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Аннотация
В статье затрагивается проблема «Достоевский и Церковь». Рассмотрены взгляды некото-

рых исследователей на указанную проблему, обозначена позиция самого Ф.М. Достоевского 
(его отношение к вере). Авторы статьи попытались раскрыть для современного читателя не-
которые аспекты мировоззрения Ф.М. Достоевского как православного верующего, в частно-
сти концепт «наказание» в картине мира писателя. Материалом для исследования послужили 
евангельские тексты и роман «Преступление и наказание». Описаны особенности отражения 
понятия «наказание» в картине мира верующего человека, определены способы репрезента-
ции концепта «наказание» в романе.

Результатом исследования стало построение поля концепта «наказание», отраженного 
в названии романа и его тексте, и описание полевой структуры, компонентами которой явля-
ются различные значения понятия «наказание». В заключение определены роль концепта «на-
казание» в картине мира православного верующего и ведущее значение этого понятия.

Ключевые слова: Достоевский, взыскание, грех, заповеди, кара, наказание, наказ, право-
славие, страсти.

п остановка проблемы.  В творчестве Ф.М. Достоевского отражены все эти-
ческие вызовы, появившиеся с середины XIX в. до наших дней, и в пер-
вую очередь это относится к вопросам православной веры. 

Уже в XIX в. сложилось мнение, разводящее писателя и Русскую православ-
ную церковь. О проблеме «Достоевский и Церковь» говорили многие исследова-
тели. Так, литератор Е.Н. Опочинин в своих записках привел высказывание свя-
щенника отца Алексия: «Вредный это писатель! <…> И хуже всего то, что чита-
тель при всем этом видит, что автор якобы верующий, даже христианин. В дей-
ствительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна 
лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие» [Цит. по: Кунильский, 2006]. 
В.В. Розанов полагал, что Ф.М. Достоевский наделил старца Зосиму «душевным 
строем», противоположным реальному христианству: «У него только фразеоло-
гия, только «причитания» хриcтианские» [Розанов, 1990]. Н.А. Бердяев, называя 
Ф.М. Достоевского «глубоко христианским писателем», в то же время подчерки-
вал его обособленность от «исторического православия» [Бердяев, 1993]. 
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Е.Л. рАйХЛИНА, Е.В. ЛОбАНОВА. КОНЦЕПТ «НАКАЗАНИЕ» В КАрТИНЕ МИрА ПрАВОСЛАВНОГО ВЕрУЮЩЕГО: 
ОПЫТ ПрОЧТЕНИЯ рОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПрЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Сам Ф.М. Достоевский о своей вере говорил так: «Если б кто мне доказал, что 
Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне 
лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [Достоевский].
Возможно ли отделить Христа от Церкви? Нет, невозможно. Между тем, как от-
мечено выше, были попытки отделить от нее писателя, признающего истинность 
учения Христа. Мы не ставим перед собой цель оспорить мнение исследовате-
лей, не признающих «реальность» христианства Ф.М. Достоевского или сомне-
вающихся в нем. Наша цель – попытаться раскрыть для современного читателя 
некоторые аспекты мировоззрения Ф.М. Достоевского как православного верую-
щего, в частности концепт «наказание» в картине мира писателя.

Человек – венец мироздания, он создан совершенным, «по образу и подобию 
Божию». «Выражение: по образу – указывает на способность ума и свободы; тог-
да как выражение: по подобию – означает уподобление Богу в добродетели, на-
сколько оно возможно для человека». В этом раскрывается свобода воли челове-
ка, свобода в использовании сил и средств, данных ему Богом. Свободный выбор 
не всегда идет на пользу, так как есть соблазн использовать средства, несущие 
вред как самому человеку, так и его окружающим. Так появляется понятие гре-
ха – «промаха» в действиях, уводящего человека с пути «уподобления в доброде-
тели», и наказания как расплаты за грех.

Обратимся к роману «Преступление и наказание». С целью анализа концепта 
«наказание» мы использовали следующие приемы и методы: определены и рас-
смотрены значения понятия «наказание»; посредством анализа романа с привле-
чением евангельских текстов выявлены особенности отражения понятия «нака-
зание» в картине мира православного верующего; определены способы репре-
зентации концепта «наказание» в романе; построено и описано поле концепта, 
раскрывающегося в названии романа и его тексте.

Мы полагаем, что православное воззрение Ф.М. Достоевского на концепт 
«наказание» заключено уже в названии романа, в самом произведении оно рас-
крывается в полной мере. 

Слово «наказание», согласно толковому словарю В.И. Даля, имеет значение: 
«давать наказ, приказ; приказывать строго, повелевать, предписывать, велеть»1. 
Наказ от Бога – это 10 заповедей, данных людям через Моисея, и Заповеди бла-
женства (Лк. 6, 20:38), сказанные (данные) Христом. Преступление есть грех, ни 
то ни другое не может остаться безнаказанным, таким образом, мы подходим ко 
второму значению слова «наказание» – взыскание или расплата2. За преступле-
ния наказывают люди (закон), за грехи (нарушение заповедей) карает Бог. Пре-
ступнику (грешнику) дана возможность искупления и начала новой жизни (спа-
сение и обретение Царствия Небесного).
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. URL: https://www.slovardalja.

net/word.php?wordid=17213 (дата обращения: 01.07.2019).
2 Ушаков Н.Д. Толковый словарь [Электронный ресурс]. URL: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=32426 

(дата обращения: 01.07.2019).
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Цель: рассмотрим, каким образом концепт «наказание» как «наказ», «взыска-
ние по закону» и «кара Божья» раскрывается в романе «Преступление и наказа-
ние». Прежде всего определимся с преступлениями, за которые герои романа по-
лучают наказание. Заповеди, данные Моисею, сопряжены с 8 страстями: сладо-
страстием (чревоугодием), любодеянием, сребролюбием / славолюбием, гневом, 
печалью, унынием, тщеславием и гордыней [Брянчанинов Игнатий]. Потакание 
страстям, то есть выстраивание своей жизни и поведения на их основе, являет-
ся греховным с точки зрения православия, а с светской точки зрения это престу-
пление против самого себя или общества, так как каждая из страстей как мини-
мум разрушает тело человека, как максимум приводит его к нарушению закона. 

Результаты анализа. Описать концепт можно с помощью полевой структу-
ры. Центром поля концепта «наказание» является ядро – «наказ», то есть 10 за-
поведей, данных людям через Моисея, и Заповеди блаженства. Ядро окружено 
несколькими «оболочками», к которым мы относим виды наказаний (от центра 
к периферии): самоистязание; моральное наказание, или вразумление; месть или 
возмездие; правовое наказание («взыскание по закону» или «кара Божья»).

Первая «оболочка» ядра – самоистязание – представлено в романе в двух ва-
риантах: 

1) самоуничижение с целью получить прощение за свои проступки, сред-
ством является давление на людей и (!) Бога через страстные монологи, слезы 
и мольбу о помощи и прощении;

2) душевные терзания – внутренняя борьба двух сторон личности: светлой 
(человек создан «по образу и подобию Бога») и темной (первородная грехов-
ность).

Самоуничижению предаются супруги Мармеладовы. Семен Захарович рас-
крывается перед Раскольниковым, делится с ним своими переживаниями, рас-
сказывая о бедственном положении семьи, о вынужденной жертве Сонечки. Но 
что привело его к такой жизни? Роковое стечение обстоятельств? Отчасти да, но 
первопричина всех несчастий – грех чревоугодия. Мармеладов – горький пьяни-
ца, это его пристрастие и даже смысл жизнь: «Для того я пью, что в питии сем 
сострадания и чувства ищу…» [Достоевский, 1959, с. 16]. Именно из-за своего 
пристрастия к алкоголю Мармеладов не прилагает никаких усилий для исправле-
ния жизненной ситуации, хотя ему предоставлена такая возможность: «на служ-
бу опять зачислен и жалование получаю» [Там же, с. 20]. Напротив, он разжига-
ет страсть (грех) чревоугодия (потакает ей) и впадает в грех гордыни, выражен-
ный в ложной философии и откровенной ереси [Брянчанинов Игнатий]. Он бук-
вально уравнивает свои страдания («Пью, ибо сугубо страдать хочу!» [Достоев-
ский, 1959, с. 16]) со страданиями Христа, через распятие искупившего челове-
ческие грехи: «Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, су-
дия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду к тебе на пропя-
тие, ибо не веселия жажду, а скорби и слез!» [Там же, с. 23].
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Катерина Ивановна подвержена другой страсти – славолюбию. Цель ее жиз-
ни – быть в центре внимания и упиваться обожанием толпы. Она избивает мужа 
на глазах у соседей, чтобы показать свои мучения, устраивает никому не нужные 
пышные поминки, чтобы люди увидели – она чтит мужа и, как женщина из по-
рядочной семьи «почти полковничья дочь», достойно провожает его в последний 
путь. Апогеем ее тщеславия становится защита Сонечки, оклеветанной Лужиным: 
вместо того чтобы идти к падчерице, поддержать ее, Катерина Ивановна бежит «к 
его превосходительству», чтобы он заступился за нее саму, оскорбленную квартир-
ной хозяйкой и соседями, а не получив утешения тщеславию и там, бежит на ули-
цу, вовлекая перепуганных детей в безобразное уличное «представление».

Душевным терзаниям подвержены Раскольников и Свидригайлов. Их судь-
бы переплетены не только через Дунечку, в беседах они взаимораскрывают друг 
друга. Оба подвержены страстям сладострастия: Свидригайлов «угождает телу» 
посредством разврата, Раскольников развращен «недоконченными идеями». Оба 
впадают в грех гордыни: Свидригайлов по своему усмотрению распоряжается 
жизнью крепостных, которые, не вынеся мук физического и морального надру-
гательства, совершают суицид, пытается сломить Дунечку, попавшую к нему 
в подчинение; Раскольников создал теорию «об обыкновенных и необыкновен-
ных людях».

Таким образом, нарушение «наказа» приводит человека к первому виду на-
казания – самоистязанию, то есть причинению вреда самому себе. Когда греш-
ная жизнь человека начинает приносить вред окружающим, происходит пере-
ход во вторую «оболочку» концепта «наказание» – грешник / преступник несет 
наказание «от людей», которое, по нашему мнению, тесно переплетено с «вра-
зумлением», исходящим от Бога. В романе эти виды наказания проявляются 
в трех вариантах: 

1) унижения, насмешки и справедливые упреки: «А для ча не работаешь, для 
ча не служите, коли чиновник?» [Там же, с. 14], «Настасья так и покатилась со 
смеху. < …> „Денег-то много, что ль, надумал”?» [Там же, с. 13], «Протягивались 
наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. < …> Особен-
но потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что 
это ему в наслаждение» [Там же, с. 27];

2) появляются люди, которые раскрывают преступившему закон глаза на его 
ошибки и заблуждения: «<…> только молча на меня посмотрела…Так не на зем-
ле, а там… о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют!» [Там же, с. 23], 
«Это человек-то вошь!», «От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу пре-
дал!» [Там же, с. 411, 413], «Сударыня, сударыня, успокойтесь < …> пойдем-
те, я вас доведу… Здесь в толпе неприлично… вы нездоровы…» [Там же, с. 426] 
(уличное «представление» Катерины Ивановны после поминок);

3) «глас Божий» (наше определение), обращенный к Свидригайлову и Рас-
кольникову, – события и разговоры, способствующие прозрению, то есть осозна-
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нию совершения греха, который необходимо искупить, иначе невозможно обре-
сти душевный покой и спастись (в понимании православия). 

Свидригайлов встретился с Дуней, рассчитывая, что, желая спасти брата, де-
вушка согласится уступить его требованиям о близости. В его понимании Дуня 
«только того и жаждет и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку при-
нять, а не дай ей этой муки, так она, пожалуй, и в окно выскочит» [Там же, с. 468]. 
Однако его расчет не оправдался: Дуня готова пожертвовать собой ради брата, но 
слишком горда, чтобы покорно принять унижение. Девушка оказала сопротивле-
ние: «Огонь, сверкнувший из глаз ее <…> точно обжог его, и сердце его с болью 
сжалось», когда Дуня бросила револьвер, «что-то как бы разом отошло у него 
от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха <…> Это было из-
бавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам 
не мог во всей силе определить» [Там же, с. 490, 491]. Мы полагаем, что с этого 
момента у Свидригайлова началось прозрение.

После встречи с Дуней он отправился к Сонечке. Он понял, что Соня пойдет 
за Раскольниковым в Сибирь и оставил ей 3000 рублей. Помощь выглядит как 
церковная десятина – пожертвование во искупление греха. Самого Свидригайло-
ва Марфа Петровна «купила» за 30 000 рублей, то есть он продал себя как Иуда 
за 30 сребряников, продал свою душу разврату. 

Последнюю ночь Свидригайлов провел в захудалой гостинице, в душном 
и тесном номере в углу под лестницей. Это символично. Раскольников и Сви-
дригайлов, мономаны своих идей, оказались между небом и землей: первый жил 
в каморке под самой крышей, «как паук, к себе в угол забился», второй сводил 
счеты с жизнью в темноте под лестницей. 

Проливной дождь, пронизывающий до костей ветер, мрак этой ночи слов-
но отражают борьбу, развернувшуюся в душе Свидригайлова. Он как будто слы-
шит «глас Бога». Сначала подслушивает разговор обитателей соседнего номера: 
«один <…> укорял другого в том, что тот нищий и что даже чина на себе не име-
ет, что он вытащил его из грязи и что когда хочет, тогда и может выгнать его, и что 
все это видит один только перст всевышнего» [Там же, с. 498]. С нашей точки 
зрения, это следует понимать так: Бог вытащил человека из мрака невежества, 
отправил его из Рая на землю для постижения добра и зла. Человек, наделенный 
разумом, должен учиться, развивать и преображать свою душу, чтобы со време-
нем вернуться к Творцу достойным детищем. Бог в любой момент может при-
звать человека к ответу и воздать по делам его.

К «гласу Бога» можно отнести и сны. Свидригайлову приснился троицын 
день, большая высокая зала, усыпанная цветами. Посреди залы – белый гроб. Он 
знает покойницу – это юная самоубийца-утопленица. «Улыбка на бледных губах 
ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы». Он 
погубил ее, надругавшись над женским началом, залив «незаслуженным стыдом 
ее ангельскую душу» [Там же, с. 50].
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Второй сон больше похож на полуявь. Свидригайлову кажется, что в кори-
доре, за шкафом, прячется промокшая и замерзшая маленькая девочка. Он при-
водит ее в свою комнату, укладывает спать, но вдруг замечает, что девочка при-
творяется спящей. Она улыбается, у нее «нахальное лицо продажной камелии 
из француженок», глаза «обводят его огненным и бесстыдным взглядом» [Там 
же, с. 501]. Аркадий Иванович ужасается тому, что видит в пятилетней малыш-
ке развратницу. Сейчас Свидригайлов прозрел окончательно: он – физическое во-
площение зла и не имеет права продолжать жить. Он сам себе вынес приговор 
и сам привел его в исполнение.

Для Раскольникова «гласом Бога» становятся встречи с Порфирием Петро-
вичем, который отчасти напоминает булгаковского Воланда. Он не щепетилен 
к своему внешнему виду и не так уж щегольски-элегантно одет. Лицо доволь-
но бодрое, насмешливое и даже добродушное, но больного темно-желтого цве-
та, а выражение глаз «каким-то жидким водянистым блеском» и вовсе не гармо-
нирует с фигурой. Про себя он говорит так: «Я <…> человек, пожалуй, чувству-
ющий и сочувствующий, пожалуй кой-что и знающий, но уж совершенно покон-
ченный» [Там же, с. 454]. Именно так должен выглядеть и говорить тот, через 
кого Бог обращается к человеку.

Порфирий Петрович хороший следователь: умеет анализировать информа-
цию, продумывает каждый ход, создает логические цепочки и формирует до-
казательную базу из самых незначительных мелочей. Но доказать вину толь-
ко логикой нельзя, нужно признание преступника. В беседах с Раскольниковым 
Порфирий Петрович прибегает к лести, переходит то на уважительный тон, то 
на формально-деловой. Изворотливость в логических заключениях, фамильяр-
ность, фальшивые улыбки, циничные и саркастические шутки следователя заго-
няют Раскольникова в безвыходную ловушку.

Следователь встречается с Раскольниковым только три раза, но для Родиона 
эти встречи страшнее адского пекла. В Порфирии таится что-то опасное, угрожа-
ющее, каждый новый шаг, новая мысль или слово непредсказуемы. Он не чурает-
ся и жестких психологических уловок: то задает провокационный вопрос, не счи-
тал ли Раскольников, когда писал статью, себя одним из «необыкновенных», то 
преподносит «сюрпризик» – свидетеля мещанина, то внезапно появляется в доме 
Раскольникова. Приемы Порфирия Петровича доводят Раскольникова до иссту-
пления, он теряет власть над своими мыслями и действиями.

Порфирий Петрович – прокурор и адвокат в одном лице. Его ирония и едкая 
мысль лишают теорию Раскольникова всякой ценности. Однако он подбирает са-
мые подходящие слова, чтобы мягко, но явно обозначить аморальность теории, 
замечая, что «кровь по совести» намного страшнее «официального разрешения 
кровь проливать». Он со «страшною фамильярностию» произносит: «Ну, пол-
ноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» [Там же, с. 261]. 
И в то же время замечает, что иначе как в помутнении рассудка такая теория по-
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явиться не может, что и преступление совершено в болезненном состоянии: «Тут 
дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, ког-
да помутилось сердце человеческое; когда цитуется фраза, что кровь „освежает”; 
когда вся жизнь проповедуется в комфорте» [Там же, с. 449].

Он замечает и раздвоение Раскольникова, борьбу «натуры» и «сильной лич-
ности»: «убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень 
снес»; «убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным 
ангелом ходит» [Там же, с. 449–450].

Цель Порфирия Петровича не только и не столько в том, чтобы донести до 
преступника мысль о неизбежности суда и наказания, у него достаточно улик, 
чтобы арестовать Раскольникова. Ему важно подвести Раскольникова к осозна-
нию совершенного зла, бесчеловечности теории: «Что я вас на покой туда поса-
жу?» [Там же, с. 451].

Преступник должен раскаяться и с честью принять заслуженное наказание, 
а первый шаг к этому – добровольное признание вины. Порфирий Петрович ви-
дит в Раскольникове не только «сильного бойца», но и человека действитель-
но способного сказать новое хорошее слово. Мучения Раскольникова – его путь 
к Богу: «Ищите и обрящете. Вас, может, бог на этом и ждал» [Там же, с. 449].

На последней встрече Порфирий Петрович показывает Раскольникову воз-
можный для него исход (выход из создавшейся ситуации): «Я вас почитаю за одно-
го из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смо-
треть на мучителей, – если только веру иль бога найдет» [Там же, с. 453]. Следу-
ет отметить, что Порфирий Петрович как будто разделяет Бога и веру. Выходит, 
что главное для человека вера в то, что он сам вершитель творец своей судьбы, 
что он сам в ответе за свои деяния. Человек может верить в некую высшую спра-
ведливую сущность или верить в Бога без обращения к «проводнику» – Церкви, 
он может быть атеистом, но верить в целесообразность и справедливость 10 за-
поведей, данных людям через Моисея. Тогда человек, живущий своей идеей, смо-
жет принести благо, а не разрушения.

В Раскольникове Порфирий Петрович видит «сильную личность», действи-
тельно способную сказать новое слово. Такому человеку необязательно быть На-
полеоном: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть 
солнцем» [Там же, с. 454]. Это намек на предназначение человека из «образо-
ванного общества»: если Бог создал человека «необычным», то есть способным 
мыслить шире, вникать в суть природы вещей и событий глубже, чем это дано 
«обычному», то есть «маленькому человеку», то надо с достоинством выполнить 
свое задание, а не возноситься в гордыне. Надо творить благо, а не множить зло, 
проливая «кровь по совести».

Раскольников потерял веру, но Порфирий Петрович говорит ему: «Знаю, что 
не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; 
не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит» [Там же, с. 453].
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Если «моральное порицание» и «вразумление» не возымели положительного 
действия – человек не одумался и не исправил свою жизнь, не перестал грешить, 
происходит переход на третью «оболочку» ядра концепта «наказание» – месть 
«от людей» или «возмездие от Бога» (наше определение). Человеческое обще-
ство мстит преступившему закон изгнанием из круга порядочных людей. Мар-
меладов замечает, что: «За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой вымета-
ют из компании человеческой» [Там же, с. 13]. Раскольников, осознав непопра-
вимость и ужас совершенных убийств, «как будто ножницами отрезал себя сам 
от всех и всего в эту минуту» [Там же, с. 114].

Изгнание Свидригайлова носит своеобразный характер. Аркадий Иванович за-
стрелился на улице «при официальном свидетеле», которого можно назвать ли-
цом порядочного общества, так как он как бы призван блюсти порядок – стоит воз-
ле «большого дома с каланчой». Увидев, что Свидригайлов приставил револьвер 
к виску, «Ахиллес» закричал: «А-зе здеся нельзя, здеся не места!» [Там же, с. 505]. 
На наш взгляд, общество таким образом хочет отторгнуть от себя преступившего 
нравственный закон. Ведь «разрешение» публичного суицида – своего рода казни 
человека, погрязшего в разврате, предполагает осознание причины совершенного, 
кроющейся в греховности – развращенности – самого общества, ярким образчиком 
которого является Свидригайлов. Изгнав осознавшего свои грехи Свидригайлова, 
общество как бы обеляет себя, отделяет себя от преступника.

«Возмездие от Бога», на наш взгляд, проявляется в смерти Мармеладовых. 
Поведение и чаяния Семена Захаровича и Катерины Ивановны говорят о том, что 
они уповают на слова Христа: «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Бла-
женны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк. 6, 21). Цель их самоуничижения 
заключается в достижении признания мученичества (Катерина Ивановна) и урав-
нивании себя с Христом, на кресте искупившим грехи человечества (Семен Заха-
рович). Но фактически их самоуничижение есть ни что иное, как потакание са-
мым тяжким страстям – тщеславию и гордыне. Мармеладовы страдают из-за бед-
ности и приниженности, но оба не признают, что это следствие греховной жизни, 
наказание за которую неизбежно. Семен Захарович раздавлен лошадьми, у него 
сломаны ребра и разорваны легкие (судя по описанию травм). У Катерины Ива-
новны, из-за перенапряжения, пошла кровь горлом. Таким образом, оба истекают 
кровью, но при этом теряют способность дышать. Другими словами, они как буд-
то задыхаются от тщеславия и захлебываются собственной гордыней.

Последняя, внешняя, «оболочка» ядра концепта «наказание» – правовое на-
казание как «взыскание по закону» или «кара Божья». Раскольников на первый 
взгляд несет только первый вариант этого наказания – он приговорен к семи го-
дам каторги. В эпилоге романа говорится о «преображении» Раскольникова, его 
воскрешении через любовь Сонечки. Однако мы полагаем, что сам Ф.М. Досто-
евский предостерегает от поспешности такого вывода: «Он даже не знал того, 
что новая жизнь не даром же ему достанется, что ее надо дорого купить, запла-
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тить за нее великим, будущим подвигом» [Там же, с. 542]. Подвиг заключается 
в искуплении грехов, но не формальном, а истинном: Родион должен признать 
свои преступления, осознать греховность своих действий, мыслей и идей и пол-
ностью переделать себя, буквально заново сотворить свою личность, потому Рас-
кольникову и дано семь лет, как семь дней Творения.

«Кара Божья» настигнет того, кто отказывается признавать греховность сво-
их дел и помыслов, того, кто пытается откупиться от грехов своеобразной индуль-
генцией – оправданием убийства благими побуждениями (спасение «униженных 
и оскорбленных» при помощи полученных денег), фиктивным страданием (в том 
числе самоуничижением). В Ветхом Завете приведены примеры такой кары: казни 
Египетские, падение Содома и Гоморры, но в Новом Завете такого рода наказаний 
нет. Напротив, каждый грешник имеет «право на помилование», для каждого от-
крыта дорога в Царствие небесное: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам» (Лк. 11, 9). Между тем Христос не примет тех, кто истинно 
не искупил грехов: «Тогда станете говорить: Господи! Господи! отвори нам; но он 
скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили 
пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но он скажет: говорю вам: не знаю вас, 
откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды» (Лк. 6, 25:27). В этом, на наш 
взгляд, и заключается новозаветная «кара Божья», которая постигнет Мармеладо-
вых, так как они не раскаялись в своих грехах, и Раскольникова, если он не исполь-
зует семь лет наказания для перестройки своей личности, для приведения ее в со-
стояние человека, сотворенного «по образу и подобию» Бога.

Выводы. Таким образом, в романе «Преступление и наказание» концепт «на-
казание» отражен эксплицитно и имплицитно. Человек, нарушивший закон и нор-
мы морали, несет наказание – изгоняется из общества или отправляется на катор-
гу – это явное отражение концепта. Человек, поддавшись своим страстям, впа-
дает в грешную жизнь и несет наказание как от людей (моральное порицание, 
месть, «взыскание по закону»), так и от Бога (вразумление, возмездие, «кара Бо-
жья») – это имплицитное отражение концепта, раскрывающееся при рефлексив-
ном чтении, основанном на сопоставлении текстов романа и Евангелия. Мы мо-
жем сказать, что в картине мира православного верующего концепт «наказание» 
играет важную роль, ведущим значением при этом является «наказ», а не «взы-
скание» или «кара Божья».
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THE CONCEPT OF “PUNISHMENT” IN THE WORLD VIEW 
OF AN ORTHODOX BELIEVER: THE EXPERIENCE OF READING 
THE NOVEL F.M. DOSTOEVSKY “CRIME AND PUNISHMENT”
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E.V. Lobanova (Tula, Russia)

Abstract
The article touches upon the problem of Dostoevsky and the Church. Views of some researchers 

on the specified problem are considered, the position of F. M. Dostoevsky (his relation to belief) is 
designated. The authors of the article tried to reveal to the modern reader some aspects of the world-
view of F. M. Dostoevsky as an Orthodox believer, in particular – the concept of «punishment» in the 
picture of the world of the writer. The material for the study was the gospel texts and the novel «Crime 
and punishment». The article describes the features of the reflection of the concept of «punishment» 
in the picture of the world of the believer, the ways of representation of the concept of «punishment» 
in the novel. The result of the study was the construction of the field of the concept of «punishment», 
reflected in the title of the novel and its text, and the description of the structure of this field, the com-
ponents of which are the different meanings of the concept of «punishment». In conclusion, the role 
of the concept of «punishment» in the picture of the world of the Orthodox believer and the leading 
meaning of this concept are defined.

Keywords: dostoevsky, punishment, sin, commandments, punishment, punishment, Orthodoxy, 
passion.
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вСтРЕЧА С влАСтИтЕлЕм 
в ЖИЗНИ И твОРЧЕСтвЕ в. ЗАЗубРИНА

Е.Н. Проскурина (Новосибирск, россия)

Аннотация
В статье предпринят анализ «сталинских» эпизодов в романе сибирского писателя В.Я. За-

зубрина «Горы» (1930–1933) в аспекте сюжетной ситуации «встречи с властителем». «Сталин-
ские» страницы романа Зазубрина дополняют литературный ряд, выстроенный в контексте ис-
следуемой проблемы в работах А.К. Жолковского и Е.Н. Проскуриной и составленный из про-
изведений Пушкина, Л. Толстого, Ф. Искандера. В центре анализа данной работы те фрагмен-
ты романа В. Зазубрина, которые связаны с образом Сталина, восприятием героем личности 
«отца народов» и его ролью в общей структуре сюжета, посвященного проблемам коллективи-
зации алтайской деревни. В контекст романного сюжета встраиваются также личные впечатле-
ния от встреч Зазубрина со Сталиным. 

Результаты исследования. Как показал анализ, не раз возникающая в романе «Горы» сю-
жетная ситуация «встречи с властителем», являясь частью идеологического задания автора, 
выступает неким инородным телом в сюжете, разрушая его единство. Не последнюю роль 
играет в данном случае и биографический аспект: демонстрация Зазубриным, как опальным 
писателем, своей политической правоверности власти. Однако главным действующим лицом 
произведения оказываются горы Алтая, изображенные автором в ярких экзотических красках.

Ключевые слова: роман В. Зазубрина «Горы», литературная «сталиниана», автор и ге-
рой, герой и власть. 

постановка проблемы и обзор литературы. Анализ сюжетной ситуа-
ции «очной ставки с властителем» в связи с проблемой «герой и власть» 
был предпринят А. Жолковским на материале творчества А.С. Пушкина,                       

Л. Толстого, Ф. Искандера [Жолковский, 2001]. Имя последнего автора симпто-
матично для нашего исследования, поскольку Жолковский обращается к его рас-
сказу «Пиры Валтасара», входящего в обширную в ХХ в. литературную «ста-
линиану». В нашей монографии «Фаустиана Андрея Платонова» мы дополнили 
этот литературный ряд, обратившись к творчеству А. Платонова: его рассказам 
«Усомнившийся Макар», «Государственный житель» и «Мусорный ветер», а так-
же повести «Котлован», где, помимо Петра Первого («Государственный житель», 
«Котлован») и Сталина («Усомнившийся Макар»), выведен образ еще одного 
«властителя»: Гитлера («Мусорный ветер») [Проскурина, 2015]. В данной работе 
в связи с заявленной проблемой мы обращаемся к роману В. Зазубрина «Горы», 
отдельные эпизоды которого пополняют литературную «сталиниану». Из все-
го текста произведения нас будут интересовать те фрагменты, которые связаны 
с образом Сталина, восприятием героем личности «отца народов» и его ролью 
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в общей структуре сюжета. В литературный контекст встраиваются также и лич-
ные впечатления от встреч Зазубрина со Сталиным. 

В плане проблематики романа сталинские эпизоды затрагивались в статье 
Т.П. Шастиной [Шастина, 2016], на уровне мифопоэтики алтайского текста рус-
ской литературы отдельные наблюдения сделаны А.И. Куляпиным [Куляпин, 
2013], связь с биографией Зазубрина отмечена в исследовании В.Н. Яранцева 
[Яранцев, 2012]. Тем не менее в результате предпринятых литературоведами по-
пыток не возникает целостная художественно-биографическая картина, создать 
которую мы ставим целью данного исследования. 

Результаты исследования. Тематически роман «Горы», действие которого 
разворачивается в 1928 г., накануне кампании по коллективизации деревни, по-
священ проблеме хлебозаготовок: курс на сворачивание НЭПа и форсирование 
процесса обобществления крестьянских хозяйств был взят на ХV съезде партии, 
проходившем в декабре 1927 г. Зазубрину как ошельмованному писателю, под-
вергнутому партийной критике после публикации в «Сибирских огнях» рассказа 
«Общежитие» [подробно см.: Проскурина, 2018], повлекшего отстранение от ра-
боты в журнале, произошедшего в 1928 г.1, надо было вновь доказывать свою пра-
воверность и следование новой «генеральной линии». «Вещь у меня новая, совер-
шенно бодрая (не казенная), облитая солнцем и с положительным героем», – пи-
сал Зазубрин Горькому в 1930 г. [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 271]. 
«Положительный герой» романа Иван Безуглый приезжает на Алтай с желани-
ем «горячей работы» по коллективизации единоличных хозяйств края. Однако он 
оказался настолько заворожен Алтаем, что надолго забывает о своем намерении. 
Настроения Безуглого отражают творческий интерес самого автора, поглощен-
ного экзотическим колоритом края, изображение которого заняло почти полови-
ну романного текста. Именно сцены, посвященные величественному и загадоч-
ному Алтаю, лишь отчасти открывающему герою-пришельцу свои тайны – че-
рез природу, законы ее обитателей, а также национальные обряды, – составляют 
главную художественную ценность произведения. 

Во второй части романа Зазубрин, словно спохватившись, начинает актив-
но разрабатывать «коллективизационную» линию. Именно в этой связи возни-
кает в произведении образ Сталина. Так, в сцене собрания в селе Белые Клю-
чи, где разворачивается основное действие «Гор», взгляд Безуглого останавли-
вается на портрете, висящем «на золотой от капель смолы стене сельсовета»                                 

1 В июне 1928 г. членами бюро Крайкома ВКП(б) была вынесена резолюция о журнале «Сибирские огни». В ней 
говорилось, что «наряду с известными достижениями… журналом допущены серьезные идеологические ошиб-
ки», как то: публикация произведений, отражающих «чуждые рабочему классу настроения и влияния». В каче-
стве примеров приведены роман А. Югова «Безумные затеи Ферапонта Ивановича», статьи монголоведа А. Бур-
дукова «Сибирь и Монголия» и В. Зазубрина «Литературная пушнина», «Заметки о ремесле», «Октябрь и ли-
тература», а также другие материалы, содержащие «элементы ревизии основных положений марксистской ме-
тодологии в области художественной критики и искусства вообще» (См.: [Сибирские огни, 1928, с. 235]). В ре-
зультате обрушившейся на него критики, в которой особая роль принадлежит авторам журнала «Настоящее» 
(А. Курсу, И. Шацкому и др.) и «На посту» (Г. Лелевичу, С. Родову), Зазубрин был отстранен от руководства Си-
бирским союзом писателей и выведен из состава редколлегии журнала «Сибирские огни».
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[Зазубрин, 1990, с. 281]. Золотой фон стены задает иконописное восприятие образа 
вождя, изображенного сельским художником на берегу Енисея: Сталин движется 
по берегу реки, неся на правом плече рыбацкую сеть, а в левой «крепко стисну-
той» руке – «связку больших жирных осетров. Круглые куски льда на плавниках 
и на панцире рыб блестели, как золотые монеты» [Там же]. В этом экфразисе ры-
бацкий образ Сталина акцентирует его статус собирателя, «отца народов», в чем 
есть и апостольский призвук «ловца человеков». Золотые блики на портрете под-
держивают иконическую модальность образа вождя. Вместе с тем ощутимо мер-
цает в нем и другой план, связанный с политическими репрессиями в стране: 
сеть в сочетании с «крепко стиснутой рукой», в которой Сталин сжимает связ-
ку осетров, ассоциируется с удавкой. Хотя этот скрытый намек тут же гасится 
воспоминанием Безуглого об участии в XV съезде партии. Сцена эта создана За-
зубриным на основе его личных впечатлений как участника съезда: «Безуглый 
вспомнил позолоту стен Андреевского зала. На трибуну… вышел сухощавый, 
выше среднего роста человек. На нем – защитный френч, серые штаны и сапоги. 
На голове у него – нетронутые временем черные пряди волос. Концы усов опу-
щены книзу. Глаза темны и суровы. Лицо в свете юпитеров – бледно. Его слушала 
вся страна и миллионы за рубежом. Он ни разу не повысил голоса, не сделал ни 
одного резкого движения. Он был спокоен. Он видел, как в обвалах войн и рево-
люций, точно в первозданном хаосе, шли горнообразовательные процессы, воз-
никали материки нового мира» [Там же]. Поэтика данного фрагмента направлена 
на создание яркого визуального образа Сталина как «отца народов», где сделан 
предельно прозрачный намек на его богоподобие. Золотой фон зала вновь слу-
жит маркером иконописности словесного портрета Сталина, в котором «не тро-
нутые временем черные пряди волос» становятся символом бессмертия. Слов-
но древний Саваоф, он прозревает превращение жизненного хаоса в космос, осу-
ществленное его собственной «горнообразовательной» деятельностью. На наш 
взгляд, используемая Зазубриным метафора содержит отсылку к 103 псалму, ак-
центируя демиургический масштаб преобразований Сталина, сравнимый с актом 
Творения: «…на горах встанут воды; от угрозы Твоей они побегут, от звука гро-
ма Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на место, которое Ты 
назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не обратятся, чтобы 
покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройдут воды, 
напоят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы не-
бесные поселятся, из среды скал подадут голос. Ты орошаешь горы с высот Сво-
их, – от плода дел Твоих насытится земля…» (Пс. 103: 6–13).

В этой скрытой межтекстовой параллели – полемика с выступившим на со-
брании сибирским мудрецом Бидаревым, который в защите «своего» хозяйства 
ссылается на книги Ветхого Завета, перефразируя пророчества Исайи и Михея: 

«„…Ибо будет последние дни явлена гора господня и дом божий наверху 
горы, и возвысится превыше холмов, и придут к ней народы. И пойдут наро-
ды многи и рекут: прийдите и взыдем на гору господню… И раскуют мечи свои 

# рУССКАЯ ЛИТЕрАТУрА ХIХ–ХХI вв.: НАПрАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПТОСФЕрА, ТИПОЛОГИЯ ГЕрОЕВ
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на орала и копья свои на серпы, и не возьмет народ на народ меча, и не будет на-
учаться воевать… И отдохнет каждый под лозою своею, каждый под смоковни-
цей своею, и не будет устрашающего…” <…>

– Слышите, глухие, – под лозой с в о е ю, под смоковницей с в о е ю. Вы же, 
прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его и домы» [Зазубрин, 
1990, с. 280] (выделено автором. – Е.П.)2.

Одна и та же метафора горы интерпретируется героями в противоположном 
значении. Сельский философ Бидарев видит в ней символическое воплощение 
идеи личного благополучия, тогда как Безуглый – вселенского, осуществленно-
го сталинским демиургическим деянием. При этом в его восприятии Сталина ха-
рактерная для иконописного образа Господа Вседержителя суровость, отмечен-
ная во взгляде, соединена с простотой, подчеркнутой невыразительным обликом 
«сухощавого человека» в серых штанах и сапогах, что становится эмблемой че-
ловекобожеского статуса «отца народов», инверсирующего евангельский образ 
Богочеловека. 

Любопытно, что в начале собрания Безуглый делает попытку подражания 
вождю: он «встал, спокойным движением заложил правую руку за борт своего 
потертого френча, левой оперся на стол» [Там же, с. 274]. Однако одного внеш-
него дублирования: потертого френча, заложенной за его борт руки – оказыва-
ется недостаточным, чтобы стать местным Сталиным. Почувствовав это несо-
ответствие, Безуглый тут же сконфуженно опускает голову, при этом на его ще-
ках выступают красные пятна. Сама же попытка двойничества с вождем встраи-
вает героя в ряд литературных травестийных / сниженных двойников, образцом 
для которых в классике ХIХ в. был Наполеон (Германн в «Пиковой даме» Пуш-
кина, Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя, Раскольников в «Преступлении и на-
казании» Достоевского, Александр I, Сперанский, Андрей Болконский в «Войне 
и мире» Толстого и др.). В советской литературе и кинематографе аллюзии в об-
разах персонажей на образ Сталина выписаны в соответствии с моделью идеаль-
ного правителя. Главные среди них – «Петр Первый» А. Толстого, «Иван Гроз-
ный» В. Костылева, «Дмитрий Донской» С. Бородина [подробнее см.: Добренко, 
1990; 2008, Пападопулу, 2015]. Редкий случай травестийного двойничества со 
Сталиным можно обнаружить в рассказе А. Платонова «Усомнившийся Макар»: 
в образе «рябого Петра» [Проскурина, 2015, с. 237–238].

В последний раз имя Сталина возникает в «Горах» в эпизоде командиров-
ки Безуглого в коммуну «Новый путь», прообразом которой явилась легендар-

2 Ср. в Книге пр. Исайи: «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И бу-
дет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут 
к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаков-
лева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господ-
не – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и ко-
пья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2: 1–4); пр. Ми-
хея: «Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устра-
шать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих. 4: 4).

Е.Н. ПрОСКУрИНА. ВСТрЕЧА С ВЛАСТИТЕЛЕМ В ЖИЗНИ И ТВОрЧЕСТВЕ В. ЗАЗУбрИНА
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ная алтайская коммуна «Майское утро», организованная учителем Андрианом 
Топоровым, выведенным Зазубриным в образе учителя Митрофана Иванови-
ча. В одной из сцен Митрофан Иванович случайно обнаруживает выпавшие 
из кармана Безуглого записи. «Стихи сочиняете?» – спрашивает подслепова-
тый учитель, на что Безуглый отвечает: «Вы обнаружили у меня действительно 
большую поэму. Я ее иногда читаю на собраниях» [Зазубрин, 1990, с. 331]. Да-
лее он показывает свои записки, где под конкретными датами собраны биогра-
фические сведения о человеке, имя которого не называется: «арестован в Баку, 
сослан в Сольвычегорск, бежал, опять арестован в Баку… Вы понимаете, это-
го человека не могли удержать ни тюрьмы, ни пустыни Сибири, ни границы… 
Человек этот, несмотря на совершенно неистовую подпольную работу, ни разу 
не был схвачен с вещественными доказательствами. Охранке никогда не удава-
лось создать против него судебного дела. Какими исключительными организа-
торскими способностями надо было обладать, чтобы так работать… Не каждо-
му дано сочинить такую поэму» [Там же]. На вопрос Безуглого, знает ли Ми-
трофан Иванович имя этого человека, тот отвечает: «Шутите, Иван Федорович. 
У нас пионер любой вам скажет…» [Там же]. Для героя простые блокнотные 
записки – уже поэма, если речь в них идет об «отце народов».

В ряд становящейся литературной «сталинианы», получившей активное раз-
витие во второй половине 1930–1940-х гг. [см.: Черемнин, 1950; Добренко, 1990], 
«Горы», на наш взгляд, попадают отнюдь не по творческому «зову» Зазубрина. 
Вероятнее всего, «сталинские» эпизоды встроены автором в текст в процессе его 
переработки, причем после встречи писателей с вождем в доме Горького, состо-
явшейся 26 октября 1932 г. На этой встрече Зазубрин, поддавшись собственной 
эмоциональности, в славословии Сталину, желая отметить его простоту и есте-
ственность, вдруг стал сравнивать советского вождя с итальянским фашистским 
лидером Муссолини. Подробно зазубринская речь приведена в воспоминаниях 
К. Зелинского:

«Особенно неловкое, даже я бы сказал странное, впечатление произвела 
на меня речь Зазубрина. Он сидел ко мне широкой спиной за соседним столом – 
лицом к лицу со Сталиным.

– Есть еще одна группа, – сказал Зазубрин. – Вот групповщина, о которой 
у нас говорят, но которая уже мешает развитию литературы. Эта групповщина – 
цензура. Вот, например, один мой товарищ захотел описать Сталина. Что же он 
заметил в Сталине, мой товарищ, которого не пропустила цензура? Он заметил, 
прежде всего, простоту речи, поведения, рябины на лице, – словом, ничего вели-
чественного, никакого рефлекса на величие. А вот когда академик Павлов сидел 
в Риме на конгрессе рядом с Муссолини, он сказал о его подбородке: „Вот услов-
ный рефлекс на величие”.

Затем пошло сравнение Сталина с Муссолини и предостережения тем, кто 
хочет рисовать Сталина, как и других членов Политбюро, точно членов царской 
фамилии, – с приподнятыми, подбитыми ватой плечами.

# рУССКАЯ ЛИТЕрАТУрА ХIХ–ХХI вв.: НАПрАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПТОСФЕрА, ТИПОЛОГИЯ ГЕрОЕВ



[ 21 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
19

. №
 3

 (7
)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

Сталин сидел, насупившись. Чувство величайшей неловкости сковало нас 
всех. У меня было такое ощущение, точно я вдруг попал в женскую баню: не знаю, 
хоть в землю провались.

– Вот черт, позови вашего брата, – сказал мне шепотом Герман, – ну какой он 
бред несет!..

Но скоро эта бестактная игра на мнении о Сталине в его присутствии прекра-
тилась. Зазубрин кончил так же неожиданно, как и начал»3.

Таким образом, можно предположить, что эпизоды со Сталиным в романе 
«Горы» – способ творческого покаяния Зазубрина перед вождем за собственную 
бестактность. Образ Сталина в романе выписан в соответствии с каноном соц-
реалистической «сталинианы», акцентирующей сочетание простоты и величия 
советского вождя. Нельзя не учитывать и того факта, что в период создания «Гор» 
Зазубрину как литературному изгою было необходимо засвидетельствовать свою 
правоверность не только перед советской критикой, но и перед властью. Еще 
в 1930 г. Горький в письме к Сталину выступил заступником писателя: «Теперь, 
когда Сырцов, Курс и Ко обнаружили истинную свою сущность, следовало бы 
восстановить в партии Зазубрина, ведь это они травили его, они же испортили 
хороший журнал „Сибирские огни”, высадив из него талантливых людей. Зазу-
брин – очень талантливый человек. И – честный»4. После совершенной оплош-
ности на встрече с вождем для писателя стало чрезвычайно актуально творчески 
утвердить свою идеологическую «честность».

Однако, как это было и в произведениях Зазубрина 1920-х гг. (роман «Два 
мира», повесть «Щепка», рассказы «Бледная правда» и «Общежитие»), его худо-
жественное перо вновь оказалось правдивее политических установок. Изобра-
жая в последней части «Гор» кулацкий мятеж как отчаянную реакцию на про-
игранное противостояние колхозному движению, автор одновременно приво-
дит к краху и судьбу своего главного героя: жена Безуглого доживает последние 
дни после неудавшегося аборта, а сын искалечен лошадью кулака Андрона Мо-
рева. Финал романа открыт. Текст его остался недописанным, вероятнее всего, 
по той причине, что сама жизнь не давала оснований для соответствующего по-
литическим установкам развития сюжета. Не случайно Зазубрин переделывал 
роман до конца жизни. Он продолжал перерабатывать произведение даже по-
сле его публикации в «Новом мире» (1933–1935), о чем свидетельствуют фраг-
менты письма В.Д. Ряховскому, написанного Зазубриным незадолго до ареста 
1937 г.: «Лето наступило. Тепло. Из земли все прет. Я пишу „Горы”. Наконец-то 
взялся за ум…» [см. Проскурина, 1994, с. 67]. И это при изначальном намере-
нии завершить роман в 1931 г. 

Выводы. Таким образом, в конкретно-исторических обстоятельствах 1930-х гг.
реализация замысла создать «жизнерадостную и полнокровную» книгу оказалась 

3 Воспоминания К.Л. Зелинского «Вечер у Горького» (26 октября 1932 г.). URL: https://perpetrator2004.ucoz.ru/
Zelensky_At_Gorkys.htm#_ftn18 (дата обращения: 28.06.2019).

4 М. Горький – И. В. Сталину. URL: http://doc20vek.ru/node/1575 (дата обращения: 30.11.2018).
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для Зазубрина как честного писателя невозможной. Своей отнюдь не оптимисти-
ческой сюжетной стратегией «Горы» выделяются из ряда литературных произ-
ведений о коллективизации деревни, таких как «Путь к социализму» А. Твардов-
ского, «Бруски» Ф. Панферова, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Великое ко-
чевье» А. Коптелова. Ближе всего по трагическому развитию сюжета роман За-
зубрина оказывается, на наш взгляд, к «Котловану» А. Платонова, при всей раз-
ности поэтик двух этих произведений. Что касается сюжетной ситуации «встре-
чи с властителем», то, не раз возникая в романе, она отличается своей натужно-
стью, выступая неким инородным телом в сюжете и разрушая его единство. Глав-
ным же действующим лицом произведения оказываются горы Алтая, что, кста-
ти сказать, эксплицировано уже в предпосланном эпиграфе, взятом из Несторо-
вой Летописи: «…им же высота яко до небес, и в горах тех ключ и говор; и секут 
гору хотящие просещися. Нестор. Летопись. 1096 год» [Зазубрин, 1990, с. 169]. 
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MEETING WITH THE SOVEREIGN 
IN THE LIFE AND CREATIVITY OF V. ZAZUBRIN

E.N. Proskurina (Novosibirsk, Russia)

Abstract
The article analyzes the „Stalin,s” episodes in the novel of the Siberian writer V. Ya. Zazu-

brin „Mountains” (1930–1933) in the aspect of the plot situation „meeting with the sovereign”. The 
„Stalin,s” pages of the Zazubrin novel complement the literary series, built in the context of the prob-
lem being studied in the works of A. K. Zholkovsky and E. N. Proskurina and composed of the works 
of Pushkin, L. Tolstoy, F. Iskander. In the center of the analysis of this work are those fragments of 
the novel by V. Zazubrin, which are connected with the image of Stalin, the perception by the hero of 
the personality of the „father of nations” and his role in the general structure of the plot devoted to the 
problems of collectivization of the Altai village. In the context of the novel plot are also embedded 
personal impressions of the meetings of Zazubrin with Stalin.

Results of the research. As the analysis showed, the plot situation of the „meeting with the sover-
eign”, which appears more than once in the „Mountains” novel, being part of the author,s ideological 
task, acts as a kind of foreign body in the plot, destroying its unity. The biographical aspect also plays 
a significant role in this case: showing Zazubrin as a disgraced writer of his political orthodoxy of 
power. However, the protagonist of the work are the Altai mountains, depicted by the author in bright 
exotic colors.

Keywords: the novel of V. Zazubrin „Mountains”, literary „Staliniana”, author and hero, hero 
and power.
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тИпОлОгИя гЕРОЕв в мАлОй пРОЗЕ в.м. ШукШИНА

Е.И. Хачикян (Калуга, россия)
М.А. Конькова (Калуга, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Работа посвящена анализу малой прозы В.М. Шукшина и типоло-

гии героев, представленных автором в рассказах, написанных на протяжении всего творческо-
го пути.

Все известные типологии так или иначе затрагивают большую часть персонажей, однако, 
основываясь на разных характеристиках, имеют и точки соприкосновения: герой сельской жиз-
ни; герой городской жизни; герой-«я» как отдельный тип, не включаемый в первые названные.

Цель исследования: представить типологию героев В.М. Шукшина на основании характе-
рологических признаков персонажей.

Результаты исследования. Каждый из типов отличает не просто характер честного тру-
женика, привязанность к рабочему месту, а специфика этого рабочего места: шофер, кузнец, 
председатель колхоза, принимающий непосредственное участие в жизни самого колхоза; ра-
бота, досуг.

Выводы. Обобщая персонажи в единую типологию, авторы учитывают различные факто-
ры: феномен Шукшина в отечественной культуре, разнообразие подходов к изучению его твор-
чества, возможность сравнить шукшинскую прозу с прозой других писателей. 

Ключевые слова: В.М. Шукшин, малая проза, шукшинские «чудики», персонаж, типология.

постановка проблемы. На протяжении последних десятилетий наиболь-
шее внимание произведениям В.М. Шукшина уделялось преимуществен-
но в работах алтайских исследователей, что неудивительно, ведь именно 

Алтай является родиной писателя. Тем не менее проблема выделения типов ге-
роев представляется достаточно актуальной, ибо критерии, на основании кото-
рых происходит типологизация, различны. В контексте названной проблемы на-
зовем исследования по типологии персонажей в творчестве Шукшина С. Козло-
вой [Козлова, 1992, с. 90–134], А. Андреева [Андреев, 2009, с. 6–20], А. Куляпи-
на, Н. Ковтун [Ковтун, 2011, с. 132–154]. В нашей работе мы будем ориентиро-
ваться на следующие критерии.

Гендерное, социальное, возрастное разделение героев малой прозы
Сам В.М. Шукшин незадолго до смерти писал: «Русский народ за свою исто-

рию отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие каче-
ства, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестли-
вость, доброту» [Заболоцкий, 1999, с. 12]. Основываясь на том, какие качества 
выделял сам Василий Макарович, разделять его персонажей на группы не пред-
ставляется возможным: каждое из качеств, «возведенных в степень уважения», 
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проявляется у большинства героев его рассказов и является не разграничиваю-
щим фактором, а наоборот, объединяющим. 

1. Гендерное разделение – герой-мужчина и герой-женщина. Стоит обратить 
внимание: малой прозе Шукшина свойственен герой мужского пола, женщины 
оказываются на втором плане, однако имеют схожие признаки (внешность, харак-
тер и т.д.). Это составляет одно из существенных отличий прозы мастера от лите-
ратуры «деревенщиков», где главное место обычно занимает женщина [Ковтун, 
Степанова, 2014, с. 7–14].

2. Социальное разделение. Возможно определить принадлежность героев 
к той или иной социальной группе: во-первых, самой многочисленной из них 
станет группа деревенских жителей со своими особенностями, во-вторых, менее 
заполненной станет группа городских жителей, в которую войдут в большинстве 
своем герои второго плана, в-третьих, герой может быть маргиналом и «обитать» 
одновременно в городе и в деревне, или, например, иметь деревенское происхо-
ждение, но жить в городской среде; вторая и третья подгруппы будут иметь под-
вижную границу между собой: персонаж «кочует» между ними, совмещая жизнь 
городскую с жизнью деревенской. Иначе говоря, поднимается вопрос взаимо-
отношений сельских жителей и городских – один из важнейших для современно-
го традиционализма в целом [Ковтун, 2011, с. 280–311].

В. Возрастное разделение. Проблема «отцов и детей» в малой прозе Шукши-
на раскрывается через мотив различных ценностей поколений: мировоззрение 
молодых людей изменено под воздействием множества факторов – это и возмож-
ность перебраться ближе «к цивилизации», включающая в себя получение обра-
зования и работы, связанной не только с сельским хозяйством.

«Чудики» Шукшина
Отдельного пункта в типологии героев Шукшина заслуживает Василий Кня-

зев, или Чудик, из одноименного рассказа. Известно, что практически всех геро-
ев малой прозы зачастую собирают в одну большую группу «чудиков», получив-
шую свое название по прозвищу героя; каждый из них чудаковат по-своему: кто-
то угрюм, кто-то фантазер, кто-то талантливый мастер, но всех их можно объе-
динить характеристикой «герой-чудик, герой с болящей душой». «Обладал одной 
особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось, он не хотел этого, стра-
дал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные» 
[Шукшин, 2010, с. 357].

Сколько душевной живости в Чудике: «В аэропорту [он] написал телеграм-
му жене: „Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не за-
будь. Васятка”» [Шукшин, 2010, с. 361] – и как отрицает ее склонный к сокра-
щениям, бюрократии и бесчувственности мир, ведь такое доброе и одухотворен-
ное послание сокращается до «Долетели. Василий». Как пугает, как бередит душу 
Чудика жестокое отношение к нему: «Когда его ненавидели, ему было очень боль-
но и страшно. Казалось: ну все теперь, зачем же жить?». 
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Чудик рефлексирует, недовольство, досада, разочарование – все у него на-
правлено на самого себя: «Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, 
что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень 
больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось 
уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются…» [Шукшин, 
2010, с. 361].

Заслуживающий отдельного внимания факт: полное имя главного героя, 
а также некоторые вехи его биографии мы узнаем лишь в конце рассказа – Шук-
шин как бы выносит их «за скобки», уделяя внимания тем чертам, что присущи 
герою изначально, что играют важную роль в формировании его личности.

Цель исследования: представить типологию героев В.М. Шукшина на осно-
вании характерологических признаков персонажей.

Характерологическая типология
Основываясь на рассказах Василия Макаровича, выделим несколько групп 

литературных героев, руководствуясь собственными критериями, а также про-
анализируем характеры самих героев, их сходства и различия в рамках выделен-
ных групп, включая речевые особенности персонажей.

1. Герой работящий / работающий.
2. Герой интеллигентный.
3. Герой творческий (актеры, писатели, певцы, художники).
4. Герой сентиментальный (чувствующий, ищущий, знающий).
5. Герой-«романтик».
6. Герой «своего времени».
7. Герой-«я».
1. Герой работящий
Для Шукшина одним из критериев человечности является трудолюбие, 

и действительно, от Чудика до Алеши Бесконвойного – все они или шоферы, 
или киномеханики, или просто «безотказные, старательные работники». Тем 
не менее возможно определить и частные случаи – тех героев, в которых под-
черкнута Шукшиным преданность делу, работе, рабочему месту. Так, напри-
мер, Михаил Беспалов (рассказ «Светлые души») – один из ярких представи-
телей «героя работящего». Будучи постоянно в рейсах, своему делу – перевоз-
ке зерна из далеких глубинок – и своему «инструменту» – машине – он верен 
в большей степени, чем своей маленькой семье. Анна Беспалова – тот тип шук-
шинской женщины, который представляется собирательным образом; именно 
она характеризует неуемность такой черты характера мужа, как трудолюбие: 
«Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал!», «ты 
шибко дурной до работы», «я ее подожгу когда-нибудь, твою машину» [Шук-
шин, 2010, с. 21–23]. Нельзя сказать, что саму Анну отличает нежелание тру-
диться – в описании ее, встречающей мужа из очередного рейса, Шукшин под-
черкивает: «крутившая весь день тяжелую веялку» [Там же].
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2. Герой интеллигентный
Зачастую Шукшин противопоставляет простому и сильному этой простотой 

герою интеллигенцию. В некоторых случаях создается эффект комичности, по-
строенный на непонимании, возникающем между ними: пока ГР (герой работя-
щий) весь свой потенциал направляет на физический труд, ГИ (герой интеллигент-
ный) поглощен учебой; ГР – повседневная целеустремленность, ГИ – метаморфо-
зы, размышления, часто – самоуверенность. Противостояние ГИ и ГР ярко пока-
зано в рассказе «Экзамен». Профессор Григорьев и студент-заочник сталкивают-
ся с проблемой различного восприятия жизни: для первого важно, чтобы его сту-
денты читали и понимали великие тексты – «если хотите знать, меня интересу-
ет человек, русский человек, который не удосужился прочитать величайшее на-
циональное произведение (речь идет о «Слове о полку Игореве»)» [Шукшин, 2010, 
с. 46–49]; для второго ситуативно важнее работа. Солдат, побывавший на фрон-
те, получающий высшее образование заочно, – все в его описании словно отсы-
лает к совершенно иной точке зрения. Монолог Григорьева перед немногослов-
ным мужчиной, прошедшим через немецкий плен, через войну, поднятая сложная 
тема – «говорить в плену было не о чем» – есть процесс переосмысления героем-
интеллигентом жизни героя работящего. Решение профессора поставить за незна-
ние «плохо», заведомо негативное отношение студента (до разговора) к положи-
тельной оценке, подаренное «Слово о полку Игореве» – все это есть выход из кон-
фликта, перспектива, в рамках которой персонажи могут понять друг друга.

3. Герой творческий
В малой прозе Шукшина воплощена целая плеяда творцов: это и артисты 

кружков художественной самодеятельности, и певцы, и циркачи, и актеры, и, ко-
нечно же, писатели. Можно с уверенностью сказать, что к данному типу (далее 
для краткости – ГТ) относится большая часть персонажей рассказов, включаю-
щая самого Шукшина. ГТ продолжает сочетать в себе качества, присущие ГР и 
отчасти ГИ. Артиста, принимающего участие в театральных постановках, ни-
что не отвлекает от работы шофером, кузнецом и т.д. Возможно здесь выделить 
и подтипы: ГТ-писатель (например, Иван Петин, «Раскас»), ГТ-мастер (Васе-
ка, «Стенька Разин»), ГТ-актер или ГТ-артист (Минька, «И разыгрались же кони 
в поле»; Бронька Пупков, «Миль пардон, мадам!»). 

Самым распространенным типом творческого героя станет человек пишу-
щий. Очевидно, что в каждого из своих прозаиков и поэтов Шукшин вкладывал 
черты, присущие в том числе и ему самому: увлеченность, эмоциональность, лю-
бовь к окрестному миру. Так, например, Иван Петин (рассказ «Раскас») мотиви-
рован к написанию гневного послания уходом супруги: «От Ивана Петина ушла 
жена. Да как ушла! Прямо как в старых добрых романах – сбежала с офице-
ром!» [Там же]. Прежде чем начать писать, обращаясь к ушедшей супруге, Петин 
мыслит коротко, емко, укладывая в несколько слов все эмоциональное потрясе-
ние: «Вот она какая, большая-то беда» [Шукшин, 2010, с. 351]. Для мужчины-
труженика, замкнутого, молчаливого, наступает переломный момент, спровоци-
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рованный фразой жены: «Больше с таким пеньком не могу». И Петин, угрюмый 
«пенек», вдруг нашел выход из своей большой беды в написании «раскаса».

Ни одному из мастеров не сравниться с Васекой (рассказ «Стенька Разин»). 
Странный парень с трудным характером, с огромным послужным списком: па-
стух, плотник, прицепщик, кочегар, молотобоец, с нелюбовью к каждой из работ: 
«потому что я талантливый» и «души нету в работе». Но Васека мастерит дере-
вянные куклы: смолокур, почти как живой, артистка, раненый солдат:

«– А где работа твоя сделанная?
– Я ее никому, конечно, не показываю.
– Почему?
– Они не понимают» [Шукшин, 2010, с. 35].
Не понимают, но:
«– Смеются над тобой люди.
– На самом деле, они меня любят. И я их тоже люблю» [Там же, с. 37].
Сложна судьба шукшинских артистов и актеров. В большинстве своем герои – 

молодые люди, новое поколение, городское, вступающее в конфликт с поколени-
ем пожилых людей: из-за интересов, мировоззрения, взглядов на профессию и т.д. 
Минька (рассказ «И разыгрались же кони в поле») – студент, учащийся на артиста, 
целеустремленный и вдохновленный: «прочитаю за лето двадцать книг по искус-
ству, измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни – вот тогда 
поглядим» [Шукшин, 2010, с. 196]. Вновь сталкиваются «отцы и дети»: отец Кон-
драт Лютаев – председатель колхоза в степном Алтае, некогда с сыном поругавший-
ся – тот по окончании десятилетки решил поступать в актерское. Визит отца к сыну 
в городе только и положил конец ссоре: «Минька радовался, что отец открыто по-
шел на мировую, может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты – ал-
коголики, и что не пустое это дело, как он думал» [Шукшин, 2010, с. 198].

Интересны образы актеров! Бронька Пупков – «крепкий, ладно скроенный» 
мужчина за пятьдесят без двух пальцев на одной руке. Словарный запас Броньки 
так же богат, как и его фантазия: иногда начинает казаться, что слова для его роли 
писал специально приглашенный автор, нарочно перемешивая многозначитель-
ные сравнения с просторечиями: «Партия и правительство поручают вам, то-
варищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал ин-
когнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его…» [Шукшин, 2010, с. 368]. Теа-
тральные паузы, накал страстей, нетерпение слушателей – Бронька Пупков зна-
ет толк в игре, но «обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про 
„покушение”», а жена его ругается, на что герой отзывается своей фирменной 
фразой: «Миль пардон, мадам, счас ведь врежу!» [Шукшин, 2010, с. 370].

4. Герой сентиментальный
Сложно определить размах чувств шукшинского героя для последующей ти-

пизации: будь это артист-циркач, угрюмый внешне писатель, творец-трудяга c 
неуспокоенной душой – каждый из них чувствует, переживает, испытывает тоску, 
трагедию, радость, тревогу и т.д. Максим Волокитин (рассказ «Змеиный яд») – 
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городской студент родом из сельской местности (как и большинство героев Шук-
шина), живущий в общежитии далеко от своей семьи; получив однажды теле-
грамму из дому о необходимости лекарства для матери, проникается сострада-
нием и решает: «весь город переверну – добуду». Примечательна не столько це-
леустремленность Максима, сколько то, как и с какими эмоциями он достигает 
цели: это и растерянность, и агрессивная, и яростная настойчивость, и гнев («А 
мне надо! Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!»), и конечное 
облегчение, простое и сильное («Максим смотрел в пол и чувствовал, что пла-
чет», «он любил сейчас заведующего, как никого никогда, наверно, не любил»). 
Слезы, пролитые героями-мужчинами в рассказах Шукшина, всегда сопутству-
ют какому-то серьезному событию, перевернувшему привычный порядок бытия.

5. Герой-«романтик»
Определение не зря взято в кавычки: резюмируя все вышенаписанное, всю 

совокупность черт характеров разных типов литературных героев в рассказах 
Шукшина, можно представить единый образ мужского героя, который, несмо-
тря на умение любить, тонко чувствовать не достигает успехов в любви. Самые 
яркие представители в этом ряду: Гринька Малюгин, Степан (рассказ «Степкина 
любовь»), которые представлены увлеченными городскими девушками и выгля-
дят слишком наивными для них. Шукшин вновь решает проблему столкновения 
города и деревни.

6. Герой «своего времени»
Иначе этот тип героя можно назвать «героем прошлого»: к нему мы отне-

сем людей пожилых, не вписывающихся в настоящее. Они как бы противосто-
ят новому, продолжая существовать в старом мире, однако при этом не теряют 
полностью связи со следующими поколениями. Дедушка (рассказ «Солнце, ста-
рик и девушка») – безымянный восьмидесятилетний старик. Жил очень тихо, «не 
гремел ложкой», дома, у сына и невестки, «молчали – а о чем говорить, все слова 
давно сказаны», сыновья его погибли на войне, внуков разбросала жизнь по раз-
ным городам – и вся долгая и сложная жизнь прошедшего войну человека отраз-
илась в «странном спокойствии и умиротворенности» его внешнего облика.

Еще один герой этого типа – дед Тимофей (рассказ «Критики») – сухой, нерв-
ный, страдающий глухотой, семидесятитрехлетний мужчина. Современное его 
не страшит, как Маланью, например, путешествие на самолете из их глубинки 
в столицу. Вместе с внуком Петькой любит он ходить в кино, не жалея пенсии; 
но комментарии в кинотеатрах, непонимание или нежелание принять увиденное 
в фильмах выдают в нем привязанность к прошлой жизни: «Когда любют, то 
стыдятся, а этот трезвонит ходит по всей деревне» – о герое фильма о любви 
[Шукшин, 2010, с. 182].

7. Герой-«я»
Повествование от первого лица – достаточно редкий случай для малой прозы 

Шукшина, выделим здесь рассказы, где четко определится герой-«я», заметим: 
повествование в выделенных рассказах ведется или от лица самого писателя, или 
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от «я»-персонажа. В последнем случае речь идет о рассказе «Из детских лет Ива-
на Попова», созданном как набор зарисовок-воспоминаний, составляющих свое-
образную «автобиографию»: «Первое знакомство с городом», «Бык», самая из-
вестная – «Гоголь и Райка». 

В рассказах «Воскресная тоска» и «Три грации» (пометка: «рассказ-шутка») 
дается две стороны одного человека: творца-писателя и обывателя, мирно и с юмо-
ром переживающего выходной день. Шукшин облекает в слова и муки творче-
ства: «Моя кровать – в углу, его – напротив, между нами – стол, на столе – ру-
копись, толстая и глупая, моя рукопись роман (…) такая тягомотина, что уши 
вянут»; «теперь лежу и думаю: на каком основании человек вообще садится пи-
сать? Я, например. Меня же никто не просит…» [Шукшин, 2010, с. 98].

Общая типология героев малой прозы Шукшина
Все вышеперечисленные типологии так или иначе затрагивают большую 

часть персонажей Василия Макаровича, однако, основываясь на разных характе-
ристиках, имеют и точки соприкосновения. Более того, имеет право на существо-
вание также типология, основанная на речевых особенностях персонажей (оби-
лие или отсутствие просторечий, наполненность лексикона, нарочитое искаже-
ние звуков и др.). Обобщим названные типологии и выведем одну, которая будет 
содержать основные принципы.

1. Герой сельской жизни.
2. Герой городской жизни.
3. Герой-«я» как отдельный тип, не включаемый в две первых категории.
Обозначим характеристики, являющиеся фундаментом для каждого типа.
1. Герой сельской жизни
Во-первых, героя сельской жизни (ГСЖ) выделяет не просто характер честного 

труженика, привязанность к рабочему месту, а специфика этого рабочего места: шо-
фер, кузнец, председатель колхоза, принимающий непосредственное участие в жиз-
ни самого колхоза; и работа, и досуг (вроде охоты и «актерствования» перед охотни-
ками у Броньки Пупкова) – все у ГСЖ строится вокруг родного села. Для описания 
героев типа ГСЖ прекрасно подойдет цитата одного из шукшинских второстепен-
ных (или даже третьестепенных) персонажей, упомянутых ранее, – «настоящего, 
талантливого» художника из рассказа «Солнце, старик и девушка»: «Всем извест-
но, что в Сибири суровый климат и люди там много работают…».

Примеры героев:
– Алеша Бесконвойный;
– бабка Маланья;
– Бронислав (Бронька) Пупков;
– Федор Грай;
– дед Тимофей;
– Кондрат Лютаев;
– Иван Петин.
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2. Герой городской жизни
Для завершения отделения героя сельской жизни (ГСЖ) от героя городской 

жизни (ГГЖ) оттолкнемся от того же набора характеристик, что были упомяну-
ты в предыдущем пункте. Карьера ГГЖ строится уже за пределами села, одна-
ко во множестве случаев Шукшин упоминает сельские «корни» героев [Ковтун, 
2012, с. 74–94]. 

Примеры ГГЖ:
– Николай Воловик;
– профессор Григорьев;
– Леля Селезнева;
– девушка-художница;
– Минька Лютаев.
3. Герой-«я»
Обратимся к рассказам «Воскресная тоска», «Три грации», «Кляуза»: все 

они так или иначе автобиографичны. Например, герой-«я» в «Воскресной то-
ске» – писатель, мучимый и нелюбовью к собственному роману, и невозмож-
ностью перестать писать: «А что я такое знаю, чего не знают другие, и что 
дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним 
утром…» (о своем сельском происхождении, о Сростках и т.д.) [Шукшин, 2010, 
с. 98–100]. Рассказ «Кляуза» и вовсе имеет подзаголовок: «Опыт документаль-
ного рассказа»: «Хочу попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. 
Последнее время мне нравятся такие рассказы – невыдуманные…». Цита-
та от лица В. Белова (из «приложенного» к рассказу документа): «В.М. Шук-
шин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа 
и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан 
пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам 
даже поговорить с В.М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, како-
вы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пья-
ны…» [Шукшин, 2010, с. 103–105].

В завершение добавим: не стоит исключать возможность принадлежности 
одного героя к нескольким типам. Универсальным будет тип «чудика», который 
и используется большинством исследователей, когда речь заходит о малой прозе 
В.М. Шукшина.

Выводы. Типологии, предложенные в данной работе, сложно назвать универ-
сальными: они строятся на разных принципах, с использованием разных харак-
теристик героев, они обращаются к разным точкам зрения и отличаются друг 
от друга многим – и глубиной исследования, и вниманием к деталям. Обобщая 
их в единую типологию, мы должны учитывать разные факторы: это и феномен 
Шукшина в отечественной культуре, и разнообразие подходов к изучению его 
творчества, и возможность сравнить шукшинскую прозу с другими рассказами 
и повестями – для сопоставительного анализа типов и типологий.
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Abstract
This work is devoted to the analysis of the small prose of V.M. Shukshin and classification ac-

cording to different types of the characters presented by the author in his novels.
All known typologies one way or another affect most characters, however, based on differ-

ent characteristics, have common ground: character of rural life; the character of urban life; the 
character»I» as a separate type, not included in the first named.

Each of the types is distinguished not just by the character of an honest worker, attachment to the 
workplace, but by the specifics of this workplace: a driver, a blacksmith, the Chairman of the collec-
tive farm, taking a direct part in the life of the collective farm; work, leisure.

Summarizing the characters into a single typology, the authors take into account various factors: 
the phenomenon of Shukshin in Russian culture, a variety of approaches to the study of his work, the 
ability to compare Shukshin's prose with the prose of other writers.

Keywords: V.M. Shukshin, small prose, novels, character, typology.
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НОвый СЕНтИмЕНтАлИЗм: СлуЧАй л.Е. улИцкОй 

И.С. букал (Красноярск, россия)
А.И. Гонтарева (Красноярск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы и цель. Современное литературоведение выделяет неосентимента-

лизм как одно из актуальных направлений в русской литературе рубежа XX–XXI вв. Писатели 
Нового времени, отрицая идеологию постмодернизма с присущими ему кризисом самоиденти-
фикации личности, миром симулякров, скепсисом, находят опору в «первоосновах» литерату-
ры, обращаясь к традиции, создают новую художественную парадигму. В статье анализируются 
знаковые тексты Л. Улицкой как яркого представителя современного неосентиментализма, чьи 
произведения обнаруживают маркеры репрезентации основных черт направления. Опорой ис-
следования послужили труды М. Бахтина, Н. Лейдермана, М. Липовецкого, Н. Ковтун, А. Чагина,               
Ю. Подлубновой.

Методологией исследования стали сравнительно-сопоставительный, историко-
культурный, структурно-типологический подходы.

Предметом исследования является функционирование черт нового сентиментализма 
в текстах Л. Улицкой.

Результаты исследования. На основании анализа знаковых текстов Л. Улицкой показано, 
как изменяется восприятие личности и истории в прозе неосентиментализма, на первый план 
выдвигаются бытие человека, попытка самоидентификации, внутренний мир персонажей, их 
чувства. В художественной действительности Л. Улицкой возникает необходимость утвержде-
ния приоритетности судьбы конкретного человека по отношению к историческим датам, на-
стоящим героям, идеологическим и политическим событиям.

Заключение. Художественная манера Л. Улицкой лишена элементов назидательности, по-
вествование иронично, автор предоставляет читателю право выбора – отнестись к произведе-
нию как к увлекательной истории или приобщиться к глубинным смыслам, следуя за автор-
ской логикой. Задача писательницы – примирить читателя с амбивалентностью реальной жиз-
ни, сложностью человеческого бытия, открыть тайну устойчивости в мире-хаосе через состра-
дание, нежность, подлинную любовь, которые и признаются основами мироздания.

Ключевые слова: неосентиментализм, традиция, внутренний мир, чувствительность, 
новый язык, Л. Улицкая.

п остановка проблемы. Развитие литературного процесса в современной 
России является объектом пристального внимания критиков и литерату-
роведов. Синхронно сосуществующие, взаимопроникающие литератур-

ные системы являются объектом актуального научного дискурса [Ковтун, 2016, 
с. 52–56]. Новый сентиментализм не является исключением, однако, несмотря 
на существование корпуса научных работ, посвященных исследованию означен-
ной художественной парадигмы, дать его определение достаточно сложно. Ряд 
ученых, таких как А. Чагин, Ю. Подлубнова, по-разному понимают новый сен-

# рУССКАЯ ЛИТЕрАТУрА ХIХ–ХХI вв.: НАПрАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПТОСФЕрА, ТИПОЛОГИЯ ГЕрОЕВ



[ 37 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
19

. №
 3

 (7
)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

И.С. бУКАЛ, А.И. ГОНТАрЕВА. НОВЫй СЕНТИМЕНТАЛИЗМ: СЛУЧАй Л.Е. УЛИЦКОй 

тиментализм [Чагин, 2008; Подлубнова, 2009]. Сходство прослеживается лишь 
в двух аспектах: хронологическом и идеологическом. В самых общих чертах опре-
деление нового сентиментализма сводится к следующему – это течение в акту-
альной отечественной литературе, зародившееся в середине 1990-х гг. как социо-
культурная оппозиция ведущих художественных тенденций постмодернизма. 

Литературоведение второго тысячелетия, активно изучающее рассматрива-
емое течение, сформулировало следующие отличительные черты нового сенти-
ментализма: попытка преодоления кризиса самоидентификации личности; обра-
щение к внутреннему миру «маленького человека», утверждение его значимости 
и уникальности; стремление к актуализации памяти культурных архетипов и ми-
фологем; противоборство с хаосом окружающего мира с опорой на чувствен-
ность и природное начало в человеке; опыт создания нового языка, где на смену 
полисемантическому знаку приходит моносемантическое физиологическое чув-
ство [Лейдерман, Липовецкий, 2002, с. 560–582]. Эти наблюдения, сделанные ря-
дом ученых на основании анализа текстов Л. Улицкой, Н. Коляды, М. Палей,                
Е. Гришковца, М. Вишневецкой, Л. Петрушевской, Г. Щербаковой и др., позво-
ляют сформировать общее представление о новом сентиментализме, но не всег-
да проясняют особенности индивидуальной реализации художественных тенден-
ций в творчестве отдельных авторов. 

Цель статьи – анализ наиболее репрезентативных текстов Л. Улицкой для вы-
явления специфики использования в них возможностей художественного потен-
циала рассматриваемого литературного явления. В наблюдениях мы опираемся 
на труды М. Бахтина, Н. Лейдермана, М. Липовецкого, Н. Ковтун, А. Чагина, 
Ю. Подлубновой и др.

Методология. Рубеж XX и XXI вв. обозначился новым переломным момен-
том в устоявшихся художественных тенденциях и породил многообразие син-
хронно сосуществующих литературных систем. Однако чтобы разобраться в их 
природе, необходимо принимать во внимание предварившее их возникновение 
положение вещей. 

Условную нижнюю границу новейшего этапа в отечественной литературе 
принято относить к середине 80-х гг. прошлого столетия [Лейдерман, Липовец-
кий, 2002, с. 422]. Перестройка, вызвавшая ряд преобразований в СССР; рефор-
мы во внешней и внутренней политике государства; отмена жесткой цензуры – 
все это не могло не сказаться на развитии художественной литературы. Впослед-
ствии была установлена фактически полная свобода печати, ознаменовавшая со-
бой выход из тупика соцреалистической литературы. Именно с этого момента 
в полную силу начинает развиваться поэтика постмодерна.

По мнению Лейдермана и Липовецкого, постмодернизм вышел на литера-
турную сцену как готовое направление, вне исторической динамики, как еди-
ное, монолитное образование, хотя фактически русский постмодернизм пред-
ставлял собой сумму нескольких тенденций. В основу нового философско-
культурологического течения легла идея о несостоятельности прежних ценно-
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стей эпохи Просвещения, включая идеологию соцреализма. Объективная реаль-
ность мыслилась как сфера одновременно сосуществующих и накладывающихся 
друг на друга явлений, культурных языков, мифов, признавалась непознаваемой 
[Лейдерман, Липовецкий, 2002, с. 422]. Постмодернизм сосредоточил внимание 
на феномене раздробленности, расколотости мира и сознания индивида. 

Отличительными чертами постмодернизма стали: отказ от какой-либо ие-
рархии, интертекстуальность, расширение читательской аудитории за счет при-
влечения массовых жанров: детективы, мелодрама, фантастика. Ведущим лите-
ратурным приемом был признан деконструктивизм. Художественная литерату-
ра из «учебника жизни» превращается в своеобразную экспериментальную ла-
бораторию, стремящуюся успеть за быстро изменяющимся, глобализирующим-
ся миром. Однако, несмотря на поисковый, эвристический характер, течение бы-
стро пришло к так называемой «автоматизации», повлекшей за собой новый ви-
ток литературной эволюции [Тынянов, 1977, с. 280]. Рубеж XX–XXI вв., по мне-
нию Чагина, ознаменовался переходом русской литературы в полосу кризисно-
го развития, которую можно определить тыняновским словом «промежуток», то 
есть пространство, где очертания нового литературного периода еще только на-
чинают вырисовываться [Чагин, 2008, с. 325]. 

Эстетическая специфика литературы рубежа второго тысячелетия опреде-
ляется, прежде всего, формированием новой художественной среды, в кото-
рой произведение требует интерактивного восприятия. Смысловая наполнен-
ность текста оказывается в прямой зависимости от конструкторских умений 
читателя. Характерной особенностью этого направления являются новая ис-
кренность, новый гуманизм, новый утопизм, сочетание интереса к прошлому 
с открытостью будущему [Ковтун, 2010, с. 185–193]. Писатели освобождаются 
от жанровых, эстетических, идеологических канонов, создают принципиально 
новую модель мира, показывают иных героев, близких и понятных современно-
му читателю. Автор рубежа XX–XXI вв. пребывает как бы в постоянном поис-
ке точки опоры. В связи с этим возникает многообразие стилей, объединенное, 
впрочем, общим феноменом – стремлением к наследованию традиции, которая 
и помогает закрепиться в мире-хаосе.

Современное литературоведение придерживается мнения, что некогда актуаль-
ная дихотомическая схема «следование традиции – разрыв с традицией»  устарела. 
Процесс актуального авторского поиска подразумевает обращение ко многим ли-
ниям культурного преемства, указания на факт преемственности или ее отсутствия 
уже недостаточно. Необходимо определять, «какой именно традиции „следует” тот 
или иной автор и „разрыв” с какой именно традицией он провозглашает» [Есаулов, 
2004, с. 577]. В свою очередь, историко-литературный процесс наглядно демон-
стрирует, что абсолютная внетрадиционность какого бы то ни было текста невоз-
можна. Поскольку подражать, копировать и наследовать можно чему угодно, акту-
альное литературоведение нуждается в изучении глубинной аксиологической мо-
тивации обращения к литературным универсалиям. Таким образом, мы понимаем 
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под наследованием традиции не механическое подражание тому или иному исто-
рически сложившемуся литературному канону (что, по сути своей, является ско-
рее консерватизмом), но перенесение наиболее выразительных и продуктивных 
его приемов в поле актуальной словесности с последующим переосмыслением 
и расширением их функционального наполнения. Цель подобного обращения – на-
следование ряда экзистенциальных ценностей, весомость и значимость которых 
может быть в достаточной степени выражена заимствованным средством, а одна 
из ведущих задач – поиск таких художественных ресурсов, которые бы позволили 
автору приобщиться к многовековой традиции культурного созидания, утвержда-
ющего абсолютную значимость духовных накоплений человечества. 

По мнению А. Чагина, ориентация на традицию оказывается одной из наибо-
лее значительных тенденций развития современной русской литературы [Чагин, 
2008, с. 324]. Н. Лейдерман и М. Липовецкий, в свою очередь, отмечают, что су-
ществовавшие ранее литературные течения не прервали своего существования, 
а лишь были оставлены на время, необходимое для осуществления творческого 
поиска [Лейдерман, Липовецкий, 2002, с. 560–582]. Одним из таких течений яв-
ляется сентиментализм конца XVIII – начала XIX столетия. 

Подчеркнем, сентиментализм в конце XVIII в. представляет собой осознан-
ную необходимость противоборства с классицистическим каноном. По мнению 
Кочетковой, течение формировалось в тесной связи с просветительской идеоло-
гией, утверждающей внесословную ценность личности. Герой сентиментализма 
буквально являлся идеалом новой гуманистической эпохи, совершенным в сво-
ем умении чувствовать. Сентиментализм отразил новое мироощущение людей, 
показал, что взаимоотношения между человеком и окружающим миром сложны, 
противоречивы и, что особенно важно, изменчивы [Кочеткова, 1980, с. 726].

Новый сентиментализм зарождается в схожей ситуации необходимости пре-
одоления сложившихся идеологических и художественных тенденций постмо-
дернизма. Перенимая у сентиментализма подчеркнутую субъективность подхо-
да к миру, культ чувства и природного начала в человеке, тенденцию к утвержде-
нию богатого духовного мира каждой личности, а также сомнение в непогреши-
мости рациональности, авторы нового сентиментализма предприняли попытку 
преодоления кризиса самоидентификации личности, находящейся один на один 
с тотальной непознаваемостью. 

Отметим, что мир, в котором существуют авторы нового сентиментализ-
ма, дошел до абсолютного предела постмодернистской деконструкции, утратил 
свою цельность, весомость, значимость. Вместе с ним этих качеств лишилась 
и сама личность, претерпевшая кризис самоидентификации. Новый сентимента-
лизм предпринимает попытку если не разрешения, то как минимум осмысления 
этой экзистенциальной проблемы. Внешней хаотичности и хрупкости социаль-
ного мира он противопоставляет способность людей объединяться в нечто более 
устойчивое и цельное [Ковтун, 2012].

И.С. бУКАЛ, А.И. ГОНТАрЕВА. НОВЫй СЕНТИМЕНТАЛИЗМ: СЛУЧАй Л.Е. УЛИЦКОй 
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Основанием подобному объединению служит новый язык, предложенный ав-
торами неосентиментализма, в котором на смену полисемантичному знаку при-
ходит моносемантичное физиологическое чувство. Разочаровавшись в разуме 
как в генераторе симулякров, новый сентиментализм наделяет телесное движе-
ние духовным значением, а саму сексуальность осознает как поиск диалога, в ко-
тором одна личность может преодолеть границы другой и приблизиться к воз-
можному пределу понимания и взаимного доверия. 

Результаты исследования. Весьма показательны герои нового сентиментализ-
ма. Это не просто «маленькие люди», представители низших сословий, но персо-
нажи, стремящиеся преодолеть ощущение собственной незначительности на фоне 
хаоса окружающей их социальной среды. К числу таких героев, несомненно, при-
надлежит Самоня из романа Л. Улицкой «Медея и ее дети»: сознательный, рефлек-
сирующий, последовательно формирующий собственное мнение в отношении той 
или иной ситуации и неизбежно страдающий «приступами» необоримой паники 
в ситуации необходимости высказывания собственной точки зрения. Самоня при-
знается Медее: «…рядом с вами нет страха», тем самым мотивируя собственный 
неподдельный интерес к женщине (Улицкая, 2018, с. 74). Именно эмоциональная 
тождественность, умиротворяющее влияние личности одного человека на само-
ощущение другого является основанием к близости. «Жизнь, конечно, делается 
все лучше и лучше, – иронично замечает Самоня, – но я думаю, что вдвоем нам эту 
хорошую жизнь будет легче переносить» (Улицкая, 2018, с. 77).

Герой, ищущий опору в мире-хаосе, не единственный тип персонажа, харак-
терный для нового сентиментализма. Так, например, в знаковых текстах Л. Улиц-
кой «Веселые похороны», «Медея и ее дети», «Зеленый шатер» мы встречаем ряд 
персонажей – Алик, Медея, Ольга, которые выполняют важную онтологическую 
функцию – являются своеобразной конструктивной, созидающей силой в преде-
лах того малого пространства, которое они занимают и на которое способны ока-
зать воздействие. Так, Алик, эмигрировавший из Советского Союза, «как будто 
никуда и не уезжал, устроил Россию вокруг себя», объединив между собой са-
мых разных представителей советской иммиграции, став для них собеседником, 
опорой (Улицкая, 2001, с. 154). 

Образ Алика подсвечен фигурой Христа. Герой выступает пастырем для 
Ирины, Майи, Нины, Фимы и многих других. Будучи вовлеченным в невероят-
ное количество самых разных судеб, Алик «…никогда не чувствовал необходи-
мости принимать чью-то сторону, он стоял на своей собственной стороне, и это 
место позволяло ему любить всех равно» (Улицкая, 2001, с. 119). Сближение 
образа Алика с образом Христа подкрепляется и финалом романа, символизи-
рующим своеобразное воскрешение главного героя, обращающегося к помина-
ющим его друзьям уже с аудиозаписи. Несмотря на условный, игровой харак-
тер воскрешения «великая пустота, которая возникает после смерти, была за-
полнена обманным путем. Но – удивительное дело! – она была все-таки запол-
нена» (Улицкая, 2001, с. 178).
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В совокупности герои произведений Л. Улицкой представляют собой так на-
зываемые «эмоциональные сообщества», в которых люди привержены единым 
нормам выражения и ценностям [Rosenwein, 2006, с. 2]. Персонажи испытыва-
ют в отношении друг друга широкий спектр чувств, в основании которого могут 
лежать как любовь и сочувствие (например, в семействе Синопли, роман «Ме-
дея и ее дети»), так и нечто совершенно противоположное (как это происходит 
между некоторыми из членов семьи Кукоцких в романе «Казус Кукоцкого»). При 
этом персонажи не демонстрируют читателю надлежащий способ реализации 
собственного эмоционального начала, определяемый Гирцом как «символиче-
ская модель чувств» [Гирц, 2004, с. 76]. Их задача заключается в легитимизации 
чувствительности как таковой, в утверждении экзистенциального права челове-
ка на чувствование. 

Примечательно, что героям случается руководствоваться «моделями 
чувств», зачастую неосознанно, ввиду подсознательной актуализации памяти 
древнейших культурных архетипов и мифологем. Так, например, в романе «Ка-
зус Кукоцкого» главная героиня – Елена, пребывая в состоянии помутненно-
го сознания, не утрачивает способности к осмыслению собственного бытия. 
Вся вторая глава романа – интерспективное путешествие в мир подсознания ге-
роини, неспособной нащупать опору собственного существования (не только 
в метафорическом смысле, Елена страдает когнитивным расстройством). Про-
странство, в котором оказывается женщина, построено на ее глубинных обра-
зах и ассоциациях. Этот мир, являющийся преломлением реальности в болез-
ненном восприятии героини, невозможно познать рационально. Однако Еле-
на ощущает себя в нем спокойно, поскольку интуитивное восприятие проис-
ходящего позволяет ей верно понимать суть предмета или явления, не узнавая 
его физического воплощения. В частности, в границах обозначенного инопро-
странства она обнаруживает человека, визуально и функционально соотноси-
мого с апостолом. Героиня не узнает в нем своего мужа Павла, однако улавли-
вает существующую между ними близость. Будучи ведомой им через инопро-
странство, она преодолевает ряд испытаний, после чего ей в полной мере от-
крывается суть находящегося рядом с ней человека. Конфликт, произошедший 
между персонажами вне инопространства, находит разрешение именно в нем: 
герои пребывают в метафизическом пределе, подобном библейскому образу 
райского сада, и достигают полного взаимного понимания и прощения.

Рефлексия героев Л. Улицкой далеко не всегда направлена внутрь собствен-
ного сознания. Давая герою право голоса, автор предоставляет ему возможность 
осмыслить алогичность окружающего мира и попытаться разрешить ряд про-
блем, которые волнуют самого писателя, что обусловливает историчность пове-
ствования. Художественная реальность максимально сближается с объективной, 
внешней, и соотносится с ней в исторических фактах, катастрофах, персоналиях. 
Ярким проявлением этой тенденции является роман Л. Улицкой «Зеленый шатер»,
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где повествование панорамно охватывает промежуток времени «от Иосифа до 
Иосифа», то есть от смерти Сталина до смерти Бродского.

Освещение столь значительного хронологического отрезка, вмещающего 
в себя судьбу не одного и не двух поколений, требует соответствующих жанро-
вых форм. Чаще всего это повести или романы, разделенные на части или гла-
вы, обладающие своей спецификой. Например, в романе «Зеленый шатер» каж-
дая глава организована по принципу новеллы и вполне могла бы претендовать 
на автономное существование. Сделано это с целью акцентирования внимания 
на судьбе конкретной личности. Сюжетная связь глав-новелл между собой осу-
ществляется за счет наличия сквозных персонажей. Важная особенность такого 
повествования – условность определения главного героя. Та или иная глава, как 
правило, посвящается судьбе конкретной личности, демонстрируя не только ее 
самоценность, уникальность, глубину, но и взаимосвязь со всем остальным ми-
ром, что принципиально важно для идеологии нового сентиментализма. 

Историчностью текстов продиктована ретроспективная организация пове-
ствования, которая позволяет обратить внимание читателя на феномен памяти 
как инопространства. Герои открывают для себя возможность метафизическо-
го перемещения в прошлое посредством погружения в воспоминания. Иллюзор-
ный, зачастую излишне идеализированный мир оказывается предпочтительной 
альтернативой окружающей действительности. Другими вариантами инобытия, 
выполняющего сходные функции, являются: процесс чтения («Сонечка»), сон 
(«Медея и ее дети»), комотозные состояния («Казус Кукоцкого»).

Выводы. На основании анализа знаковых текстов нового сентиментализма 
мы можем назвать актуальные для него проблемы: преодоление кризиса само-
идентификации; утверждение ценности внутреннего мира личности; поиск но-
вого языка; противоборство с хаосом окружающего мира; восстановление чело-
века в его экзистенциальных правах (право претендовать на любовь, понимание, 
сочувствие, а также право на выражение этих чувств); осмысление исторических 
реалий и утверждение приоритетности судьбы конкретного человека в соотно-
шении с оными. 

Отметим, что такой спектр проблем не реализуется в назидательном ключе,                 
Л. Улицкая предоставляет читателю право осознанного выбора – отнестись к про-
изведению как к развлекательной истории или следовать сложнейшей авторской 
навигации. Задача Л. Улицкой – примирить читателя с превратностями настояще-
го, столь схожими с коллизиями, разворачивающимися на страницах ее книг. 
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NEW SENTIMENTALISM: THE CASE OF L. E. ULITSKAYA
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Abstract
Introduction. Modern literary studies distinguish neo-sentimentalism as one of the most impor-

tant trends in Russian literature of the turn of XX – XXI centuries. Writers of modern times, deny-
ing the ideology of postmodernism, with its inherent crisis of self-identification of the individual, 
the world of simulacra, skepticism, etc., find support in the „fundamentals” of literature – referring 
to tradition, create a new artistic paradigm. The authors of the article analyze the iconic texts of L. 
Ulitskaya, as a bright representative of neo-sentimentalism of the early XXI century, and find markers 
of representation of the main features of the direction in the work of the writer. Support for the study 
was the works of M. Bakhtin, N. Leiderman, M. Lipovetskiy, N. Kovtun, A. Chagin, J. Podlubnova 
and other scientists.

Materials and metods. Comparative, historical, cultural, structural, typological and descriptive 
approaches became the methodology of the research.

The subject of the research is the functioning of the features of the new sentimentalism in the 
early texts by of L. Ulitskaya.

Results. Based on the analysis of iconic works of early works of L. Ulitskaya, it is concluded 
that the life of the individual, the attempt of its self-identification, the inner world of the characters 
prevails over the relationship with the outside world. In the artistic reality of L. Ulitskaya, there is a 
need to assert the priority of the fate of a particular person in relation to historical events, personali-
ties, catastrophes.

Conclusions. The narrative of the writer is not endowed with edifying character. L. Ulitskaya 
ironically gives the reader the right to choose – to treat the work as a fascinating story, or to join the 
author,s intentions. The task of the narrator is to reconcile the reader with the ambivalence of real life, 
so similar to the stories in the pages of her books.

Keywords: prose, neo-sentimentalism, tradition, inner world, sensitivity, new language,                         
L. Ulitskaya.
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пОСтСОвЕтСкАя кАЗАХСтАНСкАя НЕмкА 
кАк ИДЕАльНый мАтЕРИАл 
Для СОЗДАНИя «СвЕРХЧЕлОвЕкА» 
(О РОмАНЕ ОльгИ бРЕйНИНгЕР 
«в СОвЕтСкОм СОЮЗЕ НЕ былО АДДЕРОлА»)

М. Кун (Краков, Польша)

Аннотация
Дебютный роман О. Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» смог не только 

обратить на себя внимание читателей, но и войти в списки сразу нескольких престижных лите-
ратурных премий России. Главная героиня романа, 27-летняя этническая немка родом из пост-
советской Караганды, в качестве единственного объекта принимает участие в секретном науч-
ном эксперименте по созданию принципиально нового типа человека. Из огромного числа кан-
дидатов ученые из североамериканского центра нейронно-конфликтных разработок останав-
ливают свой выбор именно на ней. 

Целью первой научной статьи о творчестве О. Брейнингер является установление причин 
такого решения. На основе подробного анализа биографии молодой женщины по четырем ка-
тегориям (дом, семья, образование и черты характера) в данной статье будет представлен пор-
трет человека, который как никто другой подходит на роль материала при конструировании 
«сверхчеловека». Этого идеального кандидата определяют болезненные потери (отсутствие 
дома и семьи), великолепное образование, губительный характер и умение приспосабливаться 
к условиям разных стран. Кроме того, решение ученых в пользу независимой женщины мож-
но объяснить их стремлением к равноправию полов, а также принятием во внимание трагиче-
ских последствий распада Советского Союза.

Ключевые слова: Ольга Брейнингер, «В Советском Союзе не было аддерола», глобализа-
ция, «сверхчеловек», постсоветское пространство, казахстанские немцы, дом, семья, образо-
вание, черты характера, молодая женщина, портрет.

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde1 
[Nietzsche, 1968, S. 10].

Inflamed by pain, I vowed eternal hatred and vengeance to all mankind
[Shelley, 1996, p. 105].

постановка проблемы. Дебютный роман О. Брейнингер «В Советском Со-
юзе не было аддерола2» (далее в тексте – «ВССнба»), вышедший в свет 
сперва в литературном журнале «Дружба народов» (2016, № 4), а вслед 

за тем опубликованный в книжном варианте «Редакцией Елены Шубиной» (2017),                                 
1 «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [Ницше, 1990,                    

с. 9]. Пер. с нем. Ю.М. Антоновского.
2 Аддерол – сильный психостимулятор на основе амфетамина. В США и ряде других стран его применяют для лече-

ния синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Помимо этого, на черном рынке аддерол пользуется 
активным спросом у студентов престижных западных вузов. Его принимают для повышения концентрации внима-
ния и умственных способностей. Этот лекарственный препарат способен вызвать зависимость [Позднякова, 2017].
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М. КУН. ПОСТСОВЕТСКАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ НЕМКА КАК ИДЕАЛьНЫй МАТЕрИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «СВЕрХЧЕЛОВЕКА» 
(О рОМАНЕ ОЛьГИ брЕйНИНГЕр «В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НЕ бЫЛО АДДЕрОЛА»)

сразу же стал подлинным событием в современной русской литературе. Этот остро-
актуальный текст, сжато и беспощадно повествующий о разрушительной силе гло-
бализации, заметно выделяется на фоне остальной литературной прозы, очевид-
нейшим образом «погрязшей [сегодня] в пассеизме» [Кирова, 2018]. Думается, 
что не случайно авторитетная «Редакция Елены Шубиной» запустила новую се-
рию книг «Роман поколения», где молодые авторы обращаются к современным, до 
сего момента обделенным вниманием русскими писателями, темам, именно сбор-
ником «ВССнба», в который вошли как сам роман-манифест об экзистенциаль-
ной трагедии нынешнего поколения тридцатилетних, так и цикл рассказов «Жизнь 
на взлет»1. Произведение О. Брейнингер, принятое литературными критиками пре-
имущественно с воодушевлением и большой надеждой на будущие свершения2, 
было включено в списки номинантов сразу нескольких престижных литературных 
премий России3, а впоследствии сумело обрести и статус бестселлера. Научные же 
работы, посвященные исследованию данного романа, пока не опубликованы.

Биография молодого писателя, слависта, литературного критика и перевод-
чика по меньшей мере уже из-за своей незаурядности заслуживает отдельного 
внимания. О. Брейнингер родилась в 1987 г. в русско-немецкой семье. Ее рус-
ские корни восходят к жителям Алтайского края; немецкие – к депортированным 
в Казахстан во времена сталинских репрессий немцам Поволжья. Место рож-
дения автора романа – многонациональный город Караганда. После окончания 
школы О. Брейнингер поступила в Литературный институт имени А.М. Горького 
в Москве, по окончании которого она получила диплом по специальности «лите-
ратурное мастерство: проза». Эмиграция семьи в Германию по программе «позд-
них переселенцев» позволила ей принять гражданство ФРГ. Ученая степень ма-
гистра в области современных языков (русский и немецкий) была присуждена                   
О. Брейнингер в Оксфордском университете (Оксфорд, Англия) после успеш-
ной защиты диссертации по теме «Deconstructing National Identity: a Case Study 
of the Russian Diaspora in Contemporary Germany». Затем она покинула Европу 
и поступила в докторантуру кафедры славянских языков и литературы Гарвард-
ского университета (Бостон, США). Как литературный антрополог в мае 2019 г.                              

3 На данный момент (июль 2019) «Редакцией Елены Шубиной» в серию «Роман поколения», помимо сборника 
О. Брейнингер, вошли романы К. Букши «Рамка» (2017) и «Открывается внутрь» (2018), романы А. Ганиевой 
«Жених и невеста» (2019) и «Оскорбленные чувства» (2018), а также роман А. Немзер «Раунд. Оптический ро-
ман» (2018)  и роман Е. Некрасовой «Калечина-Малечина» (2018).

4 Показательной является рецензия Г. Юзефович. Выдавая щедрые авансы, видный литературный критик назы-
вает О. Брейнингер «надеждой русской литературы» [Юзефович, 2017], в чьем первом романе она усматрива-
ет «не самоценный объект, но развернутое обещание чего-то неизмеримо большего» [Там же]. С ее тезисом           
во многом согласны и другие критики, например, М. Кирова [Кирова, 2018], Е. Васильева [Васильева, 2017]               
и Е. Фурин [Фурин, 2017].

5 В 2015 г., еще в виде рукописи, дебютный роман О. Брейнингер попал в длинный список премии «Дебют». По-
сле публикации в 2017 г. «ВССнба» был удостоен внесения в длинные списки премий «Национальный бестсел-
лер», «Русский Букер» и «Большая книга», а также в короткий список премии «НОС».

6 Многочисленные публикации О. Брейнингер можно найти в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Но-
вый мир», «Новое литературное обозрение (НЛО)», «Homo Legens», «Лиterraтура», «Russian Journal of 
Communication» и «Forbes» или на интернет-платформах «Russia Direct» и «Open Democracy».
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О. Брейнингер защитила докторскую диссертацию о литературной репрезен-
тации русско-кавказских отношений в периоды Северо-Кавказского имамата 
(XIX в.), независимой Ичкерии (XX в.) и воздействия ИГИЛ на Северный Кав-

каз (XXI в.): «By Sword and Word: Literature, Violence and Religion in the North 
Caucasus». Насыщенную научную и преподавательскую деятельность ученому 
Гарвардского университета благополучно удается совмещать с написанием пу-
блицистической4 и художественной прозы5. Привыкшая с детства к частым пере-
ездам, исследователь современной культуры и политики России определяет себя 
сегодня как космополит без четкой привязанности к определенной точке на кар-
те мира, чьи перемещения между США и Россией тем не менее выявляют наи-
высшую частотность [Еркебулан, 2017; Багречевская, 2017; Смагаринская, 2018]. 

По признанию самой О. Брейнингер, ее дебютный роман, в котором повество-
вание ведется от лица главной героини, «очень личный и исповедального плана, 
с одной стороны, а с другой – очень придуманный и провокационный» [Баки-
дов, 2018]. С безымянным персонажем произведения у автора наблюдается це-
лый ряд биографических совпадений, что ставит перед читателем сложновыпол-
нимую задачу отделения автобиографии писателя от художественного вымысла. 

Родившаяся в позднесоветском Центральном Казахстане и проведшая дет-
ство и юность в постсоветской Караганде, героиня романа «ВССнба» оказыва-
ется втянута в пучину мира глобализации, лишенного каких-либо границ. Из об-
ретшей независимость Республики Казахстан этническая немка проделыва-
ет длинный путь с остановками в Германии, Англии и России вплоть до США, 
куда она прибывает уже искалеченной жизненными потрясениями наркоманкой, 
представляющей собой не что иное, как «сплав конфликтных жизненных экспи-
риэнсов» [Брейнингер, 2018, с. 17] (курсив авт. – О.Б.). При подготовке к рево-
люционному эксперименту по нейроконфликтному программированию лично-
сти ученые под руководством амбициозного профессора Карлоу среди более чем 
тысячи кандидатов останавливают свой выбор на молодой женщине, докторанте 
Гарвардского университета, поскольку она видится им «идеальным пластилином 
для эксперимента века» [Там же]. Насколько становится известно самой участни-
це, в случае успеха этого секретного научного проекта, который длится почти два 
с половиной года, в конечном итоге должен быть сконструирован принципиально 
новый тип сверхинтеллектуального и эмоционально минимально восприимчиво-
го человека, в чьих руках будет находиться будущее планеты. Накануне того как 
молодую женщину предъявят мировой общественности в качестве «сверхчело-
века», ей вспоминается ее прошлое и она прикладывает все усилия к тому, чтобы 
понять, почему на роль единственного объекта в столь претенциозном экспери-
менте ученые из центра нейронно-конфликтных разработок выбрали именно ее.

Цель статьи. В помощь героине романа в настоящей статье также предпри-
нимается попытка обосновать принятие американскими учеными столь на пер-
7 Помимо сборника «ВССнба», О. Брейнингер опубликовала рассказ «Поллок и Брейгель» (2017), повесть «Visi-

tation» (2018) и отрывок из будущего романа «The Prank Empire» (2017).
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вый взгляд неоднозначного решения. На основе ее личных воспоминаний и опи-
сания действительности будут подробно проанализированы события из жизни 
постсоветской казахстанской немки по следующим категориям: дом, семья, об-
разование и черты характера. На основе полученных результатов будет представ-
лен портрет безымянного литературного персонажа, который оказался «„подхо-
дящим материалом в условиях глобализации”» [Там же, с. 197] для программи-
рования «сверхчеловека». 

Дом. В последний вечер перед тем, как предстать перед публикой в статусе 
человека будущего, стоя перед зеркалом в чикагской гостинице, героиня озвучи-
вает страшное для себя обстоятельство: «Дом, – говорю я себе зеркальной, – это 
то, что может быть у других, но никогда у тебя» [Там же, с. 179]. Причины столь 
горькой истины во-многом кроются в потере ею национальной принадлежности, 
что, в свою очередь, в значительной степени связано с последствиями распада 
Советского Союза. Героиня является потомком поволжских немцев, которые во 
второй половине XVIII в. в качестве колонистов были приглашены Екатериной II 
на территорию Российской империи, а в августе 1941 г., как потенциальные «по-
собники нацистской Германии», в срочном порядке депортированы из Поволжья 
в степи Казахстана. 

Привыкшие к быту, построенному на традициях, поволжские немцы сохра-
няют его в том же виде и в Казахской ССР, тем более что их скученный образ 
жизни этому только способствует. В связи с распадом Советского Союза и об-
ретением Казахстаном независимости родители героини в надежде на лучшую 
жизнь решаются на репатриацию в Германию – на свою историческую родину. 
К большому удивлению, в ФРГ они быстро узнают, что, оказывается, не имеют 
ничего общего с местными жителями, а представляют собой лишь небольшую 
часть «беспорядочной толпы русских эмигрантов в Германии» [Там же, с. 82]. 
Несмотря на полученные паспорта граждан ФРГ, им никогда не удастся стать там 
«своими». Переезд в Германию становится сильнейшим психологическим уда-
ром для героини, которая перед отъездом простодушно полагала, что ее жизнь 
продолжится в привычном русле. На самом же деле в Центральной Европе ее 
ждут унижения в лагере для переселенцев, тревожные ожидания своей дальней-
шей участи, постоянный страх сделать что-то неправильно и стремительное па-
дение вниз по лестнице социальной иерархии. Быстро повзрослевшая девушка-
подросток категорически отказывается мириться с безрадостной участью «пяти-
сортного гражданина» [Там же, с. 200] Германии и задается целью: впредь всег-
да оставлять за собой право выбора и возможность распоряжаться своей жизнью. 
Она принимает решение «пойти путем цепи эмиграций и перемещений» [Там же, 
с. 93]: «Я твердо решила, что оставаться здесь непрошенным родственником я не 
хочу. Лучше уж тогда быть гостем – здесь, везде, где захочешь, – принимать все 
решения самому и не оставлять их на растерзание непонятной жизненной логи-
ке. А свой мир человек может выстроить внутри себя, а не снаружи. Так у меня 
не стало родины и дома» [Там же, с. 89]. 

М. КУН. ПОСТСОВЕТСКАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ НЕМКА КАК ИДЕАЛьНЫй МАТЕрИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «СВЕрХЧЕЛОВЕКА» 
(О рОМАНЕ ОЛьГИ брЕйНИНГЕр «В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НЕ бЫЛО АДДЕрОЛА»)
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Таким образом, будучи неприкаянным осколком исчезнувшего СССР, геро-
иня осознает, что США, где, по мнению самой героини, «чужой и родной – это 
одно и то же» [Там же, с. 201], для нее самый подходящий вариант. Впрочем, по-
скольку в ее передвижениях в связи с отсутствием корней нет четко выверенного 
маршрута, то и в Северной Америке она также не намеревается надолго задержи-
ваться. Ее жизнь – беспрерывные скитания по миру. Ее местожительство – мно-
гочисленные гостиничные номера и съемные квартиры. 

Семья. Участие в масштабном проекте по конфликтной нейрологии в каче-
стве единственного объекта эксперимента требует от героини полной самоотда-
чи. В те редкие минуты, когда ей не нужно проходить тесты, сдавать анализы, 
присутствовать на фотосессиях, давать интервью и, помимо того, параллельно 
учиться в докторантуре, молодая женщина пытается поддерживать связь со сво-
ими близкими: «Свою семью я вижу очень редко, не чаще раза в год, а в осталь-
ные триста пятьдесят или больше дней наше общение заключается в ожидании 
друг друга онлайн с учетом одиннадцатичасовой разницы между Казахстаном 
и Восточным побережьем и как можно более точном и живописном описании 
того, что происходит там и здесь. По камере я вижу, как растет моя маленькая 
племянница; как стареет кошка; и упрямо не хочу замечать, как меняются ро-
дители» [Там же, с. 14]. 

Сильная ностальгия героини по детству и юности в постсоветском Казахста-
не напрямую связана с ее родными. Будучи единственным ребенком в семье, она 
с раннего возраста была окружена родительской заботой и вниманием. Они вме-
сте путешествуют и встречаются с многочисленными дальними родственниками. 
С детства родители приучают дочь к строгой дисциплине и трудолюбию. Благо-
даря их стараниям девушка получает хорошее воспитание и качественное школь-
ное образование. 

Переезд в Германию, однако, меняет сначала статус отношений героини 
с дальними, а затем и с близкими родственниками. Уже перед отъездом из Ка-
захстана начинает ощущаться все возрастающая дистанция между ней и прожи-
вающими в ФРГ дальними родственниками, которая выражается в отсутствии 
взаимопонимания и, как следствие, выливается в конфликты. Ситуация не меня-
ется и после переезда в Германию семьи героини. Роковым образом репатриация 
сказывается и на взаимоотношениях дочери с отцом и матерью. Решение, при-
нятое родителями в надежде на предоставление лучшего будущего своему един-
ственному ребенку, на деле оборачивается тяжелейшим испытанием для каждого 
из трех членов семьи. Потеря национальной принадлежности, которая была осо-
знана в ФРГ, далась родителям еще труднее, чем самой героине: «Ведь [они] всю 
жизнь прожили в СССР с надписью „немец” в графе „национальность”» [Там же, 
с. 82]. Пребывание в ФРГ порождает у всех членов семьи мучительное чувство 
неприкаянности, выражающееся в остром стремлении обрести надежное приста-
нище. Несмотря на общую тоску по дому, до сего момента крепкая семья распа-
дается как раз в Центральной Европе: дочь отправляется дальше на Запад и по-
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ступает в Оксфордский университет; родители же, напротив, выбирают восточ-
ное направление и возвращаются в Казахстан. 

Непрекращающиеся перемещения героини по миру, а также неутолимая жаж-
да достижений новых вершин очевиднейшим образом не благоприятствуют дли-
тельным отношениям и тем более созданию собственной семьи, особенно если 
речь идет о молодой женщине.

Образование. Во время своей ядовито-вызывающей речи на саммите «Боль-
шой двадцатки» героиня, пребывая в статусе высокообразованного специали-
ста, прекрасно осознает свою роль в глобализированном мире: «<…> представ-
ляю себя на мировом рынке я как интеллект и продаю себя как мозги – предмет 
желания по ту и другую сторону Атлантики <…>» [Там же, с. 198]. Молодой 
ученый-гуманитарий, чьими научными интересами являются «политика и куль-
тура бывшего Советского Союза» [Там же, с. 16], владеет широким спектром зна-
ний в разных областях. Так, например, при помощи антропологии «докторант ка-
федры миросистемного анализа» [Там же] мечтает разрешить одну из своих глав-
ных экзистенциальных проблем: «Я занималась антропологией – наукой, которая 
учит нас вживляться к человеку под кожу и становиться им. Я ездила по всему 
миру, наблюдая, задавая вопросы, расспрашивая о самом сокровенном и пытаясь 
составить из всех этих историй цельную картину. Я спрашивала людей о том, кто 
они и какой стране принадлежат, отчасти в надежде, что однажды услышу что-то, 
что относится и ко мне, что скажет и мне, где мой дом. Но не находила и только 
наматывала сотни километров на поездах и самолетах и продолжала надеяться» 
[Там же, с. 178]. 

Еще в родной Караганде будущая космополитка выказывает себя как целеу-
стремленная отличница, до 16-летнего возраста не доставляющая своим родите-
лям никаких хлопот. В период обучения в немецкой гимназии и проведения экс-
курсий в музее современного искусства героиня подчерпывает для себя много 
полезного не только в плане образования, но и в плане личностного развития. 
Затем она добивается поступления в один из престижнейших европейских ву-
зов – Оксфордский университет. Его успешное окончание открывает перед че-
столюбивой студенткой возможность поступления в докторантуру при Гарвард-
ском университете «с намерением революционировать экспериментальную сла-
вистику» [Там же, с. 16]. 

Сверх того, героиню романа «ВССнба» отличает разносторонняя начитан-
ность, причем любовь к чтению проявляется у нее с раннего детства. Уже в 6-лет-
нем возрасте она откровенно скучает без книги в Москве, пока родители совер-
шают покупки в магазине [Там же, с. 38]. Для 16-летней «вертихвостки с живым 
умом» [Там же, с. 40] произведения Д. Остин и Ш. Бронте представляются идеа-
лом романтических отношений [Там же, с. 43], а демонстративное перелистыва-
ние произведений Х. Мураками в постсоветской карагандинской школе – «при-
знаком независимого ума» [Там же, с. 42]. Отсутствие библиотеки в немецком 
лагере для переселенцев усиливает в героине чувство всепоглощающего страха 
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[Там же, с. 84–85], а невозможность получения новый порции книг от возлю-
бленного поселяет в ней ощущение узницы, заточенной в люксовой гостинице 
в Грозном [Там же, с. 154–155]. 

В Оксфордском университете она занимается у трех преподавателей, чьи ми-
стифицированные имена представляют собой классическую русскую, модернист-
кую британскую и трансгрессивную американскую литературы: «<…> в тот год 
я занималась с тремя преподавателями, Федором Михайловичем, профессором 
Вульф, которая предпочитала просто „Вирджиния”, и сумасшедшим молодым 
лектором по фамилии Паланик <…>» [Там же, с. 105]. Текст романа, написанный 
от лица героини, отличает высокий уровень интертекстуальности. В нем содер-
жится множество отсылок к произведениям таких писателей, как: М.Ю. Лермон-
тов («Герой нашего времени»), Ф.М. Достоевский («Записки из подполья», «Пре-
ступление и наказание»), Л.Н. Толстой («Война и мир»), В. Вульф («Миссис Дэл-
лоуэй»), Ч. Паланик («Бойцовский клуб») и Б.И. Эллис («Гламорама»)8. Следу-
ет отметить, что по количеству интертекстуальных отсылок уверенно лидирует 
американская литература рубежа XX–XXI вв. Героиня романа не только с явным 
удовольствием на нее ссылается, но и перенимает ее провокационную манеру по-
вествования [Там же, с. 201–202]. Для постсоветской казахстанской немки, в со-
вершенстве владеющей английским языком, нарочито дискомфортная трансгрес-
сивная американская литература оказывается ближе всего по духу, что наглядно 
подтверждает следующий пример. Неожиданное прерывание учебы в Оксфорде 
за три месяца до выпускных экзаменов из-за призрачной надежды вновь встре-
титься с внезапно исчезнувшим любимым человеком вызывает у всех препода-
вателей претенциозной студентки схожую реакцию. У всех, кроме одного: «Я 
пролистывала письма из Оксфорда, сидя в аэропорту. Рейс был не прямой, а че-
рез Москву, и у меня была последняя возможность подумать. Письмо от декана, 
письмо от Достоевского, письмо от Вульф. Все они были обеспокоены – все, кро-
ме Паланика. Само собой, ведь все-таки это он написал, что терять нечего и что 
единственный ответ на любые вопросы в жизни – это стремление к саморазру-
шению. Так что я ни о чем не переживала» [Там же, с. 143–144]. 

Черты характера. В восьмой главе романа ведущая фактически кочевой об-
раз жизни героиня точно определяет угрозу, таящуюся за чередой непрекраща-
ющихся передвижений по свету: «Опасность нескончаемого путешествия в том, 
что, если не за что держаться, с каждым перемещением становишься другим че-
ловеком и, переходя из одной точки в другую, теряешь где-то посередине одно 
свое „я” и заменяешь его другим, найденным по дороге» [Там же, с. 179]. 

В течение своей 27-летней жизни постсоветская казахстанская немка претер-
певает по меньшей мере четыре вполне естественных или произошедших из-за 
внешних факторов трансформации, которые в подавляющем большинстве свя-

8 В приведенном списке перечислены лишь несколько ключевых для романа О. Брейнингер литературных про-
изведений. Составление полноценной картины интертекстуальных связей в романе «ВССнба» заслуживает от-
дельного исследования.
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заны с болезненными потерями, а в значительно меньшей степени с приобре-
тениями. Из любознательной, окруженной заботой родных «маленькой девочки 
в очках» [Там же, с. 32] она сначала преображается в достаточно высокомерную, 
знающую себе цену девушку-подростка, которую «природа наградила хорошими 
мозгами» [Там же, с. 40]. Однако как раз в подростковом возрасте у «будущего 
знаменосца глобализации» [Там же, с. 52] впервые обрисовываются контуры ее 
разрушительной сущности: «Но уже тогда [в Караганде] у меня стал проявляться 
несдержанный характер, который я впоследствии стала считать лучшим, что во 
мне есть, – острый, резкий, упрямый, не поддающийся хорошему родительскому 
воспитанию» [Там же, с. 51]. 

Абсолютно поворотным пунктом в судьбе этнической немки становится Гер-
мания. В ФРГ, по словам героини, она всего за несколько месяцев из «застенчиво 
улыбающейся всему миру» [Там же, с. 78] девушки «превратилась в криво накра-
шенного подростка с размазанной по всему лицу тушью и надписью невидимы-
ми чернилами: „Нет будущего”» [Там же, с. 79]. Пребывая в столь недружелюб-
ной для себя среде, «поздняя переселенка» в качестве дальнейшей стратегии вы-
живания выбирает бесконечную злость не только на внешний мир, но и на саму 
себя. Помимо внушительных по своей травматичности череде потерь, девушка-
подросток делает и находки – приобретает новые для себя качества. В Германии 
ей приходится быстро взрослеть, выступать в роли миротворца в многочислен-
ных ссорах между родителями, вырабатывать в себе цепкую наблюдательность, 
приобретать «знаменитую европейскую толерантность» [Там же, с. 90] и «рав-
нодушную расслабленность, переходящую в отсутствие сердечности» [Там же].
Следующая, не менее мучительная метаморфоза происходит с героиней в период 
учебы в Англии. В изматывающем стремлении постоянно быть лучшей и от бо-
язни не соответствовать высокому уровню Оксфордского университета до сих 
пор «честная, всегда осторожная и всегда правильная» [Там же, с. 108] девушка 
начинает прибегать к помощи алкоголя и психостимуляторов. Непрерывная гон-
ка за оригинальными идеями для своей непременно «исключительной диссерта-
ции» [Там же, с. 116] надрывает душевное и физическое здоровье студентки, по-
степенно превращая ее в нацеленную только лишь на победы наркозависимую 
анорексичку – оксфордский вариант «сверхчеловека»: «Это было начало третье-
го года в Оксфорде, и к тому времени у меня запали щеки, губы из вишневых 
превратились в пудровые, а глаза окружали синие моря так и не увиденных снов. 
Тогда-то я и перестала есть, разобравшись в том, что нет никакой связи между 
душой и телом и что не стоит вкладываться в физическое, если тебя интересуют 
лишь идеи» [Там же, с. 109]. 

Не умеющая где-либо пустить корни, постсоветская казахстанская немка за-
кономерно оказывается в США. Молодая женщина, которой после всех ударов 
судьбы уже «нечего терять» [Там же, с. 189], соглашается на участие в качестве 
единственного объекта в инновационном научном проекте по программирова-
нию личности. Отобранному волонтеру взыскательный профессор Карлоу дает 
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следующее определение: «<…> относительно здоровая физически, но патологи-
чески переломанная личность, не подлежащая восстановлению» [Там же, с. 17].
Тем самым ее случай (внешне: целостная физическая оболочка; внутренне: вы-
державшая суровые испытания и понесшая невосполнимые потери индивиду-
альность) видится творцу-экспериментатору превосходным объектом, предо-
ставляющим его самонадеянной натуре широкое поле для самых смелых науч-
ных опытов. 

Общий портрет героини. Основной причиной, почему исследовательская 
группа ученых под руководством тщеславного профессора Карлоу из более чем 
тысячи волонтеров остановила свой выбор на молодой женщине родом из пост-
советского Казахстана, видится ее искалеченная из-за череды травматичных по-
терь личность. С одной стороны, у этнической немки отсутствует дом, а пере-
езд в Германию навсегда лишил ее чувства принадлежности к семье. С другой –
героиню отличает высокая образованность. Крайне противоречивый, губитель-
ный характер докторанта Гарвардского университета также явно произвел долж-
ное впечатление на команду американских ученых. Каждое перемещение герои-
ни по свету сопряжено с болезненными трансформациями и, как следствие, мно-
гочисленными потерями. 

В бесприютных странствиях по миру неизменным остается лишь разруши-
тельный характер молодой женщины, приобретающий с каждой последующей 
эмиграцией все более четкие контуры, устремляя ее тем самым все ближе к соб-
ственной гибели и, следовательно, к рождению «сверхчеловека» в ницшеанском 
понимании [Nietzsche, 1968, S. 10–12]. Ее характер составляет взрывоопасную 
смесь из неуправляемой ярости, непрекращающейся боли, слепого упрямства, 
деструктивной рефлексии, всепоглощающего страха, безграничного одиноче-
ства, перманентной жажды к познаниям и целенаправленного преодоления че-
ловеческих возможностей. Таким образом, молодая космополитка как раз и ока-
зывается тем сиротливым, изуродованным чудовищем, сеющим (само-)разруше-
ния (творение Франкенштейна), над чьим созданием и последующим оживлени-
ем сначала основательно потрудилась глобализация, а завершить работу стре-
мится команда ученых под руководством профессора Карлоу (собирательный об-
раз Виктора Франкенштейна).

Кроме того, необходимо отметить, что выбор американских ученых из цен-
тра нейронно-конфликтных разработок, в свою очередь, выглядит весьма симпто-
матичным для начала XXI в., поскольку в качестве объекта исследования по кон-
струированию «сверхчеловека» отбирается именно молодая, независимая жен-
щина как символ движения западной цивилизации к постепенному гендерному 
равноправию. Мир глобализации научил ее превосходно мимикрировать. Отсут-
ствие же у героини имени указывает на общую, предельно травматичную судьбу 
первого поколения постсоветских интеллектуалов, рожденных еще на излете со-
ветской эпохи, но сформировавшихся уже в лишенном границ глобализирован-
ном пространстве.
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THE POST-SOVIET KAZAKH GERMAN WOMAN 
AS THE IDEAL MATERIAL FOR CREATING THE «BERMENSCH» 
(SUPERHUMAN) (ABOUT OLGA BREININGER'S NOVEL 
«THERE WAS NO ADDERALL IN THE SOVIET UNION»)
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Abstract
Olga Breininger's debut novel «There Was No Adderall in the Soviet Union» not only attracted 

the attention of readers but also be included in the lists of several Russia's prestigious literary prizes 
at once. The main character, a 27-year-old ethnic German woman from post-Soviet Karaganda, as the 
single object takes part in a secret scientific experiment on the creation of the fundamentally new type 
of human. From a huge number of candidates, she is just one who has selected by the scientists from 
the North American Neural Conflict Center. The purpose of the first scientific article on the literary 
works of Olga Breininger is the identification of the reasons for such a decision. Based on the detailed 
analysis of the young woman,s biography through four categories (home, family, education and char-
acter traits), this article will represent a general portrait of a human who, like no one else, suits to the 
role of material in the creation of the «Übermensch» (Superhuman). This ideal candidate is defined 
by painful losses (lack of home and family), the excellent education, the destructive character and the 
ability to adapt to the conditions of the different countries. Also, the decision of the scientists in favor 
of an independent woman can be explained by their desire to reach the gender equality as well as the 
perception of the tragic consequences of the collapse of the Soviet Union.

Keywords: Olga Breininger, «There Was No Adderall in the Soviet Union», globalization, 
Übermensch (Superhuman), post-Soviet space, Kazakh Germans, home, family, education, character 
traits, young woman, portrait.
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ХРОНОтОп И лИтЕРАтуРНыЕ пЕРСОНАЖИ 
в НЕОтРАДИцИОНАлИСтСкОй пРОЗЕ
(твОРЧЕСтвО м.А. тАРкОвСкОгО 
в НОвЕйШЕм фИлОлОгИЧЕСкОм ИССлЕДОвАНИИ)

А. Вавжинчак (Краков, Польша)

Аннотация
В статье дан анализ актуального литературоведения и книги Н.А. Вальянова «Поэтика             

М.А. Тарковского: проблема хронотопа и образ героя» как издания, затрагивающего вопро-
сы современного неотрадиционализма, «нового реализма». В статье рассмотрены основные 
вопросы, связанные с монографическим анализом художественного мира сибирского писате-
ля. Вальянов анализирует конструкты времени и пространства в прозе Михаила Тарковского, 
а также выстраивает типологию персонажей. Проведенное исследование доказывает, что твор-
чество М. Тарковского можно воспринимать как важное явление неотрадиционалистской про-
зы начала XXI в., сама же книга молодого ученого вносит сушественный вклад в изучение тра-
диционализма в русской литературе ХХ–ХХI вв.

Ключевые слова: творчество М. Тарковского, традиционализм, неотрадиционализм, 
хронотоп, образ героя.

традиционалистская проза уже несколько десятилетий остается одним из ве-
дущих течений в русской литературе. За этот период она пережила взлет 
на волне оттепели, время утверждения и признания в последующие два де-

сятилетия, а также кризис, совпавший с перестройкой и кардинальными переме-
нами в общественно-политической, культурной жизни страны. В то время многие 
критики, литературоведы утверждали конец реализма и господство постмодерниз-
ма, стоявшего в идеологической оппозиции к традиционалистской эстетике. Одна-
ко начиная с первых же лет нового столетия можно наблюдать возрождение данно-
го течения – это связано с приходом в литературу нового поколения писателей, ко-
торым не чужд был тот многогранный корпус эстетических и нравственных про-
блем, которые присущи традиционализму. Продолжателями традиции можно счи-
тать О. Павлова, З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина, а также М. Тарковского. 

Современный традиционализм разнообразен как по тематике, так и по стра-
тегии письма отдельных авторов, что, несомненно, делает его привлекательным 
не только для читателя, но также для исследователей как в России, так и в зару-
бежных странах. Среди самых видных авторов, занимающихся проблемами со-
временного традиционализма, можно назвать А. Большакову, Н. Ковтун, И. Пле-
ханову, Т. Рыбальченко, американских филологов Д. Майклсона, К. Партэ, польс-
кую исследовательницу В. Супу.

В последние годы особую активность в изучении традиционализма проявля-
ют и молодые ученые, связанные прежде всего с созданной в Красноярске науч-
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А. ВАВЖИНЧАК. ХрОНОТОП И ЛИТЕрАТУрНЫЕ ПЕрСОНАЖИ В НЕОТрАДИЦИОНАЛИСТСКОй ПрОЗЕ
(ТВОрЧЕСТВО М.А. ТАрКОВСКОГО В НОВЕйШЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ)

ной школой «Современный литературный процесс: преемственность и новатор-
ство» под руководством доктора филологических наук, профессора Н.В. Ковтун. 
Последним достижением красноярских ученых в этой области стала монография 
Н.А. Вальянова «Поэтика М.А. Тарковского: проблема хронотопа и образ героя» 
(Красноярск, 2019), которая стоит отдельного анализа.

Названное издание, наверное, первое настолько обширное и углубленное ис-
следование творчества Михаила Тарковского – одного из наболее видных сегод-
ня представителей традиционалистской, или же, следуя справедливому замеча-
нию автора монографии, неотрадиционалистской, прозы. Уже этот факт позво-
ляет признать его актуальным для филологических штудий в области новейшей 
русской литературы. Литературные достижения М. Тарковского Н. Вальянов ана-
лизирует через призму двух особо важных элементов любого литературного тек-
ста – хронотопа и образа героя. Такому подходу подчинена хорошо продуманная 
структура научного труда, который состоит из обширного теоретического введе-
ния и двух фундаментальных глав, в которых рассматриваются соответственно 
художественное время, пространство и система персонажей. Завершают книгу 
заключение и внушительный библиографический список.

Вступительные замечания Н. Вальянова касаются прежде всего существен-
ной роли, которую в развитии писательской судьбы автора сыграла его уникаль-
ная биография (редкий для современного интеллигента уход из города в дерев-
ню), что «нередко формирует неоднозначную оценку в литературоведческой реф-
лексии» (Вальянов, 2019, с. 5), посвященной его произведениям. Автор моногра-
фии прослеживает этапы биографии М. Тарковского, сопоставляя их с регуляр-
но выходящими публикациями в журналах, сборниками прозы, повестями и ро-
манами, убедительно доказывая связь между ними. 

Последующие фрагменты вступления посвящены восприятию творчества 
Тарковского литературной критикой. Здесь приводятся мнения П. Басинского, 
В. Бондаренко, К. Кокшеневой, М. Ремизовой и других, которые доказывают, что 
вопрос о принадлежности прозы автора к какому-то одному течению новейшей 
литературы остается дискуссионным, однако же подавляющее большинство ис-
следователей склонны относить его прозу к традицоналистской или же неотради-
ционалистской линии. Этой же точки зрения придерживается Н. Вальянов, ука-
зывая на связи произведений Тарковского с творчеством классиков традициона-
лизма – В. Астафьева, В. Распутина и В. Шукшина (Вальянов, 2019, с. 16). Отме-
чая данные параллели, Н. Вальянов обращает внимание на то, что с именем писа-
теля «(…) главным образом связана идея сохранения традиционных ценностей, 
исторической и культурной памяти, народных традиций, дефицитность которых 
в условиях развития современной цивилизации очевидна» (Вальянов, 2019, с. 19).
Учитывая данный факт, становится ясным, что выбранные исследователем про-
блемы поэтики прозы М. Тарковского остаются ключевыми для восприятия твор-
чества писателя. В последующих главах Н. Вальянов убедительно реализует по-
ставленные в монографии цели.
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Итак, в первой главе рассматриваются художественное пространство и вре-
мя в поэтике прозаика. Главу открывают замечания по теории литературы, отно-
сящиеся к данным элементам художественного мира. Обращаясь к научным тру-
дам ряда выдающихся литературоведов ХХ в., в том числе М. Бахтина, Д. Лиха-
чева, Ю. Лотмана и Б. Эйхенбаума, автор монографии создает прочный теорети-
ческий фундамент для собственных исследований. Благодаря этому, проведен-
ный им анализ типов конструкций хронотопа в прозе М. Тарковского получил-
ся углубленным и исчерпывающим. Нельзя не согласиться с мнением автора мо-
нографии, что в «художественном мире М. Тарковского сформирован традици-
онный для „деревенской прозы” комплекс хронотопов» (Вальянов, 2019, с. 52).
Среди главных пространственно-временных категорий, выступающих в прозе 
писателя, им названы «тайга, деревня, город, дом, а таже река и дорога как свое-
образные атрибуты переправы» (Вальянов, 2019, с. 52). В дальнейшем Н. Валья-
нов проводит более подробный анализ хронотопа в произведениях М. Тарковско-
го, в которых деревня изображается как пограничное пространство между циви-
лизацией и природой. Такое видение позволило автору монографии выявить ин-
тересную особенность в восприятии писателем деревенской реальности. 

Н. Вальнов отмечает, что «в прозе М. Тарковского мы видим картину разру-
шения деревенского топоса, одновременно автор демонстрирует и возможность 
сохранения традиционного быта через личные усилия героя-труженика» (Валья-
нов, 2019, с. 62). Как отмечается, в том пространстве соприкасаются два типа вре-
мени – циклическое и кризисное время. Таким образом, характерной чертой про-
зы писателя становится изображение попыток преодоления героями разного рода 
ситуаций и состояний кризиса, что доказывает, как нам кажется, ее социально-
нравственную актуальность.

Одним из ключевых топосов, который отмечен молодым исследователем 
в прозе М. Тарковского, является дом. Образ избы, ее пространство ассоцииру-
ется с другим типом времени – идиллическим, в котором зарождаются носталь-
гические воспоминания. Также изба становится пристанищем, опорой для чело-
века в его жизненном пути. Однако исследователь отмечает и примеры отрица-
тельных образов дома – как места блуда и греха. Такие образы имеют символи-
ческий смысл, они свидетельствуют о кризисе традиционного лада, его близком 
конце. Здесь также заметна связь прозы М. Тарковского с наследием писателей-
«деревенщиков», прежде всего поздним В. Распутиным. Тем самым подтверж-
дается и преемственность его творчества с классиками ХХ в. Можно, конечно, 
упрекать современного писателя в некотором эклектизме, однако это не меняет 
того факта, что Тарковский принадлежит к числу талантливых и играющих в те-
кущем литературном процессе важную роль авторов. О его оригинальности, ка-
жется, говорит тот факт, что в ряде его произведений, как отмечает Н. Вальянов, 
«подлинным домом (сакральным центром) для главного героя становится тай-
га» (Вальянов, 2019, с. 72). В результате такой смены парадигмы «топос дома 
в его традиционном осмыслении в прозе писателя не изживает себя, но уточня-
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ется, приобретает широкий художественный смысл» (Вальянов, 2019, с. 72–73). 
Домом человека становится природа. Следуя мысли Н. Вальянова, можно поста-
вить и такой тезис: некоторые герои Тарковского в своем уходе от цивилизации 
возвращаются к истокам человеческого существования – как будто дети природы 
возвращающиеся в лоно матери.

Еще одним топосом, связывающим Тарковского с «деревенской прозой», 
остается город. Однако в случае этого писателя, по мнению Н. Вальянова, кон-
фликт на линии город – деревня во многом сглажен. Несомненно, он остается 
«социокультурным негативом» (Вальянов, 2019, с. 74), но в то же время его вли-
яние не столь деструктивно, как, например, в произведених В. Распутина или               
В. Белова. Это манящее человека Другое – неизвестное, таинственное и одно-
временно опасное для деревенского человека место. Попав туда, в случае разо-
чарования героям трудно вернуться обратно, однако такая возможность для не-
которых существует. Вальянов пишет: «В деревню или в тайгу возвращаются те 
герои, для которых труд на земле, таежный промысел осознаются как ценность, 
они проходят инициацию городом. Однако не утрачивают связь с прошлым и го-
товы вернуться обратно» (Вальянов, 2019, с. 79). Это типичный для героев «де-
ревенской прозы» выбор, означающий завершение этапа взросления (Вальянов, 
2019, с. 79), еще один момент, тесно связывающий прозу Тарковского с поэтикой 
традиционализма.

Городу противопоставлен идиллический образ тайги, который присутству-
ет практически в каждом важном произведении писателя. Этот вопрос в моно-
графии Н. Вальянова рассматривается подробно, тем более что природа играет 
здесь решающую роль в раскрытии характера важнейших персонажей. Характер-
ной чертой построения художественного мира становится вневременность таеж-
ного пространства. Вальянов замечает, что у этого писателя не упоминается кон-
кретное историческое время, а основной задачей остается «показать, как развива-
ется личность в границах конкретного пространства (тайги, дома-деревни)» (Ва-
льянов, 2019, с. 83). При этом Тарковский как будто бы поворачивает в обратном 
от классиков «деревенской прозы» направлении – если у Распутина идиллическое 
время разрушалось, у Тарковского оно возрождается. Автор монографии отмеча-
ет также разноплановость таежного образа – это «место производительного тру-
да»; «пространство инициации»; «пространство эстетического наслаждения, лю-
бования»; «пространство исповедания, духовного очищения». Его особенность, 
автономность выражается и в том, что оно часто отделено от внешнего мира «гра-
ницами» – рекой или дорогой, которые тоже являются важными для писателя то-
посами. У Тарковского река носит черты, символизирующие начало новой жизни 
или переход к очердному ее этапу. В своей монографии Н. Вальянов доказывает 
это на ряде примеров, взятых из произведений писателя («Вековечно», «Ледоход», 
«Енисей, отпусти!» и др.). По его словам, река в творчестве М. Тарковского – «один 
из тех хронотопов, в пределах которого человеческое время соотносится с природ-
ным» (Вальянов, 2019, с. 94). Топос дороги же «структурирует образ персонажа»
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(Вальянов, 2019, с. 95), который, как правило, постоянно находится в пути. На этом 
пути герои встречают разные трудности, пытаются их преодолеть, набирают-
ся жиненного опыта, нравственно развиваются. Тем самым топос дороги спо-
собствует выявлению модели жизнестроительства героев (Вальянов, 2019, с. 96),
становясь стержневым элементом конструкции художественного мира многих про-
изведений прозаика. Дорога означает путь не только в физическом, но прежде все-
го в нравственно-философском измерении. С нею же связаны мотивы встречи, за-
блуждения и другие присутствующие в прозе М. Тарковского.

Очередным исследовательским вопросом, который ставит в своей моногра-
фии автор, представлена пространственная оппозиция «Восток – Запад». Он 
предлагает рассматривать ее в контексте теории неоевразийства, что предложе-
но в нескольких работах Н.В. Ковтун [Ковтун 2017; Kovtun, Klimovich, 2018]. 
В книге на примере романа «Тойота-креста» и повести «Полет совы» демонстри-
руются отказ М. Тарковского от «европоцентризма» и обращение к православной 
культуре. Данный выбор тесно связан с проблемой выбора жизненного пути ге-
роями и имеет глубоко онтологический характер. Из него вытекает болезненный 
вопрос раскола российского общества по цивилизационному признаку – на «ев-
роцентричную» Москву и остальную, провинциальную, Россию, традиционную, 
архаичную. Данному делению сопутствует ряд других символических образов, 
играющих существенную роль в русской культуре и традиционалистской про-
зе, в частности это образы двуглавого орла, Кедра с обломанной вершиной, мо-
настыря, а также дороги. Их анализ, проводимый автором монографии, выявляет 
новые смыслы, присутствующие в прозе М. Тарковского, с одной стороны, пока-
зывая неординарность мировосприятия героев его произведений, да и самого пи-
сателя, с другой – подчеркнуто доказывая сильную связь его прозы с традиция-
ми русской литературы XIX и ХХ столетий. Раскрытие данного пласта значений 
в прозе писателя удачно завершает главу, посвященную особенностям категорий 
пространства и времени в творчестве сибирского прозаика.

Вторая глава монографии Н. Вальянова концентрируется на анализе системы 
персонажей в художественной прозе М. Тарковского. Ее также открывают рассу-
ждения теоретического характера. Изучение образов литературных персонажей 
является популярным и очень перспективным подходом в современном литера-
туроведении, поэтому обращение внимания на данную категорию автором моно-
графии остается актуальным и востребованным. Н. Вальянов отмечает, что лите-
ратурный герой – «выразитель сюжетного действия, которое вскрывает содержа-
ние произведений литературы» (Вальянов, 2019, с. 143). Далее при рассмотрении 
типологии героев в прозе М. Тарковского им отмечаются персонажи «подвиж-
ные» и «неподвижные» (Вальянов, 2019, с. 148–149). Затем, основываясь на ти-
пологии персонажей, формировавшейся в процессе развития русской традицио-
налистской прозы, исследователь справедливо делит персонажей на героев-
праведников, героев-охотников, маргиналов, однако центральным типом оста-
ется герой-интеллигент, биографически близкий самому писателю (Вальянов, 
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2019, с.156). Герои-праведники, выступающие в нескольких вариантах, по мне-
нию Н. Вальянова, как правило, остаются «неподвижными» персонажами – пол-
ностью сформировавшимися нравственно. В качестве примера анализируется ге-
рой повести «Стройка бани», Иваныч, в монографии исследователь сопоставляет 
его с главным персонажем рассказа «Алеша Бесконвойный» В.М. Шукшина. Не-
сомненно, Тарковский на протяжении всего пройденного творческого пути оста-
ется под сильным влиянием «деревенской прозы», что дополнительно доказыва-
ют открытые апелляции к наследию писателей-«деревенщиков». Подтверждает 
это и представленный в монографии анализ женских образов в прозе Тарковско-
го – здесь бесспорными оказываются связи с прозой В.Г. Распутина. Таким об-
разом, Н. Вальянов четко вписывает творчество писателя из Бахты в парадигму 
русской традиционалистской прозы, что подтверждается и в последующих фраг-
ментах второй главы его книги.

Наиболее оригинальным типом героя, выступающим в произведениях авто-
ра романа «Тойота-креста», видятся персонажи-охотники. Этот тип тесно связан 
с сакрализованным писателем топосом тайги. Он, как правило, наделен чертами, 
присущими патриархальному типу, а также атрибутикой, схожей со сказочными 
персонажами (Вальянов, 2019, с. 169). Охотничий промысел для них не просто 
работа, но образ жизни. Несомненно, этот тип героя в прозе Тарковского идеали-
зирован, а его любовь к своему занятию приобретает черты сакральности.

В прозе писателя, связанной, как уже отмечалось, с его личной судьбой, 
не мог не появиться и тип персонажа с сильно выраженным автобиографиче-
ским оттенком – тип интеллигента, покинувшего городскую среду и обосновав-
шегося в деревне или тайге. В кратком фрагменте, посвященном этому типу ге-
роя, как примеры приводятся персонажи следующих произведений: рассказов «С 
высоты» и «Осень», повести «Полет совы» и романа «Тойота-креста». 

Последним выделенным исследователем типом героя является герой-
маргинал, образ которого, как доказывается в книге, связан с концепцией марги-
нальности, которая прослеживается в текстах писателя. Как отмечает автор моно-
графии, данную концепцию «необходимо понимать амбивалентно: в социально-
психологическом дискурсе (как состояние личностного самосознания, для ко-
торого характерна размытая самоидентичность, неопределенность в выборе мо-
делей и норм поведения в конкретных ситуациях) и в философском (как опре-
деленное состояние души, процесс преодоления предела возможного)» (Валья-
нов, 2019, с. 174). Следуя своим замечаниям, исследователь отмечает, что в про-
зе писателя присутствуют канкретные варианты образа маргинала – бичи (про-
изведения «Лерочка», «Кондромо», «Лес» и «Фундамент»); алкоголики (повесть 
«Бабушкин спирт», рассказ «Ложка супа»); алкоголики-инородцы, представля-
ющие коренные сибирские народы, для которых проблема алкоголизма выросла 
до уровня «угрожающего их существованию» [Hugo-Bader, 2009, p. 158] (роман 
«Тойота-креста»); бродяги («Фундамент»); наконец, герои-чудики – очередной 
явный отсыл к Шукшину (рассказ «Дед»). 
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Все выявленные в ходе проводимого Н. Вальяновым анализа типы героев 
М. Тарковского наглядно доказывают справедливость тех критиков и литературо-
ведов, которые связывают творчество писателя с традиционалистским и неотра-
диционалистским течением в русской литературе, и о чем нам уже доводилось 
писать [Вавжинчак, 2018, с. 61–71]. Подтверждение этому находим и в последних 
фрагментах монографии, в которых рассматривается вопрос сюжетного перемеще-
ния героев Тарковского. Оно происходит, как правило, по маршруту город – дерев-
ня – тайга, в разных, однако, направлениях. Именно направление перемещения ге-
роя – из города в деревню, из деревни в город или тайгу, из тайги в город и обратно 
и т.д. – играет кардинальную роль в процессе мироустроения героев. 

Особое место здесь занимает, как кажется, герой-повествователь. Н. Валья-
нов отмечает, что в «…структуре художественного мира этот герой является 
не только наблюдателем, созерцателем происходяшего, но и становится прямым 
участником событий» (Вальянов, 2019, с. 198). Он активно участвует в жизни об-
щины, в которой оказался, что, по мнению исследователя, может свидетельство-
вать о стремлении писателя доказать в своей прозе «возможность воссоединения 
патриархального (народного) типа мышления и столичного (европейского)» (Ва-
льянов, 2019, с. 198). В то же время автор монографии указывает на другой ва-
риант функционирования повествователя в прозе М. Тарковского, однако указан-
ный нами кажется наиболее оригинальным авторским решением.

Заключая свое исследование, Вальянов справедливо отмечает, что художе-
ственный опыт М. Тарковского «представляет собой не столько печальные раз-
мышления об итогах деревенской жизни, сколько попытку призыва к необходи-
мости сохранения национальной идентичности, исконно русских традиций, из-
древле заложенных на христианской почве» (Вальянов, 2019, с. 208). При этом 
им дается перспектива дальнейших исследований творчества сибирского писате-
ля, особенно иных, чем проза, видов его творческой деятельности – публицисти-
ки и поэзии.

В целом монография Н.А. Вальянова «Поэтика М.А. Тарковского. Проблема 
хронотопа и образ героя» вписывается в определенный исследовательский ряд, 
который составили новейшие работы по неотрадиционализму, «новому реализ-
му» Р. Сенчина, А. Рудалева, М. Черняк, Н. Ковтун, М. Ремизовой, Н. Ивановой, 
И. Калита и др. Несколько слов скажем о стилистике книги молодого автора: на-
учный стиль свободен от излишней терминологической герметичности. С точки 
зрения многолетнего преподавателя русской литературы в польском университе-
те, где русскую литературу изучают студенты, для которых русский язык явля-
ется иностранным, эта черта особенно важна, так как книга Н.А. Вальянова мо-
жет успешно служить научным пособием не только для российских и зарубеж-
ных специалистов, но также для зарубежных студентов, для которых слишком 
герметичные научные тексты бывают непосильными. Это еще одна положитель-
ная и очень важная с точки зрения современной академической жизни черта мо-
нографии красноярского ученого.
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ОСОбЕННОСтИ РЕпРЕЗЕНтАцИИ мИфА Об ЭДИпЕ 
в ЗАРубЕЖНОй лИтЕРАтуРЕ XX в.: 
тРАНСфОРмАцИя мОтИвА СуДьбы

Т.С. Нипа (Красноярск, россия)
Е.В. Филиппова (Красноярск, россия)

Аннотация
В статье освещается проблема художественной рецепции мифа об Эдипе в западноевро-

пейской литературе XX в. Цель работы – исследование особенностей литературной адапта-
ции одного из основных смыслообразующих мотивов древнегреческого мифа – мотива судь-
бы – в модернистских и постмодернистских текстах. 

В качестве материала исследования были использованы драмы Ж. Кокто «Адская маши-
на», А. Жида «Эдип Царь» (а также его повесть «Тесей»), С. Беркоффа «Грек», романы Л. Ара-
гона «Гибель всерьез», М. Кундера «Невыносимая легкость бытия» и А. Бошо «Эдип, путник». 
Сравнительный анализ текстов позволяет выявить специфику восприятия античного сюже-
та в творчестве писателей XX в., обусловленную как временем создания произведений, так и     
своеобразием мировоззрения и эстетических принципов авторов.

Результаты. Компаративный анализ произведений показал, что в XX в. главенствова-
ли две трактовки данного мотива: 1) относительно новое понимание судьбы как враждебного 
человеку начала, бессмысленной игры богов; 2) восприятие предначертанных страданий как 
путь героя к познанию себя через обретение правды, что отсылает к античным трагедиям Со-
фокла. Особенности рецепции мотива судьбы повлияли и на изображение Эдипа как героя пас-
сивного или борющегося с препятствиями. Кроме того, судьба Эдипа рассматривается через 
призму социально-политических и культурно-философских тенденций Новейшей эпохи.

Вывод. Произведения XX в., основанные на переложении древнегреческого мифа об Эди-
пе, сочетают в себе новые и традиционные черты, каноническое и авторское видение, что ак-
туализировало сюжет и привнесло в него новые смыслы. 

Ключевые слова: миф, мифология, XX в., неомифологизм, Эдип, судьба, модернизм, пост-
модернизм, адаптация, трагедия, драма, роман. 

постановка проблемы. Одна из ведущих тенденций искусства XX в. –                
переосмысление культурного наследия древности, как художественно-
го, так и философского. В западноевропейских странах основным источ-

ником творческих и духовных исканий авторов стала культура Древней Греции 
и Древнего Рима, в том числе античная мифология, привлекавшая в первую оче-
редь универсальной, вневременной природой тем и образов. 

Ввиду широкого распространения эсхатологических настроений, предчув-
ствия грядущего кризиса (вследствие нестабильной политической ситуации, 
стремительного научного и индустриального развития, разрушения прежних 
ценностей и традиций), в литературе обострилась проблема места человека в но-
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вом мире, а античное восприятие человеческой жизни как подвластной судьбе, 
решению богов дало почву для размышлений. 

Самым ярким древнегреческим мифом о роли судьбы в жизни человека явля-
ется миф о царе Эдипе, которому не удалось избежать преследовавшего его родо-
вого проклятия. Данный сюжет интерпретировался авторами разных эпох, начи-
ная от сочинителей древнегреческих циклических эпик и заканчивая современ-
ными писателями, поэтами и драматургами, вложившими в него дополнитель-
ные смыслы. Изменениям в понимании мифа послужили и работы психоанали-
тиков, философов (И.Я. Баховен, Ф. Ницше, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 
Ж. Лакан), трактовавших сюжет об Эдипе с позиции своего поля исследования. 

Прежде всего следует отметить, что в дософокловской традиции образ царя 
Эдипа не воспринимался в качестве ключевого, структуро- и смыслообразующе-
го. В фиванском цикле мифов, повествующем о судьбе местной династии Кадми-
дов и Лабдакидов, на первый план выходит тема родового проклятия, насланно-
го богом войны Аресом за убийство царем Кадмом его дракона [Тахо-Годи, 1989, 
263]. Сюжет фокусируется на трагической жизни всех потомков Кадма, искупле-
нии вины за преступление предка. 

Софокл первым из древнегреческих драматургов перенес внимание с судьбы 
целого рода на судьбу отдельной личности, вступающей в конфликт с неким вне-
личностным началом. При этом в классической интерпретации Софокла, отра-
женной в трагедиях «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне», тема рока, враждебного че-
ловеку, не является главенствующей: слово μοῖρα («участь») применяется к опи-
санию жизни Эдипа один раз в финале пьесы [Ярхо, 1978, с. 181]. История за-
главного героя воспринимается автором как воплощение парадигмы общечело-
веческого существования и осмысляется не столько в нравственно-религиозном, 
сколько в философском аспекте. Драматическая ситуация связывается не с укло-
нением от предсказаний, а с постепенным раскрытием правды об истинном по-
ложении Эдипа. Роль Эдипа не пассивна: он не подчиняется исключительно воле 
судьбы, а самостоятельно борется за восстановление справедливости. Героизм 
фиванского царя заключается в том, что он не отступил от расследования, не-
смотря на горечь правды, и стойко принял свою долю. Главное в «Царе Эдипе» – 
«моральный облик действующего лица, которое направляет поступки сообраз-
но своему сознанию» [Радциг, 1977, с. 263]. Как считает Е.В. Алымова, судьбой, 
«даймоном» Эдипа становится обретение самоидентичности, обладание прав-
дой: «Сюжет трагедии разворачивается как движение к „самому себе”: к самому 
себе – значит к своей судьбе, а не от нее» [Алымова, 2014, с. 10].

По мнению А.Ф. Лосева, главный конфликт «Царя Эдипа» заключается в про-
тивостоянии воли богов и бессознательно идущего к ее осуществлению челове-
ка: «пусть человек не может избежать бед, предназначенных богами, но причи-
на этих бед – характер, который проявляется в действиях, ведущих к исполне-
нию воли богов» [Лосев, 1986, с. 125]. Главное противоречие – свободная воля 
человека и его обреченность одновременно [Там же]. По мысли С.С. Аверинцева,                   
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Софокл в первую очередь стремился показать относительность и двойственность 
удачи, ее «ложный блеск» и неминуемый «закат» славы.

Мотив злого рока приобретает большее значение в поздних древнеримских 
источниках, например в трагедии Сенеки «Эдип». Как отмечает Н.В. Вулих, Се-
нека рассматривает историю Эдипа с точки зрения стоицизма и считает, что че-
ловек бессилен и «является игрушкой в руках слепого рока» [Вулих, 1971, с. 383]. 
Судьбе противопоставлены лишь воля и сила духа. Вся драма строится на зло-
вещих предсказаниях и символах: в отличие от героя Софокла, Эдип Сенеки 
чувствует приближающееся несчастье. Для римского драматурга нравственно-
философский смысл истории Эдипа заключается в том, что «он перешел меру, 
дозволенную человеку, но, понеся кару, сохранил свое человеческое достоинство 
и полон желания искупить вину» [Вулих, с. 383–385].

Миф об Эдипе фигурирует во многих произведениях XX в. – аллюзивно или 
в качестве сюжетной основы текста. Одной из первых монографий, посвящен-
ных репрезентации названного сюжета в западноевропейской литературе, ста-
ла работа американского литературоведа Дебры Модделмог «Читатели и мифо-
логические знаки: Миф об Эдипе в художественной литературе двадцатого века» 
(«Readers and Mythic Signs: The Oedipus Mythin Twentieth century Fiction») (2003). 
Отдельные аспекты репрезентации мифа о судьбе Эдипа в новейшей европей-
ской литературе нашли отражение в монографиях, статьях, диссертационных ра-
ботах отечественных и зарубежных исследователей1.

Цель. Материалом данной статьи послужили пьесы «Эдип и Сфинкс» Г. фон 
Гофмансталя, «Эдип» А. Жида, «Адская машина» Ж. Кокто, «Грек» С. Беркоффа, 
романы «Гибель всерьез» Л. Арагона, «Невыносимая легкость бытия» М. Кунде-
ры, «Эдип, путник» А. Бошо. Анализ представленных художественных текстов 
в компаративном и рецептивном аспектах позволяет выявить специфику воспри-
ятия античного сюжета в творчестве писателей XX в., обусловленную как време-
нем создания произведений, так и своеобразием мировоззрения и эстетических 
принципов авторов.

В модернистской литературе начала XX в. идея злого рока и фатального бес-
силия человека начинает играть ключевую роль, что находит свое выражение, 
1 Анисимова О. Обращение к мифу в современной литературе // Высшее образование в России. 2003. С. 127–131; 

Дубровина С.М. Мифологический театр Кокто («Антигона», «Царь Эдип», «Орфей», «Адская машина»): автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.01.03. М., 2001. 28  с.; Клименок А.В. Интертекстуальность в пьесах Ж. Кокто «Ан-
тичного периода» // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2013. № 2 (26). С. 87–93; Климе-
нок А.В. Приемы автомифологизации в творчестве Жана Кокто // Известия Южного федерального университета. 
Филологические науки. 2014. № 3. С. 32–39; Мецлер О.В. Аллюзивно-семиотический ряд романа А. Бошо «Эдип, 
путник» // Зарубежная литература: контекстуальные и интертекстуальные связи: сб. науч. тр. С. 321–327; Овчаро-
ва С.В. «Миф в творчестве Франца Фюмана: особенности и интерпретации»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.03. 
Магнитогорск, 2009. 216 с.; Чумаков С.Н. Освоение страха (к дидактике лабиринта в литературах XX века) // Ди-
дактика художественного текста: сб. ст. / под ред. А.В. Татаринова. Краснодар: КГУ, 2007. С. 154–166; Шарыпи-
на Т.А. Античность в литературной и философской мысли Германии первой половины XX в. Н. Новгород: Изд-во 
ННГУ, 1998. 136 с.; Moddelmog D.A. Readers and mythic signs: the Oedipus myth in twentieth century fiction. Carbon-
dale: Southern Illinois university press, 1993. 184 p.; Neely K. Lee Breuer,s theatrical technique: from the animations to 
Gospel at Colonus // Journal of Dramatic Theory and Criticism. 1989. III, 2. P. 181–192.
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в частности, в трагедии Гуго фон Гофмансталя «Эдип и Сфинкс» (1905), входя-
щей в античный цикл автора. По мнению писателя Лиона Фейхтвангера, основ-
ная тема творчества Гофмансталя – «изумление перед страданием и полное страха 
стремление к неведомому, к судьбе» [Фейхтвангер, 1968]. По сравнению с антич-
ными образцами, в трагедии австрийского драматурга усиливается «мотив роко-
вой обреченности человека» [Шарыпина, 1998, с. 21], на первый план выходит 
«тема роковой беспомощности человека, ставшего игрушкой судьбы, рокового 
проклятия и непредсказуемой воли богов» [Там же].

В постановке конфликта проявляется воздействие современных автору тео-
рий психоанализа, выраженных, прежде всего, в образе оракула – «голоса под-
сознания, определяющего во многом поступки героя» [Шарыпина, 1998, с. 20]. 
На интерпретацию мотива родового проклятия повлияло также эссе Герхарта Га-
уптмана «Греческая весна», в котором проявляется своеобразие авторского вос-
приятия античности. По мысли Гауптмана, в основе греческой трагедии лежат 
проблемы «вины и искупления» [Шарыпина, 1998, с. 21]. Близко австрийско-
му драматургу и гауптмановское понимание судьбы. Немецкий классик «всег-
да очень скептически высказывался по вопросу о свободе воли человека» [Нипа, 
2014, с. 98], в предельно трагическом ключе осмысляя взаимоотношения лич-
ности и божественного начала: «Боги отвернулись от человека и не испытыва-
ют ни малейшего сочувствия к несчастным смертным» [Нипа, 2014, с. 97]. Вслед 
за Гауптманом Гофмансталь отводит человеку пассивную роль, его герой «чув-
ствует себя бессильным и безвольным инструментом судьбы» [Нипа, 2014, с. 98]. 
Идею рока, родового проклятия, «голоса крови» несет в трагедии Гофмансталя 
хор Неведомых голосов, пение которых сопровождает действия героев. Необори-
мая власть судьбы подчеркивается посредством вещих снов Эдипа.

Похожие изменения были привнесены и в оригинальную трагедию «Царь 
Эдип», переведенную и адаптированную Гофмансталем для современников. 
Ожидание грядущего зла подчеркнуто мрачными декорациями, контрастом света 
и тьмы. Финал драмы характеризуется безысходностью: в отличие от софоклов-
ского героя, Эдип Гофмансталя духовно сломлен, он скорбит не столько о своем 
народе, сколько о своей судьбе [Шарыпина, 1998, с. 27].

Во многом сходна с «Эдипом и Сфинксом» по настроению и мотивной орга-
низации пьеса Жана Кокто «Адская машина» (1932). Кокто, как и Гофмансталь, 
обостряет конфликт между волей человека и волей богов, представленной как 
разрушительная адская машина. Авторский голос в обращении к зрителям гово-
рит: «Богам свойственно наслаждаться собой, их жертва должна упасть с боль-
шой высоты» [Cocteau, 1967, с. 7]. Веление богов, которые в мире, утратившем 
гармонию, перестают быть гарантом справедливости, выступает главным дви-
гателем сюжета: «Зритель, эта машина перед тобой завелась на такую высокую 
мощь, что ее пружина медленно раскрутит весь путь человеческой жизни. Это 
одна из самых идеальных конструкций, созданная адскими богами для матема-
тически точного разрушения смертного» [Там же]. Становится явной двойствен-
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ность удачи, замеченная еще Софоклом: «Великая фиванская чума, похоже, пер-
вой омрачила пресловутую удачу Эдипа, поскольку боги, запуская адскую маши-
ну, пожелали, чтобы все неудачи принимали вид удачи» [Кокто, 2002, с. 112]. 

Ж. Кокто насыщает пьесу мрачными пророчествами, подчеркивая предо-
пределенность всех событий и обреченность героев. Действующие лица гото-
вы к трагическому исходу и, не пытаясь его избежать, будто бросаются навстре-
чу позору и смерти. Например, Иокаста подозревает, что молодой солдат прихо-
дится ей сыном, и влюбляется в него: «Определенно его возраста! Ему должно 
быть столько же… Он выглядит великолепно! Подойди поближе. Погляди, Зизи, 
какие мускулы! Вот это колени! Он бы выглядел так же…» [Cocteau, 1967, с. 31]. 
Ее слова предсказывают участь Эдипа: «Если бы у меня был сын, он бы был кра-
сив, храбр, он бы разгадал загадку и убил Сфинкс. Он бы вернулся победителем» 
[Cocteau, 1967, с. 36]. 

Отношения между матерью и сыном трактуются французским драматургом 
в духе фрейдистского психоанализа. Иокаста не возражает против потенциально-
го брака с сыном: «Маленькие мальчики всегда говорят: „Я хочу вырасти, пото-
му что смогу жениться на матери”» [Cocteau, 1967, с. 37], «Знаешь, Тирезий, это 
не такая уж и плохая идея. Есть ли милее союз – союз, который более сладок, же-
сток и горд, – чем пара сына и молодой матери?» [Там же]. После свадьбы Иока-
ста замечает шрамы на ногах Эдипа, догадывается о его происхождении, но об-
манывает супруга и сына, говоря о том, что страшное предсказание было дано ее 
молочной сестре. В интерпретации Кокто царица решает покориться судьбе и на-
меренно пойти на инцест. 

Пьеса «Адская машина» наполнена зловещими символами, которые указыва-
ют на предстоящие события и связывают их воедино. Тирезий постоянно наступает 
на шарф Иокасты, который отнимет жизнь героини: «Я окружена вещами, которые 
ненавидят меня! Целый день этот шарф меня душит» [Cocteau, 1967, p. 22]. Воз-
никает предзнаменование самоослепления Эдипа: «Представь, я собираюсь оста-
вить эту брошь во дворце, где запросто воткнется кому-нибудь в глаз?» [Cocteau, 
1967, p. 38]. В словах Иокасты звучит намек на убийство Лая Эдипом: «Я чувствую 
вещи. Я чувствую вещи лучше тебя (Указывает на живот) Я их чувствую здесь! 
Каждый ли камень был перевернут в поисках убийц Лая?» [Cocteau, 1967, p. 23]. 
Тем не менее Эдип в трагедии Кокто выходит из схватки с судьбой победителем, 
подлинным героем, подобным великому Зигфриду. В финале пьесы Эдип, утратив 
все, обретает истину и свободу, которая заключается в верности самому себе.

Столь же ярко идея злого рока раскрывается в трагедии А. Жида «Эдип» (1931). 
Предопределенность всех событий, зависимость от воли богов подсознательно 
ощущается как заглавным героем, так и другими персонажами пьесы: «я действую 
всегда словно по внушению бога» [Жид, 2002б, с. 176], «впрочем, мы склонны 
думать, что наше несчастье и твое счастье как-то мистически связаны, по край-
ней мере, так можно понять из поучения Тирезия» [Там же]. Эдипу чужда рефлек-
сия, он живет бессознательно: «Рассуждаю я плохо. В логике не силен. Я действую 
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по интуиции. Есть такие люди, что на каждом шагу и во всех затруднениях жиз-
ни все тревожатся: уступать или нет, имеют ли они право сделать еще шаг? Я дей-
ствую всегда словно по внушению бога» [Жид, 2002б, с. 176]. 

Сюжет трагедии А. Жида построен как постепенное изменение отношения 
Эдипа к богу и его воле – от уверенности в своей удаче и счастливой судьбе 
до узнавания, перипетии, богоборчества и, наконец, осознания ложного блеска 
успеха и смирения с участью. Приятие героем предначертанного раскрывается 
в его последнем диалоге с Тирезием: «Я восхищаюсь этим предложением раска-
яться, идущим от тебя, когда именно ты считаешь, что боги нас ведут и что из-
брать судьбу было бы не в моей власти. Вероятно, и эта жертва моя предусмо-
трена, так что я не мог обойти и ее. Все равно. Я охотно отдаю себя на закла-
ние. Я дошел до той черты, за которую не мог перейти, не напав на самого себя» 
[Жид, 2002б, с. 201].

Своеобразный комментарий к изложенной в трагедии позиции можно найти 
в притче «Тесей», ставшей духовным завещанием Андре Жида. «Урок „Тесея” – это 
призыв к человеку совершить свой «жест», не позволяя увлечь себя в лабиринт», 
необходимость «выделить из всех слышимых им голосов свой собственный голос 
и не принимать ничьих советов», но глубоко понять какой-либо феномен помогут 
и другие голоса [Никитин, 2002, с. 25]. Условием героизма, по А. Жиду, является 
противоборство с высшими силами, судьбой, причем признание своего поражения 
выше победы. Единоборство Эдипа со Сфинксом делает победы Тесея предстаю-
щими «в чисто человеческом и как бы низшем плане»: «он распрямил Человека пе-
ред его загадкой, осмелившись противопоставить его богам» [Жид, 2002а, с. 411].
Раскрывая в диалоге с Тесеем смысл самоослепления, Эдип говорит: «в этом по-
ступке, неосмотрительном, жестоком, было, быть может, еще и другое: неведомо 
какая тайная нужда испытать до конца свою боль и исполнить некое героическое 
предназначение. <…> Я считаю, что именно в страдании проявляется величие ге-
роя и для него нет доблести выше, чем пасть его жертвой, снискав тем призна-
ние небес и обезоружив мстительных богов» [Жид, 2002а, с. 414]. Таким образом, 
Эдип не только покоряется року, испытывая свою несчастную судьбу до конца, но 
и побеждает богов, стойко принимая их вызов. 

В 1965 г., в период формирования эстетики постмодернизма, выходит в свет 
роман-поэма Луи Арагона «Гибель всерьез» – яркий пример свободной игры 
с мифом. Это своеобразный «роман в романе», в центре которого, по словам Ан-
дре Моруа, «сам Арагон, но не только Арагон» [Моруа, 1983, с. 614]. Повествова-
тель включает в себя романиста Антуана Знаменитого, героя по имени Альфред 
и некого посредника «Я» (видимо, самого писателя [Моруа, 1983, с. 614; Андре-
ев и др., 1987, с. 178]). Глава «Эдип» – вставная новелла, третий рассказ Антуана. 
Связана она с желанием «Я» убить Антуана, а убийца по имени Эдип отождест-
влен с повествователем. 

Сюжет главы пародирует роман А. Роб-Грийе «Ластики» о запутанном убий-
стве героя по имени Альбер Дюпон, который узнает о собственной смерти из га-
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зет, но позже гибнет по-настоящему от руки детектива. Главным героем рассказа 
является Эдуар Дю Мон, которому нарратор дает условное прозвище Эдип: «для 
удобства мы будем называть нашего героя Эдипом, хотя он не спал со своей ма-
терью и не убивал своего отца (– Вы уверены? А может, как раз своего отца он 
и убил? — Не говорите чушь!)» [Арагон, 1998, с. 348]. С древнегреческим геро-
ем его объединяют только раны на ногах и некое совершенное (или нет) им убий-
ство, о мотивах которого он размышляет: «разве не должен существовать побуди-
тельный мотив для того, чтобы осуществилось преступление? Я ищу его и не на-
хожу, у меня на него просто не хватило времени» [Арагон, 1998, с. 343]. 

Условна и сама личность героя: это лишь придуманный автором образ, с ко-
торым он играет на протяжении всего рассказа («Наш Эдип – уже сам не стоит 
на ногах, он игрушка в чужих руках, из Фив, из бутафорского дворца, его влекут 
в пастельно-каменный Париж. И плетется, как слепец, хоть еще не успел себе вы-
колоть глаз. Наверно, его влечет соблазн: юную девицу, которую ничего не стоит 
сделать Шарлоттой Корде, он готов звать Антигоной и позволить ей вести себя 
в Колон. Как собачку на поводке. И вообще…» [Арагон, 1998, с. 364]. 

Ввиду нарочитой условности сюжет данной главы не имеет развязки и за-
канчивается попыткой «Эдипа» спрятаться в доме своей подруги. Подобная 
композиция иронически обыгрывается нарратором, пародирующим современ-
ные произведения: «да и, согласно новомодным взглядам, теперь все пьесы, 
сплошь и рядом, обходятся и без развязки. Ну а прибавить интереса, усилив ли-
нию инцеста, – чем-чем, а этим наш Эдип и без того по горло сыт, – он мог бы, 
если б Филомену на Антигону заменил» [Арагон, 1998, с. 378]. Тема рока вво-
дится через аллюзии к роману Роб-Грийе: «Сделалось прежде, чем было по-
мыслено. Человек погиб до того, как его решили убить. И жизнь убийцы пере-
менилась, все в ней приобрело другой смысл, возникло иное будущее, как буд-
то текст переписали заново» [Там же].

По мысли Арагона, роль и место человека в мире определяются не волей бо-
гов, а законами современного общества потребления: «время, когда все объясня-
лось волей богов, миновало. И, даже выколов себе в наказанье глаза, не избежать 
суда общественного мнения, оно требует героев, отшлифованных снаружи и из-
нутри, которые никогда не мечтали об удушении, никогда не убивали дубиной, – 
неважно: отцом он окажется или сыном, – прохожего, который счел, что ему по-
зволено войти в дверь первым» [Арагон, 1998, с. 379].

В романе М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия» (1986) история Эдипа, 
который в неведении безуспешно пытается изменить судьбу к лучшему, выступа-
ет в качестве метафоры социалистического общества, ослепленного идеей пре-
красного будущего, о чем главный герой Томаш рассуждает в своем эссе: «По-
пробуем допустить, что чешский прокурор, требующий в начале пятидесятых го-
дов смерти для безвинного, был обманут русской секретной службой и прави-
тельством своей страны. Но сегодня, когда мы уже знаем, сколь абсурдны были 
обвинения и сколь невинны казненные, вправе ли тот самый прокурор защищать 
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безгрешность своей души и бить себя в грудь, восклицая: Моя совесть чиста, я не 
знал! я верил! Разве в его „я не знал! я верил!” не сокрыта непоправимая вина?» 
[Кундера, 1992, с. 77] – «И тогда Томаш вновь вспомнил историю Эдипа: Эдип 
не знал, что он сожительствует с собственной матерью, и все-таки, прознав прав-
ду, не почувствовал себя безвинным. Он не смог вынести зрелища горя, порож-
денного его неведением, выколол себе глаза и слепым ушел из Фив» [Там же]. 

Миф об Эдипе приобретает социально-политическую направленность и в пье-
се английского актера, режиссера, сценариста Стивена Беркоффа «Грек» (1980). За-
мысел драмы заключается в стремлении автора показать жизнь простого человека 
в условиях полного морального разложения общества. По словам Беркоффа, глав-
ный герой пытается противопоставить всеобщей деградации воодушевленность 
и любовь: «Эдип увидел город, охваченный чумой, и добился его излечения путем 
избавления от центра зла – Сфинкса. Эдди ищет подтверждение собственных цен-
ностей и привносит новый порядок вещей с его мечтами и жизненной энергией. 
Страсть Эдди к жизни вдохновлена любовью к женщине и омерзением к дегради-
рующей среде, которую он унаследовал» [Berkoff, 2000, p. 96]. 

Действие «Грека» переносится в Англию конца 70-х гг., в спальный район 
«Тафнелл Парк» (современная версия Коринфа) – «место более вымышленное, 
чем реальное, собирательный образ вымирающих зон военных действий, в ко-
торые превратились некоторые районы Лондона. Тафнелл Парк – просто слово 
для игры, как, например, Ист Чим для наших комиков, так что никакой попыт-
ки оскорбить местных жителей» [Berkoff, 2000, p. 96]. В целом Беркофф сохра-
няет традиционную фабулу, несколько модифицируя некоторые ее элементы, од-
нако принципиально меняет развязку. «Иокаста» (в драме нет ее настоящего име-
ни) не заканчивает жизнь самоубийством, а Эдди предпочитает самоослеплению 
и самоизгнанию дальнейшую жизнь с женой-матерью: «мы просто любим друг 
друга, так что не важно, мать она мне или не мать. Зачем я должен выколоть себе 
глаза в духе греческих трагедий, почему ты должна повеситься? Ты вообще ви-
дела общего ребенка матери и ее сына? Нет. А я? Тоже – нет. Тогда как мы мо-
жем узнать, плохо ли это, должен ли я так убиваться по этому?» [Berkoff, 2000, 
p. 136]. Автор пьесы поясняет в предисловии: «При написании моего „современ-
ного” Эдипа было несложно найти современные параллели, но я остановился, 
когда дошел до „ослепления”, поскольку в этой версии оно бы не играло важной 
роли и не привело Эдди к фаталистическому концу…» [Berkoff, 2000, p. 96]. По-
следний монолог Эдди заимствован из книги индейского писателя Хаймийостса 
Сторма «Семь рядов»: «в нем есть отрывок такой нежности и простоты, что он 
немедленно дал мне ключ к моей собственной концовке» [Там же]. 

Главным лейтмотивом произведения является чума, пронизывающая всю 
Англию. Чума подразумевает упадок ценностей, повсеместное насилие и обыва-
тельский образ жизни большинства англичан: «по-моему, Англия стала постепен-
но разрушающимся островом, терзаемым рыскающими шайками, которые не ви-
дят будущего в обществе, в котором нет какого-либо посыла для них. По улицам 
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льется насилие, как всепроникающее уничтожение, отвратительная ночная ли-
хорадка по субботам после того, как пабы изрыгнут своих мрачных обитателей, 
убивающих и бьющих всех подряд на матчах, и все под смех политических про-
тивников из Северной Ирландии. Это показывает общество, в котором эмоцио-
нальная чума пустила корни» [Berkoff, 2000, p. 96]. Единственный способ изле-
читься – возвыситься духовно. Эдди с женой смогли побороть болезнь любовью 
и плодотворной честной работой: «мы излечили чуму вдохновением в наших та-
релках, // стали богатыми, больше отдавая, а не забирая…» [Berkoff, 2000, p. 121]. 

Несмотря на принципиально новую концовку и отказ Эдди от страданий, роль 
мотива рока в пьесе Беркоффа не снижается. По-прежнему присутствуют проро-
чества, побег героя из дома оборачивается встречей с судьбой, победа над Сфинкс 
приводит к разгадке страшной тайны. Приемная мать Эдди Дина произносит не-
сколько измененную реплику Жака из пьесы У. Шекспира «Как вам это понра-
вится»: «судьба заставляет нас играть роли, и мы в ней актеры» [Berkoff, 2000, 
p. 119].До сражения со Сфинкс Эдди был ошибочно самоуверен и думал, что 
преодолел свою обреченность: «не переживай, если я так далеко зашел, пережил 
худшую судьбу, уготовленную когда-то, то и с этим справлюсь» [Там же, с. 123]. 
Отличие Эдди от предшествующих героев в том, что победа над роком заключа-
ется не в обречении себя на дальнейшие муки, желании перенести все уготовлен-
ные страдания, а в смирении с ними и готовности вести дальнейшую «грешную» 
жизнь с любимой женщиной. Из борьбы с роком он выходит победителем.

Бельгийский поэт и психоаналитик Анри Бошо (1913–2012) подвел итог пре-
дыдущим исканиям авторов в своей трилогии, состоящей из романов «Эдип, пут-
ник» (1990), «Диотима и львы» (1991), «Антигона» (1997). Писатель застал почти 
все основные концепции происхождения и функций мифа двадцатого века: психо-
аналитическую, структуралистскую, постмодернистскую. Все это многообразие 
идей не могло не повлиять на специфику романа «Эдип, путник» и на трактовку 
мифа об Эдипе как такового. Фабула романа может быть частично соотнесена с сю-
жетом трагедии Софокла «Эдип в Колоне»: целью главного героя является снятие 
с себя проклятия и греха. Скитальческий путь Эдипа представлен как психоана-
литический сеанс, путь к самопознанию, обретение мудрости. Вечное странствие 
уготовлено Эдипу с рождения: «Раз вы хотите, чтобы я рассказал вам, какую доро-
гу прошел, начну с той, что проделал еще младенцем вместе с пастухом…» [Бошо, 
2003, с. 177]. Несмотря на обретение внутреннего зрения, Эдип все равно остается 
путником даже после своей смерти, исчезнув на фреске с пройденной им дорогой: 
«Дорога, может быть, и исчезла, – ответила она, – не оборачиваясь и не останавли-
ваясь, – но Эдип на ней всегда путник» [Бошо, 2003, с. 344]. 

Сила судьбы воплощается в образе воды, волны: «и уже не водоворот это, 
а сама судьба увлекала его за собой в пропасть»[Бошо, 2003, с. 107]. В этом пла-
не показателен эпизод с фигурами, высеченными в морской скале, чтобы пут-
ников не смыло волной: Эдип решает изобразить лодку с гребцами, где «лод-
ка – это он сам» [Бошо, 2003, 117]. Гребцы лодки, которую омывает волна, при-
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нимают облик самого Эдипа, Иокасты, их детей, Клиоса: «Волна должна унести 
нас, пусть она это сделает» [Бошо, 2003, с. 120]. Их фигуры тоже ведут к самопо-
знанию: «Антигона обнимает эту невидимую, но несуществующую улыбку, ко-
торой наградил ее в камне Эдип, и на мгновение обретает мир с самой собой: мо-
жет быть, думает она, ей удастся, как думает Диотимия, стать когда-нибудь Ан-
тигоной» [Бошо, 2003, с. 128], а Клиос, желая ее разукрасить, познает себя как 
художник. Волна вовлекает героев в поток жизни: «Она захлестнула их жизни, 
унесла их самих, может быть, она все еще несет их куда-то, но они еще живы» 
[Там же, с. 121]. Зачастую она несет страшное и разрушительное бедствие: «Она 
обрушит на меня всю свою тяжесть и накроет с головой нас всех» [Бошо, 2003, 
с. 137], «Волна – это безумие, безумный бред. И все будет как в бреду» [Там же]. 
Но Эдип смог символически побороть свое предначертание, ему «стала ведома 
безграничная сила моря и столь же безграничная сила судьбы, но он считал, что 
с ними можно помериться силами» [Бошо, 2003, с. 170]. Он познал волну, рок 
и поэтому смог преобразиться: «Он сделал такую лодку и таких рыбаков, кото-
рые вернутся в порт с уловом» [Там же, с. 163].

Выводы. Таким образом, в XX в., остро поставившем проблемы утраты гар-
моничности и целостности мира, распада личности и, как следствие, тотальной 
несвободы человека, миф о царе Эдипе становится чрезвычайно актуальным. 
Обращаясь к софокловскому претексту и сохраняя в целом его сюжетную канву, 
писатели привносят в традиционный материал новые психоаналитические, фи-
лософские и социально-политические смыслы. В современных интерпретациях 
античного мифа практически нивелируется тема родового проклятия, основное 
внимание акцентируется на трагической истории личности, пытающейся отсто-
ять свободу воли в конфликте с враждебным ей роком. 

Компаративный анализ произведений показал, что в западноевропейской ли-
тературе XX в. главенствовали две трактовки мотива судьбы: 1) относительно но-
вое понимание судьбы как враждебного человеку начала, бессмысленной игры 
богов; 2) восприятие предначертанных страданий как путь героя к познанию себя 
через обретение правды, что отсылает к античным трагедиям Софокла. Особен-
ности рецепции мотива судьбы повлияли и на изображение Эдипа как героя пас-
сивного или борющегося с препятствиями. Кроме того, судьба Эдипа рассматри-
вается через призму социально-политических и культурно-философских тенден-
ций Новейшей эпохи.
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SPECIFITIES OF THE OEDIPUS MYTH REPRESENTATION 
IN WESTERN 20th CENTURY LITERATURE – 
THE FATE MOTIF TRANSFORMATION

T.S. Nipa (Krasnoyarsk, Russia)
E.V. Filippova (Krasnoyarsk, Russia)

Annotation
The article highlights the issue of the Oedipus myth perception in the 20th century Western lit-

erature. The paper wasintended to study modernist and postmodernist literary adaptation of the fate 
motif,which is one of the crucial elements for this myth. 

Such plays as „The Infernal Machine” by Jean Cocteau, „Oedipus” by Andre Gide (including his 
novel „Theseus”), „Greek” by Stephen Berkoffwere used as a material for the research. Furthermore, 
the analysis of postmodernist novels written by Louis Aragon („La Mise à mort”), Milan Kundera 
(„The Unbearable Lightness of Being”), HenryBauchau („Oedipus on the Road”) provided input to 
this study. The comparative method allows us to identify the specific nature of modern and contem-
porary artists’ understanding of the ancient mythological plot that was influenced by both the time of 
creation and aestheticprinciples of the authors. 

Research results. The comparative analysis of the texts revealed that there were two major ways 
of the fate motif interpretation – 1) the relatively new insight on the fate as a hostile force and a 
meaningless game of gods; 2) the classical Sophocles perspective on the destined sufferings as the 
hero’s way towards self-knowledge after finding the truth about his origin and crimes. The motif 
comprehension also had an impact on describing the character – Oedipus is either passive or fighting 
the obstacles for the better life. In addition, the Oedipus destiny is perceived in terms of contemporary 
socio-political, cultural, and philosophical tendencies. 

Conclusion. The 20th century works of literature based on the ancient Greek Oedipus myth 
combineinnovations and old traditions, canonical and personal views on it. This situation updated the 
myth plot and reception. 

Keywords: myth, mythology, the 20th century, neo-mythology, Oedipus, fate, modernism, post-
modernism, adaptation, tragedy, drama, novel. 
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НАРРАтИв СтАНОвлЕНИя гЕРОя 
в РОмАНЕ Р. бРЭДбЕРИ «451 гРАДуС пО фАРЕНгЕйту»

Н.С. Шалимова (Красноярск, россия)1

Я.В. Дрянговская (Красноярск, россия)

Аннотация
В статье уточняются понятия нарратива становления героя, утопии и антиутопии, а так-

же рассматривается путь формирования человеческого характера от антиутопического «чело-
векоподобного механизма» к естественному «природному» человеку на примере героя романа 
Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

Ключевые слова: нарратив становления, утопия, антиутопия, зарубежная литера-
тура, Рэй Брэдбери.

постановка проблемы. Проблема становления человеческого характера, а так-
же его нравственного воспитания является объектом интереса многих писа-
телей: события XX и начала XXI в. были и остаются благодатной почвой 

для возникновения антиутопических произведений, авторы которых ставят под со-
мнение способность человека противостоять враждебному социуму, и на примере 
своих героев показывают несостоятельность утопического мировоззрения. Жанро-
вая природа подобных произведений часто оказывается синтетична и одновремен-
но содержит признаки таких жанров, как роман воспитания, антиутопия, психо-
логическая проза. Поскольку жанр «непосредственно реагирует на эстетическую 
концепцию личности» [Лейдерман, 1982, с. 29], то именно ситуация XX в. этому 
вполне способствует: освоение новой концепции времени, ослабление социально-
исторического контекста, понимание сакрального, а также мифичность сознания, 
новые критерии бытия, разработки которых требует это кризисное время.

Нарратив становления героя представляет особый интерес для исследования. 
Он является жанрообразующим в романе воспитания и близким по отношению 
к обряду инициации. Е.М. Мелетинский представляет структуру данного «пере-
хода» в виде формулы: 1) уход в потусторонний мир; 2) испытания (столкновение 
с противостоящими силами); 3) победа над противником; 4) возвращение в ре-
альный мир [Мелетинский, 2000, с. 226]. В рассматриваемом романе нет прямо-
го перехода в потусторонний мир, однако его аналогом служит внутренний мир 
самого героя. Роль противостоящих сил исполняет общество потребления, чьи-
ми представителями являются, в частности, брандмейстер Битти и даже супруга 
Монтэга Милдред. Герой не только смог полностью переосмыслить свою жизнь, 
1 Участие в мероприятии «Семинар по английской литературе в Оксфорде для преподавателей российских уни-

верситетов» проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.
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но и «вышел» за пределы навязанного технократического мировоззрения, одер-
жав нравственную победу над социумом. 

Данная проблематика рассматривается в работах таких исследователей, как 
М.М. Бахтин, М. Хирш, А.В. Диалектова.

Цель статьи – рассмотреть путь формирования человеческого характера от 
антиутопического «человекоподобного механизма» к естественному «природно-
му» человеку на примере героя романа Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Гай Монтэг проходит тяжелый путь от полного «неприятия» естественных 
чувств и эмоций к полному погружению в них и, как следствие, к отрицанию 
существующего мироустройства. Это не только физическое перемещение ге-
роя за пределы общества потребления, то есть за границы города, но и глобаль-
ные внутренние перемены: происходит смещение акцентов с тяги к саморазру-
шению к желанию заниматься самосовершенствованием, открывать новое, мыс-
лить самостоятельно без тотального надзора со стороны. В этом Монтэгу помо-
гают не только прочитанные книги, но и встреченные им на пути его становления 
люди: Кларисса, Фабер, отшельники и даже брандмейстер Битти. 

Нарратив становления героя прослеживается не только в рассматриваемом 
произведении, но также в частично автобиографическом романе Брэдбери «Вино 
из одуванчиков». Главный герой возвращается мыслями к собственному детству, 
где он ведет дневник лета 1928 г. Он переосмысляет свои взгляды на такие фило-
софские концепты, как жизнь и смерть, возраст, а также заново переживает дет-
ские чувства, эмоции и даже привязанности, тем самым выстраивая путь станов-
ления собственного характера и личности.

Утопия – жанр литературы, в основе которого лежит изображение не суще-
ствующего в реальности идеального общества [Шадурский, 2007, с. 9]. Антиу-
топия возникает как пародия на утопию и иллюстрирует «технологический и ин-
теллектуальный прогресс и его не предсказуемые научно, но возможные гипоте-
тически последствия» [Шишкина, 2012, с. 27]. 

Активное развитие жанра в литературном процессе ХХ – начала ХХI в. – 
следствие разочарования в идеалах утопии, научном и техническом прогрессах 
и разрушительных последствиях Второй Мировой войны. В частности, основ-
ным «вдохновителем» для Брэдбери стал факт сжигания книг на улицах Берлина 
во время правления Адольфа Гитлера. Отсюда происходит мотив запрета свобо-
домыслия и возникает идея профессии главного героя – пожарного, который сжи-
гает литературу, неугодную правительству страны. 

В произведении также прослеживается мотив войны, основные действия ко-
торой происходят пусть и за пределами города, но оказывают влияние на жизнь 
людей в его границах. По ходу повествования автором несколько раз упомина-
ются пропагандистские речи, которые убеждают население страны в том, что 
эта война закончится победой. Показательно в данном случае то, что в финале 
произведения на город падает бомба, которая полностью уничтожает его. Та-
ким образом, Рэй Брэдбери показывает читателю, что от последствий войны 
никто не может спастись. 
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Об особенностях развития антиутопии в указанный период пишут такие 
исследователи, как Э. Фромм, А.В. Петрихин, В.Е. Солдатов, И.Д. Тузовский,                     
В.И. Филатов и др. Н.В. Ковтун, следуя за М.М. Бахтиным, определяет антиуто-
пию как «метажанр» [Ковтун, 2009, с. 5]. Н.А. Серебрянская и Е.А. Мартынова 
выдвигают тезис о том, что данный жанр художественной литературы является 
видом политического дискурса, в частности критикой существующего социума 
и негативных тенденций его развития [Серебрянская, Мартынова, 2011, с. 122].

Нарративный текст повествует о событии, которое меняет исходную ситуа-
цию [Шмид, 2003, с. 10]. В рассматриваемом романе Р. Брэдбери исходная ситуа-
ция меняется в контексте событий, связанных со сменой мировоззрения главного 
героя, его нравственного становления на фоне безнравственного общества. Кон-
фликт между «естественной личностью» и «Благодетелем» (по терминологии               
Е. Замятина) становится центром повествования в антиутопическом романе [Ве-
селова, 2011, с. 121].

Гай Монтэг предстает перед читателем в роли пожарного, который сжигает 
книги – источник нежелательного свободомыслия. Работа приносит герою удо-
вольствие, вызывающее ассоциации с детскими забавами: «Жечь было наслаж-
дением» <…> и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто за-
бавлялся в детстве, – сунуть в огонь прутик с леденцом» [Брэдбери, 2013, с. 9]. 
Его лицо – застывшая маска: «Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-
гримаса» [Брэдбери, 2013, с. 10]. Механизированность, искусственность и, как 
следствие, жестокость окружающего мира оказывают разрушительное влияние 
на героя, превращая его в «человекоподобный механизм».

Система ценностей антиутопического социума, моделируемая в произведе-
нии, вызывает у читателя эффект отторжения [Солдатов, Тузовский, 2010, с. 41]. 
Такое же воздействие она оказывает и на главного героя рассматриваемого нами 
романа. 

Отсутствие естественных эмоций, духовного опыта вкупе с собственным 
сильным характером делает Гая Монтэга восприимчивым к переменам: он не мо-
жет смотреть на самосожжение женщины – данное событие заставляет героя за-
думаться над правильностью избранного пути.

Встреча с Клариссой Маклеллан – естественным человеком – следующий 
шаг на пути нравственных изменений. Девушка подталкивает героя к образному 
осмыслению действительности: «<…> А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, 
не знаете. По утрам на траве лежит роса <…> на луне можно увидеть человечка» 
[Брэдбери, 2013, с. 19].

Монтэг начинает замечать всеобщую отстраненность, механизированность 
и очевидную жестокость. Жена героя Милдред, поглощенная технократически-
ми ценностями, не имеет духовных сил на то, чтобы принять происходящие с ее 
мужем изменения, и в ее лице герой не находит поддержки. 

Встречи с Клариссой приводят к «внутреннему расколу»: «Ему показалось, 
что он раздвоился, раскололся пополам» [Брэдбери, 2013, с. 41]. Монтэг читает 
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книги и учится мыслить самостоятельно. В этом ему помогает Фабер – профес-
сор английского языка, который наследует дело погибшей Клариссы: он обсуж-
дает с Гаем прочитанные им произведения, задает вопросы и тем самым оконча-
тельно настраивает героя на путь бунтарства. 

Книги, которым отдает предпочтение Монтэг, – произведения религиозного 
толка. Герой читает Евангелие в метро, и на фоне его погружения в мир общече-
ловеческих истин звучит реклама зубной пасты – материальный мир вмешивает-
ся в процесс духовного возвышения. Также бесцеремонно в жизнь Монтэга вры-
вается Битти – образ, являющийся «двойником» героя. 

Брандмейстер – жестокий пожарный, который считает, что выполняет важ-
ную миссию. Битти, начитанный и потому увидевший опасность в каждой кни-
ге, призывает Гая к «прозрению»: «Держитесь пожарников, Монтэг. Все осталь-
ное – мрачный хаос!» [Брэдбери, 2013, с. 174]. Вынужденный убить его, герой 
испытывает ужас и сожаление от содеянного, что позволяет заключить, что вну-
тренний мир Гая претерпел изменения: он научился ценить человеческую жизнь. 

Бегство из города, от разрушенного собственными руками дома – это уход 
от ненавистного прошлого, от удушающего технократического образа существо-
вания в природу. Стремление героя к естественности, к жизни в гармонии приво-
дит его к встрече с сообществом «людей-книг» – духовных единомышленников 
Клариссы Маклеллан.

Выводы. Таким образом, небольшое общество «избранных» отделяется от по-
гибающей цивилизации и становится отправной точкой нового мироустройства. 
Апокалиптическое разрушение города – переходный момент между эпохами: 
«Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нуж-
ное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом, чувствами 
постигнув действительность нового дня» [Брэдбери, 2013, с. 261].

Герой романа проходит тяжелый путь нравственного становления от «чело-
векоподобного механизма» к естественности и духовному единению с миром 
природы – идея, которую Р. Брэдбери воплощает не только в романе «451 градус 
по Фаренгейту» («Fahrenheit 451»), но также в «Марсианских хрониках» («The 
Martian Chronicles») и частично в автобиографическом романе «Вино из одуван-
чиков» («Dandelion Wine»). 

Лишь потеряв все, герой произведения обретает свободу и возможность на-
чать новую жизнь в окружении таких же изгоев, как он сам. Монтэг учится це-
нить жизнь, открывает для себя мир духовных и интеллектуальных ценностей, 
становится носителем библейских и общечеловеческих истин. 
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THE NARRATIVE OF FORMATION OF THE CHARACTER 
IN RAY BRADBURY’S NOVEL „FAHRENHEIT 451”

N.S. Shalimova (Krasnoyarsk, Russia)
Y.V. Dryangovskaya (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The article defines such concepts as utopia and dystopia. It considers the way of the formation of 

human character from an anti-utopian „human-like mechanism” to a „natural” person by the example 
of the character of the novel R. Bradbury „Fahrenheit 451”. 

Keywords: the narrative of formation of the character, utopia, anti-utopia, foreign literature, 
Ray Bradbury.
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ДЖОНАтАН кОу: АСпЕкты бИОгРАфИИ

Ю.А. Храмова (Саратов, россия)

Аннотация
Статья содержит основные факты о биографии и творчестве современного английского 

писателя Джонатана Коу, снискавшего мировую известность благодаря романам «Какое наду-
вательство!», «Дом сна» и «Клуб ракалий». Фигура Коу привлекает повышенное внимание за-
рубежных критиков и журналистов, в основном рассматривающих его как наследника тради-
ции политической сатиры в духе У. Теккерея, Дж. Свифта и М. Эмиса, однако изучение био-
графии Коу и его взглядов требует более широкого подхода к анализу создаваемых им произве-
дений. В России произведения Коу изучены недостаточно, поэтому в статье предпринимается 
попытка представить творчество писателя как выражение «духа нации», помогающего читате-
лю глубже понять историю, культуру, умонастроения в современной Великобритании. 

Ключевые слова: Джонатан Коу, писатель, биография, творчество, английская лите-
ратура.

постановка проблемы. Современный английский писатель Джонатан Коу 
(1961) приобрел широкую мировую известность благодаря романам «Какое 
надувательство!» (1994), «Дом сна» (1995–1996) и «Клуб ракалий» (2001). 

Литературные критики и пресса сразу же назвали вышедшие романы политической 
сатирой на эпоху тэтчеризма, а сам автор приобрел в общественном сознании устой-
чивую репутацию писателя-сатирика. Сам Коу, однако, не всегда соглашался с такой 
трактовкой его творчества. Эти три наиболее популярных и коммерчески успешных 
его романа (за каждый из них автор был удостоен литературных премий и наград1) 
не отражают всего многообразия творческих проявлений автора. Литературное твор-
чество Коу включает в себя двенадцать романов2, каждый из которых представляет со-
бой эксперимент с формой, жанрами и стилем, сборники рассказов3, книги для детей4,
1 1994 – John Llewellyn Rhys Prize; 1997 – Writers’ Guild Award (Best Fiction); 1998 – Prix Médicis du Meilleur Livre 

Étranger; 2001 – Bollinger Everyman Wodehouse Prize, 2005 – Samuel Johnson Prize for Nonfiction; 2016 – French 
honour Officier in the Ordre des Arts et des Lettres – офицерский Орден Искусств и Литературы от посла Франции 
в Великобритании.

2 «Случайная женщина» («The Accidental Woman», 1987), «Прикосновение любви» («A Touch of Love», 1989), 
«Карлики смерти» («The Dwarves of Death», 1990), «Какое надувательство!» («What a Carve Up!», 1994), «Дом 
сна» («The House of Sleep», 1997), «Клуб ракалий» («The Rotters' Club», 2001), «Круг замкнулся» («The Closed 
Circle», 2004), «Пока не выпал дождь» («The Rain Before It Falls», 2007), «Невероятная частная жизнь Максвелла 
Сима» («The Terrible Privacy of Maxwell Sim», 2010), «Экспо-58» («Expo 58», 2013), «Номер 11» («Number 11», 
2015), «Срединная Англия» («Middle England», 2018).

3 9th and 13th. Penguin, 2005 – этот сборник из 4 рассказов также доступен в аудиоформате с музыкальным сопро-
вождением джазового пианиста Луи Филиппа (Louis Philippe) и музыканта Дэнни Мэннерса (Danny Manners); 
Loggerheads and Other Stories (2014) издан в формате электронной книги. 

4 La storia di Gulliver (2011) («История Гулливера») – адаптация знаменитой книги Д. Свифта «Путешествия Гулли-
вера» в авторском изложении, Lo specchio dei desideri (2012) («Разбитое зеркало») – сборник рассказов для детей.
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три биографии5 (актеров Хамфри Богарта, Джеймса Стюарта и писателя Б.С. Джон-
сона (1933–1973)), а также сборник статей, эссе и журналистских интервью6. 

Несмотря на то что все опубликованные романы Коу переведены на русский 
язык, его творчество в России изучено недостаточно, лишь несколько работ рас-
сматривают Коу как сатирика, наследника У. Теккерея, И. Во и М. Спарк7. За ру-
бежом Коу как яркому представителю британской интеллигенции уделяется го-
раздо больше внимания, были опубликованы несколько монографий8, в которых 
авторы предпринимают попытки рассмотреть его литературное творчество мак-
симально всесторонне. 

Цель статьи – представить творчество писателя как выражение «духа нации», 
помогающего читателю глубже понять историю, культуру, умонастроения в со-
временной Великобритании. 

Особое место среди работ Коу занимают произведения, созданные на стыке 
литературы и музыки. Таким, к примеру, оказался экспериментальный сборник 
рассказов «9-е и 13-е» (9th and 13th), впервые вышедший в 2001 г. в аудиофор-
мате с музыкальным сопровождением джазового пианиста Луи Филиппа (Louis 
Philippe) и музыканта Дэнни Мэннерса (Danny Manners). Впоследствии Коу про-
должил экспериментировать со словесными и музыкальными средствами выра-
жения, добавив к этим двум еще один ингредиент – актерскую игру. Так появилось 
произведение «Say Hi to the Rivers and the Mountains» (2008)9 в сотрудничестве 
с группой The High Llamas, которое сам Коу назвал «словесно-музыкальным теа-
тральным представлением» («spoken musical theatre»). Еще одна новелла «Пента-
тонный» (Pentatonic, (2012))10, вышедшая в свет с музыкальным сопровождени-
ем, также представляет собой эксперимент, помогающий читателю / слушателю 
на новом уровне раскрыть взаимопроникновение музыки и устного / письмен-
ного слова. Помимо прочего, Джонатан Коу является автором слов к песням My 
Favourite Part of You и The Wonder of It All Луи Филиппа, композитором (альбом 
инструментальной музыки Unnecessary Music, 2015), а также сценаристом филь-
мов Five Seconds to Spare, 2000 (экранизация романа «Карлики смерти») и The 
Rotters, Club, 2005 (сериал BBC, снятый по роману «Клуб ракалий»).

Любовь к музыке у Коу проявилась еще в юности, когда он всерьез увлекался 
написанием и исполнением музыкальных композиций. В то время он играл в груп-
5 Humphrey Bogart: Take It and Like It, London: Bloomsbury, 1991, James Stewart: Leading Man, London: Blooms-

bury, 1994, Like a Fiery Elephant: The Story of B. S. Johnson, London: Picador, 2004.
6 Marginal Notes, Doubtful Statements: Non-fiction, 1990–2012 (2013).
7 См: Кабанова И.В., Сорокин П.И. Тэтчеризм как объект сатиры в романе Джонатана Коу «Какое надувательство!» 

// Феноменология власти в сатире. Саратов, 2008. С. 215–229; Коновалов С.М. Романы Джонатана Коу в контексте 
английской сатирической прозы: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2011; Хохлова Е.В. Семейный код 
в романе Джонатана Коу «Какое надувательство!» // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. 
2015. № 2-2. С. 269–274.

8 См.: Guignery V. Jonathan Coe. L.; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016; Moseley M. Understanding Jonathan Coe. 
Columbia: South Carolina University Press, 2016; Dumitraşcu D. Power in Politics and Academia in Jonathan Coe»s 
Novels. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing, 2017; Jonathan Coe: Contemporary British Satire / 
еd. by Philip Tew. L.: Bloomsbury Academic, 2018.

9 Премьера представления прошла на фестивале аналоговой культуры (Analog Festival) в Дублине в 2008 г. 
10 Доступна только в формате аудиокниги или электронной книги.
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пе под названием The Peer Group (аудиозаписи выступлений сохранились до ны-
нешних дней и являются достоянием общественности). Это были музыкальные 
произведения в стиле Caravan или Hatfield and North, принадлежавших к кентер-
берийской школе11 и сочетавших в себе сложные гармонии и импровизации с про-
стотой и мелодичностью популярной музыки. Согласно расхожему определению, 
«в лучшей кентерберийской музыке музыкально-глупое и музыкально-серьезное 
очаровательным образом слито воедино»12. Музыкальные пристрастия Коу нашли 
своеобразное отражение и преломление в его литературном творчестве, также со-
четающем в себе различные элементы массовой и элитарной литературы.

Многообразие проявлений творческого самовыражения Коу уходит корнями 
в его биографию. Он родился в местечке Лики (Lickey), пригороде Бирмингема, 
который всегда считался одним из крупнейших культурных центров Англии. Здесь 
родились и выросли многие всемирно известные музыканты, художники, писате-
ли. Мать Коу была учителем музыки, а отец физиком-исследователем. Особо те-
плые отношения у Коу сложились с его дедушкой, Джеймсом Кеем (James Kay), 
который был «общительным человеком с хорошим чувством юмора и склонно-
стью к левым политическим взглядам, увлекающийся чтением и просмотром хо-
роших комедий» [Laity, 2010]. Именно дедушка впервые открыл для Коу мир де-
тективных приключений Шерлока Холмса, что в какой-то степени способствова-
ло становлению и развитию писательского таланта. 

Писать Коу начал с 8 лет – первое его произведение «Таинственный замок» 
(«The Castle of Mystery»), основанное на сюжетах из справочного пособия по вик-
торианскому детективу, послужило материалом для создания романа «Какое на-
дувательство!». Свою особую роль в развитии писательского таланта сыграли 
также популярные в то время юмористические телесериалы (sitcoms) и шпион-
ские романы о Джеймсе Бонде. По воспоминаниям Коу, их семейная библиоте-
ка отражала самые разные литературные пристрастия. Отец Коу предпочитал Га-
рольда Роббинса и Артура Хейли, мать читала Агату Кристи и Мисс Рид, а пол-
ки самого Джонатана «были забиты книгами, созданными на основе популярных 
тогда телесериалов и телепрограмм – Монти Пайтон, The Goodies, Спайк Милли-
ган и др.» [Kinson, 2008].

За время обучения в школе короля Эдварда Коу понял, что литературное твор-
чество – его призвание. Коу вспоминает: «В школе царила напряженная, конку-
рентная среда, а поскольку я был стеснительным и замкнутым, я держался от все-
го этого в стороне. Я не люблю соревноваться, и это одна из причин, почему соз-
дание романов мне подходит – ты хозяйничаешь на своей территории, и тебе ни-
кто не мешает» [Laity, 2010]. Впоследствии Коу признает, что в романе «Клуб 
ракалий» он высмеивал самого себя и свои юношеские комплексы в лице одно-
го из персонажей, Бенжамена Тракаллея. Однако в то время его литературные 
11 Кентербери, кентерберийская школа, или кентерберийское звучание, – направление, объединившее британских 

авангардных музыкантов и музыкантов прогрессивного рока, проживавших на территории города Кентербери 
(Англия, графство Кент). Впоследствии термин стал использоваться для обозначения музыкального стиля. 

12 См: https://www.goodreads.com/topic/show/1517252-ask-jonathan#comment_form
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упражнения представляли собой подражание Кингсли Эмису или скорее Спайку 
Миллигану. Написанный в 15 лет роман, направленный на утверждение в изда-
тельство так и не был опубликован.

Поступив в Уорвикский университет Коу начал изучать структурализм, фе-
минизм, новый роман (nouveau roman). Этот этап жизни помог Коу, по его сло-
вам, «начать мыслить более независимо» [Laity, 2010]. Он начинает читать                                
С. Беккета, Ф. О’Брайена, Б.С. Джонсона, А. Грея. Его дипломная работа, по-
священная Г. Филдингу и роману «История Тома Джонса, найденыша», позволи-
ла Коу в деталях исследовать «удивительный случай в истории английской лите-
ратуры, когда экспериментальная проза и массовая литература наконец-то наш-
ли точки соприкосновения» [Laity, 2010]. Коу не переставал восхищаться удиви-
тельной популярностью и злободневностью этого романа: «Помню, как однаж-
ды ехал в метро и наблюдал за человеком, читавшим „Тома Джонса” Филдинга, 
один из самых любимых мною романов. Этот человек от души смеялся. И я по-
думал – невероятно, его создатель написал это более 250 лет назад, сидя в своей 
комнате и делая пометки карандашом, сегодня же этот роман не растратил своей 
способности вызывать приступы смеха даже спустя столетия» [Laity, 2010]. Коу 
неоднократно подчеркивал, что этот роман Филдинга стал источником вдохнове-
ния и оказал огромное влияние на все дальнейшее его творчество. 

Продолжая изучать в университете историю английской литературы и круп-
нейших авторов каждой эпохи, Коу знакомится с изданиями «Современная клас-
сика от издательства Вираго» (Virago Modern Classics). Коу вспоминает, что назва-
ние этих серийных произведений показалось ему тогда очень странным. «Я знал, 
что такое классика. Я знал, что такое современная классика. Я даже знал имена 
писателей, которых относили современной классике, – Джеймс Джойс, Вирджи-
ния Вулф, Ивлин Во и многие другие. Но кто были все эти люди, перечислен-
ные в оглавлении? Дороти Ричардсон, Ф.М. Мейор, Мэй Синклер, Розамонд Ле-
манн…» [Сoe, 6 October, 2007]. Любопытство заставило его прочитать их про-
изведения, и это тоже оказалось одним из ключевых моментов для всего его по-
следующего творчества. Именно тогда он впервые осознал необходимость поис-
ка индивидуальности, своего собственного, творческого «я». «Дороти Ричардсон 
открыла мне дверь в мир новых возможностей… – вспоминает Коу – …и пока 
мои сокурсники штудировали новое поколение британских писателей… Свиф-
та, Эмиса, Барнса, Макьюэна… меня непреодолимо тянуло к полкам, на которых 
стояли эти серийные книги темно-зеленого цвета» [Сoe, 6 October, 2007]. 

Особое впечатление на Коу произвели романы Мэй Синклер и Розамонд Ле-
манн. «Эстетика Мэй Синклер была абсолютно противоположна эстетике Ри-
чардсон: если Ричардсон обрушивала на читателя сотни тысяч слов, тщетно пы-
таясь отразить женские переживания как можно точнее, то Мэй Синклер пока-
зала, что секрет подлинного поэтического мастерства заключается в способно-
сти автора подбирать, сокращать и умалчивать о главном» [Сoe, 6 October, 2007]. 
Из творчества Розамонд Леманн Коу выделил для себя следующее: «…Она со-
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четает в себе такие качества, которыми должен обладать каждый уважающий 
себя писатель. Это уникальный дар находить слова, которые передают устрой-
ство и атмосферу материального мира, это крайне сложный подход к структу-
ре произведения… это также поразительная, откровенная эмоциональность, ко-
торая придает внутреннюю силу ее повторяющимся лейтмотивам – темам пре-
данной любви, измены, нестерпимой грусти от того, что наивные романтические 
чувства были разрушены течением времени» [Сoe, 6 October, 2007]. 

Под влиянием прочитанного Коу понимает, что простое подражание его лю-
бимым писателям – это уже не то, что ему нужно. «Я начал писать более „серьез-
ные” вещи – произведения, которые представляли собой попытку понять и интер-
претировать окружающий мир»13. Так появился на свет его первый роман «Слу-
чайная женщина», вышедший в 1987 г., где главной героиней стала женщина. За-
главие романа как нельзя лучше отражает его содержание: Мария – это женщина, 
каких много, это человек из толпы, случайно попавший в поле зрения писателя. 
Вся ее жизнь – одна большая случайность: случайное поступление в универси-
тет, случайная любовь, случайный брак, случайный ребенок. Каждый предостав-
ленный судьбой шанс все изменить Мария неизменно упускала, оказываясь спо-
собной лишь на то, чтобы спокойно плыть по течению. У Марии нет ни целей, ни 
амбиций, она живет, как это ни парадоксально, лишь потому, что живут другие. 
Самые важные мгновения в своей жизни Мария воспринимает лишь как стадии, 
через которые нужно как-то пройти. Трагедия заключается в заурядности глав-
ной героини, в ее патологической неспособности выбирать свой индивидуаль-
ный путь, отсутствии каких-либо желаний и стремлений. В романе «Случайная 
женщина» Коу успешно применил принцип «недосказанности» Мэй Синклер, 
когда слова словно «скользят по поверхности», противопоставляя безыскусную 
внешнюю форму глубинным слоям подтекста, скрывающимся за ней. 

В этом романе Коу впервые обозначил некоторые из своих сквозных тем, ко-
торые будут обыгрываться в последующих произведениях. Темы утраты, упу-
щенных возможностей, вселенского хаоса, одиночества и растерянности чело-
века перед поворотами судьбы повторятся практически во всех последующих 
его романах, своеобразно переплетаясь с индивидуальной сюжетной мозаикой 
и другими сквозными лейтмотивами. Среди них также следует особо выделить 
«детективную составляющую», которая играет двоякую роль: с одной стороны, 
она придает произведениям пикантность, остроту и динамизм, а с другой – по-
зволяет соотнести их с традицией, характерной для английской литературы. 

Появление этого лейтмотива в творчестве Коу не случайно. Еще в детстве 
в одном из книжных магазинов его внимание привлекла книга с загадочным на-
званием «Частная жизнь Шерлока Холмса» (The Private Life of Sherlock Holmes). 
Будучи таким же страстным любителем детективных историй, как и его дед, Коу 
недоумевает, как величайший сыщик всех времен Шерлок Холмс оказался прича-
13 См: https://www.goodreads.com/topic/show/1517252-ask-jonathan#comment_form

Ю.А. ХрАМОВА. ДЖОНАТАН КОУ: АСПЕКТЫ бИОГрАФИИ



[ 92 ]

стен к подобным историям: «Должно быть, какой-то предприимчивый торговец 
дешевых бульварных романов решился взять персонаж великого детектива и на-
писать жалкую книгу о его эротических приключениях» [Сoe, 2005]. Некоторое 
время спустя на экраны телевизоров выходит фильм с одноименным названием, 
вокруг которого поднимается настоящая шумиха в прессе. Из любопытства Коу 
решается посмотреть фильм, и он производит на него неизгладимое впечатле-
ние: «Что-то в этом фильме есть, что он не выходит у меня из головы. Может, это 
холостяцкая небрежность квартиры Холмса… может, меланхолия шотландских 
окрестностей… А может, это музыка» [Сoe, 2005]. Стремясь получить как мож-
но больше информации об этом фильме, Коу узнает, что телевизионная версия 
сильно отличается от оригинальной. С этого момента Коу словно «примеряет» 
на себя роль Шерлока Холмса, пытаясь расследовать причины, по которым часть 
этого фильма так и не вышла на экраны. «Завершенность – это мой фетиш» [Сoe, 
2005], – признается Коу. Копаясь в старых газетах и журналах для киноманов, 
Коу стремится найти хоть какую-то информацию о том, что содержалось в этой 
«вырезанной» из фильма части. Он становится буквально одержим этим филь-
мом, его актерским составом, сценарием, музыкой. Но все следы кажутся утра-
ченными. Свои переживания по этому поводу Коу переносит на одного из пер-
сонажей своего романа «Дом сна», также одержимого потерявшимся кинофиль-
мом. «Это роман об утраченном времени, утраченных возможностях и, конеч-
но, об утраченных кинофильмах [Сoe, 2005], – пишет Коу. – Он содержит только 
мимолетную отсылку к „Частной жизни Шерлока Холмса”, но для тех немногих, 
кто любит фильм так же, как и я, есть скрытая сеть кодов и аллюзий: „Эшдаун”, 
название готического здания, является также вымышленным именем Шерлока 
Холмса, выдающего себя за женатого человека, „Валладон”, название кафе, где 
встречаются персонажи, это также вымышленное имя немецкой шпионки, в ко-
торую влюбляется Шерлок…»[Сoe, 2005]. 

Такими скрытыми кодами и аллюзиями пронизан практически каждый соз-
данный Коу роман, и читатель, таким образом, примеряет на себя роль сыщика, 
стремясь разгадать истинный замысел автора. В некоторых случаях это удается, 
особенно там, где подсказки, задуманные автором, наиболее очевидны. В боль-
шинстве же случаев сюжетная развязка непредсказуема и тогда читатель из сы-
щика превращается в жертву собственной эрудиции и внимательности. Реализа-
ция «детективной составляющей» в данном случае происходит экстратекстуаль-
но. На интратекстуальном уровне детективные элементы присутствуют не везде 
или не всегда очевидны. В этом случае персонажи сами выступают в роли сыщи-
ков, преступников или жертв, пытаясь разгадать цепочку событий, найти какую-
то информацию, людей из прошлого, самих себя, свою идентичность. В этом от-
ношении детективный лейтмотив тесно переплетается с лейтмотивом утраты, 
также ярко представленным в большинстве романов Коу.

Лейтмотив утраты и потери тоже, возможно, имеет автобиографическое объ-
яснение. Когда, наконец, Коу удается раздобыть часть утраченных сцен из филь-
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ма о Шерлоке, он понимает, что порой «некоторые вещи должны оставаться утра-
ченными» [Сoe, 2005]. В этом заключается вся прелесть поисков, в предвкуше-
нии и ожидании чуда. «Исчезновение – центральное понятие для кино, – пишет 
Коу. – Несмотря на видеореволюцию, фильм не должен быть похожим на кни-
гу, то, что можно взять с полки и открыть на любой странице, когда захочется... 
фильм – это что-то, что мы должны смотреть, когда нам его показывают» [Сoe, 
2005]. Длительные поиски информации об утраченном фильме дали Коу возмож-
ность понять, что же на самом деле он пытался найти. «В конце концов, не фильм 
я искал все эти годы… Я искал что-то еще более недосягаемое: я пытался уло-
вить, снова почувствовать это состояние спокойствия, счастья, ожидания чуда, 
которое я испытал в тот воскресный вечер, когда впервые показали этот фильм 
по телевизору, когда я на целых два часа забыл о том, что мне предстоит идти 
в школу на следующий день. Я пытался вновь обрести самого себя таким, каким 
я был тогда» [Сoe, 2005].

В романах (наиболее ярко в «Клубе ракалий») лейтмотив утраты реализует-
ся разнопланово. Герои живут с чувством утраты основ, корней, реальности, про-
шлого, близких, самих себя. Каждая история – это история какой-нибудь потери, 
и далеко не всем персонажам удается обрести утраченное или привыкнуть к жиз-
ни в новых условиях. Большинство сбиваются с пути и в результате теряют все. 
Те же, кто смог пережить боль утраты, пройдя через страдания, обретают жизнь 
заново, заново учатся любить и с достоинством проходить все испытания. 

Еще одна характерная особенность стиля Коу – использование готических 
элементов в повествовании, отдельно или в сочетании с сатирой. Наиболее ярко 
эти элементы представлены в романах «Дом сна», «Какое надувательство» и            
«Номер 11». Сочетание сатиры с готикой у Коу также уходит корнями в биогра-
фию. Коу пишет: «Большинство моих романов так или иначе обязаны своим су-
ществованием, по крайней мере, одному счастливому случаю, когда некий коор-
динатор телепрограмм на Би-Би-Си запланировал пустить в прокат малоизвест-
ную британскую комедию поздним вечером в одну из пятниц 1990 года. „Какое 
надувательство!” было ее название, и я вспомнил, что смотрел ее, когда был еще 
ребенком, тогда это название показалось мне скорее устрашающим, нежели за-
бавным» [Сoe, 2009]. После повторного просмотра этой готической комедии уже 
в зрелом возрасте Коу понял, что сможет написать роман, панорамно отражаю-
щий реалии эпохи правления Маргарет Тэтчер. «Правящая верхушка может быть 
представлена в виде членов одной семьи, сплоченных между собой по принци-
пу разделения сфер влияния и взаимозависимости. В момент кульминации (ка-
тарсиса для читателя) они могли бы все собраться в родовом поместье для тради-
ционного чтения завещания, после которого каждого из них настигла бы распра-
ва, соответствующая его преступлениям. Передо мной предстала возможность 
не только создать откровенный и язвительный роман, но и погрузиться в стиль 
письма, характерный для готической комедии ужасов (Gothic horror-comedy), ко-
торый мне всегда нравился, но сам я никогда не практиковал» [Сoe, 2009].
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С тех пор неизменным объектом сатиры, по словам Коу, стал «этот много-
ликий зверь под названием «тэтчеризм»» [Сoe, 2009], а также те общественные 
явления, которые он породил. Наиболее язвительно Коу высмеивает коррупцию 
и цинизм чиновников, принцип «родства» и алчность правящей аристократии, 
продажность журналистов, лицемерие и двуликость политических деятелей, бес-
сердечность и жадность бизнес-сообщества. Именно эти пороки, по мнению Коу, 
лежат в основе современного общества и являются корнем всех бед. Чтобы най-
ти ответ на вопрос, как же так получилось, что все британское общество послуш-
но подчинилось этому «зверю» из прошлого, Коу обращается к истории, пыта-
ясь в ней найти «переломный момент» и понять причины произошедшего. Экс-
курс в прошлое Коу делает на страницах своих романов, поднимая то один, то 
другой исторический пласт, сотканный из воспоминаний и фактов. В мае 2007 г. 
в газете «Гардиан» он публикует статью, которая так и называется: «Восьмиде-
сятые». В ней Коу пытается осмыслить происходящие тогда тектонические пере-
мены в обществе и общественном сознании. Именно в то время с очередным пе-
реизбранием партии тори в 1983 г. многие, как и он, осознали, что «семидесятые 
закончились и в воздухе запахло переменами, наполненными духом агрессив-
ного триумфализма, который, конечно же, был связан с постфолклендской чув-
ствительностью» [Сoe, 26 May, 2007]. С тех пор, вспоминает Коу, общество рас-
кололось надвое. К первой группе принадлежали те, кто «уловили дух време-
ни и стремились соответствовать ему», ко второй – «такие, как я, кто понятия 
не имел о том, что происходит» [Сoe, 26 May, 2007]. Особенно это было заметно 
в университетской среде, среди молодежи. Коу вспоминает: «Половина моих со-
курсников по Кембриджу отправилась прямиком в Сити, меня же потянуло в нау-
ку, и с тех пор мы стали разговаривать на разных языках. Бонды, фьючерсы, сво-
пы, деривативы – я понятия не имел, что это все такое, разве только то, что они, 
похоже, помогали зарабатывать деньги тем немногим, кто хоть что-то в них по-
нимал» [Сoe, 26 May, 2007]. 

Эпоху восьмидесятых Коу вырисовывает подобно художнику-экспрессио-
нисту – яркими, красочными мазками. Тогда, вспоминает Коу, все еще только за-
рождалось, тогда казалось, что «тэтчеризм был еще только в начале своего ста-
новления» и люди наивно полагали, что это не продлится долго, что «после при-
лива, всегда бывает отлив и что все еще можно будет повернуть вспять спустя 
несколько лет, когда страна снова придет в чувство» [Сoe, 26 May, 2007]. Однако 
этому не суждено было сбыться и «ощущение подавленности, безденежья и бес-
помощности» [Сoe, 26 May, 2007] постепенно захватило тех, кто не сумел при-
способиться. Коу описывает тот период как «эпоху эгоизма» и надменного рав-
нодушия. Ему вспоминаются музыкальные композиции, которые, на удивление, 
оказались пророческими и в точности отразили дух времени – таким в восприя-
тии Коу оказался альбом Роберта Уайатта (Robert Wyatt) «Old Rottenhat» (1985). 
Задумавшись о книге, которая охарактеризовала бы это десятилетие, Коу вспо-
минает роман Аласдера Грея «1982, Жанин» (1982): «Мы стали фальстафами, 
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вернулось наше пестрое прошлое, и теперь мы шествуем с таким же маскарадом 
контрастов, как во времена Лиззи Тюдор, Мари Стюарт и королевы Виктории. 
Наши королевичи-миллионеры женятся в Вестминстерском аббатстве и отправ-
ляются в роскошные круизы, провожаемые улыбающимися подданными, в то 
время как дети безработных грабят магазины и воюют по ночам в трущобах с от-
рядами полиции…» [Сoe, 26 May, 2007]. Самым значимым и знаковым политиче-
ским событием тех времен для Коу стала не Фолклендская война (1982) и не за-
бастовка шахтеров (1984–1985), а бомбардировка Ливии 15 апреля 1986 г. Соеди-
ненными Штатами. Для нанесения этих авиаударов использовались ударные са-
молеты F-111, базировавшиеся на авиабазах в Великобритании. После успешной 
военной операции, в результате которой погибло около 40 мирных жителей, по-
литики громко заявили о том, что британские союзники «могут гордиться тем, 
что постояли за свою свободу и то, что они, как свободный народ, не позволят 
себя запугать угрозами насилия» [Сoe, 26 May, 2007]. «Другие события эпохи 
восьмидесятых я помню лишь частично, – пишет Коу, – но все они крутятся во-
круг этой центральной точки» [Сoe, 26 May, 2007].

Отношение Коу к эпохе правления Тэтчер очень хорошо представлено в его 
романах, самым язвительным из которых считается «Какое надувательство!». 
Как-то Коу дал прочитать этот роман своему отцу, ярому консерватору и неизмен-
ному поклоннику Железной леди. «Я очень хорошо помню, что после того, как он 
с трудом дочитал „Какое надувательство!”, мой сатирический роман о политиче-
ской ситуации восьмидесятых, его первой реакцией было желание меня поздра-
вить, однако сразу же после этого он протянул мне экземпляр „Каина и Авеля” 
Джеффри Арчера с легким намеком на то, что мне следует почитать и научить 
кое-чему у мастера, прежде чем совершать какие-либо еще неудачные попытки» 
[Сoe, 12 April, 2013]. Его отец так и не прочитал еще один роман, критикующий 
эпоху Тэтчер, «Дом сна». «Этот роман редко рассматривают с этой точки зре-
ния, – пишет Коу, – но именно ее я имел в виду, когда писал комические пассажи 
о воздействии добровольной бессонницы на сознание: она всегда хвасталась тем, 
что ей достаточно всего лишь 3–4 часов сна в сутки, и я всегда подозревал, что 
утрата самоконтроля и видения перспектив в последние месяцы ее правления вы-
звана не столько коррозивным эффектом самой власти, сколько длительным не-
достатком полноценного сна» [Сoe, 12 April, 2013]. 

Выводы. Несмотря на политический фон и злободневность, все романы Коу 
тем не менее очень легко читать, они не создают ощущения безысходности, апа-
тии, депрессии. Во многом это происходит благодаря мягкому юмору, который, 
наряду с острой политической сатирой, щедро используется автором на страни-
цах его произведений. По свидетельству самого Коу, этому он научился у Фил-
динга, когда впервые прочитал его произведения, и впоследствии, когда пи-
сал по нему диссертацию. «Это здорово, когда то, что ты написал, не оставля-
ет людей равнодушными» [Сoe, 7 September, 2013], – пишет Коу. Особое чув-
ство юмора у Коу объясняется его самокритичным и самоироничным отноше-
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нием к себе, умением незлобно посмеяться над собой, его уникальной способ-
ностью увидеть то, что другие не замечают или сознательно игнорируют. Эти 
«мелочи жизни» придают его романам необычайную актуальность, а юмор, со-
крытый в них, выступает в роли оружия, которое быстрее других средств до-
стигает своей цели – расположения читателя.
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Abstract
Summary. The article reviews the main aspects of biography and oeuvre of Jonathan Coe, a 

contemporary British writer who has become world-famous for his novels “What a Carve-Up”, “The 
House of Sleep” and ‘The Rotters’ Club”. Jonathan Coe receives increased attention of literary critics 
and journalists abroad who tend to regard him within a tradition of political satire evolved by W. 
Thackeray, J. Swift and M. Amis, though his biography and views inspire to deeper and broader 
understanding of his literary works. In Russia Coe’s novels remain understudied, so the article 
attempts to analyze them as literary pieces capturing the ‘spirit of a nation’ and helping the reader to 
comprehend history, culture and intellectual climate in modern Britain. 
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клИШИРОвАННОСть 
ХАРАктЕРОлОгИЧЕСкИХ ОпИСАНИй 
кАк ЭлЕмЕНт СИСтЕмы 
ОбРАЗНыХ СРЕДСтв пИСАтЕля

А.Д. Васильев (Красноярск, россия) 

Аннотация 
Использование языковых единиц в художественных произведениях имеет целенаправ-

ленный характер, будучи подчинено выражению интенций автора, который обычно стремится 
произвести на читателя возможно более глубокое эстетическое воздействие. Для этого исполь-
зуются определенные словесные изобразительные средства. Нередко в пределах разных тек-
стов одного писателя они становятся устойчивыми.

Данное явление можно рассматривать и на примерах книг детективного жанра советской 
эпохи. Одним из наиболее плодовитых и популярных авторов того времени был А.Г. Адамов.

Цель статьи – рассмотрение ряда текстов А. Адамова в аспекте классификации и анализа 
изобразительных средств, применявшихся писателем для характеристики и внешнего облика, 
и социальных черт своих персонажей. Для этого применяются методы сплошной выборки не-
которых эпитетов из произведений автора, квантитативные и квалитативные подходы к мате-
риалу, историко-лексикологические экскурсы.

В результате удается установить, что группа прилагательных с корнем худ- достаточно ши-
роко использовалась А. Адамовым при описании действующих лиц произведений, став фраг-
ментом его системы изобразительных средств. Однако это же оказалось и причиной заметной 
клишированности таких словоупотреблений, а это, в свою очередь, вряд ли могло способство-
вать должному эстетическому эффекту текстов – как отдельно взятых, так и их совокупности.

Ключевые слова: художественный текст, советский детектив, система словесных изо-
бразительных средств, характерологические эпитеты, клише.

постановка проблемы. Языковые единицы в корпусе беллетристическо-
го произведения традиционно используются для создания в глазах чита-
теля впечатляющих образов персонажей, а также их действий и состоя-

ний, ландшафта и ситуаций, в которых они участвуют. Естественно, что при этом 
слова, например, оказываются способными выступать в смыслах, несколько или 
даже заметно отличающихся от их значений, зафиксированных лексикографи-
ей (ср.: «Языковые явления в художественных произведениях в с е г д а  (разряд-
ка здесь и далее наша. – А.В.) предстают перед нами иными, чем в речевом оби-
ходе» [Шанский, 1984, с. 5]). Причем (если, конечно, иметь в виду сугубо ори-
гинальный текст) справедливо полагают, что и отбор языковых единиц, и задан-
ный характер их употребления, как и прогнозируемый эффект таких творческих 
операций, целиком определяются замыслом писателя (см., например [Болотнова, 
2006, с. 605]), получающим вербальное воплощение.
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А.Д. ВАСИЛьЕВ. КЛИШИрОВАННОСТь ХАрАКТЕрОЛОГИЧЕСКИХ ОПИСАНИй 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОбрАЗНЫХ СрЕДСТВ ПИСАТЕЛЯ

Априорно понятно, что далеко не все художественные тексты, сколько-нибудь 
известные в данный момент, совершенно одинаковы по своим изобразительным 
достоинствам: такое положение попросту невозможно. А потому естественно, 
что для лингвистического (шире – филологического) анализа, специалисты, как 
правило, избирают произведения, принадлежащие к разряду классических, или 
близкие к этому статусу, или, наконец, оказавшиеся актуальными либо попросту 
популярными в читательской аудитории на каком-то историческом этапе бытия 
социума. Собственно, даже и не в самых литературно удачных опусах (особен-
но среди названных в конце приведенного перечня) иногда обнаруживают некие 
«жемчужные зерна» – или же то, что́ за них принимают и выдают на публичное 
обсуждение. Впрочем, вполне аксиоматично, что «изучение любого текста с точ-
ки зрения проявления в нем словесной культуры представляет филологический 
интерес, даже если это будет текст со знаком „минус”» [Болотнова, 2006, с. 28].

Конечно, расставлять безусловные оценки многим произведениям (за исклю-
чением наиболее признанных и выдержавших проверку длительным временем,  
то есть, по существу, вышеупомянутой классики) довольно затруднительно и 
в конечном счете вряд ли необходимо. Однако и не самые художественно выдаю-
щиеся тексты заслуживают внимания исследователей – иногда вовсе не в аспек-
те изучения изобразительных достижений их авторов, а в силу каких-то иных, за-
частую совершенно не филологических причин.

Цель статьи – рассмотрение ряда текстов А. Адамова в аспекте классифика-
ции и анализа изобразительных средств, применявшихся писателем для харак-
теристики и внешнего облика, и социальных черт своих персонажей. Для это-
го применяются методы сплошной выборки некоторых эпитетов из произведе-
ний автора, квантитативные и квалитативные подходы к материалу, историко-
лексикологические экскурсы. 

В этом отношении нередко оказываются привлекательными советские лите-
ратурные произведения. Следует полагать, что время их огульного охаивания, 
как и высокомерного осуждения метода социалистического реализма, осталось 
позади вместе с «общечеловеческой» перестроечной пропагандой. Но, как уже 
довольно давно и обоснованно было постулировано, сущность культуры тако-
ва, что «прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени, не „уходит 
в прошлое”, то есть не исчезает. Фиксируясь в памяти культуры, оно получает по-
стоянное, хотя и потенциальное бытие» [Лотман, Успенский, 1977, с. 36].

Результаты исследования. Одним из самых популярных литературных жанров 
советской эпохи несомненно был детектив – не в последнюю очередь, вероятно, по-
тому, что его чтение выполняло функцию средства отвлечения от тогдашних по-
вседневных проблем. Среди авторов того периода были и подлинные мастера ху-
дожественного творчества (например, С. Высоцкий). Понятно, что во многих сво-
их характеристиках советские детективы заметно (если не сказать – радикально) от-
личались от сегодняшних российских шедевров. Так, обязательными для содержа-
ния произведений прошлого было наличие самоотверженных и неподкупных – ведь 
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даже самого слова коррупция в активном обороте тогда еще не было – сотрудников 
правоохранительных органов (теперь – «силовых структур»); непременное соблю-
дение ими норм социалистической законности; упорное установление злоумыш-
ленников и их безусловное задержание; наконец, активная помощь советских граж-
дан своей родной милиции и т.п. Наряду с такими стандартными персонажами и си-
туациями нередко присутствовали и более или менее постоянные художественно-
изобразительные приемы, перемещавшиеся из текста в текст одного и того же авто-
ра и становившиеся чем-то вроде его персонального фирменного знака.

Примеры подобных самоповторов известны ранее русской литературе (и, ве-
роятно, не только исключительно ей). Нередко писатель, найдя удачный, по его 
мнению, образ, помещал его в разные свои тексты. Так, А.П. Чехов использовал 
лаконичную картину лунной ночи («на плотине блестит горлышко разбитой бу-
тылки» и проч.), по крайней мере, трижды: в рассказе «Волк», драме «Чайка» 
и частном письме-наставлении брату (см. [Васильев, 2013, с. 58–59]).

Имела место и заученная стандартизация используемых на заказ изобрази-
тельных приемов. И.А. Бунин упрекал А.И. Куприна не только в чрезмерном упо-
треблении «пошлых выражений», вроде шикарная женщина, но и в «большом 
даре заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами (курсив И.А. Бу-
нина. – А.В.), но и крупными, не только внешними, но и внутренними <…>. Тре-
буется что-нибудь подходящее для киевской газетки? – пожалуйста, – в пять ми-
нут сделаю, и <…> не побрезгаю писать вроде того, что „заходящее солнце косы-
ми лучами освещало вершины дерев”» и т.п. (Бунин, 1988, 6, с. 258–259).

Интересны в этом отношении некоторые тексты В.В. Набокова, где обнару-
живается его ироническая оценка стандартизованных и безликих словоупотре-
блений. Он высмеивает применение подобных приемов на примерах произведе-
ний разных жанров. В частности, в пародии на литературную рецензию: «В це-
лом ряде п о д к у п а ю щ и х  и с к р е н н о с т ь ю… …нет, вздор, кого п о д к у -
п а е ш ь? кто этот п р о д а ж н ы й  читатель? не надо его» и т.п. (Набоков, 1990, 
3, с. 12). Или на беллетристику вообще: «Зима, как большинство памятных зим, 
и как в с е  з и м ы , вводимые в речь ради фразы, в ы д а л а с ь  (они всегда «вы-
даются» в таких случаях) холодная» (Набоков, 1990, 3, с. 184). Или на перенасы-
щенность каким-то якобы образным словом опусов конкретного автора, притом 
явно малоодаренного: «…р а д и  к р а с о т ы, эпитеты были поставлены позади 
существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторя-
лось слово „сторожко” („она сторожко улыбку роняла”, „зацветали каштаны сто-
рожко”)» (Набоков, 1990, 3, с. 84).

Впрочем, и сам В.В. Набоков склонен был использовать однажды удавшийся 
ему образ неоднократно. Так, писатель (причем в тексте именно цитированного 
выше романа) не раз метафорически применяет существительное контрабанда
для более емкой характеристики во многих смыслах близкого ему героя – Фе-
дора Годунова-Чердынцева. Ср.: «<…> представить себе возвращение в былое 
с к о н т р а б а н д о й  настоящего…» (Набоков, 1990, 3, с. 38) – «<…> предста-
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вил себе ее <…>, – тут же к о н т р а б а н д о й  проскользнули чужие возбужден-
ные хари…» (Набоков, 1990, 3, с. 185) – «<…> случается, что слова проводят 
нужную мысль к о н т р а б а н д о й . Фраза, может быть, и отличная, но все-таки 
это – к о н т р а б а н д а  <…>. А ваши к о н т р а б а н д и с т ы  <…> провозят то-
вар, на который и так нет пошлины» (Набоков, 1990, 3, с. 304).

Большинство приведенных примеров допустимо рассматривать как иллю-
страцию феноменов, различно квалифицируемых и классифицируемых разны-
ми авторами. Так, «клише (штамп) – избитое, шаблонное, стереотипное выра-
жение, механически воспроизводимое либо в типичных речевых и бытовых кон-
текстах, либо в данном литературном направлении, диалекте и т.п.» (Ахманова, 
1966, с. 19). Ср. – со ссылкой на Г.А. Золотову: «штамп – 1) см. клише; 2) сло-
во или выражение, возникшие как удачные образно-экспрессивные средства, но 
„затертые автоматическим употреблением” и перешедшие в разряд стереотипов» 
[Москвин, 2007, с. 819] (судя по дальнейшему тексту статьи, имеются в виду 
штампы лишь газетные); здесь же «клише – 1) см. штамп; 2) устойчивое слово-
сочетание как стереотип (см.) д е л о в о й  р е ч и » [Москвин, 2007, с. 320], а вот 
«стереотип – воспроизводимая языковая единица (слово, выражение) или схема 
построения языковой или речевой единицы (слова, словосочетания, фразы, тек-
ста)» [Москвин, 2007, с. 725]. Нельзя не заметить, что понимание стереотипа,
предложенное в последнем толковании, чрезвычайно диффузно и может быть 
легко приложимо к абсолютному большинству языковых единиц и схем – все они 
постоянно воспроизводимы в разнообразнейших дискурсивных актах. Поэтому, 
невзирая на повсеместное насаждение новаций и инноваций, в дальнейшем ис-
пользуем традиционный термин клише в его удачной дефиниции, сформулиро-
ванной О.С. Ахмановой.

Еще одно предварительное замечание. Рассматривая антитезу внутреннего 
и внешнего, А.Ф. Лосев писал, в частности: «Личность есть всегда телесно данная 
интеллигенция <…>. Что-нибудь же значит, что один московский ученый вполне 
похож на сову, другой на белку, третий на мышонка, четвертый на свинью, пятый 
на осла, шестой на обезьяну. Один, как ни лезет в профессора, похож целую жизнь 
на приказчика. Второй, как ни важничает, все равно – вылитый парикмахер <…>. 
На иного достаточно только взглянуть, чтобы убедиться в происхождении человека 
от обезьяны <…>. Т е л о  –  ж и в о й  л и к  д у ш и » [Лосев, 1991, с. 75].

Поэтому в литературно-художественном тексте чрезвычайно важны описа-
ния внешности персонажей, и эти описания необходимо учитывать в практике 
лингвистического анализа.

В данной статье предпринимается попытка рассмотрения набора языковых 
средств, с помощью которых автор рисует внешний облик своих персонажей. 
Ограничиваемся преимущественно прилагательными, обозначающими телосло-
жение действующих лиц произведения.

Цель статьи – определить возможную характерологическую роль указанных 
прилагательных с учетом их частотности и постоянства использования в жанро-
во однотипных текстах одного автора.
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В качестве эмпирического материала исследования привлекаем ряд детектив-
ных произведений советского писателя А.Г. Адамова (1920–1991) бывших ранее 
довольно популярными; они неоднократно издавались и переиздавались чрезвы-
чайно массовыми тиражами; многие из этих книг были экранизированы.

Анализу подверглись следующие романы и повести: «Черная моль» (1958), 
«Дело „пестрых”» (1952–1956), «…Со многими неизвестными» (1966–1967),
«Угол белой стены» (1969–1970), «Стая» (1964–1965), «След лисицы»                              
(1963–1964), «Круги по воде» (1968–1969), «Час ночи» (1975–1976), «Вечерний 
круг» (1980–1981), «Идет розыск» (1983–1985).

Произведения расположены именно в такой последовательности, так как пер-
вое из названных было помещено (видимо, как наивысшее творческое достиже-
ние автора) в один из томов издания «Советский детектив», членом редколлегии 
которого был и А.Г. Адамов; остальные же вошли в состав его прижизненного 
трехтомника избранных произведений.

Для удобства цитирования фрагменты текстов приводятся лишь с указанием 
страниц изданий, содержащихся в списке источников.

В целях большей четкости демонстрации фактов они разделены на группы 
по дифференцирующим маркерам ‘плохой’/’хороший’; особо выделены харак-
теристики персонажей, переживающих социально-нравственные эволюции либо 
трансформации.

Преимущественное внимание уделяется употреблению прилагательных 
с корнем худ-: хотя среди действующих лиц произведений А.Г. Адамова встре-
чаются, конечно, и особи иного телосложения, но их удельный вес в текстах                   
(частотность) гораздо ниже, а потому они не учитывались при анализе.

«Черная моль»: главный негодяй Плышевский, он же – главный инженер ме-
ховой фабрики: «высокий, худой человек» (с. 245), «высокий худой» (с. 437); «высо-
кий, худощавый» (с. 280), «высокая худощавая фигура» (с. 310), «пожилой худоща-
вый» (с. 375); его мелкий пособник Перепелкин: «высокая, худая фигура» (с. 259), 
«высокий худой парень» (с. 412), лицо у него «худое» (с. 251), а плечи «тощие» 
(с. 262); рецидивист Спирин «худой, бледный» (с. 356); жулик Синицын – «худень-
кий ловкач» (с. 286); контрабандист Масленкин – «тщедушный» (с. 368, 514), «щу-
плый, низкий» (с. 511); вор Доброхотов – «высокий, худощавый» (с. 365), но при том 
«высокий, плотный» (с. 510); проходной спекулянт «худой, заросший, с опухшим 
лицом» (с. 247), случайный бандит – «худой и длинный» (с. 547); слабовольный ак-
тер Залесский – «худой высокий» (с. 380), «худощавый всклоченный» (с. 462).

Положительные персонажи: сестра сознательного рабочего Клима – «худень-
кая Татьянка» (с. 241); активный помощник милиции Сенька – «худенький паре-
нек» (с. 243); убитый бандитами невинный Климашин – «худощавый жизнера-
достный парень» (с. 274); его вдова – «молоденькая, худенькая» (с. 277); началь-
ник охраны Дробышев – «худенький и подвижной» (с. 297) и «невысокий, худо-
щавый» (с. 487); недалекий, но симпатичный, неоценимо помогший милиции 
«Михаил Маркович, низенький, худощавый» (с. 405); жена Свекловишникова, 
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не ведавшая о преступной жизни мужа, – «худенькая, прямая» (с. 556); их сын, юный 
правдоискатель Виталий, – «худенький, высокий» (с. 436), «худенький» (с. 556).

Сугубо положительные сотрудники милиции: «худощавый темноволосый 
Ярцев» (с. 398); «худой высокий Зверев» (с. 402); он же – «худощавый» (с. 490); 
«следователь высокий, худой» (с. 492); секретарь партбюро МУРа «Ребров, вы-
сокий, худой» (с. 498); наконец, у эксперта Дубцовой «худенькое, очень усталое 
лицо» (с. 326).

Эволюционирующие персонажи: секретарь фабричного комитета комсомо-
ла Круглова, страдающая формализмом, – «высокая, худая девушка с узким вес-
нушчатым лицом и копной красивых, золотистых волос» (с. 239); закройщица 
Лидочка, оступившаяся, но раскаявшаяся, – «тоненькая черноволосая девушка» 
(с. 254), «худенькая» (с. 415), у нее худенькая фигурка» (с. 285); робкий, но не-
сломавшийся главный механик – «щуплый» (с. 440); вынужденная преступница 
в молодости – «тоненькая девушка» (с. 479).

«Дело „пестрых”»: старый рецидивист – «старик высокий, хлипкий» (с. 38), 
«худощавый старик» (с. 159); циничный студент Арнольд – «высокий худощавый 
юноша» (с. 14); невольный пособник воров водитель Зайчиков – «тщедушный 
парень» (с. 36); старшеклассник Игорь, попавший под дурное влияние, – «типич-
ный астеник, высокий, узкогрудый» (с. 62) [по показаниям очень ценного свиде-
теля, врача Софьи Григорьевны Ровинской, которая «до позднего вечера обхо-
дила свой участок» и в помощь пациентам писала в разные инстанции письма 
«с гневным протестом против бездушия и волокиты» (с. 61–62)]; родная сестра 
и соучастница бандита Зоя – «худая такая, невысокая» (с. 38), «худенькая, с коп-
ной золотистых волос н а  г о л о в е  [!]» (с. 68).

Хорошие граждане: мать сотрудника милиции Коршунова – «худенькая» (с. 6); 
ценный свидетель Вера – «высокая худощавая девушка» (с. 29), у которой к тому 
же «комната оказалась небольшой и очень чистенькой. Над узкой <…> кроватью 
висел портрет Ленина, а под ним – карта Европы. Это п о ч е м у-т о  очень понра-
вилось Косте [сотруднику МУРа]» (там же); ее мать – «пожилая худенькая жен-
щина» (с. 30); заботливая учительница – «худенькая женщина в скромном чер-
ном платье» (с. 95).

Не самые хорошие: безынициативный преподаватель литературы – «высо-
кий, тонкий» (с. 91).

Герои-муровцы: заслуженный ветеран и полковник Сандлер, начавший служ-
бу «в ноябре 1917 года, с первым громом революции <…>, этот щуплый, подвиж-
ной и задиристый юноша» (с. 53); поэтому довольно логично, что его молодой 
сотрудник – «щуплый Воронцов» (с. 59), он же – «щуплый, подвижной» (с. 85).

«…Со многими неизвестными»: преступник – «высокий, худощавый па-
рень» (с. 264); проходной пьяница – «худой, небритый человек» (с. 315).

Промежуточные персонажи: трудный подросток, который «оказался худым 
и очень высоким» (с. 241), но затем пришел на помощь милиции – «длинный, ху-
дой паренек» (с. 292); у невинно впутанной в преступление «худенькая девичья 
фигурка» (с. 340).
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Малозначительные персонажи – «тоненькая, изящная стюардесса» (с. 199) 
и наивно-хороший «худой человек в очках» (с. 217).

«Угол белой стены»: преступник и наркоман Чуприн «был так худ, что одеж-
да обвисла на нем» (с. 405), «тощий» (с. 478); преступник, отравленный соучаст-
никами, – «худой, со складками дряблой кожи, как бывает у когда-то полных лю-
дей, внезапно вдруг похудевших» (с. 417); мелкий жулик буквально мелок: у него 
«худосочный, обтянутый поношенными брюками зад» (с. 439), у него же «щу-
плая, маленькая фигурка» (с. 449), и вообще он «щуплый человечек» (с. 453); еще 
один преступник «высокий, худой» (с. 482).

Не очень положительные персонажи: заведующая переговорным пунктом 
«резкая, раздраженная <…> пожилая худощавая женщина» (с. 532); подающий 
надежды на исправление «высокий, худой парень» (с. 576).

Положительные: «высокая, худенькая девочка» (с. 440); «худенький, бледный 
мальчик <…> с копной волос» (с. 485); его мать – «худенькая женщина» (с. 487); 
отзывчивая телефонистка – «тоненькая, бледная молодая женщина» (с. 533).

Сотрудники милиции: «долговязый Нуриманов» (с. 384), он же – «длинный, 
худой» (с. 468); Коршунов в юности был «худой, угловатый мальчишка» (с. 429).

«Стая»: вор Васька Длинный – «длинный и тонкий, как жердь» (с. 141), «ху-
дой светловолосый парень» (с. 146); соучастник кражи – «щуплый, белобрысый» 
(с. 152).

Амбивалентные фигуры: озлобившийся из-за несправедливого комсомоль-
ского наказания, но затем одумавшийся «длинный, худой, молчаливый парень» 
(с. 29); вовремя отказавшийся участвовать в подготовке преступления «парень 
долговязый и вечно хмурый» (с. 31); обманом втянутый в преступную группу 
«худенький паренек» (с. 93); не склонная доверять милиции «высокая худая жен-
щина» (с. 182); студентка-активистка, склонная к малообдуманным радикальным 
решениям, – «худенькая, лукавая девушка» (с. 17, 18).

Сотрудники милиции: «молчаливый худощавый майор» (с. 10); молодой мно-
гообещающий оперативник – «среднего роста, худощавый» (с. 15); подобный ему 
коллега – «невысокий худощавый» (с. 39).

«След лисицы»: нехорошая, но есть надежда, что исправится, «худенькая 
девушка с бледным лицом» (с. 257), у которой «худенькая, мальчишеская фигур-
ка» (с. 262); бывший управдом-сплетник – «худощавый, высокий, небрежно оде-
тый человек со сморщенным лицом» (с. 208).

Хорошие люди: мать трудного подростка – «высокая худая женщина» (с. 221); 
добровольная помощница органов «худенькая темноволосая девушка» (с. 339).

«Круги по воде»: подозреваемый – в описании оперативника: «молодой, ху-
дощавый» (с. 506); преступник «худой, длинный» (с. 521), у него «худое, жили-
стое тело» (с. 568); подлец и трус, препятствующий расследованию, – «невысо-
кого роста худощавый человек» (с. 471).

К негативным персонажам, как ни странно, примыкает следователь прокура-
туры, формалист, перестраховщик и неудачливый карьерист: у него «маленькое, 
сухонькое тело» (с. 452) и «щуплая фигура» (с. 585).
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Граждане – поборники правопорядка и справедливости: подруга оператив-
ника, «тоненькая белокурая фигурка» (с. 410); работница ВОХРа – «худенькая 
девушка» (с. 419); свидетельница – «худенькая девушка с огромными голубы-
ми глазами и беспорядочной копной золотистых волос» (с. 456), она же – «ху-
денькая девушка с копной золотистых волос» (с. 560); бригадир слесарей и член 
партбюро – «худой, усатый» (сс. 495, 542); заботливая «худенькая женщина-
администратор» гостиницы (с. 507).

Честный и добросовестный эксперт – «невысокий, худощавый» (с. 550).
«Час ночи»: втянутый в махинации шантажом «худощавый невысокий па-

ренек» (с. 6); секретарь директора-жулика и его доверенное лицо Лелечка, «то-
ненькая длинноногая девица» (с. 88).

Добровольные помощники милиции: телефонный техник, «молодой и смеш-
ливый парень, длинный и тощий» (с. 61); владелец собаки – «худой стремитель-
ный парень» (с. 124).

Косвенные жертвы правонарушителей: жена дебошира – «маленькая худень-
кая женщина» (с. 25); отец распущенной девицы, вечно занятый прораб, – «вы-
сокий худощавый человек» (с. 45).

«Вечерний круг»: у бывшего футболиста, члена преступной группы, «то-
щая, чуть сутулая фигура» (с. 146); преступник – «длинный, худощавый парень» 
(с. 188).

Небезупречные граждане: передовик производства, но карьерист, – «высо-
кий, худощавый парень с копной вьющихся пшеничных волос» (с. 216); не уде-
ляющая должного внимания воспитанию своих детей, у которой «тонкая, прямо-
таки девичья фигура» (с. 174).

У инспектора МУРа Лосева – «длинная, тощая фигура» (с. 135).
«Идет розыск»: подозреваемый «худощавый, элегантный человек в кожаном 

пиджаке» (с. 439); нечистоплотный директор овощного магазина – «молодой ху-
дощавый человек» (с. 356); подозрительная «молодая женщина, высокая и худо-
щавая» (с. 407); тунеядец-пьяница – «низенький, щуплый и небритый человек» 
(с. 347); нехорошая «худенькая, разбитная, сильно надушенная девица» (с. 439).

Промежуточные персонажи: верный служебному долгу ветеран-вохровец – 
«старик <…>, невысокая, худенькая фигурка» (с. 282); автослесарь-халтурщик, 
однако помогающий органам, – «худой, перепачканный парень» (с. 317); чест-
ный, но недалекий «старик <…> худощавый» (с. 377), «старик невысокий, щу-
пленький, но ходкий» (с. 378); его дочь – «тоненькая, темноволосая девушка»                      
(с. 380); некая «худощавая девушка» (с. 453).

Оперативники: «высокая, худенькая Лена» (с. 320); Лосев – «длинный па-
рень» (с. 454); их коллега – «худой, быстрый» (с 515).

Рассматривая корпус исследуемых текстов в избранном аспекте, нетрудно 
заметить, что прилагательное худой применяется к отрицательным персонажам 
почти в два раза чаще, чем к положительным (19:10), а к «промежуточным» – 
еще реже (8).
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Еще более разительный контраст можно увидеть на примере прилагательно-
го худенький: к отрицательным персонажам оно относится более чем в три раза 
реже, нежели к положительным (5:17); к «промежуточным» же – совершенно так 
же, как и худой (8).

Не менее любопытно и то, что прилагательное худощавый определяет внеш-
ний облик персонажа отрицательного чуть ли не столь же последовательно, сколь 
и положительного (14:13). А вот худощавых «промежуточных» персонажей го-
раздо меньше (4).

Прежде чем перейти к выводам, целесообразно хотя бы вкратце коснуться 
динамики семантических эволюций слов с корнем худ- в истории русского языка.

Полагают, что слово худой по древнему смыслу – «‘размолотый до ничтожно 
мелкого состояния’, потому первоначальный, образный, его смысл ‘мелкий, ни-
чтожный’, а отсюда уже и оценочные ‘плохой, дурной’, даже ‘злой’. Худой как 
социально низкий, подлый сопровождается определением ‘плохой, дурной’. Со-
циальное и этическое совпадают <…>. …Смысловые остатки старых значений 
могли сохраняться в производных словах, которые с самого начала имели неодо-
брительное значение. Худощавый – в числе таких слов <…>. Худощавый – бук-
вально значит худосочный <…>. Худощавый человек <…> не внушал доверия 
нашим предкам» [Колесов, 2004, с. 293–294].

Выдающийся лексикограф предлагал для прилагательного худой (худыи) до-
вольно широкий диапазон дефиниций: ‘плохой, дурной’, ‘некрасивый, невзрач-
ный’, ‘некрепкий, непрочный’, ‘слабый’, ‘малый’, ‘бедный, скудный’, ‘бедный, 
в бедности находящийся’, ‘незнатный, простой’, ‘незначительный, не обладаю-
щий достоинствами’, ‘дурной, скверный, зловредный’, ‘жалкий’, ‘ничтожный 
(для выражения самоуничижения)’, ‘слабый, безличный’, ‘неясный’ [Срезнев-
ский, 1958, с. 1417–1419]. Исходя из этого массива значений, можно говорить 
об описываемом слове как синкрете. Ср. позднейший комментарий к «Матери-
алам…» И.И. Срезневского, где «семантический синкретизм слова не представ-
лен вполне как законченное „значение” слова, смысл имеет только совокупная 
множественность контекстов, которая образует систему: парадигма представлена 
синтагматически. Эти контексты и показаны в словаре» [Колесов, 1993, с. 7–8].

По-видимому, синкретизм, эволюционировавший в полисемию слова, про-
должился расщеплением многозначного прилагательного на омонимы. Такой 
путь их возникновения хорошо известен, см.: «…омонимы могут быть следстви-
ем р а с п а д а  м н о г о з н а ч н о г о  с л о в а, семантического разрыва, происхо-
дящего между его значениями» [Шмелев, 1977, с. 78–79].

Результатом этого процесса стало появление «худой1 – ‘имеющий тонкое, су-
хощавое тело (о человеке и животном); тощий’» – «худой2 – 1) разг. ‘плохой, дур-
ной’» (МАС2, 1984, с. 630). 

Здесь же «худощавый – ‘несколько худой1, с худым телом, сухощавый’»                        
(МАС2, 1984, с. 631). 

Что же касается деривата худенький, то авторитетное научно-лингвистическое 
издание, увидевшее свет во время, соотносимое с расцветом творчества А. Ада-
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мова, констатирует: «Суффикс -еньк- <…>, присоединяясь чаще всего к непро-
изводным основам имен прилагательных, придает им значения усиления призна-
ка с известным оттенком ласкательности» [Грамматика, 1960, с. 362]. По всей ве-
роятности, автор, характеризуя некоторых своих персонажей как худеньких, на-
меревался в большинстве случаев выразить свою симпатию к ним, пытаясь пере-
дать ее и читателю.

*   *   *
Глубоко справедливо суждение: «Изучение языковых средств выражения об-

разности позволяет установить, что все они в составе произведения взаимодей-
ствуют друг с другом и подчинены содержанию произведения, авторскому за-
мыслу» [Федоров, 1969, с. 82]. Собственно, по инструментарию тропов зачастую 
и возможно судить о предполагаемых интенциях автора (если, конечно, он не ма-
нифестирует их совершенно эксплицированно).

Очевидно, А. Адамов стремился, как это должно быть имманентно присуще 
художнику слова, к наиболее зримому изображению своих персонажей, следуя ме-
тоде описания «внутреннего» через «внешнее», и таким путем достичь некоей гар-
монии телесного облика человека – и его социального портрета. Однако вряд ли 
допустимо считать удавшимися попытки автора: в итоге получились лишь наборы 
клише (кстати, в этом отношении не преуспели и послесоветские литераторы, что 
хорошо заметно, в частности, по так называемым «женским детективам»).

Можно лишь предполагать, что А. Адамов ощущал рудиментарную семанти-
ку прилагательных с корнем худ- и использовал ее в соответствии с собственны-
ми творческими задачами.

Выводы. Бесспорно, что «взаимосвязанные образные средства произведения 
образуют своего рода систему» [Федоров, 1969, с. 83]. Определенная система об-
наруживается и в результате анализа текстов, послуживших исходным материа-
лом данной статьи. Правда, нельзя сказать, что подобная клишированность опи-
саний внешности персонажей способствует убедительности их психологических 
характеристик.

По поводу же весьма заметных расхождений частотности употребления рас-
смотренных прилагательных в романе «Черная моль», с одной стороны, и боль-
шинства произведений, вошедших в состав трехтомника «Избранное», – с дру-
гой, можно высказать следующую версию. Трехтомник издавался при жизни ав-
тора, который счел нужным произвести некоторую стилистическую правку сво-
их ранних книг (может быть, и не без настойчивых усилий редактора); роман 
«Черная моль» в серии «Советский детектив» был переиздан после кончины ав-
тора – и уже без активного участия писателя, а поэтому текст его был воспроиз-
веден в первоначальном виде. Но это, конечно, только гипотеза.
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KLISHIROVANNOST OF CHARACTEROLOGIC DESCRIPTIONS 
AS ELEMENT OF THE SYSTEM 
OF FIGURATIVE MEANS OF THE WRITER

A.D. Vasilyev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Use of language units in works of art has purposeful character, being subordinated to expression 

of intensions of the author who usually aims to make perhaps deeper esthetic impact on the reader. 
Certain verbal graphic means are for this purpose used. Quite often within different texts of one writer 
they become steady.

This phenomenon can be considered also on examples of books of a detective genre of the Soviet 
era. A.G. Adamov was one of the most prolific and popular authors of that time.

Article purpose – consideration of a number of texts of A. Adamov in aspect of classification 
and the analysis of the graphic means applied by the writer to characteristic synchronously of both 
appearance, and social lines of the characters. Methods of continuous selection of some epithets of 
works by the author, quantitative and kvalitativny approaches to material, historical and lexicological 
digressions are for this purpose applied.

As a result it is possible to establish that group of adjectives with a root it is thin – it was rather 
widely used by A. Adamov at the description of characters of works, having become a fragment of its 
system of graphic means. However same it was also the reason of a noticeable klishirovannost of such 
word usage, and it, in turn, could hardly promote due esthetic effect of texts – both single, and their sets.

Keyword: artistic text, Soviet detective, system of verbal graphic means, characterologic epi-
thets, cliche.
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фуНкцИОНИРОвАНИЕ НОвООбРАЗОвАНИй 
в тЕкСтАХ СмИ: ЗАмЕткИ НА пОляХ

Н.Н. бебриш (Красноярск, россия)
А.Л. Василевич (Красноярск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Появление новых слов – закономерное явление в жизни инфор-

мационного общества. Базовой сферой, создающей и фиксирующей новообразования, явля-
ются средства массовой коммуникации. Изучение новообразований в СМИ помогает опреде-
лить тенденции развития словообразовательной системы, основные деривационные процессы. 

Цель данной работы – рассмотреть функционирование новообразований в текстах совре-
менных СМИ в аспекте активных словообразовательных процессов. 

Методология (материалы и методы). Методом случайной выборки из сетевых изданий 
«Русский репортер», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Ком-
сомольская правда» в период с 2016 по апрель 2019 г. отобраны слова-новообразования. При 
анализе использованы приемы описательного и сопоставительного методов. 

Результаты исследования. В результате анализа выявлено, что новообразования в текстах 
современных СМИ создаются на базе ключевых слов и заимствований, зачастую представля-
ют слова-гибриды (состоят из русских и иноязычных морфем), используются для обозначения 
реалий жизни современного общества, выражения экспрессивности и оценки высказывания.

Выводы. При производстве новообразований проявляются тенденции к интернационали-
зации, экспрессивизации, активизации словообразовательных средств, что проявляется в про-
изводстве имен прилагательных и существительных, глаголов, имен лиц. Новые слова образу-
ют потенциальные словообразовательные гнезда.

Авторский вклад в разработку проблемы представлен в разделах результаты исследова-
ния и выводы.

Ключевые слова: новообразования, неологизмы, ключевые слова эпохи (текущего момен-
та), слова-гибриды, потенциальные словообразовательные гнезда, тенденции развития дери-
вационной системы, словообразовательные процессы.

постановка проблемы. Словообразование и словотворчество в русском 
языке активизировались еще в конце XX в., но процесс продолжает-
ся и в настоящем. Изменения в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни страны последних десятилетий оказали 
определенное влияние на лексический строй русского языка, способствовали по-
явлению новых слов, которые пополнили различные тематические группы лек-
сики и послужили базой для новообразований. По мнению Е.А. Земской, причин 
активизации словопроизводства в русском языке множество. Ими диктуется со-
став и характер новообразований, а сами деривационные механизмы заложены 
в словообразовательной системе русского языка [Земская, 2014, с. 672]. Одной 
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из основных сфер, где возникают и функционируют новые слова, становятся 
средства массовой информации. Многие исследователи отмечают, что именно 
в языке СМИ находят отражение активные языковые процессы.

Цель данной работы – рассмотреть функционирование новообразований в тек-
стах современных СМИ в аспекте активных словообразовательных процессов. 

Следует отметить, что авторы принципиально не претендуют на масштаб-
ное описание функционирования новообразований на просторах СМИ. В статье 
представлены именно заметки на полях – некоторые наблюдения, зачастую субъ-
ективные суждения, сделанные на основании исследованного материала.

Обзор научной литературы по проблеме. Проблема определения, наполне-
ния и структурирования термина неологизм традиционно актуальна в отечествен-
ной лингвистике. В разное время к ее решению обращались Э. Ханпира (1966), 
А.А. Брагина (1973), В.В. Лопатин (1973), Е.А. Земская (1992, 2010), А.Г. Лыков 
(1976), Н.З. Котелова (1983), Н.В. Валгина (2003), Л.П. Крысин (2010) и другие 
ученые. В современной лингвистической науке существует широкое (новообра-
зования и заимствованные слова) и узкое (один из видов новообразований) тол-
кование этого понятия.

Так, «Краткий словарь современных понятий и терминов» определяет не-
ологизмы как «…новые слова, значения и словосочетания, созданные или ис-
пользуемые для обозначения новых предметов, понятий и пр., в том числе за-
имствованные, новизна и необычность которых еще ясно ощущается носи-
телями данного языка»1. Похожие дефиниции находим в энциклопедическом 
словаре-справочнике «Культура русской речи» под редакцией Л.Ю. Иванова, 
А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. (2003), в «Лингвистическом энци-
клопедическом словаре» (2002) и энциклопедии «Русский язык» под редакцией 
Ю.Н. Караулова (2003) .

Н.З. Котелова (автор статьи «Неологизмы» в энциклопедии «Русский 
язык») подчеркивает, что принадлежность слова к неологизмам является свой-
ством относительным и историчным. И кроме того, определение неологизма 
по денотативному или стилистическому признакам не охватывает все новые 
слова и присущие им особенности. При этом разграничиваются неологизмы-
новообразования и «относительные неологизмы», «неологизмы-вхождения», 
представляющие собой либо «результат миграции языковых средств из одних 
сфер языка в другие или актуализации слов, известных в прошлом, либо заим-
ствования, кальки и переводы 2. 

Таким образом, возникает более узкое понятие неологизмов-новообразований, 
которые, в свою очередь, противопоставлены как узуальные и неузуальные еди-
ницы. Среди последних Е.А. Земская различает окказиональные (созданные с на-

1 Краткий словарь современных понятий и терминов / сост. и общ. ред. В.А. Макаренко. 3-е изд., дораб. и доп. 
М.: Республика, 2000. С. 534.

2 Котелова Н.З. Неологизмы // Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. М.: Большая Российская эн-
циклопедия, 1997. С. 263.
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рушением норм словообразования) и потенциальные (произведенные по образ-
цам продуктивных типов словообразования) [Земская, 2010, с. 208]. Используя 
типологию Е.А. Земской, Н.С. Валгина среди новообразований выделяет неоло-
гизмы (приобретают характеристику общественно узаконенных номинаций, по-
явившись в определенный период), потенциальные слова (готовая модель для 
осуществления этой потенции уже существовала в языке) и окказиональные сло-
ва (индивидуальные авторские образования, существующие лишь в том контек-
сте, в котором они появились; даже потенциально в языке не присутствуют, си-
стемной, языковой и общественной потребности в них нет)3.

Как отмечает Г.Н. Скляревская: «Новые слова участвуют в процессах язы-
ковых изменений самим фактом своего появления в языке» 4. Неологизмы в ши-
роком смысле слова функционируют на всех уровнях языковой системы и пред-
ставляют собой многоаспектный предмет изучения: новообразования рассматри-
ваются на уровне словообразования, заимствованные слова интересуют лекси-
кографов и лексикологов [Крысин, 2010б, с. 151–170; Ермакова, 2010, с. 71–94], 
изучаются на уровнях морфологии и синтаксиса [Гловинская, 2010, с. 171–198]. 

Для словообразования подобные неологизмы представляют интерес, прежде 
всего, в качестве ключевых слов. Е.А. Земская подчеркивает, что словообразова-
ние в данном случае «способствует включению иноязычных элементов в грамма-
тическую систему русского языка» [Земская, 2010, с. 248]. 

Исследованием ключевых слов занимались Т.В. Шмелева, Е.А. Земская,                
В.Г. Костомаров, М.А. Кронгауз, Н.С. Валгина, О.С. Иссерс, Д.А. Ганеева и дру-
гие ученые. Т.В. Шмелева впервые ввела в научный оборот понятие «ключе-
вое слово текущего момента» – «слово, оказавшееся в центре всеобщего вни-
мания» [Шмелева, 1993, с. 33]. Проанализировав работы современных лингви-
стов по этой проблеме, Л.А. Попова приходит к выводу, что «…ключевые слова 
современности участвуют в двустороннем процессе: с одной стороны, отража-
ют взгляды и ценности общества определенного периода, а с другой – формиру-
ют их, влияют на формирование картины мира личности» [Попова, 2017, с. 96].

Появление или изменение языковых единиц в средствах массовой коммуника-
ции происходит под влиянием и действием существующих в языке закономерно-
стей. К основным тенденциям развития деривационной системы современного рус-
ского языка конца XX – начала XXI в. Е.А. Земская относит следующие: активи-
зацию словообразовательных средств, прежде всего префиксации; экспрессивиза-
цию; увеличение продуктивности композитных словообразовательных способов; 
аналитизм; активность неузуального словообразования [Земская, 2010, с. 247–249].

Методология (материалы и методы). Методом случайной выборки 
из текстов сетевых изданий «Русский репортер» (далее – РР), «Новая газета»                                       
(далее – НГ), «Московский комсомолец» (далее – МК), «Аргументы и Факты» 

3 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос, 2003. С. 137–138.
4 Скляревская Г.Н. Предисловие // Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения ХХ сто-

летия / ИЛИ РАН; под. ред. Г.Н. Скляревской. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. XLVI. С. VII.

Н.Н. бЕбрИШ, А.Л. ВАСИЛЕВИЧ. ФУНКЦИОНИрОВАНИЕ НОВООбрАЗОВАНИй В ТЕКСТАХ СМИ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ



[ 114 ]

(далее – АиФ), «Комсомольская правда» (далее – КП) в период с 2016 г. по апрель 
2019 г. были отобраны слова-новообразования. Для наблюдения за материалом 
и анализа использованы приемы описательного и сопоставительного методов.

Результаты исследования. Размышляя об основных тенденциях в слово-
образовании рубежа XX – начала XXI в., Е.А. Земская в качестве одной из са-
мых значительных называет перераспределение роли и функций разных спосо-
бов словообразования: «При сохранении высокой активности суффиксации воз-
растает роль префиксации, словосложения, сложносокращенного способа, аб-
бревиации, а также производство составных наименований, что приводит к уве-
личению многоморфемных слов в русском языке» [Земская, 2010, с. 212].

Представляется, что наиболее очевидно активизация ряда словообразователь-
ных процессов проявляется при образовании слов-гибридов, состоящих из рус-
ских и иноязычных морфем [Земская, 2010, с. 222], и производстве имен лиц. Ак-
тивность морфем иноязычного происхождения – одно из проявлений тенденции 
к интернационализации [Там же]. Слова-гибриды могут иметь следующую струк-
туру: иноязычный префикс + русская производящая база; иноязычный корень + 
русские аффиксы; иноязычный префикс + иноязычный корень + русский суффикс. 
Так могут быть построены неологизмы и потенциальные слова. 

Анализ материала подтверждает тезис Е.А. Земской о расцвете префикса-
ции и «гибридности» многих неологизмов. Новообразования содержат префик-
сы анти- со значением отрицания, противодействия (антироссийский, антимай-
дан, антисанкционный, антипрививочный, антипутинский): «В 2014 году Беднов 
был активистом Антимайдана и принимал участие в захвате здания СБУ» (НГ, 
01.09.2018). «Новый пакет „антисанкционных” законов оказался настолько пло-
хим, что даже лояльный властям российский бизнес позволил себе публично крити-
ковать его» (НГ, 24.05.2018). «Однако антипрививочные настроения в обществе 
растут, что приводит к печальным последствиям» (МК, 12.04.2019); про-, име-
ющий значение приверженности чему-либо (пророссийский, прозападный, про-
американский): «Однако главным оппонентом оказался Зеленский, который пред-
ложил вообще выйти из привычных политических рамок „антироссийский – про-
российский” в неважно какое, но точно другое пространство» (РР, 08-22.04.2019). 
«Прозападная интеллигенция в Киеве всем довольна, за исключением своего наро-
да, который „по приколу” проголосовал за Зеленского» (РР, 08–22.04.2019); супер-
со значением высокой степени чего-либо или интенсивности признака (супер-
компьютеры, суперреальный): «Почему арестовали создателя отечественных 
суперкомпьютеров» (РР, 08–22.04.2019), «суперреальная идея» (РР, 30.01.2019).

Префикс ре- обозначает возврат, исправление чего-то недоделанного или сде-
ланного плохо, идею поправки, повторности с целью исправления [Земская, 2010, 
с. 218]. В нашем случае таково значение префикса в слове реновация. Чаще всего 
он добавляется к словам со значением процесса, однако в СМИ встречаются и оты-
менные новообразования: репост (от англ. post) – слово из жаргона социальных 
сетей, обозначает заимствование какой-либо публикации со ссылкой на перво-
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источник – репостить. Интересно, что при этом префикс ре- приобретает значе-
ние, синонимичное префиксу пере-, а в сети Интернет и публикациях СМИ на-
ряду со словами репост, репостить употребляются новообразования перепост, 
перепостить с тем же значением. В ситуациях личного общения в сети Интер-
нет существует мнение, что слово репост более официальное, нежели перепост, 
и в беседах тет-а-тет чаще используется перепост. 

Рассуждая об активности префиксов, Е.А. Земская отмечает тенденцию 
к распределению действия приставок: иноязычные приставки тяготеют к соче-
танию с именами (существительными и прилагательными), русские – к сочета-
нию с глаголами [Земская, 2010, с. 212]. Наблюдение показало, что продуктив-
ной является модель: исконно русский префикс + глагол, образованный от заим-
ствованной основы: запостить, пропиарить и другие. Словообразовательный 
формант в подобных моделях позволяет детализировать этапы действия, поэто-
му в данном случае продуктивными являются префиксы за-, по-, про- и др., спо-
собные выражать различные темпоральные значения. 

Заимствованные слова, обозначающие важные социальные явления, реалии, 
связанные с жизнью социума, создают слова-гибриды с русскими суффиксами. 
Так, можно выделить относительные имена прилагательные, образованные от за-
имствованных основ с помощью суффикса -ов- (иногда -н-) с непроцессуальным 
значением (майнинговый, краудфандинговый, хостинговый, фейковый, фейс-
бучный): «И делается это в первую очередь через СМИ, которые повсеместно 
распространяют ложь и фейковые новости» (РР, 30.10.2018); «Появился даже 
термин для обозначения депрессии, связанный с социальными сетями, – „фейс-
бучная депрессия”» (РР, 08–22.04.2019).

Большая часть новообразованных глаголов создается от иноязычных основ 
с помощью суффиксов -а-, -и- со значением действие, имеющее отношение 
к тому, что названо мотивирующим существительным (хайпить, постить, лай-
кать, троллить, гуглить): «Фото, которое вы разместили на своей странич-
ке в соцсети, стали лайкать и постить другие люди» (АиФ, 19.06.2017); «Или 
запретить Фейсбук, потому что там кого-то троллят» (КП, 17.02.2018); «Я 
привыкла пользоваться социальными сетями, гуглить информацию при необхо-
димости» (РР, 30.01.2019). Следует отметить, что подобные слова не были обра-
зованы непосредственно в СМИ, а пришли из языка сети Интернет, что еще раз 
подтверждает его влияние на другие сферы функционирования языка.

Традиционно продуктивным остается суффикс -ну- со значением однократ-
ности действия: твитнуть, хайпануть, лайкнуть. При этом слово хайпануть 
образовано чересступенчатым способом по известной модели: производящее 
слово + суффикс -а- + суффикс -ну- с вычитанием звена с суффиксом -а- (в совре-
менном употреблении нет слова хайпать): «Главная цель, которую ставил па-
рень, – «хайпануть» на громком имени известного модельера – была достигну-
та» (АиФ, 08.04.2018). «Но уже с борта авиалайнера № 1 Трамп успел твит-
нуть о своем сожалении от встречи» (НГ, 04.12.2018).
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На вопрос, почему среди новых слов имен лиц значительно больше, чем имен 
предметов, Е.А. Земская в свое время ответила: «Вероятно, это еще одно доказа-
тельство того, что язык антропоцентричен» [Земская, 2010, с. 244]. 

Анализ материала показал, что имена лиц мужского пола образуются при по-
мощи суффиксов -ник- (-(ш)ник-), -ер, -ец- (-(ов)ец-), реже нулевого суффикса; 
именования лиц женского пола – чаще всего при помощи суффикса -ш(а). 

Суффикс -ник- имеет значение: 1) лицо, имеющее отношение к какой-либо 
организации, – СБУшник: «Как прихвастнул СБУшник, он лично выстроил схе-
му в 2012 году, и она работает с 13-го года» (АиФ, 04.04.2016); 2) лицо, имею-
щее обязательство, – ипотечник: «В ходе пикетов валютных ипотечников око-
ло офисов пяти московских банков произошли задержания» (НГ, 11.02.2017); 
3) именование лица по сфере деятельности – безопасник, ипэшник: «Могут ли 
ипэшники расплачиваться за рубежом наличной валютой?» (АиФ, 09.04.2019); 
«Я здесь безопасник. За порядком слежу» (РР, 08–22.04.2019). К этой же груп-
пе можно отнести слово болотник – участник митинга на Болотной площади: 
«Верховный суд признал незаконным продление ареста „болотнику” Владимиру 
Акуменкову» (НГ, 03.10.2018); 4) лицо, являющееся результатом какой-либо дея-
тельности, – отказник: «…на гигиенические средства, лечебное питание, одеж-
ду и игрушки для 50 детей-отказников…» (РР, 30.01.2019).

Суффикс -ец- (-(ов)ец-) является продуктивным со значением сторонник чего-
либо, кого-либо: ДНРовец, ЛНРовец, порошенковцы, бандеровцы. Производящей 
базой в данном случае являются имена собственные: название самопровозгла-
шенных республик ДНР, ЛНР, фамилии политических деятелей. В ряде случаев 
производящим является политическое событие: антимайдановцы. Неологизмы-
аббревиатуры становятся производящей базой при образовании имен лиц: До-
нецкая Народная Республика – ДНР + (ов)ец – ДНРовец. По этой же схеме обра-
зованы слова ЛНР(ов)ец, СБУ(ш)ник.

Продуктивным является заимствованный суффикс -ер- со значением лица, 
занимающегося какой-либо деятельностью5 : блогер, мобер, лайфхакер, стример, 
хедлайнер: «В этом году Дельфин станет одним из хедлайнеров фестиваля „Ди-
кая мята”, на котором выступит с ночным концертом» (РР, 08-22.04.2019).

Слова с нулевым суффиксом встречаются реже, чем модели с формально вы-
раженным суффиксом: сепар, правосек. Первое слово образовано путем усечения 
производящей основы – сепаратист, второе представляет результат компрессии 
словосочетания правый сектор с присоединением нулевого суффикса.

Продуктивным является суффикс -ш(а), который имеет значение названия лиц 
женского пола по роду деятельности: блогерша, лайфхакерша, депутатша, гастар-
байтерша. Как правило, суффикс -ш(а), обозначая неофициальное (разговорное) 

5 Следует заметить, что суффикс -ер- имеет также значение – организация, компания: ритейлер (компания, за-
нимающаяся продажей различных товаров конечному потребителю), лоукостер (перевозчик для тех, кто лю-
бит экономить на проезде): «Ритейлеры провоцируют дефицит: треть человечества можно накормить 
продуктами с помойки» (МК, 07.04.2019); «Актера Алексея Панина сняли с рейса лоукостера „Победа”                                      
Стамбул – Москва» (АиФ, 04.12.2018).
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название профессии, не имеет экспрессивно-эмоционального значения, но в контек-
сте он приобретает дополнительную коннотацию. Так, в статье П. Беседина «Эво-
люция хамства: как выглядит новый фашизм» этот суффикс, на наш взгляд, придает 
слову депутатша сниженный, иронический оттенок, тем более в соседстве со сло-
вами вахтерша, «макарошки» (цитация высказывания депутата) и бизнес-леди, чей 
образ также негативно окрашивается: «Хамите, парниша!» – с поводом и без оно-
го говорила Эллочка-людоедка из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Перене-
сенная на киноэкран, она до оскоминного déjà vu и внешне, и по манерам напомина-
ла тех, кто грубил нам в жизни: продавщицу из гастронома, вахтершу из обще-
жития, а после – бизнес-леди или депутатшу, рассказывающую о том, как вы-
жить, питаясь макарошками и не рожая, ведь государство не просило об этом 
(МК,16.04.2019). В аннотации к заметке «Причуды пожилых родителей» использу-
ется слово гастарбайтерша, суффикс -ш(а) в котором несет, помимо разговорного, 
эмоционально-сниженный, уничижительный оттенок: «Мой папа решил жениться 
на гастарбайтерше: Как не разрушить личную жизнь, решая проблемы старших» 
(МК, 25.01.2019). Таким образом, контекст привносит эмоциональную составляю-
щую и усиливает негативный эффект, в том числе и за счет суффикса -ш(а).

Анализ материала показал наличие в текстах современных СМИ неологизмов 
заимствований и новообразований. Причем первые зачастую выступают произ-
водящей базой для вторых. Кроме того, среди неологизмов встречаются слова, 
которые Н.З. Котелова называет «относительными неологизмами», появившими-
ся в результате актуализации слов, известных в прошлом 6, а Г.Н. Скляревская – 
лексикой, «вернувшейся с периферии общественного языкового сознания» 7.

Примером подобных неологизмов, на наш взгляд, является слово бандеровец. 
Бандеровец – член организации украинских националистов (бандеровское дви-
жение), возникшей в 40-е гг. ХХ в. под руководством теоретика украинского на-
ционализма Степана Бандеры. Именно в этом значении слово употреблено в пу-
бликации «Минобороны обнародовало уникальные документы о зверствах банде-
ровцев в годы ВОВ» (контент сайта ntv.ru 03.04.2014). Слово бандеровцы исполь-
зовалось достаточно активно в 40–60-е гг. прошлого века в официально-деловом, 
публицистическом стиле, художественной литературе, разговорной речи, затем 
ушло в пассивный запас: произошла утрата актуальности слова в связи с исчер-
панностью ситуации. В толковых словарях второй половины и конца ХХ столе-
тия данная лексема отсутствует. 

Представляется, что события майдана 2014 г., идеализация и героизация об-
раза  С. Бандеры инициировали возвращение этого слова в активное употре-
бление как сторонников, так и противников данного движения: «Оперативные 
планы бандеровца Яроша» (МК, 29.01.2016). В современном обществе терми-
ном «бандеровцы» называют чаще всего украинских националистов, для ко-
6 Котелова Н.З. Неологизмы // Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 1997. С. 263.
7 Скляревская Г.Н. Предисловие // Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения ХХ сто-

летия / ИЛИ РАН; под. ред. Г.Н. Скляревской. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. XLVI. С. Х.
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торых характерны крайне правые, радикально-националистические взгляды 
(https://ru.wikipedia.org/wiki). В публикациях встречаются новообразования: по-
бандеровски, бандерофашисты и др.

В монографии «Роли и функции эпитетов в текстах политической тематики» 
(2017) А.Д. Васильев и Ф.Е. Подсохин приводят целый ряд эпитетов, в том числе 
и новообразований от фамилии Бандера: бандеровский, пробандеровский, обан-
деривать, небандеровский, а также «бендерлоги» – последователи идей Бандеры 
[Васильев, Подсохин, 2017, с. 178–180].

Вероятно, на современном этапе можно говорить о словообразовательном 
гнезде с вершиной Бандера:

Бандер(а )| бандер-(ов)ец
                  | бандер-(ов)ск(ий) | по-бандеровск-и
                                                    | про-бандеровск(ий)
                                                    | не-бандеровск(ий)
                  | бандер-о-фашист(ы)
                  |                –               | о-бандер-ива-ть
При этом слово обандеривать образовано чересступенчатым способом по из-

вестной модели: префикс о- + производящее слово+суффикс -ива- с вычитанием 
звена с суффиксом -и- (в современном употреблении нет слова обандерить). По-
лагаем также, что слово бандеровец не новообразование, а относительный неоло-
гизм, по типологии Н.З. Котеловой, слово, которое образовано по традиционно-
му словообразовательному типу с помощью суффикса -(ов)ец-, входит в ряд слов 
с деривационным значением «сторонник, последователь чего-либо». 

Следует отметить, что многие иноязычные слова создают словообразователь-
ные гнезда, дериваты которых в большей мере используются в сети Интернет, но 
встречаются и на страницах СМИ. По утверждению Л.П. Крысина, определяю-
щим для создания гнезда становится функциональный фактор: «Частотные ино-
язычные неологизмы, находящиеся в поле социального внимания, „обрастают” 
производными; это может происходить и со словами, недостаточно освоенными 
грамматически» [Крысин, 2010а, с. 259].

Новообразования создаются как с помощью русских, так и заимствованных 
аффиксов.

Лайфхак – это производное от двух английских слов «life» и «hack». Первое 
переводится как «жизнь», а второе – «взлом», то есть буквально «lifehack» – это 
«взлом жизни». Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) – означает «хитрости 
жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать быто-
вые проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и приемов «взло-
ма» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных це-
лей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Наиболее близкие 
русские эквиваленты – «смекалка», «рецепт», «находка».

Иногда пользователи сети Интернет употребляют в этом значении слово хак – 
усечение первой иноязычной основы как следствие действия закона экономии. 
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Лайфхакер –  человек, который пользуется любой возможностью упростить себе 
жизнь, даже если его действия усложняют жизнь окружающих. Обычно лайф-
хакер не создает новые методики, а овладевает существующими. Производное 
от лайфхакер – лайфхакерша (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лайфхак). «Лайфха-
ки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?»  (АиФ, 
14.04.2019). «Лайфхакерша» – самый популярный женский журнал в «Одно-
классниках» (КП, 16.11.2017).

Словообразовательное гнездо, вероятно, возглавляет слово лайфхакинг:
 лайфхак/инг | лайфхак | хак

                                                                               | лайфхак-ер | лайфхакер-ш(а)
Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые за-

писи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог, 
называют бло́герами. Совокупность всех блогов сети Интернет принято называть 
блогосферой (ru.wikipedia.org›Блог). Ведение, поддержание блога называется 
блогинг. В СМИ встречаются новообразования с производящей основой блог, на-
пример: «Дагестанские блогерши в платках устроили драку» (МК, 29.11.2018). 

В настоящее время словообразовательное гнездо с вершиной блог можно 
представить следующим образом: 

блог | блог-ер | блогер-ш (а)
                                                  | блог-о-сфер(а)
                                                  | микро-блог
                                                  | блог-инг
Примеров подобных гнезд гораздо больше, но важен, на наш взгляд, тот факт, 

что подобные гнезда явно потенциальные, способные развиваться дальше при 
условии существования самого явления.

Новизна, необычность новообразований проявляется и в их фиксации в тек-
стах: употребление кавычек – «болотник», особенности написания – соединение 
прописных (производящая база) и строчных (формант) букв ЛНРовец, расшиф-
ровка буквенной аббревиатуры – ипэшник.

Выводы. Таким образом, можно сделать следующие выводы о функциониро-
вании новообразований в текстах современных СМИ.

В качестве производящей базы новых слов (а также вершинами ряда потен-
циальных словообразовательных гнезд) выступают, как правило, неологизмы-
заимствования и ключевые слова, обозначающие социально значимые события 
и явления первых десятилетий XXI в.

Для современных СМИ характерно образование и использование слов-
гибридов. При этом наблюдается активность иноязычных и собственно рус-
ских префиксов в создании новообразований, первые чаще всего присоединяют-
ся к русским морфемам, вторые – к иноязычным. Русские суффиксы образуют 
слова-гибриды с заимствованными основами, имеющими как процессуальное, 
так и непроцессуальное значение. При образовании имен лиц используются за-
имствованные и исконно русские суффиксы.
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Помимо собственно новообразований, в текстах СМИ появляются «относитель-
ные неологизмы» (по Н.З. Котеловой), находящиеся ранее в пассивном запасе лек-
сики, их возвращение обусловлено социальными или политическими процессами.

При образовании неологизмов проявляются тенденции к интернационализа-
ции, экспрессивизации, активизации словообразовательных средств.
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FUNCTIONING OF NEW DEVELOPMENTS IN MEDIA TEXTS: 
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Аbstract
Problem statement. The emergence of new words is a natural phenomenon in the life of the 

information society. The base area, creating and retaining new growths, are a means of mass commu-
nication. The study of tumors in the media helps to identify trends in the development of the word-
formation system, the main derivational processes.

The purpose of this work is to consider the functioning of tumors in the texts of modern media in 
the aspect of active word-formation processes.

Review of scientific literature on the problem. The problem of definition and structuring of ne-
ologisms is traditionally relevant in Russian linguistics, connected with the concept of the key word. 
These issues are reflected in the text of the article.

Methodology (materials and methods. By random sampling from online publications “Russian 
reporter”, „Novaya Gazeta”, “Moskovsky Komsomolets”, „Arguments and Facts”, „Komsomolskaya 
Pravda” in the period from 2016 to April 2019 selected words-tumors. The methods of descriptive 
and comparative methods were used in the analysis.

Research results. The analysis revealed that the tumors in the texts of modern media are created 
on the basis of keywords and borrowings, often represent hybrid words (consisting of Russian and 
foreign language morphemes), used to refer to the realities of modern society, expression and evalu-
ation of statements.

Conclusions in accordance with the purpose of the article. In the production of tumors, there are 
tendencies towards internationalization, expressivization, activation of word-formation means, which 
manifests itself in the production of adjectives and nouns, verbs, names of persons. New words form 
potential word-building nests.

The author’s contribution to the development of this problem is presented in the sections of the 
„Research results” and „Conclusions”.

Keywords: neoplasms, neologisms, keywords of the epoch (current moment), hybrid words, po-
tential word-building nests, developmental trends of the derivational system, word-formation processes.
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А. МАрКОВ. САМОЛЕТ И МЕДВЕДь, ИЛИ ЛЕТАЮЩИй МОНОГОрОД (рЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГрАФИЮ Т.А. ЗАГИДУЛИНОй 
«НИ ВВЫСь, НИ СВЫШЕ: АВИАЦИОННЫй ДИСКУрС В рУССКОй ЛИТЕрАТУрЕ 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА»)

САмОлЕт И мЕДвЕДь, ИлИ лЕтАЮЩИй мОНОгОРОД
(РЕцЕНЗИя НА мОНОгРАфИЮ т.А. ЗАгИДулИНОй 
«НИ ввыСь, НИ СвыШЕ: АвИАцИОННый ДИСкуРС 
в РуССкОй лИтЕРАтуРЕ 20–30-х гОДОв XX вЕкА»)

А.В. Марков (Москва, россия)

монография Т.А. Загидулиной посвящена вроде бы расхожему культур-
ному сюжету инструментализации идеи, как говорят об инструмента-
лизациях утопии или триумфа, когда из совокупности жанров, обслу-

живающих некоторое представление о будущем, о власти, о специфической че-
ловеческой деятельности, идея превращается в идеологию, трансформирующую 
способы высказывания. Если судьбы утопии, движение от «Тимея» Платона, 
жанра «милетских повестей» и книги Томаса Мора к революционным дискур-
сам, как критическим, так и не критическим, хорошо изучены, то триумфалист-
ские дискурсы, при всей очевидной устойчивости их элементов, таких как «со-
шествие с небес», «покорение», «вознесение», «победное шествие», часто изуча-
ются либо в рамках потестарной имагологии (науки о внешних выражениях идеи 
власти) и других вариантов в широком смысле иконологического подхода, либо 
вообще исходя из бытовых представлений о триумфе. 

Тем отраднее, что в данной монографии триумф раннесоветской авиации 
и превращение его из поэзии в идеологию изучается на высоком научном уров-
не, далеком от обыденных рассуждений. Как недопустимо употреблять науч-
ные термины в бытовом значении, называть «идеалистом» мечтателя, «праг-
матикой» – корыстный расчет, «жанром» – вид поведения или «конкретным» –
определенное, так и после монографии Т.А. Загидулиной нельзя говорить об 
авиационных триумфах только как реализации бытовой мечты о полетах или 
как просто проявлении технократического авторитаризма эпохи. Любой разго-
вор о «духе эпохи» окажется применительно к авиации обыденным, учитывая, 
что авиацию любили в 1920-е и 1930-е гг. руководители и политическая элита 
самых разных стран, от Швеции до Италии, везде появлялись свои царствен-
ные особы или знаменитости, освоившие аэроплан, и летчики-герои, но «по-
корение Арктики», «сталинские соколы», Осоавиахим и Добролёт, «летающий 
пролетарий» и мечты о покорении космоса – это специфически советская исто-
рия, требующая особого научного аппарата. 

Конечно, таким же политическим покорением пространства и времени было, 
например, радио. Все три изобретателя радио, Александр Попов, Гильельмо Мар-
кони и Никола Тесла, считали, что их прибор изменит военные стратегии, сами 
принципы коммуникации народов, а значит, и сам облик земли во Вселенной, хотя 
уже дальше на уровне проектов есть слишком большие отличия между кронштад-
ской лабораторией Попова, яхтой «Электра» Маркони, мыслившейся изобретате-
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лем как главное стратегическое оружие Италии, и беспроводными башнями Теслы. 
Так и в случае авиации: понятно, что газеты разных стран одинаково восторженно 
писали о пилотах, подчинивших себе крылатые машины и увидевших всю землю 
с высоты, но в советской культуре сам этот восторг приобрел другой смысл, кото-
рый и предстоит выяснить, прежде чем мы будем научно анализировать и всемир-
ное значение полета Юрия Гагарина, и достижения советской цивилизации, важ-
нейшие и в наши дни, такие как наследие моногородов. Следует вспомнить статью 
Эмманюэля Левинаса «Хайдеггер и Гагарин», в которой философ противопоста-
вил мечтательности Хайдеггера настоящее Событие – полет Гагарина; но чтобы 
эта философская догадка стала частью исследований в области социальных и гу-
манитарных наук, нужно изучить предшествующие звенья авиационного и вообще 
пространственного дискурса СССР не просто как реализацию отдельных социаль-
ных идей или эмоций, но как необходимую часть всемирных социальных процес-
сов и соответствующих дискурсов. 

До сих пор изучены только отдельные аспекты проблемы, такие как связь 
авиационного дискурса с наследием и вдохновением русского авангарда и как 
восприятие данным дискурсов эффектов репортажа, публицистики и монтажа, 
при этом собственно литературоведческая методология в такой аналитике пред-
ставлена лишь при изучении отдельных имен и произведений, но не закономер-
ностей близких влияний в условиях жанрового и медиального взаимопроникно-
вения, когда еще ничего до конца не успевает стать наследием. Т.А. Загидули-
на обосновывает применение дискурсивного анализа как основного методоло-
гического подхода, обозначающего границы и актуализуемые возможности ху-
дожественности в каждый период. Также очень продуктивным оказывается об-
ращение к филологическому наследию В.Н. Топорова, доказавшего, что мифоло-
гизм – не просто переменная отдельных литературных и культурных произведе-
ний, но один из трансформативных факторов художественности, обеспечиваю-
щий множественное влияние и множественное развитие речевых и мировоззрен-
ческих установок в литературе внутри сложно организованного поля самой лите-
ратуры как аргумента, т.е. предварительного определения позиции автора и чи-
тателя. Исследовательница обращается и к другим выдающимся представителям 
отечественного литературоведения и культурологии, раскрывая эвристический 
потенциал их трудов в отношении к выбранной теме. 

Т.А. Загидулина закономерно опирается на важнейшие общие теории культу-
ры и теории советской культуры, которые не оставляют места обыденному или 
наивному взгляду на сложные социальные процессы. Для автора, как мы уже 
только что сказали, важны исследования по мифопоэтике О.М. Фрейденберг 
и В.Н. Топорова, работы, связывающие социальное развитие в СССР с диалек-
тикой магистральных и маргинальных форм культуры, таких специалистов, как 
Е. Добренко, В. Паперный, А. Эткинд, М. Меерович и т.д. И это далеко не все: 
хорошее знание методов изучения фольклора и постфольклора, прекрасное по-
нимание живописных, особенно плакатных композиций, владение современны-
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ми методами анализа дискурсов в лингвистике и в социологии обогащает работу, 
делая ее незаменимой для любого исследователя советской культуры. 

Если говорить о труде Т.А. Загидулиной как о литературоведческом, то это 
исследование сложной диалектики темы, жанра и литературного мотива на при-
мере того, как общий технократический мотив превращается в авиационный 
дискурс, который, в свою очередь, выступает как мотив для новых жанровых 
форм, причем на всех этапах такого превращения происходит идеологизация вы-
сказывания об авиации. Т.А. Загидулина проницательно замечает, как сказочные 
и мифологические образы срабатывали не просто как архетипические или куль-
турно одобряемые в массовом сознании, но как совпадающие с этим производ-
ством дискурса. Чтобы «сталинский сокол» стал убедительным образом, требо-
валось не только фольклорное понимание «ясного сокола», но и связка охотник-
покоритель-владетель, в которой охотник, владеющий соколом, вдруг сам мета-
форически становится соколом, и значит, владеет уже как сокол не только инстру-
ментом покорения, но и всем покоренным миром. Сюжетология О.М. Фрейден-
берг, критика интерпелляции и анализ триумфа как концепта, а не просто обы-
денного представления, удачно сходятся и позволяют понять главное – как прои-
зошел переход от «культуры 1» к «культуре 2» в восприятии авиации: от роман-
тизации полета как нарушения всех правил к подчинению пространства и време-
ни правилам тотального проекта. 

Обыденный ум спросит: что это за колонизация Арктики? Неужели белых 
медведей колонизировали, если из них делали чучела хлебосольных хозяев бе-
лоснежных пространств, как показывает один из анализируемых в монографии 
примеров? Но научный ум ответит, что, конечно, колонизация Арктики – это та-
кая же несомненная вещь, как «развитие страны» или «художественность лите-
ратуры», выражения сами по себе нелепые (ну как может развиваться страна, она 
же не ум и не растение?), но имеющие строгий и последовательный смысл в на-
учном исследовании. 

Т.А. Загидулина изучает влияние техники на стиль изложения, который ста-
новился динамичным, «монтажным», неожиданным, и одновременно те прови-
сания в этом монтаже, которые и потребовали идеологического высказывания. 
В данной монографии впервые утверждение патетико-героической программы 
в советской литературе и культуре ставится в прямую связь не только с идеологи-
ческими рекомендациями, но со всем комплексом документов и практик, обеспе-
чивавших функционирование литературы, включая репортажи, дневники, пись-
ма, отчеты. Диффузия и взаимопроникновение этих форм, вместе с объективным 
стремлением к обновлению художественного языка, и обеспечили продуктивное 
изображение авиации в советской литературе. Идеологический технократиче-
ский заказ определял рамку, тогда как литературный процесс действовал, произ-
водя собственные эффекты, причем как неконтролируемого вовлечения в произ-
водство идеологий, так и критики существующих форм высказывания и возвра-
щения на новом уровне многомерного романного слова. 

А. МАрКОВ. САМОЛЕТ И МЕДВЕДь, ИЛИ ЛЕТАЮЩИй МОНОГОрОД (рЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГрАФИЮ Т.А. ЗАГИДУЛИНОй 
«НИ ВВЫСь, НИ СВЫШЕ: АВИАЦИОННЫй ДИСКУрС В рУССКОй ЛИТЕрАТУрЕ 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА»)
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Для исследования отобраны произведения разных жанров, стилей и страте-
гий, объединенных тем, что они берут «авиационный миф» не как предмет для 
разработки, а как уже осуществляемый в реальности момент социального суще-
ствования. Поэтому авиационный дискурс, как только он находит художествен-
ное воплощение в плакате, фельетоне или романе, уже заключает в себе некото-
рое отношение к реальности, не сводящееся к инструментализации мифа. Ав-
тор очень точно отмечает смену векторов в понимании авиации, от эротизации 
1920-х гг. к героизации 1930-х. При этом эротизация понята в исследовании как 
определенный способ возгонки аффектов, тогда как героизация – как управ-
ление аффектами при доминировании государственного расписания аффектов. 
В обоих случаях миф был инструментализован идеологией в той мере, в какой 
не встречал сопротивления самой социальной реальности; но ни одна такая ин-
струментализация не позволяет нам говорить, что авиационный дискурс ста-
новился только идеологическим и не содержал в себе художественного остатка 
и эвристического потенциала для развития и литературных форм, и форм соци-
ального существования. 

В работе убедительно доказано, что как утопия, будучи изначально жанром, 
стала проходить потом над жанрами, так и авиационный дискурс может разыгры-
ваться в комическом ключе у Зощенко или Ильфа и Петрова, может – в патетиче-
ском, в советской песне, но различие регистров не будет его деформировать, а на-
оборот, усиливать те диспозиции, земного и небесного, обыденного и научного 
и т.д., внутри каковых вообще триумфалистский дискурс возможен. Аналитика 
триумфальности Т.А. Загидулиной пригодится и любому исследователю утопии. 
Идеологизация начинается там, где названные диспозиции накладываются друг 
на друга, а не где они возникают – таков важнейший для нас практический вывод 
из монографии. А пока они не наложились друг на друга, а могут быть вычлене-
ны, мы откроем в художественности произведений об авиации те детали, кото-
рых не замечали, пока наше мнение о триумфе или о колонизации или об эроти-
ческом было обыденным. 

Сведения об авторе
Марков Александр Викторович – доктор филологических наук, доцент; про-

фессор кафедры кино и современного искусства, Российский государственный 
гуманитарный университет (Москва); e-mail: rsuh@rsuh.ru
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Е.Н. ПрОСКУрИНА. рЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГрАФИЮ Т.А. ЗАГИДУЛИНОй 
«НИ ВВЫСь, НИ СВЫШЕ: АВИАЦИОННЫй ДИСКУрС В рУССКОй ЛИТЕрАТУрЕ 20–30-х ГОДОВ XX ВЕКА»

РЕцЕНЗИя НА мОНОгРАфИЮ т.А. ЗАгИДулИНОй 
«НИ ввыСь, НИ СвыШЕ: АвИАцИОННый ДИСкуРС 
в РуССкОй лИтЕРАтуРЕ 20–30-х гОДОв XX вЕкА»

Е.Н. Проскурина (россия, Новосибирк)

Актуальность монографии Татьяны Андреевны Загидулиной определяется 
тем, что вопрос авиационного дискурса и его трансформации в русской 
литературе 20–30-х гг. прошлого века – одного из центральных тематиче-

ских блоков советского текста – до сих пор мало изучен и требует углубленной 
разработки. Изучение советской мифологии пользуется особым вниманием со-
временных гуманитарных наук, применение же новых видов анализа литератур-
ных текстов, с чем мы имеем дело в монографии Т.А. Загидулиной, позволяет вы-
явить новые аспекты в процессе развития советской модели культуры в период 
ее становления.

Научная новизна монографии определяется тем, что в ней впервые пред-
принята попытка системного описания темы авиации в русской литературе                         
1920–30-х гг. в рамках нарративного, типологического и структурно-семио-
тического подходов.

Логика исследования позволила автору монографии достигнуть основной 
цели и решить поставленные задачи.

В ходе работы проведен цельный анализ продуманно выбранных, знаковых 
для изучаемой эпохи и репрезентативных для темы исследования произведений 
разных жанров – поэтических, прозаических, драматургических, а также мемуа-
ристики и публицистики.

В монографии подробно представлена эволюция авиационного дискурса 
в русской литературе. Выявлено особое влияние на его развитие общественно- 
политической обстановки в стране. Развитию темы авиации сопутствовали си-
стемные изменения в структуре государства, кардинальная смена политического 
строя и культурных парадигм, в центре которых оказалась установка на техниче-
ский прогресс. Визитной карточкой эпохи было стремительное развитие авиации 
с появлением нового типа героя своего времени. В этой связи детально изучен 
процесс формирования и развития символики образа летчика, который уже в тек-
стах 1930-х гг. становится эмблемой нового советского человека, выполняюще-
го задачи, поставленные властью, государством и партией. Несомненно, в период
индустриализации и технократизации страны и общества образ летчика полно-
стью вписывался в рамки советской мифологии.

В монографии тщательно проанализирована динамика этого процесса, что 
представляет особую научную ценность. Кроме того, в рамках выбранной про-
блематики Т.А. Загидулиной подробно и научно убедительно показан переход 
русской культуры и литературы от авангарда к соцреализму. Особый аспект мо-



нографии составляет изучение функциональности советского авиатекста как 
«инструмента колониальных практик СССР», в связи с чем исследованы авиа-
ционные мотивы в ракурсе советского освоения Арктики.

Теоретическая ценность монографии состоит в многостороннем анализе ис-
следуемого материала с использованием современных методологических подхо-
дов, актуальных как для российской, так и для международной филологии.

Практическая значимость монографии определяется применимостью резуль-
татов исследований при чтении базовых курсов по истории русской литературы 
XX в., а также в качестве материала к специальным курсам, посвященным роли 
различного рода дискрусов в литературных текстах.

Сведения об авторе
Елена Николаевна Проскурина – доктор филологических наук, глав-

ный научный сотрудник, Институт филологии СО РАН (Новосибирск);                                           
e-mail: proskurina_elena@mail.ru
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М.А. ЧЕрНЯК. рЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГрАФИЮ Н.А. ВАЛьЯНОВА 
«ПОЭТИКА М.А. ТАрКОВСКОГО: ПрОбЛЕМА ХрОНОТОПА И ОбрАЗ ГЕрОЯ»

РЕцЕНЗИя НА мОНОгРАфИЮ Н.А. вАльяНОвА 
«пОЭтИкА м.А. тАРкОвСкОгО: 
пРОблЕмА ХРОНОтОпА И ОбРАЗ гЕРОя»

М.А. Черняк (россия, Санкт-Петербург)

комплексное – литературное, историко-культурное – изучение феномена 
неотрадиционализма сегодня является одной из первоочередных задач 
современного отечественного литературоведения. И в этом отношении, 

безусловно, следует говорить о заметном представителе упомянутого направле-
ния – М.А. Тарковском, чьи художественные произведения в перспективе вой-
дут в историю русской литературы, однако пока остаются малоисследованными. 
В последнее время исследователи все чаще заявляют о том, что современный ли-
тературный процесс преодолевает «постмодернистскую зависимость»: неотра-
диционализм возвращает читателя к органичной для русской культуры ценност-
ной парадигме, что особенно важно в условиях нынешней кризисной эпохи. Ука-
занные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени актуальности заяв-
ленной в монографии темы. 

Монография Н.А. Вальянова «Поэтика М.А. Тарковского: проблема хроно-
топа и образ героя» достойно представляет красноярскую литературоведческую 
школу, известную своими фундаментальными исследованиями, посвященными 
проблеме русского традиционализма. Актуальность исследования обусловлена 
не только закономерно растущей потребностью дальнейшего углубленного изу-
чения традиционализма как феномена, но и необходимостью системного прочте-
ния авторов, представляющих данное направление в русской литературе рубежа 
XX–XXI вв. 

Художественная проза М.А. Тарковского рассматривается автором моногра-
фии в пространственно-временном и системно-персонажном аспектах, что по-
зволяет выстроить анализ основных произведений автора целостно – в единстве 
их проблемно-содержательной и художественно-эстетической сторон. Новизна 
работы определяется системным подходом к анализу прозы М.А. Тарковского 
в ее проблемно-художественной динамике, связанной с этапами переживания / 
познания писателем сущностей национального бытия, а также места современ-
ного человека, преодолевающего «цивилизационную усталость» и соблазны гло-
бализма в русском мире и природно-космическом универсуме. 

Первая глава работы посвящена особенностям пространственно-временной 
структуры художественного мира избранного писателя. Автор монографии,                 
Н.А. Вальянов, основательно рассматривает важнейшие для Тарковского симво-
лические топосы (дом, деревня, тайга, город, река, дорога) и пространственные 
оппозиции (город-деревня-тайга, Запад / Восток), анализирует используемые 
им модели художественного времени (циклическое, кризисное, идиллическое).                   



Во второй главе монографии выявлена общая типология героев традиционалист-
ской прозы, выстроена система персонажей в прозе М.А. Тарковского. 

Исследование Н.А. Вальянова является научным трудом, в котором решается 
важная историко-литературная проблема, обладает высокой степенью актуально-
сти, научной новизной. 

Сведения об авторе
Мария Александровна Черняк – доктор филологических наук, профессор ка-

федры русской литературы, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
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2. Текст рукописи статьи должен иметь следующую структуру: постанов-
ка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме, методология 
(материалы и методы), результаты исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

3. При цитировании обязательно указание ссылок на все источники из библио-
графического списка: «…» [Иванов, 2017, с. 119].

4. Таблицы, рисунки и графики оформляются в тексте статьи и отдельным 
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тья», «Иванов_таблица»).
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5. К рукописи статьи (в том же файле) прилагаются публикуемые сведения на 
русском и английском языках:

заглавие ____________– содержит название статьи, инициалы и фамилию ав-
тора / авторов, УДК;

адресные сведения об авторе – указываются место работы, занимаемая долж-
ность, ученая степень, почтовый рабочий адрес с индексом города, страна, адрес 
электронной почты (все сведения предоставляются полностью без сокращений);

аннотация статьи – краткое изложение основного содержания статьи и ее 
обобщающих результатов (не более 200 слов / 1500 знаков).

Требования к содержанию и структуре аннотации
В аннотации сохраняется структура статьи: очень кратко, постановка про-

блемы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме, методология (мате-
риалы и методы), результаты исследования, выводы в соответствии с целью ста-
тьи, авторский вклад. Соответственно на английском языке: problem statement, 
purpose of the article, review of scientific literature on the problem, methodology 
(materials and methods), research results, conclusions in accordance with the purpose 
of the article, author’s contribution;

ключевые слова (10–15);
пристатейный список литературы – научные статьи, монографии, 

из них желательно статьи из зарубежных (Scopus, Web Of Science) журна-
лов за последние 3–5 лет с указанием DOI для всех источников при его на-
личии – оформляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями                                               
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 и в соответствии с международными стандартами, приня-
тыми редакцией (транслитерация и перевод);

данные по каждому источнику предоставляются в соответствии с оригиналь-
ным переводом названия статьи, названием журнала, в т.ч. и транслитерации фа-
милий авторов; ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, содержат 
фамилию (фамилии) автора, год издания и страницы цитируемой работы. Ссыл-
ки на другие виды источников (архивную, нормативную, публицистическую, 
справочную, учебно-методическую литературу, словари, авторефераты диссер-
таций…) оформляются внутри текста статьи подстрочными ссылками.

Сопроводительные сведения к статье (в одном файле со статьей)
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