываясь от возмездия, они 
бежали за океан, и в Америке их гостеприимно приютили» [Изаков 1988, 286]. 
Как отмечают историки, в послевоенное время представление о том, будто карате-
лям, полицаям и другим пособникам нацистов удалось скрыться заграницей, было 
широко распространено [Земсков 2016, 156]. Отсюда – общественный запрос на 
справедливое отмщение, и как следствие – требование обязательной репатриации 
всех интернированных лиц. Однако с началом холодной войны в пику советскому 
правительству и вопреки Ялтинским соглашениям «улыбающийся человек в оч-
ках, самый влиятельный доброжелатель из Белого дома» [Фесенко 1959] гостепри-
имно распахнул двери Соединенных Штатов для трехсот двадцати тысяч новых 
американцев. Отношение советских делегатов к этой беспрецедентной програм-
ме по переселению «ди-пи» в США было негативным. Как бывший фронтовик, 
Б. Изаков находил американское гостеприимство неуместным, поскольку им смог-
ли воспользоваться «гитлеровские вояки». Он подчеркивал:

…демонстрация фашистских головорезов против вчерашних союз-
ников по антигитлеровской коалиции отнюдь не может служить свиде-
тельством демократизма Америки [Изаков 1988, 287].
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Не изменяя «духу Женевы», Б. Полевой уточнял, что простые американ-
цы не виноваты в том, как коварно «ди-пи» воспользовались их гостеприим-
ством. В Штатах они подвизались на работу в антисоветских организациях и 
стали сеять вражду между народами. Свои «иудины гроши» эти «потерявшие 
совесть и честь подонки» [Полевой 1956, 115–116] отрабатывали, способствуя 
разжиганию холодной войны.

Н. Грибачёв высказался еще в более оскорбительных выражениях, опи-
сывая встречу с прибалтийским журналистом – «он работал в фашистской пе-
чати во время гитлеровской оккупации и “переместился” за океан, убегая от 
расплаты за преступления против собственного народа» [Грибачёв 1958, 31]. 
Грибачёв сравнивал «ди-пи» с клопами, которые, «спасаясь от кипятка», забра-
лись в американскую квартиру. Теперь же, когда в Штаты нагрянули советские 
гости, хозяевам квартиры неприятно, что в щелях их дома гости увидели «та-
кого рода насекомых» [Грибачёв 1958, 31].

В целом, подобное расчеловечивание врагов было излюбленным приемом 
советских пропагандистов. Вспомним, как по другому поводу Н. Грибачёв об-
зывал Г. Фаста – писателя и лауреата Сталинской премии мира, «надоедливой 
мухой, внушающей желание решить санитарную проблему» [Грибачёв 1958]; 
или как А. Вергелис, побывавший в Штатах в 1963 г., уподоблял своих амери-
канских коллег «мелким букашкам из доморощенной черты оседлости», ко-
торые «кочевряжатся», в огромном мрачном лесу Нью-Йорка [Вергелис 1979, 
48].

Кроме того, Б. Полевой и его коллеги примечали, что многие «ди-пи» по-
теряли человеческий образ и превратились в животных из-за крайней степени 
алкоголизации. Упражняясь в изобретении оскорблений, А. Аджубей обзывал 
пикетчиков Кливленда «пьяными хулиганами», которые на своих «драных 
автомобилях» сбились в «перепуганное стадо ослов» [Аджубей 1956, 46], а 
Б. Полевой, описывая ревущую толпу протестующих, заметил в ее рядах лишь 
«пьяные, искаженные злобой морды, которые дышали отвратительным пере-
гаром» [Полевой 1956, 115].

В связи с выпадами «семерых» по поводу «пьяных хулиганов», «Новое 
русское слово» сообщало:

Несколько читателей нашей газеты, видевших в воскресенье на телеви-
дении выступление советских журналистов, звонили нам по телефону, чтобы 
обратить внимание редакции на то обстоятельство, что тов. Полевой во время 
своего выступления был явно в нетрезвом виде [Полевой называет русских 
пикетчиков «пьяными хулиганами»].

Придерживаясь последовательно антисоветской позиции, «Новое русское 
слово» защищало «перемещенных лиц» от нападок Б. Полевого и его коллег. 
Вступаясь за них, К. Прошин писал:

Ругают они этих «ди-пи», а у одного из них старик отец оказался 
в Америке среди этих самых «ди-пи». Читает старик газеты, смотрит в 
журналах снимки, видит сына на экране телевизора, а встретиться с ним 
не может. Как бы не повредить карьере сына. Так и умер старик, не пови-
дав сына, приезжавшего в Америку. Проклятая диктатура разлучает сы-
новей с родителями и жен с мужьями [Прошин 1959]. 

В этом пассаже речь идет об отце В. Бережкова, который бежал на Запад 
после того, как оккупированный нацистами Киев был освобожден Красной ар-



185

О.И. Щербинина (Москва)     |     ОБРАЗЫБЫВШИХСООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

мией. Неизвестно, был ли он угнан немцами или добровольно решил покинуть 
родину, понимая, что после пребывания на оккупированной территории его 
ждут новые неприятности по возвращении советской власти. Так или иначе, 
но о его судьбе стало известно Берии, из-за чего В. Бережков потерял работу 
в Наркоме иностранных дел (во время войны он был переводчиком Молотова 
и Сталина и в качестве такового участвовал в Тегеранской конференции). В 
своих мемуарах он сообщал: 

Потом, много позже, я узнал, что отец и мать, не желая подвергать меня 
риску, сменили фамилию, зарегистрировавшись под девичьим именем матери. 
При всем своем непростом жизненном опыте они тут проявили поразитель-
ную наивность. Вокруг них оказалось достаточно информаторов, без труда 
раскрывших их хитрость. В дальнейшем эта «предосторожность» родителей 
лишь подзадорила Берию [Бережков 1993].

Судьбу отца Бережкова, пережившего революцию, голод, войну, разделя-
ли многие «ди-пи», но о хитросплетениях их судьбы не упоминал ни один из 
семерых делегатов. В своих «оттепельных» травелогах Б. Полевой и его кол-
леги создали из «перемещенных лиц» плакатный образ врага советской вла-
сти – пьяного хулигана, который то и дело норовит ввязаться в антисоветскую 
авантюру и подзаработать на этом денег. Такое представление о невозвращен-
цах окажется очень живучим и впоследствии не раз будет воспроизведено в 
более поздних травелогах советских писателей, посетивших Штаты. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ САКРАЛЬНОГО  
В ЧЕТЫРЕХСТОПНОМ АМФИБРАХИИ: 

МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В ПОЭЗИИ  
ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ

Аннотация
Большинство исследований, посвященных метрической составляющей 

поэзии Ольги Седаковой, сосредоточены на формальных аспектах стихосло-
жения и редко затрагивают содержательные возможности выбранных метров. 
Настоящая работа восполняет этот пробел, предлагая анализ единого сюжета 
четырехстопного амфибрахия, который прослеживается в русской поэзии от 
В.А. Жуковского до О.А. Седаковой. В центре исследования – филологический 
труд Седаковой «Четырехстопный амфибрахий или “Чудо” Пастернака в поэ-
тической традиции», где она рассматривает эволюцию этого метра и его семан-
тический потенциал, а также ее собственные поэтические тексты, созданные 
в этом размере. Особое внимание уделяется выявлению тем и мотивов, харак-
терных для одной из линий четырехстопного амфибрахия, условно обозначен-
ной как «религиозная». Эта линия, берущая начало в произведениях Жуков-
ского («Песнь араба над могилою коня») и Пушкина («Подражания Корану»), 
связана с мотивами чуда, воскрешения, жажды и духовного преображения. На 
конкретных примерах из цикла Седаковой «Азаровка» и других стихотворений 
демонстрируется, как поэт сознательно развивает эту традицию, обогащая ее 
евангельскими аллюзиями, литургической образностью и философским ос-
мыслением. При этом Седакова отходит от иных традиций амфибрахия, при-
сутствующих в лирике тех же авторов, чьи произведения она анализирует (на-
пример, Пушкина и Пастернака). Работа показывает, как выбор метра стано-
вится для Седаковой инструментом культурной памяти, позволяющим вписать 
ее поэзию в традицию русской литературы. Исследование опирается на труды 
М.Л. Гаспарова, К.Ф. Тарановского и других теоретиков стиха, подчеркивая 
вклад Седаковой в осмысление семантического ореола метра как в качестве 
поэта, так и в качестве филолога. 
Ключевые слова

Седакова; Пушкин; Заболоцкий; Пастернак; четырехстопный амфибра-
хий; поэзия; семантический ореол метра. 
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THE SEMANTIC HALO OF THE SACRED IN THE FOUR-FOOT 
AMPHIBRACH: MECHANISMS OF CULTURAL MEMORY IN THE 

POETRY OF OLGA SEDAKOVA

Abstract
The majority of studies on the metrical aspects of Olga Sedakova’s poetry 

focus on the formal elements of versification, rarely exploring the substantive 
possibilities of the chosen metres. This paper fills this gap by analyzing the unified 
narrative of the four-foot amphibrach, tracing its development in Russian poetry 
from V.A. Zhukovsky to O.A. Sedakova. At the core of the study is Sedakova’s 
philological work, ‘Four-Foot Amphibrach or Pasternak’s “Miracle” in the Poetic 
Tradition’, where she examines the evolution of this metre and its semantic 
potential, alongside her own poetic texts composed in this metre. Particular attention 
is given to identifying the themes and motifs characteristic of one line of the four-
foot amphibrach, provisionally termed “religious”. This line, originating in the 
works of Zhukovsky and Pushkin, is associated with motifs of miracle, resurrection, 
thirst, and spiritual transformation. Through specific examples from Sedakova’s 
cycle Azarovka and other poems, the study demonstrates how the poet consciously 
develops this tradition, enriching it with evangelical allusions, liturgical imagery, 
and philosophical reflection. At the same time, Sedakova diverges from other 
traditions of the amphibrach present in the works of the same authors she analyzes 
(e.g., Pushkin and Pasternak). The paper illustrates how the choice of metre serves 
as a tool of cultural memory for Sedakova, enabling her to inscribe her poetry within 
the tradition of Russian literature. The study draws on the works of M.L. Gasparov, 
K.F. Taranovsky, and other theorists of verse, highlighting Sedakova’s contribution 
to the understanding of the semantic halo of metre both as a poet and as a philologist.
Keywords

Sedakova; Pushkin; Zabolotsky; Pasternak; four-foot amphibrach; poetry; 
semantic halo of metre. 

Рассматривая амфибрахий в цикле Ольги Седаковой «Азаровка», К. Ме-
грелишвили со ссылкой на работу М. Гаспарова [Гаспаров 2012] отмечает, что 
амфибрахий – «метр нейтральный и повествовательный, не допускающий 
проявления страстей и патетики», а его умеренность «позволяет поэту пре-
доставить поэтическое пространство вещи или же явлению, которые не будут 
заслонены фигурой лирического субъекта» [Мегрелишвили 2017, 439]. Вместе 
с тем, тесная связь амфибрахия (преимущественно трехстопного) с балладным 
жанром придает стихотворному высказыванию «торжественную интонацию» 
[Мегрелишвили 2017, 465]. Также стоит отметить, что о четырехстопном амфи-
брахии Пастернака в связи с некрасовской традицией писал Кушнер [Кушнер 
2020]. Тем не менее, ни в работе Мегрелишвили, ни в работах других авторов 
не рассматривается место четырехстопного амфибрахия в лирике Седаковой 
и связь этого стихотворного размера с определенной традицией и семантикой 
метра в истории русской поэзии.

На наличие такой связи указывает в первую очередь работа Седаковой 
«Четырехстопный амфибрахий или “Чудо” Пастернака в поэтической тради-
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ции», в которой она помимо собственно четырехстопного амфибрахия иссле-
дует то, «как вместе с версификационной формой – сознательно или бессоз-
нательно – наследуется некоторое смысловое задание и какие метаморфозы 
переживает тема в руках у наследников» [Седакова 2010b, 210].

В центре анализа Седаковой оказывается, как ясно из названия, стихотво-
рение Пастернака «Чудо». По мысли поэта, «самым характерным принципом 
для позднего Пастернака становится неспорящее включение в наличную, хо-
рошо знакомую читателю по хрестоматийным стихам семантику метра» [Седа-
кова 2010b, 211]. Замыслу «русского повествования о евангельских событиях» 
отвечает «погружение евангельского сюжета в традиционный, узнаваемый, 
почти школьный метр» [Седакова 2010b, 211]. Во многом не «предметное 
окружение северным пейзажем», а этот «более тонкий, более интимный ме-
трический пейзаж» позволяет «русифицировать» евангельские события, по-
скольку даже пустынный ландшафт «Чуда» оказывается русским через связь с 
русской поэтической традицией [Седакова 2010b, 212].

Эту традицию Седакова прослеживает от Жуковского («Песнь араба над 
могилою коня»), задавшего ключевые мотивы (пустыня, жажда, внезапная 
смерть, попытка воскрешения), до Пушкина («Подражания Корану»), где по-
является тема ропота, богоборчества и чуда, происходящего на земле:

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь [Пушкин 1994, 318].

Продолжением пушкинского «Подражания Корану» стало стихотворение 
Лермонтова «Три пальмы». Это продолжение, однако, оказывается, по мнению 
Седаковой, «прямолинейнее», поскольку Лермонтов не учитывает «теодицеи 
Пушкина» и мораль его стихотворения сводится к «фатализму, мизантропии, 
подтверждению непоправимой жестокости мира» [Седакова 2010b, 217].

В XX в. эту традицию неожиданно подхватывает Заболоцкий («Лесное 
озеро»), перенося действие в русский лес, сохраняя мотивы жажды, ропота 
и вводя религиозную символику («чаша», «свечи»), создавая светлую, почти 
литургическую версию прежних сюжетов:

И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной [Заболоцкий 2014, 236].

Стихотворение Пастернака «Чудо» завершает анализ Седаковой. В нем, 
по ее мнению, воплощено «версификационное чудо» – сложная структура 
рифмовки рождается из кажущейся нерегулярности, когда в седьмой и вось-
мой строфах обнаруживаются «три классические терцины: «аВа – ВаВ – сВс», 
которые в неявном виде лежали в основе пушкинской строфы “Подражания”» 
[Седакова 2010b, 221]:
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По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох [Пастернак 2004, 541].

На мотивном уровне Пастернак тоже совершает определенные трансфор-
мации: путником становится Христос, а чудо приобретает новый смысл – не 
разрушения, а перехода в вечность. Несмотря на внешнее сходство с Пушки-
ным, Пастернак переосмысляет традицию, придавая ей новозаветное и фило-
софское звучание:

И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?

Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет» [Пастернак 2004, 541].

Достаточно подробно изложив с опорой на работу Седаковой эволю-
цию одной из линий традиции четырехстопного амфибрахия в русской 
поэзии, попробуем рассмотреть, как Седакова уже в амплуа поэта «вы-
полняет смысловое задание» в своей лирике. Стоит отметить, что один-
надцать из двенадцати стихотворений цикла «Азаровка» написаны имен-
но четырехстопным амфибрахием. При этом строфически стихотворения 
организованы более свободно и не наследуют напрямую ни одному из 
проанализированных выше стихотворений. Так, шесть текстов написа-
ны с перекрестной рифмой «абаб», с клаузулой «мж» («Ивы», «Высокий 
луг», «Холмы», «Лесная дорога», «Овраг», «Небо ночью»); стихотворе-
ние «Родник» имеет ту же перекрестную рифму, но клаузулу «жм»; два 
стихотворения («Поляна» и «Сад») имеют римфовку «абааб» с клаузулой 
«мжммж»; стихотворение «Вещая птица» написано строфой с рифмой 
«абаб вв», с клаузулами «мжмж жж» и «мжмж мм»; наконец, стихотворе-
ние «Деревня» имеет вольную рифмовку.

Открывается цикл стихотворением «Родник», в котором сразу возни-
кает мотив границы, «внутреннего и внешнего», а также образ целебной 
воды, который вместе с появляющейся в третьей строфе чашей восходит, 
вероятно, к «Лесному озеру» Заболоцкого:

И первую – тем, кто толпится у входа,
из внутренних глаз улыбаясь тебе,
и пьет, и не выпьет влюбленную воду,
целебную воду любви о себе [Седакова 2010a, 119].
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Как и текст Заболоцкого, стихи Седаковой через образы чаши, «троеруч-
ного света жаленья и славы» (отсылающего к иконе Божией Матери «Троеру-
чице») и другие очевидно религиозные образы и лексику связываются с тради-
цией «религиозного» амфибрахия. Саму же чашу из последней строфы можно 
уподобить преображающей, исцеляющей купели из финала стихов Заболоцко-
го, напоминающую таинство причастия или крещения:

И хочется мне измененную чашу
тебе поднести, баснословный фиал,
звучащий, как сердце промытое наше,
чтоб Моцарт Горация перепевал [Седакова 2010a, 119].

В этой перспективе и первые строки стихотворения можно прочитать как 
образ людей (или младенцев), находящихся сначала в ожидании, а затем при-
нимающих крещение, после которого они, как птенцы, оказываются накрыты 
круглящейся ладонью.

Отметим еще один вероятный подтекст рассматриваемого стихотворе-
ния – «Рождественскую звезду» Пастернака, также входящую в «Стихотворе-
ния Юрия Живаго», написанную амфибрахием и отделенную от «Чуда», цен-
трального для анализа Седаковой стихотворения, только одним текстом. Так, 
возникающая евангельская сцена пришествия волхвов и скопления людей у 
входа («У камня толпилась орава народу / Светало. Означились кедров ство-
лы. / – А кто вы такие? – спросила Мария. / – Мы племя пастушье и неба по-
слы. / Пришли вознести вам обоим хвалы. / – Всем вместе нельзя. Подождите 
у входа» [Пастернак 2004, 539]) могла подсказать и первую строчку стихотво-
рения: «И первую – тем, кто толпится у входа» (Седакова 2010, I, 119). «Свет 
троеручный жаленья и славы» восходит, вероятно, к завершающим строкам 
пастернаковского стихотворения: «И тот оглянулся: с порога на деву. / Как го-
стья, смотрела звезда Рождества» [Пастернак 2004, 539]. В строке «круглится 
ладонь, накрывая птенца» можно увидеть отсылку к сцене, в которой младенца 
вместо «овчинной шубы» согревают «ослиные губы и ноздри вола» [Пастер-
нак 2004, 539]. Наконец, «вода любви о себе» может соотноситься с мотивом 
предзнаменования будущего, в том числе и распятия, обрывающего земную 
жизнь Христа, который присутствует в «Рождественской звезде»: «И стран-
ным виденьем грядущей поры / Вставало вдали все пришедшее после. / Все 
мысли веков, все мечты, все миры» [Пастернак 2004, 538].

Стоит отметить что, как и в стихотворении «Чудо», пейзаж рассматрива-
емого цикла оказывается не просто реалистичным, а с указанием конкретной 
локации – Азаровка. При этом сохраняется здесь и условный атрибут «аравий-
ского» пейзажа – «медленный зной» в стихотворении «Высокий луг»:

6. Высокий луг
На медленном зное подруга лугов
и света подруга на медленном зное
лежит – и уходит лицо глубоко
в повисшее зеркало передвижное.

Пространство похоже на мысли больных:
оно за последние двери ни шагу:
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– Я встану, я встану с цветов луговых,
но ты расскажи мне, куда же я лягу...

И сердцебиенье нагнется над ней,
головокруженье поклонится в ноги:
ты лежа летишь, ты летишь на спине,
летишь, как убогий на общем пороге [Седакова 2010a, 121–122].

Здесь можно увидеть прямую перекличку с пушкинским «Подражанием 
Корану», в том числе в обращении героини: ср. у Пушкина «Настал пробуж-
денья для путника час; / Встает он и слышит неведомый глас: / “Давно ли в 
пустыне заснул ты глубоко?” [все выделения принадлежат нам, если не ука-
зано иное – И.М.] / И он отвечает: уж солнце высоко / На утреннем небе сияло 
вчера; / С утра я глубоко проспал до утра» [Пушкин 1994, 318], у Седаковой: 
«лежит – и уходит лицо глубоко / в повисшее зеркало передвижное. / Про-
странство похоже на мысли больных: / оно за последние двери ни шагу: / – Я 
встану, я встану с цветов луговых, / но ты расскажи мне, куда же я лягу...» 
[Седакова 2010a, 122].

Помимо этого, несмотря на то, что в цикле нет одного выделенного путни-
ка, мотив перемещения появляется в стихотворении «В кустах» (единственном 
написанном не четырехстопным амфибрахием тексте в цикле), причем везут 
лирическую героиню, возможно, на повозке, запряженной лошадьми, что со-
ответствует исходному участнику событий – коню Жуковского:

Так и жила я и воду чужую носила, а можно ли пить,
не спросила.

Старая женщина с сердцем тяжелым, как капля на ягоде,
   вдруг надо мной наклонилась:

– Пора, говорит, собирайся.
И повезли,
и колеса стучали по бревнам горбатым [Седакова 2010a, 120].

Кроме того, в смене природных объектов от одного стихотворения к дру-
гому тоже можно увидеть неявное присутствие путника, передвигающегося 
по пространству деревни (особенно заметно это, если учитывать иллюстрации 
к циклу, сделанные непосредственно в Азаровке, и приведенные в сборнике 
«Сад мирозданья» [Седакова 2014]).

Мотив внезапной смерти, возникающий еще у Жуковского, можно видеть 
в стихотворении «Поляна»:

когда соловей задохнулся, как брат,
обрушивши в пруд неухоженный сад [Седакова 2010a, 120].

Контраст динамики и неподвижности, также впервые разработанный Жу-
ковским, видим при сравнении пятого и шестого стихотворений цикла, где от 
скачек мы переходим к «лежащей на зное подруге лугов»:

Там скачки в честь вечного дня Ильина,
в честь внутренних гроз, образующих почву,
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зажмурив глаза и разжав стремена,
роняя с повозки небесную почту [Седакова 2010a, 121]

и:
На медленном зное подруга лугов
и света подруга на медленном зное
лежит – и уходит лицо глубоко
в повисшее зеркало передвижное [Седакова 2010a, 121].

Наконец, чудо преображения, заявленное уже в первом стихотворении (к 
примеру, тот же образ «измененной чаши»), достигнет кульминации в заклю-
чительном стихотворении цикла «Сад», где любая беда и трагедия будет тут же 
устраняться, а каждый предмет – возвращаться к первоначальному состоянию:

– И дом поджигают, а мы не горим.
И чашу расколют – а воздух сдвигает
и свет зажигает, где мрак несветим.
Одежду отнимут – а мы говорим,
и быстро за нами писцы поспевают [Седакова 2010a, 125].

Сознательную опору и разработку Седаковой одной определенной линии 
четырехстопного амфибрахия подтверждают и другие стихотворения, напи-
санные этим стихотворным размером. Так, очень показательно стихотворение 
«Баллада продолжения» из цикла «Selva selvaggia», который, как и цикл «Аза-
ровка», входит в книгу стихов «Дикий шиповник». Само название – «Баллада 
продолжения» – указывает на следование и продолжение избранной традиции. 
Еще более важны эпиграфы к «Балладе»: это три цитаты из трех рассматривае-
мых в статье Седаковой стихотворения – «Подражания Корану», «Трех пальм» 
и «Чуда». При этом пропущен текст Заболоцкого «Лесное озеро» – как пропу-
щен он был, по мысли Седаковой, и Пастернаком.

Пейзаж стихотворения при этом ближе скорее именно к стихотворению 
Заболоцкого, ср.: «Опять мне блеснула, окована сном, / Хрустальная чаша во 
мраке лесном» [Заболоцкий 2014, 236] и «И страшно, и холодно стало в лесу» 
[Седакова 2010a, 70]. Образ леса восходит одновременно и к «Комедии» Данте, 
на что указывает и название цикла (Selva selvaggia – «частая чаща», описание 
пространства, где начинается действие комедии), и в целом неявное присут-
ствие дантовской терцины в строфической организации стихотворения Пуш-
кина и особенно Пастернака. При этом строка «И шел он, и слезы боялся смах-
нуть» явно перекликается с первыми строками «Чуда»: «Он шел из Вифании 
в Ерусалим, / Заранее грустью предчувствий томим» [Пастернак 2004, 541].

В целом же стихотворение проникнуто той же религиозной темой бес-
смертия, чуда, возвращения к Творцу, что и все тексты, написанные амфи-
брахием. В «Балладе продолжения» можно увидеть и развитие истории блуд-
ного сына, лежащей в основе «Возвращения блудного сына», стихотворения, 
предшествующего «Балладе продолжения». Известно, что во многих стихот-
ворениях Седаковой обнаруживаются аллюзии на Евангелия, в том числе и 
в связанной тематически «Элегии смоковницы», что прослеживает в своей 
монографии Медведева [Медведева 2013]. Характерно, что с этой темой свя-
зывается и мотив воскрешения, одного из центральных для рассматриваемой 
традиции:
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И блудный сын проснулся у крыльца,
где лег вчера, не зная, как признаться,
что он еще не умер. Домочадцы
толпятся в сердце, в окнах, на крыльце! [Седакова 2010a, 68].

Можно увидеть здесь и другую евангельскую историю – отречение апо-
стола Петра, особенно в образе слез (ср. «И, выйдя вон, горько заплакал» 
Лк. 22:62), а также в строке «и дрогнет душа от собачьего лая», в которой мож-
но разглядеть и возглас петуха, напоминающей Петру о предсказании Хри-
ста. Интересно, что согласно Евангелию от Луки в момент третьего отречения 
Иисус посмотрел в глаза Петру: «Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что 
ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, об-
ратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал 
ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды» (Лк. 22:60–
61). Видим обращенный взгляд и в стихотворении Седаковой (причем с вполне 
библейским синтаксисом, когда говорят не уста или голос, но лицо):

Но прежде проснется, кто в доме уснул,
услышит, что голосом сделался гул,
и в окна посмотрит, и встретит у входа
с лицом, говорящим: Я ум и свобода,
я все, чего нет у тебя впереди.
Но хлеба не жалко, и ты заходи [Седакова 2010a, 70].

Завершается стихотворение диалогом, в котором, как и в тексте Пушкина, 
Господь обещает путнику вечную жизнь и заверяет, что именно человек явля-
ется «торжеством»:

Так долго, пока он еще исчезал,
твердил он: Ты все, чего я не узнал,
ты ум и свобода, ты полное зренье,
я – обликом ставшее кровотеченье.

И тут раздалось, обрывая его:
– Я ум и свобода, но ты  – торжество [Седакова 2010a, 71].

Последняя строка явно перефразирует стихотворение Блока, которое Се-
даковой тоже прочитывается как стихотворение с религиозной тематикой: «Он 
весь – дитя добра и света, / Он весь – свободы торжество!» [Блок 1997, 57]. 
Причем подобное настроение, сопоставимое с блоковским, возникает и в дру-
гих циклах Седаковой, например, в «Тристане и Изольде» (см. [Спиваковский 
2021]). 

Таким образом, как было показано на нескольких примерах, обращаясь 
к определенному стихотворному размеру, Седакова опирается на ряд текстов, 
предшествующих ее стихам. Указывает на эту сознательную, неслучайную 
связь в первую очередь литературоведческое исследование самого автора, в 
котором прослеживается традиция четырехстопного амфибрахия в русской по-
эзии. Любопытное подтверждение обнаруживаем и в стихотворении «Баллада 
продолжения», в качестве эпиграфов к которому Седаковой выбраны цитаты 
из трех стихотворений, проанализированных и в статье. Далее, наибольший 
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интерес представляет цикл «Азаровка», почти полностью написанный четы-
рехстопным амфибрахием, в котором разрабатываются все темы и мотивы, ха-
рактерные для избранного стихотворного размера: пейзаж с контрастами зноя 
и жажды, внезапная смерть, контраст динамики и неподвижности и особенно 
тема чуда, воскрешения и вечной жизни. Кроме того, устойчивый комплекс 
мотивов формирует «религиозный ореол» избранного варианта амфибрахия: 
в стихотворении «Родник» образ «целебной воды» и «измененной чаши» от-
сылает к таинству причастия, перекликаясь с «Лесным озером» Заболоцкого, 
где озеро сравнивается с «бездонной чашей»; в стихотворении «Сад» чудесное 
преображение («И дом поджигают, а мы не горим») продолжает тему пастер-
наковского «Чуда» с его евангельским подтекстом; усиливается «религиозный 
ореол» церковной лексикой («троеручный свет» в «Роднике») и библейскими 
аллюзиями (образ блудного сына в «Балладе продолжения»).

Подтверждает сознательную разработку одной конкретной линии четы-
рехстопного амфибрахия и наличие других стихотворений, написанных этим 
размером, но связанных с темами, почти не возникающими в стихотворениях 
Седаковой с этой строфикой. Это тем более показательно, что подобные стихи 
можно отметить и в лирике тех же авторов, которых исследует Седакова (см. 
хотя бы «Черную шаль» или «Тучу» Пушкина, в которых, как минимум, на 
первый взгляд, нет тем и мотивов, которые есть в «Подражании Корану» и во 
всей последующей традиции вплоть до «Чуда» Пастернака).

Тем самым, можно сказать, что избирая четырехстопный амфибрахий в 
качестве стихотворного размера многих своих стихотворений, Седакова на-
лагает на себя вместе с тем «смысловое задание», и становится наследницей 
как поэтов, писавших этим стихотворным метром, так и исследователей се-
мантического ореола метра (в первую очередь Г.А. Шенгели [Шенгели 1960], 
К.Ф. Тарановского [Тарановский 2010] и М.Л. Гаспарова, на чью работу она 
ссылается в собственном исследовании).
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Аннотация
В статье освещены методические подходы, которые использовались при 

интеграции в цифровую среду книг, выпущенных первым советским специа-
лизированным издательством переводной художественной литературы «Все-
мирная литература», открытым по инициативе А.М. Горького. В начале дается 
обзор существующих в настоящее время цифровых архивов: писательских, ли-
тературных организаций, литературных кружков, групп, обществ и объедине-
ний. Особое внимание уделяется созданию архива литературных издательств. 
На примере портала «Всемирной литературы», созданного учеными из ИМЛИ 
РАН, обозначена продуктивность междисциплинарного подхода, посредством 
которого становится возможным комплексно подойти к проблеме перестройки 
литературного процесса в переходные эпохи, вроде военного коммунизма и 
раннего НЭПа, когда функционировало горьковское издательство. Выпуск ху-
дожественной литературы в этот период всецело зависел от политической воли 
и людей на местах, старавшихся действовать в собственных интересах, как это 
делал И.И. Ионов, глава Петрогосиздата. В статье обозначены три методиче-
ских предпосылки: составление списка изданий на основе разных источников 
и баз данных, оценка сохранности экземпляра, библиографическое описание 
книги как результат научных изысканий ученого. Каждая из них раскрывается 
посредством разбора нюансов, связанных с историей создания и функциони-
рования горьковского издательства в условиях разрушения полиграфической 
базы страны и монополизации книжного рынка со стороны нового государства.
Ключевые слова

Всемирная литература; А.М. Горький; цифровой архив; издательство; 
оцифровка книг; книжное собрание.
1 Статья опубликована в рамках проекта «Русская и европейская классика в XXI веке: подготовка 
цифровых научных комментированных изданий» по гранту Министерства науки и высшего об-
разования РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития (соглашение № 075-15-2024-549 от 23 апреля 2024 г.).
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INTEGRATION INTO THE DIGITAL ENVIRONMENT 
OF THE BOOK COLLECTION  

OF THE GORKY PUBLISHING HOUSE 
“WORLD LITERATURE”: METHODOLOGICAL APPROACHES1

Abstract
The article highlights the methodological approaches used to integrate into the 

digital environment the books published by the first Soviet specialized publishing 
house of translated fiction “World Literature”, opened on the initiative of A.M. Gorky. 
At the beginning, an overview of the currently existing digital archives is given: 
writers’, literary organizations, literary circles, groups, societies and associations. 
Special attention is paid to the creation of an archive of literary publishing houses. 
On the example of the World Literature portal created by scientists from IWL 
RAS, the productivity of an interdisciplinary approach is outlined, through which 
it becomes possible to comprehensively approach the problem of restructuring the 
literary process in transitional epochs, such as military communism and the early 
NEP, when the Gorky publishing house functioned. The publication of fiction in this 
period depended entirely on the political will and people on the ground who tried 
to act in their own interests, as I.I. Ionov, the head of Petrogosizdat, did. The article 
identifies three methodological prerequisites: compilation of the list of editions on 
the basis of different sources and databases, assessment of the preservation of the 
copy, bibliographic description of the book as a result of the scholar’s scientific 
research. Each of them is disclosed through a nuanced analysis of the history of the 
establishment and functioning of the Gorky publishing house under the conditions 
of the destruction of the country’s printing base and the monopolization of the book 
market by the new state.
Key words

World Literature; A.M. Gorky; digital archive; publishing house; book 
digitization; book collection.

Ставший в отечественной филологической науке очевидным в начале 
XXI в. разрыв между активно развивающейся современной методологией и 
источниковой базой привел к появлению цифровых архивов, в первую очередь 
писательских. Из наиболее известных следует назвать «Автограф. XX век» 
(http://literature-archive.ru); «Объединенный цифровой архив Ф.М. Достоев-
ского (https://dostoevskyarchive.pushdom.ru); «Pushkin Digital» (https://pushkin-
digital.ru); «Tolstoy Digital» (https://tolstoy.ru/projects/tolstoy-digital); «Весь Тол-
стой в один клик» (https://tolstoy.ru/projects/tolstoy-in-one-click); «Академиче-
ский Бунин» (https://ivbunin.ru); «Веб-архив писателя Юрия Домбровского» 
(https://dombrovskiy.online) и др.

В меньшей степени представлены цифровые архивы литературных орга-
низаций в силу специфики их документов: если для изучения творчества пи-
сателя главным источником являются автографы его текстов, то для исследо-
вания литературного процесса, неочевидных механизмов его движения и дей-

1The work was financially supported by the grant from the Ministry of Science and Higher Education 
of the Russian Federation (agreement no. 075-15-2024-549 by April 23, 2024) “Russian and European 
Classical Texts in the 21st Century: Preparing Digital Academic Editions with Commentaries”.
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ствий участников им являются протоколы, стенограммы, деловая переписка, 
внутренние отзывы и рецензии литературных организаций, где формировались 
и институциализировались литературные практики, определялось поведение 
литераторов как членов писательского сообщества. Образцовым в данном слу-
чае следует считать проект «Стенограмма» (https://stenogramma.imli.ru), целью 
которого является предоставление широкому кругу исследователей, специали-
стов в области истории советской литературы и культуры доступа к архивным 
документам, хранящимся в Институте мировой литературы Российской акаде-
мии наук (подробнее см.: [Хачатурян 2023; Клементьев 2023]). 

Нам не удалось обнаружить официальных цифровых архивов литератур-
ных кружков, групп, обществ и объединений, вроде «Арзамаса», «Зеленой 
лампы», «Беседы любителей русского слова», «Герцена – Огарева», «Имажи-
нистов», «Обэриутов» и т.п. Наличие лакуны объясняется двумя причинами: 
уже ведущимися работами отдельных научных сообществ, результаты иссле-
дований которых еще не стали публичными, и трудностями, связанными с раз-
розненностью материла, который распылен по государственным архивохрани-
лищам, музеям, научным институтам и частным собраниям. Среди попыток 
создать площадку литературной группы следует отметить коллекцию «Русской 
футуристической книги» Государственной публичной исторической библиоте-
ки России (http://elib.shpl.ru/nodes/9088), которая основана на фондах отдела 
редких книг ГПИБ и не включает в себя сведения о недостающих экземплярах 
из других собраний, вследствие чего назвать полной книжную часть собрания 
не представляется возможным. Появление базы отвечает книговедческим зада-
чам и выгодно украшает библиотечную деятельность по сохранению изданий 
русского авангарда. Однако с литературоведческой точки зрения коллекцию 
нельзя считать цифровым архивом литературной группы, из-за отсутствия 
других документов (манифестов, рецензий на книги, свидетельств современ-
ников о деятельности группы и ее участниках). Создание такого рода ресурсов 
– научная задача будущего времени.

Отдельно стоит отметить цифровые архивы литературных издательств, 
при создании которых очевидной становится продуктивность междисципли-
нарного подхода. Проекты такого типа находятся на стыке литературоведения, 
книговедения, экономической истории, хронологии, археографии, библиогра-
фии. В качестве примера приведем платформу издательства «Всемирная ли-
тература», созданную учеными ИМЛИ РАН (https://vsemirka-doc.ru), которая 
сочетает как официальные (установочные протоколы заседаний редакционных 
коллегий, финансовые документы, списки рукописей, письма, постановления 
и т.д.) и личные документы (письма, воспоминания), так и образцы художе-
ственного творчества («домашняя» литература: проза, лирические зарисовки, 
пародии и т.п.). 

«Всемирная литература» – первое советское специализированное изда-
тельство переводной художественной литературы. Организовано оно по иници-
ативе Горького в Петрограде в сентябре 1918 г. Последнее заседание редакци-
онной коллегии состоялось 13 января 1925 г. [Иванова, Чечнёв 2022, 385–386]. 
С деятельностью проекта связаны творческие биографии известных литерато-
ров (А.А. Блока, Н.С. Гумилева, Е.И. Замятина, К.И. Чуковского, Ф. Сологуба, 
М.Л. Лозинского, Г.Л. Лозинского, В.М. Жирмунского, Н.А. Котляревского, 
Н.О. Лернера, А.Л. Волынского, А.Я. Левинсона, Ф.Д. Батюшкова, Е.М. Брау-
до и мн. др.) и ученых (С.Ф. Ольденбурга, В.М. Алексеева, И.Ю. Крачковско-
го, Н.Я. Марра, Н.И. Конрада, Ф.А. Розенберга, В.К. Шилейко, Е.Э. Бертельса, 
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Ю.К. Щуцкого, Б.А. Васильева, С.Г. Елисеева и др.). Нельзя не согласить-
ся с емкой характеристикой современного исследователя: 

…вокруг издательства с фантастическим замыслом перевода 
литературы всех времен и народов сплотился весь художествен-
ный мир города. В сообществе литераторов, переводчиков, уче-
ных, принадлежавших к одной культурной генерации, сложился 
свой микроклимат, сохранивший многие черты уклада дореволю-
ционных кружков и объединений [Шуточная летопись 2018, 138].

Важную роль для архива издательства играют выпущенные им книги, 
полезные не только в качестве ценного источника для воссоздания печат-
ного репертуара «Всемирной литературы», но и как основной продукт, от-
ражающий намерения горьковского проекта встроить в «культуру страны 
просветительство “мировой” культуры» [Быстрова 2023, 208], впослед-
ствии продолженное издательством «Academia», частично унаследовав-
шим портфель горьковского проекта. 1 апреля 1924 г. директор издатель-
ства А.А. Кроленко в своем дневнике оставил следующую запись: 

Смирнов А.А. сообщает, что «Всемирная литература» свора-
чивает свою работу и готова уступить «Academia» серию подго-
товленных ею романов. Рекомендует воспользоваться их предло-
жением. Я обещаю переговорить с А.Н. Тихоновым и выяснить 
это дело (ОР РНБ. Ф. 1120. Ед. хр. 266. Л. 33; благодарим И.В. Ма-
линину за предоставленные сведения).

Облик и содержание книг отражали научные, литературно-перевод-
ческие, редакторские намерения самой «Всемирной литературы» и пред-
ставляли состояние дел в книжной отрасли периода военного коммунизма 
и НЭПа. Поэтому при дигитализации изданий для цифрового архива важно 
установить точное количество выпущенных наименований и представить 
(в идеале) безупречные с типографской стороны экземпляры (поскольку 
они вызывают библиофильский интерес). Однако не следует забывать об 
экземплярах с провенансом, таких, например, как книги «Всемирной ли-
тературы» из библиотеки А.М. Горького с пометами писателя [Личная би-
блиотека 1981, 112–144, 273] или из других собраний видных литераторов 
и библиофилов, которые еще предстоит разыскать. 

Первым методическим основанием для оцифровки книжного собра-
ния «Всемирной литературы» являлось составление списка изданных 
книг. Количество выпущенных наименований до создания цифрового ар-
хива горьковского издательства оставалось научной проблемой: исследо-
ватели называли разное количество книг. Их подсчет начался в 1960-е гг. 
Одной из первых решить эту проблему постаралась И.А. Шомракова, на-
звав общее количество книг 213 без приложенного списка [Шомракова 
1967, 184]. В 1980-е гг. исследователь, вернувшись к теме, ограничилась 
фразой: «не более 220 названий книг» [Шомракова 1983, 219]. В приложе-
нии к диссертации итальянской исследовательницы Ф. Лаццарин «Il libro 
e il caos. La casa editrice Vsemirnaja Literatura (1918–1924) tra le luci e le 
ombre di Pietrogrado» (2012) приведен список из 189 изданий [Lazzarin 
2012, 279–291]. 
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Группа ученых ИМЛИ РАН во главе с М.А. Ариас-Вихиль существенно 
дополнила названное количество до 242 книг, изданных под маркой «Всемир-
ной литературы», и 27 – под маркой серии «Новости иностранной литерату-
ры», ранее выходившей в горьковском издательстве (см.: https://vsemirka-doc.
ru/izdaniya/knigi). За основу был взят список Ф. Лаццарин, сверенный со спи-
ском книг, выпущенных «Всемирной литературой» с 1919 по 1925 г. (223 наи-
менования, включая журналы «Современный Запад» и «Восток»), из Архива 
А.М. Горького ИМЛИ (АГ. Ф. А.Н. Тихонова. Оп. 2. Ед. хр. 530). Впослед-
ствии он был дополнен сведениями из электронных каталогов Российской 
государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки, а также Картотеки пере-
водов мировой художественной литературы им. А.Д. Умикян РНБ (https://nlr.
ru/nlr_visit/RA6579/biobibliografiya-zarubezhnykh-pisateley).

Погодичный выпуск книг «Всемирной литературы» выглядит следую-
щим образом: 1919 г. – 52 наименования, 1920 – 16, 1921 – не выпускались, 
1922 – 54, 1923 – 76, 1924 – 40, 1925 – 4. Если брать среднее число томов в 
год и учесть, что в 1921 г. не было издано по административным причинам 
ни одной книги, то издательство печатало по 44 книги с комментариями и 
предисловиями, что было немало в условиях послереволюционного разва-
ла полиграфической базы страны. Многое из задуманного не увидело свет 
(см.: [Ариас-Вихиль, Чечнёв 2024]), а некоторые произведения, особенно 
восточной литературы («Роман о Хайе, сыне Якзана» Ибн Туфайля, «Лисьи 
чары» и «Монахи-волшебники» Пу Сунлина, «Антология китайской лири-
ки», «Исэ-Моногатари», «Монголо-Ойратский героический эпос» и др.), поя-
вились на русском языке впервые благодаря трудам специалистов-филологов 
мирового уровня, действительных и будущих академиков (С.Ф. Ольденбур-
га, В.М. Алексеева, И.Ю. Крачковского, Б.Я. Владимирцова и др.) и их уче-
ников (Ю.К. Щуцкого, Е.Э. Бертельса и др.).

Разыскание и оцифровка 242 книг, вышедших под маркой издательства, 
и 27 без нее, представляет собой научную проблему по нескольким причи-
нам. Первая – в разрозненности книг «Всемирной литературы» по разным 
хранилищам. Вторая – в сохранности экземпляров. Третья – в комплектности 
экземпляров. Учитывая специфику времени, чистый облик книги бросался в 
глаза рецензентам: «Внешность книги – обычная для основной серии “Все-
мирной Литературы”, столь необычная для нынешнего книжно-типографско-
го кризиса: печать, бумага и папка, заменяющая переплет, очень хороши» 
[Жизнь искусства 1919, 3]; «Изданы книжки в типографском отношении 
довольно опрятно, включены в хорошие обложки» [Жизнь искусства 1920, 
3]. «Хорошими обложками» назывались картонные шрифтовые обложки, а 
в некоторых случаях, как следует из первой цитаты, папки, заменяющие пе-
реплет. 

Наличие издательской обложки – критерий для включения книги в циф-
ровой архив. Она дает представление не только о внешности издания, но и 
ценную информацию о тираже, типографии и, в некоторых случаях, худож-
нике-оформителе. Эти сведения необходимы для составления библиографи-
ческого описания экземпляра, важного с методической стороны для цифро-
вых книжных архивов.

Третьим методическим основанием для создания цифрового архива 
книжного собрания является установление тиража, сведения о котором за-
частую игнорируются исследователями. Тираж дает представление об эко-
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номике издательства, целевой аудитории, на которую он рассчитан. По его 
количеству можно судить о планах реализации книг, скорости и путях их рас-
пространения (по остаткам тиража на складе, по данным книжных точек). 

Изучение переписки «Всемирной литературы» с Госиздатом показало, 
что до 1920 г. распределение книг издательства шло через конкретные орга-
низации. Большая часть тиража уходила Севцентропечати (отделение Центро-
печати, отвечавшей за транспортную экспедицию всех выходящих в России 
изданий) и Отделу снабжения Наркомпроса, несколько сотен – Главполитпути 
(временный политический орган при Народном комиссариате путей сообще-
ния для проведения чрезвычайных мер против развала транспортной системы 
во время Гражданской войны), Московскому Совдепу и «Экономисту» (ГА РФ. 
Ф. Р-395. Оп. 6. Д. 9. Л. 80–81). Позднее функция отбора и распространения 
книг была взята на себя Государственным издательством. Госиздат заказывал 
«Всемирной литературе» подготовку и печать книг по составленным ею спи-
скам. Каждый раз заключался договор, в котором прописывалось количество 
тиража, передаваемое для распространения Петроградскому отделению Госиз-
дата (см., например, договор с О.Ю. Шмидтом от 2 марта 1922 г. // ГА РФ. 
Ф. Р-395. Оп. 6. Д. 9. Л. 83–84 об.). Часть книг, которые можно было реализо-
вывать, оставалась на руках у «горьковцев».

Из приведенных примеров видно, что «Всемирная литература» не имела 
автономных прав при распоряжении отпечатанными книгами. Только неболь-
шая часть тиража находилась в ведении издательства. Выскажем осторожное 
предположение, что первоначально она составляла 10%, но после «аудита», 
предпринятого в сентябре 1920 г. заведующим административно-хозяйствен-
ной частью Госиздата С.М. Заксом-Гладневым, подведомственный инспектор 
предписал сократить количество «свободного» тиража до 5% (ГА РФ. Ф. Р-395. 
Оп. 6. Д. 9. Л. 78 об.). В дальнейшем полномочия по распространению книг 
перешли к Госиздату, точнее его Торговому сектору, горьковское издательство 
получало подготовленные им книги для собственных нужд согласно воле Пе-
трогосиздата, упорно стремившегося к лишению «Всемирной литературы» ав-
тономии [Иванова, Чечнёв 2022]. 

Интриги Петрогосиздата сказались и на том, что «Всемирная литература» 
не могла выйти на хозрасчет, т.е. самоокупаемость, хотя такие предпосылки 
были. Документы Правления Петроградского отделения Госиздата свидетель-
ствуют о серьезном опасении со стороны Петрогосиздата конкуренции со 
«всемирными литераторами» (Чуковский) в выпуске переводной художествен-
ной литературы. В объяснительной записке, приложенной к протоколу от 29 
октября 1923 г., читаем следующее: 

То обстоятельство, что наряду с нашими сериями иностранной 
художественной литературы существует особая серия той же лите-
ратуры под особой маркой «Всемирная Литература», в значительной 
степени препятствует делу установления в кругах покупателей опре-
деленного спроса на издаваемую Госиздатом литературу. Констатиру-
ется определенный регулярный спрос на «Всемирную Литературу», 
как издание серийное, разбивающий спрос на нашу художественную 
литературу (ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 127. Л. 38). 

В этой связи становится понятной экономическая аргументация заведу-
ющего Петрогосиздатом И.И. Ионова на заседании редакционной коллегии 
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горьковского проекта 6 декабря 1923 г., где обсуждался вопрос о слиянии «Все-
мирной литературы» с иностранным отделом Госиздата: 

Вот уже год и шесть месяцев, как Госиздат переживает книжный 
кризис. Книги расходятся плохо. Целый ряд книг, не интересующих 
рынок, лежит на складах. Не разошедшихся изданий «Всем<ирной> 
Лит<ературы>» имеется сейчас около 700 000 экземпляров. И нав-
ряд ли эти книги разойдутся когда-нибудь и будут иметь сбыт, так как 
«Всем<ирная> Лит<ература>» работает, не считаясь с требованиями 
рынка (цит. по: [Иванова, Чечнёв 2022, 376]).

Будучи осведомленным о том, что продукция «всемирных литераторов» 
пользуется большим спросом, Ионов намеренно дискредитировал конкурента, 
публично заявляя сотрудникам горьковского издательства о несостоятельности 
их трудов. 

Обозначенное Ионовым число нераспроданных экземпляров (700 000) 
вызывает сомнение. Предварительный подсчет общего количества книг изда-
тельства показал, что к 1923 г. было выпущено 193 наименования тиражом, 
превышающим 1550500 (тиражи см.: https://vsemirka-doc.ru/izdaniya/knigi). 
Заведующий Петрогосиздатом назвал цифру, которая составляла чуть меньше 
половины от общего количества напечатанных книг за пять лет (1919–1923), 
ставя это в вину «Всемирной литературе», тогда как распространением должен 
был заниматься Торговый сектор Госиздата.

В начале 1923 г. Торгсектор выступил с инициативой организовать кио-
ски розничной продажи в Петрограде для «наибольшего приближения книги 
к покупателю» (ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 23. Л. 201). Пока не установ-
лено, была ли представлена на «точках» продукция горьковского издательства. 
Учитывая названные Ионовым цифры (явно завышенные) «неликвидных» 
книг и его заинтересованность победить конкурента, можно предположить, 
что издания «горьковцев» копились на складах и оставались без движения. По 
состоянию на 1 октября 1923 г. на складе самой «Всемирной литературы» из 
26 наименований больше всего осталось «Драм» (613 книг, тираж – 6000) и 
первой части «Дон-Жуана» (580 / 6000) Байрона, «Пьес» Б. Шоу (476 / 6000) и 
второй части «Фауста» (470 / 6000) (ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 58. Л. 21).

Количественное выявление экземпляров для цифрового архива книжного 
собрания также дает ценные сведения о наличии особой части тиража, как, 
например, в случае с «Орлеанской девственницей» Вольтера [Вольтер 1924], 
заказанной «роскошным изданием с иллюстрациями» (АГ. Ф. А.Н. Тихонова. 
Оп. 2. Ед. хр. 124. [Л. 1]). Книга издана тиражом 5150 экземпляров, из которых 
3000 отпечатано на слоновой бумаге с 21 фототипией и оформлена в стилисти-
ке второй половины XVIII в. Изящество книги бросилось в глаза рецензенту, 
который посоветовал 

издание повторить в дешевой форме, памятуя то, что гово-
рил автор поэмы о грошовых изданиях. «Девственница» имеет пра-
во на проникновение в толщу читателей этих «грошовых» изданий  
[Б.Т. 1924, 267]. 

Сопоставление цифр в разных источниках (документах издательства, Го-
сиздата, обложках, библиографическом указателе «Книжная летопись» и т.д.) 
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показывает, что тираж одной и той же книги в документах варьировался. Так, 
в списке выпущенных «Всемирной литературой» с 1919 по 1925 г. изданий 
тираж каждой из частей «Орлеанской девственницы» – 5000 (АГ. Ф. А.Н. Ти-
хонова. Оп. 2. Ед. хр. 530. [Л. 1]), тогда как в приведенной выше рецензии 
– 5150. Сборник новелл С. Лагерлеф «Гномы и люди» в списке – 5000 (АГ. 
Ф. А.Н. Тихонова. Оп. 2. Ед. хр. 530. Л. 6), на обороте титульного листа – 5250 
[Лагерлеф 1922]. «Фантастические пьесы в манере Калло» Э.Т.А. Гофмана – 
5000, на обороте титула – 5150 [Гофман 1923]. Несоответствие цифр – признак 
переходного времени, когда в отчетах указывались одни сведения, но на повер-
ку выяснялись другие. Близкими к истине следует считать цифры тиража, ука-
занные на титуле или обложке издания, поскольку они отражают содержание 
типографского заказа. Отчеты по книгам писались позднее, как, например, в 
случае приведенного нами источника – «Списка книг “Всемирной литерату-
ры”, выпущенных с 1919 по 1925 г.», – который составлялся при передаче дел 
Госиздату после ликвидации горьковского проекта. 

Благодаря интеграции в цифровую среду книжного собрания горьковско-
го издательства «Всемирная литература» удалось на одной площадке собрать 
сведения о продукции этого проекта, закрыть лакуны и уточнить сведения, по-
лученные другими учеными, а также предоставить бесплатный доступ широ-
кому кругу исследователей – филологам, историкам, книговедам, социологам, 
культурологам. 

Оцифровка книг важнейших для отечественного историко-литературного 
процесса издательств требует не только филологической, но и библиографиче-
ской, археографической подготовки ученого. Для создания архива книжного 
собрания следует исходить из трех методических предпосылок: составления 
списка изданий на основе разных источников и баз данных, сохранности эк-
земпляра, библиографического описания книги как результата научных изы-
сканий, особенно если дело касается истории издательств переходных перио-
дов, которым без сомнения являются 1920–1930-е гг.

Дигитализация книг для цифрового архива расширяет исследовательские 
возможности. Электронная копия издания обеспечивает доступ специалистов 
к печатному источнику онлайн, что особенно важно для молодых ученых, 
исследователей из регионов России, для которых, в силу финансовых и орга-
низационных причин, это единственная возможность полноценной работы с 
экземпляром, и зарубежных представителей науки, занимающихся историей 
русской литературы и проблемами культурного трансфера.

Создание цифровых архивов российских издательств художественной ли-
тературы – перспективное направление междисциплинарных исследований. 
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«МОРСКИЕ» МЕТАФОРЫ ВРЕМЕНИ 
В СОНЕТАХ У. ШЕКСПИРА

Аннотация
На материале сонетов У. Шекспира анализируются особенности метафори-

ческой концептуализации времени сквозь призму морских реалий. Утвержда-
ется, что морские образы, проецируемые на абстрактную область времени в 
рамках метафоры TIME IS A SEA / ВРЕМЯ – ЭТО МОРЕ, служат источником 
широкого спектра экспрессивных и оценочных инференций. Демонстрируется 
различный структурно-композиционный потенциал «морских» метафор – спо-
собность, с одной стороны, формировать самостоятельный смысловой центр 
произведения (сонет LX), с другой – выступать элементом масштабного ме-
тафорического полотна (сонет LXV). В первом случае высокая степень дета-
лизации способствует возникновению множественных логических, эмотивных 
и ценностных ассоциаций. Создаваемый У. Шекспиром в сонете LX развер-
нутый образ минут-волн предельно объективен, лишен привычного для изо-
бражения времени эгоцентризма. Точкой референции, относительно которой 
оценивается направление движения минут-волн, является не «я» лирического 
героя, но само море – пространство времени. В сонете LXV метафора TIME 
IS A RAGING SEA / ВРЕМЯ – БУШУЮЩЕЕ МОРЕ формирует образный 
подтекст произведения, усиливая экспрессию персонифицирующих метафор 
TIME IS AN ENEMY / ВРЕМЯ – НЕПРИЯТЕЛЬ, TIME IS A THIEF / ВРЕМЯ – 
ПОХИТИТЕЛЬ. Различные по характеру «морской» образности, сонеты отли-
чаются единством отраженной в них аксиологической установки. Закону все-
общей временности земного бытия, символически выраженному метафорой 
времени-моря, противопоставляется атемпоральный источник созидающей 
творческой силы, которая делает человека способным «прорваться к вечности» 
(Н.А. Бердяев).
Ключевые слова

Время; метафора; ценность; море; У. Шекспир; сонет.
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MARINE METAPHORS OF TIME  
IN W. SHAKESPEARE’S SONNETS

Abstract
Drawing on William Shakespeare’s sonnets, the authors focus on metaphoric 

conceptualization of time by means of sea imagery. Examining linguistic realizations 
of marine metaphors in Sonnets LX and LXV, we claim that the “sea” conceptual 
domain constitutes a rich source of expressive and evaluative inferences for the 
target domain of time. It is demonstrated that marine metaphors show varying 
potential as to structuring a poetic text. In Sonnet LX the MINUTES ARE WAVES 
conceptual scheme builds up an independent motif that is elaborated on in detail 
in the first quatrain. In Sonnet LXV the TIME IS A RAGING SEA metaphor 
constitutes a subordinate “background” theme within a broad picture of time as a 
formidable force that is formed by two overlapping personifying metaphors – TIME 
IS AN ENEMY, TIME IS A THIEF. A conclusion is drawn that marine metaphors 
in both sonnets, though markedly different in the degree of their conceptual and 
linguistic refinement, make explicit one common ethical and axiological premise: 
overwhelming temporality of earthly existence, symbolically represented by “sea” 
metaphors, can be eventually overcome by the atemporal power of the God-given 
creative spirit that enables the poet to “break through to eternity” (Nikolai Berdyaev).
Keywords

Time; metaphor; value; sea; W. Shakespeare; sonnet.

Время, недоступное для восприятия органами чувств, непостижимое в 
своей онтологии, пронизывает все сферы бытия, являя на протяжении исто-
рии человеческого существования загадочную тайну, природу которой стре-
мятся постичь философы и поэты, ученые и художники. Проблема времени 
привлекает особое внимание в переломные эпохи, в моменты повышенной 
культурной рефлексии, в периоды технологических, научных, социально-по-
литических изменений. Образ времени оказывается способным «вбирать» и 
отражать изменяющиеся представления о главных вопросах бытия – человеке, 
его целях, ценностях и идеалах.

Для английской культуры подобным ключевым, переломным для воспри-
ятия времени периодом является эпоха королевы Елизаветы I (1533–1603 гг.). 
Великие географические открытия, развитие мануфактурного производства, 
становление нового типа экономических отношений, равно как и другие со-
циально-экономические факторы, сопровождавшие переход от Средневековья 
к Новому времени, оказывают непосредственное влияние на формирование 
представлений о времени. Индивидуализм и рационализм, присущие мироо-
щущению Ренессанса, рождают трагическое понимание ограниченности воз-
можностей человека кратким мгновением настоящего [Гурочкина, Персинина 
2009].

Ярким свидетельством пристального внимания ко времени, свойствен-
ного эпохе Ренессанса, является творчество У. Шекспира (1564–1616 гг.). 
Английскому драматургу дано было сочетать в своих произведениях «небы-
валое по грандиозности и торжественности понимание самоутвержденного 
на земле и стихийно-артистического человека» с чувством «ограниченности 
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человеческого существа», его «беспомощности в преобразовании природы, в 
художественном творчестве и в религиозных постижениях» [Лосев 1978, 612]. 
У. Шекспир во всей полноте отразил парадоксальную сущность человека, ко-
нечного по своей внешней, телесной природе, и открытого вечности своей бес-
смертной душой. 

Время не имеет отдельного таксономического класса именующих его язы-
ковых единиц. Ведущими инструментами осмысления и ословливания време-
ни выступают метафора и метонимия – взаимосвязанные когнитивные меха-
низмы и средства номинации. Метафора, основанная на аналогии, позволяет 
уподобить время, абстрактное по своей природе, конкретным, интуитивно 
более понятным сущностям – пространству, движению, предмету, живым су-
ществам. Метонимия, укорененная в ассоциативных связях смежных явлений, 
позволяет описать время посредством характеристик заполняющих его собы-
тий – действий, процессов, состояний. Метафорические и метонимические 
образы времени пронизывают речь во всех ее проявлениях, структурируя по-
вседневное общение, научный дискурс, пространство художественного текста.

Цель настоящей статьи – исследование «морских» метафор времени в 
сонетах У. Шекспира. Море как зримый образ непостоянства видимого мира, 
символ вольных просторов и таинственных глубин бытия является одним 
из устойчивых топосов европейской литературной традиции. В творчестве 
У. Шекспира море становится не только местом развертывания событий или 
инструментом развития сюжетной линии, но особым лиминальным, «погра-
ничным» хронотопом, в котором решается судьба героев и раскрывается их 
внутренняя суть [Mentz 2009]. Море входит в произведения английского дра-
матурга и поэта неисчерпаемым источником аналогий, аллегорий, ярких мета-
фор, неожиданных уподоблений, становясь неотъемлемым элементом образ-
но-словесной ткани шекспировских текстов. 

Феномен моря в творчестве У. Шекспира на протяжении более полуве-
ка представляет собой предмет литературоведческих изысканий [Falconer 
1964; Mentz 2009; Brayton 2012; Womack 2025]. В значительно меньшей 
степени исследовано лингвистическое измерение «морских» образов, рав-
но как и когнитивные механизмы сопряжения концепта моря и сложных, 
абстрактных областей опыта. Это и определило проблемное поле настоя-
щей статьи, в которой на материале LX и LXV сонетов У. Шекспира иссле-
дуются особенности метафорического постижения времени сквозь призму 
«морских» реалий.

В LX сонете художественным выражением природы времени как немате-
риальной стихии, составляющей саму субстанцию жизни, становится началь-
ный катрен, построенный как реализация концептуальной метафоры TIME IS 
A SEA / ВРЕМЯ – ЭТО МОРЕ: 

Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with than which goes before,
In sequent toil all forwards do contend [Shakespeare’s Sonnets 1905, 83].

Первые два стиха вводят развернутое сравнение, уподобляющее минуты 
человеческой жизни (our minutes) волнам морского прибоя (waves), непре-
рывно набегающим на каменистый берег: Like as the waves make towards the 
pebbled shore, / So do our minutes hasten to their end (букв. «Подобно тому, как 
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волны устремляются к галечному берегу, / Так наши минуты спешат к своему 
концу»). 

Метафора минут-волн представляет собой преломление традиционно-
го образа времени-потока. Известное со времен Гераклита (ср. его афоризм 
греч. πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει – «все движется и ничто не остается на ме-
сте»), это уподобление отражает понимание бытия как непрерывной череды 
сменяющих друг друга событий, подобных, но не тождественных. В европей-
ской литературе метафора времени-потока закрепляется благодаря Овидию, 
использовавшего ее для создания философски обобщенного образа земной 
темпоральности в заключительной книге «Метаморфоз» (здесь и далее курсив 
принадлежит нам, если не указано иное – А.Б., в.Г., М.К.): 

…Nihil est toto, quod perstet, in orbe. 
Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago;
Ipsa quoque adsiduo labuntur tempora motu,
Non secus ac flumen; neque enim consistere flumen
Nec levis hora potest: sed ut unda inpellitur unda
Urgeturque prior veniente urgetque priorem,
Tempora sic fugiunt pariter pariterque sequuntur
Et nova sunt semper; nam quod fuit ante, relictum est,
Fitque, quod haut fuerat, momentaque cuncta novantur 
(Ovidi Nasonis Metamorphoseon, Liber XV: 177–185) [Ovidi Nasonis 

1914, 584].

…Постоянного нет во вселенной,
Все в ней течет – и зыбок любой образуемый облик. 
Время само утекает всегда в постоянном движенье,
Уподобляясь реке; ни реке, ни летучему часу
Остановиться нельзя. Как волна на волну набегает,
Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, –
Так же бегут и часы [лат. tempora – «времена»], вослед возникая 

друг другу,
Новые вечно, затем что бывшее раньше пропало,
Сущего не было, – все обновляются вечно мгновенья [Овидий 

1983, 415].

В английском переводе «Метаморфоз» А. Голдинга, к которому неодно-
кратно обращался У. Шекспир [о влиянии Овидия на У. Шекспира см.: Walker 
1860, 152–156; Booth 1977, 552], метафора времени-потока конкретизируется – 
латинское существительное flumen («река, поток») передается английским сло-
вом brook («ручей»):

In all the world there is not that that standeth at a stay.
Things eb and flow, and every shape is made too passe away.
The tyme itself continually is fleeting like a brooke.
For neyther brooke nor lyghtsomme tyme can tarrye still. But looke 
As every wave dryves other foorth, and that that commes behind
Bothe thrusteth and is thrust itself: Even so the tymes by kind
Doo fly and follow bothe at once, and evermore renew.
For that that was before is left, and streyght there dooth ensew
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Anoother that was never erst. Eche twincling of an eye
Dooth change [Shakespeare’s Ovid 1904, 298–299].

Заимствуя для сонета фрагмент созданной римским поэтом картины – об-
раз волн, настигающих друг друга, У. Шекспир видоизменяет его. Линейная 
схема, лежащая в основании траектории движения реки, соотносится с иде-
ей целенаправленности, осмысленности, причинности – река не перестает 
существовать при достижении своего устья, но становится частью чего-то 
большего – моря, океана. В сонете LX идея границы, актуализируемая су-
ществительным shore («берег»), сужает экстенсионал слова wave («волна»). 
Если у Овидия волны составляют единый поток, то У. Шекспир изображает их 
«дискретными», по отдельности достигающими кромку берега. Детализация, 
достигаемая за счет введения конкретно-вещественного определения pebbled 
(«покрытый галькой»), максимально приближает изображаемое, давая картину 
прибрежного прибоя крупным планом, но нивелируя перспективу. Идея цели, 
актуализируемая предлогом towards («по направлению к…»), замыкается в са-
мой себе: волны прибоя, достигая берега, видимым образом исчезают, раство-
ряясь. Центральной оказывается семантика конца, предела, края, выражаемая 
словом-символом shore в первом стихе и прямозначным существительным end 
(«конец») во втором стихе. Уподобление минут волнам отражает противоре-
чивую природу времени: совокупное пространство времени, подобно морю, 
кажется бесконечным и не имеющим видимых границ – начала и конца, но ча-
стицы времени, как и волны, измеримы и конечны. Возникая из общей неося-
заемой субстанции времени, как бы из «ниоткуда», они являют собой краткое 
мгновение «актуального настоящего», чтобы затем слиться с непостижимым 
морем вечности. 

Категориальная семантика неопределенного неограниченного множества, 
актуализируемая подлежащими в параллельных конструкциях первого (waves) 
и второго (minutes) стихов, соотносится с понятием дискретности, с одной сто-
роны, и однородности, с другой. В этом синкретичном единстве отдельности и 
тождества раскрывается природа мельчайших единиц экзистенциального вре-
мени. Мгновения, именуемые словом minutes (ср. исходное лат. minūtus «ма-
ленький, мелкий, ничтожный»), равны друг другу длительностью, но, будучи 
темпоральными знаками изменений, неповторимы по содержанию. Местои-
мение our (our minutes – «наши минуты») конкретизирует, «персонализирует» 
минуты, предстающие не абстрактными мерами длительности, но частицами 
жизни конкретного человека – лирического героя и читателя. Игра смыслов, 
рождаемая омонимией our – hour [Ledger 2007], подчеркивает значительность 
каждой минуты, составляющей вместе с другими подобными мгновениями 
часы, дни и годы.

Вещественное существительное pebble (pebbled shore), указывающее на 
множество схожих по форме и размеру, но разных по цвету и рисунку камеш-
ков, символически отсылает к мозаике мгновений. Уникальные и единообраз-
ные одновременно, они составляют пестрое полотно жизни. Окатыши гальки 
напоминают не только о минутах, но и о последствиях их движения: гладко 
обточенные морской водой обломки горных пород являют собой метонимиче-
ский символ времени в его необратимом, но постоянном воздействии на весь 
материальный мир.

Характер движения минут-волн раскрывает предикат второго стиха hasten, 
совмещающий динамическое значение «спешить» с каузативным значением 
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«подгонять, торопить». Указывающий на скорость большую, чем требуется, 
глагол hasten актуализирует эмоциональные со-значения принуждения и со-
противления и связанную с ним отрицательную оценку. Обстоятельство цели 
to their end («к своему концу») высвечивает парадоксальность минут-волн. Су-
етливой быстротой своего движения они ускоряют собственное исчезновение, 
стремясь «к небытию, каждое мгновение, переставая существовать…» (Испо-
ведь Кн. 11: 14) [Блаженный Августин 2013, 183]. 

Вторая часть катрена дополняет и уточняет аллегорическую картину 
волн-минут: Each changing place with that which goes before, / In sequent toil 
all forwards do contend (букв. «Меняясь местом с той, что идет впереди, / В 
последовательном изнурительном труде все, борясь, стремятся вперед»). Об-
стоятельственный причастный оборот третьего стиха отражает внутреннюю 
сущность самого явления времени. «Местом» (place), которое последова-
тельно занимают вытесняющие друг друга волны-минуты, является краткое 
пространство настоящего, тогда как «все прошлое вытеснено будущим, все 
будущее следует за прошлым» (Исповедь, Кн. 11: 11) [Блаженный Августин 
2013, 183]. Процессуальная семантика, присущая причастной форме сhanging 
(«меняя(сь)»), оттеняет беспрестанный, безостановочный характер действия, 
не имеющего начала и не предполагающего конца.

Определение sequent («последующий, очередной») подчеркивает одноо-
бразную упорядоченность смены мгновений. Предикат contend («бороться»), 
характеризующий движение волн-минут, сочетает динамическое значение 
«старательно двигаться, решительно устремляться к чему-либо» с антагони-
стической семантикой противостояния. Восходящий к латинскому полисеман-
ту contendere («натягивать; напрягать(ся); требовать; сражаться»), английский 
глагол contend актуализирует образ состязания, уподобляя минуты-волны со-
ревнующимся соперникам, стремящимся обогнать друг друга. Мотив борь-
бы, насилия, напряжения усиливает лексема toil («изнурительный труд»), в 
которой сквозь основное значение длительной, однообразной, доводящей до 
изнеможения деятельности просвечивают исторически более ранние образы 
единоборства, раздора (ср. toile, XIII в., «схватка; битва; сумятица»). Наречие 
forwards («вперед») лишено, в отличие от однокоренного предлога первого 
стиха towards («к»), связи с конкретной целью, но указывает только на направ-
ление движения. Утратившее конечную перспективу, движение-состязание за-
мыкается на самом себе, оказываясь напрасным, тщетным. 

Эксплицируемое метафорами первого катрена душевное состояние лири-
ческого героя, испытывающего усталость от постоянной бесцельной борьбы, 
перекликается со стихами книги Екклесиаста, утверждающей трагическую су-
етность земного бытия. Ср. начальный фрагмент ее первой главы в известном 
У. Шекспиру переводе 1560 г. так называемой Женевской Библии: «Vanitie of 
vanities, sayth the Preacher: vanitie of vanities, all is vanitie. What remaineth vnto 
man in all his trauaile, which he suffereth vnder ye sunne? One generation passeth, 
and another generation succeedeth: but the earth remaineth for euer. The sunne 
riseth, and ye sunne goeth downe, and draweth to his place, where he riseth. <…> 
All the riuers goe into the sea, yet the sea is not full: for the riuers goe vnto ye place, 
whence they returne, and goe» (Ecclesiastes 1: 2–5, 7) [Geneva Bible 2025] – рус.: 
«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета! Что пользы человеку 
от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род 
приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и 
спешит к месту своему, где оно восходит. <…> Все реки текут в море, но море 
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не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы 
опять течь» (Еккл. 1: 2–5, 7). Подобно волнам моря в сонете LX, непрестанное 
движение речных вод к морю является одним из символов неизменности зако-
нов бытия, перед лицом которых человеческая жизнь – лишь «пар, являющий-
ся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4: 14).

В следующем из рассматриваемых произведений – сонете LXV – концеп-
туальная схема TIME IS SEA / ВРЕМЯ – ЭТО МОРЕ не формирует отдельного 
смыслового центра, но, сочетаясь с другими метафорическими образами, яв-
ляется элементом масштабной картины воздействия времени на весь видимый 
мир.

В основе начального катрена сонета лежит двойная антитеза: 

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea
But sad mortality o’er-sways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower? [Shakespeare’s Sonnets 

1905, 86].

В первой антитезе прочность, кажущаяся неуничтожимость материально-
го мира, символизируемая однородными дополнениями brass («медь»), stone 
(«камень»), earth («земля»), sea («море»), противопоставляется закону конеч-
ности земного бытия. Последний обозначен метонимически – абстрактным 
именем mortality («смертность»), указывающим на итог существования всего 
видимых вещей – смерть как предельное выражение всеобщего разрушения. В 
центре второй антитезы катрена – образ беззащитности красоты (beauty), лег-
коразрушимость которой, подчеркиваемая сравнением с цветком (no stronger 
than a flower), противопоставляется, с одной стороны, кажущейся долговечно-
сти неизменных стихий природы, с другой – жестокости (rage) времени. 

Тема противостояния красоты и времени развивается во втором катрене:

O, how shall summer’s honey breath hold out
Against the wreckful siege of batt’ring days,
When rocks impregnable are not so stout
Nor gates of steel so strong, but time decays? [Shakespeare’s Sonnets 

1905, 86].

Метафтонимическое сочетание summer’s honey breath (букв. «медовое ды-
ханье лета») совмещает присущие слову summer ассоциативные смыслы пол-
ноты раскрытия творческих начал жизни с мыслью о гармонии чистой и легко 
исчезающей радости, передаваемой синестезией honey breath. Совершенству 
красоты (summer’s honey breath) как идеалу противопоставляется стихия вре-
мени, описываемая метафорой wreckful siege of battering days (букв. «разруши-
тельная осада разбивающихся [о стены / о камни] дней»).

Яркий авторский образ, эта окказиональная метафора являет собой син-
тез языковых элементов, соотносимых с двумя концептуальными моделями –
персонифицирующей метафорой TIME IS AN ENEMY / ВРЕМЯ – НЕПРИЯ-
ТЕЛЬ и сопутствующей ей схемой TIME IS A RAGING SEA / ВРЕМЯ – БУ-
ШУЮЩЕЕ МОРЕ. Заимствованное из военной сферы существительное siege 
(«осада») указывает на всестороннее, всепроникающее воздействие времени, 
приводящее к конечному истощению жизненных сил. Эпитет battering (to 
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batter – «колотить, долбить») уподобляет ход времени действию стенобитных 
орудий (ср. battering ram – «таран»), направляющих свои удары на находящу-
юся в окружении крепость. Свойственные определению battering – причастной 
форме непредельного глагола – семы временной неограниченности сообщают 
создаваемой У. Шекспиром картине всеобщность, привнося ощущение почти 
трагической безысходности. Категориальная семантика недифференцирован-
ного множества, присущая словоформе days («дни»), соотносится с представ-
лением о бесконечной череде тождественных дней-событий, неразличимых в 
своем однообразии, но необратимых по своим последствиям. 

Эпитет wreckful (wreck – «обломки погибшего судна»), описывающий ре-
зультаты «осады» дней, осложняет военную метафору неожиданными «мор-
скими» смыслами. Он высвечивает вторичное значение основы слова battering, 
связанное с образом морского прибоя; ср. пример подобного употребления в 
трагедии У. Шекспира «Перикл»: «She …swears she’ll never stint, / Make raging 
battery upon shores of flint» (Pericles, Act 4, Sc. 4) – рус.: «Мстить нам поклялась 
богиня / И бьет волнами берег наш поныне!» (пер. Т.Г. Гнедич). Перфективное 
определение wreckful актуализирует сложный комплекс идей, связанных с об-
разом прошлого и действием памяти: подобно обломкам, представлявшим со-
бой некогда корабль, земной мир с каждым днем все более отдаляется от своей 
первозданной красоты, и настоящее служит лишь напоминанием о прошлом.

Образы второй части катрена соотносятся с двумя метафорическими мо-
делями, ословливаемыми эпитетом battering – непоколебимые скалы (rocks 
impregnable) в третьем стихе напоминают о бушующем море, стальные ворота 
(gates of steel) в четвертом – об осажденной неприятелем крепости. Двойной 
отрицательный союз not – nor («ни…, ни»), объединяющий два стиха, служит 
отсылкой к первому стиху сонета. Перекликаясь с троекратно повторяемым 
союзом nor, объединяющим цепочку слов-символов brass, stone, sea, он ста-
новится маркером экзистенциального отрицания, указывая на отсутствие в 
материальном мире чего-либо, способного противостоять разрушительному 
действию времени (Time decays).

Концептуальным основанием третьего катрена выступает персонифици-
рующая метафора TIME IS A THIEF / ВРЕМЯ – ПОХИТИТЕЛЬ:

O fearful meditation! where, alack,
Shall time’s best jewel from time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid? [Shakespeare’s Sonnets 1905, 

86].

Слово-символ jewel («драгоценный камень»), в смысловой структуре ко-
торого идея ценности метонимически обобщает семы красоты, уникально-
сти, редкости и чистоты, становится в метафоре Time’s best jewel (букв. «луч-
шая драгоценность времени») иносказательным именем того, что составляет 
квинтэссенцию событийного наполнения времени – именем прекрасного. В 
более узком прочтении Time’s best jewel соотносится с идеей молодости – пол-
ноты проявления жизненных сил. 

Слово chest («ящик»), сочетающее инструментальные семы «сохран-
ность», «неприкосновенность» с мыслью об отсутствии света, удаленности 
от деятельного участия в жизни внешнего мира, может быть интерпретиро-
вано в метафоре Time’s chest (букв. «сундук времени») по-разному. Оно мо-
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жет служить образным обозначением абстрактной категории памяти, «удер-
живающей» все, что, однажды совершившись во времени, исчезает. С другой 
стороны, оно может служить эвфемистическим символом небытия, в котором 
скрываются со временем все предметы видимого мира. Амбивалентность вре-
мени – пространства, в котором осуществляется все прекрасное, и силы, унич-
тожающей все живое – оттеняется синтаксическим параллелизмом группы 
подлежащего (Time’s best jewel) и обстоятельства (Time’s chest). 

Третий и четвертый стихи катрена конкретизируют образ времени-граби-
теля. Сочетание his swift foot (букв. «его быстрые стопы») – синекдоха, акту-
ализирующая образ убегающего и тщетно преследуемого похитителя. Эпитет 
swift (ср. родственный глагол to sweep – «мчать(ся); увлекать») подчеркивает 
стремительность, внезапность и, одновременно, легкость, незаметность дви-
жения мгновений. Дополнение четвертого стиха his spoil of beauty (букв. «его 
разграбление красоты»), совмещающее идею незаконного присвоения чужо-
го с мыслью о военных действиях, сопрягает метафорические схемы треть-
его (TIME IS AN ENEMY) и четвертого (TIME IS A THIEF) катренов. Слово 
spoil («добыча, трофеи»), напоминающее о жестоком обычае лишать безды-
ханного противника оружия и имущества, оттеняет грубую безжалостность 
воздействия времени, отнимающего видимую красоту (beauty) земного мира. 
Вопросительные местоимения where («где»), what («какая»), who («кто»), how 
(«как»), входящие в состав риторических вопросов трех катренов сонета, под-
черкивают тотальность проникновения временного начала во все сферы зем-
ной действительности.

Заключительные стихи, составляющие сонетный ключ, указывают на 
путь преодоления «смертельной печали времени» [Бердяев 1934, 23]: 

O, none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright [Shakespeare’s 

Sonnets 1905, 86].

Лексема miracle («чудо») отсылает к Абсолютной ценности, указывая 
на вхождение в земную реальность иной, могучей силы (might), не под-
властной времени как всеобщему состоянию вещного мира. Слова miracle 
и might, смысловая близость которых оттеняется аллитерацией, предваря-
ют ключевое сочетание black ink (букв. «черные чернила»), метонимиче-
ски обозначающее труд поэта. Антитеза темноты (black ink) и света (shine 
bright), соотносится с парадоксальной, двуединой природой человека. В 
телесной смертности, символизируемой черным цветом чернил, живет на-
дежда, присущая нескончаемой жизни духа, устремленного к вечному не-
сотворенному Свету. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что море – видимый 
символ непостижимой изменчивости бытия – служит в сонетах У. Шекспи-
ра устойчивым источником аналогий для осмысления различных граней 
темпоральности. Уподобление минут волнам отражает в сонете LX пара-
доксальную сущность времени: кажущееся беспредельным в своей пол-
ноте, оно конечно и невосполнимо в каждой своей мельчайшей частице. 
Метафора бушующего моря в сонете LXV является частью масштабной 
картины всеобщего разрушения, причиняемого действием времени. Неу-
молимому закону конечного исчезновения материального мира У. Шекспир 
противопоставляет свободный дар творчества, в котором преодолевается 
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раздробленность прошлого, настоящего и будущего и становится возможной 
«победа над властью времени» [Бердяев 1935, 33].
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ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ ГЁТЕ В РОМАНЕ М. КУНДЕРЫ 
«БЕССМЕРТИЕ»: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОБРАЗА

Аннотация
Статья ставит целью прояснить структуру и функции образа И.В. Гёте в 

романе М. Кундеры «Бессмертие» (1990) и рассмотреть, как они определяют 
мотивно-сюжетное устройство романа. Утверждается, что Гёте представлен в 
романе в четырех «измерениях». Во-первых, как поэт, в частности, автор сти-
хотворения «Über allen Gipfeln…», которое не просто цитируется, но и подвер-
гается в «Бессмертии» стиховедческому анализу. Во-вторых, как автор романа 
«Страдания юного Вертера», по Кундере, воплотившего «европейское понятие 
любви» и идеально выразившего тип homo sentimentalis, принципиальный для 
европейской культуры. Гёте оказывается в романе одним из главных создате-
лей европейского духа и самой Европы как таковой, размышления о которых 
составляют важный смысловой пласт произведения Кундеры. В-третьих, по-
скольку «Бессмертие» характеризуется наличием нескольких повествователь-
ных планов и уровней, Гёте изображен как один из персонажей, а его отно-
шения с Беттиной Брентано формируют одну из сюжетных линий, которая во 
многом «параллельна» сюжетным линиям условного настоящего в романе. 
В-четвертых, один из повествовательных уровней романа представлен «за-
гробным» планом, в котором Гёте ведет с Э. Хемингуэем разговоры в традиции 
«диалогов мертвых». Фигура Гёте является своеобразным «замкóвым камнем» 
романа, объединяет все его уровни, и через нее и параллели с ней решаются 
основные проблемы этого произведения Кундеры: индивидуальность / лицо 
и неизбежная «типичность», Бог и его отсутствие, соглядатайство и «вечный 
суд», гипертрофия «я» и homo sentimentalis, европейская цивилизация и эро-
тическая двусмысленность, циферблат жизни и умение «быть мертвым» – и 
другие, включая заглавную.
Ключевые слова

М. Кундера; «Бессмертие»; И.В. Гёте; Беттина Брентано; диалог мертвых; 
комплекс мотивов.
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V.B. Zuseva-Özkan (Moscow)

GOETHE IN LIFE AND DEATH
IN THE NOVEL BY MILAN KUNDERA “IMMORTALITY”:
THE REPRESENTATION’S STRUCTURE AND FUNCTIONS

Abstract
The article aims to study the structure and functions of the representation of 

Goethe in Milan Kundera’s novel “Immortality” (1990) and to consider how they 
determine the motives and plot organization of the novel. It is argued that Goethe 
is represented in the novel in four “dimensions”. Firstly, as a poet, in particular, the 
author of the poem “Über allen Gipfeln”, which is not only quoted, but also analyzed 
in “Immortality”. Secondly, as the author of “The Sorrows of Young Werther”, 
which is described as a novel that embodies the “European concept of love” and 
ideally expresses, if not creates, homo sentimentalis – a special type of personality, 
fundamental to European culture. Goethe turns out to be one of the main creators of 
the European spirit and Europe itself, reflections on which constitute an important 
semantic layer of Kundera’s novel. Thirdly, since “Immortality” is characterized by 
several narrative plans and levels, Goethe is depicted as one of the characters, and 
his relationship with Bettina Brentano forms one of the plot lines, which is in many 
ways “parallel” to the plot lines of the conventional present in the novel. Fourthly, 
since one of the narrative levels constitutes the “afterlife” plan, Goethe also appears 
in it, conducting conversations with E. Hemingway in the tradition of “dialogues 
of the dead”. The figure of Goethe appears as a kind of “keystone” of the novel, 
uniting all its levels; through him and parallels with him the main problems of this 
work by Kundera are resolved: individuality (face) and inevitable “typicality”, God 
and his absence, spying and “eternal judgment”, hypertrophy of the “I” and homo 
sentimentalis, European civilization and erotic ambiguity, the dial of life and the 
ability to “be dead” – and others, including the one reflected in the title.
Key words

Milan Kundera; “Immortality”; Goethe; Bettina Brentano; dialogue of the 
dead; motive-plot structure.

Роман М. Кундеры «Бессмертие» (1990), будучи метароманом, т. е. рома-
ном, повествующим не только о героях и их судьбах, но и о процессе соб-
ственного становления, характеризуется, как свойственно этому жанру [Зусе-
ва-Озкан 2014, 15–41, 398–425], повышенной мерой литературности: здесь и 
рассуждения нарратора, спроецированного на образ биографического автора 
(в частности, повествователю приписан роман реального Кундеры «Жизнь не 
здесь»), об особенностях поэтики и законах литературы (например, отступле-
ние о понятии «эпизода» в «Поэтике» Аристотеля), и использование терминов 
литературного метатекста, и, конечно, многочисленные отсылки к различным 
произведениям мировой литературы и их авторам, среди которых Л. Арагон, 
П. Элюар, А. Рембо, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Э. Хемингуэй. Но глав-
ным центром притяжения в романе является фигура Иоганна Вольфганга Гёте, 
которая предстает в нескольких планах и проекциях. 

Во-первых, Гёте выступает как поэт, в частности автор стихотворения 
«Über allen Gipfeln…», которое не просто цитируется, но и подвергается стихо-
ведческому анализу в «Бессмертии». Во-вторых, как автор романа «Страдания 
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юного Вертера», по Кундере, воплотившего «европейское понятие любви» и 
идеально выразившего тип homo sentimentalis, принципиальный для европей-
ской культуры. Гёте предстает здесь одним из главных создателей европей-
ского духа и Европы как таковой, размышления о которых составляют важ-
ный смысловой пласт романа Кундеры. В-третьих, поскольку «Бессмертие» 
характеризуется наличием нескольких повествовательных планов и уровней, 
Гёте изображен как один из персонажей, а его отношения с Беттиной Брен-
тано формируют одну из сюжетных линий, которая во многом «параллельна» 
сюжетным линиям условного настоящего в романе. В-четвертых, один из по-
вествовательных уровней романа представлен «загробным» планом, где Гёте 
ведет с Э. Хемингуэем разговоры в традиции «диалогов мертвых» и упоминает 
творимый над ним «вечный суд». Таким образом, к Гёте фактически стяги-
ваются основные мотивы «Бессмертия»; его фигура является своеобразным 
«замкóвым камнем» романа. 

Цель данной статьи – прояснить структуру и функции образа Гёте в «Бес-
смертии» и рассмотреть, как они определяют мотивно-сюжетное устройство 
романа. Хотя отечественные литературоведы в последние годы и затрагивали 
этот роман Кундеры [Ишимбаева 2017; 2019; Шервашидзе 2019; Янина, Толка-
чева 2023], систематически его «гётевский текст» не изучался (наиболее близ-
ко к такому систематическому описанию подходит С.А. Шерлаимова, но и в ее 
монографии [Шерлаимова 2014, 126–152] это лишь один из аспектов анализа). 
Среди зарубежных публикаций последних лет назовем статьи П. Рьяндо, ко-
торый фокусируется на проблематичности биографического жанра (обсуждая 
то, какие элементы биографии Гёте оказываются важны для Кундеры [Рьян-
до 2013]), и М. Фрайзе, рассматривающего «Бессмертие» как культурологи-
ческое «исследование» [Фрайзе 2022]. Мы же сконцентрируем свои усилия на 
выявлении того, как «гётевский текст» «Бессмертия» соотносится с автомета-
рефлексивной природой романного целого.

Впервые Гёте упоминается в подглавке 6-й части первой «Лицо», где при-
водится полный текст стихотворения «Über allen Gipfeln…»: его декламирует 
для Аньес, героини романа, ее отец, немец по происхождению. Нарратор, кото-
рого мы будем далее называть Автором (он присутствует в романе в качестве 
не только организатора повествования, но и одного из персонажей), делает его 
стиховедческий разбор: «У каждой строки – разное число слогов, здесь чере-
дуются трохей, ямб, дактиль, шестая строка, на удивление, длиннее осталь-
ных, и, хотя речь идет о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза 
асимметрически кончается в пятой строке, что создает мелодию, никогда и 
нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворе-
нии, столь же прекрасном, сколь и совершенно простом» [Кундера 2005, 34]. 
С голосом отца Аньес сливается голос Автора (это не единственный пример 
приписывания Автором своих мыслей героям), а стихотворение Гёте – с мо-
тивом смерти как покоя и как возможности убежать, скрыться от уродства 
мира и его какофонии (лейтмотив романа), спрятать свое «лицо» от мира. 
Убежищем постепенно становятся для Аньес леса Швейцарии («Швейцария: 
пение птиц в верхушках дерев» [Кундера 2005, 36] – прямо по Гёте), в которую 
она мечтает переехать, оставив мужа и дочь, как некогда мечтал ее отец, тоже 
желавший скрыться и от жены, и от второй дочери, но так и не решившийся 
это сделать. Аньес ближе к финалу романа погибнет в аварии, возвращаясь из 
Швейцарии в Париж; незадолго до смерти она вспомнит умершего отца, кото-
рый тоже стремился «ускользнуть» от людей, и внезапно поймет, что «отец был 
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ее единственной любовью» [Кундера 2005, 273]. Умирая, она уходит к нему, и 
ее муж Поль видит на лице мертвой Аньес «незнакомую улыбку» [Кундера 
2005, 292]. При этом швейцарский лес, с образом которого сопрягается образ 
леса в стихотворении Гёте, предстает как сердце Европы, что в очередной раз 
связывает Гёте с темой европейца par excellence: «Когда-то друзья показывали 
ей из машины природу Америки. <…> Тишина этих лесов казалась ей столь 
же враждебной и чуждой, как шум Нью-Йорка. В лесу, который любит Аньес, 
дороги разветвляются на проселки и на совсем маленькие тропки; по тропам 
ходят лесники. На дорогах – скамейки, с которых можно обозревать окрест-
ности, где пасутся стада овец и коров. Это Европа, это сердце Европы, это 
Альпы» [Кундера 2005, 244].

Вторая часть романа, названная так же, как роман в целом, – «Бессмер-
тие», открывается эпизодом из жизни Гёте, т. е. он предстает как один из пер-
сонажей. Эпизод четко датирован Кундерой – это 13 сентября 1811 г., когда 
жена Гёте Христиана сбросила с Беттины фон Арним, урожденной Брентано, 
очки (ситуация, повторенная конфликтом Аньес и ее сестры Лоры, причем 
роль Гёте исполняет муж Аньес Поль), а Беттина объявила в веймарских са-
лонах, что эта «толстая колбаса взбесилась и искусала ее». «Изречение пере-
ходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное 
изречение, этот бессмертный смех слышны и поныне» [Кундера 2005, 57]. Вся 
эта часть романа напрямую – т. е. от лица нарратора-Автора, в эссеистическом 
духе – рефлексирует заглавную тему бессмертия через историю отношений 
Гёте с Беттиной Брентано, автором знаменитой книги «Переписка Гёте с ре-
бенком», которой так восхищались европейские авторы: Кундера перечисляет 
среди них Райнера Марию Рильке, Ромена Роллана, Поля Элюара, – забывая, 
кстати, о Марине Цветаевой, для которой «Беттина становится воплощением 
универсальных <…> максим искусства» [Корниенко 2014, 101] и собственным 
двойником, наделенным, как и она, «безмерностью в мире мер». 

Кундера деконструирует историю Гёте и Беттины, снимая с нее романти-
чески-сентиментальный флер и понимая ее в духе, обратном представлениям 
названных им великих. По Кундере, «история их любви стала столь знамени-
той» «потому, что с самого начала речь шла не о любви, а кое о чем другом»: 
«То, о чем шла между ними речь, была не любовь. То было бессмертие» [Кун-
дера 2005, 70, 72], понимаемое как бессмертие историческое – в памяти культу-
ры. Кундера различает великое бессмертие, т. е. память человечества, которой 
и жаждут Гёте (до определенного этапа) и Беттина, и бессмертие малое, т. е. 
память близких; и то, и другое относится к сознанию других людей. Но есть ли 
бессмертие личное, онтологическое? Таков один из принципиальных вопросов 
романа, на который дается, как мы увидим, скорее, отрицательный ответ – в 
частности, в диалогах мертвых Гёте и Хемингуэя.

Вся вторая часть романа Кундеры посвящена истории Гёте и Беттины 
сквозь призму центральной темы «бессмертия»: о нем, т. е. о своей славе в 
глазах потомков, заботится как Гёте вплоть до почтенного возраста (с этой ин-
тенцией, по мнению нарратора-Автора, им создаются и книга «Из моей жизни. 
Поэзия и правда», и «Разговоры с Эккерманом»), так и Беттина «с ранней юно-
сти». Подчеркивая разницу лет между теми, кто в истории культуры останет-
ся великими возлюбленными, Автор пишет: «<…> ей вовсе не мешал почти 
беззубый рот Гёте. Напротив, чем он был старше, тем был привлекательнее, 
ибо чем ближе был к смерти, тем ближе был к бессмертию. Лишь мертвый 
Гёте способен будет взять ее за руку и повести к Храму Славы. Чем ближе он 
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был к смерти, тем меньше она готова была от него отказаться» [Кундера 2005, 
76]. Нарратор вскрывает механизмы, посредством которых Беттина добивается 
своей цели. Он подчеркивает и редкость ее встреч с Гёте, и его осторожные и 
неохотные ответы в письмах, и разрыв отношений после того, как Гёте встает 
на сторону Христианы в «истории с очками», и то, как Беттина редактирует – 
фальсифицирует, как бы хочет сказать Автор, – свою переписку с Гёте перед ее 
публикацией, а главное, описывает особую позу, которую принимает Беттина – 
чрезвычайно выгодную позу «ребенка»: «<…> ребенок может позволить себе 
что захочет, ибо он невинен и неопытен; ему необязательно придерживаться 
правил приличия, он ведь еще не вступил в мир, где властвует форма; он имеет 
право проявлять свои чувства без учета того, удобно это или нет» [Кундера 
2005, 69]. Эта поза разоблачается как «агрессивная бестактность» [Кунде-
ра 2005, 78], которую Гёте лишь постепенно понимает и вопреки которой он 
спустя тринадцать лет после «истории с очками» проливает сентиментальную 
слезу (опять вступает мотив homo sentimentalis и ложной, вредной, в конечном 
счете глубоко эгоцентрической чувствительности) над предложенным ею про-
ектом памятнику ему самому: 

Гёте сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между 
его колен стояла девушка, представляющая собой Психею; а волосы 
его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут про-
изошло нечто совершенно невообразимое: на глаза Гёте навернулась 
слеза! <…> Своим рисунком Беттина впервые недвусмысленно обо-
значила то, что с самого начала содержалось в игре: бессмертие. <…> 
Поначалу он был лишь глупо польщен, но постепенно (когда уже утер 
слезу) стал постигать истинный (и менее лестный) смысл Беттинино-
го послания: она дает ему знать, что <…> она не отступила; что это 
она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед 
потомством; что он ничем не будет препятствовать ей в том <…> Гёте 
во время их встречи мысленно говорил ей: <…> В своей прискорбной 
дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподо-
бленные пламени (ах, мои жалкие, поредевшие волосы!), но тут же 
следом уяснил себе: то, что ты хотела явить мне, был не эскиз, а писто-
лет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы 
моего бессмертия [Кундера 2005, 78–80].

«Пакт» между Гёте и Беттиной вроде бы предельно ясен для обоих, но 
совсем уже дряхлый Гёте перестает заботиться о своем бессмертии и нарушает 
его, называя Беттину в письме к великому герцогу Веймарскому «докучливым 
слепнем», за что его будут осуждать многие и многие поколения. Здесь вступа-
ет другой лейтмотив романа Кундеры – «циферблата жизни», которому будет 
посвящена вся шестая глава «Бессмертия». Если в первой части жизни человек 
вовсе не думает о смерти, а во второй, задумываясь о ней, начинает «горячо 
радеть» о своем бессмертии, то в третьей, когда он чувствует беспредельную 
усталость, у него не остается ни сил, ни желания думать о бессмертии, оно 
даже «тревожит» его – и он перестает его хотеть: «Я думаю о той минуте, когда 
Гёте писал слова “докучливый слепень”. Я думаю об удовольствии, которое 
он при этом испытывал, и представляю себе, что он вдруг тогда осознал: он 
никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правите-
лем своего бессмертия, и эта ответственность сковывала его, делала его чопор-
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ным. <…> Слова “докучливый слепень” не вязались ни с его творениями, ни с его 
жизнью, ни с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог 
написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда 
перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не вся-
кий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит, знает, что только там – ис-
тинная свобода» [Кундера 2005, 83]. Таким образом, Гёте у Кундеры достигает ис-
тинной свободы уже при жизни, а к концу романа обретет ее и за смертной чертой. 

Кундера говорит о «великой Гётевой середине» – в разных отношениях, в 
том числе как о винкельмановском по сути идеале «улыбчивой умеренности», ко-
торый Гёте «некогда отождествлял с красотой» и которому старался соответство-
вать. Когда Гёте разрушает этот идеал словами о «докучливом слепне» Беттине, 
он одновременно срывает путы, наложенные на него им самим, своей эстетикой 
и своей тягой к славному бессмертию, и обретает в исторической памяти отча-
сти «смешное» бессмертие, уготованное ему оскорбленной Беттиной: «Ее книга 
была великолепной данью почтения к Гёте. Все ее письма были не чем иным, как 
единой песнью любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные 
с нее госпожой Гёте на пол, и о том, что Гёте тогда позорно предал любящее дитя 
в угоду “бешеной колбасе”, эта книга одновременно (и куда более) являет собой 
урок любви, преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чув-
ства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого 
семейного покоя. Книга Беттины была одновременно и данью почтения, и опле-
ухой» [Кундера 2005, 87]. Этот эффект поддерживается и переданным Беттиной 
анекдотом о том, как при встрече с французской императрицей Марией-Луизой на 
аллее Гёте уступил ей дорогу и снял шляпу, а шедший рядом с ним Бетховен – нет: 
«И вдруг все прояснилось: если Гёте и предпочел “колбасу” великой любви, то это 
было явно не случайно: в то время как Бетховен – бунтарь, идущий вперед, низко 
надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте – прислужник, униженно 
кланяющийся на обочине аллеи» [Кундера 2005, 89]. Тем не менее, для тех, кого 
нарратор числит в собственном «лагере», как, например, композитора Яначека, всё 
напыщенное и «величественное» кажется смешнее, чем отсутствие позы, и Бетхо-
вен, соответственно, предстает смешнее Гёте.

В этой же части романа впервые появляются «загробные» сцены, или диалоги 
мертвых Гёте и Хемингуэя, написанные в традиции жанра, изначально созданного 
Лукианом Самосатским, но особенно процветавшего в век Просвещения [Andries 
2013; Correard 2011; Egilsrud 1934; Eissen 2007]. Почему, собственно, Гёте гово-
рит именно с Хемингуэем? В рамках жанровой традиции, в частности, в «Новых 
диалогах мертвых» (1683) Б. де Фонтенеля или «Диалогах мертвых, сочиненных 
для воспитания господина герцога Бургундского» (1692–1696) Ф. де Салиньяка де 
Ла Мот Фенелона в Элизиуме нередко встречались и беседовали исторические 
фигуры, которые при жизни никак не соприкасались и принадлежали разным эпо-
хам, но разговор которых обещал некоторые особенно блестящие философские 
парадоксы. Кстати, в книге Фонтенеля содержится разговор римлянки Лукреции и 
Барбары Бломберг (XVI в.), в котором тоже обсуждается бессмертие как посмерт-
ная слава:

Барбара Бломберг. <…> Признак великой души – презирать 
эту химеру славы, не так ли?

Лукреция. <…> Эта химера относится к тому, что есть наибо-
лее могущественного в мире. Она душа всего, ее предпочитают всему, 
и вы видите, как заселяет она Елисейские поля; слава привела сюда 
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больше людей, чем горячка. Я из числа тех, кого она сюда привела, так 
что я могу об этом говорить.

Барбара Бломберг. Так, значит, и вы были обмануты, как и дру-
гие, кто умер от этой болезни; ведь с момента, как вы оказываетесь 
здесь внизу, любая слава, которую только можно вообразить, не при-
несет вам никакого блага.

Лукреция. Это один из секретов того места, где мы находимся; 
не нужно, чтобы об этом знали живущие [Fontenelle 1684, 105–106]. 

Историческое бессмертие признается совершенно бессмысленным в 
горизонте знаний мертвых (древний мотив vanitas vanitatem), и к схожему 
выводу приходят герои Кундеры, причем этот вывод осложняется целым 
рядом сопряженных с ним мотивов романа. В частности, объясняя выбор 
Хемингуэя как посмертного собеседника Гёте, нарратор сообщает, отсылая 
читателя к финалу первой части романа, где Аньес с ужасом думает о воз-
можном посмертном бытии рядом с мужем и дочерью: 

Хемингуэй и Гёте удаляются по дорогам запредельного мира, и 
вы не преминете спросить меня, что это была за идея свести вместе 
именно их. <…> А что должно быть? С кем, на ваш взгляд, хотел 
бы Гёте общаться на том свете? С Гердером? С Гёльдерлином? С 
Беттиной? С Эккерманом? Вспомните Аньес. <…> После смерти 
она не жаждет быть ни с Полем, ни с Брижит. Так с какой стати 
Гёте возмечтал бы о Гердере? Скажу вам даже, пусть это чуть ли не 
кощунство, не мечтает он и о Шиллере. <…> Это его современни-
ки, их он не выбирал. <…> Когда однажды осмыслил, что они всю 
жизнь будут его окружать, горло перехватило от тоски. <…> Лишь 
в силу самой искренней любви к нему я вообразил в спутники ему 
человека, способного весьма заинтересовать его (вспомните-ка, 
если забыли, что Гёте при жизни был очарован Америкой!) [Кун-
дера 2005, 94–95].

Другой лейтмотив романа, важный в посмертном диалоге Гёте и Хе-
мингуэя, – это мотив бессмертия как «вечного суда», который, в частности, 
творится живыми над мертвыми. Еще в первой части романа нарратор в 
полусне слышит радиопередачу, которую ведет один из персонажей, Бер-
нар Бертран, любовник Лоры, и в которой он «сообщает, что вышла новая 
биография Эрнеста Хемингуэя, сто двадцать седьмая по счету, но на сей раз 
истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не 
сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, 
полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим 
совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 
1956-го был полным импотентом» [Кундера 2005, 10], и т. д., и т. п. То есть 
все интересуются не книгами Хемингуэя, а только его личной жизнью. Об 
этом возмущенно говорит и сам писатель в разговоре с Гёте, который дав-
но на собственном примере это почувствовал: «“Вместо того чтобы читать 
мои книги, теперь пишут обо мне. <…> Что я врал. Что был неискренен. 
Что был гордым. Что был мачо. Что я объявил о своих двухстах тридцати 
ранениях, когда их у меня всего двести десять. Что я онанировал. Что сер-
дил свою маму”. 
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“Это бессмертие, – сказал Гёте. – Бессмертие – это вечный суд”. 
“Коли это вечный суд, так там должен быть достойный судья. А не огра-

ниченная учительница с розгой в руке”. 
“Розга в руке ограниченной учительницы – это и есть вечный суд. Что 

другое вы представляли себе, Эрнест?”» [Кундера 2005, 91–92]. Гёте говорит о 
собственном кошмаре, который некогда раскрыл ему то вечное соглядатайство, 
которое приводит в ужас и других персонажей Кундеры, в частности Аньес и 
ее отца: «То был последний мой сон <…> Я за сценой, вожу кукол и сам чи-
таю текст. Это представление Фауста. <…> Но тут я вдруг посмотрел в зал и 
увидел, что он пуст. <…> Я в растерянности оглянулся назад и остолбенел: я 
предполагал, что они в зале, а они оказались за кулисами и смотрели на меня 
большими любопытными глазами. <…> спектакль, который они хотели ви-
деть, – отнюдь не куклы, которых я водил по сцене, а я сам! Не Фауст, а Гёте! 
И тогда меня обуял ужас, очень похожий на тот, о котором только что говорили 
вы. <…> я понял, что уже никогда не избавлюсь от них <…>» [Кундера 2005, 
93–94]. Само бессмертие превращается в вечное соглядатайство и суд, от кото-
рых герои стремятся скрыться.

Кундера вносит инновацию в традицию жанра «диалогов мертвых»: в 
мире его романа «бессмертным на том свете во время их прогулок дозволено 
принимать тот облик из прежней жизни, какой им нравится. И Гёте предпо-
чел интимный облик своих последних лет; <…> он носил на лбу прозрачную 
зеленую пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от 
света; на ногах шлепанцы; а вокруг шеи толстый шерстяной полосатый шарф, 
потому как боялся простуды» [Кундера 2005, 95–96]. Это его защитный меха-
низм, так он борется с той легендой, которую создала о своих отношениях с 
ним Беттина Брентано: «Где она ни бывает, только и говорит о своей великой 
любви ко мне. И я хочу, чтобы люди видели предмет ее страсти. <…> И я знаю, 
она топает злобно ногами оттого, что я здесь прогуливаюсь в таком виде: без-
зубый, плешивый и с этой смехотворной штуковиной над глазами» [Кундера 
2005, 96]. Это и попытка Гёте спрятать свое настоящее лицо, своеобразный 
стыд перед соглядатаями, который является столь важным мотивом романа 
в целом (ср. особенно в первой части «Лицо» со сходными размышлениями 
Аньес).

Третья часть романа, «Борьба», в противоположность второй сосредото-
чена на «современном» плане действия, и Гёте здесь упоминается менее часто 
и не появляется в качестве персонажа. Дочь Аньес Брижит твердо решает не 
учить «язык Гёте» [Кундера 2005, 149], т. е. немецкий, к чему понуждает ее 
мать; это ее борьба за свои права, а борьба в этой части романа – основная 
тема, причем подчеркивается ее разрушительность: борьба за что-то всегда, по 
Кундере, оборачивается борьбой против. Также в этой части устанавливается 
параллелизм между Беттиной и сестрой Аньес Лорой, которая, в отличие от 
Беттины, жаждет только малого бессмертия, но борется за него столь же оже-
сточенно, причем жертвой борьбы становится ее сестра, чей очаровательный 
жест – с которого начинается роман – Лора апроприирует, как апроприирует и 
ношение темных очков, и, в конце концов, мужа. 

У обеих героинь нарратор отмечает «порок духовной дальнозоркости»: 
«Пути Лоры и Беттины сходны <…> Назовем жест Беттины и Лоры жестом, 
взыскующим бессмертия. Беттина, претендующая на великое бессмертие, хо-
чет сказать: отказываюсь умирать <…>, хочу превзойти самое себя, стать ча-
стью истории, поскольку история являет собой вечную память. Лора же, хоть и 
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претендует лишь на малое бессмертие, хочет того же самого: превзойти самое 
себя и ту горестную минуту, которую она проживает, сделать “что-то”, чтобы 
остаться в памяти тех, кто ее знал» [Кундера 2005, 184–185]. Между Бетти-
ной, с одной стороны, и Лорой и Брижит, с другой, устанавливаются и другие 
соответствия; так, все трое обожают «двусмысленность», в частности, такую, 
которая создается, когда современные героини усаживаются на колени к Полю, 
как Беттина садилась на колени к Гёте: «Эта ситуация вновь напоминает нам о 
Беттине, поскольку она, и никто другой, возвела сидение на коленях в класси-
ческую модель эротической двусмысленности» [Кундера 2005, 186].

Как и Беттина, Лора экзальтированно посвящает других в свою любов-
ную жизнь и делает любовь как бы центром своей вселенной, хотя, по сути, 
чувство ее является, скорее, «демонстрацией чувства» (а намерение совершить 
самоубийство из-за охлаждения любовника подается как разыгрываемое безу-
мие, типичное для homo sentimentalis). Ее декларации о намерении совершить 
самоубийство и постоянное напряжение, в котором она держит свою сестру, 
приводят к другой «сцене с очками», когда Аньес разбивает черные очки вечно 
заплаканной Лоры – очки как знак чего-то большего, чем просто потребность 
защитить глаза: «Аньес полюбила черные очки, еще когда училась в гимна-
зии. <…> в них она казалась себе красивой и таинственной. <…> В жизни 
Лоры <…> черные очки стали <…> знаком печали. Она надевала их, но не 
для того, чтобы скрыть слезы, а чтобы показать, что плачет. <…> Да, Лора 
подражала, но одновременно и подправляла ее: она придавала черным очкам 
более глубокое содержание, более значительный смысл, так что, я бы сказал, 
Аньесиным черным очкам полагалось бы краснеть перед Лориными за свою 
фривольность» [Кундера 2005, 103–104].

Лора всегда апроприировала жизнь Аньес, и в конце третьей части рома-
на Аньес не без причины кажется, будто эта вечная погоня наконец настигает 
ее. Разбивание очков – своего рода защитный жест, как у героя в сказке, за 
которым гонятся преследователи, а он бросает за собой различные волшебные 
предметы: «Аньес – с одной стороны комнаты, в руке – черные очки; с другой 
стороны напротив нее, <…> стоит Лора, прильнувшая к Полю. Они оба засты-
ли, словно каменные. Никто не произносит ни звука. И лишь минуту спустя 
Аньес разнимает указательный и большой пальцы, и черные очки, этот символ 
сестринской печали, эта метаморфическая слеза, падают на каменные плитки 
у камина и разбиваются вдребезги» [Кундера 2005, 205].

Как и в случае с Христианой и Беттиной, разбивание очков – это объяв-
ление войны; в обоих случаях она ведется в том числе и за мужчину – Гёте 
и Поля соответственно. Но Поль поступит в итоге совсем не так, как Гёте, 
поскольку не сможет отрешиться от живущего внутри него homo sentimentalis. 
Именно так называется четвертая часть романа, которая начинается «вечным 
судом» людей над Гёте – судом довольно-таки враждебным из-за истории с 
Беттиной: «он не выдержал экзамена, коим для него была Беттина», «не сумел 
откликнуться» [Кундера 2005, 210]. Автор размышляет здесь о сути европей-
ской цивилизации как «цивилизации чувств, сантиментов» и о европейской 
идее любви, взращенной, в частности и самим Гёте с его «Вертером», любви 
homo sentimentalis, которая является вне- и докоитальной: «Европейское поня-
тие любви уходит корнями во внекоитальную почву. Двадцатый век, который 
бахвалится раскрепощением нравов и с радостью высмеивает романтические 
чувства, не в состоянии наполнить понятие любви каким-то новым содержа-
нием (в этом одно из его крушений), так что молодой европеец, произносящий 



228

ЗАРУБЕЖНЫЕЛИТЕРАТУРЫ|foreigNLiTeraTureS НФВ,2025,№2(73)

про себя это великое слово, возвращается на крыльях восторга, хочет он или не 
хочет, как раз туда, где томился в своей любви к Лотте Вертер <…>» [Кундера 
2005, 220]. Отсюда пьедестал, на который ставят потомки Беттину, и изгнание 
Христианы из «галереи любовей Гёте»: «<…> публика отказывалась видеть в 
Христиане любовь Гёте просто потому, что Гёте с нею спал. Ибо сокровище 
любви и сокровище постели суть две вещи, которые исключали друг друга» 
[Кундера 2005, 219]. При этом в горизонте самого нарратора Христиана как 
раз оценивается вполне положительно: «Она была беззаветно предана своему 
мужу (говорят, что она защищала его собственным телом, когда ему угрожали 
пьяные солдаты наполеоновской армии) <…>», а главное – она «не страдала 
гипертрофией души и не мечтала играть на великой сцене истории. Подозре-
ваю, что она любила лежать на траве, устремив глаза к небу, по которому плыли 
облака. (Подозреваю даже, что она умела быть в такие минуты счастливой, – 
картина, неприглядная для человека с гипертрофированной душой, поскольку 
он сам, пожираемый огнем своего “я”, никогда не бывает счастлив.)» [Кундера 
2005, 234]. Христиана не идеализируется нарратором (в другом месте, скажем, 
он иронизирует над тем, что против мнений Гёте, с ее точки зрения, нельзя 
было восставать), но предстает как истинная пара ему: оба оказываются спо-
собны – Христиана раньше, Гёте позже – отринуть собственное «я» и почув-
ствовать свободу. 

Напротив, наделенная гипертрофией души Лора совершает предательство 
по отношению к сестре, причем слеза умиленного самим собой Гёте, получив-
шего от Беттины проект памятника себе, сравнивается со слезами Лоры и Поля 
после гибели Аньес: «Слеза в глазах Лоры была слезой умиления, которое ис-
пытывала Лора над Лорой, готовой пожертвовать всей своей жизнью, чтобы 
быть рядом с мужем своей погибшей сестры. Слеза в глазах Поля была слезой 
умиления, которое испытывал Поль над преданностью Поля, не способного 
жить ни с одной женщиной, кроме как с той, которая была тенью его покой-
ной жены, ее имитацией – ее сестрой. А потом однажды они улеглись вместе 
на широкую постель, и слеза (милосердие слезы) сделала свое дело: у них не 
возникло ни малейшего ощущения предательства, которое они, возможно, до-
пустили по отношению к мертвой» [Кундера 2005, 225–226]. 

С homo sentimentalis Кундера также связывает чувство возбуждающей 
эротической двусмысленности и любовь к музыке. Лора, как и Беттина, обожа-
ет музыку (и «музыкальный романтизм»), которая оказывается у Кундеры во-
площением одновременно Европы и homo sentimentalis, чья эгоцентрическая 
чувствительность так опасна: «Европа: великая музыка и homo sentimentalis. 
Близнецы, лежащие тело к телу в одной колыбели. Музыка научила европейца 
не только глубоко чувствовать, но и боготворить свое чувство и свое чувству-
ющее “я”» [Кундера 2005, 226–227].

Именно от этого чувствующего «я», которое является определяющим для 
Беттины и гипертрофией которого совсем не страдала Христиана, освобожда-
ется Гёте через 156 лет после своей смерти, как свидетельствует последняя 
глава четвертой части романа, – а вместе с ним избавляется от своей зависи-
мости от исторического бессмертия. В этой главе Гёте впервые является Хе-
мингуэю в виде молодого щеголя: «Иоганн, – говорил Хемингуэй, – вы сегодня 
красивы как Бог. <…> Таким вы должны были предстать на вечном суде» [Кун-
дера 2005, 235]. Гёте больше не чувствует необходимости самим своим видом 
опровергать утверждения Беттины, поскольку осознает, что «вечный суд – это 
глупость». Он окончательно перестает нуждаться в историческом бессмертии 
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и каких-либо внешних оценках своих книг и своей личности. Он вполне го-
тов принять, что от него не останется ничего, кроме, возможно, единственной 
строки: «Das Ewigweibliche zieht uns hinan». Более того, он утверждает, что и в 
своих книгах он «не присутствует»: «Эти книги живут на свете без меня. Ни-
кто в них меня уже не найдет. Поскольку нельзя найти того, кого нет» [Кундера 
2005, 236]. 

Гёте, который, по Кундере, при жизни так много хлопотал о собственном 
образе, исчез, обрел окончательное равнодушие к своему «я» и к «бессмер-
тию», хотя и не сразу – «через долгое время после смерти». Он объясняет Хе-
мингуэю, что должно пройти не менее пятидесяти лет, прежде чем тот осоз-
нает окончательность смерти: «Естественно, я верил, что буду жить в образе, 
который по себе здесь оставляю. <…> Даже после смерти тягостно было сми-
риться с тем, что меня нет. Знаете, ужасно странная вещь! Быть смертным – это 
самый элементарный человеческий опыт, но при этом человек никогда не спо-
собен был принять его, понять и вести себя соответственно. Человек не умеет 
быть смертным. А умирая, не умеет быть мертвым» [Кундера 2005, 226–237].

Диалог мертвых (и вся четвертая часть романа) заканчивается так: «И за-
тем медленно, как тот, кто больше никогда не заговорит, [Гёте] произнес такие 
слова: <…> Я решил воспользоваться наконец тем, что я мертвый, и пойти, 
если можно это выразить столь неточным словом, спать. Насладиться абсо-
лютным небытием…» [Кундера 2005, 238]. Таким образом, оказывается, что и 
после смерти приходится «нести свое больное “я” по миру», а окончательного 
разрыва – и с собственным образом, и с этим самым миром – достичь отнюдь 
не просто. В итоге лучшее, что дарит своим героям Кундера, – абсолютный по-
кой и блаженство несуществования, о котором в «современном» плане рома-
на мечтают Аньес и ее отец. Так решается вопрос не только об историческом, 
но и об онтологическом бессмертии: оно оказывается столь же призрачным. 
Более того, Гёте и Хемингуэй у Кундеры осознают свою вымышленность – и 
этого не дано героям «современного» плана: «Не стройте из себя дурака, Эр-
нест, – сказал Гёте. – Вы хорошо знаете, что в эту минуту мы лишь фривольная 
фантазия романиста, который заставляет нас говорить то, что мы, по всей ви-
димости, никогда бы не сказали» [Кундера 2005, 237–238]. Эта высшая степень 
самосознательности связана с общей структурой романа, о которой мы скажем 
далее. Пока же отметим, что конец четвертой части знаменует собой своего 
рода апогей гётевского присутствия в романе. В дальнейшем упоминания о 
нем становятся реже, хотя сохраняются постоянные «переклички» гётевского 
и современного планов романа благодаря системе лейтмотивов.

Так, в части пятой, «Случайность», сфокусированной на событии смерти 
Аньес, героиня пытается совершить при жизни то же, что сделал Гёте в загроб-
ном мире, а именно исчезнуть из жизни своей семьи, с которой ее связывает 
лишь «случайность» (так же, как лишь «случайность» связывает Гёте с его 
современниками, с коими он так же не хочет проводить вечность), и обрести 
покой в Швейцарии, чей лесной рай ассоциируется для нее со стихотворени-
ем Гёте и звучащим в нем обещанием покоя, отдыха. Этот отдых оказывается 
«смертным», как и пророчит стихотворение. 

Смерть воспринимается героиней не только как отдых от жизни, но и как 
возможность «отринуть Божий компьютер» [Кундера 2005, 279]. В ответ на 
вопрос маленькой Аньес, верит ли отец в Бога, тот ответил ей: «Я верю в ком-
пьютер Творца» [Кундера 2005, 16]. По его мнению, Бог некогда заложил в 
компьютер программу и удалился, причем никто не может в ней ничего изме-
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нить (хотя эта программа «не является провидческой антиципацией будущего, 
а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предостав-
ляется случайности» [Кундера 2005, 17]). Каждый отдельный человек с этой 
точки зрения является лишь очередной реализацией заданного «прототипа че-
ловека», а его лицо – «всего-навсего номер экземпляра».

Стремясь, во-первых, освободиться от мира и людей, агрессивно навязы-
вающих друг другу свои несуществующие «я», и стать вне ряда человеческих 
«экземпляров», во-вторых – отрешиться от собственного тела, кажущегося ге-
роине постыдным (для нее это лишь «загрязненный механизм, который она 
была вынуждена обслуживать» и который «оправдывается» только мигом эро-
тического возбуждения [Кундера 2005, 178]), и, в-третьих, оказаться ближе к 
отцу, Аньес думает о «тихой обители». «Любовь или монастырь: два способа, 
как отринуть Божий компьютер, как увернуться от него. <…> Если же человеку 
не дано жить с любимым и подчинить все на свете любви, остается второй спо-
соб, как избежать Творца: уйти в монастырь» [Кундера 2005, 280]. Вспоминая 
фразу из «Пармской обители» Стендаля, Аньес понимает, что «уже нет места, 
отстраненного от мира и от людей». Героиня мечтает о том, чтобы не «жить», 
ощущая себя «я», но «быть» – всего лишь частью мироздания: «Жить – в этом 
нет никакого счастья. Жить: нести свое больное “я” по миру. Но быть, быть – 
это счастье. Быть: обратиться в водоем, в каменный бассейн, в который, словно 
теплый дождь, ниспадает Вселенная» [Кундера 2005, 281].

В шестой части романа, «Циферблат», повествующей о любовнике Аньес 
по прозвищу Рубенс, Автор возвращается к истории Гёте и Беттины, рассуждая 
о случайности и необходимости и об аристотелевском понятии «эпизода», т. е. 
события, находящегося вне каузальной цепочки, которую составляет та или 
иная история. Споря с Аристотелем, который «не любит эпизод», нарратор на 
примере истории Гёте и Беттины показывает условность самого этого понятия: 
«Встреча с Беттиной для Гёте была малозначащим эпизодом; не только потому, 
что занимала количественно ничтожное место в его жизни, но и потому, что 
Гёте настороженно следил за тем, чтобы этот эпизод никогда не сыграл в ней 
причинной роли <…>. Но именно здесь мы как раз и обнаруживаем относи-
тельность понятия эпизода <…>: никто не может поручиться, что какая-нибудь 
совершенно эпизодическая случайность не заключает в себе потенциальной 
силы, которая приведет к тому, что однажды, неожиданно, эта случайность все 
же станет причиной целого ряда других событий. Если я и говорю “однажды”, 
то это может быть и после смерти, примером чему был как раз триумф Бет-
тины, ставшей одной из историй жизни Гёте уже после его смерти. <…> нет 
такого эпизода, который априорно обречен остаться только эпизодом, ибо ка-
ждое событие, даже самое неприметное, заключает в себе скрытую возмож-
ность стать, рано или поздно, причиной других событий и превратиться, таким 
образом, в историю <…>» [Кундера 2005, 328–329].

Это становится основным конструктивным принципом романа «Бессмер-
тие»; например, желание не названной девушки из пятой части романа убить 
себя приводит к смерти Аньес, и это лишь один из многих «эпизодов». Другой 
эпизод соотносит эротические встречи Аньес, с одной стороны, и Гёте, с дру-
гой, через мотив руки, положенной на грудь девушки, еще не знавшей люб-
ви: как это делает Рубенс с 17-летней Аньес (которую он «случайно» встретит 
много лет спустя, совсем было забыв о ней), так и Гёте с молодой Беттиной.

Последняя, седьмая, часть романа, «Торжество», связывает воедино все 
его нити, способствуя завершению его сложной композиции и архитектони-
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ки. Здесь, как и в первой части, Гёте является в качестве поэта – но, как сам 
он предсказывал перед окончательным «уходом в небытие», от него остается 
лишь строчка о «вечно женственном». Ее вспоминает Поль в связи прощаль-
ным жестом Лоры – «золотым жестом», скопированным ею у Аньес, которая, в 
свою очередь, скопировала его у возлюбленной (как она понимает, уже будучи 
взрослой) отца. Это жест, которым героини прощаются с любимыми, но Поль 
не понимает, что он обращен Лорой не к нему, а к ее бывшему любовнику 
Авенариусу, другу нарратора: Поль «снова торжественно повторил немецкие 
слова: – Das Ewigweibliche zieht uns hinan! Вечная женственность манит нас к 
себе! 

Как гордый белый гусь, стих Гёте хлопал крыльями под сводом бассей-
на <…>» [Кундера 2005, 369–370].

Смысловой итог романа Автор подсказывает здесь же, находя метафору 
для определения своего друга Авенариуса (в «Бессмертии» утверждается, что 
суть того или иного человека можно выразить лишь метафорой). Авенариус 
предпочел предстать перед судом за несуществующую попытку изнасило-
вания, чем выдать тайну своей хулиганской ночной игры (во время ночной 
пробежки он режет шины автомобилей, и из этого «эпизода» тоже рождается 
история, когда из-за порезанной шины Поль не успевает приехать в больницу, 
чтобы проститься с умирающей Аньес): «Меня охватило особое умиление:

– Ты готов был сесть как насильник, лишь бы не выдать игры…
И тут я понял его: если мы отказываемся признать значимость мира, ко-

торый считает себя значимым, если в этом мире наш смех совсем не находит 
отклика, нам остается одно: принять этот мир целиком и сделать его предме-
том своей игры; сделать из него игрушку. Авенариус играет, и игра для него – 
единственная значимая вещь в мире, лишенном значимости. <…> Я сказал:

– Ты играешь с миром, как меланхоличный ребенок, у которого нет брати-
ка!» [Кундера 2005, 372].

Стоическая игра с миром – действие внутри него и одновременно взгляд 
со стороны – оказывается понятой в постмодернистском духе «внежизненно 
активной позицией», позицией Бога (недаром в ответ на реплику Автора Аве-
нариус шутливо сообщает: «<…> Я все равно рад, что для тебя я Бог» [Кунде-
ра 2005, 251]). Причем свойственна эта позиция отнюдь не только Авенариусу, 
но в первую очередь Автору. Недаром он способен находиться одновременно в 
двух планах, будучи и персонажем романа, и его творцом.

«Бессмертие» открывается и завершается сценами в бассейне. В начале 
Автор видит пожилую даму, и один ее жест оказывается столь выразительным, 
что из него рождается главная героиня будущего романа – Аньес: «Кто же та-
кая Аньес? Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из 
морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы <…>» 
[Кундера 2005, 11]. Автор «представляет себе» ее жизнь, причем большую 
роль в повествовании о ней играет идея невозможности существования инди-
видуальности, «единичного, неповторимого существа» (ведь одинаковые же-
сты присущи многим людям).

В ходе повествования об Аньес сразу же обнаруживаются любопытные 
детали. Во-первых, героиня размышляет о тех же самых проблемах, что и 
Автор: о жестах и о том, как они мало говорят об индивидуальности чело-
века («Она знала этот жест: точно так поводит головой, приподнимая плечи 
и брови, Брижит, ее дочь» [Кундера 2005, 15]), ибо таковой и не существует. 
Во-вторых, Аньес слышит те же передачи по радио, что и ее Автор: оба с оди-
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наковым неприятием реагируют на общественную инициативу записывать все 
медицинские операции на пленку. Более того, Автор узнает об аварии, которая 
унесет жизнь его героини Аньес, из уст диктора Бернара – любовника Лоры и 
персонажа «романа героев». Таким образом, две плоскости метаромана пере-
секаются: герои ничего не знают о существовании «Авторской действитель-
ности» и никак не причастны к созданию романа о себе самих. Они, с одной 
стороны, выдуманы Автором (он декларирует это совершенно однозначно), а 
с другой – живут жизнью настолько же реальной, что и он сам, в той же самой 
действительности.

Таким образом, устройство «Бессмертия» парадоксально. Как в любом 
метаромане, в нем есть два плана, один из которых можно условно назвать «ро-
маном героев», а второй – «романом романа». В первом действуют вымышлен-
ные Автором персонажи (Аньес, Поль, Лора, Брижит и др.), во втором – сам 
Автор и условно равные ему, т. е. не являющиеся порождением его творческого 
воображения, субъекты, в первую очередь его друг Авенариус. Но сложность 
в том, что жесткой границы между двумя планами в произведении нет: так, 
радиодиктор Бернар одновременно «вещает» и в мире Автора, и в мире его 
персонажей. А профессор Авенариус, друг Автора, с которым он беседует о 
создаваемом романе, является любовником Лоры и подзащитным адвоката 
Поля, мужа сначала Аньес, а потом ее сестры, т. е. героев, вроде бы Автором 
вымышленных. В последней седьмой части «Бессмертия» Автор и Авенариус 
оказываются лицом к лицу с Полем и Лорой, причем только в этот момент чи-
татели узнают финал написанного Автором романа, совпадающий с финалом 
«рамочного» текста.

При этом «роман героев» в «Бессмертии» не исчерпывается современно-
стью и земной действительностью. Параллельно с историей Аньес и ее близ-
ких разворачивается история Гёте и Беттины Брентано. События происходят 
не только в историческом прошлом, но и в загробном, «запредельном» мире, 
где приятелем великого поэта оказывается американец Хемингуэй. Следуя за 
дирижерской палочкой Автора, они обсуждают те же вопросы, что обдумы-
вают персонажи современного плана: роман искусно выстроен на множестве 
сцеплений. 

При этом все герои, даже будучи условно и непрочно «счастливы», ощу-
щают печаль и горечь существования, ибо живут в мире, покинутом Богом, 
причем не «Богом предков», а «Богом – изобретателем космического ком-
пьютера» [Кундера 2005, 16]. Они болезненно переживают «полуреальность» 
бытия, отсутствие у мира собственной значимости. Собственно, то же самое 
чувствует и нарратор-Автор, и именно этим объясняется парадоксальное 
устройство романа. Творец его вселенной оказывается лишенным своей бо-
жественности, сосуществуя с героями как бы в одной реальности и задаваясь 
точно теми же вопросами, т. е. не обладая полнотой истины. Герои могут лично 
встретить своего Автора, но они не только никогда не узнают об этом – им это 
никак не поможет: Автор как бы «вводит программу в компьютер», указывая 
героям «пределы возможностей», пределы развития их судеб, «внутри которых 
вся сила предоставляется случайности» [Кундера 2005, 17]. А бессмертие – и 
историческое, понимаемое как жизнь в памяти поколений, и личное, т. е. за-
гробная жизнь – представляется лишь докукой, от которой впору бежать в аб-
солютное небытие.

Таким образом, «Бессмертие» отличается удивительной для жанра мета-
романа напряженностью философского и нравственного поиска и неутеши-
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тельностью его итогов. В перспективе этого поиска фигура Гёте оказывается, 
как было уже обозначено, «замкóвым камнем» романа. Она объединяет все его 
уровни, и через нее и параллели с ней решаются все основные проблемы этого 
произведения Кундеры: индивидуальность / лицо и неизбежная «типичность», 
Бог и его отсутствие, соглядатайство и «вечный суд», гипертрофия «я» и homo 
sentimentalis, европейская цивилизация и эротическая двусмысленность, ци-
ферблат жизни и умение «быть мертвым» – и другие, включая заглавную.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ В РАССКАЗЕ
Г. ГЕССЕ «СОНАТА»

Аннотация
Статья посвящена анализу рассказа Германа Гессе «Соната» (1907) 

с точки зрения активно развивающейся в последние десятилетия теории 
интермедиальности. С опорой на типологию форм интермедиальности, 
предложенную немецко-австрийским теоретиком В. Вольфом, вводится 
уточненное определение понятия «интермедиальный персонаж», а также 
описывается последовательная схема его выявления в художественном 
тексте. Детальное рассмотрение внутреннего мира произведения, сюжета, 
системы персонажей, системы точек зрения и композиционно-речевых форм 
позволяет обнаружить интермедиальные компоненты (музыкальное заглавие, 
восприятие и/или обсуждение персонажами музыки, фигура музыканта) и 
говорить о медиагибридной природе рассказа. При этом интермедиальный 
персонаж занимает особое место в структуре произведения, поскольку именно 
через него в механизм повествования проникает иной медиум – музыка. 
Его игра на фортепиано активизирует внутренний мир главной героини и 
становится катализатором экзистенциального прозрения. Таким образом, в 
статье обосновывается продуктивность использования экспериментального 
понятия при анализе литературного произведения, где художественное целое 
формируется на пересечении границ различных медиа, а выявленные в процессе 
исследования бинарные оппозиции (реальное / ирреальное, замкнутое / 
открытое, материальное / духовное, горизонтальное / вертикальное, линейное / 
нелинейное и др.) позволяют говорить о выстраивании неоромантической 
модели мира в конкретном художественном тексте.
Ключевые слова

Интермедиальность; интермедиальная поэтика; субъектно-объектная 
организация текста; интермедиальный герой; интермедиальный персонаж.
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INTERMEDIAL CHARACTER IN 
SHORT STORY “SONATA” BY H. HESSE

Abstract
The article is devoted to the analysis of Hermann Hesse’s story “Sonata” (1907) 

from the perspective of the actively evolving theory of intermediality in recent 
decades. Based on the typology of forms of intermediality proposed by the German-
Austrian theorist W. Wolf, the article introduces a refined definition of the concept 
of “intermedial character” and describes a consistent scheme of its identification in 
the artistic text. A detailed consideration of the inner world of the work, the plot, the 
system of characters, the system of points of view and compositional and speech 
forms allows us to discover intermedial components (the musical title, the characters’ 
perception and/or discussion of music, the figure of the musician) and talk about the 
mediabrid nature of the story. At the same time, the intermedial character occupies 
a special place in the structure of the work, because it is through him that another 
medium – music – penetrates into the mechanism of the narrative. His piano playing 
activates the inner world of the protagonist and becomes a catalyst of existential 
insight. Thus, the article substantiates the productivity of the experimental concept 
in the analysis of a literary work, where the artistic whole can be formed at the 
intersection of different media, and the identified binary oppositions (real / unreal, 
closed / open, material / spiritual, horizontal / vertical, linear / non-linear time, etc.) 
allow us to talk about the formation of a neo-romantic model of the world in a 
specific artistic text.
Key words

Intermediality; intermedial poetics; subject-object organization of the text; 
intermedial hero; intermedial character.

«Будь я музыкант, я без труда бы сумел написать двухголосную 
мелодию, состоящую из двух линий, из двух рядов звуков или нот, 
которые соответствуют друг другу, дополняют друг друга, борются 
друг с другом <…> И каждый, кто умеет читать ноты, смог бы 
прочесть мою двойную мелодию, увидел бы и услышал при каждом 
звуке его противоположность, его брата, его врага, его антипода. 
И вот именно эту двухголосность, эту вечно идущую антитезу, эту 
двойную линию я хочу выразить своим материалом…» [Гессе 1995, 
410].

Анализируя музыкальное воздействие на некоторые художественные 
тексты немецко-швейцарского писателя, Юлия Игоревна Мориц справедливо 
отмечает: «Сказать об отношении Германа Гессе к музыке, о музыкальности 
у Гессе можно много – и говорить об этом при наличии довольно обширного 
материала, казалось бы, легко. И вместе с тем чрезвычайно трудно» [Мориц 
2003, 161]. Действительно, если учесть довольно обширный массив писем и 
высказываний писателя о связи своего творчества и музыки, а также обратить 
внимание на общее количество произведений Гессе, в которых встречаются 
музыкальные отсылки и образы музыкантов (перечислим лишь несколько: 
сказка «Der Dichter», роман «Gertrud», повесть «Siddhartha», роман «Der 
Steppenwolf»), то может показаться, что анализировать музыкальность в 
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упомянутых текстах довольно просто. Однако в процессе изучения таких 
сложноорганизованных произведений становится очевидной недостаточность 
использования сугубо литературоведческого подхода как в терминологическом, 
так и в аналитическом плане, и возникает острая потребность выйти за рамки 
вербального текста, обратиться к детальному рассмотрению упоминаемых в 
нем видов искусства, а также к смежным областям знания, фокусирующимся 
на их изучении (музыковедение, искусствоведение, театроведение и т.д.). 
Важно помнить, что в этом случае мы рискуем оставить в стороне нашу 
главную задачу, суть которой – «рассмотреть художественное целое как 
единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный 
мир» [Гиршман 1991, 70], – и подменить подлинный анализ «механическим 
подведением различных элементов под общий смысловой знаменатель 
(единство без многообразия)» [Гиршман 1991, 70], либо «обособленным 
рассмотрением различных элементов целого (многообразие без единства)» 
[Гиршман 1991, 70] (литературоведческая Сцилла и Харибда, между которой по 
мнению М.М. Гиршмана должен суметь пройти исследователь). Дабы избежать 
выхода за рамки изучаемого нами произведения, но при этом расширить 
терминологические и интерпретационные возможности, мы обратимся к 
актуальной и динамично развивающейся в современных гуманитарных науках 
теории интермедиальности.

В последние десятилетия феномен интермедиальности находится в 
поле зрения отечественных и зарубежных литературоведов, философов 
и искусствоведов. Не считая целесообразным в рамках данной статьи 
пытаться углубиться в многообразие существующих подходов к определению 
природы и функционирования интермедиальности, обозначим лишь, что мы, 
вслед за немецко-австрийским теоретиком Вернером Вольфом, допускаем 
правомерность использования данного понятия при изучении всех явлений, 
в которых «можно наблюдать пересечение границ между медиа, которые 
традиционно рассматриваются как отдельные» [Wolf 2014, 21]. Очевидным 
преимуществом такого подхода является довольно широкая трактовка все 
еще терминологически не устоявшегося понятия «медиа», выходящего 
далеко за рамки рассмотрения исключительно произведений искусства и 
охватывающего множество других объектов, созданных или используемых 
людьми, открывающего широкие перспективы для исследователей.

Согласно концепции Вернера Вольфа, существуют две фундаментальные 
формы «интра-/интер-медиальных связей»: «внекомпозиционные» и 
«внутрикомпозиционные» [см. Wolf 2017]. Каждый из указанных типов 
связей подразумевает особый способ взаимодействия нескольких медиа: если 
в первом случае перекрестное взаимодействие может сделать обращение 
к другому медиа менее очевидным (например, переработка словесного 
произведения в комикс или анимационный фильм), то при внутреннем 
взаимодействии идентифицировать обращение к другому медиа, как правило, 
становится значительно проще (например, описание картины в словесном 
тексте или изображение музыкального инструмента на живописной работе). 
Принципиально и то, что внекомпозиционные связи, как правило, конструируют 
моносемиотическое целое (в данном случае одно медиа «повторяется» в 
другом и/или трансформируется в другое), тогда как внутрикомпозиционные 
связи – полисемиотическую структуру (одно медиа «переплетается» с другим, 
в результате чего «поверхность» рассматриваемого объекта либо остается 
однородной, либо преобразовывается в медиагибридную). 
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Стоит также оговорить, что упомянутое взаимодействие в литературном 
произведении может реализовываться на разных уровнях, в том числе на 
субъектном уровне, за счет введения в текст фигуры музыканта или художника. 
В то же время такой персонаж становится проводником других медиа только в 
том случае, если он создает собственное произведение в рамках литературного 
текста, оказывая влияние на его внутренний мир. Для того чтобы избежать 
терминологической путаницы, мы будем обозначать таких субъектов действия 
«интермедиальными персонажами».

Поскольку речь идет об экспериментальном понятии, считаем 
необходимым указать, что «“интермедиальный персонаж” – это специфический 
субъект действия, творец (художник, скульптор, музыкант, актер и т.п.), 
создающий произведения других видов искусств внутри литературного 
текста и преобразовывающий структуру внутреннего мира произведения, 
делая его интермедиальным (включающим в себя несколько медиа, т.е. видов 
искусства). Способность к преобразованию внутреннего мира путем создания 
произведений искусства относится к фундаментальным чертам такого 
персонажа, поэтому описание самого процесса творения обязательно должно 
фигурировать в тексте» [Рыбалко 2024, 35]. Методика выявления в тексте 
фигуры интермедиального персонажа связана с рассмотрением устройства 
внутреннего мира произведения, сюжета, системы персонажей, системы 
точек зрения [см. Успенский 1995] и композиционно-речевых форм [см. 
Тамарченко 2004].

Рассказ Г. Гессе «Соната» («Eine Sonate», 1907), впервые опубликованный 
в литературно-художественном сатирическом журнале «Simplicissimus» 
(издавался с 1896 г. по 1944 г.), как нельзя лучше подходит для рассмотрения 
внутрикомпозиционных форм интермедиальности не столько из-за заглавия, 
отсылающего читателя к жанру инструментальной музыки, сколько из-за 
наличия в тексте фигуры интермедиального персонажа. 

Следуя методологическому плану, рассмотрим подробнее основные 
пространственные ивременныеособенности произведения в их соотнесенности 
с одним из важнейших элементов архитектоники художественного целого – 
вставными мирами произведения.

Внутренний мир художественного текста, на наш взгляд, может 
быть условно разделен на две части: мир реальный и мир ирреальный 
(воображаемый). Пространство реального мира обозначается локусом дома 
четы Дилениус, являющегося средоточием бюргерского благополучия и 
непосредственным местом действия в рассказе. Несмотря на отсутствие 
в тексте подробного описания экстерьера (внешнего облика) и интерьера 
(внутреннего оформления) здания, можно заметить, что все пространство 
дома делится на несколько частей: гостиную (der Salon), столовую (das 
Speisezimmer), прихожую (der Flur). В изолированности образа дома от всего 
остального мира проявляется важная пространственная оппозиция замкнутого 
– открытого, где первая характеристика оказывается связана с размеренным 
образом жизни типичного обывателя, а вторая – с противопоставленными этой 
размеренности прерывистыми поисками персонажами счастья и их попытками 
познать самих себя, которые характерны только для сложных творческих натур. 
В этой связи особенно примечательной оказывается неудовлетворенность 
героини существующим порядком вещей: «Но он был доволен – ею и своей 
жизнью, доволен работой, едой, малой толикой радостей, а она не была 
довольна этой жизнью» [Гессе 1995, 400]. Таким образом, отмеченная ранее 
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замкнутость дома свидетельствует о неразрывной связи реального мира и 
прагматичной бюргерской культуры, что косвенно подтверждает и отсутствие 
подробного описания места (один из элементов типизации), и его ярко 
выраженная «материальность» (упомянутые в самом начале рассказа листы 
из дюреровской папки и копенгагенская фарфоровая статуэтка не являются 
настоящими произведениями искусства, а, скорее, относятся к изделиям 
массового производства, сохраняющим только внешнюю форму объекта, но 
не его внутреннее содержание, потому как буржуазный мир способен лишь 
разрушать или извращать то, что не в силах понять). Единственным способом 
вырваться за рамки такого мира становится приобщение к подлинному 
искусству – музыке.

Описанному ранее пространству реального мира противопоставляется 
мир ирреальный (воображаемый), при рассмотрении которого нам 
необходимо обратиться к еще одному важному понятию «воображаемого 
мира героя», поскольку оно напрямую соотносится как с объектным 
(кругозор повествователя), так и с субъектным (кругозор героя и/или 
персонажа) уровнями художественного целого. Как пишет О.В. Дрейфельд, 
данная категория представляет собой «изображенный автором <…> образ 
реальности, возникающий в воображении героя. Такой образ осуществляется 
во множестве форм: сновидения, мечты, фантазии, воспоминания, грезы, 
миража…» [Дрейфельд 2015, 4]. В тексте Гессе воображаемый мир также 
связан с сознанием и памятью госпожи Хедвиг Дилениус и возникает как 
специфическая «реакция» этого персонажа на музыку. 

Возникновение ирреального (воображаемого) мира связывается 
с поворотным моментом в судьбе главной героини (прослушивание 
фортепианной сонаты немецкого композитора конца XIX в. – начала XX в. 
Макса Регера), который влечет за собой трансформацию ее мировоззрения 
(нарастающая неудовлетворенность тем, как сложилась семейная жизнь, в итоге 
оборачивается осознанием полной несовместимости с мужем). Однако этому 
предшествует череда длинных размышлений и воспоминаний Хедвиг о жизни 
в деревне до замужества (данный сегмент текста занимает практически 1/3 от 
всего рассказа), явленная в речи повествователя, но отчетливо транслирующая 
точку зрения конкретного персонажа (прием несобственно-прямой речи). 
Сложно не заметить, что отмеченный процесс рефлексии запускается 
после несмелых попыток героини заиграть на музыкальном инструменте 
(рояле): «Она взяла несколько нот, ища какую-то полузабытую мелодию, и 
прислушалась к гармоничному замиранию струн. Тихая, затухающая дрожь 
становилась все мельче и нереальнее, а потом наступили мгновенья, когда 
неясно было, звучат ли все еще эти несколько нот или тихий гул в ушах – 
только воспоминание» [Гессе 1995, 400]. В этот момент Хедвиг начинает 
осознавать неудовлетворенность собственной внешне благополучной жизнью, 
а действительность становится для нее «зыбкой и сомнительной» [Гессе 
1995, 400]. Завершение процесса трансформации мировоззрения совпадает с 
«возвращением» героини из ирреального (воображаемого) мира.

Пространство ирреального (воображаемого) мира рождается в сознании 
Хедвиг в момент игры интермедиального персонажа (Людвиг, брат госпожи 
Дилениус) на рояле: «Людвиг играл, и она видела, как в медленном такте 
колышется темный простор воды <…> В шуме волн, ветра и больших крыльев 
звучало что-то таинственное <…> Тучи мчались черными, разорванными 
грядами, в них отверзались дивные просветы золотой глубины небес <…> 
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Прибой отозвался в рояле тихим, медленно замирающим отзвуком и умолк, и 
наступила глубокая тишина» [Гессе 1995, 403]. Возникающие перед мысленным 
взором героини морская и небесная стихии явственно противопоставляются 
пространству дома (открытость – замкнутость). Также по приведенному 
фрагменту становится понятно, что фантазии и/или видéния Хедвиг связаны 
с природной образностью (вода, волны, ветер, небо и т.д.). Концептуально 
значимыми оказываются и специфические свойства двух упомянутых стихий: 
изменчивость воды и эфемерность ветра с тучами. Подобно музыкальным 
звукам, эти постоянно меняющиеся природные образы противопоставлены 
квазиэстетическим и навсегда «застывшим» дюреровскому альбому и 
статуэтке (оппозиция статики – динамики). Более того, впервые на смену 
пространственной горизонтали (мир секулярный) приходит вертикаль (мир 
сакральный).

Временной план произведения тесным образом связан с пространственным 
и тоже подчеркивает принципиальное различие двух частей мира (реального – 
ирреального / воображаемого). В изолированном от внешней среды реальном 
бюргерском мире время движется линейно, причем описанный в тексте день 
из жизни госпожи Хедвиг Дилениус отчетливо делится на четыре временных 
интервала: утро («Она <…> услышала, как на соседней башне пробило 
полдень» [Гессе 1995, 399–400]), день («Раздался звонок, послышались его 
шаги в передней, отворилась дверь, и вошел он <…> Затем они сели обедать» 
[Гессе 1995, 401]), вечер («Около восьми пришел муж и сразу за ним Людвиг, 
ее брат. За ужином брат и сестра беседовали…» [Гессе 1995, 402]), ночь («Но 
она не смогла уснуть в эту ночь» [Гессе 1995, 404]). Существенным в данном 
случае оказывается и то, что указанные временные интервалы суток (утро, 
день, вечер, ночь) маркирую однообразность, «механистичность» буржуазного 
образа жизни (читатель с легкостью может предположить, что события этого 
дня не будут сильно отличаться от событий любого другого дня из жизни 
семейства Дилениус). При этом становится очевидной «закольцованность» 
построения рассказа: если в начале Хедвиг, находясь в пустом доме, впервые 
ощущает себя покинутой (одиночество буквальное), то в конце, несмотря на 
присутствие мужа, это чувство приобретает еще более глобальный характер 
(одиночество экзистенциальное).

Одновременно с этим можно заметить, как линейный ход времени сменяется 
нелинейным, когда в размышлениях Хедвиг начинают всплывать воспоминания 
о юности (оппозиция прошлого – настоящего): «Она не стала больше играть, 
сложила руки на коленях и задумалась. Но думала она уже не так, как раньше, 
уже не так, как девушкой дома в деревне <…> С некоторых пор она думала о 
других вещах…» [Гессе 1995, 400]. В процессе восприятия музыки происходит 
мысленное перемещение героини в ирреальный (воображаемый) мир, где 
движение времени и вовсе «ускоряется», о чем косвенно свидетельствует 
длинное перечисление последовательно сменяющих друг друга образов, 
которые проносятся перед ее взором (слияние музыкального и визуального 
планов).

Подводя итог рассмотрению пространственно-временного устройства 
рассказа, мы приходим к выводу, что в тексте обнаруживается неоромантическое 
по своей сути противопоставление реального и ирреального (воображаемого) 
миров (подробнее о неоромантической направленности творчества Гессе см.: 
[Седельник 2015]). Выделенные ранее пространственные (замкнутость – 
открытость; горизонталь – вертикаль), временные (линейность – нелинейность; 
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цикличность – ацикличность; замедленность – ускоренность; настоящее 
– прошлое), культурные (материальность – духовность; урбанистичность – 
пасторальность) и философские (внешнее – внутреннее) оппозиции отмечают 
принципиальные различия двух миров. Сюжетообразующим мотивом в 
произведении является противостояние жизни и искусства, нагляднее 
всего проявляющееся через разницу мировоззрений отдельных персонажей 
(бюргерское – творческое).

Переходя к анализу системы персонажей, скажем, что всех персонажей 
можно разделить на главных (Хедвиг) и второстепенных (господин Дилениус 
и Людвиг), если исходить из того, что мировоззренческий кризис, вокруг 
которого во многом и разворачивается сюжет произведения, переживает 
главная героиня рассказа (центральным событием в тексте, на наш взгляд, 
является прослушивание девушкой фортепианной сонаты и последовавшая 
за этим трансформация ее отношения к жизни). Именно Хедвиг Дилениус 
является «ценностным центром» произведения и занимает пограничное 
положение между двумя жизненными позициями других персонажей: 
бюргерски-рациональным и творчески-чувственным взглядами на мир. 

Носителем рациональной точки зрения в тексте является безымянный 
муж Хедвиг – господин Дилениус. Традиционность его жизненного уклада 
подчеркивается распределением ролей и обязанностей в семье: женщина 
предстает в образе «хранительницы очага» и занимается ведением домашнего 
хозяйства, а мужчина – в образе «добытчика», часто пропадающего на работе. 
В репликах этого персонажа отчетливо проявляется апатичное отношение 
к «фантазиям» жены и неспособность чувственно воспринимать мир. 
Мечтательная супруга господина Дилениуса в определенный момент начинает 
осознавать различие между ними: «Все вышло не так, как она представляла 
<…> С некоторых пор ей нередко случалось изумленно глядеть на него и 
поражаться, что он такой, что у него нет больше крыльев, что он снисходительно 
улыбается, когда ей хочется рассказать ему о своей внутренней жизни» [Гессе 
1995, 400–401]. 

На противоположном ценностном полюсе находится музыкант Людвиг, 
который является носителем чувственной точки зрения и выступает в качестве 
интермедиального персонажа. При помощи музыкального инструмента он 
пробуждает в Хедвиг творческое начало, мысленно переносящее героиню в 
ирреальный (воображаемый) мир. Таким образом, взаимоотношения далеких 
друг от друга супругов противопоставляются духовной близости брата с 
сестрой (родство истинное – мнимое). Любопытно и то, что в тексте нет 
описания самой музыки (экфрасис), зато приводятся визуальные образы, 
которые возникают в сознании Хедвиг в процессе прослушивания мелодии.

Обобщая сделанные наблюдения, подчеркнем, что при анализе структуры 
данного рассказа важно учитывать соотнесенность трех точек зрения на 
мир: бюргерски-рациональной (господин Дилениус), творчески-чувственной 
(Людвиг) и сомневающейся (Хедвиг). Автор демонстрирует ограниченность 
одностороннего восприятия мира (материальное не может существовать без 
духовного, и наоборот), подталкивая читателя к нивелированию полярных 
различий и «самоопределению» по отношению к собственному жизненному 
пути. Если универсализировать сказанное, то выходит, что целью жизни любого 
человека (по Г. Гессе) должно быть стремление к счастью и, как следствие, 
обретение внутренней гармонии, то есть соединение двух начал (в этом можно 
усмотреть характерное для более поздних произведений автора использование 
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концептов «vita activa» и «vita contemplativa»). Следовательно, не случайно, что 
именно Хедвиг является «ценностным центром» произведения. В то же время, 
открыв в себе творческое начало, героиня оказывается не способна порвать 
с бюргерским миром и отправиться на поиски счастья: «Людвиг несколько 
смущенно взглянул сестре в лицо. <…> он впервые увидел, что она считает 
нужным щадить мужа, потому что в нем нет чего-то нужного ей и присущего 
ей от природы» [Гессе 1995, 404]. 

Если возвращаться к интермедиальной специфике рассказа Г. Гессе 
«Соната», то можно сказать, что в тексте присутствует несколько 
внутрикомпозиционных форм интермедиальности: музыкальное заглавие 
литературного произведения, которое формирует у читателя особую оптику 
восприятия (ср. классическую трехчастную структуру сонаты с развитием 
сюжета в рассказе Гессе); восприятие и/или обсуждение персонажами 
музыкального произведения; наличие в тексте фигуры музыканта, 
являющегося интермедиальным персонажем (согласно классификации 
В. Вольфа, все упомянутые типы интермедиальных связей являются 
проявлениями имплицитной и эксплицитной референции). Обращение к 
музыкальности происходит в том числе при помощи введения в текст фигуры 
интермедиального персонажа, который создает собственный эстетический 
объект и преобразует художественный мир произведения.
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КАК БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ: НАРРАТИВНЫЙ РИТМ И ПРОБЛЕМА 
ТЕЛЕСНОГО МИМЕСИСА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

«ХВАЛИ ДЕНЬ К ВЕЧЕРУ» ДЖ. ЭРПЕНБЕК)

Аннотация
Ритм прозы исследуется не одно десятилетие, но в последние годы в ра-

ботах нарратологов-энактивистов (М. Караччоло, С. Хвен, Я. Попова и др.) 
получает новое осмысление. Ритм теперь определяется через взаимодействие 
нарратора и читателя, через читательское вовлечение в ритмическую коорди-
нацию повествования. В таком случае в понимании ритма акцент смещается 
на читательское взаимодействие с предложенным ему нарративным миром, 
на моделирование его телесного и аффективного отклика. В статье с точки 
зрения ритмической организации рассмотрен роман «Хвали день к вечеру» 
(Aller Tage Abend, 2012) современной немецкой писательницы Дж. Эрпенбек 
(J. Erpenbeck, 1967). В романе ритмический рисунок создается чередования-
ми на разных уровнях организации нарратива: на композиционном (чередо-
вание того, что в действительности произошло, и того, что только могло бы); 
на повествовательном (чередование наррации от первого и от третьего лица); 
на графическом (чередование курсива и прямого текста); на звуковом (чере-
дование резких звуков и тишины) и на телесном (имитация дрожи, вибраций, 
«тряски»). Сочетание нескольких ритмических линий в романе создает аффек-
тивный резонанс при интерсубъективном взаимодействии читателя с наррати-
вом, сокращает аффективную дистанцию между читателем и происходящим 
в романе и имитирует пульсирующее движение нарратива. Ритм романа, на-
конец, моделирует телесный отклик у читателя, посредством такой телесной 
«тряски» давая ему возможность пережить потрясения ушедшего века. 
Ключевые слова

Нарративный ритм; энактивизм; Эрпенбек; телесный мимесис; развет-
вленное повествование; курсив; звук в прозе. 
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D.V. Shulyatyeva (Moscow)

HOW THE HEART BEATS: NARRATIVE RHYTHM 
AND THE PROBLEM OF BODILY MIMESIS (ON THE NOVEL 

“THE END OF DAYS” BY J. ERPENBECK)

Abstract
The rhythm of prose has been studied for decades, but in recent years it has 

received a new meaning in the works of enactivists (M. Caracciolo, S. Khven, 
Ya. Popova, etc.). Rhythm is now determined through the interaction of the narrator 
and the reader, through the reader’s involvement in the rhythmic coordination of the 
narrative. In this case, in understanding rhythm, the emphasis shifts to the reader’s 
interaction with the storyworld, to shaping his bodily and affective response. In the 
article, the author examines the rhythmic organization of the novel “The End of Days” 
(2012) by J. Erpenbeck. In the novel, rhythmic movement is created by alternations at 
different levels of narrative organization: compositional (alternation of what actually 
happened and what could only have happened); narrative (alternation of first-person 
narration and third-person narration); graphic (alternation of italics and direct text); 
sound (alternation of sharp sounds and silence) and on the bodily level (imitation of 
trembling, vibrations, “shaking”). The combination of several rhythmic lines in the 
novel creates an affective resonance in the intersubjective interaction of the reader 
with the narrative, reduces the affective distance between the reader and events in 
the novel and simulates the pulsating movement of the narrative. The rhythm of 
the novel, finally, models the bodily response of the reader, through such a bodily 
“shaking” giving him the opportunity to experience the shocks of the 20th century. 
Key words

Narrative rhythm; enactivism; Erpenbeck; bodily mimesis; forking-path 
narrative; italics, sound in fiction.

Нарративный ритм в энактивистской перспективе
Ритм прозы исследовался еще формалистами (В.Б. Шкловский, Б.В. Тома-

шевский, Ю.Н. Тынянов) и с тех пор не исчезает из поля зрения ученых-нар-
ратологов. Концептуализация этого феномена за последнее столетие, однако, 
претерпела существенные изменения. Если прежде нарратологи описывали 
ритм прозы прежде всего с точки зрения структурной организации нарратива, 
то в последнее десятилетие распространение получает энактивистский под-
ход, рассматривающий ритм в перспективе взаимодействия читателя с нарра-
тивным миром. 

Это взаимодействие понимается энактивистами как процесс вдействова-
ния и вчувствования читателя в нарративный мир, при котором немалое вни-
мание уделяется его телесному опыту, осознанным и неосознанным реакциям 
и аффектам, которые могут возникнуть в процессе чтения: «Ритм, который 
создает историю, – это пробуждение (arousal) и разрешение аффекта, паттерн, 
который запрограммирован биологически. Поэтому мы понимаем истории ин-
туитивно (viscerally), с помощью нашего тела» [Velleman 2003, 13].

Ритм в энактивистской перспективе определяется через взаимодействие 
нарратора и читателя, именно оно, по Я. Поповой, «лучше всего передается 
ритмической координацией повествования» (чередованием напряжения и раз-
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решения, сцен и резюме (в терминах Ж. Женетта), коротких точечных событий 
и неограниченных по времени пауз) [Popova 2015, 83]. Ритм, в отличие, напри-
мер, от скорости, создается повторениями внутри текста и внутри сюжета, но 
он же возникает и при взаимодействии читателя с ними – и в таком случае по-
нятие ритма позволяет осмыслить специфику миметического взаимодействия 
читателя с нарративным миром (о возможностях различения понятий нарра-
тивного ритма и скорости см., например: [Шулятьева 2024]).

Еще Шкловский обращал внимание на «автоматизирующую» силу проза-
ического ритма [Шкловский 1929, 23]. Ритм в таком случае интересен тем, что 
способен создавать предсказуемость для читателя, становиться для него неза-
мечаемым, при этом не переставая на него воздействовать («идти под музыку 
легче, чем без нее; но идти легче и под оживленный разговор, когда акт ходьбы 
уходит из нашего сознания» [Шкловский 1929, 23]). В перспективе «шага», 
«ходьбы», «поступи» по нарративному миру рассматривает ритм и современ-
ный исследователь Б. Гингрич, в своей работе опираясь уже на Ж. Женетта. 
Гингрич, говоря о «темпе» (the pace of fiction) повествования, видит его как 
чередование «сцен» и «резюме» и историю литературных форм (прежде все-
го в XIX в. и в начале XX в.) предлагает рассматривать в этой перспективе 
[Gingrich 2021]. В работе Гингрича, однако, куда меньшее внимание уделяется 
читательскому «вольному» взаимодействию с нарративом: читатель, по Гин-
гричу, в процессе чтения следует за сменой способов рассказа, ни на шаг от 
них не уклоняясь. Нарратологи-энактивисты при рассмотрении ритма предла-
гают иной способ описания читательского взаимодействия с нарративом. Так, 
М. Караччоло показывает, как в новелле «Сердце-обличитель» Э. По ритм по-
вествования способен моделировать ответный отклик читателя, как ритмиче-
ская организация текста создает напряжение, которое фиксируется (более или 
менее осознанно) в теле читателя [Caracciolo 2014]. Новелла По наполнена зву-
ками, имитирующими ритмичное движение: звук часов, стук барабана, речь 
самого нарратора – все это напоминает сердечный ритм, все это напоминает 
читателю о его уже собственном сердечном ритме, в каком-то смысле возвра-
щает его к собственному телу. По Караччоло, эти приемы создают связь «между 
ритмом, телесными ощущениями и эмоциональными реакциями» [Caracciolo 
2014, 62]. Но размышление Караччоло можно продолжить, если рассмотреть в 
новелле не одну, а сразу две ритмические линии, которые, к тому же, вступают 
друг с другом во взаимодействие и тоже резонируют с развитием сюжета. 

Такое сочетание двух ритмических линий в новелле По усложняет взаи-
модействие читателя с историей: он, получается, балансирует между соотне-
сением себя с героем (он же – нарратор) и с его сердцем, которое в конце кон-
цов разоблачает преступление нарратора. При этом взаимодействие с каждой 
из линий устроено по-разному: в первом случае мы соотносим себя с героем 
за счет перволичного повествования, но держим дистанцию по отношению к 
нему, оставаясь в позиции наблюдателя и свидетеля. Во втором случае такое 
взаимодействие менее опосредованно, поскольку моделируется ритмической 
структурой текста, которую мы не вполне осознаем, но которая апеллирует к 
нашим естественным биологическим ритмам. В первом случае поэтому мы 
оказываемся в ситуации зрительного мимесиса, тогда как во втором – в ситу-
ации телесного мимесиса, предполагающего менее опосредованный и менее 
осознаваемый отклик на происходящее. Примечательно в связи с этим, что 
сердце и глаз становятся основными «центрами притяжения» в рассказе (глаз 
вселяет в нарратора ужас, сердце – его разоблачает).
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Такое представление о ритме поэтому ведет и к переосмыслению чита-
тельского взаимодействия с нарративом, которое может быть миметическим не 
только по отношению к герою, но и по отношению к нарратору и к развертыва-
нию истории во времени и его динамике. В таком случае интерес представляет 
телесный отклик читателя, который моделируется ритмическим рисунком по-
вествования, и эффекты, им производимые. Телесно-миметические отношения 
между читателем и нарративным миром романа (и его отдельными измерени-
ями) понимаются в перспективе, предложенной, например, кинофеноменоло-
гической традицией (В. Собчак, С. Шавиро и др.): миметические отношения 
между зрителем и фильмом они рассматривают как телесный контакт, в ре-
зультате которого зритель (опосредованно или, наоборот, почти неопосредо-
ванно) воспроизводит телесный опыт персонажа. То же может происходить и 
с читателем, и не только, как было отмечено прежде, по отношению к герою, с 
которым он себя может идентифицировать. 

Исследования такого телесного отклика предпринимаются (хоть пока и 
нечасто). Например, Л. Фрост рассматривает телесные эффекты, моделируе-
мые писателями-модернистами (Дж. Джойс, Г. Стайн, В. Вулф). Так, в прозе 
Стайн она обнаруживает эффект щекотки (Stein’s Tickle), который создается 
текстуально [Frost 2015]. В этом же поле находятся и исследования гаптиче-
ских образов, которые все же в большей степени проводятся (пока) на матери-
але визуальном и звуковом. К исследованию литературного модернизма в этой 
перспективе обращается А. Гаррингтон, но фактически говорит не о телесном 
отклике читателя, а о репрезентации телесного опыта героев [Garrington 2013]. 
Наконец, о связи телесного отклика и ритма пишет кинонарратолог С. Хвен 
[Hven 2017]. В качестве примера он анализирует известный фильм «Беги, 
Лола, беги» (1998) Т. Тыквера. Фильм представляет собой разветвленное по-
вествование, то есть предлагает зрителю несколько вариантов одной и той же 
истории, случающейся с героиней, и ни один из этих вариантов не оказывается 
привилегированным, то есть не маркируется как «действительно произошед-
ший». Такую нарративную форму Хвен рассматривает с точки зрения ритма: 
он показывает, как репрезентация физического движения героини, сопрово-
ждающие ее движение шумы, а также музыкальные биты и даже периодически 
мелькающее изображение часов на экране позволяют ввести зрителя в отно-
шения телесного подобия, позволяют организовать воздействие на зрителя за 
счет ритмических элементов фильма. 

Но разветвленная форма получает распространение не только в современ-
ном кино, востребована она и в прозе последних десятилетий. Например, в 
романе «Хвали день к вечеру» (Aller Tage Abend, 2012) немецкой писательни-
цы Дженни Эрпенбек (Jenny Erpenbeck, 1967). Эрпенбек пишет о европейской 
истории XX в. и предлагает читателю сразу несколько жизней одной и той же 
героини. Имени героини мы так и не узнаем, лишь в последней главе станет 
известна ее фамилия (Хоффман), до этого в романе ее будут звать лишь «она» 
или сокращенно – по первой букве фамилии. Героиня рождается на рубеже XIX 
и XX вв. (1900/1901) в Галиции, но умирает уже через несколько месяцев, не 
прожив и года. Она родится вновь – в новой главе – и мы увидим ее уже юной 
девушкой (только-только исполнилось семнадцать), живущей в Вене, столице 
Австро-Венгрии на исходе Первой мировой войны. В Вене она вновь погибнет 
– от случайной или намеренной пули, а оживет уже молодой женщиной, прим-
кнувшей к политическому движению в сталинской Москве. Здесь мы увидим 
ее за несколько дней до ареста (ее муж уже арестован и убит), она тоже в конце 
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концов погибнет в лагере в полной мерзлоте. Но оживет: и в следующей главе 
окажется в восточной Германии, завершая свое пятое десятилетие. О ее смерти 
мы узнаем уже из первых строк главы: а о ее жизни, вновь оборвавшейся, нам 
теперь расскажет ее еще юный сын (ему теперь тоже семнадцать, как было ей 
когда-то во второй главе романа). Наконец, она родится снова, и мы вместе с 
ней, прошедшей почти целый «короткий» XX в., увидим падение Берлинской 
стены: им закончится и век, и ее «последняя» жизнь.

Даже по краткому описанию сюжета видно, что роман Эрпенбек строится 
на постоянных чередованиях: от рождения к гибели, от вынужденной останов-
ки к возобновлению движения («поступи» по времени и пространству). Иногда 
эти моменты удалены друг от друга, иногда – опасно сближаются (как в первой 
главе, когда героиня умирает еще в младенчестве, или в четвертой, когда мы 
сразу же узнаем о ее смерти – хотя для нас она только-только ожила). Перехо-
ды от одного момента к другому и становятся несущей конструкцией романа. 
Постепенная прогрессия времени (от 1900 до 1989) и «хождение» по десяти-
летиям сопровождается и медленным, но верным откатыванием назад, рекур-
сивным движением. Такое движение, шаг за шагом, в романе предлагается и 
читателю – но как организован ритм этого романа и встречного по отношению 
к нему движения? Какими способами создается эта ритмическая прогрессия и 
какой (читательский) отклик моделирует и предполагает? 

Композиция: бывшее и несбывшееся
Ритмическое движение создается на разных уровнях организации романа: 

композиционном, графическом, звуковом, телесном, повествовательном. Ро-
ман разделен на несколько глав («книга I», «книга II», «книга III», «книга IV», 
«книга V»), и каждая открывает читателю новую жизнь главной героини, а 
между главами каждый раз появляются «интермеццо», после которых жизнь 
героини начинается заново. На повторениях и различиях строится и органи-
зация событийности в романе: если в основных главах каждая новая жизнь 
героини показана как действительно случающаяся, то в интермеццо речь идет 
только о том, что с ней могло бы произойти (если бы она не умерла), но что 
все-таки не случилось из-за ее преждевременной гибели. Таков композици-
онный и событийный «рисунок» романа: от актуального читатель движется к 
виртуальному (к тому, что только могло бы произойти), затем опять возвраща-
ется к актуальному, чтобы в интермеццо вновь погрузиться в события, которых 
не было, но которые могли бы быть. 

Такое нарративное движение подкрепляется и тематическим чередовани-
ем: жизнь все время сменяется смертью, но смерть никогда не окончательна, 
она будет вновь отменена новой жизнью героини, она будет вновь опровергну-
та – за счет ее перерождения. В каждой новой жизни героиня и продолжает 
свой путь (она заново «рождается» в том возрасте, в котором была бы, если 
бы не погибла в предыдущей жизни), и варьирует его, сменяя регионы, эпохи, 
собственную судьбу и людей, в нее включенных. Читатель, в свою очередь, 
оказывается вовлечен в постоянное движение от одного варианта к другому, от 
жизни героини к ее неизбежной гибели, от того, что с ней, кажется, действи-
тельно произошло (в основных главах), к тому, что только могло бы (и пред-
ставлено в интермеццо). Но читателю (за счет такой композиционной и собы-
тийной структуры романа) предложено и еще одно «колебание»: героиня рож-
дается каждый раз в новом возрасте, и каждый раз скрытым (нерассказанным) 
поэтому становится все то, что с ней происходило до этого нового рождения. 
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Так возникает еще одно чередование: от «рассказанного» (и представленного 
в главах или в интермеццо) – к «нерассказанному», приходящемуся на долю 
воображения читателя.

Графика: кардиограмма
С точки зрения графического оформления все главы романа включают в 

себя текст, выделенный курсивом. Интервалы между курсивом и прямым тек-
стом неравномерны, но курсив все время присутствует, не отступает. Объем 
курсивного текста тоже разнится: выделенными оказываются то отдельные 
слова, то целые фразы или даже абзацы. Появление курсива в тексте мало 
предсказуемо для читателя, его функции сменяются: курсив то явным обра-
зом указывает на разноречие («Saj mojchl un fal mir mejne trep nit arunter» 
[Erpenbeck 2017, 14]), то позволяет напомнить читателю об уже произошед-
шем, то указывает на звуковое измерение текста (в случае с мелодиями или 
поэтическим текстом), то отмечает текст, в котором сконцентрированы теле-
сные эффекты. В каждом из этих случаев курсив участвует в создании чере-
дования, задает визуальный ритм и тон повествованию. В большинстве слу-
чаев он же соотносится с иными ритмическими линиями романа: звуковыми, 
телесными, сюжетными. Такое сочетание – когда одна ритмическая линия 
поддерживает, усиливает другую – позволяет создать аффективный резонанс 
для читателя, организует для него «моменты интенсивности» (по Х.У. Гум-
брехту [Гумбрехт 2006]), в которые контакт с нарративным миром пережива-
ется читателем наиболее остро. 

Визуальный ритмический рисунок в романе не ограничен лишь курсива-
ми: синтаксический объем фраз (и, соответственно, их визуальное представле-
ние) тоже неравномерен; он то нарастает, то убывает, увеличивая и замедляя 
скорость повествования (и чтения). Визуально такое нерегулярное чередова-
ние длинных (привычных) и коротких строк напоминает смену прозаического 
режима высказывания – поэтическим; оно же участвует в создании ритмиче-
ского рисунка – если последний понимать буквально, как визуальное представ-
ление ритма.

Графическое оформление текста в романе Эрпенбек потому сопоставимо 
с кардиограммой – она тоже визуально эксплицирует ритм, делает видимым 
работу сердца, она тоже построена на чередованиях, с необязательно рав-
новеликими интервалами; и пока это чередование отображается визуально, 
она свидетельствует о продолжении жизни; когда же зубцы превращаются в 
сплошную линию (так, как курсивы исчезают из промежуточных «интермец-
цо» между основными главами, например) – жизнь прерывается. Но в романе 
Эрпенбек после сплошных линий, организованных интермеццо, курсивы воз-
обновляют свой ход по тексту. 

В последней главе романа, ближе к его финалу, визуальный ритм только 
ускоряет свой ход. Сквозной для этой главы становится повторяющаяся фраза 
«я не знаю»: всего на тридцати трех страницах (249–282) она повторяется бо-
лее семнадцати раз. 

«Я не знаю, почему эти люди собрались здесь вместе», «я не знаю, что 
делать», «я не знаю, как можно узнать человека», «я не знаю, и вы, вероятно, 
тоже не знаете» – эти слова «разбросаны» по главе: мелькают то тут, то там в 
диалогах, воспоминаниях, мыслях главной героини и ее сына, чтобы потом, в 
финале, собраться вместе в десяток повторенных «я не знаю», выстроенных 
теперь в столбик, среди которых – «я не знаю, забьется ли мое сердце вновь»:
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Я не знаю, как можно узнать человека.
Я не знаю, у кого я могу все это спросить?
Они приходят к нам или уходят от нас?
Я не знаю, что будет.
Я ничего не знаю.
Я не знаю, когда много, а когда – мало.
Я не знаю, что делать.
Я не знаю, где был мой дом.
Я многого не знаю.
Я не знаю, что происходит.
Медленно начинается и медленно прекращается. И я не знаю, что 

из этого для меня лучше.
Я не знаю, забьется ли мое сердце вновь.
Я не знаю, в чем разница.
Я ее не знаю.
Я ее не знаю и не понимаю.
Я знаю то, что знаю, но все это не связано с именами.
Я думаю, что все это выдумано (gesponnen).
Я думаю, так и есть. [Erpenbeck 2017, 279–280]

Звук: крик и молчание
В первой главе героиня рождается в Галиции, но уже через несколько ме-

сяцев умирает. Ее оплакивает мать, семь дней подряд не выходя из дома. Этот 
дом теперь наполнен тишиной, но она все время прерывается звуками, то воз-
никающими в самом доме, то – вторгающимися извне. Ритмический рисунок 
первой главы «пишется» на звуковом уровне: тишина сменяется криком, воем, 
стуком, звоном разбитого стекла, а затем вновь возвращается – и опять, вновь, 
превращается, но теперь уже в шепот или в гул мыслей, воспоминаний. Так, в 
тишину дома врывается звон погремушки, с которой еще вчера играл ребенок. 
Мать берет ее в руки, и она вновь звенит, как звенела и вчера, когда ребенок 
был еще жив: «Сверху на комоде лежит игрушка с серебряными колокольчи-
ками. Когда она берет ее, звенят колокольчики. Вчера они тоже звенели, когда 
дочь сама была еще мамой и играла со своим ребенком. Звон не менял своего 
звучания в течение двадцати четырех часов, прошедших с тех пор» [Erpenbeck 
2017, 15]. Звуковой рисунок в изображенной сцене создает конфликт между 
неизменным положением вещей (игрушка как звенела, так и звенит, что бы ни 
произошло) и тем, что изменить уже нельзя, – смертью ребенка. В конце кон-
цов этот звон прекращается: «Мать кладет игрушку сначала в чемодан, потом 
закрывает чемодан и поднимает его, она выходит из комнаты, несет чемодан 
по коридору, мимо дочери, и уносит его в подвал» [Erpenbeck 2017, 16]. Резкий 
звон, нарушающий тишину, сменяется молчанием, и оно только усиливается, 
когда мать закрывает окно (избавляя комнату теперь уже не только от «вну-
тренних», но и от «внешних» звуков), и вот тогда – «совсем тихо становится 
теперь в квартире».

Так в романе тишина сменяется то криком («ночью он кричал на жену 
<…> но он кричал и потому, что сам не знал средства от смерти» [Erpenbeck 
2017, 27]), то звоном часов («когда она встает с табуретки, а затем вновь са-
дится на нее, на кухне становится тихо <…> в салоне маленькие напольные 
часы громкими, жестяными звонами бьют шесть часов, а затем снова все сти-
хает» [Erpenbeck 2017, 28–29]), то воем – чьим-то, принадлежащим неизвестно 
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кому («он слышит крики и вой, доносящиеся изнутри; это не голос его жены» 
[Erpenbeck 2017, 33]).

Тишину сменяют не только резкие звуки – хотя преобладают именно они. 
Слышимыми теперь становятся и те, что в шуме и гуле повседневности в нор-
ме не замечаются. Теперь, в этой опустошающей тишине, различимы и робкий 
звон фарфора, и шелест газетных страниц, и негромкие шаги («она слышит, 
как люди работают на кухне, она слышит плеск воды, как что-то двигают на 
столе, она слышит шаги по половицам, звон фарфора…» [Erpenbeck 2017, 28]). 
Доступ к таким звукам, «чувствительность» к ним – только усиливает контраст 
между нормой и ее нарушением, между рассеянным и напряженным внимани-
ем, между говорением и молчанием. 

Кто слышит эти звуки? К чьему слуху мы, как читатели, получаем здесь 
доступ? Эти субъекты слушания в главе тоже сменяются, дополняя ее ритми-
ческий рисунок: звуки то доступны героине, то – слышимы лишь нарратором 
и, как следствие, читателем тоже. В первом случае они поэтому являются ди-
егетическими, во втором – недиегетическими. Такая терминологическая ана-
логия выстраивается, если сравнивать звуковой мир литературного произве-
дения с фильмом: в кино различают звуки, внутренние по отношению к миру 
героев, и звуки, внешние по отношению к ним, но доступные зрителю [Chion 
2009, 474, 480]. Чередование на звуковом уровне, получается, происходит и 
посредством смены диегетических и недиегетических звуков. Оно усиливает 
то «раскачивание» читателя между разными звуковыми полюсами, которое 
происходит благодаря смене резких звуков и наступающей после них тишине.

Звучание такой тишины в тексте дополнительно усилено графически: кур-
сивы, встречающиеся в тексте, в этой главе нередко оформляют присутствие 
звуков («мертвая тишина» [Erpenbeck 2017, 19] – читаем мы на странице). 
Курсивы дополняются и короткими строками, напоминающими поэтические, 
потому выделяющимися на фоне прозаических визуально: фраза «шуршащая 
газета» не единожды повторяется, выстраиваясь на странице книги в столбик 
(«Шуршащая газета // День, время, дом, похожие на другие. // Шуршащая га-
зета // Если она не хочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал, ей следует уйти // 
Тишина» [Erpenbeck 2017, 55]). Такое графическое оформление производит 
теперь эффект настойчивого, неизбывного присутствия назойливого звука – от 
которого как будто бы героине невозможно отвязаться, даже когда этот звук 
чередуется с другими, в том числе с тишиной.

Такая чувствительность к звукам – не только примета скорби и траура. 
В сменяющих друг друга плаче и молчании слышимым становится и пульс 
недавно умершего младенца – он тоже, чтобы заявить о жизни, должен пла-
кать, кричать, а его долгое, затянувшееся молчание – тревожный знак, примета 
гибели. И неудивительно поэтому, что глава заканчивается мыслью, дребезжа-
щей («то тут, то там одна и та же мысль» [Erpenbeck 2017, 68]) в голове отца 
погибшего ребенка: «Каким вдруг тихим стал ребенок» [Erpenbeck 2017, 68].

Тело: дрожь и вибрации
Во второй главе романа героиня, уже юной девушкой, оказывается в Вене: 

заканчивается Первая мировая война, и распад Австро-Венгерской империи 
кажется уже неизбежным. События, перетряхивающие старую карту Европы, 
изображаются в романе через репрезентацию телесного опыта героев: они 
страдают от голода; теряя тепло, замерзают; обессилевшие, раскачиваются в 
такт ритму поезда («Снаружи такой трамвайный вагон был похож на аквариум; 
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за запотевшими окнами, когда вагон трогался или тормозил, все люди, перепле-
таясь, раскачивались взад и вперед, как единый большой организм» [Erpenbeck 
2017, 108]); да и город, по которому то и дело блуждает героиня, охвачен ви-
брациями, землетрясением («Люди, стоящие на твердой земле, чувствовали, 
как земля слегка вибрирует» [Erpenbeck 2017, 89]). Это состояние – дрожи, 
тряски, вибрации – транслируется и читателю теперь уже на текстовом уров-
не. В этой главе рефренной становится фраза «Два фунта сливочного масла» 
(«…и пятьдесят граммов телятины», «два фунта сливочного масла, пятьдесят 
граммов телятины и десять свечей» [Erpenbeck 2017, 112–113]), обозначающая 
цену, которую теперь можно заплатить за избавление от голода и холода; цену, 
которую случайные прохожие назначают героине за пользование ее собствен-
ным телом. Повторениями размечено и изображение ее мыслей, она все время 
думает об отце («где мог быть отец? В Америке или во Франции?» [Erpenbeck 
2017, 120]), но повторения возникают и на рецептивном уровне: в третью гла-
ву и, соответственно, третью жизнь героини вдруг врываются фразы, знако-
мые читателю по второй главе («прикасаться к товару пальцами категорически 
запрещено» [Erpenbeck 2017, 173]): они создают диалог с предшествующей 
жизнью героини, включая читателя в происходящее теперь за счет ритмиче-
ской координации между главами и между жизнями, а не только при помощи 
ритмических колебаний внутри каждой из них. Дополнительно эффект тряски 
поддерживается и визуально: курсивами в тексте размечено упоминание ви-
браций и толчков: они, читаем мы в романе, «были регулярными и беззвуч-
ными». Неудивительно поэтому, что вторая жизнь героини прерывается тоже 
в результате «содрогания» ее тела: в нее, случайно или намеренно, попадает 
пуля («самоубийца» – случайно говорит врач [Erpenbeck 2017, 124]), и через 
несколько часов в больнице она умирает, а ее бабушку, которая «ничего не го-
ворит, когда узнает, что произошло», «начинает трясти».

Наррация: от «я» к «другому»
Ритмическое движение в романе создается и чередованием героев, от чьих 

лиц представлены события. Так происходит и в первой главе (Галиция), чере-
дующей попеременно рассказ то о матери погибшего ребенка, то об отце. Это 
чередование быстрое, динамичное: на пяти десятках страниц (с одиннадцатой 
по шестьдесят восьмую страницы) умещается сразу двадцать восемь коротких 
разделов. Глаз читателя «скачет» от одного к другому, переключается от одно-
го голоса к иному, перемещается из одного пространства (дома) к отличному 
от него (к кораблю, везущему отца погибшей девочки через Атлантику). По 
мере продвижения действия и чередования этих разделов дистанция между 
героями (матерью и отцом) только увеличивается (корабль уходит все дальше, 
достигая наконец берегов Северной Америки), как увеличивается, вероятно, и 
амплитуда колебания (читателя) от одного героя к иному, создаваемая таким 
ритмическим чередованием. 

Так происходит, например, и в третьей главе (Книга III): героиня теперь 
оказывается в сталинской Москве, куда только что эмигрировала из Вены. Ей 
нужно написать о себе – и это не желание, а необходимость. Ее перволичное 
письмо то и дело перебивается речью нарратора – теперь уже от третьего лица. 
Эти чередования часты и малопредсказуемы. Но и собственную перволичную 
речь героини наполняют чередования: она пишет о бывшем и небывшем, ба-
лансируя между собственным представлением о себе и собственным представ-
лением об ожиданиях тех, кто это письмо обязательно прочтет. 
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По мере продвижения рассказа фразы, которые она попутно вспоминает, 
становятся все короче: рубленые, не распространенные, они нередко не доле-
тают и до конца строки. Ритмический рисунок этой главы – за счет динамично-
го, пульсирующего чередования форм повествования – все больше имитирует 
допрос, в котором сила находится на стороне другого, а сам отвечающий (гово-
рящий, героиня) вынужден подстраивать свою речь, свои ответы и даже свои 
мысли под него. На то указывает и жанр ее письма: она заполняет анкету («ре-
зюме» – написано в романе) для получения советского гражданства; анкета, с 
одной стороны, сама по себе чередует вопросы и ответы (визуально в романе 
она не представлена), с другой – предполагает, что пишущий особым образом 
подстраивает свои ответы под запрос и ожидания того, кто эти вопросы задает. 
Так происходит и в «московской» главе: героиня пытается писать о себе так, 
чтобы наконец получить гражданство и тем самым спастись (однажды ей уже 
отказали), но попутно не может избавиться от воспоминаний, с написанным 
разнящихся. В результате, глава полнится «дерганьем» собственного «я» от 
себя к другому, а надежд на спасение у фрау Хоффман (hoffen – надеяться) с 
каждым новым воспоминанием становится все меньше. Ритмический рисунок 
этой главы отмечен соединением сразу нескольких линий: в дополнение к пе-
ремежению перволичного и третьеличного повествования, вопросов и ответов, 
коротких и длинных строк, вновь возникает ритм звуковой («когда лифт оста-
навливается на этаже около четырех часов утра, незадолго до восхода солнца, 
она его не слышит, потому что заснула, сидя за столом, лежа на листах бума-
ги» [Erpenbeck 2017, 189]) и ритм телесный (указывающий на холод, мерзло-
ту: «как приятно быть без тела в такой холод», «я замерз до смерти. И ты? Я 
умираю с голоду» [Erpenbeck 2017, 190]). Эти ритмы, получается, никуда не 
исчезли после (соответственно) первой и второй главы, они лишь на время 
– передышка – прервали свои регулярный ход, чтобы продолжить действие 
вновь. Ровно так же, как в далеком от Галиции, Вены или даже Москвы си-
бирском лагере в этой главе погибнет героиня, но оживет в главе следующей 
– вновь обретя дыхание. Финал главы вновь предъявляет читателю соединение 
всех этих линий, и с ними теперь сплетается размышление о письме («слова из 
воздуха и слова из чернил»):

Жаль, что нельзя наблюдать тот пограничный момент (die Grenze), 
когда слова из воздуха и слова из чернил превращаются во что-то ре-
альное, становятся такими же реальными, как мешок с мукой, как тол-
па, приходящая в смятение, такими же реальными, как звук, с которым 
замерзшие кости товарища Х. зимой сорок первого года скатываются 
в яму, этот звук слышен так, как будто кто-то бросает деревянные до-
мино обратно в коробку. Ведь, если достаточно холодно, то, что ког-
да-то было сделано из плоти и крови, звучит точно так же, как дерево. 
[Erpenbeck 2017, 193]

«Я не знаю, забьется ли мое сердце вновь…»
Ритмическое движение, организованное в романе, предлагает читателю 

опыт балансирования – между основным действием и промежуточным, акту-
альным и виртуальным, случившимся и неслучившимся, диегетическим и не-
диегетическим. Читательское движение по тексту все время сопровождается 
такими изменениями, «раскачиваниями», но и повторениями – и именно они 
позволяют создать такое переживание времени, при котором оно и прогресси-
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рует, и все-таки стоит на месте (ведь в действительном мире романа не проис-
ходит ничего – все остается лишь возможным, хоть и парадоксальным образом 
переживается читателем как реальное).

Дженни Эрпенбек рассказывает в своем романе историю короткого XX 
века и предлагает увидеть ее через множество жизней одной и той же героини. 
Но в большей степени читателю предложено не смотреть на ушедшее время 
(сохраняя, полагаясь на зрение, дистанцию), а его переживать, возвращаясь к 
собственному телесному опыту и воспроизводя опыт других. Такое пережива-
ние – телесное, аффектированное – моделируется у Эрпенбек благодаря рит-
мическому рисунку романа, состоящему из множества линий, регулярных и 
нерегулярных, прерывающихся и продолжающихся вновь. Ритм романа – ком-
позиционный, сюжетный, повествовательный, визуальный, звуковой – моде-
лирует телесный отклик у читателя, позволяет ему вместе с героиней пере-
живать смерть (неоднократную), голод, страх, холод, волнение – посредством 
такой телесной «тряски» давая ему возможность прочувствовать потрясения 
ушедшего века. Отдельные ритмические линии прерываются, но, как и жизнь 
героини в романе, возобновляют свой ход: ритм в романе создает пульсирую-
щее движение, обращенное к естественным телесным ритмам любого читате-
ля, не всегда при этом ежесекундно замечаемым и осознаваемым, – к ритму 
бьющегося сердца, к ритму чувствующего тела.
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Е.М. Фомина, Д.С. Иванова (Нижний Новгород) 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРА НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ 
В РАССКАЗАХ ТЕДА ЧАНА

Аннотация
На сегодняшний день изучение творчества Теда Чана становится все бо-

лее актуальной задачей литературоведения в связи с признанным статусом пи-
сателя в сфере современной научно-фантастической литературы. Цель данного 
исследования заключается в том, чтобы выявить отличительные особенности 
научно-фантастического художественного мира Теда Чана, используя в каче-
стве материала сборники рассказов «История твоей жизни» (2003) и «Выдох» 
(2019). В рамках данного исследования удалось выявить в рассказах автора 
сочетание характеристик «твердой» и «мягкой» фантастики и черты техноре-
алистического подхода. Рассказывая о серьезных социальных, экологических 
и других общественных проблемах, Тед Чан сохраняет оптимистический на-
строй и демонстрирует жизнеутверждающую позицию своих героев в отноше-
нии происходящих изменений. Движущей силой большинства сюжетов ста-
новится верность человека своему призванию и его любопытство к познанию 
истины бытия, что неизменно сопровождается осознанием собственного места 
в мире и проживанием глобальной проблемы через личную историю. Несмо-
тря на то, что произведения Чана базируются на научных и философских кон-
цепциях, задачей автора является сделать знания доступными и понятными 
читателю, поэтому в текстах присутствуют детальные пояснения функциони-
рования фикциональных миров. Кроме того, анализ произведений позволил 
определить своеобразие модели повествования «мыслительный эксперимент» 
и значимость «концептуального прорыва» как структурно-семантического 
центра произведений, а также установить важную основу художественного 
мира писателя – гуманизм. 
Ключевые слова

Тед Чан; научная фантастика; гуманизм; технореализм; концептуальный 
прорыв.
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E. M. Fomina, D.S. Ivanova (Nizhni Novgorod)

PECULIARITIES OF SCIENCE FICTION GENRE 
REALIZATION IN SHORT STORIES BY TED CHIANG

Abstract
Today, the study of the oeuvre of Ted Chiang is becoming increasingly relevant 

due to his high recognition in the field of modern science fiction literature. The 
purpose of this study is to identify the distinctive features of the science fiction world 
of Ted Chiang, using his short story collections “Stories of Your Life and Others” 
(2003) and “Exhalation: Stories” (2019). Within the framework of this study, it was 
identified that there is a combination of “hard” and “soft” science fiction and features 
of technorealism. Describing serious social, environmental and other public issues, 
Ted Chiang maintains an optimistic attitude and demonstrates his characters’ life-
affirming attitude towards changes. The driving impulse of the plots is a person’s 
loyalty to their calling and their curiosity to understand the truth of existence, which 
is invariably accompanied by an awareness of their own place in the world and 
experiencing a global problem through a personal history. Despite the fact that 
Chiang’s works are based on scientific and philosophical concepts, the author’s task 
is to make knowledge accessible and understandable for the reader, therefore the 
texts contain detailed explanations of the functioning of fictional worlds. In addition, 
the analysis of the works made it possible to determine the originality of the “thought 
experiment” narrative model and the significance of the “conceptual breakthrough” 
as the structural and semantic center of the works, as well as to establish an important 
basis for the writer’s artistic world which is humanism.
Key words

Ted Chiang; science fiction; humanism; technorealism; conceptual 
breakthrough.

Американский писатель китайского происхождения Тед Чан, несмотря 
на относительно небольшую известность его произведений широкому кругу 
читателей, на данный момент является важнейшим представителем современ-
ной научной фантастики, мастером короткой формы. За 34 года писательской 
карьеры автор создал всего 18 рассказов, но за них он получил около ста раз-
личных номинаций, стал лауреатом около 30 престижных премий и собрал все 
главные титулы для писателя своего жанра [Singh 2012]. Канадский писатель 
Питер Уоттс поделился в 2016 г. секретной «молитвой» всех современных ав-
торов-фантастов, в которой они просят, чтобы Тед Чан не создал новое про-
изведение в текущем г., иначе все награды гарантировано перейдут к нему 
(«Please, Lord. Please, if it be Thy will, don’t let Ted Chiang publish a story this 
year» [Maccarron 2016]). Вклад Чана в развитие жанра остается несомненным, 
что постоянно подтверждается очередным признанием его заслуг (так, в 2020 г. 
он был включен в список Зала славы научной фантастики и фэнтези) [MoPOP 
Announces 2020]. Писателю удается мастерски сочетать в своих произведениях 
ностальгию по классической научной фантастике и авторское переосмысление 
устоявшихся шаблонов жанра [Miéville 2004]. 

Неотъемлемой составляющей всех его рассказов является «научное лю-
бопытство / scientific curiosity» [Rossmann 2019] и приверженность основным 
принципам «твердой» научной фантастики, заложенным Хьюго Гернсбеком, 
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в частности его романом «Ральф 124C 41+». Соблюдая принцип того, что 
«твердая» научная фантастика «должна стремиться к естественному, а не 
сверхъестественному или трансцендентному обоснованию событий и явле-
ний, которые она описывает» [Hard SF], Тед Чан в то же время не углубляет-
ся в излишние утилитарность и дидактизм, свойственные многим (особенно 
ранним) произведениям этого жанра. В основе ряда рассказов писателя лежат 
теории точных наук, таких как астрономия, физика, математика, кибернетика, 
генная инженерия и др. Приведем некоторые из них (стоит отметить, что в 
данный момент отдельные теории считаются устаревшими): хирургические и 
генетические модификации человека в «Понимай», «72 буквы», «Эволюции 
человеческой науки», «Тебе нравится, что ты видишь?», «На дворе 2059-й, а 
богатые детки по-прежнему выигрывают»; математика в «Делении на ноль»; 
преформизм в рассказе «72 буквы»; вариационные принципы в «Истории тво-
ей жизни»; кротовые норы в «Купце и волшебных вратах; энтропия в «Выдо-
хе»; линии задержки в «Чего от нас ждут»; искусственный интеллект и робо-
тотехника в «Жизненном цикле программных объектов» и «Запатентованной 
«Автоматической няне» Дейси»; младоземельный креационизм в «Омфале».

Исследователь-математик Джессика Скляр в своей статье «Elegance in 
Design»: Mathematics and the Works of Ted Chiang», обращаясь к нескольким 
рассказам писателя, отмечает, что его художественный мир «математически 
богат» («mathematically rich») [Sklar 2011, 991] и поучителен для читателя, ко-
торый не только узнает для себя новую научную концепцию, но и глубже пони-
мает основную идею рассказа, подсвеченную уникальной интерпретацией за-
конов математики. Исследовательница также заостряет внимание на математи-
чески выверенном языке рассказов и их структуре: «Chiang has been setting up 
this ending from the beginning of the story, with the story literally structured like a 
mathematical proof» [Sklar 2011]. Этот эффект достигается за счет тщательного 
продумывания автором идей, которые могут назревать в его сознании месяца-
ми и годами, пока не станут «наводить на размышления» («thought-provoking») 
[Singh 2012]. Принимаясь за работу с мозгового штурма, Чан собирает инфор-
мацию по реально существующим научным и философским концепциям и 
подкрепляет их «жанровой памятью» (например, ключевая сцена из рассказа 
«Выдох» была вдохновлена рассказом Филипа Дика «Электрический мура-
вей», а для создания языка пришельцев в «Истории твоей жизни» писатель в 
течении пяти лет изучал различные лингвистические теории [Ted Chiang joins 
SFI Miller Scholars 2023]). Кроме того, в нескольких интервью Тед Чан упоми-
нал, что начинает написание рассказов с конца, когда у него уже есть «общее 
представление о том, что должно произойти» [Maccarron].

Чаще всего произведения Теда Чана строятся по сценарию «что если?» 
(what if?) или, как любят писать в отношении его творчества, по модели «мыс-
лительного эксперимента» («thought experiment») [Rothman]. В них изобража-
ется мир, существующий по отличным от объективной реальности законам: 
викторианская Англия, в которой главной наукой является каббалистика и 
действуют законы преформизма; современность, в которой объективно суще-
ствуют ангелы, явление которых влечет за собой катаклизмы и смерти, и ад с 
заблудшими душами, который можно увидеть под прозрачными улицами го-
рода; древний Вавилон, устроенный так, что небесная твердь соприкасается 
с землей и др. С этим же напрямую связан тот факт, что в отличие от многих 
известный фантастов-классиков (Герберта Уэллса, Станислав Лема, Уильяма 
Гибсона, Артура Кларка) Тед Чан редко берет на себя роль футуролога. Дей-
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ствие его рассказов чаще всего происходит в альтернативном настоящем или 
прошлом. В обращении к прошлому писателя интересуют не столько реалии 
того времени, как мышление человека, его научные воззрения и картина мира. 
Тед Чан описывает их максимальное непредвзято и нейтрально, не пытаясь 
опровергнуть заблуждения прошлого. Для него не существует «дискредитиро-
ванного (или устаревшего) мировоззрения» [Rothman], внутри художественно-
го мира конкретного произведения описанные в нем законы функционирова-
ния мира – истинные и единственно возможные.

Важным структурно-смысловым центром рассказов Теда Чана является 
момент «концептуального прорыва» [Encyclopedia of Science Fiction] – это 
смена парадигмы, посредством которой герой воспринимает окружающий его 
мир, переворачивающая или расширяющая представление о нем. По словам 
Теда Чана, «концептуальный прорыв» интересует его, поскольку он позволяет 
драматизировать процесс научного открытия, сделать его более эффектным, 
лишенным целого ряда медленных и утомительных предварительных шагов, 
которых бы требовала достоверность. Научная фантастика в этом отношении 
дает писателю «огромную свободу в создании ситуаций, когда герои достига-
ют более глубокого понимания своей вселенной. Это способ сымитировать в 
художественной форме тот расширяющий сознание опыт, который предостав-
ляет наука» [Singh].

При этом у Чана не постулируется мысль о том, что развивающиеся тех-
нологии и новые изобретения способны пагубно влиять на человека, развра-
щать его. Как одна из центральных тем научной фантастики, эта мысль была 
заложена еще Гербертом Уэллсом в его «Машине времени». Уэллс переживал 
о том, что промышленная революция и прогресс станут причиной социального 
неравенства, эксплуатации, угнетения, бессмысленности бытия и возможного 
поворота прогресса против человека. Впоследствии сложились два традици-
онных подхода к вопросу отношения человека к технологиям: оптимистич-
ный и пессимистичный [Encyclopedia of Science Fiction] (связанные с ми-
ровоззренческими концепциями технооптимизма и технопессимизма). Но в 
марте 1998 г. двенадцатью писателями был сформирован и изложен новый 
взгляд на технологии, стремящийся адекватно, критически и непредвзято 
рассматривать их влияние на жизнь и развитие общества, получивший на-
звание «технореализм» (technorealism) [Technorealism overview]. Именно 
этот третий, малоразработанный тип отношений к технологиям мы видим 
в творчестве Теда Чана. Американские ученые – философ Нир Эйзиковиц 
и социолог Джеймс Хьюз, рассматривая технореалистический взгляд Теда 
Чана отмечали, что в его рассказах «технологические инновации – это не 
столько двигатель психологических изменений, сколько способ реализации 
ранее существовавших склонностей» [Hughes 2022, 11], они «обеспечивают 
нас новыми условиями для изучения самих себя» [Hughes 2022, 13]. Так, 
операция каллиогнозии в рассказе «Тебе нравится, что ты видишь?» не 
просто лишает человека возможности судить себя и окружающих по степе-
ни привлекательности внешнего вида, но не позволяет дискриминации по 
внешности подавить те природные задатки (общительность, уверенность в 
себе и т.д.), с которыми родился человек. А в рассказе «Истина факта, исти-
на чувства» постоянно проводятся параллели между новыми технологиями 
и ранее существовавшими у людей умениями (например, письменность и 
чтение сравниваются со способностью считывать следы [Чан 2020, 236], 
подчеркивая неминуемость эволюции и появления новых способов взаи-
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модействовать с собой и миром, которые не меняют глубинную природу этого 
взаимодействия.

Стоит отметить, что из 18 на данный момент написанных рассказов непо-
средственно с технологиями и новыми изобретениями связана только треть. 
Стандартным сюжетом для научно-фантастического рассказа является следу-
ющая схема: «сначала мир выглядит как знакомое пространство, затем все под-
рывает новое открытие или изобретение, и мир навсегда меняется» [Haliman 
2020]. Ни один из рассказов Теда Чана не написан по подобному паттерну, 
даже в рассказе «72 буквы», в котором прослеживаются антиутопические чер-
ты (зарождение тоталитарного режима и попытка подавления свободы чело-
века в репродуктивных правах), в итоге не изображен критический перелом 
фикционального мира. Это же мы видим в рассказах «История твоей жизни» 
(про прибытие пришельцев) и «Выдох» (про энтропию и исчезновение целой 
цивилизации), которые потенциально могли быть сконструированы по стан-
дартной для жанра схеме, но таковыми не оказались.

Значимой структурной составляющей рассказов Теда Чана являются описа-
ния принципов функционирования устройств или явлений, наличие которых об-
уславливает существование всего фикционального пространства. В рамках од-
ного рассказа автор концентрирует свое внимание на единственном устройстве 
или явлении: языке пришельцев, операции каллиогнозии, алхимических вратах 
для путешествий во времени, устройстве «Предсказатель», роботизированной 
няне, дигитантах и т.д. Детальное описание внешнего вида и принципов работы 
данных устройств занимает большую часть всего предметного мира рассказов, 
целостной картины изображаемой реальности автор не создает.

Довольно частым приемом Теда Чана является включение в основное сю-
жетное повествования фрагментов, поясняющих принцип работы данных явле-
ний или устройств, используя для этого либо нейтральную повествовательную 
инстанцию, соблюдая научно-публицистический стиль, например, в рассказах 
«Жизненный цикл программных объектов» и «Тревожность - это головокруже-
ние свободы», либо включая их в речь нарратора (реже – одного из героев). Во 
втором случае данные фрагменты уже более субъективны и, если обратиться 
к рассказам с нетипичным художественным временем и пространством (на-
пример, средневековым Арабским Халифатом или древней Месопотамией), 
то можно увидеть как избирательно писатель стремится объяснить природу 
описываемых механизмов или явлений, используя для этого только свойствен-
ную времени лексику и образность: «He offered an explanation, speaking of his 
search for tiny pores in the skin of reality, like the holes that worms bore into wood» 
[Chiang 2019, 12], «When rolled upon a tablet of soft clay, the carved cylinder left 
an imprint that formed a picture. Two figures might appear at opposite ends of the 
tablet, though they stood side by side on the surface of the cylinder. All the world 
was as such a cylinder» [Chiang 2010, 31].

Стоит отметить, что устройства, описываемые писателем, нередко вдох-
новляют его читателей и реализуясь в их творчестве выходят за пределы ав-
торского художественного мира. Например, можно встретить концепт-арты, 
визуально воплощающие устройство «ПРИЗМА» из рассказа «Тревожность – 
это головокружение свободы» [The PRISM] или сайт, представляющий собой 
социальную рекламу операции каллиогнозии из рассказа «Тебе нравится, что 
ты видишь?» [Calliagnosia].

Еще одним способом описать устройство и функционирование новых тех-
нологий или явлений в рассказах писателя является сравнение с чем-то уже 
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существующим и знакомым героям и читателю: «a prism wasn’t like a radio 
connecting the two branches; activating one didn’t power up a transmitter whose 
frequency you could keep tuning into. It was more like a notepad that the two 
branches shared, and each time a message was sent, a strip of paper was torn off the 
top sheet» [Chiang 2019, 275]. Это иллюстрирует еще одну характерную черту 
рассказов Теда Чана – он не стремится играть с читателем в интеллектуальные 
игры, намеренно вводя в текст сложную терминологию, которую требовалось 
бы расшифровать, прежде чем добраться до смысла. Его цель полностью про-
тивоположна – писатель стремится в понятных категориях объяснить сложные 
научные и философские концепции, изобразить их так, чтобы они были приме-
нимы к жизни и казались в ней естественными.

Хотя творчество писателя не наполнено дидактизмом и нарочитыми мо-
ральными уроками, он «предпочитает писать о героях, которые ищут искупле-
ния» [Maccarron]. Это довольно наглядно подтверждается рассказом «Тревож-
ность – это головокружение свободы», в котором главная героиня, несмотря на 
то что в прошлом она имела проблемы с зависимостями и с законом, в итоге 
совершает благое дело и встает на путь создания лучшей версии себя, в то 
время как ее коллега, проворачивающий незаконную финансовую махинацию, 
оказывается застрелен сыном женщины, которую он долгое время обманывал.

В половине рассказов Теда Чана главные герои являются учеными или 
исследователями, но их описание не ограничивается только тем, что они явля-
ются «представителями определенных типажей» [Gordon 2015, 105], как это 
было, например, в произведениях «Машина времени» Герберта Уэллса или 
«Конец детства» Артура Кларка (1953). Данная характеристика обуславливает 
лишь их стремление и возможность понять законы мира, в котором они живут, 
или явления, которое их интересует. Именно приверженность героев их при-
званию, стремление понять основы бытия, дойти до истины или поставленной 
перед собой цели чаще всего является движущей силой сюжета. В произведе-
ниях Теда Чана «человеческое любопытство… – это практически божествен-
ный двигатель прогресса» [Oates 2019].

Общим аспектом в характеристике человеческих отношений в творчестве 
Теда Чана является критическое, разобщенное, разорванное состояние. Это до-
вольно продуктивно с точки зрения жанра, поскольку в полотно научно-фан-
тастического повествования, особенно в текстах данного писателя, плохо впи-
сываются счастливые истории отношений между людьми, ведь они ничего не 
подсвечивают в их характерах и не подталкивают к разрешению сложившейся 
ситуации. При этом кризисное состояние, в котором находятся его герои не 
ограничивается только межличностными связями, это также могут быть лич-
ные проблемы индивида: наркотические зависимости («Тревожность – это го-
ловокружение свободы») или суицидальные наклонности («Деление на ноль»), 
а также внешнее воздействие или состояние мира: вторжение пришельцев 
(«История твоей жизни»), вымирание отдельного вида («Выдох», «Великое 
безмолвие»), давление государственных учреждений (больниц и служб раз-
ведки в «Понимай»), крупных компаний или организаций («Жизненный цикл 
программных объектов», «72 буквы», «Тебе нравится, что ты видишь?»), более 
развитого народа («Истина факта, истина чувства») и т.д.

Подобное переломное состояние необходимо, чтобы заострить чувства 
героев, вывести их на первый план и подвергнуть детальному анализу. Здесь 
из категорий «твердой» научной фантастики, мы переходим к «мягкой», в ко-
торой не просто затрагиваются темы гуманитарных наук (хотя писатель актив-
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но обращается к теориям лингвистики, психологии, антропологии, экологии и 
т.д.), но заостряется внимание на социальных последствиях, чувствах и лич-
ной истории [Encyclopedia of Science Fiction].

Главная характеристика, которой можно описать все творчество Теда 
Чана – это то, что в основе его художественного мира лежит глубокий гума-
низм. Как уже упоминалось ранее, все его рассказы антропоцентричны, их 
главная цель: через открытие истины о мире прийти к истине о природе че-
ловека, которая не зависит от внешних обстоятельств и условий мира. Твор-
чество Теда Чана «провозглашает первичность человеческого по отношению 
ко всему остальному» [Чебунин 2021, 5] (стоит отметить, что в понимании 
писателя «человеком» может быть названо существо иной природы (даже ме-
ханической, как в рассказе «Выдох»), если внутри своей действительности 
оно занимает такое же центральное место как человеческая раса в нашем мире 
[Maccarron]).

Этому можно найти множество подтверждений в его текстах, приведем 
некоторые из них: в рассказе «Истина факта, истина чувства» нарратор-прота-
гонист, описывая процесс развития общества за последние тридцать лет с точ-
ки зрения отношения человека к языку (необходимости учить правописание и 
т.д.), говорит о том, что перемены, приведшие к появлению такого устройства 
как «Ремем», заменяющему человеческую память, «были более обычными и 
постепенными» [Чан 2020, 232], чем уход матери и жены из семьи главного 
героя, который описан эпитетом «самый катастрофический» [Чан 2020, 232]; 
в микрорассказе «Эволюция человеческой науки», стилизованном под газет-
ную статью, рассматривается состояние науки в потенциальном будущем, где 
с появлением высокоразвитых металюдей «передовой край научных исследо-
ваний сместился за пределы понимания человека» [Чан 2016, 185], и прорыв-
ные открытия больше не могут быть созданы обычными людьми, тем не менее 
нарратор постулирует, что «людям не грозит ни ассимиляция, ни вымирание» 
[Чан 2016, 187], и им «нечего благоговеть перед достижениями метачеловече-
ской науки» [Чан 2016, 188], ведь в основе всего изначально был человек и его 
разум.

С гуманизмом также связана способность героев Теда Чана «творить са-
мих себя» [Межуев], влиять на свою внутреннюю природу. Этому вопросу 
практически полностью посвящен рассказ «Тревожность…», в финале кото-
рого главная героиня Нат соглашается с мыслью, что «каждое принятое тобой 
решение вносит вклад в твой характер и создает тебя как личность» [Чан 2020, 
387], а в рассказе «72 буквы» благодаря особенностям законов внутреннего 
мира один человек даже на физиологическом уровне способен повлиять на че-
ловеческий род в целом и спасти его от вымирания. С гуманизмом связана и 
установка героев на распространение истины, знания о мире и т.д.: намерение 
Хиллалы из «Вавилонской башни» рассказать трудящимся на ней о том, как 
устроено мироздание; предупреждение путешественника во времени из «Чего 
от нас ждут» об отсутствии свободы воли; посмертное письмо нарратора из 
«Выдоха» путешественнику, предупреждающее о том, что время его цивили-
зации тоже не бесконечно и др.

Отдельно стоит отметить оптимистичный характер рассказов Теда Чана, 
нечасто свойственный научно-фантастическим текстам. Несмотря на то, что 
автор работает с довольно серьезной тематикой, затрагивая актуальные соци-
альные, экологические и иные проблемы, изображая героев и их мир в кри-
зисных ситуациях, отмечается трогательный, воодушевляющий, жизнеутверж-
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дающий и обнадеживающий характер финалов его историй. Так, рассказ «72 
буквы», в котором поступательно назревает трагическое разрешение конфлик-
та (индивид противостоит довлеющей капиталистически-элитарной системе; 
человечество близится к вымиранию из-за стерильности вида, которая насту-
пит через пять поколений), в итоге оканчивается жизнеутверждающим заявле-
нием, что «другие виды могут расцветать и увядать подобно цветам, но челове-
чество проживет столько, сколько сможет» [Чан 2016, 183]. Подобный настрой 
сохраняется и в произведениях, где герои теряют своих близких («История 
твоей жизни», «Ад – это отсутствие Бога», «Купец и волшебные врата»), уми-
рают или вскоре умрут сами («Выдох», «Великое безмолвие»): «Хотя, когда ты 
прочтешь это, я буду давно мертв, я хочу напутствовать тебя, исследователь. 
Созерцай чудо жизни и радуйся, что имеешь такую возможность. Я чувствую, 
что имею право сказать тебе это, потому что, пока пишу эти слова, делаю то 
же самое» [Чан 2020, 74], «По моему лицу все еще текли слезы, но то были не 
слезы горя, а облегчения…Мое путешествие в прошлое не отменило произо-
шедших событий, но то, что мне удалось узнать, изменило все» [Чан 2020, 51].

Таким образом, главной целью научной фантастики Теда Чана является 
показать не только основу мира, в котором существует герой, но и раскрыть 
природу самого человека. Поэтому открытие истины о мире каждый раз глубо-
ко личностно и важно в том отношении, как оно будет воспринято отдельными 
индивидами и как повлияет на их жизнь, а не на все общество в целом. Стоит 
также отметить гармоничное сочетание в прозе Теда Чана традиций «твердой» 
и «мягкой» фантастики, представляющее собой совмещение научных идей, 
описанных в понятных читателю категориях, с философскими концепциями, 
позволяющими понять глубинную природу человека. Кроме того, для автора 
особую структурно-смысловую значимость приобретают эпизоды, описыва-
ющие центральное в рамках внутреннего мира устройство или явление, так 
же как и моменты «концептуального прорыва» и финалы рассказов. Наконец, 
важными характеристиками художественного мира Теда Чана являются тех-
нореалистический подход к нововведениям, гуманизм и жизнеутверждающий 
характер прозы.
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ПЕРЕВОДНОМ НАРРАТИВЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА Э. БЁРДЖЕССА 

«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» НА СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ)1

Аннотация
В настоящей статье исследуется эффект кинематографичности в пере-

водах романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», достигаемый при помощи 
изменения грамматического времени повествования. В существующих пере-
водах романа на русский, украинский и польский языки переводчики по-раз-
ному передавали прошедшее время оригинального текста, часто чередуя его с 
настоящим временем языка перевода, таким образом позволяя читателю «вос-
принимать» события романа как современные моменту чтения, т.е. пережива-
емые непосредственно читателем. Воспоминания, показанные через посред-
ничество рассказчика, отодвигаются на второй план повествования, создавая 
одновременно композиционную рамку для более актуального нарратива. Пре-
зентные формы призваны, в свою очередь, приблизить описываемые события 
к моменту восприятия, что позволяет сдвинуть фокус повествования, предо-
ставив читателю возможность ощутить себя на месте главного героя, посмо-
треть на экран своими собственными глазами, приблизить события прошлого 
к настоящему времени. Контрастное чередование видовременных глагольных 
форм (включая перфектные и имперфектные формы прошедшего времени), а 
также привнесение дополнительной точки отсчета в рамках сюжетного време-
ни при помощи действительных причастий позволяет дополнительно углубить 
временную перспективу повествования, сделать события романа более яркими 
и наглядными в восприятии читателя. Проанализированные варианты перево-
дов на славянские языки продемонстрировали связь между выбором основ-
ного морфосинтаксического средства конструирования нарратива не только с 
индивидуальными пристрастиями переводчиков, но и с национальными тра-
дициями в сфере перевода.
Ключевые слова

Э. Бёрджесс; «Заводной апельсин»; переводной нарратив; английский 
язык; русский язык; польский язык; украинский язык; временная перспектива.
1Статья подготовлена при поддержке РНФ (грант № 23-18-00260 «Дискурсивный и прагматиче-
ский потенциал грамматики глагола в русском языке в сопоставлении с другими славянскими и 
английским языком»).
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TIME PERSPECTIVE IN TRANSLATED NARRATIVE 
(IN THE TRANSLATIONS OF A. BURGESS’ NOVEL 

“A CLOCKWORK ORANGE” INTO THE SLAVIC LANGUAGES)

Abstract
The article examines the effect of cinematography in the translations of 

A. Burgess’s novel “A Clockwork Orange”, achieved by changing the grammatical 
tense of the narrative. In the existing translations of the novel into Russian, Ukrainian, 
and Polish, the translators conveyed the past tense of the original text in different 
ways, often alternating it with the present tense of the target language, thus allowing 
the reader to “perceive” the events of the novel as contemporary to the moment of 
reading, i.e. experienced directly by the reader. The memories shown through the 
mediation of the narrator are pushed into the background of the narrative, at the same 
time creating a compositional framework for a more relevant narrative. The present 
tense forms are designed, in turn, to bring the events described closer to the moment 
of perception, which allows to shift the focus of the narrative, giving the reader 
the opportunity to take the place of the main character, to look at the screen with 
their own eyes, to bring the events of the past closer to the present. The contrasting 
alternation of multitemporal verb forms (including perfective and imperfective past 
tense forms), as well as the introduction of an additional point of reference within the 
plot tense using active participles, allows to further deepen the temporal perspective 
of the narrative, make the events of the novel more vivid and visual in the reader’s 
perception. The analyzed variants of translations into Slavic languages have 
demonstrated the connection between the choice of the main morphosyntactic means 
of constructing a narrative not only with the individual preferences of translators, but 
also with national traditions in the field of translation.
Key words

A. Burgess; “A Clockwork Orange”; translated narrative; English grammar; 
Russian grammar; Polish grammar; Ukrainian grammar; time perspective.

Интенсивное развитие кино в XX в. привело к сближению разных форм 
искусства, в том числе литературы и кинематографа. Создаваемая технически-
ми средствами кино динамическая ситуация наблюдения обнаруживает свои па-
раллели в литературном нарративе, включая возможность вербальной имитации 
выразительных средств кинематографа. Хотя сам эффект кинематографичности 
уже становился предметом специального рассмотрения [Мартьянова 2002; Ми-
хайловская, Тортунова 2015; Можаева 2006 и др.], в частности, на материале рома-
на Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» [Остапчук, Хазанова 2023], однако видим 
необходимость дополнительно рассмотреть морфолого-синтаксические средства 
создания временной перспективы в повествовании, а также переводческие транс-
формации при передаче динамики повествования средствами славянских языков 
(русского, польского и украинского). 

Основные события «Заводного апельсина» разворачиваются в прошедшем 
времени: повествователь вспоминает о своем бурном прошлом, однако такая вре-
менная перспектива сохраняется не во всех рассмотренных славянских перево-
дах. Известно, что «композиция повествования организуется взаимодействием 
глагольных форм со значением сюжетного и внесюжетного времени, противо-
поставленных друг другу по признаку прикрепленности / неприкрепленности к 
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определенному моменту или отрезку времени в рамках сюжетного действия» [Зо-
лотова 1982, 334]. Однако поскольку сама точка отсчета, с которой соотносится 
глагольное время в нарративе, может двигаться по воле автора (или, как в нашем 
случае, переводчика) трансформируя тем самым сюжетную глубину действия, 
смена хронотопа является дополнительным средством фокализации на линии ав-
тор-герой-адресат. Эффект своеобразного приближения описываемых событий к 
читателю достигается, в частности, при помощи форм настоящего времени, в то 
время как их удаление маркируется формами прошедшего времени (о своеобраз-
ном устройстве текстового времени в романе Э. Бёрджесса на примере дейктиче-
ских категорий см. [Уржа 2021а, 18]).

Особый интерес с точки зрения взаимодействия временных глагольных форм 
в переводном нарративе представляет эпизод-композитив [Мартьянова 2002, 21], 
когда главного героя в качестве наказания за содеянное вынуждают смотреть 
фильмы о насилии (часть 2 глава 4). Проанализируем пример 1:

Таблица 1
1а And then 
the lights 
went out and 
there was 
Your Hum-
ble Narrator 
And Friend 
sitting alone 
in the dark, 
all on his 
frightened 
oddy knocky, 
not able to 
move nor 
shut his 
glazzies nor 
anything
[Burgess 
2009]

1б (В. Бошняк) 
Но вот гаснет 
свет, и ваш по-
корный слуга, 
скромный ваш 
повествова-
тель, сидит 
испуганный 
и odinoki, не 
в силах ни 
шевельнуться, 
ни закрыть 
glazzja. 
[Бёрджесс
2001]

1в A potem 
światła zgasły 
i został się 
Wasz Pokorny 
i Opowiadający 
To Wszystko 
Przyjaciel, sam 
jeden po ciem-
ku, cały w stra-
chu sam na sam 
i adzinoko, nie 
mogący się ani 
poruszyć, ani 
zamknąć oczu, 
ani w ogóle nic.
[Burgess 1999]

1г Світло 
погасло, і 
ваш скромний 
оповідач і 
друг зали-
шився сидіти 
в темряві, 
переляканий, 
у самко-мот-
ності, не в 
змозі ні по-
ворухнутися, 
ні заплющити 
глаза. 
[Бёрджесс
2003]

1д (Е. Синель-
щиков) Свет 
в зале погас 
совсем, и ваш 
покорный рас-
сказчик оцепе-
нело уставился 
на высветлен-
ный экран, не в 
силах пошеве-
литься или ото-
рвать от него 
взгляд.
[Бёрджесс 
1991]

В англоязычном оригинале повествователь говорит о себе в прошедшем вре-
мени как в примере 1а, так и в тексте до и после, однако если сравнить форму 
нарратива в переводах, то на фоне польского (1в) и украинского (1г) вариантов, 
воспроизводящих эту логику, бросается в глаза трансформации временных форм 
в русском переводе В. Бошняка (1б). Сначала (как и в оригинале): 

Какие-то люди отозвались, …, а потом послышалось тихое жужжанье, 
что-то включили, значит.

Однако затем время меняется на настоящее, словно имитируя движение “ка-
меры”, приближающей события книги к моменту, современному для читателя:

Но вот гаснет свет, … сидит испуганный и odinoki, … .
Возможно, таким образом переводчик стремился перевести фокус внимания, 

чтобы позволить читателю ощутить себя на месте главного героя, почувствовать 
себя самого наблюдающим за экраном - а не за главным героем (который как раз 
наблюдает за экраном). Подобные приемы приближения или отдаления событий 
сюжета ориентированы как раз на читателя: «именно он оказывается зрителем 
транслируемых картин, и каждый сдвиг дейктического центра привлекает его вни-
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мание, требуя усилий в работе воображения, конструирующего художественный 
хронотоп» [Уржа 2021б, 129].

В композитиве, посвященном просмотру первого фильма (таблица 2), время 
повествования в русском переводе (в соответствии с логикой оригинала) вновь 
меняется на прошедшее (начался фильм; возникло изображение), и читатель будто 
снова оказывается в более привычной позиции стороннего наблюдателя за дей-
ствиями главного героя. Прошедшее время одновременно создает в этом фрагмен-
те композиционную рамку: «камера» словно «переводится» на действие на экра-
не, а дополнительный динамизм всему описанию происходящего на экране перед 
глазами повествователя и читателя придает смена глагольного времени, происхо-
дящая в рамках одной синтаксической фразы: Появилась улица, самая обыкновен-
ная, каких сотни в любом городе, время ночное, горят фонари (таблица 2, пример 
2б). Этот прием переводчик использует в рамках композитива дважды: Снято … 
профессионально - …. скачут на экране.

Таблица 2
2а
What came on 
was a street, as 
it might have 
been any street 
in any town, and 
it was a real dark 
nochy and the 
lamps were lit. It 
was a very good 
like professional 
piece of sinny, 
and there were 
none of these 
flickers and blobs 
you get, say, 
when you viddy 
one of these dirty 
films in some-
body’s house in a 
back street. 
[Burgess 2009]

2б (В. Бошняк) 
Появилась ули-
ца, самая обыкно-
венная, каких сот-
ни в любом горо-
де, время ночное, 
горят фонари. 
Снято вроде как 
профессионально 
— никаких мель-
каний, никаких 
приставших к оп-
тике шерстинок 
и грязи, которые 
порой то и дело 
скачут по экрану 
на домашнем 
просмотре у 
дворового кино-
любителя-порно-
графиста. 
[Бёрджесс 2001]

2в Tylko ulica, 
mogła to być 
jaka bądź ulica 
w jakim bądź 
mieście, w 
mroku nocy i 
przy palących 
się latarniach. 
Film tak jakby 
oczeń charoszy 
i profesjonalny, 
żadnych tam 
chlups chlaps 
i migania, jak 
w tych dajmy 
na to świńskich 
obrazkach, co 
widuje się u ko-
goś w ciemnym 
zaułku. 
[Burgess 1999]

2г Показували 
вулицю, зви-
чайну міську 
вулицю темної 
ночі, коли вже 
ввімкнено 
фонарі. Відчу-
валася високо-
професійна зй-
омка без отих 
звичних спа-
лахів і плям, 
що завжди 
так дратують, 
коли дивишся 
пор фільм у 
чиємусь будин-
ку в глухому 
завулку.
[Бёрджесс 
2003]

2д (Е. Си-
нельщиков) 
Ночь. Пу-
стынная 
улица, какую 
можно най-
ти в любом 
городе. 
Ярко горят 
оборван-
цы-фонари. 
Зловещая 
музыка 
нагнетает 
атмосферу 
безотчетного 
страха, сме-
няющегося 
звериным 
ужасом. 
[Бёрджесс 
1991]

Такой инструмент актуализации происходящего в глазах читателя не явля-
ется уникальной находкой одного переводчика: подобные морфосинтаксические 
трансформации со сменой базового времени нарратива используются также в дру-
гом русском переводе Е. Синельщикова (2д), из которого вообще устранены марке-
ры прошлого: именные конструкции заменяют рамочное описание в прошедшем 
времени (ночь; пустынная улица), а глаголы демонстрируют приближение к мо-
менту восприятия (горят фонари; музыка нагнетает атмосферу), что создает эф-
фект «наезда камеры». Нечто похожее наблюдаем также в польском переводе (2в): 
ср. tylko ulica и дополнительно усиливающее эффект одновременности ситуации 
наблюдения действительное причастие palące się latarnie. Определенный интерес 
представляет передача оригинального обобщенно-личного (не предполагающего 
привязки к конкретному времени) when you viddy в польском варианте его функ-
ционально-семантическим аналогом widuje się (2в), ср. в украинском как дивишся 
(2г), что апеллирует к внесобытийному опыту читателя. При этом в украинском 
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варианте временная перспектива выглядит несколько иначе, чем в других вариан-
тах переводного нарратива (и оказывается ближе к оригиналу): так, вся рамочная 
часть композитива последовательно строится на глагольных формах, соотноси-
мых с прошлым (показували вулицю, відчувалася зйомка, включая безагенсный ре-
зультатив вімкнено фонарі), и только при смене фокуса на читателя происходящее 
соотносится с настоящим, а точнее универсальным опытом (завжди дратують 
‘всегда раздражают’).

В следующем фрагменте (таблица 3) русские переводчики вновь избирают 
для основного повествования настоящее время (3б, 3д) (появляется / бредет ста-
рый человек) в то время как оригинал (3а), а вслед за ним польский (3в) и украин-
ский (3г) переводчики сохраняют временную перспективу, создаваемую противо-
поставлением соотносимого с прошлым рамочного you could viddy – ср. укр. я по-
бачив – пол. i pokazał się (что дополнительно сопровождается устранением личной 
перспективы), средством приближения фокуса к моменту восприятия выступает 
также причастие одновременности: an old man coming / chryk idący .

Таблица 3
3а ссman 
coming 
down the 
street, very 
starry.
[Burgess 
2009]

3б (В. Бошняк) 
Затем на улице 
появляется 
kashka, очень 
stari…
[Бёрджесс 
2001]

3в I pokazał 
się stary, bar-
dzo stary chryk 
idący ulicą…
[Burgess 1999]

3г Я побачив 
літнього чоловіка
[Бёрджесс 2003]

3д (Е. Синель-
щиков) По 
улицам бредет 
старый согбен-
ный человек
[Бёрджесс 
1991]

Дальнейшее описание сцены насилия в первом фильме (см. ниже таблицу 
4) в переводе В. Бошняка (4б) также происходит в настоящем времени, что по-
зволяет читателю ощутить себя (со)участником событий, ведь для него настоя-
щее время наррации предполагает одновременность действия с его настоящим, 
моментом чтения, моментом восприятия: ср. появляется; наскакивают; начина-
ют; слышатся; различается; делают; rvut kogti; струится (см. ниже таблица 4, 
пример 4б). Как отмечается, введение форм презенса в рассказе о прошлых собы-
тиях знаменует, как правило, переключение с внешнего (объективного) описания 
на внутреннюю точку зрения персонажа и/или приближение событийного центра 
к читателю [Уржа 2021б, 138–139]. 

В переводе Е. Синельщикова рассматриваемый эпизод предваряет описание 
событий в прошедшем времени: раздались; послышалось; уставился; началась. 
Однако далее отбивка нового абзаца сопровождается изменением глагольного 
времени: используя метафору операторской работы «камера» с героя переводится 
таким образом на экран, на котором показывают фильм. События самого фильма, 
как и у В. Бошняка, у Е. Синельщикова, описываются в настоящем времени: нагне-
тает; бредет; набрасываются; принимаются; струится; выглядит; и снова на-
брасываются; принимаются; струится; выглядит; бросают; сматываются; 
выхватывает (4д). Читателю словно предлагается самому ощутить себя зрителем, 
забыв о главном герое, а сюжетное время тем самым сближается с временем чи-
тательским. В отличие от перевода В. Бошняка, у Е. Синельщикова в следующем 
импрессивном композитиве настоящее время нарратива сохраняется; ощущения 
главного героя описываются сначала также в настоящем времени, и лишь затем в 
нарратив возвращается прошедшее время. Таким образом, воображаемая камера 
будто снова возвращается на свое первоначальное место, а морфосинтаксические 
средства трансформации временной перспективы создают своеобразную собы-
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тийную рамку. Отметим, что в двух других известных русских переводах рома-
на (А. Газова-Гинзберга и Е.В. Нетесовой) таких изменений глагольного времени 
не происходит, и читатель видит страшный фильм так же, как воспринимает всю 
историю главного героя, – глазами рассказчика; таким образом, весь рассказ ве-
дется в прошедшем времени, как это происходит в традиционном нарративном 
регистре повествования [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998, 25]. 

Таблица 4
4а and then 
there leaped out 
on this starry 
veck two mal-
chicks dressed 
in the heighth 
of fashion (...), 
and then they 
started to filly 
with him. You 
could slooshy 
the screams and 
moans, very re-
alistic, and you 
could even get 
the like heavy 
breathing and 
panting of the 
two tolchocking 
malchicks. They 
made a real 
pudding out of 
this starry veck, 
going crack crack 
crack at him with 
the fisty rookers, 
tearing his plat-
ties off and then 
finishing up by 
booting his nagoy 
plott (this lay all 
krovvy-red in the 
grahzny mud of 
the gutter) and 
then running off 
very skorry. Then 
there was the 
close-up gulliver 
of this beaten-up 
starry veck, 
and the krovvy 
flowed beautiful 
red.
[Burgess 2009]

4б (В. Бош-
няк) … на 
него наска-
кивают двое 
модно одетых 
мальчиков 
(...), и эти 
мальчики 
начинают с 
ним shustritt. 
Слышатся 
его vskritshi и 
стоны, очень 
натуральные, 
и различа-
ется даже 
пыхтенье и 
хаканье маль-
чиков, кото-
рые его бьют. 
Мальчики де-
лают из этого 
veka настоя-
щую котлету 
(...) (он лежит 
уже весь в 
крови и грязи, 
сваленный в 
придорож-
ную канаву), 
после чего, 
конечно же, 
malltshiki ско-
ренько rvut 
kogti. Потом 
крупным 
планом tykva 
этого изби-
того veka; 
красиво стру-
ится красная 
кровь. 
[Бёрджесс 
2001]

4в nagle wy-
skoczyli na 
niego dwaj 
małysze (...) 
i wzięli się z 
nim figlować. 
Słychać było 
każdy jego 
wrzask i jęk, 
całkiem po 
nastojaszczy, 
daże zmacha-
ny oddech i 
sapanie tych 
dających wy-
cisk małyszów. 
Przerobili go 
sawsiem na 
budyń, tego 
chryka, przysu-
wając łup łup 
łup z piąchy, 
obdarłszy go 
do imentu z 
łachów i na 
zakończenie z 
buta w tę gołą 
płoć (walającą 
się czerwono 
i krwawo w 
szajsowatym 
błocku rynsz-
toka) i precz 
odbiegli raz 
dwa raz. A po-
tem zbliżenie 
na baszkę tego 
ciężko złomo-
tanego chryka, 
jucha ciekła z 
niej krasno i 
przekrasno.
[Burgess 1999]

4г І раптом на 
нього наки-
нулися два 
мальчіка, (...), 
і почали зну-
щатися над 
старим. Було 
чути його 
зойки й сто-
гін, усе дуже 
природно, я 
чув навіть, як 
ті два маль-
чіка відсапу-
ються. Вони 
зробили із 
старпьора 
справжній 
пудинг – мо-
лотили його 
– туф-туф! 
– кулаками, 
роздирали 
на ньому 
одєжду, а тоді 
копнули но-
саками нагоє 
тєло (воно 
вже валялось 
окровавлєн-
ноє в брудно-
му слизькому 
рівчаку) і 
бистро зми-
лися. Після 
цього з’я-
вився вели-
ким планом 
голівер того 
замордовано-
го чєловєка; 
гарною ців-
кою струму-
вала червона 
кров…
[Бёрджесс 
2003]

4д (Е. Си-
нельщиков) 
… и вдруг, 
откуда ни 
возьмись, на 
него набра-
сываются 
два парня и 
принимают-
ся методично 
его избивать. 
Крупным 
планом его 
обезумевшее 
от боли и 
страха лицо, 
по которому 
струится 
ярко-красная 
кровь. Все 
выглядит 
очень нату-
рально, как 
бы отснятое 
скрытой ка-
мерой.
(...) Леденя-
щий душу 
хруст костей. 
Убийцы 
бросают 
труп (...) в 
придорож-
ную канаву 
и скоренько 
сматывают-
ся. Заключи-
тельный кадр 
этого эпизода 
выхватыва-
ет обезобра-
женное лицо 
трупа.
[Бёрджесс 
1991]
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Переводческий прием, позволяющий использовать глагольные формы 
времени для смещения точки наблюдения и сокращения или увеличения вре-
менной дистанции между описываемыми событиями в прошлом, временем 
рассказа (авторским временем) и временем прочтения, обнаруживаем также 
в польском переводе «Заводного апельсина». Однако переводчик использует 
иную, чем в русских переводах, стратегию. События первого фильма описыва-
ются в прошедшем времени (wyskoczyli, wzięli, słychać było, przerobili, odbiegli, 
ciekła: пример 4в), лишь использованные причастные формы устанавливают 
относительную точку отсчета, одновременную с происходящим на экране 
(dających wycisk, walająca się). В следующем абзаце повествование снова воз-
вращается к прошедшему времени. Однако композитив, посвященный описа-
нию второго фильма (см. таблицу 5), оформляется уже в настоящем времени 
(за исключением вводной рамочной фразы: ср. wszedł и robi, wrzeszczy, leci, 
5в), создавая кинематографический эффект “наплыва” и ускоряя тем самым 
сюжетное время, что хорошо заметно при сравнении с русскими переводами, 
где используется нарративное прошедшее время, создающее эффект остране-
ния (пример 5б, 5д): 

Таблица 5

5а This time 
the film 
jumped right 
away on a 
young devotch-
ka who was 
being given 
the old in-out 
by first one 
malchick then 
another then 
another then 
another, she 
creeching away 
very gromky 
through the 
speakers and 
like very pa-
thetic and trag-
ic music going 
on at the same 
time
[Burgess 2009]

5б (В. Бош-
няк) В этот 
раз на экране 
сразу появи-
лась моло-
денькая kisa, с 
которой про-
делывали до-
брый старый 
sunn-vynn (...) 
причем из ди-
намиков нес-
ся ее истош-
ный kritsh 
пополам с 
печальной и 
трагической 
музыкой. 
[Бёрджесс 
2001]

5в Ten wszedł 
prosto na 
młodziutką 
dziulkę, jak 
najpierw jeden 
malczyk robi 
jej nasilno 
to stare tam i 
nazad, (...) a 
ona w głośni-
kach wrzesz-
czy gromko 
i wprost 
użasno, a 
przy tym leci 
muzyka przej-
mująca taka i 
tragiczna. 
[Burgess 
1999]

5г Цього разу 
показували 
юну дєвочку, 
яку взував 
спершу один 
мальчік, тоді 
другий, потім 
третій, а вона 
громко вере-
щала через 
гучномовці, 
з яких водно-
час линула 
патетична й 
трагічна му-
зика.
[Бёрджесс 
2003]

5д (Е. Синель-
щиков) Теперь 
те же мальчики 
отловили где-то 
молоденькую 
девчонку и, 
сорвав с нее 
одежду, по оче-
реди делали с 
ней знакомое 
«туда-сюда-ту-
да-сюда». (...) 
Нечеловеческие 
вопли бедной 
герлы, казалось, 
вливались пря-
мо мне в душу. 
Им вторила 
полная трагизма 
симфомузыка. 
[Бёрджесс 1991]
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В польском переводе прошедшее время в нарративе создает, таким 
образом, композиционную рамку для событий фильма, переживаемых 
читателем (зрителем) как современных ему. Оно оказывается также узу-
альным способом оформления импрессивных врезок: именно в прошед-
шем времени последовательно описываются ощущения героя-рассказчи-
ка, причем здесь рассматриваемые языковые версии переводов совпада-
ют и воспроизводят логику оригинала. 

В украинском переводе (см. примеры 4г, 5г) для описания событий 
на экране используются преимущественно формы прошедшего времени, 
исключение составляет фраза я чув навіть, як ті два мальчіка відсапу-
ються (4г), что сопровождается сменой перволичной перспективы на 
третьеличную и помогает сместить фокус с рассказчика на экран. При 
этом дополнительно важную роль в конструировании хронотопа играет 
чередование перфектных (совершенного вида) и имперфектных (несо-
вершенного вида) форм, воспроизводящих временную последователь-
ность действий и тем самым участвующих в создании динамизма: ср. 
Вони зробили (СВ) із старпьора справжній пудинг – молотили (НСВ) 
його (...) кулаками; роздирали (НСВ) на ньому одєжду; з’явився (СВ) 
(... ) голівер того замордованого чєловєка; – цівкою струмувала (НСВ) 
кров (ср. функцию польских причастий одновременности). В следую-
щем композитиве (пример 5в), фактически целиком построенном на им-
перфектных формах, призванных подчеркнуть мучительную нескончае-
мость жестокого видео, не разграничивающих время рассказчика и вре-
мя фильма (показували ср. взував, верещала, линула), перфектные формы 
(з’явився) не только помогают выстроить внутренний хронотоп, но и 
зафиксировать смену наблюдательного пункта: в самом конце возвраща-
ется перволичное повествование в прошедшем перфектном времени (я 
відчув, що захворів), замыкающее композиционную рамку.  

Третий фильм, который вместе с рассказчиком вынужден воспри-
нять читатель, польский переводчик (таблица 6, пример 6б) вводит в по-
вествование при помощи последовательного чередования форм прошед-
шего времени (маркирующих действия нападающих, преимуществен-
но перфектных: przyszła, rozpirzyli, potrzaskali) и настоящего времени, 
имперфектных (передающих страдания жертвы: chce się wyczołgać, nie 
może się ruszyć, ginie) за исключением моментов, передающих динами-
ку происходящего (rozpirzyli прош.вр. i podpalają наст.вр; błagała прош.
вр. i ginie наст.вр). Однако пунктом наблюдения и фокусом повествова-
ния оказывается именно рассказчик: это его ощущения становятся той 
высшей точкой, на которой завершается данный композитив. Они пе-
редаются в прошедшем времени, создающем необходимую временную 
перспективу и фиксирующем разрыв между событиями на экране, дей-
ствием романа и моментом восприятия (wiedziałem, że mnie zemdli, więc 
uwrzasnąłem się). Одновременно прямая речь рассказчика, оформленная 
в будущем и настоящем времени (Będę rzygał; Błagam), является дискур-
сивным средством определенного сближения его с жертвой. 
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Таблица 6
6а The next 
lomtick of film 
was of an old 
woman who 
kept a shop 
being kicked 
about amid 
very gromky 
laughter by a lot 
of malchicks, 
and these mal-
chicks broke 
up the shop and 
then set fire to 
it. You could 
viddy this poor 
starry ptitsa try-
ing to crawl out 
of the flames, 
screaming and 
creeching, but 
having had her 
leg broke by 
these malchicks 
kicking her she 
could not move. 
So then all the 
flames went 
roaring round 
her, and you 
could viddy her 
agonized litso 
like appealing 
through the 
flames and the 
disappearing in 
the flames, and 
then you could 
slooshy the 
most gromky 
and agonized 
and agonizing 
screams that 
ever came from 
a human goloss. 
So this time I 
knew I had to 
sick up, so I 
creeched (...)
[Burgess 2009]

6б Следующий 
lomtik фильма 
посвящался 
тому, как ста-
рую женщину, 
хозяйку лавки, 
под громкий 
смех пинает 
ногами kodla 
парней, ко-
торые потом 
громят и под-
жигают лавку. 
Показано, как 
бедная старая 
ptitsa, вопя и 
стеная, пыта-
ется ползком 
выбраться 
из пламени, 
но malltshiki 
сломали ей 
ногу, и она не 
может дви-
нуться с места. 
В результате 
ее охватывает 
ревущее пламя, 
ее искаженное 
страданием, 
умоляющее 
litso прогля-
дывает сквозь 
огонь и исчеза-
ет, после чего 
доносится са-
мый громкий, 
кошмарный 
и душераз-
дирающий 
kritsh, какой 
только может 
вырваться из 
человеческой 
глотки.
Теперь я уже 
определенно 
должен был 
blevanutt, и я 
закричал (...)
[Бёрджесс 
2001]

6в Następny 
filmik był o 
starej babu-
li, co miała 
sklepik, jak 
banda mały-
szów przyszła 
ją skopać, 
pokładając 
się od grom-
kiego rechotu, 
i te malczyki 
rozpirzyli jej 
cały sklepik 
i podpalają 
go. Widać jak 
ta bidna stara 
próchniacz-
ka chce się 
wyczołgać z 
ognia, skrzy-
cząc i wrzesz-
cząc, ale nie 
może się ru-
szyć, bo te ma-
łysze kopiąc 
potrzaskali 
jej nogę. Więc 
te płomienie 
ogarnęły ją z 
hukiem i wi-
dać, że jej gęba 
w męczarniach 
jakby o coś 
błagała przez 
ten ogień i 
wreszcie ginie 
w ogniu, i 
słychać naj-
straszliwsze, 
udręczone 
i dręczące 
wrzaski, jakie 
mogło wydać 
głosiszcze 
ludzkie.
Teraz już wie-
działem, że 
mnie zemdli, 
więc uwrza-
snąłem się (...)
[Burgess 1999]

6г Наступ-
ний сюжет 
розповідав 
про літню кра-
марку, яку під 
громкій регіт 
перекидали 
між собою, 
мов м’ячик, 
кілька маль-
чіков. Потім 
ці мальчікі 
погромили 
крамницю й 
підпалили її. 
Було видно, 
як бідолашна 
стара ципа 
намагається 
виповзти з 
полум’я, скім-
лить, крічіт, 
одначе не 
може зрушити 
з місця, бо 
розбишаки 
мальчікі зла-
мали їй ногу. 
І ось язики 
полум’я з 
гуготанням 
зімкнулися 
над нею, на 
якийсь момент 
вигулькнуло 
її сповнене 
благання й 
муки ліцо і 
враз щезло у 
вогні; почувся 
такий громкій 
і болісний 
зойк, на який 
тільки здатна 
людина. 
Я відчув, що 
цього разу 
виблюю, і 
крикнув (...)
[Бёрджесс 
2003]

6д (Е. Си-
нельщиков) 
Следующий 
отрывок этого 
бесконечного 
фильма ярко 
напомнил мне 
один из эпизо-
дов моей про-
шлой жизни: 
группа разбу-
шевавшихся 
тинэйджеров в 
безумном без-
удержном ве-
селье громила 
магазинчик ка-
кой-то беспо-
мощной ста-
рухи. В былые 
времена это 
называлось у 
нас шоппин-
гом. Женщина 
ползла в луже 
собственной 
крови, волоча 
за собой сло-
манную ногу, 
как старая 
птица пере-
битое крыло. 
Покрушив все 
что можно, 
развеселив-
шиеся бойзы 
подожгли 
лавку, и я уви-
дел агонизи-
рующее лицо 
ее хозяйки, 
сжигаемой 
заживо, и даже 
почувствовал 
запах горелого 
человеческого 
мяса. Тут я не 
выдержал и 
заорал благим 
матом (...)
[Бёрджесс 
1991]
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В русской версии (В. Бошняк, пример 6б), в свою очередь, немногочис-
ленные формы прошедшего времени с перфектным значением (показано, сло-
мали) использованы в качестве фона, на котором разворачиваются действия 
фильма, приближенные к точке восприятия благодаря формам настоящего вре-
мени (пинает, громят, поджигает, не может двинуться, охватывает, про-
глядывает, исчезает, доносится). Только переключение «камеры» на главного 
героя-рассказчика изменяет время повествования на прошедшее (и я закричал), 
позволяющее вновь изменить фокус и создать ретроспекцию в моменте, пред-
шествующем введению прямой речи. 

В отличие от перевода В. Бошняка, в переводе Е. Синельщикова (6г) собы-
тия на экране описываются в прошедшем времени формами несовершенного 
вида (громила, ползла), с которыми контрастируют перфектные формы (напом-
нил, подожгли, увидел, выдержал, заорал), создающие эффект удаления от точ-
ки восприятия и способствующие объективации нарратива. Благодаря смене 
вида и характера описываемых событий в прошлом отмечается также эффект 
изменения скорости происходящего: оно то замедляется, то вновь ускоряется.

В украинском переводе композитива (6в) внутренний динамизм сцены 
передается также при помощи чередования различных форм глагольного вре-
мени. Фрагмент открывается имперфектными формами прошедшего времени 
(розповідав, перекидали), объединяющими авторское и сюжетное время и слу-
жащими экспозицией для переключения фокуса на экран, где при помощи пер-
фектных форм (погромили, підпалили) фиксируются страшные последствия на-
силия, на фоне которых ощущения жертвы передаются максимально прибли-
жено к читательскому пункту наблюдения в настоящем времени (намагається, 
скімлить, крічіт, не може зрушити). Таким образом, они подводят читателя 
к печальному итогу, описанному перфектными формами (зламали, зімкнулися, 
вигулькнуло, щезло), которые, в свою очередь, вновь сближают экранное время 
и время рассказа (ср. почувся зойк – я відчув, крикнув), которое знаменует сме-
ну планов: камера вновь переводится на рассказчика, от первого лица крича-
щего о своем ужасном состоянии. 

Итак, проведенный анализ морфосинтаксических средств, использован-
ных в рассмотренных композитивах переводного нарратива для создания ди-
намической временной перспективы, позволяет сделать вывод о том, что че-
редование видовременных форм глагола применяется переводчиками на сла-
вянские языки для актуализации одних событий с одновременным эффектом 
остранения других, что способствует созданию особого динамизма и вырази-
тельности повествования. События, описанные при помощи глагольных форм 
в прошедшем времени (включая личные и безагенсные, как украинские на -но, 
-то), должны восприниматься читателем как события прошлого, далекие и 
страшные воспоминания рассказчика. Показанные через посредничество рас-
сказчика, они отодвигаются на второй план повествования (что особенно за-
метно в случае с перфектными формами), создавая одновременно композици-
онную рамку для более актуального нарратива. Презентные формы призваны, 
в свою очередь, приблизить описываемые события к моменту восприятия, что 
позволяет сдвинуть фокус повествования, предоставив читателю возможность 
ощутить себя на месте главного героя, посмотреть на экран своими собствен-
ными глазами, приблизить события прошлого к настоящему времени. Кон-
трастное чередование видовременных глагольных форм (включая перфектные 
и имперфектные формы прошедшего времени), а также привнесение дополни-
тельной точки отсчета в рамках сюжетного времени при помощи (действитель-
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ных) причастий позволяет дополнительно углубить временную перспективу 
повествования, сделать события романа более яркими и наглядными в воспри-
ятии читателя. Проанализированные варианты переводов на славянские языки 
продемонстрировали связь между выбором основного морфосинтаксического 
средства конструирования нарратива не только с индивидуальными пристра-
стиями переводчиков, но и с национальными традициями в сфере перевода (ср. 
стремление русских переводчиков к передаче событий прошлого в презенсе) 
[Уржа 2021б]. 
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Л.Г. Чапаева (Москва)

«СПРАВОЧНОЕ МЕСТО РУССКОГО СЛОВА»
 КАК ИСТОЧНИК НОРМ XIX В.: ПРАВОПИСАНИЕ С ДВОЙНЫМИ 

СОГЛАСНЫМИ

Аннотация
Рассматриваемый в исторической перспективе словарь «Справочное ме-

сто русского слова» (1843 г.), первый словарь трудностей русского языка, от-
ражает становление с начала 40-х гг. XIX в. такого направления, как культура 
речи в русском языке, намечает пути работы нормализаторов русской речи. 
Цель исследования – анализ рекомендаций правописания двойных согласных 
в заимствованных словах на фоне реального употребления в текстах преиму-
щественно первой половины XIX в., а также в словарях и справочных издани-
ях, вышедших после «Справочного места». Такой путь позволяет определить 
временные границы усвоения орфографии заимствованного слова, подтвер-
дить или опровергнуть витальность того или иного выбора орфографического 
варианта. Поставленная цель определяет и основные методы исследования: 
описательный, сопоставительный, лексикографический. Информация в статье 
представлена в трех разделах: рекомендации написания с одним согласным, 
совпадающие с современной орфографией, рекомендации написания с удвое-
нием согласного, совпадающие с современной орфографией и рекомендации, 
противоречащие современной орфографии. Анализ показал, что в истории 
данного фрагмента русской орфографии параллельно идут два процесса: отказ 
от удвоения согласных даже в тех словах, где этимон, то есть слово-источник, 
имеет удвоенные согласные, и обратный: закрепление удвоенных согласных 
как результат влияния орфоэпии. Конкуренция орфографических вариантов 
подчас трудно объяснима, следует учитывать сразу несколько аспектов: влия-
ние традиции, авторитетность нормализаторов, узуальная частотность. 
Ключевые слова

Греч; дореформенная орфография; заимствованное слово; удвоенные со-
гласные; вариантность; русский язык XIX в.
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L.G. Chapaeva (Moscow)

“REFERENCE PLACE OF THE RUSSIAN WORD” AS A SOURCE OF 
19TH CENTURY NORMS: SPELLING WITH DOUBLE CONSONANTS

Abstract
Considered in historical perspective, the dictionary “Reference place of the 

Russian word” (1843), the first dictionary of difficulties of the Russian language, 
reflects the formation of such a direction as the culture of speech in the Russian 
language since the beginning of the 40s, and outlines the paths of work of normalizers 
of Russian speech. The aim of the study is to analyze the recommendations for 
spelling double consonants in borrowed words against the background of real use 
in texts mainly from the first half of the 19th century, as well as in dictionaries and 
reference publications published after the “Reference place of the Russian word”. 
This method allows us to determine the time limits of learning the orthography 
of a borrowed word, to confirm or refute the vitality of one or another choice of 
orthographic variant. The set goal also determines the main research methods: 
descriptive, comparative, lexicographic. The information in the article is presented 
in three sections: recommendations for spelling with one consonant, coinciding with 
modern spelling, recommendations for spelling with a double consonant, coinciding 
with modern spelling, and recommendations that contradict modern spelling. The 
analysis showed that in the history of this fragment of Russian orthography, two 
processes are taking place in parallel: the rejection of doubling consonants even in 
those words where the etymon, i.e. the source word, has doubled consonants, and 
the opposite: the consolidation of doubled consonants as a result of the influence 
of orthoepy. The competition of spelling variants is sometimes difficult to explain; 
several aspects should be taken into account at once: the influence of tradition, the 
authority of standardizers, and the frequency of usage.
Key words

Grech; pre-reform spelling; borrowed word; doubled consonants; variants; 
Russian language of the 19th century.

Проблемам русской дореформенной орфографии посвящено не так много 
работ, хотя в последнее время возрастает интерес к тем явлениям, которые в 
течение XIX в. были вариативны и вызывали споры. В частности, можно на-
звать работы В.В. Кавериной [Каверина 2017; Каверина 2019], Б.И. Осипова 
[Осипов 2010], А.А. Котова [Котов 2018], О.В. Кукушкиной [Кукушкина, Чжао 
2020], У.И. Турко [Турко 2015] и др. В.В. Каверина справедливо замечает, что 
орфография и отношение к ней в определенной степени отражают обществен-
ное сознание, а реформы во многом обусловлены экстралингвистическими 
факторами [Каверина 2019, 268]. В XIX в. появляются и первые справочники 
или словари неправильностей или трудностей в русской орфографии, посколь-
ку продолжала существовать широкая вариантность правописания. И первым 
таким изданием был словарик «Справочное место русского слова. Четыреста 
поправок» 1839 г. с рекомендациями в правописании некоторых слов. В 1843 г. 
в типографии Н.И. Греча вышло второе издание этого словарика, как заметил 
В.В. Виноградов, «нечто вроде сборника ходячих стилистических ошибок» 
[Виноградов 1982, 341]. Издание выпущено анонимно, но известно, что его ав-
тором является сын Н.И. Греча, Алексей Николаевич, журналист, переводчик и 
литератор. Поскольку А.Н. Греч не был ни филологом, ни составителем грам-
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матик, в своих рекомендациях он опирается на «Пространную грамматику» 
Н.И. Греча [Греч 1827]. В предисловии автор замечает: 

Въ Справочномъ Мѣстѣ Русскаго Слова собраны и исправлены 
ошибочныя выраженія, вкравшіяся въ нашъ разговорный и письмен-
ный языкъ, слова, произносимыя неправильно или употребляемыя не 
въ точномъ ихъ значеніи, и притомъ не одними простолюдинами, но и 
людьми образованными <…> и при составлении втораго изданія ис-
ключено до пятидесяти поправокъ, помѣщенныхъ въ первомъ, и по-
казавшихся излишними. Пятьдесят выкинутыхъ поправокъ замѣщены 
сотнею новыхъ, выбранныхъ изъ разговорнаго языка хорошаго обще-
ства, изъ новѣйшихъ сочиненій писателей, занимающихъ непослѣднія 
мѣста въ нашей литературѣ, изъ журналовъ и газетъ [Справочное ме-
сто… 1843, III–IV].

Для сопоставления рекомендаций А.Н. Греча и их отражения или не-
отражения в словарях использованы следующие источники: «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» В.И. Даля, вышедший через 20 лет после 
«Справочного места»; Справочный филологический «Указатель к “Спорным 
вопросам русского правописания”» Я.К. Грота, как наиболее авторитетного 
нормализатора, на мнения которого опирались авторы последующих орфогра-
фических словарей; «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной 
речи» В. Долопчева, отмечавшего в предисловии: 

Въ предлагаемый Словарь вошли ошибки фонетическія, эіимо-
логическія, синтаксическая и стилистическія, неправильности въ про-
изношении и удареніи, слова и выраженія областныя, замѣчаемыя въ 
разговорной рѣчи учащихся и людей болѣе или менѣе образованныхъ; 
внесены также неправильности, встрѣющіяся даже у опытныхъ писа-
телей и въ столичной печати, потому что и онѣ вкрались въ письмен-
ную рѣчь подъ вліяніемъ устной и повторяются подражателями [До-
лопчев 1909, II]. 

Кроме того, автор уточняет, что он «исключилъ ошибки, въ распростра-
ненности которыхъ не убѣдился» [Долопчев 1909, III], то есть приведенные им 
«ошибки» оказываются действительно распространенными в языке и речи еще 
второй половины XIX в. С другой стороны, отсутствие лексемы в его словаре 
может свидетельствовать о том, что вариантность в правописании отсутствует 
и норма вполне сформировалась. Привлекается для сопоставления и «Орфо-
графический словарь. Учебный и справочный, заключающий до 5 000 затруд-
нительных для правописания слов», составленный по академическим и дру-
гим словарям и дополненный по Гроту «кружком преподавателей», изданный в 
1913 г.; в некоторых случаях учитывается «Толковый словарь русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова, достаточно полно отразивший новые нормы ор-
фографии после реформы 1917–1918 гг.

Сопоставление рекомендаций автора справочника и наблюдения над узу-
сом наглядно показывают пути и время освоения тех или иных заимствований. 
Иллюстративный материал извлекался из Национального корпуса русского 
языка (далее – НКРЯ) с одной оговоркой: предпочтение отдавалось примерам 
из текстов, включенных в корпус в оригинальной орфографии, потому что со-
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временная орфография во многих случаях могла сформироваться в результате 
редактирования текстов:

Орфографический узус, как это было осознано в последние де-
сятилетия, – важный и самостоятельный объект лингвистического ис-
следования. Он является результатом сложного взаимодействия мно-
жества факторов, и этот результат часто существенно отличается от 
рекомендаций ученых [Кукушкина, Чжао 2020, 55]. 

Этим объясняется и то, что позиция автора «Справочного места» подчас 
выглядит противоречивой. А.Н. Греч, с одной стороны, против двойных со-
гласных в словах адрес (при том, что во фр. два с: adresse), процесс, искусный, 
галерея, драма, Валахiя (вместо Валлахiя), гостиный двор («не гостинной») 
и др., а с другой, – за удвоение согласных, например, в словах: аттестатъ, ди-
леттантъ, искусство, корридор, лоттерея. Автор «Справочного места» апел-
лирует к написанию заимствованных слов в языке-источнике, где либо есть, 
либо нет двойных согласных, но и эта апелляция не всегда соблюдается. Кроме 
того, пафос автора не всегда адекватен реальной ситуации в узусе, другими 
словами, написание, против которого он выступает, уже почти не отражается 
в текстах 40-х гг. XIX в. (по крайней мере, судя по данным НКРЯ). При этом в 
большинстве случаев автор «Справочного места» в своих рекомендациях ка-
жется более проспективным, современным, нежели последующие авторы. 

Рекомендации написания с одним согласным,  
совпадающие с современной орфографией

Адресъ (адресоваться). В «Справочном месте» рекомендуется написание 
слова с одним конечным согласным, но в узусе написания с двумя согласными 
чрезвычайно редки, по крайней мере в текстах первой половины XIX в. На-
пример: 

…из других городов надобно адрессоваться <…> в упомянутую 
Контору [Н.М. Карамзин. К Читателям Вестника // Вестник Европы, 
1802]; 

…приведи карету четверней съ человѣкомъ, который бы зналъ 
адрессы… [А.В. Дружинин. Письма иногороднего подписчика о рус-
ской журналистике, 1849]; 

Желающіе <…> могутъ обращаться въ Парижъ, по слѣдующему 
адрессу…» [Еще о Калифорнии // Москвитянин, 1850] [НКРЯ].

Я.К. Грот замечает: «Писать по-русски “адрессъ” (фр. Adresse) тѣмъ 
менѣе основательно, что на второй гласной нѣтъ ударенiя и потому двойного с 
вовсе не слышно» [Грот 1899b, 888]. В Словаре В. Долопчева слово отсутству-
ет, таким образом, орфография с одним согласным к концу века становится 
единственно возможной (см. также: [Орфографический словарь… 1913, 4]. В 
Словнике «Словаря русского языка XIX века» в качестве первой нормативной 
рекомендации дается ссылка как раз на «Справочное место» [Словник…].

Галерея (ит. Galleria, фр. gallerie). Орфографическая история этого слова 
любопытна, из нее видно, что автор «Справочного места» предлагает более 
перспективную орфографию, хотя и противоречит своему основному прин-
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ципу: ориентации на написание заимствованного слова в языке-источнике. В 
русском языке слово известно с начала XVIII в. [Черных 1993, I, 178], вариант-
ность написания также отмечается и в XVIII, и в XIX вв.:

…и в одном Оксфорте до 18 коллегий и к тому 4 галлереи или 
партикулярных домов [В.Н. Татищев. Разговор двух приятелей о поль-
зе науки и училищах, 1733]; 

До бывшаго в 1735-м году пожару, в сей Церкве были деревян-
ныя своды, кои и згорели; а оные побочныя галереи зделаны толко для 
укрепления стен [А.И. Богданов. Описание Санктпетербурга, 1751] 
[НКРЯ]. 

У Карамзина в «Письмах русского путешественника» (1793) исключи-
тельно галерея, а в начале XIX в. вдруг галлерея: «Дом его, построенный из 
гнилушек, казался великолепным, <…> везде огромные залы и галлереи…» 
[[Н.М. Карамзин]. Колодезь Истины // Вестник Европы, 1802] [НКРЯ], хотя 
в данном случае орфография, скорее, принадлежит корректору журнала. 
В орфографии с двумя согласными, вероятно, отражена общая тенденция, 
так как и в «Указателе» Грота предлагается подобное написание: «Галле-
рея (фр. galerie; ит. galleria; нѣм. Gallerie. Происхождение сомнительно)» 
[Грот 1899b, 896]. В.И. Даль помещает слово в статью ГАЛЕРА в таком на-
писании: «гал(л)ерея» [Даль 1955, I, 342]. У В. Долопчева слово как само-
стоятельная лексема не приводится, но встречается в комментарии к другой 
лексеме:

Коридоръ (н. зн. узкiй проходъ изъ комнаты въ комнату внутри 
дома) – галлерея (длинный ходъ вдоль или вокругъ зданiя, отлича-
ющiйся отъ коридора тѣмъ, что не заключается въ двухъ стѣнахъ). 
Окна этой комнаты выходятъ въ коридоръ (на галлерею) [Долопчев 
1909, 108–109].

То же в «Орфографическом словаре»: галлерея [Орфографический сло-
варь… 1913, 32]. Современная орфографическая норма неустойчива и в Сло-
варе под редакцией Д. Н. Ушакова, в котором в словарной статье заглавное 
слово дано следующим образом: «Гал(л)ерея <…> картинная галерея» [Тол-
ковый словарь русского языка 2000, I, 537]. Об истории усвоения слова гале-
рея см. подробнее: [Каверина 2017, 437–438].

Драматический. Слово отмечается в русском языке с 70-х гг. XVIII в. 
[Черных 1993, I, 266] как с двойной согласной, хотя в языке-источнике одна 
(фр. Drame, dramatique), так и с одной. И до 30-х гг. XIX в. встречается с 
удвоенной согласной: 

II. Поэзiя драматическая § 112 [А.C. Никольский. Основания 
Российской Словесности, 1807]; 

Всѣ ученые, особливо же трудившіеся надъ драмматически-
ми сочиненіями, бесѣдовали съ нимъ и пользовались его совѣтами 
[А.С. Шишков. Письма, 1821]; 

Драмматическаго писателя должно судить по законамъ имъ 
самимъ надъ собою признаннымъ [А.С. Пушкин. Письмо А. А. Бе-
стужеву, 1825.01.25]; 
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Французы перенимали у Грековъ, и сами сдѣлались образцами въ 
Драматическомъ искуствѣ [В.Л. Пушкин. Замечания о людях и об-
ществе, 1827];

Ваша Марѳа, Вашъ Петръ исполнены истинной драмматиче-
ской силы [А.С. Пушкин. Письмо М.П. Погодину, 1832.07.11] [НКРЯ]. 

В НКРЯ это последняя фиксация с удвоенной согласной. Исследуя элек-
тронный Корпус текстов А.С. Пушкина, созданный в МГУ, авторы статьи от-
мечают: 

Соотношение вариантов написания морфемы драм- в Корпусе 
таково: драм- (47): драма (30), драматический (16), драматургия (1) / 
драмм- (39): драмма (7), драммо-торжественный (1), драмматиче-
ский (29), драмматически (1), анти-драмматический (1) [Кукушкина, 
Чжао 2020, 60]. 

Во всех справочных источниках второй половины XIX в. и начала XX в. – 
орфография без удвоения согласной.

Карикатура. «У насъ обыкновенно пишутъ и печатаютъ: каррикатура; 
правильно: карикатура, потому что это слово по-Италіянски пишутъ caricatura, 
а не carricatura» [Справочное место… 1843, 48]. Слово известно в русском язы-
ке с середины XVIII в. (Черных приводит пример с двумя р), впрочем, в «Сло-
варе русского языка XIX века» указан 1790 г. и дается отсылка к «Словотол-
кователю» Яновского (см.: [Словник…]). Орфография с одной согласной до-
статочно быстро устанавливается, хотя последний пример в НКРЯ относится 
к 1860 г. (!): «Мы будемъ слѣдить за тобою, рисовать на тебя каррикатуры...» 
[А.В. Дружинин. Благотворительность особого рода, 1860] [НКРЯ]. Но грам-
матисты и лексикографы последовательны в рекомендации орфографии слова 
с одним согласным, начиная с указаний В.И. Даля. 

Литература. Слово в русском языке известно с 1720 г. (см.: [Словарь 
русского языка XVIII века 2000]). А.Н. Греч рекомендует написание с одной 
согласной, хотя в языках-источниках два т, и в латинском, и во французском 
litteratura, littérature. У Яновского слово дано с двумя согласными (см.: [Чер-
ных 1993, I, 485]). Параллельно слово употреблялось и с одной согласной, см., 
например: «Почти весь остатокъ сего тома занимаетъ Греческая Литература» 
[О иностранных книгах // Московской Журнал, 1791] [НКРЯ]. Важно то, что 
до середины XIX в. написание с двумя согласными еще встречается, см., на-
пример: 

…будучи врагомъ всякой полемики, что любя вообще самобыт-
ность, что отнюдь не заботясь о народности своего личнаго воззрѣнія 
на предметы, я душой уважаю литтературныя и другія мнѣнія всѣхъ 
и каждаго, ибо желаю остаться въ покоѣ при своихъ собственныхъ [От 
издателя [Предисловие к «Письмам из Болгарии»], 1833]; 

и еще позднее: 
Опочинин представлял пианистов. Литтературные разговоры. 

Рано спать [П.И. Чайковский. Дневник (1889) // Дневники П.И. Чай-
ковского, 1873–1891] [НКРЯ]. 

В связи с этим рекомендация Греча действительно является актуальной.
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Привилегия. Столь же актуальной является реакция Греча на известную 
ему практику употребления слова привилегия не только с одной, но и с двумя 
согласными л. См., например, достаточно поздний пример такого употребле-
ния: 

Г. Крестовскій, писатель тоже весьма умный <…> за прошлый 
мѣсяцъ онъ употребилъ во зло привиллегію поэтовъ и бельлетристовъ 
быть тонкими во вредъ свѣжести [А.В. Дружинин. Письма иногород-
него подписчика о русской журналистике, 1853]. 

Но начиная со Словаря В.И. Даля, то есть с 60-х гг. XIX в., орфография 
слова закрепилась в современном виде.

Рекомендации написания с удвоенными согласными, совпадающие с 
современной орфографией

Аттестатъ. В данном случае пафос автора в рекомендации писать 
слово с двумя согласными т кажется чрезмерным, так как уже с начала 
XVIII в., когда слово пришло в русский язык, наблюдается преимуще-
ственно современная орфография. Впрочем, зарегистрировано и несколь-
ко довольно поздних написаний с одной согласной, например, в переписке 
А.С. Пушкина: 

Гр. при отставкѣ получилъ отъ меня въ видѣ атестата плюху 
за что онъ было вздумалъ произвести возмущеніе и явился ко мнѣ 
съ военною силою, т. е. съ квартальнымъ [А.С. Пушкин. Письмо 
П.В. Нащокину, 1831.09.03]; 

Или: 
За служение трехлетия 1-м гласным получил от Новоторскаго 

общества в знак благодарности атестат [И.Н. Масленников. Кни-
га записи погоды и сообщений по Торжку, 1834–1874] [НКРЯ]. 

Впрочем, и В.И. Даль предлагает написание с одним согласным т: 
атестатъ [Даль 1955, I, 28], но в остальных справочниках устанавливается 
правописание с двумя согласными. Следует заметить, что и в целом пози-
ция Даля состояла в том, чтобы отказаться от удвоения согласных, многие 
иноязычные заимствования в его Словаре даются с одной согласной.

Биллиардъ. Написание слова биллиардъ, пришедшего в русский язык 
в первой трети XVIII в., по мнению П.Я. Черных, с конца XVIII в. вполне 
устойчиво; при сокращении гласного в основе пишется один согласный би-
льярд [Черных 1993, I, 90]. Вариантные написания изредка отмечаются в 
конце XVIII в. и на рубеже XVIII и XIX вв.:

Трахтир с биллиардом [А.Н. Радищев. [Записки путешествия 
из Сибири], 1797]; 

Бокума он нашел играющаго на билиарде… [А.Н. Радищев. 
Житие Федора Васильевича Ушакова, 1789] [НКРЯ]. 

Случаи написания с одним согласным в 30–40-х гг. XIX в. позволяют за-
ключить, что орфография слова еще неустойчива: 
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Въ общихъ комнатахъ есть биліардъ, шахматы, шашки... 
[Н.И. Греч. 28 дней за границею или действительная поездка в Герма-
нию, 1835]; 

Иногда сбирались танцовать у директора, и кадеты играли в би-
лиард [Н.И. Андреев. Воспоминания офицера 50-го егерского полка 
(1844) // Русский архив, 1879] [НКРЯ]. 

В Словаре Даля, в противоречии с его общей установкой, слово дано 
с удвоенной согласной в случае сохранения гласного и: биллiардъ и бил-
лiардный [Даль 1955, I, 87]. Я.К. Грот предлагает один вариант написания: 
бильярдъ [Грот 1899b, 890]. 

Иллюминация. Включение слова в список слов с вариантностью на-
писания кажется странным, поскольку орфограммы с одним л в НКРЯ не 
зафиксированы, то есть узус вполне устойчив, хотя Даль предлагает напи-
сание с одной согласной: илюминацiя [Даль 1955, II, 42]. 

Искусство, искусственный. Фиксируется несколько примеров с двой-
ным с в первом случае и одним во втором: 

Можно также поддѣлать исскуствомъ въ мраморѣ цвѣты, какъ 
чрезъ огонь, такъ и безъ онаго [Зрелище природы и художеств, 
1784]; 

Мальчики бѣгали передъ нами и показывали намъ свое исс-
куство въ воинскихъ упражненіяхъ [В.М. Головнин. Путешествие 
шлюпа «Диана»..., 1809]; 

Особенное исскуство въ управленіи денежными дѣлами пока-
зано было Кельнцами, превзошедшими въ этомъ отношеніи даже 
флорентинцевъ, у коихъ было высшее училище для преподаванія 
финансоваго дѣла [Ф. Барановский. Переводы, 1840]; 

Мы уже сказали (въ статьѣ О современномъ исскуствѣ пѣнія, 
нѣсколько словъ о переворотѣ, совершенномъ Россини въ драма-
тическомъ искусствѣ введеніемъ руладъ и фіоритуръ въ партиціи 
[Ф.М. Толстой. Несколько слов о Россини, 1853] [НКРЯ]. 

Даль, как и ожидалось, приводит слово с одним согласным: искуство, 
искуственный. Я.К. Грот по поводу этого слова заметил следующее: 

Въ словѣ искуство этимологiя требуетъ сохраненiя с (корень 
кус) передъ окончанiемъ ство. Большею частью и пишутъ искус-
ство, хотя для избѣжанiя стеченiя четырехъ согласныхъ позволи-
тельно было бы опускать одно с <…> опущенiе послѣдней соглас-
ной въ корнѣ не противно законамъ русскаго словобразованiя [Грот 
1899a, 693].

В Словаре Долопчева лексема отсутствует, подтверждая победу напи-
сания с удвоенной согласной.

Рекомендации, противоречащие современной орфографии

Дилеттантъ. Автор «Справочного места» замечает: «Обыкновенно 
пишутъ: диллетантъ. Должно писать: дилеттантъ, потому что это слово 
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происходитъ отъ Италіянскаго dilette» [Справочное место… 1843, 30–31]. 
Вариантность написания слова (диллетант, дилеттант) фиксируется в тек-
стах еще и 50-х гг. XIX в., вот несколько примеров: 

Боало и его послѣдователи были въ полномъ смыслѣ поэтами 
извѣстнаго кружка; пьесы давались для богатыхъ диллетантовъ [О 
современной критике во Франции // Современник, 1850]; 

…дилеттанты того времени помнятъ ея успѣхъ [Несколько 
слов о госпоже Зонтаг // Москвитянин, 1850]»; 

Дилеттантъ, о которомъ идетъ рѣчь... [Ф.М. Толстой. Фанта-
стический раcсказ, 1853]» [НКРЯ]. 

Но уже в начале XIX в. появилось и современное правописание: 

Онъ въ старину былъ франтомъ, Поэтомъ-дилетантомъ... 
[П.А. Вяземский. Письма А.И. Тургеневу, 1822]; 

Только въ искусствѣ чувствую я мои силы; въ теоріи же я вѣчно 
мучусь съ началами: здѣсь я просто дилетантъ [С.П. Шевырев. Гер-
дер, Шиллер и Гёте // Московский наблюдатель, 1837] [НКРЯ]. 

Даль, в соответствии со своими взглядами на удвоенные согласные, в дан-
ном случае предлагает как раз современное написание: дилетант [Даль 1955, 
I, 436]. Тем не менее, Грот фиксирует слово с двумя т [Грот 1899b, 898], а в 
словарях начала XX в. устанавливается орфография без удвоенных согласных 
(см.: [Орфографический словарь… 1913, 41]).

Корридоръ. Автор вновь отсылает к «иностранному языку», то есть 
французскому corridor. П.Я. Черных называет такое написание устаревшим, 
а заимствование слова относит к концу XVIII в. [Черных 1993, I, 429]. В тек-
стах начала XIX в. подобная орфография достаточно частотна и фиксируется 
вплоть до конца 50-х гг. (в данном случае речь не идет об изменении семантики 
слова). Например: 

…лестница и церковь и корридоры высечены в камне [А.С. Гри-
боедов. Отдельные заметки, 1822–1825]; 

Въ другомъ отдѣленіи, сообщающемся съ первымъ посредствомъ 
корридора, въ которомъ устроена лъстница для всхода на палубу 
[Н.И. Греч. 28 дней за границею или действительная поездка в Герма-
нию, 1835]; 

Проходя по темному корридору, ведущему за кулисы… [Ф.М. Тол-
стой. Фантастический рассказ, 1853]; 

Обе половины сообщаются между собой маленькими проходца-
ми, корридорцами, чуланчиками [П.В. Анненков. Февраль и март в 
Париже 1848 года, 1859–1862] [НКРЯ]. 

Параллельно отмечено современное правописание, при этом даже ранее, 
чем с удвоенной согласной: 

Каждая отдѣленная малая комната должна имѣть свой кабинетъ 
и свой гардеробъ; а всему сообщенїе способомъ коридора [В.А. Лев-
шин. Всеобщее и полное домоводство, часть I, 1795] [НКРЯ]. 
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Правда, большая часть иллюстраций с нормативным написанием предла-
гается в текстах, данных в современной орфографии. Даль, конечно, дает сло-
во без удвоения согласных [Даль 1955, II, 164]; и далее во всех привлеченных 
нами источниках то же, хотя «память» об устаревшем написании сохраняется и 
В. Долопчев вынужден дать форму корридор с отсылкой к коридор [Долопчев 
1909, 108–109].

Лоттерея. В данном случае, вероятно, столкнулись первоначальное за-
имствование из итальянского еще в начале XVIII в. (ср. ит. Lotteria) и более 
позднее из французского (ср. фр. Loterie) (см.: [Черных 1993, II, 492]). На 
французский источник ссылается и Грот [Грот 1899b, 907], в дальнейшем все 
лексикографы останавливаются на варианте без удвоения согласных. В «Сло-
варе русского языка XVIII века» есть подробная статья о лексемах лотерея, 
лотерейный с примерами употребления как с одной согласной, так и с удвоен-
ной, кроме того, с вариантом лотерия, но лотерейный [Словарь русского языка 
XVIII века 2000, 233].

Процесъ. Написание с одной согласной поддерживает только В.И. Даль 
[Даль 1955, III, 526], в остальных справочных материалах лексема приводится 
с удвоенной конечной согласной. Любопытно, что не только в XVIII в., но и в 
начале XIX в. орфография с одним согласным действительно отмечается: 

…лишены будете по определению судебнаго печатного процеса 
[В.Н. Татищев. Наказ комиссару екатеринбургских заводов Федору 
Неклюдову, 1723];

Не худо бы мнѣ переслать и весь процесъ (и Вѣстн. и Дамс. Жур.) 
[А.С. Пушкин. Письмо Л.С. Пушкину, 04.1825]; 

Тутъ совершался великій химическій процесъ [Ф.Н. Глинка. Чу-
десная сопутница, 1827] [НКРЯ].

Таким образом, «Справочное место русского слова» в большинстве слу-
чает отражает утвердившееся со временем правописание иноязычных слов 
с удвоенными или, наоборот, с одиночными согласными. Словарик имеет 
небольшой объем, но он, несомненно, ценен для изучения истории русской 
орфографии, поскольку он первый в ряду словарей трудных случаев рус-
ского правописания и важен как источник по истории изучения принципов 
формирования литературной нормы. Рассматриваемый в исторической пер-
спективе, словарь отражает становление с начала 40-х гг. XIX в. такого на-
правления, как культура речи в русском языке, намечает пути работы норма-
лизаторов русской речи. Для середины XIX в. некоторыми исследователями 
отмечается усиление тенденции «к консонантному удвоению в иноязычиях, 
и данный процесс захватывает даже те слова, в этимоне которых не было 
удвоенных согласных» [Каверина 2017, 439]. На наш взгляд, это не един-
ственная тенденция, так как анализ показал, что идет и обратный процесс: 
к отказу от удвоения даже в тех словах, где этимон, то есть слово-источник, 
имеет удвоенные согласные. Конкуренция орфографических вариантов под-
час трудно объяснима: влияет и традиция правописания, и авторитетность 
нормализаторов, и узуальная частотность. И в современной орфографии не 
существует четких и строгих правил правописания иноязычных (и не только) 
слов, где возникают проблемы с удвоенными или одиночными согласными. 
Норма устанавливается орфографическими словарями и часто требует запо-
минания. Исследование показало, что эта проблема была заложена изначально 
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и во многом была связана с одновременным заимствованием лексемы из раз-
ных языков-источников.
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ОРАТОРСТВО В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ  
ИСКУССТВ АБХАЗОВ

Аннотация
В фокусе исследовательского внимания искусство ораторства у абхазов, 

рассматриваемое комплексно в системе прочих традиционных форм исполни-
тельского искусства. Цель работы – анализ характерных особенностей оратор-
ства, ставящих его в один ряд с другими формами народного и индивидуаль-
но-творческого жанра. В круг задач исследования входит: анализ взаимосвязи 
музыкального и песенного фольклора с ораторским искусством, выявление 
традиционных черт публичной речи, обусловленных влиянием иных форм 
исполнительского мастерства. Согласно авторской гипотезе, песенно-хорео-
графические и ораторские традиции абхазов очень схожи. Ораторство форми-
ровалось в контексте других образцов культуры, соответственно, оно испыты-
вало их влияние, обогащалось и трансформировалось под их воздействием, 
что подчеркивается общностью черт исполнительского этикета и композиции. 
В культуре публичных выступлений абхазов оратор выполняет роль «соли-
ста-проводника», выводящего основную «мелодию» повествования, а аудито-
рия, как хор, взаимодействует с оратором рефлексируя и как бы сопереживая 
ему. Причем смысл «подпевания» состоит не просто в поддержке «солиста», а 
в духовном слиянии оратора и внемлющего народа, (со)общении, (со)творении 
смысла. В этом постоянном контакте с аудиторией прослеживается социальная 
функция оратора как посредника в самом широком смысле, выразителя народ-
ной воли. Своеобразие ораторского стиля абхазов состоит в верности традици-
ям публичных выступлений, формировавшихся веками, при одновременном 
стремлении к импровизации и демонстрации индивидуальности. В результа-
те исследования выявлены структурные параллели в ораторском искусстве с 
культурой традиционного песнопения и танца. Показано, что особенной чер-
той в эстетике публичных выступлений абхазов является вопросно-ответная 
стилистика с элементами коллективного рефлексирования, которая свойствен-
на этно-ментальности и эмоциональному темпераменту народа. Подобная дра-
матургическая диалогика с обязательным взаимодействием выступающего и 
слушателей – отличительная особенность ораторского стиля многих народов, 
сохранивших архаичные черты, в том числе и абхазов. 
Ключевые слова

Ораторство; народная песня; танец; исполнительское искусство; публич-
ная речь; этикет; композиция.
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PUBLIC SPEAKING IN THE SYSTEM OF TRADITIONAL 
FORMS OF ARTS OF THE ABKHAZIANS

Abstract
The focus of research is on the art of public speaking among Abkhazians, 

considered comprehensively in the system of other traditional forms of performing 
arts. The purpose of the work is to analyze the characteristic features of speaking 
in public considered on a par with other forms of collective and individual 
creative genres. The scope of the research includes the analysis of the relationship 
between musical, song, dance folklore and traditional public speech considering 
their interchange and influence of other forms of performing skills. According 
to the author’s hypothesis, the song-choreographic and oratory traditions of the 
Abkhazians are very similar since they were formed in the context of other cultural 
patterns, which is emphasized by the common features of performing etiquette 
and composition. In the culture of public speaking of the Abkhazians, the speaker 
performs the role of a “soloist-guide”, bringing out the main “melody” of the 
narrative, and the audience, like a choir, interacts with the speaker reflecting and 
giving the certain reaction. Moreover, the meaning of “singing along” is not just in 
supporting the “soloist”, but in the spiritual fusion of the speaker and the audience, 
in (co)communication, (co)creation of the meaning. In this constant contact with 
the audience, the speaker’s social function is traced as an intermediary in the 
broadest sense, the voice of the people’s will. The peculiarity of the Abkhazian 
public speaking style consists in loyalty to the traditions formed over the centuries, 
while striving for improvisation and demonstration of individuality. The study 
revealed structural parallels in oratory traditions with those of singing and 
dance. A special feature of Abkhazian public speeches is a question-and-answer 
style with elements of collective reflection, which is characteristic of the ethno-
mentality and emotional temperament of the people. Such a dialogue with the 
obligatory interaction of the speaker and the audience is a distinctive feature of 
the oratory style of many peoples who have preserved archaic features, including 
the Abkhazians. 
Key words

Oratory; folk song; dance; performing arts; public speaking; etiquette; 
composition.

Введение
Искусство слова тесно связано с национально-исполнительской традици-

ей и ею обусловлено, поэтому ораторство должно рассматриваться в контексте 
других образцов исполнительского искусства, как неотъемлемое звено этно-
культуры. Ораторство в определенной степени является выразительным экви-
валентом народной песни и танца, которые сопровождаются определенными 
типами жестов и телодвижений (кинесика); учитывают пространственную 
дистанцию участников (проксемика); передают содержание музыки через ми-
мику и т.д. Вообще для риторики важное значение имеет связь вокальных, ин-
струментальных и танцевальных жанров. Общей для данных видов искусств 
является возможность с их помощью выражать эмоции, порывы души. Связь 
движения, музыки и слова описана многими исследователями [Mather 1987; 
Ranum 1986; 2001; Дружинин 2002; Захарова 1983; Пылаева 2011; 2015]. В 
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частности, они обосновали соотношение музыкального и визуально-хореогра-
фического компонентов, координируемых риторикой. 

Риторические традиции, уходящие корнями в глубокую античность, про-
низывают все сферы художественного творчества, которые связаны с владе-
нием голосом (pronuntiatio – произнесение), владением телом (executio – ис-
полнение) и умением донести свои мысли и чувства (expressio – выражение). 
Считалось, что тот, кто не знаком с правилами ораторского и поэтического ис-
кусства не может написать хорошую музыку, поставить танец или спектакль. 
К примеру, считалось, что И.С. Бах прекрасно разбирался в риторике, поэтому 
современники писали о нем: «…не только с удовольствием слушаешь его, ког-
да он с основательным знанием говорит о сходстве и согласии музыкального и 
ораторского искусства, но восторгаешься мастерским применением сказанно-
го в его сочинениях» [цит. по: Швейцер 1965, 133].

Ну и конечно, все жанры исполнительского искусства, которые так или 
иначе связаны с ораторством, объединены творческими потенциями в самом 
широком смысле и общей целью – желанием растрогать публику и понравить-
ся ей, или, как писали античные философы, docere, delectore, movere – убедить, 
усладить, взволновать, ведь «жизнь находится не только вне искусства, но и в 
нем, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, 
политической, познавательной и иной» [Бахтин 1975, 29]. Именно риторика с 
ее изначальным универсализмом раздвинула границы искусств, от театра до 
поэзии, стимулировав многие важные открытия, поэтому по сей день эта наука 
остается востребованной и представляет значительный интерес для специали-
стов, изучающих определенные пласты этнокультуры.

Основная часть
Культура ораторства у абхазов происходит из глубоких по содержанию и 

красивых по форме образцов устного народного творчества. Эпические фоль-
клорные традиции стали питательной средой для становления словесного 
искусства, которое формировалось на основе традиционных форм сказитель-
ства. Оно также заимствовало композиционно-стилистические особенности 
народных песен и танца. Нартский эпос, песни, сказки, притчи и сказания, 
пронизанные мудростью и этнической аксиологией, существенно повлияли не 
только на формирование нравственного самосознания народа, но и на его ин-
теллектуальные и творческие потенции.

И по сей день фольклорные вкрапления отличают речь оратора-абхаза. 
Красноречивым считается человек, который широко использует изобразитель-
но-выразительные средства, традиционные формулы и клише, риторические 
принципы, характерные для устного народного творчества. Мастер слова в 
представлении абхазов должен быть настоящим знатоком фольклора и часто 
приводить пословицы и поговорки, чтобы в полной мере задействовать об-
разное мышление для передачи своих мыслей. Обычно оратор начинает свою 
речь с пословицы: «Не сказав начало (речи), не скажешь и конца». Подобным 
зачином оратор погружает слушателей в предысторию вопроса, создает соот-
ветствующий контекст для своего выступления. Употребляя в речи пословицы, 
поговорки, афоризмы и фразеологические обороты, составляющие фольклор-
ный фонд лингвокультуры, оратор диалектически продолжает национальные 
художественные традиции и создает фон, который актуализирует коллектив-
ную память, а также придает структурную оформленность речи и фокусирует 
внимание слушающих на теме. 
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Фольклорные виды искусства построены на обязательном соучастии-им-
провизации. Стихийная свобода изложения мыслей – характерная черта иди-
остиля оратора-абхаза. В этом осознанном стремлении личности выразить 
важное по-своему, оставаясь при этом строго в пределах допустимого по эти-
кету, в рамках символико- и ценностно модулирующей системы, состоит ори-
гинальность оратора-абхаза. Собственный стиль и манера мыслить, выражать 
чувства и описывать окружающую действительность – делало фигуру оратора 
узнаваемой, а значит особо почитаемой в обществе [Агрба 2020, 100–101]. 

Традиционная ораторская речь абхазов – это структурно и содержательно 
оформленная согласно традиционным канонам и речевому этикету импро-
визация. Г.Д. Гачев считает, что вообще импровизация свойственна народам 
южным, темпераментным, общительным, в отличие от словесной драмы, ко-
торая «развилась у народов северных, где природа располагает к сидению, 
замкнутости в помещении, к сосредоточению, уходу в себя…» [Гачев 2008, 
229]. Российский кавказовед П.К. Услар охарактеризовал импровизацию в 
исполнительстве горцев следующим емким определением: «Если импрови-
зация была удачна, то она повторяется не раз и, наконец, становится ходячею 
песнею, но к ней неприменима русская пословица “из песни слова не выки-
нешь”» [Услар 1868, 33]. «Солист в абхазских народных песнях свободен в 
проявлении великолепия своего голоса и богатого импровизаторского искус-
ства. Он уверен, что хор внимательно слушает и поддерживает его, и в любой 
момент готов эмоционально откликнуться нахлынувшему на него чувству» 
[Чанба 2011, 188].

Неслучайно мы находим структурные параллели в ораторском искусстве 
с культурой традиционного песнопения. Здесь также взаимодействие с ау-
диторией строится по принципу противопоставления-отталкивания и при-
тяжения-слияния. Подчеркнем, что «хоровая песня: диафония, антифонный 
стиль исполнения, мелодические рецитации солиста на фоне хора – типичная 
форма абхазского музыкального фольклора. Эта особенность в частности ха-
рактерна для героических песен, в которых солисту (абх. ахкызхуо, ахкызку 
– говорящий главное), так же, как и оратору, отводится главенствующая роль. 
Хор же (абх. аргызра – досл. “стонать”) сопровождает его “почтительно” ти-
хим пением, иногда сливаясь с солистом в окончаниях музыкальных фраз 
строгим, непрерывным “о…”, “уа…”, как бы в знак одобрения и поддержки. 
Примечательно, что каждый абхазец может и должен участвовать в “аргыз-
ра”, когда звучит коллективная песня, тогда как “ахкызхуо” может быть не 
каждый» [Судакова 1984, 29–32].

Подобная специфика обусловлена историческими условиями жизни и 
развития народа, а также своеобразием национальных черт психики. «Солист 
выступает лидером в создании композиционного целого, творцом в поиске 
оптимального интонационного воплощения поэтического текста, “режиссе-
ром” ансамблевой “постановки” песни. Ролевая “обозначенность” солиста 
отражает отношение этнических сообществ к музыкантам… Личность со-
листа представительствовала в качестве носителя и законодателя певческой 
традиции, а его музыкально-поэтическое мастерство уподоблялось оратор-
скому искусству тхамады. Так лидер певческого ансамбля (так же, как и ли-
дер в игрище) призван создать атмосферу высокого эмоционального накала, 
настроить коллектив на определенный тип деятельности… Напев ансамбле-
вой партии ассоциируется с общиной, коллективом, который подхватывает, 
поддерживает и оценивает напев солиста» [Вишневская 2015, 188].
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Подобным же образом и в культуре публичных выступлений абхазов – ора-
тор выполняет роль «солиста-проводника», выводящего основную «мелодию» 
повествования, а аудитория, как хор, взаимодействует с оратором, рефлекси-
руя и как бы поддерживая его. Причем смысл «подпевания» не столько в под-
держке выступающего, сколько в духовном единении с ним. «Солист – оратор, 
хор – слушающий народ, соучастник события… В музыкальном выражении 
эта этическая установка абхазов представляет собой сольно-ансамблевое, кон-
трастно-регистровое пение, диафония соло и бурдонного баса, близкая к ре-
спонсорному пению, столь традиционного для христианского храмового пения 
и более архаичной древнееврейской псалмодии… Солиста в героической пес-
не и оратора у абхазов роднит торжественная интонация, призванная оказать 
сильное эмоциональное воздействие на слушателя» [Чанба 2011, 186–190]. 

При этом оратор не возвышает себя и не противопоставляет себя публике. 
Он понимает свою миссию выразителя воли народа и осознает свой долг слу-
жения, поэтому регулярно вопрошает слушающих, правильно ли он передает 
их чаяния и мысли. Речь выступающего часто поддерживается одобрительны-
ми возгласами присутствующих, которые задают атмосферу, подхватывают и 
отражают настроение оратора. Восклицания публики создают определенный 
фон, ауру, ритмику, эмоционально организуют выступление. Мушни Хашба 
так описывает знаменитый народный сход 1931 г. в селе Дурипш: «Оратор 
гремел на всю площадь своим ровным голосом <…>, внимательно обозревая 
публику, ни на миг не упуская контакта с народом, и, часто обращаясь к нему с 
вопросом: “не так ли вы говорите?”, и каждый раз получая в ответ единодуш-
ное подтверждение народа: “так есть, дад, так есть!” (убасоуп, дад, убасоуп!), 
“иди так как идешь, хорошо идешь!” (ушаиуа уааила, ушаиуа бзиоуп!) [цит. по: 
Куправа 2008, 8–9].

В традиционной культуре абхазов лексика возгласов, междометий, призы-
вов, выкриков, выражающих спектр различных смыслов и эмоций, от подра-
жания рыку зверя – до сублимации особых состояний человека, очень богата. 
Композитор и дирижер Н. Чанба отмечает обилие в абхазских народных пес-
нях слов-рефренов при довольно ограниченном использовании вербального 
текста. «Здесь надо вести речь не об утере слов, а о феномене немногословно-
го и невербального песнетворчества абхазов, в котором музыкальная вырази-
тельность сочетает в себе эстетическую и повествовательную функции» [Чан-
ба 2011, 184]. Слова-экспрессии создают особый эмоциональный подтекст 
смысловой общности в передаче чувств. В культуре абхазов «этот древнейший 
тип лексики стал “опознавательным знаком” традиции, средством создания эк-
зальтированно-эмоциональной звуковой ауры, важнейшим психологическим 
компонентом обрядов и празднеств, фонетико-выразительным компонентом 
народных песнопений и танцев» [Вишневская 2015, 189].

Оратор делится со слушателями собственными оценками и переживани-
ями, но также он передает информацию о коллективном (на уровне образов 
и символов), актуализируя опыт предыдущих поколений, память о событиях, 
актуальных для общества и т.д. Публика, воспринимая речь оратора, приоб-
щается к коллективному мнению, а с другой стороны – индивидуализирует ее, 
соотнося информацию с личным опытом и соглашаясь или отвергая его. В ре-
зультате нечто «внешнее» в тексте выступающего становится не просто «вну-
тренним», но «своим» для слушающего, так как он становится (со)участни-
ком, обретая определенную роль в этом диалоге с оратором. Так выступление 
«самоорганизуется», – текст, который призван воздействовать на аудиторию, 
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сам становится частью народного высказывания, а речь оратора, выходя из его 
личного управления, через взаимодействие с публикой, начинает творить са-
мое себя. 

Можно обнаружить параллели между культурой ораторства и традицион-
ным абхазским танцем, где зрители также являются участниками танцевально-
го действа и выкриками, свистом подбадривают и раззадоривают танцую-
щих. Традиционный танец – это и массовое представление, за которым на-
блюдают все присутствующие, и соревнование, где каждый хочет показать 
свое мастерство как между танцевальными парами, так и внутри каждой 
танцевальной пары. Это своеобразный театр, где аплодисментами и возгла-
сами подбадривают того, кто танцует ярче, темпераментнее, выразительнее 
и, таким образом, отдают ему (ей) свой голос.

Обычно танцы исполняются в центре круга, где сама игровая ситуа-
ция провоцирует сравнение и состязание, и здесь каждому хочется быть 
отмеченным, получить похвалу друзей, любимой девушки, всего общества. 
«Действенность этого возвышения имеет склонность разрастаться до ил-
люзии верховенства вообще. И тем самым выигрывается нечто большее, 
нежели только игра сама по себе. Выигрывается почет, приобретается 
честь. И эта честь, и этот почет всегда полезны непосредственно всей груп-
пе, отождествляющей себя с победителем» [Хейзинга 1997, 62].

Вообще традиции народно-обрядовых игр, включающие элементы тан-
ца, музыки, поэтических и сатирических турниров серьезно повлияли на 
импровизаторское мастерство и ораторское искусство абхазов. Подобные 
конкурсы сопровождались, как правило, песнями и плясками, общим весе-
льем при большом скоплении народа, причем они не регламентировались 
ни во времени, ни по содержанию, – допускались осмеяние, острые, порой 
непристойные шутки, вымысел, – обижаться на такое означало проиграть 
состязание. Публика могла свободно реагировать на поединок и принимать 
сторону любого из участников, а победитель удостаивался главного – на-
родной молвы, заслуженной известности.

Танец и ораторское искусство объединяет и композиционная драматур-
гия выступления. В традиционном абхазском танце резкие, стремительные 
движения мужской хореографии содержат элементы вербальной и невер-
бальной экспрессии, выраженные в противопоставлении возгласов, выкри-
ков, междометий, а также пантомимы, нередко используемые во время ис-
полнения. Они совмещаются с лиричной, спокойной и грациозной женской 
партией, поддерживающей линию танца плавными движениями и уравно-
вешивающей общий рисунок танца. Пульсирующая ритмика, четкость, за-
даваемая исполнителем, сливаются с пластичными движениями исполни-
тельницы, и эта условная борьба мужской и женской партии придает танцу 
дополнительную изобразительную и содержательную наполненность. На 
основе подобной энергетической сбалансированности движений с богатым 
использованием средств выразительности партнера и одновременно граци-
озными, мягкими линиями партнерши, обеспечивающими динамическое 
равновесие, гармонизируется импровизированная композиция танца. Так и 
«ритмика песни (и напева, и текста) всецело организуется под воздействи-
ем ровного темподвижения, в основу которого кладется мерность двудоль-
ной пульсации, созвучной с жизненными ситуациями, с естественной при-
родной круговертью, с гармонией микро- и макрокосма человека» [Ашхотов 
2011, 406].
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Часто интонация танца – это условно два тона, каждый из которых облада-
ет своей частотой и длиной, но объединяясь, они создают целостную компози-
ционную канву, что приводит к эмоциональной сбалансированности и гармо-
нии. Так и в выступлении оратора, – композиционный и ритмический рисунок 
выступления, базирующийся на диалоге солиста-оратора, контактирующего со 
слушателями короткими энергичными репликами, создают единое информа-
ционно-энергетическое поле. 

Принцип градации, а также переключения регистров, характерные для ин-
струментально-танцевальной музыки, свойственны и драматургии публичных 
выступлений. Эмоциональный накал здесь достигается не благодаря экспрес-
сии речи, но посредством темпо-ритма, создающего определенное напряжение 
и, как ни парадоксально, сдержанной, порой закрытой подачи сообщения. Осо-
бенность подобного донесения информации до слушателей заключается не в 
последовательном изложении событий, а в передаче сути в художественных 
образах и обобщениях, которые нужно расшифровать, чтобы понять скрытый 
в них смысл. Абхазы высоко ценят недосказанность, намек, умалчиваемое, что 
говорит об искушенности, богатом жизненном опыте слушателей. Здесь любят 
находить тайный смысл, в котором заключена гораздо большая привлекатель-
ность по сравнению с высказываемым явно. Поэтому «затемненная» подача 
информации оратором вполне оправдана, в том числе желанием видеть перед 
собой думающую, рефлексирующую публику. Аналогично специалисты счи-
тают особенностью песенного фольклора абхазов «недоговоренность, неза-
вершенность предложения… Отсутствие слов или их ограниченное использо-
вание прямо или косвенно указывает на стремление абхазской народной пес-
ни “скинуть с себя материальную оболочку” слов, и вспорхнуть в свободном 
полете как птица, выпущенная из клетки на волю» [Чанба 2011, 184]. Такую 
же удивительную ритмичность узора и графическую соразмерность орнамента 
на предметах быта и украшениях археологи отмечают на территории Абхазии 
начиная с дольменной культуры. Искусство колхидской и кобанской культур 
на территории проживания протоабхазо-адыгских племен отмечено схематич-
ностью в изображении и аскетичностью стиля. Так и в ораторстве, динамизм 
выступления достигался не за счет эмоциональности оратора, но благодаря бо-
гатству языковых средств, передающих эмоционально-психологическую глу-
бину выражаемого. 

Заключение и выводы
Творческое освоение жизни абхазов, веками формировавшиеся фольклор-

ные и эстетические традиции с собственными национально-специфическими 
характеристиками, конечно, обусловили культуру исполнительского мастер-
ства, от музыкально-песенного до ораторского искусства. Однако их становле-
ние происходило не изолированно: в силу своего географического положения 
оно подвергалось различным влияниям, обогащалось плодами древних куль-
тур и цивилизаций, ведь «каждый этнос является носителем не только нацио-
нальной, но и общечеловеческой культуры» [Бгажноков 1978, 40]. 

В предлагаемой статье мы попытались показать важность проведения па-
раллелей между народной музыкой, танцем, пением и словесным творчеством, 
как ключевыми элементами художественно-исполнительского потенциала на-
рода, которые отражают мировоззрение и логику мышления представителей 
этнокультуры. Все они – часть социально-знаковой системы, объединяющей 
языковую, музыкальную и танцевальную матрицы. Эстетика и законы народ-
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ного танца, песни и риторики находятся в гармоничном синтезе, что делает 
правомерным и оправданным их сравнение. 

В анализе общих черт традиционного исполнительского творчества с ора-
торским искусством возможен более детальный анализ, но мы лишь хотели 
подчеркнуть сходство некоторых позиций композиционного строения и вос-
производства, наблюдаемых в танце, народных песнях и ораторстве абхазов. 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что ораторство 
входит в число основных видовых форм традиционной творческой культуры 
абхазов, наряду с хоровым, музыкальным, танцевальным исполнительским 
искусством, которые отмечены характерными этническими особенностями. 
Стремительные, вибрирующие, ритмичные движения (высказывания) солиста 
(оратора) поддерживаются хором (репликами рефлексирующих зрителей), – 
такова основная схема (диспозиция) народной творческой выразительности. 
Форма исполнения (артикулирования) мелодии (текста) импровизационная, 
динамичная, имеет тенденцию к резким эмоциональным взрывам (выпадам), 
вслед за чем идет угасание. В целом, связь вокальной традиции и исполнитель-
ского этикета с ораторским искусством у абхазов очевидна.
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МИФОРИТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ «ЕЛ» ( ВЕТЕР):
СПЕЦИФИКА ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗА И ТРАНСЛЯЦИИ

В ОБРЯДОВЫХ ПРАКТИКАХ. ЧАСТЬ 21

Аннотация
Ветер находится в ряду основных природных явлений мироздания (как 

огонь, земля, вода). Он получил опосредованное и непосредственное отобра-
жение в мифах, ритуалах и во всех жанрах народного творчества. В работе 
представлен многообразный (соответственно метеорологической сути сти-
хии), полифункциональ-ный фольклорный образ ветра в мифопоэтическом, 
художественно-образном, антропологическом, лексико-фразеологическом ак-
центах. Яркая метафоричность, информационная наполненность и полисеман-
тика содержания сюжетов о ветре обусловлены реалиями многовекового опыта 
и знаниями предков-природопоклонников о Природе, характере, силе стихии. 
Ветер, пронизывающий время, пространства и места, действует в жанрах как 
предвестник исключительности настоящих и предстоящих событий. Отсюда 
в мифах ел как вестник появления и спутник злых сил, а в народных песнях, 
пословицах, приметах он передает образ преходящей сути бытия и бренно-
сти жизни. Анализ материалов показал, что сакрализация и почитание стихии 
обнаруживают универсалии в традициях многих народов. Башкирский фоль-
клорно-этнографический комплекс о ветре-ел включается в схему аналогич-
ных традиций тюркских, тюрко-монгольских, славянских и других народов, 
при этом проецируются этническая специфика и особенности. Выявляется, 
что ритуальные, целительские, бытовые практики, архетипические мифопоэ-
тические представления башкир о стихии ел-ветер (отраженные в фольклоре), 
располагают глубинными смысловыми кодами по онтологии, антропологии, 
философии. Изучение их ценно для раскрытия первородных пластов этниче-
ского миросозерцания, реконструкции целостной картины национальной ми-
фологии, освещения специфики фольклоризации одной из активных стихий 
мироздания. Комплекс знаний о ветре-ел представляет уникальный фонд эко-
логических знаний предков.
Ключевые слова

Миф; ветер; образ; информационная модель; жанр фольклора; человек; 
место; время; пространство; обряд.
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MYTHORITUAL CONTEXT OF “YEL” (WIND): SPECIFICS
OF THE FOLKLORE IMAGE AND ITS TRANSMISSION

IN RITUAL PRACTICES. PART 21

Abstract
The wind holds a place among the primary natural phenomena of the universe 

(alongside fire, earth, and water). It has found both direct and indirect reflection 
in myths, rituals, and all genres of folk art. This study presents the multifaceted 
(in accordance with the meteorological essence of the element) and polyfunctional 
folkloric image of the wind, emphasizing its mythopoetic, artistic, anthropological, 
and lexico-phraseological aspects. The vivid metaphorical richness, informational 
depth, and polysemantic nature of wind-related narratives stem from the centuries-
old empirical knowledge and wisdom of nature-worshipping ancestors about Nature, 
its character, and the power of the elements. The wind, permeating time, spaces, and 
places, functions in folklore genres as a harbinger of exceptional present and future 
events. Hence, in myths, yel (wind) appears as a messenger of supernatural forces 
and an attendant of malevolent entities, while in folk songs, proverbs, and omens, 
it conveys the transient nature of existence and the fragility of life. The analysis 
reveals that the sacralization and veneration of this element exhibit universal 
patterns across the traditions of many peoples. The Bashkir folkloric-ethnographic 
complex concerning yel (wind) aligns with analogous traditions among Turkic, 
Turko-Mongolic, Slavic, and other ethnic groups, while also projecting distinct 
ethnic specificities. It becomes evident that the ritualistic, healing, and everyday 
practices, as well as the archetypal mythopoetic representations of the Bashkirs 
regarding yel (wind) – as reflected in folklore – contain profound semantic codes 
related to ontology, anthropology, and philosophy. Studying these representations 
is valuable for uncovering primordial layers of ethnic worldview, reconstructing a 
holistic picture of national mythology, and elucidating the specifics of how one of 
the universe’s most dynamic elements is folklorized. The body of knowledge about 
yel (wind) constitutes a unique repository of ancestral ecological wisdom.
Key words

Myth; wind; image; information model; folklore genre; human; place; time; 
space; ritual.

Рождающая и хаос, и порядок природная стихия синхронизируется со 
всеми необычными явлениями, движениями сверхъестественных и огромных 
существ. Возникновение необъяснимо тревожных событий в фольклоре со-
пряжено с символикой сильного ветра или урагана. Могучая, напористо-неот-
ступная стихия действует как предвестница нисхождения небесных и выхода 
мифических, сказочных водяных коней или появления драконов, многоголо-
вых змей. Разбушевавшиеся стихии сопровождают небесного коня Акбузата 
(башкирский народный эпос «Урал-батыр»): 

1The research was carried out with the financial support of the Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education “Bashkir State Pedagogical University named after M. Akhmetzyanov” 
/ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Shadrinsk State Pedagogical Uni-
versity” within the framework of the scientific project “Bashkir Family Rituals: Origins and Contempo-
rary Performance” under contract N24-4H dated 02.05.2024.
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Мин сапҡанда ел ҡубыр
Таш та ятып түҙә алмаҫ,
Һыу тулҡыныр, ҡайнашыр,
Һыуҙа балыҡ йөҙә алмаҫ,
Күктә ҡоштар оса алмаҫ,

Когда поскачу я –
Камень не сможет лежать,
Вода вскипит, взволнуется –
В воде рыба не сможет плыть,
Птицы на небе не смогут летать!

[Башҡорт халыҡ ижады 1998, 93]

Ветер – универсальный символ могущественности и вездесущности нео-
бычайных, чудесных коней: от поднятого конем Хаубана (главного героя баш-
кирского эпоса «Акбузат») ветра падали вражеские воины, рушились скалы, 
ломались вековые деревья [Башкирский народный эпос 1977, 164–165]. Та-
кой же силы ураганный ветер сопровождает коня вождя народного восстания 
1739–1740 гг. Карасакала. Традиционное в фольклорном творчестве перене-
сение чудесных характеристик (в данном случае – мифических) на явления 
исторического времени свидетельствует об устойчивости культового почита-
ния коня в этносознании народа. 

Стремительность и невидимость, легкость, освежающий эффект ветра 
обусловили значение стихии как сакрально чистой сферы, что актируется в 
различных ритуалах. Вещи покойника в течение 40 дней сушили на ветру, не 
отжимая после стирки; впавших в глубокую депрессию или запятнавших себя 
нелицеприятными поступками людей выводили в открытое поле и оставляли 
там «для очищения». Смысловые и функциональные реалии башкирского об-
ряда находим в изречениях “Далаға сыҡ – ҡайғың ел алһын, ҡара ташҡа ҡай-
ғың һөйләп һыуға һал – ағын һыу алһын!” («Выйди в степь – пусть ветер горе 
унесет, черному камню расскажи печаль свою и в воду положи, пусть течение 
унесет»; записано автором в 1994 г. в с. Ибракаево Стерлибашевского райо-
на РБ). Так говорят, утешая горестного человека от тяжелой тоски и уныния. 
Непрерывность и поступательность движения стихии в этом случае способ-
ствует эмоциональному, психологическому обновлению индивида. Очисти-
тельный ритуал имеет параллели. В якутской сказке «Старуха Бейберикян с 
пятью коровами» главного героя по имени Бэргэн после сражений подвергают 
очищению в течение 30 дней в проточной воде. Затем говорящая лошадь велит: 
«Вынесите его проветривать на вершине дерева, в продолжение 30 дней пусть 
вольный воздух, идущий с севера и юга, проветрит насквозь сердце и печень!» 
[Захарова 2004, 228].

До недавнего прошлого у башкир бытовал обряд, когда по ходу ветра 
громко скандировали слова проклятий. Как вспоминают старожилы, обряд со-
вершали в 1942–1943 гг. на вершине горы Сусактау (Альшеевский район РБ), 
обращаясь к небу и стоя лицом к западу в целях устрашения вражеских фаши-
стских войск (записано автором в 2014 г. в дер. Старо-Сепяшево Альшеевского 
района РБ во время праздника летнего солнцестояния).

Архетипические реалии в мифологии ветра восходят к воззрениям о его 
“оплодотворяющем” значении. Непрерывные веяния, на фоне которых проис-
ходят опыление, цветение, далее медонос трав, цветов, обеспечили “оплодот-
воряющую” магию ветра, потому “его мужское начало” [Хисамитдинова 2011, 
149]. Следы верований о силе «осеменения», «оплодотворения» запечатлелись 
во фразеологизмах, идиоматических присказках о ветре, до сих пор активных 
в народной речи “Елгә еленләп, көнгә ҡолонлап торма инде” (досл.: «Молока 
от ветра не набирай, от дня, солнца – не ожеребись уж...»). Выражение имеет 



308

РЕЧЕВЫЕПРАКТИКИ|SpeeChpraCTiCeS НФВ,2025,№2(73)

ныне переносные значения «лить из пустого в порожнее» или осуждения ко-
го-либо за легковерие, необдуманность действ. Рудименты мифа об “оплодот-
воряющей ”силе ветра проецируются в бытующих поныне предупреждениях 
девушек опасаться стоять долго лицом к теплому ветру.

Башкирский учёный, писатель и просветитель Абулкадир Инан (Сулейма-
нов Фатхелкадир, 1889–1976, умер в г. Стамбуле) первым среди тюркских уче-
ных исследовал шаманизм и опубликовал в 1954 г. книгу «Шаманизм в исто-
рии и сегодня» на турецком языке (на башкирский переведена Д.Ж. Валеевым 
и Р.А. Гилязетдиновым, издана в 1998 г. в г. Уфе). А. Инан приводит древнюю 
религиозную легенду о роли ветра в рождении первопредка тюрков. «Легенда 
о рождении первопредка – отца тюрков» была написана египетским историком 
Абубакир бей Айбек – Эд-Деуадари в книге «Великий хан-ата Битексе», ко-
торая в 211 году по хиджре переведена на персидский язык лекарем Жебриль 
Бахтишиу. По мифологической легенде, после сильного дождя мощные пото-
ки красной глины и слякоти наполняются в скальные щели, напоминающие 
человеческую фигуру. Это изваяние находится несколько дней под палящим 
солнцем, испекается в пещере, подобной чреву женщины. Над этим сгустком 
из элементов воды, земной почвы и солнечного жара девять месяцев веет ве-
тер, затем от единения четырех стихий – огня, земли, воды и ветра – образуется 
сущность наподобие человека, которому дают имя “Ау, атам” («О, Отец мой»), 
а через 40 лет в той пещере, когда Солнце стояло на знаке Сюмбюле (созвез-
дие Девы) зарождается из сгустка женщина Ай-ва. У них рождается 40 детей 
[Инан 1998, 34–35]. В легенде прозрачен мотив веющего в течение девяти ме-
сяцев ветра в контексте его причастности к рождению человека. Верование о 
чадородности ветра запечатлено в английской мифологии. Кобыла становится 
задом к северному ветру по имени Бореас, отчего и ожеребилась [Сөләймәнов 
2011, 53].

Универсальный мировоззренческий принцип очеловечивания стихий, 
объектов и сфер природы как стереотип моделирования мира, отражен в сказ-
ках, легендах, когда горы, воды, реки нарекаются именами Батыр («сильный, 
отважный человек, герой»). Например, Таубатыр (Гора-батыр), Урманбатыр 
(Лес-батыр) и др. В башкирской сказке «Етегэн батыр» один из друзей глав-
ного героя Елғыуар батыр – Ветергоняющий батыр был так легок как ветер и 
быстро бегал,что вначале сам себе на ноги привязывал тяжелые мельничные 
камни, чтобы умедлить скорость бега. Ветергоняющий батыр догоняет дьяво-
ла – старушку, избивает ее, помогает другу в тяжелых испытаниях и жениться 
на дочери царя огня [Башҡорт халыҡ ижады, 1978, 128–134]. Смысл и мораль 
сказки кроется в передаче преимущества силы ветра над нечистыми существа-
ми. 

Наличие самостоятельных, собственных имен разных ветров, соответ-
ствующих различным фазам суток, климату, циклам года, включается в схе-
му антропогенности мировосприятия и мифологического осознания явлений. 
Примечательно, что в памяти народа еще сохраняются названия, «личные» 
имена «хозяев ветров» и их характеристики. «У ветра есть свой ангел и зовут 
его Сорфори, а ангел Исрафил защищает человека от злых ветров» (записа-
но автором в 2005 г. в деревне Истяково Янаульского района РБ от Нагимы 
Шабутдиновой 1931 г.р.). Информант дает еще ценные правила поведения и 
предписания: «Следует очень опасаться любого ветра. Стоять нужно всегда 
к нему боком, а не лицом –“Ҡаршы торма елгә, ҡырын тор”. Если боишься 
ветра, можно звать Исрафила на помощь». 
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По различным свойствам ветров дифференцируются и названия – добрые 
(йылы, еләҫ, ямғыр еле) и злые (яман ел), суховей (ҡыуан ел), эңер ел (ветер 
во время вечернего заката), хозяевами которых считаются демоны, злые духи. 
Различаются сезонные – весенние, летние, осенние, зимние ветра. Более силь-
ные ветра – ҡойон (вихрь), өйөрмә (смерчь), буран, дауыл (буря) – визуально 
воспринимались как «танцы злых сил» (ен бейеүе) или «гуляния джиннов». 
В башкирской мифологии «Ел – персонифицированное явление, наделенное 
свойствами демонического существа. Является посланником нижнего мира» 
[Хабибуллина, Хусаинова 2023, 132]. Демоническое восприятие ветра лежит в 
идейной основе запретов, избеганий вихря, смерча (ҡойон), олицетворяющих 
«свадьбу джиннов» и их «гуляния», «когда шайтан свою дочь перевозит в дом 
ее мужа» [Экспедиция материалдары 2022, I, 189]. Самый опасный, страшный 
по своей разрушающей силе ветер называется ғәрәсәт. В этих случаях броса-
ли во двор кочергу или недогоревшее в печи полено, нож, произнося заговоры. 
Опасения вихря бытуют поныне. «Если окажешься внутри вихря, то настигнет 
тяжелая болезнь. Девушка по имени Гюлькай лишилась рассудка. Там ведь, 
внутри смерчи, нечистые существа витают. Потому надо бросить туда нож и 
заговорить»:

Бында йөрөмә!
Тау-таш араһына кит!
Ҡыу башҡа, ҡола яланға кит!

Не ходи здесь!
Уходи к горам и камням!
На череп сухой, в поле пустое уходи! 

[Экспедиция материалдары 2022, I, 192].

В текстах явствует стремление пристыдить, унизить дух хозяина стихии: 

Ҡара йыланды ҡамсы ит!
Ҡарындашыңды бисә ит!

Черную змею плетью сделай!
Сестру женою сделай!

[Башҡорт халыҡ ижады 1995, 220].

Часто прибегают к магии числа, счету от множества к уменьшению 
(«Уйди болезнь, уйди, говорю десять – от десяти уйди, говорю девять – от 
девяти уйди!») и т.д.

В целях ослабления вреда от приближающегося ғәрәсәт женщины стар-
шего поколения проводили коллективные молитвословия. Простудные заболе-
вания считали принесенными ветром, бурей и сжигая собачью шерсть, дымом 
окуривали недуг. Произносили заговоры, мальчика окуривали дымом шерсти 
сучки, а девочку – шерстью кобеля [Башкирское народное творчество 2010, 
135–136]: «Если из земли – болезнь, пусть туда уйдет! Если от ветра – болезнь, 
пусть ветер унесет! Если от воды – болезнь пусть туда уйдет!» [Башкирское 
народное творчество 2010, 137]. Считается, что нечистая сила боится собаки. 
Более древние истоки этих действ связаны с генной памятью о тотемности 
животного. 

Восприятие ветра и огня в паре (огонь усиливается от ветра) семантично 
отразилось в названии болезни елҡуҙ. Злостное одноглазое существо по име-
ни Елҡуҙ “бродит во время вечернего заката ”ҡыҙыл эңер” [Хадыева 2005, 81]. 
Имя духа болезни “Елкуз” этимологизируется как «быстрый, с горящими крас-
ными глазами дух болезни» (досл.: ел – ветер + ҡуҙ – красные, горящие угли). 
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В фольклорной памяти сохраняется народная сказка “Ел, ел арбам!” 
(«Неси, ветряная телега!»). Девушка ищет своих семерых родных братьев и 
обращается к своей телеге, ведомой по миру сильным ветром. Эти речитации 
устойчивы в памяти народа и традиционно исполняются напевно (записано в 
2015 г. автором в Ишимбайском, в 2014 г. в Зианчуринском, в 2003 г. в Баймак-
ском районах РБ).

Ел, ел арбам, ел арбам,
Ете ағама ет,арбам!
Ете ағамды күрәйем,
Күрә алмаһам – ни эшлэйем?

Неси, неси, ветряная телега,
Семерым братьям донеси, телега моя!
Хочу увидеть братьев семерых,
Коль не увижу – как мне быть?

Сказка, на наш взгляд, основана на космогоническом мифе о семи свя-
тых, широко распространенном в верованиях народов [Абашин, Бобровников 
2003, 3–17; Almashev, Erlenbaeva 2009, 245–252; Басилов 1970]. Феномен куль-
та семи святых имеет широкие ареалы, охватывая Среднюю Азию, Киргизию, 
Казахстан, Узбекистан и т.д. Происхождение культа связано с преданиями об 
учениках пророка Мухаммада, которым было заповедано взять по верблюду и 
идти проповедовать ислам, основывать города. Там, где верблюд остановится, 
следовало основать город и остаться жить [Шевяков 1990, 133–134]. Семерым 
святым братьям на разных местах воздвигнуты мазары, они в киргизском куль-
товом фольклоре называются сыновьями святого Арстан-баба и окружались 
глубоким почитанием [Абрамзон 1990, 304–305]. Почитание семи святых, как 
показали наши экспедиции, еще устойчиво в памяти гайнинских башкир, про-
живающих в Пермской области РФ. «У каждого из святых есть свои имена и 
по пятницам возносим молитвы во имя их духов. “Ете ғәзизләр” (семь святых 
– Р.С.) защищают наш мир, они все видят, у них нет могил, т.к. они ангелы» 
[Ғәйнә башҡорттары фольклоры 2012, 63–64]. 

В приведенной выше башкирской сказке “Ел, ел-арбам!” транслируется 
религиозный миф о ветре-помощнике, а мотив поисков семи братьев остается 
ядром сюжета и в других вариантах жанра. В модификации архаичного космо-
гонического мифа о семи святых произошло слияние с бытовыми мотивами. 
Примечательно, что в современных сказываниях встречаются еще образы сте-
клянной телеги – “быяла арба” [Экспедиция материалдары 2022, I, 85].

В различных функциональных действах, ритуалах проявляется «матери-
ализация» ветра в его звуковом, действенном отображениях. Свист – особого 
назначения звук, сакрализованное обращение к антимиру или стихийным си-
лам. Для вызывания благостного ветра производили громкий свист [Хисамит-
динова 2012, 149], а в народном целительстве (им, өшкөрөү) применялся тын 
еле (дуновения, дыхания с легким присвистом), свист действует как форма ве-
тра. В эпосе «Урал-батыр» сильный свист настораживает Урал-батыра, узнав-
шего в этом звуке змею, девятиголового Азраку [Башҡорт халыҡ ижады 1998, 
57]. Свист змея был настолько сильный, что, казалось, горы упали:

Йылан шыжлап һыҙғырған,
Тау-таш ауғандай булған!

Змея так засвистела,
Будто горы-камни упали!

[Башҡорт халыҡ ижады 1998, 59]

Поныне примечают, что сильные ветра – это предвестники тяжелых кро-
вопролитий, смерти невинных жертв, и называют их “ҡан еле” («ветер кро-
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ви»). Женщины, встревоженные длительными сильными ветрами, посвящают 
аяты-молитвы во имя мира [Султангареева 2019, 183]. Изначально свист был 
функционален как принадлежность потусторонних сил и способ обращения 
к стихиям. В современности еще бытуют запреты “һыҙғырма – ен саҡырма” 
(«не свисти – не зови джинна, нечистого» ) или “һыҙғырма – ел саҡырма” («не 
свисти – не зови ветер»). Ныне этот запрет переосмыслен и имеет потреби-
тельские оттенки: «не свисти – деньги улетят». 

Визуализация ветра, а значит, создание его видимости, актируется в об-
рядовых действиях. Это завязывания разноцветных лоскутков на шесты, оди-
нокие или выделяющиеся особой красотой священные (изге, ыйыҡ) деревья, 
острые скальные камни, ритуальные столбы (баған), традиционные в празд-
ничной культуре почти всех народов. Яркие ленты, лоскуты на ветру воспри-
нимались как живительные движения и принятие божествами посвятительных 
обрядов, пожеланий и приношений. Развевающиеся флажки, разноцветные 
кисти из шерсти (у башкир – суҡ), веревки украшали кусты, деревья, высокие 
шесты на праздниках как башкир, так и «якут-саха, хакасов, тибетцев, монгол, 
индейцев и др.» [Федорова 2023, 430–435]. Традиции живы и в современных 
масштабных празднествах, когда «веревки, нити, столбы дыма, лестницы» 
представляются как порывы ветра [Федорова 2023, 362], сигналы прихода бла-
гостных вестей [Cултангареева 2019, 134–135]. Заявязывания кистей в совре-
менной обрядовой практике ныне потеряли сакральные значения, сохраняются 
как дань традициям. Это и модификации глубинной генной памяти о сакраль-
ности ветра и его благотворном влиянии.

Ветер в мифологии сопутствует всем неординарным, чудесным явлени-
ям и волшебству. Таков чудодейственный волшебный Таяк (Посох) в эпосе 
«Урал-батыр». Испуганные драконы доводят до своего царя весть о том, что 
«Таяк с жемчужинкой на верхушке может вызвать сильный, ураганный ветер» 
– (“Ел-дауылдар ҡуптарған бер хикмәтле таяҡ бар”) [Башҡорт халыҡ ижады 
1998, 71]. Обладание посохом означало получение неизмеримо сильной власти 
над миром людей и природы. Брат Урал-батыра Шульген при помощи этой 
палки вызвал бури, ураганы и всемирный потоп. Ветер в эпосе, как отметили 
выше, маркер сверхъестественного и могущественного созидательного акта, 
который в силах вершить только демиурги. Однако проявление добрых или 
злостных начал ветра зависит от того, кто владеет Посохом. В эпическом за-
мысле это – обретение прав на повелевание над всеми живыми существами и 
мирозданием. Вызывание ветра Посохом как способ активации новых жизнет-
ворных сил равносильно творению нового мира.

В целом, народные знания и представления о ветре, все формы фолькло-
ризаций, творческих модификаций, как мировоззренческие, культовые, так и 
словесно-поэтические, обрядовые, запечатлели ценную систему знаний, опы-
та по жизневедению, а также важную базу данных по осознанию специфики 
структуризации мира, жизни Природы и Космоса.

Заключение
Таким образом, могучая метеорологическая единица, яркое живое атмос-

ферное явление ел-ветер сообразно своей сущности многогранно и многооб-
разно отразилось в мифопоэтике, фольклоризации и ритуализации действи-
тельности, выразительно обобщив антропогенность мировосприятия, глуби-
ну символико-образного миросозерцания и культового почитания стихии у 
башкир – природопоклонников. Ветер в мировидении народа – активирующая 
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Воздух сила, он являет собой одну из главных живых энергий, составляющих 
мироздание, также это искони обожествленная сущность. Отсюда богатейшее 
многообразие онтологических, антропологических представлений, также эт-
нопсихологического, этногенетического, этнографического и языкового плана 
знаний по концепту ел . Стихия в культурных текстах представлена как ча-
дородная, очистительная, спасительная, болезнетворная, помогающая живая 
сила со своим хозяином-божеством, получила в народном творческом фонде 
раличные поэтико-образные проекции. Выделяются две главные формы куль-
турных концептов и текстов, отражающих место, роль стихии ветра в этносоз-
нании, жизнедеятельности, генной памяти и образно-творческой трансляции. 
Это: 1) словесно-художественные (мифы, верования, сказки, суеверия, запре-
ты, заговоры, песни, поговорки) и 2) прагматические (очистительные ритуалы, 
целительские акты). 

Архетипические реалии ветра и специфика многомерного, многообразно-
го отображения получили наиболее полную объективацию в мифологии, эпосе, 
легендах, также в жизненных практиках. Мифология ветра – бинарное миро-
восприятие, которое базируется на кодах, дающих систему понимания «свой» 
или «чужой», злой или добрый, полезный или вредоносный, созидающий или 
разрушающий. Отсюда исследование показало, что мифопоэтика ветра, худо-
жественные, символико-образные обобщения, онтологические представления 
являются ценностными источниками по постижению мира Природы и мира 
Человека, Космоса в их взаимосвязи и динамике развития. Ветер как активи-
рующая Воздух реалия, фольклоризована и ритуализирована в многочислен-
ных творческих решениях. В поэтико-художественном образе и акциональных 
проявлениях ветра фактически воплощена и представлена идея о живительном 
движении как дыхании не только микрокосма, а всей Вселенной. 

В статье на примере образа ветра впервые сделана попытка создать си-
стему народных взглядов, базовых понятийных концептов, представлений о 
мироздании и ее жизненных частях. Множество из этих представлений обна-
руживают универсалии с традициями и фольклором других народов, при этом 
отражая развитие типологических и национально-специфических творческих 
откровений башкир. 

Мифологизированная стихия маркирована как в масштабных понятийных 
образах (от первотворения человека, мифических драконов, водяных, небес-
ных коней до праздничных предметных атрибутик), так и в реальных инстру-
ментах жизневедения (ритуалы очищения, целительские заговоры, календар-
ные приметы, этикет и др.).

Достоверность исследовательских выводов основана на изучении опубли-
кованных материалов и трудов отечественной и национальной науки. Однако 
большую часть источников для аргументирования концепций о полимерном 
значении образа ел-ветра составили полевые материалы, выявленные автором 
во время многолетних экспедиций и научных командировок. В башкироведе-
нии фольклорный образ ветра комплексно и системно, с охватом онтологии, 
антропологии, обрядоверия не был еще исследован. Именно на основе целе-
направленного опроса, касающегося места стихии ветра в традициях, жизне-
ведении и мировидении башкир, удалось выстроить наиболее полную систему 
экологических, мифологических, жизне-природоведческих концептов о ветре. 
Выявилось, что культ ветра, сакрализация стихии восходят к архаическим при-
родопоклонческим реалиям и мифам. Устойчивость традиционных верований 
проявляется в том, что до сих пор в памяти и обрядовых практиках народа 
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бытуют их осколочные формы. Комплексный фольклористический подход с 
привлечением материалов из других дисциплин предоставил наиболее объек-
тивные результаты, перспективные концепции и выводы, которые могут быть 
использованы в исследованиях по фольклору, лингвистике, этнографии, исто-
рии, антропологии, философии.

Исконно природопоклонческая антропогенетическая направленность 
мышления человека древности легла в основу его мифотворчества. Это опре-
делило глубоко содержательное, яркое и доказательное наследие художествен-
но-поэтических образов, концепций национального мировидения, а также 
фонд функционально связанных обрядовых практик. В этой базе данных обоб-
щены многовековой опыт и знания, ценностные и востребованные в совре-
менности, потому как человек XXI века еще использует народные знания как 
инструменты для противостояния выпадам времени и выживания в век мас-
штабных трансформаций. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ANTCONC В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ1

Аннотация
Лингвистические исследования, ориентированные на современные язы-

ковые явления, требуют широкого охвата речевых данных для повышения точ-
ности результатов. Одним из ключевых инструментов в этой области высту-
пает корпусная лингвистика, зародившаяся в 1960-х годах как метод анализа 
текста в контексте. Со временем её применение расширилось на различные 
языки, включая китайский, что способствовало созданию специализирован-
ных баз данных и углублённому изучению языковых структур. В статье рас-
сматриваются теоретические основы корпусной лингвистики, её элементы и 
программные решения, такие как AntConc, с акцентом на анализ китайской 
терминологии. Особое внимание уделено возможностям AntConc в обработке 
иероглифических текстов, включая сегментацию, выявление коллокаций и ча-
стотных паттернов, а также его роли в межкультурных исследованиях. Статья 
подчеркивает, как AntConc эффективно преодолевает специфические вызовы 
китайского языка, такие как отсутствие пробелов между словами и слабо вы-
раженная морфология, обеспечивая надежную основу для лингвистического 
анализа. На примере анализа литературных произведений (напр., рассказа Лу 
Синя «Родина») и сопоставления корпоративных ценностей Китая и США 
демонстрируется, как инструмент позволяет декодировать культурные коды 
через статистические и контекстуальные методы. Статья обосновывает уни-
версальность AntConc для работы с изолирующими языками и подтверждает 
его статус как незаменимого инструмента для современных межкультурных и 
когнитивно-лингвистических исследований, открывающего новые перспекти-
вы в рамках цифровых гуманитарных наук.
Ключевые слова

Корпусная лингвистика; межкультурные исследования; китайский язык; 
русский язык; AntConc; анализ китайской терминологии; цифровые гумани-
тарные науки; декодирование культурных кодов; статистика данных.
1Работа выполнена в рамках гранта в области философии и социальных наук провинции Хэйлун-
цзян 2024 г. 24YYC006 «Сравнительное исследование картин мира китайского и русского народов 
в рамках когнитивной лингвистики».
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INTERCULTURAL RESEARCH1

Abstract
Linguistic research focused on modern linguistic phenomena requires a wide 

coverage of speech data to improve the accuracy of the results. One of the key tools 
in this field is corpus linguistics, which originated in the 1960s as a method for 
analyzing text in context. Over time, its application has been extended to various 
languages, including Chinese, which has contributed to the creation of specialized 
databases and in-depth study of language structures. The paper reviews the 
theoretical foundations of corpus linguistics, its elements and software solutions 
such as AntConc, with a focus on the analysis of Chinese terminology. Particular 
attention is paid to AntConc’s capabilities in processing hieroglyphic texts, including 
segmentation, collocation and frequency pattern detection, as well as its role in 
intercultural research. The article highlights how AntConc effectively overcomes 
specific challenges of the Chinese language, such as the absence of spaces between 
words and weak morphology, providing a reliable basis for linguistic analysis. 
Using examples of analyzing literary works (e.g., Lu Xin’s story “Motherland”) and 
comparing Chinese and US corporate values, it demonstrates how the tool allows 
decoding cultural codes through statistical and contextual methods. The article 
substantiates the universality of AntConc for working with isolating languages and 
confirms its status as an indispensable tool for modern intercultural and cognitive-
linguistic research, opening up new perspectives in the field of digital humanities.
Key words

Corpus linguistics; intercultural studies; Chinese language; Russian language; 
AntConc; Chinese terminology analysis; digital humanities; decoding cultural 
codes; data statistics.

Введение
Корпусная лингвистика, изучающая язык путем анализа больших текстов, 

приобрела особую популярность с начала 1990-х гг. Данный метод позволяет 
лингвистам исследовать фактическое использование языка и выявлять законо-
мерности в его функционировании. В России интерес к корпусной лингвисти-
ке начал активно развиваться позже, но с каждым годом растет число исследо-
вателей, использующие корпусные методы. 

Китайская корпусная лингвистика также развивается достаточно актив-
но: так, в качестве примеров можем назвать Корпус современного китайского 
языка (The Modern Chinese Language Corpus) Центра китайской лингвистики 
при Пекинском университете и Общий сбалансированный корпус современно-
го китайского языка Государственного Комитета по работе в области языка и 
письменности КНР [Chinese Corpus online]. 

Стоит отметить, что за последнее время большинство текстов стало до-
ступным в электронном виде, в связи с чем стали создаваться лингвистиче-
ские коллекции текстов, т.е. корпуса, которые специально отобраны по раз-

1The work was carried out within the framework of the grant in the field of philosophy and social sciences 
of Heilongjiang province 2024 24YYC006 «Comparative study of the worldviews of the Chinese and 
Russian peoples in the framework of cognitive linguistics».
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личным лингвистическим критериям и могут быть разработаны при помощи 
программных средств (TermoStat, EXMARaLDA, Partitur Editor и ДикТУМ-1, 
Sketch Engine и AntConc). Также стоит отметить, что рост объема текстового 
материала потребовал применения новых методов анализа и статистической 
обработки лингвистических данных. Исходя из этого, особенно актуальной 
становится проблема балансировки терминологии в разных языках, и в том 
числе и в китайском, предпосылкой для этого является создание терминологи-
ческих баз данных в лингвистике.

Объект исследования: корпусная лингвистика.
Предмет исследования: применение методов корпусной лингвистики в 

межкультурных исследованиях: анализ терминологических концептов китай-
ского языка с использованием приложения AntConc.

Цель исследования: рассмотреть теоретический аспект корпусной линг-
вистики, обосновать применение приложения AntConc в межкультурных ис-
следованиях и для анализа китайской терминологии, включая решение спец-
ифических задач (сегментация иероглифических текстов, выявление культур-
но-обусловленных коллокаций). Особое внимание уделяется демонстрации 
возможностей AntConc в межкультурных исследованиях, а также оценке его 
роли в интеграции лингвистических данных с цифровыми гуманитарными на-
уками.

Задачи исследования:
• рассмотреть историю, понятие и применение корпусной лингвистики;
• определить элементы корпусной лингвистики;
• рассмотреть и обосновать применение современных программ в кор-

пусной лингвистике;
• предложить и обосновать применение приложения AntConc в корпус-

ной лингвистике китайского языка.
Для написания научной статьи были использованы следующие методы: 
• анализ и синтез – для анализа и разделения материалов исследова-

ния по блокам, объединяя все части к единому результату;
• дедукция и обобщение – с целью объективного исследования науч-

ного процесса при помощи наблюдений, суждений и обобщения;
• абстрагирование – для более глубокого понимания темы исследо-

вания.

Основная часть
История, понятие и применение корпусной лингвистики
Как и любая другая предметная область языковедения, лингвистика ки-

тайского языка нуждается в терминологическом аппарате, создание которого 
опирается на анализ и оцифровывание слов из корпусов текстов [Беляева 2011, 
91].

Хотя совершенствование китайского лингвистического корпуса требует 
ориентации на специфику национального языка, зрелый опыт международно-
го корпусного строительства способен вдохновить технологические подходы. 
В этом контексте развитие русскоязычных корпусов обладает уникальной цен-
ностью для методологических заимствований в рамках межъязыковых корпус-
ных исследований. Ниже на примере репрезентативных российских корпусов 
будет проанализирована их архитектоника и технологические особенности, 
что позволит предложить дифференцированные решения для оптимизации ки-
тайского лингвистического корпуса.
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За время становления русскоязычной корпусной лингвистики были созда-
ны несколько корпусов, среди которых:

• Уппсальский корпус – создан в Швеции (университет Уппсалы);
• Национальный корпус русского языка;
• OpenCorpora – проект санкт-петербургских компьютерных лингвистов;
• Интернет-корпус русского языка RuWac (Russian Web as Corpus) – со-

стоит из текстов, собираемых из сети интернет;
• Интернет-корпус русского языка ruTenTen – также основан на текстах, 

собранных в сети интернет;
• Корпус Библиотеки Мошкова – основан на текстах, опубликованных в 

библиотеке Мошкова. 
Первый корпус русского языка был создан в Швеции при участии русских 

ученных ещё в 1980-е гг., его создание и заложило основу корпусной лингви-
стики и подчеркнуло международный интерес к русскому языку.

Под началом Л.Н. Засорина был создан Частотный словарь русского язы-
ка, получивший более весомую роль в лингвистике. В состав Частотного сло-
варя были включены словари различных жанров: общественно-политические 
тексты, художественные, научные тексты, а также драматургия [Беляева 2014, 
168]. Данный масштабный проект объединил в себя усилия более сорока на-
учных организаций, включая университеты и Институт русского языка, основ-
ной его целью стало накопление лексикографических и грамматических мате-
риалов в электронном формате текста, что в дальнейшем позволило не только 
улучшить научное обоснование русского языка, но и облегчить работу по его 
изучению. 

Реализация данного проекта поспособствовала развитию технологий, 
что дало мощный толчок развитию дальнейшим исследованиям и разработ-
кам программного обеспечения. Так, в 1985–1990 гг. в стране активно разви-
вались лингвистические исследования и уделялось внимание созданию про-
граммных средств. За данный период была разработана концепция Машин-
ного фонда русского языка, целью которого было формирование баз данных 
для исследования языка и корпусов текста. Таким образом, сбор и обработка 
текстовых материалов позволили лингвистам обосновать и систематизиро-
вать частоту употребления слов, что позволило глубже понять лексическую 
систему русского языка. Однако после 1991 г., с изменением экономической 
ситуации в стране, финансирование и поддержка подобных проектов значи-
тельно сократились и работы, которые велись над машинным фондом русско-
го языка, были практически полностью приостановлены, что отразилось на 
последующем развитии языковых технологий. Таким образом, Уппсальский 
корпус, состоящий из 600 текстов, был задуман как инструмент для изучения 
русского языка, но его реализация осталась незавершенной. Стоит отметить, 
что основная идея корпуса состоит в представлении литературного языка, 
для которого подобраны специализированные тексты, исключая элементы 
разговорной речи, где аннотации корпуса основаны на отражающих актуаль-
ных проблемах и путей их решения, что создаёт высокую ценность собран-
ных литературных материалов. 

Наиболее известен среди русскоязычных корпусов Национальный кор-
пус русского языка, чье создание в 2004 году стало важным этапом в раз-
витии лингвокультуры, предоставив лингвистам доступ к базе терминоло-
гических данных. Данный корпус представляет собой коллекцию текстов, 
которая охватывает один или несколько языков, имеющих общие речевые ха-
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рактеристики, включает в себя частотные указатели и статистические данные 
и содержит как письменные, так и устные выражения языка. 

Стоит отметить, что большинство корпусов хранятся в электронном фор-
мате, что упрощает к ним доступ, и могут содержать не только содержание 
текстов, но индивидуальные компоненты о каждом элементе: авторе, дате соз-
дания и других характеристиках. Основной принцип работы корпусной линг-
вистики – это, прежде всего, использование неотредактированных текстов, 
содержащих образцы живой речи, что, в большей степени, подчеркивает зна-
чение того, что лингвисты смотрят на речевые выражения, зафиксированные 
в их естественной среде, в отличие от традиционного подхода, основанного на 
идеализированных формах. Таким образом, для лингвистов корпус является 
крайне важным фрагментом для тщательного анализа языка и применения его 
в различных обусловленностях.

Корпусная лингвистика позволяет беспрестанно изучать элементы язы-
ка, давая возможность увидеть его динамичность и изменчивость, тем самым 
помогает более досконально определять его функционирование и структуру. 
Корпус нужен, в первую очередь, в образовательных целях, не только для на-
учных исследований, но и для насыщения языка. Лингвистический корпус 
используют для изучения всевозможных проблем лингвистики, включая сти-
листику, грамматику, семантику и другие стороны языка. Так, В.П. Захаров 
останавливает своё внимание на том, что корпус – это не просто свод текстов, 
а важный инструмент, позволяющий изучать языковые средства, а также вы-
являть закономерности и осуществлять анализ [Захаров 2011, 161]. И именно 
функциональный подход к корпусам позволяет лингвистам более эффективно 
извлекать необходимую и полезную для языковой деятельности информацию, 
на основании чего, систематизировать правильные выводы о лингвистических 
процессах.

1) Во-первых, тексты, включенные в корпус, должны быть представлены 
в электронном виде – это облегчает работу с данными. 

2) Во-вторых, языковые данные должны быть отмечены, то есть аннота-
цией и анализом, которые позволяют более точно анализировать текст. 

3) В-третьих, для облегчения процесса изучаемой темы, результаты ана-
лиза должны быть такими, чтобы их можно было распределить по разным кри-
териям. 

Элементы корпусной лингвистики
На сегодняшний день активно развиваются русскоязычные корпуса, ос-

нащённые автоматической морфологической и семантической разметкой. Их 
масштабное наполнение охватывает разнообразные жанры и стили – от клас-
сической литературы до современных цифровых коммуникаций, что обеспечи-
вает репрезентативность данных для лингвистического анализа.

Таким образом, корпусная лингвистика представляет собой значимое для 
изучения лингвистики направление, акцентирующее внимание на использова-
нии языка в различных контекстах. Сторонники данного подхода утверждают, 
что, анализируя примеры текстов на основе значимых статистических данных, 
можно более глубоко понять особенности и закономерности языка. Однако 
корпусная лингвистика, несмотря на все вероятные языковые преимущества, 
не может заменить традиционные методы, но может в полной мере дополнить 
новые возможности в лингвистических исследованиях, которые делятся на 
аннотирование, абстракцию и анализ, где аннотация играет первостепенную 
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роль в корпусном анализе, при помощи которой читатель имеет возможность 
более абстрактно и объективно понять смысл текста. Стоит отметить, что ан-
нотация в корпусной лингвистике может фиксировать и подчёркивать ритм на 
разных языках. Таким образом, аннотация в лингвистике играет важную роль 
в обработке текста и помогает систематизировать и обобщить данные, предо-
ставляя дополнительную информацию о структуре текста. 

Существует несколько видов аннотаций, которые основываются на раз-
личных аспектах языка. Ниже рассмотрим их по отдельности:

1) Морфологическая аннотация включает в себя определение флективных 
признаков слов, что позволяет создавать более точные модели для автоматизи-
рованной обработки текста.

2) Синтаксическая аннотация, в свою очередь, обрабатывает структуры 
предложений, что помогает понимать, как слова и словосочетания взаимодей-
ствуют друг с другом. 

3) Не менее важной является семантическая аннотация, которая фокуси-
руется на значениях текста слов и их взаимосвязях. 

Таким образом, все уровни аннотации объединяются в так называемые 
«аннотированные корпуса», которые служат основой для исследований в об-
ласти лингвистики и компьютерной обработки, а также позволяет исследова-
телям более глубже анализировать языковые структуры и устанавливать более 
точные связи между данными, рассматривая при этом процесс абстракции на 
разных уровнях анализа. В связи с этим важно развивать методы, способству-
ющие более объективному и обоснованному анализу данных.

Анализ лингвистического корпуса занимает основную позицию, объеди-
няя в себе статистические исследования и обобщения и включает в себя оцен-
ку статистических данных, а также оптимизацию методов и правил корпуса 
текстов без предварительной интерпретации, что дает возможность анализи-
ровать текстовые данные, используя статистический подход, благодаря которо-
му открываются новые горизонты для более точного моделирования языковых 
явлений [Мамонтова 2007, 283]. Стоит отметить, что объем корпуса напря-
мую воздействует на ценность информационных данных: с одной стороны, 
крупные информационные данные позволяют выявлять более тонкие нюансы 
языковых явлений, с другой стороны, большой объем информации усложняет 
языковый процесс, что приводит к возможным ошибочным действиям [Ма-
монтова 2007, 283]. Важным аспектом исследования является лингвистическая 
интерпретация и качественная оценка корпусов, что способствует более точно-
му языковому анализу и позволяет глубже понимать структуру текстов. Таким 
образом, аннотация и абстракция являются ключевыми инструментами в кор-
пусной лингвистике, помогая извлекать полезную информацию и открывать 
новые горизонты, стимулируя дальнейшее изучение языка. 

Методология корпусной лингвистики
Хотя корпусная лингвистика ассоциируется с количественными мето-

дами, значительная часть исследователей (например, П. Бейкер, А. Харди и 
Т. Макинери) применяет корпусные методы для изучения языковых явлений, 
сочетая количественные и качественные методы исследования, которые широ-
ко используют во многих отраслях дискурсивных исследований [Baker, Hardie, 
McEnery 2006, 192]. Методы, используемые в корпусной лингвистике, были 
впервые использованы в 1960-х гг., в то время как сам термин «корпусная 
лингвистика» появился в 1980-х. В центре внимания корпусной лингвистики 
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находится группа методов, направленных на изучение языка. С другой сторо-
ны, корпусную лингвистику также рассматривают как независимую теорию. 
С. Кюблер и Х. Цинсмайстер отмечают, что «ответ на вопрос, является ли кор-
пусная лингвистика теорией или инструментом, заключается в том, что она 
может быть и тем, и другим. Это зависит от того, как именно применяется 
корпусная лингвистика» [Kübler, Zinsmeister 2015, 248–260]. 

Важно заметить, что корпусную лингвистику рассматривает не только 
как теорию, а и как методологию, которая помогает получать и анализиро-
вать количественные и качественные языковые данные. Также анализ на 
основе корпуса способствует изучению любых языковых шаблонов, указы-
вая их частоту и выявляя контекстуальные факторы, которые могут влиять 
на вариативность. Кроме того, исследования на основе корпуса позволяет 
сравнить два или более корпусов определенных типов дискурса, что дает 
возможность установить их специфические черты, а также различия и сход-
ства.

Методы и средства, необходимые для подробного сравнительного ис-
следования, фактически представлены корпусами. Особое внимание сле-
дует обратить на то, что изучить корпуса можно с помощью различных ин-
струментов, что позволяет быстро получить достоверные данные. С одной 
стороны, можно представить квантитативную информацию, показываю-
щую, как часто используется определенная лемма – слово, которое иссле-
дуем. С другой стороны, возможен также качественный анализ.

Способность компьютеров искать, получать, сортировать и вычислять 
данные делает возможной проработку большого объема информации. Это, 
в свою очередь, дает ученым основу, на которой можно строить модели 
лингвистического поведения [Begagić 2013, 106]. Сложные вычисления 
можно проводить на больших по объему текстах в течение минимального 
времени. Корпусный анализ дает такие типы данных для лингвистических 
исследований, как: эмпирическая поддержка, информация о частотности, 
экстралингвистическая информация или метаинформация (временная или 
пространственная информация о происхождении текста, жанре текста и т. 
д.), которая позволяет сравнивать разные типы текстов.

При создании корпуса используют ряд процедур и программ, среди ко-
торых: токенизация, лемматизация, стемминг, парсинг. Токенизация – это 
процесс разделения текста на отдельные значимые единицы, такие как как 
слова или символы. Лемматизация – процесс выделения начальной формы 
слова, принимая во внимание другие его словоформы. Во многих языках 
слово может иметь разные формы в зависимости от контекста или грам-
матических особенностей, которые называется флексией. Базовая форма 
слова, записанная в словаре, называется его леммой. Лемматизация – это 
процесс объединения различных форм одного слова таким образом, чтобы 
они рассматривались как одно слово при анализе.

Процесс, отличный от лемматизации, называется стеммингом. Он за-
ключается в нахождении темы (основы) слова без учета контекста. В отли-
чие от лемматизации, стемминг не учитывает значение слова или его часть 
речи, а просто отделяет аффиксы или суффиксы для выделения основы. 
Однако стеммеры более просты для реализации и быстрее обрабатывают 
данные. 

Парсинг – это процесс анализа синтаксической структуры текста или 
его части, базирующейся на сопоставлении линейной последовательности 
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лексем (слов, токенов) языка с ее формальной грамматикой. Разработка ав-
томатических анализаторов (парсеров) для больших корпусов является одной 
из важнейших отраслей компьютерной лингвистики [Barron-Cedeno 2009, 136].

Применение современных программ в корпусной лингвистике
Сегодня существует относительно небольшое количество ученых, посвя-

тивших себя проблеме разработки специализированных инструментов для ана-
лиза корпуса, среди работ которых наиболее распространены компьютерные 
программы WordSmith Tools, AntConc и #LancsBox X для запросов одноязыч-
ных корпусов и ParaConc для параллельного согласования. Несомненно, эти 
инструменты значительно упростили процесс обработки и анализа корпусов за 
последние 20 лет, и большое количество исследований на основании корпусов 
было бы невозможно без новаторского вклада, сделанного этими инструмента-
ми и их разработчиками. Тем не менее, учитывая многочисленные достижения 
и значительные прорывы, достигнутые после начала нового тысячелетия во 
многих областях информатики, особенно при обработке естественного язы-
ка NLP (Natural Language Processing) и взрыв искусственного интеллекта AI 
(Artificial Intelligence) с 2010-х гг. и далее, что приводит к экспоненциальному 
росту машинного обучения и алгоритмов глубокого обучения, приходится с 
сожалением признать, что разработка корпусных инструментов не успевает по 
темпам быстрой итерации компьютерных технологий.

В рамках лингвистических корпусов существуют корпусные менеджеры 
[Щукин 2007, 746], т.е. современные программы, которые делают анализ более 
эффективным, что, в свою очередь, обогащает язык. Среди корпусных менед-
жеров выделяются следующие приложения:

1. TermoStat. Это приложение предоставляет собой текстовую информа-
цию и позволяет составлять списки биграмм. 

2. EXMARaLDA. Данный менеджер представляет собой систему, ори-
ентированную на создание текстов и предназначен для анализа разговорной 
речи, что расширяет горизонты лингвистических исследований.

3. Partitur Editor и ДикТУМ-1. Эти ПО предназначены для обработки тек-
стовых данных, а также для создания корпуса текстов и их аннотирования. По-
следнее ПО в автоматическом режиме маркирует тексты, объём, жанр и дату 
публикации, что упрощает работу с текстом.

4. Sketch Engine и AntConc. Эти менеджеры помогают лингвистам выяв-
лять контексты и частоту слов, при помощи которых они сформированы, что 
способствует глубокому пониманию языковых явлений. Важно отметить, что 
данный программный инструмент в большей степени подходит корпусной 
лингвистике китайского языка.

Инструмент Sketch Engine является веб-системой, которая служит для из-
учения того, как работает язык. С помощью его алгоритмов анализируют кор-
пуса аутентичных текстов для мгновенного определения типичных или ред-
ких, необычных словоупотреблений в языке. Эта система также разработана 
для приложений анализа или распознавания текста.

Веб-система Sketch Engine содержит более триллиона слов в 800 готовых 
к использованию корпусах на более чем 100 языках, каждый из которых имеет 
размер до 80 миллиардов слов [Дмитриев, Крупнова 2024], чтобы обеспечить 
действительно репрезентативную выборку языка. Это дает возможность линг-
вистам, лексикографам, переводчикам исследовать большие корпуса текстов и 
создавать сложные запросы.
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Преимуществами системы является наличие списков слов, возможность 
поиска ключевых слов, наличие Concordance, статистики, функции создания 
корпуса, семантического анализа. Предлагается 30-дневная бесплатная версия, 
далее приложение платное.

С помощью него можно выявить контексты, в которых употребляется 
определенное слово, или же определить ключевые слова определенного тек-
ста либо корпуса. Этот инструмент представляет собой сочетание статистиче-
ских данных с лингвистическими критериями для извлечения ключевых слов 
и терминов. В частности, благодаря инструменту Concordance можно обнару-
жить расширенный контекст слова или термина, как просто сочетания слов, 
так и целые предложения, в которых встречается указанное слово. Используя 
веб-систему Sketch Engine, можно формировать перечни коллокаций на необ-
ходимом лексическом уровне, а также выделять перечень с указанием частоты 
каждой коллокации в корпусе и значения связи между ключевым словом и его 
коллокацией.

Другим популярным программным инструментом в лингвистических 
исследованиях является корпусный менеджер AntConc, который облегчает 
точный анализ и эффективное исследование лингвистических данных. Буду-
чи начат благодаря инновационным усилиям разработчиков Лоуренса Энтони 
(Laurence Anthony) и его команды, корпусный менеджер AntConc появился в 
2002 году как необходимый инструмент для лингвистических исследований, 
изначально был задуман для удовлетворения педагогических потребностей 
студентов на курсе научно-технического письма в Высшей школе инженерии 
Университета Осаки. На фоне бурного развития корпусных исследований язы-
ка корпусный менеджер AntConc быстро привлек внимание благодаря удобно-
му интерфейсу и мощным функциональным возможностям. Основанный на 
методологии согласования KWIC (англ. Key Word in Context), корпусный ме-
неджер AntConc предоставляет пользователям средства для легкой навигации 
лингвистическими корпусами, делая возможным всесторонний анализ рече-
вых моделей и их употребление.

Корпусный менеджер AntConc занял важную нишу в области корпусной 
лингвистики благодаря интуитивно понятному графическому пользователь-
скому интерфейсу, поскольку он разработан с использованием инструментария 
PERL / TK и обеспечивает бесперебойную работу в средах Windows, Linux и 
Unix, что указывает на его адаптивность и универсальность.

Преимуществами AntConc являются:
– анализ текста. Инструмент может осуществлять конкорданс-анализ (по-

иск в заданных текстах), а также позволяет работать с любым текстовым фай-
лом txt, а не только с аннотированными текстами, типа DWDS, DDD и др.;

– создание собственных корпусов. Инструмент может определять коди-
ровку сохранения файлов для чтения в формате AntConc;

– наличие видеоинструкций. Инструмент имеет возможность просматри-
вать видеоролики на разных языках, а также применения в образовательных 
целях.

В данном инструменте отсутствует возможность семантического анализа. 
Приложение бесплатное.

Приложение AntConc не требует регистрации и позволяет быстро осу-
ществлять корпусные исследования, программа проста и понятна в использо-
вании и может создаваться непосредственно пользователями и включать в себя 
любое количество файлов, что позволяет в ходе одного применения проводить 
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корпусное исследование на любом языке, в том числе и китайском. Это дает 
возможность провести анализ практически любого текста – цифрового и не 
цифрового. Также сервис дает возможность анализировать несколько файлов 
одновременно за один раз, что способствует удобной и оперативной аналитике 
материала. 

Применение приложения AntConc в корпусной лингвистике китай-
ского языка

Терминология корпусной лингвистики китайского языка рассматривает-
ся как лингвистическая коллекция текстов, которая может быть сформирована 
с полной статистической проработкой и функционированием концептов при 
помощи приложения AntConc. Данная многокомпонентная терминология объ-
единяет в себе слова для составления окончательного списка терминов линг-
вистического корпуса, тем самым многократно сокращает работу лингвиста.

Специфика китайского языка обусловливает особенности формирования 
корпусов на его базе. В частности, затруднено создание морфологической и 
синтаксической разметок в силу того, что морфологические признаки в ки-
тайском языке выражены в более низкой степени, чем в других языках. Кроме 
того, поскольку китайские иероглифы на письме не разделяются пробелами, 
усложняется процесс выделения отдельных лексических единиц, что приводит 
к трудностям с сегментацией текста. 

Несмотря на отмеченные сложности, на сегодня процесс составления кор-
пусов в китайской лингвистике отличается достаточно высокой продуктивно-
стью.

Исходя из того, что создание китайского лингвистического корпуса тре-
бует комплексного подхода – выделения терминов, формирования терминоло-
гической базы и обработки данных с помощью специализированных инстру-
ментов (например, AntConc), при добавлении текстов необходимо соблюдать 
следующие принципы:

1. Тематическая направленность: Отбор текстов по конкретным обла-
стям (научные, медийные, литературные), а не только теоретические работы.

2. Хронологический охват: Включение современных текстов (после 
2000 года) для анализа актуального языка, а также исторических материалов 
для изучения эволюции терминов.

3. Балансировка: Пропорциональное представление жанров и социаль-
ных контекстов. Учитывая существенные различия в языковых стилях, лек-
сическом использовании и влиянии социального контекста на коммуникацию 
между текстами разных жанров (научные, медийные, художественные, уст-
ные), необходимо обеспечить пропорциональное распределение категорий 
текстов. Такой подход минимизирует риск доминирования отдельных жанров, 
повышает репрезентативность корпуса и обеспечивает объективность лингви-
стических выводов.

Китайские исследования показывают, что инструмент AntConc с помо-
щью анализа коллокаций эффективно выявляет культурно-специфические 
концепты. Так, Чжао Цзяньцзюнь и его коллеги, взяв за материал рассказ Лу 
Синя «Родина» («故乡»), провели анализ нарративных особенностей, развития 
сюжета, художественных приёмов и ключевых персонажей с использованием 
функций Word List и Collocates в AntConc. Это позволило визуализировать ху-
дожественную ценность произведения, подтвердить данные о созданном Лу 
Синем образе замкнутой, консервативной «Родины» и апатичных персонажей, 
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а также продемонстрировать потенциал корпусных методов в выявлении яв-
ных и скрытых смыслов литературных текстов [Jianjun 2019, 23–27].

Аналогичный подход применяется в межкультурных исследованиях кор-
поративных ценностей. Например, Сунь Кэсинь на основе AntConc создала 
сопоставимый корпус из 50 ведущих компаний Китая и США, выявив через 
анализ высокочастотной лексики ключевые различия: американские компании 
акцентируют «клиентоориентированность» (напр., «customer») и «многооб-
разие и инклюзивность» («diversity»), тогда как китайские фокусируются на 
«инновациях» («创新») и «гармонии» («和谐»), отражая технологические про-
рывы и коллективную этику. Контекстуальный анализ подтвердил, что амери-
канские ценности укоренены в индивидуализме и прагматизме, в то время как 
китайские синтезируют конфуцианство и коллективное сознание, что отража-
ет фундаментальные различия национальных ценностных систем [Kexin 2022, 
118–120].

AntConc демонстрирует универсальность как инструмент для межкуль-
турных исследований. На примере анализа рассказа Лу Исиня и корпоратив-
ных ценностей видно, что статистическая обработка коллокаций и ключевых 
слов позволяет не только систематизировать лингвистические данные, но и 
выявлять глубинные культурные коды – будь то конфуцианский коллективизм 
в китайских текстах или индивидуализм в американских. Этот подход не толь-
ко сокращает временные затраты лингвистов на рутинные операции (напри-
мер, подсчёт частотности), но и обеспечивает научную базу для объективного 
сопоставления идеологических парадигм. 

Выводы
Достижения корпусной лингвистики подтверждают, что инструмент 

AntConc не только не ограничивается анализом поверхностных языковых 
структур, но и обеспечивает декодирование культурных кодов через методы 
контекстуальной коонкуренции, коллокационных сетей и статистического 
моделирования. Это создает методологическую базу для междисциплинарных 
исследований, объединяющих лингвистику, культурологию и цифровые гума-
нитарные науки.

Как демонстрируют кейсы анализа литературных текстов (напр., «Роди-
на» Лу Синя) и сопоставления корпоративных ценностей между компаниями 
Китая и США, корпусная лингвистика становится ключевым инструментом 
современной филологии. Ее универсальность проявляется в способности:

1. Систематизировать многокомпонентные языковые процессы через ста-
тистическую экспертизу;

2. Выявлять динамику языковых изменений на макро- и микроуровнях;
3. Адаптироваться к типологически различным системам – от изолирую-

щего китайского языка с его иероглифической многомерностью до флективно-
го русского языка.

Среди корпусных менеджеров особое место занимает AntConc, чьи функ-
ционалы – от автоматического конкорданс-анализа до обработки многобайто-
вых кодировок – оптимизируют работу с изолирующими языками. Его эффек-
тивность доказана как в выявлении имплицитных культурных концептов, так 
и в сопоставительных исследованиях.

Современные исследования демонстрируют тенденцию к специализации, 
охватывая такие направления, как анализ стратегий межкультурного нарратива 
в литературе, многомодальный дизайн учебных материалов и динамический 
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анализ межличностных функций. Научный фокус сместился с изучения семан-
тической ауры к концептуальной метафоре и текстовому анализу, способствуя 
интеграции лингвистики и когнитивных наук [Yuxin 2023, 115–119]. В пер-
спективе, с углублением интеграции технологий искусственного интеллекта, 
AntConc может стать ключевым инструментом для межмодального анализа 
корпусов и динамического семантического моделирования, предлагая методо-
логическую основу для цифровых гуманитарных исследований. В этом кон-
тексте AntConc может эволюционировать в платформу для синергии когнитив-
ной лингвистики и цифровых технологий, предлагая новые решения для задач 
вроде автоматического распознавания культурно-маркированных метафор или 
прогнозирования языковой динамики.
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 СТАРОКАЛМЫЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЧАСТЬ 21

Аннотация
Статья продолжает исследование оригинального буддийского сочинения 

«Зерцало разума» (ойр. Uxāni toli) на старокалмыцком «ясном письме» тодо 
бичиг, сохранившееся в двух списках в рукописном фонде библиотеки Восточ-
ного факультета СПбГУ. Автором его является Джинзан-лама, главный бакши 
(то есть настоятель храма) Багацохуровского улуса, информация о котором 
представлена в исследовательской литературе лишь частично. Анализ доку-
ментов фонда Ламайского духовного правления И-42 Национального архива 
Республики Калмыкия позволил восстановить некоторые сведения из его био-
графии и в частности установить годы жизни – 1782–1852 гг. Также в ходе 
работы с архивными документами было установлено, что его полное имя – 
Цурюмин Джинзан, он получил монашеские обеты в 1831 г., в конце 1837 г. 
стал бакши Багацохуровского улуса, возглавившим Большой хурул Ламрим-
линг, а с 1849 по 1852 гг. вплоть до своей кончины занимал пост Ламы кал-
мыцкого народа. Особое внимание в статье уделено анализу глав 13–15 трак-
тата, где подробно описывается развитие плода в утробе матери по неделям 
в течение девяти месяцев. Этот фрагмент демонстрирует глубокие познания 
Джинзан-бакши в тибетской медицине, получившей распространение среди 
калмыков после принятия буддизма. Сравнение данного отрывка с монголь-
ским переводом «Чжуд-ши» – основополагающего трактата по тибетской ме-
дицине – показало их близкое сходство, что позволяет предположить, что при 
составлении своего труда Джинзан-лама опирался либо непосредственно на 
1Исследование проведено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 22-78-
10152 «Корпус старокалмыцких текстов на “ясном письме” на платформе Lingvodoc: новые подхо-
ды к цифровизации письменного наследия».
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тибетский оригинал «Чжуд-ши», либо на его ойратский перевод, входящий в 
перечень переводов Зая-пандиты Намкай Джамцо. Таким образом, исследова-
ние не только вносит вклад в реконструкцию биографии Джинзан-ламы, но и 
подтверждает его глубокие знания не только в области буддийской философии, 
но и медицины, что расширяет наши представления о буддийской учености 
калмыцких лам XIX в.
Ключевые слова

«Зерцало разума»; старокалмыцкая литература; «ясное письмо» тодо би-
чиг; Джинзан-лама; Багацохуровский улус; Ламайское духовное правление; 
тибетская медицина.

S.V. Mirzaeva (Elista)

“THE MIRROR OF MIND”– AN ORIGINAL SAMPLE
OF OLD KALMYK LITERATURE IN OIRAT SCRIPT. PART 21

Abstract
The paper continues investigation of one Old Kalmyk Buddhist text in Oirat 

“Clear Script” named as “The Mirror of Mind” (Oir. Uxāni toli) and kept in two 
copies in the manuscript repository of the Eastern Faculty Library at St. Petersburg 
State University. The author is Jinzang-lama, the chief bakshi (i.e., abbot) of the 
Baga Tsokhor ulus, and we have very few information about him in scholarly publi-
cations. Having analyzed documents from the Fund I-42 of the National Archive of 
the Republic of Kalmykia relating to so-called Lamaist Clergy Administration and 
containing various materials on Buddhist clergy in Kalmyk temples, we managed 
to restore some details of his biography, first of all that he was born in 1782 and 
died in 1852. His full name was Tsuryumin Jinzang (Oir. curimiyin ǰinzang); he 
got monastic vows in 1831, became bakshi of the Baga Tsokhor ulus in 1837 and 
was bestowed the rank of Lama of the Kalmyk people in 1849 until his death in 
1852. The study pays particular attention to chapters 13–15 of the treatise, which 
provide a detailed week-by-week account of fetal development over nine months 
in mother’s womb. This passage demonstrates Jinzang-lama’s profound knowledge 
of Tibetan medicine, which spread among the Kalmyks following their adoption 
of Buddhism. A comparison of this fragment with the Mongolian translation of the 
“rGyud-bzhi” – the foundational text of Tibetan medicine – shows that they are quite 
close. Thus we can suggest that Jinzang-lama may have appealed either directly to 
the Tibetan original “rGyud-bzhi” text or to its Oirat translation, listed among the 
works of Jaya-paṇḍita Nam-mkha’ rgya-mtsho. This study not only contributes to 
reconstructing Jinzang-lama’s biography but also confirms his deep knowledge not 
only in Buddhist philosophy but also in Tibetan medicine, enriching our understand-
ing of the scholarly traditions among Kalmyk lamas in the 19th century. 
Key words

“The Mirror of Mind”; Old Kalmyk literature; “Clear Script” todo bichig; 
Jinzang-lama; Baga Tsokhor ulus; Lamaist Clergy Administration; Tibetan medi-
cine.

1The reported study was carried out within the framework of the project “Corpus of Old Kalmyk Texts 
in ‘Clear Script’ on the Linguistic Platform Lingvodoc: New Approaches to the Digitalization of Written 
Heritage” (No. 22-78-10152) with the financial support of Russian Science Foundation.
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Данная статья продолжает исследование сочинения «Зерцало разума» 
(ойр. Uxāni toli) – одного из немногих сохранившихся памятников оригиналь-
ной буддийской литературы на старокалмыцком «ясном письме» тодо бичиг. 
Сочинение было создано в 1839–1840 гг. ламой Джинзаном (полное имя – 
Цурюмин Джинзан), бакшой (настоятелем храма) Багацохуровского улуса. В 
отличие от большинства буддийских текстов, бытовавших среди калмыков, это 
не перевод с тибетского языка, а самостоятельное произведение, отражающее 
особенности местной религиозной традиции.

Как уже отмечалось в первой части исследования, полная рукопись со-
чинения хранится в фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ под 
шифром Calm C 12 и состоит из двух тетрадей [Catalogue of the Mongolian 
manuscripts... 1999, 301]. Впервые на этот памятник обратил внимание исследо-
ватель А.В. Бадмаев [Бадмаев 1997, 16–22], опубликовавший в 1997 г. статью в 
литературно-художественном журнале «Теегин герл», а также подготовивший 
переложение глав №№ 1–55 на современный калмыцкий язык [Ухани толь... 
1997, 23–46]. Значимость данного сочинения подчеркивал и В.Л. Успенский, 
отмечавший необходимость его дальнейшего изучения [Uspensky 1997, 182].

Во второй части исследования мы обращаемся к биографии автора сочи-
нения «Зерцало разума» – Джинзан-ламы, реконструированной на основе до-
кументов фонда И-42 Ламайского духовного правления Национального архива 
Республики Калмыкия (далее – НА РК). Ламайское духовное правление, суще-
ствовавшее в период с 1836 по 1848 гг., выполняло функции административ-
ного органа, регулировавшего деятельность ламаистской церкви в Калмыкии. 
Фонд включает 53 единицы хранения, среди которых – отчеты, ведомости о 
численности хурулов по улусам, списки духовенства, данные о мирских под-
ношениях и другие документы, отражающие религиозную жизнь калмыков в 
первой половине XIX в.

В работах, посвященных калмыцкому буддийскому духовенству, фигу-
ра Джинзан-ламы упоминается фрагментарно – преимущественно как бакша 
(настоятель) Багацохуровского улуса [Батыров 2017, 85; Орлова 2017]. Более 
подробные сведения приводит Э.П. Бакаева, указывая, что Джинзан-лама был 
Ламой калмыцкого народа после Д.Г. Намкаева: 

Ко времени ликвидации Ламайского Духовного правления его 
глава согласно «Положению об управлении калмыцким народом» 
1847 г. Д.Г. Намкаев умер, и вместо него обязанности исполнял, со-
гласно данным Г.Ш. Дорджиевой, обнаруженным в архивах, Цурюм 
Дензен. Однако другие материалы свидетельствуют о том, что в эти 
годы Ламой калмыцкого народа являлся лама Джинцан (один из ва-
риантов написания имени – С. М.), бывший до этого багши хурулов 
Багацохуровского улуса» [Бакаева 2005, 128].

Имя Джинзан-бакши встречается в фонде И-42 в делах №№ 5, 7, 12, 16, 
19–21, 27, 28, 37, датируемых 1837–1849 гг., в разных вариантах написания – 
Джинзан, Джинзанг, Джинчан, Джинзен, Джинчынг, полное имя – Цурюмин 
Джинзан. Анализ этих документов позволяет восстановить следующие этапы 
его биографии: 1) он родился в 1782 г. [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об. – 
187 об.]; 2) в 1831 г. принял монашеские обеты от Орчи-ламы, основателя пер-
вого стационарного хурула в урочище Цаган Аман Багацохуровского улуса 
(1798 г.) [Борисенко 1994, 3]; 3) в конце 1837 г. стал бакши Багацохуровского 
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улуса (см. доклад от 16 декабря 1837 г. о названии себя Багацохуровским Ла-
мою – бакши Джинзаном [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 5. Л. 3; НА РК. Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 5]); 4) в 1849 г. занял пост Ламы калмыцкого народа; 5) скончался в 
1852 г. 

Согласно «Ведомости гелюнам, гецулям и манджикам Багацохуровского 
улуса» (20 декабря 1848 г.), Джинзан-бакша входил в штат Первого Большого 
хурула [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 12]. Как пишет Э.П. Бакаева, до 1834 г. 
в Багацохуровском улусе «был только один хурул – Ламримлинг, основанный 
еще до прихода калмыков в волжские степи. Согласно традиции, название ху-
рулу дал Далай-лама» [Бакаева 1994, 27]. Штат насчитывал 275 человек. После 
1830 г. Ламримлинг разделился на 5 хурулов: Большой (Ики) хурул Ламрим-
линг, Большой Манлан (посвященный будде врачевания Манла), Большой 
Докшадын (посвященный докшитским богослужениям), Малый Докшадын 
(или Данжагин), Онкоров малый [Бакаева 1994, 27–29]. Можно предположить, 
что «Первым Большим хурулом» из перечисленных является Большой хурул 
Ламримлинг, таким образом, Джинзан-бакши являлся его настоятелем.

В деле № 20 фонда И-42 содержится реестр имен всех духовных лиц в 
количестве 275 человек, которые подведомственны хурулам Багацохуровского 
улуса с указанием их монашеского ранга, возраста, года, в котором были при-
няты обеты, от какого учителя, и уровня духовной дисциплины (ойр. šangγai 
medel baγa cōxor nutuγai songγuuriyin diqtü oroqsan: γurban yeke xurul: tabun 
baγa xurulmuudiyin γarulγa bolun: tüüni medel-dü bayidaq: xoyor zuun dalan 
tabun: xuvaragiyin tō bolun nere: kezē aliki ǰildü ken gedeq colotai blamāsa: sanvar 
züüqsen: kedüü nasutai: erdem šaqsābad yambar yuun doro mün). Первым в рее-
стре указан улусный бакши Цурюмин Джинзан (ойр. nutugiyin baqši curimiyin 
ǰinzang), получивший монашеские обеты от Орчи-ламы в 1831 г. (ойр. γučin 
nigedüqči ҟlu ǰildü orči blamasu gelong boluqsan) и обладавший совершенными 
знаниями в обучении и чистой нравственной дисциплиной (ойр. erdem surγuuli 
sayin, kücüs erdemtei, šaqsabād maši ariun). Кроме того, указано, что в 1838 г. 
ему было 56 лет [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об. – 187 об.], на основании 
чего можно утверждать, что он родился в 1782 г. В том же документе при-
водится небольшая справка о местных хурулах, которая содержит некоторые 
интересные исторические сведения: 

Аюка-хан поставил ламой ученика Далай-ламы Аранджи-
бу-цорджи, построил Большой хурул, Манла-[хурул] и [Докша-
дын]-хурул, предоставил шабинеров и дал названию «Ламримлинг» 
хурулу. [Впоследствии] он даровал хурул внуку Дондук-Омбо, и с 
того времени он существует непрерывно около ста лет [НА РК. Ф. 42. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об.]. 

(ойр. xān ayuuki dalai blamayin šebi aranǰiba corǰitanār blama bariǰi 
yeke xurul: manla: doqšid ene γurban xurul bosxōd: šebener čigi ögüqsen: 
xuruliyin nereni lamiringling geǰi nere xadaqsan: tere xurulān ačidān don-
doq onbadu xayirin boluqsan: tüünēse nāru: ödögē kürtele tasurul ügei 
yabād: zuun ǰil ergeme ǰil boluqsani ene).

Относительно назначения Джинзан-бакши на пост Ламы калмыцкого 
народа, в материалах фонда было обнаружено письмо главного попечителя 
калмыцкого народа М.И. Тагайчинова от 26 апреля 1849 г. на имя Ламы кал-
мыцкого народа, которое было адресовано, очевидно, Джинзан-бакши. В нем 
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написано: «...в донесении от 7 марта написали, что вместо вас избран бакшей 
гелюнг Сайбунг Замбаев» [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 96]. Как правило, в 
заголовках писем, адресованных Ламе калмыцкого народа, его имя не указы-
вается; исключение составляет одно письмо от 14 июня 1849 г., адресован-
ное «достопочтеннейшему Ламе калмыцкого народа Джинчынгу» [НА РК. 
Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 98]. Приведенные документы свидетельствуют о том, что 
Джинзан-бакши был избран на должность Ламы калмыцкого народа в период 
в начале 1849 г. и занимал ее вплоть до своей кончины в 1852 г., о чем пишет 
Э.П. Бакаева: 

…в 1851 г. ламой Джинцаном была послана докладная записка 
министру госимуществ по вопросу об увеличении численности кал-
мыцкого духовенства. Ответ министра был датирован апрелем 1852 г., 
однако в июне 1852 г. было зафиксировано, что в связи со смертью 
ламы Джинцана ответное письмо было оставлено в делах Ламы для 
ознакомления его преемником [Бакаева 2005, 128].

В материалах фонда И-42 даже обнаруживается информация о передаче 
Багацохуровским бакши некой книги профессору Попову: в реестре журналов 
за 1840 г. от 30 декабря указано «О сделании замечаний бакше Джинзану за 
отдачу книги профессору Попову» [НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 3 об.] и в таком 
же реестре за 1842 г. от 30 мая также упоминается передача книги Багацоху-
ровским бакши Попову [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 28. Л. 2]. Как указано в первой 
части исследования, в рукописном фонде библиотеки Восточного факульте-
та СПбГУ под шифром Calm C 19 хранится и второй, более ранний список 
рассматриваемого сочинения. Он входит в состав коллекции А.В. Попова под 
номером 72, ойратская часть которой, как пишет В.Л. Успенский, была приоб-
ретена профессором во время поездки к калмыкам в 1838 г. [Catalogue of the 
Mongolian manuscripts... 1999, X]. Скорее всего, именно о нем идет речь в ре-
естрах 1840 и 1842 гг.; таким образом, передачу данной рукописи профессору 
А.В. Попову можно датировать не 1838 г., а 1840–1842 гг.

Как отмечалось в первой части исследования, сочинение «Зерцало разума» 
имеет выраженный дидактический характер и содержит буддийские наставле-
ния о добродетели и грехе (главы №№ 1 и 95), о качествах хорошего (глава 
№ 45) и плохого человека (глава № 46), об отличии человеческого рождения 
от рождения животным (послесловие после 95-й главы [Calm C 12, тетрадь 1, 
л. 46v–47r]) и пр., но, кроме этого, содержит сведения о формировании мате-
риального мира (главы №№ 2–9), о формировании человеческого тела в утробе 
(главы №№ 13–15), о мироустройстве (главы №№ 16–22), которые показывают 
хорошее знание автором, в частности, таких сочинений, как «Абхидхармако-
ша» Васубандху, в котором излагается буддийская теория возникновения ма-
териального мира, и основополагающий труд по тибетской медицине «Чжуд-
ши», во второй главе которого описан процесс развития плода в материнской 
утробе по неделям, так же, как это изложено в сочинении «Зерцало разума». 
Ниже приведем транслитерацию и перевод соответствующего фрагмента тек-
ста из глав №№ 13–15:

[7v] üride dolōn |24| xonogiyin caq-tu: üsen-dü targiyin eke keqsen 
metü [8r] šüüsün cusun xolilduxu: xoyur-duγār dolōn |2| xonoq-tu šalxalzaxu 
bolxu: γutaγarduqči dolōn |3| xonoq-tu taraq toqtoqsen metü bolxu: dötögör 
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|4| dolōn xonoq-tu tögürüqlen melmelzen unǰiγulzaxu |5| töün-ēce ere eme 
maning ulmār bolxu: tüüni |6| temdeqtü ekēn umai kündeden biye ecen: 
ebešēn |7| sunūn: zalxurxu: kökün urγuxui išikelengdü bayasun |8| zürkün-
dü eldebe durulxu: tere duru xāxuli |9| umayidaki ebederǰi durusun tal-
maǰi ügei bolxu: |10| tere tölei-dü xurulxu bolba či tustalan niyilüülēd |11| 
üčükeni ökü: dabataγār dolōn xonoq-tu biyēn |12| üride kiyisen toqtoxu: 
zurγa-duγār dolōn |13| xonoq-tu kiyisen-dü šütüǰi γol sudusun toqtoxu |14| 
dolo-duγār dolōn xonoq-tu nidüni erketü dürsün/dü durulxu: nayimi-duγār 
dolōn xonoq-tu duruluq/san tüün-dü šütēd toloγōn duru γarxu: yese-duγār 
|17| dolōn xonoq-tu biyēn dürü köbüdüq cēǰi böqsö |18| toqtoxu: arba-duγār 
dolōn xonoq-tu: xoyur ēm |19| kiyigēd xoyur šüüǰi doboqči γarxu: arba 
nige-duγār |20| dolōn xonoq-tu nidün terigüüten erketü yesüni |21| dürsen 
ternekü: arba xoyur-duγār dolōn xonoq-tu |22| zürkün öšiki elgen delüün 
bȫre tabuni dürü dürsün |23| γarxu: arba γutaγār dolōn xonoq-tu: cösün xota: 
|24| gedesün: γolγai: dabasaq: niγuuca saba: ene zurγāni [8r] dürü dürsün 
ternekü: arba dötögör dolōn xonoq/tu: emiyin čimegen: γuyayin čimegen 
dörbüni dürü γarxu: |3| arba tabataγār dolōn-du köl γariyin γuur šilbe γarxu: 
|4| arban zurγa-duγār dolōn-du xorin xurγun ternekü: |5| arba dolodaqči do-
lon xonoq-tu γadar dotoriyin |6| kirei kelkei sudusun-noγuud toqtoxu: arba 
nayimi/duqči dolōn-du maxa öken toqtoxu: arba yese/düqči dolōn-{du} 
bülkün šürbüsün toqtoxu: xori/duqči dolōn-du yasun kiyigēd čimgen tosun 
toq/toxu: xori nigedüqči dolōn-du γadana arsun |11| bürküküü: xorin xoyur-
duqči dolōn-du niden |12| terigüüten erketeyin üüdün yesüni nükün nēq/
dekü: xori γutuγār dolōn-du üsün kiyigēd šara |14| üsün xumsun urγuxui: 
xori dötögör dolōn-du |15| udxu saba todorxai bolbasarxu: tere caq-tu |16| 
amuγuulang zobolonggiyin ilγal medkü: xori dabtaγār |17| dolōn-du amisx-
aliyin güüdül γarxu: xori zurγa/duγār-tu sedkeliyin sanul toqtoxu: tegēd 
dörbün |19| dolōn xonoq-tu kürtülü xamuq todorxai töskü |20| bolxu: tegēd 
basu tabun dolōn xonoq kürtülüü |21| xamuq yekedü arbiǰin üyiledkü eke 
köbüün |22| xoyuriyin tus beredü önggü dürüni ilγaraxu |23| tegēd γučin 
zurγaduqči dolōn xonoq-ēce |24| üzüqdüldü ülü bayasun uduxuun xurān 
medekü [8v] bolxu: γuči doloduqči dolōn-du: urbaxuyin |2| xuran medekü 
bolxu: γuči nayimi-duγār dolōn xonoq/tu: toloγoi böqsö urban umai-ēce 
γarxu: |4| tere metēr umayidu arbiǰin delgeren bolbasaruqsan |5| caq-tu: 
yesün sara önggürēd niyirlaxu caq mön: |6| küükün tere čü baruun taldu 
tüšeǰi baruun |7| söbē öndürdün biye könggün züüdüdü ere |8| küme üzükü: 
baruun köküni üsün üride γarxu/lani köbüü törkü: ere kümenle učiraxu du-
rulun |10| duun büǰiq čimeq-tü bayasxu bišengkeni üridki/ēce urbuxuli oki 
törökiyin temdeq tede |12| bügüde xolimiq bolxulai xoyur belgetei maning 
γarxu |13| geseni dundukini boγoniyidun xoyur zaxuni öndür |14| bolxulai: 
ikerei törkü:: :: |15| arba tabuduγār bölöq: tegēd tüüni xoyino dörbün |16| 
xonoq bolād üyilēn kiyikēr toloγoi uruu xandan |17| köl dēqši urbād: xoyur 
γariyin xumǰi xoyur emēn |18| xurāǰi küčin yeke üülēn kiyikēr tülkeqdēd 
|19| yasuni üüten nükün-ēce šaxuluurār tarāni toso |20| šaxaǰi abadaq metü 
zobolong edeleqsēr γazarā |21| γazar-tu unduq mön: zobolongduni kirece-
kele |22| üküǰi bolxu metü bolba čigi töüden ükükü |23| üyile xurāqsan biši 
zoboǰi γarxu üüle xurāqsan [9r] tölei-dü: amidu γaradaq mön: tere cagiyin 
zobolong |2| caqtān medebe čigi toma ügei tölei-dü: xoyino |3| martanei 
geǰi nomloqson tüüni čigi ergüülün |4| sanuqtan [Calm C 12, тетрадь 1, 
л. 7v–9r].
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‘В первую неделю семя и кровь соединяются подобно закваске в 
молоке. На второй неделе [зародыш] начинает колыхаться, на третьей 
становится подобным сгустившемуся творогу. На четвертой неделе он 
становится округлым, нежноподвижным или вытянутым, и соответ-
ственно определяется его пол – мужчина, женщина или гермафродит. 
Появляются признаки [беременности] – тяжесть в лоне, потеря веса, 
потягивания, лень, увеличение груди, тяга к кислому и различные при-
хоти. Если желания не удовлетворять, то с плодом может произойти 
что-то неприятное, и поэтому возможно давать понемногу даже что-
то ядовитое, но смешивая его с полезным. На пятой неделе у плода 
формируется пупок. На шестой неделе от пупка образуются главные 
артерии. На седьмой неделе формируются органы зрения. На восьмой 
неделе в зависимости от этого определяется форма головы. На девя-
той неделе определяются грудная (верхняя) и задняя (нижняя) части 
тела. На десятой неделе формируются два плеча и две подвздошные 
кости. На одиннадцатой неделе формируются девять внешних форм 
органов чувств (две глазные, две ушные впадины, две носовые впади-
ны, одна для рта, одна для заднего прохода, одна мочеточная – С.М.). 
На двенадцатой неделе формируются внешние формы сердца, легких, 
печени, селезенки и почек, на тринадцатой неделе – желчного пузыря, 
желудка, тонкого и толстого кишечника, мочевого пузыря и половых 
органов. На четырнадцатой неделе формируются очертания плечевых 
и бедерных костей, на пятнадцатой – кости рук и ног. На шестнадцатой 
неделе формируются пальцы, на семнадцатой – кровеносные сосуды, 
связывающие внешние и внутренние части организма. На восемнад-
цатой неделе образуется мышечная и жировая ткань, на девятнадца-
той – жилы и сухожилия. На двадцатой неделе формируются кости и 
костномозговая масса. На двадцать первой неделе тело покрывается 
кожей. На двадцать второй неделе открываются девять отверстий ор-
ганов чувств. На двадцать третьей неделе начинают расти волосы, пу-
шок и ногти. На двадцать четвертой неделе полностью оформляются 
внутренние органы, в этот период плод начинает распознавать покой и 
страдание. На двадцать пятой неделе образуются пути движения газов, 
на двадцать шестой неделе появляется умственная активность. В тече-
ние следующих четырех недель все это устанавливается и проявляется 
полным образом. Затем в течение следующих пяти недель набирает-
ся объем, и внешность матери и плода начинается отличаться друг от 
друга. Начиная с тридцать шестой недели, прекращаются проявления 
радости, и проявляется тоска и грусть. На тридцать седьмой неделе 
[у плода] появляется понимание, что надо уже переворачиваться, и на 
тридцать восьмой неделе он разворачивается головой вниз и выходит 
из утробы. Таким образом, пока плод развивается в утробе, проходит 
девять месяцев. Если плод находится ближе к правой стороне, правая 
сторона живота выше, мать чувствует легкость в теле или видит во 
снах мужчин, если молоко выступает из правой груди, будет мальчик. 
Если возникает желание к мужчине, возникает желание петь или тан-
цевать, надевать украшения или наряды, в общем противоположное 
описанному выше, то это знак, что будет девочка. Если присутствует и 
то, и другое, то будет гермафродит. Если живот посередине низкий, а 
по бокам высокий, то будут близнецы’.
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Один из первых переводов полного текста «Чжуд-ши» был выполнен с 
монгольского языка А.М. Позднеевым и опубликован с параллельным тек-
стом сочинения на классическом монгольском письме [Учебник тибетской 
медицины 1908]. Сопоставление с монгольским текстом, опубликованным 
А.М. Позднеевым, показывает, что приведенный выше фрагмент сочинения 
Джинзан-бакши практически полностью совпадает с главой 2 «О создании 
тела». Монгольский текст сочинения представляет собой дословный перевод 
с тибетского, на что указывает сам А.М. Позднеев [Учебник тибетской меди-
цины 1908, II]. Можно предположить, что Джинзан-бакши при составлении 
своего труда мог использовать текст «Чжуд-ши» либо непосредственно в ти-
бетском оригинале, либо в ойратском переводе, который встречается в переч-
не сочинений Зая-пандиты Намкай Джамцо, переведенных с тибетского языка 
[Музраева 2013, 61, № 89]. Примечательно, что в архивных документах нет 
прямых указаний на медицинскую практику Джинзан-ламы. Однако, как от-
мечает Н. Уланов в своей книге «Буддийско-ламайское духовенство донских 
калмыков, его современное положение» (1902 г.), монахи, получавшие сте-
пень гелюнга (которую Джинзан-лама принял в 1831 г.), обязаны были изучать 
не только богословие, но и медицинские трактаты, включая «а) Зави-джюд, 
б) Шадби-джюд, в) Монгак-джюд, г) Чима-джюд, Лзоншаб, е) джедю-нигнор, 
д) все комментарии к ним» [От Волги до Лхасы… 2014, 159]. Другими слова-
ми, степень гелюнга, которую Джинзан-лама получил в 1831 г., подразумевала 
знание трудов по тибетской медицине, что и подтверждает вышеприведенный 
фрагмент сочинения «Зерцало разума». 

Рассмотренный в статье памятник «Зерцало разума» представляет исклю-
чительный интерес для исследователей, поскольку относится не к переводам с 
тибетского языка, составляющим основной массив буддийской литературы на 
«ясном письме», а к оригинальной калмыцкой религиозной традиции первой 
половины XIX в. Автор сочинения, Джинзан-бакши (полное имя – Цурюмин 
Джинзан), как следует из вышеприведенных архивных источников, был извест-
ным буддийским монахом, который, будучи в период с 1838 по 1849 гг. главным 
ламой Багацохуровского улуса и настоятелем Большого хурула Ламримлинг, 
общался и с учеными, приезжавшими в научные командировки к калмыкам, 
в частности с автором первой академической грамматики калмыцкого языка 
профессором Казанского университета Александром Васильевичем Поповым. 
Можно лишь предполагать, что Джинзан-бакши обладал определенным ав-
торитетом среди буддийского духовенства того времени, поскольку именно к 
нему обратился А.В. Попов с просьбой составить объяснение буддийской док-
трины. Анализ текста подтверждает высокую образованность Джинзан-ламы, 
особенно в области тибетской медицины (см. главы №№ 13–15). Дальнейшее 
изучение сочинения позволит глубже понять специфику калмыцкого буддизма 
первой половины XIX в., который, сохраняя связь с тибетской традицией, раз-
вивал самобытные черты.
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ТЕКСТЫ ИЗ СОСТАВА МОНГОЛЬСКОГО ГАНДЖУРА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ БОДХИСАТТВЕ СОСТРАДАНИЯ

АВАЛОКИТЕШВАРЕ1

Аннотация
В статье рассматриваются тексты из состава монгольского Ганджура, 

отражающие культ бодхисаттвы Авалокитешвары, олицетворяющего собой 
безграничное сострадание. Об этих текстах мы можем судить по изданию 
первой части буддийского канонического свода на монгольском языке в серии 
«Шата-питака», представленном в научном архиве КалмНЦ РАН. Эти тек-
сты включены в разделы «Тантра» (монг. dandr-a) и «Собрание сутр» (монг. 
eldeb). В первом из указанных разделов есть ряд текстов из разряда дхарани 
(монг. tarni), которые представлены двумя вариантами, содержание которых, 
за исключением небольших отличий, идентично. Они вошли в разные тома 
Ганджура. Дхарани, как правило, включают священные слоги мантр, среди 
которых главенствующая роль отводится мантре Авалокитешвары «Ом ма ни 
падме хум». В них приводятся слова относительно их предназначения и спо-
собности защитить того, кто будет их произносить, от многих опасностей, они 
могут устранять кармические препятствия, наделять особыми способностями 
и проч. В то же время в текстах дхарани содержатся описания различных про-
явлений бодхисаттвы, в них описываются события, в которых он выступает 
одним из главных действующих лиц. Из текстов сутр, отражающих культ Ава-
локитешвары («Сутра махаяны, именуемая “Семь учений, о которых спросил 
Святой Хоншим бодхисаттва”» и «Сутра махаяны, именуемая “Святой Хоншим 
бодхисаттва”»), мы узнаем о тех положениях учения Будды, которые должны 
изучать бодхисаттвы, пробудившие мысль о достижении просветления. В них 
могут содержаться предписания относительно почитания ступ, а также увеще-
вания к почитанию бодхисаттв.
Ключевые слова

Бодхисаттва сострадания Авалокитешвара; буддийский канон; Ганджур; 
монгольский язык; тексты; дхарани; сутры.
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TEXTS FROM THE MONGOLIAN GANJUR DEDICATED TO 
THE BODHISATTVA OF COMPASSION AVALOKITESHVARA1

Abstract
The article examines texts from the Mongolian Kanjur, reflecting the cult of 

the Bodhisattva Avalokiteshvara, personifying boundless compassion. We can judge 
these texts by the publication of the first part of the Buddhist canonical code in 
Mongolian in the series “Shata-pitaka”, presented in the scientific archive of the 
KalmSC RAS. These texts are included in the sections “Tantra” (Mongol. dandr-a) 
and “Collection of Sutras” (Mongol. eldeb). The first of these sections presents a 
number of texts from the category of dharanis (Mongol. tarni), which are presented 
in two versions, the content of which, with the exception of minor differences, is 
identical. They are included in different volumes of the Kanjur. Dharanis, as a rule, 
include sacred syllables of mantras, among which the leading role is given to the 
mantra of Avalokiteshvara “Om ma ni padme hum”. They contain words about their 
purpose, their ability to protect the one who pronounces them from many dangers, 
their ability to eliminate karmic obstacles, to bestow special abilities, etc. At the 
same time, the dharani texts contain descriptions of various manifestations of the 
Bodhisattva, they describe events in which he acts as one of the main characters. 
From the texts of the sutras reflecting the cult of Avalokiteshvara (the Mahayana 
Sutra called “Seven Teachings Asked by the Holy Hongshim Bodhisattva” and the 
Mahayana Sutra called “The Holy Hongshim Bodhisattva”), we learn about those 
provisions of the Buddha’s teaching that bodhisattvas who have awakened the 
thought of achieving enlightenment should study. They may contain prescriptions 
regarding the veneration of stupas, as well as exhortations to the veneration of 
bodhisattvas.
Key words

Bodhisattva of Compassion Avalokiteshvara; Buddhist Canon; Ganjur; 
Mongolian language; texts; dharani; sutras.

Введение
Тексты из монгольского Ганджура, 

посвященные Авалокитешваре

Бодхисаттва Авалокитешвара является одним из самых почитаемых бо-
жеств буддийского пантеона. В буддизме махаяны Авалокитешвара олицетво-
ряет собой безграничное сострадание. Культ особого его почитания сложился 
в тибетском буддизме, откуда пришел к его последователям в России – буря-
там, калмыкам и тувинцам. Образ бодхисаттвы известен и другим народам 
Центральной и Юго-Восточной Азии (монголам, китайцам, японцам и т.д.).

Ярким отражением культа почитания Авалокитешвары являются посвя-
щенные ему тексты, имевшие хождение в среде российских народов, тради-
ционно исповедующих буддизм. Несмотря на то что до сегодняшнего дня 
сохранилась лишь часть коллекций, в них мы можем констатировать наличие 
текстов, посвященных Авалокитешваре. Об этом свидетельствуют описания 

1The research was carried out within the framework of a state subsidy – the project “Universals and spec-
ificity of traditions of Mongolian-speaking peoples through the prism of cross-cultural contacts and the 
system of relations between Russia, Mongolia and China” (state registration number: 123021300198-4).
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и каталоги коллекций тибетских и монгольских книг, хранящихся в научных 
архивах и фондах библиотек востоковедческих центров России и зарубежья. 
Эти тексты представлены в составе канонических сводов, сборников текстов, 
известных под кратким названием «Сундуй», а также в виде разрозненных эк-
земпляров ксилографических изданий сборников и разрозненных текстов, их 
списков и копий.

Среди сочинений, вошедших в канонические своды на тибетском и мон-
гольском языках, можно отметить определенное количество произведений, от-
ражающих культ бодхисаттвы Авалокитешвары. Об этих текстах мы можем 
судить по изданию монгольского Ганджура в серии «Шата-питака», представ-
ленном в научном архиве КалмНЦ РАН [Mongolian Kanjur 1973–1979].

Тексты из разряда дхарани (тарни), 
посвященные Авалокитешваре

В издании Ганджура на монгольском языке, представляющем собой 
первую часть буддийского канона, тексты, связанные с культом бодхисаттвы 
Авалокитешвары, включены в разделы «Тантра» (монг. dandr-a) и «Собрание 
сутр» (монг. eldeb). В первом из указанных разделов есть ряд текстов из раз-
ряда дхарани (монг. tarni). Эти тексты явлены двумя вариантами, содержание 
которых, за исключением небольших отличий, идентично. Они вошли в раз-
ные тома Ганджура, среди них можно назвать следующие: «Дхарани Могуще-
ственного Святого Всевидящего Оком» (монг. qutuγ-tu nidü-ber üǰegči erketü-yin 
tarni kemegdekü) [Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 21–22; XXIII, 639–640], 
«Сердце Святого Всевидящего Оком» (монг. qutuγ-tü nidü-ber üǰegči-yin ǰirüken) 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 22, 128–129; XXIII, 640–641], «Дхарани 
Святого Авалокитешвары-Хаягривы» (монг. qutuγ-tu ā-ry-а avalokiteśvara-
hayaṁgriv-a-yin tarni) [Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 22; XXIII, 616–619], 
«Дхарани “Мать Могущественного Святого Всевидящего Оком”» (монг. qutuγ-
tu nidü-ber üǰegči erketü-yin eke neretü tarni) [Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 
132–136; XXIII, 635–639] и др. Эти тексты, как правило, включают священные 
слоги мантр, среди которых главенствующая роль отводится мантре Авалоки-
тешвары «Ом ма ни падме хум». 

В тексте «Дхарани Могущественного Святого Всевидящего Оком», по-
мимо того, что дается описание облика одноликого, четырехрукого Авалоки-
тешвары, окруженного многочисленными бодхисаттвами, приводятся слова 
его наставлений, адресованные сынам и дочерям благого рода: 

Если вы произнесете один раз это дхарани, повторите и обдумаете, 
запишете и наденете [на себя], проявите устремление и преисполнитесь 
верой, то очиститесь от пяти “не имеющих промежутка” и всех более зна-
чимых греховных деяний; не получите рождение в трех неблагих переро-
ждениях, в восьми рождениях, не подходящих для религиозных занятий, 
и в страданиях; спасетесь от опасностей, [исходящих] от людей, не-людей 
и животных; избавитесь от болезней и всех злых духов (здесь и далее 
перевод с монгольского наш. – Д.М.) [Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 
21] («Восемь бытий или рождений, неподходящих для религиозных за-
нятий» разъясняются как «бытие в аду, в мире животных, прет, рождение 
долгоживущим божеством, которое лишь наслаждается благами долгой 
жизни, бытие увечным, бытие еретиком и т.п.» [Рерих 1986, 39]).
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В текстах дхарани, как правило, приводятся слова об их предназначении, 
о том, как они будут защищать того, кто их произносит, от многих опасностей, 
как они способны устранять кармические препятствия, наделять особыми спо-
собностями (например, припоминать свои прошлые перерождения и запоми-
нать все услышанное) и проч. Так, например, в сочинении «Дхарани “Мать 
Могущественного Святого Всевидящего Оком”» Бхагаван произносит слова о 
предназначении этого дхарани: 

Как только услышишь его, все кармические препятствия устра-
нятся; будет защищать от всех опасностей. Если начитывать на протя-
жении трех периодов времени, то через семь дней сможешь лицезреть 
бодхисаттву Самантабхадру. Если будешь начитывать, не предава-
ясь мыслям о другом, то в течение одного месяца сможешь постичь 
знание великой матери Святого Авалокитешвары; лицезреть Свято-
го Амитабху; ничто не сможет отвратить от Просветления; сможешь 
припоминать свои перерождения и запоминать все услышанное. Где 
бы ни получал рождение, не будешь расставаться с возвышенным уче-
нием; станешь [обладателем] большого имущества [Mongolian Kanjur 
1973–1979, XXIII, 638].

Тексты дхарани из монгольского Ганджура дают представление о различ-
ных проявлениях Авалокитешвары, которые зафиксированы в титулах сочи-
нений: «Дхарани Одиннадцатиликого Могущественного Святого Всевидяще-
го Оком» (монг. qutuγ-tu nidü-ber üǰegči erketü arban nigen niγur-tu neretü tarni) 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, XVII, 22–27], «Дхарани всепроникающе состра-
дающего тысячерукого, тысячеглазого святого Хомшим бодхисаттвы, именуе-
мое “В совершенстве преисполненное величайшей мыслью о сострадании”» 
(монг. qutuγ-tu qomsim bodhi-satuva mingγan γar mingγan nidün-lüge tegüsügsen 
türbel ügei yekede nigülesküi aγui yeke sedkil-i uγuγada tegüsküi neretü tarni) 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, XXIII, 452–549]. Как отмечают исследователи 
культа Авалокитешвары, объяснение одиннадцатиликого образа бодхисаттвы 
содержится в тибетской легенде, согласно которой «голова бодхисаттвы, со-
зерцавшего сострадания живых существ, раскололась на десять частей. Из ка-
ждой части он создал новую голову, водрузил их себе на плечи, а затем увенчал 
их головой своего наставника Амитабхи» [Поповцев 2012, 164].

Дополнением к описанию образов и воплощений Авалокитешвары может 
послужить текст «Дхарани “Сто восемь имен Святого Авалокитешвары”» (монг. 
Ā-ry-a avalokiteśvari-yin ǰaγun naiman ner-e toγtaγal-un tarni) [Mongolian Kanjur 
1973–1979, XV, 358–364; XXIII, 270–276]. В начале текста приводятся слоги ман-
тры, вслед за этим Татхагаты десяти сторон света дают пояснения относительно 
пользы преподанного дхарани, которое сравнивают с учением, позволяющим 
живым существам становиться буддами. При этом адресатом этих наставлений 
является Авлокитешвара [Mongolian Kanjur 1973–1979, XXIII, 271]. Далее пе-
речисляются воплощения бодхисаттвы, которые наделяются такими эпитетами: 

Преисполненный морем величайшего благословения, спаситель 
живых существ, попавших в сансару, мгновенно пронизывающий 
взглядом землю и все вокруг, озаряющий светом период бхадра-калпы 
(т.е. период явления тысячи будд) [Mongolian Kanjur 1973–1979, XXIII, 
273] 
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или 
На протяжении все жизни дарующий высшую добродетель, наде-

ленный умом, обретшим славу наставлений Победоносных; Помимо 
того, что сравним с Буддой, сравним с драгоценностью возвышенного 
учения [Mongolian Kanjur 1973–1979, XXIII, 275].

Сутры из состава монгольского Ганджура,
посвященные Авалокитешваре

Сочинения из разряда сутр, отражающих культ Авалокитешвары, пред-
ставлены в монгольском Ганджуре такими текстами, как «Сутра махаяны, 
именуемая “Семь учений, о которых спросил Святой Хоншим бодхисаттва”» 
(монг. qutuγ-tu qongsim bodhi-satuva-yin öčigsen doluγan nom neretü yeke kölgen 
sudur) [Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXIII, 729–730; LXXVII, 654–655] и 
«Сутра махаяны, именуемая “Святой Хоншим бодхисаттва”» (монг. qutuγ-tu 
qomsim bodhi-satuva neretü yeke kölgen sudur) [Mongolian Kanjur 1973–1979, 
LXXVII, 655–696]. В первой из указанных сутр события происходят в городе 
Раджагриха, где пребывал Будда в окружении странствующих монахов и мно-
гочисленных бодхисаттв и махасаттв, одним из которых был Авалокитешвара. 
Он обратился к Будде с вопросом: «Как только бодхисаттвы пробудят мысль 
о достижении просветления, какие положения учения должны изучать?» 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXIII, 729]. 

Среди этих учений Будда перечисляет такие семь положений: 

1) В то время как в силу пристрастия не следует быть в зави-
симости от [своих] желаний даже в мыслях, есть ли необходимость 
говорить о том, чтобы воссоединяться двумя [чувственными] органа-
ми?! 2) Даже во сне не следует опираться на недобродетельного дру-
га. 3) Умом, подобным птице, следует действовать, не основываясь 
на всецелой привязанности к чему-либо. 4) Познав метод и мудрость, 
следует действовать, не основываясь на гордости и [понятиях] «я» и 
«мое». 5) Отказавшись от [категорий] существования и несущество-
вания, следует действовать, преисполнившись [мыслью об] освобож-
дении пустоты (сущности пустоты). 6) Когда познал [путем] размыш-
ления, что все действительно подлинное и неподлинное сродни ил-
люзии и сну, не дело явно предаваться радости в сансаре. 7) Не стоит 
принижать закон причины и следствия [Mongolian Kanjur 1973–1979, 
LXXIII, 730; LXXVII, 655]. (Перевод данного фрагмента выполнен 
нами на основе двух вариантов текстов сутры, представленных в 73 м 
и 77-м томах монгольского Ганджура.).

Во второй сутре под названием «Сутра махаяны, именуемая “Святой Хон-
шим бодхисаттва”» описываются события в городе Раджагриха, где Будда про-
поведовал великому множеству монахов и бодхисаттв необходимость почита-
ния ступ [Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 658]. Но в начале сутры Будда 
обращается к бодхисаттве Арилугсан Оюту (ʻОбладающему чистым умомʼ) со 
словами: «Если преисполнишься четырьмя учениями (свойствами), то нечи-
стые духи или небожители из разряда нечистых духов не смогут разрушить» 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 658]. 

Эти четыре свойства Будда описывает так: 
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1) Обладать высоким благородным происхождением; 2) сразу, как 
только родился, проникнуться мыслью о бхагаванах (буддах); 3) в по-
следующем стать держателем возвышенного учения; 4) неизменно по-
лучать благословение татхагат, архатов, действительно совершенных 
будд (самьяксам будд) [Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 658].

В данной сутре в стихотворной форме описываются различные виды по-
клонения ступам: совершение обхода вокруг них, совершение подношений в 
виде лампад, цветочных гирлянд, благовоний, а также уход за ними. При этом 
совершающему поклонение сулит долгосрочное духовное вознаграждение:

Если [кто-то] совершит обход вокруг ступы, 
то преисполнится неимоверной силой, 
он избавится от лени, 
на всю жизнь преисполнится благоразумием 
[Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 660–661].

Как известно, практика поклонения ступам является одной из важных 
практик во всех традициях буддизма. Однако в данном тексте предписания 
касаются не только почитания ступ, но и соответствующего благоговейного 
отношения ко всем бодхисаттвам, что подтверждают следующие строки:

Для некоторых несдержанных [людей], наносящих вред бодхи-
сатвам, нет другого пути, кроме как рождение в стране животных и в 
аду» [Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 669];

Некоторые несдержанные [люди], наносящие вред бодхисатвам, 
на протяжении десяти миллиардов калп не смогут повстречаться с 
Буддой [Mongolian Kanjur 1973–1979, LXXVII, 670].

Таким образом, представленные тексты из состава монгольского Ганджу-
ра, относящиеся к культу почитания бодхисаттвы Авалокитешвары, содержат 
описания различных его проявлений, а также описания событий, в которых он 
выступает одним из главных действующих лиц. Примечательно, что в послед-
ней из рассмотренных сутр имя бодхисаттвы зафиксировано лишь в титуле, в 
самом же тексте оно не упоминается, но в ней присутствуют фрагменты, обра-
щенные к бодхисаттвам, а также строки, содержащие увещевание к почитанию 
бодхисаттв.

Выводы

В собрании текстов первой части буддийского канона на монгольском 
языке представлены разножанровые сочинения, раскрывающие учение Будды 
во всей полноте. Многие из них позволяют составить представление о сло-
жившихся культах божеств буддийского пантеона. Одним из них является 
бодхисаттва сострадания Авалокитешвара. В монгольском Ганджуре тексты, 
отражающие культ почитания бодхисаттвы Авалокитешвары, явлены текста-
ми из разряда дхарани (тарни), включенными в разделы «Тантра» и «Собра-
ние сутр». В текстах дхарани, как правило, приводятся слова относительно их 
предназначения, об их способности защитить того, кто их будет произносить, 
от многих опасностей, они способны устранять кармические препятствия, на-
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делять особыми способностями и проч. В то же время в текстах дхарани со-
держатся описания различных проявлений бодхисаттвы, в них описываются 
события, в которых он выступает одним из главных действующих лиц. 

Из текстов сутр мы узнаем о тех положениях учения Будды, которые 
должны изучать бодхисаттвы, пробудившие мысль о достижении просветле-
ния. В них могут содержаться предписания относительно почитания ступ, а 
также увещевания к почитанию бодхисаттв.
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Р.М. Ханинова (Элиста)

КАЛМЫЦКАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ
РУБЕЖА XX–XXI ВВ.: К ИСТОРИИ ВОПРОСА1

Аннотация
В статье рассмотрена проблема изученности современной калмыцкой 

русскоязычной поэзии в отечественном литературоведении, находившейся 
на периферии научного интереса исследователей национальной словесности. 
Цель статьи – выявить генезис и развитие калмыцкой русскоязычной поэзии 
рубежа XX–XXI вв. Среди задач – уточнить периодизацию данного явления, 
представить разные поколения поэтов, определить их роль в современном ли-
тературном процессе, место в истории калмыцкой литературы рубежа веков, 
раскрыть проблемы сосуществования в едином поле национальной словесно-
сти. Результаты. В прошлом столетии такое направление в литературном про-
цессе республики не рассматривалось. Целенаправленное изучение калмыц-
кой русскоязычной литературы началось в 2000-е гг. в ряде кандидатских дис-
сертаций, монографий, учебных пособий, статей. Явление калмыцкой русско-
язычной литературы в первой четверти ХХ в. обусловлено русским языком как 
языком межнационального общения, диалогом культур в литературе. Генезис 
калмыцкой русскоязычной литературы относят к 1920–1930-м гг. в связи с про-
зой А.М. Амур-Санана. Второй этап определяют в хронологических рамках 
1957–1970-х гг., третий – с начала 1990-х гг. и до наших дней. При этом иссле-
дователи не разграничивают понятия «русскоязычная литература Калмыкии» 
и «калмыцкая русскоязычная литература», рассматривая в одном ряду произ-
ведения писателей Калмыкии и калмыцких писателей, авторов, создающих 
свои произведения на калмыцком языке, и национальных авторов, создающих 
свои произведения только на русском языке. В нашей периодизации история 
калмыцкой русскоязычной поэзии включает три этапа: 1) середина 1960-х гг. – 
1970-е гг.; 2) 1980–1990-е гг.; 3) 2000-е гг. Мы относим к этому явлению кал-
мыцких поэтов, пишущих на русском языке, передающих средствами «чужо-
го» языка свою национальную идентичность, создающих свою национальную 
поэзию в аспекте традиции и новации.
Ключевые слова: 

Cовременная калмыцкая русскоязычная поэзия; национальная идентич-
ность; жанровая парадигма; поэтика.
1Исследование проведено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 25–28–01283, 
https://rscf.ru/en/project/25-28-01283/.
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R.M. Khaninova (Elista)

KALMYK RUSSIAN-LANGUAGE POETRY OF THE TURN OF THE 
XX–XXI CENTURIES: A HISTORY OF THE ISSUE1

Abstract
The article considers the problem of studying modern Kalmyk Russian-lan-

guage poetry in Russian literary criticism, which was on the periphery of the sci-
entific interest of researchers of national literature. The purpose of the article is to 
identify the genesis and development of Kalmyk Russian-language poetry at the 
turn of the XX–XXI centuries. The tasks include clarifying the periodization of this 
phenomenon, presenting different generations of poets, determining their role in the 
modern literary process, their place in the history of Kalmyk literature at the turn of 
the century, and uncovering the problems of coexistence in a single field of national 
literature. Results. In the last century such a trend was not considered in the literary 
process of the republic. The purposeful study of Kalmyk Russian-language literature 
began in the 2000s in a number of PhD theses, monographs, textbooks, and articles. 
The phenomenon of Kalmyk Russian-language literature in the first quarter of the 
twentieth century is caused by the Russian language as the language of interethnic 
communication, the dialogue of cultures in literature. Broadly speaking, the genesis 
of Kalmyk Russian-language literature dates back to the 1920s and 1930s in connec-
tion with the prose of A.M. Amur-Sanan. The second stage is defined in the chrono-
logical framework of the 1957–1970s, the third – from the early 1990s to the present 
day. At the same time, the researchers do not distinguish between the concepts of 
“Russian-language literature of Kalmykia” and “Kalmyk Russian-language litera-
ture”, considering in one row the works of writers of Kalmykia and Kalmyk writers, 
authors who create their works in the Kalmyk language, and national authors who 
create their works only in Russian. In our periodization, the history of Kalmyk Rus-
sian-language poetry includes three stages: 1) mid-1960s – 1970s; 2) 1980s–1990s.; 
3) 2000s. We refer to this phenomenon Kalmyk poets who write in Russian, convey 
their national identity through the means of a “foreign” language, and create their 
national poetry in the aspect of tradition and innovation.
Keywords

Modern Kalmyk Russian-language poetry; national identity; genre paradigm; 
poetics.

Введение

Калмыцкая русскоязычная литература XX – начала XXI в., являясь состав-
ной частью национальной словесности, до сих пор находится на периферии 
исследовательского интереса в отечественном литературоведении. «Традиция 
русскоязычного литературного творчества Калмыкии уходит корнями в 1920–
1930-е гг., когда закладывались основы многонационального литературного 
развития, разворачивалась широкая переводческая деятельность, – считает 
Д.Ю. Топалова. – В развитии калмыцкого русскоязычного художественного 
творчества можно выделить три этапа: 1920–1940-е гг. (А.М. Амур-Санан, 
С. Балыков, г. Мушаев и др.), 1957–1970-е гг. (Д. Насунов, Д.Н. Кугульти-
нов, Т.О. Бембеев и др.), с начала 1990-х гг. и до наших дней (В.Н. Лиджиева, 
1The study was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation within the frame-
work of project No. 25–28–01283, https://rscf.ru/en/project/25-28-01283 /.
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Р.М. Ханинова, О.Л. Манджиев и др.). Становление художественного русско-
язычия не носит случайный характер. Каждый из этапов истории калмыцкой 
русскоязычной литературы обусловлен общественным развитием республики 
и этнической культуры. По сути, они являются зеркальной проекцией “поворо-
тов” социально-исторического процесса в калмыцком национальном сообще-
стве и отражают эстетические идеалы, характерные для каждого конкретного 
периода в жизни этноса. Специфичность русскоязычной традиции в нацио-
нальной среде определяется своеобразием этнической культуры» [Топалова 
2014, 59]. 

Не дифференцируя понятия «калмыцкая русскоязычная литература» и 
«русскоязычное творчество Калмыкии», современный исследователь к пер-
вому этапу относит прозу А.М. Амур-Санана и С. Балыкова, писавших на 
русском языке, и лирику г. Мушаева, создававшего свои стихи только на кал-
мыцком языке. Среди представителей второго этапа Д. Насунов, автор лирики 
на русском языке, Д. Кугультинов, Т. Бембеев и др., чье разножанровое твор-
чество определено калмыцким языком, отдельное обращение их к русскому 
языку относится в основном к публицистике. 

Появление русскоязычной литературы в национальных регионах страны 
относится в основном к началу ХХ в., обусловлено русским языком как языком 
межнационального общения, диалогом культур в литературе и переводческой 
деятельности, созданием советской литературы. По мнению современного ис-
следователя, «нарушение естественной языковой среды в годы депортации, 
прочная позиция русского языка как языка межнационального общения при-
вели к развитию калмыцко-русского двуязычия, что послужило одной из ос-
новных причин формирования литературы на русском языке в 1970–1980-е гг.» 
[Топалова 2014a, 27]. 

Явление калмыцкой русскоязычной литературы не было отражено ни в 
«Истории советской многонациональной литературы» (1974) [История со-
ветской… 1974], ни в «Истории калмыцкой литературы» (1980) [История 
калмыцкой… 1980]. В монографии В.Д. Пюрвеева [Пюрвеев 1996], диссерта-
циях А.Г. Салдусовой [Салдусова 1987] и В.Д. Пюрвеева [Пюрвеев 1999] о 
калмыцкой поэзии не рассматривалось это направление в истории калмыцкой 
литературы прошлого века. В монографии Р.А. Джамбиновой «Литература 
Калмыкии: проблемы развития» (2003) [Джамбинова 2003] нет упоминания 
об этом, как и в словаре «Литературы народов России: XX в.» (2005) в об-
щем обзоре калмыцкой литературы за исключением небольшой словарной ста-
тьи А. Салдусовой о Д. Насунове [Литературы народов 2005, 133–134]. Ср. в 
биобиблиографическом словаре «Писатели Калмыкии ХХ–начала XXI вв.» в 
двух изданиях 2021 г. и 2023 г. указаны свыше двух десятков имен калмыцких 
русскоязычных авторов как членов писательских организаций России (Союз 
писателей России, Союз российских писателей), так и непрофессиональных 
литераторов [Писатели Калмыкии 2021; 2023]. 

Немногочисленные целенаправленные обращения к теме калмыцкой 
русскоязычной поэзии в формате научных статей, кандидатских диссертаций 
[Лубинецкий 2007; Топалова 2014b], монографий [Метафоры 2014; Топало-
ва 2014a], учебных пособий [Современная русскоязычная… 2013; Диалоги 
2014] относятся к началу 2000-х гг. Объектом и предметом исследований стала 
калмыцкая русскоязычная поэзия. Заметим, что в кандидатской диссертации 
Э.В. Лубинецкого «Своеобразие художественной речи в современной поэзии 
Калмыкии» (2007) [Лубинецкий 2007] нет разграничения между калмыцкой 



349

Р.М. Ханинова (Элиста)     |     КАЛМЫЦКАЯРУССКОЯЗЫЧНАЯПОЭЗИЯ

русскоязычной поэзией (В. Лиджиева, Р. Ханинова) и русскоязычной поэзи-
ей Калмыкии (Г. Кукарека). Ср. в кандидатской диссертации Д.Ю. Топаловой 
«Русскоязычная поэзия Калмыкии: проблемы национальной идентичности» 
обозначены конкретные представители калмыцкой русскоязычной поэзии, из-
учена национальная идентичность в их творчестве (Д. Насунов и Р. Ханинова) 
[Топалова 2014a], но в то же время и в названии диссертации, и в названии 
монографии этого автора («Русскоязычная поэзия Калмыкии: лирика Д. На-
сунова и Р. Ханиновой») [Топалова 2014b] остается широкое понятие этого 
явления без дифференциации.

Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о разграничении понятий на-
циональная русскоязычная литература и русскоязычная литература в регио-
нальном аспекте [Мазанаев 1997; Султанов 2007; Султанов 2019; Хугаев 2008 
и др.], мы придерживаемся в данном случае понятия «калмыцкая русскоязыч-
ная литература», имея ввиду авторов калмыцкой национальности, пишущих на 
русском языке, в творчестве которых выражена национальная идентичность. 

В этом плане периодизация истории калмыцкой русскоязычной поэзии 
включает три этапа: первый этап (середина 1960-х гг. – 1970-е гг.), второй 
этап – 1980–1990-е гг., третий этап – 2000-е гг. При всей условности такой пе-
риодизации отсчетом и концом первого этапа, на наш взгляд, является творче-
ство Д. Насунова (1942–1979), его стихи с середины 1960-х гг. до конца 1970-
х гг. Это обусловлено значением его поэзии, с одной стороны, для калмыцкой 
русскоязычной литературы, с другой – для калмыцкой литературы в целом, его 
влиянием на последующие поколения поэтов. Ср. точку зрения А. Салдусовой 
в отношении периодизации: «На рубеже 1980-х гг. в калмыцкой поэзии возни-
кает новое явление – поэзия на русском языке. Джангар Насунов принадлежит 
сибирскому (выросшему в ссылке) поколению, а его поэзия – это другой уро-
вень обращения к народной традиции, иное осмысление жизни» [Салдусова 
2009, 510]. В своей статье исследователь не уточняет определение этого явле-
ния, не разграничивая его представителей. 

К этому этапу примыкает лирика О.Л. Манджиева (1949–2021) и Д. Ша-
наева (1937–2012). Ко второму этапу относится поэзия В.Н. Лиджиевой 
(г.р. 1959), Р.М. Ханиновой (г.р. 1955), В.Б. Чонгонова (г.р. 1956), В.А. Хапта-
ханова (г.р. 1957), В.Г. Хотлина (1951–2018), В.Б. Папуева (г.р. 1950), Н.Ю. Де-
евой (г.р. 1971) и др., чьи произведения в литературном процессе республики 
продолжили традицию калмыцкой русскоязычной литературы. К третьему эта-
пу – поэзия В.Ш. Бембеева (1943–2007), Ц.М. Адучиева (1937–2022), В.Г. Су-
хотаева (г.р. 1952), Р.Б. Шургановой (г.р. 1967), Т.И. Бадаковой (г.р. 1956), 
В.В. Коксадаева (г.р. 1955) и др. 

Калмыцкая русскоязычная поэзия второй половины ХХ в.

К первому этапу относится творчество Виктора Ивановича Насунова 
(лит. псевдоним Джангр Насунов, 1942–1979). Его литературный путь начал-
ся в 1965 г. со стихотворений на русском языке, опубликованных в газетах и 
журналах. Первая книжка стихов «Голоса расстояний» (1971) вышла в Элисте 
[Насунов 1971]. Вторая поэтическая книга «Поселенцы» – дипломная работа 
выпускника Литературного института имени А.М. Горького – издана в Москве 
(1977) [Насунов 1977]. Две последующие поэтические книги «Полет копья» 
(1980) [Насунов 1980], «Тамариск» (1982) [Насунов 1982] вышли в Элисте 
после трагической гибели поэта. Пятую книгу «Избранное» (2017) [Насунов 
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2017] составили стихи, рассказы, литературные портреты, эссе писателя. Один 
из разделов учебного пособия «Современная русскоязычная поэзия Калмы-
кии» (2013) с заметками, рецензиями, статьями журналистов, писателей, ли-
тературных критиков о жизни и творчестве Д. Насунова – первая попытка си-
стематизировать материалы об ушедшем поэте [Современная русскоязычная... 
2013, 13–44]. Драматизм судьбы Д. Насунова заключался в том, что, будучи 
русскоязычным поэтом (отец – калмык, мать – русская), он не владел калмыц-
ким языком, и это повлияло на то, что его не приняли в Союз писателей Кал-
мыкии, значит, и в Союз писателей СССР. Отказ в этом руководства мест-
ной писательской организации неофициально мотивировался незнанием 
родного языка, неумением создавать произведения на калмыцком языке. 
Несмотря на то, что вначале поэту была оказана поддержка – направление 
на учебу в Литературный институт, первые публикации, позднее отсутствие 
официального статуса члена писательской организации повлияло на мате-
риальное положение и моральное состояние непризнанного властями ли-
тератора, что, в конечном итоге, привело к трагическому исходу. Изучение 
поэзии Д. Насунова в кандидатской диссертации и монографии Д.Ю. Топа-
ловой – следующий этап определения своеобразия художественного насле-
дия писателя, его роли и места в истории калмыцкой литературы прошлого 
столетия. Современные исследователи Д. Насунова видят своеобразие его 
поэзии в глубинной связи с фольклором, верованиями, культурой и нацио-
нальной классикой. 

К 1970-м гг. относятся первые публикации стихотворений О. Манджи-
ева, Д. Шанаева. У прозаика и сценариста Олега Манджиева лирика находи-
лась на периферии его творчества. Единственная книжка стихов «Небесный 
родник» вышла в Элисте в 1982 г. [Манджиев 1982]. Дольган Шанаев (лит. 
псевдоним Анатолия Федоровича Шанаева) – автор одной стихотворной 
книжки «На тропе свиданий» (1978) [Шанаев 1978]. Он создавал произве-
дения преимущественно на калмыцком языке: сказки, рассказы, стихи. 

На втором этапе истории калмыцкой русскоязычной поэзии среди зна-
чимых имен творчество Валентины Николаевны Лиджиевой (г.р. 1959 г.). 
Выпускница Литературного института имени А.М. Горького, она – автор 
трех поэтических сборников, изданных в Элисте: «Обращение к ливню» 
(1982) [Лиджиева 1982], «Из рода журавлиных» (1990) [Лиджиева 1990], 
«Тридцать роз» (1993) [Лиджиева 1993], соавтор коллективного сборника 
стихов «День влюбленных» (1997) [День влюбленных 1997]. Если в своем 
творчестве Д. Насунов обращался к поэзии и прозе, то В. Лиджиева – только 
к лирике (исключением стала поэма «Слово о современнике», 2005–2006). 
Она занималась переводами стихов калмыцких поэтов на русский язык. 
Ее лирика наряду с лирикой г. Кукареки и Р. Ханиновой в аспекте художе-
ственной речи рассмотрена в кандидатской диссертации Э.В. Лубинецкого 
(2007). Помимо указанных авторов исследователь привлек к анализу лирику 
Д. Насунова. По мнению диссертанта, «Д.И. Насунов, В.Н. Лиджиева, Р.М. Ха-
нинова, пишущие на “чужом” русском языке, остаются репрезентами калмыц-
кого национального мира, искусства, культуры» [Лубинецкий 2007, 157]. В то 
же время отметим, что здесь нет оппозиции «свой / чужой», поскольку лирику 
Д.И. Насунова, В.Н. Лиджиевой, Р.М. Ханиновой в этом плане отличает син-
тез русского и калмыцкого в художественной картине мира. Отдельный раздел 
о жизни и творчестве В.Н. Лиджиевой есть в учебном пособии «Современ-
ная русскоязычная поэзия Калмыкии» [Современная русскоязычная... 2013, 
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48–53]. Если творчество Д. Насунова было завершено в 1979 г., то стихи и 
переводы В. Лиджиевой не появляются в печати после 2010 г. 

Поэта и переводчика Василия Чонгонова отличает то, что свои стихи он 
пишет на русском языке, а стихи калмыцких поэтов переводит на русский язык. 
Две его поэтические книжки «Со степи начинаюсь…» и «Сансары отражен-
ный лик» на русском языке относятся к 2000-м гг. [Чонгонов 2000; Чонгонов 
2009] соответственно. Для В. Хаптаханова и В. Хотлина характерно обраще-
ние более к драматургии, чем к поэзии. Так, у В. Хотлина есть отдельные пу-
бликации стихотворений, но нет поэтической книжки. В. Хаптаханов – автор 
двух небольших книжек стихов «Один – на сто» (1999) [Хаптаханов 1999] и 
«Жизнь…» [Хаптаханов 2003]. В творчестве В.Б. Папуева преобладает про-
за, несколько поэтических сборников относятся к рубежу столетий: «Пером и 
кистью» (1995) и др. О. Манджиеву, Д. Шанаеву, В. Чонгонову, В. Лиджиевой, 
В. Хаптаханову, В. Хотлину адресован библиографический указатель «Поэзия 
Калмыкии» (2017) [Поэзия Калмыкии 2017] с приложением избранных рецен-
зий, заметок, статей об их жизни и творчестве. 

Ко второму этапу относится творчество Риммы Ханиновой (г.р. 1955), 
характеризующееся синтезом восточного и западного начал, евразийским 
ракурсом в кандидатских диссертациях [Лубинецкий 2007; Топалова 2014b], 
монографиях [Метафоры 2014; Топалова 2014a], учебном пособии [Диалоги 
2014], научных статьях, рецензиях, заметках [Римма Ханинова 2005 и др.]. 
Поэт, прозаик, драматург, переводчик Р. Ханинова, создающая произведения 
на русском языке, активно занимается переводами поэзии калмыцких литера-
торов на русский язык [Ханинова 1994; Хонинов, Ханинова 2002; Ханинова, 
Ничипоров 2005; Хонинов, Ханинова 2010; Хонинов, Ханинова 2024]. По сло-
вам А. Салдусовой, «разножанровая поэзия Р. Ханиновой, которая создается 
на русском языке, тяготеет к книжной традиции и свидетельствует о движении 
национальной поэзии по горизонтали – вширь, когда в состав поэтического 
текста активно внедряется мировой культурно-исторический, художествен-
ный опыт народов и эпох. Реминисценции из мировой культуры, литературы 
в поэзии Р. Ханиновой формируют поэтику, где образ, мотив, стилистический 
прием рассчитаны на ассоциативное восприятие, что формирует облик нового 
героя, обладающего определенным объемом культурной памяти» [Салдусова 
2009, 512]. 

 
Калмыцкая русскоязычная поэзия первой четверти ХХI в.

Третий этап истории калмыцкой русскоязычной поэзии характеризуются 
тем, что в этот период продолжают создавать произведения поэты, начавшие 
свой литературный путь ранее, а также те, которые включились в литератур-
ный процесс в 2000-е гг. Отличительной чертой нового пополнения являет-
ся позднее приобщение к писательству в пожилом возрасте, немногие книги 
небольшого объема, изданные обычно за спонсорский или свой счет, узкий 
жанровый диапазон (преимущественно лирика), сужение национального кон-
тента, меньшее внимание литературной критики, в основном в виде заметок, 
реже рецензий. 

Так, историк Валентин Бембеев (1943–2007), художник Цебек Адучиев 
(1937–2022) издали по две книжки [Бембеев 2004; Адучиев 2004 и др.], геолог 
Виктор Коксадаев (г.р. 1955) – автор одной книжки [Коксадаев 2024], агро-
ном Василий Сухотаев (1952) – четырех книг [Сухотаев 2006 и др.]. Несколько 
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книжек стихов и прозы в арсенале математика Татьяны Бадаковой (г.р. 1956) 
[Бадакова 2018]. К поэтам-билингвам помимо Д. Шанаева относится Раиса 
Шурганова (г.р. 1967), начавшая литературный путь стихами на русском язы-
ке, издавшая несколько книг [Шурганова 2009 и др.], а затем обратившаяся к 
родному языку в лирике и прозе. Художественный уровень произведений этих 
и других поэтов различен, как и филологическая культура письма. В целом 
происходит превалирование литераторов, пишущих на русском языке, а также 
нивелирование национальной идентичности в творчестве молодых непрофес-
сиональных авторов, особенно среди тяготеющих к постмодернистским экс-
периментам. 

Особенностью этого литературного периода по сравнению с другими 
периодами является частое появление антологий, альманахов, коллективных 
сборников, на страницах которых публикуются и стихи калмыцких русско-
язычных поэтов [Антология литературы 2003; Поэзия Калмыкии 2009; Моя 
Россия, моя Калмыкия 2018; Дар духовный 2021; Возвращение 2023; Побе-
да 2025]. Ср., например, сборники [Белая дорога 1976; Озаренные светом За-
я-Пандиты 1999]. В то же время нет ни одного коллективного сборника произ-
ведений калмыцкой русскоязычной поэзии, как и литературы. 

Заключение

Изучение калмыцкой русскоязычной поэзии второй половины ХХ–первой 
четверти XXI вв. целенаправленно началось в 2000-е гг. Значимыми в этом 
плане являются кандидатская диссертация и монография Д.Ю. Топаловой, в 
которой персонально рассмотрена лирика Д. Насунова и Р. Ханиновой, кол-
лективная монография и учебные пособия [Метафоры 2014; Диалоги 2014; 
Современная русскоязычная...2013], а также научные статьи ряда исследова-
телей. Среди проблем современного литературоведения в этом аспекте: гене-
зис и развитие калмыцкой русскоязычной литературы (в частности поэзии), 
периодизация, жанровая парадигма, национальная идентичность, выраженная 
средствами русского языка, фольклорная традиция и традиция классической 
калмыцкой литературы, билингвизм калмыцкой русскоязычной литературы, 
поэтика, диалог литератур и культур. Наметилась тенденция анализирования 
лирики калмыцких русскоязычных поэтов в контексте калмыцкой поэзии ру-
бежа веков [Ханинова 2021а; Ханинова 2021b]. Таким образом, оппозиция 
«свой / чужой» в выборе калмыцкими русскоязычными авторами литератур-
ного языка для создания произведений лишена уже конфликтности, особенно 
в молодежной среде, не знающей своего калмыцкого языка. Наоборот, к сожа-
лению, происходит своего рода рокировка – свой калмыцкий язык становится 
чужим, а русский – своим. Не последнюю роль в таком дисбалансе играет не-
знание национальной литературы в оригинале, знакомство с нею по русским 
переводам или вообще невнимание к ней. 

Источники

1. Адучиев Ц.М. На границе тревожных времен: стихи, проза. Элиста: АПП «Джан-
гар», 2004. 88 с.

2. Антология литературы народов Северного Кавказа: В 5 т. Т. 1. Поэзия. Ч. 1 / сост. 
А.М. Казиева. Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2003. 1120 с.

3. Бадакова Т. О чем мечтает степь… Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2018. 148 с.
4. Белая дорога: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1976. 104 с.



353

Р.М. Ханинова (Элиста)     |     КАЛМЫЦКАЯРУССКОЯЗЫЧНАЯПОЭЗИЯ

5. Бембеев В.Ш. Слышу голос космоса: стихи. Элиста: АПП «Джангар», 2004. 112 с.
6. Возвращение: антология калмыцкой поэзии (ХХ–начало XXI в.) / сост., подг. тек-

ста, предисловие Р.М. Ханиновой. Элиста: КалмНЦ РАН, 2023. 308 с.
7. Дар духовный: альманах на калм. и рус. яз. Элиста: Национальная библиотека им. 

А.М. Амур-Санана, 2021. 272 с.
8. Деева Н.Ю. Признание: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1992. 

111 с.
9. День влюбленных: сборник стихов. Элиста: АПП «Джангар», 1997. 229 с.
10. Коксадаев В.В. Жизнь – разноцветье мгновений: стихи. Элиста: [б. и.], 2024. 

80 с.
11. Лиджиева В.Н. Из рода журавлиных: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное изда-

тельство, 1990. 70 с.
12. Лиджиева В.Н. Обращение к ливню: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное изда-

тельство, 1982. 48 с.
13. Лиджиева В.Н. Тридцать роз: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 

1993. 122 с.
14. Манджиев О.Л. Небесный родник: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издатель-

ство, 1982. 80 с.
15. Моя Россия, моя Калмыкия!: антология поэзии Калмыкии: В 2 т. Т. 2 / сост. 

Э.А. Эльдышев, предисл. Б.А. Бичеева. Элиста: Национальная библиотека имени 
А.М. Амур-Санана, 2018. 320 с.

16. Насунов Д. Голоса расстояний. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1971. 
62 с.

17. Насунов Д. Избранное: стихи, рассказы, литературные портреты, эссе. Элиста: 
КалмНЦ РАН, 2017. 320 с.

18. Насунов Д. Полет копья: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1980. 
60 с.

19. Насунов Д. Поселенцы: стихи. М.: Современник, 1977. 76 с.
20. Насунов Д. Тамариск: стихи. М.: Современник, 1982. 75 с.
21. Озаренные светом Зая-Пандиты: коллективный сборник Союза литераторов 

Калмыкии / сост. В. Чонгонов. Элиста: АПП «Джангар», 1999. 117 с.
22. Папуев В.Б. Пером и кистью: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 

1995. 118 с.
23. Победа: антология калмыцкой лирики и рассказа ХХ–начало XXI вв. / сост., подг. 

текста, предисловие Р.М. Ханиновой. Элиста: КалмНЦ РАН, 2025. 320 с.
24. Поэзия Калмыкии: антология: на калм. и рус. яз. Элиста: ГУ «Издательский дом 

«Герел», 2009. 352 с.
25. Ханинова Р.М. Взлететь над мира суетой: стихи. Элиста: АПП «Джангар», 1994. 

239 с.
26. Ханинова Р.М., Ничипоров И.Б. «На перекрестках Софии и Веры…»: Стихи, 

поэмы, эссе. Элиста: АПП «Джангар», 2005. 256 с.
27. Хаптаханов В. Жизнь…: стихи. Элиста: АПП «Джангар», 2003. 134 с.
28. Хонинов М.В., Ханинова Р.М. Ландшафт дружбы: избранные стихи, поэмы, рас-

сказы, сказки, переводы. Элиста: КалмНЦ РАН, 2024. 352 с. 
29. Хонинов М.В., Ханинова Р.М. Стану красным тюльпаном: стихи, поэмы, перево-

ды, повесть. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2010. 736 с.
30. Хонинов М.В., Ханинова Р.М. Час речи: стихи и поэмы. Элиста: АПП «Джан-

гар», 2002. 240 с.
31. Чонгонов В.Б. Сансары отраженный лик: стихи. Элиста: ЗАОр «НПП «Джан-

гар», 2009. 207 с.
32. Чонгонов В.Б. Со степи начинаюсь…: стихи. Элиста: АПП «Джангар», 2000. 

48 с. 
33. Шанаев Д. На тропе свиданий: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издатель-

ство, 1978. 53 с.
34. Шурганова Р.Б. Небесный художник: стихи. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 

2009. 142 с.



354

ПРОБЛЕМЫКАЛМЫЦКОЙФИЛОЛОГИИ|probLemSofKaLmyKphiLoLogy НФВ,2025,№2(73)

Литература

1. Джамбинова Р.А. Литература Калмыкии: проблемы развития. Элиста: КИГИ 
РАН, 2003. 239 с.

2. Диалоги во времени и пространстве: поэзия Риммы Ханиновой: учеб. пособие / 
ред. Т. Бембеев [и др.]. Элиста: Издательство Калмыцкого университа, 2014. 228 с.

3. Зумаева Д.Ю. Становление и развитие современной русскоязычной поэзии Кал-
мыкии // «Единая Калмыкия в Единой России: через века в будущее», посвященное 
400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государ-
ства: материалы Международной научной конференции, г. Элиста, 13–18 сент. 2009 г.: 
В 2 ч. Ч. 2. Элиста: ЗАОр «АПП Джангар», 2009. С. 575–580.

4. История калмыцкой литературы. В 2 т. Т. 2. Советский период. Элиста: Калмыц-
кое книжное издательство, 1980. 445 с. 

5. История советской многонациональной литературы. В 6 т. Т. 5. М.: Наука, 1974. 
839 с.

6. Литературы народов России: XX в.: словарь / отв. ред. Н.С. Надъярных. М.: 
Наука, 2005. 365 с.

7. Лубинецкий Э.В. Своеобразие художественной речи в современной поэзии Кал-
мыкии (Г.Г. Кукарека, В.Н. Лиджиева, Р.М. Ханинова): дисс. … к. фил. н. М., 2007. 
189 с.

8. Мазанаев Ш.А. Двуязычное художественное творчество в системе националь-
ных литератур. Махачкала: Юпитер, 1997. 264 с.

9. Метафоры и метаморфозы поэзии Риммы Ханиновой / ред. Е.В. Асмолова [и 
др.]. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2014. 240 с.

10. Писатели Калмыкии. ХХ–начало ХХI вв. Биобиблиографический словарь / 
сост. Э.А. Эльдышев. Элиста: Союз писателей Республики Калмыкия, 2023. 552 с.

11. Писатели Калмыкии. XX–начало XXI вв. Биобиблиографический словарь / 
сост. Э.А. Эльдышев. Элиста: Союз писателей Республики Калмыкия, 2021. 472 с.

12. Поэты Калмыкии: Шанаев Д.Ф., Манджиев О.Л., Чонгонов В.Б., Лиджие-
ва В.Н., Хотлин В.Г., Хаптаханов В.А.: библиографический указатель. Элиста: [б.и.], 
2017. 142 с.

13. Пюрвеев В.Д. Жанровое движение. Эволюция жанровых форм и внутренние 
закономерности развития калмыцкой поэзии XX века: дисс. … д. фил. н. М., 1999. 378 с.

14. Пюрвеев В.Д. Жанровое движение. Эволюция жанровых форм и внутренние 
закономерности развития калмыцкой поэзии XX века. Элиста: Калмыцкое книжное из-
дательство, 1996. 322 с.

15. Римма Ханинова: биобиблиогр. указ. / сост. Н.С. Нимеева. Элиста: [б.и.], 2005. 
160 с.

16. Салдусова А.Г. Поэзия // История Калмыкии с древнейших времен до наших 
дней: В 3 т. Т. 3. Элиста: Издат. дом «Герел», 2009. С. 497−512.

17. Салдусова А.Г. Проблема лирического героя в калмыцкой советской поэзии: 
дисс. … к. фил. н. М., 1987. 184 с.

18. Современная русскоязычная поэзия Калмыкии: учеб. пособие / ред. Р.М. Хани-
нова и [др.]. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2013. 128 с.

19. Султанов К.К. От Дома к Миру: этнонациональная идентичность в литературе 
и межкультурный диалог. М.: Наука, 2007. 301 с.

20. Султанов К.К. Угол преломления. Литература и идентичность: коммуникатив-
ный аспект. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 352 с.

21. Топалова Д.Ю. (Зумаева). О своеобразии современной русскоязычной поэзии 
Калмыкии (на примере творчества Д. Насунова и Р. Ханиновой) // Вестник КИГИ РАН. 
2014. № 1. С. 59–67.

22. (а) Топалова Д.Ю. Русскоязычная поэзия Калмыкии: лирика Д. Насунова и 
Р. Ханиновой: монография. Элиста: КИГИ РАН, 2014. 256 с.

23. (b) Топалова Д.Ю. Русскоязычная поэзия Калмыкии: проблемы национальной 
идентичности: дисс. ... к. фил. н. Махачкала, 2014. 201 с.



355

Р.М. Ханинова (Элиста)     |     КАЛМЫЦКАЯРУССКОЯЗЫЧНАЯПОЭЗИЯ

24. (а) Ханинова Р.М. Поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы 
в калмыцкой поэзии ХХ века: дисс. … д. фил. н. Элиста, 2021. 444 с.

25. (b) Ханинова Р.М. Калмыцкая поэзия ХХ века: поэтика лирических и лироэпи-
ческих жанров малой формы: монография. Элиста: КалмНЦ РАН, 2021. 504 с.

26. Хугаев И.С. Генезис и развитие русскоязычной осетинской литературы. Вла-
дикавказ: Ир, 2008. 560 с.

REFERENCES

(Articles from Scientific Journals)

1. Topalova D.Yu. (Zumayeva). O svoyeobrazii sovremennoy russkoyazychnoy poezii 
Kalmykii (na primere tvorchestva D. Nasunova i R. Khaninovoy) [On the Originality of Mod-
ern Russian-Language Poetry of Kalmykia (Based on the Work of D. Nasunov and R. Khani-
nova)]. Vestnik KIGI RAN, 2014, no. 1, pp. 59–67. (In Russian).

(Articles from Proceedings and Collections of Research Papers)

2. Salduzova A.G. Poeziya [Poetry]. Istoriya Kalmykii s drevneyshikh vremen do nashi-
kh dney: V 3 t. T. 3 [History of Kalmykia from Ancient Times to the Present Day: In 3 Vols. 
Vol. 3]. Elista, Izd. dom “Gerel” Publ., 2009, pp. 497–512. (In Russian).

3. Zumayeva D.Yu. Stanovleniye i razvitiye sovremennoy russkoyazychnoy poezii Kal-
mykii [The Formation of the Poetry of the Kalmyks and the Modern Development of the 
Russian-Speaking Year]. “Edinaya Kalmykiya v Yedinoy Rossii: cherez veka v budushcheye”, 
posvyashchennoye 400-letiyu dobrovol’nogo vkhozhdeniya kalmytskogo naroda v sostav Ros-
siyskogo gosudarstva: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, g. Elista, 13–18 
sent. 2009 g.: V 2 ch. Ch. 2 [“‘United Kalmykia in a United Russia: Through the Centuries 
into the Future”, Dedicated to the 400th Anniversary of the Voluntary Incorporation of the 
Kalmyk People into the Russian State: Proceedings of the International Scientific Conference, 
Elista, September 13–18, 2009. In 2 Parts. Part 2]. Elista, ZAOr “APP Dzhangar” Publ., 2009, 
pp. 575–580. (In Russian).

(Monographs)

1. Dzhambinova R.A. Literatura Kalmykii: problemy razvitiya [Literature of Kalmykia: 
Problems of Development]. Elista, KIGI RAN Publ., 2003. 239 p. (In Russian).

2. (b) Khaninova R.M. Kalmytskaya poeziya XX veka: poetika liricheskikh i liroepich-
eskikh zhanrov maloy formy: monografiya [Kalmyk Poetry of the 20th Century: Poetics of 
Lyrical and Lyro-Epic Small Form Genres: Monograph]. Elista, KIGI RAN Publ., 2021. 
504 p. (In Russian).

3. Khugayev I.S. Genezis i razvitiye russkoyazychnoy osetinskoy literatury [Genesis 
and Development of Russian-Language Ossetian Literature]. Vladikavkaz, Ir Publ., 2008. 
560 p. (In Russian).

4. Mazanayev Sh.A. Dvuyazychnoye khudozhestvennoye tvorchestvo v sisteme nat-
sionalnykh literatur [Bilingual Literary Creativity in the System of National Literatures]. 
Makhachkala, Yupiter Publ., 1997. 264 p. (In Russian).

5. Metafory i metamorfozy poezii Rimmy Khaninovoy [Metaphors and Metamorphoses 
of Rimma Khaninova’s Poetry]. Asmolova E.V. [et al.] (Eds.). Elista, Izdatel’stvo Kalmytsk-
ogo universiteta Publ., 2014. 240 p. (In Russian).

6. Purveyev V.D. Zhanrovoye dvizheniye. Evolutsiya zhanrovykh form i vnutrenniye za-
konomernosti razvitiya kalmytskoy poezii XX veka [Genre Movement. Evolution of Genre 
Forms and Internal Patterns of Development of Kalmyk Poetry of the 20th Century]. Elista, 
Kalmytskoye knizhnoye izdatel’stvo, 1996. 322 p. (In Russian).



356

ПРОБЛЕМЫКАЛМЫЦКОЙФИЛОЛОГИИ|probLemSofKaLmyKphiLoLogy НФВ,2025,№2(73)

7. Sultanov K.K. Ot Doma k Miru: etnonatsionalnaya identichnost’ v literature i mezh-
kulturnyy dialog [From Home to World: Ethnonational Identity in Literature and Intercultural 
Dialogue]. Moscow, Nauka Publ., 2007. 301 p. (In Russian).

8. Sultanov K.K. Uglom prelomleniya. Literatura i identichnost’: kommunikativnyy as-
pect [At the Angle of Refraction. Literature and Identity: Communicative Aspect]. Moscow, 
IMLI RAN Publ., 2019. 352 p. (In Russian).

9. (a) Topalova D.Yu. Russkoyazychnaya poeziya Kalmykii: lirika D. Nasunova i 
R. Khaninovoy: monografiya [Russian-Language Poetry of Kalmykia: Lyrics of D. Nasunov 
and R. Khaninova: Monograph]. Elista, KIGI RAN Publ., 2014. 256 p. (In Russian).

(Thesis and Thesis Abstracts)

10. (a) Khaninova R.M. Poetika liricheskikh i liroepicheskikh zhanrov maloy formy v 
kalmytskoy poezii XX veka [The Poetics of Minor Forms: Lyric and Lyric-Epic Genres in 20th 
Century Kalmyk Poetry]. Dr. Sc. Thesis, Elista, 2021. 444 p. (In Russian).

11. Lubinetskyy E.V. Svoyeobraziye khudozhestvennoy rechi v sovremennoy poezii Kal-
mykii (G.G. Kukareka, V.N. Lidzhiyeva, R.M. Khaninova) [The Distinctiveness of Artistic 
Speech in Contemporary Kalmyk Poetry (G.G. Kukareka, V.N. Lidzhiyeva, R.M. Khanino-
va)]. PhD Thesis, Moscow, 2007. 189 p. (In Russian).

12. Purveyev V.D. Zhanrovoye dvizheniye. Evolyutsiya zhanrovykh form i vnutrenni-
ye zakonomernosti razvitiya kalmytskoy poezii XX veka [Genre Movement: The Evolution 
of Genre Forms and Intrinsic Patterns of Development in 20th Century Kalmyk Poetry]. 
Dr. Sc. Thesis, Moscow, 1999. 378 p. (In Russian).

13. Saldusova A.G. Problema liricheskogo geroya v kalmytskoy sovetskoy poezii [The 
Problem of the Lyric Hero in Kalmyk Soviet-Era Poetry]. PhD Thesis, Elista, 1987. 184 p. (In 
Russian).

14. (b) Topalova D.Yu. Russkoyazychnaya poeziya Kalmykii: problemy natsionalnoy 
identichnosti [Russian-Language Poetry of Kalmykia: Problems of National Identity]. PhD 
Thesis, Makhachkala, 2014. 201 p. (In Russian).

Ханинова Римма Михайловна, 
Калмыцкий научный центр РАН.
Доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отде-

ла фольклора и литературы. Научные интересы: поэтика, русская литература, 
калмыцкая литература и фольклор, калмыцкая поэзия, перевод.

E-mail: khaninova@bk.ru 
ORCID ID: 0000-0002-0478-8099

Rimma М. Khaninova, 
Kalmyk Scientific Center of the RAS.
Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Leading Research As-

sociate at the Department of Folklore and Literature. Research interests: poetics, 
Russian literature, Kalmyk literature and folklore, Kalmyk poetry, translation.

E-mail: khaninova@bk.ru 
ORCID ID: 0000-0002-0478-8099



357

Б.Б. Манджиева (Элиста),  Хишигсух Бямбасурэн (Улан-Батор, Монголия)     |     АРХАИЧЕСКИЕМОТИВЫ

DOI 10.54770/20729316-2025-2-357

Б.Б. Манджиева (Элиста),  
Хишигсух Бямбасурэн (Улан-Батор, Монголия)

АРХАИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
ОЙРАТСКОГО ЭПОСА «ЕГИЛЬ-МЕРГЕН»1

Аннотация
В статье рассматриваются архаические мотивы в ойратской эпопее 

«Егиль-Мерген». Героическая эпопея «Егиль-Мерген» записана Б.Я. Вла-
димирцовым от дербетского туульчи, который был выходцем из простого 
народа. Имя сказителя не указано, однако ученый отмечает, что туульчи по-
читался в округе профессиональным рапсодом. Материалом исследования 
являются опубликованные Б.Я. Владимирцовым тексты героической эпопеи 
«Егиль-Мерген» на ойратском языке и в переводе на русский язык. Герой эпоса 
Егиль-Мерген проявляет себя как чудеснорожденный богатырь, наделенный 
комплексом богатырских свойств, таких как храбрость, мужество, сила, лов-
кость, отвага и др. В героической борьбе с черными мангасами Егиль-Мерген 
вместе с побратимом уничтожают врагов, очищают родную землю от чудовищ. 
Изучение архаических мотивов в ойратском эпосе «Егиль-Мерген» показало, 
что в мотиве первотворения единичные «первообразы» – море Бум, гора Суме-
ру, Молочное море, седой аргали, луч желтого солнца, жители подсолнечного 
мира, буддийская вера, прекрасная кальпа – занимают центральное место в 
эпической картине мира и служат мифологическим фоном рождения главного 
героя эпопеи Егиль-Мергена. Мотив чудесного рождения обнаруживает ар-
хаичные элементы (ребенок рождается с алмазным черным мечом во рту, с 
запекшимся сгустком крови в руке), являющиеся приметой его героического 
будущего. К чудесным свойствам богатыря также относится его магическая 
неуязвимость, которая встречается и у героя узбекской, алтайской, киргизской 
эпических традиций, что указывает на культурно-историческое единство эпо-
сов тюрко-монгольских народов. Мотив предназначенного герою коня пред-
ставляет его чудесного скакуна, с помощью которого богатырь преодолевает 
огромные расстояния и препятствия в пути, находит свою суженую, женится и 
возвращается в родные кочевья.
Ключевые слова

Ойратский эпос; «Егиль-Мерген»; текст; мотив; первотворение; чудесное 
рождение; герой; богатырь; конь.

1Исследование проведено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта «Эпический ланд-
шафт ойратов России, Монголии и Китая (от архаического эпоса до книжного текста)» (№ 24-48-
03026, https://rscf.ru/project/24-48-03026/).
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ARCHAIC MOTIFS OF OIRAT EPIC “EGIL-MERGEN”1

Abstract
The article examines archaic motifs in the Oirat epic “Egil-Mergen”. The heroic 

epic “Egil-Mergen” was written down by B.Ya. Vladimirtsov from the Derbet tuulchi, 
who came from the common people. The name of the storyteller is not specified, but 
the scientist notes that Tuulchi was revered in the area as a professional rhapsodist. 
The research material is the texts of the heroic epic “Egil-Mergen” published by 
B.Ya. Vladimirtsov in the Oirat language and translated into Russian. The hero of 
the epic Egil-Mergen manifests himself as a miraculously born hero, endowed with 
a complex of heroic qualities, such as bravery, courage, strength, dexterity, courage, 
etc. In the heroic fight against the black mangases, Egil-Mergen, together with his 
sworn brother, destroys enemies and cleanses his native land of monsters. The study 
of archaic motifs in the Oirat epic “Egil-Mergen” showed that in the motif of the 
first creation, individual “prototypes” – the sea of Boom, Mount Sumeru, the Milky 
Sea, the gray argali, the ray of the yellow sun, the inhabitants of the sunflower world, 
the beautiful kalpa, the Buddhist faith – occupy a central place in the epic picture 
of the world and serve as a mythological background for the birth of the main hero 
of the epic Egil-Mergen. The motif of a miraculous birth reveals archaic elements 
(the child is born with a diamond black sword in his mouth, with a dried blood clot 
in his hand), which are a sign of his heroic future. The miraculous properties of 
the hero also include his magical invulnerability, which is found in the hero of the 
Uzbek, Altai and Kyrgyz epic traditions, which indicates the cultural and historical 
unity of the epics of the Turkic-Mongolian peoples. The motif of the hero’s destined 
horse represents his miraculous steed, with the help of which the hero overcomes 
enormous distances and obstacles on the way, finds his betrothed, marries and returns 
to his native nomad camps.
Key words

Oirat epic; “Egil-Mergen”; text; motif; first creation; miraculous birth; hero; 
bogatyr; horse.

Крупнейший ученый-востоковед, основоположник советского монголове-
дения, академик Б.Я. Владимирцов обладал высочайшим профессионализмом 
в разных областях гуманитарной науки – истории, этнографии, лингвистике, 
эпосоведении, фольклоре, литературоведении. В научном наследии Б.Я. Вла-
димирцова особое место занимает его фундаментальный труд «Монголо-ой-
ратский героический эпос», в котором содержатся переводы шести ойратских 
былин, записанных ученым во время его поездок в Северо-Западную Мон-
голию в 1911 и 1913–1915 гг. от выдающегося ойратского сказителя-туульчи 
Парчена и дербетских рапсодов. 

Тексты ойратских эпопей Б.Я. Владимирцов зафиксировал при помощи 
русской лингвистической азбуки, которая, по мнению собирателя, «достаточна 
проста и удобна и в то же время прекрасно приспособлена для обозначения 

1The study was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation within the frame-
work of the project “Epic Landscape of the Oirats of Russia, Mongolia and China (from Archaic Epic to 
Book Text)” (no. 24-48-03026, https://rscf.ru/project/24-48-03026/).
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звуков монгольской речи» [Владимирцов 1926, 10], и опубликовал их в сборни-
ке «Образцы монгольской народной словесности» [Владимирцов 1926]. 

Героическая эпопея «Егиль-Мерген» записана Б.Я. Владимирцовым от 
дербетского туульчи, который был выходцем из простого народа [Владимир-
цов 1926, 8]. Имя сказителя, к сожалению, не указано, однако ученый отмечает, 
что туульчи «считал себя и почитался в округе профессиональным рапсодом» 
[Владимирцов 1926, 8]. 

Целью данной работы является рассмотрение архаических мотивов в ой-
ратской эпопее «Егиль-Мерген». Материалом исследования являются опубли-
кованные Б.Я. Владимирцовым тексты героического эпоса «Егиль-Мерген» на 
ойратском языке [Владимирцов 1926] и в переводе на русский язык [Влади-
мирцов 1923]. 

Эпопея «Егиль-Мерген» начинается с мотива первотворения, сказитель 
вводит слушателя в эпический мир и «имеет своей целью представление героя 
и хронотопа последующих событий (в такой почти не нарушаемой последова-
тельности: время – пространство – герой)» [Неклюдов 2019, 131].

Мотив первотворения представляет архаическую модель мироздания, 
в котором первоначальные компоненты невелики по своим размерам и «вы-
растают из своего рода “космических эмбрионов”, вселенная расширяется, 
начиная с некоторой “нулевой отметки”» [Неклюдов 2019, 160]: «Во время, 
когда Дайбун-хан был малым ребенком, когда все великие народы этого мира 
начинали подрастать, во время, когда море Бум (Сто тысяч) было лужицей, а 
седой аргали был теленком, в то время, когда впервые пал луч желтого сол-
нышка, когда стала расти вера тысячи будд этой калпы, когда жители этого 
подсолнечного мира только что начали расти-множиться, во время, когда стала 
распространяться вера Шакьямуни, в то время родился славный витязь, кото-
рому подчинились народы этого мира» [Владимирцов 1923, 204].

В зачине эпопеи представлены единичные «первообразы», которые зани-
мают центральное место в эпической картине мира, таковыми являются море 
Бум (Бум дала), седой аргали (Буурл һулз хурһн), луч желтого солнышка (Оҗ-
мин шар нарн герл), жители этого подсолнечного мира (олн ик алвт, эн нар-
тин Замбтивин алвт), прекрасной кальпы буддийская вера (сән һалвин миңһн 
бурхна шаҗн) и др. На этом мифологическом фоне появляется на свет главный 
герой эпопеи Егиль-Мерген. 

Мотив чудесного рождения, являясь одним из распространенных моти-
вов, обнаруживает архаичные элементы, ребенок рождается с чудесными при-
знаками: «Выходя на свет из желтой утробы матери своей, держал он во рту 
алмазный черный меч; таким родился он, говорят. Родился он, говорят, зажав 
в руке кусок запекшейся черной крови величиной с печень. Стали про него 
говорить, что нет на подсолнечных восьми материках молодца, который мог 
бы превзойти его» [Владимирцов 1923, 204–205]. 

Как отмечает Е.Э. Хабунова: «С позиций древнего человека важны как 
сам момент появления новорожденного, так и ритуальная организация про-
цесса. В этот момент изучаются все признаки, по которым можно определить 
дальнейшую судьбу новорожденного, это: положение, поза, состояние “выхо-
дящего”, позиция небесных светил на тот момент, реакция природного мира на 
данное событие, особые приметы младенца» [Хабунова 2006, 23]. К особым 
приметам чудеснорожденного относятся алмазный черный меч, с которым он 
родился, держа его во рту, и зажатый в руке сгусток крови. Рождение ребенка с 
мечом во рту является приметой его героического богатырства. Меч, как и его 
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чудеснорожденный хозяин, имеет чудесную силу, этим мечом Егиль-Мерген 
прорубает проход в черной скале и преодолевает препятствия.

В калмыцкой сказочной традиции оружие является хранителем души 
богатыря. Так, в сказке «Аг-Сахал Богдитин» герой перед отправкой в путь 
говорит своему старшему брату: «Нәәмн насм күцв. Йовҗанав. Намаг нәәмн 
җилд бичә хәәтн. Үлдән хәләһәд бәәтн, нанд му болхла, үлдтн зеврх, нанд сән 
болад, мини керг күцәд йовхла, үлдтн цевр бәәх, – гиҗ келәд, ах бергн хойрларн 
мендләд, һарад йобб. (‘Восемь лет мне исполнилось. Отправляюсь. Восемь лет 
меня не ищите. Поглядывайте на свой меч, если плохо мне будет, меч ваш зар-
жавеет, если со мной хорошо всё будет, если дело моё свершится, то меч ваш 
останется чистым, – сказав так, с братом и невесткой попрощавшись, отпра-
вился [он])» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 54–55].

В древнейшем монгольском памятнике «Сокровенное сказание монголов» 
сохранился мотив рождения Чингис-хана с чудесным признаком – он родился, 
сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови, величиною в альчик 
[Козин 1941, 85], этот мотив присутствует и в изучаемой эпопее «Егиль-Мер-
ген» – «родился он, говорят, зажав в руке кусок запекшейся черной крови» 
[Владимирцов 1923, 205]. Рождение младенца со сгустком крови в руке знаме-
нует его героическое будущее. К чудесным свойствам родившегося богатыря 
относится его магическая неуязвимость: «пошарили, говорят, у него по спине и 
не нашли позвонка, который мог бы согнуться, поискали, говорят, у него в ре-
брах и не нашли места-промежутка, куда можно было бы ввести черный булат» 
[Владимирцов 1923, 205]. Архаичные герои тюрко-монгольского эпоса отлича-
ются своей неуязвимостью. Таковыми являются герой узбекского народного 
эпоса Алпамыш: «Если бросить его в огонь, он не горит, если ударить мечом, 
меч не пронзает, если выстрелить из ружья, пуля не берет» [Алпамыш 1958, 
212], богатырь алтайского сказания Кюгюдей-Мерген: «Спину его не сог-
нешь – / Большим богатырем он родился, / Суставов его не вывернешь – / 
Сильным кезером родился» [Маадай-Кара 1973, 268], магической неуязви-
мостью обладает герой киргизкой эпопеи Манас: «Если поджечь его – огонь 
не берет, если вздумаешь ранить – топор тупится, если захочешь застрелить 
– стрела не проходит, если выстрелишь из пушки – ядро не пробивает» 
[Жирмунский 1962, 19]. Употребление формулы неуязвимости в ойратской, 
узбекской, алтайской, киргизской эпических традициях указывает на куль-
турно-историческое единство эпосов тюрко-монгольских народов.

Чудеснорожденному герою воздвигают дворец. Жилище героя пред-
ставляет сакральный локус с пространственно-циклической структурой. 
Ойратская эпопея дает подробное описание ставки богатыря Эгиль-Мер-
гена: «На дверцах ставки была изображена парящая царственная гаруда, 
на косяках – собаки Хасар и Басар, на верхнем косяке – попугай-птица. 
На решетке же и на жердях крыши были вырезаны бодающиеся козлы, 
на подпорках – схватившиеся тигры и львы, а на круге дымового отвер-
стия – бодисатвы всех сторон» [Владимирцов 1923, 205]. Подобные со-
оружения действительно имели место в исторической жизни монголов 
в XIII–XIV вв., о чем свидетельствует историческое сочинение «Джами 
ат-таварих» («Сборник летописей») персидского ученого Рашид-ад-дина, 
в котором говорится о сооружении дворца Угедей-хану: «…каждая сто-
рона того дворца была длиною в полет стрелы <…> украсили то стро-
ение наилучшим образом и разрисовали живописью и изображениями» 
[Рашид-ад-дин 1960, 40].
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Мотив предназначенного герою коня представляет его сказочно-эпическо-
го скакуна, который помогает богатырю преодолеть огромные расстояния, по-
бедить врага. «В образе коня как волшебного помощника в богатырской сказке 
еще ощущается отдаленная связь с мифологическими представлениями о зве-
ре, чудесном помощнике человека, основанными на древних тотемистических 
верованиях» [Жирмунский 1974, 250]. Одним из излюбленных традиционных 
тем архаического эпоса является тема подготовки героя и его коня в поход. 
«Ойратская эпопея в описании богатырского коня, его снаряжения, доспехов, 
вооружения героя достигает таких поэтических высот, которые следует счи-
тать вершиной тууль-улигера» [Кичиков 1992, 29]. Конь богатыря Егиль-Мер-
гена подобен своему хозяину, он также как чудеснорожденный герой обладает 
чудесными свойствами: «На спине того коня не было, говорят, гнувшихся по-
звонков, в ребрах не было промежутка, куда бы можно было просунуть острие 
черного булата; воздушный был конь, говорят» [Владимирцов 1923, 206]. 

В сказочно-эпической традиции ойратов и калмыков мотив добывания 
коня имеет ряд вариантов в зависимости от сюжетной линии повествования. 
В калмыцкой богатырской сказке «Ашнь Алг мөртә Амн Цаһан» («[Богатырь] 
Аман Цаган, имевший коня Ашинь Алаг») конь сам находит своего хозяина: 
«В нутуке перекочевавшего хана остался, оказывается, один пегий жеребёнок, 
отставший от матери. Тот жеребёнок пришёл к мальчику, лежавшему в колы-
бели, и стал бить его копытами. Мальчик в ответ: – Если ты с плотью и кровью 
человек, иди сюда, если растительностью питающееся животное – иди подаль-
ше отсюда! Жеребёнок опять молча стал бить копытами. Мальчик сказал: – 
Видимо, это растительностью питающееся животное, – и, разбив свою желез-
ную колыбель, вышел. Смотрит он – пегий жеребёнок это. Поймал жеребёнка 
мальчик, собрал обрезки бечёвок, оставшиеся в нутуке, связал их и повёл его 
в поводу)» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 78–79]. В другой калмыцкой 
сказке «Сын дядюшки Буянта Цагана, поселившегося у истока реки Буята» 
юный герой получает коня «в готовом виде»: «Когда показался столб пыли, 
юноша зашёл в дом и сказал матери и отцу: “Эдже и аава, одному из вас восемь 
тысяч лет, другой семь тысяч лет, у истока нашей реки Буята показался не ви-
данный ранее столб пыли, поднятый могучим скакуном, я поеду и посмотрю, 
даже если это будут бурханы, что заберут меня, или шулмусы, что лишат меня 
жизни”. “Будь осторожнее”, – сказали ему мать с отцом. “Ничего, – ответил 
[он и тут же]: – Юноша-конюх, приведи моего коня”, – повелел. Божественно-
го коня Улана привели, конюх оседлал и, сев верхом, [он] отправился в путь» 
[Калмыцкие богатырские сказки 2018, 165]. 

Чудеснорожденный герой калмыцкой сказки «Бодь Номин хан», родив-
шийся с золотой грудью и золотым хохолком, получает небесного коня, ни-
спосланного небесными покровителями: «Выйдя рано утром из дворца, [юно-
ша] видит: с неба плавно спускается соловый [рыжий] конь с седлом, уздечкой 
и свисающим пухово-шёлковым чембуром в пятьсот саженей. Юноша говорит 
сестре: “Я поймаю этого коня”, – говорит. Сестра: “Не трогай”, – говорит. “За-
беру, – сказал мальчик – если я ханский сын небесного происхождения, допры-
гну до чембура коня, если я сын простолюдина, то останусь стеречь дно чер-
ной воды”, – прыгнул вверх, схватил конец чембура, потянул и спустил коня» 
[Хальмг туульс 1968, 43].

Наиболее распространенным мотивом добывания коня является описа-
ние укрощения предназначенного коня в борьбе, ценой богатырских усилий: 
«Скалу разрушая, стал тянуть – не поддаётся [жеребёнок], кусты выкорчевы-
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вая, стал тянуть – не поддаётся. По колено в землю проваливаясь, тянул – не 
поддаётся, по нижнюю часть туловища проваливаясь, тянул – не получилось» 
[Калмыцкие богатырские сказки 2018, 377]. Конь позволяет себя поймать и 
оседлать только тогда, когда признает в богатыре своего хозяина. 

В ойратском эпосе «Егиль-Мерген» юному герою коня приводит «лучший 
из табунщиков» старец Ак-Сахал: «…табунщик Ак-Сахал, отправился к воз-
душному коню витязя. <...> Стал искать он его среди тех коней. Надел он на 
белый укрюк в восемьдесят восемь саженей волочившийся за ним аркан в сто 
восемь саженей. И поймал табунщик Ак-Сахал коня Ердени-Хонгор» [Влади-
мирцов 1923, 207].

Традиционная тема седлания коня и одевания героя является завершением 
подготовки богатыря к походу. Согласно сюжетно-композиционной структуре 
ойратских эпопей, герой отправляется в далекий путь в поисках своей суже-
ной, которую необходимо добыть, проявив свои богатырские качества в борьбе 
с врагом. Однако в рассматриваемом сказании традиционная тема героическо-
го сватовства дается несколько иначе. Эпическое повествование имеет двуххо-
довую организацию. Усложнение повествования происходит за счет повтор-
ной разработки тематического ядра, заключенного в первом ходе – богатырь 
Егиль-Мерген в поисках суженой оправляется в страну Дюрскюленг-хана, 
преодолевает огромное расстояние и препятствия в пути, прибыв к хану, про-
сит руки его дочери Дуту-Мэндэр, получив согласие отца, возвращается в свои 
кочевья вместе со своей суженой. Во втором ходе повествования Егиль-Мерген 
отправляется в боевой поход, в пути встречает богатыря Байханхан-Арсалана, 
вступает с ним в поединок и побеждает противника. Как отмечает С.Ю. Неклю-
дов, «персонажи являются исполнителями разных сюжетных “ролей”, которые 
к тому же подчас совмещаются в одном персонаже» [Неклюдов 2019, 83]. В 
ходе повествования роль противника Байханхан-Арсалана меняется, из врага 
он становится побратимом героя. Б.Я. Владимирцов отмечает, что образ вер-
ного помощника, друга и соперника главного героя эпопеи имеет параллели с 
образом побратима Чингис-хана Джамухой, который является одновременно и 
другом и противником хана [Владимирцов 2003, 362]. 

Тема побратимства, присущая архаическому эпосу, получила развитие в 
героическом эпосе «Джангар»: побратимство Джангара и Хонгора в цикле пе-
сен джангарчи Ээлян Овла [Җаӊһр 1978, 356–357]. Согласно сюжету «Песни 
о том, как был покорён Мудрый Алтан Чеджи», пятилетний Джангар был за-
хвачен в плен старым богатырем Шигширги. Определив высокое предназна-
чение его судьбы, Шигширги отправляет юного Джангара на верную гибель 
– угнать восьмидесятитысячный табун Алтан Чеджи. Джангар угоняет табун, 
Алтан Чеджи в погоне за ним выпускает стрелу и ранит его. Конь аранзал Зер-
де доставляет раненого Джангара к дворцу Шигширги, который велит своей 
супруге Зандан Герел изрубить мальчика на мелкие куски и скормить курам и 
собакам. Не дав матери исполнить повеление, их сын Хонгор обращается к ней 
с просьбой извлечь стрелу. Выполняя просьбу сына, Зандан Герел трижды пе-
решагивает через малолетнего героя и спасает его от смерти. «Мотив переша-
гивания воплощает архаичный мотив усыновления, так, по древнему обычаю, 
женщина, совершившая этот обряд, становилась матерью, поэтому Хонгор и 
Джангар становятся братьями (побратимами), сыновьями Зандан Герел, соот-
ветственно, их отцом становится Шигширги» [Манджиева 2020, 328]. 

Герой эпопеи Егиль-Мерген проявляет себя как чудеснорожденный бо-
гатырь, наделенный комплексом богатырских свойств, таких как храбрость, 
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мужество, сила, магическая неуязвимость, способность вызывать дождь, град 
и др. В героической борьбе с черными мангасами Егиль-Мерген вместе с по-
братимом уничтожают врагов, очищают родную землю от чудовищ.

Таким образом, рассмотрение архаических мотивов в ойратском эпосе 
«Егиль-Мерген» показало, что в мотиве первотворения единичные «первооб-
разы» – море Бум, гора Сумеру, Молочное море, седой аргали, луч желтого 
солнца, жители этого подсолнечного мира, прекрасной кальпы буддийская 
вера – занимают центральное место в эпической картине мира и служат ми-
фологическим фоном рождения главного героя эпопеи Егиль-Мергена. Мотив 
чудесного рождения обнаруживает архаичные элементы (ребенок рождается с 
алмазным черным мечом во рту, с запекшимся сгустком крови в руке), которые 
являются приметой его героического будущего. К чудесным свойствам богаты-
ря также относится его магическая неуязвимость, которая встречается и у ге-
роев узбекской, алтайской и киргизской эпических традиций, что указывает на 
культурно-историческое единство эпосов тюрко-монгольских народов. Мотив 
предназначенного герою коня представляет его чудесного скакуна, с помощью 
которого богатырь преодолевает огромные расстояния, препятствия в пути, на-
ходит свою суженую, женится и возвращается в родные кочевья. 
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НАРОДНЫЕ ПЕСНИ В ЗАПИСИ Ц.-Д. НОМИНХАНОВА
ОТ БОЛЬШЕДЕРБЕТОВСКИХ КАЛМЫКОВ1 

Аннотация
Востоковед Церен-Дорджи Номинханов на протяжении своей научной 

деятельности собирал лингвистические, этнографические и фольклорные ма-
териалы, которые ныне хранятся в разных архивах России и Монголии. Сре-
ди материалов Научного архива Калмыцкого научного центра РАН примеча-
тельна рукопись, включающая тексты народных песен, записанные ученым 
в течение трех основных периодов сбора им фольклорных материалов среди 
монгольских народов. Дело «Калмыцкие народные песни» включает материа-
лы, собранные с 1927 до 1962 гг. Песни зафиксированы Ц.-Д. Номинхановым 
среди разных этнических групп. Цель статьи – дать общую характеристику на-
родных песен, записанных исследователем среди большедербетовских калмы-
ков (1927 г.), а также выявить некоторые языковые особенности на материале 
этих записей. Песни, записанные ученым у калмыков станицы Граббевской в 
1927 г., составляющие первую часть рукописи «Калмыцкие народные песни», 
анализировались в другой статье. В следующей статье также планируется рас-
смотреть записи песен торгутов Синьцзяна (в записи 1935 г.) и песен из репер-
туара С.И. Манжикова, зафиксированных в 1962 г. Результаты. Народные пес-
ни, записанные ученым среди большедербетовских калмыков, разножанровы. 
Большое и важное место среди них занимают исторические песни, в которых 
особо значима военная тематика. Благодаря собирателю записаны песни, в ко-
торых поется о событиях и героях Отечественной войны 1812 г. и первой миро-
вой войны. Сбор фольклора проводился в период господства в обществе идеи 
диктатуры пролетариата, но точная фиксация текстов позволила сохранить в 
песнях имена представителей высших слоев общества: нойонов Сербеджаба 
Тюменя, Деджит-Замбо Тундутова, донского атамана М.И. Платова, нойона 
Убуши Гахаева, зайсанга Д.-Д. Кутузова, а также память о скоропостижной 
кончине нойона М. Гахаева. Для калмыцких песен 20-х гг. XX в. характерны 
традиционные мотивы и образы, одновременно прослеживается формирова-
ние советского фольклора: уникальна имеющая биографический характер 
песня об А.М. Амур-Санане. Записи ученого отражают этапы трансформиру-
ющейся орфографии калмыцкого языка, особенности говора калмыков-дербе-
тов. Вместе с тем у них зафиксирована архаическая форма повелительного на-
клонения глагола, которая в литературном калмыцком языке не была принята 
уже в ближайшие годы после записей ученого.
Ключевые слова

Церен-Дорджи Номинханов; фольклорные материалы; калмыки; ойраты; 
Научный архив Калмыцкого научного центра РАН.
1Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №  24-28-01746, https://rscf.
ru/project/24-28-01746/
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E.P. Bakaeva (Elista)

FOLK SONGS RECORDED BY Ts.-D. NOMINKHANOV
FROM THE KALMYKS OF BOLSHEDERBETOVSKY ULUS 1

Abstract
Throughout his scientific career, orientalist Tseren-Dordzhi Nominhanov 

collected linguistic, ethnographic and folklore materials, which are now stored in 
various archives in Russia and Mongolia. Among the materials of the Scientific 
Archive of the Kalmyk Scientific Center of the RAS, a remarkable manuscript 
includes the texts of folk songs recorded by the scientist during the three main periods 
of his collection of folklore materials among the Mongolian peoples. The case 
“Kalmyk Folk Songs” includes materials collected from 1927 to 1962. The songs 
are fixed by Ts.-D. Nominkhanov among different ethnic groups. The purpose of the 
article is to give a general description of the folk songs recorded by the researcher 
among the Kalmyks of Bolshederbetovsky ulus (1927), as well as to identify some 
linguistic features based on the material of these recordings. The songs recorded by 
the scientist among the Kalmyks of stanitsa Grabbevskaya in 1927, which form the 
first part of the manuscript “Kalmyk folk Songs”, were analyzed in another article. 
In the next article, it is planned to consider recordings of songs by the merchants of 
Xinjiang (recorded in 1935) and songs from the repertoire of Sandzhi Manzhikov 
recorded in 1962. Results. The folk songs recorded by the scientist among the 
Kalmyks of Bolshederbetovsky ulus are of various genres. A large and important 
place among them is occupied by historical songs, in which the theme of military 
valor and defense of the Motherland is significant. Thanks to the collector, songs 
were recorded that sing about the events and heroes of the Patriotic War of 1812 
and the First World War. Folklore collection was carried out during the period of the 
domination of the idea of the dictatorship of the proletariat, but accurate fixation of 
the texts made it possible to preserve the names of representatives of the upper strata 
of society in the songs: noyon Serbedzhab Tyumen, noyon Dedzhit Zambo Tundutov, 
Don ataman Matvei Platov, noyon Ubushi Gakhaev, zaisang D.-D. Kutuzov, as well 
as the memory of the sudden death of noyon M. Gakhaev. Kalmyk songs of the 
20s of the 20th century are characterized by traditional motifs and images, at the 
same time the formation of Soviet folklore is traced: the song about Anton Amur-
Sanan, which has a biographical character, is unique. The scientist’s notes reflect 
the stages of the transforming spelling of the Kalmyk language, the peculiarities of 
the dialect of the Kalmyks-Derbets. At the same time, they have an archaic form 
of the imperative mood of the verb, which was not accepted in the literary Kalmyk 
language in the coming years after the scientist’s notes.
Key words

Tseren-Dorji Nominhanov; folklore materials; Kalmyks; Oirats; Scientific 
Archive of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.

1. Введение
В Научном архиве Калмыцкого научного центра РАН хранится дело «Кал-

мыцкие народные песни», которое включает материалы, собранные с 1927 до 
1962 гг. [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2]. Песни зафиксированы Ц.-Д.Но-
минхановым среди разных этнических групп. В отличие от ряда материалов, 
1The research was carried out at the expense of a grant Russian Science Foundation No. 24-28-01746, 
https://rscf.ru/en/project/24-28-01746/.
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собранных Ц.-Д. Номинхановым, которые были изданы [Номинханов 2008; 
Номинханов 2009а; Номинханов 2009б; Номинхановын 2016а; Номинхановын 
2016б], эти песни еще не публиковались и представляют особый интерес для 
исследователей. Цель статьи – дать общую характеристику народных песен, 
записанных исследователем среди большедербетовских калмыков (1927 г.), а 
также выявить некоторые языковые особенности на материале этих записей. 
Песни калмыков донской станицы Граббевской, зафиксированые Ц.-Д. Номин-
хановым в 1927 г. и составившие первую часть рукописи «Калмыцкие народ-
ные песни», анализировались в предыдущей статье [Бакаева 2025]. В следую-
щей статье планируется рассмотреть записи песен торгутов Синьцзяна (в запи-
си 1935 г.) и песен из репертуара С.И. Манжикова, зафиксированных в 1962 г.

2. Песни большедербетовских калмыков, записанные в 1927 г. 
В Большедербетовском улусе Калмыцкой автономной области студент Ле-

нинградского восточного института Ц.-Д. Номинханов в 1927 г. в период кани-
кул записал 40 песен у жителей станицы Граббевской («цевдняхинцев»), кото-
рые переселились незадолго до этого из Области Войска Донского. Коренное 
население в улусе составляли калмыки-дербеты, и Ц.-Д. Номинханов выделил 
в отдельный блок 29 песен, записанных им у проживавших по соседству с пе-
реселившимися цевдняхинцами калмыков, названных им «ставропольскими», 
так как этот улус входил с 1860 г. до 1920 г. в Ставропольскую губернию.

Песни, записанные в начале цикла песен «ставропольских» калмыков 
(№ № 1, 2, 4, 6, 7 и др.), относятся к историческим; они построены по принци-
пу параллелизма: в первой части говорится о коне, во второй – о нойоне или 
зайсанге. В песне № 1 «Дедлән кер мөрнь» (здесь и далее названия песен при-
водятся по первой строке в современной орфографии с сохранением диалект-
ных особенностей; в цитатах сохранено написание автора) говорится о нойоне 
Деҗә, который характеризуется незаурядным умом; к нему, уже скончавшему-
ся, обращаются с просьбой о покровительстве и, скорбя о его кончине, сетуют, 
на кого он оставил своих подданных. Нойон Деҗә назван «нашим нойоном» 
(манаахна нойон), выражается пожелание, чтобы Деҗә, обладающий обшир-
ными знаниями, сверху смотрел за своими подданными (делгүүшег ухаата 
Деҗәнь деегүр манигән хәләгит) [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 52]. 
Имя нойона Деҗә может свидетельствовать о том, что речь идет о малодер-
бетовском нойоне Деджит-Замбо Тундутове, сыне Эрдени Тундутова, вместе 
с семьей погибшем во время эпидемии в 1848 г., будучи довольно молодым. 
Почти через 100 лет калмыки помнили о нем и прославляли в песнях.

Песня № 2 «Әдл һорвн зеерднь» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 52] 
продолжает тему почитавшихся в народе, но рано ушедших из жизни калмыц-
ких правителей. Она посвящена малодербетовскому зайсангу Дорджи-Джабу 
Кутузову (в народе – Джава-Дорджи), скончавшемуся по дороге из Астраха-
ни в районе Элисты. Песня о Джова-Дорджи зафиксирована Г.Й. Рамстедтом 
(подробнее см.: [Алексеева 2010, 61–64; Бакаева 2022, 355–358]), прослежи-
ваются общие мотивы в двух песнях: тройка коней с развевающимися грива-
ми, везущая от Астрахани; жена старшего брата Ценкер, которая стала словно 
мать, но не смогла помочь; кончина зайсанга в пути. Но в песне большедербе-
товских калмыков содержится обвинение в скоропостижной смерти зайсанга 
трех представителей знати города, который посетил перед своей кончиной за-
йсанг для участия в заседании – в одной из калмыцких легенд даже говорится, 
что он был отравлен [Бакаева 2022, 349].
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Песня № 3 «Хасг зандн харыг... [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 53] 
посвящена прославлению нойона, под милостью которого его подвластные 
ожидают счастливой жизни нутука (кочевья): «да будем все с милостью хана 
нойона; да будем с милостью спокойного нойона всем нутуком; да будем с ми-
лостью главного нойона всем родом». В песне № 4 поется о моложавом нойоне 
(назван также зайсангом) Убуши (вероятно, речь об Убуши Гахаеве), покинув-
шем мир, подвластные сокрушаются, что же делать его дербетам (дөрвөдиигән 
йагатха гисимб?), где же его милостивая душа (хәәрелдег зүркннь йахсамб?) 
[НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 53].

Следующая песня, записанная собирателем, не содержит указание на кон-
кретную личность, которой посвящена. Но тема ее, на наш взгляд, связана с 
историей М. Гахаева, получившего смертельное ранение в ходе ссоры с армян-
скими купцами во время взаиморасчетов в пригороде Ростова Нахичевани, о 
чем даже писала местная газета «Русское слово» 9 марта 1907 г. В песне № 5 
«Алтн чонҗин йозурт...» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 54] поется о 
том, что «в доме с расцвеченными (“мелькающими”) окнами собиралась ар-
мянская знать, а мы стояли, плечи расправив»; «в доме с [узорчатыми], словно 
палас, окнами собиралась московская знать, а мы стояли с трезвым умом (букв. 
“с ясным лбом”)»; «споря, к беде стремился»; «на предложение расступиться 
не расступились, жизненную силу забрали». Порядок нумерации песни и ее 
исполнения (следом за песней, посвященной Убуши Гахаеву, отцу М. Гахаева) 
может также свидетельствовать о том, что она была сложена после известных 
событий с М. Гахаевым, почитаемым его подвластными.

Песня № 6 «Уснынтн өргөнд..» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 54–
55] большедербетовских калмыков также посвящена историческому персона-
жу – нойону Нитар-Дорджи, который в калмыцком фольклоре стал известен 
как Миитр-нойон. Песня посвящена борьбе 22-летнего Миитр-нойона, кото-
рый сражается с множеством врагов, бежит от них, затем вновь встречается с 
противниками и поражает их «всего пятью стрелами», но все же «выросший 
свободно» (тавааран өсегсен) нойон Миитр погибает. Эти события относятся 
к 1725 г., когда в результате заговора братьев был убит один из претендентов 
на престол – нойон Нитар-Дорджи, родной внук Аюки-хана по старшей линии.

Тема почитания старших по положению продолжается и в песне № 7 
«Бичкн кер мөрнь», в которой поется о донском атамане М. И. Платове, име-
нуемом «Теңгә нойон Матвей» (‘донской князь Матвей’) [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 55], в тексте содержится призыв к небесным божествам 
милостиво покровительствовать «нойону Матвею»; и в заздравной песне (сөң-
гин дун) № 9 «Саглр харһа намчань», предназначенной старшим по возрасту, 
в честь которых произносится тост и поется песня; и в песне № 10 «Гесән 
татсн шарһань» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 56], в тексте которой 
утверждается, что у тех, кто имеет братьев-священнослужителей, не бывает 
никакой нужды. 

Среди песен большедербетовских калмыков, записанных Ц.-Д. Номинха-
новым, целый ряд посвящен теме отправившихся на войну, вспоминающих 
о своих родных, молящихся буддийским божествам воинах. Таковы песни 
№ № 11–15, 17, 19 и др. Красной нитью в них проходит мысль «всех нас, от-
правившихся [на войну], да помилуют божества» (№ 11); «да будет покрови-
тельствовать нам Мандзушри» (№ 11) [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 57]; «беспрерывно пусть читают сутру Джодва» (№ 12) [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 57], «если спросит отец, скажите, что идет, если спросит 
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матушка, скажите, здоров» (№ 12) [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 57]; 
«все будем счастливы, следуя учению», «далай-ламе постоянно молимся», «от 
всего сердца верующих молимся земле Сукхавати» (сүҗиг сәәхен сеткеләән 
Сүк бөднертень мөргөҗ бәәнәвден) (№ 16 [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 60]) и т.п.

Калмыцкая песня «Сөм хамрта пранцус» (в рукописи № 13 [НА КалмНЦ 
РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 58]) содержит известные образы и мотивы: францу-
зы с носом длиною в пядь, рубились не ради рубки, а ради жизни, пятьдесят 
тысяч врагов пятью стрелами поразили, пятьдесят тысяч врагов отправили в 
ад. Текст посвящен событиям Отечественной войны 1812 г., так же как и песня 
№ 15 «Алхлгсн уланта», в которой говорится о командире Второго Калмыцко-
го полка нойоне Сербеджабе Тюмене, героически сражавшемся во главе своих 
воинов, удостоенном чинов майора и затем подполковника, ордена св. Анны 
2-й степени, ордена св. Георгия 4-й степени, ордена св. Владимира 4-й степе-
ни, прусского ордена Пур-ле-Мерит, награжденном золотой саблей с надписью 
«За храбрость». Восхищение и гордость за героя – в словах песни (№ 15) [НА 
КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 59]: «Слышали ли, что на белом коне ве-
ликий нойон Тюмень, владеющий позолоченной саблей, приближается? ...На 
белом коне едущий мой нойон Тюмень серебряной шашкой владеет» (Алхаа-
лагсан улаанта (цаһаан мөрн) алдар нойон Төмен аашна гидгинь соңсувта? 
Алталагсан шашката билә... улаанта мин нойон Төмен мөңгөлегсен шашката 
билә). В кратком примечании Ц.-Д. Номинханов отмечает: «об участнике 1812 
года» [НА КалмНЦ РАН. Ф.9.Оп.1. Д.2. Л. 59], хотя в тексте указано имя ной-
она. Столь краткое поснение, как и отсутствие примечания к историческим 
песням о нойоне Деҗе, нойоне Убуши, зайсанге Д.-Д. Кутузове, даже к пес-
не о М. Гахаеве явно объясняется идеологическими установками советского 
времени, когда в фольклоре прежде всего ценились народность, обращение к 
трудовым массам. Тем не менее Ц.-Д. Номинханов как подлинный исследо-
ватель последовательно выявил и записал песни исторического характера, в 
которых отражено почитание народом и героев, представлявших высший слой 
общества. 

О 18-летнем нойоне Тюмене, собиравшем у Астрахани свой полк, поет-
ся в песне № 19 «Баглатн халтр мөрнь» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 61]. В песне он зазван Дүҗә – именем, которым его звали в народе. Этот 
факт зафиксировал И. Добровольский, издатель «Азиатского музыкального 
журнала», в 1816 г. напечатавший среди калмыцких протяжных песен песню 
«Маштг бор», в которой поется о нойоне Дүжә, и сообщивший, что это «песня, 
сочиненная во время компании 1812 года после первого сражения с француза-
ми калмыцкого войска под начальством владельца их князя Тюменя» [Азиат-
ский музыкальный журнал 1816, 3]. Если в «Маштг бор» пели о нойоне Дүҗә, 
оправившемся в Москву, то в песне № 19 «Баглатн халтр мөрнь» говорится о 
Дүҗә нойоне, прибывшем в Астрахань, – «не ради визита, а ради силы жизни». 
Песня была сложена еще до отбытия на военную кампанию, так как в ней го-
ворится, что 18-летний нойон Дүҗә промчался до Астрахани в покрашенном 
золотой краской экипаже (названном в песне «дрожки» – дороошка терген), 
чтобы встретиться у астраханских холмов: «Алтан ширтә дороошка терген 
Әәдерхен күлтернь җирҗиңнәд, арван нәәмтә Дүҗә нойон Әәдерхенә гөвүүр-
ләнь бараалхаД. Бараалхан гиҗ бараалхаш, әмнинь арһаднь бараалхав». Крас-
ной нитью проходит мысль о том, что воевали не для того,чтобы воевать, а 
чтобы защитить жизни свои: в песне № 13 «Сөм хамрта пранцус»: «Чавчалдан 
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гиҗ чавчалдахаш, әмниинь арһада чавчалдад; …таван түмен дәәсииг тара-
аҗ чиләәҗ хәриит» ‘Рубился не ради рубки, рубился ради жизни, пятьдесят 
тысяч врагов разогнав, истощив их, вернемся домой’ [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 58].

Тема сборов на военную кампанию продолжается и в песне № 20 [НА 
КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 61–62], начинающейся с красивого обра-
за сивого с беловатой головой коня, «играя, рубящего ногой снег» (цаһаахан 
толһата бор цасыыгән чавчад наадна), в которой говорится о коне, спокойно 
выходящем и становящимся не отличимым в табуне нойона, – коня, который 
уходит с приехавшим нойоном.

Две следующие песни «ставропольских» калмыков (№ 21, 22 [НА Кал-
мНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 62–63]) посвящены теме отъезда из родного 
дома, причем упоминается как отъезд мужчин (вероятно, на войну), так и де-
вушки (в связи с замужеством): «вшестером росшие старшие родные браться 
отправились в место, полное страданий; свободно росшую Гилянку отдали в 
место, где есть мучения» (№ 22). Песни полны символов и эпитетов, характе-
ризующих жизнь до и после рубежного события: «когда уезжаешь от матери, 
словно песочная веревка; когда уезжаешь от отца, словно обрывок аркана; чу-
жая земля тяжелее, крепче ступай ногами» (№ 21). 

Первой мировой войне (в тексте называется австрийской) посвящена пес-
ня № 24 «Гертәс һарад йовхнь» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 66–67]. 
Известно, что калмыки принимали участие как в боевых действиях первой ми-
ровой, так и в тыловых работах. Было реквизировано много скота, что привело 
к стагнации в экономике. Кроме того, в калмыцких донских станицах резко 
ухудшилась демографическая ситуация. Вместе с тем, в этот период многие 
калмыки столкнулись с революционнно настроенными солдатами, наблюдали 
общественные процнссы в российском обществе, что повлияло в будущем на 
ситуацию в регионе [Максимов 2021, 50]. Песня «Гертәс һарад йовхнь» вклю-
чает 9 куплетов, в ней упоминается сбор коней на военные нужды (унаа, унаа 
мөрдииг улсын хургаар цуглуулва, көк борлудииг көндөлөң сүүлинь керчүүлв; 
эмнег мөрдииг эмәлтәәһән цервәд зогсова), указывается на отъезд из родного 
места, затем из Астрахани, отмечается примета пути – фонари, которые гаснут, 
когда поезд достигает окраины российской земли, затем окраины австрийской 
земли. Данная песня интересна тем, что в нее включены два куплета, представ-
ляющие собой часть гимна торгутов (известного ойратам-торгутам и калмы-
кам), прославляющего родину, которая «всегда вспоминается». Поскольку же 
песня зафиксирована среди калмыков-дербетов, то эта часть несколько изме-
нена. В ней поется о широкой родине торгутов и дербетов либо о них самих: 
«далә өргөн торһод дөрвөд давтаҗ мандаан санагдава», «эне мана торһод, 
дөрвөд ондин мандаан санагдава». Также песня уникальна включением в че-
тырех последних куплетах концовки, содержащей проклятье в адрес армии 
противника: «харлад ирсен әәрмииг хар голынь таслыйа» (армии, пришедшей 
словно нечто черное, черный стержень порвем), «уулилдуулад авагсан әәрм 
чамааг улаан голычн таслыйа» (армии, доведшей до слез [народ из-за рекви-
зированных на войну лошадей], горло порвем), «күрингәд ирсен әәрм чама-
аг көңдөлөң голычн таслыйа» (армии, пришедшей словно нечто коричневое, 
поперек горло порвем), «энлүүләд авагсан әәрм чамааг Эрлиг голычн тасал-
тха» (армии, принесшей горе, пусть Эрлик Номин-хан порвет горло). Таким 
образом, в песню на военную тему включается прославление родины, родной 
земли, а также слова проклятий в адрес врагов.
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Военной теме посвящена также и песня № 25 «Хәәч тамһта харнь» [НА 
КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 67], в котрой поется о том, что впервые 
пришлось воевать с шашкой прямо на улицах, о том, что и с копьем пришлось 
воевать на улицах с многоэтажными домами (Шаңга саадык уулинцар шашкин 
сурһаалинь сурһаава; җирин давхар уулинцар җидин сурһааль сурһаав). 

Последние песни из записанных собирателем в 1927 г. среди «ставрополь-
ских калмыков» отражают становление советского фольклора, отражающего 
реалии периода становления новой власти. Так, в песне № 26 поется об уча-
стии о событиях гражданской войны, когда боевые действия проходили на тер-
ритории отока (удела), а «сокрушающуюся» молодежь забрали в армию (әңгин 
олон баһчудииг энлүүләд авад мордва), но тем не менее эта молодежь встала на 
сторону «нашего союза рабочих» (арбоч союзлаань дәәлдүүвден), вместе с ко-
торым билась «до последнего патрона» (авсан патрооган чиләгәд дәәлдүвден), 
и была на этой стороне большая часть местной молодежи (әңгин олон багчуднь 
эне олон арбооч союзлаань дәәлдүүвден) [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 68].

Установление советской власти в Калмыкии отражено в песне № 27 «Тавн 
зуна улан керәр», в которой поется о представителях новой власти: молодом 
образованном парне, укрепляющем «власть товарищей» (товааршин йосан 
чангалва), который возглавил исполком, а всех богатых выгнал, после чего не 
осталось и батраков (байачуд хамгинь гаргава, ...батрак хамгинь сәәгинь хәәв); 
образованном парне, который возглавил четыре отока (дөлән дүңгегер номтонь 
дөрвөн откан толгаалв); мужчине по имени Овше, ставшем главой коопера-
тивного движения (отогин бәригсен капирациг Овш залунь толгаалв), Бембе 
из рода көвүд, который возглавил клуб. Молодые советские деятели характери-
зуются с использованием традиционных формул: «хөөдүүдә номтонь толга-
алва» (возглавил образованный из рода хойтов), «көвүүдә Бембәнь толгаалв» 
(возглавил Бембя из рода кевюдов), «таваарлаг көвүүн номтонь» (свободный 
образованный парень). Новую власть, поется в песне, поддерживают старики: 
«Чолуун девсеңтә школыыг чонса өвгөд кегүүлв» (с каменными ступеньками 
школу старики из рода чонос поручили сделать), а будут рады и дети: «Көвүүд-
тән туста йоман кев» (детям полезное дело сделал) [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 68–69]. Таким образом новые реалии отражались в песнях, по-
священных современникам.

Среди песен «ставропольских» калмыков особое место занимает песня 
об А.М. Амур-Санане (1888–1938), уроженце Багабурульского аймака Больше-
дербетовского улуса, активного участника революционных событий в Калмы-
кии, государственного и общественного деятеля, основателя калмыцкой совет-
ской литературы. Участник Ставропольского губернского съезда советов, он 
уже в 1918 г.был избран членом губернского исполкома. являлся председате-
лем II чрезвычайного съезда трудового калмыцкого народа (1918 г.), заведую-
щим Калмыцкой секцией, председателем Калмыцкого отдела при Наркомнаце 
РСФСР (1919 г.), делегатом I Общекалмыцкого съезда 1920 г., работал предсе-
дателем Совнархоза в 1921 г., затем представителем Калмыцкой автономной 
области в Отделе национальностей при Президиуме ВЦИК в 1924 г., в 1926–
1927 гг. обучался в Коммунистической академии, а в 1928–1930 гг. являлся зам. 
директора Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина), членом Союза писателей, председателем Центрального 
бюро по национальной литературе [Общественно-политические 2018, 188–
191]. Имя А. Амур-Санана носит один из поселков Городовиковского района 
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Калмыкии, и в 1920-х гг. он являлся признанным лидером и пользовался ши-
роким авторитетом у земляков. Неудивительно, что уже тогда в его честь была 
сложена песня. В рукописи Ц.-Д. Номинханова она записана под № 23 «Холч 
тоолврта Амар-Санан» (‘Амур-Санан, отличающийся дальновидным мышле-
нием’) и включает 13 куплетов, а также припевы [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 64–65]. В словах песни дается характеристика деятельности Амур-Са-
нана, отличавшегося «острым умом» (оломга ухаата Амар-Санан), в заслугу 
ставится объединение дербетов и торгутов (торһод, дөрвөдән неглүүлҗ, здесь 
прежде всего имеется в виду присоединение Большедербетовского улуса к 
Калмыцкой автономной области), борьба за распространение власти советов 
ради неимущих (улаан йосан делгерүүлҗ, угәәтнерин төлә делгерүүлҗ), дис-
куссии со ставропольской знатью, результатом которых стало распростране-
ние советской власти (сарпуулин сәәдүүдләнь зүткәд суув; советин йосан дел-
гев). В песне присутствуют традиционные мотивы и характеристики, вместе с 
тем вводятся новые образы и символы. Так, к традиционным мотивам, образам 
и характеристикам относятся: «свободно взращенный» (тавааран өсегсен), 
«пусть помилуют божества-покровители [родного нутука] Бюдермес» (Бүдүр-
месин сәкүүсен өршәәтхә), «с прищуренными глазами» (бүргүгер нүдүтә), 
«хороший мужчина» (сәән залуу), «сивый конь» (бор мөрнь), «буланый конь» 
(саарал мөрнь), «матушку, жену, сына осиротил» (ээҗигән, гергән, көвүүгәән 
өнчөрүүләд). Вместе с тем появляются новые сравнения, характеристики: 
спорить ради родной республики (Таңгачин төләәднь зүткәд йовх), «распро-
странял власть товарищей» (товаршин йосан делгев), «образовал автономию» 
(автоном йосыг делгев), «дискутировать со знатью для распространения со-
ветской власти» (сарпуулин сәәдүүдлә зүткәд суухларн советин йосан делгев), 
спорить ради дербетов (дөрвөдин толәәднь зүткев). В песне также присутству-
ют новые образы, свидетельствующие о преобразованиях: в Бюдермесовском 
аймаке (ныне пос. Амур-Санан) в центре поселка установлен крепкий забор 
(бүтүүләд бәрегсн заборнь Бүдүрмес дундань дүңгәәнә), Амур-Санан работает 
в четырехэтажном здании (дөрвөн давхар гертень), в кобуре его блестит наган 
(хар гертә наган пистул хаптахан амандань гиливкәд), а автомомашина про-
езжает многие пути (кеерүлҗ кегсен ахтамбилнь кесег газартань күрҗиңнәд 
йовна). Песня биографична. В начале ее поется о спорах со ставропольской 
знатью (что имело место на губернском съезде советов), упоминается его рабо-
та и учеба в Москве, «осиротевшие» на это время супруга Дуука, сын Дорджи 
и мать; далее поется о его деятельности после возвращения, когда А. Амур-Са-
нан «ради поиска лучшей доли» калмыков работал на руководящем посту, 
«отдавая приказы своим „красным‟» (уластан пирказ өгәд суув). Упоминается 
его председательство на съезде в Астрахани, где также А. Амур-Санан стре-
мился улучшить жизнь народа (Әәдрхенд хурагсн хурагнь Амар-Санан толга-
алв. Амар-Санан толгаалвучн, әмтинәәнь төләәд зүткәд йовна). В 1925 г. в 
Москве вышел в свет роман А. Амур-Санана «Мудрешкин сын», при жизни 
автора выдержавший несколько переизданий. Об этом также поется в песне: 
«Написанное на машинке было направлено в Москву, наш Амур-Санан работа-
ет ради нашего счастья» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 64–65].

Таким образом, песня об А.М. Амур-Санане, сложенная при его жизни, 
уникальна, она отражает сложный период истории Калмыкии и процесс вос-
певания народного героя. 

Как можно видеть в приведенных выше цитатах, все песни зафиксирова-
ны с особенностями речи информантов, тексты не соответствуют современной 
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орфографии: в них отражены неясные и долгие гласные. Кроме того, зафикси-
рованы и архаические формы речи. Так, в дербетской песне собиратель запи-
сал форму «таслыйа», где «йа» соответствует написанию суффикса «я». Форма 
повелительного наклонения глагола во множественном числе имеет суффикс 
-йа (соотв. -ия, -ыя, отличающийся от принятого в современном калмыцком 
языке (-ай, -ий [Калмыцко-русский словарь 1977, 751]). Таким образом, зафик-
сировано архаическое образование повелительной формы глагола с помощью 
суффикса -ыя, -ия, которое бытовало в конце 1920-х гг. В настоящее время эта 
архаическая форма характерна для торгутской речи. Естественно, что в песнях 
отражена и устаревшая лексика. Так, слово занҗан, вероятно, форма термина 
җанҗн (генерал).

3. Заключение
Песни, записанные Ц.-Д. Номинхановым в 1927 г. среди большедербе-

товских калмыков, разножанровы, среди них важное место занимают истори-
ческие песни, в которых значима тема военных доблестей и защиты Родины. 
Благодаря собирателю записаны песни о событиях и героях Отечественной 
войны 1812 г. и первой мировой войны. Сбор фольклора проводился в период 
господства идеи диктатуры пролетариата, но точная фиксация текстов позво-
лила сохранить в песнях имена представителей высших слоев общества: ной-
онов Сербеджаба Тюменя, Деджит-Замбо Тундутова, донского атамана М. И.
Платова, Убуши Гахаева, зайсанга Д.-Д. Кутузова, память о скоропостижной 
кончине М. Гахаева. Для калмыцких песен 20-х гг. XX в. характерны тради-
ционные мотивы и образы, одновременно прослеживается формирование со-
ветского фольклора: уникальна имеющая биографический характер песня об 
А.М. Амур-Санане. 

Доминирующим принципом стихосложения в рассмотренных текстах яв-
ляется параллелизм, в начальной части большинства песен говорится о коне – 
спутнике кочевника. Песни бытового характера в проанализированном ком-
плексе немногочисленны, что также отражает состояние общества в перелом-
ную эпоху, когда социальные потрясения неизбежно влияли и на фольклорную 
традицию, при этом для собирателя являлось важным зафиксировать старин-
ные песни, а для информантов – отразить собственное отношение к событиям, 
отраженным в песнях.

Среди языковых особенностей песен, записанных Ц.-Д. Номинхановым, 
выделяются следующие: во-первых, записи ученого отражают этапы транс-
формирующуюся орфографию калмыцкого языка; во-вторых, в языке песен за-
фиксирована устаревшая лексика, а также архаические формы, которые ныне 
относят к диалектным.
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НОВАЯ КНИГА О Л.Н. ТОЛСТОМ,  
ЕГО СЕМЬЕ И ДОЧЕРЯХ ПИСАТЕЛЯ

Рецензия на книгу: Михновец Н.Г. Жизнь с гением: жена и дочери 
Льва Толстого. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. 928 с.

Аннотация
В рецензии рассматривается новая и очень глубокая книга Н.Г. Михновец 

о Л.Н. Толстом и самых близких его людях, прежде всего, женщинах – жене и 
трех дочерях. В монографии впервые в толстоведении по-настоящему глубоко 
и целостно показана проблема ухода Л.Н. Толстого из Ясной Поляны в 1910 г., 
названы не придуманные, а действительные причины этого события. Поистине 
новаторским в книге является подробное представление судеб дочерей 
Толстого: автор книги обращается к самым личным фактам и событиям их 
жизней, а также показывает сложные пути Татьяны Львовны Сухотиной-
Толстой и Александры Львовны Толстой на фоне истории России и мировой 
истории XX в.
Ключевые слова

Л.Н. Толстой; С.А. Толстая; дочери Л.Н. Толстого; Ясная Поляна; 
толстоведение; жена гения; мемуарная литература; история семьи.

Valeria G. Andreeva (Moscow)

A NEW BOOK ABOUT L.N. TOLSTOY, 
HIS FAMILY AND THE WRITER’S DAUGHTERS

Book Review: Mikhnovets N.G. Life with a Genius: Leo Tolstoy’s Wife 
and Daughters. St. Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus Publ., 2025. 928 p.

Abstract
The review examines a new and very profound book by N.G. Mikhnovets 

about L.N. Tolstoy and his closest people, first of all, women – his wife and three 
daughters. In the monograph, for the first time in Tolstoy studies, the problem of 
L.N. Tolstoy’s departure from Yasnaya Polyana in 1910 is shown in a truly profound 
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and comprehensive manner, naming not invented, but real reasons for this event. 
Truly innovative in the book is the detailed presentation of the fates of Tolstoy’s 
daughters: the author of the book turns to the most personal facts and events of their 
lives, and also shows the difficult paths of Tatyana Lvovna Sukhotina-Tolstoy and 
Alexandra Lvovna Tolstaya against the background of the history of Russia and 
world history of the 20th century.
Key words

L.N. Tolstoy; S.A. Tolstaya; L.N. Tolstoy’s daughters; Yasnaya Polyana; 
Tolstoy studies; the wife of a genius; memoir literature; family history.
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В 2025 г. в Санкт-Петербургском издательстве «Азбука» вышла новая 
и замечательная книга «Жизнь с гением. Жена и дочери Льва Толстого», 
написанная известным ученым в области русской классической литературы, 
удивительно глубоким и интересным человеком, доктором филологических 
наук Надеждой Геннадьевной Михновец.

Кому-то данное издание может показаться уже знакомым – это не 
случайно, поскольку в книге под одной обложкой объединены два уже ставших 
ранее известными труда Н.Г. Михновец: «Любовь и бунт» и «Три дочери Льва 
Толстого». Однако эти два предыдущие издания на сей день стали почти 
библиографической редкостью. Кроме того, обе книги удивительно дополняют 
и поясняют друг друга, их логично и мы бы сказали даже необходимо читать 
последовательно, чтобы если не понять до конца, то хотя бы приблизиться к 
пониманию сложной и драматичной жизни Л.Н. Толстого и ее многочисленным 
загадкам, уяснить точку зрения и позицию классика и самого близкого ему 
окружения – семьи и лучших друзей и помощников, последователей.

Конечно, главная причина, по которой обе книги закономерно были 
объединены в одно новое издание, заключается в том, что Н.Г. Михновец 
удалось точно и достоверно, многогранно и захватывающе представить 
судьбы удивительных женщин, которые были рядом с Толстым – жизнь 
супруги писателя Софьи Андреевны Толстой и трех его дочерей – Татьяны, 
Марии и Александры, понять которые в отдельности, без сопоставления, 
практически невозможно. Н.Г. Михновец проницательно показывает, что все 
достоинства и недостатки семьи, величие гения Толстого, сила воли и энергия 
его жены, а также простые человеческие слабости обоих супругов в полной 
мере отразились на всех их детях, и особенно на дочерях, оказавшихся очень 
близкими отцу, перенявшими многие его мысли и посвятившими памяти 
Толстого и служению ему свою дальнейшую жизнь. 

Две книги стали двумя частями одного нового издания, оно роскошно 
издано в серии «Большие книги» – труд, на самом деле, огромный, издание 
насчитывает почти тысячу страниц. Привлекает его дизайн: созданная 
В. Гореликовым стильная темная обложка с изображением Л.Н. Толстого, 
взятого с работы Карла Буллы, продуманное серийное оформление 
В. Полежаева. Книга сопровождается развернутым списком литературы 
(источников, архивных материалов и исследований), основательным 
указателем имен. Последний очень помогает читателю ориентироваться во 
время чтения и после прочтения издания, поскольку не раз у реципиента 
возникает желание пересмотреть некоторые важные моменты, связанные, к 
примеру, с окружением Л.Н. Толстого; со встречами Т.Л. Толстой или скорее 
даже А.Л. Толстой с известными государственными и общественными 
деятелями, политиками и т.п.

В книге в целом раскрываются сложные вопросы и тайны последних лет 
и особенно последнего года жизни Толстого, причины и обстоятельства его 
ухода, а также жизнь всех членов семьи после его кончины. В первой части 
«Любовь и бунт. Дневник С.А. Толстой 1910 года» Н.Г. Михновец ярко и 
колоритно иллюстрирует и в деталях восстанавливает тяжелую и драматичную 
обстановку жизни в Ясной Поляне, связанную с постоянными конфликтами 
между писателем и его супругой, показывает нараставшее со временем 
напряжение, безвыходность ситуации, попытки Толстого перетерпеть выходки 
жены, ее укоры и скандалы, а также разделение всех детей Толстых на два 
лагеря – тех, кто поддерживал отца и тех, кто поддерживал мать. Степень 
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конфликтности, воссоздаваемой в первой части книги, все увеличивается к ее 
концу; кульминацией этого документального повествования и одновременным 
резким спадом всех натянутых струн становится уход Толстого и его смерть, 
последовавшая фактически через неделю после оставления писателем Ясной 
Поляны. Вторая часть «Три дочери Льва Толстого», благодаря подробному 
описанию историй жизни Татьяны, Марии и Александры, обнаружению 
важных параллелей, цитированию ценных документов и свидетельств разных 
эпох, позволяет читателю представить эволюцию характеров и взглядов трех 
женщин, а также понять, какой была С.А. Толстая в разные этапы жизни с 
Толстым, осмыслить, почему писатель так упорно и стоически терпел все 
укоры супруги в конце их совместного пути, увидеть, что годы, проведенные 
с Толстым, раз и навсегда определили весь дальнейший жизненный путь его 
дочерей. Кроме того, именно вторая часть книги позволяет до конца понять 
причины и поводы подчас странного поведения родных писателя в 1909–1910-
х гг. Н.Г. Михновец мастерски показывает, как все члены семьи гения сначала 
боролись за его внимание, расположение, участие, порою забывая, что на самом 
деле их общей целью был покой и радость Толстого и счастье семьи, а далее, 
как после смерти Толстого супруга и две его оставшиеся дочери сожалели, что 
они уже ничего не могут исправить. 

Обратимся подробнее к новому изданию, чтобы подчеркнуть ценность 
различных находок автора, позицию исследователя, удачное построение текста, 
продуманный подбор цитат из многочисленных источников, новаторский 
характер книги. 

Издание открывается небольшой, но глубокой и фундаментальной с точки 
зрения поднятых вопросов, постановки тем и проблем статьей Н.Г. Михновец 
«Бесконечно близкие и бесконечно далекие», задающей тон всему 
повествованию, обозначающей важные вехи и смыслы, направляющей взгляд 
читателей. Н.Г. Михновец показывает на примерах из жизни С.А. Толстой, что 
значит «быть женой гения» – с какими удивительными моментами, радостями и 
сложностями пришлось столкнуться Софье Андреевне, какой путь выдержать: 
«Перед читателями предстают основные этапы супружеской жизни Софьи 
Андреевны, которые можно определить следующим образом: стать женой 
гения – быть женой гения – остаться женой гения» [Михновец 2025, 7]. 
Автор книги обозначает для широкого круга читателей (немаловажно это 
напоминание и для исследователей, поскольку при всем интересе к наследию 
и фигуре Толстого далеко не все толстоведы хорошо знают и помнят многие 
моменты биографии писателя) основных участников жизни в Ясной Поляне в 
1910 г., их столкновения, связанные с завещанием писателя, последовательным 
соблюдением Толстым своих принципов и воззрений. 

Н.Г. Михновец основательно подобраны все названия глав, разделов 
книги, они максимально содержательны, информативны, часто метафоричны, 
причем нередко взяты из мемуаров или дневников очевидцев событий. 
Так, одна из главок вступительной статьи называется «Стеклянный дом», 
Н.Г. Михновец сразу же цитирует Т.Л. Толстую, из воспоминаний которой 
взята эта метафора: «Наш дом был стеклянным, открытым для всех 
проходящих…» [Михновец 2025, 27]. Автор книги обращает внимание 
читателя на принципиально важную для понимания первой части книги и ее 
построения особенность: «Окружающие великого Толстого уже давно начали 
фиксировать каждое его слово…», причем эта «фиксация» и ее проекции были 
разными: порою очевидцы старались сохранить ценные факты, как это делал, 
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по мнению автора книги, «деликатный человек доктор Д.П. Маковицкий», 
однако в последний год жизни писателя у некоторых из них «появилась 
заданность в наблюдениях» [Михновец 2025, 28]. Н.Г. Михновец показывает, 
что в силу максимализма молодости многие последователи Толстого нередко 
видели в поступках учителя только одну сторону, не задумываясь о сложности 
и драматичности семейных взаимоотношений. 

Все эти начальные пояснения очень вески и важны, поскольку первая 
часть книги построена полностью из объемных цитат, взятых из дневника 
С.А. Толстой (они задают тон всему повествованию) и дневников Л.Н. Толстого, 
воспоминаний Т.Л. Сухотиной, А.Л. Толстой, дневников и записей 
В.Ф. Булгакова, Д.П. Маковицкого, дневниковых записей В.М. Феокритовой, 
воспоминаний А.П. Сергеенко, П.И. Бирюкова, писем Л.Н. Толстого и 
В.Г. Черткова. Финальный этап жизни Толстого был очень сложным, он 
воссоздан как глубоко и неразрешимо противоречивый – в свете множественных, 
часто полюсных точек зрения, высказанных современниками (речь еще не 
идет о последующих поколениях, об исследовательской литературе), что 
современный читатель, тем более не искушенный в работе с мемуарами, без 
руководства и помощи, пожалуй, не сможет понять и принять правду в обилии 
суждений. Современному читателю вряд ли под силу полностью прочитать все 
указанные мемуары и письма, а даже если и под силу, то в этом обилии суждений 
и сведений нужен грамотный и вдумчивый ведущий, проводник – тот, кто 
способен правильно расставить акценты, разобраться в ситуации, сопоставить 
факты и отделить зерна от плевел. Именно таким ученым, уверенно ведущим 
читателя, выступила в первой части книги Н.Г. Михновец. Литературовед 
очень верно отметила, что многие оставленные в документах частных лиц 
факты не столько помогают, сколько «искажают и нарушают некую общую 
иерархию в соположении фактического материала» [Михновец 2025, 
29]. Автором книги изучены, даже досконально исследованы дневники и 
письма, воспоминания и документальные заметки разных лиц о Толстом, 
Софье Андреевне, обстановке в Ясной Поляне в 1910 г. Н.Г. Михновец 
составила, скомпоновала уникальное мозаичное повествование из отрывков 
вышеуказанных документов, в их очередности и самом выборе цитат, 
выявляя правду о жизни Толстого и его жены.

Последовательность событий и канву их Н.Г. Михновец показывает в 
небольшой главе вступления «Уход Льва Толстого, жизнь после его смерти», 
многие замечания и мысли в свернутом виде даны в начале книги, а далее 
несколько раз эхом повторяются во всем издании, так, к примеру, автор 
книги очень проникновенно передает, как для самых близких по крови 
людей Толстого – его дочерей Татьяны и Александры – реальная жизнь с 
отцом продолжилась после его смерти как жизнь с образом отца в сердце 
и душе.

Как мы уже отметили, ключевую по объему часть в книге «Любовь и 
бунт» составляет «Дневник 1910 года» – именно так Н.Г. Михновец назвала 
повествование, начинающееся 26 июня и завершающееся 9 ноября 1910 г. В 
этом повествовании ведущий голос принадлежит С.А. Толстой, но главный 
герой в нем, конечно, Л.Н. Толстой, жизнь, поступки, реакции которого 
определяют отклики жены и всех родных и близких. Н.Г. Михновец удалось 
создать один из самых проникновенных нарративов – поистине жизненный, 
и автор тут не берется быть судьей, предлагая реципиенту самому сделать 
выводы из наблюдений окружения Толстого.
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От числа к числу, от дня к дню нарастает в книге тревога, многократно 
повторяется мотив борьбы. Автором книги проведена кропотливая и объемная 
работа по выборке документов: не раз на страницах «Дневника 1910 года» в 
разных интерпретациях встречается мотив ухода, предваряя последний уход 
Толстого из Ясной Поляны. К примеру, примечательно в этом плане решение 
С.А. Толстой «без ссор, без разговоров нанять угол в чьей-нибудь избе и 
поселиться в ней, бросив все дела, всю жизнь…» [Михновец 2025, 40]. День 
за днем показано разное восприятие происходящего Софьей Андреевной и 
Александрой Толстой, уже в первой этой части книги появляется мотив дочери, 
нелюбимой или недолюбленной матерью, который будет ярко раскрыт автором 
книги в следующей части.

Подбирая цитаты, Н.Г. Михновец показывает, что непоследовательное 
и подчас даже эксцентричное поведение Софьи Андреевны объяснялось 
ее болезнью, о которой деликатно пишут многие приближенные к дому 
Толстым, в том числе и члены семьи, сам Лев Николаевич, дочь Александра, 
позднее с сожалением замечающая, что в то драматическое время она без 
должного внимания отнеслась к расстройству матери. В основе нервозности 
графини Толстой явно находились веские причины, а триггеров оказывалось 
немало. Главными были, конечно, прямолинейный и целеустремленный 
В.Г. Чертков, его действия и слова. Софья Андреевна, отдавшая мужу и семье 
свою жизнь, ни с кем не хотела и не могла делить своего супруга, боялась 
разлуки с ним. Н.Г. Михновец очень интересно подбирает факты: читатель 
узнает, как графиня не могла «простить Черткову его слово “напакостить”» 
[Михновец 2025, 57]; как констатировала, что дневники Толстым «сочиняются 
для господина Черткова, с которым он теперь не видится», как боялась, что 
Лев Николаевич «назначил Черткову где-нибудь свиданье и они поехали 
вместе» [Михновец 2025, 120], как радовалась, когда «день прошел без всякого 
напоминания о Черткове» [Михновец 2025, 125], как страдала от мысли, «что 
там, вблизи от Ясной, сидит Чертков» [Михновец 2025, 149], как мучилась, 
«что семь тетрадей дневников у Черткова…» [Михновец 2025, 233] и т.д.

Автор книги представляет самые яркие и ценные отрывки из 
воспоминаний, позволяя читателю самому сопоставить факты и их разные 
интерпретации. Цитаты из дневника Софьи Андреевны открывают не столько 
ее физическое нездоровье (хотя и на него начинала жаловаться графиня), 
сколько огромные переживания о муже, из-за которых она не спала ночами. 
Раз за разом в дневнике С.А. Толстой появляется мотив бессонницы – не будем 
приводить соответствующие цитаты, читатель с легкостью увидит их в книге 
Н.Г. Михновец. Понятно, что супруга всемирно известного писателя была в 
это время в высшей степени нервного напряжения, приводимые автором книги 
выдержки из других документов подтверждают это, как и факт постоянно 
нарастающего негативного воздействия графини на Толстого, ее игры и нередко 
показного поведения. Однако благодаря компоновке цитат мы также понимаем, 
что С.А. Толстую, впервые оказавшуюся в полном одиночестве, нельзя было 
однозначно обвинять во лжи и лицемерии. С одной стороны, преувеличивая и 
желая выставить Льва Николаевича в нелицеприятном свете, графиня писала: 
«Как жутко голова болит – затылок. Уже не нервный ли удар? Вот хорошо бы – 
только совсем бы насмерть. А больно душе быть убитой своим мужем», с другой 
стороны, сама признавалась в своем неправильном поведении: «Со мной опять 
сделался тяжелый припадок нервный, хотела выпить опий, опять струсила, 
гнусно обманула Льва Николаевича, что выпила…» [Михновец 2025, 77]. 
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Автор через последовательность предложенных документов проницательно 
объясняет не только сложившуюся ситуацию между супругами Толстыми, 
но и поведение, мысли и взгляды других членов семьи Толстого; отрывки 
размышлений в первой книге раскрывают многое во второй, показывая, что 
на радость и на беду ближним Толстой был слишком велик. Примечательны 
тут прозвучавшие слова А.Л. Толстой: «…Потомство мало меня беспокоило. 
Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить, как сделать так, чтобы 
был спокоен, счастлив мой самый любимый на свете, старенький с седыми 
локонами на затылке, такой худой, беззащитный, слабеющий отец?» [Михновец 
2025, 82]. 

Мы глубоко убеждены, что не только огромный научный опыт, знания 
и прекрасный аналитический ум помогли Н.Г. Михновец составить такую 
показательную в плане жизненных иллюстраций книгу, необходимо было еще 
и женское понимание ситуации, женская интуиция, важна была не только 
логика, но чувства. Нельзя было упустить отрывок, в котором Софья Андреевна 
так искренне и горячо пишет о необходимых ей ласке и внимании со стороны 
мужа, нельзя было не отметить заслуг графини, которая с любовью выправляла 
подготавливаемые к изданию произведения Толстого. Однако «вместе с тем 
обстановка борьбы и постоянных истеричных выпадов побуждали писателя 
стараться помнить, что Софья Андреевна больна» [Михновец 2025, 170].

Собранный Н.Г. Михновец «Дневник 1910 года» сопровождается 
подробными и основательными комментариями автора, проясняющими для 
читателя важные события, имена, жизненные эпизоды. Ставший основой 
книги «Любовь и бунт», данный Дневник позволяет автору доказать, что 
ключевой причиной финального ухода Толстого стали все-таки конкретные 
события 1910 года в жизни его семьи. В этом плане книга Н.Г. Михновец 
кажется нам наиболее значимой среди появившихся в последние 15–20 
лет литературоведческих работ, связанных с прояснением проблемы ухода 
Толстого из Ясной Поляны. Высокая филологическая и личностная культура 
автора, удивительное чувство меры и деликатности в совокупности с 
исследовательским упорством, когда ученому приходилось «вслушиваться» в 
голос каждого из авторов воспоминаний, позволили Н.Г. Михновец подобрать 
нужные цитаты и метафоры, чтобы «рассказать» историю не «бегства из рая» 
[Басинский 2010], но логического завершения жизненного пути писателя «на 
свободе вне дома» [Михновец 2025, 249]. 1910 год выявил трагическое по своей 
глубине и сути противоречие: между духовной истиной, искомой Толстым, – и 
правдой земной жизни, столь же оправданной в своем существовании.

Вторая и наиболее объемная часть новой книги Н.Г. Михновец посвящена 
трем дочерям Толстого: новизна и оригинальность, сила слога и тематическое 
богатство этого труда велики настолько, что книгу можно перечитывать 
несколько раз, находя в ней новые грани и оттенки, обращая внимание на 
некоторые факты и события, которые удалось уловить, но не сразу возможно 
понять основательно и в составе целого. Искренне и с огромной душевной 
силой и любовью написанную книгу «Три дочери Льва Толстого» в ее 
неустанном внутреннем соотнесении с Дневником С.А. Толстой 1910 г., то 
есть именно новое издание «Жизнь с гением: жена и дочери Льва Толстого», 
мы бы рекомендовали самому широкому кругу читателей, поскольку в 
издании доступно, интересно и глубоко показана история семьи гения русской 
литературы на фоне ярких событий конца XIX – первой половины XX в., более 
того, автором обоснована необычайная современность Толстого, его мыслей 
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и творчества в XXI в. Книга Н.Г. Михновец приближает читателя к Толстому, 
позволяет нынешнему и не всегда искушенному знанием русской классики 
реципиенту осмыслить Толстого не как далекого автора середины XIX в., а как 
близкого нашим дням удивительного гения, призывы которого чрезвычайно 
актуальны. Конечно, этому очень способствует подробное повествование 
Н.Г. Михновец о дочерях Толстого, всю свою жизнь продолжавших дело отца, 
выступивших частью его самого и несших в мир толстовское слово, которое в 
устах Александры Львовны звучало до вполне близкого нам по времени 1979 г. 
(А.Л. Толстая скончалась 27 сентября 1979 г.).

Книга Н.Г. Михновец заслуживает особенного и пристального внимания, 
в одной рецензии не передать глубину этого издания, да и бессмысленно 
это делать – рецензия наша написана как призыв к чтению, она призвана 
подчеркнуть серьезный вес новой книги не только для филологической науки 
и толстоведения, но и для общественности в целом. Остановимся на некоторых 
достоинствах и особенностях части «Три дочери Толстого». 

Труд Н.Г. Михновец написан с большим пониманием жизни и главных 
героинь, автор последовательно восстанавливает канву событий и создает 
целое расследование, осмысляя не только причины и последствия их поступков 
и переклички между личным и общественным, историческим, между судьбами 
человека и нации, – большое внимание Н.Г. Михновец уделила богатейшему 
внутреннему миру дочерей Толстого. Однако книгу о Татьяне, Марии и 
Александре Толстым нельзя было бы написать, без погружения в историю 
семьи Толстого. Каждый абзац исследования показывает читателю, что жизнь 
всех трех женщин была прочно и нераздельно связана с фигурой отца. 

На страницах «Трех дочерей Льва Толстого» Н.Г. Михновец закономерно 
возвращается в том числе к семейному конфликту 1910 г., который был воссоздан 
в первой части издания. Теперь этот конфликт осмысляется не изнутри, а как 
бы с внешней стороны, показано, что Софья Андреевна «как будто вступала в 
соревнование с мужем, пытаясь лишить его величия» [Михновец 2025, 524]. 
Н.Г. Михновец ни в коем случае не выступает в роли судьи по отношению к 
героям книги, она не дает однозначных оценок поведению Толстого, его детей, 
автор предлагает нам продуманные и достоверные предположения и выводы, 
объясняющие неудачи и разные виды трудностей. 

Н.Г. Михновец удивительно точно расставляет приоритеты – думающий 
читатель сразу же их видит и берет на вооружение. Так, несмотря на все 
отяготившие финал семейной жизни Толстого столкновения, которые не 
могут не учитываться, эти конфликты на фоне сорока восьмилетнего союза 
Толстого и Софьи Андреевны, их чувств, становятся лишь частью истории 
знаменитой семьи. Не случайно в самом начале книги Н.Г. Михновец пишет о 
любви: «Молодая жена многие годы занималась перепиской рукописей мужа. 
Она всегда находилась рядом с Толстым, и он любил ее» [Михновец 2025, 
331]. Примерно в таких же словах – простых и правдивых – описана и кончина 
С.А. Толстой: «Завершилась богатая событиями жизнь много любившей и много 
страдавшей женщины. Женщины, которую любил Л.Н. Толстой» [Михновец 
2025, 685]. Это фактически эпос жизни, ее непоколебимые основы. Также 
автор нередко упоминает те времена, когда в семье Толстых не приходилось 
ни протестовать, ни спорить, когда жизнь детей планировалась в традициях 
дворянской культуры, основное внимание уделялось их образованию. 

Н.Г. Михновец обстоятельно иллюстрирует процесс движения Толстого и 
его семьи в разные периоды: единство; дальнейшее расхождение, когда семья 
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не смогла последовать за писателем и мыслителем по причине различного 
духовного опыта, интеллектуальных качеств и морального развития; затем, 
после ухода Толстого, вновь постепенное возвращение участников трагедии 
к единству уже иного порядка. Лев Николаевич стал для девочек первым и 
единственным на долгие годы, скорее даже на всю жизнь примером и образцом. 
«Детям Толстых была очень важна оценка их способностей со стороны отца»; 
«Отцовское мнение было значимо для дочери, именно оно было ориентиром 
в жизни и опорой», – отмечает автор [Михновец 2025, 346–347]. В книге 
на многочисленных примерах показано, что отец-кумир вложил в дочерей 
недюжинную духовную и душевную силу, однако при этом именно чрезмерное 
влияние отца стало для всех трех его дочерей серьезной преградой на пути 
построения собственного счастья.

Н.Г. Михновец на основании эго-документов, мемуаров, с опорой на 
огромный пласт исследовательской литературы показывает, как одна за 
другой дочери все больше и больше вникали в дела отца, прочно связывали 
личное с работой и убеждениями Толстого. Автор предлагает читателю разные 
мнения и суждения, размышляет над ними. К примеру, в книге приводится 
неоднозначные высказывания о семье и дочерях Толстого, принадлежащие 
другу писателя В.В. Стасову, сделанные им в 1896 г. в письме к своему брату. 
Автор книги констатирует необычность, обилие проблем в жизни дочерей 
Толстого, однозначно не соглашаясь со Стасовым.

Татьяне и Марии пришлось уходить из отцовской семьи со слезами, для 
обеих замужество на первых порах было омрачено сомнениями и раскаянием. 
Н.Г. Михновец осторожно и деликатно повествует об историях влюбленностей 
и замужества Татьяны и Марии, показывая, как с одной стороны оказывались 
взгляды отца, автора «Крейцеровой сонаты», а с другой стороны было желание 
девушек обрести свое счастье и семью. Н.Г. Михновец исчерпывающе отвечает 
на вопрос «Почему родители настолько остро переживали замужество 
дочерей?», иллюстрируя весь абсурд заявившего себя – через феномен 
родительского эгоизма – представления замужества как трагедии. Через цитату 
С.А. Толстой о личном интересе и служении Толстому («Он чувствовал себя 
счастливым, поработив три женские жизни: двух дочерей и мою» [Михновец 
2025, 458]) автор показывает, как достаточно поздно, уже свыкшись со своим 
жертвенным поведением, в семье Толстых женщины рискнули выдвинуть на 
первый план свои желания, отложив заботу и уход о муже и отце.

Впервые в толстоведении Н.Г. Михновец так ярко и убедительно показала 
проблему и противоречия семьи Толстого в отношении родителей к дочерям. 
Несмотря на частичное понимание ситуации С.А. Толстой, общее отношение 
к бракам обеих дочерей как к несчастью («Маша вышла замуж, а бедная Таня 
влюбилась, и эта плохая любовь к недостойному ее человеку истомила ее и 
нас» [Михновец 2025, 459]) сильно отрицательно повлияло на Татьяну и 
Марию. Читатель книги Н.Г. Михновец удивляется тому, что прошедшие через 
увлечения молодости и сами пережившие яркий и бурный роман, счастливую 
пору любви-страсти, Толстой и его супруга пытались «уберечь» дочерей. 

Однако благодаря усилию и настойчивости обеих девушек им удалось 
построить свое недолгое семейное счастье: «Мария и Татьяна были счастливы 
в браке. Одна до своей смерти прожила с мужем девять лет, вторая до 
смерти мужа – полных пятнадцать лет» [Михновец 2025, 459–460]. Далее 
Н.Г. Михновец проницательно и новаторски раскрывает изменения в жизни 
двух дочерей Толстого: от бытия у всех на виду две молодые женщины ушли 



386

ОБЗОРЫИРЕЦЕНЗИИ|SurveySaNdreviewS НФВ,2025,№2(73)

в свой мир, в частную сферу, сокрытую от глаз. Н.Г. Михновец справедливо 
поднимает проблему этического присутствия исследователя, а за ним и 
читателя в личной истории, личных документах. Но благодаря использованию 
подобных документов автор книги позволяет нам услышать голоса Татьяны 
Львовны и особенно Марии Львовны (ее голос, в отличие от голоса старшей 
сестры, оставившей известные воспоминания, фактически не звучал до этого). 
Н.Г. Михновец с поистине женским пониманием и предельной осторожностью 
повествует (с многочисленными цитатами, благодаря чему мы слышим как раз 
самих героинь) о многочисленных попытках Татьяны и Марии забеременеть, о 
морально и физически тяжелом пути к материнству, которое удалось пройти до 
чаемого конца – обретения живого ребенка – только Татьяне Львовне. 

Автор книги немалое внимание уделяет тону своего рассказа, объясняя, 
что минорная тональность нарратива о супружеской жизни Татьяны и 
Александры связана не с тем, что женщины разочаровались в замужестве, а 
с тем, что счастье интимно и молчаливо, а именно несчастливые и сложные 
моменты семейной жизни максимально событийны и громогласны. 

Как мы уже отметили, в обеих частях новой книги Н.Г. Михновец есть 
множество тематических скреп, одна из значимых связана с завещанием 
Толстого, противоречиями между сыновьями и дочерями писателя. Очень 
интересно далее автор пишет про мифы о 1910 г., показывая процесс 
мифологизации финала жизни Толстого, который оказался выгоден ряду лиц 
(прежде всего, В.Г. Черткову).

Истории жизни Татьяны, Марии и Александры рассматриваются в книге 
то последовательно, то попарно: после логичных глав о семейной жизни 
двух первых дочерей Толстого, следуют главы о жизненном пути Татьяны 
и Александры Толстых. Если материал четырех начальных глав второй 
книги еще как-то освещался в литературоведении, публицистике (пусть 
и недостаточно), то пять следующих глав книги Н.Г. Михновец («Первая 
мировая война», «Лубянка и Новоспасский монастырь», «Жизнь и работа в 
Стране Советов», «Эмиграция: Франция, Япония, Италия», «Эмиграция: 
Италия и США») абсолютно по-новому, обстоятельно, точно и красочно 
раскрывают жизнь Татьяны Львовны и Александры Львовны Толстых в 
XX в. Чувствуя необходимость глубинного понимания того, как жили, что 
чувствовали сестры Толстые, автор книги побывала в тех местах, которые 
стали особенными вехами в жизни Татьяны и Александры. Чтобы понять 
отдельные важные страницы жизни дочерей Толстого, Н.Г. Михновец бродила 
по Риму и по Флоренции, по Москве и Парижу, шла под дождем по крапиве в 
усадьбу Телятинки, чтобы понять, каким летом 1910 г. был путь А.Л. Толстой 
к В.Г. Черткову.

Живо и непредвзято рассказывает Н.Г. Михновец об испытаниях 
А.Л. Толстой, работавшей медсестрой в действующей армии, упоминает 
ее героические шаги, которые самой женщине на фоне военных перипетий 
казались рядовыми необходимыми действиями. Служа Отечеству, несмотря 
даже на участие в войне, Александра Львовна продолжала исполнять волю 
своего отца, помогать людям. Н.Г. Михновец не устает показывать, как Татьяна 
и Александра в первую очередь оставались «Львовнами»: от того момента, 
когда к Александре Львовне подъехал Николай II и «не случайно побеседовал 
с молодой графиней», поскольку «был в курсе антивоенной позиции ее 
отца» [Михновец 2025, 569] и до тех моментов, когда Татьяна Львовна стала 
заступаться за простых людей в правительственных кругах, а потом обе сестры 



387

В.Г. Андреева (Москва)     |     НОВАЯКНИГАОЛ.Н.ТОЛСТОМ,ЕГОСЕМЬЕИДОЧЕРЯХПИСАТЕЛЯ

занялись за рубежом работой, поясняющей мировоззренческую позицию и 
творчество Л.Н. Толстого. 

Интересно, что в комментировании логики военного и мирного времени, 
которое переживали дочери Толстого, автор книги периодически обращается к 
цитатам из разных художественных произведений Толстого, показывая в то же 
время сложное отношение писателя к войне. В рассказе об аресте и заключении 
А.Л. Толстой автор книги представляет своеобразный тюремно-лагерный 
текст, приводя интересные параллели (к примеру, из романа «Воскресение» 
Л.Н. Толстого и книги «Дочь» А.Л. Толстой, в которой Александра Львовна 
рассказывает показательный эпизод происходящего весной шествия женщин-
заключенных, очень схожий с путем Катюши Масловой в «Воскресении»).

Н.Г. Михновец показывает серьезные жизненные трудности обеих дочерей 
Толстого, невозможность физического и даже духовного воссоединения 
семьи – в ХХ столетии братья и сестры Толстые оказались разбросанными по 
миру. Судьбы детей Толстого в книге сопровождаются глубинными и важными 
экскурсами в историю и судьбу страны, русского народа. Автор книги 
иллюстрирует убеждения и мнения обеих дочерей Толстого, обратившихся 
к русскому народу, переживших разные катаклизмы переходного времени, 
не принявших новой власти в ее искаженном виде уже Красного террора. В 
повествовании о сложном и страшном времени, которое переживал русский 
народ и Советская Россия, очень сложно найти точку равновесия для мудрого 
и объективного рассказа. Автор книги делится с читателями этой трудностью 
в поиске непредвзятой позиции, тем не менее, в книге она удачно найдена, 
причем не за счет исключения эмоциональной реакции или изъятия какой-
либо информации. Огромная заслуга Н.Г. Михновец заключается в живости 
и увлекательности повествования, которая создается благодаря искренности, 
присутствующей однозначной и четкой позиции автора, совершенном 
отсутствии тенденциозности и давления на читателя. Автор книги выбирает 
наиболее мудрую позицию: смотрит на все события и оценивает их с позиции 
уравновешенного взгляда историка литературы и глубоко верующего человека, 
однако при этом в книге нет каких-либо перегибов в сторону поучений.

В книге живо и ярко представлена ценная для литературоведения история 
работы детей Толстого с рукописями отца, показано участие государства и 
отдельных лиц в подготовке Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, 
представлена история формирования и открытия толстовских центров и 
музеев, которые были основаны не без деятельного участия дочерей писателя. 
Н.Г. Михновец демонстрирует огромные усилия обеих дочерей Толстого в 
помощи людям: и Татьяна Львовна, и Александра Львовна продолжали дело 
своего отца. К примеру, в книге показано, как А.Л. Толстая включилась в помощь 
голодающим в Крыму, на Волге, на Урале в 1921–1922 гг., как стремилась 
быть полезной, не ведая того, что В.И. Ленин «выступил за немедленный 
роспуск этого комитета, за арест и ссылку его лидеров» [Михновец 2025, 
695]. Рассказывая историю обеих дочерей Толстого, автор дает представление 
о судьбах настоящей русской интеллигенции, о ее сложном выборе. В книге 
впервые для широкого круга читателей представлены ценные и интересные 
факты и события: визит А.Л. Толстой к Сталину в преддверии 100-летия со 
дня рождения Л.Н. Толстого; описание юбилея писателя, торжеств и полемики 
А.Л. Толстой с советской властью в целом и с А.В. Луначарским в частности, 
желавшим перемолоть все по-коммунистически и др. Далее, после эмиграции 
обеих сестер, осознавших невозможность компромиссов с советской властью, 
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показаны их триумфы в увековечивании памяти отца и тяжелые жизненные 
невзгоды – бытовые, финансовые. Благодаря книге Н.Г. Михновец читатели 
могут понять, что все эти сложности оказались дочерям Толстого по плечу 
вследствие заложенной в них нравственной силы и характерного воспитания. 

Автор книги показывает причины и процесс ослабления внимания интереса 
к семейной драме Толстых в европейском обществе, констатирует тот факт, что 
старшие дети семьи Толстых заботились после революции не только о памяти 
отца, но и о памяти матери, переосмысляя многое для себя, еще раз беседуя 
в письмах, вновь обретая друг друга уже после состоявшихся споров и ссор. 
Н.Г. Михновец создает для современного читателя, не знакомого с историями 
дочерей Толстого, их живые образы: Татьяна Львовна воспринимается 
«скорее как человек дворянской культуры XIX века», а Александра Толстая – 
«как неотъемлемая часть XX столетия с его переходами от одного мирового 
катаклизма к другому» [Михновец 2025, 788]. Главы о жизни дочерей Толстого 
нужно читатель внимательно и, может быть, их захочется прочитать не один 
раз – так насыщенно, информативно, интересно повествование. А.Л. Толстая 
стала основателем Толстовского фонда в США, по-своему и еще раз доказав 
человечеству, как справедливы любимые Л.Н. Толстым слова о том, что «все 
в табе». Н.Г. Михновец показывает, как на пути к большой общественной 
работе на долю А.Л. Толстой выпало много горестей и разочарований, как 
дочь Толстого беспокоило то, что происходило в эмигрантской и собственно 
американской жизни.

Рассказывая о Толстовском фонде в Америке и толстоведении в России, 
показывая яркую политическую основу для создания противостоящих 
организаций в условиях холодной войны, Н.Г. Михновец вместе с тем 
иллюстрирует проблему неведения истинного содержания и воплощения 
судеб детей писателя, которая была актуальной в течение долгого времени. С 
уверенностью можно сказать, что рецензируемая книга восполнила огромный 
пробел, существовавший не только в науке о литературе, но и в исторических 
исследованиях. Книга «Жизнь с гением: жена и дочери Льва Толстого» носит 
междисциплинарный и вместе с тем универсальный характер. Это книга о гении 
XIX века и его семье; о войне и мире; о России, русских и всем человечестве; 
о литературе и реальной жизни; о сложностях, так часто создаваемых людьми 
намеренно и превратностях судьбы; несомненно, что это книга о большой 
любви.
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