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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.161.1’42-112

Е. М. Шептухина, Н. И. Тихонова

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА 

Поступила в редакцию 31.08.2021 г.
Рецензия от 10.11.2021 г.

Статья посвящена проблеме функционирования делового письма как 
самостоятельного вида документов. Материалом для работы послужи-
ли источники, хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской об-
ласти (фонд 332, опись 1). С целью определения места делового письма в 
локальной системе документов произведен лингвистический и докумен-
товедческий анализ деловых писем середины XVIII в. ― периода включе-
ния казачьих административных образований в общественно-политиче-
скую систему Российского государства. В качестве показателей систем-
ности делового письма рассмотрены его самоназвание, направленность 
коммуникации, инициируемость, включенность в ту или иную группу 
документов, объединенных общей функцией. Показано, что в системе 
делопроизводства, существовавшей в канцеляриях Войска Донского, де-
ловые письма представляли собой информирующие и регулятивные до-
кументы, сопровождавшие ведение следствия, обеспечивавшие деловое 
общение в разных направлениях (от вышестоящего лица к нижестоя-
щему, от нижестоящего к вышестоящему, между равностатусными 
коммуникантами). Установлено, что деловое письмо в системе доку-
ментов Войска Донского занимало периферийное положение, поскольку, 
несмотря на сформированность некоторых структурных элементов, 
оставалось неосвоенным видом, что проявлялось в нерегулярности ис-
пользования самоназвания, разнообразии направления коммуникации и 
реализации признака инициируемости, совмещении функций, а также 
наличии документов, отражавших видовую недифференцированность 
письма и доношения. 

The development of the business letter as a separate type of documents is 
the issue the present article focuses on. The material for the study is collected 
in the Volgograd Oblast State Archive (Fund 332, Inventory 1). The linguistic 
and documentary analysis of business letters dating back to the middle of the 
18th century, when Cossack administrative entities incorporated into the state 
social-and-political system of Russia, was carried out. It was aimed at deter-
mining the status of business letters in the local system of documents. There 
have been identified several indicators of business letter consistency, like its 
self-designation, the direction of communication, capability of initiation, in-
clusion into a particular group of documents on the basis of their function. 
Within the system of business correspondence, which existed in the offices of the 
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Don Cossack Army, business letters were informing and regulatory documents 
that accompanied the process of investigation, provided multi-level business 
communication (from a superior to an inferior, from an inferior to a superior, 
between equal-status communicants). The business letter is established to oc-
cupy a peripheral position in the system of the Don Army documents, because, 
despite obtaining unity in some form features, it was still an underdeveloped 
document type. It was manifested in irregular self-designation, variable direc-
tions of communication, and capability of initiation implementation options; 
the combination of functions, as well as lack of specific differentiation between 
the letter and the donoshenije (report), reflected in the available documents.

Ключевые слова: история русского языка, региональная деловая письмен-
ность, документ, вид документа, системность, система документов, деловое пись-
мо, доношение 

Keywords: history of the Russian language, regional business writing, document, 
genre, consistency, document system, business letter, donoshenije (report)

Введение

В современной русистике изучению региональных архивных доку-
ментов XVIII в. посвящена обширная литература. При этом деловые 
письма нечасто становились объектом внимания лингвистов, хотя и 
включены в различные классификации документов (см.: [6; 12, с. 28; 23, 
с. 6―12]), а некоторые разновидности делового письма получили линг-
вистическую интерпретацию (о верющем письме см.: [8]). Из известных 
нам исследований только в докторской диссертации Н. В. Глухих, посвя-
щенной изучению делового эпистолярия конца XVIII ― начала XIX в., 
дан комплексный функционально-стилистический анализ таких источ-
ников. В этой работе деловой эпистолярный текст определяется как 
«официальное и частно-официальное письменное общение, характери-
зующееся заданностью основного содержания, наличием стандартных 
эпистолярных элементов (компонентов), предполагающее ответную 
реакцию. К основным характеристикам делового эпистолярия относим 
профессионально-производственную специфичность, этикетность, мо-
нотемность, личностную ориентированность, согласованность на ос-
нове общих фоновых знаний респондентов, диалогичность в составе 
общего процесса коммуникации, в языковом плане ― присутствие раз-
ностильных элементов» [2, с. 16]. Широкое толкование термина позво-
лило автору рассматривать в качестве эпистолярных текстов (наряду с 
оправдательными, сопроводительными и другими письмами) доноше-
ния, предложения, промемории, рапорты. Однако перечисленные до-
кументы отличаются от собственно писем функциями, модальностью, 
формуляром, набором специфических речевых средств (см. подробно: 
[4; 24], отдельно о доношениях [1; 3; 23, с. 8―63], рапортах [3; 10], пред-
ложениях [18; 23, с. 128―144], промемориях [11]). Учет этих различий по-
зволяет трактовать деловое письмо как самостоятельный вид документа. 

Цель данной статьи ― охарактеризовать место письма в системе до-
кументов, функционировавших в Области Войска Донского ― специ-
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фическом административно-территориальном образовании в составе 
Российского государства, в середине XVIII в. пережившем существенные 
организационные изменения, направленные на включение казачьего 
сословия в общественно-политическую систему Российской империи 
[17, с. 183], однако сохранявшем элементы коллективного управления 
и некоторую автономность в организации хозяйственной, администра-
тивной, социальной жизни. 

Материал и методы

Материалом для исследования послужили скорописные документы 
середины XVIII в., отложившиеся в фонде Михайловского станичного 
атамана Государственного архива Волгоградской области (фонд 332, 
опись 1, дела 1―9, 1734―1753 гг.). Анализируемые в статье архивные 
источники опубликованы в коллективной монографии «Документы 
Войска Донского XVIII века: лингвистическое описание и тексты» [4].

Применение методов документоведческого анализа формуляра и со-
держания источников дало возможность охарактеризовать способы реа-
лизации такого свойства документа, как системность, лексико-семанти-
ческого и контекстуального анализа языковых единиц — определить их 
специфику как названий документа и как средств выражения адресата и 
адресанта, сопоставительного анализа — описать источники, совмещаю-
щие признаки документов разных видов.

 
Результаты и обсуждение

Одним из важных свойств документа является системность, кото-
рая понимается исследователями как обязательная его связанность с 
другими документами, включенность в определенную группу доку-
ментов, отражающих процесс социальной деловой активности [9, с. 7]. 
Системность документа обеспечивается его самоназванием, направле-
нием коммуникации, инициируемостью, включенностью в ту или иную 
группу документов на основании общей функции.

Рассмотрим, как реализуется системность деловых писем, созданных 
в канцеляриях Войска Донского. 

Самоназвание. Наличие самоназвания определяет включенность до-
кумента в систему, поскольку, как отмечает А. П. Качалкин, «объясняет 
практическое назначение, главную функцию документа, его употребле-
ние и использование. <…> Продуманные, содержательные имена упоря-
дочивают состав и систему документов, а через документы ― хозяйствен-
ную, политическую, культурную жизнь государства <…> Имя ― своео-
бразная интерстиция между системой условий документной коммуни-
кации и правилами построения и языкового оформления документа, 
между функционированием текста и его строением» [7]. 

По данным исторических словарей, слово письмо известно в русском 
языке с XIV в.: в Словаре древнерусского языка XI―XIV вв. зафиксирова-
но его единичное употребление в Лаврентьевской летописи (1377) в зна-
чении «письмо, письменный язык, азбука» [20, с. 398]. Иллюстративный 
материал в Словаре русского языка XI―XVII вв. свидетельствует о том, 
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что существительное письмо стало широко употребительным к XVII в. 
и имело несколько значений: «письменность, алфавит, азбука, система 
графических знаков, употребляемых для писания»; «действие по глаго-
лу писати в значении 1; писание»; «письменный текст различного харак-
тера и назначения»; «точный смысл какого-л. текста, формальное тол-
кование», «перепись, описание»; «действие по глаголу писати в знач. 7»; 
«живописное изображение, роспись, резьба» [21, с. 57―58].

В Словаре русского языка XVIII в. представлены следующие значе-
ния: «действ. по гл. писать (1); писание»; «система графических знаков 
для писания; письменность»; «что-л. написанное; написанный текст»; 
«письменное послание (обычно от одного лица к другому), содержащее 
какое-л. сообщение»; «создание сочинений, произведений; творчество»; 
«письменное сочинение, труд»; «официальный письменный документ, 
свидетельство» [22]; в Словаре Академии Российской: «послание, содер-
жащее в себе извещение кому (письмо дружеское, письмо проситель-
ное)»; «упражнение в писании»; «начертание, почерк букв» [19, стб. 831].

Лексикографические толкования свидетельствуют о том, что суще-
ствительное письмо характеризовалось широкой денотативной отне-
сенностью, обусловленной широкозначностью1 производящего глагола 
писати.

Согласно словарным данным существительное письмо в XVIII в. ис-
пользовалось для наименования документов, которые создавались в 
рамках письменной официальной коммуникации и выполняли функ-
цию информирования. Документирование в письмах разнообразных 
деловых ситуаций, а следовательно, разнообразие передаваемых сведе-
ний способствовало тому, что название письмо могло конкретизировать-
ся посредством атрибутива. Известны, например, вексельное, верющее, 
вольное, вестовое, договорное, завещательное, заемное, заступательное, 
клятвенное, обязательное, отпускное, охранительное, пропускное, сде-
лочное, сошное, циркулярное письма [22]. 

О востребованности и видовой самостоятельности письма в деловой 
коммуникации в XVIII в. свидетельствует его упоминание в Генеральном 
регламенте 1720 г. наряду с документами других видов, например: на 
всѣх приходящихъ письмахъ и доношеніяхъ номеры подписывать [15, с. 144]; 
вѣдомости и письма распечатывать [15, с. 148]; секретарь… сбираетъ всѣ 
указы, грамоты, письма, меморіалы, реляціи [отписки] и протчее [15, с. 151]. 
Кроме того, в Генеральном регламенте упомянуты и некоторые разно-
видности писем: подложные, ответные, подлинные. При этом содержа-
ние и формуляр письма как документа не регламентировались.

В фонде Михайловского станичного атамана письма представле-
ны мало. Из 108 опубликованных архивных источников писем всего 7 
и только 2 из них имеют включенное в текст документа самоназвание 
письмо в сочетании с указательным местоимением сие. Это письма о ро-
зыске краденого [5, д. 8, л. 35―35 об.] и о наряде казаков в караул на яр-
марку [5, д. 8, л. 41―42]. В остальных письмах самоназвание отсутствует. 
Для их определения используется только указательное местоимение 
среднего рода сие, например: получа сие [5, д. 8, л. 41]; с получения сего 
1 О термине см.: [14].
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[5, д. 9, л. 1 об.]. Видовая идентификация писем, не имеющих самона-
звания, осуществлялась нами с учетом функции, характера отношений 
между участниками делового общения, специфических речевых средств. 

Направление коммуникации. Системность документа определяет-
ся направлением коммуникации. «Движение документа по иерархии», 
как показал А. Н. Качалкин, связано со статусом адресанта и адресата: 
документ может быть направлен от нижестоящих к вышестоящим, от 
вышестоящих к нижестоящим и между лицами, стоящими на одной 
ступени иерархии [6, с. 48]. Н. В. Глухих определяет деловое взаимодей-
ствие как вертикальное (сверху вниз и снизу вверх) или горизонтальное 
(между коммуникантами одного уровня), а в условиях социального не-
равенства ― между равными по социальному уровню коммуникантами 
и неравными [2, с. 35].

В письмах, созданных в канцеляриях Войска, представлены все воз-
можные направления делового общения. 

Направление коммуникации от вышестоящего лица к нижестоящим 
лицам реализуется в письмах, где адресантом является должностное 
лицо ― старшина, который имел полномочия для ведения следственных 
дел (об организации судебных процессов у казаков и полномочиях стар-
шин см.: [13; 16, с. 107―154]). Указание на адресанта содержится в конце 
письма и осуществляется посредством антропонимов и существитель-
ных, обозначающих статус в войсковой иерархии, например: Базарные 
старшина Василѣi Пушкарев и казакъ Семенъ Сулинъ [5, д. 8, л. 41 об.]; стар-
шина Андреи Юдинъ [5, д. 8, л. 49]; старшина Петръ Лащилинъ [5, д. 9, л. 2]. 

Адресат таких писем коллективный ― все казаки какой-либо станицы 
или станиц. Указание на адресата осуществляется во всех письмах по-
средством речевой формулы, содержащей этикетное выражение со зна-
чением почтения, типичное для документов Войска, существительных 
со значением социального статуса и локализаторов — названий станиц 
или рек и станиц, расположенных по этим рекам: например, Почтенные 
господа от Букановской до Михаиловской станицъ станищные атаманы 
старики и молодцы много летно здравствуите [5, д. 8, л. 41]; Почтенныи 
Господинъ Михаиловскои станицы станищнои атаман и казаки [5, д. 8, л. 49]; 
Почтенныи господинъ реки Медведицы Бѣреsовскои станицы станищн[ои] 
атаман и козаки [5, д. 9, л. 1]; Почтенные господа Качалинскои Трехъ остро-
вянскои станицъ станищные атаманы i козаки [5, д. 9, л. 7―7 об.].

Противоположное направление коммуникации (от нижестоящего к 
вышестоящему) реализовано в письме о краже шубы [5, д. 7, л. 5—5 об.]. 
Здесь адресант и адресат — должностные лица. Для указания на них ис-
пользованы типичные речевые средства: адресат — Благородны и почтѣн-
ны господинъ капитан в Хоперскои крѣпости камендантъ а намъ милостивы 
государь Иванъ Андрѣевичъ (традиционная этикетная формула почтения 
Благородны и почтѣнны господинъ усилена выражением милостивый госу-
дарь, что, видимо, характерно для писем); адресант — вашему благородию 
послушны слуга Михаиловскои станицы атаманъ Трифон Калиненъ (указаны 
имя и чин адресанта в обязательной для писем формуле самоуничиже-
ния). В рамках отдельного следственного дела между этими коммуникан-
тами возникают иерархические отношения: вышестоящее лицо — ко-
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мендант не входившей в состав Войска Хоперской крепости, имевший 
в ведении некоторые следственные дела, нижестоящее лицо — станич-
ный атаман, обязанный представлять запрашиваемые по делу сведения. 

Равностатусная коммуникация отражена в письме о розыске краде-
ного [5, д. 8, л. 35—35 об.], адресант и адресат которого характеризуются 
как коллективный — это все казаки станиц. Указание на участников де-
лового общения осуществляется в начале (адресат) и конце (адресант) 
письма посредством речевой формулы, использовавшейся в докумен-
тах разных видов, функционировавших в войсковом делопроизводстве. 
Адресант: Кумылженскои станицы станищнои накаsанои атаманъ Аврам 
Шылинъ старики i каsаки [5, д. 8, л. 35 об.]; адресат: Почтеннымъ господам 
по Хопру от Ку[мыл]женскои до Михаиловскои стан[ицы] станищномъ ата-
маномъ и казак[ам] [5, д. 8, л. 35]. 

Таким образом, взаимодействие посредством деловых писем, которые 
документировали разнообразные ситуации, возникавшие в ходе след-
ствия, осуществлялось в направлении от вышестоящих к нижестоящим 
и от нижестоящих к вышестоящим коммуникантам, а также между рав-
ностатусными участниками общения.

Инициируемость. В соответствии с этим признаком А. Н. Качалкин 
выделил инициирующие и инициируемые документы: «в иницииру-
ющих обычно содержатся указания на те акты, которые привели к их 
составлению, а в инициируемом — устные указания о составлении бу-
маги» [6, с. 48]. Применительно к исследуемому материалу иницииру-
ющие письма толкуем как документы, содержащие указание на другие 
документы, послужившие основанием для их составления, инициируе-
мые — как документы, содержащие указание на необходимость созда-
ния других документов. Анализируемые письма могут быть иницииру-
ющими и инициируемыми. Например: таго ради имеитя вы станищныя 
атаманы и каsаки по получениi сего писма присматревать всякаго праздно ше-
тающего с такою вышеписаннаею покражею ежели где явитца и кемъ в которои 
станицы поиманъ будетъ о томъ вас чесных господъ станищных атамановъ па-
корно просимъ чтобъ к намъ в Кумылженскую станицу писменное известие 
чрезъ станицы объ вышеписаннои покражы в непродолжытелномъ времени при-
слать за что вам с охотою за трут уплатит подщимъся [5, д. 8, л. 35 об.] — 
письмо инициирует создание документа, содержащего информацию 
по следственному делу; Писмо от вашего благородия получилъ в котором 
написано чтоб спросить… [5, д. 7, л. 5] ― создание письма инициировано 
документом этого же вида. 

Включение в группу документов, объединенных общей функци-
ей. Такой параметр, как «функция», связан с назначением документа и 
детерминирован его содержанием. 

Анализируемые деловые письма выполняют информационную и 
регулятивную функции. Реализация информационной функции опре-
деляется содержанием писем: в них подробно излагаются сведения, ко-
торые относятся к следственным делам, например информация о поис-
ке краденого, о представлении счетов, о проведении следствия о при-
надлежности к казакам, о присылке казака по следственному делу и др. 
[24, с. 27, 29]. На этом основании письма могут быть включены в группу 
информирующих документов (доношение, рапорт, известие, сказка, со-
общение). 
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В фонде Михайловского станичного атамана представлены источни-
ки, в которых совмещаются параметры письма и доношения. Приведем 
такой документ: О высокоблагородны и высокопочтенны господинъ Воиска 
Данскаго старшина премилосерды государь нашъ Степан Даниловичъ вашему 
высокоблародию с покорностю нашию рабскою даносим is оставленых ваших 
при станице нашеи воsовых телегъ из которых одна телега с кибиткою для 
отсылки с вашимъ соколом при отставномъ нашем коsаке Гавриле Цалине да 
под молину телега и того две до вашего высокоблагородия от насъ отправлена 
и тако с почитанием нашим при оддании нижаишаго нашего поклона оста-
ясь премилосерды государь нашъ вашего высокоблагородия нижаишие слуги 
Михаиловскои станицы станичныи атаман Евтропъ Куминъ i вси станицы 
коsаки апрели 1 дни 1752 году [5, д. 7, л. 15].

Направление коммуникации, осуществляемой посредством этого до-
кумента, — от нижестоящего адресанта к вышестоящему адресату, что 
свойственно доношениям и представлено в некоторых других письмах. 
Речевые формулы, использованные для обозначения участников обще-
ния, характерны для деловых писем. На адресанта указывает расположен-
ное в начале документа обращение, содержащее развернутое этикетное 
выражение почтения, при этом традиционное для документов Войска 
высокоблагородный и высокопочтенный господин эмоционально усилено при-
лагательным интенсивного проявления признака (премилосердый), частот-
ным в молитвенных обращениях к Богу, а также междометием о, которое 
придает всему обращению дополнительные эмоциональные смыслы и 
возвышенность. Ср. в доношениях: Высокоблагороднному i высокопочтен-
ному господину Воиска Донскаго воисковому накаsному атаману Степану 
Даниловичю i всему Войску Донскому [5, д. 6, л. 3]; Высокоблагороднному и вы-
сокопочтѣнному господину Воиска Донскаго воисковому накаsному атаману 
Степану Даниловичю и всему Воиску Донскому [5, д. 6, л. 7] ― указание на 
адресанта стандартизировано, использованы имя адресанта в датель-
ном падеже с добавлением чина в войсковой иерархии и традиционное 
этикетное выражение, а также актуализирующее коллективный харак-
тер управления выражение всему Войску Донскому (подробно см.: [3]). 
В анализируемом документе указание на адресата расположено в конце 
и представляет собой речевую формулу, включающую его имя в име-
нительном падеже с указанием чина и добавлением самоуничижитель-
ных выражений. Ср. в доношениях: о семъ даносит Михаиловскои стани-
цы стонищнои атоман Аѯенъ Лащилинъ [5, д. 6, л. 4]; О семъ доносит вашему 
высокоблагородию и всему Воиску Донскому Михаиловскои станицы атаман 
Трифон Калинен старики i всеи станицы коsаки [5, д. 6., л. 7 об.] ― указание 
на коллективного адресата дается в конце документа, оно стандартизо-
вано, содержит имя станичного атамана с указанием чина, а также суще-
ствительные, определяющие статус других адресатов и актуализирую-
щие коллективный характер управления в станице.

В анализируемом источнике документируется частная бытовая си-
туация ― отправка возовых телег из станицы войсковому старшине. 
Сведения о ней вводятся перформативом доносим, что свойственно до-
ношениям. В отличие от писем, созданных в войсковых канцеляриях, 
рассматриваемый документ не содержит предписания, а следовательно, 
выполняет только функцию информирования, что также сближает его 
с доношением. 
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Регулятивную функцию исследуемые документы реализуют в силу 
того, что они содержат предписание, то есть нацелены на выражение 
волеизъявления адресанта. Оно осуществляется лексически (глаголами 
велеть, приказать, просить), грамматически (перформативом: просимъ, 
и формой повелительного наклонения: прикажите). Предписываемые 
действия обозначаются зависимым инфинитивом, конструкцией «что-
бы + инфинитив», например: велено … производит следъствие [5, д. 9, 
л. 7―7 об.]; пакорно просимъ, чтобъ к намъ … писменное известие … прислать 
[5, д. 8, л. 35 об.]. Как правило, субъект волеизъявления ― адресант письма. 
Однако в ряде писем есть фрагменты, в которых субъектом волеизъявле-
ния выступает вышестоящее лицо или орган управления, например: по 
силе присланной ко мне от Воиска Донскаго войисковои грамоты … велено мне… 
быть депутатом [5, д. 9, л. 24]. Указание на субъект волеизъявления осу-
ществляется с помощью отсылки к органам управления (Воиско Донское) и 
к документам (по силе войсковой грамоты). Субъектом волеизъявления мо-
жет быть также и адресат письма: сверх же того имеющих в станицах вашихъ 
находных лошадеи прикажите содержать в добром смотрении и по возвраще-
нии нашем из Михаилова явит неотменно [5, д. 8, л. 41 об.]; в таком случае 
волеизъявление — это действие, которое предписывается адресату. 

Предписание связано с модальным значением необходимости, кото-
рое выражается в письмах разными средствами. Регулярным из них яв-
ляется модальное слово потребно, имеющее значение долженствования, 
необходимости: Потребно… под меня и обретающихся при мне несколко в 
подъводы лошадеи [5, д. 9, л. 7 об.]. Это модальное слово может сочетаться с 
зависимым инфинитивом: потребно … из станицъ ваших против прежних 
обыкновенеи наредит казаковъ [5, д. 8, л. 41]. Кроме того, значение необходи-
мости выражается в конструкциях с независимым инфинитивом: на пищю 
мне со обретающимися при мне со оными подводъчики прислать с каждои ста-
ницы по два хлеба и отчасти пероговъ [5, д. 9, л. 7 об.]; отсылат сие писмо 
денно и нощно с поспешением [5, д. 8, л. 42]. 

Реализация в письмах регулятивной функции позволяет включить их 
в группу распорядительных документов (войсковая грамота, предложе-
ние и др.).

Таким образом, по выполняемым функциям письма, составленные 
в канцеляриях Войска, могут быть отнесены к двум группам докумен-
тов — информирующим и регулятивным. Рассмотренные письма фон-
да обнаруживают видовую недифференцированность, совмещая черты 
делового письма и доношения. 

 
Заключение

На основании результатов исследования деловые письма, составлен-
ные в канцеляриях Области Войска Донского, можно охарактеризовать 
как документировавшие частные ситуации, преимущественно связан-
ные с ведением следственных дел, выполнявшие информативную и ре-
гулятивную функции, обеспечивавшие деловое общение в разных на-
правлениях (от вышестоящего лица к нижестоящему, от нижестоящего 
к вышестоящему, между равностатусными коммуникантами).
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Деловое письмо в системе документов, обеспечивавших делопроиз-
водство в Войске, занимало периферийное положение, поскольку, не-
смотря на сформированность некоторых элементов структуры (указа-
ние на адресанта и адресата), в середине XVIII в. остается неосвоенным 
видом документов. Это проявлялось в нерегулярности использования 
самоназвания, разнообразии направления коммуникации и реализации 
признака инициируемости, совмещении функций, а также в наличии 
документов, отражавших видовую недифференцированность письма и 
доношения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-012-00246 «Параметризация текстов как основа создания 
лингвистического корпуса архивных документов XVIII—XIX вв. канцелярий 
Войска Донского».
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А. В. Кузнецова

НАРРАТИВ В ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЕ: 
«ЧЕТВЕРО НИЩИХ» А. И. КУПРИНА

Поступила в редакцию 09.10.2021 г.
Рецензия от 21.10.2021 г.

Изучение нарратива с позиций различных научных парадигм опре-
деляется интересом к повествованию о событии в жизни личности и 
социума. Эпическим жанрам, характеризующимся нарративностью, 
свойственно последовательное изложение событийного ряда. Цель ста-
тьи состоит в выявлении признаков различных нарративов в произве-
дении, обнаруживающем синкретизм жанровых структур. Методология 
исследования включает сравнительно-сопоставительный и историко-ге-
нетический методы, метод филологической интерпретации. «Четверо 
нищих» А. И. Куприна — произведение, авторское определение жанра 
которого — легенда, однако это не единственная жанровая структура, 
нарратив которой реализован автором. В повествовании значительно 
влияние нарративных стратегий притчи и новеллы, трансформирую-
щих жанровую структуру легенды. Жанровые идентификаторы легенды 
обнаруживаются в заголовочном комплексе и организации сюжета, объек-
тивируя прецедентную картину мира, однако компоненты императив-
ной и окказиональной картин мира позволяют представить события в 
различных повествовательных ракурсах, характеризуя героя и его по-
ступки в широких ценностных координатах. Приоритетным в жанро-
вой структуре «легенды» А. И. Куприна становится нарратив новеллы, 
акцентирующий внимание читателя на роли категории случая в судьбе 
героя, позволяя установить аналогию событий в его жизни с азартной 
игрой, которая может иметь любой исход. Жанровую структуру новел-
лы формируют сама личность героя и его свободный выбор в координа-
тах самых невероятных обстоятельств, а интерес к категории выбора в 
синкретичной жанровой структуре во многом определяется конкретны-
ми историческими условиями литературного процесса.

The study of narrative within various scientific paradigms is determined by 
the narration interest to an event in the life of an individual and society. Epic 
narrative genres are characterized by a consistent presentation of the series of 
events. The purpose of the article is to identify the features of various narratives 
in a work that reveals the syncretism of genre structures. The research meth-
odology includes comparative and historical-genetic methods, as well as phil-
ological interpretation. A. I. Kuprin’s “Four beggars” is defined by the author 
as a legend, though this is not the only genre structure where the narrative is 
developed by the author. Significant influence here is the narrative strategies of 
the parable and the novella, transforming the genre structure of the legend. The 
genre identifiers of the legend are found in the title complex and the plot struc-
ture, objectifying the precedent picture of the world, however, the components 
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of the imperative and occasional picture of the world make it possible to present 
events from different narrative angles, characterizing the hero and his actions 
in broad value coordinates. Priority in the genre structure of the A. I. Kuprin’s 
“legend” becomes the narrative of the novel, focusing the reader’s attention on 
the role of the category of chance in the fate of the hero, thus establishing an 
analogy of events in his life with gambling, which can have any outcome. The 
genre structure of the novel is formed by the personality of the hero and his free 
choice in the coordinates of the most incredible circumstances, and the interest 
in the category of choice in the syncretic genre structure is largely determined 
by the specific historical conditions of the literary process.

Ключевые слова: жанр, жанровая структура, нарратив, новелла, притча, ле-
генда

Keywords: genre, genre structure, narrative, novelette, parable, legend

Введение

Актуальность изучения нарратива в самых разных сферах науки 
определяется интересом исследователей к природе этого сложного фе-
номена, к роли повествования о событии в процессе формирования 
личности и социума в целом. Междисциплинарный характер самого 
объекта исследования определяет множественность трактовок термина 
и поливариативность принципов методологии [2; 10—12]. В настоящее 
время теория нарратива включает коммуникативный, структурный и 
лингвокультурологический подходы, при этом в исследовательской па-
радигме литературоведения эффективно используются результаты, по-
лученные в процессе их применения, а приоритетным остается понима-
ние нарратива как словесного представления ситуаций и событий [5; 18], 
имеющего достаточную степень свободы в их изложении и, в частности, 
допускающего нарушение хронологической последовательности.

Одним из дискуссионных остается вопрос о типологии и критериях 
классификаций жанров, что в целом определяется исходными условия-
ми понимания жанра, который традиционно рассматривается как некое 
соответствие жанровому канону. Разрушение таких канонов и декон-
струкция их иерархии в различных художественных системах — есте-
ственный для литературы процесс, который скорее способствует ее эф-
фективному развитию (см.: [3]). Постепенно канон (внешняя жанровая 
норма) сменяется «внутренней мерой» [13] жанровой стратегии, пред-
ставленной в конкретном художественном произведении.

Понятие стратегии эффективно используется теперь гуманитаристи-
кой, причем оно способно весьма полно описывать установки субъекта в 
конкретной сфере, определяющие как вектор применения творческого 
потенциала, так и итоги такой деятельности. Для автора литературного 
произведения такие установки часто не являются осознанными, но креа-
тивны по своей природе и обнаруживают совпадение или несовпадение 
с конкретной эстетической традицией. 

Любой эпический жанр предполагает наличие повествовательной 
организации текста или нарративности, которая характеризуется необ-
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ходимостью в повествовательном изложении неких событий. Ю. М. Лот-
ман правомерно считает, что онтологический статус события, о кото-
ром повествуется, обусловливается «картиной мира, дающей масштабы 
того, что является событием» [8, с. 283]. Понятие картины мира как си-
стемы представлений о жизни становится исходным для рассуждений 
В. И. Тюпы о нарративных стратегиях в координатах жанров: «В каждой 
из таких вариаций это специфический для данной сферы общения 
комплекс исходных допущений о самых общих предпосылках челове-
ческого присутствия в бытии» [14, с. 20]. В. И. Тюпа выделяет основные 
нарративные стратегии на основании предложенных Х. Перельманом 
[9] характеристик различных картин мира: прецедентная картина мира 
определяет нарратив героического сказания и сказки, императивная — 
нарративную стратегию притчи, окказиональная — формирует нарра-
тив анекдота и возникающей на его основе новеллы [14, с. 20—21]. 

Методы исследования определяются его объектом и образуют еди-
ный комплекс, приоритетными в котором являются метод филологиче-
ской интерпретации, сравнительно-сопоставительный и историко-гене-
тический методы.

Результаты. Весьма показательно обращение А. И. Куприна в легенде 
«Четверо нищих» (1929) [6] к жанрам, во многом соотносимым с общели-
тературной парадигмой рубежа XIX—ХХ вв. и первых десятилетий ХХ в. 
(притча, легенда, новелла), однако далеко не всегда определение жанра 
самим автором дает возможность в полной мере оценить новаторский 
подход к структурированию художественного пространства. «Четверо 
нищих» — такой текст, в котором доминанты различных жанров ре-
презентированы посредством свойственных им нарративов. Жанровые 
идентификаторы легенды обнаруживаются в этой «легенде» не только 
в заголовочном комплексе, где заявлено авторское определение жанра, 
но и в самом тексте, нарративные стратегии которого отчасти манифе-
стируют признаки прецедентной картины мира. В то же время значи-
тельно влияние и нарративных стратегий притчи и новеллы, которые 
трансформируют жанровую структуру легенды «Четверо нищих», об-
наруживая компоненты императивной и окказиональной картин мира. 
Явный приоритет новеллистического нарратива обусловливается, на 
наш взгляд, интересом к тематической сфере судьбы и случая в литера-
туре переломной исторической эпохи. 

Обсуждение. Конституентами нарратива выступают его опосредо-
ванность и событийность, образующие в художественном тексте синтез, 
что обусловливает амбивалентную природу самого события: оно пред-
стает и как рассказываемое, и как сам процесс повествования о нем [16]. 
Особое значение событие получает в случае его рассмотрения в качестве 
такового самим нарратором, а свою выделенность на фоне других эпи-
зодов (предшествующих и последующих) оно получает за счет влияния 
на развитие всей истории, представленной в нарративе. Это событие 
акцентировано с помощью лингвостилистических средств разноуров-
невой принадлежности, что подчеркивает его важность для участников 
эстетической коммуникации [1, с. 77—78]. Нарратив вступает в оппози-
тивные отношения с перформативностью (организация речевого воз-
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действия), итеративностью (категория обобщения и накопления опыта), 
дескриптивностью (идентификация объекта коммуникации, вербаль-
ной и невербальной) [15, с. 4—5].

Разумеется, жанровая структура некоторых литературных произве-
дений может быть охарактеризована как синкретичная, манифестиру-
ющая взаимодействие и взаимопроникновение различных дискурсов, 
и в этом случае нарратив оказывается полидискурсивным (см.: [17; 18]), 
однако необходимо подчеркнуть, что и тогда одна из категорий будет 
доминировать, определяя в условиях интердискурсивности характер ху-
дожественного дискурса — повествовательный (нарративный), перфор-
мативный, итеративный или дескриптивный. 

Жанровая структура способна трансформироваться под влиянием 
доминантных признаков нарратива, а многочисленные примеры та-
ких трансформаций можно обнаружить в разных национальных ли-
тературах. С особой отчетливостью различные аспекты этого процесса 
манифестированы в те исторические периоды, которые традиционно 
связаны с переломом не только эстетического миросозерцания, но и 
общественного сознания. В отечественной литературе 1910—1920-х гг. 
наблюдается процесс решительной ломки сложившихся в XIX в. жанро-
вых систем, что обусловливает не только «размывание» границ между 
жанрами, но и известную дискуссионность авторских жанровых опреде-
лений. На наш взгляд, богатый эмпирический материал предоставляет 
малая проза А. И. Куприна, которую целесообразно рассматривать как 
синтез творческих поисков писателя в эстетической парадигме модерна 
и критического реализма. 

Особый интерес при изучении особенностей нарратива и его вопло-
щения в жанровой структуре представляют произведения, имеющие 
жанровые идентификаторы, среди которых О. В. Зырянов в соответствии 
с критерием их позиции в тексте выделяет «входящие в заголовочный 
комплекс; внутритекстовые; содержащиеся в авторских комментариях, 
инкорпорируемых в основной текст; присутствующие в контекстных 
комментариях» [4, с. 81]. Правомерно рассмотрение «рамочных компо-
нентов», к которым относимы жанровые идентификаторы, в их взаимо-
действии «друг с другом и с основным текстом произведения, так как в 
художественном целом выполняемые ими функции могут перераспре-
деляться» [7]. 

Процесс атрибуции жанра в структуре нарратива закономерно вклю-
чает и анализ заголовочного комплекса. Представляется, что «Четверо 
нищих» является таким произведением, заголовочный комплекс которо-
го обнаруживает авторское понимание жанровой структуры произведе-
ния, определяющее и отношение читателя к тексту. Сильной позицией 
в заголовочном комплексе обладает не только само заглавие, но и под-
заголовок: автор именует «Четверо нищих» легендой. Жанровые иден-
тификаторы реализуют в тексте комплекс функций, при этом именно 
заголовочный комплекс определяется «жанровой саморефлексией, ин-
туитивным исследованием» [4, с. 80], моделирующей рецептивно-ин-
терпретативную деятельность читателя, реферируя авторское понима-
ние жанра и идентифицируя текстовые признаки. Жанровая структу-
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ра с позиций нарратива легенды апеллирует к прецедентным знаниям 
адресата, которому уже знаком этот эпический жанр, опирающийся в 
развитии сюжетных событий на их «мифогенную» природу, на суще-
ствование каких-либо аспектов жизни, социальной и индивидуальной, 
издавна или вообще изначально. Само заглавие «Четверо нищих» долж-
но стать источником читательских ассоциаций, с тем чтобы адресат смог 
воспроизвести в памяти наименование традиционного в Провансе де-
серта dessert des quatres mendiants. А. И. Куприн в начале своей «легенды» 
подкрепляет эту связь с названием блюда: «Во всех кабачках и рестора-
нах Парижа можно спросить на десерт лесные орехи, миндаль, изюм и 
вяленые фиги. Надо только сказать гарсону: дайте мне «нищих», и вам 
подадут аккуратную бумажную коробочку, в которую заключены все 
эти четыре сорта заедок» [6, с. 22]. Однако задача создания литератур-
ной мистификации, в рамки которой вполне вписывается и само избра-
ние жанра легенды, предполагает, что автор не станет опираться на уже 
устойчивую в своем существовании легенду, представленную во фран-
цузской лингвокультуре. Французская легенда гласит, что фрукты и 
орехи, входящие в состав одного из обязательных тринадцати десертов, 
которые традиционно подают в Провансе, символизируют четыре ни-
щенствующих монашеских ордена. Запасавшие на зиму фрукты и орехи 
жители Прованса подавали их как милостыню странствующим монахам, 
и со временем слово mendiant закрепилось за самими этими продуктами, 
являвшимися, к тому же, важным компонентом постного меню, а их цвет, 
напоминавший одежду монахов, стал символизировать конкретный 
орден: орехи — августинцев, сушеный инжир — францисканцев; мин-
даль — кармелитов; изюм — доминиканцев [19, p. 36—37]. А. И. Куприн 
даже не упоминает о почти официальной версии наименования и соста-
ва десерта, вводя новый сюжет и отказываясь от культурно обусловлен-
ных смыслов: «Я уже и сам не знаю, услышал ли я где-нибудь, или видел 
во сне, или нечаянно сам. придумал милую легенду о происхождении 
этого странного названия» [6, с. 22]. 

Автор переносит действие своей легенды из Прованса (где закономер-
но можно было бы ожидать широкой известности наименования десер-
та) в Гасконь, и это неслучайно: для поддержания жанровой структуры 
легенды необходим герой, имеющий мифологические характеристики. 
И таким героем у Куприна становится Генрих IV, король Франции, при-
обретающий в художественном произведении все качества мудрого и 
справедливого государя, замечательные задатки которого проявились 
рано: «Любимейший из французских королей и героев (кроме мифи-
ческих) еще не был тогда Генрихом Четвертым и могущественным ко-
ролем Франции, а всего лишь Анри Бурбоном, маленьким властелином 
маленькой Наварры» [6, с. 22]. Как и героям мифов и легенд, Анри про-
рочили необычайное будущее: «при его рождении знаменитый астро-
лог Нострадамус предсказал ему по звездам великую будущность: славу, 
сияющую во всех веках, и неиссякаемую народную любовь» [6, с. 23], что 
дает возможность оценивать нарратив этого текста как соответствующий 
жанровой структуре легенды. Подтверждение тезиса об определяющей 
роли жанровой модели фольклорной легенды находим и в следующем 
контексте: «Был он беден, прост с народом, справедлив в своих пригово-
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рах и весьма доступен; поэтому искренно преданы ему были и гасконцы, 
и наваррцы, и беарнцы, находя в нем милые черты доброго, легендар-
ного короля Дагобера» [6, c. 23], поскольку справедливость, простота в 
общении, бедность — это признаки эпического героя, помещаемого в 
рамки прецедентной картины мира, ведь он — пример для своих под-
данных и, разумеется, для адресата легенды в целом. Примечательно, 
что, как и в фольклорных легендах, в «легенде» Куприна достоверны 
некоторые исторические факты: действительно Анри (Генрих III де Бур-
бон) был королем Северной Наварры, которая, как только он стал коро-
лем Франции Генрихом IV, была к ней присоединена. 

Нарративные признаки легенды можно обнаружить и в следующем 
контексте: «Сколько прошло дней, недель или месяцев с того времени — 
легенда не говорит. Но однажды остановились у ворот скромного ко-
ролевского дворца в городе По четыре нищих и стали просить, чтобы 
их проводили к сьеру Анри, ловчему королевской охоты, к тому самому 
Анри, у которого остренькая барбишка» [6, с. 26]. Жанровая структура 
легенды манифестирована здесь в самóм нарративе, где последователь-
ность событий обычно прервана на неопределенный срок, но выполне-
ние данного обещания будет в любом случае истребовано. 

Отметим тем не менее, что в «легенде» «Четверо нищих» актуализи-
рованы признаки других жанров, обнаруживаемые в самом нарративе. 
Так, нарративная стратегия притчи, опирающаяся на идею верховного 
миропорядка, на непреложность нравственного закона и апелляцию к 
высшей справедливости, закономерно запечатлена и в произведении 
А. И. Куприна. Герой свободен в своем этическом выборе, однако лю-
бой его поступок оценивается с позиций соответствия ценностной па-
радигме, и поэтому каждое его деяние предстает как доброе или злое, а 
выбор оказывается правильным или нет. Императивная картина мира, 
таким образом, формирует нарратив притчи, к возможностям которо-
го А. И. Куприн также обращается, создавая свою «легенду». Например, 
король Анри, заблудившись во время охоты, оказывается у костра, где 
сидят нищие. Ему оказана помощь, герой чувствует себя в безопасности: 
«Вскоре король вдоволь напился холодной родниковой воды, которая 
ему, великолепному знатоку в напитках, показалась вкуснее самого дра-
гоценного вина. С необыкновенным аппетитом съел он простой ужин, а 
туго и ловко перевязанная нога сразу почувствовала облегчение. Он сер-
дечно поблагодарил нищих» [6, c. 25]. Благодарность — это естественная 
реакция героя, идеализированного легендой, выбор Анри правилен, и 
нарратив притчи обнаруживает эту правильность посредством образ-
ных определений (драгоценного, необыкновенным) и средств оценки (туго 
и ловко). Нарратив притчи в жанровой структуре легенды также значи-
телен в следующем фрагменте: 

…Прощаясь с ними и благодаря их от души, Генрих сказал: 
— Когда придете в По, не забудьте зайти во дворец. Короля вам незачем 

будет разыскивать, вы спросите только ловчего Анри, ловчего с остренькой 
бородкой, и вас проведут ко мне. Живу я небогато, но бутылка вина и кусок 
сыра, а иногда, может быть, и курятины у меня всегда найдется для друзей 
[6, c. 26]. 
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Обещание, которое дает король, должно быть исполнено в опре-
деленных условиях, и тогда нравственный выбор героя притча сочтет 
единственно верным: 

Король угостил своих лесных знакомцев сытным обедом и добрым ви-
ном. Он сам сидел с ними за столом. А под конец трапезы подан был десерт 
из четырех блюд: орехов, изюма, миндаля и вяленых фиг. Нищие ушли из 
дворца обласканные и щедро одаренные монархом (который, надо сказать, 
был обычно несколько скуповат). А десерт четырех нищих стал модным сна-
чала в Наварре и Гаскони, а потом, когда Анри стал доблестным Генрихом 
IV, славным королем Франции, он сделался неизбежным в каждом порядоч-
ном доме и даже во всех трактирах [6, c. 27].

Безусловно, наиболее влиятельным в жанровой структуре «легенды» 
А. И. Куприна оказывается нарратив новеллы, позволяющий осмысли-
вать жизнь как совокупность случаев, как аналогию азартной игры с лю-
бым исходом, с самым невероятным стечением обстоятельств. В новелле 
все определяет личность героя, его судьба развивается в соответствии 
или вопреки авантюрным поворотам. Хаотичность событий новеллы 
обусловливается непредсказуемыми событиями, находящимися вне ка-
ких-либо закономерностей. Так, признаки новеллистического нарратива 
в «легенде» «Четверо нищих» обнаруживаются уже в завязке основного 
действия: «Однажды, охотясь в окрестностях По, в густом сосновом лесу, 
простиравшемся на много десятков лье, король Генрих напал на след 
прекрасной горной козы и, преследуя ее, отделился понемногу от своей 
охотничьей свиты на очень большое расстояние. Раздраженные запахом 
зверя, его собаки так увлеклись погоней, что вскоре не стало слышно 
даже их лая. Между тем незаметно сгущался вечер, и пала ночь» [6, c. 23]. 
Представляется, что все лексические номинации и изобразительно-вы-
разительные средства направлены здесь на то, чтобы манифестировать 
случайность происходящего (однажды, отдалился понемногу, увлеклись по-
гоней, пала и пр.). 

Характер главного героя обнаруживает принадлежность к новелли-
стическому типу — в следующем фрагменте он проявляет себя в беспре-
цедентных обстоятельствах как субъект с самостоятельной волей: 

Тут король понял, что он заблудился. Издали доносились призывные 
звуки охотничьих рогов, но — странно — чем дальше он шел на них, тем 
слабее звучали рога. С досадою вспомнил Генрих о том, как сбивчивы и ка-
призны все громкие звуки в горных лесах и какой предательский насмеш-
ник — горное эхо. Но было уже поздно. Предстояло переночевать в лесу. 
Однако король, как истый гасконец, был решителен и настойчив. Усталость 
одолевала его, голод терзал его внутренности, мучила жажда; к тому же не-
ловко подвернувшаяся нога испытывала острую боль в ступне при каждом 
шаге; король все-таки, прихрамывая и спотыкаясь, с трудом пробирался 
сквозь чащу, в надежде найти дорогу или лесную избушку [6, c. 24].

Признаки новеллистического нарратива также представлены в сле-
дующем фрагменте: «Вдруг его ноздрей коснулся слабый-слабый запах 
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дыма (король вообще отличался изумительным обонянием). Потом мель-
кнул сквозь чащу малый огонечек. Король Анри пошел прямо на него 
и вскоре увидел, что на горной полянке разложен небольшой костер и 
вокруг него сидят четыре черные фигуры» [6, c. 24]. Спасение приходит 
неожиданно, что также закономерно для жанра новеллы. Притворство, 
сокрытие истины о себе также вписываются в комплекс нарративных 
признаков новеллы, например:

— Сначала гость представляется хозяевам, а потом уже спрашивает.
— Верно, — согласился Генрих. — Ты прав. Я ловчий из королевской 

охоты, что, впрочем, можно заметить по моему костюму. Я случайно отбился 
от товарищей и, как видите, потерял дорогу... [6, c. 24]. 

И, конечно, развязка купринского произведения решена в сугубо но-
веллистическом каноне, поскольку она неожиданна и зависит исключи-
тельно от воли самого героя: 

Начались пререкания и ссора. Нищие настаивали на своем, привратник 
кричал на них и все пробовал их вытолкнуть. На шум сбежались дворцовые 
люди, наконец, и сам король выглянул в окно. 

— Не трогайте этих людей, — крикнул он, — и ведите их скорее ко мне. 
Это мои друзья. 

— Кто этот монсиньор? — шепотом спросил слепец. 
— Неужели не знаете? Король! [6, c. 26]. 

Безусловно, картина мира, главный герой и нарратив «легенды» 
А. И. Куприна «Четверо нищих» обнаруживают синтез нарративных 
стратегий собственно легенды, притчи, новеллы, среди которых имен-
но новелла оказывается ведущей в жанровой структуре произведения 
несмотря на авторское жанровое определение. По всей видимости, это 
закономерно, так как непредвиденные повороты судьбы, роль фатума в 
существовании человека, а также связанные с этой тематической сферой 
мотивы непреходящих ценностей и их важности для каждого челове-
ка принадлежат к наиболее востребованным в мировом литературном 
процессе и, разумеется, востребованы отечественной литературной тра-
дицией. Эксперименты с жанровой структурой, которая обнаруживает 
синтез признаков различных нарративов, всегда плодотворны и откры-
вают новые возможности для создания самобытных художественных об-
разов. 
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Одной из характерных черт идиостиля Евгения Водолазкина яв-
ляется обращение к языковой рефлексии как способу экспликации кон-
цептуальных и эмотивно-оценочных смыслов произведения, деавтома-
тизации его восприятия реципиентом, обеспечения и актуализации 
диалога между текстом и читателем. Цель настоящего исследования — 
разноаспектное описание рефлексивов, содержащихся в романе Евгения 
Водолазкина «Оправдание Острова». Применение комплексной методи-
ки исследования, сочетающей функциональный, интерпретационный и 
рецептивный виды анализа, позволило прийти к выводам, согласно ос-
новному из которых рефлексив как метавысказывание о каком-либо эле-
менте художественного текста (слове, словосочетании, предложении, 
субтексте) зачастую является регулятивом — компонентом текста, 
направляющим процесс читательской рецепции. В романах Водолазкина 
рефлексивы представляют собой регулятивы особого рода, поскольку 
привносят в текст произведения лингводидактическую информацию, 
направленную на формирование языковой и коммуникативной компе-
тенций читателя.

One of the characteristic features of Yevgeny Vodolazkin’s idiostyle is 
the appeal to linguistic reflection as a way of explicating the conceptual and 
emotive-evaluative meanings of the work, de-automating its perception by 
the recipient, ensuring and updating the dialogue between the text and the 
reader. The purpose of this study is a multi-aspect description of the reflexives 
contained in Evgeny Vodolazkin’s novel “Justification of the Island”. The use 
of a complex research methodology that combines functional, interpretive and 
receptive types of analysis, allowed us to come to some conclusions. According 
to the main one, reflexive as a meta-statement about any element of a liter-
ary text (word, phrase, sentence, subtext) is a regulative, i.e a component of 
the text, guiding the process of the reader’s reception. In Vodolazkin’s novel 
“Justification of the Island” reflexives are regulators of a special kind, since 
they bring linguodidactic information into the text of the work, aimed at the 
formation of the reader’s linguistic and communicative competencies.

Ключевые слова: художественный текст, идиостиль, языковая рефлексия, 
рефлексив, регулятив
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Введение

Жанровую природу произведения Евгения Водолазкина «Оправдание 
Острова» можно определить как роман-миф, роман-хронику, роман-уто-
пию/антиутопию, роман-фэнтези, роман-притчу. Очевидно, именно 
совокупность названных характеристик соответствует тому возможному 
миру, территория которого — остров со всей присущей этому понятию 
амбивалентной символикой: это узилище и убежище, локус райской 
вечной жизни и одинокой мучительной смерти. Но Остров — не толь-
ко твердь, окруженная водой, это древнерусское княжество (с отсыл-
кой к Византии, как отмечают критики), многовековое существование 
которого от крещения до наших дней «летописуют» монахи-хронисты, 
а комментируют князь Парфений и княгиня Ксения — главные герои 
произведения. Жизнь островных праведников длится века и смыкает-
ся с вечностью, реалии сегодняшнего дня сосуществуют с событиями 
прошлых веков, сквозь фон средневековой жизни проступают социаль-
ные потрясения и лица исторических деятелей XX столетия. Сложность 
временнóй хронотопической характеристики романа создает эффект 
«трудного чтения». Преодолеть трудности восприятия пытливому чи-
тателю помогает сам текст, а на стадии создания произведения — автор. 
Вот как об этом говорит Евгений Водолазкин: «…писатель, когда пишет, 
он не столько создает свое произведение, сколько создает на нем кнопки 
для того, чтобы нажимал читатель на те кнопки, которые ему (писате-
лю) нужны» [6]. Так, ориентируясь на широкую аудиторию и потому не 
прибегая к языку науки, писатель-филолог говорит о работе автора — 
адресанта литературной коммуникации — над установлением диало-
говых, кооперативных отношений с адресатом — читателем. Цель ста-
тьи — опираясь на комплексную методику исследования, сочетающую 
функциональный, интерпретационный и рецептивный виды анализа, 
показать, какие и каким образом текстовые проявления языковой реф-
лексии способствуют читательской апперцепции.

Основные теоретические посылки исследования

С точки зрения теории текста и его рецепции, «автор текста при его 
порождении и реципиент в процессе его восприятия решают разные за-
дачи. Собственно когнитивную задачу решает адресат, в то время как 
автор — преимущественно коммуникативную. Коммуникативная зада-
ча, ориентированная на речевое воздействие, диктует автору определен-
ный отбор и распределение языковых средств, адекватных, с его точки 
зрения, для реализации данной задачи» [7, с. 120]. Одним из продуктив-
ных способов обеспечения диалогового режима между участниками ли-
тературной коммуникации является языковая рефлексия, выражаемая в 
комментариях различного толка. Причем «комментарий в художествен-
ном тексте может принадлежать самому автору, и тогда коммуникация 
автор — читатель является прямой, или комментарий может быть пере-
дан персонажам, коммуникация в этом случае изображенная» [1, с. 268].

На сегодняшний день не существует канонического определения 
языковой рефлексии, но многие авторские дефиниции этого термина 
содержательно близки. В настоящем исследовании в качестве рабоче-
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го используется определение Т. В. Шмелёвой, в котором языковая реф-
лексия трактуется как осознанный, осмысленный контроль языковой 
деятельности человека и общества, способность к анализу языковой си-
стемы в целом и ее отдельных проявлений. По мнению исследователя, 
рефлексия определяет «особый тип отношения к языку, предполагаю-
щий осмысленное пользование им, языковые наблюдения, соотношение 
своих оценок с другими, нормой, узусом» [14, с. 810].

Исследователи «разграничивают имплицитно протекающий про-
цесс размышлений над языком / речью, который всегда сопровождает 
порождение текста, и эксплицитную, то есть вербализованную рефлек-
сию, которая, хотя и факультативна в речи, но наиболее интересна для 
языковеда в силу ее непосредственной наблюдаемости» [13]. 

Важно заметить, что объектом рефлексии может быть собственно сло-
во или его денотат, но следует учитывать, что не во всех случаях возмож-
но доказательно развести отношение к реалии внеязыковой действитель-
ности и к ее номинации.

Конкретным проявлением языковой рефлексии выступает реф-
лексив. И. Т. Вепрева определяет его как «метатекстовый коммента-
рий по поводу употребления актуальной языковой единицы» [4, с. 74]. 
Рефлексив рассматривают в качестве единицы метаязыка [5, с. 343]. 
Наличие рефлексивов в тексте маркирует его метаязыковую природу, то 
есть рефлексия представляет собой процесс создания и одновременного 
осознания, анализа текста. 

Проблемное поле языковой рефлексии имеет зону пересечения с ре-
гулятивностью — способностью текста регулировать восприятие — по-
нимание — интепретацию текста в соответствии с авторскими интен-
циями [3]. Иначе говоря, «и рефлексив, и регулятив — это единицы… 
текстовой системы, имеющие ярко выраженную рефлексивную приро-
ду и ориентированные на другого (слушающего, читателя, участника 
диалогического общения)» [8, с. 224]. Регулятивы различных типов «вы-
ступают информативными и прагматическими сигналами, стимулиру-
ющими речемыслительную деятельность читателя» [2, с. 109].

Рефлексия над словом

Обратимся к анализу содержащихся в тексте романа «Оправдание 
Острова» рефлексивов, объектом которых является слово.

Пример 1. В первом случае надо было просто пустить вражеские корабли 
в островную гавань и открыть ворота Города. Просто — слово-то какое… 
Просто согласиться с вечным командованием извне, с систематическим гра-
бежом и, что хуже всего, с постоянной униженностью своего народа (136)1.

В приведенном фрагменте рефлексия субъекта речи формально (в 
согласии с морфологией русского языка) должна быть направлена на 
выделительно-ограничительную частицу просто, а фактически (под 

1 Здесь и далее страницы цитат из романа Е. Г. Водолазкина «Оправдание Острова» при
водятся в круглых скобках по изданию [16]. 
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влиянием трагизма референтной ситуации) объектом рефлексии гово-
рящего становится омоформ частицы просто — предикативное наре-
чие просто в значении ‘легко’. Открыть ворота Города врагу разве просто, 
легко? — именно этим вопросом терзается защитник Острова.

Текст собственно рефлексива представлен предложением Просто — 
слово-то какое… Пейоративная лексика, входящая в контекстное окру-
жение рефлексива (вражеские, грабеж, униженность), наводит конносему 
негативной оценки на усилительную частицу какое, что и создает ус-
ловия для гипотетической вербализации содержательно-подтекстной 
информации: Просто — слово-то какое неуместное (?), мерзкое (?), преда-
тельское (?), кощунственное (?). 

В анализируемом высказывании рефлексив функционирует и как 
регулятив, направляя мыслительную деятельность реципиента на экс-
пликацию подтекста, демонстрируя необходимость и ценность для 
интерпретатора навыков семасиологического, контекстологического и 
морфологического анализа.

Пример 2. Хронист: В лето двадцатое Парфения и Ксении начались 
демонстрации, нечто, прежде невиданное. Поскольку в названии события 
островитянам ясно слышалось демон, собрать сколько-нибудь значитель-
ное количество участников первоначально не удавалось… (164).

В этом высказывании объектом языковой рефлексии становится ра-
нее неизвестное островитянам слово демонстрация. В рефлексиве (в на-
звании события островитянам ясно слышалось демон) отражается результат 
народной этимологизации, спровоцированной случайным созвучием 
неродственных слов демонстрация и демон. Народная этимологизация — 
одно из проявлений обыденной, наивной лингвистики как «совокуп-
ности непрофессиональных метаязыковых представлений носителей 
языка» [13, с. 21]. Звуковой фантом демона (нечистой силы, воплощения 
вселенского зла) отвратил островитян от участия в демонстрации, поме-
шал сложиться задуманной референтной ситуации. 

Текстообразующий и смыслопорождающий потенциал рефлексива 
раскрывается в полной мере в правом контексте употребления метаязы-
кового высказывания:

Ксения: Куда более разумно, рассудили борцы, заняться человеческой 
природой. Ее непросто изменить у человека, но она легко меняется у лю-
дей. Довольно лишь собрать их вместе, и они будут послушны. В толпе нет 
отдельных воль, у нее есть лишь общая воля, которой можно управлять. Так 
думают они. Демонстрации устраивают демоны. Так думаю я (164—165).

Княгиня Ксения, размышляя о психологии личности и толпы, при-
ходит к выводу, в котором устанавливается прямая референция: в ана-
лизируемом контексте демоны — образная номинация манипуляторов, 
провокаторов, подстрекателей, политических кукловодов.

Рефлексив и в этом случае работает как регулятив читательской ре-
цепции, как стимул и инструмент текстопорождения.
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Нижеприведенные фрагменты содержат рефлексивы, объектами ко-
торых являются заимствованные слова: новое для хрониста Илария сло-
во прогресс (пример 3) и относительно новое для всех нас слово байопик 
(пример 4):

Пример 3. Интересно, как брат Иларий пишет о прогрессе. Тогда это 
слово только входило в моду, и хронист его по возможности избегает. 
Слово ему явно не нравится: на Острове оно появилось с первыми бомбами 
(155).

Пример 4. Теперь самое смешное: этот Жан-Мари собирается снимать 
о нас с Ксенией биографический фильм. Он сказал: байопик. Соединение 
двух слов — biographical и picture: байопик. Уже за одно это слово с ним мож-
но было бы распрощаться — если бы это был не Леклер (175).

Рефлексивы эксплицируют негативное отношение персонажей к чу-
жой, чуждой (?) им лексике и тем самым способствуют возбуждению ре-
цепторов языкового вкуса читателей.

Пример 5. Глядя на континентальных, жители Острова постепенно им 
уподоблялись. И многие стали как континентальные — неторопливо хо-
дили с рукой в кармане брюк и произносили: это твои проблемы. Произ-
носили: я вас услышал. Спрашивали: цена вопроса? Те же, кому это было не 
дано, печалились в сердце своем, поскольку не успевали за легкой поступью 
Президента, вводившего свой народ в светлое царство прогресса (320—321).

В этом примере не представлена эксплицитная языковая рефлексия, 
но явно присутствует имплицитная рефлексия, что позволяет признать 
своеобразным «рефлексоидом» (то есть подобным рефлексиву) весь 
текстовый фрагмент, в котором модные ныне речевые формулы и опи-
сание невербального поведения (жеста, манеры двигаться) создают сар-
кастично окрашенный портрет дельца новейшей формации — нового 
островитянина.

В следующих примерах объектами языковой (можно уточнить — эти-
мологической) рефлексии становятся антропонимы Парфений, Ксения и 
Гликерия:

Пример 6. У тебя, князь, будет сын именем Парфений, что значит дев-
ственник. У князя же Андроника родится дочь Ксения, то есть чужая, что 
можно понимать как чужая миру. И соединятся в браке, и с их соединением 
на Острове утихнет междоусобица (61).

Пример 7. Гликерия значит сладкая… Сладость ее пробовали с четыр-
надцати лет и, замечу, очень многие, ибо не было в истории Острова второй 
такой б... (85—86).

Рефлексивы делают личные имена говорящими, а в контексте рома-
на читатель находит доказательства того, что этимологизированная эн-
циклопедическая семантика имен Парфения и Ксении изоморфна их 
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личностным качествам, тогда как праведница Гликерия оболгана двуя-
зыким (= двуличным) хронистом Прокопием посредством манипуляции 
с номинативным и переносным, ситуативно-речевым значением слова 
сладкая.

Интертекстуальность как проявление
языковой рефлексии

При всем многообразии концепций интертекстуальности этот тер-
мин обладает «достаточно прозрачной внутренней формой, способству-
ющей его толкованию: лат. inter (приставка) — “между”, лат. intertextum 
(форма супина) — “включенное внутрь”. <…> Интертекстуальность — 
связь между двумя художественными текстами, принадлежащими раз-
ным авторам и во временном отношении определяемыми как более 
ранний и более поздний» [10, с. 51]. В. Е. Хализев предлагает более раз-
вернутую дефиницию термина: интертекстуальность — это «общая 
совокупность межтекстовых связей, в состав которых входит не только 
бессознательная, автоматическая или самодовлеющая игровая цитация, 
но и направленные, осмысленные, оценочные отсылки к предшествую-
щим текстам и литературным фактам» [12, с. 261]. По словам Н. Пьеге-
Гро, «интертекстуальность… — это устройство, с помощью которого 
один текст перезаписывает другой текст» [9, с. 48]. Сказанное в полной 
мере относится к многочисленным и многообразным интертекстуаль-
ным связям, актуализированным в «Оправдании Острова». Обратимся 
к конкретным примерам.

Пример 8. На главную площадь вышла ослица и произнесла человече-
ским голосом: Революции — локомотивы истории. Немного подумав, она 
добавила: Нам нечего терять, кроме собственных цепей… На том выска-
зывания ослицы закончились, и из уст ее раздавался только рев. Звучал он 
необычно, как-то даже не по-ослиному, и в нем явственно ощущалась готов-
ность к борьбе (163—164).

Фрагмент текста содержит отсылки к трем претекстам и соответствен-
но — трем объектам рефлексии: ветхозаветной притче о Валаамовой ос-
лице, работе Карла Маркса «Борьба классов во Франции» и Манифесту 
Коммунистической партии 1848 г. К. Маркса и Ф. Энгельса. Оглашение 
классических цитат ослицей элиминирует присущие им текстовые кон-
нотации книжности, идеологичности, пафосности и наводит на все вы-
сказывание неоконнотации абсурдности и комичности, вследствие чего 
происходит речевая дискредитация библейского зооперсонажа и идео-
логических афоризмов.

По словам Н. Пьеге-Гро, интертекстуальность «подстрекает читате-
ля по-новому взглянуть на известные произведения. Представляя собой 
сложную совокупность связей между тестами, читателями и историей, 
интертекстуальность сама варьирует параметры своего восприятия» 
[9, с. 150]. Справедливость этого суждения подтверждается в полной 



Языкознание

30

мере: те, кто в свое время не читал, не конспектировал вышеназванные 
первоисточники, не способны ощутить и осознать интертекстуальную 
игру как в предыдущем, так и в последующем примерах:

Пример 9. Пророчество, сказал Касьян, по сути своей ненаучно, мы же 
занимаемся научным предвидением, которое единственно правильно, потому что 
верно (212).

В этом примере цитата из работы В. И. Ленина «Три источника, три 
составных части марксизма» («Учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно») стала объектом рефлексии персонажа — революционера, а 
затем и Председателя Острова Касьяна — недалекого, властолюбивого 
оратора-горлопана. В процессе рефлексии высказывание классика лени-
низма получило новую — уничижительную — редакцию.

Пример 10. Касьян неожиданно спросил у Верховного Стража: От чего 
суждено мне умереть? При этих словах все потупились, а Маркел сказал: 
Вы просто не можете умереть, Ваша Светлейшая Будущность, поскольку вы 
бессмертны. Касьян же, словно не услышав слов Маркела, повторил: Я спра-
шиваю: от чего мне суждено умереть? И тогда Верховный Страж Будущего 
ответил: Ваша Светлейшая Будущность, вам надлежит принять смерть от 
вашего роллс-ройса (223—224).

В представленном начальном фрагменте развернутого субтекста 
рефлексива, требующего отдельного рассмотрения, очевидны метатек-
стуальность, свойственная вариациям на тему претекста, и гипертексту-
альность, предполагающая осмеяние или пародирование одного текста 
другим [11, с. 122]. Начальный вопрос (От чего суждено мне умереть?) и 
финальный ответ (…вам надлежит принять смерть от вашего роллс-ройса) 
отсылают читателя (в том числе и массового) к претексту — легенде о 
Вещем Олеге, а подмена знаковой исторической личности антигероем 
Острова Касьяном говорит об авторской интенции создать пародию на 
текст-донор.

Заключение

Создание и внедрение рефлексивов в текст является одним из веду-
щих художественных приемов поэтики Евгения Водолазкина, одной из 
доминантных черт идиостиля писателя. 

Высокая частотность рефлексивов в романе «Оправдание Острова» (в 
статье приведена лишь малая их часть) обусловлена постоянством ин-
тенции писателя-филолога способствовать формированию языковой 
и коммуникативной компетенции читателя и писать для читателя не 
только склонного, но и способного к рефлексии над словом. 

Большая часть рефлексивов, функционирующих в романе «Оправ-
дание Острова», представляют собой синтез информемы и прагмемы.

Метатекстовые комментарии не всегда, но в большинстве случаев вы-
ступают в роли регулятивов читательской апперцепции художественно-
го текста.
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Рефлексивы отличаются относительной автономностью в простран-
стве текста и в то же время являются средством напряжения внутритек-
стовых связей.
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
МОДАЛЬНЫХ ЭКСПЛИКАТОРОВ НЕОБХОДИМОСТИ

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»
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Анализируется специфика функционирования модального преди-
катива необходимо и его дериватов в романе Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина». Анализируются контексты их употребления в соотноше-
нии с художественным аспектом языковой картины мира. Исследуются 
особенности использования предикатива необходимо главными героя-
ми романа в различных сюжетных ситуациях. Выявляется взаимосвязь 
художественного образа и особенностей репрезентации индивидуального 
восприятия действительности средствами экспликаторов модального 
значения необходимости.

The article examines the specific aspects of functioning of the modal pred-
icative necessary and its derivatives in the novel “Anna Karenina” by Leo 
Tolstoy. The contexts of their use are analyzed in relation to the artistic aspect 
of the linguistic world view. The author investigates the usage pattern of the 
predicative necessary for the main characters in various plot situations. The 
interrelation of the artistic image and the representation of individual reality 
perception by explicators of the modal meaning of necessity is revealed. 

Ключевые слова: модальность, модальность необходимости, модальность 
художественного текста, Л. Н. Толстой, «Анна Каренина», языковая картина 
мира

Keywords: modality, modality of necessity, modality of the literary text, Leo 
Tolstoy, “Anna Karenina”, linguistic world view

Проблема отражения языковой картины мира в художественном 
произведении находится в числе активно обсуждаемых в филологи-
ческой науке, и особенно актуальна она для текстов, поднимающих 
«вечные темы» художественного осмысления национальной духовной 
культуры. Именно таким текстом, отразившим глубинные процессы «в 
культуре страны и мира, активно происходившие во второй половине 
XIX века» [13, c. 301], является роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», 
который, помимо актуальных идейно-философских и нравственных 
проблем, «поднял проблему внутреннего единства романа» [6, c. 124]. 

Сам автор, указывая на важность вышеуказанного свойства его произве-
дения, писал: «Своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об 
этом я более всего старался. Связь постройки сделана... на внутренней 
связи... эта связь там есть — посмотрите — вы найдете» [12, c. 820—821]. 

© А. А. Никитина, 2021
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Сер.: Филология, педагогика, психология. 2021. № 4. С. 33—40.
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Вероятно, «внутренней связью» стал язык романа, а работа, над которой 
автор «более всего старался», — это работа над языком произведения во 
всем богатстве его семантических и грамматических категорий. Анализ 
данных категорий позволяет выявить внутренние сюжетные, идейные и 
тематические связи романа, которые образуют текстовое единство. 

В контексте вышесказанного особая роль в романе «Анна Каренина» 
принадлежит средствам выражения функционально-семантической 
категории модальности, обеспечивающей связь высказывания с внеязы-
ковой действительностью, и в том числе ее важному структурно-содер-
жательному компоненту — субъективной модальности, раскрывающей 
«мнение автора о мире, в основе которого всегда лежит познавательная 
оценка» [1, c. 135]. Поскольку одной из ключевых тем романа «Анна 
Каренина» является тема свободы и необходимости [14, c. 233—236], а 
факторы, обусловливающие возникновение ситуации необходимости, 
имеют объективно-субъективный характер (см.: [3, c. 55]), можно пред-
положить, что средства выражения модального значения необходимо-
сти играют важную роль в раскрытии главного конфликта произведе-
ния. Поэтому рассмотрение особенностей функционирования модаль-
ных экспликаторов необходимости в данном романе является продук-
тивным способом выявления его «внутренних связей».

Состав таких экспликаторов, функционирующих в русском языке 
в его различных жанрово-стилистических разновидностях, достаточно 
широк и подробно описан в целом ряде исследований (см., например: 
[5; 10]). Мы же в рамках настоящей статьи акцентируем внимание на мо-
дальном предикативе необходимо и его морфологических дериватах необ-
ходимый, необходимость, объясняя наш выбор рядом причин.

Предикатив необходимо «требуется, надлежит» [9, т. 2, с. 458] в силу 
своей модальной прозрачности наиболее полно раскрывает выража-
емую в высказывании ситуацию необходимости совершения того или 
иного действия, обусловленную какими-либо внешними обстоятель-
ствами: «перед субъектом стоит проблема не выбора, а, скорее, согла-
сования собственной воли с “волей” объективных обстоятельств, не 
позволяющих ему проявлять инициативу, направляющих его деятель-
ность в строго определенное (единственно возможное) русло» [4, c. 10]. 
В указанном значении предикатива уже имплицитно выражен кон-
фликт — борьба личной воли субъекта с внешними обстоятельствами 
(общественным мнением, традициями и т. д.), свойственная всем героям 
романа «Анна Каренина».

Употребление предикатива необходимо наделяет модальные словосо-
четания семантической конкретностью при сохранении нейтральной 
стилистической окраски, что в совокупности позволяет ему быть одним 
из наиболее продуктивных лексических средств модального микрополя 
необходимости в романе.

В модальных словосочетаниях предикатив необходимо может актуали-
зировать семантику неизбежности, вынужденности, целесообразности 
или предопределенности действия. Контексты употребления преди-
катива определяются художественной природой и структурой образов 
романа. Особенности образов и сюжетных ситуаций неизбежно оказы-
вают влияние на специфику употребления предикатива, раскрытие его 
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семантического потенциала. Именно поэтому можно наблюдать, что в 
сфере употребления данного предикатива авторская речь и речь пер-
сонажей в каждой отдельной сюжетной ситуации образуют стилистиче-
ское и грамматическое единство. Следовательно, предикатив необходимо 
целесообразно рассматривать не только с точки зрения речевых особен-
ностей героев, но и с привлечением широкого контекста сферы употре-
бления и идейных воззрений персонажей романа.

Наиболее часто этот предикатив употребляется в сюжетных ситуаци-
ях, связанных с образом Вронского: «И ему в первый раз пришла в голо-
ву ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, 
тем лучше» (159)1, «Необходимо кончить, — сказал он, оглядываясь, — ту 
ложь, в которой мы живем» (162); «Но вместе с тем он понял, что тот кри-
зис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от 
мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное 
положение» (162); «Но, Анна, — сказал Вронский убедительным, мягким 
голосом, стараясь успокоить ее, — все-таки необходимо сказать ему, а по-
том уж руководиться тем, что он предпримет» (163); «Но Вронский чув-
ствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое по-
ложение, для того чтобы не запутаться» (258); «Все это было прекрасно, 
но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял 
участие только тем, что взял на словах ручательство за Веневского, ему 
необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтобы их бросить мошеннику 
и не иметь с ним более никаких разговоров» (259); «Он решил, что необ-
ходимо объясниться с ней» (456); «Главное же то, что, работая, необходимо 
иметь убеждение, что дело мое не умрет со мною, что у меня будут на-
следники» (527).

Анализируя вышеприведенные примеры, следует обратить внима-
ние на особенности использования в соответствующих модальных со-
четаниях категории вида, обозначающей «различия в представлении 
протекания действия с точки зрения его целостности / нецелостности, 
процессности / непроцессности» [2, c. 4].

Так, в размышлениях Вронского о его взаимоотношениях с Анной 
предикатив необходимо употребляется преимущественно в сочетании с 
субъектным инфинитивом совершенного вида, который «выражает дей-
ствие в его завершенности, как некую точку, вне всякого становления» 
[7, c. 6—7]: «…необходимо… разорвать скорее это неестественное положе-
ние» (162); «Необходимо кончить… ту ложь, в которой мы живем» (162); 
«… необходимо объясниться с ней» (456) и др. Данный факт демонстриру-
ет, что Вронский воспринимает любовную ситуацию как нечто целост-
ное, свершившееся, не подлежащее развитию. Позитивное разрешение 
любовной линии, по его мнению, возможно с помощью однократных 
(чаще — речевых) действий: «объясниться», «сказать», «разорвать», 
«кончить», «прекратить» и т. д. В описании же коллизий общественной 
жизни, касающихся Вронского (общение в высшем свете, размышления 
о возврате долгов кредиторам), используются сочетания предикатива 
необходимо с инфинитивом несовершенного вида, имеющего значение 

1 Здесь и далее цитаты из романа даются по изданию [11]. В круглых скобках 
указывается страница, на которой находится пример.
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нахождения субъекта действия «в процессе совершения и на линии вре-
мени» [7, c. 7]: «…необходимо иметь эти две тысячи пятьсот» (259); «…необ-
ходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мной» (527).

Таким образом, указанные грамматические маркеры позволяют опре-
делить отношение персонажа к выполнению необходимых действий. 
Все, что касается любовной линии, представляется Вронскому уже ре-
шенным, законченным (несмотря на то, что это основной и длящийся 
конфликт романа). В то же время общественная жизнь героя показана в 
длительности процесса, некоторой неопределенности в его понимании.

Использованию предикатива необходимо и его дериватов в сюжетных 
ситуациях, связанных с образом Вронского, почти всегда сопутствует 
негативный контекст употребления, связанный с ложью и возможными 
оскорблениями адресата при нарушении необходимых правил поведе-
ния: «Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимо-
сти лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспомнил осо-
бенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость 
обмана и лжи» (158); «Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на 
секунду не ослаблять тона строгой официальной почтительности, чтобы 
не быть оскорбленным» (301); «Вронский чувствовал необходимость похва-
статься ими пред новым лицом» (523). Этому употреблению сопутству-
ет важная закономерность: предикатив и дериваты всегда используются 
в контексте личных чувств героя — он «чувствует необходимость» како-
го-либо действия, события или явления. И эти чувства (независимые от 
его воли) как бы побуждают его к совершению определенных действий, 
что позволяет говорить о покорности данного героя чувственной сфере 
и самоощущениям.

Во многом аналогичная картина употребления предикатива необ-
ходимо прослеживается в сюжетных ситуациях, связанных с образом 
Каренина. Он, как и Вронский, осмысливает семейную ситуацию, свя-
занную с Анной, посредством аналогичных грамматических средств, то 
есть используя предикатив в сочетании с инфинитивом совершенного 
вида: «Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать 
вновь возникшее обстоятельство» (124); «Да, это необходимо решить и 
прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение» (125); «Я прошу 
вас выслушать меня, это необходимо» (350). При осмыслении обществен-
ной жизни и собственных внутренних свойств для его речи характерно 
употребление форм инфинитива несовершенного вида: «Для Алексея 
Александровича было необходимо так думать, ему было так необходимо в 
его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, 
презираемый всеми, мог бы презирать других» (431). Следовательно, 
брак, семья, любовь, развод для этих персонажей обладают семантикой 
замкнутого действия. Остальные сферы жизни попадают в область се-
мантической неопределенности, длительности действия и непредсказу-
емости его исхода.

Вместе с тем, в отличие от Вронского, Каренин не воспринимает не-
обходимость осуществления того или иного действия строго негативно. 
Необходимость может быть тяжелой («Да, я поставлен в тяжелую необхо-
димость требовать развода» (321)), вынужденной («Так не потрудитесь ли 
подать мою карточку, — достойно сказал Алексей Александрович, видя 
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необходимость открыть свое инкогнито» (311)) и привычной или свой-
ственной всякому делу («…его привычку, сделавшуюся необходимостью, 
вечером читать» (99); «Несочувствие его было смягчено признанием не-
обходимости ошибок и возможности исправления в каждом деле» (311)).

Каренин более рационален, чем Вронский. Для него область необхо-
димости не находится во власти чувств — скорее, он склонен признавать 
ее как свойство или неизбежность выполнения некоторых действий. Как 
следствие, он в большей степени показывает идею смирения и покор-
ности перед определенными явлениями, действиями, обстоятельствами, 
ведь зачастую необходимость проистекает из его собственных свойств и 
привычек.

Отличительной чертой языковой картины мира Левина и авторской 
речи, раскрывающей события, связанные с этим героем романа, являет-
ся то, что в них предикатив необходимо используется исключительно при 
рассуждениях о политике, работе, общественной жизни и философии: 
«Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами: его, как никог-
да прежде, волновала мысль о том... что устройство какого-нибудь тако-
го отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине 
дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить» (285); «…он 
замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда 
бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необхо-
димо нужно, и сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все 
уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет» (662); «…теперь же, когда он 
после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, 
хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельно-
сти, чувствовал уверенность, что дело его необходимо» (662); «И каждое не 
только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы соверша-
лось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо» (670). 

Отметим, что Левин не всегда воспринимает необходимость как не-
избежность события или действия, он склонен размышлять о том, на-
сколько абсолютна необходимость условленных обществом действий, 
насколько она рациональна.

Общественно-политическая деятельность воспринимается им скорее 
негативно («…эта необходимость притворяться была Левину не только 
тяжела, но показалась совершенно невозможна» (370); «…при нашем 
неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не 
экономическою, но политическою необходимостью, были преждевремен-
ны» (408)), хозяйственная — нейтрально («Иметь жену? Иметь работу и 
необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю?.. — опять 
спрашивал он себя» (236); «…заговорил о необходимости назавтра свезти 
остальные снопы ржи и послать двоить» (289)), философская (связанная 
с желанием обрести деятельный смысл жизни) — позитивно («…он, не-
смотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить» (425)).

При этом необходимость может восприниматься Левиным позитивно 
или негативно в зависимости от ситуации. Необходимость может быть 
бесполезной уступкой обществу («…никому не нужные ливреи, но не-
избежно необходимые» (567)), может служить тому, чтобы оттенять одноо-
бразный быт («…занятия эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была 
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слишком однообразно светла» (407)), а может быть рационально обу-
словленной или необусловленной («Ему казалось, что… для общего раз-
вития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной 
деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, 
у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устрой-
ства земледелия» (408).

Другой герой романа «Анна Каренина», Степан Аркадьевич (Стива) 
Облонский, соотнося необходимость с социальными, экономическими, 
политическими и бытовыми явлениями, практически их не разделяет, 
они в нем существуют едино: «Лес этот необходимо было продать; но теперь, 
до примирения с женой, не могло быть о том речи» (11); «Либеральная 
партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо 
перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удо-
вольствия Степану Аркадьичу» (12); «По-моему, в вашем положении не-
обходимо уяснение новых взаимных отношений» (364); «…иметь взгляды 
ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой дея-
тельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так 
же необходимо, как иметь шляпу» (12). 

Для Стивы брак немыслим без обращения к вопросам быта, полити-
ки и экономики. Для него «мысль семейная» — это необходимость поми-
риться с женой, чтобы продать лес (экономика), расчистить сад и пере-
весить гардины к приезду жены (быт), а также обсуждение либеральных 
идей о переустройстве брака (политика). Она внеположена чувственно-
му восприятию героя, его самостоятельным суждениям. Отсюда и возни-
кает восприятие им необходимости через рамки общественного мнения, 
которые ему доставляют «мало удовольствия» (12). 

Вышеназванный аспект функционирования предикатива необходимо 
подчеркивает родственную связь Стивы с сестрой Анной, которая также 
склонна привносить в «мысль семейную» необходимость мысли о быте 
и социальных нормах: «Призыв к его великодушию, которого она не 
признавала в нем, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трога-
тельным остановили ее» (248); «И не необходимость скрывать, не цель, для 
которой скрывалось, но самый процесс скрывания увлекал ее» (253).

Стоит отметить, что в языковой картине мира Анны происходит рас-
ширение сферы употребления предикатива необходимо путем дополне-
ния ее семантикой волеизъявления. В ее речи предикатив продуктивен 
в высказываниях с потенциальным или прямым приказом: «…было до-
садно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то» 
(163); «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде» (253), «Мне 
необходимо переговорить, сейчас приезжайте» (633). Лингвистика речи 
главной героини отражает философско-поэтический эксперимент ав-
тора, создающего особый «женский язык» в романе «Анна Каренина» 
[8, c. 65].

Таким образом, можно утверждать, что в романе Л. Н. Толстого функ-
ционирование предикатива необходимо и его дериватов определяется 
широким контекстом — сюжетными ситуациями и идейно-образной 
структурой произведения. Раскрытие семантического потенциала пре-
дикатива, его частных значений и контекстов употребления находится 



А. А. Никитина

  39

во взаимосвязи с философской концепцией и языковой картиной мира 
каждого персонажа. Особенности функционирования данного преди-
катива позволяют заметить неочевидные сходства образов Вронского 
и Каренина в их взглядах на семейную и социальную жизнь. Оба пер-
сонажа сходным образом воспринимают необходимые действия: в их 
понимании любовная и семейная линии обладают некоторой конкрет-
ностью, завершенностью, а социальная жизнь связана с динамикой ста-
новления и неопределенностью. Различия отношения к необходимым 
действиям у данных героев обусловлены эмоциональной окраской вы-
сказываний. Каренин, как правило, эмоционально нейтрален, в то время 
как Вронский чаще демонстрирует негативные переживания, связывая 
мысли о необходимости с областью личных чувств. Аналогичным обра-
зом обнаруживается сходство языковых картин мира Анны и Стивы, в 
речи которых предикатив необходимо используется в одинаковых тема-
тических блоках, семантически связывая воедино вопросы брака, быта 
и современного общества. Особенностью противопоставления языко-
вой картины мира Левина перечисленным персонажам становится то, 
что в его речи предикатив необходимо и его дериваты используются ис-
ключительно в контексте размышлений о быте, философии, экономи-
ке, общественных явлениях, минуя вопросы любви и брака. Вероятно, 
это согласуется с созданием данным героем особой философской кон-
цепции, которая неизбежно отражается в его языковой картине мира. 
В семейной жизни Левин ощущает себя создателем семьи, ее творцом, 
отвечающим за все, что происходит в его семье. Семья для Левина ста-
новится зоной ответственности, которую он принимает. Философские и 
социально-политические мысли героя касаются глобальных проблем, на 
решение которых он не всегда может повлиять. Как следствие, именно 
эту область он описывает средствами модальной категории необходимо-
сти. Героями, образовавшими несчастливые семьи, брак и личная жизнь 
значительно чаще осмысляются состоянием необходимости, имеющим 
негативную или нейтральную оценку (поскольку это привычное состо-
яние). Зачастую в речевых конструкциях они почти не различают соци-
альные, бытовые и семейные связи, в равной степени используя приме-
нительно к ним предикатив необходимо. Анализ употребления предика-
тива необходимо и его морфологических дериватов главными героями 
романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» демонстрирует не только кон-
текстуальную вариативность использования данных лексем в речи, но и 
связь их функционирования с языковой картиной мира и идейно-образ-
ной структурой романа. 
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ ПЕРСОНАЖА В ИДИОСТИЛЕ А. П. ЧЕХОВА: 
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(на материале рассказов и повестей 1880—1903 годов)
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В лингвистике активно изучаются прямой внутренний монолог, 
поток сознания, внутреннее реплицирование и внутренний диалог как 
способы отражения внутренней речи персонажа в художественном тек-
сте. Статья посвящена внутреннему монологу в авторском пересказе 
(ВМАП). Данный способ речемыслительной деятельности становится 
объектом редких исследований в лингвистике, так как утрачивает осо-
бенности естественной внутренней речи — точнее, трансформирует 
их в содержание. Особенности структуры и функционирования ВМАП 
представляют научный интерес в аспекте стилистики художествен-
ной речи и проявления идиостиля писателя. Цель нашего исследова-
ния — определение структуры и функций ВМАП, выявление его роли 
в идиостиле А. П. Чехова. На основании языковых особенностей плана 
повествователя и персонажа в прозе А. П. Чехова 1880—1903 гг. мы 
выделяем предметно-аналитический, словесно-аналитический и им-
прессионистический ВМАП. Каждый вид ВМАП определяется струк-
турно-семантическими и функциональными особенностями, характе-
ризует творчество писателя. Словесно-аналитический ВМАП близок 
несобственно-прямой речи, наиболее активно он представляет размыш-
ления персонажей в период объективного повествования (1888—1894 гг.) 
А. П. Чехова. Стилистически маркированные слова и синтаксические 
конструкции, цитация внешней речи, организующая диалогизацию, ак-
туализируют субъектно-речевые планы повествователя и персонажа, 
драматизируют мышление героев и создают многоголосное чеховское 
повествование. Напротив, предметно-аналитический ВМАП исключа-
ет индивидуально-речевое своеобразие персонажей, что противоречит 
многоголосному повествованию. Данный ВМАП представляет общее 
содержание размышлений персонажей в отдельных рассказах первого 
(1880—1887 гг.) и второго (1888—1894 гг.) периодов творчества писа-
теля. Импрессионистический ВМАП оформляет внутреннюю речь пер-
сонажей на протяжении всего творчества А. П. Чехова. Воспоминания 
персонажей, свернутые до смысловых доминант, объединены концепту-
альным значением и отражают впечатления персонажей в импрессио-
нистическом ВМАП. Отмеченные языковые особенности ВМАП и их 
функционирование являются элементами идиостиля А. П. Чехова.

Direct internal monologue, stream of consciousness, internal replication 
and internal dialogue are the ways of presenting the character’s inner speech 
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which are actively studied by linguistics. The article considers author’s account 
of internal monologue (AAIM). AAIM is the object of rare research in lin-
guistics due to loss the features of natural inner speech. They are transformed 
into the content of the AAIM. Scientific interest to AAIM lies in its writing 
style, manner of expressing Chekhov’s individual style. The linguistic features 
of the narrator and the character distinguish the verbal-analytical, subject-an-
alytical and impressionistic internal monologues in Anton Chekhov’s stories 
1880— 1903. Structural, semantic and functional features determine AAIM. 
Actively the verbal-analytical AAIM presents the inner speech in Anton 
Chekhov’s objective narration period. AAIM approaches the forms of free in-
direct speech. The linguistic features of the AAIM actualize the subject-speech 
plan of the narrator and the character. Stylistic elements and syntactic con-
structions make up Chekhov’s polyphonic narrative. Quotations in external 
speech organize the dialogization of the AAIM. It dramatizes the characters’ 
stream of thinking. On the contrary, the subject-analytical AAIM excludes the 
speech identity of the characters. It conveys the general content of reflection, 
but it is not characteristic of Chekhov’s multi-voiced narrative. Impressionist 
AAIM presents inner speech in works of all Chekhov’s creative periods. 
Memories of characters are congested into conceptual meaning and reflect the 
impressions of the characters. Structurally meaningful and functional features 
of inner response reveals Anton Chekhov’s individual style.

Ключевые слова: внутренняя речь, внутренний монолог, несобственно-пря-
мая речь, А. П. Чехов, проза, идиостиль

Keywords: inner speech, internal monologue, free indirect speech, Anton Chekhov, 
writing style

Введение: аспекты изучения внутренней речи персонажа 

Внутренний монолог в авторском пересказе мы рассматриваем как 
один из способов представления внутренней речи персонажа в прозе 
А. П. Чехова — писателя, остро и тонко чувствующего движения вну-
тренней жизни своих героев. 

В филологии понимание феномена внутренней речи неоднознач-
но. Литературоведы анализируют внутренний монолог как средство 
создания образа персонажа в связи с идейно-художественной пробле-
матикой художественного произведения (О. В. Барабаш, М. М. Бахтин, 
Л. Я. Гинзбург, В. В. Гурылева и др.). В психолингвистическом аспекте 
внутренняя речь рассматривается как этап речевой деятельности в по-
рождении высказывания (Л. С. Выготский, Н. И Жинкин, А. А. Залев ская, 
А. А. Леонтьев, К. Ф. Седов и др.). В лингвистике изучаются формы и 
способы художественной стилизации речемыслительной деятельности, 
ее структурно-семантические особенности (И. В. Артюшков, Е. Н. Боб-
рикова, В. В. Виноградов, В. А. Зименкова, Н. М. Леонова, Н. И. Сакваре-
лидзе, Ю. М. Сергеева и др.). Таким образом, интерес лингвистов вызы-
вают прямые формы внутренней речи в художественном тексте: прямой 
внутренний монолог, внутренняя репликация, поток сознания, вну-
тренний диалог. Непрямые формы внутреннего монолога в виде автор-
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ского пересказа редко становятся предметом исследований. Возможно, 
это связано с тем, что авторский пересказ редуцирует структурно-семан-
тические особенности внутренней речи. 

Внутренний монолог в авторском пересказе: 
определение, степень изученности проблемы

Основной формой внутреннего монолога в авторском пересказе 
(ВМАП) является косвенная речь, отражающая «не то, как говорится, а 
то, что говорится» [3, с. 303]. Эмоционально-экспрессивные элементы 
«переводятся из формы речи в ее содержание» [5, с. 138—139]. Следова-
тельно, в косвенной речи автор не воспроизводит речь персонажа, а пе-
ресказывает ее. 

Изучению непрямых форм внутренней речи в художественных тек-
стах посвящены исследования внутренней речи в форме косвенной 
речи и косвенного внутреннего монолога, то есть «авторской речи, 
“пропущенной” через призму сознания персонажа» [16, с. 13] на матери-
але англоязычной художественной литературы; косвенной внутренней 
речи и тематической внутренней речи в романах Ф. М. Достоевского и 
Л. Н. Толстого [3]; внутренней косвенной речи и внутренней пересказан-
ной речи в немецких и русских художественных текстах XX в. [10].

На основании рассмотренных исследований можно сделать вывод, 
что ВМАП является одним из способов представления внутренней речи 
персонажа в художественном тексте. Синтаксически ВМАП оформля-
ется с помощью косвенной речи (придаточная часть в сложноподчи-
ненном предложении) или тематической речи (дополнение в простом 
предложении после вводящего глагола). Экспрессивные лексические и 
синтаксические компоненты речи персонажа трансформируются. В по-
вествование ВМАП вводятся глаголами интеллектуальной (как правило, 
ментальной) деятельности и эмоционального состояния.

ВМАП как непрямой способ представления внутренней речи пер-
сонажа в прозе А. П. Чехова не исследовался. Значимой в чеховедении 
является несобственно-прямая речь, которая рассматривается в аспекте 
специфики повествования [4; 9; 12; 18], авторской позиции [2], внутрен-
ней диалогичности [14].

Цель, материал, задачи и методы исследования

Представляется важным рассмотреть ВМАП как один из способов 
отражения внутренней речи персонажа, который не воспроизводит 
структуру речемыслительной деятельности, но представляет ее содер-
жание. Мы считаем, что своеобразие внутренней речи персонажа в ху-
дожественном тексте находит отражение не только в прямых формах 
внутреннего монолога, но и в условных,  представленных в авторском 
пересказе. Выявление языковых особенностей ВМАП представляет на-
учный интерес в аспекте стилистики художественной речи, проявления 
идиостиля писателя.

Цель работы — определить структуру и функции ВМАП, выявить 
его роль в идиостиле А. П. Чехова. 
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Материалом исследования стали контексты ВМАП, извлеченные ме-
тодом сплошного анализа рассказов и повестей А. П. Чехова 1880— 1903 гг. 
Общее количество рассмотренных контекстов ВМАП — 698.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: выде-
лить контексты ВМАП в прозе А. П. Чехова 1880—1903 гг.; проанали-
зировать структурно-семантические и функциональные особенности 
ВМАП; сопоставить и систематизировать ВМАП; определить идиости-
левое своеобразие ВМАП в соответствии с периодизацией творчества 
А. П. Чехова, предложенной А. П. Чудаковым [25].

В работе мы используем синтез следующих методов изучения иди-
остиля писателя: семантико-стилистический, структурно-композицион-
ный, сопоставительный и элементы компонентного анализа.

Используя терминологию М. М. Бахтина для описания косвенной 
речи в художественном тексте, мы определили виды ВМАП как предмет-
но-аналитический, словесно-аналитический и импрессионистический. 

Предметно-аналитический внутренний монолог 
в авторском пересказе

Предметно-аналитическая модификации косвенной речи не соотно-
сится М. М. Бахтиным с возможностями внутренней речи [5, с. 140— 144]. 
Данная модификация содержит «смысловую позицию» персонажа 
[5, с. 141], не отражая его индивидуальной речевой особенности. 

Предметно-аналитический ВМАП отражает размышления персо-
нажей в рассказах первого (1883—1887 гг.) и второго (1888—1894 гг.) пе-
риодов творчества А. П. Чехова. 

Так, в рассказе «Казак» внутренний монолог бердянского мещанина 
Максима Горчакова отражает его отношение к празднику: «Горчаков 
ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскре-
сенье» [24, т. 5, с. 382]1. ВМАП представляет смысловую позицию персона-
жа, особенности речевого портрета персонажа редуцированы. Или вос-
поминания старого банкира в рассказе «Пари»: «Старый банкир ходил 
у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому 
назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и ве-
лись интересные разговоры» [24, т. 7, с. 91]. Предметно-аналитический 
ВМАП передает содержание и тему размышлений героев, выполняя 
сюжетно-композиционную функцию. Такой вид ВМАП не характерен 
для прозы А. П. Чехова. Предметно-аналитический ВМАП нейтрален к 
выражению речевых особенностей персонажа, лишен характерологиче-
ской функции, значимой для идиостиля писателя. 

Словесно-аналитический внутренний монолог
в авторском пересказе

Особенность словесно-аналитического ВМАП заключается не толь-
ко в представлении смысловой позиции персонажа, «предмета речи» 
[5, с. 140], но и в проявлении индивидуальной и/или типовой речевой 
манеры персонажа. 
1 Здесь и далее в цитатах выделения курсивом и полужирным принадлежат ав-
тору статьи.
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Словесно-аналитический ВМАП характерен для прозы всех перио-
дов творчества А. П. Чехова, наиболее активно он представляет внутрен-
нюю речь персонажей во второй период (1888—1894 гг.). Это может быть 
связано с тенденцией к объективному повествованию в данный период, 
заключающемуся в совмещении объективной позиции повествователя и 
субъективного восприятия персонажа [6]. Главенство героя, активность 
его голоса отражается в изображении размышлений не только «в духе», 
но и «в тоне» героев. 

При анализе словесно-аналитического ВМАП стилистические осо-
бенности лексических единиц, характеризующих персонажей, мы уточ-
нили по толковым словарям Т. Ф. Ефремовой [7], С. И. Ожегова [13], 
Д. Н. Ушакова [19] и фразеологическому словарю русского литератур-
ного языка А. И. Федорова [21]. 

Семантико-стилистический анализ показал, что словесно-аналити-
ческий ВМАП А. П. Чехова насыщен разговорной, эмоционально окра-
шенной лексикой, разговорными фразеологизмами, характеризующи-
ми персонажный план. Таковы разговорные единицы, наполняющие 
ВМАП второго периода творчества писателя: ломаться ‘кривляться, же-
манничать, проявлять в своем поведении претенциозность’; соваться 
‘лезть, устремиться куда-нибудь’; лезть (с критикой); вздор; променять; 
бестолковый; даром; пропащий ‘такой, который не удастся вернуть, полу-
чить обратно’; страшно; ужасно; понадобиться; сгодиться; выдать (замуж); 
болтовня и т. д.; деминутивы: папироска; глупенький; Лидочка; платочек; 
сладенький; бедняжка; уголок; садик и др.; разговорные фразеологизмы: 
днем с огнем не сыщешь; не находить себе места; тяжелый день; ни в каком 
случае; рано или поздно; водить компанию; изо дня в день; там видно будет; 
прийти в голову и др.

Так, воспоминания Ивана Петровича Сомова в рассказе «Розовый чу-
лок» насыщены стилистически маркированными компонентами: «Вспо-
минается ему при этом, как умные женщины вообще тяжелы, как они требо-
вательны, строги и неуступчивы, и как, напротив, легко жить с глупенькой 
Лидочкой, которая ни во что не суется, многого не понимает и не лезет с 
критикой» [24, т. 5, с. 298—299]. Позиция героя актуализируется в смыс-
ловом и стилистическом противопоставлении умных женщин и своей 
жены, которая описывается деминутивами с уменьшительно-пренебре-
жительной окраской глупенькая, Лидочка, а ее поведение разговорными 
глаголами соваться, лезть. Умные женщины, напротив, изображаются 
книжными краткими прилагательными тяжелы, требовательны, строги, 
неуступчивы. Стилистически маркированные лексемы в словесно-анали-
тическом ВМАП сближают его с несобственно-прямой речью, экспли-
цируя субъективно-оценочную позицию персонажа, несвойственную 
объективному повествователю, что является особенностью проявления 
идиостиля А. П. Чехова.

Во ВМАП не только лексические, но и грамматические особенности 
актуализируют речевую манеру персонажа: вводные слова и конструк-
ции, однородные члены предложения, сослагательное наклонение. 

Таков ВМАП Коврина в повести «Черный монах»: «Коврин думал о 
том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь 
людей, которые любили  бы его, как своего, как родного…» [24, т. 8, с. 197]. 

Н. П. Авдеева
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Индивидуально-речевая манера персонажа в словесно-аналитическом 
ВМАП проявляется и лексически в разговорном сыщешь, фразеологизме 
днем с огнем, и синтаксически в вводном предложении «кроме этой девуш-
ки и ее отца», сослагательном наклонении «любили бы его», однородных 
членах предложения с повторением сравнительного союза как «как свое-
го, как родного», отражающего интонации героя.

Сочетание союзов что если бы или что когда придает словесно-анали-
тическому ВМАП интонации прямой внутренней речи. 

В рассказе «Воры» реакция фельдшера на молодую девушку, соби-
рающую бусы: «Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и 
он подумал, что если бы здесь не было Мерика, то он непременно вот встал 
бы и обнял ее, а что дальше, там было бы видно» [24, т. 7, с. 177]. Или раз-
мышления Якова в рассказе «Скрипка Ротшильда»: «Лицо у него было 
багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую ты-
сячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое ма-
лое — сорок рублей» [24, т. 8, с. 255]. Условный союз если бы характеризует 
интеллектуально-оценочную деятельность персонажей, их психические 
реакции — сильное желание обнять Любку в рассказе «Воры», сильное 
желание обогатиться в рассказе «Скрипка Ротшильда». Одновременно 
условные предложения реализуют значение «сожаления по поводу нео-
существленности (или неосуществимости) намерения, недостижимости 
желаемого» [15, с. 566], что характеризует безрадостное видение мира 
чеховскими персонажами.

Вводные слова с модальным значением активны в словесно-аналити-
ческих ВМАП во второй период (1888—1894 гг.) творчества А. П. Чехова 
акцентируют субъектно-речевые планы повествователя и персонажа.

Таковы воспоминания Анны Акимовны в рассказе «Бабье царство»: 
«Анна Акимовна вспомнила, что Лысевич и, кажется, Крылин в прошлом 
году обедали у нее, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно 
и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже боль-
ше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать» 
[24, т. 8, с. 237]. Или в повести «Три года» размышления Лаптева, наблю-
дающего за Ярцевым во время завтрака: «Лаптев следил за ним невольно 
и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, трид-
цать лет… И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в 
будущем?» [24, т. 8, с. 386] и др.

Количество модальных слов во ВМАП со значением «неуверенности 
в достоверности сообщаемой информации» [8, с. 27] быть может, долж-
но быть и «предположения» вероятно и казаться значительно превыша-
ет количество слов со значением «полной достоверности сообщаемого» 
разумеется и «допущения возможного, склонность согласиться» пожалуй. 
Анализ частотности модальных слов и их значений в ВМАП показал со-
мневающихся персонажей, избегающих оценок даже в скрытой от по-
сторонних «речи для себя».

Внутренняя речь в художественном тексте характеризуется диало-
гичностью. В прямом внутреннем монологе диалогичность отражается в 
вопросительных предложениях, вопросительных цепочках, вопросо-от-
ветных единствах, обращениях, императивах и т. д. [1; 11; 17; 20; 22]. 
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Особенность ВМАП заключается в ограниченности синтаксической 
диалогичности. Однако диалогизация мышления персонажей в прозе 
А. П. Чехова представлена цитацией, введением во ВМАП чужой внеш-
ней речи. 

Так, в рассказе «Володя большой и Володя маленький» цитирование 
речи «всех в доме» диалогизирует мышление Софьи Львовны: «Мысли у 
нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, 
когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он 
погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными 
глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, 
не  находит  себе места» [24, т. 8, с. 174]. В детские воспоминания геро-
ини проникают оценочные цитаты «всех в доме»: «он погубил ее»; «она, 
бедняжка, не находит себе места». Согласие Софьи Львовны со «всеми в 
доме» диалогизирует ее размышления: «в самом деле», «часто» маркиру-
ют степень достоверности утверждения. Диалогизация ВМАП создается 
наложением субъектно-речевых планов персонажей или повествователя 
и персонажей, что типично для прозы А. П. Чехова, драматизирует раз-
мышления героини, создает полифонический эффект, отражая специ-
фику идиостиля писателя.

ВМАП Ольги Ивановны в рассказе «Попрыгунья» строится на введе-
нии элементов речи художников и любителей живописи: «В последнее 
время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она 
просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского 
уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она 
соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без 
мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых 
о том, что Рябовский готовит к выставке нечто  поразительное, смесь 
пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастер-
ской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влия-
нием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему» 
[24, т. 7, с. 366—367]. Разнообразие глаголов, вводящих ВМАП, отражает 
разновидности мыслительных действий героини: просыпалась с мыслью, 
соображала, вспоминала. Проникновение слов внешней речи выставка, не-
что поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, приходить в 
восторг диалогизирует мышление персонажа. Наложение субъектно-ре-
чевых планов героини и «друзей и добрых знакомых» создает полифо-
низм в размышлениях Ольги Ивановны. Однако диалогические процес-
сы в размышлении героини, живущей чужой жизнью, отсутствуют, что 
отражает особенность ее мышления.

Пересечение субъектно-речевых планов повествователя и персона-
жей организует многоголосное повествование, типичное для несоб-
ственно-прямой речи.

Словесно-аналитический ВМАП характерен для первого и особенно 
второго периода объективного повествования. Особенность идиостиля 
А. П. Чехова заключается в проникновении в ВМАП индивидуально-ре-
чевых черт персонажей, несмотря на свойство ВМАП сокращать разго-
ворные элементы и трансформировать «план выражения» в «план со-
держания». В прозе третьего периода количество контекстов ВМАП не-
значительно, что связано с усиливающейся тенденцией представления 
внутренней речи формами несобственно-прямой речи. 

Н. П. Авдеева
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Импрессионистический внутренний монолог
в авторском пересказе

Под импрессионистической модификацией косвенной речи 
М. М. Бахтин понимает сокращенную до «тем и доминант» внутрен-
нюю речь в художественном тексте [5, с. 144]. В таких формах ВМАП 
отражается пассивность и настроение персонажей, «фиксируются си-
юминутные мыслительные ситуации, раскрываются внутренние пере-
живания и эмоциональный настрой говорящего» [23, c. 91]. Структурно 
доминанты импрессионистического ВМАП представляют собой распро-
страненные и нераспространенные однородные дополнения в простом 
предложении или однородные изъяснительные предложения в слож-
ноподчиненной конструкции. Доминанты воспоминаний формируют 
«“эмоциональные точки” посредством ассоциативной связи» [23, с. 167]. 
Целостное восприятие читателем сокращенных до смысловых доминант 
размышлений и воспоминаний героев схоже с впечатлением зрителя от 
целостного восприятия отдельных мазков импрессионистической живо-
писи.

Так, в рассказе «Переполох» однородные дополнения в целост-
ном читательском восприятии складываются в единое воспоминание: 
«Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще про-
должался, заплаканную горничную…» [24, т. 4, с. 91—92]. Распространенные 
однородные дополнения волнение, переполох, заплаканная горничная обра-
зуют цепочку доминант, в которой можно выделить концептуальное 
значение ‘беспокойство, тревога’. Доминанты эксплицируют впечатле-
ние Машеньки, наблюдающей суету и волнение в доме, ее ощущение 
тревоги. 

Импрессионистический ВМАП в прозе А. П. Чехова вводится в автор-
ское повествование, как правило, глаголами памяти вспомнить, вспоми-
нать, помнить. По определению словаря С. И. Ожегова память — ‘спо-
собность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, 
опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта’. 
Таким образом, значение ‘впечатления’ содержится и в семантике глаго-
ла, вводящего импрессионистический ВМАП, и в концептуальном зна-
чении доминант воспоминаний. 

В поздних рассказах импрессионистический ВМАП представляет вос-
поминания, которые постоянно занимают сознание героев: стал опять 
думать, как-то все думалось, он размышлял долго, каждый день думала и т. п. 

Таковы раздумья Марьи Васильевны по дороге домой в позднем рас-
сказе «На подводе»: «И опять она думала о своих учениках, о стороже, 
об учительском совете; и когда ветер доносил справа шум удалявшейся 
коляски, то эти мысли мешались с другими» [24, т. 9, с. 217]. На посто-
янное возвращение героини к тревожным мыслям указывает наречие 
времени опять в авторской ремарке. Однородные дополнения-доми-
нанты ученики, сторож, совет объединены в сознании Марьи Васильевны 
концептуальным значением ‘школа’. Или в поздней повести «Мужики»: 
«Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку — 
и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о 
смерти; повернулся на другой бок — о смерти уже забыл, но в голове 
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бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука 
вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже про-
шла, не вернешь ее…» [24, т. 9, с. 181]. Размышления о дороговизне и ну-
жде возникли у героя задолго до настоящей ночи, о чем свидетельствует 
авторская ремарка «в голове бродят давние, скучные, нудные мысли». 

Наречия и словосочетания, обозначающие повторяемость действий 
(опять, каждый день), и наречия, обозначающие продолжительность дей-
ствия (долго, все и др.), актуализируют постоянное обращение персона-
жей к одним и тем же мыслям, погруженность в воспоминания.

Импрессионистический ВМАП характерен для всех периодов твор-
чества А. П. Чехова. Данный вид ВМАП представляет собой, как пра-
вило, воспоминания персонажей, вводится в авторское повествование 
глаголами памяти или словосочетаниями со значением ‘воспоминание’. 
Сюжетно-композиционная функция заключается в сжатом отображе-
нии воспоминаний, представленных смысловыми доминантами. Общей 
чертой всех периодов творчества писателя является объединение доми-
нант ВМАП концептуальным значением, актуализирующим впечатле-
ние персонажа. Отличительная особенность импрессионистического 
ВМАП позднего периода творчества А. П. Чехова заключается в посто-
янном возвращении героев к одним и тем же воспоминаниям, на что 
указывает авторская ремарка.

Выводы

Таким образом, ВМАП мы определяем как один из способов пред-
ставления внутренней речи в художественном тексте, утративший спец-
ифику протекания мыслительной деятельности, но сохранивший ее со-
держание и элементы индивидуально-речевой манеры персонажа. 

Рассмотренные словесно-аналитический, предметно-аналитический 
и импрессионистический ВМАП характеризуются структурно-семанти-
ческими и функциональными особенностями. Предметно-аналитический 
ВМАП организует размышления персонажей первого и второго пери-
ода творчества А. П. Чехова. ВМАП организуется придаточным пред-
ложением и не отражает особенности речевой манеры персонажей, не 
характерен для многоголосного чеховского повествования. Его функ-
ция — кратко передать «смысловую позицию», то есть содержание и 
тему размышлений героев. Наиболее активный способ представления 
ВМАП в прозе А. П. Чехова второго периода творчества — словесно-анали-
тический. Второй период объективного повествования определяет тен-
денцию писателя к организации внутренней речи формами несобствен-
но-прямой речи. Актуализация субъектно-речевого плана персонажа в 
придаточной части словесно-аналитического ВМАП лексическими и 
грамматическими средствами сближает ВМАП с формами несобствен-
но-прямой речи, что является особенностью проявлением идиостиля 
А. П. Чехова. Включение во ВМАП цитат из внешней речи персонажей 
диалогизирует ВМАП, создавая многоголосие, (следовательно, полифо-
ничность повествования) и также отражая специфику идиостиля пи-
сателя. Импрессионистический ВМАП характерен для всех периодов 
творчества А. П. Чехова, оформляется однородными дополнениями или 
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предложениями. Доминанты воспоминаний персонажа, объединенные 
концептуальным значением в целостное размышление, оформляют им-
прессионистический ВМАП. Его функция — отражение впечатлений пер-
сонажей посредством обобщения размышлений и постоянного возвра-
щения к одним и тем же мыслям.
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Статья продолжает серию авторских работ, посвященных ис-
следованию различных типов пейзажного пространства в творче-
стве французских писателей XIX в. Выявляется специфика создания 
северного пейзажа в малоизученном романе О. де Бальзака «Серафита». 
Анализируются языковые средства изображения природного простран-
ства. В результате устанавливается, что пейзаж у Бальзака не только 
создает дополнительный эмоциональный фон, влияет на восприятие ха-
рактеров героев, но и становится сюжетообразующим фактором. В ро-
мане «Серафита» формируется целостная картина северной природы, 
закладывающая фундамент для описания нордического пейзажа последу-
ющими поколениями писателей.

The article continues a series of author’s works devoted to the study of var-
ious types of landscape in the works of French writers of the 19th century. 
A understudied novel by H. de Balzac “Seraphita” reveals the specific ways of 
creating the northern landscape. It is determined that Balzac’s landscape does 
not only create an additional emotional background, affect the perception of the 
characters of the characters, but also becomes a plot-forming factor. Natural 
space is depicted in the novel using various means of verbal expression, which 
are carefully analyzed. The author notes that a holistic picture of northern na-
ture is formed in the novel, paving the way for future generations of writers in 
describing the Nordic landscape.

Ключевые слова: О. де Бальзак, французская литература, северный пейзаж, 
природное пространство  

Keywords: N. de Balzac, French literature, northern landscape, natural space

Пейзаж как поэтический феномен художественного текста неизмен-
но привлекает внимание исследователей-литературоведов. В настоящее 
время особо актуальным становится обращение к северному, арктиче-
скому пейзажу, в силу обостренного внимания к вопросам изучения за-
полярных пространств.

В последние годы к исследованию функций пейзажа обращались та-
кие исследователи, как И. Н. Анисимова [2], П. А. Мапулова [6]. Поэтикой 
пейзажа в контексте национальных литератур занимались О. М. Ски-
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бина [11], О. Ю. Богданова [4], О. Ю. Уиллис [13]. Вопросы стилистики 
литературного пейзажа исследовали Р. А. Воронин [5], И. Н. Анисимо-
ва [1]. Новизна представленного исследования заключается в обращении 
к малоизученному роману О. де Бальзака «Серафита», который ранее 
не становился предметом специального анализа в заявленном ключе. 

Французские романисты XIX в. стали первыми в национальной 
литературе, кто создал пейзажные зарисовки различных типов при-
роды [7; 8]: от экзотического пространства диких лесов Америки 
(Ф.-Р. де Шатобриан), величественного пейзажа альпийских предгорий 
(Э. де Сенакур), яркого и колоритного описания восточной природы 
(Ж. де Нерваль) до благородного пейзажа античных руин и развалин 
(Ж. де Сталь). О. де Бальзак, как истинный последователь французских 
романтиков, в романе «Серафита» (1834) знакомит читателя со специ-
фикой холодного северного пейзажа, ранее не становившегося объектом 
столь пристального писательского внимания. Все эти авторы заклады-
вают основу различных типов пейзажных зарисовок. Созданные ими 
описания становятся известными мифопоэтическими комплексами и 
используются последующими поколениями романистов.

О разделении литератур на северную и южную писала еще Ж. де Сталь 
в трактате «О литературе, рассмотренной в связи с общественными уста-
новлениями» (1800). Она возвела этот тезис в важнейший закон, сформу-
лировав антитезу «южной» и «северной» словесности: «Я убеждена, что 
существуют две совершенно различные литературы: одна — рожденная 
народами юга и другая — которой дали жизнь народы севера; у истоков 
первой стоит Гомер, у истоков второй — Оссиан» [12, с. 184—185]. В сво-
ем трактате Ж. де Сталь отмечает: «Северные поэты подвержены одним 
картинам, южные — другим, и объясняется эта разность, прежде всего 
несходством климатов» [12, с. 184—185]. Воображение подсказывает пи-
сателю самые необычные образы, но эти образы диктуются в первую 
очередь повседневными впечатлениями от привычных пейзажей. 

Север — родина древних кельтов и первых знаменитых поэм Оссиа-
на — воспринимался французскими романтиками, а вслед за ними 
и реалистами, как возможность обновления гомеровской поэтики. 
Ж. де Сталь считает, что южная поэзия исчерпала себя, она не затраги-
вает национальных чувств. Новой для ее времени литературой должна 
стать литература северная, базирующаяся на произведениях Оссиана, 
ирландских сагах и скандинавских поэмах. Литература Севера отражает 
дух своего народа, ее отличает стремление к свободе: «Свободному наро-
ду больше пристал дух северной поэзии, чем настрой южной» [12, с. 187]. 

Роман О. де Бальзака «Серафита» является центральным произве-
дением «Мистической книги». Используемые в ней Бальзаком прие-
мы соединения мистики и реальности, принцип вторжения чудесного 
в обыденную жизнь, поэтика таинственного, непознаваемого оказали 
значительное влияние на литературу. Детские впечатления Бальзака от 
посещения собора святого Гасиана, материнское увлечение сомнамбу-
лизмом и животным магнетизмом, огромная коллекция мистических 
и теософских книг в родительском доме, которые будущий писатель с 
интересом читал, — все это сформировало религиозные предпочтения 
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Бальзака и проложило путь к созданию «Мистической книги». Большое 
влияние на писателя оказали и работы двух знаменитых теософов-ми-
стиков — Эмануэля Сведенборга и Луи-Клода де Сен-Мартена. 

Теологическое учение шведского мистика привлекло внимание рома-
ниста в первую очередь потому, что Сведенборг был ученым, владевшим 
абстрактным мышлением и точными научными методами. Сведенборг 
стремился соединить науку и религию, считая, что к познанию Бога 
можно прийти через созерцание природы и человеческого тела. Такая 
точка зрения не могла не импонировать французскому писателю. 
Теории шведского мистика Бальзак мог читать в многочисленных фран-
цузских переводах конца XVIII — первой четверти XIX в. Последователи 
Сведенборга провозглашали его пророком животного магнетизма, от-
крытого уже после его смерти. Влечение Бальзака к теории магнетизма 
свидетельствует о сложности его взаимоотношений с католической цер-
ковью. Неслучайно в Сведенборге он подчеркивает прежде всего свобо-
ду от догматов какой-либо одной, определенной религии (подробнее об 
этом см.: [10]). Действительно, труды Сведенборга дают новые образцы 
мис тических сюжетов, идеи мистической мифологии и мистического 
психологизма, которые активно осваивают писатели.

Именно благодаря увлечению Сведенборгом в творчестве Бальзака 
появляются норвежская тематика и северный холодный пейзаж. 
Оссиановский колорит сливается со скандинавским и объединяется в 
понятие Севера: «Зачастую, когда скопища серых облаков, эскадронами 
пролетавших над горами и елями, укутывали небо тройным покрыва-
лом, земля, лишенная небесных лучей, освещала сама себя. Именно здесь 
восседали на полярном троне властелины царства холода, главной при-
метой которого была воистину королевская тишина — обитель абсолют-
ных монархов... здесь царила одна лишь бесполезная мощь льдов» [3].

Несмотря на то что Бальзак никогда не был в Скандинавии, суровый 
пейзаж северной страны, с которым автор познакомился благодаря ра-
ботам Конрада Мальт-Брена («Очерк всемирной географии», 1829) и 
Жозефа Асерби («Путешествие на Северный мыс», 1804), питает вооб-
ражение писателя, подстегивает его мистическое настроение и вдохнов-
ляет на создание образа героя-андрогина: «...дивная красота этих мест 
сохраняется в своей первозданности и, мы скоро убедимся в этом, впол-
не созвучна, по крайней мере в поэзии, необычным человеческим судь-
бам, вершившимся здесь» [3]. Особая атмосфера норвежского пейзажа 
создает бальзаковские «мистические грезы севера» [3]. Отсюда и возни-
кает образ главного персонажа. Эта встречающаяся в природе Севера 
вечная оппозиция льда и солнца невероятным образом сливается у пи-
сателя в единого героя Серафиту-Серафитуса: «Не союз ли это льда и 
солнца? Она замораживает и сжигает, то возникает, то исчезает...» [3]. 
Именно этот персонаж Бальзака напрямую демонстрирует то невыно-
симое природное сияние, которое проявляется на Севере в заснежнных 
горах, освещенных солнцем. Этот пейзаж ослепляет, как ослепляет и об-
лик Серафиты: «...я не могу больше смотреть ей в глаза: их яркий свет 
невыносим» [3]. И так же, как природный объект, цветок — горная кам-
неломка, сорванная на вершине Фалберга, — сама Серафита источает 
мистическое телесное свечение. 
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С приходом весны меняется природа Севера, так же изменяется и на-
строение героев: «После длительного молчания зимы весенние воды бу-
шевали подо льдом и отзывались музыкой во фьорде: очищенные про-
странством звуки накатывались, как волны, наполненные светом и све-
жестью» [3]. Именно в этот момент Серафита приоткрывает завесу свое-
го таинственного существования и возможного будущего: «Фьорд вновь 
обрел голос. Иллюзии были развеяны. Все восхищались природой, осво-
бождавшейся от оков, казалось, она отвечала мощным согласием Духу, 
чей голос только что разбудил ее» [3]. Так типичные элементы северного 
пейзажа мистифицируются Бальзаком, не только играя дополняющую 
роль, но и влияя на принципы сюжетосложения.

Бальзак с точностью географа, но вдохновением поэта описывает ма-
лоизвестные тогдашнему читателю норвежские фьорды: «Несмотря на 
схожесть всех этих своеобразных каналов, у каждого из них есть нечто 
свое; хотя море повсюду проникло в их изломы, скалы по-разному из-
борождены трещинами, а головокружительные пропасти могут посо-
перничать с самыми причудливыми геометрическими фигурами: где-то 
скала напоминает зубчатую пилу, где-то на ее слишком отвесных плитах 
не могут зацепиться ни снег, ни северные ели с их тонкими хохолками; 
а еще дальше сотрясения земли скруглили кокетливую впадину — кра-
сивую долину, в которую этажами сбегают деревья с темным плюма-
жем» [3]. Как истинный ученый, Бальзак «работал с картами и читал за-
метки путешественников о северных странах», отмечает Н. В. Решетняк 
[9, с. 49].

Нельзя сказать, что Бальзак создает чисто условный образ Севера, 
его природные зарисовки вполне точны и близки к реальному ланд-
шафту: «Некоторые из здешних бухт — простые щели с высоты птичье-
го полета — настолько широки, что льды не в силах сковать целиком 
бурное море, попавшее в их каменную западню» [3], хотя и изобилуют 
поэтическими приемами олицетворения и метафоричности. Наряду с 
реальными топографическими объектами Скандинавии Бальзак соз-
дает и вымышленные. Он сознательно «строит» некий отрезанный от 
цивилизации белоснежный, холодный мир северной природы, контра-
стирующий с теплом и уютом повседневной жизни маленького город-
ка, в котором царят гармония и покой. Детально и образно описывает 
Бальзак центральную гору Фалберг Стромфьорда — ее высоту, гребень, 
вершину, склоны, подножье. Гора, «отбивающая у своего подножья в 
Стромфьорде наскоки моря» [3], неизменно сражается с морской стихи-
ей, охраняя от нее свои владения: узкий вход в гавань, гранитные скалы, 
поросшие деревьями холмы и узкую полоску пляжа. И море и гора оли-
цетворяются автором как наиболее древние мифологические символы 
природной стихии: «Здесь залив достаточно широк, чтобы море, отбро-
шенное Фалбергом, вернулось, уже смиренно бормоча, к последней гря-
де береговых холмов с полоской мягкого песчаного пляжа» [3]. 

Поскольку действие романа происходит в деревне, расположенной в 
долине Жарвис, напротив плоской вершины Фалберга, то и гора и окру-
жающее ее природное пространство становятся полноправными компо-
зиционными элементами, участвующими в развитии сюжета, обозначая 
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время и место действия (функция хронотопа), создавая определенное 
настроение, задавая стилевую доминанту произведения, проявляя суще-
ственные черты в характерах персонажей. Неслучайно Бальзак выбира-
ет временем действия зиму 1799—1800 гг., запомнившуюся европейцам 
как чрезвычайно суровая. Это создает дополнительный эмоциональный 
фон для мистификации происходящих событий. Описание холодного 
северного пейзажа нагнетает атмосферу: «Ветер с яростью испанского 
галерника смел лед Стромфьорда, оттеснил снега в глубь залива» [3]. 
Восхождение на гору Фалберг становится для героев проверкой их от-
ношений, испытанием на доверие друг к другу и отражением их духов-
ного и нравственного состояния. В то время, когда «...даже самые смелые 
охотники не решались хотя бы на шаг отойти от своих убежищ, опасаясь 
не найти под снегом узкие тропинки, проложенные по краям пропа-
стей, расщелин или склонов» [3], Серафитус увлекает Минну все выше и 
выше в горы. И в этом путешествии именно окружающее пространство, 
северный пейзаж играет существенную роль в раскрытии характеров 
персонажей. 

Вслед за французскими романтиками Бальзак отмечает, что позна-
ние природы — это особое эмоциональное усилие, которое человек 
направляет как вовне, так и вовнутрь себя. Слияние с природой, ее по-
стижение приближают человека к Богу: «Не зря же Он дал нам способ-
ность познавать природу, концентрировать ее в себе мыслью, чтобы с ее 
помощью вознестись к Нему» [3]. Стоя на вершине своего пути, герои 
переживают нечто, идущее уже не от разума или воли, а от бескрайней 
энергии природы, вечной в этих заснеженных и вознесенных к небу 
горах. Пространство поглощает здесь детали земного бытия, ничто не 
отвлекает человека от созерцания, вводя его в специфический мистиче-
ский транс. Можно с уверенностью утверждать, что пейзаж у Бальзака 
имеет антропоцентрическую направленность: он выступает как сред-
ство описания состояния героя через соответствующие психологические 
параллели. 

Отличается спецификой и звуковое оформление северного пейза-
жа: «...в немой, лишенной своей электрической энергии атмосфере не 
услыхать ни свиста крыльев гаги, ни ее радостных криков» [3]. Бальзак 
подчеркивает безмолвие Севера, так отличающее его от громкоголосого, 
шумного, пестрого по звучанию Юга: «...ни одна тварь не оживляла эту 
белую пустыню, где свирепствовал северный ветер — единственный и 
редко звучащий голос» [3]. В описании нордического пейзажа у Бальзака 
можно встретить прием фонетического контраста: от полной звенящей 
тишины до невыносимо громких звуков: «Фьорд не желал отдавать свою 
добычу, его гулкий глас оглушал, забивал уши...» [3]. 

Запахи горной северной природы необычны и даже экзотичны для 
европейского человека, писателю также непросто подобрать слова, что-
бы передать их. Возможно, поэтому Бальзак смешивает разные знакомые 
запахи в описании аромата горного цветка: «...нестойкий и дикий аро-
мат, в котором смешивались запахи роз и апельсинов, придавал нечто 
божественное загадочному цветку» [3]. Природа Севера воздействует на 
настроение героя: «...необычный аромат пробуждал в нем печальные, 
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лишь одному ему понятные мысли» [3]. Так и Бальзак воздействует на 
все эмоции читателя, воспринимающего текст, заставляя его переклю-
читься на более глубокие семантические пласты чувственного познания.

Роман Бальзака «Серафита» богат различными стилистическими 
средствами в описании северного пейзажа. Одним из наиболее часто 
встречающих приемов стал прием олицетворения. Автор персонифи-
цирует природу как субъекта, созидающего и изменяющего этот мир: 
«любопытное зрелище в глубине этих гор, чьи изломы сглажены мно-
гослойными пластами снега и где даже самые острые ребра казались 
ложбинами, мелкими складками на колоссальной тунике, наброшен-
ной природой на эту местность, тогда еще грустную и монотонную» [3]. 
Солнце и Луна как наиболее древние природные объекты поклонения и 
олицетворения выступают в романе в своих исконных ипостасях. Закат 
северного Солнца, ослепительного днем в горах, автор сопоставляет с 
умирающим человеком: «...скупой отсвет снегов, слегка искрящихся 
под лучами бледного солнца, возникающего время от времени, подобно 
умирающему, старающемуся показать, что он все еще жив» [3]. Небесная 
сфера у Бальзака одухотворяется. Она возносит приблизившегося к ней 
человека. «Там, внизу, у вас есть только надежда — прекрасный зачаток 
веры; здесь же царит вера — осуществленная надежда!» — восклицает 
Серафитус [3]. Не только Солнце и Луна олицетворяются в романе, ме-
няющийся северный ветер «привносит свою долю» в приближение вес-
ны: «Ветер принимался срывать эту вуаль из облаков, которая как-то не-
ловко скрывала вид залива» [3]. 

При помощи образного сравнения Бальзак точно описывает корот-
кую северную весну: «...норвежская природа прихорашивалась к своей 
однодневной свадьбе» [3]. Природа выступает у него «как кокетливая 
невеста», наполняющая «чудесным ароматом свою зеленеющую шеве-
люру» [3]. Находятся у писателя и многочисленные метафоры для опи-
сания самого распространенного природного объекта Севера — снега, 
например: «...под ослепительным солнцем ярко вспыхнули повсюду 
огни эфемерных алмазов — кристаллов из снега и льда» [3]. 

В романе «Серафита» северный пейзаж занимает сильную тексто-
вую позицию. Ассоциативная колористика специфического северного 
пространства позволяет писателю создать достоверный нордический 
пейзаж, наделив его при этом мифологическими свойствами демиурга. 
Необычный, невиданный для читателя характер северной природы сти-
мулирует развитие стилистических средств пейзажного описания. Так 
в совокупности формируется целостная картина природы Севера с ее 
ключевыми особенностями и закладывается фундамент стилистических 
средств, используемый последующими художниками слова.
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Проводится анализ произведений Х. К. Андерсена, опубликован-
ных на русском языке в 2016 г. под заглавием «Забытые истории Ханса 
Кристиана Андерсена». Их содержание и поэтика рассматриваются в 
соотнесении с этапами творческой эволюции писателя. Ставится во-
прос о причинах, определивших незавершенность ряда произведений, и 
обстоятельствах, побудивших автора отказаться от публикации за-
вершенных текстов. На примере «Забытых историй» прослеживаются 
формирование творческой манеры писателя и процесс его работы над 
формами выражения исторических, нравственных, политических, фи-
лософско-религиозных смыслов в жанрах сказки, притчи, аллегории.

The article analyzes H. Ch. Andersen’s works, published in Russian in 
2016 under the title “The Forgotten Stories of Hans Christian Andersen”. 
Their content and poetics are considered at the background of the writer’s cre-
ative evolution. The authors studies the reasons that determined the incom-
pleteness of a number of works, and the circumstances that prompted the author 
to refuse to publish completed texts. “The Forgotten Stories” become the source 
for analyzing the writer’s creative manner and his work on expressing histor-
ical, moral, political, philosophical and religious meanings in such genres as 
fairy tale, parable, allegory.

Ключевые слова: зарубежная литература, Андерсен, жанр, сказка, притча, 
аллегория, эволюция творчества, поэтика

Keywords: foreign literature, Andersen, genre, fairy tale, parable, allegory, evolu-
tion of creativity, poetics

В 2016 г. в журнале «Новая Юность» были опубликованы ранее не-
известные русскому читателю произведения датского писателя Х. К. Ан-
дерсена. Переводчиком, комментатором и публикатором текстов высту-
пил Дмитрий Кобозев, объединивший их названием «Забытые истории 
Ханса Кристиана Андерсена» [7]. Это значительное событие не осталось 
незамеченным читательской публикой, но пока прошло мимо внимания 
андерсеноведов.

Между тем открытие новых текстов автора такой значимости, как 
Андерсен, всегда способствует более глубокому изучению творческого 
процесса писателя, пониманию специфики его художественного мира.
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Хронологический принцип, по которому расположены тексты в пу-
бликации, как справедливо заметил Д. Кобозев, «в какой-то мере позво-
ляет проследить эволюцию творчества писателя» [8]. Об этой эволюции 
написано немало [4; 5; 9—11]. Но неизвестные ранее тексты, не включен-
ные автором в собрания сочинений, не опубликованные им по причине 
незавершенности или каким-либо еще причинам, являются своеобраз-
ным материалом, помогающим увидеть процесс формирования эстети-
ческой системы и художественной концепции автора в новом ракурсе.

«Забытые» тексты Андерсена были открыты в разное время. Они 
жанрово и тематически неоднородны, не все завершены, но каждое про-
изведение позволяет судить о замысле, о способе его осуществления, 
поиске поэтических средств выражения, и, что очень важно, помогает 
понять логику формирования ценностно-смысловой сферы творчества 
и художественного мира писателя. 

Восемнадцать «забытых историй» можно сгруппировать в соответ-
ствии с доминантным типом проблематики, одновременно учитывая 
хронологию, что позволит соотнести их с этапами творческой эволюции 
писателя. Обратимся к последовательному их прочтению в ценност-
но-смысловом и поэтическом аспектах. 

К раннему периоду творчества писателя, до 1840-х гг., относятся три 
текста. Первые два — «Ханс и Грета» и «Голубые горы» — имеют под-
заголовок «Короткие истории (из немецкого)». Написанные в 1836 г. 
для газеты Dansk folkebladet, они не были приняты к печати редактором. 
Важно замечание комментатора о том, что оба текста «являются обработ-
кой рассказов неизвестного немецкого автора» [8], что может объяснить 
некоторое «выпадение» первого рассказа из ценностного пространства 
творчества Андерсена. 

 Рассказ «Ханс и Грета» затрагивает нравственную проблематику ис-
тинного и ложного в человеческих отношениях на примере двух братьев 
и их слуг. Рассказ начинается с постановки вопроса о главной жизнен-
ной ценности, которой для братьев оказывается материальный доста-
ток. События предваряются описанием собственности братьев, причем, 
в одном ряду материальных ценностей оказываются земля, хозяйство, 
животные — и люди (работник и служанка). Между братьями возника-
ет спор о кобыле и жеребце, которые одинаковы по росту и цвету, но 
«старший брат хотел купить кобылу младшего, тот же, напротив, не 
отказался бы от жеребца. Что ж, согласны они были только в том, что 
оба животных должны принадлежать одному хозяину — но никак не 
могли договориться между собой»1. Они заключают пари, предметом 
которого становятся нравственные качества их слуг. Слуги аттестованы 
как честный работник и ловкая служанка. Далее автор, описывая пове-
дение слуг, исследует нравственное содержание понятий честности и 
ловкости. Как соотносятся они между собой? Какие способы использует 
ловкость для достижения цели? Хозяин пообещал Грете большое возна-
граждение за то, чтобы она помогла ему приобрести жеребца. Служанка 
путем лести добивается сердечного расположения Ханса, и честный 
Ханс крадет жеребца у своего хозяина. Ведь обещанная Грете сумма 

1 Здесь и далее текст «Забытых историй» цит. по: [7], курсив в цитатах наш. — Л. Д.
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«станет хорошим приданым», а это небезразлично для влюбленного ра-
ботника. Поначалу Ханса останавливает лишь вопрос «Как скрыть от хо-
зяина кражу?» Заметим, не отторжение мысли о краже, а лишь желание 
остаться честным в глазах хозяина. Но все же в душе героя начинается 
нравственная борьба, он понимает, что не может обмануть хозяина даже 
ради своего счастья, побеждает в себе искушение и признается хозяину 
во всем. Следовательно, понятие честности подразумевает правдивость, 
неспособность к лжи и одновременно содержит прагматический отте-
нок: честным быть выгодно, что становится ясным в финале рассказа. 
Понятие ловкости также подвергается многоплановой оценке: со сторо-
ны героев, повествователя, читателей. В представлениях хозяина Греты 
побеждает прагматизм, ловкость он расценивает как в принципе полез-
ное качество, но быть честным все же выгоднее, чем лгать и хитрить. 
Практические критерии первенствуют перед нравственными. Об этом 
говорит «поучительный» финал истории: «“Теперь важно, чтобы ты же-
нился на Грете, — сказал хозяин. — Тогда ты приведешь ее в мой дом, 
и у меня будет не только честный работник, но и ловкая служанка”. Ханс 
не мог и мечтать об этом. Честность победила в пари, и тому, кто поло-
жился на хитрость, пришлось лишиться и служанки, и кобылы. Да так, 
в сущности, и должно было произойти!» Очевидно, что последняя фраза, 
при осуждении хитрости, говорит о положительной оценке ловкости, 
способной на обман, лесть, воровство и т. д. Такая ловкость может быть 
полезной, значит, нравственно не осуждается. А за добродетель — в данном 
случае честность — человек получает награду, что укладывается в про-
тестантскую этику — вознаграждения за добро материальной успешно-
стью в этом мире, но не соответствует системе ценностей, утверждаемой 
Андерсеном в большей части его произведений. Миру прагматизма и 
целесообразности в его творчестве всегда противостоит мир красоты 
и свободы, неутилитарных ценностей, о чем свидетельствуют сюжеты 
«Гадкого утенка», «Снежной королевы», «Стойкого оловянного солдати-
ка» и большинства других произведений Андерсена.

Сходная ценностная оппозиция выстраивается автором во втором 
«коротком рассказе» — «Голубые горы». Это оппозиция откровения и 
рационального познания. Рассказ отмечен очевидным влиянием филосо-
фии Просвещения с ее установкой на рационализм, который, по вер-
сии Андерсена, не противоречит религиозному восприятию мира. 
Жители некоего местечка «слепо» верят в присутствие Бога в Голубых 
горах, но после научного «разоблачения» чуда героем-материалистом 
тайна Божественного присутствия превращается в сказку. Безверие же 
приводит к безблагодатности, труд людей и вся жизнь лишается смыс-
ла и вдохновения. Обретение «зрячей» веры происходит благодаря 
другому герою — путешественнику, увидевшему в природе действие 
Божественной силы: «Тогда он преклонил колена пред тем незримым, 
что являет свою мощь во всем вокруг, и осознал истину в древней вере: да, 
Бог действительно царил в прекрасных голубых горах! Но одновремен-
но с этим человек уразумел, что нельзя привязывать себя к мертвым сло-
вам веры — необходимо следовать смыслу этих слов!» Автор здесь высту-
пает и против слепой веры, и против безверия. Только тому открывается 
Истина, по Андерсену, кто направляет свой разум к ее познанию, видя 
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в ней выражение Божественных законов. При этом условии благодать 
нисходит свыше на человека и просвещает разум. Антропологически 
Андерсен мыслит в христианском ракурсе: с верой связано сердце, в 
котором рождаются желания, но эти желания должны быть разумны и 
направлены на труд, который, в свою очередь, получает вдохновение от 
молитвы. Понятие труда — одно из ключевых в протестантизме и в ре-
лигиозно-этической системе Андерсена. Важно, что вдохновение труда 
может быть только свыше, дается Богом, если желания разумны.

Рассказ носит притчевый характер, как и многие другие произведе-
ния Андерсена, но при этом излишне дидактичен и рационален, что, 
возможно, объясняет отсутствие его прижизненной публикации. 

Сказочная миниатюра «На смертном одре» — это рассказ о смерти 
короля от лица месяца, ставшего свидетелем этого печального события. 
Миниатюра должна была открывать сборник «Альбом без картинок», 
но не была опубликована по причине «злободневности сюжета» — воз-
можной аллюзии на смерть датского короля Фредерика VI [8]. Категория 
смерти относится к ключевым в художественном мире Андерсена, и мо-
тив смерти является одним из главных в его творчестве (см.: «Мертвец», 
«Ель», «Калоши счастья», «Красные башмаки», «Девочка со спичками», 
«Оле Лукойе» и др.). Сюжет рассказа противопоставляет мир этот 
и мир иной. По мысли автора, момент ухода из жизни связан с ответ-
ственностью человека за свою жизнь, и прежде всего — за злые дела. 
Характерной чертой в творчестве Андерсена является отсутствие идеи 
о возможности покаяния даже на смертном одре: герой остается один 
на один со Смертью и своими злыми, жестокими, отвратительными де-
лами, и с чувством ужаса, от которого «на лбу короля выступили кровь 
и капли пота…» Но возможности покаяния для героя в сюжете не про-
сматривается. 

Этот текст является наброском (так его называет сам автор — «блед-
ный набросок»), началом некоего повествования, в котором автор про-
говаривает свою цель: «прожигать человеческие сердца вплоть до самых 
потаенных их уголков» этими «зловещими откровениями», что свиде-
тельствует об открытой дидактической направленности автора, борю-
щегося со злом, а это характерно именно для историй и сказок раннего 
периода творчества.

Остальные «Забытые истории» появились в промежуток с конца 
1840-х по начало 1870-х гг. и относятся ко второму периоду творчества 
Андерсена, который он сам связывал с понятием «новизны». В это время 
писатель публикует «Новые сказки», новизна которых, как верно заме-
тил А. В. Сергеев, состоит «в том, что, доступные восприятию ребенка, 
они адресованы в первую очередь взрослому читателю» [11, с. 71]. Эти 
истории достаточно легко поддаются тематической и проблематиче-
ской группировке. В основном Андерсен обращается к социально-исто-
рической, нравственной и религиозно-философской проблематике, од-
ной из ключевых тем для него является тема Родины — Дании, которой 
посвящены в «Забытых историях» четыре произведения. 

Хронологически первая из них, лирическая миниатюра «О чем по-
ведала старая Ива», написана между 1847 и 1852 г. Это поэтическая за-
рисовка, отмеченная аллегоричностью и символикой. Романтический 
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мир природы отображается в ней при помощи архетипических мотивов 
дома, дороги, Рая, древа жизни. Главными категориями при этом высту-
пают время и красота. Центральный образ миниатюры — ива, которой 
«должно быть, исполнилось больше сотни лет», — одушевляется и обре-
тает черты Древа Жизни, вбирающего в себя жизни окружающих, рож-
дающего их в себе. Это был целый мир — с висячим садиком малины и 
мокричника, устроившихся на иве, стройной рябинкой, проросшей в ее 
расщелине, из которой в нанесенном туда черноземе и прелых листьях 
росли трава и цветы. Сравнение ивы со старцем («Казалось, что дерево, 
такое сгорбленное, такое дряхлое и почтенное, — это старец… Впрочем, 
оно и в самом деле было стариком, которому перевалило за сотню лет») 
подводит читателя к сопоставлению ее с другим персонажем рассказа — 
стариком, живущим в дряхлой лачуге. Но мотивы древности, дряхлости, 
связывающие два образа, несут значение жизни, а не умирания. Гнездо 
аиста, которое лепилось к лачуге, куст бузины, «который каждую весну 
стоял усыпанный цветами», лопухи, дикий хмель, «здоровенный рогоз, 
необычайно бархатистый, могучий и крепкий», — все рождает ощу-
щение полноты жизни, ее силы, некой семейственности и связанности 
всего со всем: «Старик в лачуге, аист наверху, да я вот тут, у пруда, — 
говорила старая ива, — мы — одна семья». Причем именно старость яв-
ляется скрепляющим этот мир началом. За его пределами пространство 
упорядочено человеческим трудом, там был «желто-зеленый» овес, и 
«пшеница уже налилась золотом и созрела». Но в нем не было места ни 
для бузины, ни для хмеля и лопуха вместе с аистом и стариком, в нем не 
было старости, обращающей взгляд в вечность. Внешнее пространство 
недружественно к миру ивы и старика, Андерсен обозначает его словом 
«барщина»: «Частенько неприятно поддувало с севера, ведь к северу от 
лачуги не было ни единого деревца — ни ивы, ни бузины. Там расстила-
лась огромная барщина». 

Во второй части рассказа повествование перепоручается иве. Она 
вспоминает о старике, которого знала когда-то светловолосым мальчи-
ком, карабкавшимся по ее спине, затем — влюбленным юношей. Ива 
помнит, как возлюбленная юноши вышла замуж «за богача крестьянина, 
доставившего ей и скот, и прочие блага, что юноша с кротостью принял и 
не осудил. Образ старика обретает харáктерность: он кроток, смиренен, 
любовь его жертвенна, но развития он не получает, сюжет его жизни не 
завершен. Это делает рассказ о старой иве зарисовкой, пусть и разверну-
той. Даже при большем объеме, чем у других «историй», он укладыва-
ется в жанр лирической миниатюры с ностальгической окраской и со-
средоточенностью на чувстве Родины, что соответствует романтической 
поэтике.

Остальные три произведения, посвященные теме Родины, созданы в 
1860-е гг. «Рассуждения аиста» представляют собой фактически толь-
ко зачин истории. При всей условности повествования от имени пти-
цы, текст автобиографичен. Он выражает отношение автора к Родине 
(«Дания — моя родина, а для тех, кому это не нравится, я — величествен-
ная птица севера, которая зимует под солнцем Африки, пока на родине 
холодно»), чувство социального неравенства, от которого долго страдал 
писатель («Люди разделяют себя на высших и низших, но при этом, за-
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лезая в воду, выглядят одинаково»), и горечь непризнания на родине 
(«Датчане — мои соотечественники, хотя и недружелюбные…»; «Я — 
датчанин не хуже других…»). В отличие от Дании, в других странах уже 
в сороковые годы Андерсена принимали с восторгом (подробнее см.: 
[3; 4; 6]). 

«Зеленые острова» — это также зачин неосуществленного произве-
дения, он имеет форму монолога героя-рассказчика о жизни души и о 
любви к своей земле людей, оказавшихся на чужбине. По сути это гимн 
Дании, признание в любви ей, выражение чувства Родины, которое ох-
ватывает природу («вид моря»), запахи («аромат клевера»), культуру 
(«Гравюры на дереве» Кристиана Винтера). Образ Зеленых островов 
станет для Андерсена символом Дании и не раз будет встречаться в его 
творчестве.

Прием повествования от лица птицы Андерсен повторяет в рассказе 
«Письмо аиста из Суэца перед открытием канала» (1869). Восхищаясь 
масштабом исторического события, Андерсен все же фокусирует внима-
ние читателя на аистином гнезде, свитом на крыше дома Пера Хансена, 
по конкретному адресу в Дании. Так рождается архетипический образ 
Дома-Родины, Дании, столь любимой писателем. Откликаясь на откры-
тие канала, Андерсен говорит не только о цивилизации и ее глобальном 
значении, не только о силе гениального разума, но и о Родине, доме как 
вечных и вечных ценностях человеческого бытия. 

«Забытые» произведения Андерсена, даже при их незавершенно-
сти, емко иллюстрируют процесс формирования проблемного поля его 
творчества. Важное место в нем занимает осмысление истории, причем 
истории «повседневной», не героической. Так происходит в двух одно-
именных текстах «Картошка» — 1855 и 1868 гг., принципиально отли-
чающихся друг от друга. Первый вариант нетипичен для Андерсена и 
представляет собой своего рода статью политико-экономического харак-
тера, хотя сам писатель в письме к Генриетте Вульф от 16 февраля 1855 г. 
сообщал о замысле написать «крохотную историйку “Картошка”», при 
этом «не статью для какого-нибудь сельского экономического вестни-
ка» [8]. В рассказе в несколько восторженном тоне излагается история 
появления и распространения картофеля в Европе (как пишет автор, 
«биография картофеля»), что, собственно, и составляет его основное со-
держание. 

Вполне в андерсеновском стиле написан второй вариант расска-
за «Картошка», который можно вполне назвать сказочным. В нем уже 
чувствуется рука позднего Андерсена-сказочника, он лишен излишней 
публицистичности и откровенного историзма. Построен он как разго-
вор между обитателями цветника и огорода. Свой голос автор сказки 
отдает героине-картошке, которая и рассказывает историю картофеля в 
Германии. Впрочем, вторая попытка реализовать старый замысел автору, 
вероятно, тоже не понравилась, поскольку обе «биографии» картофеля 
остались только в черновиках. В цитируемом выше письме есть строки: 
«Скоро Вы ее (историю. — Л. Д.) прочтете, если только результат понра-
вится мне самому» [8]. Но замысел не был оставлен автором, он отчасти 
реализовался в 1869 г. в истории под названием «Что можно придумать», 
где есть сюжет с картофелем, сжатый до одного абзаца. Главные мотивы 
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рассказа — вопрос о предмете поэзии и мысль о раскрытии прекрасного 
в обыденных вещах. Некий поэт приходит к знахарке и просит излечить 
его от непоэтичности мира, дающего слишком мало подлинно прекрас-
ных сюжетов. В ответе знахарки приоткрываются, вероятно, творческие 
тайны Андерсена: «Но ты не умеешь смотреть на вещи, как следует, ты 
не изощрял своего слуха и мало читал по вечерам: “Отче наш!”. Есть о 
чем петь и рассказывать и в наше время, умей только взяться за дело! 
Черпай мысли откуда хочешь — из трав и злаков земных, из стоячих и 
текучих вод! Но для этого, конечно, нужно обладать даром разумения, 
уметь — как говорится — поймать солнечный луч! На вот, попробуй-ка 
надеть мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок, призови на по-
мощь Господа Бога, да перестань думать о самом себе!» [2, с. 516]. 

Чисто андерсеновский подход к истории можно увидеть и в неза-
вершенном рассказе «Хмелевой лист» (1864). История затрагивает тему 
угнетения крестьян и крестьянских восстаний: «…в старину в Дании, 
раздираемой внешними и внутренними распрями, крестьянин был для 
помещика не более чем скот в хлеву: его запросто могли обменять на 
хорошего охотничьего пса!» К историческим и трагическим событиям 
автор «заходит» от образа хмелевого листа, который «подслушал» бе-
седу «школьного наставника со всеми своими учениками» о хмелевых 
шестах. По мнению Д. Кобозева, завершить этот рассказ Андерсену по-
мешали его политические и идеологические пристрастия [8]. 

Наибольшее число произведений из «забытых историй» 
1840— 1860- х гг. посвящено философско-религиозной проблематике. 
Рассказ «Букварь» в центр ставит проблему слова и категорию времени, 
противопоставляя «старые добрые рифмы» «новомодным стишкам». 
В притчево-аллегорической форме автор сравнивает век минувший и 
век нынешний. Рассказ завершен сюжетно, но автор отказался от его пу-
бликации, вероятно, по творческим соображениям. 

Важно отметить сосредоточенность писателя на категории времени, 
входящей в число центральных как в этих историях, так и в позднем твор-
честве Андерсена в целом. Проблематика времени при этом сопрягается 
с понятиями жизни, смерти и, конечно, вечности как бессмертия. В этом 
отношении показательна философская миниатюра, как мы бы обозна-
чили жанр этой незавершенной истории, «Бессмертие», созданная им 
предположительно в период с 1857 по январь 1861 г. Повествование вы-
страивается в форме диалога ласточек, разговор которых о человече-
ских способах увековечивания себя (надписи на глине, на камне храма 
в Индостане, на листке газетной бумаги) подслушал автор. Диалог ста-
новится встречей нескольких точек зрения на бессмертие. Автор здесь 
выходит за рамки сказки и даже притчи — в жанр философского эссе, 
пытаясь оставаться в рамках сказочной поэтики. Это особенно для нас 
интересно, так как раскрывает авторскую эволюцию Андерсена, поиск 
им способа выражения философской мысли, формулировки глубоких 
идей, совсем не детских, средствами сказочного, притчевого повество-
вания. Вероятно, авторская позиция доверена четвертой ласточке, кото-
рая вполне «по-философски» рассуждает о вечной жизни: «Как начну 
думать о бессмертии, так просто не верится, что и я, и все мои роди-
чи, возможно, наделены им! В бесконечном мировом пространстве ме-
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ста хоть отбавляй: его гораздо больше, чем требуется нам, чтобы жить 
в свое удовольствие — всему ведь, наравне с началом, положен предел». 
Можно понять, почему автор не завершил и не опубликовал этот текст: 
его философское содержание явно доминирует над образным. Автор со-
средоточен на вербализации своей философской концепции, он ищет 
формы, соответствующие его эстетической задаче — создать такую вер-
сию романтического двоемирия, которая сделала бы явления природы 
и весь вещный мир доступными детскому восприятию, передавая при 
этом «взрослые» смыслы.

В этом плане особый интерес представляет сказка-аллегория «Осел в 
топчаке» (1866). Здесь мы встречаем тот редкий для Андерсена случай, 
когда авторская позиция высказывается прямо. Повествование строит-
ся как записки путешественника: «Чуть ли не о каждом из моих порту-
гальских странствий можно рассказать целую сказку! Вот одна из них». 
Случай не просто так назван сказочным: рассказ построен в форме диа-
лога между автором-повествователем и ослом. На наш взгляд, эта исто-
рия демонстрирует поиск писателем творческого метода, его работу над 
формой сказочного повествования. Фактически он раскрывает свое ви-
дение мира и свой творческий принцип: одушевление, олицетворение 
явлений природы, животных, быта. Тема беседы — красота и смысл жиз-
ни. Осел с завязанными глазами, вращающий колесо для доставки воды, 
лишенный возможности видеть прекрасный мир, но готовый терпеть 
несвободу ради куска хлеба, воплощает рабское сознание. Андерсен вы-
ражает идею гармонии, объединяющей природу и искусство, в противо-
поставлении культу материальных благ.

В поэтике Андерсена безблагодатность жизни, лишенной красоты и 
самого стремления к ней, часто выражается в образах скотного двора и 
птичника. А истинная красота, гармоничность мира и свобода, несущие 
благодатное начало, часто связаны с образами из мира дикой приро-
ды — аистов, лебедей, кузнечиков, цветов, явлений живой природы. 

О философском осмыслении социальных конфликтов говорит неза-
вершенная сказочная история «Иведе-Аведе!», время написания кото-
рой неизвестно. Имена героев взяты из известных в Дании детских стиш-
ков. Тематика определяется конфликтом между власть имущими и чело-
веческим отребьем. Под властью понимается сила газетного слова: Иведе 
«имел большой вес в газете… распоряжался человеческими жизнями и 
благополучием, приводя в движение подвластную ему машину одним 
лишь своим приказом», почему и «был своего рода маленьким Господом 
Богом», то есть сверхчеловеком. Аналогичный мотив позже встретится в 
сказке «Писарь», где герой, всего лишь писарь, «который сам по себе и 
полскиллинга не стоил» [2, c. 650], возомнил о себе, что он «маленький 
господь бог, а подумать, так не такой уж и маленький» [2, с. 651], и стал 
писать «несусветную околесицу» — «о художниках и о скульпторах, о 
поэтах, о тех, кто сочиняет музыку» [2, с. 651].

Второй герой рассматриваемого текста, Аведе, — не просто бедный и 
угнетенный, составляющий контраст Иведе; он — символ всех тех людей, 
кто предназначен для «топки»: «кухонная тряпка для огромного миро-
вого котла». Социально-политическая проблематика здесь обретает фи-
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лософское осмысление, направленное на раскрытие духовного смысла 
основного конфликта человеческой цивилизации — «право имеющих» 
сверхчеловеков и остальных людей, предназначенных для «топки».

В произведениях конца 1860-х гг. явно усиливается интерес писателя 
к религиозно-философской проблематике, о чем свидетельствуют ис-
следователи творчества Андерсена [11; 12], также как и вновь открытые 
тексты. В коротенькой зарисовке «О чем рассказывают часы» (1869) в 
религиозно-философском ключе осмысливается категория времени. 
Часы в сказках и историях Андерсена — всегда емкий художественный 
знак. И чаще всего часы — знак пространственной границы, они на-
ходятся на рубеже миров, соединяя их или разъединяя. Часы говорят 
о смене старого времени на новое, и всегда в ценностном плане (рас-
сказ «Прадедушка»), часы могут совершать чудо, воскрешая события 
библейского времени, доказывая их вечность (сказка «Самое невероят-
ное»), бой часов знаменует переход от жизни к смерти или преодоление 
границы между живыми и мертвыми (рассказ «Мертвец»), и т. д. Рассказ 
часов в рассматриваемой истории выстраивается по логике «от внешне-
го к внутреннему». Вначале мы видим механическое движение стрелок, 
количество цифр на циферблате. Затем бой часов на соборной башне 
обретает судьбоносный смысл и указывает на событие, которого ожи-
дает каждый, поскольку у каждого есть свой час, и у человечества есть 
тот Час, который определит его судьбу. Финальная фраза вырывается из 
пространства речи сказочных часов и воспринимается как слово автора, 
раскрывающего смысл времени и его движения: «А между тем, час пре-
дыдущий уже уносится за пределы земли, туда, где во мраке, подобном 
царившему при сотворении мира, Господь, единый на небе и на земле, 
парит над водами». Время обретает смысл вечности и обращает читате-
ля к пространству Бога, Творца всего сущего и самого времени. 

Осмысление времени как пути к Судному дню мы обнаруживаем в 
истории «О чем поют волны морские» (1869). Но здесь она соединяется 
с другой, также первостепенной, темой писателя — с пониманием языка 
природы как Божественного откровения. Произведение не завершено, 
но все равно рождает ощущение цельности. Трагическим поводом к его 
написанию стала гибель Генриетты Вульф (1804—1858) — женщины, 
которую Андерсен называл сестрой и с которой душевно был близок. 
В «Прибавлении к “Сказке моей жизни”» (1858) Андерсен излагает тра-
гическую историю гибели Генриетты Вульф на пароходе «Австрия», 
сгоревшем в открытом море, и вопрошает: «Спаслась ли она, слабая, хруп-
кая девушка? Или лежит на дне морском? <…> Сколько раз перед сном мо-
лил Бога: “Если есть малейшая связь между духовным и нашим миром, 
то не откажи мне в вести, в знаке оттуда хотя бы во сне, из которого бы 
я узнал о ее судьбе!”» [1]. Очевидна близость этих строк с образом по-
гибшей девушки из рассказа «О чем поют волны морские». Одна фраза 
из автобиографии — «слабая и хрупкая девушка… лежит на дне мор-
ском» — разворачивается в сюжетную сцену, изложенную языком моря: 
на корабле «была женщина, темно-голубые глаза которой выдавали в 
ней северянку. Ее взор, исполненный любви, блуждал среди волн. Судно 
было объято пламенем и устремилось в мои холодные объятия в надежде 
потушить пожар. Так или иначе, но корабль опустился туда, где колы-
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шутся водоросли, в мой огромный заповедный сад, а я вторглось в каюты 
и вновь увидело ту женщину: она казалась спящей, ее руки мирно покоились 
на груди, едва заметная улыбка играла на устах, но Смерть уже настигла ее 
на цветущем дне морском. С датских островов в мои воды были пролиты 
слезы, горючие и соленые: оплакивали ее, сестру… Корабль стал ей гро-
бом, а волны пропели псалом над ее могилой». 

Важно отметить, что язык моря в художественном мире Андерсена — 
это язык природного, естественного откровения о мироздании и всех 
тайнах видимого и невидимого мира. Неслучайно псалом над кора-
блем-могилой девушки пропели морские волны, являя тем самым свое 
служение и свою причастность Творцу всего сущего.

Завершает публикацию «забытых историй» Андерсена шуточный 
стих «Спроси с Амáгера фру!», написанный в 1871 г., уже в конце твор-
ческого и жизненного пути. Образы, сам шуточный тон и ритм этого 
стиха заимствованы Андерсеном из старых детских стишков [8]. История 
о том, как «толстый дед» — старая морква — решил жениться «на мор-
ковной свет-девице, / Чтоб была нежна,— юна, / Рода знатного она» 
оборачивается смертью жениха и счастьем (в связи со смертью жениха!) 
невесты. Безусловно, всё  здесь аллегория; весь огородный мир легко 
проецируется на мир человеческий, как и сама история несостоявшего-
ся брака. И если бы сюжет завершился счастливо для невесты, как мы это  
видим в прозаическом варианте сказки про морковь, записанной Анной 
Вуд со слов самого писателя и опубликованной в журнале Temple Bar за 
1874—1875 гг. ([8]), то содержание осталось бы в рамках проблематики 
неравного брака с утверждением права на брак по любви. В прозаиче-
ском варианте садовник вырывает из грядки жениха, уродливого мор-
ковного старика, после чего его невеста Карота смогла «выйти замуж 
за своего возлюбленного и больше никогда не кручиниться. Так она и 
сделала — прямо там, перед алтарем — и с тех пор была необычайно 
счастлива!» [8]. 

Но в рассматриваемом нами стихотворном варианте финал другой: 

И теперь вдовой морковка
Зажила свободно, ловко!
Но не долго: юной, чистой
Угодила в суп душистый!

Такой финал выводит сказочный сюжет на иной — философский уро-
вень, уравнивая всех перед смертью, которая предназначена каждому, и 
это предназначение должно быть исполнено. Смыслы, которые «спря-
таны» в шутливом сюжете, касаются относительности времени и цен-
ностей временной жизни. Эта проблематика присутствует во всем твор-
честве писателя. Но в особенности она присуща позднему Андерсену, 
сказки которого обращены к темам жизни и ее смысла, смерти, бессмер-
тия, Рая, его утраты и дальнейшей недостижимости для души.

Подведем итоги. Анализ «забытых» историй Андерсена не только 
иллюстрирует логику творческого пути автора, но и позволяет увидеть 
творческий процесс писателя, движение его мысли, поиск им форм 
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выражения исторической, политической, философской, иначе говоря, 
«взрослой» тематики, доступных для детского сознания. Тексты, отно-
сящиеся к раннему творчеству, подтверждают исходную связь сказок 
Андерсена с фольклором, которую отмечают все исследователи его твор-
ческой эволюции. Конечно, во все периоды творчества писателя отлича-
ла сложность проблематики, охватывающей в сравнительно небольшом 
тексте многие уровни постижения жизни: от бытового, социального, 
политического уровня (с нравственным акцентом) до религиозно-фи-
лософской рефлексии, которая в позднем творчестве явно доминиру-
ет, что также отмечено исследователями (в частности, об этом пишет 
Т. И. Сильман, говоря о пути писателя к «сентиментально-религиозным 
мотивам, которые особенно сильно развиваются в его позднем творче-
стве» [12]). Но самое интересное заключается не в творческих достиже-
ниях писателя, а в том, чтó у писателя не получалось, что его не устраивало, 
что становилось причиной отказа от публикации текста или от завер-
шения начатого. Так, история рассказа «Картошка» говорит о процессе 
освоения формы повествования от лица сказочного персонажа, в дан-
ном случае — картошки, о работе писателя над соединением сказочной 
формы с конкретным историческим содержанием. В ряде произведений 
слишком явна дидактика, и Андерсен отказывался от публикации, если 
не мог добиться в произведении органичности слова и образа сказочно-
го персонажа, как это мы видели в случае с рассказом «Бессмертие». При 
этом неопубликованные тексты подтверждают неизменную привержен-
ность писателя аллегории и притче, которая, появляясь в ранних произ-
ведениях, не только сохраняется, но оттачивается далее, обретая особую 
андерсеновскую специфику в более позднем творчестве.
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Анализ пространственной организации новеллы М. Р. Джеймса 
«Номер 13» позволяет отметить переход от традиционных готи-
ческих топосов к современному урбанистическому пространству. 
Переосмысленным готическим топосам сообщаются в новелле определен-
ные архитектурные черты. Пространство выступает не только в функ-
ции аранжировки внутреннего состояния героя, но и в сюжетообразую-
щей роли. Наблюдается стяжение пространства, коррелирующее с про-
явлениями сверхъестественного в канве повествования. Особое внимание 
уделяется функционированию пространства онейросферы (Е. Фарино) 
как места локализации ирреальных событий. Неоднородность временнóй 
организации способствует функционированию пространства новеллы 
как онейрического. В контексте спациопоэтики новеллы «Номер 13» осо-
бая роль принадлежит границе реального и ирреального, а дуальность хро-
нотопа репрезентирует принцип лиминальности пространства. Таким 
образом, основными средствами пространственного художественного 
моделирования выступают в новелле разнообразие спациопоэтики, вари-
ативность онейрических пространств, лиминальность готического то-
поса, проницаемость / непроницаемость границ ирреального простран-
ства.

The article is dedicated to the spatial organization of the novel by 
M. R. James “Number 13”, published in his first book of collected stories. 
A shift in the poetical paradigm is noted: the transition from traditional Gothic 
topoi to modern urban space. According to the Gothic view on the distant past 
and antiquity, certain architectural features are ascribed to the reinterpreted 
Gothic topoi. In he novel, space does not only function as an arrangement of 
the hero’s inner state, but also as a plot-forming component. There is a contrac-
tion of space, proportional to the presence of the supernatural in the canvas of 
the narrative. A particular attention is paid to oneirosphere space functioning 
(J. Faryno) as a place of unreal events localization. James’ story showcases the 
multi-sensory imaging experience through the additional possibilities of dance, 
voice, correlation of light and shadow, light and dark. The heterogeneity of the 
temporal organization contributes to the functioning of the space of the novel 
as oneiric. Special attention is paid to the border of the real and the unreal, its 
permeability and the means of artistic depiction of these processes. The duality 
of the chronotope corresponds to the principle of the liminality of space (room 
13 in the hotel appears at night and disappears during the day). Thus, the diver-
sity of spatiopoetics, the variability of oneiric spaces, the liminality of the Gothic 
toposes, the permeability and impenetrability of the borders of the surreal space 
stand out as the main means for modeling the text.
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Литература тайны и ужаса существует уже более 260 лет, обеспечивая 
человеку связь с зоной глубинного бессознательного и отвечая потреб-
ности в базовой эмоции страха [7, с. 39]. Фридрих Шиллер замечал, что 
«таково неизменное свойство нашей природы: все печальное, страшное, 
ужасное непреодолимыми чарами влечет нас к себе, так что мы сами 
чувствуем, как явления страдания и ужаса с одинаковой силой одновре-
менно привлекают и отталкивают нас» [17, с. 41]. 

Искусство рассказывать страшные истории оттачивалось человече-
ством веками. Этот процесс не прекращается и в наши дни. Непрерывно 
формируется пласт различных художественных форм — от фольклор-
ных жанров до современных триллеров и хорроров. 

Периодом расцвета готической прозы считается XVIII столетие, ког-
да формируются базовые поэтологические черты готического жанра. 
Восемнадцатый век известен как век Просвещения и господства раз-
ума, тем не менее потребность в леденящих душу историях существо-
вала и тогда, являясь своеобразной оппозицией сухому рациональ-
ному мышлению и демонстрируя, что не все в нашем мире подлежит 
научному объяснению. Английская новелла ужасов (ghost story, horror 
story) адаптирует основные поэтологические черты готического романа 
XVIII в., среди которых выделяются пространственно-временная доми-
нанта, особенности персонажно-образной системы, сюжетология, ка-
тегории тайны и сверхъестественного. Сверхъестественное становится 
неотъемлемым родовым признаком такой новеллы. Согласно концеп-
ции Цветана Тодорова выделяются три категории сверхъестественного: 
«таинственное», объяснимое с точки зрения разума; «волшебное», отно-
сящееся к истинным потусторонним проявлениям, и «магическое», при-
рода которого неизвестна [13, с. 144]. Вне зависимости от того, какому из 
перечисленных видов иррационального писатели следуют на страни-
цах своих новелл, сверхъестественное является их характерным атрибу-
том (Р. Киплинг «Необычайная прогулка Морроуби Джукса», Г. Уэллс 
«История покойного мистера Элвешема») [9, с. 125].

В 1764 г. вышло в свет программное произведение готической лите-
ратуры «Замок Отранто» Горация Уолпола, заложившее основы жанра. 
В монографии Эдит Биркхэд «История ужаса: Исследование готическо-
го романа» была сделана достаточно успешная попытка классифициро-
вать готический роман. Жанр распадается на несколько подвидов: готи-
ческий роман (the Gothic Romance), роман напряжения и необъяснимой 
тревоги (the novel of suspense), роман ужаса (the novel of terror), страшная 
восточная повесть (oriental tale of terror), ужасная повесть (the short tale of 
terror) [18].

Более позднюю классификацию готических романов предложил про-
фессор Девендре Варма в работе «Готическое пламя» [19, p. 205]. Он вы-
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деляет три школы (направления) готического романа: историческая 
готика (the Historical Gothic Tale), школа напряжения и необъяснимой 
тревоги (the School of Terror), школа ужаса (the School of Horror). В каче-
стве произведения, соединяющего сущностные черты нескольких школ, 
он приводит роман «Мельмот-скиталец» Ч. Р. Метьюрина, в котором 
обнаруживаются особенности школы напряжения и необъяснимой тре-
воги и школы ужаса. Одной из главных представительниц готического 
романа в целом и направления «роман напряжения и необъяснимой 
тревоги» является Анна Радклиф. В рассматриваемой нами новелле 
Джеймса «Номер 13» присутствует аллюзивная отсылка к ее произве-
дению «Удольфские тайны», подчеркивающая преемственность в ряду 
жанра и указанной жанровой разновидности. Новелла Джеймса активно 
заимствует определяющие поэтологические особенности готического 
романа, совмещая их со спецификой малой прозы. 

Традиционными для романной готики стали такие черты, как вре-
меннáя отдаленность описываемых событий (которые чаще всего отно-
сятся к Средневековью), замок с его бесчисленными потайными кори-
дорами и подземельями, мистическая окраска пейзажной оркестровки 
(горы, лес), вторжение инфернального в повседневность, мотив кровной 
мести, родового проклятия и др. «Готический замок в произведениях 
Радклиф выполняет, как правило, хронотопическую и метафорическую 
функции; это материализованный символ средневекового варварства и 
суеверий; с ним обязательно связана какая-то тайна — кровавое престу-
пление его нынешнего владельца или его предков, потенциальное при-
сутствие сверхъестественных сил и т. п.» [14]. 

В новелле Джеймса происходит изменение поэтологической пара-
дигмы: на смену открытым пейзажам приходит более наполненное ур-
банистическое пространство. Вместо замка появляются привычные, ха-
рактерные для городской среды локусы. В данном случае это гостиница, 
архитектурные особенности которой акцентируют мотив тайны. 

Уже в XVIII в. параллельно с романом идет развитие готической но-
веллы, хотя приоритетную позицию все еще занимает роман. Готическая 
новелла как доминантный жанр выходит на первый план в следующем 
столетии, в связи с исчерпанностью романного жанра. Однако боль-
шинство писателей XIX в., по наблюдениям исследователей, относились 
к жанру short story «как к “побочному” продукту своего творчества и не 
задумывались над терминологией» [6, с. 294].

Фактом, свидетельствующим о жанровой взаимосвязи и обособлении 
готической новеллы как самостоятельного жанра в конце XIX — начале 
XX в., являются произведения, отличительная черта которых — стили-
зация под вставную новеллу [2, с. 61]. Примером может служить выше-
упомянутый роман Анны Радклиф «Удольфские тайны», содержащий 
новеллистические включения. (В свете этого упоминание «Удольфских 
тайн» в новелле Джеймса выглядит неслучайным и выражает ее связь с 
опытом большой эпической прозы.)

Среди ярких авторов, работавших в жанре готической новеллы, — 
Чарльз Диккенс, Роберт Льюис Стивенсон, Джордж Шеридан Ле Фаню. 
Выделяется плеяда авторов, активно использующих в художественных 
текстах интердискурсивные включения — материалы из сферы своих 
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профессиональных интересов. Эта особенность отличает малую прозу 
медиевиста М. Р. Джеймса, историка-краеведа А. Грея, антиквара С. Бэ-
ринг-Гулда и др. [10, с. 93]. 

«Известный любитель рассказывать байки о привидениях в святоч-
ные вечера, доктор Джеймс с течением времени превратился в перво-
классного автора литературных страшных историй и разработал свои 
оригинальные стиль и метод, пригодные служить в качестве образца 
для поколений прилежных учеников», — отмечает Говард Лавкрафт, 
развивавший вслед за Джеймсом достижения готической новеллистики 
[8, с. 286]. Тексты М. Р. Джеймса основаны на трех основных принципах, 
обозначенных им в предисловии к сборнику «Призраки и Чудеса». Это 
«атмосфера и искусное нагнетание напряжения», а также представление 
действующих лиц «в самой спокойной обстановке, за обычными заняти-
ями». Писатель, однако, призывает: «Пусть эту безмятежность нарушит 
вмешательство какого-либо существа», — и добавляет: также «желателен 
легкий флер временной отдаленности» [5, с. 5].

Эти принципы ярко иллюстрирует новелла «Номер 13», вышедшая 
в первом авторском сборнике «Истории антиквария о привидениях» 
(1904). Перед читателем открывается история некоего Андерсона, при-
бывшего в датский город Виборг в поисках уцелевших документов из 
истории римской-католической церкви. Путешественник останавлива-
ется в приглянувшейся ему гостинице «Золотой лев», в которой по но-
чам появляется комната с номером 13, отсутствующая днем. Пытаясь 
разгадать тайну этого феномена, Андерсон сталкивается с инферналь-
ным существом, причиной появления которого служил пергамент с 
примерно двадцатью строками рукописного текста. Текст расшифро-
вать не удалось, но автор подводит читателя к мысли о классическом го-
тическом мотиве проданной дьяволу души, которая не может обрести 
покой [4, с. 291].

Патрик Эзер, рецензируя книгу «Структурирование пространства и 
ландшафта», отмечает «возросшую в последние годы рефлексию про-
странства в дискурсе социальных наук» [19, с. 205]. В отечественной на-
уке выделяется позиция А.Ф. Филиппова, отмечающего проблему взаи-
модействия пространства и его социологической рецепции; простран-
ство — то место, которое, можно сказать, располагает людей: простран-
ственно, эмоционально, идеологически, — но оно же и разделяет их: «в 
нем находятся барьеры для восприятия, но в нем же размещены тела вза-
имодействующих [16, с. 230]. Проявлением методологического интереса 
к пространству можно считать введение и обоснование специфического 
рода рефлексии — топологической рефлексии [Там же].

В контексте новелл М. Р. Джеймса имеет смысл говорить о топохроне 
(инверсии понятия М. М. Бахтина хронотоп): отмечается преобладание 
топоса над хроносом [16, с. 400]. 

Пространственная организация произведения отличается разноо-
бразием. Пользуясь терминологией известного польского теоретика 
Ежи Фарино, читатель прежде всего погружается в «географичность» 
пространства. «Историческая эпоха или географический локус при-
влекаются как категории моделирующие, как носители определен-
ных значений или как определенные значимые модели мироустрой-
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ства», — справедливо отмечает известный польский теоретик [15, с. 366]. 
В данном случае имеет место и фабульная мотивировка. Описание 
Виборга дано довольно подробно. Архитектурные и исторические де-
тали исполняют роль реальной доминанты, которая сообщает условную 
достоверность описываемым далее событиям. Как уже говорилось, в но-
велле происходит смещение пространственной парадигмы: на смену от-
крытым пейзажам, замкам и поместьям традиционной «готики» прихо-
дит обыденный городской пейзаж. Кроме того, Виборг характеризуется 
как пространство чужое, непривычное (заграница). Наблюдается свой-
ственный Джеймсу элемент автобиографичности (антикварная темати-
ка вплотную пересекается с его научной деятельностью по изучению и 
каталогизации древних манускриптов). Джеймс посетил Виборг в 1900 г. 
во время своей второй поездки в Данию [4, с. 344]. Примечательно, что 
полуостров Ютландия, где находится Виборг, разделяет Балтийское и 
Северное моря, что перекликается с положением гостиничного номе-
ра 13, который с наступлением ночи разделяет 12-й и 14-й номера, сосед-
ствующие днем. Описывая Виборг, автор останавливает себя («Впрочем, 
я взялся за перо не для того, чтобы описывать тамошние достопримеча-
тельности» [4, с. 273]) и переключает внимание читателя на иные про-
странственные образы.

Уже в названии новеллы анонсируется инфернальный мотив. Чис-
ло 13, известное как «чертова дюжина», считается несчастливым и зло-
вещим. Таким образом, название новеллы создает «презумпцию семио-
тичности» [11, с. 339]. Поскольку номер 13 в реальности не существовал, 
а появлялся только ночью, можно считать пространство номера оней-
рическим. Пространства такого рода нередко суть реальные области, в 
которых начинают работать ирреальные законы [12, с. 101]. Как особая 
черта спациопоэтики новеллы выделяется соединение реальных и ирре-
альных пространств, которые обретают подвижность благодаря транс-
формации одних в другие. 

В соответствии с устоявшейся готической ориентацией на древность 
автор помещает действие новеллы в старинное здание. Используя архи-
тектурные черты и интердискурсивные включения — сведения об ис-
торических фактах (гостиница «Золотой лев» пережила пожар 1726 г., 
уничтоживший значительную часть города), автор придает ей черты 
готического топоса. В этом проявляется новаторство М. Р. Джеймса. 
Локализация иррациональных событий в стенах обыденной гостини-
цы происходит и в открывающей сборник новелле «Альбом каноника 
Альберика», но активно этот топос раскрывается в новелле «Номер 13». 
К гостинице как месту действия инфернального обращался и предше-
ственник М. Р. Джеймса (высоко ценимый им) Дж. Ш. Ле Фаню в детек-
тивно-готической новелле «Комната в гостинице “Летящий дракон”». 
«Для зрелого периода в творчестве Ле Фаню в целом характерно исполь-
зование одиноко стоящих домов в качестве центральных топосов, как, 
например, в новелле “Зеленый чай”. В “Летящем драконе” наряду с то-
посом дома появляется и топос отдельной комнаты» [3, с. 113]. Однако 
у Ле Фаню пространство служит лишь для готической аранжировки, у 
Джеймса же этот топос начинает функционировать как сюжетообразу-
ющий и смыслообразующий элемент новеллы. 
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Предпослав повествованию небольшую историко-географическую 
справку о городе, Джеймс сужает пространство до трех гостиниц, из ко-
торых главный герой выбирает «Золотого льва». Дальнейшее простран-
ственное сужение происходит, когда Андерсон делает выбор между 
этажами: «От верхнего этажа он отказался сразу, ибо остановиться там 
означало обречь себя на бесконечные хождения вверх-вниз по лестни-
це, на третьем этаже не имелось номера нужного размера, и лишь на 
втором можно было сделать выбор из двух-трех годных по величине 
комнат» [4, с. 273]. Этот выбор приводит, наконец, персонажа к послед-
ней точке сужения: «Он остановил свой выбор на № 12, отличавшемся 
непривычной продолговатой формой» [4, с. 273]. Следующий этап про-
странственного сужения происходит на стыке реального и ирреального. 
Выйдя поздним вечером из номера за забытой книгой, Андерсон берет-
ся за ручку двери и обнаруживает ее запертой. Оказывается, что дверь 
ведет в незамеченный (точнее, не существовавший) днем 13-й номер. 
Пространство номера Андерсона трансформируется «сонным взглядом 
(курсив мой. — А. Н.) Андерсон обвел свою, освещенную лишь слабым от-
блеском уличного фонаря комнату и подивился любопытному оптическо-
му эффекту. Обычно полумрак зрительно увеличивает помещение, это 
же выглядело так, словно сделалось ýже, но пропорционально сужению, 
выше» [4, с. 276]. Полусон, погружение в мечтания, транс и другие по-
добные состояния являются наиболее частыми мотивировками сообща-
емости между реальным и фиктивным миром [15, с. 376]. На стыке сна 
и яви происходит переход в пространство ойнеросферы. Ежи Фарино 
отмечает, что в литературных произведениях повествуемый или арти-
кулируемый мир воспринимается как видимый, безотносительно к на-
личию или отсутствию упоминаний о свете, поэтому любое упоминание 
об источниках света, его характере, яркости и тусклости источников све-
та неслучайно [15, с. 302]. Именно с наступлением ночи и изменением 
освещения связана трансформация гостиничного номера и его сюжето-
образующее функционирование как онейрического хронотопа. 

Выходит, что днем, сам того не осознавая, Андерсон расследует при-
чины появления номера 13 в гостинице, а вечером наблюдает простран-
ственные трансформации. Ирреальное пространство является одновре-
менно проницаемым для воспринимающего его сознания и реально 
непроницаемым. В первую ночь пребывания в гостинице Андерсон за-
мечает лишь сужение своего номера, отмеченное им как странность; во 
вторую, подойдя к окну (отметим, что окно — проницаемая простран-
ственная граница), он видит тень «соседа» из 13-го номера, «который, 
как и сам Андерсон, опершись локтями о подоконник, выглядывал на 
улицу» [4, с. 279], то есть также находился у проницаемой простран-
ственной границы. Тень, согласно исследованию Фарино, репрезенти-
рует причастность к онейросфере, так как является отражением пред-
мета на поверхности [15, с. 376]. На третий день, в согласии с канониче-
ской фольклорной традицией, инфернальные события достигли своей 
кульминации, отмечающей одновременно и пуант новеллы. Подойдя 
к окну (уже осмысленному нами как проницаемая граница), Андерсон 
увидел, что инфернальный «сосед» «танцевал: движение тени из сосед-
ней комнаты не оставляли в этом ни малейших сомнений. Снова и снова 
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в проеме окна возникала машущая руками фигура, а худощавая нога 
вскидывалась с поразительной ловкостью», при этом из комнаты «не до-
носилось ни звука» [4, с. 285]. Процесс сужения пространства корреспон-
дирует с описанием телесной недостаточности призрака, что усиливает 
готическую атмосферу новеллы и ее онейрическую ориентированность. 
Позже, когда в номер к Андерсону заглянул хозяин гостиницы, из сосед-
него номера донеслось пение: «Голос был высокий, тонкий и хрипло-
ватый, словно певец давно не прочищал горло. О словах и мелодии не 
шло и речи: голос то взмывал, достигая поразительной высоты, то раска-
тывался продолговатым стоном (здесь и далее выделено мною. — А. Н.) 
на манер то ли органа, то ли зимнего ветра в печной трубе, то внезапно 
обрываясь» [4, с. 286]. Таким образом к представленным в новелле оней-
рическим пространствам добавляется и пространство мультисенсорно-
го изображения и восприятия — пространство танца и пространство пе-
ния. Исследуя творчество Анны Радклиф, А. А. Чамеев особо выделяет 
такой мотив, как «замогильный голос», способствующий созданию тре-
вожной, неуютной, жутковатой атмосферы [14].

«Граница» сама возводится в ранг особого пространства и времени. 
Каждая ее точка принадлежит одновременно двум разделяемым сфе-
рам, а она сама из разделяющей превращается в разделяюще-объеди-
няющую, в медиатора. Пребывание на такой границе носит характер 
амбивалентного состояния «присутствия-отсутствия», «реального-ир-
реального», «чужого-своего», «двойного бытия», отмечает Е. Фарино 
[15, с. 375]. Семиотический образ окна играет роль указателя пределов 
реальности. Для героев новеллы пространство 13-го номера так и оста-
лось непроницаемым — дверь оказалась заперта, а после и вовсе исчезла. 
Однако граница проницаема для инфернального существа из номера 13: 
«Дверь отворилась и протянувшаяся оттуда рука в рваном, пожелтев-
шем, полотняном рукаве ухватила его за плечо. Сквозь дыры в полотне 
была видна бледная кожа с длинными седыми волосами. Андерсон по-
спел вовремя: с криком отвращения и испуга он оттащил Йенсена от две-
ри, которая тут же захлопнулась. Изнутри донесся тихий смех» [4, с. 288]. 
Отметим и временнýю границу — 13-й номер исчез, когда послышалось 
«пение раннего петуха». Из этого следует «неоднородность» времени в 
новелле. Дуальность темпоральной организации новеллы соответствует 
принципу лиминальности, поскольку в новелле фиксируются два слоя 
времени: день и ночь, что продиктовано готической направленностью 
онейрической атмосферы новеллы.

Определенные Е. Фарино виды онейрического пространства могут 
быть актуализированы с помощью интермедиальных и интертекстуаль-
ных элементов.

К особой разновидности онейрического пространства относится про-
странство текста. В рассматриваемой новелле структура текста опреде-
ляется мотивом найденного манускрипта, который частично проливает 
свет на описанные мистические события. Текстовая организация отве-
чает запросам усложненной пространственной организации новеллы. 
Упоминание манускрипта образует раму, окаймляющую повествова-
ние, приводит к повышению концентрации таинственных событий в 
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коротком тексте и способствует разрешению пуанта. Двойное удвоение 
достигается путем использования приема «текст в тексте» и пересказа 
событий со слов кузена Андерсона.

Для пространственного сужения характерен переход в онейросферу 
и вплетение ирреального в реальную канву событий. Инфернальному 
Джеймс придает отличительные характерные черты, среди которых — 
упомянутая выше телесная недостаточность. Это изобразительный при-
ем, использовавшийся еще в кельтской мифологии для характеристики 
иномирных персонажей и переживаний героев. Н. Г. Владимирова за-
мечает, что в памятниках кельтской старины «устанавливается прямая 
зависимость между эмоциональным и телесным состоянием героев. 
Избыточность первого оборачивается телесной недостаточностью или 
утратой» [1, с. 23]. С телесной недостаточностью соотносится и редуци-
рованность окружающего пространства: призрак тощий, пространство 
его обитания узкое, сжимающееся часто до небольшого артефакта — 
книги («Альбом каноника Альберика»), свистка («Ты свистни...»), гра-
вюры («Меццо-тинто») и т. д.

Отмечается как пространственная, так и временнáя неоднородность. 
Пространство, которое по законам логики должно быть чем-то статич-
ным, оказывается подвижным, неустойчивым, что позволяет соединять 
реальное и ирреальное, а также координировать его с работой сознания 
героя. 

Таким образом, своеобразие спациопоэтики новеллы определяется 
разнообразием и вариативностью реально-ирреального, онейрического, 
лиминарного пространства, подвижность которого оказывается важным 
моделирующим средством.
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Актуальность темы статьи определяется как запросом современного 
литературоведения на ревизию советских идеологических трактовок де-
кабризма, так и задачей углубленного изучения романа Булата Окуджавы 
«Путешествие дилетантов» (1971—1977) — культовой книги позднесо-
ветской эпохи. Важнейшее для писателя художественное высказывание 
рассматривается в контексте декабристского мифа советской интел-
лигенции, расцвет которого пришелся на 1970-е гг. Цель нашего исслео-
дования — прояснить своеобразие авторской концепции декабризма на 
фоне двух версий идеализирующего мифа о героях прошлого (официаль-
ной и оппозиционной, популярной у большинства читателей-современ-
ников). Рабочая гипотеза исследования базируется на идеях Г. А. Белой: 
это проблематизация «бесспорных» исторических ценностей в роман-
ном творчестве Булата Окуджавы и тесная связь его исторической про-
блематики с коллизиями XX столетия. В статье заново поставлен во-
прос о преемственности развития декабристской темы в трех романах 
(трилогии) Окуджавы («Бедный Авросимов», «Путешествие дилетан-
тов», «Свидание с Бонапартом»), предпринят анализ сквозных для его 
творчества метафор, характеризующих трагедию идеалистов в суровой 
исторической реальности.

The relevance of the topic is determined by the request of modern liter-
ary study to revise the Soviet ideological interpretations of Decembrism, as 
well as by the task of thorough analysis of Bulat Okudzhava’s novel “Journey 
of Dilettantes” (1971–1977), an iconic book of the late Soviet era. The most 
important artistic statement of the writer is considered in the context of the 
“Decembrism myth” of the Soviet intelligentsia, which achieved the peak of its 
popularity in the 1970s. The purpose of the study is to clarify the originality 
of the author’s concept of Decembrism at the background of two versions of the 
idealizing myth about the heroes of the past (official and oppositional). The hy-
pothesis of the research is based on the ideas of Galina Belaya: it is challenging 
“indisputable” historical values in the work of Okudzhava and the close con-
nection of historical issues with the present. The article addresses the continu-
ity of the Decembrism theme in three Okudzhava’s novels (“Poor Avrosimov”, 
“Journey of Dilettantes”, “A Date with Bonaparte”), analyses the metaphor 
that characterizes the tragedy of idealists in the harsh historical reality.
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Декабристский миф и его интерпретаторы

«Декабристолюбие» интеллигенции позднесоветской эпохи трак-
туется в современных исследованиях как мифотворческая позиция, не 
имевшая санкции в официальном историческом дискурсе: «Будучи по-
рождением коллективного бессознательного, нуждающегося в опреде-
ленной сакральной зоне, на которую не распространяется власть… ми-
фотворчество живет по правилам, не поддающимся манипулятивным 
техникам» [11, c. 56]. При этом обе версии декабристского мифа (как это 
свойственно всякой апелляции к исторической традиции) осуществляли 
«преобразование неоднозначных фактов прошлого в однозначные ценности 
настоящего» [24, с. 434]1. Идеологема «декабристы разбудили Герцена», 
осмеянная Наумом Коржавиным в знаменитом стихотворении «Памяти 
Герцена, или Баллада об историческом недосыпе» (1969), сменилась 
столь же монолитными смысловыми «блоками». Актуализация мифа не 
допускает его ревизии; поэтому автор художественной интерпретации 
декабризма может испытывать давление не только со стороны инстан-
ций, контролирующих сферу публичного высказывания. 

Любое самостоятельное сознание в силах проигнорировать офи-
циальный диктат; даже успешные манипуляции общественным мне-
нием — агрессивные «мифы коллективной памяти, поддерживающие 
претензии той или иной общности на высокий статус, материальные, 
территориальные, политические и иные преимущества в настоящем» 
[20, с. 8—9], фактически имеют альтернативу. Об этом свидетельству-
ет весь новейший период отечественной истории. Только массовые ре-
прессии, когда общество «охвачено недифференцированным страхом», 
а граница между публичным и приватным пространством стерта прак-
тикой доносов, обеспечивают молчание несогласных и, следовательно, 
блокируют коллективную рефлексию [7, с. 29]. При смягчении режима 
возникает неформальная «приватно-публичная сфера» [7, с. 35—36] в 
самых разных ее вариантах — от знаменитой интеллигентской кухни 
до академических кругов, сплоченных признанием собственных автори-
тетов, лидеров научного свободомыслия. В этом пространстве относи-
тельной свободы творятся и рациональные гуманитарные концепции, 
и мифы как «проекты прошлого», со временем легализуемые для более 
или менее широкой публики. В советских условиях была неизбежной 
разобщенность «как образотворческого андеграунда, так и истолко-
вательских групп» [10, с. 322], но вопреки всему либеральная творче-
ская среда постоянно воспроизводила себя: «Исторические разработ-
ки Н. Эйдельмана, романы-аллюзии Б. Окуджавы, “Пушкинский дом” 
А. Битова питались импульсами, символами, чувствами этой среды, в 
свою очередь, подпитывая ее сами» [10, с. 322]. 

1 Курсив в цитатах везде мой. — М. А.
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С тех пор в меняющихся исторических обстоятельствах возможно-
сти легализации «несанкционированных» идей и текстов то сужались, 
то расширялись, но унификация исторической памяти стала принци-
пиально невозможной. Каждая попытка централизованно «спроектиро-
вать прошлое» раскалывает общество, не отнимая в реальности право 
выбора: сферой духовной свободы человека — творца и его читателя, 
зрителя — остается круг «своих». Полемика с «чужими» на почве исто-
рии неизменно укрепляла веру либеральной интеллигенции в собствен-
ный «проект прошлого». Между тем рефлексия о сущности почитаемого 
«своими» наследия всегда требует незаурядной отваги.

Среди художников второй половины ХХ в. никто не ассоциируется с 
памятью о декабризме так прочно, как Булат Окуджава. Хотя поэтиче-
ская и прозаическая декабристиана непрерывно пополнялась благодаря 
энтузиазму множества авторов, общественное мнение позднесоветской 
эпохи отводило Окуджаве уникальное место, словно бы симметричное 
в этом отношении пушкинскому. Автор послания «В Сибирь» завещал 
будущему образ идеалистов, чье «дум высокое стремленье» заслуживает 
воздаяния, носителей неотчуждаемого благородства, которым «братья 
меч… отдадут» [19, с. 49]; С. И. Чупринин в статье 1985 г. провозгласил 
Окуджаву самым авторитетным наставником в деле почитания декабри-
стов, олицетворяющих «национальное понятие о чести, бескорыстии и 
рыцарственной доблести» [23, с. 261]. 

В «Батальном полотне» была усмотрена «романтическая интерпрета-
ция молодости декабристов» [9, с. 4]; «Лунин в Забайкалье» и «Песенка 
кавалергарда», сопровождавшая в фильме Владимира Мотыля «Звезда 
пленительного счастья» сюжетную линию поручика Анненкова, вос-
принимались как манифестации ностальгического культа Героев. 
Посвящение «Лунина…» Натану Эйдельману становилось в глазах чи-
тателей не просто данью благодарности автору блестящей книги, но и 
ключом к ее актуальным подтекстам. В том же духе трактовалась вер-
ность декабристской теме Окуджавы-романиста. Чтение сплачивало 
всех поклонников дворянских свободолюбцев в своеобразное «тайное 
общество»: игнорируя официальную трактовку декабризма, «“электо-
рат” диссидентов жадно проглатывал эзопов язык произведений Булата 
Окуджавы и Натана Эйдельмана» [14, с. 15]. 

Только Г. А. Белая своевременно поставила вопрос о том, что по-
стоянство «мысли декабристской» в творчестве Окуджавы формирует 
самобытную, сложную художественно-философскую концепцию, не 
совпадающую с привычным образом прошлого [3, с. 207]; «Установка 
Окуджавы на выработку у современного читателя определенных пред-
ставлений о ходе жизни, о смысле истории, о “высших законах”, по 
которым должна развиваться духовная жизнь человека, побуждает его 
превращать факты “устоявшиеся” (так он говорит о прошлом) в факты 
дискуссионные» [3, с. 210—211]. С доступной для подцензурного текста 
ясностью было сказано о тревоге исторического романиста по поводу 
неусвоенных уроков прошлого. Благодаря Г. А. Белой научное освоение 
творческого наследия писателя началось с констатации противоречия: 
при жизни «Окуджава был прочувствован, но не понят» [4]. Однако и се-
годня окуджавская рефлексия о декабризме остается наименее понятой 
гранью его творчества. 
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Отказ от мифоборчества по отношению к традициям прошлого, про-
возглашенный современным декабристоведением [2], все еще действу-
ет избирательно. Исследователи декабристского мифа как феномена 
культурно-исторической памяти зачастую представляют свой объект 
весьма обобщенно, то есть приблизительно. Поэтому в последние годы 
Окуджава не раз был объявлен главным ответчиком за поддержание 
антиисторического взгляда на первых русских революционеров. Так, 
С. Е. Эрлих связывает эффектной формулой две фигуры: отечествен-
ную декабристиану «отличают авторское и жанровое разнообразие — 
от Николая I до Окуджавы» [25, с. 60]; художник, оказавшийся в паре с 
автором официального «злодейского» образа декабристов, предстает 
создателем мистифицирующей версии с обратным знаком. По мне-
нию С. Е. Эрлиха, романная трилогия — «Глоток свободы» («Бедный 
Авросимов»), «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» — 
дает «наиболее яркий пример» лестной для поколения «шестидесятни-
ков» анахронической параллели: в изображении Окуджавы декабристы 
«“все такие богатые, умные, надменные аристократы”1 — точь-в-точь 
интеллигенты в своих собственных мечтах», далеких от печальной совет-
ской реальности, где они были «насмерть перепуганы держимордами 
“из Органов”» [25, с. 66—67]. Устойчивость репутации Окуджавы, сло-
жившейся в 1960–1970-е гг., характеризует в первую очередь инерцию 
воспринимающего сознания. Наша задача заключается в том, чтобы 
приблизиться к пониманию собственной позиции художника. 

«Бесспорные» ценности и их проблематизация

В пьесе «Глоток свободы» (1966) Окуджава еще отдал дань официаль-
ной идее «трех этапов освободительного движения» — и уже выразил но-
вые исторические эмоции, рождавшиеся в ситуации конца «оттепели». 
Но спустя всего два года автор романа «Бедный Авросимов» (1968) оспо-
рил предписанную свыше трактовку первых русских революционеров; 
тогда же началось полемическое осмысление интеллигентской версии 
мифа. В понимании Окуджавы дум высокое стремленье предстает труд-
ным, долгим поиском путей к общественному благу: декабристы «были 
несведущи и неопытны, и не всегда прекрасны, и не во всем правы, но, 
страдая, пробираясь в потемках, они, сами того не подозревая, привили 
своим современникам способность самостоятельно мыслить» [21, с. 345]. 

Создание «Путешествия дилетантов» пришлось на время расцвета 
ностальгического культа декабристов, поэтому самая авторитетная в 
1970-е гг. интерпретация романа — статья Я. А. Гордина «Любовь и дра-
ма Мятлева» (1979) — выдвинула декабристскую тему на первый план. 
Тезис о «декабристе, опоздавшем родиться», способном, в силу истори-
ческих обстоятельств, лишь на пассивное сопротивление [9, с. 4], должен 
был защитить автора от обвинений в приверженности к «аполитично-
му» персонажу; но общую установку доброжелательного критика обу-
словили отнюдь не тактические задачи. Главенство героев 14 декабря в 
культурном сознании позднесоветской эпохи диктовало «вчитывание» 
такой же иерархии в роман Окуджавы, внушало представление о том, 

1 Процитирован монолог капитана Майбороды из романа «Бедный Авросимов».
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что главное одушевляющее автора чувство — «ностальгия по тому стилю 
жизненного поведения, которое связывается у нас с эпохой декабристов» 
[9, с. 4]. К восприятию этой трактовки и ее актуальных подтекстов чита-
тель-современник был хорошо подготовлен — в то время как официаль-
ные инстанции пытались противопоставить «заговору» инакомыслящих 
«единственно правильную» концепцию декабризма; в ситуации идеоло-
гического кризиса она отзывалась непредумышленной пародийностью: 
«Движение декабризма в нашем понимании связывается прежде всего с 
самоотверженной любовью к народу, свободолюбивыми порывами, пре-
данностью высоким идеалам общественной справедливости, организо-
ванным участием в борьбе за воплощение их в жизнь» [12, с. 5]. 

Декабризм стал отправным пунктом размышлений о главном герое 
и в других откликах на роман. Так, Б. Хотимский констатировал, что 
вольнодумец Мятлев, в отличие от людей предшествующего поколения, 
натура «не столько мятежная, сколько мятущаяся, смятенная», «далеко 
не “Рыцарь Справедливости”», какими были декабристы, но жертва 
последствий катастрофы 1825 г. [22, с. 75, 77]. С точки зрения М. Бойко, 
«Мятлев у Б. Окуджавы не декабрист, а человек безвременья… В его на-
туре проступают черты надлома», однако важнее то, что «связывает его 
с дворянской культурой начала века, с широко понятыми принципами 
благородства, независимости, артистизма» [5, с. 43]. Как сказал Я. А. Го-
рдин, «мы ясно представляем себе, что такое декабристское благород-
ство» [9, с. 4]. 

Необычность освещения Окуджавой исторического дела декабри-
стов привлекла внимание позднее, в «перестроечном» 1986 г., но и тогда 
нашлось объяснение, не ставящее под сомнение целостность любимого 
мифа. Ответственными за исторические оценки были объявлены персо-
нажи — пленники своей эпохи: 

Страдание героев обострялось тем, что подвижничество их святых пред-
шественников… жертва этих людей теперь, страшно вымолвить, представля-
ется чуть не напрасной… Это нам теперь из дали истории все представля-
ется упорядоченно-неуклонным, а тогда-то, из душной теснины, из беспро-
светности? [13, с. 537].

 
Оптимистичное толкование исторической перспективы в данном 

случае обусловлено, вероятно, настроениями политического момента; 
в остальном же логика прочтения декабристских страниц романа от-
ражает характерную для либерального сознания советского времени 
иерархию ценностей: «Из неверия и отравы последующего поколения, 
от лица тех, кого в общем уже и наследниками назвать трудно», задает 
Мятлев «болезненный вопрос» [13, с. 537–538] о стремлении «образован-
ных собратьев» 

…во искупление собственной вины нарядить этих сеющих, жнущих и пашу-
щих в кринолины и фраки под стать себе самим, чтобы можно было глядеть 
«в глаза просвещенной Европе»… А нужно ли было все это? Чем кончаются у 
нас вспышки такой отчаянной любви? Никого уж нет, не осталось… а дерев-
ни и ныне те ж… [16, с. 331].
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Между тем конкретно-историческая мотивировка скепсиса Мятлева 
не может быть признана исчерпывающей: слишком тесна лирическая 
связь романиста с героем. «Из дали истории» писателю открылось от-
нюдь не «упорядоченно-неуклонное» (В. Курбатов) движение к лучше-
му, которое должно оправдать торопивших будущее свободолюбцев, но 
клубок противоречий, доставшийся в наследство их потомкам. Как раз 
ко времени работы над «Путешествием дилетантов» относится запись 
монолога Окуджавы о декабристах, где он размышляет об исторической 
цене благородного порыва, отсрочившего на десятилетия необходимые 
стране реформы [6, с. 76–83]. С другой стороны, советский застой, осоз-
наваемый как повторение на новом витке николаевского безвременья, 
вынуждал мысленно соединить концы логической цепи при поиске от-
вета на вопрос: А нужно ли было все это? Исторический процесс, в кото-
рый попытались некогда вмешаться декабристы, снова зашел в тупик, 
обрекая на прозябание и скорбящих о народе «утонченных одиночек» 
[16, с. 194], и сеющих, жнущих и пашущих.

Наконец, предметом рефлексии писателя становится парадокс иде-
ологического «присвоения» декабризма именно теми силами, которые 
воскресили дух империи Николая I в позднесоветскую эпоху; при этом 
злободневные аллюзии, особенно внятные на фоне казенной ритори-
ки юбилейного 1975 года, превращаются в инструмент масштабного 
обобщения. Амиран Амилахвари, один из двух авторских alter ego в ро-
мане, приходит к заключению, что носители «высшего благородства» 
[16, с. 14] (каким был Сергей Муравьёв-Апостол), «одинокие гении» во 
все века «становятся жертвами собственных собратьев, которые клянутся 
впоследствии их святостью, собираясь на очередное темное дело» [16, с. 51]. 
Лицемерие клянущихся самоочевидно, но посмертно «присвоенные» 
поневоле оказываются связаны с очередным темным делом, — и безвин-
ным в истории не остается никто. Если поклонявшаяся декабристам 
интеллигенция просто игнорировала официозную трактовку любимых 
героев, то Окуджава увидел в параллельном существовании двух версий 
мифа симптом реальной проблемы.

Все это не ослабляет заразительности эмоций героев романа, для ко-
торых катастрофа 14 декабря даже спустя четверть века остается живой 
раной: еще до гибели Лермонтова 

…в сердце Мятлева… были похоронены многие другие, удостоившиеся в 
прошлом чести висеть, быть приставленными к стенке, гнить в рудниках, 
разбивать головы о двери казематов. И от этого сердце было разбухшим… 
[16, с. 91].

 
Автор наделил Мятлева своим пристрастием к личности Сергея 

Муравьёва-Апостола [6, с. 79]. Главную комнату в доме князя украша-
ло «громадное полотно в тяжелой позолоченной раме… живописующее 
сошествие на американский берег первых конкистадоров» [16, с. 14]; се-
крет картины заключался в изображении, под видом вождя туземцев, 
«государственного преступника»: «пронзительный, исполненный силы 
и страдания умный взгляд останавливал внимание» [16, с. 14]; в этом 
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взгляде «таилось предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью 
природы» [16, с. 50], внушающей большинству людей «жажду насилия и 
власти» [16, с. 51]. 

Персонажи романа, включенные в декабристский мартиролог, свя-
заны отношениями взаимной дополнительности. Соотнесенной с Му-
равьёвым-Апостолом фигурой предстает разжалованный поручик Рас-
певин, погибший в бою при Валерике. С одной стороны, схватка с гор-
цами на берегу дикой реки представляет собой параллель к историче-
скому сюжету картины, маскирующей портрет казненного. С другой — 
Распевин, в отличие от товарища по заговору, выступает как носитель 
иллюзий: 

В прошлом блистательный поручик… полный радужных надежд, поддав-
шись велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок 
со злом, был повержен, сломлен, лишен всяких прав и вместе с соучастника-
ми закован в цепи… Бог весть сколько железной руды выгреб он из сибир-
ской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, покуда 
наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие войска 
солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками открылся 
Валерик, мысль о смерти не возникала у него. Напротив, он просто бредил удачей 
и скорейшим возвращением в прежнее свое качество [16, с. 10—11].

Уповающий на лучшее Распевин оказывается олицетворением об-
реченности — и тем самым подтверждает трагическую прозорливость 
Муравьёва-Апостола. 

Важное место в этой системе отношений отведено случайной жертве 
исторического катаклизма — Модесту Жильцову. Власти отказали ему и 
в беспристрастном разбирательстве мнимой вины (под предлогом, буд-
то «все запираются, сказываясь несведущими» [16, с. 64]), и в милосер-
дии, «ибо… помилование может выглядеть актом несправедливости по 
отношению к прочим отбывающим наказание преступникам» [16, с. 72]. 
Судьба «декабриста поневоле» с говорящим именем (Модест означает 
скромный) характеризует не только жестокость императора, видящего 
повсюду нераскаянных врагов. Будучи приравнен каторжным пригово-
ром к действительным участникам отважного поединка со злом, Жильцов 
в их ряду символизирует предел слабости. Поэтому «святая слепота» од-
них [16, с. 194] парадоксальным образом смыкается с беспомощностью 
других. 

Открытые исторические вопросы

Кульминационный эпизод в развитии декабристской темы — кавказ-
ская встреча князя с «давнишним ниспровергателем устоев» [16, с. 372]. 
Разжалованный офицер, которому за долгие годы солдатчины не вы-
пало случая отличиться или погибнуть в бою, знававший убитого при 
Валерике «старика Распевина», он остается безымянным и является Мят-
леву в призрачном ореоле, словно бы из-за черты бытия, из вечности. 
От лица персонажа, наделенного таким необычным статусом, оглашены 
идеи, выводящие полемику автора романа с традиционным представле-
нием о декабризме на новый уровень. 
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Собеседник Мятлева оказывается выше обращенного к нему состра-
дания, хотя двадцатипятилетнее наказание «показалось внезапно столь 
жестоким и фантастичным, что захотелось кричать и бить кулаком по 
столу» [16, с. 372]. Негодование против жестокого победителя, столь ес-
тественное, неожиданно вызывает отпор со стороны побежденного: 

 
— Неужели о н 1  никогда не поймет, что это слишком высокая цена за 

его чистую совесть? — воскликнул Мятлев раздраженно.
Солдат, конечно, понял, кого имеет в виду этот… петербургский гость.
— Видите ли, ваше сиятельство, — сказал он спокойно и серьезно, — за 

все, вероятно, надо расплачиваться. Некоторые в молодости полагают или 
надеются, что цена может оказаться ниже. Это заблуждение. Мы с н и м 
одногодки, почти одногодки, и оба это уже хорошо теперь осознаем…

— Так ведь это о н  устанавливает цену, а не вы!
— Видите ли, дело в том, что цену устанавливают сами поступки, как 

выяснилось, и, к сожалению, этому нельзя научить, это надо у з н а т ь  са-
мому… Ежели у вас с н и м  счеты, — продолжал солдат тихим, ровным 
голосом, — о цене можно не беспокоиться: меньше, чем полагается за зло, ни 
одному платить не придется…

— Да жертва-то вы! — сказал Мятлев, слабея.
— Кто знает, — улыбнулся солдат, — этого никто не знает…
— Да вы вслушайтесь, вслушайтесь, что он говорит, — шепнула Лавиния, 

сжимая руку Мятлеву, — кажется, он прав… [16, с. 373].

Чуткость Лавинии — важный аргумент в споре. Пристрастия 
Мятлева глубоко человечны, но они же мешают ему увидеть, что все 
участники противостояния, осуществившие свою историческую волю, 
несут равную ответственность. Несомненно, Окуджава в этом эпизоде 
отрефлексировал собственные симпатии, которые властно влекли его 
(подобно многим) к возвеличению страдающей стороны. Показательно, 
что в диалоге с открытым финалом невостребованным остается такой 
привычный для советской декабристианы ход, как апелляция потерпев-
ших поражение к потомкам, чья историческая проницательность и бла-
годарность «первенцам свободы» решают все. Преодолевая заданный 
традицией уровень понимания, писатель находит убедительный прием, 
который в ином свете представляет историческую коллизию: на истину 
указывает не «третейский суд», но сам декабрист, заслуживший это пра-
во всей своей жизнью; именно его слово веско опровергает упрощенные 
оценки ситуации. Признание его правоты означает, что благородно-од-
носторонний декабристский миф не может быть источником критериев 
для суждений о прошлом.

Окуджава заново ставит вопрос о ценности опыта декабристов, ши-
ре — об историческом предназначении таких идеалистических поступ-
ков, не достигающих конкретных целей, но оставляющих по себе долгую 
память. Наделив своего безымянного героя высшей мудростью, автор 
именно ему доверяет констатировать, что никто не знает окончательных 
ответов; в то же время перед каждым поколением вечные проблемы вста-
ют неотвратимо. 
1 Разрядка в тексте принадлежит Б. Ш. Окуджаве.
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Диалог с Пушкиным

Послание «В Сибирь», будучи первым актом мифологизации дека-
бристов, продолжало играть важную роль в формировании ностальги-
ческого культа рыцарей свободы. Если толкование текста как «предска-
зания победы революции» потеряло авторитетность вместе с офици-
озной версией декабристского мифа, то оптимистический пафос сти-
хотворения оставался востребован: он был источником «лучезарного» 
ореола героев эпохи, все более настойчиво идеализируемой в качестве 
«золотого века». Отсылки к пушкинскому стихотворению содержат все 
исторические романы Окуджавы (см. подробнее: [1]), и с самого начала 
его творческая рецепция отмечена иной, нежели в первоисточнике, то-
нальностью. 

Эпизод фантазий Авросимова об освобождении Пестеля из крепости 
представляет собой развернутый парафраз пушкинской метафоры: 

Как же все это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, 
сквозь решетки, через штыки? Где она, где та счастливая лазейка, которая 
снилась ночами?.. Или воистину весь Петербург только этим и дышит, взды-
мая свою больную грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту 
стену, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раздумий и боли, 
выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки? [17, с. 253]. 

Сравним:

…Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут [19, с. 49].

Автор послания лирическим усилием разрешает современную, для-
щуюся драму; автор романа имеет дело с исторической реальностью, не 
оправдавшей надежд на торжество братства — ни в николаевскую эпо-
ху, ни в XX столетии. Сама буквализация метафоры темницы рухнут, то 
есть конкретность действия («все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, 
так что она рухнет» [17, с. 253]) подчеркивает невероятность события. 
Декабристиана Окуджавы позволяет достаточно уверенно реконструи-
ровать личный (собственно авторский) подтекст фантазий персонажа: 
неспособность воспринимать отстраненно беду полуторавековой давно-
сти, живое чувство боли — все это сублимировано в мечте «маленького 
человека» о невозможном. 

Дальнейшую рефлексию Окуджавы о пушкинской утопии во мно-
гом объясняет стихотворение «Я вновь повстречался с Надеждой…» 
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(1976), написанное в период работы над «Путешествием дилетантов». 
«Несчастью верная сестра, // Надежда» [19, с. 49] сродни его собствен-
ной героине: 

Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча.
Она проживает все там же — то я был далече,
все то же на ней из поплина счастливое платье,
все так же горящ ее взор, устремленный в века… 
Ты наша сестра, мы твои удивленные братья,
И трудно поверить, что жизнь коротка [15].

Сестра-Надежда, чей взор всегда устремлен в века, и грустная конста-
тация, что жизнь коротка, зарифмованная с метафорой вечности, дают 
наглядность одной из важнейших антиномий творчества Окуджавы; она 
проецируется и на романный образ судьбы декабристов. 

Тайное неистребимое сочувствие, которым окружены в мире 
«Путешествия…» побежденные, лишь подчеркивает невозможность 
чуда, беспомощность любви и дружества перед земной властью; поэто-
му «удостоившиеся в прошлом чести висеть» уравнены с обреченны-
ми «гнить в рудниках, разбивать головы о стены казематов» [16, с. 76]. 
В символ безнадежности возведено самоубийство в Петропавловской 
крепости полковника Булатова, разбившего голову о стену [8, с. 60—64]. 
Контрастная параллель к рухнувшим темницам усилена мотивом плена 
времени. Распевин успел состариться прежде, чем его освободила смерть 
в бою; но еще тяжелее участь наказанного бессрочной солдатчиной. 
Объективный ход истории ведет к переменам. Злопамятный властитель, 
который тоже стареет («Мы с ним одногодки», — замечает безымянный 
декабрист о своем палаче [16, с. 338]), сам себе готовит возмездие — по-
ражение в Крымской кампании; наступление эпохи амнистий и реформ 
неизбежно. Однако для тех, кто застигнут безвременьем, оно длится веч-
но, а жизнь коротка.

В «Свидании с Бонапартом» мотив короткой жизни также сопрово-
ждается аллюзиями к пушкинскому тексту, но полемические акценты 
расставлены иначе. Темница (крепость) — метафора государственного 
порядка, претендующего быть основой бытия. Бездушный камень не-
избежно переживет идеалистов, чей порыв — лишь отражение «вечного 
поединка неуемной фантазии с хладным гранитом» [18, с. 509]. 

Заключение

Атмосфера ностальгического культа декабристов стимулировала 
исторические штудии писателя, благодаря которым сложился его трез-
вый взгляд на декабризм как явление прошлого; однако полемика с де-
кабристским мифом как современным явлением, глубоко укорененным 
в культуре, не была прямолинейной. Сложность авторской позиции вы-
ражает в зрелом творчестве Окуджавы сама поэтика исторических «пор-
третов». Символизация фигуры Сергея Муравьёва-Апостола в качестве 
беспомощного прозорливца, видящего впереди не только собственную 
гибель, но и бесконечную цепь насилия, предвещает историко-фило-
софские метафоры «Свидания с Бонапартом». 
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После «Путешествия…» критика революционаризма усиливается, но 
вместе с тем возрастает и пафос сострадания к декабристам — двойни-
кам «бумажных солдат» любого столетия, участникам трагедии, повто-
ряющейся из века в век. Таким образом, роман «Путешествие дилетан-
тов» явился важнейшим этапом формирования экзистенциальной про-
блематики творчества Окуджавы. 
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В КОНТЕКСТЕ ГЕРМАНО-АРАБСКИХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
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Рецепция произведений немецкой литературы в Сирии рассматри-
вается в общем контексте германо-арабских литературных отношений. 
Устанавливается актуальность проблемы восприятия немецкой лите-
ратуры носителями арабского языка. Подробно характеризуется дея-
тельность ряда переводчиков (Абдо Аббуд, Фуад Аюб, Мохаммед Джадид, 
Ахмед Аль-Хаммо), которые сыграли важную роль в популяризации про-
изведений немецкоязычных авторов в Сирии и в арабском мире в целом. 
В качестве примера для более подробного анализа рецепции немецкой ли-
тературы в Сирии был выбран роман Патрика Зюскинда «Парфюмер».

The article deals with the issue of reception the German literature in Syria 
in the general context of German-Arab literary relations. It has been established 
that now the problem of German literature perception among the Arabic lan-
guage speakers is relevant. Syria is not considered to be a center for translation 
of works into Arabic, though the number of translators and publishers popular-
izing German literature in Syria is growing. The activities of translators (for 
example, Abdo Abbud, Fuad Ayub, Mohammed Jadid, Ahmed Al-Hammo), 
who played an important role in promoting the works of German-speaking au-
thors, are examined in detail. The novel by German writer Patrick Süskind 
«Perfumer» («Das Parfum») was chosen as an example for a more detailed 
analysis.

Ключевые слова: рецепция, перевод, литературные связи, немецкая литера-
тура, арабское культурное пространство

Keywords: reception, translation, literary connections, German literature, Arab 
cultural space

Литературные связи, традиционно определяемые как «проникнове-
ние одной литературы в мир другой литературы» [2, c. 53], являются ин-
дикатором взаимодействия разных народов посредством литературного 
творчества, в том числе усвоения одной литературой художественного 
опыта другой литературы. Важность этих отношений исходит из того, 
что рецепция произведений зарубежной литературы представляет об-
раз народа, его социально-духовные проблемы и историю в глазах дру-
гих народов. Этот вид культурного обмена действительно является од-
ной из приоритетных форм диалога цивилизаций. 
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Диониз Дюришин, рассматривая понятия межлитературных и вну-
трилитературных связей и отношений, справедливо утверждает, что 
посредством изучения этих связей можно проследить литературную 
эволюцию в соответствующий период времени, увидеть «состояние ху-
дожественно-литературных и эстетических норм воспринимающей ли-
тературной среды» [1, с. 106].

Используемый нами термин «рецепция» означает «процесс заим-
ствования и приспособления определенным обществом разнообраз-
ных текстов культуры, возникших в другой стране или в другую эпо-
ху» [2, с. 53], осуществляемый, в числе прочего, посредством перевода. 
А. И. Мемедуллаева пишет, что «произведение рассматривается не как 
отдельно существующая художественная ценность, а как элемент систе-
мы, в которой оно находится во взаимодействии с реципиентом, то есть 
читателем» [3].

В литературоведении существует понятие «рецептивной эстетики», 
которое связано с восприятием литературного текста. У читателя, как 
и у автора, есть свой «горизонт ожидания» (нем. Erwartungshorizont), то 
есть для литературы-реципиента (в нашем случае — сирийской) важна 
степень готовности к принятию ценностей другой литературы, связан-
ная с уже сформировавшимся эстетическим опытом. Этот термин был 
предложен немецким ученым Г.-Р. Яуссом. Немецкая рецептивно-эсте-
тическая школа (Констанцская школа), главными представителями ко-
торой были Ганс-Роберт Яусс и Вольфганг Изер, занималась изучением 
восприятия произведения читателем. В. Изер выдвигает рецептивную 
теорию, согласно которой читатель взаимодействует с текстом, декоди-
руя его и превращая в произведение.

Трудно, даже невозможно изучать сирийско-немецкие литературные 
связи вне общего контекста отношений, существующих между араб-
ским миром и всеми немецкоязычными странами, а именно Германией, 
Швейцарией и Австрией. Немецкая литература, переведенная на араб-
ский язык, опубликованная в Сирии, переводилась также и в других 
арабских странах, например в Египте, Ливане и Кувейте. Переводились 
также критические работы о немецкой литературе с языка соответству-
ющей страны на арабский язык.

Распространение немецкой литературы в Сирии, с одной стороны, 
обусловлено общими факторами, определяющими механизм арабо-гер-
манских литературных отношений, а с другой — специфическими 
факторами, связанными с художественным своеобразием немецкой 
литературы и сирийского опыта восприятия художественной литера-
туры европейских стран. На первый план среди специфических фак-
торов выходит статус сирийской книги и сирийской печати в целом. 
Распространение сирийской литературы ограничивается почти исклю-
чительно национальными рамками, поэтому сирийская литература не 
настолько популярна, как египетская, ливанская или кувейтская. 

Существуют издания, специализирующиеся на художественном пе-
реводе. Одним из самых популярных является журнал «Иностранная 
литература» («Аль-адаб Аль-ажнабия»), издаваемый Федерацией араб-
ских писателей. Ведущую роль играет издательство «Аль-Мада» (редак-
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тор — Умам Каббани), в которой существует популярная серия перевод-
ной литературы «Нобелевская библиотека» («Мактабет Нобель»). Она 
включает в себя публикации арабских переводов произведений всех ла-
уреатов Нобелевской премии по литературе, включая таких немецких 
писателей, как Томас Манн, Генрих Бёлль, Герман Гессе и Гюнтер Грасс.

В последние годы несколько сирийских издательств посвятили боль-
шую часть своих программ литературному переводу (например, «Вард», 
«Хоран» и «Кадмуса»). В этом контексте следует упомянуть публикации 
сирийского министерства культуры, которые составляют высокий про-
цент литературных переводов, включая несколько переводов на немец-
кий язык. 

Сирия не является страной, которая реализует широкомасштабные 
переводческие проекты, такие как проект «Тысяча книг» в Египте. Книги 
в Сирии не печатаются в большом количестве экземпляров и не распро-
страняются широко в арабских странах и в остальном мире. Поэтому 
Сирия не привлекает известных переводчиков.

Несмотря на негативные внелитературные факторы, немецкая лите-
ратура в Сирии все же имеет резонанс как в переводческой деятельности, 
так и в литературно-критическом восприятии. Что касается переводов, 
то с начала 1950-х гг. в сирийском культурном ареале нашла отражение 
деятельность по переводу произведений немецкой литературы на араб-
ский язык либо непосредственно с немецкого, либо с языков-посредни-
ков, таких как французский и английский. В начале 1950-х гг. возник зна-
чительный интерес сирийцев к немецкой литературе, когда был опубли-
кован опосредованный перевод знаменитого романа Гёте «Страдания 
юного Вертера» с французского, переводчиком был Нахле Уорд. В этот 
же период вышли два перевода драматических произведений Шиллера, 
«Вильгельм Телль, или За свободу» и «Племянник-дядя», оба были опо-
средованно переведены с французского Абдо Аббудом.

В первой половине 1950-х гг. в Сирии были изданы два сборни-
ка, сыгравшие важную роль в популяризации немецкой литературы: 
«Шедевры немецкой литературы» [9] и «Избранные рассказы немецкой 
литературы» [11]. Первая книга, переведенная с французского Фуадом 
Аюбом, содержит арабизированные переводы восьми произведений 
немецкой литературы за авторством Шиллера, братьев Гримм, Гейне, 
Зудермана, Т. Манна и Цвейга. Вторая книга, «Избранные рассказы 
немецкой литературы», содержавшая тексты братьев Гримм, Гофмана, 
Цвейга и Т. Манна, была опубликована Сухайлем Аюбом в 1955 г. Хотя 
переводчик не преследовал цель представить в переводимых им тек-
стах историю немецкой литературы во всех ее значительных именах, 
эта книга смогла дать сирийскому читателю адекватное представление 
о важнейших персоналиях немецкой просвещенческой, романтической 
и реалистической литературы XVIII, XIX и ХХ вв. Хотя выбор текстов 
был основан не на строгих научных критериях, а на субъективных чита-
тельских вкусах, что побудило переводчика посвятить две трети книги 
Стефану Цвейгу, а качество перевода, к сожалению, было невысоким, 
эта книга стала заметным событием в деле освоения немецкой литера-
туры в Сирии. 
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В упомянутых изданиях представлены в основном авторы немецкой 
литературы Нового времени. Во введении к первому Фуад Аюб характе-
ризует ключевые этапы развития национальной словесности и литера-
турные направления, появившиеся в Германии в XVIII в. Особое внима-
ние автор уделяет отказу от культа разума в рамках ведущего направле-
ния того времени — «Буря и натиск». Он пишет: «Немецкая литература, 
в первую очередь, имеет интеллектуальное значение, поскольку немец-
кие писатели не обращают внимания на “форму”, в отличие, например, 
от французских писателей. Для них важно содержание, мысль и творче-
ская личность» [9, с. 27]. Упоминая учение Ницше об «аполлоническом» 
и «дионисийском» началах, критик ставит в соответствие дионисий-
скому началу творчество Гердера, а аполлоническому — произведения 
Винкельмана, Лессинга, Гёте, Вильгельма Гумбольдта.

Однако данный этап рецепции немецкой литературы в Сирии огра-
ничивался переводами отдельных произведений с языка-посредника, 
и он сильно отставал от рецепции немецкой литературы в Египте, где 
Мохаммед Эршад, Абдельрахман Бадави, Махмуд Ибрагим аль-Досуки 
и другие осуществили качественные арабские переводы многих перво-
степенных произведений непосредственно с немецкого (не говоря уже о 
литературных произведениях, переведенных с языка-посредника). 

В начале 1970-х гг. в Сирии начался новый этап рецепции немец-
кой литературы, представленный как в переводческой практике, так и 
в литературно-критическом осмыслении. В этот период на культурной 
сцене появился ряд сирийских переводчиков, которые добились замет-
ных успехов в литературном переводе непосредственно с немецкого. 
Например, Мохаммед Джадид, изучавший немецкий язык и литерату-
ру в Каирском университете, после возвращения в Сирию осуществил 
ряд важных литературных переводов: «Ткачи» Гауптмана, «Строители 
мира» Цвейга, «Поэзия и правда» [4] и «Фауст» Гёте. Салах аль-Хатем, 
переводчик и критик, перевел на арабский язык несколько романов 
Бёлля («Женщины у берега Рейна», «Групповой портрет с дамой»). 
Набиль Хафар перевел на арабский язык четыре пьесы Брехта (в том 
числе «Конференция по промыванию мозгов», «Святая Иоанна скотобо-
ен»), роман Зюскинда «Парфюмер» и рассказы Зегерс, романы «Лучшая 
жизнь» Пельтцера и «Гильгамеш — царь Урука» Мильке.

Ахмед Аль-Хаммо арабизировал пьесу Георга Кайзера «Граждане 
Кале», а также, в соавторстве с доктором Ахмедом Хайдером, издал на 
арабском языке «Избранные произведения современной поэзии ГДР». 
Ахмед Хайдер перевел на арабский язык книги Петера Сонди «Теория 
современной драматургии» и «История швейцарской литературы», а 
также принял участие в создании «Антологии современной поэзии в 
Германской Демократической Республике» на арабском языке, которые 
были опубликованы в Сирии.

Известным переводчиком и исследователем немецкой литературы 
является Абдо Аббуд. Он перевел книгу немецкого германиста и писа-
теля Вальтера Хенка «Современная драма в Германии» (1983), сборник 
рассказов Анны Зегерс «Вандалы» (1981) и «Самые красивые детские 
сказки» Вальтера Хенка (1991). Однако его усилия были сосредоточе-
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ны прежде всего на изучении рецепции немецкой литературы в араб-
ском мире. Он написал два труда, которые оказали большое влияние 
на читательское восприятие литературы Германии в арабском мире, — 
«Современный немецкий роман — сравнительно-рецептивное исследо-
вание» (1993) [6] и «Современный немецкий рассказ в свете его перевода 
на арабский язык» (1996) [5]. Абдо Аббуд рассматривает взаимодействие 
арабской культуры с европейской (немецкой) литературой с начала 
ХХ в. до момента написания исследований. В арабском мире мало работ, 
посвященных именно анализу взаимодействия этих двух культур. Аббуд 
объяснил этот недостаток огромными языковыми и культурными барье-
рами, которые существуют между Германией и арабским миром. Книги 
Абдо Аббуда «Миграция текстов — исследования в области художе-
ственного перевода и культурного обмена» (1995) [8] и «Сравнительное 
литературоведение — проблемы и перспективы» (1999) [7] представля-
ют собой циклы очерков, посвященных литературно-языковым отно-
шениям немецкого и арабских народов. Первая, безусловно, интересна 
для специалистов по арабскому языку и литературе, а также для иссле-
дователей смежных тем, в том числе проблем лингвистики. В работе 
«Сравнительное литературоведение…» автор утверждает, что современ-
ная арабская проза находится под сильным влиянием западной культу-
ры, то есть сами жанры романа и рассказа сформировались в арабских 
литературах в результате рецепции литературы Запада. Абдо Аббуд на-
писал несколько критических исследований, посвященных творчеству 
ведущих немецких и немецкоязычных писателей, таких как Шиллер, 
Гейне, братья Генрих и Томас Манны, Зегерс, Дюрренматт.

Итак, благодаря совокупным усилиям критиков и переводчиков 
Сирия играет все более важную роль в освоении и популяризации не-
мецкой литературы в арабском мире.

Одним из самых популярных произведений в арабском культурном 
пространстве, в том числе в Сирии, следует признать роман Патрика 
Зюскинда «Парфюмер», который был переведен сирийским перевод-
чиком Набилем Аль-Хафаром в 1997 г. и опубликован в издательстве 
«Дар Аль Мада». Читательский успех романа «Парфюмер» в арабских 
странах обусловлен не только динамикой сюжета, но и абсолютной но-
визной темы и новаторскими идеями романа. Согласно рецептивной 
теории «горизонта ожиданий» Г.-Р. Яусса, читатель воспринимает и 
оценивает текст, опираясь на опыт, полученный при взаимодействии с 
другими текстами. Читатель подходит к тексту с ожиданиями, опреде-
ляемыми жанром и стилем произведения, а новые, незнакомые мысли и 
идеи всегда вызывают его обостренный интерес. В арабской культуре, 
как и в европейской, харизма личности в первую очередь основана на 
зрительном образе, а роман «Парфюмер» обращает внимание читателя 
на другой аспект восприятия — обоняние. Помимо этого, было высо-
ко оценено писательское мастерство Зюскинда, который с предельной 
точностью описал многообразный мир запаха, который можно назвать 
«главным героем» романа.

Отметим, что рецепция романа в арабском культурном пространстве 
не обошлась без критических акцентов. Арабские читатели не были го-
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товы к столь прямолинейному, содержащему элементы грубой действи-
тельности сюжету романа. С другой стороны, Ахмед Фуад, известный 
сирийский писатель, говорит, что сложность романа могла помешать 
читателям в полной степени оценить его: «Повествование полно сим-
волизма: отношения, каждое описание, каждый мужчина или женщи-
на, с которыми встречался Гренуй, были символом чего-то, во всех его 
путешествиях. Арабский читатель склонен прочитывать “Парфюмера” 
как реалистическое произведение, вопреки авторской интенции и зало-
женному в нем символизму» [12]. Постмодернистская многомерность 
«Парфюмера» также вызвала своеобразный отклик в Сирии и других 
арабских странах, что связано с соответствующим «горизонтом ожида-
ния» читателей.

Однако положительных отзывов было намного больше. Например, 
поэт и журналист из Бахрейна Брюин Хабиб писал, что «Патрик Зюскинд 
проникает в наши умы и устраняет брешь в наших чувствах, а именно, 
обонянии» [13]. Он отмечал, с каким мастерством в романе описаны за-
пахи, как они влияют на разум и поведение людей. Зюскинду удалось 
мастерски изобразить Францию и Париж XVIII в., благодаря чему чита-
тель отчетливо видит улицы и уголки Парижа с его грязью, плесенью и 
неприятными запахами. Также автор представил в романе виртуозные 
описания ландшафта, он привел читателя к вершинам гор, чтобы дать 
возможность вдохнуть свежий ветер, затем он вознаградил читателя аро-
матом апельсинового и жасминового ароматов, смешанных с солеными 
морскими ветрами, в заключении «надушил» читателя ароматом сливы 
с запахом травы и свежей листвы. Автор также тонко объяснил способы 
дистилляции духов, перечислил типы цветов с их названиями, функци-
ями и ароматическими сортами и объяснил их полезность и редкость в 
мире парфюмерии.

С одной стороны, роман увлекает необычной формой. С первого 
взгляда невозможно определить жанровую специфику романа, потому 
что в нем, как и в других произведениях постмодернизма, жанровые раз-
новидности тесно переплелись между собой — это и детектив, и исто-
рический роман, в нем также присутствуют черты романа воспитания. 
С другой — «Парфюмер» требует осмысленного чтения, чтобы понять 
его многослойность, увидеть аллюзии и скрытый смысл. В связи с этим 
Амани Абу Рахма, палестинская исследовательница и переводчица, рас-
сматривая особенности литературы постмодернизма, писал, что «пост-
модернизм видит в форме не противоядие от смысла, а скорее эффект, 
возвращающий нас к контекстам, которые уже существуют и являются 
семиотически наполненными» [11, с. 10].

Для критического осмысления и перевода на арабский язык были 
отобраны по большей части произведения немецкой классики. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что именно классические произведения 
всемирно известных авторов позволят читателям познакомиться с куль-
турой другой страны. Однако постепенно «горизонт ожиданий» араб-
ского, в том числе и сирийского, читателя под влиянием западноевро-
пейского постмодернизма меняется, о чем свидетельствует специфика 
рецепции романа Зюскинда «Парфюмер», который с интересом принят 
в арабских странах, в частности в Сирии.
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CROWD RELATION В АСПЕКТЕ КОНКУРЕНЦИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ И SOCIAL MEDIA

Поступила в редакцию 23.07.2021 г.
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Рассматривается вопрос поглощения аудитории традиционных 
медиа социальными сетями. Проводится атрибутирование основных 
характеристик этой новой интегрированной массовой аудитории. 
Выявляются векторы влияния процессов упомянутого поглощения на 
качество контента традиционных медиа. В обзорном прогностическом 
плане отмечаются тенденции интеграции традиционных медиа в но-
вые цифровые коммуникативные пространства, ставится вопрос о пер-
спективах такой интеграции. Выводы верифицируются на примере де-
ятельности регионального новостного портала, отраженной в метриках 
профилей аудитории и данных по посещаемости сайта в рамках реали-
зованного проекта. 

The article considers the issue of audience absorption by traditional me-
dia and by social networks. The main characteristics of this new integrated 
mass audience are identified. The authors describe the correlation between the 
mentioned absorption processes and the quality of traditional media content. 
In general, there are trends in the integration of traditional media into new 
digital communication spaces, and the authors question the prospects for such 
integration. The conclusions are verified on the activities of the regional news 
portal, which are traced in the audience profile metrics and site traffic data 
within the framework of the implemented project.

Ключевые слова: аудитория, социальные сети, рандомность, конформность, 
техноцентричность, конкуренция, контент 

Keywords: audience, social networks, randomness, conformity, technocentricity, 
competition, content

Когда в начале нулевых годов идея размещения журналистского кон-
тента на площадках социальных сетей была впервые заявлена редакци-
онному сообществу [7], имевшему кроме принта еще и сетевые версии 
изданий, мысль показалась сколь интригующей, столь же и маловероят-
ной. И действительно, хотя собственный сайт любого российского феде-
рального издания имел в сравнении с соцсетями однозначно меньшее 
количество подписчиков, он был своим собственным, аутентичным, с 
накопленными за долгие годы сотрудничества читателями. Аудитория 
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изданий была лояльной тематике и спикерам. Каждая редакция под нее 
выбирала (или адаптировала) глубину раскрытия проблемы, количество 
фокусов проблемно-тематического ядра, качество инфоповода и его 
источников, скорость реакции на событие. Расчеты на рекламные посту-
пления также сыграли определенную роль: премиальные расценки на 
рекламу не всегда были обусловлены количеством аудитории, имел зна-
чение медийный бренд, то есть мера репутационного веса, своеобразная 
конверсия накопленного доверия аудитории. Перемещение контента с 
сайта медиа в социальные сети нивелировало бы эти различия, размыло 
позиционирование, накопленный паблисити и, в итоге, обезличило бы 
медиа. В результате действия объективных причин идея интеграцион-
ного перехода не прижилась [8].

Но уже меньше чем через десятилетие, согласно аналитическому об-
зору медиатрендов 2012—2020 гг., сделанному ведущим экспертом РИА 
«Новости» В. Гатовым [7], конкуренция социальных и традиционных 
медиа разворачивалась в двух плоскостях: технологической и антро-
пологической. Основу первой — явной и уже хорошо описанной оте-
чественными исследователями — составила мультимедийность контен-
та, в смысле как его бóльших возможностей и широкой функциональ-
ности, так и характера участия в его создании рядовых пользователей. 
Подписчики всегда были и будут более продвинутыми и ранними адеп-
тами технических новинок, чем профессионалы-журналисты, хотя бы в 
силу массовости и механизмов подражания и заражения. Ведь очевидно, 
что «межплатформенное использование медиа позволяет в наибольшей 
степени удовлетворить аудиторные запросы, так как различные плат-
формы могут быть наиболее востребованы для различных целей» [11]. 
Но ведущей и фундирующей, на наш взгляд, при этом оказывается 
«мягкая сила» человеческой природы массовой аудитории, то есть осо-
бенности crowd- аудитории. 

Цель настоящей работы — выявление возможного вектора влияния 
процессов поглощения на качество контента традиционных медиа. 
Исследование основано на локальном материале, поэтому его выводы 
носят обзорный и прогностический характер, не претендуя на фунда-
ментальное объяснение нового феномена. 

В предыдущей работе [2, с. 145] мы поднимали вопрос о характере 
участия, месте и роли российской массовой аудитории в формирова-
нии добавленной стоимости информационного продукта на примере 
телевидения и пришли к выводу, что именно благодаря ей в момент оз-
накомления и дальнейшей намеренной межличностной трансляции и 
происходит «удорожание» значимости новости, прирост репутационно-
го капитала медиа, а значит, и расчетной стоимости интегрированной 
трансляции рекламного продукта для рекламодателя. Для обозначения 
деятельности по наращиванию участия телеаудитории в процессе уве-
личения добавленной стоимости мы предложили термин Crowd Relation, 
так как «номинация “связь” для описания результирующей этих отно-
шений, по нашему мнению, была бы наиболее верной ввиду перма-
нентности, неформальности, паритетного характера проистекания и 
наличию потенциальной возможности для взаимодействия» [2, c. 147]. 
И, как нам тогда виделось, предлагаемая субъектность — сrowd — более 
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точно отражала суть этой деятельности и намечающиеся видоизмене-
ния характера актора, прежде именуемого массовой аудиторией. На се-
годняшний день метаморфозы стали еще более наглядными, и мы по-
лагаем, что указанные тенденции носят общий характер и могут быть 
экстраполированы на другие аналоговые медиа — как отечественные, 
так и зарубежные.

Вопрос о демассификации аудитории во всем мире поднимался еще 
в середине прошлого века [9, с. 55]: благодаря вкладу, главным образом, 
электронных СМИ численно аудитория выросла экспоненциально, но 
примерно так же падало ее доверие, а следовательно, привязанность к 
конкретному носителю информации, и в результате мы получили про-
цесс фрагментирования массовой аудитории между различными кана-
лами и конкретными представителями такой силы, что говорить о мас-
совости стало невозможно. Приход на медиарынок практик маркетинга 
и брендинга, по идее, должен был притормозить размывание лояльной 
аудитории, но на деле еще более ее расщепил. Теперь аудиторию стали 
называть целевой, подразумевая, что именно на ее тематические прио-
ритеты и будет ориентироваться медиа, но четко определить их из-за 
анонимности, гетерогенности и пространственно-временной распре-
деленности субъекта по сей день нет никакой возможности. «Усыхание 
аудитории» вкупе с размыванием лояльности вызвало возражение у ре-
кламодателей, которые стали искать перспективную замену для тради-
ционного актора массовых коммуникаций и обрели ее сначала в виде 
новых медиа, а затем, еще более продуктивно, в виде social media. На язы-
ке маркетинга это можно было бы назвать диверсификацией целевых 
рынков, что чревато сменой товарной категории для продукта в общем 
и инфопродукта в частности: он больше не воспринимается как облада-
ющий стоимостью товар для продажи, а понимается аудиторией скорее 
как форма бесплатного развлечения или прокрастинации. 

Исход аудитории традиционных медиа в соцсети надо было, если 
не прекратить, то хотя бы приостановить [10]. И многие отечественные 
практики приняли решение мимикрировать композиционно и тема-
тически под сети, чтобы аудитория не видела разницы в подаче и вер-
нулась к своим старым подпискам. Однако, по нашему мнению, обра-
щение, пусть и временное, к стандартам подачи информации в соци-
альных сетях, следование приоритетам и интересам сетевой аудитории 
приводят традиционные медиа к необратимым метаморфозам функ-
ционально-сущностного порядка. 

Об аудитории social media писалось достаточно много [4; 6; 12], поэто-
му, опираясь на работы других отечественных исследователей, рассмо-
трим только следующие важные для нашего прогноза атрибуты новой 
интегрированной аудитории: рандомность, всеядность (нет стойких ин-
тересов), конформность (стадность), техноцентричность. Остановимся 
на каждом чуть подробнее, чтобы аргументировать свое видение.

Под рандомностью (от англ. random — случайный, несистемный) мы 
подразумеваем отсутствие у аудитории-толпы приоритетных и постоян-
ных источников информации. В качестве ориентира выступает позиция 
в рейтинге популярности новости и количество просмотров: что попу-
лярно, то и значимо [11; 12]. Влогеры-подростки, ставшие в мановение 
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ока миллионерами, сами не могут объяснить секрет обрушившейся на 
них популярности. Если раньше мы могли провести параллели между 
лояльной аудиторией, тиражами и многолетней наработкой стандартов 
качества контента, подбором персон героев и ньюсмейкеров материалов, 
репутацией журналистов, тем, что называется композиционно-графиче-
ской и тематической моделью СМИ [10], то сегодня аудитория-толпа во 
главу угла ставит вирабельность контента — его способность к дальней-
шему спонтанному и массовому воспроизведению (репосту) [3, с. 215]. 
Ситуация осложняется принципиальной анонимностью аудитории, ее 
фейковостью, так как общеизвестно, что сообщаемые в профиле дан-
ные, используемые и анализируемые поисковыми машинами, вызывают 
вопросы в части достоверности. 

В отсутствие объективных характеристик о портрете целевой ауди-
тории, ее приоритетах, возможных интересах, ценностях, культурных 
кодах медиа не может заниматься своим тематическим планированием, 
вести работу с рекламодателем в части продюсирования новых форм 
или тематик. Зачем тратить на это ресурсы, если аудитория всеядна? 
В результате «адаптированный под сети» контент отличает редкое смыс-
ловое упрощение, сокращение объемов, фрактальность изложения — 
то, что принято называть glance-journalism, формат изложения новостей, 
приспособленный под циферблат часов, то есть, только заголовок и 
ключевые слова. Если прежде значимым было «что», а чуть позже «как», 
то сегодня становится все более важным «когда»: быстрее, сиюминутнее, 
моментальнее в подготовке, просмотре, потреблении. «Mobile only ауди-
тория не готова потреблять объемный контент, требующий вниматель-
ного и длительного чтения (более 3—5 минут)» [12]. Соответственно, 
оказывается излишним следовать требованиям жанра, особенно так 
называемых длинных материалов — очерка, статьи, интервью, беседы. 
И это не поиски новых жанроформ, как, например, реплика или прямая 
речь на страницах издания «КоммерсантЪ». Это скорее полный отказ от 
системы, аннигилирование жанра как такового, ажанровость. Тем более, 
что эрозия традиционных жанровых форм вряд ли может быть замечена 
и оценена аудиторией-толпой.

Конформность аудитории, по нашему мнению, выражается главным 
образом в стремлении воспроизводить, дублировать ставший популяр-
ным контент. Подавляющее большинство публикаций, составляющих 
контент соцсетей, делается по принципу «делай как мы, делай с нами, 
делай лучше нас». Используемые форматы подачи контента незамысло-
ваты — повтор челленджа (от англ. challenge — вызов), исполнение попу-
лярного танца, песни, пародирование кумиров. При этом необходимо 
заметить, что пользователь атомизирован, заключен в «пользователь-
ский пузырь», состоящий из его подписчиков, который блогер вынужден 
обслуживать, чтобы считаться востребованной фигурой в виртуальном 
пространстве. Для того, чтобы быть для всех комфортным, надо быть 
конформным — в интересах, ценностях, мнениях [6]. По крайней мере 
в сети, где действует принцип ситуативной самосегментации. По сово-
купности, это «лишает аудиторию фиксируемой идентичности, сводит 
ее до некой аморфной и пассивной массы, которую еще предстоит рас-
шевелить или утихомирить» [2, с. 148]. 
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Техноцентричность новой аудитории является следствием ориента-
ции на облегченную функциональность производства контента самими 
пользователями, а также предоставляемого им IT-индустрией широкого 
инструментария обработки и воспроизведения контента. Сама по себе 
эта характеристика аудитории не может быть оценена как негативная 
или позитивная, но влияние на характер контента она оказывает ко-
лоссальное. Прежде всего это адаптация формы подачи под мобильные 
устройства [3, с. 67] — качество разрешения, объемы, вертикальная про-
крутка и монтаж и т. п., что приводит к опрощению и миниатюризации 
контента, зачастую с потерей смысла и логики изложения, к мозаично-
сти картины мира и клиповому сознанию аудитории [11]. Другая про-
блема — отзвук всеобщей и тотальной геймификации, уместной и неу-
местной: «пользователи смартфонов нацелены на потребление контен-
та, содержащего развлекательные и игровые формы (мемы, GIF- анима-
ция, интерактивные опросы), в том числе и в новостях политической и 
экономической тематики» [1, с. 114]. Учитывая продуктивность игровой 
подачи в плане привлечения и удержания внимания, все-таки отметим 
ее нерелевантность серьезному разговору на политические, экономиче-
ские и социально значимые темы.

В качестве иллюстрации рассмотрим результаты по-своему успешно-
го эксперимента, проводимого с января по июнь 2021 г. калининград-
ским новостным порталом «Klops.ru», интегрированным в региональ-
ную Русскую медиагруппу «Западная пресса». С целью привлечения 
наиболее платежеспособной части аудитории 20—30-летних калинин-
градцев было принято решение опробовать новый формат презента-
ции контента, сближающийся как минимум с двумя социальными се-
тями — Instagram и TikTok. От первой были взяты интерперсональная 
тональность, формат «житейской истории» (от англ. «сториз»), прагма-
тизм (полезность) и дискретность (несохраняемость) контента [10]; от 
второй — тематическая ориентация на развлекательный мейнстрим, 
хайп, формат короткого видео [12]. За указанный период специально со-
зданной командой из четырех сотрудников (редактор, два журналиста и 
видеоинженер) было подготовлено 144 выпуска формата «сториз», раз-
мещенных в специальном разделе на главной странице портала.

Прежде всего бросается в глаза жанровая метаморфоза. По совокуп-
ности формы, тематики, способы и цели отображения были номини-
рованы 8 групп: Новость (30 % от общего числа материалов), Развлечение 
(21 %), Ликбез (17 %), Квиз, Путеводитель, Научпоп, Соцопрос и Лайфхак 
(примерно равное разделение оставшихся объемов между всеми). По ито-
гам нашего контент-анализа указанного материала представляется пра-
вильным свести его к трем метаобразованиям: Новости, Интертеймент 
(включающий в себя Развлечения, Квиз) и Ликбез (включающий в себя так-
же Путеводитель, Научпоп, Соцопрос и Лайфхак). С точки зрения функ-
циональной нагрузки контент не выдерживает критики, так как наце-
лен он, в первую очередь, на горизонтальную коммуникацию, а не на 
информирование, что становится понятным, если учитывать глубину 
раскрытия темы и количество возможных фокусировок. 

Согласно изученным нами данным редакционного анализа и метрик 
посещаемости, с учетом достаточно слабо артикулируемого информа-
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ционного повода в группе Новости, логично выглядит следующее рас-
пределение по количеству совокупных просмотров: Развлечения лиди-
руют (27 % от общего числа заходов), затем Новости (22 %) и замыкает 
группу лидеров Ликбез (18 %). Лишь раз, в марте, новостной контент пре-
высил остальные (28 % против 24 % и 17 %), в остальное время в лидерах 
материалы нежурналистского характера: январь — Ликбез (29 %), фев-
раль — Развлечения (37 %), апрель — Развлечения (42 %), май — Соцопрос 
(66 %). Хотя совокупная аудитория проекта выросла за время его ре-
ализации в 2,5 раза (с 15 до 45 тыс. чел.), обращает на себя внимание 
количество просмотров на человека — всего 1,1 пользователя на мате-
риал от общего числа подписчиков. Даже без учета статистической по-
грешности становится ясно, что пользователи просматривали материал 
единожды и больше к нему не возвращались, не репостили. Иными сло-
вами, дополнительной аудитории на свой сайт медиа не получило, ма-
териалы просматривались ранее наработанной аудиторией. Наиболее 
вероятной причиной провала данного конкретного проекта, по нашему 
мнению, является слабая проработка процедур предварительной марке-
тинговой аналитики. Редакция ограничила сегментирование лишь рам-
ками возрастного критерия (20—30-летние калининградцы), решив, что 
они будут достаточными, чтобы определиться с тематическим напол-
нением, а сам по себе формат сториз достаточно популярен среди мо-
лодежи, чтобы привлечь аудиторию. На помощь должны были прийти 
процедуры самосегментирования аудитории. Наблюдая за основными 
качественными и количественными параметрами профилей, адресами 
переходов (то есть информационными стоянками аудитории), направ-
лением и содержанием комментариев, реакцией на материалы, редак-
ция намеревалась корректировать свою композиционно-графическую 
и содержательную модель без отрыва от производства. Данный подход 
выглядел состоятельным при ориентации на привычную медийную ау-
диторию — слушающую и слышащую, проактивную, с системой цен-
ностей и приоритетов, привыкшую к долгим и продуктивным отноше-
ниям со СМИ, взыскующую качества, но согласную дать медиа право на 
ошибку. Однако новая интегрированная аудитория, вкусив социальных 
сетей, изменилась принципиально — ее тематические приоритеты надо 
угадать с ходу, в противном случае проекту придется «умереть». Наше 
наблюдение за проблемно-тематическим ядром, системностью выхода 
рубрик приводит к выводу о тематической дезориентации коллег-прак-
тиков. Похоже, критерием для выбора инфоповода выступало только от-
слеживание тенденций и следование за мейнстримом самих сетей. 

Слабым местом оказалась и техническая адаптация формата под про-
токол сайта новостного портала. Если в социальных сетях просмотр ма-
териала, создание контента, передача или сохранение реализуются по 
стратегии «в один клик», то на сторонних сайтах аналогичный девайс 
требует как минимум трех последовательных кликов, что непривычно 
долго и неудобно для сетевой аудитории, особенно молодой. 

И вот что важно: на основании метрик выяснилось, что основной 
аудиторией проекта вместо 20—30-летних оказались пользователи воз-
растной категории 45+. Объяснить данный феномен редакция не смог-
ла. Но он оттолкнул потенциальных рекламодателей, которые по ис-
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течении «пилотного срока» отказались от участия в проекте. На сегод-
няшний день проект свернут, а редакция новостного портала «Klops.ru» 
находится в поиске новых форматов адаптации.  

Резюмируя, мы выдвигаем гипотезу, что наметившаяся тенденция 
использования платформы социальных сетей в качестве площадки для 
контента, воспринимаемая многими медиа как временный стратегиче-
ский маневр, будет иметь для традиционных СМИ негативные и необра-
тимые социальные, экономические и дисфункциональные последствия. 
На этапе технологической мимикрии аудитории к медиа, возможно, и 
вернется, но это будет уже атрибутивно не та аудитория, и вернется она, 
скорее всего, ненадолго. Не впадая в излишний алармизм, мы предпола-
гаем, что, если не искать другие методы интеграции аналоговых СМИ 
в дигитализированную действительность, в долговременной перспек-
тиве социальная сеть поглотит медиа — содержательно, технически и 
финансово.

Мы полагаем, что между спецификой аудитории и тематикой про-
дуцируемого контента, функциональной направленностью медиа есть 
прямая закономерность: чем больше будет деградировать аудитория, 
тем больше будет разрушаться институт СМИ. От традиционной ори-
ентации отечественных и мировых медиаменеджеров на количествен-
ные показатели — аудиторию, тираж, рейтинг, рекламные бюджеты — 
следует отказаться и перейти к поиску новых качественных ответов на 
вызовы дигитализации отрасли. 

Нам видятся три возможных сценария развития данного вектора, 
каждый из которых требует своего дальнейшего изучения и предмет-
ного рассмотрения. Первый, наиболее радикальный, характеризуется 
полной потерей СМИ своей функциональной и сущностной идентифи-
кации, когда в результате интеграции медиа становится одним из up-date 
сервисов; весь цикл создания и потребления контента происходит на 
платформах и в стандартах социальных сетей. Второй сценарий пред-
ставляет собой коллаборацию или симбиоз, в результате которых медиа 
трансформируется в дополнение к социальным сетям, интегрированное 
с ними технологически, например в части беспереходного доступа, еди-
ного интерфейса, упрощенных возможностей хранения и распростра-
нения, но сохраняет некоторую функциональную самостоятельность. 
Отметим этот вариант сценария как наиболее вероятный, по нашему 
мнению, на текущий момент. Третий сценарий подразумевает сегрега-
цию и реципрокционизм, понимаемый нами в смысле взаимовыгодного 
сотрудничества на ситуативной основе, например в части перекрестного 
промоушна, анонсирования, распространения контента, дополненной 
реальности, что позволяет каждой из сторон сохранить свою идентич-
ность. Данный сценарий оценивается нами как наиболее позитивный 
для медийной отрасли и социума в целом, хотя и более затратный по 
временным и финансовым издержкам на экспериментирование.
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