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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Историческая поэтика призвана объяснить, как изменяются ху- 
дожественные форі̂ и. Существует по меньшей мере два - иногда кон- 
курирующих между собой ־־ способа подобных объяснений.

Можно считать, что новые формы рождаются в результате разло- 
жения старых, в процессе распада комплексных образований на состав- 
ные части, которые со временем приобретают право на самостоятель- 
ное эстетическое существование. На такой точке зрения стояли, на- 
пример, участники Опояза, предполагавшие, что каждый этап художе- 
ственной эволюции дает ряд отступлений от литературного канона, 
которые сами становятся нормативными на следующей фазе развития.
Этот подход к вопросам исторической поэтики предусматривает, что 
исследователь обязан занять аналитическую позицию по отношению к 
изучаемому материалу и добывать знание о литературных фактах, диф- 
ференцируя предстающее перед ним целое.

Другой способ оскисления эстетических изменений, напротив, за- 
ключей в том, что новая форма понимается как суммация предшествую- 
щих ей форм. Старые формы не отбрасываются искусством, но делаются 
подосновой наследующего им, обобщающего их художественного твор- 
чества. Такое синтезирующее восприятие литературных явлений стре- 
мится установить в конечном счете, как протекает культурная пре- 
емственность, как консервируется прежний художественный опыт. Ана- 
литический же путь в области исторической поэтики ведет к выясне- 
нию того, по каким законам совершается процесс забывания прошло- 
го опыта.

Выбор одного из этих подходов (было бы трюизмом утверждать, 
что ни тот, ни другой не могут претендовать на монопольное владение 
истиной) зависит от задачи, которую ставит перед собой исследова- 
тель. Цель данной работы - рассмотреть различные виды художественной 
преемственности, объединяющей архаическое (фольклорное и древнерус- 
ское книжное) искусство и литературу XIX - начала XX вв.

Изучение преемственных связей, которые тянутся от древней и 
древнейшей словесности к новой, обычно сводится к поискам непосред- 
ственных перекличек между сопоставляемыми художественными текстами. 
Матералом новой литературы, отбираемым для такого рода сравнений, 
чаще всего служат отдельные произведения - в первую очередь те, ко- 
торые были созданы авторами, специально интересовавшимися стариной.Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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Решаемая при этом научная задача заключается,как правило, не
столько в описании истории художественных форм, сколько в реги-
страции источников, к которым могут быть возведены рассматривав-

1мые тексты*
Нет повода сомневаться в познавательной ценности полученных 

подобным образом результатов, пусть и частных по своему характе- 
ру. Классический сравнительный подход к словесному творчеству 
отнюдь не исчерпал своих возможностей. Ясно, однако, что этот 
подход нуждается в совершенствовании, хотя бы потому, что он не 
объясняет всех случаев схождений между текстами, разделенными 
большими историческими интервалами.

Родственные связи между литературными произведениями могут 
возникать не только в результате непосредственного обращения пи- 
сателя к памятникам прошлого, но и в результате типологической 
близости художественных текстов. Разграничение типов литератур- 
ных произведений - трудная задача, которая оказывается тем слож- 
нее, чем дальше уходит словесное искусство от своих фольклорных 
источников, чья жанровая принадлежность выглядит достаточно опре- 
деленной. Изучение процессов жанрообразования, протекающих в тол- 
ще архаического коллективного творчества, становится, таким обра- 
зом, необходимым условием для выяснения устойчивых и подвижных 
признаков той или иной жанровой традиции.

Эти процессы анализируются во вступительном разделе Первой 
части исследования, который посвящен сличению былинных и сказоч- 
ных принципов изображения реальности. Былина и волшебная сказка 
описываются здесь как такие жанры, в которых - соотвественно - 
преобладают метонимический и метафорический подходы к действи- 
тельности. Понятие тропа толкуется в работе расширительно: троп 
не только средство стилистической выразительности, но и тот угол 
зрения, под которым происходит художественное познание мира. Та- 
кое осмысление тропов позволяет обнаружить в каждом из сопостав- 
ляемых жанров единство тематики и стиля.

В следующей главе работы рассматривается историческая судь- 
ба того типа повествования, который восходит к жанру волшебной 
сказки. Примерами произведений, исподволь наследующих сказке, 
служат "Повесть о Савве Грудцыне" и "Капитанская дочка". Те пре- 
образования, которым подвергся сказочный сюжет в памятнике XVII в 
и в пушкинском произведении, понимаются в работе как стадиально
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обусловленные и связываются в одном случае с культурным контекстом 
эпохи барокко, а в другом - с эстетическими нормами первой четвер- 
ти XIX в. Различие двух методов перестройки сказочного жанра делает- 
ся особенно отчетливым при сопоставлении ,״Повести о Савве Грудцыне" 
с аналогичной ей по тематике повестью "Уединенный домик на Василь- 
евском", записанной Титовым со слов Пушкина.

Историко-типологическая интерпретация произведения и классичес- 
кий сравнительный подход находятся в отношении взаимной дополнитель- 
ности и корректируют друг друга. Этот тезис обосновывается в откры- 
вающей Вторую часть главе "Роль контекста в изучении художественно- 
го произведения", где ранние стихи Маяковского разбираются как в 
свете жанровой традиции, тянущейся вплоть до архаического искусст- 
ва, так и в соотношении с ближайшим литературным окружением (поэзия 
символистов). Многозначность, присущая художественному слову, объяс- 
няется здесь как следствие одновременной сопричастности произведения 
разным контекстам (ближайшему и жанровому).

Понятие ближайшего контекста не должно наводить на кысль о том, 
что он состоит исключительно из произведений,непосредственно предше- 
ствующих данному произведению. Он может формироваться и из таких тек- 
стов, которые принадлежат далекому прошлому. Важно лишь то, что писа- 
тель (сознательно или бессознательно) сближает свое сочинение с этими 
текстами. Ближайший контекст, на который ориентируется писатель, скла 
дывается обычно из тематически перекликающихся между собой источников 
Поэтому выбор автором литературного материала, используемого в произ- 
ведении, в известном смысле зависит от того, к какому типу словесно- 
го творчества оно принадлежит. В главе "Тематическое единство лите- 
ратурного контекста11 устанавливаются древнерусские книжные источники 
романа Достоевского "Бесы" (житие Марии Египетской и повесть о бесе 
Зерефере), которые образуют вместе с цитируемым в хронике материалом 
новой литературы единый смысловой ряд (мотивы гордости и покаяния).

Функции литературных цитат не остаются неизменными по мере эво- 
люции словесного искусства. Художественные направления по-разному 
воспринимают одни и те же памятники прошлого, точно так же как неоди- 
наково они усваивают одну и ту же жанровую традицию. Формы переос- 
мысления чужой речи обсуждаются в главе, которая содержит обзор ци- 
тат из "Слова о полку Игореве" в поэзии двух поколений символистов

1 и в творчестве участников постсимволистских группировок.
В завершающем разделе Второй части анализируется особый разрядIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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стилизаций - подделки фольклорных и древнерусских книжных текстов. 
Сопоставление созданных в период романтизма подлогов Сулакадзева 
и Сахарова с подделками XVII в. и мистификациями символистов также 
призвано раскрыть зависимость этого специфического вида приобще- 
ния к прошлому культурному опыту от господствующих в ту или иную 
пору познавательных и художественных установок.

П р и м е ч а н и е

1. В качестве редкого исключения из этого правила следует назвать 
главу 1״Судьбы древнерусского художественного времени в литерату 
ре новой" в кн.: Д.С.ЛИХАЧЕВ, Поэтика древнерусской литература, 
Л. 1967, с. 312 и след.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС С ИСТОРИКО- 
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О ЖАНРООБРАЗОВАНИИ: БЫЛИННАЯ МЕТОНИМИЯ 
В СРАВНЕНИИ СО СКАЗОЧНОЙ МЕТАФОРОЙ

I
В этой главе работы рассматриваются те скысловые процессы, 

которые ведут к формированию жанра на ранней стадии развития ело- 
весного творчества. Выдвигаемый здесь тезис состоит в том, что 
внутреннее единство всякого жанра имеет семантический характер: 
жанры отличаются друг от друга тем, как они соотносятся с реаль- 
ностью, как преломляют в себе жизненный материал (зачастую один 
и тот же для разных жанров). Если учесть, что какая-либо реалия 
может изображаться в художественном произведении неодинаково в 
зависимости от того, к какому тропу либо фигуре речи обращается 
автор, то станет ясным, почему понятие жанра с семантической 
точки зрения допускает сопоставление с понятием тропа. Разные 
жанры контрастируют между собой подобно тому, как противосто- 
ят друг другу разные тропы.

Жанровая общность тех или иных фольклорных текстов склады- 
вается, по предположению, в результате того, что один из видов 
тропов захватывает в них господствующую роль, тогда как другие 
виды либо занимают подчиненное положение, либо не допускаются в 
границы данных текстов вовсе. Ниже будет предпринята попытка до- 
казать, что русская былина обладает единой метонимической приро- 
дой, в то время как волшебная сказка по преимуществу метафорична.

Понимание смысловой организации литературных жанров как ана- 
логичной строению тропов восходит к исследованиям А.А.Потебни. В 
набросках к учению о тропах и фигурах он рассмотрел возможные пре- 
образования языкового значения не только отдельно взятого слова, 
но и высказывания в целом (**Метафора в части предложения делает!метафоричным все то целое, которое нужно для ее понимания" ) и 
распространил это заключение на различные совокупности высказыва- 
ний (на литературные произведения). Более того, А.А.Потебня ут- 2верждал даже, что"сложная синекдоха есть поэтическая типичность" ,
то есть в конечном счете сближал изобразительные средства, канони- 
зированные литературным движением второй половины XIX в., с видом 
метонимии.^ В последнее время взгляды А.А.Потебни были обобщены 
(со ссылкой на его труды) Ц. Тодоровым, предложившим считать троп4"прообразом (préfiguration) структуры целого жанра" , и нашли фак
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тическое подтверждение в ряде трудов Жерара Женетта, среди которых 
в первую очередь стоит упомянуть статью "Метонимия у Пруста" .

Впрочем задолго до выступлений Цв. Тодорова и Ж.Женетта идеи
A.A. Потебни были усвоены русской наукой и сформировали в ней ус- 
тойчивую традицию, одним из узловых пунктов которой надлежит при- 
знать нашумевшую статью Брюсова "Испепеленный. К характеристике Го- 
голя", где гипербола толковалась в роли делительного механизма, 
порождающего и словесный стиль, и стиль поведения писателя.^

По-видимому, не без влияния А.А.Потебни возникла и теория тро- 
пов Р.О.Якобсона, согласно которой едва ли не вся речевая практика 
человека может быть охвачена понятиями метафоры и метонимии.  ̂Me- 
тафора (замена смысла, опирающаяся на аналогию между объектами) и 
метонимия (замена смысла, допускаемая смежностью объектов) соотне- 
сены здесь каждая с одной из двух осей языка (первая - с осью от- 
бора, а вторая - с осью комбинирования языковых единиц) и, таким 
образом, представлены как отправной пункт для фундаментальнойg
классификации словесных сообщений или же сообщений, подобных язы-
ковым, куда входят, в частности, сюжетные киноленты^. Несмотря на
то, что эти положения получили отклик во многих отраслях современ-

10 ,ного гуманитарного знания (вплоть до некоторых разделов наукове-
11дения) , они вряд ли могут быть оценены как безупречные. Э. Холен-

штейн писал недавно: "Хотя Якобсон использует метонимию, чтобы оха-
рактеризовать синтагматическую ось, мы не должны забывать, что мето-

12нимический принцип реализуется также на парадигматической оси"
Вот почему понятия сходства и смежности должны быть подвергну- 

ты логическому прояснению. Для этого требуется учесть, что смысл 
любого высказывания включает в себя три слагаемых: план объема зна- 
чений, план содержания значений и план следования значений. Можно 
ожидать, что метафора возникает тогда, когда какому-либо объему 
значения будут приписаны два различных содержания и два различных 
сочетательных свойства. Отношение аналогии утверждает себя постоль- 
ку, поскольку обозначаемому объекту вменяются характерный признак и 
семантическая позиция, заимствованные у другого объекта, благодаря 
чему оба явления попадают во вновь образованный смысловой класс, 
становятся сходными.

И, наоборот, метонимия создается в результате такой трансформа- 
ции отправного о  -ысла, которая меняет лишь семантический объем язы׳
ковой конструкции. Замещение одного объема значения другим происхо

00064772
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дит при том условии, что оба объема осознаются как равно удовлетво-
ряющие общему дифференциальному признаку и обладающие одинаковой
способностью к сочетанию с иными звеньями смысловой цепи. Если мета-
форическое сообщение реорганизует классификацию действительности,
то метонимическое увеличивает либо уменьшает число элементов, вхо-
дящих в тот или иной смысловой класс. Ассоциация по смежности - это
не что иное, как обнаружение новой протяженности, новой мощности
данного класса объектов.

Отсюда можно заключить, во-первых, что преобразовательные ре-
сурсы языка не вмещаются лишь в понятия метафорической и метоними-
ческой трансформации смысла, поскольку,наряду с только что разоб-
ранными, вероятны, как это очевидно, и иные комбинации, захватыва-

13ющие план объема, план содержания и план следования значений.
Во-вторых, сходство и смежность реалий социофизического мира не
заданы раз и навсегда автору литературного текста, но задаются
(конструируются) в самом тексте: не аналогия порождает метафору,

14но метафора порождает аналогию , точно также как метонимия откры- 
вает нам смежность предметов.

Традиционное определение разновидностей метонимии предусматри- 
вает возможность смысловых переносов с части на целое (totum pro 
parte, синекдоха), с целого на часть (pars pro toto) и с части на 
часть (pars pro parte). Нужно заметить, что принципы pars pro toto 
и totum pro parte обнаруживают глубокое родство. Обе формы произ- 
водства смыслов то и дело используются былиной в связи друг с дру- 
гом. Так, на вытеснении целого частью основан эпизод магического 
подрезания и сожжения следов Добрыни, перерастающий в тему телес- 
ного ущерба, который наносит богатырю колдовство его антагонистки 
Марины. Знаменательно, что в варианте Кирши Данилова метонимическую 
окраску приобретает наряду с ходом сюжета и словесное изображение 
ситуации: следы Добрыни, которым еще только предстоит попасть в 
огонь, названы "горячими". Перед нами, бесспорно, идиоматическое 
выражение (ср.: "идти по горячим следам"), однако его позиция в 
тексте такова, что эпитет "горячие" совмещает в себе два отрезка

»времени - предшествующий и последующий, подтверждая близость мето- 
да totum pro parte, воплощаемого на лексическом уровне (предвосхи- 
щение будущего), методу pars pro toto, регулирующему тематическое 
строение текста:

И в те поры Марине за беду стало.
Брала она следы горячил молодецкия ,
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Набирала Марина беремя дров,
А беремя дров белодубовых.
Клала дровца в печку муравленую 
Со темя следы горячими,

15Разжигает дрова палящетым огнем....
Подстановку целого на место части в еще более явной форме от- 

ражает лексика былины "Добрыня Никитич и Василий Казимирович”,где 
в сцене завершения богатырского боя с войском царя Батура действию 
сообщается значение инструмента действия:

Тут его молодцы послушались,
1 бБросали худой бой о сыру землю.

Как нетрудно заметить, в приведенной иллюстрации метонимическо« 
перевоплощение смысла было осуществлено на оси отбора лексических 
величин (ср. цитированный выше критический отзыв о тезисе Р.О.Якоб- 
сона): чтобы понять значение расширительно использованного слова 
"бой", нам необходимо восстановить то слово, которое им вытеснено 
("оружие**) . В том случае, если расширение объема значения происходит 
непосредственно на наших глазах, по мере развертывания словесных це- 
пей (то есть на оси комбинирования), стиль былины делается плеонас- 
тичным. В сюжете, повествующим об Илье Муромце и голях кабацких, 
представлены каждый из двух путей порождения метонимии:

Выходил Илья да на зеленый луг,
о 17Закрыкал он во всю голову человичию.

Вместо словосочетания "кричать во весь голос" здесь употреблена ме-
тонимия "закрыкал во всю голову". При этом она сочетается с плеоназ-
мом *1голова человичия”, который естественно толковать как линейный
( in praesentia ) переход от части к целому (к указанию на челове-

18ческое тело во всем его объеме).
Будем говорить в дальнейшем, что метонимия как т р о п  возника- 

ет за счет отбора значений, тогда как линейный сдвиг смысла дает 
нам метонимическую ф и г у р у  р е ч и .  В приложении к тематике 
былины разграничение метонимических тропов и фигур помогает согласо- 
вать изучение эпического мира, который складывается вследствие от- 
бора мотивов, с исследованием эпического сюжета, который создается 
комбинированием мотивов.

Обратимся теперь к метонимии pars pro parte; так, в былине о
Михайле Потыке коню богатыря передается часть вооружения всадника -

19конь мнет землю не копытом, а копьем , что было бы неверно рассма- 
тривать как лингвистический ляпсус, поскольку подобная речевая фор
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мула встречается у разных исполнителей:
Михайлин еще конь наперед бежит.
А прибегал на яму на глубокую.
Как начал он тут ржать да копьем-то мять
Во матушку во ту во сыру землю.

(Гильфердинг, т. I, » 52, с.480)
Классические, как,впрочем, и современные, риторики не анализи-

руют метонимий, в которых объем какого-либо сюлслового класса пол-
ностью аннулируется, опустошается. Между тем такая ситуация не толь-
ко допустима логически, но и чрезвычайно распространена в эпических
текстах. Например, на грамматическом уровне она обнаруживает себя
в эллипсисах: ".. .Своего-то коня да повод$ ведет,Как Тугаринову-то

20голову на востром копье” (везет). Если подобного рода процедура 
становится сюжетообразующей, то она часто запечетлевается русской 
былиной в мотиве отсутствующего оружия. Это превращение обозначав- 
мого объекта выдвигает на его место нулевой субститут. Два смысло- 
вых объема (богатырь и воинские атрибуты героя) не обладают общими 
элементами :

И у того ли у молбдаго Добрынюшки 
Не случилося ничто быть в белых ручушкахл 
Да и ему нечим со змеищом попротиеиться. 
Поглянул-то как молбденькой Добрынкшка 
По тому по крутому по бережку,
Не случилося ничто лежать на крутоём на берегу, 
Ему нечегЬ взять в белым во ручушки,

Ёму нечим со змеищом попротиеиться.
(Гильфердинг, т. 2, № 79, с. 58) 

Наконец, к уже названным версиям метонимии нужно присовокупить91гиперболу и литоту. По справедливому мнению Э.Ганса, гипербола не
отнимает у реалий их отличительных признаков, но изменяет са*ый

22предмет отражения. В противоположность семантическим переходам 
от части к целому преувеличение достигается благодаря однородному 
(количественному) расширению объема значения . Общеизвестно прист- 
растие былины к игре крупными планами, составляющей,скажем, изобра- 
зительное содержание рассказа о встрече и столкновении Ильи Муромца 
со Святогором (Илья разбивает в щепки дуб, но не в состоянии сокру- 
шить противника), однако цитируемый ниже отрывок небезынтересен 
тем, что перемежает преувеличение с литотой, которая тоже должна 
быть осознана, по аналогии с гиперболой, в качестве одной из разноIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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видностей метонимии:

А ударил палицей да во сырой дуб,
Разлётелся дуб да видь сбгрыих.
Как другой раз наехал на чудовище,
Бил־то видь' яво буйну голову,-
Как на конй сидит да подремливат,
Вперед-то чудо видь да не оглянетси (.
Как наехал тут Илья в третий раз.
Ударил тут его плбтно-ніплотно.
Ударил тут его крёпко-н&крепко,-
Чудовище назад увыркн$лоси.
Схватило Илью за желтб кудрй.
Спускал он его во карман да глубокиех,

24Повез-то ен вперед да поехал ведь•

Итак,былинные тексты не пренебрегают ни одной из тех возмож-
ностей, которые имеются в распоряжении метонимии. Чтобы охаракте-
ризовать ее жанрообразующую роль, необходимо проследить за тем,
как эти возможности воплощаются во всех слоях эпоса, в том числе
на сюжетно-тематическом, морфолого-синтаксическом и даже метрико-

25звуковом уровнях. При этом нужно иметь в виду, что метонимичность 
лингвистических ярусов художественного текста, согласно Е.Курило- 
вичу, "предполагает *1горизонтальный" сдвиг слова, то есть его ис- 
пользование в синтаксической функции, отличной от исходной".^

Категории скыслового мира былины, по определению метонимии, 
должны варьировть свой объем в процессе сюжетного развития. Под 
этим углом зрения былинное пространство должно подвергаться по 
ходу повествования либо растяжению, либо концентрации и выступать 
то как сугубая длительность, конечные точки которой остаются не- 
отмеченными или крайне удалены от центра, то как место действия,ко 
торое сжимает в своих границах смежные участки.

Слияние расчлененных пространственных областей в единое целое 
(totum pro parte), помимо темы бескрайнего богатырского поля, на- 
ходит отзвук в мотивах чудесного преодоления городских стен и рубе 
жей вражеского стана, расчистки непроезжего пути или перегороженно 
го моста, как в рассказе о победе Василия Буслаевича над Новгород- 
цами. Стремясь к всеобъемлющему охвату изображаемого, 27 героичес-Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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кий эпос добавляет к противопоставлению правое-левое посредующее 
звено, которым исчерпывается фронтальное деление пространства (в 
былине об изгнании Батыя богатыри мечут жребий, чтобы узнать о том 
кто из них будет биться с татарскими полчищами на флангах, а кто - 
в центре); в случае кругового обзора с этим сопоставим зафиксиро- 
ванный эпическими клише сдвиг от трехсторонней к четырехсторонней 
пространственной ориентации:

Он повыскочил на гору на высокую.
Посмотрел на все на три-четыре сторона.

(Гильфердинг, т. 2, № 75, с. 23)

Какой бы ни была вместимость сценической площадки (размеры 
которой могут гипертрофироваться: слава о богатырях идет "по всей 
земле"), былинный мир часто оказывается полностью проницаемом для 
зрения (особенно в национальных географических пределах). В были- 
не о бое отца с сыном этот мотив сочетается с двойным наименова- 
нием Куликова поля, контаминирующего участки, которые несовмести- 
мы друг с другом ни по горизонтали, ни по вертикали (поскольку рав 
нина наделяется эпитетом, обычно характеризующим в эпосе горный 
ландшафт, - ср. "Горы Сорочинские"):

Да и зрел он, смотрел на ecu стороны,
Да смотрел он под сторону восточную, - 
Да и стоит-то-де наш там стольнё-Киев-град;
Да смотрел он под сторону под летную, - 
Да стоят там луга да там зелёный;

I

Да глядел он под сторону под эападну, -
Да стоят там да лесы темный ;
Да смотрел он под сторону под северну, -
Да стоят-то-де там ледены горы;
Да смотрел он под сторону в полуночю, -
Да стоит-то-де нашо да синё море.
Да и стоит-то-де нашо там чисто полёл

28Сорочинсно-де словно наше Кулйгово.

Парный топоним в этом примере свидетельствует, что обобщенное 
переживание пространства вызывается к жизни не только тогда, когда
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место действия тяготеет к безудержному расширению, но и тогда, ког-
да изолированная область реальности соединяет в себе разноречивые
пространственные черты (pars pro toto). Сокол-корабль несет на своей
палубе церкви, монастыри и кабаки. Описание чудесного ребенка размы-
кает контуры человеческого тела: "По косицам частые звездочки, А по
темй печет красно солнышко" (Гильфердинг, т. 2, » 94, с.191). Все-
ленной уподобляется дом Садко и палаты, которые выстраивает во вла-

29дениях будущей невесты Соловей Будимирович : "На небе заря - в те-
реме заря И вся красота поднебесная" (Кирша Данилов, № 1, с. 13),
причем превращение "непаханного и неоранного" куска чужой земли в
отражение космоса рисуется как чудо, мотивирующее включение герои-

30ни в социально-родовое целое - в семью.
Нарушение пространственной автономии может подытоживаться и

иным исходом - восстановлением временно утраченной замкнутости гра-
ниц (прежде всего - этнических), если сюжет былины контролируется

31правилом pars pro parte. Именно этим преобразованием смысла объ- 
ясняется также устойчивое сравнение эпической битвы с основанием го- 
рода, то есть с акцией, зеркально компенсирующей отчуждение нацио- 
нальной территории (ср. обряд строительной жертвы):

Схватил Илья татарина за ноги.
Который ездил во Киев~града 
И зачал татарином помахивати.
Куда ли махнет - тут и улицы лежат.
Куда отвернет - с переулками.

(Кирша Данилов, № 25, с. 171)
В ответ на проникновение чужака - татарского посла - в пределы 

родного города богатырь отправляется в лагерь врагов (два стана обме־ 
ниваются своими элементами) и разрушает этот лагерь, что иронически 
осмысляется как закладка нового города. Для дальнейшего изложения 
очень существенно, что эта метафора, подменяющая мотив смерти моти- 
вом рождения(города), появляется в былине там, где речь заходит об 
инобытии•

Не менее, чем перечисленные выше случаи, показательны для были- 
ны как преувеличения масштабов территориальных владений (дворы Чуриль 
и Терентища; поле, обрабатываемое Микулой*) , так и мотивы, свертыва- 
щие пространственную протяженность к нулю, в частности, циркулирую- 
щие в эпосе формулы зрительно неуловимого отъезда героев:
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Видали тут Добрынюшку да сядучи,
А не видли тут удалого поедучи.

(Гильфердинг, т. 1, »5, с.136)
В свете сказанного о способах размыкания и сосредоточения про-

странства в былине становится понятным то обстоятельство, что эпи-
ческие тексты отдают преимущество двум видам движения - удалению
от центра к окрестностям (поездки богатырей, выполняющих княжеское
задание; охрана подступов к границам; выбор пути на перекрестке до-
рог) и перемещению от периферии к центру (возвращение из отлучки;
хождение в святые места; приезд богатых гостей из-за моря). Наряду
с панорамным обзором, производимом с фиксированной точки зрения,
этому отвечает и такой метод изображения явлений в пространстве, ко
торый вызывает, по словам С.Ю.Неклюдова, "...эффект ступенчатого су

32жения "угла зрения"":
На славной Волге-реке,
На верхней йзголове,
На Бузане-острове,
На крутом красном берегу,
На желтых рассыпных песках
А стояли беседы, что беседы дубовыя,

33Исподернуты бархатом.
(Кирша Данилов, № 13, с. 81)

Выдвигая на передний план представление о границах, очерчиваю-
щих смлсловые объемы, былина и на грамматическом уровне обращается
к разного рода обрамляющим построениям. Два однородных сказуемых
("Брал добра коня Добрынюшка, заседлывал") или элементы составного
глагольного сказуемого ("Не могла Настасья на кода сидить .. . ״) рас
средоточиваются в былинной строке так, чтобы замкнуть ее глагольной 

34рамкой . Внутри стиха функция "разделения и выделения, то есть обо
собления"■^ лексем возлагается на повторяющиеся предлоги, которые
отрывают определения от имен. Но вместе с тем закрытость рамочных
конструкций в эпосе не абсолютна: конец одной синтаксической рамки мо-
жет совпадать с началом следующей. Лишь относительно замкнуты и тек
сты былин в целом^, что неоднократно отмечалось исследователями,
ряд которых пытался возвести эту былинную особенность в ранг осново

37полагающей при выборе методики для рассмотрения эпоса . Возвраще- 
ние героя к тому месту, откуда он начал свой путь, служит отправным 
пунктом для новой серии приключений. Именно мотив возвращения, как
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показала П.Арант, представляет собой тот сюжетный шарнир, который
скрепляет фрагменты сводных былин,

По мере переходов из одних пространственных зон в смежные ни
социальное положение, ни оценка персонажей не подвергаются ощутимо-
му изменению. Герой былины остается самим собой на протяжении всего
сюжета, тогда как персонажи волшебной сказки (метафорического жанра,
как было постулировано), попадая из дома в лес, обязаны приспосабли-
ватъся к норме поведения, контрастирующей с привычным для них рас-

39порядком жизни . Как раз по этой причине былина по преимуществу от-
вергает вероятность такой обиды на княжеском пиру, которая зависела
бы от несправедливого распределения мест в застольной церемонии;
на стереотипный вопрос: иАли место тебе было не по вотчине?" - еле-
дует отрицательный ответ, подчас сопровождающийся рассказом о пред-
стоящем отъезде богатыря, то есть о перемещении в географически ор-

40ганизованном, а не в иерархически реорганизованном пространстве
Тема инобытия, свойственная сказочным текстам, нацеленным на

метафорическое удвоение физического пространства^, исключается или
нейтрализуется эпосом (см.выше о метафоре битва - основание города,
которая приравнивает царство мертвых к миру живых). "Инищое" царство
в былине "Ванило и скоморохи" подлежит уничтожению. Спуск Михайла
Потыка под землю вместе с умершей женой не уводит его в другой мир

42и не разрывает связей героя с фактической реальностью . И, наоборот 
персонажи из потустороннего мира - жена Потыка и Святогор (герои ни- 
за и верха) - обрекаются на смерть (ср. неуязвимость богатырей). Свя 
тогор не в силах справиться с земной тягой, так как она по принципу 
синекдохи замещает собой всю ту действительность, которая допустима 
в былине. Родственен этому и другой его поступок - примерка гроба, 
приобщающая героя вначале метонимически, а затем и окончательно цар- 
ству мертвых (ср. метонимический мотив увязания Святогора, поглощае- 
мого землей).

С другой стороны, гибель "младших" богатырей наступает лишь пос 
ле того, как они приглашают на поединок "силу нездешнюю" (Киреевский 
вып. 4, с. 113), которая является в облике "двух воителей", чья пар- 
ность противоречит статусу былинных героев, показываемых либо одиноч 
ками, либо членами коллективного целого (о двойничестве в эпосе см. 
ниже). Последнее сражение богатырей описано с помощью парадоксальной 
метонимической метафоры - каждый разрубленный пополам противник тут 
же оживает (метафора) и удваивается (метонимия, pars pro toto).
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Если в былине положительной окраской обладает посюсторонний мир,
то в сказке, напротив, высшие ценности добываются из мира потусторон-

43него , который может принимать образ подземного царства, леса, госу-
дарства, которым правит не мужчина, а женщина, и т.п. Сказочный герой
обнаруживает связь со сверхъестественной реальностью, когда он, к при-
меру, вступает в контакт с волшебным помощником или с умершими роди-
телями, причем подобного рода контакт есть условие успешных действий
героя, только после того как солдату удается похоронить под шум ус-
троенного им пира трех ”побитых богатырей", он получает от них чудес-

44ные дары ("Солдат-богатырь") . Аналогично: после бесцельной с точки
зрения окружающих покупки купеческим сыном мертвого тела и захороне-
ния душа умершего в образе младшего брата героя помогает ему женить-
ся и избавить жену от живущих в ней гадов ("Купецкий сын и царева 

45дочь") . В том случае, если сказочный герой отвергает сотрудничес-
тво с запредельными силами, его ждет смерть. Так, в пермской сказке

46"Рязанцов с Милютиным" герой получает из подводного царства (ср.
сюжет былины о Садко) чудесных помощников, появляющихся из играль-
ной карты, но пренебрегает их содействием, и они губят его (ср. Афа-
насьев, » 98, с. 102-103).

Непременной для сказки связью "этого" и "того" света обусловли-
вается мотив чудесного опознания героя тем существом (Ягой, Змеем,
Кащеем и пр.), которое владеет запредельной действительностью. Показа
тельно, что начальная часть сказки нередко рисует рождение героя от
престарелых родителей, которые таким образом, ставятся на грань жизни
и смерти, бытия и инобытия. Действующие лица, олицетворяющие собой
повседневность, часто оказываются соперниками центрального персонажа
сказки: братья сбрасывают вниз Ивашку, поднимающегося из подземного
царства (Афанасьев, » 123-130), водовоз или слуга похищают отвоеван-
ные героем ценности, служанка выкалывает глаза у купеческой дочери,
которой предназначено стать царевной.

Герой сказки - пограничная личность, не смешивающаяся ни с од-
ним из миров, в которые она попадает. Поскольку и бытие и инобытие
с необходимостью включаются в поле зрения сказочника, постольку
"глагольность есть специфическая черта именно сказки, которая как

47жанр моделирует весь мир в целом" . Будучи маргинальным, сказочный 
герой балансирует на грани, разделяющей культуру и природу, совмеща- 
ет в себе оба начала (мотивы получеловеческого-полуживотного проис- 
хождения героя, героя-дурака, получения помощи из леса и т.п.). Ес
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ли культурное выступает в сказке как отприродное, то силы природы 
антропоморфизуются (ср. хотя бы сюжет ׳,Морозно").

3
Пространственным формам эпоса вторят господствующие в нем

формы временных и причинно-следственных отношений. По общеприня-
тому мнению, время, к которому приурочены былинные события, сум-
мирует разные отрезки культурной истории, подавляя отличия между

48 Dудаленными друг от друга эпохами. В соответствии с этим и какое- 
либо одно причинное действие, если оно локализуется в центре на- 
ционального эпического пространства, способно распространяться по- 
всеместно, охватывать собой всевозможные реалии. Не случайно спи- 
сок таких реалий в былине о Волхе Всеславьевиче вбирает в себя 
разнообразные факты как из области культуры (упоминание об Индей- 
ском царстве, которое предстоит покорить герою), так и из области 
природы (покровительствующей князю) и тем самым исчерпывает возмож 
ность своего дальнейшего качественного роста:

А и на небе просветя светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь,
Как бы молоды Волх Всеславьевич.
Подрожала сыра земля,

Стреслося славно царство Индейскоел 
А и синея моря сколыбалося 
Дпя-ради рожденья богатырскова,
Молода Волха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,

Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы3 лисицы по чащицам,

А волкил медведи по ельникам>

Соболи, куницы по островам.
(Кирша Данилов, № 4, с. 39)

Сталкивая в недифференцированной системе сразу несколько вре- 
менных планов, былина утверждает параллелизм социального бытия и 
космического круговорота: "Солнышко идет на вечери, А почетный пир 
на весели" (Гильфердинг, т. I, № 6 , с. 154)ן наделяет персонажей
двусідесленными возрастными характеристиками: "...доброй молодец.

49Старый казак да Илья Муромец" (Гильфердинг, т.2, » 171. с. 639); 
ослабляет противопоставление законченности и незаконченности (ср.
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формулу: ”среди ночи-полуночи") ; отклоняет вероятность прерывистого 
осознания и измеряемости времени (ср. оборот, в котором количествен- 
ная характеристика расплывчата: "за немало поры-времени"). Этой же 
особенностью (недифференцированностью) былинного времени обусловлены 
мотивы прогнозируемого - приближаемого к настоящему - будущего. На 
грамматическом ярусе они отпечатываются в таком типе синтаксической 
связи, который порождается линейным сцеплением разных времен одного 
и того же глагола, как в былине о Святогоре, где оформленный таким 
способом зачин программирует предстоящую смерть героя: "Есть матерой 
богатырь да великиех. Есть он, бал да горныех” (Соколов и Чичеров,
» I, с. 70).

Естественно, что отсутствие "качественных скачков" на хроногене-
тической оси влечет за собой циклизацию эпического времени, возврате-

и5іние сюжета к отправной точке, восстановление "исходного благополучия;
а в синтаксисе былин вызывает скопление хорошо изученных глагольных
форм со значением многократного повтора действия. Аналогично цикли-
зуется и время изображения эпических текстов, которые склонны до-
словно воспроизводить описание случившегося события в прямой речи

51персонажей и, таким образом распадаться на симметричные части (ср.
52особенно былину "Козарин" в записи А.Д. Григорьева). Изображаемое 

время и время изображения здесь полностью совпадают, в противополож- 
ность сказке, которая подчеркивает расхождение между ними ("Скоро 
сказка сказывается, не скоро дело делается"), поскольку метафоричес- 
кая речь не претендует на то, чтобы подражать естественному течению 
событий.

Но было бы заблуждением усматривать в симметрии такую норму
упорядочения былинного времени, которая не терпит никаких отступле-
ний.^^ Пренебрежение симметрией сказывается там, где ход эпического
повествования задается синекдохой, которая часто приурочивает крити-
ческие ситуации к крайним моментам суточного цикла - к очень поздне-
му вечеру либо к очень раннему утру (ср. хотя бы сцену пробуждения
героини в "Соловье Будимировиче"). Движение времени протекает не по

54кругу, а замыкается на вступительном или заключительном этапах.
При этом небольшие промежутки времени обнаруживают тенденцию к рас- 
тяжению и дробности:

С вечера она расхворается.
Но полуночи разболелася.
Но утру и преставилася.

(Кирша Данилов, № 23, с. 153)

00064772
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Время, не достигшее своего предела, отмечается в основном в за- 
вязках былин. Изображаемое время вступает здесь в прямое соответст- 
вие с развертыванием самого текста• Сверх того, незавершенность дей- 
ствия дублируется и в синтаксическом слое подобных зачинов, которые 
отличаются употреблением будущего времени применительно к уже дос- 
тигнутому результату, теряющему поэтому перфектный оттенок (ср.prae- 
sens historlkum):

И будет день в половина дни,

И  будет стол во пол^столе,
Владимер-князь полсыта наедается,
Пoлпьeнå напивается •. *

(Кирша Данилов, № 3, с. 26-27) 
Регулируемые синекдохой мотивировки былин распределяют поля 

причин и следствий так, чтобы свести происхождение группы родствен- 
ных явлений к единичному обусловливающему началу55. В стихе о "Голу- 
биной книге" параллельно такому изображению реальности и знание о 
мире концентрируется в уникальном источнике. Синекдохой оказывается, 
наконец, самое название этого духовного стиха (жанр, соперничающий 
с былиной не столько семантически, сколько функционально - как са- 
кральное повествование с мирским) ; в белорусском варианте "Голубиной 
книги** название текста разветвляется в семействе эпитетов, каждый из 
которых наделяет ниспадающее с неба средоточие всеведения метоними- 
ческой связью с реалиями, указывающими на понятие верха (имена 
птиц) :

Выпадала книга голубиная,
Голубинаяj лебядзиная,

Лебядзиная, сорочиная.
(Романов, с.287)

Текст, откуда извлечена эта цитата, представляет собой столкно- 
вение двух космогоний, одна из которых дается в качестве ложной и 
потому уступает место новому набору причинных начал, вытесняющему 
исходный по принципу pars pro parte56. В приложении к былинному вре- 
мени эта форма метонимии может реализоваться в мотивах опережения: 
достигая цели раньше партнера, герой как бы перемешивает промежутки 
"своего" (наступившего) и "чужого" (запаздывающего)времени, окаэыва- 
ется в том пункте на временной оси, где должен был очутиться другой 
герой (так Микула успевает побывать в городах, в которые еще пред- 
стоит отправиться Вольге). Сходно следует трактовать и эпическую от
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срочку, например, при уплате дани, откладывемой "на три году /.../
и на три месяца /.../ да еще на три дня" (Гильфердинг, т. 2, » 75,
с. 20), поскольку отсрочка - не что иное как обмен интервалами, про-
исходящий между двумя системами отсчета времени, первая из которых
ориентирована от прошлого к настоящему, а вторая - от настоящего к
будущему. Это суждение открывает путь к неформальному осмыслению
эпической ретардации (своего рода сюжетной отсрочки); обращая тече-
ние времени повествования вспять, к уже рассказанному, она тоже пред-
ставляет собой обмен во времени, который перетасовывает разные фраг-
менты текста, в частности, повторяет уже известные слушателю такты

57сюжета в преддверии кульминации (ср. родственный процесс в преде- 
лах отдельного высказывания: "На ково же та бросаешь та сьвятую 
Русь?..."58)

59Отмена отсрочки ("А бессрочнёго времени на свети нет" ), отри- 
цая допустимость непрерывного оборота времени между прошлым и буду- 
щим,приводит к вырождению процессуальной длительности в нулевой про- 
межуток. К нулевому делению на временной оси приурочивается отсутст- 
вие героических или каких-либо иных ожидаекых от персонажей поступ- 
ков (ср. былину о "безвременном" молодце, потонувшем в речке Сморо- 
дине, на берегу которой должен был состояться богатырский искус). 
Нулевые мотивировки обретают текстовую материализацию в подробно ис- 
следованной С.Ю. Неклюдовым теме "чуда", отправляющей к таким фак- 
там, которые не находят себе причинного объяснения в мире былины и 
фиксируются на месте "разрыва" сюжетного звена, когда "следующий эле- 
мент выступает как начальный, инициальный, хотя по своей композици- 
онной функции им не является"6 .̂ Мотивы порожнего (не заполненного 
акциями) времени, индетерминизма и лишенного протяженности простран- 
ства срастаются вместе в сюжете о заточении Ильи Муромца, которому 
былина приписывает чудесную неподверженность старению: "Он во погре- 
бе сидит-то, сам не старится" (Гильфердинг, т. 2, # 75, с. 21).

Если на нулевое время в эпосе приходится отсутствие подвига, то 
хроногенетическая гипербола, напротив, отзывается в периодическом 
воспроизведении богатырского деяния, когда перед нами цикл былин, а 
в рамках отдельного текста - в сценах последовательного сокрушения 
героем всего иноплеменного войска, что предполагает количественное 
нарастание причинного действия, или, другими словами, использование 
одного средства для достижения многих целей. Гиперболизация времени 
делает его чередой состояний, повторяющихся без ощутимого качествен-
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Horo сдвига:
Как день за днем, будто дождь дожжит,
Неделя за неделей, как трава растет,
А год за годом, как река бежит.
Прошло тому времени да три году /... /
Опять день за днем, будто дождь дожжит.
Неделя за неделей, как трава растет,

6 1А год за годом, как река бежит.
Нужно подчеркнуть, что сопутствующее здесь метонимической гра-

дации суточного, недельного и годового интервалов сравнение квазиме-
тафорично по своей природе, поскольку оно вырастает из типичного для
былины ощущения времени человеческой жизни как составной части при-
родного времени Перевоплощая дробное время, поддающееся измере-
нию, в непрерывную длительность ("год за годом, как река бежит"),
этот былинный штамп выступает в качестве аналога эпического времени

63как такового
Метафорическая интерпретация времени проводит аналогии между

разными фазами какого-либо процесса, удваивает содержание человечес-
ких судеб, рисуемых как восхождение с низшей ступени общественной
иерархии на высшую. Делая сопоставимыми между собой конец и начало
действия, уравнивая их, сказка отрицает идею временной длительности;
трудная задача часто заключается в том, чтобы быстро произвести
действие, расчитанное на долгий срок (допустим, вырастить за одну

64ночь хлеб на болоте и испечь из него булки )•
В противоположность этому метонимическое время есть историчес-

кая непрерывность65ן серии фактов скрепляются в бьшине в последова-
тельные цепи ; события индивидуальной жизни героя включаются в на-

6 7циональное предание . (Поэтому былинная трава, растущая ״,не по-преж-
нему", предвещает наступление дурной поры). По словам Ж.Женетта,
-имгнно метафора заново обнаруживает утраченное Время, но именно ме"־

68тонимия его воскрешает и вновь приводит в движение ..." Метоними-
ческое мышление, смещающее границу между внутренним миром субъекта
и окружающей средой, активизирует прежде всего установку на запоми-

6 9нание информации, которая поступает извне . Отсюда выглядят законо-
мерными и поразительные способности к запоминанию текстов у носите-
лей эпоса, и средства хранения былин во времени, передаваемых от од-
ного поколения семьи к другому как родовая традиция либо подхватыва-

70еьс*х в период получения будущим исполнителем навыков ремесла .
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В волшебной сказке последовательно сменяющие друг друга временные 
планы могут выступать как сосуществующие. Именно поэтому в сказоч- 
ных текстах столь распространен мотив присутствия мертвеца среди 
живых (мертвеца, которого не принимает земля, и пр.). Мертвый ве- 
дет себя как еще живой. И, наоборот, живой не замечает, как он уми- 
рает; герою записанной Н.Е.Ончуковым сказки было назначено царство- 
вать 30 лет, после истечения этого срока он выходит в сад с другом 
своего отца:"...Подходят к городу, спрашивает царь у отцёва друга:
"А што у нас в городи плачут?" ־ Ревут: где мы с тобой говорили,71тут царь и помер, а ты ведь ходишь одна душа" • Жизнь былинного
богатыря растягивается на неопределенно долгое время. В сказке же
часто изображается неурочная смерть; метафорический персонаж не
проходит через весь жизненный цикл и как бы совмещает в одной точ-
ке два биологических состояния. Только в случае преждевременной
гибели сказочный персонаж может быть возвращен к жизни: "Старуха
сказала: "если не своей смертию умерла, так я ее через час живую

72сделаю, а если своей смертию умерла, тогда ничево не поделать!"
Волшебная сказка смешивает детерминирующие и детерминируемые 

области, сдваивает средства и цели. Вещи, которые должны выполнять 
орудийную функцию,обретают автономное существование, действуют не- 
зависимо от человека (гусли-самопевчи и т.п.). Средства, обеспечива- 
ющие удачу на пути к цели, сами становятся искоідеми предметами и вы- 
страиваются в своего рода ценностную пирамиду (соблюдение правил ри- 
туального поведения позволяет герою получить чудесное оружие, кото- 
рое, в свою очередь служит условием победы над антагонистом, и т.д.).

Вразрез с этим былина не абсолютизирует средства, предназначен-
ные для решения задачи, которую ставит себе герой; богатырь способен

73взять верх над противником с помощью "колпака земли греческой" , те- 
лежной оси, вырванного из земли дуба, плетки и любого иного случив- 
шегося под рукой предмета. Движение от причин к следствиям в мире бы- 
лины необратимо, линейно. И первые и вторые принадлежат в каждом от- 
дельном случае к общему семантическому классу, то есть противостоят 
не как объекты из внеположных по отношению друг к другу рядов дейст- 
вительности, но как вступительный и заключительный элементы одного 
ряда. Конечный пункт в причинной цепи превращается в знак-индекс ис- 
ходного: столб пыли предшествует встрече с богатырем; конский пар, от 
которого меркнет месяц, предупреждает о нашествии татар; следа ран на 
руках заставляют Михайлу Потыка вспомнить о кознях жены; скачущее на 
воде коромысло служит многозначительным намеком на то, что ВасилийIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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Буслаевич вступил в бой на Волховском мосту•
Преградой, препятствующей исполнению какого-либо замысла, оказыва-

ется в былине сам субъект (расхождение между целым и частью): "Да - ткнул он
ему во черны груди, - Да в плечи-то рука и застояласе" (Ончуков, № І,с.13) .
В конфликте внутреннего (имманентного явлению) и внешнего стимулов
всегда уступает внешний. Вражеское войско изгоняется из пределов на-
ционапьной территории; богатырь, отправленный за невестой для князя,
находит не ему, а себе суженую; советы, которые получают действую-
щие лица эпического повествования, не соответствуют реальному положе-
нию дел. Любопытно, что встречная инициатива героини в былинах с
брачным сюжетом ("Соловей Будимирович") гасится и квалифицируется
как поступок, нарушающий нормальный для эпоса баланс активности и
пассивности персонажей. Расходясь со сказкой, сюжет которой обрывает-
ся в момент брачного апофеоза, былина претендует на то, чтобы просле-
дить за судьбой богатыря вплоть до его смерти (с характерным интере-
сом к теме финального самоубийства). Канал причинного действия в бы-
лине, чуждой идее двумирия, имеет материальную природу (ср. хотя бы
мотив передачи богатырской силы через дыхание). Естественно, что.и
связность былинных текстов, которая присуща им в очень значительной

74степени , достигается не посредством неявного подхвата в последую- 
щем звене каких либо из семантических признаков предыдущего, но бла- 
годаря дублированию лексических единиц75- материальных носителей 
смысловой информации.

Лексико-семантическая связность текстов поддерживается на зву- 
ковом уровне такими повторами, которые скрепляют слова, соприкасаю- 
щиеся друг с другом в строке, причем не только постоянные эпитеты и 
имена ("сер селезень״,, "лебедъ белая", "ясен сокол"), как это отме-
чалось в уже цитированной статье Б.М.Соколовым и позднее ־ Вяч.Вс.

76Ивановым и В .Н.Топоровым , но и любые другие соседствующие члены 
синтаксического целого, например: "Егор воспроговорил" (Соколов и 
Чичеров, » I, с. 71); "Берет Яо^рынюшка добра коня" (Гильфердинг, 
т. I, № 5, с.135). Максимальная звуковая близость между смежными 
словесными единицами достигается былиной в тавтологических оборотах, 
типа: "дума думати", "бель забелелася". Важно подчеркнуть, что эти 
приеьы звукового связывания не привносят в ткань эпического стиха 
какого-либо добавочного - изобразительного - содержания: в былинах 
нет места звукоподражаниям, за исключением уже лексикализованных 
звукоподражаний: " И зачивкала его сабелька острая"77. Метонимичес- 
кое сознание проявляет себя и в области слогового состава эпичесIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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кого стиха: в былине наблюдается тенденция либо к звуковой редукции, 
либо к увеличению слогового объема слова (что осуществляется за счет 
употребления нестяженных подежных форм, привнесения в слово паразит 
ных слогов и пр.)•

4
Было бы нетрудно показать, что формы изображения материальной

среды в былине, как и формы передачи пространства, времени и причин-
ности, совпадают с перечисленными в первом разделе этой главы разно-
видностями метонимического вйдения мира• Но в дальнейшем изложении
целесообразно сосредоточиться не столько на классифицирующих, сколь-
ко на объяснительных способностях выдвигаеьых здесь утверждений о
характере эпической реальности.

Уделяя первоочередное внимание тем предметам культурного обихо-
да, которые отличаются высшей степенью качества, былина берет под
сомнение вероятность эквивалентной подстановки одной вещи на пози-
цию другой, а,значит, и правомерность метафорического сопоставления
артефактов. Поэтому эпические предметы культурного обихода зачастую
не могут быть пущены в товарный оборот - они обладают либо астроно-
мической стоимостью ("Беседа - дорог рыбей зуб" и т.п.), либо бес- 

78ценны:
По колено-то у Апраксин наряжены ноги в золоте,
А по локоть-то руки в скатном жемчуге,
На груди у Апраксин камень и цены ему нет.

(Ефименко, f# 7, с. 27-28)
Вместо сличения разнородных вещей былина со свойственным ей 

стремлением приобщать настоящее прошлому сравнивает следующие друг 
за другом состояния одной вещи, демонстрируя процесс производства 
изделий, предпочтительно - технологию сборки конечного продукта из 
отдельных слагаемых;ср. описание стрел Дюка:

Колоты оне были из трость дерева,
Строганы те стрелки во Нове-городе,
Клеяны оне клеем осетра-рыбы,

, , 79 Перены оне перьицем сиза орла•
(Кирша Данилов, № 3, с. 24)

В итоге технологического подхода к реквизиту былинных героев 
перед эпосом открывается возможность установит знак равенства меж- 
ду вещью и материалом, пошедшим на ее изготовление:
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А й выходит—то Илья да со бела шатраג
Приходил к добру коню да богатырскому.
Брал его за поводы шелковый,
Отводил от полотна от белого.

(Гильфердинг, т.2, № 75, с. 27-287
Между тем в волшебной сказке производство вещей обычно рисуется

не как процесс постепенной обработки исходного материала, но как су-
80губо метафорическое превращение идеального в материальное : так, в

вятской сказке солдатская жена-ведьма очерчивает на земле контур кон:
81и рисунок оживает ; в сюжете "Иван крестьянский сын и мужичок сам с 

пёрст, усы на семь верст" (Афанасьев, № 138) нарисованная на песке 
лодка поднимается в воздух, неся на себе героя вместе с тремя стар-о уцами ! Подобно этой лодке, и другие сказочные предметы оказываются
перемещенными на неподходящие для них места (к примеру, кровать сто-

83ит не в избе, а в поле) . Эти перемещения обусловлены тем, что реа-
лии волшебной сказки утрачивают собственные функцчи, становятся
заместительными, метафорическими ценностями. Тарелка, оставляемая
сказочным героем (Афанасьев, » 136 и др.) в избе ,где его ожидают
братья, наполняется не едой, а кровью, оповещая о том, что Буря-Бо-
гатырь сражается со Змеем (ср. выше о средствах передачи информации
в былинах). В дальнейшем Буря-Богатырь встречает и разрушает коло-
дец, из которого начинает литься кровь: предмет, предназначенный для
жизнеобеспечения человека, выступает как смертоносный. Сущность яв-
лений, попадающих в сказочную картину мира, маскируется, вещь играет
роль, противоположную той, которую она имеет в повседневной практике
На этом основан мотив сказочного обмана: соревнуясь в силе со Змеем,
цыган вместо камня сжимает в руке сыр, из которого льется сыворотка
(Афанасьев, № 149)ן в другой комической сказке ("Шут Максимка״) ге-
рой кладет между сестрами кишки зарезанного быка; проснувшись,

8 5одна обвиняет другую, что та родила ребенка.
Поскольку былина выставляет напоказ уникальные объекты матери-

альной культуры, постольку она в подавляющем большинстве случаев не
содержит в себе числовых символов двоичности, которые просвечивают в
метафорических текстах даже тогда, когда двоичность замаскирована
там в триадах, как это имеет место в европейской волшебной сказке

86(например, оба старших брата совместно противостоят младшему) . Чис 
ло "два" бывает в эпосе знаком опасности для героя: в одной из вер- 
сий былины о Потыке Илья Муромец предупреждает Добрыню, чтобы тот,
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купаясь, не плавал на "вторую реку" (Марков, »100, с. 509).
Вообще говоря, былина регулярно регистрирует такие числовые 

отношения, которые связывают между собой некоторое целое и исклю- 
чающий это целое компонент (в колчане Дюка пятнадцать стрел плюс 
три бесценных стрелы; двенадцать богатырей, выезжающих против Ка- 
лина-царя, возглавляет тринадцатый - Илья Муромец; сорок калик те- 
ряют своего атамана, оклеветанного Апраксией). Таким образом, 
связь между частью и целым может быть в былине не только репрезен- 
тативной, но и эксклюзивной. Аналогично: запаздывания и опережения,
о которых говорилось выше, атрибутируются в былине соперничающим, 
то есть взаимоисключающим персонажем. Это заставляет предположить, 
что описание былины только как метонимического жанра является хотя 
и необходимым, но, возможно, недостаточным (иными словами, весьма 
вероятно, что в героическом эпосе мы имеем дело не с "чистой" мето- 
нимией, но с результатом диахронической трансформации метонимичес- 
кого сознания).

Возвращаясь к сугубо метонимическим особенностям былины, еле-
дует заметить, что она то и дело разрушает противопоставление от-
дельного элемента и множества элементов, воспринимает единичное
как множественное и наоборот: так, форма "есте" (второе лицо мно-
жественного числа) встречается в плеонастическом словосочетании:
"Как есть-то есте Марья лебедь белая" (Гильфердинг, т. I, № 52,
с. 477) . С другой стороны, по наблюдению В.Я.Проппа, тот же глагол

87в единственном числе входит в оборот: "Уж егх ой ecu"
В былинах прослеживается не только снятие антитезы единичное-

множественное, но и нейтрализация грамматического противопоставле-
ния мужского рода женскому (ср. колебания в выборе рода для таких

88 89слов, как "облак" или "путь" ). Эти и иные данные, в том числе
согласования по смыслу и механические согласования ("Говорила поля-
ница (оні) таковы слова...", Гильфердинг, т.2, № 87, с. 149), сви-
детельствуют о том, что эпос стремится срастить ряд эквивалентных
лингвистических форм в какой-либо одной форме, наделенным комплекс-
ным грамматическим значением. Так, например, былина сводит падежную
парадигму к именительному падежу в сочетании с неопределенным накло-

90нением: "Мне спасти-то теперь надоть душа грешная" . На оси комби- 
нирования морфологических величин этой же тенденцией обусловливает- 
ся появление сложных предлогов ("...родна матушка Жалешенько с-по 
мне плакала", Рыбников, т. I » 26, с. 171) и составных (избыточных) 
префиксальных образований (ср. канонизированный эпосом глагол "вое-
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проговорить”)- Склеивая морфемы, метонимическая стилистика лишает
парные лингвистические единицы права на взаимозаменимость. Приме-
нительно к лексическим синонимам процедура склеивания дает пара-
фрастические конструкции, которые компануются посредством ”плеона-

91стических союзов” ("А и я к тебе приехал Не по-старому служить
и не по-прежнему", Кирша Данилов, № 11, с.71 ן "Королю-то это дело

92не слюбилося. Не слюбилося да не ѳ любивь пришло") или с помощью
бессоюзной связи ("Подхватил он Марью ту дочь Юрьевну, Он унёс-увёл

и93чда во свою землю ) , причем один из двух синонимов может даже пе-
94 ,реводиться в управляемую позицию по отношению к соседнему (ср.:

"ножище-кинжалище” и ”кинжаловый нож"). Предел стилистической из-
быточности - распространенные в эпическом обиходе тавтологии (уси-
лительная тавтология, тавтологический эпитет, творительный тавтоло-

95гический, винительный внутреннего содержания) , наличие которых 
полностью исключает возможность переходов от одного объема значения 
к другому в границах отдельного словосочетания.

Ввиду неприятия былиной двойственного осознания мира перевоплоще- 
ния эпических героев травестийны ־ статус персонажей преобразуется 
метонимическим путем, благодаря смене нарядов. Такие преобразования 
служат вехами, оповещающими о переходе героев из одного психологи- 
ческого состяния в противоположное: узнав о наступлении Батыя на Ки- 
ев, Владимир облекается в "чертное платье, печальное” (Киреевский, 
вып. 4, C.41). Травестия Владимира симметрична переодеванию в каличы 
платье Ильи Муромца, которого князь встречает на пути в церковь. Не- 
мотивированный сюжетом обмен богатырского снаряжения на каличье 
платье и клюку создает в момент решающей схватки с иноверцами мето- 
нимическую зависимость между героем и предметами, побывавишмим в 
святых местах. Эта подразумеваемая былиной связь становится более 
отчетливой в сюжетах со сложными (ритмически чередующимися)травестия־ 
ми: в былине об Алеше Поповиче и Тугарине богатырь переодевается ка- 
ликой перед столкновением с противником и одерживает победу, но за- 
тем берет себе доспехи врага и едва избегает смерти от руки своего 
товарища.

Одежда в былине, даже отторгнутая от ее владельца, сохраняет 
постоянные ценностные свойства. Она принимает на себя признаки персо■ 
нажей, как и другие атрибуты богатыря (почему богатырский конь и об- 
ретает метафорическую способность говорить "человечьим голосом"), ли■
6 0, наоборот, передает свои признаки герою: имя Малюты Скуратова- 
Вельского исторические песни производят от слова "скурлат" (одноряд-

00064772

־ 32 -

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



9 6ка) • И,напротив, в сказке внешний вид героя противоречит его скры- 
тому содержанию, которое находит адекватное выражение только в кон- 
цовке сюжета.Переодевание положительного сказочного героя лишь со- 
путствует его полному внутреннему и внешнему перерождению. Этого пе- 
рерождения не происходит в том случае, когда в сказке переодевается 
не положительный, а отрицательный персонаж, похищающий чужую собст- 
венность и наказываемый за это• Метонимический путь перевоплощения 
порицается метафорическим жанром. Метонимический комизм, в сравнении 
с метафорическим, вызывается не переодеванием, маскирующим пол дейст- 
вующего лица (такая травестия в былине может знаменовать собой, на- 
пример, передачу богатырской силы жене героя), но оголением (ср. мо-
тивы наготы в былинах "Гость Терентище" и "Мастрюк Темрюкович" из

97сборника Кирши Данилова)
Былинная концепция человеческого тела часто выражается в том, 

что его объем подвергается деформации. В былине наблюдается регуляр- 
ное сопряжение различных видов деформации тела с теми или иными пов- 
торяющимися сюжетными ситуациями. Иначе говоря, смысловой репертуар 
метонимии используется былиной для того, чтобы распределить входя- 
щие туда единицы между соперничающими ценностями эпического мира. К 
преувеличениям (обычно грамматикализуемым) масштабов человеческого 
тела и к привнесению в физический облик персонажей деталей внешней 
среды былина прибегает тогда, когда знакомит слушателей с антагонис- 
тами эпических героев (Пилигримище с колоколом на голове. Идолище и 
пр.)• Удаление антагониста со сцены (переводящее отрицательные зна-
чимости в пустые величины) сопровождается раэъятием и иногда разбра-

98сыванием кусков его тела ; один из многочисленных примеров - эпизод 
наказания Добрыней Марины:

Он первое ученье - ей руку отсек /.../
А второе ученье - ноги ей отсек /•••/
А третье ученье - губы ей обрезал 
И с носом прочь /.../
Четвертое ученье - голову ей отсек 
И с языком прочь ...

(Кирша Данилов, № 9, с. 58-59)
Интересно, что в сказке таким же образом погибает не противник 

героя, а сам герой: Ивана настигают братья Марьи Красы, разрубают на 
мелкие части и разбрасывают его по полю. Однако эта метонимическая 
кара оказывается неэффективной - живая и мертвая вода возвращают Ива
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на к жизни • Действенным то или иное метонимическое наказание мо-
жет быть только применительно к антагонистам главного сказочного
персонажа. В "Тиге мельнике" повествуется о том, как жена обращает
мужа в желтого кобеля; спасенный тещей Тига, в свою очередь, обра-
щает жену в сивую кобылу; впоследствии героиня вновь получает чело-
веческий облик, но тем не менее навсегда сохраняет на ногах подковы
(целое замещается частью). В сказке "Нехай так будет!" молодая жена
пляшет на свадьбе, пока жених спит, со своим прежним дружком, и они

101сплетаются так, что их не могут разнять (суммирование частей). С
этой точки зрения сказочная погоня, которая кончается неудачей для
преследователей, есть антиметонимия, то есть безрезультатная попыт-

102ка объединить разрозненные части 
Вернемся к былине.
Если приемы гротеска, к которым обращается былина, изображая

соперников богатырей, привносят в человеческий облик посторонние чер
ты, то появление фигуры псевдосоперника, впоследствии получающего
роль помощника героя, чревато иной деформацией тела. Персонажам, сов
мещающим в себе негативные и позитивные эпические ценности, вменяют-
ся разнообразные физические уродства, которые равносильны своего ро-
да постоянным опознавательным знакам этих действующих лиц (pars pro
toto, ср. в противоположность этому исцеление Ильи Муромца) и вызы-
вают эффект обманутого ожидания. Так, после конфликта и пробы сил
Василий Буслаевич берет в свою дружину горбатого Костю Новрторжани-

103на и Потанюшку Хроменького
Наконец, телесному облику "младших" богатырей присуща неизмен-

ность. В этом случае богатырское тело, как правило не гротескно, его
границы непроницаемы, оно не смешивается с окружением (totum pro par
te; помимо мотива неуязвимости, ср. еще мотив омовения героев перед 

104битвой) и так же уникально, как все остальные материальные объек- 
ты эпической картины мира, несущие в себе положительный ценностный 
заряд.

В этой связи стоит напомнить, что сказка "фиксирует внимание на
«105точках кризиса и трансформаций человека" , в число которых входит 

и обновление плоти. Целостность физического образа центрального ска- 
зочного персонажа бывает нарушенной (ср. выше замечание о мотиве 
ослепления купеческой дочери): когда Птица-колпалица выносит героя
сказки "о молодильных яблоках" (Афанасьев, №№ 171-178) из подземного
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мира, тот кормит ее кусками своего тела, которое затем чудесным пу-
106.тем восстанавливается

5
В былине сохраняют значимость лишь те коммуникативные отношения,

в которых слова персонажа не отчленимы от совершенных им акций^7.
Как раз по этой причине цикличность эпического времени и передается
с помощью такого приема, в результате применения которого авторское
описание происшедшего, утвержденное в роли былинного факта, букваль-
но повторяется в речи информирующих друг друга героев. Если воссозда-
ваемое былиной слово не имеет констатирующей функции, то оно подчи-

108няется категории перформатива , то есть само превращается в дейст-
вие (в просьбу, требование, приказ, магическую формулу, молитву)
либо перерастает в побуждающее к отклику, направленное на выпытыва-

110ние у адресата тех или иных сведений обращение , которое пробрета- 
ет в эпосе характер коммуникативного штампа:

Уш ты здраствуй, удаленький доброй молодеці 
Уш ты коёго города, коей земли?
Ишше коёго отца-матери?
А куда же ты едёшь да куда путь держишь?

(Григорьев, т.З, » 4 (308), с.22)
Обращения к собеседнику, стимулирующие его речевую реакцию, делают

111эпический диалог вопросно-ответным обменом • Когда же партнер от-
называется от этого обмена, как в былине о бое отца с сыном ("Не 
сказал он роду своего, племени. Не сказал он отечества-молодечества", 
там же), эпические тексты, не терпящие замкнутого на себе, не дос- 
тигшего цели слова, строятся как поиск ответа на вопрос, поставлен- 
ный в начале повествования.

Эпические персонажи лишены возможности выбирать между альтерна- 
тивными способами речевого поведения, в противоположность герою сказ- 
ки, которого вынуждают к этому обстоятельства встречи с волшебным 
помощником или с антагонистом. Сказочные формулы речевого контакта, 
как правило, строятся из двух взаимоотрицающих суждений ("От дела лы- 
таешь или дела пытаешь?"; "Что ты пришел сюда: биться или мириться?" 
и т.д.), то есть основаны на замене одного семантического содержа- 
ния высказывания другим. Слово былинных персонажей не раздваивается, 
но только дублируется, когда они, например, письменно подтверждают 
устное решение по требованию князя или рассылают "ярлыки скоропис- 
чатые".
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может опускаться, и тогда источником информации, осведомляющей о
намерениях действующих лиц, становится сама ситуация (ср. мотив"до-
гадливостин второстепенных персонажей былины - слуг, челяди, скомо-
рохов, которые берутся вылечить мнимую больную, и пр.) . Средством
общения нередко служит богатырское оружие: стрела, пущенная Добры-
ней, извещает Марину о приходе богатыря; таким же путем Илья Муро-
мец просит помощи у Самсона Самойловича в былине "Илья и Калин-царь1
Метонимическое равенство, отождествляющее оружие (часть героя) с
инструментом общения, переворачивается в рассказе о Соловье-разбой-
нике, который побеждает с помощью свиста. Финальное испытание Соло-
вья выглядит откровенно метонимической игрой отношений между полным
и неполным объемами значений: Илья заставляет своего пленника за-

112свистеть "в полсвиста" *!־ тот свистит ”во весь голос"
Бели в линейной прогрессии былины слова персонажа предшеству-

ют делу, то они могут разоблачаться впоследствии как ложные (ср.
мотив несбывшихся предсказаний в былине о трех поездках Ильи Муромца)
"Действие в былине,- писала М.О.Габель, - двигается посредством ан-
титезных сдвигов: два рядом стоящих события взаимно противоположны;
если на героя нападают, то гибель постигает не его, а нападающего;
в этом антитезном строении действия видную роль играет диалог: дей-

И״ Зствие развертывается антитезно тому, что было сказано
Акт говорения в метонимическом восприятии должен либо изменять 

наличную ситуацию (перформативы), либо ставить в известность об ито- 
гах такого изменения (констатирующие высказывания героев). Отрыв 
слова от обозначаемых предметов создает угрозу перевода высказывания 
в метафорический ряд. Как раз этой угрозы и старается избежать были- 
на, дискредитируя речь, опережающую события. Метафорическое утверж- 
дение не изменяет на практике среду коммуникации, но оповещает лишь 
о возможности такого изменения. Не удивительно, что былина опровер- 
гает, наряду с предвосхищающей действия, и всякие другие формы речи, 
которые развертываются в рамках модальной категории возможного. Ис- 
ход эпической похвальбы отрицателен: хвастовство Дюка оборачивается 
изъятием его собственности в княжескую казну; наказанный судьбою за 
ложь о выигрыше несметных богатств, Михайло Потык отправляется в Ор- 
ду выплачивать дань. Более того, в любом сообщении об отсутствующих 
объектах и лицах, даже если оно вполне достоверно, эпос подозревает 
фиктиваность. В ответ на соответствующую истине реплику матери Доб- 
рыни об отсутствии дома "чада милого" Илья Муромец заявляет: "Уж
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ты врешь ты, Омельфа, меня обманываешь. Уж ты сушшой-то правды мине 
не сказываешь!11 (Марков, » 108, с. 538).

В отличие от былинной прямой речи слова сказочных персонажей
сплошь и рядом не совпадают с делами, несут в себе двойное (метафо-
рическое)содержание. В сказке "Зорька, Вечорка и Полуночка”(Афанась-
ев, » 140) избитые старшие братья жалуются младшему, что угорели; в
свою очередь, младший брат, изловивший обидчика, заявляет: "Пой-
демте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к столбу привязал". Мета-
форическая речь ־ это речь намекающая и обманывающая; она имеет скры-
тое значение, прямо противоположное непосредственно воспринимаемому,
как скажем, в требованиях мачехи (Афанасьев, №№ 95-96), которая по-
нуждает отца героини выдать дочь замуж за Морозко (мотив брака-смер-
ти), или в распоряжениях попа, который заставляет работника загнать
овец в овчарню, зная, что тот вместо овец встретит волков. Метафори-
ческая двойственность сказочной семантики обусловливает колебания
рассказчика при выборе формулы, подводящей итог повествованию: "...
В финальных формулах у сказочника появляется либо тенденция так или
иначе, прямо или косвенно "подчеркнуть" подлинность "событий", о ко-
торых он рассказал с помощью утвердительных формул, либо тенденция
квалифицировать сказку как чистый вымысел с помощью отрицательных 

114формул” . Слово героя в сказке предвосхищает событие, а не следует
за ним; старик ведет сына в лес, цепляется за пенек и вскрикивает:

115"Ох!” - "Негде и взялся Ох тута" ("Колдун Ох и его ученик”)
6

Чтобы завершить обзор эпической тематики, необходимо сказать о 
том, каковы персональная, социальная и родовая позиции человека в ме- 
тонимическом мире былины.

В научной литературе неоднократно подчеркивалась активность бы- 
линных персонажей и пассивность их сказочных антиподов. В метафори- 
ческих текстах возможности личности выражаются вовне после того, как 
находится исполнитель ее воли, то есть тогда, когда возникают условия 
для проявления, актуализации потенциального "я". Сказочный герой - 
это герой, замещаемый волшебным помощником. Его заместитель принима- 
ет на себя по ходу повествования функцию, предназначавшуюся самому 
испытуемому; между этими действующими лицами утверждается, таким об- 
разом, отношение аналогии - герой приобретает способности, которых 
у него не было
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ностью не принимаются былиной, так как эпический герой не совмещает 
в себе сразу двух ипостасей.(Кстати сказать, метонимическое сокры- 
тие истины происходит лишь под сугубо внешними покровами ־ герои 
прячутся в мешке, под одеялом и в тому подобных временных убежищах) 11 
Заместителю богатыря поручается роль не субъекта, а объекта действия, 
иногда к тому же устраняемого из пределов повествования: вместо Ду- 
ная(в былине "Дунай и Настасья-королевична") и царевича Федора (в 
исторической песне "Никите Романовичу дано село Преображенское") 
казнят конюхов. Если былинный герой имеет двойника, подобно Алеше 
Поповичу, который вместе с названным братом ездит "плеча о плечо, 
Стремяно в стремяно Оогатырское" (Кирша Данилов, » 20, с.125), то 
стечение обстоятельств (упомянутое выше переодевание Алеши в платье 
Тугарина) в конечном счете расторгает союз парных персонажей. С дру- 
гой стороны, двойники могут опознаваться эпосом и как вовсе неразли- 
чимые ־ их парность абсолютизируется, потому что они принадлежат не 
к разным классам действующих лиц, а к одному, подвергнутому количест- 
венному преобразованию, классу. Таковы победители Мастрюка в истории 
женитьбы Ивана Грозного из сборника Кирши Данилова (№ 5, с.35):

Два братца родиьше 
По базару похаживают,
А и бороды бритые,
Усы торженые,
А платье саксонское,
Сапоги с раструбами ...

Коль скоро герой волшебной сказки таит в себе свое отрицание,
118не совпадает с самим собой , он должен переродиться на повороте 

или в финале сюжета. Чтобы достичь цели, сказочному герою приходит- 
ся :!претерпеть отчуждение от своего "я" и уступить в просьбе будуще- 
му помощнику, причем эта просьба, как правило, противоречит тем цен- 
ностным нормам, которых придерживается испытуемый.

Исходный пункт былин иной - единство, завершенность личности, 
утверждающей себя еще в пору богатырского детства. Динамика эпичес- 
кого рассказа заключена в изменении внешних персональных связей 
богатыря, а не в перекройке внутреннего содержания человека. Эпи- 
ческий герой, суммируя функции одноплановых действующих лиц, берет- 
ся за решение задачи, которая предлагается всему богатырскому сод- 
ружеству, пасующему перед ней ("большой за меньшого хоронит- 
ся"); вступает в единоличное соревнование с сопреником, будь то
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обмен силой, хитростью либо магическими способностями, и при этом
не прибегает к помощи заместительных предметов, В процессе повеет-
вования эпическое "я״ выходит за свои пределы, экстравертируется.
Но как бы то ни было эпические протагонисты не передоверяют своих
функций партнерам и не сдваивают в себе взаимоисключающих функций,
допустим, ролей победителя и побежденного, как это имеет место в
сценах сказочного боя и последующей узурпации добытых ценностей.
Аналогично этому, в сказке преследователь становится преследуемом
("Гуси-лебеди"), сжигаемый в печи обманом заталкивает туда своего
противника ("Князь Данила-Говорила"), слуга захватывает регалии

119повелителя ("Королевич и его дядька") и т.п.
Уже говорилось, что герой метафорически окрашенного повество-

вания поднимается снизу вверх по ступеням социальной лестницы, об-
ладает исключительным - крайне низким, а затем крайне высоким ־
общественным престижем. В былине социальная подвижность не имеет
такой вертикальной направленности. С метонимической точки зрения
каждый человек есть неотъемлемая часть какого-либо сословия, кото-
рое в свою очередь, представительно относительно общества как та-
кового. Ясно, почему репертуар социальных ролей в эпосе охватывает
все общественные группы, включая сюда воинскую и управленческую
касты, духовенство, крестьянство, купечество, скоморохов и даже

120лиц с нулевой социальной значимостью ("голи кабацкие") . Иерар-
хически соподчиненные ячейки социальной сети уравниваются друг с
другом: крестьянин Микула Селянинович ни в чем не уступает Вольге
и отклоняет возможность повысить свой социальный статус. Ортодок-
сальный эпический герой не переступает границы действий, предуста-

121новленных его общественным положением . Поэтому он нередко полу-
чает имя, фиксирующее не его родовое, а сословное происхождение
или то место, которое он занимает в социопространстве (Микула Селя-

122ниноеич, Иван Гостиный сын, "поленица" и пр.).
Сами социальные контакты в былине являют собой такие, кочующие 

из текста в текст, ситуации, которые поддаются метонимическому ис- 
толкованию. Сюда входят: слияния разрозненных частей (братание, его- 
вор, богатырский съезд, пиршество, изъятие дани, набор богатырской 
дружины) и разъединения целого (дележ добычи, раздача захваченных 
богатств, выплата долга, пленение); материальные обмены (взаимное 
одаривание) и юридические прения (ср. фигуру Щелкана Дюдентевича); 
приумножения и потери собственности (охота, скупка всех городских
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товаров, заклады, грозящие жертвой имущества или жизни). Отклонения
от норкы общественного поведения столь же метонимичны, что и соци-
альные отношения, утверждаемые эпосом в качестве регулярных (ср.
хотя бы мотив черезмерного поглощения пищи неучтивым гостем на кня-
жеском пиру как реализацию принципа totum pro parte). Акции, наруша-
ющие общественный договор (скажем,взымание непомерной пошлины с куп-
цов в былине "Глеб Володьевич"), обычно порицаются эпосом и нейтра-
лизуются в процессе восстановления искаженного социального порядка.
Эти акции могут вызвать бунт богатыря, завершающийся, однако, прими-
рением с князем. Впрочем, так обстоит дело только в былинах Киевско-
го цикла, увенчивающих систему социальных связей централизованной
государственной властью. В Новгородском эпосе отпавший от общества
персонаж покоряет горожан (хотя тоже не избегает кары: ср. былину
"Смерть Василия Буслаевича").

Будучи представительным членом социальной группы, богатырь в
то же время выступает как метонимическое средоточие национальной
силы, как охранитель этнической целостности. Ввиду того, что мето-
нимическое переживание реальности направлено на установление смеж-
ности между явлениями, антитеза свое-чужое пропитывается в эпосе
парадоксальным диффузным содержанием. В сказке потустороннее есть
вместилище таких свойств, которыми не обладает человеческое обще-
житие. В былине чужой родоплеменной мир подчас организуется так же,

123как и свой , первый оказывается продолжением второго, дистанция
между ними устраняется. Чужеземным властителям даются русские име- 

124на ; Тугарин участвует в пиршестве у князя Владимира, Батый обра-
щается к татарам со словами: "Кто умеет говорить русским языком,

125человеческим?" (Киреевский, вып. 4, с. 39) ן в то же время рожде- 
ние Ильи Муромца случается в "римыскоем царстве".

Инородная среда опознается былиной и в качестве минус-культуры, 
для которой значимо снятие ограничений, а не наличие каких-то дру- 
гих, по сравнению с принятыми в своей среде, запретов (как в сказке, 
где герой обязан овладеть правилами непривычного поведения) . В том 
случае, когда происходит не прямое, а обращенное воспроизводство 
признаков своего культурного мира применительно к чужому, отмене под 
вергается, например, табу инцеста - ср. рассказ о семье Соловья-раз- 
бойника: "я сына־то выросту, за нёво дочь отдам, Дочь-ту выросту, 
отдам за сына" (Киреевский, вып. I, с. 37). Ломка регламентирован- 
ных семейных уз внутри своего социоэтнического лагеря также приоб
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ретает характер инцеста, правда, не родового, а социального (Алеша
Попович пытается вступить в брак с женой названного брата ־ Добрыни)
Инцест может быть понят как вторичное сочетание уже спаянных между
собой (кровно или социально) звеньев. Под этим углом зрения чужая
культура в эпосе выглядит следствием ошибочных метонимических
операций, основанных на отрицании существующей метонимической связи
между семейными или общественными ролями. Другими словами, эпическая
ошибка не что иное как антиметонимия. Не случайно безумие в былине
отождествляется с действиями, в результате которых метонимически
сформированное целое деградирует к отправному состоянию ־ к ситуа-

1 26ции "disjecta membra" :
А и умной - тот хвастает отцом-матушкой,
Да безумной - тот хвастает молодой женой.

(Григорьев, т.І, » 17, с. 73)
Неотмеченность национальной принадлежности богатыря ("Ходил Ду-

наюшко да из орды в орду. Из орды в орду да из землб в землю", там
же) встречается в сюжетах, которые подытоживаются смертью или, по

127меньшей мере, если воспользоваться выражением П.А.Гринцера , "ед-
ва-не-смертью" героя. В разных версиях истории Дуная его "неприкая-
ность" сопрягается с такими мотивами, в которых брачные отношения
либо предстают деформированными, либо разрешаются трагически (брач-
ное состязание заканчивается гибелью обоих партнеров). Эпос подра-
зумевает метонимическое равенство между этническим и семейным нача-
лами. Миссия богатыря заключена не только в том,чтобы гарантировать
непрерывность национальной культуры, но и в том, чтобы быть продол-
жателем рода. Со своей стороны, волшебная сказка демонстрирует про-
цесс отпадения от семейного союза и основание новой родовой общнос-
ти; характерно, что изгнание из семьи такого былинного героя, как
Козарин, которого "род-племй да не в любви держал" (Григорьев, т.І,
№ 20(56), с. 207), компенсируется в финале повествования не за счет
создания новой семьи, а за счет соединения обездоленного с его сест-
рой. Имя былинного героя, которое всегда подчеркивается, будучи его
неотъемлемым (метонимическим) достоянием, - это как личный, так и

128родовой знак, почему богатырей и величают по имени и отчеству
(ср. "Слово о полку Игореве"). У персонажей интернационального про-
исхождения родовое имя иногда повторяется в личном (Вахрамей Вахра-
меевич, Ботиян Ботиянов, Афромей Афромеевич? ср. Кунгур Самородович)
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об инцесте)• Что касается сказки, то в ней имя героя либо дается не 
как родовое, а как индивидуальное, либо связывает человека с миром 
природы, с запредельной (по отношению к культуре) действительностью 
(Иван Быкович, Иван-Коровий сын), либо, наконец этимологически про- 
тиворечит свойствам носителя имени (Заморышек при первом же испыта- 
нии обнаруживает незаурядную физическую силу, Афанасьев, № 105) .

В ортодоксальной эпической семье сын наследует матери, а не 
отцу. Былина, со странным на первый взгляд упорством, указывает на 
непременное вдовство матери богатыря (сказка же приписывает вдовст- 
во отцу героя). Этот мотив станет вполне прозрачным, если учесть, 
что отношения между матерью и ребенком могут быть ось«слены как ме- 
тонимичные по своей природе, поскольку они представляют собой ва- 
риант (или, быть может, даже образец*^) соотношения части и целого"*" 
И, напротив, ситуация отец-сын служит толчком для метафорического 
развития повествования, поскольку в ней проступает связь не по смеж- 
ности, а по аналогии (сыну передается признак и семэйная позиция от- 
ца)• Вот почему в былине, стремящейся отвести от себя опасность ме- 
тафоризации смысла, сын гибнет от руки отца (рассказ об Илье и Со-

 ,132кольнике ; ср. также сюжет "Щелкан Дюдентевич")или же, наоборот _ ״
отец кончает самоубийством в момент рождения сына("Дунай сватает не- 
весту Владимиру").

133В сказке же сын может убивать мать . Начало одной из пермских
сказок (мотивированное наступлением голодного времени) состоит в том

134что отец собирается заколоть дочь, а мать требует убийства сына 
Волшебная сказка нередко повествует и о чудесном появлении ребенка 
без участия родителей, например, из колоды (Афанасьев, № 112), или 
из яиц, которые находит в лесу старик ("Про сиротских детей без ро- 
ду, без племени")1■*5. Тем самым метонимическое отношение мать-сын 
выводится за рамки сказочной конструкции. Споря с былиной, сказка от■ 
крывается как раз той ситуацией, которой может в ряде случаев завер- 
шаться эпическое действие,- ситуацией отсутствия наследника, всегда 
благополучно разрешаемой.

Но далеко не все стороны человеческой практики удовлетворяют
однозначной ־ метафорической или метонимической - интерпретации. Так
свадьба может быть осмыслена и как метонимическое (интегрирующее), и
как метафорическое (изменяющее классификацию социальных ролей) явле- 

136ние . Вхождение свадебной тематики органично сразу для обеих проти־ 
воборствующих повествовательных систем, однако эпическая свадьба, 
вразрез со сказочной, ־ это контракт между равными партнерами (не
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веста не уступает в богатырской силе жениху, откуда и мотив брачных
состязаний; ср. выше о встречной инициативе невесты в былине)1^7.
При этом свадебная церемония по-разному отображается былиной и сказ-
кой. В эпосе элементы обряда получают цитатное воплощение и включа-
ются в качестве одного из фрагментов в описание других поступков ге- 

138 вроя . В сказке же совершается сюжетная реализация метафор, сопро-
вождающих ход свадьбы. В частности, величанье жениха и невесты кня-
зем и княгиней (предполагающее осознание возрастного перехода "в тер־

139минах другой иерархии" ) развертывается в сцену женитьбы сказочно-*
140го героя на сказочной дочери (тогда как былины о сватовстстве ци- 

татно воспроизводят эти свадебные термины: "Так позволь сыграть мне 
игру другую: Спотешить князя Алешеньку й Поповича", Астахова, т.2,
№ 134, с. 221). Любопытно, что эпический сюжет о женитьбе князя Вла- 
димира осуществляет, если можно так сказать, деметафоризацию вели- 
чального титула свадебной песни.

7
Заключая анализ метонимической картины мира, которая создавает- 

ся былиной в противоборстве с волшебной сказкой, остается сделать нес- 
колько общих замечаний по поводу вышеизложенного.

Метонимический мир строится таким образом, что каждая из фунда- 
ментальных для нашего сознания семантических категорий разбивается 
на пару полярных подкатегорий. Представления о пространстве, времени, 
причинности, материальной среде, как и представления о коммуникатив- 
ных, персональных, социальных и родовых отношениях эпических героев 
выступают - соответственно - в виде следующих антитез: центральная 
пространственная область-порубежная пространственная область; время, 
отсчитываемое от события в прошлом к настоящему,- время, отсчитыва- 
емое от события в настоящем к будущему; начало причинного действия - 
конец причинного действия; уникальные материальные объекты - инте- 
гральные материальные объекты; сообщения, констатирующие модифика- 
цию коммуникативного контекста, - сообщения, модифицирующие комму- 
никативный контекст; завершенная в себе личность - личность, выхо- 
дящая за свои пределы; социальная группа - социум? прекращение ро- 
да - продолжение рода. В этих противопоставлениях первый член ука- 
зывает на минимальный объем семантической категории, а второй - на 
ее максимальный объем. Разного типа переходы от минимальных объемов 
к максимальным (и наоборот) задают динамику эпического повествования.

В статье о стиле былин В.Я.Пропп утверждал, что "...язык эпосаIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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почти лишен метафоричности" . Как можно было убедиться, это не
совсем так. Былина не избегает метафор, она скорее преодолевает их.
На это явление уже обращал внимание Р.О.Якобсон, объясняя отрица-
тельный параллелизм как такую фигуру славянской эпической речи, ко-

142торая опровергает метафорическую трактовку ситуации « Былина во- 
обще использует метафору для описания либо заведомо невозможных дей- 
ствий:

Ой же ты, свет моя ты родна матушка 1..
Лучше б ты меня 9 несчастного, спородила
гг >С 143Ты горючим белым камешком...

(Астахова, т.2, » 134, с• 202)
либо событий, относик«х к "затекстовому" времени (до того, как вый- 
ти замуж за Михайлу Потыка, его невеста была "лебедью белой"). Спо- 
собности к метаморфозам нередко вменяются в эпосе отрицательным, ги- 
бнущим героям (после смерти Марины от руки Добрыни из суставов кудес- 
ницы выползают змееныши; ср. вышесказанное о зооморфизме Соловья-раз־ 
бойника)* Впрочем,физические перевоплощения свойственны такому поло- 
жительному персонажу эпоса, как Волх Всеславьевич. Нужно принять в 
расчет, однако, что метаморфозы Волха, во-первых, не ведут к отпаде- 
нию от общества, а, во-вторых, имманентны этому герою, совершаются 
без помощи внешних сил. Между тем в сказке (Афанасьев, № 254-255) 
перевоплощения героя в низшее животное адекватны социальному отчуж- 
дению; компенсация этого отчуждения (возвращение человеку прежнего 
облика) оказывается недостижимой без постороннего вмешательства. Как 
бы то ни было, однако, наличие меморфоз в былине требует дальнейше- 
го исследования.

Былина обращается и к контекстно, то есть метонимически, обус-
144ловленным метафорам : например, князь посылает богатыря настрелять 

"гусей, белых лебедей", но герой встречается с татарами и бросается 
на врагов, "как есён сокол /.../ На синем море на гуси и лебеди" 
(Кирша Данилов, № 22, с. 145). Аналогия проводится здесь между охот- 
ником и орудием охоты; ей предшествует текстовая рядоположенность 
сопоставляемых объектов изображения.

Однако универсально распространенные во всех жанрах (кроссжан- 
ровые) сравнения ("как ясен сокол", "бьет, как траву косит" и т.п.) 
входят в былину и не будучи мотивированными контекстом, причем для 
эпической стилистики весьма обычен перевод стравнительных оборотов

141
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в условное наклонение с помощью частицы "бы". Наконец, былина
преодолевает метафоричность за счет таких операций, в результате
которых метафорическое соединение разноплановых предметов получа-
ет добавочную метонимическую окраску, в частности, выступая как

145реализация принципа pars pro parte:
Что тилбм-то она на лебедино крыло.
Да походка-то была златорогая,
У ей лйчи-ты - дак будто белый снег,
У ей очи - дак ясна сокола,
У ей брови ־ дак черна соболя.•.

ш

(Соколов и Чичеров, № 208, с. 749)
Сложное взаимодействие между былиной и сказкой прослеживается не 
только в границах отдельных эпизодов эпического сюжета, получаю- 
щих двойную (метонимическую и метафорическую) окраску, - оно зах־ 
ватывает весь эпический сюжет в целом.

146Как стало очевидно после появления работ А.Ж.Греймаса и
147его последователей , действие сказочных текстов состоит из ряда

испытаний, которым подвергается герой. Семантическое строение ис-
лытаний можно представить в виде переходов от модальной категории

148возможного к действительному или к отрицанию действительного 
(если сказочные персонажи не выдерживают испытания и оказываются 
не в состоянии актуализировать те возможности, которыми располага- 
ют) .

В отличие от метафорических сюжетов метонимические тексты раз- 
вертываются под знаком превращения категории " д е й с т в о в а т ь "  
в категорию " о б л а д а т ь "  или в отрицание обладания (потеря 
какой-либо собственности).

Однако, несмотря на сюжетные расхождения между сказкой и бы- 
линой, в обоих типах текстов легко обнаруживаются полностью совпа- 
дающие повествовательные отрезки. Это объясняется, с одной стороны 
тем, что модальная категория"действовать" являет собой общее смыс- 
ловое достояние как сказки, так и былины (поэтому, собственно, эпи- 
ческий сюжет и начинается,как правило, с того, чем венчается сказ- 
ка, с пиршества). с другой стороны, былина отмечает границы пове- 
ствования с помощью неупотребительных внутри отдельных эпических 
ситуаций категории возможного; такая же функция в сказке достается 
модальности"обладать". Сказка завершается воцарением героя, захва- 
тывающего право на обладание ценностями(эта абсолютная концовка де-Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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лает затруднительной циклизацию сказочных текстов). Финал былины,
напротив, нередко формируется из таких мотивов, как раздача 60-
гатств, возвращение героя на службу к князю и т.п., что предполага-
ет возможность нового цикла приключений* О проявлениях категории
возможного в качестве вводного элемента эпического сюжета дадут пред-
ставление мотивы похвальбы и описанной А.П.Скафтымовым "предваритель-

149ной недооценки героя" . Сказка и былина, таким образом, скрепляют-
ся скисловым замком, соединяющим эти жанры в непрерывное повествова-
тельное образование. Если стать на ретроспективную точку зрения и
обратиться к истории исследования былин, то можно будет утверждать,
что столь популярные в конце ХІХ-начале XX вв представления о суще-
ствовании обязательной исторической подосновы эпических текстов вы-
глядят в свете всего сказанного следствием заражающего воздействия
былинного материала на язык научного описания. Подход исторической
школы и ее ответвлений к эпосу был по сути своей метонимическим подхс
дом, предусматривающим возможность реконструкции реального события
по рассеянным в тексте частным показаниям (pars pro toto) ,.1Самая ̂ попьп
каг составить из подробностей целое,- пишет об исторической школе
Б.Н.Путилов, - должна обязательно считаться с тем, что извлекаемые
"подробности" структурно соотносятся между собой * не по законам пред-
метного мира (часть-целое), а по законам эпического творчества (ва-
риатнт- целое). Это означает, что "подробности" должны рассматривать-
ся по отношению друг к другу не как различные, взаимно дополня-

150ющие, части единого целого, но как взаимозаменяющие варианты" 
Приверженцы исторической школы были порабощены как раз той иллюзией, 
создания которой и добивалась былина.

И последнее: как уже говорилось, не исключено, что фольклорное 
повествование неэлементарно, что оно обладает сложным семантическим 
строением, не сводимым только к метонимическим (или только к метафо- 
рическим) однослойным смысловым структурам. Но даже если это сужде- 
ние и подтвердится, то оно не отменит полностью результатов предпри- 
нятых здесь раэборов, которые (если они верны) выступят в таком слу- 
чае как один из возможных способов описания былины и сказки.
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том и разрывом" (Gérard GENETTE, Figures, I, Paris, 1966, p.252) 
Французский исследователь утверждает, что такого рода прием, осо- 
бенно употребительный в художественных системах барокко и сюрреа- 
лизма, противоречит и "романтической метафоре и классической ме- 
тонимии" (ibid., р. 249). В труде Дж.Л.Кьюджела троп, которыйоб- 
ъединяет логически несовместимые понятия, получил название "сим- 
вола" (James L. KUGEL, The Techniques of Strangeness in Symbclist 
Poetry, New Haven-London, 1971, p. 44). А. К .Жолковский и (O.K. 
Щеглов предлагают отличать от гипреболы, понимаемой отчасти в 
духе Ж.Женетта, "увеличение" - "замену элемента X на Х^, увели- 
ченный по сравнению с его нормальным видом" (А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, Ю.К. 
ЩЕГЛОВ, Математика и искусство (поэтика выразительности), М. 1976 
с. 34-35).

22. Eric GANS, "Hyperbole et ironie".- Poétigue, 1975, » 24, p. 499. 
Ср. Андрей БЕЛЫЙ, Мастерство Гоголя. Исследование, М.-Л. 1934, 
с. 309 и след.; В.И.ЕРЕМИНА, "Метонимия и ее форкы".- Культур- 
ное наследие древней Руси. Истоки. Становление. Традиции, М. 1976 
с. 277 и след.

23. Отсюда фигурой гиперболы будет, в частности, повтор эпитета: пМ 0- 
лоды Алеша Попович млад...” (Кирша Данилов, № 24, с. 160).

24. Онежские былины. Подбор былин и научная редакция текстов ю . м .  
Соколова. Подготовка текстов к печати, примечания и словарь В. 
Чичерова, М. 1948, с. 70 (М 1). Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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25. Однако метрики былин эта работа не касается. О трех-(шести)- 
ступенчатом расслоении художественного произведения см.: A.J. 
GREIMAS, "Pour une théorie du discours poétique".- Essais de 
sèmiologique poétique, par A .J״Greimas, Paris, 1972, p. 11-12; 
ср. родственный подход к разграничению уровней в лингвистике: 
Sydney М. LAMB, Outline of Stratificational Grammar, Washington,
1966, p. 18 et sqq.

26. Jerzy KURYbOWICZ, "Metaphor and Metonymy in Linguistics".- Za- 
gadnienia rodzajów literackich, tom IX, seszyt 2 (17), Lôd£,
1967, s.6 . Соответственно ־ лингвистический сь«сл понятия мета- 
форизации, по И.И.Ревзину, "..состоит в том, что замещается не- 
которая, приписываемая слову категория, например, категория оду- 
шевленности-неодушевленности глагольного действия" - так называ- 
емая "полуграмматическая категория" (И.И.РЕВЗИН, "Типологический 
смысл понятия ,сильного управления' и понятие грамматическойпра- 
вильности".- Известия АН СССР (Серия Литературы и Языка), 1975, 
т. 34, № 1, с. 22-23).

27. Ср. уже в: Ф •БУСЛАЕВ, Исторические очерки русской народной ело־ 
весности и искусства, т• 1, Русская народная поэзия, СПб. 1861, 
с. 58.

28. Н.ОНЧУКОВ, Печорские былины, СПб. 1904, с. 6 (»1).
29. Ср. еще одну пространственную синекдоху, соотносящую разные рус- 

ские города с какой-либо одной топографической деталью:
Ай чистые моля были ко Опскову,
А широки раздольица ко Киеву,
А высокие ты гор» Сорочкнскив,
А церковно-то строенье в каменной Москвы...

(ГИЛЬФЕРДИНГ, т. 1, » 60, с. 554)
Как заметил Б.М.Соколов (Б.М .СОКОЛОВ, "Экскурсы в область поэ- 
тики русского фольклора".- Художественный фольклор, вып. 1, М. 
1926, с. 37), каждый из топонимов, которыми завершаются эти сти- 
хи, содержит в себе звуковую группу, уже встречавшуюся в строке.

30. На переносное значение мотива "непаханной" земли указывал еще А.
В.Марков (А.В.МАРКОВ, Из истории русского былевого эпоса, вып. 2, 
М. 1907, с. 88-89), не в чисто метонимическом смешении свойств 
персонажа и собственности, которой тот обладает, он усмотрел "ал- 
легорию".

31. Ср. перемещение топографической реалии в белорусском варианте 
"Голубиной книги", где "отец" всех озер - Ильмень - локализует- 
ся "у турецкой земли".(Е.Р.РОМАНОВ, Белорусский сборник, вып. 5. 
Заговоры, апокрифы и духовные стихи, Витебск, 1891, с. 293).

32. С.Ю.НЕКЛЮДОВ, "Время и пространство в былине"•־ Славянский фоль- 
клор, М. 1972, с• 31. Ср. проведенный Б.М .Соколовым на материале 
народной песни разбор приема, который он именует "постепенным 
сужением образов" (Б.״СОКОЛОВ, "Экскурса в область поэтики фоль- 
клора", с. 39 и след.).

33. Обращает на себя внимание строка: "А стояли беседы, что беседы 
дубовыя", имитирующая синтаксис сравнительного оборота, который, 
однако, вуалирует явно метонимическую конкретизацию комплексного 
восприятия предмета.

34. Ю.И.ЮДИН, Героические былины. (Поэтическое искусство), М. 1975, 
с. 98-99.

35. А-П.ЕВГЕНЬЕВА, Очерки по языку русской устной поэзии в записях 
ХѴІІ-ХХ вв. М.-Л. 1963, с. 38.

36. Интересную классификацию сюжетных концовок см.: Philippe HAM0N, 
"Clausules".- Poétique, 1975, » 24 (со ссылкой на: Barbara HERN- 
STEIN-SMITH, Poetic Closure, A Study of How Poems End, Universi- 
ty of Chicago Press, 1968). О границах литературного текста см.
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еще: Teresa DOBRZYŃSKA, Delìmitacja teksta, literackiego, Wroc־ 
èaw - Warszawa - Kraków - Gdafisk, 1974, passim.

37. См. хотя бы: А.H.ВЕСЕЛОВСКИЙ, "Южно-русские былины".- Прилохе- 
ние к XXXIX тому Записок Императорской Академии Наук, № 5, СПб. 
1881, с. 1; И.ЖДАНОВ, К литературной истории русской былевой по- 
эзии, Киев, 1881, с. 137.

38. Patricia ARANT,"Concurrence of Patterns in the Russian Bylina".- 
Journal of the Folklore institute, Indiana University Press, 1970 
vol.VII, » 1, p. 87.

39. О прерывистом пространстве волшебной сказки см.: Т.В.ЦИВЬЯН, "К 
семантике пространственных элементов в волшебной сказке (на ма- 
териале албанской сказки)".- Типологические исследования по фоль 
клору, М. 1975, с. 210. Автор этой статьи заключает, что "сказка 
/.../ как бы результирует классифицирующую деятельность человека 
(там же, с. 210-211).

40• В то же время вознаграждение за подвиг - это жалованье богатыря 
местом, соседствующим с княжеским. Возвращение обиженному Илье 
полагающегося ему места на "почестном пиру" выступает в былине 
как восстановление естественной нормы эпических социопространст- 
венных отношений.

41. Ср. замечания Н.Д.Арутюновой о языковой метафоре: "Особенно важна 
роль метафоры в формировании области вторичных предикатов ־ при- 
лагательных и глаголов, обозначающих признаки признаков предме- 
тов, т.е. относящихся к непредметным сущностям /.../ Предикатив- 
ная метафора, как известно, регулярно служит задаче создания при 
знаковой лексики 'невидимых миров'..." Н.Д.АРУТЮНОВА, "Функцио- 
налыме типы языковой метафоры"•- Известия АН СССР (Серия Литера- 
туры и Языка), 1978, т. 37, » 4, с. 336.

42. Михайло Потык сам справляется с хтоническими силами• В сказке же 
герой, попадая в царство смерти, как правило, теряет контакт с 
представителями посюсторонней действительности и вынужден поль- 
зоваться услугами помощников с того света. В вятской сказке "Вор 
герой умирает, подавившись полтиной денег, его хоронят? от толч- 
ка полтина выпадает из горла, и он оживает, выбираясь из могилы 
благодаря смекалке, обращающей могильных жителей в его помощни- 
ков (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии".- За- 
писки Императорского русского Географического общества по Отде־ 
лению этнографии, т. XLII, Пгр. 1915, » 33).

43. Знаменательно, что пространственные запреты, делящие сказочную 
действительность на две зоны - доступную и недоступную для героя 
нарушаются им.

44• Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии", » 7; ср.
0 20 ("Солдат и покойник-колдун").

45. Д.Н.САДОВНИКОВ, "Сказки и предания Самарского края".- Записки 
Императорского русского Географического общества по Отделению 
этнографии, т. XII, СПб. 1884, № 5•

46• Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Пермской губернии".- Записки 
Императорского русского Географического общества по Отделению 
этнографии, т. XLI, Пгр• 1914, » 8 •

47• Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ, С.Ю.НЕКЛЮДОВ, Е.С.НОВИК, Д.М.СЕГАЛ, "Вопросы 
семантического анализа волшебной сказки"• - Тезисы докладов іѵ 
летней школы по вторичным моделирующим системам, Тарту, 1970, 
с. 9.

48. Д.С.ЛИХАЧЕВ: 1. "'Эпическое время' русских былин".- Академику 
Б.Д.Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей, М. 1952;
2. Поэтика древнерусской литературы, Л. 1967, с. 234 и след.
С. Ю. НЕКЛЮДОВ : 1. "Время и пространство в былине", с. 20 и след.
2. "Заметки об эпической временной системе".- Труды по знаковымIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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системам, вып. VI, Тарту, 1973•
49. Ср. мотив '1второго рождения" исцеленного Ильи Муромца, сплета- 

ющий в одно целое младенчество и зрелость героя•
50. См. подробнее: С.Ю.НЕКЛЮДОВ: 1. "Время и пространство в былине, 

с. 31 ; 2. "Заметки об эпической временной системе", с. 153-154, 
160; ср.: П.Г•БОГАТЫРЕВ, "Функция лейтмотивов в русской былине"•־ 
П.Г.БОГАТЫРЕВ, Вопросы теории народного искусства, М• 1971•

51. О различении повествовательного времени (narrative time) и вре- 
мени, соответствующего акту говорения (act time) , см. хотя бы:
W . J . BRONZWAER, "A Hypothesis concerning Deictic Time-Adverbs in 
Narrative Structure".- Journal of Literary Semantics, 1975, № 4, 
p. 58 et sqq.

52. Архангельские былина и исторические песни, собранные А.Д.Григорь- 
евым в 1899-1901 гг•, т. 1, М. 1904, с• 207-212, № 20 (56).

53. Ср. о симметрии в былине: М.О.ГАБЕЛЬ, "К вопросу о технике русс- 
кого былевого эпоса. Форма былинного действия".- Иауковг запис- 
ки науково-дослг^очог катедри Історгг европейског культури,
II,Історгя г лгтература, Харьков, 1927, с. 63.

54. Ср• А .П•СКАФТЫМОВ, Поэтика и генезис балин, М.-Саратов, 1924, с. 
89. В связи со сказанным ср• мотивы героического детства и веч- 
ной молодости богатырей; подробнее см.: В.ЖИРМУНСКИЙ, Народнай 
героический эпос. Сравнительно-исторический очерк, М.-Л. 1962, 
с. 14 и след.; С.Ю.НЕКЛЮДОВ: 1• "Заметки об эпической временной 
системе", с. 156-158; 2. "״Героической детство״ в эпосах Восто- 
ка и Запада".- Историко-филологические исследования. Сборник ста- 
тей памяти академика Н.И.Конрада, М. 1974.

55. Ср. мотив опознания вернувшегося из отлучки или переодевшегося 
героя по деталям поведения. Между тем в сказке герой опознается 
по духу ("русским духом пахнет" и т.п.). Разница между былинным 
и сказочным способами опознания человека состоит в том, что в 
первом случае целое отождествляется с частью, а во втором - ге- 
рой становится представителем некоторого класса аналогичных лиц, 
объединенных общим признаком• Это наблюдение не противоречит той 
трактовке сказочной идентификации героя, которая была предложена 
В.Я.Проппом: 1'...Запах живых в высшей степени противен мертвецам. 
По-видимому, здесь на мир умерших перенесены отношения мира жи- 
вых с обратным знаком" (В.Я.ПРОПП, Исторические корни волшебной 
сказки, Л. 1946, с. 52-53). В переформулировке суждение В.Я. 
Проппа означает, что загробное царство волшебной сказки не что 
иное как метафора мира живых.

56. Ср. загадку в былине о Ставре, сопоставляющую части тела с атри- 
бутами игры в свайку .Так же дробят предмет на детали и другие 
эпические загадки: "Да и первы колеса уже конь везет, Да и зад- 
ни колесы зачим чорт несет?" (Соколов и Чичеров, № 208, с. 752). 
Если былинная загадка предусматривает, что данный и искомой пред- 
меты делятся на равное число частей и что эти части в каждом из 
двух случаев имеют одну и ту же функцию по отношению к тому цело- 
му, которое они составляют, то в сказочной загадке один предмет 
замещается другим на основе сходства их абстрактных признаков (но 
не на основе равенства функций); ср. в качестве простейшего слу- 
чая загадку о седине в сказке "Царь, старик и бояре": "Дедушко, 
давно־де на горах снеги забелели?" (Н.Е.ОНЧУКОВ, "Северные сказ- 
ки (Архангельская и Олонецкая гг)11.- Записки Императорского русс- 
кого Географического общества по Отделению этнографии, т. XXXIII, 
СПб. 1908, с. 70, № 18).

57. Ср. отмеченное Д.С.Лихачевым совпадение ускоренных и замедленных 
эпических действии - соответственно - с формами настоящего и про- 
шедшего лингвистического времени (Д.С.ЛИХАЧЕВ, Поэтика древнерусс
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кой литературы, c. 239-240)ן торможение сюжетного темпа и на 
грамматическом ярусе былины сопровождается переориентацией 
рассказчика от настоящего к прошлому.

58. "Материалы, собранные а Архангелькой губернии летом 1901 года
A.В.Марковым, А.Л. Масловым и Б •А. Богословским, ч. 2. Терский 
берег".- Труды Музыкально-этнографической комиссии, т. 2, М. 
1911, с. 69 ((* 30). О типах перемещения звеньев в словескной 
цепи см.: Jean-Lois GALAY, "Esquisses pour une théorie figura- 
le du discours".- Poétique, 1974, » 20, p. 412 et sqq.

59. A.MAPKOB, Беломорские былины, М. 1901, c. 424 (№ 79).
60. С.Ю.НЕКЛЮДОВ, "Чудо в былине".- Труды по знаковым системам, 

вып. IV, Тарту, 1969, с. 152-153.
61. Песни, собранные П.Н.Рыбниковым, изд. 2-е, тт. 1-3, М. 1909- 

1910, т. 1, с. 164 (№ 26).
62. См. о цитируемой эпической формуле: С.Ю.НЕКЛЮДОВ. "Заметки об 

эпической временной системе", с. 162-163.
63. Ср. о длительности как определяющей черте эпического действия:

B.Я.ПРОПП, "Язык былин как средство художественной изобрази- 
тельности",. Ученые записки ЛГУ, № 173, Серия филологических 
наук, вып. 20, Л. 1954, с. 400.

64. Д.К.ЗЕЛЕНИН^ "Великорусские сказки Пермской губернии",» 12. 
Приводимая в этом примере трудная задача, вообще говоря, пред 
ставляет собой сложную метафору, которая не только подменяет 
одну длительность другой, но также перемешивает фазы суточного 
цикла (хлеб должен быть выращен ночью, а не днем) , а вместе с 
тем и разные пространственные участки (болото вместо пахатной 
земли).

65• Со своей стороны, время в волшебной сказке всегда имеет некий 
предел; о "замкнутости" сказочного времени см.: Д.С.ЛИХАЧЕВ, 
Поэтика древнерусской литературы, с. 230-233.

66. Ср. "закон хронологической несовместимости", который упорядо- 
чивает (пусть не всегда, но достаточно часто) параллельные во 
времени эпические факты как последовательные.

67. С этим согласуется тяготение эпической речи к удержанию архаи- 
ческих словоформ: Р.О.ЯКОБСОН, "О соотношении между песенной и 
разговорной народной речью".- Вопросы языкознания, 1962, № 3, 
с. 88-89.

6 8. Gérard GENETTE, Figures, III, p. 62.
69. Ср. эту установку в зачине белорусской былины "Володзимер-царь

Скажу я, братцы, не по грамоци.
Не по грамоци, а по памяци,
Усё по памяци, як по грамоци.
Як по грамоци, як по розуму.
Як по рбзуму, як по-прежнему, 

ц (РОМАНОВ, с. 287)
Ср. отрицательное значение, вкладываемое в эпосе в мотив забве 
ния: Ф.БУСЛАЕВ, Исторические очерки русской народной словесно- 
сти и искусства, т. 1, с. 73.

70. См . подробнее: А .М .АСТАХОВА, Былины. Итоги и проблемы изучения 
М.-Л. 1966, с. 237 и след.

71. Н.Е.ОНЧУКОВ, "Северные сказки..", с. 105 (№ 40).
72. Д.К.ЗЕЛЕНИН, ״Великорусские сказки Пермской губернии", с. 138 

(» 14) .
73. Метонимичность этого мотива, знаменующего мощь православной 

церкви, раскрыта в: В.Я.ПРОПП, Русский героический эпос, изд. 
2-е, М. 1958, с. 192-195.

74. Ср.: "..Метонимия и синекдоха в повествовании /.../ не разруша
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ют его связности, а метафора уводит к параллельным рядам явле- 
ний, прямо не связанных с излагаемым. В этом смысле использова- 
ние метафор по отношению к повествовательной функции текста ана- 
логично роли отступлений.." (В.В.ИВАНОВ, Очерки по истории се- 
миотики в СССР, М. 1976״ с. 176).

75. Это дублирование чаще всего принимает вид таких риторических фи- 
гур, как анадиплоза (стык) , симплока (совпадение начальных и ко- 
нечных элементов двух стихов) и т.д.; см. подробнее: А.РОЗЕНБЕРГ, 
”Из наблюдений над синтаксисом русского былевого эпоса".־ Иауко- 
вг записки науково-дослгдчог катедри Історгг украінськоі куль- 
тури, Харьків, 1927. Что касается сказки, то ее связность обес־ 
печивается, в частности, за счет того, что последующие отрезки 
текста строятся по аналогии с предыдущими (например, ряд смеж- 
ных синтаксических конструкций содержит глаголы, занимающие пер־ 
вую позицию в предложении).

76. В.В.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, "К реконструкции праславянского текста". 
Славянское языкознание. Доклады советской делегации.V Мехдуна- 
родный сьезд славистов (София, 1963), М. 1963, с. 108-109.

77. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губер- 
нии, собранные П.С.Ефименко, ч. 2, Народная словесность, М.1878, 
с. 35 (№ 8) .

78. Синекдоха превращает эту таматическую особенность былины в мо- 
тив ценностного превосходства детали над стоимостью всего изде- 
лия: "...Не дорога камочка ־ узор хитер" (Кирша Данилов, № 1, с.
10) .

79. Орлиное оперенье стрел гарантирует непременную охотничью удачу 
героя: в метафорическом сравнении Дюка с соколом и кречетом, ко- 
торое возникает по ходу развертывания цитировавшейся былины, про־ 
свечивает метонимическая подоплека.

80. Идеальное и материальное в сказке постоянно обмениваются своими 
признаками: царь видит сон о том, что к столбу привязан чудес־ 
ный конь, однако Иван растолковывает, что сон был явью ־ про- 
бравшийся на царский двор двенадцатиголовый змей хотел украсть 
царевну.

81. Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии..." » 15.
82. Ср. также мотив оживающих портретов, который уравнивает изобра- 

жаемое с изображением (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Пермс- 
кой губернии",(* 8).

83. Е.М .МЕЛЕТИНСКИЙ, С.Ю.НЕКЛЮДОВ, Е.С.НОВИК, Д.М.СЕГАЛ, "Вопросы 
семантического анализа волшебной сказки", с.12; Е.С.НОВИК, "Си- 
стема персонажей русской волшебной сказки".- Типологические ис- 
следования по фольклору, с. 236 и след.

84. По־видимому, принцип qui pro quo ощущается сказочниками - ср. 
автокомментарий повествователя к мотиву медных садов: "Сады это־ 
подземного царя; только подобие сады־те, а заставы" (Д.К.ЗЕЛЕ־ 
НИН, "Великорусские сказки Вятской губернии", с.14, № 3).

85. Д.Н.САДОВНИКОВ, "Сказки и предания Самарского края", № 32. Ср.
Ю.И.ЮДИН, "Метафора в бытовой сказке".- Язык и стиль. Метод,
Жанр, поэтика, Волгоград, 1977. В связи с мотивами обмана еле- 
дует заметить, что сказка (как волшебная, так и бытовая) обычно 
прибегает к доказательствам по аналогии. Ср. северную сказку 
"Никита, городам бывалец, землям проходец": лев довозит героя 
до его родного города, запрещая рассказывать, как он туда при- 
был; Никита, напившись, нарушает запрет, затем опаивает льва и, 
когда тот засыпает, опутывает его; проснувшись, лев думает, что 
его "хмель запутал"; когда лев узнает о нарушении запрета, Ники־ 
та ссылается на то, что и его "опутал хмель" (Н.Е.ОНЧУКОВ, "Се־ 
верные сказки..", » 31).
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Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ, С.Ю.НЕКЛЮДОВ, Е.С.НОВИК, Д.М.СЕГАЛ, "Пробле- 
№  структурного описания волшебной сказки".- Труды по знаковым 
системам, вып. VI, Тарту, 1969, с. 130 и след.
В.Я•ПРОПП, "Язык былин как средство художественной изобрази- 
тельности", с.393.
В.П.БРЮХАНОВ, "Особенности склонения имен существительных муже- 
кого рода в языке олонецких бьшин".־ Ученые запискиКазанского 
государственного педагогического института. Фаультет языка и 
литературы, вып. 3, Казань, 1940, с. 39.
Л.ВАСИЛЬЕВ, "Язык ׳Беломорских б ы л и н ' Известия Отделения 
русского языка и словесности Императорской Академии Наук, 1902, 
т. VII, кн. 4, с. 40.
Там же, с. 41•
А.П.ЕВГЕНЬЕВНА, Очерки по языку русской устной поэзии в записях 
ХѴІІ-ХХ вв, с. 270 и след.
Былины Севера, т. 2, подготовка текста и комментарии А.М.Аста- 
ховой, М.-Л. 1951, с. 209 (№ 134).
Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д.Григорь- 
евым в 1899-1910 гг., т. 3, СПб. 1910, с. 633 (№ 117 (421)).
Ср. о лингвометонимическом характере "превращения координации 
(паратаксиса) в субординацию (гипотаксис)": Jerzy KURYbOWICZ, 
"Metaphor and Metonymy", s. 7.
А.П.ЕВГЕНЬЕВА, Очерки no языку русской устной поэзии в записях 
ХѴІІ-ХХ вв., с. 101 и след•; из последних работ на эту тему см.:
Н.И.ТОЛСТОЙ, "Из поэтики русских и сербохорватских народных пе- 
сен. (Приглагольный творительный тавтологический)".- Поэтика и 
стилистика русской литературы. Памяти академика В.В.Виноградова, 
Л. 1971.
Т.Н.КОНДРАТЬЕВА, Собственные имена в русском эпосе, Казань, 1967 
с. 34.
Ср• травестийную эпическую гиперболу - мотив щегольства.
В поздних ответвлениях былины этот финальный элемент сюжета те- 
ряет семантическую обоснованность: так, в исторической песне о 
воеводе Скопине-Шуйском герой гибнет от отравления, но тем не 
менее в текст проникает мотив рассечения тела ("голова с плеч 
покатилася". Кирша Данилов, » 29, с. 194). Ср. исключительно ин- 
тересную параллель в поэме Маяковского "Человек" (нелишне напом- 
нить, что Маяковский стремился возродить былинную традицию в 
"150 000 000"):

•••Так что ж 
- еще I - 
нашел во мне,
чтоб ядом быть растерзанным?

(В.МАЯКОВСКИЙ, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1955, с. 257) 
Д.Н.САДОВНИКОВ, "Сказки и предания Самарского края", » 4.
Там же, № 24•
Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии", » 22.
Герой спасается от погони с помощью метафорических средств пре- 
одоления опасности, превращая одни предметы в другие. В той си- 
туации, когда и соперник героя обладает метафорическим даром про־ 
зревать сокрытое, герой переигрывает его, отвечая на одно мета- 
форическое действие другим, нейтрализующим первое, в пермской 
сказке (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Пермской губернии",
№ 1) Ванюшка ложится между зеркалами и становится невидимым для 
волшебного зеркала, которым пользуется разыскивающая его царица. 
Именно по той причине, что зеркало удваивает реальность, оно 
являет собой сказочную ценность и наделяется чудесными свойст- 
вами• В то же время неосторожные метонимические поступки грозят
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сказочному герою бедой. Царская дочь по ночам исчезает из дома? 
стремящиеся узнать ее тайну женихи гибнут один за другим. Хи־ 
трый солдат дважды выпивает сонное зелье, которым опаивает его 
царская дочь, и выясняет ее ночной маршрут; на третий раз он 
решает отведать глоток зелья (метонимическое приобщение целому) 
и едва не погибает (Д.К.ЗЕЛЕНИН., "Великорусские сказки Вятской 
губернии", » 1).
Былина показывает псевдосоперников находящимися за чертой кол- 
лектива, в который они позднее вовлекаются. В сказке аналогично 
изображается центральный персонаж. Другими словами, в эпосе гос־־ 
подствует тип героя-испытателя, тогда как в волшебной сказке - 
героя-испытуемого.
Ср. физическую нечистоту Апраксин в былине "Сорок калик со ка- 
ликою".
Maria-Gabriela W0SIAN, ТЛе Russian Folk-tale. Some Structural 
and Thematic Aspects, München, 1969, p. 80.
Ср.: "Сказка пестрит персонажами, несущмим на себе знаки увечья" 
Е.С.НОВИК, "Система персонажей русской волшебной сказки", с. 
226.
Вместе с тем и исполнение былин, как хорошо известно, драмати- 
зирует повествование, приурочивая лингвистическое время текста 
к моменту речи.
О категории перформатива в литературных произведениях см.: 
Tzvetan TODOROV, "Çhaderlos de Laclos et la théorie du récit".- 
Sign. Language. Culture, The Hague - Paris, 1970. "Класси-
ческими примерами перформативных высказываний, - пишет Н.Д.Ару- 
тюнова, - могут служить формулы объявления войны, завещаний, 
клятв, присяг, слова обещания, вызовы на поединок, извинения 
и приглашения, предложения пари, формулы заключения сделок и со- 
глашения" (Н.Д.АРУТЮНОВА, Предложение и его смысл. Логико-семан- 
тические проблемы, М. 1976, с. 46-47). Все перечисленные здесь 
формулы встречаются в эпических текстах.
В свою очередь, слово-действие может дополняться констатирующей 
речью:

И ишше тут-то старый казак возмолиццэ:
"Уш ты Спас, Спас Многомилостиф.
Пресвятая ты Мати Божия, Богородица!
Как стоял я за веру хрестианскуюя 
И стоял я за церкви Божии,
И стоял я за честныя монастыри".

(ГРИГОРЬЕВ, т. 3, » 4,(308), с. 25) 
Показательно, что смысловой объем имени адресата ("Спас") ме- 
тонимически приспособлен к ситуации общения; ср. анализ слова 
"Господь"в: А.А.ПОТЕБНЯ, Из записок по теории словесности, с. 
226.
Ср. употребление звательного падежа в позиции именительного в 
языке онежских былин А.Ф.Гильфердинга: "ругался один отче", "го- 
ворил ему отче" (П.В.БРЮХАНОВ, "Особенности склонения имен суше- 
ствительных мужского рода в языке олонецких былин", с. 91). Не 
исключено, что именно установка на возпроизведение апеллятивного 
общения благоприятствовала этому морфологическому процессу, диа- 
метрально противоположниму тенденциям, пронизывающим общенацио- 
нальный язык.
Ср. распространенность вопросно-ответных конструкций в раннем 
историческом повествовании, типологически сближающемся с эпосом 
как такой речевой жанр, который претендует на достоверное осве- 
щение и консервацию фактов: В.Н.ТОПОРОВ, "О космологических ис- 
точниках раннеисторических описаний".- Труды по знаковым системамк
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вып. VI, Тарту, 1973, с. 118, 126-127.
112. В бытовой сказке которая представляет собой комический извод 

волшебной сказки во время соревнования в свисте между мужиком
и чертом совершается метафорическая подмена одного действия дру- 
гим: мужик завязывает черту глаза и бъет его дубиной; соперник 
думает, что нанесенный ему телесный ущерб - результат богатыре- 
кого свиста. В связи с былинным выражением "во весь голос" ср. 
цитирующий это словосочетание заголовок последней поэмы Маяков- 
ского.

113. М.ГАБЕЛЬ, "Форма диалога в былине".- Наукоеі записки наукоео- 
доелгдчог катедри гсторгг украгнськог кулътури, » 6 , Харків, 
1927, с. 321.

114. Николае РОШИЯНУ, Традиционные формулы сказки, М. 1974, с. 54.
115. Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской־губернии", с. 123 

(№ 30) .
116. Между заместителем и замещаемым могут устанавливаться разные ви- 

ды связей: 1 . в решающий момент герой полностью уступает свою 
роль помощику (А тождественно В); 2. помощик участвует в дейст- 
вии на правах дарителя (А и В обладают общим элементом) ; 3• ге- 
рой заключает союз с другими пресонажами, совместно с которыми
и достигает цели (А включается в В); 4. пустой связью будет от- 
каз от помощи, который ведет либо к смерти, либо к принятию ус- 
луг.

117. Ср. сказочный "принцип матрешки" (мотив Кощеевой смерти, "само- 
светного" платья и пр.) , то есть укрытия в укрытии.

118. Отсюда сказочная тема ночных, никем не замечаемых подвигов героя, 
который, к примеру, расколдовывает трех девиц, покрытых шерстью, 
в то время как его товарищи спят (Д.Н.САДОВНИКОВ, "Сказки и пре- 
дания Самарского края", » 14).

119. Ср. распространенный в сказочных текстах мотив подмены ребенка;
в частности, этот мотив служит завязкой в сказке "Портной и черт" 
(Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии", № 36): 
черт подбрасывает отцу "омменка", которого в присутствии попа кла 
дут в корыто и поливают горячей водой, - он превращается в голо- 
вешку.

120. На этот факт указывал и Б.М.Соколов в набросанных им в 1918 г.
(но опубликованных недавно) заметках "Ближайшие задачи изучения 
русских былин" (в кн: Фольклор. Поэтическая система, М. 1977, с. 
293) .

121. Ср. мотивы этикетного поведения в былине: Добрыня "крест кладет 
по писаному. Поклон кладет по ученому" (РЫБНИКОВ, т. I, № 26, с. 
166) .

122. Ср. анализ слова "поленица" в: Б.А.ЛАРИН, Исторя русского языка 
и общее языкознание, М. 1977, с. 107-108.

123. См. также: С.Ю.НЕКЛЮДОВ, "Эпические соответствия в русском и мон- 
гольском фольклоре: исторические и структурно-типологические ос- 
нования. (К постановке вопроса)".- Тезисы докладов IV летней шко- 
лы по воторичным моделирующим системам, Тарту, 1970, с. 20.

124. Ср. смешение физических черт, свойственных разным этническим 
группам, в сербском эпосе; ср. по этому поводу: М.ХАЛАНСКИЙ, "За- 
метки по славянской народной поэзии, II. Кого нужно разуметь под 
именем ,черных арапов' в сербской народной поэзии?".- Русский фи- 
лологический вестник, Варшава, 1882, т. VII, с. 120; А.Н.ВЕСЕЛОВ- 
СКИЙ, Историческая поэтика, Л. 1940, с. 451. Ср. смешение нацио- 
нальных языков в тех эпических песнях, которые бытуют в двуязычной 
среде: Р.О.ЯКОБСОН, "О соотношении между песенной и разговорной 
речью", с. 8 8.
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125• Ср. еще эпические мотивы посольства и родства с чужаками: ср. 
также строгое постоянство (моноцентризм) авторского видения в 
былине, не допускающего переходов с посторонней по отношению к 
наблюдаемому объекту позиции на внутреннюю точку зрения: инопле- 
менники оценивают друг друга так же, как их оценивают извне.

126. Ср. одно из положений работы С.М.ЭЙЗЕНШТЕЙНА "Grundproblem" в 
трактовке В.В.Иванова: "В качестве примера первичной ситуации, 
которая по-разному сюжетно оформляется в разные эпохи, Эйзен- 
штейн приводит схему, общую для "Короля Лира", "Отца Горио" и 
"Земли" Золя: отец резделяет при своей жизни достояние между 
детьми, надеясь на их заботы о нем, они же его обрекают на нуж- 
ду. Слишком поздно поняв свою ошибку, обездоленный отец объят 
бессильным гневом. В этой ситуации Эйзенштейн видит след ранне- 
го осознания себя частью целого, откуда представление о "без- 
умии" того, кто делит единое." (В.В.ИВАНОВ, Очерки по истории 
семиотики в СССР, с. 73) .

127. П.А .ГРИНЦЕР, Древнеиндийский эпос. Генезис и типология, М. 1974, 
с. 230-231.

128. Ср. разобранный Р.О.Якобсоном перевод этнического имени Nogaj 
со значением "собака" в окаменевший бранный эпитет: P.O.ЯКОБ- 
СОН, "Собака Калин царь".- R.JAKOBSON, Selected writings, IV,
The Hague-Paris, 1966, p. 64-81.

129. Ср. о недифференцированности чужого пространства: С.Ю .НЕКЛЮДОВ, 
"Время и пространство в былине", с. 38.

130. О человеческом теле как "первичной реальности в языке" см. по 
этому поводу: Theodore THASS-THIENEMANN, The Subconscious Lan- 
диаде, New York, 1967, p. 16-17.

131. Между прочим, былинная метафора "мать-сыра земля" не абсолютна, 
покоится на метонимической базе, так как аналогия между матер- 
инским телом и телом земли имеет в виду сопричастность всякого 
человека как тому, как и другому.

132. Сугубо диахроническое объяснение этого сюжета, которое возводит 
его к эпохе "развития отцовского рода" и появления "института не- 
законнорожденных детей"( С. А. АВИЖАНСКАЯ, "Бой отца с сыном в русс- 
ком эпосе".- Вестник ЛГУ, 1947, » 3, с. 144), или недостаточно, 
или - в худшем случае - фиктивно.

133. См. хотя бы: Н.Е.ОНУЧКОВ, "Северные сказки..", » 73.
134. Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Пермской губернии", » 5.
135. А.М.СМИРНОВ, "Сборник великорусских сказок Архива Русского reo- 

графического общества", вып. II.- Записки Русского географичес- 
кого общества по Отделению Этнографии, т. XLIV, 2. Пгр. 1917,
№ 184.

136. Другой случай метонимической метафоры - мотив мирового дерева, 
совокупляющего верхний и нижний миры. К мировому дереву приуро- 
чивается зооморфный эпос ("Спор Сокола с Конем", "Устиман-зверь").

137. Эти доводы как будто противоречат гипотезе, которую выдвинул А.
М.Лобода, сверяя эпос к свадьбу: ״..Ослабленная роль жениха в 
эпических сказаниях должна быть рассматриваема не только с точки 
зрения /.../ самостоятельного эпического процесса, но и со сторо- 
ны влияния свадебного обряда" (А.М.ЛОБОДА, Русские былина о сва- 
товстве, Киев, 1904, с. 281).

138. С другой стороны, и сам былинный текст способен метонимически 
вклиниваться как одна из составляющих в резличные ритуалы: по 
данным М.Ф.Кривошапкова, "старинка” о Соколе-корабле пелась в 
Енисейском округе во время рождественного хождения со звездой;
в Уфимской губернии на святках разыгрывалась скоморошина о Кост- 
рюке ( М.Ф.КРИВОШАПКОВ, Енисейский округ и его жизнь, СПб. 1865, 
с. 41-42; Всев. МИЛЛЕР, "Былины и исторические песни в качестве
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обрядовых".־ Русская мысль, 1912, » 8 , с. 3-12); ср. о внедре- 
нии эпоса в обряд: П.А.ГРИНЦЕР, Древнеиндийский эпос. Генезис 
и типология, с. 25 и след. В условиях деритуализации социальной 
жизни исполнение эпических песен приходится, по свидетельству Н. 
Е.Ончукова, на паузы, прерывающие крестьянские работы (Н.ОНЧУЮВ, 
Былинная поэзия на Печоре, СПб. 1903, с. 20).

139. Г.А.ЛЕВИНТОН, И  описанию, интерпретации и реконструкции славян- 
ского текста со специализированной прагматикой. Автореферат дис- 
сертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, М. 1976, с. 12.

140. Л.БАЙБУРИН, Г.ЛЕВИНТОН, "Тезисы к проблеме "волшебная сказка и 
свадьба".־ Quinquagenario, Тарту, 1972, с. 75. Точно так же ме- 
тафорически осмысляет сказка и другие ритуальные действия; ср. 
пермскую сказку "Загадки" (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки 
Пермской губернии", » 40): царская жена отказывается от своего 
ребенка, он попадает к кузнецу и играет с другими детьми "в ца- 
ри", каждый раз оказываясь "царем".

141. В.Я.ПРОПП, "Язык былин как средство художественной изобразитель- 
ности", с. 379•

142. R.JAKOBSON, "Linguistics and Poetics", p. 368 et sqq.Ср. об oco- 
бом характере отрицательных оборотов в историческом повествова- 
нии: Roland BARTHES, "Historical Discours", p. 151.

143. О происхождении мотива камней см.: В.В.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Ис- 
следования в области славянских древностей. Лексические и фра- 
геологические вопросы реконструкции текста, М. 1974, с. 80-81,

85־93.
144• Это так называемые диететические метафоры. Этот тері̂ ин был займ- 

ствован Ж.Женеттом (Gerard GENETTE, Figures, III, p. 47-48) из 
словаря работ по семиотике фильма, поставленной перед необходи- 
мостью найти обозначение для таких изобразительных метафоричес- 
ких иносказаний, которые не ломали реальной смежности между по- 
падающими в кадр предметами.

145. Ср. о "совмещении тропов": А.А.ПОТЕБНЯ, Из записок по теории 
словесности, с. 209•

146• A.J.GREIMAS, Sémantique structurale, Paris 1966, p. 180 et cqq.
147. Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ, С.Ю.НЕКЛЮДОВ, E.С.НОВИК, Д.М.СЕГАЛ, "Проблемы 

структурного описания волшебной сказки", с. 88 и след.
148. Ср. расширительную трактовку такого перехода в: К.БРЕМОН, "Ло- 

гика повествовательных возможностей".־ Семиотика и искусствоме־ 
рия, М. 1972, с. 109. Подробнее о категориях возможного и дейст- 
вительного в сказке см.: И.П.СМИРНОВ, Художественный смысл и эво־ 
люция поэтических систем, М. 1977 (Приложение).

149. А .П.СКАФТЫМОВ, Поэтика и генезис былин, с. 56.
150. Б.Н.ПУТИЛОВ, "Застава богатырская".(К структуре былинного про- 

странства).־ Труды по знаковым системам, вып. VII, Тарту, 1975, 
с. 64.
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СУДЬБА АРХАИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ЛИТЕРАТУРЕ ПОЗДНЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ:
ОТ СКАЗКИ К РОМАНУ

1
После предпринятой попытки проанализировать жанры архаическо- 

го повествования как целостные в семантическом отношении словесные 
образования открывается возможность перейти к решению основной за- 
дачи, поставленной в Первой части работы, а именно: к рассмотрению 
типологического сходства между литературньми явлениями разных 
эпох, достаточно удаленными друг от друга. Изучение под таким уг- 
лом зрения отдельно взятого текста должно выявить убегающую в прош 
лое последовательность смысловых пластов, семантических "горизон- 
тов", которые в нем присутствуют. По мере художественной эволюции 
древнейшие жанры словесного творчества претерпевают разного рода 
сложные превращения. Однако при этом они не умирают, но становятся 
подпочвой позднейшей литературы. Цель историко-типологического по- 
дхода к произведениям, созданным в условиях господства авторских, 
персональных традиций, заключена в том, чтобы реконструировать 
праформу, праобраз исследуемого художественного текста и вместе с 
тем раскрыть трансформации, которым эта прафоома подверглась.

В рамках русской гуманитарной науки истбрико-типологйческий 
подход к литературному произведению оказался особенно актуальным 
для исследователей в конце 1920-х - начале 40-х гг (хотя уже А.Н. 
Веселовский в лекции "О методе и задачах истории литературы как 
науки" утверждал, что "сравнительное изучение /.../ открыло ряд 
неизменных формул, далеко простирающихся в области истории, от 
современной поэзии к древней, к эпосу и мифу..." *) .

Эта особенность литературоведения и фольклористики 20-30-х
гг нашего столетия имеет по меньшей мере двоякое объяснение. Сле-
дует учесть, во-первых, что удерживаемые в словесном искусстве
"первообразы" (если воспользоваться термином из поэтики А.Н.Весе-
ловского) сопряжены с мифом и обрядом; поэтому можно думать, что
обострение интереса к историко-типологической интерпретации худо-
жественных текстов было во многом обусловлено впечатляющими и за-
разительными успехами этнологии и мифографии конца ХІХ-начала XX
вв, представленной рядом знаменитых имен (от Дж.Фрейзера до Л.Ле-
ви-Брюля на Западе, а в России - именами Л.Я.Штернберга, Д.К.Зеле-2нина, А.М.Золотарева и многих других). Во-вторых, наряду с воздей 
ствием смежных наук этнологического круга, литературоведение ис-
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пытьшало влияние самой литературы, которая как раз в начальные де- 
сятилетия XX в• обращает особенно пристальное и неформальное вни- 
мание на свои праосновы, играя роль своего рода соперницы мифогра- 
фии*

Несмотря на то, что историко-типологические исследования вы- 
полнялись представителями разных научных школ, нередко полемизиро- 
вавшими между собой, все эти работы обладают одной общей чертой. 
Предположение о непрерывности литературного процесса явилось от- 
правным пунктом как для "марристских" трудов4 И.Г.Франк-Каменец- 
кого^ и О.М.Фрейденберг^ о происхождении метафор7 и сюжетов®, 
так и для созданных вне организационно-идейной сферы марризма ис-

Q 1 Аследований В.Я.Проппа и М.М.Бахтинах f посвященных - соответ-
ственно - установлению генезиса волшебной сказки и романа. Наибо-
лее отчетливо этот тезис сформулировал И.Г.Франк-Каменецкий:"Пре-
емственность унаследованных форм и восприятий, сохраняющих то или
иное значение в последующей стадии по преодолении свойственного им
актуального значения в предшествующей, свидетельствует о непрерыв-
ности развития человеческой мысли, уничтожая резкие грани между

11пройденными ею отдельными этапами”. В подобного рода понимании 
культурной изменчивости нельзя не усмотрёть реакции на историко- 
литературную доктрину, развитую ранним формализмом, который наста- 
ивал на том, что эволюция словесного искусства зияет разрывами. 
Отмечая плодотворность историко-типологических штудий первой трети 
XX в ., в то же время не следует вовсе забывать о том, что "грани" 
мезду отдельными этапами культурного развития все же существуют, 
о чем ниже.

Хотя неполнота всякой концепции, которая отказывает истории
в единстве и непрерывности (пусть и относительной), самоочевидна,
тем не менее до сих пор приходится встречать суждения о том, что
фольклорно-мифологические "первообразы" полностью утратили свою
производительную мощь после победы "рационализма" в XVII в. Если
согласиться с мыслью об абсолютной непроходимости рубежа, отделя-
кхцего новую литературу от древней и древнейшей, то это повлечет
за собой игнорирование большого числа противоречащих такому мне-

12нию фактов, легко обнаруживаемых в литературе ХѴІІ-ХХ вв , и вслед 
этому ־ ошибки в толковании художественных произведений, посколь- 
ку там, где было бы правдоподобно видеть родство типов творчества, 
сообща отсылающих нас к общему архетипу, пришлось бы в обязатель
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ном порядке отыскивать "влияния" и "заимствования".
Нужно подчеркнуть, что только-что использованное понятие архе- 

типа по своему содержанию не совпадает в данной работе (или совпа- 
дает лишь частично) с юнговским представлением об архетипе как о 
реликте архаического мышления, получающего вторичную актуализацию 
по ходу дальнейшего движения культуры. С принятой здесь точки зре- 
ния архетипы, или "первообразы", - это не психологическая, а ло- 
гико-смысловая подпочва литературного творчества; это родовые по 
отношению к видовым способы концептуализации действительности; это 
сравнительно устойчивый "язык" словесного искусства, являющий со־
бой сеть правил семантических ассоциаций, которые контролируют вну-

13тренний строй художественного текста. Архетипы, если угодно, 
тождественны тропам и фигурам художественной речи и вместе с тем ־ 
совокупностям тропов и фигур, образующим основу литературных жан־ 
ров. Наконец, об архетипах можно говорить и как о некоторых формах 
(содержания), каковые мы рассматриваем в качестве исходных примени- 
тельно к историко-культурны* трансформациям этих форм.

Ниже будет продемонстрирована на материале литературы XVII־
начала XIX вв продуктивность той жанровой схемы, которая обрела
воплощение в волшебной сказке (в том же аспекте можно было бы
рассмотреть и былину, однако от этого замысла пришлось отказаться
в целях экономии места). Разбор произведений, соотнесенных со ска-
зкой, показывает, что далеко не все романы, как считал М.М.Бахтин,
восходят к карнавальному архетипу через посредуюсцие звенья Сократи-

14ческого диалога и Менипповой сатиры. Судя по всему, генезис ро- 
мана был не моноцентричным, а полицентричным.^ Роман - это неод- 
нородное образование, распадающееся на несколько классов,один из 
которых, согласно защищаемой здесь посылке, вырос из волшебной 
сказки. В дальнейшем для сопоставительного анализа будут взяты 
произведения из литературной практики в основном двух эпох - "По- 
весть о Савве Грудцыне", принадлежащая периоду, который характери- 
зовался разложением феодального фольклора и его частичным перехо- 
дом в сферу письменной коммуникации, и "Капитанская дочка". Чтобы 
основательнее аргументировать полученные выводы, в этой главе бу- 
дет предпринят экскурс и в область литературы XVIII в. (сказоч- 
ная проза Чулкова). таким образом, будут приняты во внимание три 
последовательно сменяющие друг друга этапа трансформации сказоч- 
ного наследия - барокко, классицизм (Просвещение), романтизм.
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"Повесть о Савве Грудцыне", начиная с середины прошлого века,
воспринималась главны* образом как произведение "бытового реализ-
ма", как "первая попытка романа /.../ на русской национальной поч-
ве"^, причем преобладающее внимание исследователи уделяли истори-
чески достоверны* элементам повествования, что в крайних проявлени
ях низводило подобные толкования до попыток прочитать художествен-

17ный текст только как исторический документ.
Вряд ли приходится сомневаться в близости "Повести" к роману

нового времени. Но если рассматривать ее как такую промежуточную
форму, которая предвосхищает роман, то существенными становятся во
просы о том, какова исходная форма жанрового движения и в чем за-
ключены именно переходные признаки "Повести".

По утвердившемуся мнению, подробно аргументированному в пос-
18леднее время Д.С.Лихачевым со ссылкой на замечания Н.И.Костома-

рова, сюжет "Повести" возвращает нас к "Слову святого Василия о
прельщенном отроке" (продажа души дьяволу влюбленным юношей, скре-
пляющим свое решение "богоотметны* рукописанием", которое впослед-
ствии чудесно уничтожается при стечении, народа). Другим непосред-
ственно воздействовавшим на "Повесть" текстом, как думает Д.С.Ли-
хачев, было "Слово и сказание о некоем купце" (мотивы беса-слу-
ги и купеческого происхождения героя). Разумеется, нет никакого ре
зона отвергать метод сличения конкретных текстов при исследовании
"Повести", как это по существу стремился сделать М.О.Скрипиль,
чрезвычайно преувеличивший ее бытовое правдоподобие и утверждавший
что "вопрос о генезисе "Повести о Савве Грудцыне" должен быть ос-

19тавлен открыты*"• Однако вполне допустимой представляется и по- 
пытка отвлечься от сравнения истории Саввы с теми произведениями, 
откуда ее анонимный автор заимствовал или мог заимствовать отдель- 
ные мотивы и сюжетные ходы, дабы найти жанровую схему, с т а д и - 
а л ь н о предшествовавшую этому тексту, и установить, с какой ис 
торически более ранней повествовательной с и с т е м о й  сопоста 
вима последовательность смысловых элементов, реализованная в произ 
ведении XVII в.

Особенно отчетливо следы сказочного фольклора проявляются в
таких эпизодах "Повести", как, скажем, сцена схватки Саввы с тремя
польскими богатырями. Такие явные переклички со сказкой (своего ро

20да цитаты из сказки) уже были замечены исследователями. Но речь
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должна идти не столько о сказочной окраске изолированных отрывков 
текста (что вернуло бы нас к методу традиционной компаративиста- 
ки), сколько о тесном родстве смысловой организации всего произве- 
дения с сюжетом волшебной сказки•

Действия персонажей волшебной сказки сменяют одно другое на
сюжетной оси текста в строгом порядке и объединяются в несколько
серий, которые А --Ж•Греймас, как говорилось, назвал испытаниями.
В соответствии с А.-Ж.Греймасом и участниками сказковедческой
группы Е•М.Мелетинского, сказочный герой проходит на пути к приоб-
ретению ценностей через три испытания - квалификационное (получе-
ние чудесного средства и - шире - помощи), основное (решение тру-
дных задач, ликвидация недостачи, подвиг) и дополнительное (идеи-
тификация героя и развенчание самозванца, претендующего заступить
место подлинного победителя). Сказочный сюжет рисует разрушение и
восстановление в новом обличьи семейной общности, "реинтеграцию

21ценностей", если воспользоваться словами А.-Ж.Греймаса.
Подготовительное действие "Повести", с которым читатель зна- 

комится вслед за авторским зачином и краткой предысторией семьи 
Грудцыных, открывается мотивом путешествия (отец Саввы отплывает в 
"Шахову область", сам Савва уезжает из родитбльского дома в "Усо- 
льский град Орел"). Перед нами та самая "отлучка", которая, по 
В.Я.Проппу, располагается в череде сказочных элементов сразу за 
исходной ситуацией (последняя представлена рассказом о торговых 
делах Грудцына-старшего).

За начальной семейной ситуацией (ознаменованной, как и в ска-
зке, отчуждением героя от семьи) и "отлучкой" идет подробное опи-
сание злоключений Саввы в Орле, которые начинаются его "падением
блудным" и завершаются его изгнанием из дома Бажена Второго. Ска-
зочную тему "вредительства" обслуживает в подготовительной груп-
пе эпизодов жена Бажена. В совращении юноши женой Бажена, в отка-
зе Саввы от любодеяния, приуроченном к празднику Воскресения Хрис-
това, и в клевете жены на Савву, пораженного "стрелою страха Бо-
жия", без труда распознаются черты стереотипного сказочного сю-
жета, известного по таким переводным текстам, как "Повесть о двух
братьях" и "Семь мудрецов", а также по множеству других источников

22вплоть до библейской истории о Иосифе Прекрасном. Мифологические
23корни этого сюжета были выявлены О.М.Фрейденберг. Однако, если 

в сказке клевета злой жены на целомудренного юношу выступает как
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сугубо метафорическая акция, имеющая целью подменить сущность види
24мость» то в "Повести о Савве Грудцыне" этот ход осложняется до- 

бавочными мотивами*
Опоенный приворотным зельем Савва действительно начинает пре- 

следовать жену Бажена. Парадокс "Повести" состоит в том, что жерт- 
ва навета ("Она же начат мужу своему на юношу онаго клеветати... " , 
с. 238) в то же время оказывается лицом, впрямь нарушающим этичес- 
кую норму. Заглавный герой "Повести" по мере ее развертывания ста- 
новится отрицательны* персонажем.

Кознями злой жены мотивируется встреча влюбленного Саввы с Бе 
25сом, который вымогает у своего "брата" "богоотметное рукописа- 

ние". Столкновение с Бесом без каких-либо натяжек может быть cono* 
ставлено с квалификационно* испытанием героя сказки. В пользу это- 
го мнения прежде всего свидетельствуют результаты контакта Саввы с 
Бесом. Благодаря пособничеству нечистой силы Савва возвращается в 
дом Бажена Второго, оплачивает ратный труд солдат, над которыми он 
поставлен начальником, одерживает победу над "исполинами", то есть 
совершает подвиги и ликвидирует "недостачу" точно так же, как ли- 
квидировал бы ее с помощью волшебного дарителя сказочный герой.

В сказке даритель вручает герою чудесное средство или оказы- 
вает ему иную помощь лишь в том случае, если герой соблюдает оп- 
ределенные правила сказочного этикета, отрекаясь, как было сказа- 
но, от своих привычных взглядов. Следы такого этикетного поведения 
остались и в "Повести". Беса не удовлетворяют богатства, предложен 
ные купеческим сыном; он соглашается "всякое вспомоществование 
/.../ чинити" лишь при том условии, если Савва подпишет богоотсту- 
пную "хартию". Требование Беса и исполнение этого требования типо- 
логически совпадают с испытанием героя волшебным помощником. При 
этом метафорическая продажа души дьяволу, отчуждающая неотчуждае- 
мую собственность, уподобляется, по аналогии, акту письма, отчужда 
кхцему слово от его носителя, передоверяющему слово новому владель-
цу . 2 6

Интересно то обстоятельство, что Бес многократно именует се- 
бя "братом" Саввы (с точки зрения автора он -"мнимый" брат; см. вы 
ше о теме лжи в волшебной сказке). Мотив родства, объясняющий лег- 
коверие Саввы, подчеркивается в тексте с упорной и непонятной, на 
первый взгляд, настойчивостью ("аз того же рода от града Великого 
Устюга", "ныне убо буди брат и друг", "по плотскому рождению бра-
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тия мы с тобой" и т.п., с. 239). Этот мотив станет более прозрач-
ным, если допустить, что он таит в себе соотнесенность с крайне

27архаическими тотемистическими представлениями.
Родственная связь героя с тотемным животным - существенная че-

рта многочисленных мифов, сопричастных обряду инициации, который,
как известно, отражается в волшебной сказке. Уместно напомнить,
что одним из основных этапов ритуала посвящения бвло приобретение
посвящаем мм зооморфного помощника, духа-хранителя: "...Bo время об-

«28ряда посвящения юноша превращался в своего помощника" , отождест-
влялся с ним. Подобно ритуальному и сказочному помощнику, "брат"
Саввы соединен одновременно и с людским миром, и с природным царст-
вом. В конце "Повести", когда больной Савва исповедуется иерею, в
церковь врывается толпа бесов: "Мнимый же его брат, паче же рещи
бес, прииде с ними же, уже не в человеческом образе, но в сущест-
венном своем зверовидном" (с.255).

Но несмотря на явно просвечивающее сходство мотива родства с
ритуально-мифологической семантикой, его вовсе не обязательно тол-

29ковать как прямой отзвук архаического мышления. И в обряде ини- 
циации, приуроченном к переходу младших членов общества из одной 
возрастной группы в другую, и в сценах братания волшебной сказки, 
рисующей превращения героя, и в соположенной сказке "Повести" мотив 
родства со сверхъестественными силами есть не что иное как выраже- 
ние промежуточного положения метафорически осмысляемой личности^ 
(ср. тему болезни Саввы, колеблющегося между жизнью и смертью).

Обращает на себя и другой мотив квалификационного испытания, 
типологически сближающийся с ритуально-мифологическим наследием. 
Разговор Беса с Саввой на всем протяжении сопровождается смехом, 
комментируется набором таких деепричастий, как "осклабився", "рас- 
смеявся", "возсмеявся", "улыбаяся". В процессе обряда посвящения 
герой осознавался временно умершим (проглоченным тотемным живот- 
ным) и затем вновь возрождающимся к жизни как полноправный член 
коллектива. При этом, как было показано В.Я.Проппом, происходила 
характерная семантизация смеха, отраженная сказкой и в еще боль- 
шей мере мифом: "Если с вступлением в царство смерти прекращается 
и запрещается всякий смех, то, наоборот, вступление в жизнь сопро- 
вождается смехом /.../ Мышление идет и еще дальше: смеху приписы- 
вается способность не только сопровождать жизнь, но и вызывать 
ее".^ Итак, смех Беса сопутствует перерождению Саввы и по своей
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позиционной обусловленности в сюжетной организации "Повести" ана-
логичен ритуально-сказочному смеху, который, однако, получает отри-

32дательное значение в тексте эпохи барокко*
Таковы наиболее существенные атрибуты Беса в "Повести о Савве 

Грудцыне" . ̂
Квалификационное испытание в "Повести" удвоено, распадается

на две партии, с чем связана градация персонажей, оказывающих услу-
34гу Савве (Бес - Сатана)• "Брат" Саввы провожает героя в царство 

"древнего змия" - своего отца. Пространственное расположение этого 
царства (особенно на фоне топографически достоверной пространствен- 
ной организации всего произведения в целом) и его внешний облик не 
оставляют сомнений в том, что перед нами сказочный стандарт (ср. 
золотое царство). Бес привел Савву "...в пустое место на некий 
холм и показал ему в некоем раздоле град велми славен *״ стены и по- 
кровы и помосты все от злата чиста блистаяся". И затем автор, впле- 
тая в речевую ткань "Повести" собственный голос, добавляет; "Оле бе 
эумия отрока! Ведый 60 яко никоторое царство прилежит в близости 
к Московскому государству, но все обладаемо бе царем московским"
(с. 242)*

Как и знакомство Саввы с Сатаной, получение сказочным repo-
ем волшебного средства совершается в специфически изолированном
пространстве (в частности, в лесной избушке Яги). "...Как бы ни
называлось место, куда попадает герой, оно обладает одной общей
для всех вариаций чертой: оно отрезано от мира /.../ Ему присущи
черты некоторой ирреальности. Это далекие страны /.../ Вместе с
тем, однако, это далекое и таинственное место (иногда в одном и

35том же тексте) оказывается совсем близким". Все вьше перечислен- 
ные В.Я.Проппом особенности той художественной площадки, где ска- 
зочный герой проходит испытание (ирреальность, наличие колеблю- 
щегося признака далекое-близкое, отграниченность), а также значе- 
ние этого участка, как легко убедиться, соответствуют пространст- 
венному статусу сатанинского царства в "Повести".^ Вслед за ска- 
экой текст XVII в. придает смысловой планировке мира метафорический 
характер: один и тот же пространственный объем принимает на себя 
свойства как эмпирической, так и потусторонней действительности.

В граде Сатаны заканчивается квалификационное испытание, на- 
чало которому положила встреча Саввы с Бесом. В этом заключительном 
эпизоде обнаруживаются новые аналогии между "Повестю" и ритуаль
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но-скаэочной традицией. Хорошо известно, что юноша, подвергавший-
ся инициации, должен был строго придерживаться определенного сор-
та запретов, например, выполнять обет молчания и пр. Теми же пра-
вилами (метафорически связанными с темой временной смерти), как до-
называет В.Я.Пропп, руководствуется сказочный герой, попавший в ле-
сную избушку, которая аналогична мифологическому загробному миру.
О запретах речь ведется и в- "Повести״, когда Бес поучает Савву,
как тот должен вести себя у престола Сатаны: "Егда же будеши пред
ним, ничто же размышляя или бояся , подаждь ему писание свое"
(с. 242) . Явственный отзвук сказочного испытания, подразумевайте-
го переход от возможного к действительному, слышится в допросе,
учиненном Савве Сатаной: "Откуда пришел еси семо, и что есть дело
твое?" (ср. фольклорную формулу: "От дела льггаешь или дела пыта-
ешь?"), а также в сомнениях Князя Тьмы: "Аще ли прииму отрока сего,

37но не вем, крепок ли будет мне, или ни” (с* 243).
В сатанинском граде Бес сообщает Савве свою подлинную родосло- 

вную и происходит новое братание ("аз буду тебе менший брат", с.
243). Савве приоткрывается, таким образом, тайное знание, которое 
до начала испытания было метафорически закомуфлировано, как и зна- 
ние, получаемое участниками посвятительной процедуры. Братание по- 
дкрепляется угощением (совместная трапеза - древнейший мотив, вклю- 
ченный и в смысловой фонд обряда инициации; ср. ритуал причащения). 
Выходу "братьев" из сатанинского царства (генетически - царства сме- 
рти), как и следовало ожидать, сопутствует смех Беса.

При всей очевидной близости сказочного квалификационного ис-
пытания и рассмотренных эпизодов "Повести о Савве Грудцыне" (от
встречи с волшебным помощником-Бесом в поле до посещения царства
Сатаны) нельзя, понятно, упускать из виду, что в произведении XVII
в. испытание реализуется в обращенной форме. Чудесный помощник
становится дьяволам.^® Это истолкование помощника небесполезно
сравнить с христианским восприятием пантеона языческих богов, ко-
торые были низвергнуты на демонологический уровень. "Языческие 60־
ги - бесы. Такой взгляд присущ нашей летописи с древнейших изво-

39дов",- замечал по этому поводу Е.В.Аничков. Итак, сказочный по- 
мощник делается нечистью, подобно языческому идолу• Но при этом 
первый отличается от второго• Будучи низведенным до ранга дьяволь- 
ской силы, языческое божество как бы демаскирует свою сущность, 
которая оказывается сугубо отрицательной• Отождествление Беса со
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со сказочным испытателем в "Повести", напротив, не нацелено на ра-
зоблачение волшебного помощника, но служит иллюстрацией дьяволь-

40ской хитрости. Волшебная сказка перефразируется таким образом, 
что альтернативные характеристики ее действующих лиц нейтрализую- 
тся. Если в завязке "Повести" отменяется контраст между искомым 
ценностные объектом и субъектом действия (жена Бажена и Савва об- 
мениваются ролями), то в пределах квалификационного испытания сня- 
тию подвергается противопоставление, которые связаны помощник и 
противник героя (перед сценой братания дьявол, "уязвляя" жену Ба- 
жена "к скверному смешению блуда" (с.236), наносит тем самым 
ущерб персонажам рассказа). Трансформация Беса, превращающегося 
из антагониста во временного благодетеля Саввы, согласуется в "Пове 
сти" с тем превращением, которым захвачен сам ее заглавный герой, 
принимающий на себя вместо функции невинно-гонимого персонажа фу- 
нкцию нарушителя поведенческих норм. Бес персонифицирует собой 
греховный помысел Саввы, ^  являясь герою после того, как тот в от- 
чаянии решается пойти в услужение дьяволу (ср. выше о метафоричес- 
ком переходе идеального начала в материальное в волшебной сказке): 
"Егда бы кто от человек или сам диявол сотворил ми сие, еже бы па- 
ки совокупитися мне 3 женою оною, аз бы послужил диаволу" (с.239). 
Поскольку грань, разделяющая помощника и противника героя, размыта, 
постольку истинные помощники Саввы выводятся автором за черту дейс- 
твия "Повести", выступают в качестве комментаторов, а не участников 
сюжетных акций. Таков волхв, знающий, "кому жити или умерети", и 
открывающий "гостиннику" причину "скорби" соблазненного Саввы; 
таков же предупреждающий героя, что тот "предался диаволу", прес- 
тарелый муж, плач которого противопоставлен смеху Беса. И волхв, 
и нищий старец не способны изменить поступательное движение сюже- 
та; это дисфункциональные персонажи - они создают лишь своего ро- 
да смысловой фон, оттеняющий средства преобразования волшебной 
сказки , которые были использованы литературой XVII в.

Основное испытание "Повести" оформлено точно так же, как и в 
сказке,- это битва и победа героя. Но между квалификационным и ос- 
новные испытаниями расположен еще один сюжетный отрезок ־ рассказ 
о путешествиях Саввы с Бесом. Хотя высокая степень проницаемости 
пространства здесь сугубо сказочная ("Бес же и Савва об едину 
нощ от Соли Камской объявишася на реке Волге во граде нарицаемом 
Кузмодемьянском, разстояние имеюще от Соли Камской более двутысящ
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поприщ”, c. 245)4 2, хотя Бес в данном случае, как и подобает чу-
десному помощнику, ”поддерживает" функцию "пространственного пе-
ремещения”, само описание этого путешествия, снабженное рядом то-
чных топонимических указаний, уводит в сторону от сказки. "Непонят-
ные на первый взгляд переезды Саввы Грудцына с "наэваннь** братом"
из "Усольского града Орла" в Козьмодемьянск, Павлов перевоз и
Шую,- пишет М.О.Скрипиль,- приобретают черты совершенно реального
торгового маршрута, если мы учтем, что это был один из обычных
торговых путей, соединявших северо-восточные окраины Московского

43государства с его центральными городами". Поддающиеся, как видно,
исторически мотивированному толкованию, эти пространственные пере-
мещения бессмысленны с точки зрения логики сюжетного монтажа: Сав-
ва мог попасть в Шую,а затем под стены Смоленска сразу, без пред-
варительного путешествия, которое не имеет никаких сюжетных послед- 

44ствий. В сцене поездки Саввы с Весом отчетливо прослеживается
привнесение в сказочный субстрат "Повести" новых, не известных
классической волшебной сказке элементов, которым было предназна-
чено вызывать у читателей ощущение правдоподобности рассказывав-
мой истории (ср. иллюзорное правдоподобие изображаемых реалий в
живописи эпохи барокко). Однако, вторгаясь в сеть сказочных отно-
шений, эти элементы остались там чужеродными* Это внесистемное
(с точки зрения сказки) явление.

Итак, переход от сказки к "повести" воплощается не только в
снятии сказочных контрастов (логический аспект текста), но и в та-
ких инновациях, которые меняют соотнесенность архетипических моти-
вов с реалиями физического мира (историко-культурный аспект текста),
что связано со стремлением автора достоверно воспроизводить облик
текущей действительности.

Первый из этих процессов захватил преимущественно сюжетно-
смысловые центры сказки - испытания. Второй процесс реорганизовал
соединительную ткань между центрами - то, что наименее устойчиво и
при переходах от одного сказочного варианта к другому (то есть при
синхронических вариациях).

Сюжетно-смысловые центры, однако, тоже не вполне безучастны
к процессу реалистических инноваций. Установка автора - убедить
читателей в правдивости событий, излагаемых им в ”Повести”, кото-

45рая "зело предивна и истинна, яже бысть во дни сия..."(с.234). 
Поэтому основное испытание приурочено к промежутку исторического.
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а не сказочно-мифологического времени - к осаде С м о л е н с к а .

Перед тем как принять участие в осаде, Савва проходит солдат-
скую службу, причем этот период его приключений напоминает биогра-
фию культурного героя мифов, который совершает стремительные успехи
в ходе совместного обучения в племенном коллективе (то есть аннули-
рует длительность); ".••Полковник, егда прииде видети новобранных
солдат на учении, и абие видит юношу млада суща, во учении же
воинском зело благочинно и урядно поступахосца и ни малого порока во
всем артикуле имеюща и многих старых воинов и начальников во учении

47превосходяща, и велми удивися остроумию его..."(с.247). Превос-
ходство Саввы над остальными солдатами (переданное с помощью ба-
рочного термина остроумие) в созвучии со сказочным каноном приписы-
вается не столько собственным заслугам героя, сколько помощи Беса.

Разведка Саввы и Беса в захваченном поляками Смоленске, во
время которой они остаются невидимыми; бегство из крепости и пере-

48права через реку "яко по суху" ; неуязвимость благополучно покидаю-
щих Смоленск героев; поединок с тремя вражескими богатырями (обра-
тим внимание на троичную числовую символику); содействие чудесно-
го помощника,- все эти мотивы, из которых компануется основное ис-
пытание в "Повести", в явной форме совпадают со сказочными. Особо-
го упоминания заслуживает тот факт, что видимьми Савва и Бес стано-
вятся только тогда, когда они приближаются к Днепру и начинают пе-
реправу. С позиций здравого смысла Бес мог бы оставить Савву неви-
димым и в момент перехода через Днепр, тем более что при этом ге-
рой подвергается серьезной опасности: поляки замечают его и откры-
вают стрельбу. Но логика метафорического мышления такова, что, в
соответствии с ней, между разными категориями художественной кар-
тины мира должно быть установлено отношение сходства. Противопос-
тавление видимого и невидимого оказывается связанным с другим про-
тивопоставлением: свое-чужое. Река - граница между своим и чужим
пространством, и, переходя через границу, Савва и Бес обязаны бы-

49ли сделаться видимыми.
Наибольший интерес в этом сюжетном узле представляют "темные" 

места (чем больше невязок и неясностей будет истолковано с помощью 
единой концепции, тем, следовательно, сильнее ее разрешающая спо- 
собность). К "темнью" местам в первую очередь относится ранение 
Саввы, которое дано в "повести" как исполнение пророчества Беса:
"Но и сам уязвлен будеши от него /от третьего "поединщика",- И.С./,
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аз же язву твою вскоре уврачую" (с.250). Пророчество, казалось бы, 
должно сигнализировать об особой сюжетной значимости эпизода, од- 
нако, как и путешествие Саввы с Бесом, ранение не влечет за собой 
никаких последствий, выпадает из сцепления повествовательных звень- 
ев. (Лишь в одном из вариантов "Повести" ранение обусловливает 
дальнейшую болезнь Саввы. Налицо отчетливый случай рационализируй 
юсцей мотивировки. Автор этого объединения двух мотивов (ранение ־ 
болезнь), конечно, уже осознал "темноту" первого из них, но, пояс- 
няя его, он извратил замысел "Повести": ведь болезнь Саввы - ре- 
зультат общения героя с демоническими силами). Мотив ранения ста- 
нет более прозрачньм, когда в нем будет распознана пропповская фу- 
нкция "клеймения", которая очень часто реализуется в сказочных те- 
кетах (см. хотя бы: Афанасьев, (*№ 295-296) в форме ранения героя 
во время битвы (как и в "Повести", героя обычно ранят в плечо).
По телесной отметке царевна впоследствии идентифицирует героя и от- 
личает его от самозванца (см. выііе о метафорической концепции те- 
ла, уничтожаемого и возрождаемого: лжегерой волшебной сказки отли- 
чается от истинного героя отсутствием, так сказать, метафорическо- 
го тела).

Между тем в "Повести" нет третьего, дополнительного испытания 
в его чисто сказочном виде (оно, как будет продемонстрировано , 
замещено чудом Казанской Божьей Матери). "Клеймение" героя стано- 
вится излишним. Впрочем, удержав функцию "клеймения", "Повесть" 
сохранила и фигуру самозванца, вернее, того, кто мог бы стать 
узурпатором подвигов Саввы, ־ боярина Федороча Ивановича Шейна. Но 
коль скоро дополнительное испытание в "Повести" не совпадает по 
своей семантике с заключительным туром сказочных действий, роль 
самозванца изменилась. Он понадобился автору только для того, что- 
бы объяснить отъезд Саввы из-под Смоленска. Боярин настаивает на 
возвращении Саввы к родителям и в гневе изгоняет его из войска. 
(Причины гнева, разумеется, неясны. В другом варианте появляется 
более удовлетворительная рационализирующая мотивировка: боярин 
избавляется от Саввы, ибо "хотеша учинит измену", с. 251). Остает- 
ся еще сказать, что самый факт предсказания Бесом ранения Саввы 
можно расценивать как некоторого рода метавысказывание сказочно- 
го персонажа, как бы знающего,из какого именно жанра он перекоче- 
вал в "Повесть".

Исследователей "Повести" не могло не поразить то обстоятель

00064772

־ 71 -

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



00064772

ство, что едва ли не всем персонажам произведения, в том числе и 
боярину Шейну, знаком отец Саввы. Эта странная осведомленность ге- 
роев о делах Грудцына-старшего дает повод думать, что автор "Повес- 
ти" обращается здесь к трафаретной сказочной связке ־ к "узнаванию? 
использованной для объединения различных частей сюжета. Центральный 
персонаж волшебной сказки немотивированным образом оказывается из- 
вестным остальным ее действующим лицам.^ Такой же чертой обладает 
и Савва, но чтобы придать этому сказочному мотиву правдоподобие,

51автор переносит известность на богатого купца Грудцына-старшего.
Еще одно "темное" место основного испытания - упоминание о

том, что успехи Саввы стали ведомы царю. "Штрихи, которыми она
/"Повесть",- И.С./ рисует личность царя Михаила Федоровича,- утвер-
ждает H.A.Бакланова,- в действительности скорее можно отнести к Пе-
тру I. В самом деле, воинские успехи Саввы становятся известны са-
мому царю; бес говорит Савве: "царь узнает твою службу и повысит
тебя в чине". Эту и подобные ей фразы /.../ трудно отнести к царям
XVII века, окруженным строгим полуцерковным дворцовым ритуалом, и
особенно к бледной, инертной фигуре Михаила Федоровича; такая фраза

52гораздо более уместна по отношению к Петру". Однако возражения,
выдвинутые С.В.Калачевой по поводу этих догадок, кажутся бесспорны-
ми: "В данном случае /.../ исследовательница переоценила способ-
ность писателя XVII века следовать исторической правде. Древнерус-
ский писатель любого царя мог представить как царя-батюшку, неза-

53висимо от того, каким этот царь был в действительности". Как бы 
то ни было связь Саввы с царем остается крайне загадочной, если не 
брать в расчет сказочную традицию, на которую опирается "Повесть": 
"Бес же с яростию рече ему: "Почто убо хощеши презрети царскую ми- 
лость и служити холопу его? Ты убо и сам ныне в том же порядке 
устроен, уже 60 и самому царю знатен учинился еси". Еще ярче о па- 
радоксальной близости Саввы к царю сказано в вариантах: "А когда 
царь уведает твою верную службу и тогда учинен будеши по повелению 
цареву и сам такой ж е" (с.248-249). Приведенные выписки недвус- 
мысленно указывают на то, что Савва может породниться с царем: осно- 
вное испытание в неявном виде включает в себя, программирует ска- 
эочный апофеоз - женитьбу на царской дочери и последующее воцаре- 
ние.54

Но, подобно эпизоду ранения, эта тема не становится органичес- 
ким элементом повествования. Сказочного триумфа героя не происходит.
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Как свидетельствуют сцена *1клеймения" и слова Беса о будущей бли- 
эости Саввы к царю(и здесь Бес как бы "вспоминает" сказку), процесс 
перерастания сказки в 1*Повесть" породил в механизме сюжетосложения 
последней не только новообразования, но и логические противоречия.

Хорошо известно, что сказки обнаруживают высокую степень еди- 
нообразия в построении сюжетных концовок. При переходе же от сказ- 
ки к роману, к новым типам повествования именно финал ־ константа 
волшебной сказки ־ подвергся наиболее ощутимым модификациям.^

В мифе, которому наследовала сказка, "•••тема женитьбы была 
второстепенной, а добывание мифических (космических) и ритуальных 
объектов или приобретение духов-хранителей /.../ выступало на пер- 
вый план". Постоянство сказочного финала, таким образом, отра- 
жало противопоставление сказки архаическому мифу. На новых этапах 
жанрового движения, ознаменовавшихся возникновением зачаточных 
форм романа, разрушению подверглись те слагаемые сюжета, благода- 
ря которым в свое время сказка была диахронически отчленена от ми- 
фа. Ниже будет показано, что в дальнейшем развитии тип повествова- 
ния, продолживший сказочную традицию, мог вновь возрождать (хотя и 
не регулярно) итоговую брачную тему. Но присущая сказке ценност- 
ная ориентация, подразумевавшая обязательное вступление героя в 
семейный союз, уже была ослаблена. В ходе историко-литературных 
перестроек сказочная праоснова изменилась так, что герою была пре- , 
доставлена значительная свобода выбора в приобретении разнообраз- 
ных ценностей (не обязательно семейных).

Чем же была заменена брачная тема в "Повести о Савве Грудцы- 
не"? Заключительную серию эпизодов открывает болезнь Саввы, после- 
довавшая после его отъезда из-под стен Смоленска. В финальной ком- 
бинации мотивов болезнь предшествует новому перевоплощению Саввы, 
чуду Казанской Богородицы^ и избавлению героя от бесовского наваж- 
дения.

Болезнь, как нетрудно убедиться, равнозначна временной смерти 
сказочного героя, которого оживляют мертвой и живой водой, после 
чего он добивается руки царской дочери (не случайно в "Повести" 
присутствует противопоставление огня и воды, имеющих в сказке ре- 
генерационное значение: царь посылает к больному караульщиков, да- 
бы они следили за тем, чтобы Савва не ввергся, "от онаго бесовско-

С Ого мучения обезумев, во огонь или в воду", с.258). Метафоричес- 
кая тема регенерации очень важна как для сказки, так и для ее поз-
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дних филиаций. Но в отличие от сказки, где эта тема влечет за собой 
компенсацию социально-обездоленного и перерождение низкого героя, 
становящегося царским зятем, в "Повести" она подчинена задачам хри- 
стианской идеологии (поэтому-то сказочные регенерационные стихии 
огня и воды становятся опасными для Саввы).

Во сне к Савве является Богородица, после чего Савва отправля-
ется в церковь и, преображенный, избавленный от бесовских пресле-
дований, получает назад свое "богоотметное рукописание", заканчивая
жизнь благочестивым иноком Чудова монастыря. Уход от мирской жизни
как терапевтический акт, как средство излечения страстей и душев-
ных недугов * архаический мотив, широко распространенный в мировой

59культуре. Но он не имеет сказочного семантического оттенка. Сказ- 
ка, наоборот, подчеркивает мирской успех героя, его личную удачу. 
Любопытно, однако, что, несмотря на христианскую окраску этих учас- 
тков сюжета, в финале "Повести11 мы встречаем все тот же (правда, 
превращенный в улыбку) смех, который сопровождал первый, "бесов- 
ский" тур перерождения Саввы: Богородица беседует с героем, "оскла- 
бився". Одинаковые сюжетным ролям Богородицы и Беса соответствует 
общность приписываемых им атрибутов.

Ясно, что в сказочную систему отношений "Повести" вторгается
типичная религиозная л е г е н д а . Н о  легендарное начало ассимилиру-
ется сказочным. "Сказка обладает такой сопротивляемостью, - писал
В.Я.Пропп,- что о нее разбиваются другие формы: они не сливаются.
Бели же встреча все же происходит, то побеждает сказка. Из других
жанров сказка чаще всего впитывает былину и легенду" . ^  Явление
Богородицы следует квалифицировать как новое, на сей раз послед-
нее, испытание Саввы. Богородица обещает ему избавление от напас-
тей при условии, что он станет иноком (это так называемая конфес-
сиональная замена "трудной задачи"; В.Я.Пропп писал, что "сюда от-
носятся такие случаи, как /.../ замена трудной задачи /.../ испы-

62танием, носящим характер эпитимии" ). Совершающееся в "Повести" ре- 
лигиозное чудо по своему строению и назначению (но не по своей сема- 
нтике) подобно сказочной идентификации героя. Правда, в заключи- 
тельных сценах герой идентифицируется не как победитель "исполи- 
нов", но как жертва бесовских происков.

После того как Савва прибывает в Москву (пропповская функ- 
ция "прибытия"), Бес, вновь обратившись в антагониста героя, совер- 
шает акт вредительства -мешает иерею исповедовать больного и тем
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самым спасти его от смерти. В сказке, если описывать ее в терминах
В.Я.Проппа, этому сооветствует функция "необоснованных притязаний 
лжегероя", то есть также действие, враждебное по отношению к цен- 
тральному персонажу повествования. Отсутствие в литерптурном текс- 
те лжегероя, присваивающего себе чужие заслуги, ведет к тому, что 
вредительство не носит здесь конкретно-узурпирующего характера, не 
нацелено на похищение ценностей, добытых героем.

Затем Богородица идентифицирует Савву как грешника, переходя- 
щего под ее покровительство: "Егда 60 начаша пети херувимскую 
песнь, и се внезапу бысть глас с небеси, яко гром велий возгреме: 
"Савво, востани! Что 60 медлиши? И прииде в церковь мою, и здрав 
буди, и к тому не согрешай!"" (с.261). Фиктивный помощник и падлин- 
ный антагонист - Бес - изобличен и побежден (наказан), "богоотмет- 
ное рукописание" "спаде от верху церкви /.../ яко никогда же писа- 
но..." (с.261). Сказочному перевоплощению героя равносилен уход 
Саввы в монастырь (который правомерно считать заменой царского дво- 
ра, царства жены).^

Всякую череду повествовательных мотивов можно представить 
как ступенчатый ряд разрешаемых или неразрешаемых напряжений, не- 
равновесий, оппозиций. Напряжение, которое возникло в "Повести" по- 
еле изгнания героя из дома Бажена, было погашено в результате по- 
явления Беса, соединившего Савву с его возлюбленной. Как и волшеб- 
ный помощник в сказке, Бес выступил в качестве метафорического по- 
средника между повседневной и сверхъестественной сферами бытия 
(в качестве медиатора, по терминологии К.Леви-Стросса). Но если в 
волшебной сказке общение с промежуточны* (иногда получеловеческим) 
существом - залог обязательного финального успеха героя, то в "По- 
вести" этот посредник оказывается неспособным разрешить все сюжет- 
ные противоречия. Антиномию жизни и смерти (болезни) Бес не прео- 
долевает. Этим определяется противопоставление одного помощника 
другому, ложного - истинному, Беса - Богородице, спасающей героя. 
План содержания "Повести" характеризуется з а м е н о й  п о с р е -  
д н и к а, причем неоспоримо сюжетно-функциональное родство двух 
посредников.

Если попробовать теперь очень кратко сформулировать фундамен- 
тальное отличие "Повести" от волшебной сказки, то нужно будет ска- 
зать, что книжная традиция эпохи барокко прибавила к сказочному 
смысловому наследию мысль о возможности неверного выбора помощника.
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,1Повесть о Савве Грудцыне" развивала идею с х о д с т в а  р а з -
л и ч а ю щ и х с я  я в л е н и й  (например, помощи и противодей-
ствия) и предостерегала от вытекающей отсюда опасности смешения по-
лярных (прежде всего этических) категорий• Эта идея была общим
достоянием целого ряда литературных памятников XVII в. и, как бу-
дет проиллюстрировано в дальнейших рассуждениях, явилась тем смыс-

64лообразующим началом, которое лежало в основе барочной культуры.
Рассмотренная трансформация жанра, таким образом, была обусловлена

65культурно-типологическими причинами•
В заключение раздела, посвященного "Повести о Савве Грудцы- 

не", остается сделать несколько замечаний о социологическом значе ־ 
нии того преобразования, которому подверглась сказочная семантика 
в сочинении XVII в• Обратимся опять к вступительной части "Повести?

Савва послан отцом в "Усольский град Орел", чтобы обучаться 
там торговому делу• Вместо этого его втягивают в интригу. Понятно, 
что это напряжение, созданное начальной группой эпизодов, предста- 
вляет собой противопоставление индивидуально утверждаемой нормы по- 
ведения норме, социально регулируемой, патриархальной, освященной 
традицией• Все дальнейшие приключения Саввы заканчиваются добыва- 
нием индивидуальных ценностей; это его личные удачи, выделяющие 
героя из коллектива• Противопоставление ложного посредника истин- 
ному ставит под сомнение достигнутые Саввой с помощью Беса успехи, 
сообщает им отрицательный характер. Тщегу личных успехов и страс- 
тей подчеркивает тема смерти (болезни). Выбор между двумя посред- 
никами становится выбором между личным помощником и заступником 
коллектива в целом• Иными словами, окончательный выбор возвращает 
Савву в коллектив, втягивает его в сеть социальных отношений. Ге- 
рой убеждается в истинности и необходимости традиционных для об- 
щества моральных норм и запретов, нарушение которых ведет к мучи- 
тельной смерти и болезни (с этими душевными пытками контрастирует 
тихая смерть Саввы в монастыре и "вечный покой" после смерти).

"Индивидуализация" судьбы человека показана в "повести" 
как серьезная опасность для социальной стабильности. Глубокое эна- 
чение поэтому имеет упоминание о Смуте в начале "Повести": "Бысть 
убо во дни наша в лето 7114 году, егда за умножение грехов наших 
попусти Бог на Московское государство Богомерскаго отступника и 
еретика Гришку растригу Отрепьева похити престол Российского го- 
сударства разбойнически, а не царски. Тогда по всему Российскому
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государству умножися элочестивая литва и многия пакости и разоре-
ния народам россииским на Москве и по градам творяху. И от того
литовского разорения многия домы своя оставляху и из града во град
бегаху" (с.235). Тема "нестроения великого" не просто реалистичес-
кая деталь и не только достоверная мотивировка переездов благочес-
тивого отца Саввы (кстати, переезды Грудцына-старшего, спасающего-
ся от Смуты,- откровенно избыточный элемент в сюжете "Повести").
Разрушение налаженного быта, всеобщая анархия, распад социальных
связей - вот с чем сопоставляется в "повести" конфликт между инди-
видуализмом, личными успехами Саввы и корпоративно-семейным тради-
ционализмом.^ Царскую власть захватывает человек не царского, низ-
кого происхождения. Говоря фигурально. Смутное время вырастало из
сюжета волшебной сказки. Поэтому смысл волшебной сказки,герой кото-
рой с помощью чудесных сил ломал судьбу, перебирался из своей со-
циальной ячеи на высший уровень общественной системы, был возрож-
ден в "Повести" в парадоксальной форме. Мировоззрение, утверждаемое

68сказкой, сделалось мишенью идеологической полемики. "Сюжет,- пи-
сал В.Я.Пропп,- не возникает как прямое отражение общественного
уклада. Он возникает из столкновения, из противоречий смещающих

п 69друг друга укладов .
3

Из разбора "Повести о Савве Грудцыне" следует, что сказочная 
конструкция (возникшая из архаического мифа, который отражал и 
объяснял разного рода переходные ритуалы, в том числе и обряд ини- 
циации) не была отброшена книжной культурой, но послужила, по всей 
видимости, праосновой для особого жанра прозаического повествова- 
ния. Правда, еще не доказано, что "Повесть о Савве Грудцыне" - яв- 
ление типовое, что она включена в русской литературной традиции 
в цепь родственных художественных образований. Чтобы аргументи- 
ровать это положение, надлежит обратиться к контрольному ряду про- 
изведений, который будет представлен пушкинской "Капитанской доч- 
кой".

По-видимому, сравнительно легко можно смириться с идеей ска- 
зочного происхождения повести XVII в., где авторская установка на 
правдоподобное изложение исторических событий в значительной сте- 
пени остается декларативной.

Гораздо труднее согласиться с мыслью о сказочной природе ро- 
мана XIX в., опирающегося на документально засвидетельствованный
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случай (приключения Шванвича) и предваренного тщательной рабтой
писателя над историческим материалом, сбором сведений у очевидцев
Пугачевского восстания.7**

Между тем, как полагал (вслед за А.Н•Веселовским) В.Ф.Шишмарев,
"каждый стиль условен по-своему, ибо он есть поэтическое выражение
односторонних по необходимости эстетических отношений данной эпохи
к существующему". Правильное понимание литературы нового времени,
по В.Ф.Шишмареву, "станет возможные, когда история отодвинет от
нас памятники реализма на многовековое расстояние, на котором ста-
новятся уловимдои только наиболее высокие, определяющие общий кон-

71тур точки". Ускорить ход времени нельзя. Однако, став на истори- 
ко-типологическую точку зрения, можно сам роман переместить в прош- 
лое, так сказать, искусственно состарить его. Тем самым будет сфо- 
рмирована кваэиисторическая дистанция, отодвигающая исследователя 
от наблюдаемого объекта, подобие того "многовекового расстояния", 
о котором упоминал В.Ф.Шишмарев.

Сходно с тем, как это имеет место в волшебной сказке, в линей-
ном ритме "Капитанской дочки" на первый план выносится семейная
ситуация. Подготовительная часть сюжета пушкинского текста скомпа-
нована из предостережения против неосмотрительных действий, с ко-
торым Андрей Петрович Гринев обращается к сыну ("запрет", в терми-

72нах В. Я .Проппа) , мотивов "недостачи" и отъезда героя из дома ро-
дителей. Все эти звенья, а также предшествующая им семейная ситуа-
ция, безусловно, объединяют начало романа с началом волшебной
сказки. Однако уже сейчас следует остановиться на одном очень су-
щественном отличии этого и всех других литературных произведений
нового времени от архаических художественных текстов.

По сравнению с романом сюжетное строение сказки допустимо
73рассматривать как формальное и однослойное. "Отлучка", к приме- 

ру, не окружена в сказочном тексте подробным комментарием. Если ге- 
рой отлучается из дома, значит, он уезжает в "чужие страны" или 
"собирается в путь". Конкретизация акций, персонажей и добываемых 
ценностей, их персональное портретирование минимальны. Как пишет, 
разбирая "Тысячу и одну ночь", Цв.Тадоров, в элементарном повеет- 
вовании "акцент ставится всегда на предикате, а не на субъекте"74. 
Поэтому если Синдбад назван путешественником, то он обязан отпра- 
виться в путешествие. "Черта характера,- продолжает Цв. Тодоров,- 
не просто причина действия и не просто его следствие. Она и то и

00064772

־ 78 ־

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



другое сразу, все действие в целом".^
В романе, напротив, движущие сюжет поступки персонажей стано-

вятся фундаментом, на котором возводится культурно-историческая
надстройка. В образующую сюжет последовательность предикатов (фун-
кций) врастают разного рода детали, за счет которых элементарные
мотивы развертываются в более сложные смысловые конструкции - в сце-
ны и эпизоды. Эти детали суть индексы, показатели некоторой куль-
турной эпохи, к которой приурочено действие произведения.^^ С их
помоідью раскрываются свойственные тому или иному времени способы
общения, манеры поведения, языковые нормы, господствующие моды,
характерные жесты и т.п. В "Капитанской дочке" перед нами возникает

77не отвлеченная семейная ситуация ("жили-бали старик со старухой"),
а ситуация, соответствующая правилам дворянского общежития, с бес-
путным французом-ментором, дворовой девками и дядькой из стремян- 

78ных.
Культурно-историческая надстройка, присутствующая в текстах 

новой литературы, подвижна, меняется от романа к роману, от одного 
исторического периода к другому. Она делает скрытым сюжетное строе- 
ние романа, расшифровать которое порой бывает крайне затруднительно. 
Сказка же словно бы вкладывает в руки исследователя те сюжетные аб- 
стракции, которые таятся в смысловой толще литературных произведе- 
ний последних трех столетий. Рост отражающей способности художествен- 
ного творчества, наблюдаемый по мере удаления словесного искусства 
от фольклорных "первообразов", будет правомерно связать с усложне- 
нием той жанровой логики, которая определяет специфику создаваемой 
автором картины мира. В поздних произведениях всякий мотив пред- 
ставляет собой уже не элементарный и даже не двуслойный троп, но 
более сложное, многослойное сочетание разнородных тропов. Вот поче- 
му роман, в противоположность сказке или былине, изображает дейст- 
вительность не как одноплановую, но как многоплановую. Картина мира, 
воспроизводимая романом, состоит из большего числа слагаемых, по 
сравнению с фольклорный изображением реальности, причем эти слагав- 
мые конкретны, а не отвлеченны.

В пушкинском произведении прослеживаются не только те, отлич- 
ные от признаков фольклорных текстов, черты, которыми обладает ли- 
тература нового времени в целом, но и более частные расхождения 
со сказочной традицией. Эти расхождения бросаются в глаза уже в 
сцене, расположенной в промежутке между отъездом Гринева из дома
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родителей и встречей с Вожатым. Ее специфика заключена в том, что 
это пародия на сказочное испытание и одновременно предвосхищение 
главного испытания, которому герой будет подвергнут в Белогорской 
крепости.

В том отрезке повествования, который завершает первую главу
"Капитанской дочки", налицо все признаки квалификационного искуса.
Гринев сталкивается со своим антагонистом - Зуриным. Происходит
"нарушение запрета" (отец не рекомендует Петруше отправляться в
Петербург, в гвардию: "Чему научится он служа в Петербурге? мотать

7 9да повесничать?" , однако герой ведет себя, по его собственным 
словам, "беспутно": проигрывает дорожные деньги, напивается пьян).

Между тем "нарушение запрета" не грозит герою серьезной бе- 
дой, интерпретируется анекдотически. В пародийно отмеченный кон־ 
текст помещается тема триумфально-успешного обучения: Зурин "диви- 
тся /.../ быстрому успеху" Гринева только для того, чтобы обмануть 
простодушного недоросля, вынудить его скорее начать игру на день- 
ги. В сказке временная смерть часто метафорически замещается сном. 
Сон в сказке эквивалентен смерти: "Долго же я спал!"- вот первое, 
что обычно произносит сказочный герой после того, как его оживля- 
ют. В "Капитанской дочке" после сцены соперничества между Гриневым 
и Зурин»! следует не просто сон, но анекдотический - пьяный - сон 
Петруши.

Анекдотизм, комизм в пределах темы неудачного подражания не 
чужд и самой сказке, а также мифу.®** Однако, если в мифе и в сказ- 
ке пародийную роль принимает на себя двойник центрального персона- 
жа, близнец, подражатель, то в пушкинском произведении сам глав- 
ный персонаж совмещает в себе и героическое и комическое начала.

Точно так же связан с контрастными темами антагонистический 
персонаж - Зурин, который оказывается фиктивным вредителем. В дей- 
ствительности, он помощник героя: Зурин спасает Петрушу от верной 
расправы после его отъезда из Пугачевского лагеря. Зурин, стало 
быть, дополнительный (поскольку есть и основной) помощник героя и 
вместе с тем его пародийный противник.

Есть в пушкинском романе и пародийный помощник (одновремен- 
но - невольный вредитель). Это - Савельич. Намереваясь с "неумест- 
ныи усердием" прекратить поединок со Швабриньм, заслонить собой 
Гринева, он лишь способствует ранению Петруши. Савельич пытается 
помешать Гриневу, когда тот дарит Вожатому заячий тулупчик, и тем

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



самым ставит его перед лицом возможной смерти. Но, с другой сторо- 
ны, именно Савельич спасает Гриневу жизнь во время суда в Белогорс- 
кой крепости и помогает его невесте. Подобно Гриневу и Зурину, этот 
персонаж амбивалентен - он сопричастен противоречащим друг другу 
темам неуместного пособничества, "медвежьей услуги" и помощи с по- 
ложительным исходом.

Как можно заключить из этих предварительных суждений о Пушкин- 
ском тексте, "Капитанская дочка" представляет собой новый - при 
сличении с "Повестью о Савве Грудцыне" - вариант преобразования 
сказочной традиции. Герои обоих произведений объединяют в себе та- 
кие функции, которые в волшебной сказке принадлежат персонажам с 
диаметрально противоположными характеристиками. Между тем сочинение 
эпохи барокко было проникнуто мыслью о сходстве различающихся явле- 
ний и знакомило читателей с двумя типами заступников - истинным и 
ложным, тогда как в "Капитанской дочке", вразрез с этим, демонстри- 
руется в н у т р е н н е е  н е с о в п а д е н и е  в н е ш н е  
с б л и ж а ю щ и х с я  п о с т у п к о в .  Зурин, как и Швабрин, 
наносит Гриневу ущерб, но при этом сам же и возмещает причиненный 
им вред. Услуги Савельича небезопасны для рассказчика и в этом 
родственны милостям Пугачева, которые дадут повод заподозрить ге- 
роя в измене. Но своим вмешательством в судебную расправу, произ- 
водимую бунтовщиками, Савельич искупает совершенные промахи. Вот 
почему в "Капитанской дочке" не происходит замены отрицательного 
посредника положительным; спасители Гринева лишь передают из рук в 
руки эстафету оказываемой помощи.

81В иерархии помощников верхнюю ступень занимает Пугачев. Сце-
на первой встречи с Вожатым развертывается по законам волшебной
сказки - по правилам уже не пародийно сниженного, но окрашенного в
драматические тона квалификационного испытания. Гринев выдерживает
проверку со стороны Вожатого, отказываясь от собственности, одари-
вая Пугачева тулупчиком, и за свои услуги при посредничестве Пуга-
чева берет верх над истинным антагонистом - Швабриным, добывает

82невесту. "...Я помиловал тебя,- говорит Пугачев,- за твою доб- 
родетель, за то, что та оказал мне услугу, когда принужден я бал 
скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь I Так ли еще тебя 
пожалую, когда получу свое государство" (с. 332) .

Реальный исторический материал Пугачевского восстания (проще- 
ние Пугачевым капитана Башарина) претерпевает, как видно, сущест
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венные изменения• "•••Повесть отличается от истории,- писал А. Г.
Цейтлин,- Гринева прощают не по просьбам соддат, а из-за "заячь-
его тулупчика" /.../ Изменение мотивировки было явно обусловлено

83потребностями сюжетосложения"• В свете вышесказанного эти "потре- 
бности сюжетосложения" (которые А.Г.Цейтлин не раскрывает) предста- 
ют перед нами в качестве норм сказочной организации повествования, 
в конечном счете и заставивших Пушкина отказаться от столь убеди- 
тельной (прямо диктовавшейся документами и ничуть не противоречащей 
замыслу "Капитанской дочки") мотивировки прощения, как заступниче- 
ство горниэона•

Встреча с Пугачевым аналогична контакту с чудесным помощником
не только по своим сюжетные последствиям. Как и в фольклорных тек-
стах, она совершается в "выморочном месте". "К числу /•../ вымороч-
ных мест,- пишут Вяч.Вс.Иванов и В.Н.Топоров,- относятся /.../ овра-
ги, трущобы, а также распутья, перекрестки дорог, границы полей и
т.д. /.../ Особая роль /.../ этих мест /••./ отражена в былинах и
сказках, где с ними сопряжена необходимость выбора между жизнью-
смертью, долей-недолей"Столкновение Гринева с Вожатым также
происходит на распутье (на это указывает присутствующая в пушки״-
ском произведении пространственная антитеза правое-левое, которая
обсуждается в разговоре ямщика и Пугачева), в поле, неподалеку от
оврагов: "Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечен-

8 5ные холмами и оврагами. Все было покрыто снегом" (с.286-287).
8 6Квалификационному испытанию сопутствует метель. Изображение не-

настья (бури, метели, тумана) обычно и для круга сказочных текс-
тов в тот момент, когда они повествуют о соприкосновении героев
со сверхъестественными, демоническими фигурами (ненастье метафори-
чески осознается как соитие небесной и земной стихий и уподоб-
ляется, по сходству, соединению человеческого мира с чудесные):
"Отец повел свово сына, Ванюшку, учить. Застала их дорогой буря -
ненастье. Пошел дош• Заблудились они (1)• Пришли нечаянно к како-
му-то дому•- "Станем мы, тятька, к забору: не так будет нас дожжом

87бить". А в этом дому живет старик - ему 500 годов". Наконец, не
подлежит сомнению сопряженность "выеорочного" участка пространст-

88ва в "Капитанской дочке" с противопоставлением жизни и смерти.
С этим же противопоставлением соотнесен подводящий итог квалифика-
ционному испытанию вещий сон героя (ср. происходящее в сказке ели-

89яние идеального и реального в связи с мотивом сбывающегося сна)»
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•

В том комплексе свойств, которым наделен в "Капитанской дочке"
чудесный помощник, необходимо в первую очередь выделить сказочную
антитезу сущность-видимость. Этот контраст, повсеместно присутст-
вующий в сказочном фольклоре, воплощен Пушкиным и в речевой харак-
теристике персонажа (несоответствие меаду планами содержания и вы-
ражения в "воровской" беседе с хозяином трактира), и в травестий-
ном мотиве (бедно одетый Вожатый - богато наряженный Пугачев), и,
вообще, в столкновении низкой, разбойничьей "видимости" безвест-

90ного казака с высокой царской "сущностью" вождя восстания•
С прибытием Петруши в Белогорскую крепость начинается первый 

этап основного испытания героя. При всем соответствии реальному 
физическому пространству сценическая площадка основного испытания 
имеет те же отличительные черты, которые были перечислены примени- 
тельно к сказке и к "Повести о Савве Грудцыне": герой попадает в 
отрезанное от мира, замкнутое (крепость), наделенное признаком уда- 
ленности место действия•

В Белогорской крепости Гринев продвигается по службе. Пушкин, 
однако, настаивает на том, что производство в офицеры совершается 
помимо участия героя в воинских учениях (нулевая степень обуче- 
ния): "Я был произведен в офицеры• Служба меня не тяготила. В бого- 
спасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов"
(с.299)• Этот вполне отвечающий бытовой практике мотив становится 
противовесом "быстрых успехов" Петруши во время пародийного испыта- 
ния и представляет собой отрицательную параллель к сказочно-мифоло- 
гическому обучению культурного героя (ср "Повесть о Савве Груд- 
цыне"; к теме культурного героя ср. также занятия Петруши искусст- 
вом) .

Все дальнейшие эпизоды первого испытания полностью отвечают
фольклорному трафарету• Гринев сближается с антагонистом (звучит
тема опасности: "•••Час от часу беседа его становилась для меня ме-
нее приятною", с •299-300) и выдает себя, признаваясь Швабрину в
своей любви к комендантской дочери; антагонист пытается перехит-
рить героя и клевещет на Машу; далее следует противоборство сопер-
ников, осложненное целдо рядом сцен - показателей эпохи: поединок
откладывается, ему всячески мешают, поскольку, как объясняет капи-
тан Миронов, "поединки формально запрещены в воинском артикуле" (с.
304); дуэль завершается сказочна "клеймением" (героя ранят на бе-

91регу реки)• Первое основное испытание увенчано мотивом времен-
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ной смерти - глубокого забытья после ранения.
Условная смерть ("я /.../ целый месяц был на краю гроба”, с. 

310) и новое рождение (״Счастие воскресило меня", с. 308) в клас- 
сической волшебной сказке должны были бы привести либо к апофеозу, 
либо к дополнительному испытанию героя на идентификацию. Но в "Ка־ 
питанской дочке" классическая система испытаний у д в о е н а .  От- 
сутствие окончательной победи над антагонистом влечет за собой но- 
вое вредительство Швабрина, доносящего на Петрушу отцу,- тот запре- 
щает сыну женитьбу. Неудачное пособничество Савельича, которое ста- 
новится причиной поражения Гринева на дуэли, системно соотнесено 
с введением в рассказ фигуры центрального помощника - Пугачева. Та- 
кое удвоение набора сказочных функций, с которым согласуется рас־ 
щепление персонажей, потребовало от автора привлечения большого чи- 
ела исторически достоверных мотивировок, объясняющих поступки дей- 
ствующих лиц.

Эти мотивировки были вплетены в соединительную ткань между 
двумя основными испытаниями, которая являет собой строго докумен- 
тальный рассказ о событиях Пугачевского бунта. Вместе с тем сюда же 
вторгаются новеллистико-анекдотические элементы (Василиса Егоров- 
на узнает правду об опасности, которой грозит Пугачевщина, помимо 
воли мужа, сугубо новеллистическим путем) . Заимствования из науч- 
но-исторической прозы и смежных литературных жанров вклиниваются в 
пушкинский роман, не нарушая ни последовательность, ни внутреннюю 
организацию сюжетно-смысловых вершин - сказочных испытаний (ср. то- 
пографическую достоверность соединительной ткани в "Повести о Савве 
Грудцыне" и чудесный характер испытаний Саввы) . Роман отдифферен- 
цирован от сказки не только благодаря ослаблению формализма сказоч- 
ного сюжета, усложнению элементарных мотивов, но и благодаря тако-

*

му свойству, как открытость для жанровых заимствований (ср. выше о 
проникновении легенды в "Повесть о Савве Грудцыне"). Именно это 
свойство, вообще говоря, позволяет создавать в повествовании но- 
вого времени эффект обманутого ожидания: нарушение жанровой инер- 
ции заставляет читателя, готового к восприятию сюжета в определен- 
ной типологической перспективе, изменять свое отношение к тексту.

Второй тур испытаний начинается вместе с осадой крепости пу- 
гачевским воинством, которая служит обусловлением важнейших сюжет- 
ных ходов повествования.Гринев снова встречается с Вожатым, пере- 
менявшим свою роль. Сцену прощения Гринева можно представить как
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продолжение первого квалификационного испытания, разорванного nono- 
лам и рассредоточенного на линейной оси текста• За совершенное Пет- 
рушей пожертвование Пугачев, прибегая к языку "Повести о Савве Гру- 
дцыне", соглашается "всякое вспомоществование чинити". Это не что 
иное как ответная реакция чудесного помощника, в типологическом от- 
ношении эквивалентная пропповской функции "получения героем вол- 
шебного средства" (здесь - заступничества и покровительства крес- 
тьянского царя)• К этому нужно добавить, что в Белогорской крепо- 
сти Пугачев еще раз испытывает Гринева, предлагая перейти на служ- 
бу в отряды восставших, в сети утверждаемых пушкинским текстом*
ценностных норм отрицательная реакция героя - этически правильный 
поступок, позволивший Гриневу усилить расположение главаря бунтов- 
щиков к себе.

Гамма помощи в "Капитанской дочке" такова, что покровительст- 
во, оказываемое главному герою, переходит от одного персонажа к 
другому: Савельич спасает Гринева на суде, чинимом Пугачевьм; Пуга- 
чев нейтрализует вредительство Швабрина. В романе воплощен тот же 
эстафетный принцип замещения героя, каким руководствуется сказка, 
с той только разницей, что в сказочной схеме намечена градация, 
возрастающая последовательность чудесной помощи, а в "Капитанской 
дочке" распределение помощников на сюжетной линии не совпадает с 
их положением на ценностной лестнице произведения (вслед за Пуга- 
чевым герою содействует добавочный помощник - Зурин).

По сравнению с простейшими сказочными текстами сюжет "Капи-
танской дочки" усложнен, помимо всех указанных прежде факторов,еще
и за счет того, что путь испытаний проходит не только герой, но и
героиня. Судьба Маши Мироновой, как и судьба Гринева, складывает-

92ся по сказочным принципам. Иначе: в пушкинском произведении пе- 
ресекаются два набора сказочных функций в их мужском и женском ва- 
вариантах. Приступом и победой мятежников обусловливается гибель 
Машиных родителей, и, подобно герою, она ввергается в состояние 
временной смерти. Смертью родителей часто начинаются многие ска-
зочные тексты. Этот подвид сказочной завязки В.Я.Пропп назвал
п 93усиленной формой отлучки". Правда, несколько забегая вперед,
скажем, что женский вариант сказочного сюжета у Пушкина заметно
редуцирован. Маша переживает лишь одно испытание, которое следует
понимать как квалификационное. Испытателем (испытательницей! ) Ma-
ши становится императрица. Встреча с царствующей особой (кстати.
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Екатерина не узнана: фигура неузнанного волшебного помощника, скры-
вающегося под личиной странника, старика и т.п., возникает в сказке
постоянно); проверка самоотверженнности героини; превращение(при-
дворной фрейлины в высокого покровителя);чудесная помощь (Гринев
спасен); одаривание ("Я беру на себя устроить ваше состояние",-
говорит Екатерина II, с.374) - это фольклорные шаблоны, которые
позволяют отнести заключительный эпизод "Капитанской дочки" к ска-

94эочному слою произведения.
Пушкинский роман эмансипирует сказочные ценности: ценностная

асимметрия волшебной сказки сменяется частичной симметрией; герой
и героиня представляют друг для друга величины почти равнозначные ־
отсюда их сюжетное равноправие. Гринев отвоевывает себе невесту.
Маша добивается спасения жениха, причем пушкинское произведение
скрывает в себе возможность дальнейшего обогащения изначальной ска-
зочной схемы, что было бы осуществимо при полном уравновешивании

95ценностных планов текста.
Возвращаясь к сценам осады и взятия Белогорской крепости, име-

ет смысл остановиться на том, что в разгромленной комнате Маши
взгляд Гринева, который опасается за участь своей суженой , падает
на одну из немногих уцелевших вещей - на зеркальце, висевшее в
простенке. Оно делается метафорическим заместителем героини: зерка-
льце тут же истолковывается как знак благополучного выхода из опас-

96ной ситуации ("Барышня жива,- отвечала Палаша.־ Она спрятана у 
Акулины Панфиловны", с.327). Не приходится сомневаться в том, что 
метафора транспонирована в роман из сферы сказочных текстов, где 
ту же роль исполняют, помимо зеркальца, такие заместительные пре- 
дметы, как полотенце, нож, кукла' и пр., которые в свою очередь от- 
сылают нас к отодвинуть»׳! в далекое прошлое представлениям о внеш- 
ней душе человека. Сказочное зеркальце в этом эпизоде соположено с 
горящей лампадкой: различные по своей культурной значимости заме־* 
стительные предметы отмечены Пушкиным как эквивалентные.

Вслед за сказкой, в концовке которой часто мелькает мотив 
коллективной трапезы (ср. финальную часть обряда инициации), замет- 
ное место отводит пиршественные образам и "Капитанская дочка" в 
рассказе о Пугачеве и его воинстве. Пугачев дважды показан за пир- 
шественным столом ģ оба раза вместе с Гриневым ("Там раздавались 
крики, хохот и песни /.../ Пугачев пировал с своими товарищами" 
(с.327); "Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до
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глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников", с.350).
но известно вместе с тем, что деталь, на которую упорно обращает
читательское внимание Пушкин, вполне отвечает документальным сви-

97детельствам о быте пугачевской вольницы• Здесь возникает одна из
принципиальных и далеко не всегда преодолимых трудностей, которые
сопровождают попытки реконструировать тип повествования, стадиаль-

98но предшествующий данному• И все же нельзя пройти мимо того фак-
та, что пиршество объединяется с темой спасения Гринева, удачно из-

99бежавшего повстанческой петли, с темой жизни; не случайно тут же 
слышится мотив коллективного смеха (ср. "Повесть о Савве Грудцы- 
не"); "Пугачев смотрел на меня пристально, изредко прищуривая ле- 
вый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости• На- 
конец он засмеялся, и с такой непритворной веселостью, что и я, 
глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему" (с. 331) •

Вторую встречу Гринева с чудесным помощником заключает (как 
это обычно бывает в сказке) "соединительный момент" - пространст- 
венное перемещение героя: он отбывает в Оренбург• События, проис- 
ходящие в Оренбургской крепости, отъединяют Гринева от коллектива 
старших ־ участники военного совета видят в предлагаемой им такти- 
ке "опрометчивость и дерзость" (ср. мотив отчуждения героя от мира 
взрослых в завязке сказочного сюжета): "Поднялся ропот, и я услы- 
шал явственное слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса" 
(с.339).10° Отъезд из Оренбурга и возвращение в Белогорскую кре- 
пость мотивированы Машиным письмом: Гринев узнает об очередном 
вредительстве антагониста и спешит на выручку невесты (в свете 
длинного ряда сближений со сказкой не удивительна присутствующая 
à этом отрезке текста числовая символика - Швабрин соглашается 
ждать ответ от Маши три дня)•

Повтор первого квалификационного испытания героя чудесным 
помощником, совершающийся в Бердской слободе,почти дословно вое- 
производит топографию встречи с Вожатым (Гринев попадает на рас- 
путье, метафорически выражающее идею выбора между жизнью и смер- 
тью): "Прямая дорога занесена была снегом /.••/ Мы подъехпли к 
оврагам, естественньм укреплениям слободы /.../ Нас привели прямо 
к избе, стоявшей на углу перекрестка. •-" (с.345-346). В избе на- 
чинается испытательный допрос, который перемежается смехом Пугаче- 
ва, знаменующим собой благополучный исход проверки.

Затем наступает второй тур основного испытания, складываю -
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щийся из поражения антагониста, нейтрализации бедствия при содей-
ствии чудесного помощника, обретения невесты, триумфа героя. На
фольклорную традицию ориентирована не только тематика, но и стили-
стика этой части повествования, которая отличается сгущением тав-
тологических оборотов: "Ин быть по-твоему,- сказал он /Пугачев,-
И.О./.- Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обы-
чай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам

101Бог любовь да совет!" (с.356). Вполне правдоподобным выглядит 
предположение, что Пушкин так или иначе осознавал тяготение созда- 
ваемой им сюжетно-смысловой конструкции к принципам построения на- 
родной прозы, о чем - вместе с только-что приведенным приме-
ром - свидетельствуют и многие другие вкрапления в текст "Капитан- 
ской дочки" из фольклора (стилизованные эпиграфы, пословицы и по- 
говорки, притча, рассказанная Пугачевым, и т.п.).**^

О заступничестве добавочного помощника - Зурина - уже говори-
лось. Остается уточнить, что заступничество мнимого антагониста,
идентифицирующего Гринева, допустимо считать первым вариантом до-
полнительного испытания (гусары принимают Петрушу за изменника, то
есть отказываются видеть в нем героя) * События, рисуемые в следу-
ющей главе ("Суд"), представляют собой второе дополнительное испы-
тание. Правда, функцию самозванца принимает на себя не специализи-
рованный персонаж, а все тот же вредитель Швабрин. Он клевещет на
Петрушу и, выгораживая себя, обвиняет его в том, в чем сам повинен
в измене. Слабо мотивированное запирательство ошельмованного Гри-

104нева на допросе позволяет автору сохранить в заключительных ра- 
зделах повествования сказочную упорядоченность отношений между пе- 
рсонажами, несмотря на выпадение отсюда ряда характерных для сказ- 
ки финальных функций. В концовке "Капитанской дочки" Маша выручает 
Гринева (и при этом сама проходит испытание),*чему в волшебной 
сказке сюжетно соответствует признание невестой истинного героя 
("узнавание"). Так как Швабрин играет сразу и роль антагониста, и 
роль самозванца, он наказывается дважды: в качестве исполнителя 
первой роли его лишают невесты; во второй раз его наказывают в сис 
теме дополнительного испытания.Повествование замыкается свадеб 
ным апофеозом.

Повторим некоторые из разночтений, определившихся при сверке 
"Капитанской дочки" с элементарными формами волшебной сказки: в 
пушкинском произведении происходит частичное уравновешивание цен
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ностных планов, влекущее за собой испытание невесты и деформацию
дополнительных проверок героя; благодаря удвоению системы испыта-
ний делается менее строгим формализм архетипического сюжета; в по-
вествование внедряются инородные жанровые элементы; оно насыщается
культурно-историческими показателями того времени, к которому отне-
сено. Этот перечень можно дополнить еще одним наблюдением.

Известно, что повествовательная цепь пушкинского текста непре-
рывна, между смежными эпизодами нет темпоральных зияний ("Каждая
из четырнадцати глав начинается ровно с того момента, на котором

106оканчивается предыдущая" ) . Такова же повествовательная техника
сказочного фольклора. Использование этой техники подразумевает,

107что рассказчик никак не отделен от излагаемой им истории, что он
всеведущ, владеет абсолютным знанием о передаваемых событиях, а не
знанием частичным, основанным на словах другого лица (откуда фина-
льная формула сказки: "И я там был..."). Именно поэтому в фольклор-
ном повествовании отсутствуют пропуски тех или иных сюжетных звень-
ев, которые адресант должен восстановить самостоятельно, что впол-
не допустимо в художественной прозе нового времени. Непрерывность
пушкинской прозы обусловлена, разумеется, тем же самым всеведени-
ем рассказчика, вспоминающего свои молодые годы. Но при этом полно-
му переоформлению подвергается композиция сказочной праосновы про-
изведения. Повествование ведется не с точки зрения внешнего наблю-
дателя, как в сказке, а с внутренней точки зрения, от лица самого
героя. Автор ("издатель") и рассказчик разъединены: роман знакомит
читателя не только с судьбой героя, но и с историей самого расска-

108за о герое.
После этого предварительного подведения итогов сравнительного 

анализа можно перейти к содержательной интерпретации сюжетного 
строения "Капитанской дочки".

В "Повести о Савве Грудцыне" социальные противоречия снима- 
лись за счет удаления героя в особую зону, не доступную для мире- 
ких отношений; в "Капитанской дочке", подобно тому как это происхо- 
дит в классической волшебной сказке, в финале на передний план вы- 
двигается брачная тема. Однако герой, разрешая брачную задачу, не 
поднимается на вершину общественной иерархической лестницы, сохра- 
няя то же самое социальное положение, которым он обладал в исход- 
ной ситуации. В пушкинском произведении вообще не играют роли ни 
противопоставления сакрального мирскому, существенные для повести
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эпохи барокко, ни противопоставление низкого общественного положе- 
ния героя его конечному высокому статусу, важное для сказки.

Ключом к трактовке пушкинского сюжета служит контраст между 
двумя группами испытаний. Если первое дорожное испытание не влечет 
за собой никакой серьезной опасности для героя, сражающегося с Зу- 
риным за билльярдным столом, то второе квалификационное испытание 
связывается автором с возможностью смертельного исхода дважды (бу- 
ран и суд в Белогорской крепости). Если поединок со Швабриным пре- 
дставлен тексте таким образом, что поражение Гринева выглядит чис- 
той случайностью (мало того, не будь нелепого стечения обстоятельств 
Петруша обязательно победил бы антагониста, которого он уже загнал 
в реку), то антитеза этого основного испытания - столкновение с 
вредителем в период Пугачевщины - характеризуется сгущением приз- 
наков большой беды. В одном случае Гринев мог одолеть врага без 
всякой посторонней помощи (она лишь мешает ему), в другом - без 
содействия Пугачева ему было не обойтись. Недаром Петруша обрывает 
на полуслове начатую было фразу: "Если через три дня я не воро- 
чусь..." (с.344),־ и соглашается "скорее умереть", нежели уступить 
невесту сопернику. Его путешествие в Белогорскую крепость рисует- 
ся Пушкиным как мероприятие почти самоубийственное. Что касается 
дополнительных испытаний, то они тоже контрастируют: в первом из 
них герой идентифицируется сразу вслед за павшим на него подозре- 
нием в измене, в заключительном - идентификация затягивается, а 
возможность выхода из опасной ситуации отмечена Пушкиным как проб- 
лематичная.

Первый цикл испытаний герой проходит в д в о р я н с к о м  
л а г е р е ,  в той среде, к которой он принадлежит. Напрашивает- 
ся вывод, что любые испытания, вплоть до, казалось бы, смертельно 
опасной дуэли, внутри дворянской социальной общности осознаются 
автором в качестве неопасных. По сути дела в своем мире Гриневу 
даже не нужен посредник, примиряющий противоречия. С другой сторо- 
ны, тем испытаниям, которым подвергается Петруша, попадая в лагерь 
восставших, в к р е с т ь я н с к и й ,  чужой для него мир, прису- 
щи черты драматизма и серьезности. Показательно, что антагонист 
героя при переходе от первого ко второму основному испытанию пре- 
вращается из дворянина в казака, меняет свой социальный облик, и 
это перевоплощение сообразуется с усилением опасности, которой гро- 
зит герою вредительство Швабрина. дворянский мир становится угрожа
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ющим для Гринева лишь в дополнительных испытаниях, после того как 
обнаруживается связь несправедливо подозреваемого героя с восстав- 
шими. Контраст между двумя дополнительными испытаниями Гринева 
создается в результате градации опасности.

В пушкинском произведении присутствует неизвестная волшебной 
сказке, но в высшей степени значимая для романа нового времени ан- 
титеза, которую питают противоречия между с о ц и а л ь  н ы м и  
г р у п п а м и .  Центральный конфликт "Капитанской дочки" раскры- 
вается в столкновении двух сословий - дворянства и крестьян.

Наряду с противопоставлением дворянского лагеря крестьянско- 
му как своего чужому, безопасного - опасному (значения двух социа־ 
льных категорий меняются в дополнительных испытаниях), в "Капи- 
танской дочке", как и в сказке, устанавливается и другое противо- 
поставление: старшие-младшие. Оно реализуется в рамках "дворяне- 
кого" цикла испытаний: поведение Гринева контрастирует и с бюро- 
кратически-традиционалистскими нормами (Оренбургский генерал, учас 
тники военного совета), и с нормами патриархально-дворянскими 
(семья, капитан Миронов)• Поэтому, собственно, смена одного допол- 
нительного исаытания другим и сопровождается ростом опасности: пе- 
рвую проверку Гринев проходит в среде сверстников, вторую произво- 
дят старшие• Гринев как главный представитель младших выделяется 
из дворянского коллектива. Иначе говоря, в пушкинском романе, как 
и в "Повести о Савве Грудцыне", индивидуальное начало вступает в 
противоречие с социальным, но в отличие от произведения XVII в. ко 
нфликт между этими началами разрешается в пользу индивидуализма.
По Пушкину, вовсе не индивидуализм колеблет государственную ста- 
бильность. Она нарушается постольку, поскольку существуют объектив 
ные расхождения между этническими общинами, между социальными 
группами.

Поступки Гринева - это вариант рыцарского поведения• Недаром 
в "Пропущенной главе" он прямо назван "Дон-Кишотом белогорским"• 
Столь же не случайно то обстоятельство, что во время осады Петру- 
ша "воображал себя /.../ рыцарем" своей возлюбленной• Рыцарский 
кодекс героя обнаруживается в результате тех испытаний, которые вы 
пали на его долю- Несмотря на предложение Пугачева, он остается 
верен присяге, верен данному слову, сохраняет вассальную лояль- 
ность по отношению к государыне; Гринев отказывается от триумфа 
над поверженным врагом и превыше всего ценит личную честь•
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Сообразно с волшебной сказкой посредник пушкинского произве- 
дения - Пугачев - персонифицирует силы чужого мира. Но в сказке 
этот мир выступает как нечеловеческий или получеловеческий; в "Ка- 
питанской дочке" чужое описывается на языке социальных антиномий. 
Пугачев снимает напряжения, вызванные общественным потрясением, и 
главным условием его содействия герою становится строгое соблюде- 
ние Гриневым рыцарского кодекса чести.

Лишь два персонажа произведения связаны сразу и с дворянским
миром, и с крестьянским - Гринев и Швабрин. Но если Швабрин иэме-
няет одному лагерю, чтобы перебежать в другой, и, нарушив общест-
венный договор, терпит в конце концов поражение, то Гринев преодо-
левает смертельные опасности и выходит победителем из испытаний бла-
годаря тому, что остается верен себе• Гринев торжествует, ибо его
романтически окрашенное рыцарство не столько сословный, сколько

109надсосоловный признак; и там и здесь он свой и чужой одновремен- 
но: он чужой для своих, дворян, и свой для чужого - крестьянского 
царя. Вот почему герой не перемещается на более высокую обществен- 
ную ступень• Его вьщеленность из социальной среды - результат ут- 
верждения новой межгрупповой, всечеловеческой (вневременной и вне- 
сословной) нравственности.

Итак, и в "повести о Савве Грудцыне", и в "Капитанской доч- 
ке" действует метафорический (сказочный) механизм сюжетосложения.
Оба памятника повествуют о перевоплощении своих героев, которое со- 
вершается с помощью заместительных сил. Но и в том и в другом слу- 
чаях сказочный сюжет трансформируется. В смысловой структуре "По- 
вести о Савве Грудцыне" заточена парадоксальная сюжетная метафора, 
которая утверждает а н а л о г и ю п о  к о н т р а с т у ,  то есть 
ставит на место одного изображаемого предмета его отрицание. Раз- 
вернутая метафора, лежащая в основе "Капитанской дочки", создает 
еще более сложную сюжетную ситуацию: о т н о ш е н и е  а н а л о -  
г и и  у с т а н а в л и в а е т с я  з д е с ь  м е ж д у  т а к и -  
м и  я в л е н и я м и ,  к о т о р ы е  с к р ы в а ю т  в н у т -  
р е н н и е  р а з л и ч и я  з а  в н е ш н и м  с х о д с т -  
в о м (таковы проводимые в тексте параллели между действиями Зури- 
на и Швабрина, Савельича и Пугачева, о чем уже говорилось). Поэ- 
тому каждый из персонажей "Капитанской дочки" неравен самому себе. 
Пугачев, например, казнит родителей Маши Мироновой и в то же время 
совершает по отношению к ней акт благодеяния, помогает ей обрести
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суженого (становясь, кстати сказать, посаженным отцом, то есть 
своего рода аналогом сказочного царя, на дочери которого женится 
герой). Точно так же не совпадает с самим собой образ автора, пере- 
доверяющего рассказ о Пугачевщине своему герою. Персонажи обмени- 
ваются ролями: не только Савельич спасает Гринева, но и Гринев по- 
могает Савельичу, когда во время путешествия мимо Бердской слобо- 
ды слугу задерживают караульные мужики.

Входящие в пушкинское произведение сказочные мотивы становят- 
ся там амбивалентными, внутренне противоречивыми. В классической 
волшебной сказке золото - один из атрибутов запредельной действи- 
тельности; этот мотив возникает и в "Капитанской дочке" в эпизоде 
свидания Гринева с Пугачевым в Бердской слободе, но совпадение со 
сказочным фольклором имеет здесь внешний характер: золото в стане 
Пугачева оказывается всего-лишь бумажным. Баня в фольклорных текс- 
тах - место регенрации (ср. выше о регенерационных стихиях воды и 
огня в "Повести о Савве Грудцыне"); именно в бане Пугачев показы- 
вает "царские знаки", свидетельствующие, однако, не о его дейст- 
вительном перевоплощении, но лишь о преступном прошлом самозванца. 
Обычная для сказки смерть отца главного героя происходит в "Капита- 
некой дочке" не на яву, а во сне и т.д.

Неравной себе, нерефлексивной становится и манифестация в те- 
кете сказочной сюжетно-семантической структуры во всем ее охвате: 
текст, ориентированный на сказку, в то же самое время вбирает в се- 
бя элементы плутовской новеллы и исторического описания; герой ока- 
зывается не только субъектом действия, но и субъектом рассказыва- 
ния.

Если в "Повести о Савве Грудцыне" неоднозначность дьявольской 
помощи разрешима, то в пушкинском произведении двойственность, 
проглядывающая в поведении персонажей, становится непреодолимой.
Вот почему Гринев и изменяется и не изменяется по мере раэвертыва- 
ния повествования.Он не становится иным в н е ш н е, сохраняя от 
начала к концу романа свой социальный статус, но тем не менее ис- 
пытывает в н у т р е н н ю ю  перестройку, превращаясь из просто- 
душного недоросля в героя, исповедующего рыцарский кодекс чести. 
Сказка перерастает в п с и х о л о г и ч е с к и й  роман. С дру- 
гой стороны, антагонист героя преобразует как раз исключительно 
свой внешний облик, не обновляясь духовно. Швабрин не только про- 
тивник героя, он вместе с тем инородное тело в смысловой структу
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ре того жанра, в рамках которого существует пушкинский текст. Не- 
обходимо особо подчеркнуть, что подход Пушкина к сказочному насле- 
дию явился не просто следствием личного почина автора, как это 
станет ясно из дальнейшего. Этот подход был стадиально обусловлен 
культурой романтизма, как были стадиально обусловлены и те средст- 
ва трансформации сказочной семантики, которые открылись нам в "По- 
вести о Савве Грудцыне".

4
Крайне интересен тот факт, что в тематическом репертуаре Пу-

шкина присутствует сюжет, напоминающий историю Саввы Грудцына.Этот
сюжет был использован В.П.Титовым в записанной со слов Пушкина по-

110вести "Уединенный домик на Васильевском".
Бес Варфоломей выступает в "Уединенном домике..." в роли прит-

ворного помощника, снабжающего деньгами беспутного молодого чело-
века, который проматывает свое состояние. Таковы же отношения ме-
жду дьяволом и заглавным героем "Повести о Савве Грудцыне", "изнури-
вшим" отеческий капитал "в блуде и пьянстве" (с.241) и не гнушаю-
щимся бесовским "вспоможением" ("Бес же тайно припаде к Савве и ре-
че ему: "Брат Савво! Егда ти недостаток будет денег /.../ повеждь
ми, аз ти принесу, елико потребно будет...", с.248) .

Искушая юношу, Вафоломей (подобно бесу XVII в.) именует себя
111его "братом"; в обращенной форме этот мотив звучит затем в ад-

ресованной Павлу дьявольской угрозе: "Потише, молодой человек, ты
112не с своим братом связался". Ср. еще одну реплику Вафоломея:

"Я сам никого не крестил от роду, а знаю наперечет и твои лета и
113всех, кто со мной за панибрата”.

Варфоломей зовет героиню рассказа "с собою в какое-то даль-
114нее отечество", обещает "осыпать" Веру "блеском княжеским". Не

исключено, что эти мотивы - отзвук темы путешествия Саввы Грудцы-
на в град Сатаны вместе с Бесом, величающим себя "сыном царевым"
(с.242). Как и отрицательного помощника, изображенного в "Повести

115о Савве Грудцыне", пушкинского беса выдает "адский ъмехп , "ди-
116кий хохот". И тот и другой наделены способностью стремительно

перемещаться в пространстве и неожиданно ("откуда ни возьмись",
117как сказано в титовской записи ) появляться перед жертвами бесо- 

вских происков. Встреча Саввы с мнимым братом происходит за горо- 
дом, в "пустыне" (с.239); той же выморочностью и периферийностью 
отмечено место действия в "Уединенном домике на Васильевском" ("И
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летом печальны сии места пустынные, а еще более эимою..."^®) .
Столкновение человека с потусторонними силами влечет за собой

в обоих текстах грозящие героям смертельной опасностью недуги. Во
время болезни Саввы "дух нечистый" истязает его, "ово о стену бия,
ово о помост со одра его пометая" (с•256). В аналогичной сцене
"Уединенного домика на Васильевском" Павел в ярости бросается на Ва-
рфоломея, но сам оказывается избитым ("в эту минуту он почувство-
вал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без вся־

119кой боли, на миг привел его в беспамятство" ).
Особенно существенно, что оба беса одинаково мешают исповедать- 

ся замученным ими героям: Варфоломей отказывается призвать на по- 
мощь к умирающей матери Веры священника; Вес из барочной повести, 
как уже говорилось, врывается с толпой приспешников в церковь, где 
иерей выслушивает покаяние Саввы• На фоне большого числа схождений 
между разбираемыми произведениями, быть может, не случайно и то 
обстоятельство, что священника церкви Андрея Первозванного, давшего 
последний приют Вере, зовут Иоанном (в сопровождении Иоанна Б0г0т 
слова является Савве спасающая его от бесовского наваждения Богоро- 
дица).

Совпадающими оказываются в "Повести о Савве Грудцыне" и в 
"Уединенном домике•••" не только действия, приписываемые силам 
зла, но и поступки, которые совершаются персонажами, попавшими в 
зависимость от этих сил. Павел, подобно Савве Грудцыну, связывает 
свою судьбу с женщиной, то потакающей его притязаниям, то отверга- 
ющей их, причем и в том и в другом текстах страсть героев рисуется 
как результат бесовских козней (графиня-чертовка пленяет Павла по 
наущению Варфоломея). Как Савве, так и Павлу не чужды муки совес- 
ти: первый решается порвать с соблазнительницей после посещения 
церкви в праздник Воскресения Христова, второй испытывает чувство 
вины за ветреное поведение и собирается к обедне, но раскаянию 
обоих чинит препятствия дьявол. Если Савва после всех испытаний 
становится иноком Чудова монастыря, то Павел заканчивает жизнь 
в дальней вотчине, устраняясь от мирских забот и обязательств•*^0 
(Ср. также звуковую близость имен Савва - Савл, которая могла бы 
объяснить выбор имени Павел в тексте Пушкина-Титова)•

Бесспорно, что большую часть только-что перечисленных сбли- 
жений между "Повестьюо Савве Грудцыне" и "Уединенным домиком на 
Васильевском" нельзя оценивать в качестве таких показаний, опира-

־ 95 ־

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



ясь на которые по отдельности, мы получили бы право непосредствен- 
но выводить сюжет пушкинского рассказа из демонологического сюже- 
та XVII в. Мотивы бесовского золота, адского хохота, стремительных 
перемещений нечистой силы, выморочных мест, в которых происходит 
контакт человека с существами из потустороннего мира, женщина-по- 
собницы дьявола и ряд других являют собой общее достояние самых 
разных художественных текстов.

Менее тривиальными соответствиями, объединяющими "Уединен- 
ный домик на Васильесвком" с "Повестью о Савве Грудцыне", выглядят 
темы бесовской попытки сорвать исповедь и мнимого братства дьяво- 
ла и человека (хотя и эти сюжетные узлы, как следует, в частности, 
из предшествующих рассуждений, принадлежат не только рассматрива- 
емым здесь произведениям).

С другой стороны, та форма, которую приняла комбинация сюжет- 
ных элементов в "уединенном домике на Васильевском", во многом по- 
вторяет смысловое строение именно "Повести о Савве Грудцыне". Не- 
смотря на то, что едва ли не все смысловые звенья, равно входящие 
в "Повесть о Савве Грудцыне" и в "Уединенный домик...", существуют 
и за пределами двух текстов, тем не менее затруднительно назвать 
какое-нибудь третье оригинальное сочинение, где эти мотивы ветре- 
тились бы совместно. Возникает соблазн предположить, что Пушкин 
действительно был знаком с "Повестью о Савве Грудцыне". Но такое 
предположение останется не доказанным до тех пор, пока мы не выяс- 
ним, каким образом она стала известной Пушкину.

5ыло бы весьма естественно считать, что Пушкин почерпнул све- 
дения о сюжете "Повести о Савве Грудцыне" из каких-то книжных пере- 
ложений этого памятника, сделанных в ХѴІІІ в. Они и впрямь отыски- 
ваются в сказочной прозе Чулкова. Однако Чулков не просто воспроиз- 
вел, но и трансформировал попавший в его руки литературный материал

Мотивы демонологической прозы эпохи барокко были использова-
ны в "Пересмешнике” Чулкова дважды: они проникли в комическую но-
веллу "Дьявол и отчаянный любовник" и послужили литературной осно-

121вой повествования о "неистовом Аскалоне".
Суть новеллы состоит в следующем. Прогуливаясь по улице, дья- 

вол слышит звук пощечины, принимает человеческий облик и вступает 
в беседу с юношей, которого покинула любовница. Из рассказа молодо- 
го человека явствует, что он родился в Астрахани (Астрахань упоми- 
нается в "Повести о Савве Грудцыне" как один из пунктов торгового
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и терял время, отлыни-122маршрута купца Грудцына-старшего, с.235)
вая от дел и гоняя голубей. Однажды, когда отец взобрался на голу-

преждевременной гибели Грудцына-старшего - скорбь о потерянном сы-
не). Вместе с неким дворянином наследник большого состояния от-
правляется в Москву (в Москву, как уже известно, переехал из "Усоль-
ского града Орла" и Савва и с Бесом) и там за два года проматывает
все деньги, тратя их на прихоти одной "прекрасной особы". Именно
эту особу вместе со своим внезапно разбогатевшим приятелем и ветре-
чает на улице обманутый любовник. "Отчаянный человек,- замечает по
этому поводу Чулков, следуя за текстом "Повести о Савве Грудцыне",-
не только от людей, но и от самого Сатаны готов принимать вспомо-
жение, а особливо в любовных делах, в которых, говорит простой наё
род, всегда должно призывать в помощники дьявола, а никого друго- 

124го". Сделавшись невидимым (ср. сходный мотив в "Повести о Сав-
ве Грудцыне"), дьявол проникает в спальню, где уединились лукавый
приятель незадачливого юноши и его бывшая любовница, и толкает ее
так, что она выкалывает ножницами глаз своему покровителю. "Кри-
вой Селадон" спешит к врачу, но бес мешает лекарю пользовать боль-
ного. "После того принялся его лечить дьявол и не столько пользо-
вал, сколько беспокоил. Больной поднял великий шум и кричал как

125бешеный". Молитвы священника не помогают и вскоре соперник ге-
роя сходит с ума и умирает. Тогда дьявол сообщает обратившемуся к
нему за помощью недорослю "образ прекраснее Адонидова" и ночью
переносит к нему в дом его любовницу. Она поражена обликом спя-
щего - он избивает ее плетью (ср. аналогичные мотивы в волшебной
сказке). Замыкает новеллу стандартный сказочный брак.

В рассказе об Аскалоне Чулков обратился к мотивам путешествия
Саввы Грудцына в сатанинскую твердыню. Очутившись на острове. Ас-
калон следует за постоянно меняющим свой облик "духом" в его под-
земное жилище. Демон по имени Гомалис, видя смятение Аскалона, ста-
рается ободрить его (ср. ободояющие Савву слова Беса в эпизоде по-
сещения града Сатаны). Чулковское изображение чертогов князя тьмы
явственно напоминают соответствующее место в памятнике XVII в.:
"...Не весьма в отдаленном от пришедших расстоянии видны были ог-
ромные и весьма великолепные палаты, которые были сделаны из чисто-
го и желтого металла, подобного золоту, но он блистал пуще оно-

126го". Возжелавший Асклиаду Аскалон соглашается (как и Савва Груд-

(причина123бятню, сын столкнул его оттуда и тот ушибся до смерти
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цын) передать Сатане "рукописание", в котором клянется послушно ис-
полнять волю темных сил• В ответ он получает на время духа-помощ-
ника. Гомалис предупреждает Аскалона: •предпринимай все, что
тебе угодно, только опасайся каяться в том, что ты дал мне руко-
писание, ибо прежде еще определенного окончания твоей жизни заклю-

127чу тебя во аде на все неизъяснимые мучения"• Совершив многочис- 
ленные злодеяния, Аскалон попадает в царство Алима, мужа Асклиады, 
и благодаря волшебству вынуждает правителя покинуть свой город. Ас- 
клиада умирает, узнав о намерении Аскалона соблазнить ее; демон-по- 
мощник покидает не достигшего своей цели героя. После новой серии 
приключений Аскалон заболевает и впадает в "неистовство". Сатана 
призывает его к себе, но прощенный врагами и покаявшийся "всемогу- 
щему существу" Аскалон избавляется при посредничестве доброго вол- 
шебника Кабалиста от "наваждения дьявольского" (ср. чудо Богородицы 
в "Повести о Савве Грудцыне") и превращается в молодого кентавра.

Как видно, у Чулкова отсутствуют некоторые элементы, общие 
для "Повести о Савве Грудцыне" и "Уединенного домика на Васильев- 
ском" (наущение дьяволом женщины,соблазняющей героя; передача про- 
жигающему жизнь юноше бесовских денег; финальное удаление героя в 
зону, не доступную мирским тревогам; сюда же, что особенно пока- 
зательно, относится тема побратимства), и в то же время обнаружи- 
ваются такие мотивы, перенятые из памятника XVII в., которых нет 
в пушкинском сюжете (описание града Сатаны, эпизоды письменно по- 
дкрепленного отречения от Бога и чудесного выздоровления заблуд- 
шего). Кроме того, расстановка сил в сцене избиения бесом челове- 
ка оказывается в "Пересмешнике" перевернутой, по сравнению как с 
"Повестью о Савве Грудцыне", так и с "Уединенным домиком на Ва- 
сильевском": нечистая сила причиняет физический ущерб не централь- 
ному герою повествования (новелла "Дьявол и отчаянный любовник"), 
но его антагонисту. Таким образом, мы не располагаем основаниями, 
достаточными для того, чтобы рассматривать прозу Чулкова как пос- 
редующее звено между "Повестью о Савве Грудцыне" и историей, рас- 
сказанной Пушкиндо в салоне Карамзиных.

Итак, пока не удается ответить на вопрос, каким путем мог 
познакомиться Пушкин с демонологическим сюжетом барочного времени. 
Однако этот итог не будет казаться слишком разочаровывающим, если 
учесть, что сопоставления "Повести о Савве Грудцыне" с текстами 
Чулкова и титовской обработкой пушкинского рассказа позволяют ре-
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шить другую задачу - проследить за стадиально обусловленными прео- 
бразованиями, которым подверглась тема дьявола-помощника на протя- 
жении последовательно сменяющих одна другую культурных эпох.

Оставаясь в границах того же, восходящего к сказке, комплекса 
мотивов, который был явлен читателю в "Повести о Савве Грудцыне", 
чулковская новелла "Дьявол и отчаянный любовник" тем не менее от- 
вергает сюжетную логику, культивировавшуюся барочной эпохой.*^® Ге- 
рой новеллы, как и Савва Грудцын, вступает в контакт с псевдопомо- 
щником, замещается антиподом (теряющему состояние и любовницу купе- 
ческому сыну противостоит обогащающийся за чужой счет дворянин).Но 
если в барочном тексте роль отрицательного двойника поручена Бесу, 
то в произведении XVIII в. дьявол становится таким действующим 
лицом, которое карает псевдопомощника• Содействие, оказываемое че- 
ловеку дьяволом, носит у Чулкова принципиально иную окраску, неже- 
ли бесовское пособничество в "Повести о Савве Грудцыне". Благода- 
ря бесовской помощи Савва вновь добивается покровительства Баже- 
на, из дома которого он был изгнан, и получает возможность беспре- 
пятственно творить грех любодеяния. Савва обретает то, что должно 
принадлежать другому лицу, присваивает себе чужую функцию. Вразрез 
с этим дьявол из новеллы Чулкова лишь возвращает герою утраченную 
им собственность и благосклонность его бывшей подруги. Чулковский 
текст проводит мысль о самотождественности человека: герой попада- 
ет в обратимую ситуацию и выходит из испытания равным самому себе.

По существу ту же мысль (хотя и иначе повернутую) содержат в 
себе те эпизоды "Пересмешника", в которых рассказывается о злоде- 
яниях Аскалона. Преступления этого персонажа состоят как раз в 
том, что он пытается сыграть не предназначенную ему роль, узурпи- 
ровать ценности, которыми по праву владеют остальные герои повес- 
твования. Аскалон лишает жизни потерпевшего кораблекрушение Меная, 
намереваясь сделать своей наложницей влюбленную в Меная Ливону; 
хитростью выманивает из города царя Алима, чтобы затем расположить 
к себе его жену; очутившись в тюрьме, убивает попавшего туда же 
Датиноя и берет себе его имя и т.п. Аскалону отведено в "Пересме- 
шнике" то же самое место, что и плутоватому дворянину из новеллы 
"Дьявол и отчаянный любовник". Вот почему Сатана не в силах со- 
действовать заключившему с ним договор герою и терпит поражение 
в борьбе за человеческую душу.

Ясно, ,что обе предпринятые Чулковым переделки "Повести о Сав-
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ве Грудцыне" ставили под сомнение саму возможность существования
аналогий по контрасту, доминировавших в текстах культуры барокко,
подрывали барочную веру в равенство противоположностей• Та нор-
ма отношений, которая упорядочивала рисуемые в "Пересмешнике" си-
туации, требовала, чтобы всякий предмет был соизмерим лишь с самим
собой и не был бы сопоставим с тем, что его исключает. Явлениям

129сообщалось свойство р е ф л е к с и в  н о с  ти•
Именно этот взгляд на миропорядок и был подвергнут отрицанию

в "Уединенном домике на Васильевском".^0 В противовес чулковско-
му недорослю, возвращающему утраченное, Павел не может восстановить
привязанность Веры. Вместе с тем, в отличие от дьявола барочной
эпохи, бес Варфоломей олицетворяет собой не одно лишь зло, таяще-

131вся под покровом добродетели, но страдающее зло. Романтический
бес, пытаясь соединиться с людским миром, губит невинное существо,
от которого добивался любви; крах терпят и старания Павла покорить
графиню-чертовку. Действующие лица "Уединенного домика на Васильев-

133ском" двуплановы, н е с а м о т о ж д е с т в е н н ы ,  в такой
же мере, в какой оказались несамотождественньми герои "Капитане-
кой дочки". Павел придается рассеянной жизни, итогом которой ста-
новится увлечение морочащей его графиней, но одновременно связан и
с добродетельной Верой. Варфоломей не только наставник Павла, но
и лицо, которое само нуждается в помощи. Их поступки взаимоподоб-
ны (Павел вводит беса в дом Веры, Варфоломей знакомит юношу с гра-
финей), однако услуги, которыми обмениваются герои, оборачиваются
соперничеством (Павел пытается вступить в схватку с дьяволом, меша-
кхдим любовному свиданию) .

В условиях романтической культуры контакт сверхъестественного
мира с миром реальным становится до конца не осуществимым: внешне

134совпадая между собой, они по сути своей не слиянны. Развитие 
тех мотивов, которые составили смысловую подоснову "Повести о Сав- 
ве Грудцыне", зашло в тупик: вмешательству потусторонних сил в 
жизнь смертных людей был положен предел. Для того чтобы органичес- 
ки приспособить сказочную конструкцию к изменившейся культурной си- 
туации, было необходимо описать потусторонний мир не как чудесный, 
но как необычный, то есть дать ему рациональное объяснение. Эту 
задачу Пушкин решил в "Капитанской дочке", внеся в сказочное проти- 
вопоставление своя действительность - чужая (трансцендентная) дей- 
ствительность сугубо социальное содержание. Сюжет "Уединенного
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домика на Васильевском" понадобился Пушкину лишь для литературной 
игры, для салонного общения и был подхвачен и внедрен в письмен- 
ную коммуникацию второстепенным романтиком Титовым. ״

К сказанному целесообразно добавить, что изучение трансформа־ 
ционной истории сказочного сюжета должно быть сопряжено с поиском 
других "первообразов", праструктур, с которыми генетически связаны 
типы позднейшего повествования• Конечная цель таких поисков ־ созда- 
ние общей типологии романа и повести. Всякий подход к такого рода 
типологическим построениям, игнорирующий генезис литературных форм, 
затруднен прежде всего потому, что здесь мы имеем дело с чрезвы- 
чайно сложными объектами (ср. многочисленные аисторические типоло- 
гии, постоянно подвергающиеся справедливой критике либо за непол- 
ноту, либо за избыточность) . Между тем при движении по временной 
оси в прошлое мы всегда наталкиваемся на возрастание системности, 
что, естественно, должно облегчить опознание системных групп вну־ 
три того принципиально безграничного множества текстов, которые 
называют романами.
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3• To же самое происходило и в других искусствах• См- в этой свя- 
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кой традиции (Е•М •МЕЛЕТИНСКИЙ, Поэтика мифа, М. 1976, с.134).

5. См• следующие статьи И.Г•ФРАНК-КАМЕНЕЦКОГО: 1) "Вода и огонь 
в библейской поэзии".- Яфетический сборник, вып.З, Л. 1924;
2) "Отголоски представлений о матери-земле в библейской поэ- 
зии7- Язык и литература, вып. 7, Л• 1932; 3) "К вопросу о раз- 
витии поэтической метафорыѴ- Советское языкознание, т.1, Л- 
1935; 4) "К космической семантике "камня" и "металла"".- Акаде- 
мику Я. Я . Марру, Л. 1935 и др.

6• См• в первую очередь: О.М.ФРЕЙДЕНБЕРГ, Поэтика сюжета и жанра. 
Период античной литературы, Л. 1936.

7. Здесь хотелось бы напомнить о книге В.П.АДРИАН0В0Й-ПЕРЕТЦ 
Очерки поэтического стиля древней Руси (М.-Л. 1947), в которой 
описывается набор ходовых метафор средневековой книжности.

8. См. сб.: Тристан и Исольда, под. ред. Н.Я.Mappa, Л• 1932.
9• В.Я.ПРОПП, Исторические корни волшебной сказки, Л. 1946.
10. М.М.БАХТИН, Творчество Франсуа Рабле и народная культура epe- 

дневековья и Ренессанса, М. 1965.
II. И.Г.ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ, "Первобытное мышление в свете яфетичес- 

кой теории и философии".- Язык и литература, вып. 3, Л. 1929, 
с.108•

12• Ср. по этому поводу: Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Славянские 
языковые вторичные моделирующие системы (Древний период), М. 
1965, с. 238.

13. Ср.: "Вопрос об "имплицитном" мифологизме реалистической лите- 
ратуры очень сложен, потому что, во-первых, сознательная уста- 
новка на отражение действительности и познавательный эффект
не исключают использования вместе с традиционной жанровой фор- 
мой трудноотклеиваемых от этой формы элементов мышления и, во- 
вторых, совпадающие в романе ХІХ в. и в архаических традициях 
элементы не обязательно"пережитки", хотя бы и в юнговском по- 
нимании, но, возможно, некие общие формы мысли, переживания, 
воображения, по отношению к которым мифические образы являются 
такими же частными вариантами, как и реалистические" (Е.М.МЕ- 
ЛЕТИНСКИЙ, Поэтика мифа, с •283)•

14. Гипотеза о генетической сопряженности романа с Сократическими 
диалогами, как известно, была высказана до М.М.Бахтина в "Про- 
исхоящении трагедии" Ф.Ницше.

15• Ср. замечание Ю.Кристевой: "Роман не является структурой ("фо- 
рмой"), фиксированной и легко обнаруживаемой" (Julia KRISTEVA,
Le text du roman• Approche êemiologique d'une structure
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discursive transformationnelle, The Hague-Paris, 1970, p.16).
16. М.О.СКРИПИЛЬ, "Повесть о Савве Грудцыне. (Тексты)".־ ТОДРЛ, т.5, 

М.-Л. 1947, с.226. (Все дальнейшие цитаты из "Повести" приводят- 
ся по этому изданию в тексте книги). Определения М.О.Скрипиля 
продолжают научную традицию, начатую в: А.Н.ПЧПИН, Очерк лите- 
ратурной истории старинных повестей и сказок русских, СПб. 1858, 
с.280; ср. также: В.КОЖИНОВ, Происхождение романа, М. 1963, с. 
194 и след.

17. См., например: H.A.БАКЛАНОВА, "О датировке "Повести о Савве Гру־ 
дцыне"".- ТОДРЛ, т.9, М.-Л. 1953. См. убедительную критику этой 
работы: С.В.КАЛАЧЕВА, "Еще раз о датировке "Повести о Савве Гру- 
дцыне"".־ ТОДРЛ, т.11, М.-Л. 1955.

18. См. в кн.: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров 
сюжетного повествования в древнерусской литературе, Л. 1970, с. 
525 и след.; см. также: Д.С.ЛИХАЧЕВ, "Семнадцатый век в русской 
литературе".- Хѵіі век в мировом литературном развитии, М.
1969, с.308, 314.

19. М.О.СКРИПИЛЬ, "Повесть о Савве Грудцыне".־ ТОДРЛ, т.З, М.-Л. 
1936, с.152.

20. М.О.Скрипиль указывал на фольклорный оттенок этой сцены в своей 
последней работе, посвященной "Повести о Савве Грудцыне":
"Весь эпизод разведки Саввы в Смоленске соткан из народно־поэ- 
тических мотивов /.../ Особенно же замечательны по своей близо- 
сти к народно-поэтическому творчеству эпизоды сражения Саввы с 
польскими "исполинами" под стенами Смоленска" (В кн.: Русская 
повесть хѵіі века, Л. 1954, с. 391).

21. A.־J.GREIMAS, Sémantique structurale, Paris, 1966, p. 210. При 
более детальном рассмотрении сказочных текстов они могут быть 
представлены как более сложные схемы испытаний, нежели трехтак- 
тная схема (см. об этом: И.П.СМИРНОВ, Художественный смысл и 
эволюция поэтических систем, М. 1977, с. 170-173). Однако для 
достижения целей, поставленных в настоящем исследовании, доста- 
точно воспользоваться тем пониманием структуры сказочного пове- 
ствования, которое было изложено в пионерской работе А.-Ж.Гре- 
ймаса.

22. Подробнее об этом сюжете см.: Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ, Герой волшебной 
сказки .Происхождении образа, М. 1958, с.128 и след.

23. 0.М.ФРЕЙДЕН5ЕРГ, "Миф об Иосифе Прекрасном".־ Язык и литерату- 
ра, вып. 8, Л. 1932.

24. Подспудный метафоризм ситуаций согласуется со стилистикой "По- 
вести"; вот несколько примеров, взятых из первой части расска־ 
за о Савве: "сеть любодеяния" (с.236); "...оная жена /.../ яко 
змия хотяше яд свой изблевати на него" (с.237); "и се начат не- 
кий огонь горети в сердце его" (с.238); "она же яко лютая лви- 
ца яростно поглядаше на него" (с.238).

25. В связи с внешней неполноценностью, обычной для сказочного ге- 
роя, показателен портрет Саввы, данный автором перед описанием 
встречи с Бесом: "И нача от великия туги красота лица его увя- 
дати и плоть его истончеватися" (с.238); важно, что страдания 
наносят ущерб именно наружному облику персонажа.

26. Ср. вручение расписки в сказочном повествовании ("Кумова кро- 
вать"): овдовевшая женщина приживает от черта ребенка и пись- 
менно обещает дьяволу, что тот получит душу ребенка после его 
смерти (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказки Вятской губернии?־ 
Записки Императорского русского географического общества по 
Отделению этнографии, т. XLII, Пгр. 1915, f? 91.

27. Ср. тему братания в фольклорном повествовании: "Нет, не надо,Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся: ты 
будешь старший брат, а я меньшой",- говорит Цыгану Змей в од- 
ной из афанасьевских сказок (№ 149); ср, еще братание с чертом 
в самарской сказке: Д.Н.САДОВНИКОВ, "Сказки и предания Самар- 
ского края".- Записки Императорского русского географического 
общества по Отделению этнографии, т. 12, СПб. 1884, & 35.

28. В.Я.ПРОПП, Исторические корни волшебной сказки, с.168.
29. Ср.; J.M.C0X, "Remarks on the Sad Initiation of Huckelbery 

Finn".- Myth and Literature. Contemporary Theory and Practice, 
ed. by J.B.Vickery, Linkoln, 1969.

30. В этом контексте делается ясным, почему сказка перекликается 
не только с ритуалом инициации, но и с рядом других переход- 
ных обрядов (рождение, брак, похороны).

31. В•Я.ПРОПП, "Ритуальный смех в фольклоре. (По поводу сказки о 
Несмеяне)".- Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук, 
вып. 3, Л. 1939, » 46, с. 158.

32. Ср. дьявольский смех в пермской сказке: "А молодец ответил:
"возьми меня в кумовья !" /.../ Сказал старик: "отойди ты от 
меня, нечистой дух! я и то в грехах потонул без тебя. Какой ты 
мне кум?- То он захохотал, этот молодец, пошел от ево в сторо- 
ну, а старик пошел дорогой" (Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Великорусские сказ- 
ки Пермской губернии?- Записки Императорского русского геог- 
рафического общества по Отделению этнографии, т. XLI, Пгр.
1914 (» 15)).

33. Ключ к толкованию еще одного атрибута Беса дает М.О.Скрипиль: 
"...Исключительно интересной становится "конная площадь", на 
которой "обитает" названный брат Саввы - бес "ради конных по- 
купок". Здесь бытовым покровом прикрыт античный ипподром, кото- 
рый населяла бесами пуританская фантазия христиан первых ве- 
ков новой эры" (М.О.СКРИПИЛЬ, "Повесть о Савве Грудцыне".- 
Т0ДРЛ, т.З, М.-Л. 1936, с.150).

34. Точно так же дублируются и другие моменты истории Саввы: так, 
например, в начале повествования герой попадает в семью неко- 
его "гостинника", но затем вступает под покровительство Баже- 
на Второго.

35. В.Я.ПРОПП, "Эдип в свете фольклора".- Ученые записки ЛГУ.Се- 
рия филологических наук, вып. 9, Л. 1944 (1945), с.160.

36. Царство "древнего Змия" помещено на "холме"? в отличие от бы- 
лины, тяготеющей к горизонтальному членению мира, сказка чле- 
нит его как горизонтпльно, так и вертикально.

37. У ворот дьявольского града Савву и Беса встречает множество 
юношей. Принимая во внимание возраст сатанинской челяди, мож- 
но сопоставить этот эпизод с одним из этапов посвящения мифоло- 
гического героя, попадающего после отчуждения от семьи в лес- 
ной дом, где его окружают сверстники (см. об этом мотиве:
С.Я.ЛУРЬЕ, "Дом в лесу".- Язык и литература, вып. 8, Л. 1932). 
Юноши в твердыни Сатаны, по мнению автора "Повести",- это"ин- 
деи и персы" (для средневековой литературы вообще обычна пер- 
сонификация дьявольских сил как чужеземцев). Ср. реалистичес- 
кую локализацию потусторонней действительности в сказке "Буря- 
богатырь Иван коровйй сын": "Подъезжают они к одному царству - 
к индейскому королю, и раскинули в его заповедных лугах палат- 
ки" (Афанасьев, » 136).

38. Ср. комментарий М.О.Скрипиля в кн.: Русская повесть хѵіів,, с. 
392-393.

39. Е.В.АНИЧКОВ, Язычество и древняя Русь, СПб. 1914, с.108; об 
этом же см.: Ф.А.РЯЗАНОВСКИЙ, Демонология в древнерусской ли

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



- 105 -
00064772

тературе, М. 1915, с.33-34.
40. В классической сказке преобладает положительная оценка беса и 

черта как помощников. Но, по сути дела, процесс обращения 
ценностного знака, которым наделен черт, дает себя знать уже в 
границах сказочного пласта. О трансформации мотива благодар- 
ного демона в европейской литературной традиции см.: И.И.ТОЛ- 
СТОЙ, "неудачное врачевание. (Античная параллель к русской 
сказке)".־ И.И.ТОЛСТОЙ, Статьи о фольклоре, М.־Л. 1966, с.60 и 
след.

41. Ср.: "Образ дьявола /.../ выражает наше стремление к репрезен- 
тации в персональной форме сил, существующих внутри или вне 
нас, которые угрожают нашим высшим ценностям" (Maud BODKĪN, 
Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of 
imagination, 3-d ed. London, 1965, p.232); ср. также заключе- 
ние Цв.Тодорова о роли дьявола в фантастических повестях ро- 
мантизма:"Можно сказать, упрощая, что дьявол есть не что иное 
как другое слово для обозначения либидо" (Tzvetan TODOROV, 
Introduction à la littérature fantastique, Paris, 1970, p.134).

42. Перед нами уже отмечавшаяся выше применительно к классической 
волшебной сказке негация длительности: признаки одного времен- 
ного интервала переданы смежному, вследствие чего разграничен־ 
ные промежутки времени совпадают между собой, аналогично тому, 
как взаимоналагаются разные пространственные объемы (ср. мо- 
тив сатанинского града, размещенного там же, где находится и 
топографически правдоподобное пространство повествования).

43. М.О.СКРИПИЛЬ, "Повесть о Савве Грудцыне".- ТОДРЛ, т.2, М.-Л. 
1935, с.200-201.

44. Бегство Саввы из "Усольского града Орла" и путешествие мотиви- 
руются тем, что герой избегает встречи с Грудцыным-старшим, ко- 
торый предпринял розыск сына. Как показывает этот пример, уде- 
льный вес мотивировок в "Повести" возрастает по сравнению со 
сказкой. Ср.: "Есть основания думать, что сказке вообще не 
свойственны мотивировки, формулированные словами, и мотивировки

вообще с большой долей вероятности могут считаться новообразо- 
ваниями" (В.Я.ПРОПП, Морфология сказки, изд. 2-е, М. 1969,
С.69). Тот факт, что функция "преследования" перепоручена от- 
цу героя (в сказке она включена в поле действий вредителя),- 
еще один результат процесса нейтрализации сказочных противо- 
поставлений, которым определяется специфика "Повести".

45. Эта же целеустановка наблюдается и в других фантастических 
повестях эпохи барокко, например, в "Повести о бесноватой же- 
не Соломонии", в которой, как и в рассказе о Савве Грудцыне, 
передается история столкновения человека со сверхъестественными 
существами. Несмотря на фантастические и фольклорно-мифологи- 
ческие черты сюжета, "Повесть о бесноватой..." содержит имена 
нескольких реальных лиц из числа великоустюжского духовенства 
(см. об этом: М.О.СКРИПИЛЬ, "Повесть о Соломонии".־ Старинная 
русская повесть. Статьи и исследования, под. ред. Н.К.Гуд- 
зия, М.-Л. 1941, с. 197-198, 202). Даже, казалось бы вьмыш- 
ленные, мучения героини, которую преследует после свадьбы водя- 
ная нечисть, могут быть поняты в качестве вполне правдоподоб- 
ного отражения симптомов кликушества (эта болезнь обычно нас- 
тигает женщину сразу после вступления в брак; см.: Н.В.КРАИН- 
СКИЙ, Порча ,кликуши и бесноватые, СПб. 1900, с.17-27; Л.В.ЧЕ- 
РЕПНИН, Из истории древнерусского колдовства х ѵ и  в.־ Этног- 
рафия, 1929, вып. 8, ü 2, с.97).
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46. По М.М.Бахтину, одно из главных жанровых отличий романа состо- 
ит в его "максимальном контакте с настоящим (современномтью4')
в его незавершенности" (М.М.БАХТИН, "Эпос и роман. (0 методо- 
логии исследования романа)".־ Вопроса литературы, 1970, № 1, 
с.1 01.

47. Ср. мотив быстрых успехов в воинском обучении в сказочном фоль- 
клоре: героиня сказки "Оклеветанная жена" (Д.Н.САДОВНИКОВ, 
Сказки и предания Самарского края, » 18) переодевается в муж- 
ское платье и через семь лет дослуживается до звания полковни- 
ка; столь же стремительно продвигается по службе и герой перм- 
ской сказки "Васенька Варегии" (купец по происхождению) : "То, 
как он человек поученой, военною службой очень хорошо занял- 
ся; заслужил себе чин офицера" (Д.К.ЗЕЛЕНИН,Великорусские 
сказки Пермской губернии, № 14, с. 141).

48. Тема чудесной переправы через реку - общая для сказок и Биб- 
лии; см. об этом: С.Я.ЛУРЬЕ, Дом в лесу, с.190.

49. О категории видимого и невидимого см. подробнее: Вяч.Вс.ИВАНОВ, 
"Категория "видимого-невидимого" в текстах архаических куль- 
тур".־ Сборник статей по вторичным моделирующим системам, Тар- 
ту, 1973.

50. "Нет никакого различия между событиями и знанием о событиях: 
таково простое /имеется в виду в основном фольклорное,-И.С./ 
повествование" (A.-J. GREIMAS, J.COURTÊS, "The Cognitive 
Dimension of Narrative Discourse",־ New Literary History,
1976, vol. 7, p. 439).

51. Ср. узнавание героя-купца генералом в уже цитировавшейся сказ- 
ке "Васенька Варегин": "Енерал хорошо ево знает, што он Васинь- 
ка Варегин.- "Тебя, Васинька, никак нельзя забреть, покроме 
царя: если царь укажет, так я и забрею" (Д.К.ЗЕЛЕНИН,£елико- 
русские сказки Пермской губернии, № 14, с. 141).

52. Н.А .БАКЛАНОВА, О датировке "Повести о Савве Грудцы- 
не”, с. 455-456.

53. С.В.КАЛАЧЕВА, Еще раз о датировке "Повести о Савве Грудцы- 
не", с. 393.

54. В заключительной части повествования царь окружает Савву вся- 
ческим вниманием - посылает ему пищу со своего стола и т.п.

55. Знаменательно, что в поздних записях сказок финальные формулы 
имеют тенденцию к вырождению:"...Сборник Афанасьева,- свиде- 
тельствует А.И.Никофоров,- охотно говорит о браке, свадьбе и 
т.п. Собрания Зеленина и мои частенько брак даже в самой брач- 
ной формуле опускают, стараясь заменить его концовкой "стали 
жить да быть" и др. Другими словами, полустолетие жизни сказ- 
ки, по-видимому, внесло свои изменения и в сказочную концов- 
ку, значительно обеднив ее и стилистически и со стороны обра- 
зов" (А.И.НИКИФОРОВ, "Мотив, функция, стиль и классовый реф- 
леке в сказке".־ Сборник статей к сорокалетию научной дея- 
тельности акад.А.С.Орлова, Л. 1934, с. 293).

56. £.М .МЕЛЕТИНСКИЙ, С.Ю. НЕКЛЮДОВ, Е.С.НОВИК, Д.М.СЕГАЛ, "Пробле- 
мы структурного описания волшебной сказки".- Труды по знако- 
вам системам, вып. 4, Тарту, 1969, с.39.

57. Ср.: солдат в белозерской сказке, записанной братьями Соколо- 
выми, ставит в "цасовеньке" Казанской Божьей Матери свечу, 
после чего спасается от бесов (Б. и Ю. СОКОЛОВЫ, Сказки и пес- 
ни Белозерского края, М. 1915, № 43).

58. Целесообразно подчеркнуть вместе с тем, что Савву настигает 
не просто временная, но медленная, длящаяся, мучительная 
смерть, как и героиню другой демонологической повести - Соло-
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монюо, что обычно для художественной системы барокко.
59. А.Я.СЫРКНН, "О сравнительной вероятности некоторых типологичес- 

ких параллелей".־ m  Летняя школа по вторичным моделирующим 
системам. Тезисы. Доклады, Тарту, 1968, с.16.

60. О структуре религиозной легенды см.: Истоки русской беллетри- 
стики. Возникновение жанров сюжетного повествования, с. 503 и 
след. В религиозной легенде очень часто несчастье - болезнь, 
когда в человеке "неприязненный дух житие себе сотвори" (там 
же, с.503).

61. В.Я.ПРОПП, *1Трансформация волшебных сказок".־ Поэтика. Вре- 
менник отдела словсеных искусств, вып. 4, J1. 1928, с. 82.На 
консервативность сказочной структуры до появления работы В.Я. 
Проппа указывал Е.Трубецкой: "Магическое предание необычай־ 
но устойчиво и потому вторжение новых форм быта не вытесняет 
из сказки волшебного" (Е.ТРУБЕЦКОЙ, Иное царство и его иска- 
тели в русской народной сказке, М. 1922, с.4).

62. В.Я.ПРОПП, Трансформация волшебных сказок, с.81.
63. Неспроста опекающий юношу царь присутствует в церкви Успения 

при совершении чуда.
64. Нужно оговориться, что подразумевавшийся культурой барокко те־ 

зис о сходстве различного неодинаково оценивался авторами это־ 
го времени. Создатель "Повести о Савве Грудцыне", конечно же, 
сугубо отрицательно относился к тому, что различия между вра- 
ждебными людям и приносящими им пользу силами согут стираться. 
Тем не менее такое положение дел для него ־ это факт, с которые 
человек обязан считаться в повседневной практике. Те тенденции 
в искусстве и идеологии XVII в., которые часто воспринимают־
ся как антибарочные, в действительности, оказываются оборот־ 
ной стороной барокко.

65. A.A.МОРОЗОВ, "Заметки о "Хождении" Василия Гагары".־ česko- 
slovenskà Rusistika, 1969, XIV, N 4, s.146-147•

6 6. Д.С.ЛИХАЧЕВ, Семнадцатый век в русской литературе, с.307•
67. Таким образом, глубоко мотивированным оказывается замыкающее 

"Повесть" чудо, случившееся в праздник Богородицы Казанской: 
икона Казанской Божьей Матери особо почиталась как связанная 
с отражением польского нашествия? см.подробнее: Ф.Г.СПАССКИЙ, 
Русское литургическое творчество [по современным Минеям) , Па־ 
риж, 1951, С.239 (со ссылкой на: А.ДМИТРИЕВСКИЙ, "В честь ка- 
кой иконы Казанской Божьей Матери установлен праздник 22-го 
октября?"- Труды Киевской Духовной Академии, 1905, февраль).

6 8. Несколько позднее, в начале XVIII в., эта полемика будет ос- 
лаблена в так называемых Петровских повестях, которые, как и 
"Повесть о Савве Грудцыне", впитали в себя сказочную традицию.

69. В.Я.ПРОПП, Эдип в свете фольклора, с. 141.
70. Тем не менее на сказочность некоторых сюжетных узлов "Капи־ 

танской дочки" уже неоднократно указывалось в научной и крити־ 
ческой литературе (хотя, как и в случае с "Повестью о Савве 
Грудцыне", пушкинский текст не был осмыслен с историко-типо- 
логических позиций в целом); ср.: А•СМИРНОВ-КУТАЧЕВСКИЙ, "Ива- 
нушка-дурачок в художественной литературе".־ Русская мысль, 
1902, кн.2, с.53-54 (вторая пагинация); Марина ЦВЕТАЕВА, "Пу- 
шкин и Пугачев".- Вопросы литературы, 1965, № 8 , с.177-178;
В.Д.СКВ03НИК0В, "Стиль Пушкина".־ Теория литературы. Основ- 
ные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. 
Литературное развитие,М. 1965; В.ШКЛОВСКИЙ, Тетива. О несход- 
стве сходного, М.1970, с.217-220.

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



- 108 -
00064772

71• В • Ф•ШИШМАРЕВ, "Несколько замечаний к вопросу о средневековой 
лирике"•- В.Ф•ШИШМАРЕВ, Избранные статьи, M.-JI. 1965, с.182.

72. Ср.: "Старику Гриневу понадобилось, чтобы сын служил: это мож- 
но определить как "недостачу" - не хватает чинов и орденов"
(В•ШКЛОВСКИЙ, Тетива. 0 несходстве сходного, с. 220)•

73• С другой стороны, при сличении с мифом сказка, наоборот, вы- 
глядит более капризным, более труднодоступным для системного 
описания объектом, так как она "...дает больше возможностей 
для игры, изменения здесь становятся относительно свобод-
ными•••" ( С.LÉVI-STRAUSS, "L'analyse morphologique des contes 
russes•"- International Journal of Slavic Linguistics and 
Poetics, 1963, N 3, p.134)•

74. Tzvetan TODOROV, Poétigue de la Prose, Paris, 1971, p.79.
75. Там же, с•80.
76• Cp.î "Некоторые повествования преимущественно функциональны 

(такие, как народные сказки), в то время как другие - преиму- 
щественно индексальны (такие, как психологический роман)"
(R•BARTHES, "An Introduction to the Structural Analysis of 
Narrative"•- New Literary History, 1975, vol.6 , N 2, p.247).

77. Ср. об абстрагирующем характере древнейшей живописи: А.Д.СТО- 
ЛЯР, "О генезисе изобразительной деятельности и ее роли в ста- 
новлении сознания. (К постановке вопроса)".- Ранние формы ис- 
кусства, М• 1972, с. 39•

78• Вместе с тем культурные показатели эпохи отбираются в текстах, 
ориентированных на сказочную традицию, так, чтобы не противо- 
речить принципам сказочного повествования. То, что Гринев был 
еще в утробе матери записан в Семеновский полк сержантом, и 
отражает нравы XVIII в•, и согласуется с каноном сказки, стре- 
мящейся "сжимать" время, налагать разные временные отрезки 
один на другой.

79. А•С•ПУШКИН, Полню собр. соч., т.8 , изд. АН СССР (Л•), 1938,
с.282. Все дальнейшие цитаты из Пушкина приводятся по этому то- 
му в тексте работы•

8 0. См. об этом, например: Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ, Герой волшебной сказки,
С . Ю  и след. Ср• понятие "псевдоиспытания11 у А.Ж.Греймаса:
A.-J.GREIMAS, Du Sens, Paris, 1970, p.268.

81. Между прочим, в поле действий Пугачева, как и в круг акций ска- 
зочного помощника, входит функция "пространственного перемеще- 
ния": Пугачев выводит Петрушу к жилью во время бурана, а впос- 
ледствии способствует тому, чтобы тот мог беспрепятственно до- 
браться из Бердской слободы в Белогорскую крепость и без по- 
мех покинуть ее.

82. Существует пермская сказка "Лешок", в которой дьявол облагоде- 
тельствовал крестьянина за то, что тот спас его от стужи, пода- 
рив теплую одежду• Сравнивая эту сказку с "Капитанской дочкой",
B.Б.Шкловский резюмирует: "Источником оказалась не очень рас- 
пространенная сказка, а переосмысленный документ /имеется в ви- 
ду "Реестр Буткевича",- И.С./; функция героя в произведении по- 
требовала иного материала" (В.ШКЛОВСКИЙ, Тетива.0 несходстве 
сходного, с • 222)• Конкретным источником, которым пользовался 
Пушкин, скорее всего, служила не пермская сказка, им был истори- 
ческий документ. Однако функции героев "Капитанской дочки" ос- 
тались теми же, что и в волшебной сказке. Ход сюжетного действия

не изменился принципиально. Новыми в данном случае оказались 
лишь внесенные в сюжет мотивировки.

83. А•ЦЕЙТЛИН, Мастерство Пушкина, М. 1933, с.72.
84. Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н.Т0П0Р0В, Славянские языковые моделирующие се
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миотические системы, с. 174.
85. То же самое находим в пушкинских "Бесах” (герой стихотворения 

блуждает на границе поля, вблизи оврагов). Очень интересно,что, 
однажды всплыв в книжной традиции, архетипические смысловые 
сочетания могут затем подхватываться другими писателями как 
книжные, как связанные с определенным авторским именем мотивы.
В одном из ранних стихотворений Пастернака ("Метель") фольклор- 
ная тема "вьморочных мест" адресует читателя прямо к Пушкине- 
ким "Бесам". В обоих случаях изображается герой, не способный 
выбраться за пределы гиблого участка. Художественное простран- 
ство и там, и здесь "метельно", "вьюжно", непроницаемо для зре- 
ния; у Пастернака оно названо "бесноватой округой": "В посаде, 
куда ни одна нога Не ступала, лишь ворожеи да вьюги Ступала но- 
га, в бесноватой округе. Где и то, как убитые, спят снега..." 
(Б.ПАСТЕРНАК, Стихотворения и поэмы, М.-Л. 1965, с.84). Общим 
для этих произведений оказывается также отражение темы круго- 
вого движения в синтаксисе (синтаксические повторы опоясыва- 
ют и тот и другой тексты, вторя мотиву замкнутого вьюгой про- 
странства).Ив стилистике Пушкина, и в стилистике Пастернака 
следует отметить скопление прилагательных со значением лише- 
ния качества ("бесконечны", "безобразны" и "безгубый", "без- 
гласен"), что порождает в "Бесах" омонимию префиксов и корне- 
вой морфемы того ключевого слова, которое дало имя этому сти- 
хотворению. Более детальный анализ двух текстов см.: И.П.СМИ- 
РНОВ, "Б.Пастернак. "Метель"".־ Поэтический строй русской ли- 
рики, Л. 1973. В связи с мотивом вьюги-метели, помимо Пушкин- 
ских "Бесов”, следует назвать еще один (пока не отмечавшийся) 
источник Пастернака ־ статью Блока "Безвременье", где вьюга 
уводит городских жителей за город и там сбивает с пути, воз- 
вращает их к исходной точке странствий (ср. во второй части 
пастернаковской "Метели": "...город! За город!" (Б.ПАСТЕРНАК, 
Стихотворения и поэмы, с.85)). Интересно, что в "Безвременьи" 
Блока упоминается Эдгар По, чей "Ворон", возможно, объясня-
ет пастернаковский мотив "гостя", "вестника", который, таким 
образом, неспроста назван "безгубые" (на стихотворение По 
как на вероятный подтекст Пастернака автору указала Н.М.Гера- 
симова).

86. Ср. пушкинскую "Метель". Чудесные события, в которые вовлече- 
на героиня этой новеллы, сопровождаются рассказом о зимнем не- 
настье. Оба героя новеллы - Бурмин и бедный прапорщик Владимир- 
застигнуты бурей в "выморочном месте".

87. Д.К.ЗЕЛЕНИН, Великорусские сказки Пермской губернии, № 1, с.4.
88. Ср. анализ "Поэмы конца” Цветаевой в: О.Г.РЕВЗИНА, "Из наблю- 

дений над семантической структурой "Поэмы конца" М.Цветаевой", 
Труды по знаковым системам, вып.9, Тарту, 1977, с.64 и след.

89. Ср. субъективно-символистское истолкование сновидений, ветре- 
чающихся в поэзии и в прозе Пушкина: М.0.ГЕРШЕН30Н, "Сны Пу- 
шкина".- Пушкин.Сборник первый, под ред. Н.К.Пиксанова, М. 
1924.

90. Постоялый двор, в котором находит себе приют Гринев, напомина- 
ет ему разбойничью пристань; в притон разбойников (реализация 
идеи царства смерти) часто попадает и герой канонической вол- 
шебной сказки.

91. Петрушу, как и Савву Грудцына, канонически ранят в плечо.
Связь фольклорного поединка с мотивом воды и реки (на берегу 
которой сражается и Петруша) рассмотрена в: В.Я.ПРОПП, Истори-
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ческие корни волшебной сказки, с.198 и след.
92• Мезду прочим, по навету Швабрина, Гринев думает увидеть в Ma- 

шѳ "совершенную дурочку", что соблазнительно понимать как от- 
голосок низкого статуса фольклорных героинь• К этому присово- 
купим ее бедность: "...Девка на выданьи, а какое у ней прида- 
нов? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог), с 
чем в баню сходить",- объявляет Василиса Егоровна (с.297) . Впо- 

следствии низкое положение Маши чудесным образом изменится: им- 
ператрица одарит ее. Ср. также к теме "глупости" героев "Капи- 
танской дочки" открывающий пушкинское произведение мотив не- 
удачного обучения Гринева французом-ментором.

93. В.Я.ПРОПП, Морфология сказки, с,36.
94. В.Д.Сквозников неточен, называя Екатерину II то "феей", то "ска 

зочной царицей" (В.Д.СКВ03НИК0В, Стиль Пушкина, с.81). Ее
роль совпадает с ролью того персонажа, который участвует в ска- 
зочных текстах в квалификационном, а не в финальном испытании.

95. Тем самым генетически объясняется симметричное строение "Ка- 
питанской дочки", на которое неоднократно указывалось в науч•־ 
ной литературе: Д.Д.БЛАГОЙ, Мастерство Пушкина. М. 1955; Ю. 
ЛОТМАН, "Идейная структура "Капитанской дочки"".- Пушкинский 
сборник, Псков, 1962, С.12 и след.; В.Н.ТУРБИН, "Характеры

самозванцев в творчестве Пушкина".- Филологические науки, 1968,
№ 6. В последней статье читаем, между прочим: "...Сцена ветре- 
чи Маши с государыней странно дублирует сцену пзрвой встречи 
Петра Гринева с Пугачевым: лжегосударь и подлинная государы- 
ня ־ оба переодеты, оба инкогнито" (с.87) .

96. Ср. мотив зеркала в фантастических повестях конца ХѴІІІ-на- 
чала XIX вв: Tzvetan TODOROV, introduction â la littérature 
fantastique, p. 127.

97. Ср. главу "Пушкин в работе над "Историей Пугачева" и повестью 
"Капитанская дочка"" в кн.: Ю.Г.ОКСМАН, От "Капитанской доч- 
кип к ״Запискам охотника”. Исследования и материала, Саратов- 
ское книжное издательство, 1959.

98. Целесообразно упомянуть о том, что специальную проблему истори- 
ко-типологического подхода к художественному тексту составля- 
ет нахождение перекличек между эволюцией литературного и со- 
циально-бытового рядов: в частности, усвоению сказочного сю- 
жета романом соответствует консервация и модификация тради- 
ций посвятительного обряда в сравнительно зрелой общественной 
практике. Ср.: "Несмотря на наличие общеизвестных примеров 
инициации именно в архаических обществах, сама по себе иници- 
ация не является архаизмом: так, например, "дома" посвящаемых 
юношей сходны с закрытыми колледжами в старой английской сис- 
теме обучения, жестокости, совершаемые при инициации, анало- 
гичны садизму экзаменов в средней и высшей школе и т.п."
(Вяч.Вс.ИВАНОВ, "Заметки о типологическом и сравнительно-ис- 
торическом исследовании римской и индоевропейской мифологии".-
Труды по знаковым системам, вып.4, Тарту, 1969, с.74). С этой 
точки зрения исключительный интерес для литературоведения пре- 
дставляют выполненные в 1930 ־40־ х гг историко-типологические 
исследования русских ученых в области социальной психологии и 
физиологии высшей нервной деятельности; см., например: Л.С. 
ВЫГОТСКИЙ, А.Р.ЛУРИЯ, Этюда по истории поведения, М.-Л.,1930 
(гл. "Примитивный человек и его поведение"); С - Н . ДАВИДЕНКОВ, 
Эволюционно-генетические проблема в невропатологии, Л .1947.

99. О метафорическом отождествлении рд м  и жизни см.: О.М.ФРЕЙ- 
ДЕНБЕРГ, Поэтика сюжета и жанра• Период античной литература,Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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c.59 и след.
100. Пушкин, как пишет Цветаева, "даже забыл post factum поста- 

рить Гринева, и получается, что Гринев на два года моложе 
своей Маши, которой - восемнадцать лет! Между Гриневьм - дома 
и Гриневым - на военном совете - три месяца времени, а на са ־ 
мом деле по крайней мере десять лет роста /.../ Пушкинскому 
Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и 
вырастать из своих мундиров!" (М.ЦВЕТАЕВА, Пушкин и Пугачев,
С.182). Эта парадоксальная особенность пушкинского текста, 
конечно же, не плод авторской "забывчивости", но результат ме- 
тафорического взгляда на сцепление сюжетных событий. В один и 
тот же момент Гринев предстает перед нами в разных возрастных 
обличьях: он "молокосос" для старших и, с другой стороны, че- 
ловек, внезапно миновавший пору отрочества, выказывающий зре- 
лую мудрость на военном совете. Помимо прочего, тяготение ме־* 
тафорического художественного сознания к изображению экс- 
цессов, а не процессов запечатлено как в "Капитанской дочке", 
так и в "Повести о Савве Грудцыне" в теме социальных потрясе- 
ний.

101. Подчеркнутая ориентация на сказку в тех местах повествования, 
которые посвящены описанию восставших, согласуется с тем об- 
стоятельством, что многие народные предания о Пугачеве носи- 
ли сказочную окраску; сказочные мотивы в легендах о Пугачев- 
щине разобраны в: С.Ф.ЕЛЕОНСКИЙ, "Сказки в быту и в рукопис- 
ной литературе XVIII века".- Ученые записки МГПИ им. В.П.По- 
темкина, т. 34, вып 3, М. 1954, с.92-94; ср.: A.H.JI03AH0BA, 
"Предания и легенды о пугачевщине".- Язык и литература, Л. 
1932, т.8, с. 52 и след.

102. Разумеется, нельзя забывать и о том, что Пушкин использовал в 
"Капитанской дочке" повествовательные приемы, открытые Валь- 
тером Скоттом, романы которого, впрочем, явно соприкасаются 
со сказочндо наследием; см. об этом, в частности: Marian 
H.CUSAC, Narrative Structure in the Novels of Sir Walter 
Scott, The Hague-Paris, 969ו, p. 78 et sqq.

103. О конкретных фольклорных источниках, которые питали Пушкин- 
ский текст, см., например: А.С.ОРЛОВ, "Народные песни в "Капи- 
танской дочке" Пушкина".- Художественный фольклор, вып.2,М. 
1928.

104. Ср.: "Гринев, не желая запутать Машу, не дает показаний.Это - 
цитатный прием. Невозможность давать показаний или невозмож- 
ность говорить до срока мы имеем в сказках и в их сводах, на- 
пример, "Семь визирей”, в немецких сказках /.../ Изменилась 
мотивировка" (В.ШКЛОВСКИЙ, Гамбургский счет, Л. 1928, с.31).

105. Ср. о Швабрине: Г.А.ГУКОВСКИЙ, Пушкин и проблемы реалистичес- 
кого стиля, М. 1957, с. 373.

106. Н.ПРЯНИШНИКОВ, Проза Пушкина и Толстого, Чкалов, 1939, с.15.
107. В фольклоре "не существует никакого членения между процесса- 

ми и продуктами. Рассказчик совпадает с рассказом; поэтому 
повествователь, его история и его слушатель - все вместе - 
соотносятся друг с другом как слагаемые одного и того же кон- 
тинуума..." (D. BEN-AMOS, "Toward a Definition of Folklore".- 
Toward New Perspectives in Folklore, ed. by A.Pazedes and
R.Bauman, Austin and London, 972ו, p.10). О коммуникативном 
статусе фольклорных текстов см. подробнее: К.В.ЧИСТОВ, "Спе- 
цифика фольклора в свете теории информации".- Типологические 
исследования по фольклору, М.1975.
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108. Это свойство романа Ю.Кристева рассматривает как одно из жан- 
рООбразующих: J.KRISTEYA, Le texte du roman. Approche sémio- 
logique d'une structure discoursive transformationnelle, p.52

109. Гринев, по словам Ю.М.Лотмана, "...не укладывается в рамки 
дворянской этики своего времени, для этого он слишком челове- 
чен. Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется 
полностью. В нем черты более высокой, более гуманной челове- 
ческой организации, выходящей за пределы его времени" (Ю.ЛОТ- 
MAH, Идейная структура "Капитанской дочки", с. 20).

110. Сходство "Повести о Савве Грудцыне" и "Уединенного домика на 
Васильевском бегло, но проницательно отметил A-M.Ремизов, ком 
ментируя выполненные им переложения двух демонологических сю- 
жетов XVII в.: А.РЕМИЗОВ, Бесноватые. Савва Грудцан и Соломо 
ния j  Париж, изд-во "Оплешник", 1951, с.9.

111. Северные цветы на 1829 год, СПб. 1828, с. 159.
112. Там же, с. 176-177, 191.
113. Там же, с. 157.
114. Там же, с. 205•
115• Там же, с. 159.
116. Там же, с. 191.
117. Там же, с. 156.
118• Там же, с• 148.
119. Там же, с. 176.
120. Тот факт, что референтное содержание некоторых мотивов, соста 

вляющих сюжетную линию Павла, не имеет литературных аналогий, 
как будто свидетельствует в пользу догадки Ахматовой об отра- 
жении в "Уединенном дсмике на Васильевском" бытовых подроб- 
ностей биографии Пушкина и его современников. Возможно, напри 
мер , что и в самом деле детали, которыми характеризуется по- 
мешательство добровольно заточившего себя в деревне Павла, со 
пряжены со слухами о "безумии" М.А.Дмитриева-Мамонова ("Неиз- 
данные заметки Анны Ахматовой о Пушкине".־ Вопросы литературы 
1970, » 1, с.199, 203), что выбор в качестве сценической пло- 
щадки повести именно северной оконечности Васильевского ос- 
трова связан с предпринятыми Пушкиным поисками могилы казнен- 
ных декабристов (А.АХМАТОВА, "Пушкин и Невское взморье".- 
Прометей, т.10, М. 1974, с. 220 и след.), и т.п. Вряд ли, од- 
нако, Ахматова права во всех своих суждениях о житейской по- 
доплеке "Уединенного домика на Васильевском". "...Здесь мне 
чудится,- пишет она по поводу сцены свидания Павла с графи- 
ней,- /.../ воспоминание двух любовников вамп-Закревской 
/имеются в виду Баратынский и Пушкин,- И.С./ об ее покоях, 
где она их принимала. Это объяснение, которое начинается во- 
зле трюмо, которое замыкало анфиладу (пропущено комнат), дья- 
вольски выпадает из топорной прозы Титова. Оно и в самом де- 
ле существовало" (Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушки־ 
неj  С.197). Между тем мотив зеркала, выступающий в связи с 
темой инобытия (не забудем, что Павел объясняется с чертов- 
кой),־ это, как было показано, одно из общих мест всех текс- 
тов, имеющих метафорическую смысловую основу.

121. "Повесть о Савве Грудцыне" как источник рассказа об Аскало- 
не упоминается в: В.В.СИПОВСКИЙ, Очерки из истории русского 
романа, т.1,вып.2 (XVII век), СПб. 1910, с. 136.

122. Ср. уже упоминавшуюся сказку "Васенька Варегин”, в которой 
герой-купец, спасаясь от преследования соперниц его жены, 
уезжает в Астрахань (Д.К.ЗЕЛЕНИН, Великорусские сказки Перм
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ской губернии, N 14, с. 139.
123. Ср. сказочный мотив нечаянного убийства дураком матери; см. 

об этом: Ю.И.ЮДИН, "Русская народная бытовая сказка и исто- 
рия". - Историческая хизнь народной поэзии. Русский фольклор, 
т. 16, Л. 1976, с. 155.

124. Пересмешник, или Славенские сказки, ч. 2, М. 1789, с. 162.
125. Там же, с. 165.
126. Пересмешник, или Славенские сказки, ч. 4, с. 27.
127. Там же, с. 49.
128. Обзор научной литературы, посвященной судьбам сказки в ХѴІІІв. 

см.: Э.В.ПОМЕРАНЦЕВА, Судьба русской сказки, М. 1965, с. 36 и 
след.

129. Иначе говоря, если барочная трансформация сказочного сюжета 
строилась на аналогии по контрасту, то чулковское ("просвети- 
тельское", "классицистическое") преобразование сказки исходи- 
лоиз о т р и ц а н и я  а н а л о г и и  м е ж д у  п р о -  
т и в о п о л о ж н о с т я м и  и утверждения с х о д с т в а  
я в л е н и я  л и ш ь  с с а м и м  с о б о й .  Интересно, 
что для связанного с символизмом Ремизова "Повесть о Савве 
Грудцыне" выступила уже не как объект переделок, но как объект 
и н т е р п р е т а ц и и :  Ремизов лишь пересказал текст "По- 
вести", внеся в него опирающуюся на учение Фрейда новую трак- 
товку контакта человека с дьяволом. Для Ремизова, таким обра- 
зом, грань между своим и чужим текстами, вообще, становится 
размытой, а задача писателя сводится к толкованию чужих про- 
изведений.

130. Любопытно, что рецензент "Галатеи" назвал "Уединенный домик 
на Васильевском" "сказкой" (Галатея, 1829, ч. 1, № 5, с.272); 
как "демонскую сказку" квалифицировала эту повесть и Ахматова 
{Неизданные заметки Анна Ахматовой о Пушкине, с.195).

131. Стоит напомнить, что в "Повести о Савве Грудцыне" слуги Сата- 
ны представлены как иноверцы. Объясняя свою нелюбовь к цер- 
ковной службе, Варфоломей в целях маскировки также ссылается
на принадлежность к чужому вероисповеданию. То, что было истин- 
ным для литературы барокко, становится в романтическом произ- 
ведении ложным.

132. Эта тема уводит нас к сюжету фантастической повести Казотта 
"Le diable amoureux" (Ю.ОКСМАН, "Может ли быть раскрыт пуш- 
кинский план "Влюбленного беса"?" - Атеней. Историко-лите- 
ратурный временник, кн.1-2, Л.1924, с.167-168; Т.Г.ЦЯВЛОВ- 
СКАЯ, ""Влюбленный бес" (Неосуществленный замысел Пушкина)".- 
Пушкин. Исследования и материалы, т.З, М.-Л. 1960, 111.ם. У 
Казотта, однако, дьявол является герою в женской ипостаси, у 
Пушкина - в мужской, как и в "Повести о Савве Грудцыне". Но

примечательно, что имя дьявола в "Уединенном домике на Василь- 
евском" совпадает с фамилией кишеневской знакомой Пушкина 
Пульхерии Егоровны Варфоломей, о которой упоминается в пись- 
ме к Н.С.Алексееву от 1 декабря 1826 г.

133. Ср. замечания А.К.Жолковского об амбивалентности оценок в 
творчестве Пушкина: А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, "Разбор стихотворения Пу- 
шкина "Я вас любил...""- Известия АН СССР (Серия Литературы
и языка), 1977, т.36, № 3, с.254. Ср. также лексический ана- 
лиз пушкинской лирики, предпринятый Ежи Фарыно, который при- 
ходит к выводу, что в ней "предмет становится нетождествен- 
ным самому себе" (Jerzy FARYN0, Введение в литературоведение, 
*.1, Katowice, 1978, с.117).

134. Это внешнее совпадение сверхъестественного мира с посюсторон-
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ней реальностью открывало возможность для стилистической игръ 
омонимами: надеясь попасть в высший свет, Павел сталкивается 
с выходцами с того света.
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РОЛЬ КОНТЕКСТА В ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1

Использование историко-типологического подхода к литературным 
произведениям настоятельно требует определения его специфики на фо 
не иных толкований художественного текста. Прежде всего необходи- 
мо уяснить себе, как соотносится исследование типологической общно 
сти, обнаруживаемой в памятниках словесного искусства, с изучением 
непосредственных перекличек между ними. Спрашивается, во-первых, 
преобразуется или же остается равной себе содержательная трактов- 
ка произведения при замене одного способа литературоведческого 
анализа другим и, во-вторых, должна ли непосредственная связь двух 
текстов подразумевать также их типологическое родство?

Попробуем ответить на первый из этих вопросов.
Практика литературоведческого анализа свидетельствует, что 

значения, заключенные в художественном произведении, допускают epa 
зу несколько толкований. Разумно предположить, что имеется два ро- 
да литературной многозначности. С одной стороны, множественность 
интерпретаций - продукт субъективного выбора исследовательской 
(или читательской) позиции, с другой,- независимое от воспринимаю- 
щего сознания, объективно данное свойство литературного материала.

Судя по всему, субъективное прочтение текста вызывается к 
жизни в результате включения литературного памятника в чужеродное 
смысловое окружение, то есть в контекст, который произвольно уста- 
новлен самим интерпретатором. Число субъективных толкований текс- 
та поэтому фактически ничем не ограничено. В свою очередь, понятие 
объективной многозначности предусматривает, что семантическое со- 
держание литературного произведения, несмотря на неустранимость 
равноправно сосуществующих интерпретаций, так или иначе исчерпаемо 
что текст сам по себе сопричастен отнюдь не безграничному множес 
тву контекстов.*

Термин "контекст" расплывчат и нуждается в комментарии.
Этот термин часЪо употребляется, например, в тех случаях, ког 

да речь идет о личном жизненном опыте писателя, предшествующем ра- 
боте над литературным произведением ("биографический контекст" и 
т.п.). При таком использовании в понятие контекста вкладывается 
психологический смысл. Согласно современной психологической теории 
насчитываются три разновидности контекстов: непосредственный кон- 
текст поведения, опосредованный контекст поведения, представляю
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щий собой активный репертуар оценок и опредлений субъекта, и так
называемый удаленный контекст поведения, охватывающий весь набор

2ценностей, которыми владеет личность•
Однако понятно, что внутренний мир произведения соотносится 

не только с биографическим или любым другим внеположным ему кон- 
текстом, но и с той, воплощенной в словесном творчестве, смысловой 
средой, которая сложилась к моменту возникновения данного текста. 
Таким образом, контекст - это, помимо прочего, утвердившиеся в ре- 
чевой практике семантические нормы, так или иначе видоизменяемые 
автором и определяющие внутренние возможности литературного разви- 
тия, которые активизируются либо подавляются благодаря воздействию 
внешних стимулов (биографических и социальных) .

Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале этого раздела, 
можно сказать теперь, что историко-типологическое рассмотрение про- 
изведения связывает его с наиболее общим из всех мыслимых словесны> 
контекстов, то есть с такой семантической нормой, которая охватыва- 
ет весь ряд объективно соизмеримых между собой по содержанию текс- 
тов. Отыскивание непосредственных источников, откуда вольно или 
невольно черпал автора памятника, естественно, сужает этот ряд. Со- 
поставляя одно и то же произведение с различными по мощности кон- 
текстами, историко-типологический и классический сравнительный ме- 
тоды литературоведческого анализа должны давать в итоге взаимодо- 
полнительные прочтения художественного текста. Для того чтобы обо- 
сновать это утверждение, обратимся к одному из распространенных 
в мировой литературе сюжетов - к сюжету физической метаморфозы в 
том его преломлении, которое он получил в стихотворении Маяковско- 
го ”Вот так я сделался собакой".

2

Раскрывая внутренний смысл текста (то есть исследуя co-text), 
особенно важно сравнить вступительный и заключительный отрывки 
произведения,** - сформулировав цель, преследуемую автором, мы су- 
меем восстановить и средства, предназначавшиеся для достижения 
этой цели:

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы: 
как собака лицо луны гололобой - 
взял бы
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и все обвыл.

Нервы, должно быть•••
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я. 
Какая-то прокричала про добрый вечер. 
Надо ответить: 
она - знакомая.
Хочу.
Чувствую-
не могу по-человечьи.

Что за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы -
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. 
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост, 
вдруг оглушительное:
"Городовой!
Хвост!"

Провел рукой и - остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище, 
я и не заметил в бешеном скаче: 
у меня из-под пиджака 
развеерился хвостище 
и вьется сзади, 
б ольшой, с обач ий.

־ 119 ־
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Что теперь?
Один заорал, толпу растя-
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усюца-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки 
и залаял:

4Гав 1 гав ! гав !
Если в исходных мотивах отмечена агрессивность субъекта, нап- 

равленная на внешний мир, то в концовке мишенью агрессивного пове- 
дения становится сам герой лирического текста. Другое преобразова- 
ние начальных смыслов в итоговые касается бестиальной темы, которая 
возникает в сравнении (״злюсь /.../ как собака”) и затем смещается 
из иносказательного плана в плоскость действительного: стихотворе- 
ние обрывается собачьим лаем. Как видно, текст повествует о распа- 
де согласия между "я" и коллективом, причем социальное отчуждение 
грозит лирическому субъекту наказанием и метафорически отохдест- 
влено с отчуждением от людского сообщества как такового.

Поскольку смысловой мир всякого литературного произведения 
являет собой совокупность семантических категорий (пространствен- 
ная, временная, социальная и тому подобная семантика), постольку 
при переходе от вступительной серии значений к заключительной каж- 
дая из этих категорий должна или трансформироваться, или оставать- 
ся неизменной (нулевое преобразование). Основные трансформацион- 
ные серии стихотворения таковы:

1) Трансформационный ряд категории "психические состояния 
субъекта": "это /.../ невыносимо" - "весь как есть искусан злобой"- 
"злюсь /.../ как собака" - "нервы, должно быть" - "(на улице) не 
успокоился ни на ком я" - "чувствую - не могу по-человечьи".

2) Трансформационный ряд категории "пространство и движение": 
"выйду, погуляю" - "на улице (не успокоился)" - "бросился к дому, 
шаги удвоив" - "огибаю (полицейский пост)" - "(не заметил) в бешено**׳ 
скаче" - "стал (на четвереньки)".
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3) Трансформационный ряд категории "коммуникативные отноше-
4ния": "взял бы и все обвыл" - "какая-то прокричала про добрый ве-

щ

чер" - "надо ответить /.../ не могу" - "вдруг оглушительное: "Го- 
родовой! Хвост!" - "(один) заорал" - "кричала про черта" - "залаял: 
Гав! гав! гав!".

4) Трансформационный ряд категории "внешние признаки живого су- 
щества": "ощупал себя: такой же, как был" - "лицо /.../ к какому 
привык" - "из-под губы - клык" - "закрыл лицо" - "провел рукой /.../ 
из-под пиджака развеерился хвостище и вьется сзади, большой, соба- 
чий" - "(ощетинив) в лицо усища-веники" - "(стал) на четвереньки".

5) Трансформационный ряд категории "социальные отношения и 
институты": "(надо ответить): она - знакомая" - "(огибаю) полицей- 
ский пост" - "один (заорал)" - "второму прибавился третий, четвер- 
тый" - "смяли старушонку" - "толпа навалилась огромная, злая".

Первая из этих цепочек сводит все множество понятий, указыва- 
ющих на психические состояния человека, к понятиям агрессивного 
беспокойства. Смыслового развития в ней нет. Если толковать имита- 
цию собачьего лая в финальной строке стихотворения не только в ка- 
честве знака исчезновения речи, но и в качестве агрессивного жеста, 
то первый ряд значений выступит в виде смысловой рамки текста. В 
следующем из перечисленных рядов перед нами два типа мотивов: одни 
изображают повышенную двигательную активность ("бешеный скач"), 
другие - ее полное отсутствие ("остолбенел", "стал"). На пути от 
начала к концу стихотворения образы движения превращаются в свою 
противоположность, причем вместе с этим перемещения из внутренне- 
го во внешнее пространство сменяются перемещениями, имеющими об- 
ратную направленность. Тема отпадения от людского мира варьирует- 
ся автором в трех планах: нарушаются коммуникативные способности 
лирического субъекта (перевод возможности в реальность), происхо- 
дит физическая метаморфоза, попытка вступить в положительный соци- 
альный контакт ("надо ответить: она - знакомая") сменяется конфлик- 
том с агрессивно настроенной и неконтролируемой ("смяли старушон- 
ку") толпой. Подобно второй серии значений, третий, четвертый и пя- 
тый ряды смысловых преобразований отрицают в конечных пунктах свое 
отправное содержание.

Анализ этих трансформационных цепочек позволяет заключить, 
что центральный в стихотворении мотив социального отчуждения реа- 
лизован как мотив отчуждения от собственного "я", утраты привыч-

00064772
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ного (двигательного! коммуникативного, телесного, социального об- 
лика. Что касается мотивов внутренней неуравновешенности героя, то 
они формируют устойчивый смысловой фон действия, служат вводным 
объяснением происходящего и в то же время подводят итог развитию 
темы: перевоплощение в низшее животное рисуется как следствие аг- 
рессивного помысла.

Следует обратить внимание на то, что сочетание смыслов, яв- 
ленное в стихотворении "Вот так я сделался собакой", отличается ре 
гулярностью и в других произведениях поэта: "А тоска моя растет, 
непонятна и тревожна, как слеза на морде у плачущей собаки";** "Со- 
бакой забьюсь под нары казарм! Буду, бешеный, вгрызаться в ножища, 
пахнущие потом и базаром";^ "Значит - опять темно и понуро сердце 
возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несетg
перееханную поездом лапу". (Ср. также аллегорию страсти в "Пись- 
ме Татьяне Яковлевой" и обычную в письмах Маяковского шутливую по- 
дпись "Щен").

Выходу за границы обособленного произведения (или за пределы 
нескольких произведений одного автора) и рассмотрению памятника в 
свете литературной традиции (или синхронных интертекстуальных свя- 
зей) сопутствует внесение существенных добавок в интерпретацию 
текста.

Связь стихотворения Маяковского с непосредственным литера-
9турным окружением, как показал Н.И.Харджиев, демонстрирует одно 

из произведений Сологуба:
Самоуверенный и надменный.
Но на мой взгляд глупый и жалкий.
Поэт в панаме драгоценной 
Замахнулся на меня палкой.

Чего же ты, глупый, так испугался?
Ведь я же на тебя не лаю.
В жизнь мою никогда не кусался,
Я только песни да поэмы слагаю.

Ты не поймешь, что живу не напрасно.
Что мой подвиг собачий чего-нибудь стоит.
Ведь в полночь никто так печально и страстно,
Как я, на луну не завоет.
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Такою тоскою ты, умник жалкий,
Никогда своих стихов не напоишь*
Тебе бы лишь кричать да махать палкой,
Ты от тоски никогда не завоешь.

Проходи же, стихослгатель грубый,
В меня камней трусливо не швыряя.
В икры твои я не вонжу мои зубы,
Даже и ночью, жестоко страдая.

Проходи, проходи без шума и без ссоры.
Я презираю твой голос нахальный,
Твой смех презрительный, гордые взоры,
И твой воротничок высокий, крахмальный*

Если меня с дороги погонишь,
Что ж, убегать от людей не впервые*
Но берегись,- размахавшись палкой, уронишь

10На песок дороги глаза надставные.
И у Сологуба, и у Маяковского поэтические тексты имеют общую 

смысловую основу (превращение человека в собаку); эту общность 
поддерживают другие совместимые между собой мотивы (бегство от лю- 
дей, агрессивность внешнего мира и пр.). Но, наряду с этим, в со- 
поставляемых стихах отыскиваются несовпадающие смыслы, среди кото- 
рых выделяются три группы разночтений.

У Сологуба тема лирического субъекта составлена из взаимоис-
ключающих элементов (мотивы низшего животного и творческого подви-
га). Возникает эффект иронического иносказания, который требует от
читателя, чтобы тот выбрал одно из альтернативных отождествлений,
присутствующих в теме "я", причем выбор в пользу равенства "я=по-
эт" предопределен благодаря тому, что бестиальность героя по сути
дела им отрицается ("на тебя не лаю"; "никогда не кусался"; "в ик-
ры /.../ не вонжу мои зубы"**). В то время как у Маяковского пере-
рождение человека выступает в виде фактического, безусловного пе-
ревоплощения в низшее животное, у Сологуба оно оказывается след-
ствием ложного взгляда на лирического субъекта (с точки зрения ан-

12тагонистического "я"). Маяковский переводит метафору Сологуба, 
в которой поэт у п о д о б л я е т с я  собаке, в метонимический
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план (в телесном облике героя с м е ш и в а ю т с я  по принципу
pars pro parte черты человека и животного)-

Второе расхождение между двумя текстами затрагивает мотивы, от-
правляющие нас к конфликту "я" и "не-я". Маяковский мыслит ״не-я"
как несчетное множество (толпа); в восприятии Сологуба - это пер-
сонализованный мир другого ”я", другого поэта. Отвергаемый Соло-
губом тип творческой личности агрессивен по своей природе и ориен-
тирован вовне; с последним обстоятельством, между прочим, согласу-
ется тот факт, что внимание читателей сосредоточено на деталях
одежды поэта-антагониста ("драгоценная панама", "высокий воротни-
чок"). В противовес этому лирический субъект пассивно отграничен
от внешней реальности ("Я только песни да поэмы слагаю"); его пас-
сивность равносильна тому, что он в состоянии идентифицировать се-
бя как неизменную (физически неперевоплотимую) величину.

Наконец, в плане преобразований отправных смыслов в финальные
разбираемые произведения отличаются тем, что стихотворение Сологу-
ба допускает лишь мнимое поражение лирического субъекта и утвержда-
ет вероятность наказания, которому будет подвергнут антагонист (мо-
тив слепоты): "Но берегись,- размахавшись палкой, уронишь На песок

13дороги глаза надставные".
Суммируем семантические трансформации, которые претерпела те- 

ма, развитая Сологубом, в произведении Маяковского:

- 124 -

Сологуб Маяковский
ложное перевоплощение "я" фактическое перевоплощение "я"
"не-я" = поэт (он) "не-я" = толпа (они)
возможность наказания ан- возможность наказания (преследо-
тагониста (слепота) вания) лирического субъекта

Проведенное сопоставление открывает путь к новой трактовке 
стихов Маяковского, не выводимой из них самих, если рассматривать 
эти стихи изолированно от ближайшего литературного контекста. Пре- 
вращение злого человека в собаку оказывается теперь тесно связан- 
ным с темой поэтического искусства. Эта тема не присутствует у Ма- 
яковского в явном виде, она "снята" (в гегелевском смысле слова), 
но знакомство с источником текста делает ее актуальной для чита- 
тельского восприятия.
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Имитируя за гранью ритмического каркаса произведения собачий
лай, Маяковский создает репортаж о перевоплощении стихотворной ре-
чи в ф и зи ч е ск и е  си гн а л ы . Отчуж дение о т  привы чного  "я "  у  М ая к о в с-

кого в этом освещении становится также и отчуждением поэта от по-
этического слова.

Стихи Сологуба и Маяковского принадлежат к различным - символи-
стской и постсимволистской - системам литературного творчества.^
С точки зрения постсимволистов содержание художественного высказы-
вания совпадает с самим называемым объектом, вследствие чего соз-
дается возможность представить поэтический мир значений не как ото-

15бражение, но как продолжение реальности и, стало быть, наделить
с о з д а т е л я  п о э т и ч е с к о г о  мира функцией н е - п о э т а .  У э т и х  п р е д с т а в л е -

ний было две стороны: не־־поэту отводилась и роль 1״тринадцатого
апостола" или "председателя земного шара" (владеющий искусством
слова управляет и жизнью), и роль человека, который испытывает по-
ражение в художественной деятельности или отказывается от литера-
турной активности (не случайно порвал с поэзией такой участник пос-

16тсимволистского движения, как Нарбут; ср. также периоды творчес- 
кого молчания у Ахматовой, Мандельштама и Пастернака). Вот почему 
темы отчуждения художника от слова, превращения слова в набор сугу- 
60 физических звуков, временной утраты творческого дара или отрече- 
ния от поэзии вошли в смысловой репертуар многих поэтов 1910-х гг 
(ср. хотя бы "Я слово позабыл, что я хотел сказать..." Мандельшта- 
ма) . 17

Разграничив два способа толкований литературного произведе-
ния, будем говорить впредь, что первый раскрывает с о б с т в е н -
н ы й  с м ы с л  текста, тогда как цель второго - освободить р е-

18м и н и с ц е н т н ы й  с м ы с л  художественного сообщения.
К сказанному о реминисцентной семантике в тексте Маяковского

остается добавить следующее суждение: перечень источников, к ко-
торым может быть возведен сюжет стихотворения "Вот так я сделался
собакой", не исчерпывается произведениями одного Сологуба. Вместе
со стихами и прозой Сологуба было бы правомерно привлечь для срав-
нительного анализа ряд явлений мировой литературы, в которых тема
отпадения от социальной среды сопричастна мотивам искусства и пре-

19вращения человека в собаку. Таковы, например, "Новелла о беседе, 
имевшей место между Сипионом и Бергансой , собаками госпиталя Во- 
скресения Христова..." Сервантеса, "Известия о новейших судьбах
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с о б а к и  Б е р га н с а "  Гоф мана, "Славные с о б а к и "  Бодлера (в последнем

п р о и зв е д е н и й  м отив превращ ения в с о б а к у  р е а л и зо в а н  в обратн о й  в е р -

си и  п о  отношению к д р уги м  составляющим э т о г о  р я д а : беспризорны е псы

р и сую тся  к а к  а р т и с т и ч е с к а я  б о г е м а ) . Имя Гофмана М аяковский упом и-

н а е т  в п оэм е  "Ф л е й та -п о зв о н о ч н и к "; кроме т о г о ,  о  зн а к о м ств е  с

п р о зо й  Гофмана св и д е те л ь ств у ю т  мотивы "Ф л ей ты -п озвон очн и ка" и т е -

ма П о в ел и тел я  В с е г о  в "Ч ел о веке" (отм ечен о  К .Г .П е т р о с о в ы м , к о т о -

рый д е л а е т  отсю да ложный вывод о р о м а н ти ч е ск о й  природе р а н н е го  т в о р ־
20

ч е с т в а  п о э т а  ) .  Необходимо с к а з а т ь  такж е, ч т о  как р а з  н е за д о л го

до того, как были написаны стихи Маяковского (1915), появился рус-
21

ск и й  п е р е в о д  " L e s  b o n s  s h i e n s " .  Впрочем , н а с  не о б я з а т е л ь н о  д о л -  

жно и н т е р е с о в а т ь ,  п р и с у т с т в о в а л  ли в е с ь  э т о т  худож ественны й м а т е -  

риал  в о п е р ати в н о й  памяти п о э т а  или н е т ,  п о с к о л ь к у  ближайший л и т е -  

ратурны й к о н т е к с т  ф ормируется и за с ч е т  прямых и за с ч е т  косвенны х  

з а в и с и м о с т е й  между отдельными п р о и зв ед ен и я м и , соприкасаю щ имся д р у г  

с  д р у го м  в последнем  с л у ч а е  ч е р е з  те к сты -п о ср е д н и к и •

3
С в е р х  т о г о ,  ч т о  каящый т е к с т  п р е о б р а з у е т  сложившуюся л и т е р а -

турную  си туа ц и ю , он в х о д и т  и во  в с е  м нож ество  к о г д а -л и б о  созданны х

т е к с т о в  о д н о го  п л а н а , принадлежащих к различны м образц ам  и об л астя м

общ ения, (С р . т е з и с  М .М .Б а х ти н а  о  т е к с т е  "к а к  с в о е о б р а з н о й  м о н ад е ,
22

отражающей в с е б е  в с е  те к сты  (в пределе) д ан н о й  смы словой сферы" ) .

Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  се м а н ти ч е ск о е  с т р о е н и е  т е к с т а  может быть и н т е р -

п р е ти р о в а н о  не то л ь к о  как маниф естация индивидуальны х у с т а н о в о к

а в т о р а  или как  п р о д у к т  и с т о р и к о -к у л ь т у р н о й  эволю ции, но и в к а ч е с -

т в е  о д н о го  из проявлений ун и версальн ы х, п о с т о я н н о  действую щ их о с о -

б е н н о с т е й  ч е л о в е ч е с к о г о  с о з н а н и я . В любом худо ж ествен н о м  п р о и з в е -

д е н и и , таким  о б р а зо м , прослеж иваю тся некоторы е правила с е м а н т и ч е с -
23

ки х  а с с о ц и а ц и й , не зависящ ие о т  времени и м е с т а  е г о  со зд а н и я •

И т а к , нам п р е д с т о и т  в в е с т и  с т и х о т в о р е н и е  М а я к о в с к о го  в к о н ״  

т е к с т ,  которы й п о зво л и л  бы и зв л еч ь  у н и в е р с а л ь  н ы й ,  

а р х е т и п и ч е с к и й  с м ы с л  т е к с т а  (в том значен и и  

э т о г о  те р м и н а , к о т о р о е  было оп ред елен о  в предыдущей г л а в е )  . С т е х -  

н и ч е ск о й  сторон ы  для э т о г о  т р е б у е т с я  у с т а н о в и т ь  параллели  между 

данным худож ественны м произведением  и м акси м ал ьн о  отодвинуты м и от  

н е г о  в о  врем ени воплощениями сход н ой  с е м а н т и к и . Эти р е а л и за ц и и  

см ы сл а , е с т е с т в е н н о ,  б у д у т  иметь чаще в с е г о  ф олькл орн о-м иф ол оги -  

ческую  о к р а с к у  и в отдельны х с л у ч а я х  -  си н к р е ти ч е с к у ю  целевую
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установку. Они будут нести относительно слабый отпечаток индиви-
дуального авторства и тем самые наиболее непосрёдственньм образом
отражать в себе архетипические формы смысловых сочетаний (в част-
ности, потому, что недолговечность средств хранения фольклорной
традиции компенсируется универсализмом ее содержания)• Для исто-
рико-типологического рассмотрения стихов Маяковского будет дос-
таточно ограничиться в основном архаическими восточнославянскими
показаниями, которые вполне согласуются с показаниями других наци-
ональных культур•

В первую очередь надлежит отметить тот хорошо известный факт,
что в мифологическом осмыслении собака - это хтоническое животное,
обычно упоминаемое в старших памятниках в связи с мотивами земли

24и загробного мира• Существенно, что этим семантическим эависи-
мостям не противоречат материалы о эаложных покойниках, умерших
преждевременной смертью• Д.К.Зеленин свидетельствует, что заложного
покойника могут бросать в безводный овраг, как бросают туда и со- 

25баку, и указывает на легенды крестьян Купянского уезда Харьков-
ской губернии, веривших, что "душа утопленников, тела которых не
были вынуты из воды и не преданы земле, каждую ночь в виде собаки

26приходит к телу и воет на берегу". (Ср. пренебрежительное от-
ношение киников к погребальные обрядам: Диоген запретил предавать
свое тело земле) • Из других наблюдений Д.К.Зеленина для нас ос о-
бенно ценны приводимые им сведения о погребении эаложных покойни-
ков на перекрестках дорог (ср. античную мифологию, где собака

27считалась посвященной богине перекрестков Гекате) и о тех наро-
дных представлениях, в соответствии с которыми безвременно умер-
шие - это бездомные скитальцы: их не принимает земля, они не спо-

28бны вернуться в могилу, ассоциируемую, как правило, с домом, и но-
.сятся по свету вихрем״ 29

Превращение человека в собаку выступает в сказочном фолькло- 
ре (Афанасьев, №№ 254-255) как тема невинно-гонимого^0 (мотивы не- 
верной жены), который впоследствии получает компенсацию• Особенно 
хорошо прослеживается компенсация невинно-гонимого в одной из вер- 
сий этого сказочного сюжета, записанной в среде каэаков-некрасов- 
цев: здесь разворачивается цепь нарастающих вознаграждений, которые 
включают царскую милость - собаке вызолачивают шерсть за спасение 
ребенка - и завершаются обратным превращением собаки в человека с 
помощью чудесно приобретенного волшебного сре дст ва .В  древнерус-
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ской книжной традиции сопоставление социально отверженных с соба-
32ками известно/ например, по ”Житию преподобного Прокопия Устюж-

ского": юродивый заходит зимней ночью в "пустую храмину" и ложит-
ся возле собак, чтобы согреться (позиция юродивого в обществе, од-
нако, настолько обособленна, что, по словам "Жития", даже "пси гну

33шаются" его и "отбегают" ) • В древней картине мира собаки вообще
могут занимать крайне низкое положение среди других животных (по-
добно тому, как заложные покойники в обрядово-легендарных материа-
лах характризуются особым - отчужденным - статусом в загробном цар
стве) и причисляться к нечистью существам: в апокрифическом "Ска-
зании, како сотвори Бог Адама" Бог создает собаку из "тины, кала и

34возгрей", которыми Сатана вымазал Адама•
Непосредственно видно, что сочетание мотивов социального от-

чуящения и превращения в собаку у Маяковского есть не что иное
как один из вариантов универсальной семантической связи. Более пол
ный перечень соответствий между стихотворной семантикой Маяковско-
го и словесньми памятниками прошлого будет составлен в том случае,
если добавить сюда, что собака была отождествлена христианским со-

3 5знанием с дьявольскими силами (ср.: "Смяли старушонку. Она, крес
тясь, что-то кричала про черта"), что гнев в христианском этичес-
ком кодексе был занесен (по Ефрему Сирину) в разряд греховных бе-

36совских помыслов и что, наконец, превращение в собаку нередко
толковалось архаическим сознанием как акт возмездия за отступни-
чество от норм социального поведения• Так, в "курантах" встреча-
ется попавшая и в позднее летописание заметка о том, что в 167 4 г.

37некий житель Праги был обращен Богом в черного пса за "нечестие" 
слова о "собацком изменном обычаи" настойчиво варьируются в пере- 
писке Ивана Грозного с Курбским; в былевом эпосе ("Добрыня и Ма- 
рина") угроза превращения в собаку предшествует гибели героини и 
также сопряжена с мотивом "нечестивого" (еретического) поведения:

Сама она Марину больно бранит:
"А и сука ты, блядь, еретица, блядь!
Я-де тебя хитрея и мудренея.
Сижу я на пиру, не хвастаю;
А и хошь ли я тебя сукой оберну?
А и станешь ты, сука, по городу ходить,

3 8А станешь ты, Марина, много за собой псов водить" 
в кельтских преданиях Кухулин получает свое бестиальное имя после
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убийства собаки кузнеца Кулана и погибает впоследствии, нарушив
39гейс не есть собачьего мяса•

Таким образом, архетипическое толкование найдено для большин-
ства трансформационных цепочек, из которых строятся стихи Маяковс-
кого. Сюда входят: пространственно-двигательные образы (стремитель-
ное перемещение, невозможность вернуться домой из уличного простран

40ства ), мотивы физической метаморфозы, социального отчуждения, пси 
хического неравновесия. Что касается еще не затронутой трансформа- 
ционной серии "коммуникативные отношения" и ее вхождений в кон- 
текст культурных универсалий, то нелишне,с одной стороны, упомя-
нуть о равенстве молчания и смерти, которое было общим для самых

41различных древнейших культур (ср. хотя бы запреты на (громкую)
42речь во время убийства зверя или обет молчания в посвятительных

обрядах, символизировавших, как говорилось, круговорот смерти и об-
новления), а с другой стороны, указать на подвиг молчания в ряде

43обособленных от общества коллективов (к примеру, у исихастов ).
В других стихах Маяковского, напротив, произнесенное вслух, 

обращенное к миру и человеку слово способно обновить и переродить 
людской род:

Придите все ко мне, 
кто рвал молчание, 
кто выл
оттого, что петли полдней туги,-
я вам открою
словами
простыми, как мычание,

44наши новые души...
Речь уничтожает смерть и покой:

Читайте железные книги!
Под флейту золоченной буквы 
полезут копченые сиги 
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
Закружат созвездия "Магги" -
бюро похоронных процессий

45свои поведут саркофаги.
Вот почему речевая фактура стихов Маяковского обычно пронизана об
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ращениями, эмоциональными выкриками, инвокациями: "Первый и самый 
общий стилистический признак языка Маяковского,- утверждал Г.О.Ви- 
нокур,- заключается в том, что он целиком пронизан стихией устно- 
го, и притом преимущественно громкого устного слова. Это сказыва- 
ется, например, в многочисленных имитациях устного интонирования и

."звукоподражаниях״ 46
Теперь остается совместить с разбираемым здесь универсальным

семантическим комплексом и тот реминисцентный смысл, который скрыт
в произведении Маяковского (превращение в собаку и творческая де-
ятельность). С этой точки зрения уместно указать на материалы дре-
внерусского изобразительного искусства, где обросший шерстью ки-

47нокефал мог быть наряжен в цветной скомороший костюм. Заслужи-
вает внимания, что в сказочном фольклоре (Афанасьев, » 255) чело-
век, приобретающий облик собаки, угождает хозяину артистическим

48шутовством, веселя его гостей за столом. Наконец, следует напом- 
нить о сюжете былины "Вавила и скоморохи". В этом тексте, где ско- 
морохи выведены в положительном освещении, тема отчужденного ис- 
кусства оторвана от мотивов скоморошества и переплетена с темой 
"инищного царства", в котором правит "царь-Собака":

Заиграл да тут да царь Собака,
Заиграл Собака во гудочек,

49А во звончатый во переладец...
Если учесть мифологическую эквивалентность собаки и волка, ра

вно опознанных в индоевропейской культурной традиции в качестве
хтонических животных50, то не будет натяжкой поместить в один ряд
с только что приведенными фактами магическую способность обращать-
ся "сѣрымъ вълкокъ", которую приписывает Бояну "Слово о полку Иго-
реве", называя его "Велесовь внуче". В пантеоне языческих богов Ве
лес (Волос), как показывают реконструкции древнейшей славянской ка

51ртины мира, объединял роли покровителя искусств и блюстителя ста 
да и пастбищ (ср. обычное для фольклорного повествования линейное 
чередование таких мотивов, как превращение в собаку и успешная ох- 
рана стада; показательные аналогии в "Новелле о беседе, имевшей 
место между Сипионом и Бергансой..." Сервантеса; ср. также слияние 
мотивов скота и "инищного" мира "царя Собаки" в концовке былины 
"Вавила и скоморохи"). в согласии с изображением загробного царст- 
ва в виде пастбища Велес является не только скотьим богом, но и бо 
гом потустороннего мира. Для восстанавливаемой здесь зависимости
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В елес -  с о б а к а  х а р а к т е р н о , ч т о  миф о с о б а к е ,  с т е р е гу щ е й  п о т у с т о -
52ронний мир, может иметь в виду происхождение собачьей шерсти и

ч т о  у  с л а в я н  п р о сл е ж и в а е тся  " с в я з ь  В о л о са  как  н а зв а н и я  м иф ологи-
и 53ческого существа с названием волос-шерсти .

Судя по этим косвенным данным, связь между мотивами собаки и
искусства в мире мифологических значений была потенциальной связью,
которая актуализовалась лишь в условиях господства персональных пи-
сательских традиций, то есть в результате отчуждения автора от по-
требителей творческого продукта• Даже если такая догадка выглядит
чрезмерно рискованной, остается непреложным тот факт, что в ранней
эстетической традиции совместному появлению этих мотивов сопут-
ствует особая отмеченность темы искусства - шутовского, скоморошь-

54его, "инищного". Чрезвычайно знаменательно в этом плане, что сти- 
хи Маяковского создавались в период его сотрудничества в "Сатири- 
коне”, когда в искусстве поэта превалирующее положение занял жанр 
стихотворных обличений. Здесь же следует сказать и о том, что мо- 
тивы отчужденного искусства были вообще весьма популярны в поэзии 
1910-х гг (ср.,между прочим, название артистического подвала "Бро- 
дячая собака").

Заканчивая на этом попытку историко-типологического прочте-
ния стихов Маяковского, подытожим проясняющиеся при сопоставитель-
ном анализе трансформации унивесального комплекса значений. Оче-
в и д н о , в о -п е р в ы х , ч т о  М аяко вски й  а н н у л и р у е т  цен тральную  д л я  в с е й

это й  к о н сте л л я ц и и  те м у  с м е р т и ;  " с и л ь н а я "  антин ом ия Ж изн ь-С м ерть

э а м е н е н а " с л а б о й " : жизнь в ч е л о в е ч е с к о м  к о л л е к ти в е -ж и зн ь  вн е  ч е л о -

веческого коллектива. Во-вторых, этой замене сопутствует наруше-
ние равновесия между исключением героя из людского сообщества и
компенсацией отверженного• Лоуренс JI.Штальбергер находит у Маяко-
в с к о г о  т у  же идею, ч т о  и в учен ии  к и н и к о в , к о т о р о е  вы д ви гало  с о -

циально обездоленных, уподобленных собакам, в ряд избранников, ве-
56щавших истину. Бесспорно, что тождество отверженные=избранники 

было разнообразно представлено в раннем творчестве Маяковского• 
Однако в случае со стихотворением "Вот так я сделался собакой" 
семантическая связь с идеологией киников имеет по преимуществу ха- 
рактер отталкивания: тема избранничества, компенсирующего отчужде- 
ние, сведена Маяковским на нет (поскольку "быть избранником" - 
это родовое понятие по отношению к понятию "быть поэтом", которое 
получает в произведении как раз противоположный смысл). Будучи за-
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ключены в к о н т е к с т  с е м а н т и ч е с к и х  у н и в е р с а л и й , с т и х и  о перемене фи- 

з и ч е с к о г о  облика ч е л о в е к а  ч и та ю т с я  к а к  с т и х и  о  н е в о зм е сти м о сти  о т -  

чуж дения. Подмена "с и л ь н о й "  антин ом ии  Ж и зн ь-С м ерть  на "слабую " м о -  

жет быть п о н ята  т о г д а  в к а ч е с т в е  си м п то м а , указы ваю щ его на сн я ти е  

п си х о л о ги ч е ск о й  н ап ряж ен н ости  с  помощью примирения к о н т р а с т о в  ,п о д -  

ста н о в к и  на их м е с т о  а н а л о ги ч н ы х , но м енее  р е з к и х ,  ч т о  с в я з а н о ,  

видимо, с  глубоким  п о т р я с е н и е м , испытанным М аяковским  п о сл е  преж- 

девременной ги б е л и  е г о  о тц а  и отрази вш и м ся  в ав то б и о гр аф и и  "Я с а м 1,1 

а также в некоторы х ф актах  б ы то в о го  п о в е д е н и я  п о э т а  ( с р . , например, 

гипертроф ированную  ч и с т о п л о т н о с т ь  М а я к о в с к о г о ,  вызванную  стр ахом  

перед случайными инфекционными з а б о л е в а н и я м и ) .

И та к , различны е и н т е р п р е та ц и и  т е к с т а  в за и м н о  кор р е кти р ую т и 

дополняют д р у г  д р у г а ,  причем  ни одна из них не о б л а д а е т  о к о н ч а т е л ь -  

ной разрешающей с и л о й , помимо о с т а л ь н ы х . Лишь б л а го д а р я  с о п о с т а в -  

лениго разбиравш ихся  с т и х о в  М а я к о в с к о г о  с  к о н т е к с т о м ,  простирающим- 

с я  в п л оть  д о  а р х а и ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  у д а е т с я  п р о н и к н у ть  в их б и о -  

графическую  п о д о п л е к у , в п ер со н ал ьн ую  пси хологи ю  а в т о р а ,  раскры ть  

индивидуальное с в о е о б р а з и е  т е к с т а  в ср а в н е н и и  с  длинны* рядом р о д -  

ственны х явлений (в ы те сн е н и е  м о ти в о в  ф и зи ческо й  см е р ти  м отивами  

со ц и а л ь н о го  и н о б ы т и я ) . С д р у г о й  с т о р о н ы , т о л ь к о  с о п о с т а в л е н и е  с 

ближайшим литературны м  смысловым окруж ен ием , п р ед ставл ен н ы м  п р о и -  

введением С о л о г у б а , п о з в о л я е т  п р о с л е д и т ь  за  п р е д п р и н я то й  М аяков-  

ским трансф ормацией м о ти в о в  п о э т а - и э б р а н н и к а  и д а т ь  э т о й  т р а н с -  

формации с о ц и о к у л ь т у р н о е  то л к о в а н и е  ( п о с т с и м в о л и с т с к а я  идея п о э -  

т и ч е с к о г о  мира зн ач ен и й  как  продолж ения, а не как отраж ения мира  

р е а л и й ) . Короче г о в о р я ,  и зу ч е н и е  сц е п л е н и й  т е к с т а  с  к о н т е к с т о м  д а -  

е т  возм ож ность п е р е д в и н у т ь  ан ал и з  с  ур о в н я  о п и са н и я  з а м к н у т о г о  в 

с е б е  смысла на ур о в е н ь  о б ъ я сн е н и я  смысла•
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П р и м е ч а н и я

Ср. о художественной многозначности: А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, Ю.К.ІЧЕ- 
ГЛОВ, И описанию смысла связного текста( на примере худохес- 
твенных текстов), М. 1971, с.23 и след• О роли контекста в ин- 
терпретации произведения ср.: Cesare SEGRE, Semiotics and 
Literary Criticism, The Hague-Paris, 1973, p.57-58.
A.E.SCHEFLEN, Communicational Structure: Analysis of a Psycho- 
therapy Transaction. Bloomington and London, Indiana University 
Press, 1973, p.201.
R.BARTHES, ”Par où commancer?" - Poétique, 1970, N1, p.3.
В.МАЯКОВСКИЙ, Полн. собр. соч., т.1, М. 1955, с.88-89.
Смысловое движение от начала к концу текста осуществляется с 
помощью двух фундаментальных типов преобразований: первый - 
это трансформации, протекающие в границах одного и того же се- 
мантического класса; второй - преобразования одного класса 
значений в другой.В первом случае семантический сдвиг случает- 
ся благодаря изменению текстовой модальности (то есть измене- 
нию глубинного предиката текста); во втором - связность текс- 
та обеспечивается тем, что каждый последующий смысловой сег- 
мент сохраняет хотя бы одну из тех модальностей, под знаком 
которых шло развертывание предшествующих звеньев. Например:

Тронул губу,
появляться а у меня из-под губы - физические
____________ клык. атрибуты

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.__________
исчезать Бросился к дому, шаги удвоив. двихение
____________ Бережно огибаю полицейский пост,__________________
появляться вдруг оглушительное:

 -Городовой! комму ни״
____________ Хвост ! ״__________________________________ нация_____
В левом столбце названы (основные) модальности этого отрывка, 
в правом - те семантические категории, из которых формируется 
смысловой мир текста. Движение смысла между модальностями "по- 
являться" и "исчезать" ограничено той семантической областью, 
куда входят понятия, отсылающие к телесным признакам живого су- 
щества ("губа", "клык", "лицо"). В свою очередь, перемещению 
в новую область значений (образы движения: "бросился к дому", 
"бережно огибаю") сопутствует сохранение модальности "исче- 
зать", содержащейся и в мотиве спрятанного лица и в мотиве спа- 
сения бегством. Наконец, последний сегмент, фиксируя катего- 
рию коммуникативности, косвенно возвращает нас к предикату 
"появляться" ("вдруг оглушительное..."), чем и гарантируется 
связное восприятие текста. Логическую экспликацию двух видов 
смысловой связности см.: G.GEN0T, "Elements towards a Literary 
Analytics".- Poetics, 1973, № 8, p. 46.
В.МАЯКОВСКИЙ, Полн. собр. соч, т.1, с.158.
Там же, с.105.
Там же, с.194.
Н.ХАРДЖИЕВ, В.ТРЕНИН, Поэтическая культура Маяковского, М.
1970, с.217-218.
Ф.СОЛОГУБ, Стихотворения, Л. 1975, с.368-369.
Ср. в "Гимне критику":

Легко смотреть ему, обутому и одетому, 
молодых искателей изысканные игры

1.

2.

3.
4.
5.

6 .
7.
8.
9.
1 0 . 
11 •
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и думать: хорошо - ну, хотя бы этому 
потрогать .зубвнками шальные икры.

(В.МАЯКОВСКИЙ, Полн. собр. соч., т.1, с. 83 )
12• Сюжет превращения в собаку находим и в прозе Сологуба (рассказ 

"Белая собака"). Как и в стихотворной версии, физическое пере- 
воплощение в "Белой собаке" неокончательно, двусмысленно; ср. 
концовку рассказа: "Гулко прокатился удар выстрела• Собака за- 
визжала, вскочила ыа задние ноги, прокинулась голою женщиною 
и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя"
(Ф.СОЛОГУБ, Собр. соч., т.7, СПб. изд־во "Шиповник”, 1910, с. 
18)• Ср. еще такие стихи Сологуба, как "Собака седого короля". 
Мы - плененный звери•••” и т.п.

13. Ср. о мотиве слепоты в мифе: В.В.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Исследо־ 
вания в области славянских древностей. Лексические и фразеоло- 
гические вопросы реконструкции текстов. М. 1974, с.126 и след. 
О наказании слепотой за непочтительный смех в германском фоль- 
клоре см.: А .Н.ВЕСЕЛОВСКИЙ, "Разыскания в области русского ду- 
ховного стиха, ѴІ-ХГ- Записки Императорской Академии Наук, т. 
45, СПб. 1883, с.119•

14. В символистской поэзии скрывается и источник уже упоминавших־ 
ся выше строк из "Письма Татьяне Яковлевой": "...потягиваясь, 
задремлю, сказав ־ тубо ־ собакам озверевший страсти” (В.МАЯ- 
КОВСКИЙ, Полн. собр. соч., т.9, М. 1958, с.386). Этот мотив 
был заимствован Маяковским, скорее всего, из переведенного 
Брюсовым стихотворения Метерлинка ”Serres shauáes” ("Русские 
символисты", М. 1895):

И под кнутом воспоминанья 
Я вижу призраки охот.
Полузабытый след ведет 
Собак секретного желанья.

Об этом переводе см. подробно: Н.ГУДЗИЙ, "Из истории раннего 
русского символизма. Московские сборники "Русские символисты”?־ 
Искусство. Журнал ГАХН, М. 1927, с.204• Не исключено, однако, 
что отклик Маяковского на брюсовский перевод был осложнен одно- 
временным откликом на стихи Зенкевича, датированные 1916-м г. 
(мотив самоконтроля):

Звонче, звонче 
Труби, сзывая 
Своры и стаи 
Голодных и злых 
Замыслов - гончих.
Желаний š борзых!

Пусть под арапником, собираясь на рог,
С ласканьем лягут на привязи у ног•

(М*ЗЕНКЕВИЧ, Избранные стихи, М. 1933, с.67-68)
К вопросу о метонимическом преобразовании стихотворного насле- 
дия символистов ср. автохарактеристику героя-поэта трагедии 
"Владимир Маяковский": "Граненых строчек босой алмазник" (В.MA- 
ЯКОВСКИЙ, Полн. собр. соч., T.1, с.156), которая отсылает нас 
к раннему брюсовскому ”Сонету к форме", где результат творчес- 
кого акта сопоставляется с "бриллиантом", оживающим "под гра- 
нями /•••/ в алмазе" (тогда как у Маяковского два члена этого 
сопоставления теряют самостоятельность по отношению друг к 
другу и сливаются в один смысловой объем).

15• См.подробнее: И.П.СМИРНОВ, Художественный смысл и эволюция
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поэтических систем, М. 1977, с-101 и след.
16. Характерно, что символист Александр Добролюбов, уйдя в народ, 

не прекратил полностью своих литературных занятий (сборник "Из 
книги невидимой").

17. Ср.еще близкие к теме, развитой Маяковским, мотивы отчуждения 
в "Песне псов" футуриста Чурилина (Тихон ЧУРИЛИН, Вторая кни- 
га стихов, М. изд־во "Лирень", 1918, с.16). В ряду приводимых 
здесь фактов по-новому может быть осмыслена и футуристическая 
"заумь" - своего рода компромисс между словесным творчеством 
и молчанием.

18. Ср. понятия "описания" и "интерпретации" текста в: Tzvetan 
TODOROV, Poétigue de la Prose, Paris, 1971, p.244 et sqq. Cp-: 
разработанное школой К.Ф.Тарановского противопоставление "тек- 
ста" и "подтекста"; см. об этом: Kiril TARAN0VSKY, Essays on 
Mandelstam, Cambridge, Mass. and London, 1976, p.18 et sqq?
Омри POHEH, "Лирический повтор, подтекст и смысл в поэтике 
Осипа Мандельштама."- Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril 
Taranovsky, The Hague-Paris, 1973, p.375 et sqqj Г.A .ЛЕВИНТ0Н,
P •Д.ТИМЕНЧИК, "Книга Тарановского о поэзии Осипа Мандельштамаל- 
Russian Literature, 1978, ѴІ-2, c.197-211, а также другие pa- 
боты названных авторов. Обзор современных лингвистических те- 
орий в этой области см.: В.Я.МЫРКИН, "Текст, подтекст и кон- 
текст". - Вопроса языкознания, 1976, № 2.

19. Трансформации этой семантики в западноевропейской литератур- 
ной традиции обсуждаются в: Ross SHAMBERS, "The Artist as 
Performing Dog".- Comparative Literature (University of Oregon),
1971, vol. 23, N 4. Ср. некоторые сходные мотивы в поэзии За- 
болоцкого, в живописи Филонова, в ранней новелле Федина "Песьи 
души", в повести Булгакова "Собачье сердце" и в прозе Ильфа и 
Петрова (рассказ "Их бин с головы до ног"). Ср. также перепис- 
ку двух собак в гоголевских "Записках сумасшедшего".

20. К.Г.ПЕТРОСОВ, "0 творческом методе и герое раннего Маяковско- 
го".- Русская советская поэзия и стиховедение. Материала мех- 
вузовской конференции, М.1969.

21. Шарль БОДЛЭР, Стихотворения в прозе, перевод с французского 
под ред. Л.Гуревич и С.Парнок, СПб. 1909.

22. М.БАХТИН, "Проблемы текста. Опыт философского анализа".- Во- 
проса литература, 1976, 10 מ, с.125.

23. Существование семантических универсалий подтверждается новей- 
шими наблюдениями в области функциональной асимметрии мозга;
в соответствии с экспериментальными данными, механизм абстрак- 
тного познания, будучи сосредоточен (у правшей) в левом полу- 
шарии, относительно самостоятелен по отношению к чувственно- 
му опыту: "Процессы абстрактного познания,- пишут Т.А.Добро- 
хотова и Н.Н.Брагина,- свободны от рамок конкретного простран- 
ства и времени" (Т.А.ДОБРОХОТОВА, H.H.БРАГИНА, "Пространствен- 
но-временные факторы в организации нервно-психической деятель- 
ности".- Вопроса философии, 1975, » 5, с. 142).

24. Ср. украинское предание о "песиголовцах-людоедах"і "Старі лю- 
ди росказують, шо колись то було времена, шо не було смерті. 
Тоді, за місто смерті, жили, кажуть, песиголовці 3 одним оком. 
Було, песиголовці піймають чоловіка, та закинуть его в яму /.../ 
візьмуть тай ззідять чоловіка" (М.ДРАГОМАНОВ, Малорусские наро- 
днае предания и рассказа, Киев, 1876, с.2). В другом аналогич- 
ном рассказе подчеркнуто, что "песиголовцы" живут в "землян- 
ках" (там же, с.384-385). Осознание собаки как существа, сопри- 
частного земле, смерти и царству мертвых, распространено не
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то л ь к о  в и н доевроп ейской  традиции; у  ги л я к о в , по  Л.Я•Ш терн- 
б е р г у ,  душа умерших временно п е р е с е л я е т с я  именно в со б ак у  
(Л.Я•ШТЕРНБЕРГ, Первобытная религия в свете этнографии, Л . 
1936, с ,  49); по  поверью коряков и ч у к ч е й ,  подзем ное ц а р ств о  
мертвы х с т е р е г у т  псы , которы е кусаю т т е х ,  к т о  плохо обращ ает-  
с я  с  ними (В.Г  * БОГОРАЗ, Чукчи, т.2.Религия, Л . 1939, с . 45) и 
т . д .

25• Д.К.ЗЕЛЕНИН, Очерки русской мифологии, вып.2.Умершие неестест- 
венной смертью и русалки, Пгр. 1916, с.287.

26. Там же, с.79•
27. "Похороны эаложных покойников на перекрестках дорог /.../ в на׳ 

роде объясняются теперь так: когда эаложный выйдет из могилы и 
пойдет на место своей смерти или домой, то /..•/ на перекрест- 
ке дороги он собьется с дороги" (там же, с.55). Это народное 
объяснение, конечно, не заменяет научного толкования похорон 
эаложных покойников, которое, видимо, должно состоять в том, 
что перекресток в качестве точки пересечения двух (или более) 
линий не принадлежит ни одной из них и в то же время принадле- 
жит каждой из них порознь, выступая тем сами* как особое место 
подходящее для пребывания неестественно умерших. О соотнесенно 
сти перепутья с заложными покойниками см. также: Н.Н.ВОРОНИН, 
"Медвежий культ в Верхнем Поволжьи в XI веке".- Государствен- 
кай Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественны, 
музей-заповедник. Краеведческие записки, вып.4, Ярославль, 
1960, с.40-43.

28. Д.К.ЗЕЛЕНИН, Очерки русской мифологии..., с.97. Ср. о собаке 
как о существе, место которого ־ в пространстве, расположенном 
вне границ дома: "Связь и противопоставление дома и двора от- 
ражены в наличии двух домовых: домового 'доможила' /.../ обыч- 
но доброжелательного к человеку, и домового 'дворового', обычн 
недоброжелательного к домашним животным, которых он мучает (ис 
ключение составляют собака и козел)" (Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н.ТОПО- 
РОВ, Славянские языковые моделирующие семиотические системы. 
(Древний период), М.1965, с.169-170) .

29. Д .К .ЗЕЛ ЕН И Н , Очерки русской мифологии..., с . 26. С р .  т о т  же м о-  
тив в ск а зо ч н о м  фольклоре (са м а р ск ая  с к а з к а  "Про п о п а д ь ю "): по  
весившуюся попадью н е ч и с та я  си л а  и с п о л ь з у е т  как с р е д с т в о  п е р е -  
движ ения, обернув ее тройкой  лихих коней (Д.Н.САДОВНИКОВ, Ска- 
зки и предания Самарского края.- Записки Императорского Рус- 
ского Географического общества по Отделению этнографии, т .  12, 
СПб. 1884, № 77, с . 247).

30. Ср. цикл католических легенд о св. Христофоре, где также объе- 
динены мотивы невинно-гонимого и превращения в собаку. "Хрис- 
тофор от песьих глав" был хорошо знаком и русскому читателю; 
см. хотя бы: Д.РОВИНСКИЙ, Русские народные картинки, т.З, СПб. 
1881, (ł(ł 1637-1639. Отметим здесь интересную икону (XVIII в.), 
хранящуюся в Вологодском краеведческом музее, на которой св. 
Христофор изображен в виде кинокефала с высунутый языком, шер- 
стью на шее и оскаленными зубами; в руках у него ־ копье и 
крест. В связи с мотивом наказания слепотой у Сологуба ср. ос- 
лепление царя, истязавшего св•Христофора, в изложении легенды
о кинокефале-мученике у Вальтера Шпейрского (X в•); см. подро- 
но: И.ЖДАНОВ, К литературной истории русской былевой поэзии, 
Киев, 1881, с.173 и след.

31. Русские сказки казаков-некрасовцев, собраны  Ф .В .Т у м и л е в и ч е м ,  
Р о с т о в с к о е  книжное и з д - в о ,  1958, с.128-132. Вполне понятны  со- 
циальные предпосы лки, сп о со б ств о в ав ш и е  удержанию сюжета в е г о
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развернутой форме среди людей, очутившихся на чужбине• Ср. пре- 
дания об оборотнях-волкодлаках (С•В.МАКСИМОВ, Собр. соч., тів. 
Нечистая с и л а Н е в е д о м а я  сила, СПб. 1896, с,123) •

32. Относительно общеиндоевропейского представления о человеке, со- 
вершившем убийство и становящемся волком, см.: Вяч.Вс•ИВАНОВ, 
"Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих 
культ волка".- Известия АН СССР (Серия Литературы и Языка),
1975, т.34, * 5, с.401, 405•

33. Житие преподобного Прокопия Устюжского, СПб• изд• ОЛДП, 1893, 
с•32-33. Этот сюжет был известен и поэзии XX в.! см. балладу 
Бунина "Святой Прокопий". О сопричастности юродивых собакам 
см.: Д.С.ЛИХАЧЕВ, А.М.ПАНЧЕНКО, "Смеховой мир״ древней Руси,
Л. 1975, с.153-154• Ср. духовные стихи, отводящие нищей братии 
место с "подстольными псами" (А.БЕЛОУСОВ , "Из наблюдений над 
русским духовным стихом, 1. "Два брата Лазаря"".- Quinquage- 
nario, Тарту, 1972, с.63). По поводу соединения мотивов бес- 
тиальности и социальной отверженности в новой литературе ср. 
следующие стихи из "Кобыльих кораблей" Есенина:

Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли 
И паруса вороньи...
Никуда не пойду с людьми.
Лучше вместе издохнуть с вами.
Чем с любимой поднять земли 
В сумасшедшего ближнего камень.

(С.ЕСЕНИН, Собр.соч.в пяти томах, т.2, М. 1966, с. 86).Темати- 
ка этих стихов напоминает одну из стилизаций А.Добролюбова, ко- 
торые были созданы им во время разрыва с литературными круга- 
ми: "Я говорю им: мир, младшие братья мои, мир, братья псы, вы 
видите - по заповеди посоха нет у меня, чтоб не гневить вас, 
чтоб говорить мир и псам" (Александр ДОБРОЛЮБОВ, Из книги не- 
видимой, М. изд-во "Скорпион", 1905, с.83).

34. Памятники старинной русской литературы, издаваемые Г.Кушеле- 
вым-Безбородко, вып.З, СПб. 1862, с. 13. Одно из показательных 
свойств мифологической семантики - ее обратимость. Поэтому со- 
бака может занимать не только низшую, но и высшую ступень в 
иерархии мифологических существ (ср. зороастризм). Однако еле- 
дует отметить, что и в том случае, когда собака и волк высту- 
пают в роли особо ценимых животных, они продолжают символизи- 
ровать обособленность, пусть и почетную, человека от общества 
(мотивы Кира, рожденного от собаки, Ромула и Рема и пр.). Ср. 
также в "Песне о Роланде" мотивы преждевременной гибели за- 
главного героя и вещего сна Карла, которому Роланд является в 
облике охотничьего пса.

35. Так, например, в Киево-Печерском патерике дьявол, принявший 
образ черного пса, мешает Феодосию Печерскому читать псалмы.

36. Л.СОКОЛОВ, Психология греха и добродетели, Вологда, 1905, с.
9 и след.; Ф.А.РЯЗАНОВСКИЙ, Демонология в древне-русской ли- 
тературе, М. 1915, с.74 и след. Показательно, что собака по- 
стоянно фигурирует в белорусских заговорах от шала (бешенства): 
"Дядька Лебедька, унимай свойго собаку кусаку, крутяку и вер- 
тяку: укусив ен раба Божаго, вынимай шал из косьтей /.../ штоб 
у раба Божаго косьтьти ня ломило, горучия крыви ня морило, яс- 
ных вочей ня крутило" (Белорусский сборник, вып.5.Заговоры, 
апокрифы, духовные стихи, собрал Е•Р•Романов,Витебск,1891,с.104).
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37• А«М*ПАНЧЕНКО, Чешско-Русские литературные связи Х ѵіі века,
Л. 1969г с.114.

38. Древние российские стихотворения, собранные Ииршею Даниловым, 
М.-Л. 1958, с. 54.

39• В.В.ИВАНОВ, "Происхождение имени КухулиИа".- Проблемы сравни- 
тельной филологии.Сборник статей к 70-летию B.M.Жирмунского, 
М.-Л. 1964, с. 452 и елея»; ср. пародийное переосмысление сю- 
жета о Кухулнне в русской бытовой сказке "Барин и собака"
(Ю.М•СОКОЛОВ, "Что поет и рассказывает деревня".- Жизнь, 1924, 
* 1, с.287), где мужик убивает напавшую на него собаку ба- 
рнна и обязуется служить вместо пса; об этой сказке см.:Ю.И. 
СДИЯ, "Роль и место доисторических воззрений в русских бытовых 
сказках о хозяине и работнике".- Миф - фольклор - литература,
Л. 1978.

40. К вопросу о мифологической связи города и собаки см. "Заветные 
пословицы" В.И.Даляі Claude CAREY, Les proverbes érotiques 
Russes, études de proverbes recueillis et nonpubliés par Dal' 
et Simoni, The Hague-Paris, 1972, N 196 (первая пагинация),
p. 62• В стихах близких к Маяковскому поэтов мотивы, восходя- 
щие к представлениям о эаложных покойниках, присутствуют у Па- 
стернака (уже разбиравшийся мотив заблудившегося героя в "Мете■ 
ли")• В частности, строки: "Твой вестник - осиновый лист, он 
безгубый, Безгласен, как призрак, белей полотна!” (Б.ПАСТЕР- 
НАК, Стихотворения и поэмы, М.-Л. 1965, с.85) сопоставимы с на־ 
род т м и  верованиями, обозреваемыми Д.К.Зелениньм: "Заклятые 
люди (то есть без вести пропавшие) /.-•/ возвращены домой /..., 
могут быть посредством осинового листа, а потому эаонежане го- 
ворят, что заклятого человека от дому отделяет только осиновый 
лист" (Д.К.ЗЕЛЕНИН, Очерки славянской мифологии..., с.11). Ука 
занная параллель как будто подтверждается тем обстоятельством, 
что в ранней редакции стихотворения "Сочельник", вошедшего по- 
эднее в один цикл с "Метелью*, Пастернак употребляет такие за- 
имствования из словаря Даля, как "сполагоря" и "сувои" (имени- 
тельный падеж множественного числа).

41. Среди новейших литературных аналогий ср. "язык молчания" у Па- 
веэе: М.KING, "Silens, an Element of Style in Pavese".- m l n . 
Italian*Issue, 1972, vol. 87, N 1•В архаической литературной 
традиции метафорическое отождествление молчания и небытия мог- 
ло становиться даже сюжетообразующим приемом, как в сказках 
Тысячи и одной ночи", где "отсутствие повествования означает 
смерть" (Tzvetan TODOROV, Poétigue de la Prose, Paris, 1971, 
p.87).

42• Д.К.ЗЕЛЕНИН, "Табу слов y народов восточной Европы и северной 
Азии, 4.1• Запреты на охоте и иных промыслах".- Сборник Музея 
антропологии и этнографии, вып.8, Л. 1929, с.64 и след.

43. J .MEYENDORFF, Introduction å 1'etude de Grêgorie Palamas,Paris 
1959, p.201, где указаны различия и схождения между исихазмом 
и йогой. Об идее молчания у Нила Сорского см•: G.A.MALONEY, 
Russian Hesychasm.The Spirituality of Nil Sorskij, The Hague- 
Paris, 1973, p.111-113• Интересно, что, по рукописи Новгород- 
ской Софийской библиотеки, св.Христофор не умеет говорить(И. 
ЖДАНОВ, И  литературной истории русской былевой поэзии, с.175).

44. В •МАЯКОВСКИЙ, Полн.собр.соч., т.1, с.154•
45• Там же, с.41•
46• Г.ВИНОКУР, Маяковский - новатор языка ,М. 1943, с.111; см. так 

же: И.П.СМИРНОВ, "Причинно-следственные структуры поэтических 
произведений"•.- Исследования по поэтике и стилистике, Л. 1972,
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c.245-246.
47. Ф .A .РЯЗАНОВСКИЙ, Демонология в древне-русской литературе, с.55•

В одном из рассказов, включенных в "Великое зерцало", молния 
отсекает скомороху руку, которую подбирают два черных пса и уно- 
сят с собой; иерей отказывается хоронить скомороха близ церк- 
ви. См. также: А.Н.ВЕСЕЛОВСКИЙ, Разыскания в области русского 
духовного стиха, ѴІ-Х, с.172. Другие примеры мифопоэтической 
связи между темами искусства, магии, экстаза, с одной стороны,
и собаки (волка),־ с другой, см.: Вяч.Вс•ИВАНОВ, "Древнебал- 
канский и общеиндоевропейский текст мифа о герое-убийце пса и 
евразийские параллели".־ Славянское и балканское языкознание. 
Карпато-восточнославянские параллели, М. 1977, с.190-191.

48. Поскольку на ранних стадиях культуры искусство не было отчле- 
нено от магии, преследовавшей, помимо прочих, и терапевтичес- 
кие цели, постольку будет небесполезно упомянуть об особой те- 
рапевтической функции, которую получала собака в народных ве- 
рованиях: "Ишол Святый Егорий чрез железный мост и за ним бе- 
гло три пса: един серый, другой белый, третий черный. Серый пес 
бельмо слизнул, белый пес бельмо слизнул, черный пес бельмо 
слизнул у рожденного, у молитвенного, у крещенного раба Бо- 
жия" (Л.МАЙКОВ, Великорусские заклинания, СПб. 1869, с.39). О 
лечебной функции собаки см. также: Д.К.ЗЕЛЕНИН, Нульт онгонов
в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов,
М.-Л. 1936, с.62. Сравнение древнерусских волхвов-скоморохов 
с носителями шаманской культуры см.: H.H.ВОРОНИН, Медвежий 
культ в Верхнем Поволжье в XI веке, с .85; ср. в этом освещении 
собаку как главного помощника якутского шамана: В.Н.ВАСИЛЬЕВ, 
"Шаманский костюм и бубен у якутов".- Сборник Музея антропо- 
логии и этнографии при Императорской Академии Наук, т.8, СПб. 
1910, с.29.

49. Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д.Гри- 
горьевым в 1899-2901 гг., т.1, М. 1904, » 85 (121). .

50. См., например: Евг.КАГАРОВ, Нульт фетишей, растений и живот- 
ных в древней Греции , СПб. 1913, с.218 и след. Из новейших 
работ укажем: Вяч.Вс.ИВАНОВ, Реконструкция индоевропейских 
слов и текстов, отражающих культ волка, с.399-4 00. Здесь же 
(с.400) см. о вещей природе волка-оборотня; ср.: R.JAKOBSON 
(with M.SZEFTEL), "The Vseslav Epos".- R.JAKOBSON, Selected 
writings, The Hague-Paris, 1966, vol.4, p.346-350. Любопытно, 
что в аллегорическом изображении трех возрастов у Тициана 
профили юноши и старика сопоставлены с головами собаки и вол- 
ка, а повернутое к зрителю лицо зрелого мужчины - с головой 
льва. Ср. о мотиве старого деда как антропоморфного замести- 
теля волка в славянской мифологии: В.В.ИВАНОВ, В.Н-ТОПОРОВ, 
Исследования в области славянских древностей..., с.192.

51. Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Славянские языковые моделирующие 
семиотические системы. (Древний период), с.14-15, 21-23; Р.ЯКО- 
БСОН, "Вопросы сравнительной индоевропейской мифологии в све- 
те славянских показаний".- American Contributions to the 
Sixth International Congress of Slāvists. Prague, 1968, vol.1. 
The Hague-Paris, 1968, p.128; B.B.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Исследо- 
вания в области славянских древностей..., с .31-75; о соотне- 
сенности волхвов-скоморохов с культом Волоса в "Сказании о по- 
строении града Ярославля" см. специально: Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н. 
ТОПОРОВ, "К проблеме достоверности поздних вторичных источников 
в связи с исследованиями в области мифологии".- Труды по зна-
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ковам системамл вып.6, Тарту, 1973, с.60. См. также другие ра־ 
боты названных авторов.

52. В украинской легенде "Человек и собака" пес, который охраня- 
ет Адама, замерзнув, засыпает, после чего в рай удается про- 
никнуть дьяволу; узнавший об этом Бог дает собаке шерсть (М. 
ДРАГОМАНОВ, Малорусские народнае предания и рассказа, с.1). Ср 
легенду об Эрлике, божестве потустороннего мира, даровавшем 
собаке шерсть: А.В.АНОХИН, "Материалы по шаманству у алтай- 
цев".- Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской 
Академии Наук, т.4, вып.2, Л. 1924, с.̂ 18.

53. Вяч.Вс.ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Н  проблеме достоверности поздних 
вторичнах источников в связи с исследованиями в области мифо- 
логии, с.49 и след. О превращении противника Бога Грозы в низ- 
ших животных, включая собаку, в литовской мифологии см.: В.В. 
ИВАНОВ, В.Н.ТОПОРОВ, Исследования в области славянских древно- 
сшей, с.77-78.

54. В связи с вопросом о концептуализации собаки как символа от- 
чуждения ср.: "...особая ритуальная функция собаки /.../ опре- 
делалась /.../ ее одновременной причастностью к диким животным 
и животным домашним" (Вяч•Вс•ИВАНОВ, Древнебалканский и обще־ 
индоевропейский текст мифа о герое-убийце пса..*, с.195).

55• Ср.: J.L.KUGEL, The Techniques of Strangeness in Symbolist 
Portry, New Haven and London, 1971.

56• L .L.STALBERGER, The Symbolist System of Majakowskij, London ־ 
the Hague - Paris, 1964, p.88.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНТЕКСТА
1

В том случае, если литературный текст отсылает нас сразу к не- 
скольким источникам, присутствующие в нем реминисцентные значения, 
как правило, представляют собой не произвольное сочетание^ но обра- 
зуют внутренне организованное единство. Иначе говоря, различные 
источники произведения обычно входят в круг типологически сопоста- 
вимых художественных явлений. Тем самым текстуальная (непосред- 
ственно наблюдаемая) связь литературных памятников в значительной 
мере предопределяется их типологическим (глубинным, реконструиру- 
емым исследователем) сходством. Обратимся за примером к "Бесам" 
Достоевского.

Раэбор "Бесов" показывает, что каждый из героев Достоевского 
получает отличительные признаки, переходя из одной четырехсостав- 
ной системы отношений в другую, сходно устроенную, систему.

Т а к ,  Шатов в н ачале хр он и ки  п р е д с т а в л е н  как  чл ен  кр уж ка , е л о -

жившегося вокруг Степана Трофимовича Верховенского, и соотнесен с
тремя остальными участниками собраний - с Виргинским, Липутины*
и Лямшины*. Э та  с в я з ь  т а к о в а ,  ч т о  Шатов в и сх о д н о й  с и т у а ц и и  п о в е с -

2твования сведен в антитетичную пару с Виргинским: оба терпят неу- 
дачу в семейной жизни, но если Шатов, теряя жену, обретает самобы- 
тные политико-философские взгляды и "радикально" изменяет "некото- 
рые из прежних социалистических своих убеждений" (т.10, с.27), то 
Виргинский, напротив, оказывается, согласно автору, носителем "чу- 
жих" для русского человека, "книжных" идей. Что касается Липутина, 
то он, по заявлению Степана Трофимовича, "золотая середина" (т.10, 
с.29). Липутин ־ это одновременно обладатель и "своего" (семейный 
деспот, накопитель, губернский чиновник, каких много) и "чужого" 
(либерал и атеист). Наконец, Лямшин отличается от Шатова, Виргин- 
ского и Липутина тем, что вообще не имеет ни "своего" (инородец)ш 
ни "чужого" (в частности, он профанирует высокую тему революцион- 
ной "Марсельезы").

По ходу действия Шатов перемещается на новый - более высокий 
по рангу - уровень ценностных отношений и попадает в один ряд с 
центральными персонажами повествования. Проповедуя поддерживаемое 
автором учение о народе-богоносце, он контрастирует в этом отноше- 
нии с Кирилловым, утверждающим мысль о человекобоге. И тот и дру- 
гой герои хроники предстают как отголоски идеологических увлече
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ний С т а в р о г и н а , который тем самым объ еди н яет в с е б е  оба полюса 

идейных прений романа• В ключевой а в т о х а р а к т е р и с т и к е  С та в р о ги н  з а -  

я в л я е т :  "Я в с е  та к  же, как и в с е г д а  преж де, м о гу  пожелать с д е л а т ь  

доброе  д е л о  и ощущаю о т  э т о г о  у д о в о л ь с т в и е ;  рядом желаю и з л о го  и 

тоже ч ув ствую  у д о в о л ь с т в и е "  ( т . 10, с . 514). Замыкает э т о т  ц е н н о с т -  

ный четы р ех уго л ьн и к  младший В ерховен ски й  -  отрицательны й двойник  

Николая В се в о л о д о в и ч а , выступающий в роли убийцы как а н т и т е з а  с а -  

моубийцы Кириллова и в роли п о сл е д о в а те л я  эл и тар н о й  теории Ш игале- 

ва  как п р о ти в о в е с  уверовавш ему в народ Ш атову.

От оценки, которой наделен герой, зависит то обстоятельство, 
будет ли он персонажем, вызывающим смех, или же персонажем смею- 
щимся (в творчестве Достоевского нет ни одного другого романа, в 
котором изображению смеха и осмыслению его природы было бы. отведе- 
но столько же места, сколько и в "Бесах"). Если сверить две только 
что рассмотренные сети отношений (оставляя пока в стороне другие 
сходные ансамбли героев), то обнаружится, что в первом случае объек 
том смеха будет "шут" Лямшин, который развлекал гостей Степана 
Трофимовича тем, что "представлял свинью, грозу, роды с первым 
криком ребенка и пр., и пр." (т.10, с.30-31), а во втором - Петр 
Верховенский: "Ставрогин вдруг рассмеялся•

- Я на обезьяну мою смеюсь,- пояснил он тотчас же.
- Al догадались, что я распаясничался,- ужасно весело рассме- 

ялся и Петр Степанович,- я чтобы вас рассмешить" (т.10, с.405- 
406)• К смеющимся же персонажам принадлежит, с одной стороны. Ли- 
путин, в характере которого Хроникер отмечает "особую злую весе- 
лость" (т.10, с. 27), а с другой,- Ставрогин, о ""насмешливости" 
жизни" (т.10, С.І51) которого говорят старший и младший Верховен- 
ские (в частности, Ставрогин "злобно и весело" (т.10, с.39) ульі- 
бается после дикой шутки над Павлом Павловичем Гагановым).

Поскольку все основные действующие лица произведения примыка- 
ют не к одной, но к нескольким ценностно-смысловдо группам, пос- 
стольку почти каждое из них может оказаться в положении смеющего- 
ся или возбуждающего смех персонажа. Кириллов, например, при пер- 
вом появлении в романе заявляет, что он никогда не смеется (т.10, 
с.94), и с этим утверждением согласуется то место, которое он зани- 
мает на протяжениии повествования относительно Шатова, Ставрогина 
и Петра Верховенского. Однако в финальной сцене самоубийства он об- 
ращается к Петру Верховенскому со словами: "Диктуй, пока мне сме-
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шно" (т.10, c.472), а затем и впрямь разражается смехом, подпи- 
сываясь под предсмертным письмом: "de Kiriloff, gentilhomme russe 
et citoyen du monde" (т.10, c.473) . Кириллов смеется тогда, когда 
он соединяет в своем поведении судьбы Шатова, застреленного Петром 
Верховенским, и самого Верховенского, "заявляющего свою волю" пос־ 
редством убийства. Этот смех направлен не против какого-либо отдель- 
ного лица (как у большинства героев), но против всех, ибо именно 
всем и бросает вызов Кириллов, отказывающийся от продолжения рода 
и присваивающий себе право быть инициатором перерождения человечес- 
тва. Здесь Кириллов противостоит человечеству в целом, которое пре- 
вращено им в сугубо биологическое образование (чтобы стать равньм 
Богу, надлежит измениться физически).

И т а к , гер о и  Д о с т о е в с к о г о  подразделяю тся на четы ре ценностны х  

к л а с с а :  п ер сон аж , олицетворяющий со бо й  на к а к о й -л и б о  из сту п е н е й  

п о в е с т в о в а н и я  полож ительное н ач ал о , им еет о б я з а т е л ь н о го  н е га ти в н о -  

г о  д в о й н и к а ;  с н я т и е  э т о г о  к о н т р а с т а  д а е т  сложную, д в узн а ч н у ю (си н -  

к р е ти ч е ск ую ) ц е н н о с т ь ,  к о т о р о й , в свою о ч е р е д ь , п р о ти в о п о л а га е тся  

еще о д н о  отрицание -  нулевая ц е н н о стн ая  к а т е го р и я .^  Изображение  

к о м и ч е с к о го  у Д о с т о е в с к о г о  п р е д у с м а тр и в а е т , ч т о  т о т ,  к т о  с м е е т с я ,  

должен с д в а и в а т ь  в се б е  п р оти воп о ло ж н ости , т о гд а  как т о т ,  над кем  

см е ю тся , должен быть нулевой ценностью . Ч е л о в е к , побуждающий к см е -  

х у ,  п р е о б р а з у е т  н е к о то р о го  вида культурную  ц ен н о сть  в пустую  в е л и -  

ч и н у ; 5 с м е х ,  с л е д о в а те л ь н о , сти м у л и р у е тся  превращением н о си тел я  

к ул ьтур ы  в о тп р и р о д н о го  ч ел о в ека  ® ( с р .  ком ический р е п е р ту а р  Лямши- 

на и с к а з а н н о е  выше о см ехе  Кириллова над биологизированньви ч е л о -  

в е ч е с т в о м ) . Не сл у ч а й н о  персонаж и, дающие остальным героям  хрони-  

ки повод д л я  см е х а , смешивают в се б е  антропомрфные и натуроморф - 

ные (в том  чи сл е  бестиальны е) черты : т а к .  Хроникер зам еч ает  о П е т-  

ре В ер х о вен ск о м : "Вам к а к - т о  начинает п р е д с т а в л я т ь с я ,  ч т о  язык у 

н е го  во  р т у ,  должно бы ть, к а к о й -н и б уд ь  особен н ой  формы, к а к о й -н и -  

буд ь  необы кновенно длинный и то н к и й , ужасно красный и с  чрезвы чай -  

но востры м , беспреры вно и невольно вертящ имся кончиком" ( т . 10 , с .  

144) .
Примеры расп редел ен и я  персонажей по группам  из четы рех ч е л о -  

век н е тр уд н о  умнож ить. Четыре женщины окружают г л а в н о го  ге р о я  р о -  

мана -  С т а в р о г и н а . В арваре П етр о вн е , котор ой  "овл ад евал  / . . . /  бес  

самой зан о счи вой  г о р д о с т и "  ( т .10, с . 130), ун асл едован ной  сыном, п р о -  

ти в о п о ст а в л е н а  г о т о в а я  на сам опож ертвование восп итанниц а  г е н е р а л ь -
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ши. Отличительные признаки этих героинь сливаются воедино в неод-
позначных, проникнутых "любовью и безумием" (т.10, с.296) поступках
Лизаветы Николаевны, которая ведет себя деспотически по отношению
к Маврикию Николаевичу и вместе с тем покорна воле Ставрогина. По-
следняя в этом ряду - Хромоножка, существо, особо близкое к приро-
де (в восприятии Варвары Петровны), отрицающее в сцене осуждения
"самозванца" и бесовскую гордость и смирение• Именно Марья Тимофе-

7евна и становится предметом истеричеческого смеха Лизы•
Характеристика Варвары Петровны не остается неизменной в про- 

цессе развертывания хроники и утрачивает свою однозначность, когда 
в действие вводится новоявленная губернаторша• И Варвара Петровна, 
и Юлия Михайловна очутились в плену у младшего Верховенского, но 
первая не склонна потакать бесчинствам "бесов", тогда как вторая во 
влечена в скандальные выходки молодежи. В ценностный четврехуголь- 
ник, образованный старшими персонажами хроники, помимо генеральши 
Ставрогиной и губернаторши, входят Степан Трофимович Верховенский 
и Андрей Антонович Лембке. Сюжетная эволюция превращает Степана 
Трофимовича в обличителя "бесов", вынуждает его порвать с сыном 

!(причем родство старшего и младшего Верховенских даже ставится 
под сомнение по мере нарастания конфликта) • В свою очередь, Лемб- 
ке теряет контакт с миром реальности: безумие выхолащивает смысл 
из поступков этого героя (ср. в связи с комическим репертуаром Ля- 
мшина рассказ о школьных проделках будущего губернатора: он "то 
как-нибудь удивительно высморкается, когда преподаватель на лекции 
обратиться к нему с вопросом,- чем рарсмешит и товарищей и препо- 
давателя; то в дортуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую 
живую картину, прк всеобщих рукоплесканиях; то сыграет, единствен- 
но на своем носу (и довольно искусно), увертюру из "Фра-Диаволо", 
т.10, с.241-242).

К сказанному остается добавить, во-первых, что персонажи из 
разных групп, помещенные автором в одни и те же ячейки ценностной 
сети отношений, обнаруживают в романе ничем не мотивированную спо-

4спобность узнавать скрытые мысли и реакции друг друга (Липутин, на- 
пример, предугадывает ответ Ставрогина посланной к нему Агафье) и, 
вообще, так или иначе сближаются автором (положительные Шатов и 
Дарья Павловна соединены узами родства). Во-вторых, следует обра- 
тить внимание на то обстоятельство, что к ансамблям, состоящим из 
четырех действующих лиц, иногда может добавляться пятый персонаж.
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который, однако, не включается активно в изображаемые события, при- 
нимает на себя лишь функцию пассивного наблюдателя и осведомителя 
(метафункцию) либо выводится за скобки действия. Таков Хроникер - 
пятый участник и летописец собраний у Степана Трофимовича; таков 
же, скажем, Лебядкин в эпизоде *1литературного утра", когда он вы- 
бегает на сцену, чтобы читать стихи, но тут же удаляется оттуда 
(его место занимает Липутин; трое других чтецов - Кармазинов, Сте- 
пан Трофимович и неизвестный вольнодумец-профессор) .

Перегруппировки персонажей хроники в большинстве своем поды- 
тоживаются изменением оценки героя на противоположную (что связы- 
вается автором с мотивом катания с гор на масленицу, который дваж- 
ды возникает в романе, когда рассказывается о безумии Лембке и бег- 
стве из города Степана Трофимовича) . Если Кириллова ход сюжета пе- 
редвинул в позицию смеющегося человека, то Николаю Всеволодовичу, 
который был "точно заряжен смехом" (т.10, с.231), надлежало пред- 
стать в финале повествования персонажем комическим, как это следу- 
ет из беседы у Тихона;

"- Я это предчувствовал,- сказал он.- Стало быть, я показался 
вам очень комическим лицом по прочтении моего "документа", несмот- 
ря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь*., я ведь и сам 
предчувствовал.

 Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем ־
искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личнь*1 
их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя об- 
винят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщим" (т.11, с.
26) . И, наоборот, Петр Верховенский, разыгрывающий при первых появ- 
лениях в романе роль "шута" (т.10, с.193), постепенно открывает 
свое истинное лицо организатора бесчинств и убийств.

Главная задача, разрешаемая героями романа Достоевского, за- 
ключена, таким образом, в выборе правильной оценки, квалифициру- 
ющей их собственное поведение и те акции, свидетелями которых они 
становятся. Ввиду того, что ни один из персонажей (за исключением 

»

периферийных фигур) не сохраняет на протяжении повествования своей 
начальной характеристики, исходные взаимные оценки и самооценки 
героев оказываются ложными. В самом общем виде тема "Бесов" - это 
тема о ш и б о ч н о г о  в ы б о р а  о ц е н к и  и в о з м о -  
ж н о с т и  ( и л и  н е в о з м о ж н о с т и )  и с п р а в л е -  
н и я  о ш и б к и .  Поскольку центральные герои хроники претенду
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ют на владение конечной истиной, исключающей чужие точки зрения, 
постольку эта тема конкретизируется в мотивах гордости и покаяния. 
Сходные мотивы прослеживаются и в разнообразных, на первый взгляд, 
неоднородных и пестрых, источниках романа*

2
Среди многочисленных древнерусских текстов, которые послу- 

жили ориентиром для Достоевского в период создания "Бесов", особый 
интерес для исследователя представляют переводные, но глубоко усво- 
енные русской культурой, произведения - житие Марии Египетской и 
повесть О бесе Зерефере.

Как и житие Алексея человека Божьего, мотивы которого впле-g
лись в смысловую ткань "Братьев Карамазовых", житие Марии Египет- 
ской было таким текстом, который проник в самую толщу националь-

9ной культуры,- в частности, был усвоен лубочной традицией, в бег-
лом пересказе сюжет этого жития таков*

Старец Зосима, прожив до пятидесяти лет в монастыре, задумы-
вается над тем, есть ли на земле монах, превосходящий его благочес-
тием. Ангел указывает Зосиме путь в Иорданский монастырь. После по-
сещения монастыря старец удаляется в пустыню и встречает там нагую
женщину, которую он страшится, "мня, яко приведение есть, бесовьскс
суще".*^ После того как Зосима дает Марии часть своей одезды, они
бросаются на землю: "и лежаста оба на земли, просяща благословения!
по обычаю, друг от д р у г а " М а р и я ,  к удивлению старца, называет
его по имени и узнает в нем просвитера. Во время молитвы, слова ко-

12торой оказываются непонятньми ("речи же ея не бе разумети" ), пре- 
подобная отделяется от земли и висит "на аере". Затем она испове- 
дуется Зосиме, который слушает ее, "слезами омочяа землю". Родив- 
шаяся в Египте, Мария была великой блудницей. Заплатив своим телом 
юношам на корабле, она отправилась с паломниками из Александрии в 
Иерусалим, где попыталась попасть в храм, чтобы поклониться Кресту 
Господню, однако Божия сила трижды возбранила ей вход в церковь.
В притворе Мария опустилась на колени перед иконой Богородицы и, 
плача и целуя землю, пообещала не осквернять свою плоть, после че- 
го грешница была допущена к кресту. Причастившись, Мария перепра- 
вилась через Иордан. По дороге некий человек дал ей "три медяници? 
на которые она купила три хлеба. На вопрос старца, чем питается 
преподобная, она отвечает: "Полтретьа убо хлеба принесох, прейду־ 
щи Иордан, иже, помалу иссохли, и многа лет от них пребых".^̂־  в
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б е с е д е  с  Зосимой Мария обнаруж ивает знание церковных к н и г ,  но п р и -

знается, что "книгам николиже не учихся, ни поюща же никогоже слы-
щ ах, ни ч т у щ е " . И д о б а в л я е т :  "Слово Божие живущее, т о  уч и т  ч е л о -

14
в е к а  в с я к о м у  р а з у м у " .  Зосима б л а го д а р и т  Б о г а ,  который у к а за л  

е м у , н а ск о л ь к о  далек он о т  со в е р ш е н ств а , и п о к и д ает  Марию, сожалея  

по п у ти  о  то м , ч т о  не узн а л  имени пр еп од обн о й . Ч ерез го д  с т а р е ц  

в о зв р а щ а е тся  в заиорданскую  пустыню, находит там  м ертвое  те л о  п р е -  

п о д о б н о й , рядом с  к о то р о й  на п е с к е  н ачер тан о  ее имя, и при ч у д е с -  

ном с о д е й с т в и и  л ьва  хорони т Марию.

Мотивы этого сюжета отчасти в прямой, отчасти в обращенной 
форме были включены Достоевским в те фрагменты хроники, которые по- 
священы Марье Тимофеевне Лебядкиной. Первым предупреждением об 
источнике темы хромоножки служит упоминание о том, что во время 
своего заграничного путешествия Ставрогин побывал в Египте (т.10, 
с.45; т.11, с.20). Появляющуюся тем самым возможность отождествить 
имя хромоножки с именем преподобной Марии поддерживает фраза фиг- 
лярствуюіцего капитана Лебядкина, адресованная генеральше Ставроги- 
ной: "О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неиз- 
вестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, но которую назовем по- 
ка Марией Неизвестной, пока сударыня, только пока,ибо навечно не 
допустит сам Бог!" (т.10, с.138-139). Реплика Лебядкина намекает 
не только на тайное замужество его сестры, но и на прообраз ге- 
роини романа, поскольку имя неграмотной Марии Египетской, безвестно 
закончившей жизнь в пустыне, было открыто Зосиме благодаря вме- 
шательству высших сил. Не менее многозначительны и, казалось бы 
всего-лишь автоироничные, слова капитана Лебядкина в эпизоде по- 
сещения его семейства (кстати, живущего на Богоявленской улице) 
Николаем Всеволодовичем Ставрогиным:"Вот-c,- указал он кругом,- 
живу Зосимой. Трезвость, уединение и нищета - обет древних ръіца- 
рей" (т.10, с.207).

Подобно р ан н е н х р и сти а н ск о й  с в я т о й ,  Марья Тимофеевна п и т а е т -  

с я  чем Б ог пошлет ("Он ведь е е  и не к о р м и т " , -  го в о р и т  о Л ебяд-  

киной Ш атов, т . 10, с . 114; по признанию П етра В е р х о в е н с к о г о , в Пе- 

т е р б у р ге  хромоножка "корм илась как птица н е б е с н а я " ,  т . 10, с . 149; 
сам  Лебядкин также утв е р ж д а е т , ч т о  е го  с е с т р а  равнодушна к пище, 

т . 10, с . 208), причем -  ч т о  о соб ен н о  п о к а за т е л ь н о  с  точки  зрения  

с р а в н и т е л ь н о го  анал и за  -  и Шатов с  Хроникером , и С т а в р о ги н , на-  

вещающие в разн ое  время Марью Тимоф еевну, в и д я т  на е е  с т о л е  одну
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и ту же едва надкушенную сдобную булочку (ср. сходный мотив в жи-
тийном тексте). В годы петербургской жизни "принца Гарри", которую
Петр Верховенский называет "содомом", хромоножка вызывала своим по-
ведением общее глумливое веселье ("Там вообще над нею смеялись..."!
т.10, с.149), равно как и Мария Египетская в пору пребывания в Але-
ксандрии (слова блудницы принуждали "всех смеатися"*־*). И та и дру-
гая обретают истину, пройдя через грехопадение (заблуждение хромо-

16.ножки - ее любовное влечение к Ставрогину ), и искупают свои грехі
17первая - в монастыре, вторая - в заиорданской пустыне (вряд ли

«

случаен тот факт, что дом Марьи Тимофеевны расположен за рекой) .
Обе героини сопричастны Богородице: творя ей молитву, хромо-

моножка - вслед за Марией Египетской - целует землю и плачет (т.10!
с •116). Не исключено, что повторенное Марьей Тимофеевной поучение
некоей старицы ("а как напоишь слезами своими под собой землю на
пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И ника-
кой, никакой /.../ горести /.../ больше не будет...", т.10, с.
116) правомерно возвести к рассказу преподобной о том, как она по-
беждала бесовские искушения: "Егда же таково помгяиление прихожаше
ми, и пометах ся на земли и слезы многи пролиах, мняши, яко сама
поручница стоит и истязает мя, преступившу, и муку за преступле-

18ние дающи"• Встреча с генеральшей Ставрогиной случается в цер-
ковном притворе (одно из центральных мест действия в житии Марии
Египетской), в момент выноса креста. Свидетельством сознательного
обращения Достоевского к древнерусскому тексту служит здесь среди
прочих деталей повествования мотив препятствий, которые могли по-
мешать хромоножке попасть в храм: "Если б она еще капельку проме-
длила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор..." (т.10,
с.122). Хромоножка опускается на колени перед Варварой Петровной,

19как и преподобная Мария, просящая благословения у Зосимы (одна-
ко взгляд генеральши не проникнут ответным смирением, "важен и
строг", т.10, с.123). В концовке сцены на церковной паперти Вар-
вара Петровна вручает хромоножке часть своего наряда; перед этим
читательское внимание было специально остановлено на внешнем обли-
ке Лебядкиной, которая появляется на городской улице полуобнажен-
ной: "Она было болезненно худа и прихрамывала /.../ с совершенно
оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только
стареньком платье /.../ с совершенно открытою головою" (т.10, с.

20122)• Название ближневосточного одеяния как бы невзначай вновь
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м е л ь к н е т  в этом  отры вке; "В арвара  П етровна / . . . /  с б р о с и в  с  с е б я

свой бурнус /.../ сняла с плеч свою черную /.../ шаль и собствен-
ными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях
просительницы" (т.10, с.124).

Э х о  жития Марии Е ги п е т с к о й  слышится и в еще одном э п и з о д е  р о -

мана, разыгрываемом возле церкви: так же, как на паперти Иерусалим-
с к о г о  х р а м а , у  в р а т  это й  церкви  Рож дества Богородицы  ( п о в е с т в о в а -

тель специально подчеркивает "замечательную древность" строения, т.
10, с.252) была вделана в стену икона Богоматери, которую "бесы"

21оскверняют действием (впуская за стекло киота живую мышь ) и кощу-
22нственными насмешками. "Возмутительное кощунство" (т.10, с.252)

светской молодежи по сути (но не по форме) прямо противоположно 
каноническому поведению древнерусских юродивых, которое внешне от-
клонилось от принятых в обществе норм, но содержанием своим было

23нацелено на охранение святынь (так, Василий Блаженный разбил
камнем и к о н у , на к о т о р о й , о д н а к о , под "образом  Богородичны м" о б -

24наружился "образ дьявольский" ) . Аналогично этому выходки "бесов" 
противостоят и поступкам Лебядкиной. Марья Тимофеевна "странно хи- 
хикает" на проповеди, посещает церковную службу в вызывающем наря- 
де. Хромота как будто сближает ее с темными силами (неспроста в 
сходке "бесов" участвует "хромой учитель", т.10, с.311) и контра- 
стирует со способностью Марии Египетской приподниматься над зем- 
лей во время молитвы и ходить "верху воды". (Лебядкина, напротив, 
спотыкается и падает в гостиной у Варвары Петровны). Наконец, 
хромоножка состоит в родстве с влачащим исключительно биологическое 
существование капитаном Лебядкинь■* (ср. выше упоминание о родстве 
Шатова с Дарьей Павловной). Но все эти признаки (ср. также транс- 
формацию имени: Мария - Марья) являют собой в совокупности лишь ма- 
ску, под которой таится высокая положительная сущность вещающей 
истину героини (вспомним неоднократные замечания о набеленном и 
нарумяненном лице Марьи Тимофеевны).

Марья Тимофеевна (как и надлежит истинной юродивой) разобла- 
чает "самозванство" Ставрогина. Она обладает той же способностью 
прозревать сокрытое, которая была приписана преподобной Марии, 
опознавшей Зосиму. Но рассказ о свидании Ставрогина с хромоножкой 
зеркально симметричен по отношению к житию Марии Египетской. Ле- 
бядкина отказывается уезжать в Швейцарию,"насмешливо и брезгливо" 
добавляя: "Этак я, пожалуй, сорок лет проживу в тех горах" (т.10,
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c«218), то есть называя без малого как раз тот самый срок, который
25провела в пустыне преподобная, скитавшаяся там сорок семь лет.

Ошибка Ставрогина по отношению к Марье Тимофеевне заключена в 
том, что он не сумел обуздать гордыню и увидеть за внешним покро- 
вом "обиженного Богом существа" (т.10, с.114), "последнего сущест- 
ва" (т.11, с •20) внутреннее превосходство над окружающими. Ставро- 
гин пытается совершить акт благодеяния, тогда как он обязан был 
проявить смирение. Вместо того чтобы потупить взгляд, как это еде- 
лал герой жития при виде нагой Марии (ср• потупленный взгляд Ти- 
хона), Ставрогин смотрит на Марью Тимофеевну "неподвижно" и "упор- 
но" (т.10, с.214), причем Лебядкина требует от Николая Всеволодо- 
вича, чтобы тот отвернулся от нее ("А теперь не беспокойтесь, я и 
сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть• Не глядите и 
вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу", т.10, с.215), 
как отвернулся от неодетой святой старец Зосима.

Ошибку сына повторяет мать• Для Варвары Петровны, доверив- 
шейся лжи Петра Верховенского, Лебядкина - это всего-лишь "несчас- 
тный организм" (т.10, с.152), а не подлинная жена Николая Всеволо- 
довича• (Неверная оценка хромоножки отражается и в речевой обмолв- 
ке Варвары Петровны, которая собирается "усыновить" (т.10, с.153) 
Марью Тимофеевну. Хромоножка, таким образом, испытывает Николая 
Всеволодовича и Варвару Петровну, но и сын и мать не вьшерживают 
испытания, оказываются неспособными к нравственной перестройке, 
в отличие от осознавшего свое несовершенство старца из жития Марии 
Египетской. Загадка хромоножки остается не разгаданной героями 
хроники (по этой причине и мотивы жития просачиваются в роман ис- 
подволь, в неявном виде). Возможность раскрыть подлинное содержа- 
ние этой героини сохраняется автором лишь для Шатова:

" -  О х , Ш атуш ка, Ш атушка, д о р о г о й  ты м о й , ч т о  ты н и к о гд а  меня  

ни о  чем  не сп росиш ь?

-  Да в е д ь  не скаж еш ь, о т т о г о  и не спраш иваю .

-  Не с к а ж у , не с к а ж у , х о т ь  зареж ь м е н я , не с к а ж у ,-  б ы стр о  

п о д х в а ти л а  о н а , -  жги м е н я , не скажу• И с к о л ь к о  бы я  ни т е р п е л а ,  

н и ч е г о  не с к а ж у , не узн аю т люди 1

-  Ну в о т  видиш ь, в с я к о м у ,  з н а ч и т ,  с в о е , -  еще тише п р о го в о р и л  

Ш атов, в с е  больше и больше н акл он яя  го л о ву•

- А п о п р о си л  бы, м о ж ет, и с к а з а л а  бы!- в о сто р ж е н н о  п р о г о в о р и -  

ла о н а • -  Почему не сп р оси ш ь?  П о п р о с и , п о п р о си  м еня х о р о ш е н ь к о , Ша-
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тушка, может, я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтоб я са-
ма согласилась••. Шатушка, Шатушка!

Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Сле-
зы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе
руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него" (т.10, с.118).

Мученическая смерть Марьи Тимофеевны - следствие ее неумест-
ности в мире ложных и поколебленных ценностей, где действует все-
общая инверсионная логика, сближающая противоположности, налагаю-
щая на праведницу печать безумия, превращающая святую в посмешище,
а великому грешнику дающая власть над жизнью людей. Правильно по-
нять происходящие в этом мире события можно только извне, с поэи-
ций не вовлеченного в действие романа судьи, с точки зрения сто-
ронних авторитетных суждений и исторических прецедентов, составля-
кхцих контекст хроники и облегчающих разрешение ее дилемм. Герои
Достоевского амбивалентны только по отношению друг к другу; их
амбивалентность, неоднозначность - органический недостаток той ре-
альности, которую изображал создатель "Бесов" (обращение к контек-
сту снимает эту двойственность). Вот почему Тихон склонен скорее
отдать предпочтение "совершенному атеисту", который "стоит на
предпоследней верхней ступени до совершенной веры" (т.11, с.10),
нежели тому, кто, как Ставрогин, колеблется между полюсами добра и
зла, смешивая их в себе.

Если житие Марии Египетской было призвано освятить тему хро-
моножки, то повести О бесе Зерефере, которая стала сюжетндо кар-
касом главы "У Тихона", надлежало объяснить неудачу подвига Ста-

2 6врогина. Эта повесть, извлеченная из рукописи конца ХѴ-начала
XVI вв, была напечатана в 1860 г. и, скорее всего, должна была по-
пасть в поле зрения Достоевского, вынашивавшего план "Жития вели-
кого грешника״ (как и житие Марии Египетской, апокрифический текст
повести циркулировал в лубочной литературе)•

Рассказ о бесе, испрашивающем покаяния у Бога, знакомит чи־
тателя с неким старцем, который был "велик и прозорлив". Дьявол
по имени Зерефер искушает старца, "преобразив себя яко человека",
но тем не менее, обращаясь к святому, говорит о себе: "аз /.../
несмь человек, но бес яко же мню, множестве ради беззаконий м0ё

 ,лих . Это двойное перевоплощение необходимо лукавому для того ״ 27
чтобы старец, поверив в смирение просителя, узнал у Бога, простит 
ли тот равного прогрешениями бесу, а значит, и саму нечистую силу.

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



- 152 -
00064772

Все эти вводные мотивы древнерусского текста нашли отражение 
в романе Достоевского. В главе "У Тихона" отмечается необыкновен- 
ная проницательность проживающего на спокое архиерея (Ставрогину 
"с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже 
предуведомлен...", т.11, с.7)• Николай Всеволодович признается,что 
его преследует бес и отождествляет себя с ним: "а иногда /.../ не 
знаю, что правда: я или он•••'' (т.11, с.9). Наконец, само появле- 
ние Ставрогина в келье Тихона - это не что иное как пробная попыт- 
ка покаяния, рассчитанная на выяснение возможностей, которыми ра- 
сполагает грешник, и вводящая праведника в искушение.

Ангел, представший перед старцем из древнерусской повести,
объясняет ему, почему Бог не уличил дьявола: *1да не смутишися, ре-
че, от вещи сей: смотрение 60 бывает некое дивно к ползе согрета-
ющим, яко ни от единаго отвращается преблагий Бог приходящаго к
нему? аще и самый тъ диавол приидет, подобие же яко да явится сим

28образом и бесовское жесточество и отчаяние". Бог не отвращает от 
себя даже нечистую силу, хотя "древнее зло ново добро быти не мо-

жет”• Бесу может быть возвращен ангельский чин, если три года״ 29
подряд, стоя на одном месте и обратясь лицом к востоку, он будет
денно и нощно повторять: "Боже, помилуй мя древнюю злобу1", Боже,
помилуй мя мерзость запустения!", "Боже, спаси мя помраченную
прелесть! " .^0 Однако явившийся на следующее утро Зерефер отверга-
ет идею покаяния: "Зерефер же /.../ восмеялся велми и глагола стар
цу /..י/ A3 60 даже и до ныне дивен и славен бех, и вси 60 аще по-
винуются мне, и аз сам себе нареку мерзость запустения и помра-
ченную прелесть? Никако, калугере! Не буди то, яко да аз в тако-

31вое беэчестие себе всажу!"
Из родственных смысловых ходов строится и диалог Ставрогина 

с Тихоном. Николай Всеволодович, выпытывающий у своего собесед- 
ника, помилует ли Христос "соблазнившего единого от малых сих", 
сльжлит в ответ: "Я вам радостную весть за сие скажу /.../ и Хри- 
стос простит, если только достигнете того, что простите сами се- 
бе... О нет, нет», не верьте, я хулу сказал: если и не достигне- 
те примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за 
намерение и страдание ваше великое..." (т.11, с.28) . Мотив "вес- 
ти" ("радостная весть" - буквальный перевод слова "евангелие”) 
недвусмысленно указывает на непосредственную зависимость этого от- 
рывка от истории Öeca Зерефера. Слова Тихона - это "весть" для
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Ставрогина, поскольку они дополняют хорошо знакомый обоим персона- 
жам евангельский текст, подразумевая при этом, что сообщающий 
"весть" владеет специально явленной ему истиной. Считая, что испо- 
ведь Ставрогина есть ”горделивый вызов от виноватого к судье" (т.
11, с.24), Тихон предлагает Николаю Всеволодовичу вступить на иной 
путь покаяния - пойти в послушание к старцу, живущему ”не здесь, но 
и недалеко отсюда", "отшельнику и схимнику"', проникшемуся недо- 
ступной для простого ума ”христианской премудростью"(т.11, с.29), 
то есть по сути дела направляет героя на тот самый путь, которым 
не воспользовался Зерефер, отсылает его к тексту повести о Зерефе- 
ре. Hg для Ставрогина возможность эпитимии равносильна бесчестию 
(ср. концовку древнерусского текста):"В минуты малодушия во мне 
уже мелькала мысль: раз заявив эти листки всенародно, спрятаться 
от людей в монастырь хоть на время. Но я тут же краснел за эту 
низость" (т.11, с.29). Поощряя намерение Ставрогина покаяться, Ти- 
хон, как и проницательный праведник, ставший героем апокрифа, пре- 
двидит отказ посетителя от христианского подвига:"Мне страшно за 
вас,״ прибавил он,- перед вами почти непроходимая бездна" (т.11, 
с.26) .

Несмотря на все внешние различия жития Марии Египетской и по- 
вести о бесе Зерефере, эти произведения образуют единый тематичес- 
кий ряд. И тот и другой тексты описывают ситуации такой переоценки 
ценностей, в результате которой и с п ы т у е м ы й  п р е в р а -  
щ а е т с я  в и с п ы т а т е л я . В  первом случае бывшая блуд- 
ница, чье решение не осквернять плоть испытывается Богородицей, 
становится примером христианской добродетели для благочестивого 30- 
симы. Во втором случае бес, которого испытывает старец, прославив- 
щийся умением раскрывать козни нечистой силы, сам оказывается ис- 
кусителем, измеряющим степень христианской терпимости. Но если в 
житийном тексте соблюден ценностный баланс (перерождение блудни- 
цы согласуется с переменой взглядов Зосимы, смиряющего гордыню), 
то в апокрифической повести такой ценностно-смысловой симметрии 
нет: Зерефер отказывается исполнить заповедь Бога (то есть вновь 
обратиться в испытуемого).

Как и житие Марии Е г и п е т с к о й , п о в е с ть  О б е с е  Зерефере в о з -  

во д и тся  в ран г т а к о г о  т е к с т а ,  который п о зв о л я е т  читателю  п р еодо- מ 2
л е ть  ам би вал ен тн ость  о ц ен о к , расставл енны х в романе Д о с т о е в с к о г о .  

П овесть  подтверж дает право  Тихона пренебречь буквой  Свящ енного Пи
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сан и я  (мотив невозмож ности просцения для "соб л азн и в ш его  ед и н о го  из 

малых с и х ")  ради в е р н о сти  д у х у  х р и с т и а н с к о г о  у ч е н и я , не закры ва-  

ющего ни для к о г о  п у ти  к покаянию . П оведение Т и х о н а , к о т о р о г о  м о-  

лва об ви н яет в сум асш ествии  и ч у т ь  ли не е р е т и ч е с т в е ,  а С т а в р о -
»

ги н ־   в цинизм е, т е р я е т  д в у см ы сл е н н о сть , как то л ь к о  т е к с т .  Д о с т о е в -

с к о г о  п е р е с т а е т  п о н и м аться  в к а ч е с т в е  з а м к н у то го  в с е б е  о б р а -

зо в а н и я . И з д е с ь  то ч к а  зр е н и я , с  к о то р о й  д е й с т в и е  романа в о сп р и -

ним ается  в истинном  с в е т е ,  вы н оси тся  за  пределы х р о н и к и . Судя по

в с е м у , вне окружающего т в о р ч е с т в о  Д о с т о е в с к о г о  к о н т е к с т а  сл о в о  п и -

с а т е л я ,  к о т о р о е  н е с е т  двойную н а г р у з к у  ( " т о ч н о  д р у г о е  под  ним с и -

дит”, т.6, с.346), вообще не может быть истолковано удовлетвори-
т е л ь н т  с п о с о б о м . Под этим  углом  зрения  наиболее п р о д ук ти в н о й  п р е -

д с т а в л я е т с я  та  и с с л е д о в а т е л ь с к а я  тр а д и ц и я , к о то р а я  т я н е т с я  о т  и з в е -
33

стн о й  работы Ю .Н•Тынянова, приучившей и с к а т ь  в т е к с т а х  Д о с т о -  

е в с к о г о  едва ли не повсем естны й сл ой  реминисцентны х з н а ч е н и й .

3
Для т о г о  чтобы  более о с н о в а т е л ь н о  а р гу м е н ти р о в а ть  т е з и с  о 

сю жетно-смысловой общ ности и сто ч н и ко в  романа Д о с т о е в с к о г о ,  о с и с -  

темном х а р а к те р е  и н те р те к сту а л ь н ы х  с в я з е й  э т о г о  п р о и зв е д е н и я , е с -  

т е с т в е н н о  о б р а т и т ь с я  те п е р ь  к л и те р а ту р н о м у  м а те р и а л у  н о в о го  в р е -  

м ени, и сп ол ьзован н ом у в " Б е с а х " .

Как и з в е с т н о ,  одним из постоянны х поводов для обсуж дения с л у -  

жило Д о сто е в ск о м у  "Г о р е  о т  ума"• Среди и с с л е д о в а т е л ь с к и х  за м е ч а -  

ний о во сп р и яти и  Д о сто ев ск и м  комедии Гри боедова  в с тр е ч а ю тс я  и т а -  

к и е , которы е адресую т нас к " Б е с а м " .

А .Л .Б е м  р а зб и р а е т  содержащийся в черновы х м а те р и а л а х  к р о м а-

ну отрицательны й отзыв "п о чв ен н и ка" Шатова о  Чацком к а к  о  п р е д т е -

ч е  д е к а б р и с т о в , Ч а а д а е в а , Г а га р и н а  и д р у г и х ,  начинавш их, по убеж -

дению этого персонажа, "либерализмом", а "кончивших антинациональ-
34ностыо" (т.11, с.87).

И.Н•М едведева п р о во д и т аналогию между Чацким и С та в р о ги н ы м ,  

чьим оппонентом  (и о т ч а с т и  двойником) в ы сту п а е т  Ш атов: " С т о л к н о -  

вение С та в р о ги н а  с  общ еством Д о сто е в ск и й  д ал  как современны й в а -  

р и а н т  " в о с с т а н и я "  Ч а ц к о го , не забыв о то м , ч т о  п у т е ш е с т в о в а т ь  С т а -  

в р о ги н у  перед  появлением в общ естве надлежало именно "тр и  г о д а " .  

Непонимание в общ естве С та в р о ги н а  было в с е  тем же (до т о г о ,  ч т о  

С та в р о ги н  был объявлен сумасш едш им), но в с е  услож нилось и у г л у б и -  

лось• Взаимное отчуж дение услож нилось и тр а ги ч е ск и м  с к е п с и с о м  н о -
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вого Чацкого, и умудренностью "фамусовского" общества, впавшего 
в репетиловщину и даже изредка готового питать к своему Чацкому 
"любовь какую-то и страсть", "влеченье, род недуга...""^5

Между тем следует полагать, что переклички двух текстов дале- 
ко не исчерпываются только-что названными связями (к тому же ин- 
терпретация этих связей, выполненная И.Н-Медведевой, не кажется 
точной).

Роман Достоевского строится как такая цепь сюжетных ситуаций, 
в которой каждое звено, имеющее фарсовую окраску, сопоставляется с 
формально сходным событием, влекущим зловещий исход• Достаточно 
сличить хотя бы предысторию Степана Трофимовича (либеральное про- 
светительство, участие в кружке вольнодумных говорунов, беседы ко- 
торых завершались шампанским, невинные "каламбуры") и историю "бе- 
сов", чья пропаганда зовет к насилию, чьи собрания посвящены об- 
суждению шигалевской программы безграничного деспотизма, чей смех 
тождествен циничному скандалу (глава "Пред праздником").

По этой причине мотивы пьесы, которым открыт доступ в текст
Достоевского , получают там обычно двойную трактовку, переходя по

3 бмере сюжетного развития иэ комического ряда в трагический, при- 
чем один раз они могут включаться в роман как прямые цитаты, ста- 
новясь вехами, оповещающими об источнике заимствования, другой раз 
законспирированно, внешне никак не соотносясь с оригиналом (но со- 
относясь некоторым образом с прямыми цитатами).

Например, о губернаторе Иване Осиповиче сказано, что во время 
взволновавших общественное мнение поступков Ставрогина его,нкак на- 
рочно, не случилось /.../ в городе; он уехал неподалеку крестить 
ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа 
в интересном положении" (т.10, с.39). Такая мотивировка сюжетного 
хода представляет собой повтор осложненных каламбуром слов Фамусо- 
ва: "Пиши, в четверг, одно уж к одному, А может в пятницу, а может 
и в субботу, Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, 
но по расчету, По-моему: должна р о д и т ь " В  дальнейшем юмористи־ 
ческий мотив беременной вдовы инверсируется автором "Бесов" в рас־ 
сказе о приехавшей и3т3а границы бывшей жене Шатова и подьгтожива- 
ется трагическим следствием (после убийства Шатова ребенок, прижи־ 
тый от Ставрогина, и Марья Игнатьевна умирают).

Сам Степан Трофимович, будучи мишенью для снисходительной иро- 
нии остальных персонажей хроники, во многом напоминает (как отчас־
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ти  и Кармазинов) Р е п е ти л о в а , п р а в д а , не просвещ аю щ егося, а про-

свещакхцего: у обоих - связь с "секретнейшими союзами", склонность
к б о л тл и в о сти  и "калам бурам" ("О днако ж я ,  к о г д а ,  умишком п о н а т у -

жусь, Засяду, часу не сижу, И как-то невзначай, вдруг каламбур
рожу", с.103); один оказывается чужим на благотворительном празд-
н и к е , д р у го й  -  лишним на б а л у .  Однако сюжетная эволюция р а сп о д о б -

л я е т  роли стар ш е го  В е р х о в е н с к о го  и Р е п е т и л о в а . Р е п е ти л о в у  п р е д н а з-

н ачен о  быть к а р и к а ту р о й  на выброшенного из общ ества Ч а ц к о го ;  з а б -

луждения С теп ан а  Троф имовича, помимо е г о  в о л и , о кар и катур и ваю тся

"бесам и "  ( с р . ,  к с т а т и ,  адресованны й Р е п е ти л о в у  вопрос Ч а ц к о го : "Да

из чего беснуетесь вы столько?", с.102; "перебеситься" советует
Р е п е ти л о в у  и Х л е с т о в а ) . Соотнош ение старш их и младших в романе вы-

г л я д и т  перевернуты м по сравнению  с  п ь е со й  Г р и б о е д о в а . В "Г о р е  от

ума" д р ам ати ч е ск о е  п р о зр е н и е  приходит к Чацком у, в " Б е с а х "  -  к
38старш ему В е р х о в е н ск о м у , который п о сте п е н н о  вы д в и га е тся  в с т о р о н -  

ники а в то р а  и к о н ч а е т  б е гс т в о м  из г у б е р н с к о г о  го р о д а (п а р а л л е л ь н о  

гл а в н о м у  герою гр и б о е д о в ск о й  ком едии; с р .  б ук в ал ьн о е  со в п ад е н и е  

х а р а к те р и с ти к  Ч ац к о го : "Народ р у сс к и й  он п р о г л я д е л . . . "  ( т .11, с .  

87) и Г р а н о в с к о го :  "П росм отрел  со в се м  русскую  жизнь" (т.11, с . 65) 
в записны х т е т р а д я х  к " Б е с а м " ) .

Как и в "Горе от ума", в центре "Бесов" - интрига, компроме- 
тирующая героя. Но если в начальных главах романа интрига направле 
на против уподобленного Чацкому Ставрогина, которому молва припи- 
сывает сумасшествие,^^ то позднее слухи распускаются младшим Верхо 
венским, "обезьяной" Николая Всеволодовича, и мистифицируют Шато- 
ва, обвиненного сразу в антиправительственных и доносительских на- 
строениях. Мистификация настигает как раз того персонажа, который, 
по замыслу автора, должен быть антагонистом Чацкого (Ставрогина). 
Показательно, что толк о безумии Николая Всеволодовича сменяется 
клубными сплетнями о связях князя с петербургским вельможей (т.10, 
с.234) и обрывается вместе с текстом романа: "Наши медики по вскры 
тии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство" (т.10, 
с.516). Иными словами, действие протекает обратно развертыванию 
сюжета в "Горе от ума", где первая версия мнений о Чацком объеди- 
няет героя именно с высокопоставленными кругами (ср.: т.12, с.345) 
"Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, Из Петербурга воротясь, С 
министрами про вашу связь. Потом разрыв..." (с.65). О том, что ори 
ентация на "Горе от ума" в данном случае входила в авторское зада*
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ние, свидетельствуют подготовительные записи к "Бесам": "Об Князе
слух перед приездом его к нам, об его высших связях в Петербурге,
с министрами (Грибоедов)" (т.11, с.153). С точки зрения изменения
извлеченных из "Горя от ума" мотивов светской молвы интересно и
то, что выразитель общественного мнения - Хроникер - оказывается
в роли собирателя сведений, циркулирующих по городу, не отрица-
тельным персонажем, наподобие Загорецкого, но беспристрастным на-
блюдателем, отчасти глашатаем авторских оценок и, наконец, лицом,

и 40"распутывающим интригу Петра Степановича"•
Наряду с другими темами романа дважды проводится в "Бесах" и

мотив женского тиранства, определяющий отношения между Варварой
Петровной, которая "требовала /.../ рабства" (т-10, с.16), и Степа-
ном Трофимовичем, с одной стороны, а с другой,־ между супругами
Лембке. Деспотизм генеральши Ставрогиной, долженствующий ассоци-

41ироваться, скорее всего, с тем "женским режимом", которому под- 
чинены персонажи "Горя от ума" (в первую очередь - Платон Михай- 
лович), выглядит, вслед за оригиналом, реальной властью и обладает 
комической природой, являя собой изнанку любви• Во втором случае 
женское тиранство становится мнимым: Юлия Михайловна сама попадает 
в рабскую зависимость от "бесов", доводящих губернатора до помета- 
телства.

Что касается фон Лембке, то для его изображения Достоевский
избрал распространенный прежде всего в драматических текстах и

42восходящий к игре омонимами в народном театре прием ослышки
(фамилия Флибустьерова вызывает у помешавшегося губернатора мысль
о морских разбойниках); не исключено, что прообразом этого приема
явилась завязка интриги в "Горе от ума" (буквальное толкование
языковой метафоры любовной страсти: "он не в своем уме", с.83) и
диалог Загорецкого с Хрюминой.

Возведению комических сюжетных ходов "Горя от ума" в степень
трагического повествования служит, среди прочего, то обстоятельс-
тво, что "высокий"герой "Бесов" ־ Ставрогин,- повторяя судьбу
Чацкого, попадает, сверх того, в ситуацию, в которой пребывал Мол-

43чалин. Сближаясь с антагонистом Чацкого, Николай Всеволодович 
(если ограничиться его светскими связями) выбирает между двумя 
женщинами, отмеченными неравным общественным положением,- Лизаве- 
той Николаевной и Дарьей Павловной, обманывая первую и оставаясь 
по мере сил искренним с бедной воспитанницей генеральши, причем
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с л е д у е т  о б р а ти ть  внимание на п ер ед а ч у  имени горничной и з  "Гор я  о т
44ум а" т р а г и ч е с к о й  ге р о и н е  " Б е с о в " . Роман с  Л и завето й  Николаевной

з а к а н ч и в а е т с я  свиданием в Сквореш никах, к о то р о е  п р ер ы вается  неуроч-

ным утренн им  ви зи том  П етра В е р х о в е н с к о го  и к о то р о е  зе р к а л ь н о  си м -

м е тр и ч н о  о т н о с и те л ь н о  п е р в о го  д е й с т в и я  гр и б о е д о в ск о й  ком едии, на

ч т о  н а м е к ае т  сам  Д о с т о е в с к и й , вкладывающий з д е с ь  в р е ч ь  С т а в р о г и -

на прямую ц и т а т у  из "Го р я  о т  у м а ": "В с е  в р у т  к а л е н д а р и ,-  зам етил

было он с  любезной усмеш кой, к о , усты дивш ись, поспешил п р и б а в и т ь :-
45

по  календарю  жить с к у ч н о ,  Л иза" ( т . 10,  с . 3 9 8 ) .  Как и остальны е  

смысловые комплексы х р о н и ки , тема одновременной с в я з и  ге р о я  с  д в у -  

мя женщинами п р и с у т с т в у е т  в "Б е с а х "  как в "в ы со к о й " , т а к  и в "н и -  

з к о й "  в е р с и я х .  С та в р о ги н с к а я  и сп овед ь  о тк р ы в а е тся  т е с н о  зависящим  

о т  " Г о р я  о т  ум а” изложением и н т р и ги , за те я н н о й  Николаем В се в о л о д о -  

ви чем : "Обе квартиры  мои я нанял т о гд а  п ом есячно  для и н тр и ги : в од- 

ной принимал одну любившую меня д а м у , а в д р у г о й  ее  горничную  и не- 

к о т о р о е  время был очень з а н я т  намерением с в е с т и  их о б е и х  т а к ,  чтобь  

барыня и д е в к а  у  меня в с т р е т и л и с ь  при моих п р и я те л я х  и при муже. 

Зн ая  оба  х а р а к т е р а ,  ожидал с е б е  о т  э т о й  гл уп о й  шутки больш ого у д о -  

в о л ь с т в и я "  ( т Л І ,  с . 1 2 - 1 3 ) .

В т о  время как  собы тия и реплики "Г о р я  о т  у м а " ,  имеющие 

целью в ы зва ть  см е х , теряю т в сюжете "Б е со в "  и сходное  з н а ч е н и е ,  

д р а м а т и ч е с к и е  мотивы п ьесы , н а о б о р о т , н и зв о д я тся  Д о сто е в ск и м  д о  

а б с у р д а  и отбрасы ваю тся на смысловую периферию х р о н и к и .

Р о м ан ти ч е ск о е  о ткл о н ен и е  о т  эти кетн ы х п р ав и л , с в о й с т в е н н о е  

Чацкому ("Я  с т р а н е н ,  а не стр а н е н  к т о  ж? Т о т ,  к т о  на в с е х  глупцов  

п о х о ж . . . " ,  С . 5 9 ) ,  о тр аж а е тся  Д о сто ев ск и м  не то л ь к о  в сканд альн ы х  

вы ход ках  "б е с о в "  и С т а в р о г и н а , т е р з а е м о го  "внезапным демоном и р о -  

нии" ( т . 10 ,  с . 1 5 1 ) ,  но и в поведении п ь я н о го  к а п и та н а  Л еб я д к и н а , 

которы й д и с к р е д и т и р у е т  "п а те ти ч е ск ую  иронию" ( т . 10,  с . 14 0) отчуж -  

д е н н о г о  о т  общ ества персонаж а ("п р и зн а к  э т и х  л ю д е й ,-  г о в о р и т  Х р о -  

никер о Л е б я д к и н е ,-  соверш енное б е сс и л и е  сдерж ать в с е б е  св о и  же- 

л а н и я ; н а п р о ти в , неудержимое стрем л ен и е  т о т ч а с  их о б н а р уж и ть , с о  

всею даже н ео п р ятн остью , ч у т ь  то л ь к о  они з а р о д я т с я " ,  т . 10,  с . 1 4 0 ) .

С ц е н а , в к о то р о й  Молчалин п а д а е т  с  лошади и уш ибает р у к у ,  а 

Софья д р а м а ти ч е ск и  р а с с е к р е ч и в а е т  с в я з ь  с  ним, п а р о д и р у е тс я  в д в у -  

смысленных с т и х а х  т о г о  же Л ебяд ки н а, выдающих неразделенную  с т р а с т ь  

к а п и т а н а :  "К раса  к р а с о т  сломала член И и н те р е сн е й  вд во е  с т а л а ,  И 

в д в о е  с д е л а л с я  влюблен Влюбленный уж немало" ( т . 10,  с . 2 1 0 ) .  До т о 
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го, как попасть в стихи Лебядкина, мотив падения с лошади и хромо- 
ты (ср. план повести о Картуэове, т.11, с.50-51) возникает в одно- 
временно трагической и насмешливой речи Лизаветы Николаевны, кото- 
рая намекает на тайный союз Николая Всеволодовича и Марьи Тимофе- 
евны, невольно раскрывая свое увлечение Ставрогиным. Как легко за- 
метить, обсуждаемый здесь мотив, несмотря на трансформации, кото- 
рым он подвергается в романе, сохраняет сопричастность разгадан- 
ной или разгадываемой тайне и тем самым - комплексу отправных зна- 
чений, содержащемуся в комедии Грибоедова.

Повидимому нельзя назвать простым совпадением тот факт, что 
смысловые вершины обоих сюжетов приходятся на массовые сцены свет- 
ских праздников. Впрочем, в "Горе от ума" (канонично для эстетики 
романтизма) бал у Фамусова завершается сбрасыванием масок и разоб- 
лачением игры; в "Бесах" же попытка карнавального действия вовсе 
невозможна: веселое обжорство уступает место намерению губернатор- 
ши "истребить даже самую идею еды в умах /-••/ невоздержанной пу- 
блики" (т.10, с.356); шествие ряженых сводится к "литературной ка- 
дрили", участники которой, по словам Хроникера, были одеты так,
"как все одеваются" (т.10, с.389); выступление Кармаэинова преры- 
вается выкриком: "Эк скуки натащил!" (т.10, с.369); Степан Трофи- 
мович плачет на сцене; "день увеселений" завершается пожаром в За- 
речьи и убийством. Одним словом, трагикомический маскарад романти- 
ческого произведения перерастает у Достоевского в антикарнавал. К 
этому остается добавить, что фактическим аналогом "литературного 
утра" в "Бесах" явились те самые писательские чтения в пользу нуж- 
дающихся студентов, на которые Курочкин отозвался стихами "Два ска- 
ндала (сцена из комедии "Горе от ума", разыгранная в 1862 году)" 
(т.12, с.310) .

Столь заметное сгущение в романе Достоевского прямых и "тене- 
вых", сюжетных и текстуальных совпадений с комедией Грибоедова 
вряд ли было бы возможным, если бы "Горе от ума" и "Бесы" принадле- 
жали к разным типам тематического построения текстов. Скрытое един- 
ство двух произведений прослеживается в первую очередь в расста- 
новке и способах перегруппировки действующих лиц. Персонажи "Горя 
от ума" группируются и перегруппировываются по тем же структурным 
правилам, которые лежат в основе "Бесов". Достаточно напомнить о 
любовной коллизии пьесы в восприятии Чацкого: захваченный влечением 
к Софье, выступающей для героя поначалу в роли безусловно положи
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тельной ценности, он противостоит как своему негативному двойнику 
Молчалину (ср. красноречивость одного и ׳,бессловесность" другого) , 
так и Скалозубу, вообще оттесняемому за черту культуры, в мир пус- 
тых ценностей (мотив вандализма). Сам Чацкий играет сразу две роли: 
он проницателен и легковерен, умен и безумен, строптив и покорен 
и т.п.

Подобно действующим лицам "Бесов", Чацкий способен перевопло- 
щаться из насмешника в предмет осмеяния - в чудака, преступающего 
грань светских приличий: "Я сам? не правда ли, смешон?" (с*58); "А, 
Чацкийі любите вы всех в шуты рядить, Угодно ль на себе примерить?" 
(с.83); "Вообразите, тут у всех На мой же счет поднялся смех" (с. 
94-95). В этом Чацкий обнаруживает тесное родство со Ставрогиным. 
Здесь уместно заметить, что исповедь Ставрогина, вызванная к жиз- 
ни "желанием мученичества и жертвы собою" (т.11, с.29), занимает в 
романе то же место, какое было отведено в пьесе обличительным моно- 
логам Чацкого. Но ставрогинское слово не направлено вовне, и если 
герой "Горя от ума" "говорит, как пишет" (с.35) , 46 то Николай Все- 
воладович пишет, как говорит (специально подчеркивается граммати- 
ческая неряшливость Ставрогина), то есть подчиняет языковую форму 
смыслу сказанного и по существу делает доступной для окружающих 
свою внутреннюю речь. Как и Чацкий, Ставрогин не учитывает точку 
зрения слушающего, однако в первом случае это объясняется невер- 
ным выбором адресата (на что указывал Пушкин) , во втором - полным 
исключением адресата из процесса коммуникации.

Не только Чацкий, но и остальные ведущие действие и отсутст-
вуюкцие персонажи пьесы постоянно кочуют из одной ценностной облас-
ти в противоположную, вплоть до Скалозуба ("Шутить и он горазд,
ведь нынче кто не шутит", с •53), или екатерининского вельможи из
фамусовской притчи, сумевшего обменять комическую неловкость на

47право "выводить в чины"• Такие иерархические перемещения стано-
вятся возможными благодаря тому, что комедия Грибоедова представ-
ляет собой нарастание тождественных по строению сцен, в центре ко-
торых находятся герои, совмещающие контрастные начала. Внутренняя
противоречивость тех, кто окружает Чацкого, вырастает из притвор-
ства, старания скрыть (с помощью самых разных форм фальши) свой по-
длинный облик, в то время как неоднозначность главного героя воз-
никает в результате сопутствующей ему клеветы• Поступки персона-

48жей несут в себе !разноголосый смысл и рассчитаны на двуликого
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адресата - обманываемого партнера и призванного разоблачать ложь49зрителя, что обычно для романтизма (ср., например, критику все- 
общего притворства в эпилоге "Русских ночей" Одоевского).

Именно двойственность героев "Горя от ума" позволила Достоев- 
скому использовать в "Бесах" эпизоды комедии с обратным знаком. Сде- 
лав вслед за Грибоедовым главным героем романа человека, не подда- 
кхцегося однозначной оценке, Достоевский поменял в этом персонаже 
соотношение положительных и отрицательных н&чал* Ложный смех над 
героем сменяется смехом ложного героя. Раскрывающий двуличность 
партнеров и покидающий недостойное его общество Чацкий становится 
неспособным к саморазоблачению и покаянию перед миром Ставрогиным.

Роман Достоевского был направлен как против идеологии, так и 
против эстетики романтизма, преобразуя ключевой в этой художест- 
венной доктрине тезис о неизбежном несовпадении человека с самим 
собой. Если древнерусский книжный материал привлекался Достоевс- 
ким дабы с помощью ссылок на авторитетные тексты наметить пра- 
вильную ценностную перспективу для восприятия положительных repo- 
ев хроники - Хромоножки и Тихона, то мотивы, перенятые из ближай- 
шей литературной традиции, напротив, были введены в роман для ха- 
рактеристики генезиса так или иначе осуждаемых писателем персона- 
жей и поэтому подверглись полемическому переосмыслению. Однако 
столкновение в одном тексте различных традиций отнюдь не сообщило 
роману Достоевского свойство некоего смыслового конгломерата. Ана- 
логично героям "Бесов" и действующим лицам древнерусских произве- 
дений, повлиявших на Достоевского, Чацкий - это персонаж, неверно 
оценивающий ситуацию, в которую он попал. Но ошибка Чацкого, не 
сумевшего увидеть перевоплощения Софьи, представляет собой заблу- 
ждение положительного героя, очутившегося в неблагоприятных об- 
стоятельствах, и вызывает не раскаяние, а разрыв с обществом. Ча- 
цкий принужден быть двойственным, в то время как Ставрогин двой- 
ствен по собственной воле. По Грибоедову, переродиться обязано об- 
щество, которому бросает вызов Чацкий. По Достоевскому, унаследо- 
вавшему идеи древнерусской литературы, внутренне измениться должен 
человек.

Подводя итог сопоставлению "Бесов", отразившихся в романе 
древнерусских памятников и "Горя от ума", можно сказать следующее.
Во всех трех источниках хроники герои-испытатели и герои-испытуе- 
мые в результате сюжетного движения меняются своими ролями. При
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этом в средневековых памятниках испытатели, становясь испытуемы- 
ми, соглашаются пройти ту проверку, которая им предлагается, то 
есть оказываются способными смирить гордыню (поэтому Зосима пада- 
ет ниц перед Марией, а проницательный старец из повести О бесе 
Зерефере, хотя и знает, что "древнее зло ново добро быти не мо- 
жет", все же не отказывает искусителю в благом совете). В "Горе 
от ума", наоборот, герой-испытатель, попадая в ситуацию испыту- 
емого, не обуздывает гордыню, но убегает от этой ситуации, рвет 
со светским обществом, требующим от него послушания. Итак, три 
рассмотренные здесь источника "Бесов" предлагают три разных вари- 
анта одной и той же смысловой схемы: испытатель испытывается по- 
ложительны* героем и смиряет себя (житие Марии Египетской); испы- 
татель испытывается отрицательны* персонажем и смиряет себя (по- 
весть О бесе Зерефере); испытатель испытывается отрицательны* 
персонажем и отказывается от смирения ("Горе от ума").

4
Перед тем, как перейти к подробному обсуждению вопроса о ди- 

ахронических трансформациях одного и того же цитируемого материала 
в стадиально различающихся между собой художественных системах, це• 
лесообразно уже сейчас сделать несколько предварительных замечаний 
по этому поводу, коль скоро рассмотренное выше житие Марии Египет- 
ской было выбрано в качестве источника не только Достоевским, но и 
таким представителем новой - символистской - фазы литературной 
эволюции, как Блок* Обратимся к блоковскому стихотворному вступле- 
нию к циклу "Родина":

Ты отошла, и я в пустыне 
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне 
Не может вьмолвить язык *

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты ־ родная Галилея 
Мне - невоскресшему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,

50Где приклонить ему главу.
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Это стихотворение до сих пор остается загадочным• Можно пред- 
положить даже, что загадочность здесь намеренная, что она входила 
в авторский замысел, так как сквозная тема цикла "Родина *״ ־  это 
тема России как загадки, как явления, вобравшего в себя противо- 
речивые черты, как не до конца раскрытой тайны, которую предсто- 
ит познать в будущем, как становящегося, но пока недовоплощенного 
бытия ("Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть?""*^) . 
Во вступлении же к циклу тема загадок России, не поддающихся од- 
нолинейному разрешению, обернулась таинственностью самой темы сти- 
хотворения. В самом деле, о чем оно? О России в роли новой Гали־־ 
леи? Но тогда почему рядом с этой евангельской параллелью возни- 
кают мотивы эротической ласки и разносимой о том молвы?

Взывающую к расшифровке (а не просто к пониманию) неоднознач- 
ность, которой характеризуется уже самое начало блоковского сти- 
хотворения, подчеркивал в свое время Ю.Н.Тынянов: "Слово "отошла" 
разносится сразу по двум лексическим рядам: русскому и церковно- 
славянскому, с разными основными признаками (отойти - умереть и 
отойти - уйти). В данном случае (в начале стихотворения) неясно, 
какой основной признак выступает в контексте,- и значение предста- 
вляется колеблющимся между двумя основными признакамил пока даль- 
нейшая лексика не создает среду, благоприятную для ассоциации с

%церковнославянской лексикой /.../ Нечего и говорить, что колеблю-
щийся признак остается и после того, как определился здесь основ-

52ной". Упомянутая Ю.Н.Тыняновым "среда", которая способствует 
восприятию лексики стихотворения в церковнославянской языковой 
перспективе,- не что иное как евангельские цитаты (о которых ни- 
же)• Однако в стихотворении содержатся не только прямые отсылки 
к Евангелию, но и скрытые (как и у Достоевского) переклички с жи- 
тием Марии Египетской.

С этой точки зрения ясно, почему действие блоковского стихо- 
творения совершается в пустыне, почему в нем звучат мотивы прини- 
кновения к песку (вспомним лежащего на земле перед Марией старца) 
и отказа от гордого слова (ведь именно развенчанию гордыни посвя- 
щено житийное повествование). В этом освещении кажется бесспорным 
предложенное Ю.Н.Тыняновыл прочтение глагола "отошла" в его цер- 
ковнославянском варианте (умерла). Появление слова "высота" во 
второй строфе (и притом в особо значимой рифменной позиции) полу- 
чает двойную обусловленность - это и духовная высота подвига са-
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моотречения, очищения, умерщвления плоти, и та физическая высота, 
в которую открыт доступ святой, обретающей способность возноситься 
над землей. Если это справедливо, то строка: "Твою я понял высо- 
ту" соединяет в себе две темы. Она подразумевает не только пости- 
жение Родины как святой подвижницы, но и проникновение в аллегори- 
ческий смысл тех эпизодов жития, где святость Марии подтверждает- 
ся чудом парения. Познание жизни и толкование чужого текста слиты 
между собой в неразрывное образование.

Поскольку Мария стала праведницей, отмеченной печатью бого- 
избранности, пройдя через грехопадение, постольку первую строку 
второй строфы ("О том, что было, не жалея...") правомерно толко- 
вать как намек, пусть и глухой, на греховное прошлое, которое ис- 
купила в пустыне героиня жития. Такая трактовка будет выглядеть 
более обоснованной, если обратиться к финальному четверостишию, 
окончательно проясняющему тот мотив блудницы ("И пусть другой те- 
бя ласкает, Пусть множит дикую молву..."), который в неявном виде 
был введен в начале предыдущей строфы.

Нужно заметить, однако, что Блок не просто перелагает в сти- 
хах житийное повествование. Он не придерживается строго той после- 
довательности рассказа, которая была явлена в истории Марии Египет- 
ской, и даже более того - переворачивает эту последовательность, 
начиная стихотворение сценой смерти, которая была завершающей в жи- 
тии (ср. ниже о циклическом подтексте) . В то же время самый набор 
мотивов в блоковском стихотворении не оставляет сомнений в том, 
что оно на всем своем протяжении так связано с жизнеописанием пре- 
подобной Марии, как загадка бывает сопряжена с разгадкой.

Если главный антецедент темы "Ты" (темы Родины и святой) был
замаскирован Блоком по причине, о которой говорилось, то подтекст
темы "Я" - очевиден, обнажен. Как свидетельствуют две подытожива-
ющие стихотворение строки, этим подтекстом служили для поэта Еван-

53гелия от Матфея и от Луки, где содержатся близкие чтения: "Сын 
же Человеческий не имать, где главу подклонити" (Лука, 9, 58). Сра- 
внивая оба Евангелия, можно думать, что Блок ориентировался в пер- 
вую очередь на Евангелие от Луки, в 9־й главе которого присутству- 
ет не только мотив бездомного Сына Человеческого, замыкающий всту- 
пление к "Родине", но и мотив провозвестия Христом его будущего - 
мученической смерти и последующего воскресения (Лука, 9, 22). Не- 
гативная параллель к этому предвидению - проведенное Блоком отожде-
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ствление героя этого стихотворения с "невоскресшим Христом" (точ- 
нее, героя-автора, коль скоро перед нами а в т о р с к о е  вве- 
дение в цикл стихов о России).

Как бы то ни было, однако, в обоих евангельских источниках в 
непосредственной близости от того места, где идет речь о бездомное- 
ти Христа, приводится притча о том, как Иисус потребовал от челове- 
ка, который собирался похоронить отца, чтобы тот отказался от похо- 
рон: "Остави мертвым погребсти своя мертвецы: ты же шед возвещая 
царствие Божие" (Лука, 9, 60) . Хотя эта притча и не нашла непосред- 
ственного отражения в стихотворении, она объясняет нам, почему 
Блок слил воедино две ассоциации - с житием Марии Египетской и с 
евангельскими текстами. И там и здесь говорится об отречении от про- 
шлого - об отказе от греховной жизни путем аскезы в первом случае, 
об отказе от служения роду ради служения истине - в другом. Под 
этим углом зрения бесприютность героя-автора блоковского произве- 
дения, уподобленная бездомности Сына Человеческого, покинувшего 
его родину - Галилею и призывающего других оставить родные моги- 
лы, означает прощание с прежней - святой, но и грешной - Россией. 
Отсюда и мотив не-я, "другого", остающегося с "Ты", чтобы лишь ум- 
ножать былую "молву" о той, что совмещает в себе ипостаси России ־ 
Галилеи - блудницы ־־ подвижницы.

Отыскание подтекстов, непосредственным образом раскрывающих
загадки блоковской лирики,- это почти всегда не последний, а толь-
ко первый шаг на пути к погружению в авторский замысел. Ибо Блок,
как правило, выбирал источники таким способом, чтобы они являли со-
бой начальные звенья в длительной цепи литературной эволюции и об-
щекультурной традиции, чтобы они содержали в себе темы, которые не-
однократно повторялись бы по ходу духовной истории и тем самым отра-

54жали бы, по словам самого поэта, "бытия возвратное движенье". Жи- 
тие Марии Египетской не составляет исключения в этом ряду. В сво- 
ем тексте, помимо самого жития, Блок учитывает и ту трактовку это- 
го памятника, которая была дана Достоевским в "Подростке" (см. сно- 
ску » 32). Это подтверждается эпитетом "горячий" в строке: "...к 
песку горячему приник", который становится вехой, отмечающей непос- 
редственную связь блоковского стихотворения с романом Достоевского, 
поскольку в самом житии, абстрагированном, подобно большинству epe- 
дневековых памятников, от описания подробностей физического мира, 
ничего не говорится о "раскаленных" песках, между тем как герой До-
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стоевского ощущает после услышанного им пересказа жития ".•.что- 
то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со 
львами, в которой скиталась святая". Стоит добавить, что эта же 
веха отмежевывает ситуацию вступления к "Родине" от финальной 
сцены поэмы Вл.Соловьева "Три свидания", где воплощающая собой 
идею Вечной Женственности героиня также является поэту в пустыне, 
но на границе холодной ночи и только что наступающего дня:

Вот холодно ужасно...
Должно быть, нуль,- а жарко было днем».»
Сверкают звезды беспощадно ясно,
И блеск, и холод - во вражде со сном•5  ̂

Дополнительный довод в пользу сопоставления блоковского сти- 
хотворения с "Подростком" ־ тот особый интерес к этому роману, ко- 
торый был проявлен Блоком начиная по меньшей мере с 1902 г . ^  и ко 
торый активизировался в 1906-1907 гг, в период создания вступления 
к "Родине". Одно из самых показательных подтверждений этого инте- 
реса - "Незнакомка":

И каждый вечер друг единственный 
В моем стакане отражен 
И влагой терпкой и таинственной,
Как я,смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов 
"In vino veritas!" кричат»

И каждый вечер,в час назначенный 
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными.
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами.
Она садится у окна.

И веют древними поверьями 
Бе упругие шелка.
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И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный.
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены.
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!

57Я знаю: истина в вине.
Изображение встречи с Незнакомкой выдержано у Блока во многом 

в тех же речевых формулах, что и описание свиданий Аркадия Долгору- 
кова, а также его отца с Катериной Николаевной Ахмаковой, в которую 
оба влюблены. К этим эпизодам романа восходит, в частности, сочета- 
ние "час назначенный" ("...я прямо подумал, что я сошел с ума: идея 
о назначенном свидании /подчеркнуто Достоевским,- И.С./ показа-

флась мне вдруг такой яркою нелепостью, что не было возможности ве- 
рить. И что же, я совсем не сомневался; даже так: чем ярче казалась 
нелепость, тем пуще я верил", т.13, с.200). С этими же сценами со- 
отнесена череда мотивов солнца, врученного герою ("...вы все равно, 
как солнце, недосягаемы.. . Скажите, как это вы могли выйти ко 
мне, после всего, что было? /.../ И какой сон сбылся?", т.13, с. 
366); тайны и ключа ("...я - обладатель тайны и /.../ у меня 
ключ к окончательному решению", т.13, с.423); сокровища, лежащего 
внутри человека ("Вы теперь отпечатались в душе моей вечно. Я при- 
обрел сокровище: мысль о вашем совершенстве", т. 13, с.208; упоми- 
нание о сокровище мелькнет у Достоевского еще раз: "...сознание.
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что у меня, во мне /.../ лежит /-••/ сокровище /.../ силы составля- 
ло тогда единственный источник жизни моей, мой свет и мое достоин- 
ство, мое оружие и мое утешение*»•", т.13, с.229).

Место Незнакомки ־ у окна, как и у героини романа Достоевского 
в момент ее первого свидания с Подростком ("Катерина Николаевна 
сидела у окна...", т.13, с.201). Не исключено, что и слова о "тра- 
урных перьях" мотивированы сюжетом Достоевского: Ахмакова - вдова. 
Стоит напомнить также о том, как Версилов рассказывает сыну о сне,

4

вызванном впечатлениями от картины Клода Лорена, которую отец Ар-
кадия называет "Золотьм веком": "Эта-то картина мне и приснилась,
но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю,
что мне именно снилось: точно так, как и в картине,- уголок Гречес-
кого архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет
назад; голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье

58волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце /•»./ Чуд-
ный сор, высокое заблуждение человечества! /•••/ И все это ощуще-
ние я как будто прожил в этом сне; скалы, и море, и косые лучи за-
ходящего солнца ־ все это я как будто еще видел, когда проснулся и
раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад•
Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое,
даже до боли..." (т.13, с.375). Отсюда, быть может, связь Незна-
комки с "древними поверьями" (мечтой о Золотом веке), "берегом" и
"далью", а шире - с темой земного рая, с которые сопряжена, в вое-
приятии Аркадия, и Катерина Николаевна: "это мой рай!" (т.13, с.
203); "•..от вас все свято" (т.13, с.208). Существенно, что именно
в "Подростке" Достоевский набрасывает картину туманного Петербурга-
фантома (противостоящую картине детства человечества как искуст-
венное естественному), с чем можно сопоставить дважды возникающий

59у Блока мотив тумана, смешивающего сон с явью: "Мне сто раз, 
среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А 
что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним и 
весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет 
как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожа- 
луй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном ко- 
не?" /»••/ Мне часто задавался и задается один уже совершенно бес- 
емьюленный вопрос: "Вот они все кидаются, мечутся, а почем знать, 
может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь 
нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного?
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Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится,- и все вдруг ис- 
чезнет" (т.13, с.113; ср. также блоковский мотив сонных лакеев).

Остается сказать, наконец, что Подросток предает Ахмакову и 
нечаянно уступает проходимцу Ламберту компрометирующий ее документ, 
дважды напиваясь пьяным (любопытно, что он завершает рассказ о пер•־ 
вой попойке с Ламбертом восклицанием: "In vino veritas!", т.13, c. 
363). В драме "Незнакомка", предваренной двумя эпиграфами из ,,Иди- 
ота", зависимость общей для нее и для одноименного стихотворения 
темы от творчества Достоевского становится специально подчеркнутой.

Итак, между двумя разобранными стихотворениями Блока сущест- 
вует, пусть косвенная, но вполне определенная связь: и "Незнаком- 
ка", и вступление к "Родине" опираются на один и тот же роман Дос- 
тоевского, хотя и развивают разные темы "Подростка". При всей бро- 
сающейся в глаза противоположности Незнакомки и России (граммати- 
чески выражающейся в том, что Незнакомка - "Она", то есть более 
отчуждена от лирического "я", чем Россия - "Ты") переход от одной 
к другой и, следовательно, от Второго тома к Третьему был для Бло- 
ка принципиально непрерывным переходом. Это единство лирической те- 
мы обеспечивалось, кроме того, и за счет прямых автоцитат из Второ- 
го тома и "Стихов о Прекрасной Даме", введенных Блоком во вступле- 
ние к "Родине". Блок цитирует здесь одновременно и вводный текст 
Второго тома:

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката

60Протянули ко мне острие, 
и датированное 1902 годом стихотворение "Без меня б твои сны улета- 
л и . . . "  :

Отошла я в снега без возврата.
Но, холодные вихри крутя.
На черте огневого заката
Начертала я Имя, дитя...***

Видимо, не случайно в обоих стихотворениях, к которым отсы- 
лает нас вступление к "Родине", мелькает мотив имени - святого, 
восславялемого в одном случае, оставленного после смерти, раскры- 
того герою - в другом. Блок, таким образом, возводит вступление к 
"Родине" к тем своим произведениям, в которых, как и в житии Ма- 
рии Египетской, хотя, судя по всему, вне влияния этого жития, гово
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рится о высоком и тайном имени героини. Отсутствие во вступлении 
мотива обретенного имени, столь важного в житии, компенсируется 
благодаря тому, что в подтекст блоковского стихотворения включа- 
ются как раз те произведения поэта, в которых этот мотив уже звучал 

Как видно, общий подтекст вступления к ״Родине" сформирован 
так, что один из ранних источников стихотворения ־ житие Марии Еги- 
петской - и наиболее поздние его источники - произведения самого 
Блока - оказываются в некоторых пунктах равнэди или близкими друг 
к другу. Начальное звено вытянутого в историко-культурном времени 
подтекста и его конечное звено как бы обмениваются местами. Можно 
утверждать, что Блок (вместе с рядом его современников) впервые в 
русской поэзии создал принципиально новый тип литературного подтек- 
ста - ц и к л и ч е с к и й  п о д т е к с т •  Чужое слово и чужая 
тема в нем не отграничены от авторского слова; его начало совпа- 
дает с его концом•
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П р и м е ч а н и я

1. Ср.: E.D.HIRSCH, Va 2 i di t у in Interpretation, New Haven, 1967, 
p. 74.

2. "Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто виргинс- 
кий, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, 
хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех 
отношениях. . . 11 (Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ, Полн. собр. соч., т.10, JI. 
1974, с.28. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в 
тексте главы).

3. Ср. компрометирующий идею Кириллова лингвистический ляпсус в 
его разговоре с Шатовым об акушерке: "Очень жаль, что я ро- 
дить не умею /.../ то есть не я родить не умею, а сделать так, 
чтобы родить, не умею... или... нет, это я не умею сказать"
(т.10, с.444).

4. Ср.: A.J.GREIMAS, Du Sens, Paris, 1970 (Ch. "Les jeux des 
contraintes", par A.J.Greimas et F.Rastier); Gérard GENOT, 
"Elements towards a Literary Analytics."- Poetics, 1973, N8 ,
p. 32 et sqq; C.CHABROLE, "Pour une théorie des transformations 
des structures de contenu."- Semiotica, 1973, vol. 7, N 4, p. 
370; F.RASTIER, Essais de sémiotique discursive, Tours-Paris, 
1974; Ph. HAMON, "Pour un statut sêmiologique du personnage".- 
R.BARTHES, W.KAYSER, W.C.BOOTH, Ph.HAMON, Poétique du récit, 
Paris, 1977, p.132-133.

5. Ср. стихи капитана Лебядкина, в которых "незаменимое с темати- 
ческой точки зрения слово нарушает ритм" (Б.И.ЯРХО, "Простей- 
шие основания формального анализа".- Ars Poetica, вып.1, М. 
1927, с.22) и, таким образом, дезорганизует освященные куль- 
турной традицией правила построения стихотворной речи.

6. Подробнее о логике смеха см.: И.П.СМИРНОВ, "Древнерусский 
смех и логика комического".- ТОДРЛ, т.32, Л.1977.

7. "Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую?-захохотала 
она" (т.10, с.157).

8 . В.Е.ВЕТЛОВСКАЯ, Поэтика романа"Братья Карамазовы", Л. 1977, с. 
162 и след.

9. Д.РОВИНСКИЙ, Русские народные картинки> кн. 3.Притчи и листы 
духовные j  СПб. 1881, » 1535-1536.

10. Великие Минеи Четии, апрель, тетрадь 1, М. 1910, стлб.11.
11. Там же, стлб. 13.
12. Там же, стлб. 15.
13. Там же, стлб. 23.
14. Там же, стлб. 26.
15. Там же, стлб. 16.
16. Связывая свою судьбу со Ставрогиным, Марья Тимофеевна тем самый 

принимает на себя его вину, откуда мотив якобы утопленного хро- 
моножкой ребенка.

17. Разрыв Лебядкиной с прошлым иносказательно подтверждается ее 
беспамятством: "У ней какие-то припадки нервные, чуть не 
ежедневные, и ей память отбивает, так что она после них все 
забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает" (т.1 0, 
с.115) .

18. Великие Минеи Четии, апрель, тетрадь 1, стлб. 24.
19. В финале романа на колени становится и Степан Трофимович, 

столкнувшийся в поле с Лизаветой Николаевной; этот жест истол- 
ковывается не только как акт смирения, но и как знак духовного 
перерождения героя:
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?Но зачем вы становитесь на колени - ״
- Затем, что, прощаясь с миром, хочу, в вашем образе, пр 

ститься и со всем моим прошлым!" (т.1 0, с.412).
20• Учтем, что, входя в храм с непокрытой головой (как полагалось 

девицам) , Марья Тимофеевна тем самым хочет продемонстрировать 
всем свое незамужнее положение, вопреки слухам о ее браке со 
Ставрогин»«•

21• Ср. превращение дьявола в мышь, пытающуюся прогрызть дно Но- 
ева ковчега в апокрифическом "Сказании" Мефодия Патарского, 
вероятно, известном Достоевскому (Памятники старинной русской 
литературы, изд. Г.Кушелевым-Безбородко, вып.З, СПб. 1852, 
с.18) •

22• Ср. мотив глумящегося над Богородицей скомороха в сказании 
"О некоем скомрасе, хулившем пречистую Богородицу", отражен- 
ном на фресках Мелетовской церкви (Ю.Н•ДМИТРИЕВ, "Мелетовс- 
кие фрески и их значение для истории скоморошества"•- Проб־ 
лены сравнительной филологии, сб. статей к 70-летию В.М.Хир- 
мунского, М.-Л. 1964, с.464 и след.)•

23• О юродстве см. подробно: Д.С•ЛИХАЧЕВ, А.М.ПАНЧЕНКО, "Смехо- 
вой мирп древней Руси, Л. 1976, с.91 и след.

24. И.И.КУЗНЕЦОВ, Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа ради 
Московские чудотворцы, М• 1910, с.87. В этом освещении дале- 
ко не случайной выглядит сцена посещения юродивого светс- 
кой молодежью.

25• Ср• упоминание этой же цифры в речи Петра Верховенского, ко- 
торый подменяет идею добровольного подвига обновления мыслью 
о насильственной переделке человека: "Слушайте, я сам видел 
ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его 
ругала скверными словами• Вы думаете, я этому рад? Когда в на- 
ши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим••• если потребуется, 
мы на сорок лет в пустыню выгоним" (т.10, с.324-325)• Число 
40 лет в обоих случаях, по-видимому, контаминирует в себе 
срок пребывания в пустыне Марии Египетской и время, в течение 
которого подвергался искушению в пустыне же Христос (40 дней 
и ночей).

26• Повесть О бесе Зерефере послужила также источником сцены по- 
сещения монастыря в "Братьях Карамазовых"; см. об этом: Л•М• 
ЛОТМАН, Реализм русской литературы 60-х годов Х1Х века. (Ис־ 
токи и эстетическое своеобразие), Л• 1974, с• 312 и след.
Здесь же (с.315) упоминание о возможном влиянии древнерусско־ 
го текста на замысел главы "У Тихона*1•

27• Памятники старинной русской литературы, изд. Г.Кушелевы*־Без־ 
бородко, вып.1, СПб. 1860, с.203•

28• Там же, c«203å204.
29• Там же, с.204•
30• Там же, с*204.
31• Там же, с.204.
32. О высоко пиететном отношении Достоевского к житию Марии Еги- 

петской свидетельствует, в частности, следующий отрывок из 
"Подростка", в котором речь идет о Макаре Ивановиче Долгору- 
ком: "Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный 
рассказ - "Житие Марии Египетской". О "житии" этом, да почти и 
о всех подобных, я не имел до того времени никакого понятия.
Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести без слез, и не 
от умиления, а от какого-то странного восторга: чувствовалось 
что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная
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степь со львами, в которой скиталась святая" ( т .13, с . 309). 
Упоминания о житии см . также в наброске "Мысль на л ету" (1870 
г . )  и в  письме к Ю.Ф.Абаза от 15 июня 1880 г . ;  о тзвуки  жития 
содержатся кроме то го  в романах "Преступление и наказание" и 
"Братья Карамазовы".

33• Ю.Н.ТЫНЯНОВ, Достоевский и Гоголь.К теории пародии, Пгр.1921.
34. А .Л .БЕМ, У истоков творчества Достоевского, Прага, 1936, с. 

16-18.
35. И .Н.МЕДВЕДЕВА, "Творчество Грибоедова".- А.С.Грибоедов, Сочи- 

нения в стихах, Л. 1967, с.60; ср.: И.Н.МЕДВЕДЕВА, "Горе от 
ума׳' А.С.Грибоедова, изд. 2-е, М. 1974, с.103-107•

36. Ср. пародийное переосмысление жития Марии Египетской в речи 
капитана Лебядкина. Пародийным, между прочим, оказывается и 
чин Лебядкина, если учесть, что в "Генрихе IV" Шекспира Фаль- 
стаф становится по ходу действия пьесы капитаном• О других 
шекспировских реминисценциях в "Бесах" см.: Ю.ЛЕВИН, "Шекспи- 
ровские герои у Достоевского11.- Грузинская шекспириана, 4, 
Тбилиси, 1975, с.213-215.

37. А.С.ГРИБОЕДОВ, Горе от ума, М. 1969, издание подготовил Н.К. 
Пиксанов при участии А.П.Гришунина. Дальнейшие ссылки на это 
издание - в тексте работы.

38. Сопоставление Чацкого и старшего Верховенского см. также:А.В. 
АРХИПОВА, "Дворянская революционность в восприятии Ф.М.Досто- 
евского".- Литературное наследие декабристов, Л. 1975, с.225- 
237.

39. Идейно зависящий от Ставрогина Кириллов также унаследовал ло- 
жное сумасшествие ־ мотив, восходящий к "Горю от ума" (по ха- 
рактеристике Хроникера, Кириллов, "разумеетя, помешанный", т.
10, с.95). В свете говорившегося о перелицовке грибоедовских 
мотивов в "Бесах" выглядит закономерным, что недолговечные 
увлечения Ставрогина перешли в трагически-навязчивые идеи его 
двойников и что, с противоположной стороны, "ни один другой 
персонаж "Горя от ума" не склонен прибегать в такой мере к по- 
стоянному повторению, нередко - передразниванию слов своих 
партнеров, как Чацкий" (Г.О.ВИНОКУР, "1,Горе от ума" как памят- 
ник русской художественной речи".- Г.О.ВИНОКУР, Избранные ра- 
бота по русскому язаку, М. 1959, с.267).

40. В .А.ТУНИМАНОВ, "Рассказчик в "Бесах"".- Исследования по поэти־ 
ке и стилистике, Л. 1972, с.140.

41. Ю.Н.ТЫНЯНОВ, "Сюжет "Горя от ума"".- Ю.Н.ТЫНЯНОВ, Пушкин и его 
современники, М. 1968, с.376.

42. См. подробнее: П.Г.БОГАТЫРЕВ, Вопроса теории народного искус- 
ства, М. 1$)72, с.464-465.

43. С другой стороны, "низкий" двойник Николая Всеволодовича - 
Петр Верховенский - вобрал в себя некоторые признаки Чацкого, 
повернутые негативно. Ср., в частности, аттестацию младшего 
Верховенского как умозрительного мечтателя ("он человека сам 
сочинит да с ним и живет", т.1 0, с.281) и определение, данное 
Чацкому в "Зимних заметках о летних впечатлениях": "Это фра- 
зер, говорун, но сердечный фразер ־־ совестливо тоскующий о 
своей бесполезности" (т.5, с.62).

44. Разумеется, это имя встречается и во многих других произведе- 
ниях Достоевского (см. подробно: М.С.АЛЬТМАН, Достоевский.По 
вехам имен, Саратов, 1975, с.176 и след.). Однако в разных 
текстах оно имеет различные мотивировки. В.Е.Ветловская пишет
о "Братьях Карамазовых": "Будущую невесту Алеши вряд ли случай
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но зовут Lise• В русских редакциях жития Алексея человека Бо- 
жия имя невесты и супруги святого не называется, но некоторые 
варианты духовного стиха говорят о Катерине, или Лизавете" (В. 
Е .ВЕТЛОВСКАЯ, Поэтика романа "Братья Карамазова", с.172).
За границей размолвка между Ставрогиным и Лизаветой Николаев- 
ной случается, в изложении Прасковьи Ивановны, из-за взаимных 
насмешек; ср. колкости, которыми обмениваются Чацкий и Софья. 
Ср. книжную окраску, свойственную устному общению декабрис- 
тов: Ю.М.ЛОТМАН, "декабрист в повседневной жизни. (Бытовое по- 
ведение как историко-психологическая категория)".- Литератур- 
noe наследие декабристов, с.31.
Мотив оступившегося сановника также был подхвачен Достоевским 
и переведен в пародийный план; ср. эпизод помешательства губер- 
натора: "Объявив, что меры приняты, Лембке круто повернулся и 
быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер, 
клюнул носом вперед и чуть было не упал" (т.10, с.351).
Эта же внутренняя антитетичность пронизывает и план выражения 
комедии: многие реплики персонажей сформированы в виде двуч- 
ленных высказываний, вторая часть которых опровергает подра- 
зумеваемую или наличную первую часть. По-видимому, эта смысло- 
вая "рифма" в роли эффективного приема, облегчающего запомина- 
ние текста, была одной из причин, способствовавших принятию 
речевых оборотов пьесы в национальный языковой фонд.
Ср. несовпадение этимологически прозрачных собственных имен 
"Горя от ума" с характеристиками их носителей, например:
Софья, ошибающаяся в Молчалине; Молчалин, бойко соблазняющий 
горничную; Скалозуб, являющий собой мишень для насмешек, и 
т.п. Аналогичный ономастический прием был использован и в рома- 
не Достоевского: Ставрогин (от греч. "крест"), не вставший на 
путь крестных мук; Верховенский-сын как "низкий" герой; "крас- 
ный" аристократ Кармазинов (об этимологии этого имени см.:
Ю.НИКОЛЬСКИЙ, Тургенев и Достоевский. (История одной вражда), 
София, 1921, с.60). Ср. восприятие Достоевским ономастической 
техники обличительной комедии XVIII в.: А.Л.БЕМ, "Личные име- 
на у Достоевского".- О Dostojevském. Sbornlk stati a materi- 
ii и, Praha, 1972, s.265.
А.БЛОК, Собр. соч. , т.З, М.-Л. 1960, с. 246.
Там же, с.278.
Ю.ТЫНЯНОВ, Проблема стихотворного язика.Статьи, М. 1965, с. 
135-136.
А также церковный гимн "Коль славен наш Господь в Сионе, Не 
может изъяснить язык" (ср.: "Не может вымолвить язык").
А.БЛОК, Собр.соч., т.1, М.-Л. 1960, с.49.
Поэта 1880-1890-х годов (Библиотека поэта. Малая серия), М.-Л. 
1964, с.394.
Ряд откликов Блока на роман Достоевского разобран в: А.В.АРХИ- 
ПОВА, ״*"Подросток" в творческом восприятии Александра Блока".- 
Достоевский. Материала и исследования, вып.З, Л. 1978, с.114- 
125.
А.БЛОК, Собр. соч., т.2, М.-Л. 1960, с.185-186.
Ср. намек на заходящее солнце в "Незнакомке": "По вечерам /...> 
Чуть золотится крендель булочной" (там же, с.185).
И тема Золотого века, и тема Петербурга-фантома были экспли- 
цитно подхвачены Блоком в письме к 3.Гиппиус (июль 1902): "Од- 
нако уверяю Вас, что я ощущаю (как подросток Аркадий Долгору- 
кий) желание "трех жизней" /.../ Здесь в одной из соседних де-

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
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ревень ходит странное / . . • /  поверье: "она мчится по ржи" (б у - 
квально -  и больше ничего) / . . . /  Тут есть ведь совпадение, к а -  
к а я -т о  трудно уловимая, но ощутительно одна мечта и с тем Пете- 
рбургом , который "поднимется с туманом" (у  Достоевского) / . . . /
Я буду / . . . /  уверенно ждать свой "беспечальный Век З латой ", и 
дождусь, хотя бы пришлось прожить ужасы "трех ж изней". Тогда в 
смертном сне должна явиться эта мечта воскресения -  "она , мча- 
щаяся по рж и", ка к  Достоевскому явится "новый град Петербург, 
сходящий с неба"" (А.БЛОК, Собр. соч. , т . 8 , М .-Л . 1963, с . 34- 
35) .

60. А.БЛОК, Собр.соч. j т.2, с.7.
61. Там же, т.1, с.213.
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ЦИТИРОВАНИЕ КАК ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОБЛЕМА: ПРИНЦИПЫ
УСВОЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА ПОЭТИЧЕСКИМИ ШКОЛАМИ КОНЦА
XIX - НАЧАЛА XX вв (НА МАТЕРИАЛЕ ”СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ")

1
Отыскивание источников художественного произведения всякий раз 

требует от исследователя определения тех правил, которыми руковод- 
ствуется автор, цитирующий чужую речь. Понятие литературной цита- 
ции правомерно использовать как узко (буквальное или близкое к бу- 
квальному совпадение каких-либо фрагментов двух текстов), так и 
расширительно. В последнем случае термин "цитата" будет обозначать 
любого рода перекличку, соединяющую меаду собой литературные произ■ 
ведения, всякое реминисцентное содержание, извлекаемое нами из 
произведения. Цитатный характер с этой точки зрения могут иметь и 
элементы словесного облачения сюжета и сам сюжет; понятая таким 
образом цитата может быть результатом и сознательной и бессозна- 
тельной установки автора на воспроизведение признаков чужой речи. 
Именно второе употребление обсуждаемого здесь понятия будет приня- 
то в дальнейшем изложении, поскольку для художественной практики в 
отличие от научной наиболее показательны небуквальные соответствия 
связанных друг с другом текстов.

Цитацию в широком смысле слова допустимо исследовать под раз- 
ными углами зрения, в частности, либо учитывая те исторические пе- 
рестройки, которым подвергаются в разных типах художественных сис- 
тем принципы восприятия литературной традиции, либо отвлекаясь от 
истории ради выяснения не зависящей от хода времени внутренней ло- 
гики цитации. Сообразно с основной темой этой работы ниже будет 
рассмотрено изменение функций и внутренней организации цитат в про- 
цессе литературной эволюции. С этой целью было естественно выб- 
рать в качестве объекта наблюдения такой источник цитат, который 
был актуален для разных писательских поколений и явился своего ро- 
да "ключевые" текстом национальной культуры.

1Известно, что всякая цитата подобна собственному имени , хотя
2бы и отчасти. Так же как собственное имя становится семантически 

ценным, лишь обретая носителя, смысл цитаты открывается лишь вмес- 
те с обнаружением контекста, из которого она была взята. И если в 
каждом национальном языке собственные имена образуют области непе- 
реводимой лексики, то, по аналогии с этим, "ключевые” тексты ку- 
льтуры обеспечивают относительную независимость, непереводимость
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каждой национальной традиции• Понимание национальных культур не-
достижимо без обращения к участвующим в их автоорганизации "клю-
чевым" текстам.

Само собой разумеется, что репертуар *1ключевых" текстов не
остается одним и тем же во все времена, обновляясь и дополняясь в
зависимости от оценок и вкусов той или иной эпохи. В этом реперту-
аре существуют, однако, и такие тексты, которые становятся "веч-
ными спутниками" для представителей самых разных, в том числе вза-
имоисключающих, художественных систем. К числу подобных памятников
в русской традиции в первую очередь относится, начиная с романтиз-
ма, "Слово о полку Игореве".

"Слово о полку Игореве" не утратило этого значения и в эпоху
1890-1910-х гг (в поэзии старших символистов, или "декадентов",
младших символистов и постсимволистов). Впрочем, высказывалось мне-
ние о том, что "кроме Блока, в /.../ предоктябрьский период от-
голоски "Слова" в русской поэзии почти не встречаются".** Это за-
мечание, покоящееся либо на недоразумении, либо на предвзятости,
опровергается не только творчеством младших символистов и худож-
ников постсимволистской ориентации, но даже поэзией русского "де-
каданса", где переклички с ранними эпическими формами, казалось бы,
должны были сводиться к минимуму*

Провозглашенная "декадентами" абсолютизация личного опыта пи-
сателя в качестве отклоняющегося от повседневного и приобретающе-
го черты "инсайта" (мистического озарения, случайного открытия и
т.п.), не ослабила вовсе, как можно было бы ожидать, тяготения к
национальным "ключевым" текстам, хотя и сообщила этому интересу
особый характер, который хорошо прослеживается на примере отсылок

4к "Слово о полку Игореве*1.
Реальность, отраженная в "Слове" не трактовалась в творчестве 

старших символистов в виде исторической неповторимой. Она осовреме- 
нивалась и часто попадала в зависимость от тех субъективных зада- 
ний, которые ставили перед собой черпавшие из "Слова" авторы. Как 
показывают стихи Сологуба, этому сопутствовала зашифровка эаимст- 
вованного смыслового материала:

В лесу кричала злая птица,
Едва ручей журчал в кустах,
По небу прядала зарница,
Туман сгущался на полях.
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Из-за раскрытого широко 
Томленья полночи моей 
Прозрачный голос издалека 
мне что-то пел,- не знаю, чей.

И все, что вкруг меня звучало,- 
Ручей,и ветер, и трава,- 
Все, докучая, заслоняло 
Его эфирные слова.

И я заклятием молчанья 
Воззвал к природе,- и она 
Очарованью заклинанья 
Была на миг покорена.

Я ждал,- и в вещем ожиданьи 
Зажегся мне великий свет.
Далекий зов погас в молчаньн,
Но был в молчании ответ.^

Приведенные здесь стихи представляют собой разветвление во- 
просительного оборота "Слова о полку Игореве": "Что ми шумить, что 
ми звеннть далече /давечя/ рано предь зорями?"6 Такое предположе- 
ние удостоверяется рядом других схождений мезду двумя текстами: 
"збися Дивъ, кличет връху древа" (с.46) - "в лесу кричала злая 0птица"? "мъгла поля покрыла" (с.46) - "туман сгущался на полях";
"въшумѣ трава" (с.55) - "и все, что вкруг меня звучало,- Ручей,и
ветер, и трава..." Преобразования исходных мотивов направлены на
то, чтобы заместить уникальные лексико-грамматические элементы
"Слова о полку Игореве" нейтральными стилистическими величинами.
При этом семантические слагаемые источника заслоняются новы* смыс-
ловым окружением: оно создается за счет мотивов, опровергающих
точку зрения на природу как на некий "шум", мешающий лирическому
субъекту проникнуть в тайны мироздания (мистический, вещий зов
внезапно исчезает вместе с затихающим гамом природы).

Приемы, к которые прибегал Сологуб, обращаясь к национально-
му эпосу, обнаруживаются и у других поэтов, начинавших в эпоху

9раннего символизма, в том числе у Бальмонта - в стихотворении 
"Черные вороны" (напечатано в сборнике "Злые чары" (1906), вышед- 
шем под эпиграфом иэ "Слова о полку Игореве"). В "Черных воронах".
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варьирующих мотивы сна Святослава ("съ вечера бусови врани възгра- 
яху" (с.50) - "черные вороны-воры играли над нами /.../ День пога- 
сал"; "мутенъ сонъ" (с.50) - 1״темные сны"; "чръпахуть ми синее 
вино" (с.50) - "призрак наполнил мне бледный бокал"; "тьма свѣтъ 
покрыла" (с.51) - "погасающие зори"; ср. также возможное превраще- 
ние "девы-Обиды" в аллегорическое "Горе"), отзвуки "Слова о полку 
Игореве" оказываются приглушенными благодаря скоплению символист- 
ских речевых штампов; в явном виде текст рассказывает о судьбе са- 
мого автора:

Черные вороны-воры играли над нами.
Каркали. День погасал.
Темными снами
Призрак наполнил мне бледный бокал.
И, обратившись лицом к погасающим зорям.
Пил я, закрывши глаза.
Видя сквозь бледные веки - дороги с идущим и еду-

■

щим сгорбленна Горем*
Вороны вдруг прошумели, как туча, и вмиг разрази-

лась гроза.
Словно внезапно раскрылись обрывы.
Выстрелы, крики, и вопли, и взрывы.
Где вы, друзья?
Странный бокал от себя оторвать не могу я, и сказка

моя
Держит меня, побледневшего, здесь заалевшими снами-

цепями.
Мысли болят. Я, как призрак, застыл.
Двинуться, крикнуть - нет воли, нет сил.
Каркают вороны, каркают черные, каркают злые над

10нами.
И у Сологуба, и у Бальмонта объективно данное историческое 

время сведено к минимальному промежутку настоящего, которое персо- 
нально переживается субъектом творческого акта. Созданные в рамках 
"декадентской" эстетической программы тексты описывают ситуации, 
уже зафиксированные в литературной традиции. Но семантическое со- 
держание этих ситуаций изменяется так, как будто они служили для 
старших символистов предметом непосредственного поэтического вое- 
приятия. Иначе говоря, писатели этой формации проводили в своем
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творчестве словесные аналогии с проиты* художественным опытом ра-
ди отрицания этих аналогий• Авторское слово уподоблялось чужому
слову, но при этом выхолащивалось содержание цитируемой речи.

Установление отрицательных аналогий между прежней и совре-
менной культурами могло порождать не только модернизацию минув-
шего, но и давать прямо противоречащие этому результаты, когда не
прошлое, а современность теряла свой исторический смысл» Абсолют-
ный характер приписывался в этом случае чужому личному опыту. Пер־
сональное время писателя-символиста вырождалось в подобие какого-
либо из пройденных отрезков истории. Позиция автора становилась
пассивной относительно взятого за образец текста. Между соприкаса-
ющимися произведениями устанавливалась наружная связь, доводимая
до читательского сознания•

У того же Сологуба события, приуроченные к современности, не-
редко ставились в подчинение сакрально-мифологическим силам, среди
которых упоминается имя Стрибога с цитатным воспроизведением ха-
рактерной исключительно для "Слова о полку Игореве" сопричастности
Стрибога атмосферным явлениям:

Над полями ходит и сердито ропщет
Злой Неурожай,

Взором землю сушит и колосья топчет,-
Стрибог, помогай Í

В известных стихах Брюсова "Певцу Слова" Ярославне вторит ряд ге-
роинь русской классической литературы XXX в., "мечты веков гряду-
щих" оказываются давно предугаданными» Весьма близок к обсуждаемо-
му здесь кругу явлений и "Ковыль" Бунина• В этой дорожной зарисов-
ке, сотканной из явных перекличек со "Словом о полку Игореве", ре-
алии, которые попадают в поле зрения поэта, осознаются как неотли-
чимые от реалий, принадлежащих предметному миру национального эпос
Наблюдаемая лирическим субъектом действительность предстает перед
читателем в виде места действия архаичного литературного текста.
Объекты изображения наделяются в стихах Бунина двойными признака-
ми, соединяют в себе два временных плана - прошлое и настоящее.
Однако их содержание, с точки зрения автора, не может быть истол-
ковано сколько-нибудь определенно; они лишены своих значений; еле-

1дующие в стихотворении один за другим вопросы остаются без ответа:
А путь бежит... Не тот ли это шлях,
Где Игоря обозы проходили
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На синий Дон? Не в этих ли местах,
В глухую ночь, в яругах волки выли,
А днем орлы на медленных крылах 
Его в степи безбрежной провожали 
И клектом псов на кости созывали,
Грозя ему великою бедой?
- Гей, отзовись, степной орел седой!
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!
•..Безмолвна степь. Один ковыль сонливый 
Шуршит, склоняясь ровной чередой...*^

Второе поколение символистов утвердило новый тип приобщения 
к "ключевым" текстам культуры, хотя и достигло своей цели, продол 
жая вслед за "декадентами" использовать в первую очередь тот тема 
тический материал, который уже был освоен предшествующим искусст- 
вом. Условием наступившего обновления эстетических установок был 
отказ младших символистов от гипертрофирования индивидуального 
опыта. Недаром Вяч.Иванов писал: "В личине Я - НЕ-Я (и Я ему 
уликой!).

Создатели раннего символизма относили объективную действи- 
тельность к сфере явлений ("означающих"), а мир субъекта ־ к об- 
ласти сущностей ("означаемых"). Чужая словесная практика выступа- 
ла как план выражения для того субъективного содержания, которое 
привносили в нее представители раннесимволистского движения. По- 
скольку они связывали при этом чужое слово ("означающее") с ав- 
торским словом ("означаемым") отрицательной аналогией, постольку 
либо цитируемый, либо цитирующий тексты теряли свой смысл, и, та- 
ким образом, несущественным становилось либо прошлое, которое син 
хронизировалось с настоящим и подчинялось ему, либо настоящее, 
которое было призвано свидетельствовать, что возможности развития 
во времени исчерпаны.

Младшие символисты изменили в своем творчестве соотношение 
данного и искомого, сообщив сущностные свойства той действительно 
сти, которая была внеположна субъекту. С этой точки зрения чу- 
жая - принадлежащая истории - речь должна была выступать уже не

I

как план выражения, а как план содержания текстов, создаваемых 
здесь и сейчас. И тогда отрицательная аналогия между чужим и сво- 
им словом могла приводить к мысли, что художник должен стремить- 
ся открыть в поэтической речи его предшественников способность к
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вечной жизни, к постоянному возрождению в условиях нового сущест- 
вования (ср. выше о циклическом подтексте у Блока). В этом случае 
смысл современных ситуаций сводился к смыслу тех прецедентов, кото־ 
рые рассматривались как образцы, предуказывающие дальнейший истори■ 
ческий путь. Это представление, бывшее исходным для стихов Вяч. 
Иванова, Блока, Андрея Белого, С.Соловьева, Волошина, Кузмина и их 
соратников, имело и обратную сторону. Когда задача отыскать в сво- 
ей поэтической речи эхо вечно звучащего слова казалась этим поэтам 
неразрешимой, тогда вечное преображалось в преходящее, а прежний 
художественный материал делался свидетельством необратимости вре- 
мени. Поэтому в идейных построениях младших символистов в роли 
еще одной важной категории, наряду с понятием панхронии, выступи- 
ла категория собственно исторического (отсчитываемого от уникаль- 
ных событий) времени.

Литературные памятники прошлого, понятые как тексты, постоян-
но возровдаемые художниками последующих поколений для нового бытия
теряли авторство, переводились в разряд всеобщего достояния, воз-
вращались из области индивидуального творчества в границы некоего
"языка", на котором могла описываться самая разнообразная действи-
тельность. Вот почему стихи младших символистов насыщались отдель-
ними вкраплениями чужой речи, которые могли приобретать функции,
не предусмотренные источниками. Цитаты иэ "Слова о полку Игоре-
ве" получали тогда расширительную трактовку и могли быть приспо-

15соблены ко всевозможны* изображаемым ситуациям.
Так, в монориме Вяч•Иванова "Весы" образ крылатой Обиды вхо- 

дит в один ряд с зодиакальными символами и связывается с абстрак- 
тной темой вечного круговорота времени, "всемирного Возмездья":***

И не вотще горит, в венце ночной красы,
Над севом озимей созвездье,

Что дух, знаменовав всемирное Возмездье,
Нарек таинственно: Весы.

Как ветр, колышущий зеленые овсы,
Летят Победа и Обида

По шатким бороздам, и держит Немезида
17Над жизнью Иго и Весы.

У Блока один из показательных примеров пересечения с текстом 
"Слова о полку Игореве" содержится в стихотворении "Зачатый в
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ночь, я в ночь рожден.••", концовка которого слагается из мотивов 
"метельного" инобытия и гадательного "второго рождения":

"Довольно жить, оставь слова,
Я, как метель, звонка.

Иною жизнию жива.
Иным огнем ярка".

Она зовет. Она манит.
В снегах земля и твердь.

Что мне поет? Что мне звенит?
18Иная жизнь? Глухая смерть?

Если в стихотворении Сологуба "В лесу кричала злая птица..."
перефразирование вопросительной конструкции "Слова о полку Игоре-
ве" привносило в оригинал новое, не присущее ему содержание, то
в стихах Блока то же самое чужое высказывание служит прямо про-
тивоположной цели, превращая авторский текст в одну из реализаций
вечной темы загадок бытия, постоянная актуальность которой удо-
стоверяется с помощью цитаты, уводящей читателя в самую глубь на-

19циональной истории. Блок сохраняет в своем стихотворении оппози- 
цию жизнь-смерть, в связи с которй в "Слове о полку Игореве" по- 
является цитируемый им вопросительный оборот, тогда как Сологуб 
эту связь произвольно разрушал, отнимая у цитаты ее объективно дан- 
нов в источнике смысловое содержание.

Отклонение поэзии младших символистов от сформировавшейся в 
конце ХІХ-начале XX вв литературной техники изображения реальности 
демонстрирует и сонет Волошина "Гроза", производный от рассказа о 
начале Игорева похода. В этом сонете, как и в бунинском "Ковыле", 
мир настоящего передан как мир далекого прошлого. Но если у Буни- 
на смысл современности, совмещающей два исторических аспекта, ко- 
леблется и остается окончательно неопознанным (цепь риторических 
вопросов, перечисляющих перекочевавшие из "Слова о полку Игореве" 
объекты, не завершается определением их истинной природы), то в 
стихах Волошина такая неоднозначность оценок отсутствует, потому 
что возвращающееся прошлое призвано здесь быть объяснением теку- 
щей действительности (о чем, в частности, свидетельствует мотив 
"долгого зова", соединяющего минувшее с настоящим):

Запал багровый день. Над тусклою водой 
Зарницы синие трепещут беглой дрожью•
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Шуршит глухая степь сухим быльем и рожью,
Вся млеет травами, вся дышит душной мглой.

И тутнет гулкая. Див кличет пред бедой 
Ардадве, Корсуню, Поморью, Посурожыо,ё 
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
Птиц стоном убуди и вста звериный вой.

С туч ветр плеснул дождем и мечется с испугом 
По бледньм заводям, по ярам и яругам...
Тьма прыщет молнии в зыбучее стекло...

То Землю древнюю тревожа долгим зовом,
Обида вещая раскинула крыло

20Над гневньы Сурожем и пенисты* Азовом.
По существу дела при чтении сонета Волошина даже не возникает 

вопроса о том, какую реальность описывает поэт - текущую или давно 
прошедшую. Это именно любая реальность. Стремление раскрыть вечное 
в преходящем в других случаях обусловливало внимание младших симво 
листов к таким семантическим сращениям "Слова о полку Игореве", ко 
торые не принадлежали к числу уникальных особенностей памятника и 
являли собой устойчивые общие места фольклора и литературы. В "Же־ 
лезной осени" Вяч. Иванова возникают метафорические параллели бит־ 
ва-жатва и битва-пир, разгадать в которых слегка замаскированные 
цитаты из "Слова" позволяет, в частности, встречающийся в этом же 
произведении эпитет "харалужные":

Где огневой поры 
Червленец любезный?
О, золотой игры 
Конец железный!

Дол потемнел и смур,
Как оружья, ржавы 
С холма, где стебель бур,
Я вижу дубравы.

Легли весны бойцы 
В сечи бесполезной.
Где хмель и где венцы 
На тризне железной?
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Как харалужный строй,
Утесов отвесы.
Грозя, мелькнут порой

21Из-за хмурой завесы.
Еще одним следствием, вытекавшим из отождествления "ключе- 

вых" текстов культуры с "языком", способным описывать и обслуживать 
разные эпохи, явилось симптоматичное для зрелого символизма усво- 
ение переносных значений "Слова о полку Игореве" в роли моделей, 
по которым могли создаваться сходные (но дословно не совпадающие с 
источником) семантические конструкции- Похоже, что именно по ана- 
логии с изобразительными средствами "Слова о полку Игореве" стро־ 
ится описание деревни в "Пепле״ Андрея Белого. Связь с отправные 
текстом обеспечивается здесь главным образом за счет удерживания 
метафорических предикатов цитируемого памятника, которые в простей- 
шем случае приписываются новым объектам обозначения: ”въсплескала 
/--•/ крьшы" (с-49) - "плещут облаком", а в более сложном - всту- 
пают в комбинацию с объектами самого "Слова", имевшими там, одна- 
ко, иные предикативные характеристики: "пороси поля прикрываютъ" 
(с-47), "тоска разлияся /.../ печаль /.../ тече" (с.49) - "струят 
равнины /---/ седую персть" (пыль, прах):

Снова в поле, обвеваем 
Легким ветерком.
Злое поле жутким лаем 
Всхлипнет за селом.

Плещут облаком косматым 
По полям седым 
Избы, роем суковаты*
Изрыгая дым.

Ощетинились их спины.
Как сухая шерсть.
День и ночь стр уят  равнины

22В них седую персть .
Вяч.Ивановым подобная техника цитации была использована в 

стихотворении "Поэты д у х а " . Уподобляя поэтическое искусство  воспа- 
рению, Вяч.Иванов вслед за источником солидаризирует эту метафору 
с представлением о священной тропе художника ("А  бы ты сиа плъкы 
уідекоталъ / . . . /  летая умомъ подъ облакы / . . . /  рища въ тропу Трояню
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чресъ поля на горы", с.44):
Не мни: мы, в небе тая,
С землей разлучены:־
Ведет тропа святая
В заоблачные сны.^

Не исключено, что вступительный отрывок "Слова о полку Иго-
реве" послужил скрытьви аналогом и для начальных стихов "Первого
свидания" Андрея Белого. Несмотря на внешнюю удаленность от "Слова
предисловие к "Первому свиданию" по существу дела смонтировано из
тех же семантических форм, что и рассказ о Бояне. К этим формам
относится, в частности, осмысление образа мирового дерева ("Язык

24/.../ встань ־ в жерди: пучимый листом!" ) как пути поэта. Кроме 
того, в том и в другом текстах типологически или дословно совпа- 
дают перечни животных, связанных в архаической традиции с идеей 
разнопланового мирового дерева (горностай, орел). Наконец, в по- 
льэу догадки о цитатном происхождении приводимого ниже отрывка 
говорят такие особенности его стилистики, как обилие вокативов, 
сопоставимых с обращением к Бояну, и беспредложный творительный 
("Орел: тобой пересекусь"), употребленный, по предположению, с 
оглядкой на беспредложные конструкции "Слова о полку Игореве":

Язык, эапрядай тайны* сном!
Как жизнь, восстань и радуй: в смерти!
Встань - в жерди: пучимый листом!
Встань - тучей, горностаем: в тверди!
Язык, эапрядай вновь и вновь!
Как бык, обрадуй зыком плоти:
Как лев, текущий рыком в кровь,
О сердце, взмахами милоти!
Орел: тобой пересекусь...
_  25Ты плоти - жест, ты знанью - числа...

Если в одних случаях "Слово о полку Игореве" делалось в поэ-
зии младших символистов таким памятником, которому было суждено
предсказывать будущее, то в других - обращение к эпическому текс-
ту должно было оттенить историческую специфику прошлого. (Доста-
точно сличить хотя бы оборот "вихрь Стрибога" в стихах Городец-
кого, воспользовавшегося этой формулой при воссоздании обрядово-
мифологического прошлого^, и обсуждавшееся выше внедрение имени
того же языческого персонажа в контекст современности у Сологуба).
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Отрицание вечного круговорота  времени сопровождалось в творчест- 
ве символистов второго  поколения сомнениями в том, что  чужой худ о - 
жественный опыт пригоден для приложения к сегодняшнему дню• Цити- 
руемая речь оказывалась при этом средством для проведения такой 
негативной аналогии между минувшим и настоящим, которая подчерки- 
вала оригинальность, самоценность сегодняшнего дня. Представле- 
ния о невоспроизводимости чужого слова в новой исторической обета- 
новке вели к  тому, что  связь между авторским текстом  и источником 
обеспечивалась с помощью намека. Оригинал свертывался тогда до 
нескольких опорных (ка к  правило, л е гко  распознаваемых) извлечений,

«
с которыми читатель должен был ассоциировать ” ключевой" те кс т  во
всем е го  семантическом охвате . Собственные значения цитат за туха -
ли и играли роль своего  рода индексов, по которым отыскивалось ц и -
тируемое сочинение.

Эти приемы символистской аллюзии хорошо прослеживаются в бло-
ковской "Новой Америке", которая передает в свернутой форме две
темы "Слова о полку Игореве" -  поход кн я зя , изображенный цитатно ,
с помощью деталей, замещающих оригинал по принципу p a rs  p ro  to to
( "Нет,  не видно там княжьего с т я га , Не шеломами черпают Д о н " ) ,  и
плач Ярославны, перефразированный поэтом ("И прекрасная внучка ва -

27ряга Не клянет половецкий п о л о н " ) . Показательно, что  в начале
это го  стихотворения содержится скрытая цитата из "Поучения" Вла-
димира Мономаха (Блок ссылается на вводный мотив "П оучения": СЪдя
на санех, помыслих в души своей и похвалих Б ога, иже мя сихъ

28дневъ грѣшнаго допроводи") ,  благодаря чему в тексте  сталкиваю т- 
ся между собой вечное и временное. Точка зрения поэта на передава-

29емые события ("Утопая в глубоком  су гр о б е , Я на утлые санки саж усь") 
принадлежит и прошлому и настоящему, тогда ка к  сама изображаемая 
действительность предстает в виде необратимо меняющейся.

Наконец, в связи с интересом младших символистов к категории 
собственно исторического  времени, нужно сказа ть  и о том, что  ц и - 
таты из "Слова о полку Игореве" могли вводиться поэтами это го  к р у -  
га  в литературный оборот для создания сугуб о  описательных, самодо- 
влеющих картин национального прошлого, к а к ,  допустим , в стихотворе - 
нии С.Соловьева "К и е в ":

Что же вдоль шумящих улиц 
Вихрем кони пронеслись,
И жужжаньем медных сулиц
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Огласилась даль и высь?..

Конь играет. Князю любо 
Слушать копий зычный звон,
Отдыхать под тенью дуба 
И шеломом черпать Дон.

Дикой степи ветер свежий 
Бьет в лицо. Окончен бой.
Сладок в полумраке вежи 
Сон под шкурою медвежьей,
Медный шлем под головой...

Витязь битвы жаждет рьяно.
Верный Богу и копью,
И прославит песнь Бояна 
Павших в праведном бою.

Лучше смерть, чем плен и цепи...
До зари бродя без сна,
Кличет ладу дева степи,
Черноока и стройна.**^

'2

Как и переход от "декадентства" к зрелому символизму, станов- 
ление постсимволистской эстетической доктрины ознаменовалось новым 
и притом более радикальным, чем предыдущее - переосмыслением ро- 
ли, отводимой "ключевым" текстам культуры. Если символисты рестав- 
рировали те ситуации, которые уже были освоены в художественном 
творчестве, и тем самым эстетизировали реальность, делая ее про- 
должением литературы, то поэты 1910-х гг, вразрез с этим, уравняли 
внутренний мир текста с внешним миром (что уже отмечалось примени- 
тельно к стихам Маяковского), отождествили изображение с изобра- 
жаемьм. Как провозгласил Хлебников: "И граждане речи Стали граж- 
дане жизни, Не в этом ли, о песнь, бег твой?"^ Но сказанным не 
исчерпывается разница между двумя художественными системами. Сим- 
волизм исходил из предположения, согласно которому все факты бытия 
скреплены между собой отношением отрицательной аналогии, причем 
это допущение распространялось и на связи между авторской речью и 
чужим словом. Новые группировки, напротив, питали уверенность в
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том, что все явления действительности упорядочиваются по принци-
пу смежности. Вот почему время переживалось участниками постсимво-

32листского движения как пространство, теряло свое основное свой- 
ство - однонаправленность. Разделенные длительными историческими 
промежутками периоды трактовались как в той или иной форме грани- 
чащие друг с другом. Прошлое совмещалось с настоящим или с буду- 
щим, и, наоборот, сегодняшние и завтрашние события попадали в кон- 
текст минувших культурных эпох. Отсюда могли делаться неодинако- 
вые выводы.

В футуристическом искусстве слияние слова с обозначаемым
объектом отрывало поэзию от литературной традиции, выводило ее за
грань уже сложившегося ряда литературных фактов. Основатели "Ги-
леи", "Центрифуги”, "Мезонина поэзии" и других фракций футуристи-
ческого движения изымали цитируемую речь из ее смысловой и исто-
рической среды, стирали ее реминисцентный оттенок, превращая пре-
жний художественный опыт в составную часть современного или даже
завтрашнего,*^ и присваивали себе результаты этого опыта (по фор-

34муле Хлебникова, ,'что было - в нашем тонет" ).
Этот процесс обычно выражался в том, что футуристические про- 

изведения вызывающе контаминировали в себе несочетаемые, приуро- 
ченные к различным историческим интервалам лексические средства, 
поэтические формулы и реалии. Героиня хлебниковского бурлеска 
"Внучка Малуши" (то есть матери князя Владимира) попадает из Киев- 
ской Руси в Петербург XX в., живописание которого соединяется с по- 
повествованием о походе киевской дружины, ориентированным на обо- 
роты ("червленые щиты"), а также на зоологические и топографичес- 
кие объекты "Слова о полку Игореве". Особенно интересно в приводи- 
мом ниже отрывке из хлебниковского текста словосочетание "среди 
зеленой нищеты", скорее всего, представляющее собой результат 
этимологической переработки выражения "ничить трава жалощами" (с. 
49) :

Красные волны 
В волнах ковыля.
То русскими полны 
Холмы и поля.
Среди зеленой нищеты.
Взлетая к небу, лебедь кычет,
И бьют червленые щиты.
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И сердце жадно просит стычек.
Другой показательный прием, с помощью которого Хлебников вво־ 

дил цитируемую речь в свои стихи, заключался в расслоении слитных 
переносных значений источника на линейно независимые смысловые 
отрезки, отчасти теряющие в силу этого закрепленность за обусловив 
шим их контекстом, например: "Крычать тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди 
роспущени" (с.46) ־ "Ты видишь степь: скрипит телега. Песня лебе- 
дя слиана..."^ Попутно стоит сказать, что эта методика цитирова- 
ния сопоставима с нормами подхватывания чужой речи в поэзии Цве- 
таѳвой. в нижеследующем примере идиома "Слова о полку Игореве” 
"мутенъ сонь" (с.50) разрывается надвое в выражении "муть и сон", 
которое читается, как и в оригинале, в цепи мотивов пророческого 
видения и объединяется с метафорой "Поля В вечерней жалобе", яв- 
ляюцей собой, по-видимому, вариант формулы "ничить трава жалощами"

Хочу у зеркала, где муть 
И сон туманящий,
Я выпытать - куда вам путь 
И где пристанище•

Я вижу: мачта корабля,
И вы - на палубе•••
Вы - в дыме поезда••• Поля 
В вечерней жалобе•••

Вечерние поля в росе,
Над ними - вороны...
Благословляю вас на все

38Четыре стороны!
С другой стороны, линейно разъединенные звенья "Слова о пол-

39ку Игореве" Хлебников компановал на манер коллажа, переупорядо-
чивая их сочетательные способности, и также разрушал формульность
заимствованного материала. Выражение "Слова" "подъ трубами пови-
ти, подъ шеломы взлелеяны, конець копия въскръмлени" (с.46) пере-
иначивается у Хлебникова следующим образом: "Я, вскормленный лу-

40чшими зорями России, Я, повитой лучшими свистами птиц..." Пре- 
дикаты "вскормленный" и "повитой" переходят в этих стихах к новый, 
но не контрастирующим с семантическим миром "Слова о полку Игоре- 
ве" объектам (мотивы зорь и птиц). Отличие от внешне родственных

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



- ו9ו -
00064772

схождений со “Словом о полку Игореве", встречающихся в стихах Ан-
дрея Белого, проявляется здесь в первую очередь в том, что для
Хлебникова памятник прошлого был не столько образцом ("языком"),
по которому подобало конструировать образ современного мира, сколь-
ко сферой реформаторской деятельности, вмешивающейся в результаты
построения чужой речи- Рассмотренные приемы цитирования "Слова о
полку Игореве" неоднократно повторяются Хлебниковым- Так, в "Люба-
вице” мотив плача Ярославны ("омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣ-

41цѣ", c.54) вклинивается в тему мужского воинского подвига:
Но лишь край груди омочу 
О край волнистый лобзебр волн,
Я воин, отданный мечу,

42И снова тоск гремящих полн.
Еще очевиднее целеустановка, наблюдаемая у Хлебникова, в твор- 

честве его ближайших преемников. В сборнике Туфанова "Ушкуйники" 
находим стихи, которые почти целиком составлены из фрагментов "Сло- 
ва о полку Игореве", перераспределенных и вовлеченных в незнако- 
мые источнику комбинации, причем это перераспределение затрагивает 
как уровень повествовательных сцеплений, так и морфологический уро- 
вень (ср.: "Гориславлич", "Ярославна" ־ "Горислава"):

Горислава чагой кычет 
По Каял-реке с тугой,
Толковина стяг ее ничет,
Цвелит харалугой.

Не Карина над Русью вопит 
И не Желя смагу мычет,- 
Под крыльями Девы на топи 
Не вой в веках пониче.

То Баяновы песни-мыси 
Кочуют в галицыных вежах,
И цапят седые лысины 
Веков безмежных.

Причитает баян в паполоме 
С Евфросиньей на забороле,
Кличет вой на шеломя -
Дедину кресити в крамоле. 43
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В стихах Туфанова, который ориентировался на ”прошлое, непре-
44рывно втекающее в настоящее", лексическая ткань оригинала пере־

рабатывалась таким способом, что возникала речь, не дешифруемая
45сама по себе, вне проекции на "Слово о полку Игореве", то есть 

родственная "заумны*" высказываниям. Затемненность древней лексики 
уравнивалась в футуристическом искусстве с семантической непрони- 
цаемостью "самовитой" (автономной) речи, которая довлела себе, от- 
рицала зависимость изображения от изображаемого* Памятникам куль- 
туры подчас отводилось место лингвистических документов, актуаль־ 
ной тогда оставалась главным образом лексическая сторона "Слова о 
полку Игореве". Размывание границы# отделяющей чужую речь от своей,

♦

обусловливалось с этой точки зрения тем, что в перенимаемых из ар-
хаического языкового фонда словесных знаках предметные связи (в
современном восприятии) были ослаблены* Переплетение архаики с но-
вообраэованиями было свойственно многим футуристическим произве-
дениям, в том числе утверждавшему идею обратимого (то есть прост-

46ранственного) времени стихотворению Асеева "Начало зора"» В этом
тексте сближения со "Словом о полку Игореве" ощутимы и на лекси-
ческом ("туга", "комони", ср* здесь же футуристический неологизм
"словобыри"), и на звуковом ярусах ("тождество начального слога в
определяемом и определении", "смежность этимологически родствен-

47ных" лексем ) :
Мечами просекают людские голоса тоскующее время,־ 
овскщу треск и блекоть, оскалы и озевы. Как уши мне

зажать,
чтоб вывести из меры коснеющего тука воинственное

дремя,
врематые дружины сомкнуть окрай межины, грозить и

окружать?
Теки, токуя, тучаі Ножи нагие, режьте 1
Кто преет, предкам предан, вперед приходит прежде.
Но нет, не кости дедов гора извергнет в дымах!
Помолвьями иными рудая свищет брага*
Гляди, как их комоней помолный вынес вымах,
земля горит и гнется от их шального шага.
Издревле мучит мочью окличье: "Мир орейі"

48И ныне тужит туга семьей словобырей*
Здесь уместно напомнить, что речевые особенности 1״Слова о по-
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лку  Игореве" были предметом изучения и для Есенина, причем книж- 
ные мотивы и обороты проникали в его  раннюю поэзию в окружении 
диалектных лексических форм и поэтому также в известной мере у т -  
рачивали связь со своим естественным культурным контекстом , как 
это  видно в отрывке из незавершенного стихотворения (поэмы?), к о -  
торый открывается конструкцией, грамматически и семантически близ- 
кой к зачину "С лова", а также содержит в себе прямые переклички с 
национальным эпоса* (упоминание Каялы, мотивы дальних отзвуков 
сечи , лунь-птицы (Дива, по В.И.Далю) и т . п . ) :

Не пора ль перед новым Посемьем 
Отплеснуться Вам, слова, от Каялы- 
Подымайтесь малиновым граем,
Сполыхните сухояловый омеж,
Скряньте настно белесые обжи,
Оборатуйте кодолом Каму.
Что шумит, что  звенит за курганом,
Что от Нудыша мутит осоку?
Распевает в лесу лунь-птица.
Причитает над тихим Доном.
Не заря оседлала вечер 
Аксамитником алым расшитым,
Не туман во степи белеет 
Над сукроем холмов сохатых -  
Оторочилось синее небо,

49Осклобляет облако зубы.
Возвращаясь к футуристическому творчеству, можно утверждать 

после предпринятых разборов, что ощущение о граниченности  авторско- 
го  высказывания от традиции, совсем не обязательно, как принято 
думать, реализовалось у поэтов это го  направления в полном забве- 
нии прежнего художественного опыта. Усвоение этого  опыта при подоб- 
ном подходе могло протекать и таким образом, что воспроизведению 
подвергались лишь те смысловые комплексы отправных те ксто в , ко то - 
рые не принадлежали к какой-либо одной литературной эпохе и обнару- 
живали самую непосредственную близость к архетипическим формам.Но 
если в стихотворное искусство  Вяч.Иванова тако го  рода мотивы про- 
сачивались совместно с примыкавшими к ним в "Слове о полку Игоре- 
ве" побочными значениями, которые недвусмысленно сигнализировали 
об источнике заимствования, то в футуристическое творчество общие
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места книжной и фольклорной традиций входили изолированно от сопут 
ствующей семантики и, как правило, облекались в обновленную лек- 
сическую ткань. Перемещение универсально распространенных метафор 
битва-пир, битва-свадьба и битва-сеяние в контекст текущего вре- 
мени (мировая война) проиллюстрируют стихи Маяковского и Хлебни- 
кова:

Никто не убит!

Просто - не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена...
Просто именинник выдумал массу

51каких-то великолепных нелепостей!
("Великолепные нелепости")

Мечи! глашатые известий!
Так точна, лившись, кровь,
К освобождающей невесте 
Влечет железная свекровь...

"Мое собро",- укажет Нав,
В недавнем юноше узнав.
Кто пашней стал свинцовых жит,

.Кто перед ним ничком лежитי 52
("Война ־ смерть")

Эти же метафорические сращения то и дело мелькают в поэзии 
акмеистов. В "Войне" Гумилева мотивы битвы, как и в "Слове о пол- 
ку Игореве", развертываются в виде градации: битва-сеяние преобра- 
зуется в битву-жатву (ср.: "Сѣяшется и растяшеть усобицами, поги- 
башеть жизнь Даждь-Божа внука", с.48), но при этом по контрасту с 
источником сцена сражения не носит здесь трагической окраски, пре- 
вращается в своего рода идиллию:

А "ура" вдали, как будто пенье 
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это - мирное селенье 
В самый благостный из вечеров...

Тружеников, медленно идущих
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На полях, омоченных в крови.
Подвиг сеющих и славу жнущих.
Ныне, господи, благослови.^

Другой способ избежать "подражательности" состоял для футу־ 
ристов либо в пародийном переосмыслении оригинала (ср. полемичес- 
кую передачу имени Бояна отрицательному персонажу в "Клопе" Маяко- 
вского),^ либо в глубокой и не всегда поддающейся разгадыванию 
зашифровке цитат. Такого плана цитаты-загадки раскрываются только 
в тех случаях, когда засекречивание связей с источником распростра- 
нено не на все уровни авторской речи. Так, у Маяковского (поэма 
”Человек") сочетание "окну лечу"^ не пересекается с текстом "Сло- 
ва о полку Игореве" на семантическом уровне, но тем не менее пов- 
торяет на грамматическом ярусе (если отвлечься от эмфазы, переме- 
стившей дополнение в начало конструкции) оборот с беспредложным 
дательным цели: "избивая гуси и лебеди завтроку, и об*ду, и ужи- 
Ht" (с.55) . 56

В той же поэме содержится иной вид скрытой переклички со 
"Словом о полку Игореве":

Черепа шкатулку вскройте - 
сверкнет
драгоценнейший ум...
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
"О-го-го" могу - 
зальется высоко, высоко.
"0-Г0-Г0" могу -
и - охоты поэта сокол -
голос
мягко сойдет на низы.^

Отклонение от исходного высказывания: "Тогда пущашеть 10 соколовь 
на стадо лебедѣи, который дотечаше, та преди пѣснь пояше" (с.43- 
44) осуществляется здесь благодаря тому, что Маяковский заново 
обусловливает смысловой перенос, отправляя читателей к метафоре 
высокий-низкий голос, взятой из сферы повседневного общения. Дру- 
гими словами, троп не мотивируется посредством указаний на его 
книжное происхождение, но дается как высказывание, понятное любо- 
му носителю национального языка, независимо от культурного круго-
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зора.
В результате применения почти такой же техники словосочета- 

ние "печаль жирна" (с.49) трансформируется в стихотворении "Я и 
Наполеон" в метафору: "Тревога жиреет и жиреет, жрет зачерствев-соший разум"; превращенному в глагол определению "жирна" со зна- 
чением обильности присваивается значение "телесная полнота", регу- 
лярное в речевой практике нового времени.

В поэзии Пастернака зашифрованным цитатами из "Слова о пол- 
ку Игореве" допустимо считать несколько строк в стиховторении "Я 
рос. Меня как Ганимеда..." и "Импровизация":

Я рос. Меня как Ганимеда 
Несли ненастья, сны несли,
И расточительные беды 
Приподнимали от земли...

Заждавшегося бога жерла 
Грозили смертного судьбе.
Лишь вознесенье распростерло 
Мое объятие к тебе.

И только оттого мы в небе
Восторженно сплетем персты.
Что, как себя отпевший лебедь

59С орлом плечо к плечу, и ты.
Как и Маяковский, Пастернак отсекает цитату от контекста, переина- 
чивает ее адрес. Однако она вклинивается не в среду практического 
общения, но в смысловую среду античного мифа (ср. "Ганимед" Вяч. 
Иванова), в результате чего разновременные культурные пласты текс- 
та перемешиваются. Перекличка со "Словом о полку Игореве" приглу- 
шается и за счет того, что слитное в оригинале семантическое образо 
вание "обида /.../ въсплескала лебединіліи крылы" (с.49) дробится в 
мифопоэтическом сюжете о расторжении влюбленных и последующей 
встрече в запредельном мире на не связанные между собой звенья: 
тема "я" переплетается с мотивом парящих бед (ср. весьма возмож- 
ную метатезу "обида" - "беда"), тема "ты" - с мотивом лебедя. В 
поздней редакции сопричастность этого текста "Слову о полку Игоре״ 
ве" становится менее законспирированной: "Как крылья,отрастали 
беды И отделяли от земли".

В "Импровизации" Пастернак затушевывает заимствование, опира-
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кхцееся на мотив творчества как охоты, подменяя реалии "Слова о пол- 
ку Игореве” иными объектами обозначения (струны ־ клавиши, соко- 
линая охота - птичий гам) и переиначивая по контрасту связь между 
двумя смысловыми рядами (охота на птиц - кормление птиц) . Тем не 
менее замещенные объекты обозначения продолжают входит в те же се- 
мантические классы, к каким принадлежали их прообразы, что и поз- 
воляет реконструировать процесс создания этих стихов:

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,

61Рукав завернулся. Ночь терлась о локоть•
Заключая обзор цитат-загадок у постсимволистов, будет небес- 

полезно обратить внимание на тот факт, что в творчестве Цветаевой 
попадаются стихи, пересечение которых со ”Словом о полку Игореве" 
можно было бы считать пустым, если бы финальные строки явно не 
сигнализировали об обратном. Такие стихи, подобно произведениям 
других постсимволистов, повествуют не только о соположенной им ре- 
альности, но и о порождении поэтической речи, о собственной твор- 
ческой истории, рассекречивая в узловых местах свою цитатную при- 
роду:

На заре - наимедленнейшая кровь.
На заре - наиявственнейшая тишь.
Дух от плоти косной берет развод.
Птица клетке костной дает развод.

Око зрит - невидимейшую даль.
Ухо пьет - неслыханнейшую молвь...
Сердце зрит - невидимейшую связь...

62Над разбитым Игорем плачет Див.
Конкурировавший с футуристическим движением акмеизм разделял 

общую для всего постсимволистского искусства идею пространствен- 
ного времени, но тем не менее придерживался вполне самостоятельной 
программы эстетического наследования. Отклонения этой программы от 
футуристической станут ясными, если сказать, что акмеизм рассмат- 
ривал современность в свете прежнего культурного опыта, где отыс- 
кивал критерии оценок для позднейших явлений, и как бы перемещал 
настоящее в прошлое• Поскольку поэты, группировавшиеся вокруг из- 
дательства "Гиперборей”, в соответствии с постсимволистскими пред-
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ставлениями, переносили на слово признаки обозначаемых объектов,
постольку культурный контекст был воспринят участниками этой шко-
лы в качестве образования, замкнутого в себе, не определяемого
внешними обстоятельствами. В творчестве футуристов уравнивание
изображения с изображаемым повлекло за собой разработку теории "са-
мовитой" речи, отомкнутой от литературной традиции. В силу той же
самой предпосылки поэзия акмеистов превратилась в искусство овла-
дения чужим словом.^ В известной степени сближаясь со зрелым симво
лиэмом/ акмеизм, однако, не стремился использовать цитируемый ли-

чтературный материал для раскрытия вечных сущностей, таящихся под 
покровом текущей действительности. Тема непрестанно возрождающе- 
гося прошлого изменила свой характер в акмеистской поэзии, став там 
темой возвращения к прошлому.

Тезису о самодостаточности художественного высказывания от- 
вечало тяготение поэтов "Гиперборея" к построению сложных смысло- 
вых конструкций, которые совмещали в себе сразу несколько разных 
значений и поэтому не допускали прямого соотнесения с миром реа- 
лий.*** При таком подходе к стихотворному искусству сближение уда- 
ленных во времени исторических пластов вело к тому, что текст пе־ 
ремежал в себе ссылки на целый ряд ценностно упорядоченных и мае- 
кирующих друг друга источников.6  ̂Кроме того, акмеисты заметно 
увеличили, по сравнению с другими школами, число безадресных ссы- 
лок на стилистические и семантические стереотипы культуры. Цита- 
те, отправляющей к определенному тексту, предназначалось вызывать 
ассоциации не столько с самим цитируемые произведением, сколько с 
растянутой во времени культурной традицией, в которую последнее 
было включено.

Перевод цитат из "Слова о полку Игореве" в положение стерео- 
типов культуры ощутим в стихах Гумилева, посвященных судьбе Рас- 
путина:

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных 
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье.
Где разбежался ковыль.
Слушает крики Стрибожьи,
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Чуя старинную быль•

С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом

66Возле мелеющих рек.
Ассоциация со "Словом о полку Игореве" ("старинной былью") уравнове
шивается Гумилевым со сказочными и легендарными реминисценциями и
призвана совместно с ними создать картину неконкретиэированного язы
ческого времени, из которого проложен путь в настоящее (знаменатель
но смешение временного и пространственного планов). "Слово" пред-
стает здесь не в качестве исторически уникального документа, но как
одно из звеньев в цепи культурной преемственности.^

Пристрастие акмеистов к затенению реминисцентной семантики с
помощью многослойной цитации (когда произведение вступает в поли-
логические отношения с литературным окружением) удачно иллюстрирует
наблюдение Г.А.Левинтона: "Цитата-противопоставление: "Печаль моя
жирна" (Мандельштам) противостоит пушкинскому "Печаль моя светла"

68и в то же время является цитатой из "Слова о полку Игореве"".
(Ср. вьіие о стихотворении Маяковского "Я и Наполеон”) . Перечень 
подобных перекличек со "Словом" в поэзии Мандельштама будет не- 
трудно продолжить. В "Веке", например, перекочевавшая из "Слова о 
полку Игореве" тема поэтического дара как способности "свивать" 
времена сближается с сжатым перефразом 'некрасовского мотива стро- 
ительной жертвы ("Поэт и гражданин"):

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки 
И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки?

Нровь-строительница хлещет...

Чтобы вырвать век из плена.
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена 
Нужно флейтою связать 

Более сложный образец двойного вхождения чужой речи в ориен- 
тированную на "Слово о полку Игореве" авторскую речь представлен 
в поздних стихах Мандельштама:

За гремучую доблесть грядущих веков.
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За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,

л 70И веселья и чести своей•
Обрывок формулы феодальной чести врастает в эти стихи под знаком
отрицания. Соответственно обращается романтическая тема "промо-
тавшихся отцов", подхваченная в свое время "декадентами" (ср. хо-
тя бы у Мережковского: "...Лишь тенью тени мы живем И в страхе ду-
маем о том. Чем будут жить потомки наши"^*), а вместе с ней отвер-

72гается и мотив волкодлака ("Но не волк я по крови своей" ), кото-
рый не обязательно, но вполне правомерно считать негативной парал-

73лелыо магических перевоплощений в "Слове о полку Игореве".
Тогда как у Мандельштама семантика "Слова" с внешней точки

зрения не всегда мотивированно срастается с инородньми реминис-
центными значениями (различные темы культуры выстраиваются в иера-
рхию по субъективному принципу), у Ахматовой сдвоение цитат почти
обязательно выглядит логически обусловленным и отражает "естествен
ный" ход культурного развития. Что касается "Слова о полку Игоре-
ве", то его смыслы переплавлялись в стихах Ахматовой с блоковскими
В результате такого "археологического" подхода к "Слову" оно ос-
ваивалось при посредничестве авторитетного интерпретатора-симво-
листа. В стихотворении "Веет ветер лебединый" (сборник "Anno Do-
mini") блоковская стилистика (ср. хотя бы рифму "голос нежный" ־

74"снежный" ) наслаивается на мотив "кровавых зорь", входящий как
в смысловой фонд "Слова о полку Игореве", так и в запас излюблен-
ных тем символистской и околосимволистской поэзии (ср., например:

75"крвава заря" в "Страстном пятке" Куэмина ). Этот мотив уточняет 
цитатное происхоадение метафоры "ветер лебединый", которая, по-ви- 
димому, призвана напомнить читателям об отрывке "Слова о полку Иго 
реве", открывающемся отрицательной характеристикой времени: "Уже
6 0, братие, невеселая година въстала" (с.49); ср. еще метафору 
"времени крыло", указывающую сразу на образы крылатой Обиды и двой 
ного времени:

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови•
Наступают годовщины 
Первых дней твоей любви.

- 200 ־

Ты мои разрушил чары,
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Годы плыли, как вода, 
Отчего же ты не старый,
А такой, как был всегда?

201
064772

Даже звонче голос нежный 
Только времени крыло 
Осенило славой снежной 
Безмятежное чело.^

Завершая обзор, в котором была предпринята попытка связать 
стадиальные различия функций чужой речи в поэзии 1,декадентов", мла 
дших символистов и постсимволистов со стадиальны* преобразованием 
художественных взглядов на категорию времени, уместно сказать еле- 
дующее. "Слово о полку Игореве" генетически почти сплошь восходит 
к таким жанровдо образованиям (плачам, величаниям, пословицам, га- 
даниям, заговорам, формулам воинского этикета, разного рода обря- 
дам (например, похороны) и т.п.), которые были призваны соответ- 
ствовать неуклонно возобновляющимся ситуациям бытия. "Слово", 
однако, не просто вобрало в себя семантические составляющие этих 
жанров ритуализованной речи. В нем с о в е р ш и л с я  п е р е -  
в о д  р и т у а л ь н о г о  в р е м е н и  в п л о с к о с т ь  
и с т о р и и ,  то есть в плоскость времени, которое отсчитывает- 
ся от уникальных событий. Такой перевод и явился одной из централь 
ных причин, способствовавших тому, что в русской традиции "Слову 
о полку Игореве" было обеспечено место текста, связующего собой
ход культурных изменений

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



П р и м е ч а н и я

Anna WIERZBICKA, "Descriptions or Quotations?"־ Sign. Language. 
Culture, The Hague-Paris, 1970, p.627; цитата (аллюзия) рас- 
сматривается как подобие собственного имени также в: C.PERRI, 
"On alluding".- Poetics, 1978, vol. 7, N 3, p.291.
О различиях между цитирующей речью и именем собственным см.:
Р.О.ЯКОБСОН, "Шифтеры, глагольные категории и русский глагол".־ 
Принципы типологического анализа языков различного строя, М. 
1972, с.95-96.
Ю .В.ПАНЫНЕВА, ""Слово о полку Игореве" в русской и украинской 
поэзии ХІХ-ХХ веков".- Ученые записки ЛГУ, Af 47. Серия филоло- 
гических наук, вып.4, Л. 1939, с*312.
Все же нельзя не признать, что число этих отсылок в искусстве 
"декадентов" не столь велико, как у следующих литературных по- 
колений. В частности, цитаты из "Слова о полку Игореве" факти- 
чески отсутствуют в стихах Анненского, несмотря на то, что ав- 
тор "Кипарисового ларца" был хорошо осведомлен о научной лите- 
ратуре, посвященной этому памятнику: см. меткую рецензию Ан- 
ненского на труд Е.В.Барсова ""Слово о полку Игореве" как ху- 
дожественный памятник Киевской дружинной Руси" (ЖМНП, 1888, 
CCLVI, кн.4, с. 501-512).
Ф.СОЛОГУБ, Собрание стихов.Книга III и IV. 1897-1903, М. изд- 
во "Скорпион", 1904, сг7 5 7 6 .־
Слово о полку Игореве, составление и подготовка текстов Л.А. 
Дмитриева И Д.С.Лихачева; примечания О.В.Творогова и Л.А.Дми- 
триева, Л. 1967, с.48. В дальнейшем ссылки на это издание при- 
водятся в тексте работы.
Кроме того, косвенным доказательством использования Сологубом 
в данном случае "Слова о полку Игореве" могут служить его сти- 
хи (1906 г.), адресованные Вяч.Иванову, где та же цитата пред- 
стает в более эксплицитном виде:

Что звенит?
Что манит?

Ширь и высь мояі 
В час дремотный перезвон 
Чьих-то близких мне имен 

Слышу я .
В легких вздохах дальних лоз,
В стрекотании стрекоз,
В зраке пестром теплых трав 
Реет имя ВЯЧЕСЛАВ.

(Ф.СОЛОГУБ, Стихотворениял Л. 1975, с.331)
Ср. тему зловещих птиц, связанную с проникновением за границы 
"своего" культурного пространства, в поэме Брюсова "Царю Се- 
верного полюса" (В.БРЮСОВ, Собр.соч., т.1, М. 1973, с.247).По 
поводу рассматриваемого здесь стремления раннего символизма к 
абсолютизации субъективного опыта ср. выводы С.И.Гиндина от- 
носительно модернизации сложившихся поэтических репутаций в 
историко-литературных трудах Брюсова (С.И.ГИНДИН, "Брюсов о Не- 
красове (к изучению путей кодификации литературных явлений)11.- 
H.A.Некрасов и русская литература, вып. 38, Кострома, 1974, с.
60 и след.
А также в других стихах самого Сологуба, в том числе и в поз- 
днейших; см., в частности, стихи, датированные 1923 годом, где 
мотив "девы-Обиды" из "Слова о полку Игореве" перевоплощается
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5.
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в мотив личной обиды поэта:
Подумай,- на праздник я вьщу.
Веселый я вьщу из дому,
Вдруг больно ударит Обида,
Ударит по сердцу больному...
Жестокость нигде не забудем 
Тоскующей девы 05иды.
Зачем же на праздники к людям 
Из темного дома я вьщу?

(Ф.СОЛОГУБ, Стихотворения, с.477)
10- К.Д.БАЛЬМОНТ, Злые чары.Книга заклятий, М. 1906, с.53.
11. Ф.СОЛОГУБ, Стихи. Книга первая, СПб. 1896, с.38•
12. Бунинский "Ковыльи, вероятно, восходит к стихотворению Апол- 

лона Майкова "Стрибожьи внуки" (1863) - ср. особенно вопроси- 
тельные конструкции, присутствующие в обоих текстах, и повтор 
Буниным характерного слова "клект", использованного его пред- 
шественником. Показательно, однако, что у Майкова смысл прово- 
димых им параллелей между прошлым и современностью вполне про- 
зрачен; сравнение не затемняет значения ни минувшего, ни насто 
ящего:

Стрибожьи чада! это вы 
Несетесь с шумом над степями.
Почти касаяся крылами 
Под ними гнущейся травы?
Чего вам надо? Эти степи 
Уже не те, что в дни, когда 
Здесь за ордою шла орда.
Неся на Русь пожар и цепи!
Ушел далеко Черный Див 
Перед Дажьбожьими сынами.
Им, чадам света, уступив 
Свое господство над степями!..
Спокойно тянутся волы;
И падших ратей ищут тщетно 
В степи,на клект их безответной,
С высот лазуревых орлы...

(А.Н•МАЙКОВ, Избранные произведения, Л. 1977, с.169-170)
13. И.А.БУНИН, Собр. соч., т.1, М. 1965, с.91. "Слово" цитируется 

и в еще одном раннем стихотворении Бунина "Могилы, ветряки, до 
роги и курганы..." (там же, с.93)•

14. Вяч.ИВАНОВ, Кормчие звезды.Книга лирики,СПб. 1903, с.344.
15. Высокая ценность семантического строя "Слова о полку Игореве" 

не в последнюю очередь определялась для символистов обоих поко 
лений возможностью разноречивых переводов отдельных мест это- 
го памятника. Такая возможность, как остроумно показал Д.С.Ли- 
хачев на примере выражения "сваты попоиша", которое допустимо 
толковать не только иносказательно, но и буквально, заключена 
в самом тексте "Слова” (Д•С.ЛИХАЧЕВ, "Исторический и политичес 
кий кругозор автора "Слова о полку Игореве"".- Слово о полку 
Игореве. Сборник исследований и статей, под. ред. В.П.Адриано- 
вой-Перетц, М.-Л. 1950, с.44).

16• Ср. сцепление мотивов крылатой Обиды и возмездия (исторически 
конкретизированного) в "Скифах" Блока, где цитата из "Слова о 
полку Игореве" также выглядит изолированна вкраплением:

Вот - срок настал. Крылами бьет беда.
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И каждый день обиды множит«••
(А.БЛОК, Собр. соч., т.З, М.-Л. 1960, с.360)

Интересно, что стремление младших символистов к отказу от 
субъективного прочтения цитируемых текстов часто заставляло их 
усваивать источники при посредничестве научных интерпретаций 
древних памятников. Так, Блок не просто цитирует в "Скифах״ 
"Слово о полку Игореве", но и одновременно учитывает интерпре- 
тацию темы крылатой Обиды, данную А•А.Потебней. Толкуя фразу: 
 Уже 60 бѣды его пасетъ птиць по дубию" (с.46) , А.А.Потебня״
рассматривал предлагавшуюся А.Н.Веселовским конъектуру "обида" 
вместо "біда": "БЪда в смысле мифологич/еской/ личности тоже 
понятна и нельзя доказать, что автор Сл/ова/ о п/олку/ Игоре- 
ве знал только Обиду, а не Беду" (А.А.ПОТЕБНЯ, Слово о полку 
Игореве, 2־е изд., Харьков, 1914, с.30). Отсюда ясна замена 
плещущей крылами Обиды "бедой" у Блока и перемещение "обиды" 
в соседнюю строку. См. об этом: Г.А.ЛЕВИНТОН, И.П.СМИРНОВ,
""На поле Куликовом" Блока и памятники Куликовского цикла".- 
ТОДРЛ, т. 34, Л. 1979. В этой же статье разбираются и многие 
другие реминисценции иэ "Слова о полку Игореве" в поэзии 
Блока. Ср•: V.I•STELLECKIJ, "A.A.Blok und das "Lied von der 
Heerfahrt Igors"".— Zeitschrift für Slawistik, 1971, 4 *י•
Вяч.ИВАНОВ, Cor ardens . Часть первая, М. и зд -во  "С корпион", 
1911, с.91.
А.БЛОК, Собр. соч., т.2, М.-Л. 1960, с.131.
Ср. обращение к перенятому из "Слова о полку Игореве" смысло- 
вому сочетанию ("синяя города мгла”) как к элементу "языка", 
пригодного для всякого времени, в юношеских стихах Блока "По- 
мнишь ли город тревожный?.." (А.БЛОК, Собр. соч., т.1, М.-Л. 
1960, С'26). Сочетание "синяя мгла" было одним из ходовых ша- 
блонов всей символистской поэзии. Например, у Кузмина читаем: 
"Темный внизу лог, Синяя мгла над нами" (М.КУЗМИН, Вожатый,
СПб. изд-во "Прометей", 1918, с. 64). Ср. родственное исполь- 
зование другого оборота "Слова о полку Игореве" в ранней по- 
эзии Городецкого:

Ведь я не хотела , плясать не умела,
Босгдои ногами ступала не смело,
Разок оступилась , упала в тра ву .
Вина кровяного, ковша кругового 
Испить не решилась•..

(С.ГОРОДЕЦКИЙ, Перун, СПб. изд-во "Оры", 1907, с.83)
М.ВОЛОШИН, Иверни, М. 1918, с .36• Ср. стилизованное описание 
современности, в которое вставлены цитаты иэ "Слова о полку 
Игореве", в "Сионе грядущем" С.Соловьева:

Птичьи гласы, щекот славий, кукования зегзицы тихие 
Над ключами светльгои, в тени берез зеленых и плакучи

верб.
Здравствуй, церковь верная, бежавшая от царствия

Антихриста:
Излилася чаша гнева Божьего и жатву сжал Господний

серп.
Руки крепкие, расставшиеся ç косами, плугами, сохами 
Подымайте крест, крестьяне русские, возлюбленнейшие

Христа.
Вся земля исполнена молитвами, рыданьями и вздохами, 
Расцвели стихирами, псалмами девичьи румяные уста... 
Братья, сестры! вскормленные древнею премудростию

книжною,

17.
18. 
19.

2 0 •
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Собирайтесь отовсюду, в песнях и молитвах возноси-
те глас.

Что за ветер зашумел над русскою землей? 0, кто
там движется?

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй
нас !

(С.СОЛОВЬЕВ, Апрель. Вторая книга стихов, 1906-1909, М. изд- 
во "Мусагет", 1910, с. 57-58)

21. Вяч.ИВАНОВ, Прозрачность. Вторая книга лирики, М. изд־во 
"Скорпион", 1904, с.76. Ср. метафору битва-жатва в "Суде огня 
где она объединяется с темой поэтического соревнования и поэ- 
тому, кажется, также отправляет нас к "Слову":

Жив убийцею-перуном.
Поединком красен мир.
Разногласье в строе струнном,
И  созвучье в споре лир.
Пойте пагубу сражений!
Торжествуйте, сева сечьі 

(Вяч.ИВАНОВ, Cor Ardens. Часть первая, с .34)
22. Андрей БЕЛЫЙ, Стихотворения и поэма, М.-Л. 1966, с.160.
23. Вяч.ИВАНОВ, Прозрачность, с.З.
24. Однако сам мотив мирового дерева, рисуемого Андреем Белым в ви- 

де расцветающего шеста, восходит к обрядовому фольклору. Об 
этом мотиве в колядках см.: А.Н.ВЕСЕЛОВСКИЙ, "Разыскания в об- 
ласти русского духовного стиха, ѴІ-Х'׳- Записки Императорской 
Академии Наук, т.45, СПб. 1883, с.123.

25. Андрей БЕЛЫЙ, Стихотворения и поэма, с.405. Ориентация на "Сло- 
во о полку Игореве" осложнена в "Первом свидании" реминисцен- 
циями из евангельских текстов. О значении полигенетических 
цитат в поэзии символистов (на примере зрелого творчества Бло- 
ка) см.: 3.Г.МИНЦ, "Функция реминисценций в поэтике А.Блока".- 
Труда по знаковам системам, вып.6, Тарту, 1973, с.402 и след. 
Ср. еще одно схождение между поэзией Андрея Белого и "Словом
о полку Игореве" в стихотворении "Асе": "Из синей мгла летит 
порыв /.../ Полани плещут при дороге" (Андрей БЕЛЫЙ, Стихо- 
творения и поэма, с.362). Ср. также интерес Андрея Белого к 
звуковой фактуре "Слова": "Думают, что аллитерации есть яв- 
ление позднейшего времени /.../ Открываю древнейший памятник 
напей словесности "Слово о полку Игореве", и открываю мгно- 
венно серии аллитераций, например: "Се ли створисте моей epe- 
бренеи сЪдинЪ"; здесь проходит звук "с" и звук "р" и т.д."
(А.БЕЛЫЙ, "Жезл Аарона. (О слове в поэзии)".- Скифа, сб.1,
СПб. изд-во "Скифы", 1917, с.199). Здесь же (с.207-208) ото- 
ждествление языка (слова) с мировым деревом. Ср. образы "ело- 
весного дерева" в стихах Клюева, помещенных рядом со статьей 
Андрея Белого: "Ему не свить гнезда в блаженной роще струн"
(там же, с.103); "О бездушное книжное мелево. Ворон ты, я же 
тундровый гусь! Осеняет словесное Дерево Избяную дремучую 
Русь" (там же, с .106).

26. С .ГОРОДЕЦКИЙ, Перун, с.117.
27. А.БЛОК, Собр. соч., т.З, с.269.
28. Памятники литературы древней Руси.Начало русской литература.

XI - начало Хіі века, М. 1978, с.392.
29. А.БЛОК, Собр. соч., т.З, с.268. На цитатный характер начала 

блоковского текста автору любезно указала 3.Г.Минц.
30. С.СОЛОВЬЕВ, Апрель, с.47-48.
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31. В.ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.1, Л. 1928, с.292-293.
32. Быть может, именно по этой причине постсимволисты обычно 

очень высоко оценивали "Слово", где временные значения пере- 
даются по преимуществу с помощью пространственной лексики. Бо- 
ян соединяет "славы оба полы сего времени" (с.44); в представ- 
лении Святослава ход событий допускает обратимость: "наниче
ся годины обратиша" (с.51); происшествия, следующие одно за 
другим, выступают для автора как одномоментные: Олег "ступа- 
етъ въ златъ стремень въ град* Тьмутороканѣ, той же звонъ 
слипа давныи великыи Ярославь, а сын Всеволожь Владимир по 
вся утра уши эакладаше въ Чернигов*" (с.48). В области вы- 
разительных средств "Слова" этому соответствует преобладание 
над остальными такой риторической фигуры, как параллелизм, 
варьируемой на всех уровнях текста - от грамматического до зву- 
кового. Последнее обстоятельство, по-видимому, способно удо- 
влетворительно объяснить, почему этот памятник стал образцом 
прежде всего для стихотворных текстов и ритмизованной прозы 
("Слово о погибели Русской Земли" Ремизова, "Падение Дайра" 
Малышсина и пр.), то есть для таких речевых жанров, звуко- 
смысловая организация которых имеет пространственный (а не 
временной) характер.

33. Совпадение прошлого с будущим применительно к "Слову о полку 
Игореве" отозвалось у Хлебникова в известном лозунге: "И ко- 
гда земной шар, выгорев. Станет строже, и спросит: кто же я?
Мы создадим Слово Полку Игореве Или же что-нибудь на него по- 
хожее" (В.ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.2, Л. 1930, с.244).

34. Там же, с.182.
35• Ср. в "Новой Америке" Блока мотивированное срастание цитат из 

"Слова о полку Игореве" и "Поучения".
36. В.ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.2, с.65. Ср. суждения Б.А.Успен- 

ского о нарушающей связность текста динамике авторской позиции 
в стихах Хлебникова: Б.А.УСПЕНСКИЙ, "К поэтике Хлебникова: 
проблемы композиции".- Сборник статей по вторичным моделирую- 
щим системам, Тарту, 1973, с.126. О "Внучке Малуши" в связи с 
древнерусскими реминисценциями в другом хлебниковском произве- 
дении,"Бех",см.: Н .BARAN, "Chlebnikov's Роет "Bech"".- Russian 
Literature, 1974, №6, p.12 .

37. В .ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.1, с.120. Ср. дальнейшую перера- 
ботку этого мотива в "Комедии города Петербурга" Даниила Харм- 
са: "Смотри как лань визжат телеги бегут погонщики" (Даниил 
ХАРМС, Собр. произв., КН.1, Bremen, 1978*, .с; 89) .

38. М.ЦВЕТАЕВА, Избранные произведения, М.-Л. 1965, с.68. Ср. неяв- 
ные отзвуки плача Ярославны в стихотворении "Проводы" (там же, 
с.228), а также контаминацию цыганской темы с перенятой из "Слс 
ва о полку Игореве" формулой величанья в стихотворении "Милые 
спутники, делившие с нами ночлег!..":

В черную полночь, под пологом древних ветвей.
Мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей.
Нищих, как новь, сыновей...
И рокотал соловей - 
Славу.

(Там же, с .112)
39. Эта функция цитат не зарегистрирована специально в классифи- 

кации Стефана Моравского, который различает авторитативные, 
эрудитивные, стимулятивно-амплификативные и орнаментальные 
цитаты (Stefan Morawski, "The Basic Function of Quotations”.-

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



־־ 207 -
00064772

sign. Language. Culture, The Hague-Paris, 1970).
40. В.ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.2, c. 245.
41. Ср.еще один сходный пример:

Белый снег и всюду нега,
Точно гладит Ярославна 
Голубого печенега .
(Там же, с.219)

42. Там же, с.19.
43. А.ТУФАНOB, Ушкуйники, Л. 1927, с.58. Тут же множество других 

заимствований из "Слова о полку Игореве", вроде следующего:
"О, внук Стрибожий и баян - Туфанов" (с.15). Ср. "Ладомир" 
Хлебникова :

Зеркальная пустыня облаков,
Озеродей летать силен.
Баян восстанием письмен 
Засеял нивами ста н ко в .

(В.ХЛЕБНИКОВ, Собр. произв., т.1, С.198)
44. А.ТУФАНОВ, Ушкуйники, с. 6.
45. Ср. стихи Хлебникова: "Ученее волка - первого писаря русской 

земли, Прославим мертвые резцы и мертвенную драку" (В.ХЛЕБНИ- 
КОВ, Собр. произв., т.2, с.251), где мотив волка может быть 
понят читателем лишь при учете метаморфоз Бояна в "Слове о 
полку Игореве". Источник, таким образом, становится неотде- 
лимым от авторского текста.

46. Ср. также выходившие в футуристическом издательстве "Лирика" 
стихи Чурилина, например, "Родимчик от Дива", где содержащий- 
ся в названии гапакс, который взят из "Слова о полку Игореве", 
попадает в окружение "заумных" речений: Тихон ЧУРИЛИН, Вторая 
книга стихов, М. 1918, с.15. Интересно, что в рукописи Л.Е. 
Аренса с показательным названием "Слово о полку будетлянском" 
(Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР, Р.1, оп.1, № 179) главы, по- 
священные Асееву и Чурилину, даны под эпиграфами из "Слова"
(на эту рукопись внимание автора обратил С.С.Гречишкин).

47. Р.О.ЯКОБСОН, "Ущекотал с к а ч а " .  ,R.JAKOBSON, Selected Writings ־־
vol. 4, The Hague-Paris, 1966, p.607.

48. H.АСЕЕВ, Собр. соч., т.1, М. 1963, с.41.
49. Цит. по: А.М.ПАНЧЕНКО, И.П.СМИРНОВ, "К интерпретации стихот- 

ворного текста Есенина "Не пора ль перед новьм Посемьем..." 
Русская литература, 1971, 4 מ, с.141. К сказанному в этой 
статье нужно добавить, что попытка перевода "Слова о полку 
Игореве" с помощью диалектной лексики сопровождалась в твор- 
честве Есенина скрещением традиций национального эпоса и лето- 
писи, о чем свидетельствует топоним "Посемье", упоминаемый
в летописном рассказе о походе Игоря и выступающий в есенинском 
тексте как символ мятежа. Об интерпретации метафоры битва-жатва 
в стихотворении "Песнь о хлебе" см.: D.C1ŽEVSKIJ, Aus zwei 
Welten, S.- Gravenhage, 1956, S.319-336.

50. Другие сходные примеры см.: А.М.ПАНЧЕНКО, И.П.СМИРНОВ, "Мета- 
форические архетипы в русской средневековой словесности и в 
поэзии начала XX в."- Древнерусская литература и русская ку- 
льтура Х ѵ і і і -х х  вв {Т0ДРЛ, т.36), Л. 1971.

51. В.МАЯКОВСКИЙ, Полн. собр. соч., т.І, М- 1955, с.93. Многократ- 
но варьировавшаяся Маяковским метафора битва-пир могла скрещи- 
ваться и с другими хорошо известными древнерусской литературе 
универсальными смысловыми образованиями. В трагедии "Владимир 
Маяковский" эта метафора ("Разбейте днища у бочек злости, ведь
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я горящий булыжник дум ем• Сегодня в вашем кричащем тосте я 
овенчаюсь моим безумием", там же, с.155) объединяется с моти־ 
вом поглощения слова ("дум"), общим для средних веков и антич- 
ности (см. подробнее: С .В .ПОЛЯКОВА, ""Всякого добра добрей- 
ша суть книжное поучение" (Об усвоении Аввакумом метафор« 
съедания слова)".־ Культурное наследие древней Руси.Истоки. 
Становление. Традиции, М.1976, с.183-190; С.С.АВЕРИНЦЕВ, Яо- 
этика ранневизантийской литературы, М. 1977, с.189 и след.).

52. В.ХЛЕБНИКОВ, Собр.произв., т.2, с.188. Ср. также метафору 
битва-жатва в поэмах "Уструг Разина" и "Переворот во Владиво- 
стоке":

Как человеческую рожь 
Собрал в снопы нездешний нож.
Гуляет пахарь в нашей ниве.

(В.ХЛЕБНИКОВ, Собр.произв. , т.1, С.247)
Сноп толп, косой пальбы косимый•
Он тяжко падал за улицы на свалку.

(Там же, с.274)
53. Н.ГУМИЛЕВ, Колчан, Пгр, изд־во "Гиперборей", 1916, с.9. Парал- 

лели ־ в сборнике М.Зенкевича "Пашня танков" (Саратов, 1921).
54. Ср. также близкое к пародийному снижение трагической темы 

"Слова" в "Игоре и Ярославне" Игоря Северянина•
55. В.МАЯКОВСКИЙ, Полн.собр. соч., т.1, с.270•
56. Отмечено в: Г.ВИНОКУР, Маяковский - новатор языка, М. 1943, 

с.247-248.
57• В•МАЯКОВСКИЙ, Полн.собр.соч., т.1, с.247-248.
58• Там же, с• 72•
59. Б.ПАСТЕРНАК, Близнец в тучах, М. изд-во "Лирика", 1914, с.15-16
60. Б.ПАСТЕРНАК, Стихотворения и поэмы, М.-Л. 1965, с.68.
61. Там же, с. 95. Ср. прямую перекличку со "Словом о полку Игоре־ 

ве" в "Волнах": "Ты - край, где женщины в Путивле Зегзицами
не плачут впредь•.." (там же, с.350). Весьма вероятно также 
цитирование "Слова" в стихотворении "Сон" (особенно в поздней 
редакции) и в пастернаковских стихах, посвященных Блоку. В 
прозе Пастернака "Слово" цитируется в "Трех главах из повес- 
ти"•

62• М.ЦВЕТАЕВА, Избранные произведения, с.192.
63. Если же современность казалась строго отграниченной от про- 

шлого, изолированной от культурного контекста прежних лет, то 
она получала в стихах акмеистов негативное значение. Ср. в этой 
связи обращение к "Слову о полку Игореве" у Адамовича:

Девятый век у Северской земли 
Стоит печаль о мире и свободе,
И лебеди не плещут. И вдали 
Княгиня безутешная не бродит.
О Днепр, о солнце, кто вас позовет 
По вечеру кукушкою печальной,
Теперь, когда голубоватый лед
Все затянул, и рог не слышен дальний.
(Г.АДАМОВИЧ, Чистилище, Пгр. 1922,с.65)

64. Ср. выводы Ю.И.Левина о "неопределенности и неуловимости "ис- 
тинной" модальности" в стихотворении Мандельштама "Мастерица 
виноватых взоров...": Ю.И.ЛЕВИН, "Семантический анализ сти- 
хотворения".- Теория поэтической речи и поэтическая лексико- 
графия, Шадринск, 1971, с.14-15.
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65. Об этой черте акмеизма см.: Г.ЛЕВИНТОН, ”К проблеме литератур- 
ной цитации".- Материалы ХХѵі научной студенческой конферен- 
ции.Литературоведение, лингвистика, Тарту, 1971; М.Б.Мейлах,
В.Н.Топоров, "Ахматова и Данте".־ international Journal of 
Slavic Linguistics and Poetics, 1972, vol. XV, р.43;Омри PO- 
HEH, "Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа 
Мандельштама”- Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril 
Taranovsky, The Hague-Paris, 1973, p.385-386; Р.Д.ТИМЕНЧИК,
1) "Ахматова и Пушкин. Заметки к теме".- Пушкинский сборник, 
вып.2 {Ученые записки Латвийского государственного универси- 
тета, т.215), Рига, 1974; 2) "Принципы цитирования у Ахмато- 
вой в сопоставлении с Блоком".- Тезисы I Всесоюзной (ill) 
конференции ״Творчество А.А.Блока и русская культура XX века", 
Тарту, 1975; Kiril TARANOVSKY, Essays on Mandel'śtam, 
Cambridge, Mass.- London, 1976; В коллективной работе ряда 
указанных авторов, посвященной сопоставлению творчества Ахма- 
товой и Кузмина, обсуждаемый здесь прием обращения акмеистов 
к чужому слову назван "перетекающей цитатой". Это такие кон- 
струкции, "...в которых переход от одной единицы к другой 
(от строки к строке, от фразы к фразе, от слова к слову) со- 
ответствует переходу от одного источника к другому, и где так- 
же выделяются единицы, одновременно возводимые к разным источ- 
никам..." (Р.Д.ТИМЕНЧИК, В.Н.ТОПОРОВ, Т.В.ЦИВЬЯН, "Ахматова и 
Куэмин".- Russian Literature, 1978, VI-3, p.246).

66. H.ГУМИЛЕВ, Костер, СПб. изд-во "Гиперборей", 1918, с.20. Ср. 
также намек на текст "Слова о полку Игореве" в стихотворении 
"У цыган" (Н.ГУМИЛЕВ, Огненный столп, изд. 2-е, Пб.-Берлин, 
1922, с.42). Взгляды Гумилева на этот литературный памятник от- 
ражены в прозе поэта: Неизданный Гумилев, New York, 1952, p. 
195.Однако в других стихах Гумилева реминисценции из "Слова
о полку Игореве" могли наслаиваться на одновременные отсылки 
к иным произведениям. Например, в первом варианте "Наступле- 
ния" (Аполлон, 1914, » 10) присутствовала строфа, позднее 
удаленная из текста:

О, как белы крылья Победы,
Как безумны ее глаза!
О, как мудры ее беседы,
Очистительная гроза!

(Н.ГУМИЛЕВ, Собр. соч., т.1, Вашингтон, 1962, с.330), в которой 
сразу цитировалась и тема крылатой Обиды (Победы), и одна из 
блоковских тем ("О, святая, как ласковы свечи, как отрадны 
твои черты!"), как это было отмечено в: О.РОНЕН, "К истории 
акмеистских текстов. Опущенные строфы и подтекст".- slavica 
Hierosolymitana, 1978, vol. 3, p.68-69.

67. Ср. указание на "Слово о полку Игореве" как на фрагмент ши- 
рокого культурного контекста у Клюева в период увлечения 
"скифством": "По струнным лугам потечет молоко. И певчей ка- 
литкою стукнет Садко: Пустите Баяна - Рублевскую Русь, Я тай- 
ной умоюсь, я Песней утрусь" (Скифы, сб. 2, СПб. 1918, с.12).

68. Г.ЛЕВИНТОН, К проблеме литературной цитации, с.52. О судьбе 
этой идиомы "Слова" у Мандельштама см. также: Kiril Taranovsky, 
Essays on Mandel'Štam, p. 136.

69. О.МАНДЕЛЬШТАМ, Стихотворения, Л. 1973, с.131-132. Недавно 
Омри Ронен установил, что восприятие Мандельштамом некрасовс- 
кого мотива строительной жертвы было опосредовано стихами Ко- 
невского "Наброски оды" ("строительница жизни кровь"): Отгу
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RONEN, "A Beam upon the Axe: Some Antecedents of Osip Mandel'- 
§tam's "Umyvalsja noc'ju na dvore...""- Slavica Hierosolymitana 
1977, vol *1, p.174.
О.МАНДЕЛЬШТАМ, Стихотворения, с.153•
Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ, Собрание стихов, СПб. 1910, с.25. 
0.МАНДЕЛЫ1ГГАМ, Стихотворения, с. 153.
Этим далеко не исчерпывается список намеков на "Слово о полку 
Игореве" в поэзии Мандельштама. Ср., в частности, вкомпанован- 
ное в сюжет Троянской войны метафорическое сращение "Слова" 
"итти дождю стрѣлами" (с.47): "И падают стрелы сухим деревян- 
ньв4 доящем..." (там же, с.121). Более гипотетична опора на "Сло־ 
во" в стихах: "И когда захочешь щелкнуть, Правды нет на языке" 
(там же, с.168), вменяющих поэтической речи признак щелкающе- 
го соловьиного пенья (помимо отрывка о Бояне, ср.: "щекотъ ела- 
вии", с.46). Быть может, не без влияния "Слова" у Мандельшта- 
ма возникла" и другая характеристика искусства, основанная на 
сопоставлении творчества с негативнь*4 мотивом ковки и положи- 
тельно окрашенным зооморфным образом: "Разве руки мои ־ кувал- 
ды? Десять пальцев - мой табунок!" (там же, с.155); ср. от- 
рицательное значение конструкции "крамолу ковати" (с.49) и те- 
му "десяти соколов". По меньшей мере дважды отправляют нас к 
"Слову" воронежские стихи Мандельштама.
Тот факт, что сочетание "голос нежный" толковалось в поэти- 
ческом обиходе 1910-20-х гг как типичная примета именно бло- 
ковской традиции, подтверждается материалом пародийно-смеховых 
переосмыслений символистской поэзии. Ср., например: А.КРУЧЕ- 
НЫХ, Сдвигология русского стиха, М. 1922, с.5.
М.КУЗМИН, Эхо, Пб. изд-во "Картонный домик", 1921, с.30.
А.АХМАТОВА, Бег времени, М.-Л. 1965, с.204. Ср. в поэзии Ах- 
матовой 30-х гг модификацию парономазии "Слова о полку Игоре- 
ве" "снесеся хула на хвалу" (с.51): "От других мне хвала - 
что зола, От тебя и хула - похвала" (там же, с.260). Не ис- 
ключено, что влияние вступительной части "Слова", характеризу- 
ющей Бояна, сказалось в стихотворении "Милому":

Серой белкой прыгну на ольху,
Ласочкой пугливой пробегу,
Лебедью тебя я стану звать...

(Там же, с.157-158)

70•
71.
72•
73•

74•

75•
76•
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ЦИТИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ И ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТЕКСТОВ

1
Специфический интерес в области позднейшего восприятия арха - 

и ческо го  книжного и устн о го  искусства  вызывают факты подделок древ- 
нерусских и фольклорных те кс то в . Эти факты, кажущиеся на первый 
взгляд  лишь культурными аномалиями, на самом деле самым тесным об - 
разом зависят от стадиальных изменений культурной среды. Одно из
убедительных подтверждений тому -  мистификации А .И .С улакадзева.

1Уже при жизни Сулакадзева (1771-1830) мистификаторский ха-
рактер его деятельности не составлял секрета для большинства лю-

2бителей славянских древностей. В подлинности хранившихся у Сула-
кадзева письменных редкостей сомневался даже Державин, который
рискнул опубликовать ” Боянов гимн" и "Ответы новгородских жрецов"
в "Рассуждениях о лирической поэзии или об о д е " . ^  В наши дни под-
логи этого библиофила, чудака, всезнайки, неудачливого драматурга
и собирателя слухов выглядят куда более загадочными. Подлоги Су-
лакадзева не были отягощены меркантильными соображениями, как это

4имело место в случае с А.И•Бардиным, и за редкими исключениями 
( текст "О воздушном летании в России с 906 лета по P.X.""*) не вы- 
зывались идеологическими интересами, подобными пристрастию И.П. 
Сахарова к культуре допетровской Руси.** Не имея намерения целена- 
правленно домысливать течение исторических событий, Сулакадзев с 
одинаковой охотой вторгался в языческое прошлое славян, фальсифи- 
цировал данные об основании Валаамского монастыря ("Опыт древней 
и новой летописи Валаамского монастыря"7) или вставлял легендарные 
сведения в рассказы очевидцев о пугачевском восстании. (В Руко- 
писном отделе БАН (ф.16, оп. 3, ед.хр.20) имеется сборник материа- 
лов "О яицком неспокойстве и оренбургской осаде и о бунтовщике 
Пугачеве .Сочинение. 1773" с заметками Сулакадзева. На полях, на- 
против процитированного манифеста императрицы с упоминанием о ге- 
нерал-майоре В.А.Каре, который, как известно, едва прибыв к войс- 
кам, сдал команду генерал-майору Ф.О.Фрейману, рукой Сулакадзева 
приписано: "Про сего генерала-Кара сказывал современник его, что 
он Пугачева преследовал и не брал его, для того что когда тот какой 
городок ограбит, а равно и селеньи, то Кар и нападет, и отнимет 
все награбленное себе, и потом опять следом идет за бунтовщиками.
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и коль скоро они награбят скот и ждут, посему и сделался великой 
богачь, а Пугачева не поймал” (л.46 об.). В действительности, под- 
вергшийся опале В.А.Кар разбогател благодаря умелому ведению хо- 
эяйства в своем имении).**

Лишь в малой степени огрубляя суть дела, можно утверждать, 
что мистификации Сулакадэева служат примером своего рода искусства 
для искусства (хотя бы и несовершенного с технической, в частности 
с палеографической, точки зрения). Лишенные связывающей их воеди- 
но прагматической задачи, они оказываются не столько выражением 
персональных установок автора, сколько результатом действия над- 
персональных сил ־ следствием тех представлений, которые стали об-

9щим достоянием эпохи раннего романтизма• Вот почему разгадать за-
гадку этих подделок ־ значит, увидеть в них одну из тех культурных
возможностей, которыми располагала познавательная практика начала

10прошлого столетия.
Чтобы углубиться в подоснову романтических мистификаций, необ-

ходимо предварительно уяснить себе, в чем состоит сущность мисти-
фикации как таковой. Убедительное и достаточно четкое определение
этой сущности было предложено в конце 1920-х гг Е.Л.Ланном (испы-

11тавшим, судя по всему, воздействие идей М.М*Бахтина, которые мо- 
гли быть усвоены при посредничестве переводчика В.О.Стенича, знав- 
шего того и другого): "Дар "стилизации" не исчерпывается умением 
овладеть чужой манерой художественного выражения /.../ Творчес- 
кий процесс, знакомый стилизатору, глубже и сложнее, чем это мо- 
жет показаться. Он разбивается на две стадии. Первая - создание 
образа того автора, который подлежит стилизации. Вторая - создание 
героев в пределах чужого психического мира. Первая стадия протека- 
ет по общим законам психологии творчества - создаваемый автор есть 
тот же герой - но тем-то и отлично дарование стилизатора от норма- 
льного художественного дара, что, создав автора, стилизатор умеет 
выключить свой опыт и увидеть героев чужими глазами. Это значит, 
что содержание психического мира третьего лица он умеет делать 
своим собственным. Неважно, существовал ли этот третий, либо был 
создан, как создаются герои /.../ Двойная задача всегда стоит пе- 
ред стилизатором: прежде чем раскрыть объект, надлежит создать 
субъект, который и раскроет этот объект /.••/ Этот признак - по- 
строение субъекта - отличает мистификацию от нормального произве- 
дения. Каждая мистификация строит автора, т.е. очерчивает контуры
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его мироощущения и находит манеру художественного выражения .
Как нетрудно заключить из выписок, мистифицирующий читателя

текст отклоняется от обычных речевых заимствований за счет того,
что являет собой особый случай цитирования - квазицитирование. По-
дражательное слово отправляет нас к лицу, которое никогда его не
произносило (хотя и могло бы произнести), в то время как сам сти-
лизатор остается в тени. Отсюда мистификацию следует описывать
в качестве особой разновидности ложных сообщений, которые вводят в
речь так называемого "внеситуационного субъекта” и возникают, как
правило, тогда, когда говорящий старается снять с себя ответствен-

13ность за высказывание.
Переходя теперь к раэбору тех обстоятельств, которые благо-

приятствовали созданию стилизованных ־ в том числе подложных ־
текстов в культуре первой четверти XIX в., следует напомнить о
том, что романтизм, по Д.С.Лихачеву, принадлежит к "вторичным сти-
лям", сближаясь с барокко и расходясь с таким "первичным стилем",

14как классицизм. Для дальнейшего изложения важно, что "...все
вторичные стили пытаются повысить в искусстве коэффициент условно- 

15сти". Если согласиться с этим наблюдением, то формирование "вто- 
ричных стилей" естественно связать с таким процессом, в результа- 
те которого мир реалий (вещей и ситуаций) получает признаки смысло- 
вого мира, запечатлеваемого в речи, поскольку, как это следует из 
предыдущей главы, отношение словесных знаков к сопряженным с ними 
явлениям неодинаково в сменяющих одна другую культурах.***

"Вторичные стили" придают действительности черты своего рода 
"текста", требующего "прочтения". Сообщения, циркулирующие в этих 
условиях, не указывают на реалии непосредственно, но выступают в 
качестве вторичных текстов по отношению к "текстам" бытия. В во- 
сприятии Чаадаева, человеческое слово - "...слабое подобие глаго- 
ла могущего, который яснее и звонче всякого человеческого голоса в 
ограниченном пространстве, раздается в беспредельности вселенной..7 
Недаром для романтизма столь показательно сравнение природной epe- 
ды с миром языка (равно как для барокко характерно соположение все- 
ленной в одном метафорическом ряду с книгой, театральный зрелищем, 
музыкальны* произведением и живописным полотном); превращение ха- 
оса в космос для искусства романтизма есть не что иное как акт 
языкового творчества:

• Он к небу взор возвел спокойный.

и 12
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И к Богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,

18Творенью мертвому язык.
Рост конвенциональности, которым отмечены "вторичные стили",

объясняется, стало быть, тем, что эти художественные (и ־ шире -
культурные) образования вменяют обозначаемы* объектам до известной
степени произвольное содержание• Оно слабо предсказуемо под углом
зрения обыденного сознания, так как делается прозрачный только по-
еле принятия некоего допущения, устанавливающего правила, которые
позволяют "вчитаться" в смысл явлений• "Роза кивает на девушку,

19девушка на розу• Никто не хочет быть самим собой",— писал Ман-
20дельштам о символизме - еще одном "вторичном стиле", если следо-

21вать за Д.С •Лихачевым (ср. выше о разграничении сущностей и яв-
лений в символистской эстетике)•

Взгляд на вещи как на подобия неких знаков предполагает ума-
ление чувственного опыта ("•••все важнейшие открытия сделаны вслед-

22ствие неверных опытов",- провозглашал В.Ф.Одоевский ) и переме-
23щение на передний план сверхчувственного познания (колеблющегося

в значительном диапазоне: от мистицизма и трансцендентализма до
мыслительного эксперимента и абстрактного моделирования)• Дабы ра-
скрыть значение "текстов" бытия, художник обязан приобщиться за-
мыслу их создателей или создателя ("вдохновиться"), сопережить
этот замысел, недоступный для прямого наблюдения. Как раз по этой
причине формой существования "вторичных стилей" и становится сти-
лизация. Субъект, которого постигает (конструирует) стилизатор и
которому присвоена роль творца действительности, может опознавать-

24 ,ся и в качестве другого автора (тогда действительность эстети-
зируется, превращается в продукт художественной активности),ив

25качестве демиурга (ср•, с одной стороны, подъем религиозных на- 
строений в периоды господства "вторичных стилей", а с другой,- 
атеизм, усиливающийся в эпохи Возрождения, классицизма и во второй 
половине XIX в•). Но как бы ни оценивались "тексты", из которых 
составлен мир (как художественно отмеченные, как сакральные или 
как-нибудь иначе), "построение субъекта", стоящего за ними, неиз- 
бежно предшествует в романтизме и других сходных направлениях пе- 
редаче внешнего окружения•

В таком освещении кваэицитация предстает как крайнее проявле- 
ние той двухступенчатой логики, которая порождает "вторичные сти-
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ли". Мистификатор имитирует чужое восприятие событий либо для опи-
сания заведомо отсутствующих, несуществующих объектов (подделки
Исторических документов, мемуаров и пр.), либо для создания со-
общений, которые вообще не поддаются проверке. Е первом случае ми-
стификатор покушается на то, чтобы захватить место, отводимое де-
миургу; во втором - присваивает себе права другого автора, так как
именно эстетические суждения нельзя считать (с позиций практичес-

26кого сознания) ни фактическими, ни фиктивньми. Закономерно, что
в литературном творчестве, которое культивируется "вторичными сти-
лями", грань, разделяющая стилизации и мистификации, оказывается
размытой- Единственное, что позволяет ощутить ее,- это целеустанов
ка, присутствующая в памятнике: мистификатор утаивает свою причаст
ность к порождению текста, стилизатор открыто черпает из той или
иной речевой традиции.

Впрочем, как показывает материал, мистификации бывают иэвес-
тны и эпохам "первичных стилей". Это обусловливается, в частнос-
ти, тем, что любая фаза поздней истории неоднородна по своему ку-
льтурному составу. Эволюционно продвинутые и уже преодоленные ху-
дожественные системы и нормы сосуществуют и соперничают друг с
другом. Хотя поддельное продолжение пушкинской "Русалки" увидело
свет в "Русском архиве" в 1897 г., выполненную Д.П.Зуевым на скло-

27не лет подделку правомерно толковать как неизжитое наследие
28романтической поры. Обращение к авторитету Пушкина было призвано 

оправдать несвоевременную попытку возрождения романтического искус 
ства.

Кроме того, мистификаторская деятельность, которой занимают-
ся сами представители "первичных стилей", обычно не дает текстов,
в чью истинность должен непреложно поверить читатель. Эти мисти-
фикации носят комическую, заведомо несерьезную окраску, причем
они дискредитируют лицо, которому приписываются, отчуждают литера-
турную маску от ее реальных носителей (лучший пример - маска Козь-
мы Пруткова). Иначе говоря, большинство мистификаций, получающих
хождение в "первичных стилях" (в том числе во второй половине
XIX в.) представляют собой пародийное переосмысление художествен-

29ной логики, типичной для "вторичных стилей". С другой стороны, 
если в рамках какого-либо "первичного стиля" фабрикуется фиктивный 
документ, претендующий на подлинность, то у такого рода текста, 
как правило имеется автор, который не скрывает своего облика под
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маской, морочащей аудиторию. Это не мистификация в собственном смы- 
еле слова, а тот или иной вид лжесвидетельства.

В целом же необходимо признать, что переход от "вторичных сти-
лей" к "первичным" заметно снижает распространенность мистифика-
ций,^ нередко сопровождается выступлениями, разоблачающими соз-
дателей подделок и пересматривающими фальсифицированные историчес-
кие сведения. Что касается XVIII в., то достаточно будет указать на
сомнения Ф.А.Эмина в достоверности отдельных родословных, занесен-
ных в Бархатную книгу, или на предпринятый В.Н.Татищевым критичес-
кий анализ подложной грамоты, которую Никон связал с именами Анд-

31рея Боголюбского и константинопольского патриарха Константина.
Аналогичная обстановка сложилась и во второй половине прошлого сто-
летия, в эпоху реализма, когда подлоги сделались предметом обсуж־

32дения в уже упоминавшихся трудах А.Н.Пыпина, в направленных про־ 
тив Сахарова комментариях, которыми П.А.Бессонов снабдил фольклор- 
ные записи П.В.Киреевского, и т.п.

2
Несмотря на то, что все "вторичные стили" солидарно тяготеют 

к введению в культурный оборот мнимых памятников, каждому из них 
присущ свой, исторически неповторимый, вид мистификаторства.

Фундаментальная предпосылка романтизма состояла в восприятии 
обозначаемых объектов как не равных самим себе, что уже отмечалось 
на частном примере "Капитанской дочки". Объекты, включенные в ро- 
мантическую картину мира, наделялись свойством нерефлексивности, 
несамотождественности (ср. вышесказанное о полемике с романтизмом 
у Достоевского). Благодаря этому свойству явления внешней среды 
получали по меньшей мере двойное содержание: возникала ситуация, 
напоминавшая ситуацию языковой омонимии. Использование такого ро־ 
да уподобления вряд ли будет натяжкой, коль скоро сами романтики 
видели свою цель в том, чтобы распознать "язык" природы и истории.

Романтический герой занимал промежуточное, пограничное поло- 
жение в обществе (ср., допустим, "Недоносок" Баратынского) и во 
времени ("Таковы все мы, рожденные на границе двух веков /.../ во- 
семнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый - за уши 
кверху /.../ На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в 
будущем недоверки..."̂־ ) . нетождественная себе личность была пре־ 
жде всего личностью исторической, изменяющейся, попадающей в не- 
обратимые (то есть развертывающиеся во времени) ситуации. Вместе с
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тем она стремилась к погружению в вымышіенную действительность (по-
добно Репетилову, Хлестакову и многочисленным фактическим двойникам

34этих сценических персонажей ) или становилась жертвой клеветы и
ошибочных определений, испытывала отчуждение неотчуждаемой собст-
венности, меняющее ее облик ("Нос"), деперсонализацию ("Портрет")
или же перенимала особенности другого "я". Любовная лирика роман-
тической поры варьировала "мотив подмены"^ и ־ шире ־ трагическо-
го влечения к тому, что исключало данное. Романтики ощущали сопри-
частность чужим (во времени либо в пространстве) культурам и пере-
живали отрыв от ближайшего культурного контекста (подчас неокон-
чательный: ср. мотив несостоявшегося отъезда на чужбину в поэзии
начала XIX в.). Облик автора двоился, о чем свидетельствует хотя
бы прослеженное מ .Н.Тыняновым на литературном материале Пушкине-
кой эпохи несовпадение архаизирующей эстетической тенденции с по-
литическим консерватизмом. ^ 6 Автор ориентировался на читателя, в

37котором видел свое второе "я , наделенное, однако, иным знаком;
с этим сопряжено, между прочим, формирование круга текстов,предназ-

38 ,наченных для женского чтения (альбомные стихи, отчасти художес-
твенная и нравоучительная проза конца ХѴІІІ-начала XIX вв; ср. "Вы-
бранные места из переписки с друзьями" и адресацию писем Чаадае- 

39ва); в романтизме же коренится начало специализированной лите-
ратуры для детей. Понятно, почему романтизм требовал от читателя
угадывания семантического содержания, которое было вложено в ли-
тературное произведение ("Мы по выражению не узнаем мысль, но толь-

40ко угадываем ее..." ): тем самым читателю вменялось в обязанность 
распознать не поддающуюся снятию смысловую амбивалентность текс- 
та . 41

Конструкция романтического текста отвечала тем же принципам,
что его содержание. Текст был так или иначе не равен себе: он мог
входить в противоречие с параллельными житейскими показаниями о
запечатленных в нем событиях, состоять из семантически двуплано-
вых суждений (ср. понятие "романтической иронии"), превращаться в
обломок незавершенного замысла ("Ни в чем желанного конца! Все -

«v 42недосказанная повесть"). Отсюда же расхождения между целым и 
суммой его частей в стихотворных повестях романтизма или, скажем, 
в прозе Вельтмана: внутренние сцепления литературных произведе- 
ний ослабевали - в развертывании сюжета зияли пропуски; изобража- 
емое художником отличалось от того, что им подразумевалось ("Чем
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менее высказывается прозаическая связь в частях, тем более выгоды
в отношении к целому. Частые местоимения в речи замедляют ее те-
чение, охлаждают рассказ. Есть в изобретении и вымысле также свои
местоимения, от коих дарование старается отделываться удачными эл-

4 3липсисами" )•Техника сюжетосложения была такова, что для одних и
44тех же акций предлагались парные мотивировки: иногда первая из

них объясняла случившееся вторжением сверхъестественных сил, а
45вторая отменяла первую ("все происходит наоборот" ), возвращая 

ситуации правдоподобную с точки зрения здравого смысла окраску 
(ср., в частности, построение повести Яестужева-Марлинского "За־ 
мок Эйзен"). Этому может быть соположен узаконенный романтизмом 
прием двойного ведения сюжета, переплетавшего, например, комичес- 
кую и тра ическую линии, вследствие чего текст делался гибридным 
образованием, совмещал в себе взаимоотрицающие тексты. Узел ин- 
триги в драматургии романтизма мог завязываться в таких репликах 
персонажей, которые были омонимичными высказываниями (ср. выше о 
любовном безумии героя в грибоедовской комедии, оборачивающемся 
сумасшествием). Конечные продукты романтического творчества очень 
часто отступали от предварительных планов, которые были выношены 
писателями. Точно так же необязательной (и даже нежелательной) 
была согласованность между текстом, с одной стороны, и предуста- 
новленной лингво-эстетической нормой,- с другой. Норма вырабаты- 
валась не a priori, но a posteriori: профессиональный критик при- 
нял на себя роль, которую прежде играл кодификатор свода литера- 
турных правил.

Число иллюстраций, сходных с только-что привлеченными, было
бы нетрудно умножить. В их ряду находится и романтическая мистифи-
кация. Как все остальные памятники романтизма, она была нерефлек-
сивной: мнимый автор конструировался таким образом, что его речь
выступала в качестве с о б с т в е н н о с т и  д р у г о г о
л и ц а  (собирательного или единичного). Допускалось, что вво-
дящий в заблуждение текст будет атрибутирован народному певцу -

46хранителю устной традиции, мемуаристу , ссылающемуся на данные 
документов и на очевидцев событий, редактору сводного произведения 
("История Руссов") и вообще любому передатчику чужого слова. Нес- 
проста вымышленный рассказчик как в "Повестях Белкина", так и в 
"Вечерах на хуторе близ Диканьки" излагает услышанные, а не пере- 
житые им непосредственно истории. С этой позиции приемлемое куль-
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турологическое истолкование получают в ряду прочих те подделки на-
чала XIX в., которые преследовали цель тиражировать аутентичные
старинные тексты, известные в ограниченном числе списков либо об-
ладавшие неповторимой судьбой. И здесь имитация имела в виду но-
сителя чужого слова - древнерусского переписчика. Поэтому даже ба-
рдинские подлоги, будучи коммерческими по назначению, не выпадают
по своей сути из системы романтических установок.

Своеобразие романтических мистификаций будет более отчетливым,
если сопоставить их с подложными текстами барокко и символизма. Для
культуры XVII в., по удачному определению Ж.Женетта, ”...всякое
различие, как это ни неожиданно, есть сходство. Другой - парадокс-

47альное состояние Тебя самого...” Если в романтизме ”я” не есть
”я", то в барокко "я” идентично иному "я” (см. выше об аналогии по
контрасту в "Повести о Савве Грудцыне"). Соответственно: если в ро-
мантическую эпоху субъект, на которого возлагается ответственность
за фиктивное высказывание, подхватывает не принадлежавшее ему ело-
во, переадресует читателя к каким-либо авторитетам, то в XVII в.
он пользуется речью, оказывающейся синонимичной относительно чу-
жой речи, и возводится в ранг образца для подражания.

Помещенный в Хрущевском списке Степенной книги подложный рас-
сказ о том, как Иван Грозный пожаловал чином ”незнатного” Адашева
ради того, чтобы тот принимал челобитные от обиженных, был приз-
ван служить поучением для молодого Петра и имел в виду ликвида-

48цию челобитного приказа в конце 1667 г. Утверждения Ивана Гроз-
ного перефразировали то, что следовало говорить Петру (причем вы-
ступление Грозного было приурочено к моменту, когда ему исполни-
лось семнадцать лет, но тем не менее он был назван в подделке два-
дцатилетним: согласно В.Н.Автократову, этот анахронизм• обусловлен
тем, что во время создания подделки Петру шел как раз двадцатый 

49год). Коль скоро разное казалось родственным, особую популяр-
ность приобрел в эпоху барокко жанр подложных генеалогий: так, род
дворян Корсаковых в своей фамильной книге вел происхождение от
”Сатурна, царя Критского”, Геркулеса и т.п.^° Другой барочный жанр,

51о котором здесь имеет смысл упомянуть, - это квазимистификации,
в число которых входят такие стилизованные произведения, как ле-

52гендарная переписка Ивана Грозного с турецким султаном или "По- 
весть о двух посольствах".^ Становление этого жанра объясняется 
тем, что беллетристика XVII в», нейтрализуя всяческие контрасты.
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была склонна уподоблять вымысел факту, превращать реальные истори- 
ческие фигуры в героев литературных произведений и, сообразно с 
этим, осознавать художественную речь как синонимичную деловой, как 
близкую к официально санкционированным (допустим, в дипломатических 
протоколах) словесны* оборотам и штампам. В начале XIX в. мистифика׳ 
ция принимала вид литературного текста (с одной стороны, она была 
выдающей себя за правду ложью, а с другой,- не была ни фикцией, ни 
истиной), тогда как барочная эстетика, наоборот, сообщила литера- 
турному тексту форму поддельных исторических документов (если ис־ 
кусство, которое ни фиктивно, ни истинно, сходно с тем, что его ис- 
ключает, следовательно, перед нами ложь, выдающая себя за правду) .

Цель барочных мистификаций и квазимистификаций состояла в опи-
сании таких происшествий, которые могли бы быть прецедентами и
мерилами текущих событий• Прошлое, изображавшееся в этом круге со-
чинений, теряло свою неповторимость, ничем не отличалось от сов-
ременности (ср. историзм романтиков)• В "Повести о двух посольст-
вах", написанной после Смуты, Максимилиан II Габсбург предсказы-
вал русским послам XVI в• "трясение великое", после которого Русь

54"распространите велми". в "Соборном деянии на еретика Мартина 
мниха•••", которое разоблачил как подлог Андрей Денисов, осуждал- 
ся вероотступник XII в•, якобы насаждавший двуперстие, хождение 
посолонь и другие защищаемые противниками Никона элементы обрядо- 
вой практики•^ Естественно, что палеографически текст "Деяния" - 
это скоропись начала XVIII в.^: историческая изменчивость гра- 
фических средств была абсолютно несущественной для барочного мис- 
тификатора, искавшего совпадение там, где было расхождение.

Вразрез с барокко и романтизмом, символизм настаивал на том, 
что каждая из окружающих человека реалий замещает собой какую-то 
иную реалию, что всякое состояние вещей выводимо из другого состо- 
яния. Но по ходу поиска тех посредующих звеньев, которые позволили 
бы поставить одну реалию на место другой, символисты обнаруживали 
отсутствие этих связующих величин (ср. в ш е  об отрицательной ана- 
логии как основе символистского творчества). В конечном счете в 
цепи переходов от одного явления к другому терялась та последняя 
инстанция, которая могла бы прояснить смысл связи между замещае- 
мьми и замещающими элементами в создаваемой символистами картине 
мира. Символисты намеревались выразить HecKasåHHoe, в то время как 
романтизм имел дело с недосказанным, а барокко - с пересказуемым.
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Писатели XVII в•, игнорируя внешние отличия данного мира от
действительности, мыслившейся как его антитеза, повсеместно обна-
руживали исчезновение альтернатив (откуда барочный пессимизм), про-
видели в настоящем прошлое, в яви - сон, в жизни - смерть (тема
"vanitas")•^  Согласно романтической доктрине, опытный мир был
нерасторжимо сочленен с запредельным. Поэтому прошлое и противосто-
яло, и соответствовало настоящему, то есть служило точкой отсчета
в ряду генетически сцепленных событий• Сходным образом: явь была
для романтиков полусном, дремотой, грезой наяву, а жизнь энамено-
вала собой компромисс со смертью, выглядела недовоплощенной. Сим-
волизм же был занят принципиально не завершимыми поисками медиато-
ров, опосредующих связь между прошлым и настоящим, сном и явью,
смертью и жизнью- Не смерть есть смысл жизни, но процесс приближе-
ния к смерти ведет к никогда не достигаемой разгадке тайн бытия, от-

58куда, например, формула Мережковского: "Старость - лучшая весна".
Органичным для символизма должен был сделаться тот тип мис־

тификации, в котором высказывания мнимого автора подменяли бы речь
подлинного творца подлога, восполняя в этой речи отсутствие того
или иного признака. Этот процесс и впрямь наблюдается в следовав-
ших один за другим сборниках "Русские символисты", в брюсовских
"Стихах Нелли", в стихах Черубины де Габриак (Е.И.Дмитриевой и
Волошина). Примечательно, что все эти мистификации суть поэтичес-
кая продукция, как и остальное творчество их создателей. Вместе с
тем обманывающие читателя тексты каким- либо образом контрастиру-
ют с другими сочинениями поэтов, предпринявших литературные подло-
ги. Под именем В.Дарова Брюсов поместил во втором и в третьем вы-
пусках "Русских символистов" заметно отклоняющиеся от принятой им
в ту пору поэтической нормы эксперименты в области свободного
стиха ("Двинулось, хлынуло черными, громкими волнами...", "Мертве-
цы, освещенные газом'..") и "чистой" звукописи ("Иорох"), а под
псевдонимом З.Фукс опубликовал во втором иэ сборников дразнящее
устоявшиеся вкусы подражание Бодлеру -"Труп женщины гниющий и
зловонный..." В общем же, мистификации Брюсова в "Русских симво-
листах" вызывались, по укоренившемуся мнению, "...желанием пока-
зать, что молодая поэтическая школа представлена значительным ко-

п 59личеством имен", то есть что она обладает именно тем свойством, 
которого ей (с точки зрения Брюсова как претендента в лидеры дви- 
жения) недоставало. Мотивами, несколько отличными от названных,но
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все же сопоставимьми с ними, руководствовался Ярюсов при издании
"Стихов Нелли", которые увидели свет в период прений вокруг нарожда-
вшихся постсимволистских группировок;^ в этой книге воспроизводи-
лась футуристическая тематика (а также отчасти тематика акмеистов:
ср. стихотворение "В Раю") и варьировались выразительные приемы Ма-
яковского ("В дождевом тумане улица...") и Игоря Северянина ("Ка-
танье с подругой").

Не подлежит также никакому сомнению автокомпенсирующая функ-
ция литературной подделки, познакомившей "Аполлон" и его подписчи-
ков с романским католицизмом Черубины де Габриак, чье "святое имя"
маскировало учительницу петербургской гимназии. Как и подобало сим-
волистским мистификациям, стихи Черубины де Габриак были не только
антитезой творчества Дмитриевой и Волошина, но и находились в смы-
еловой и формальной зависимости от этого творчества. Так, в стихах
Черубины. де Габриак:

Твои глаза - святой Грааль,
В себя принявший скорби мира,
И облекла твою печаль
Марии белая порфира,

первое двустишие перефразирует метафору "Грааль скорбей", встреча-
62кхдуюся в поэзии Волошина.

Раз в символистском миропонимании процесс подстановки одних
значимостей на место других принципиально не мог иметь завершения,
стало быть, фиктивный автор подложного текста был обязан замещать
не только реального автора, но и какое-то третье лицо. В.Дарову

6 3суждено было, по планам Брюсова, исследованным Н.К.Гудзием, по-
вторить жизненный путь Рембо. Приписанные В.Дарову, З.Фукс, Н.Но-
вичу и другим мнимым брюсовским соратникам стихи были очевидными

64переложениями опытов французских символистов. С другой стороны, 
созданные в поэзии рубежа двух веков маски сами становились объек- 
тами замещения: субституции в цепи "вымышленный автор - действи- 
тельный автор" были обратимыми. Волошин, например, рецензировал 
стихи Черубины де Габриак и подтверждал их ценность, опираясь на 
собственный авторитет ("...Слова наши имеют реальную силу. Что 
скажем о поэте - тому и поверят"^) . Тематически многие из этих 
стихов основывались на вытеснении образа оторванной от повседнев- 
ности, "нездешней" героини образом ее приземленного двойника ("Что 
если я сейчас увижу Углы опущенного рта, И предо мною всанет та,

־ 222 ־
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Кого так сладко ненавижу?"6** "Вижу девушки бледной лицо. Как мое,
но иное и то ж е . . . " ^ ) .  Обратимой была и подмена автонима псевдони-
мом в "Стихах Нелли", которые открывались брюсовским поэтическим
комментарием к мистификации ("В твоих стихах - печальный опыт Стра-
стей ненужных, ложных слав; В них толп несчетных грозный топот, В

68них запах сумрачных отрав!" ). Существенно, что Н.Г.Львова, ко-
торой были адресованы "Стихи Нелли", откликнулась на них в рецен-
зии, посвященной женской поэзии 1910-х гг (обронив, между прочим,

6 9что этот сборник - плод раздумий "зрелого мастера" ) : в мире, где
всему надлежало быть переставленным с места на место, адресат под-

70лога мог занимать позицию соучастника литературной игры.
Вновь касаясь романтических мистификаций, нужно подчеркнуть,

что мистификатор-романтик обычно посредничал между изготовленными
им текстами и аудиторией, выдавая себя за их издателя, владельца
или первооткрывателя. Творцы мистификаций были теми же передатчи-
ками чужого слова, что и фиктивные авторы. Поэтому фактические со-
ставители морочащих пуб ику текстов имели неоднозначный облик: тай-
ное лицо просвечивало сквозь явное (ср. глаголические приписки на

71бардинских изделиях, рассекречивающие имя обманщика)• Важно, од- 
нако, что эти два лица совмещались в одном (ведь упомянутые само- 
разоблачения Бардина воссоздавали все тот же почерк древнерусско- 
го переписчика: мнимое и истинное здесь смешивалось), а не нахо- 
дились в отношении взаимозаместимости, как в символистскую эпоху, 
когда Брюсов, например, перепечатывал подлоги в собрании своих со- 
чинений. Тактика романтической мистификации определялась колебани- 
ями мистификатора между действиями, маскирующими и демаскирующими 
(в барокко же авторское "я" совпадало с подставным "я" и аннулиро- 
валось вовсе, делалось анонимным). В свою очередь, и адресату ро- 
мантической подделки отводилось сразу две роли. Так, его знакомили 
с сочинением (например, псевдофольклорным), якобы не ориентирован- 
ным на современного читателя и требующим от современного читателя 
преодоления той исторической дистанции, которая отделяла его от те- 
кета.

3
Стремление романтиков совместить в адресате противоречащие 

друг другу начала находила наиболее парадоксальное выражение тог- 
да, когда в одно целое сливались отправитель и получатель подлож- 
ного сообщения. Именно этот мотив и был определяющим в том мисти-
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фикаторском искусстве для искусства, которому посвятил себя Су-
лакадэев. По-видимому, он не слишком заботился о том, чтобы предать
гласности сфабрикованные им рукописи и интерполяции, либо готовил

72подделки в расчете на ближайшее окружение (с которым обычно идеи- 
тифицирует себя личность). Во всяком случае "Яоянов гимн" и "Ответы 
новгородских жрецов" попали в печать, хотя и с согласия Сулакад- 
зева, но отнюдь не по его почину.

Одна и та же логика прослеживается на всех уровнях предпри- 
нятых Сулакадзевым мистификаций. Те из них, которые должны были 
нести на себе печать крайней архаики, и графически, и лексически 
оформлялись так, чтобы с трудом поддаваться расшифровке. Соответ- 
ствие между "грамматикой говорящего" и "грамматикой слушающего" 
расторгалось. Однако сам же Сулакадэев и восстанавливал это соот- 
ветствие, берясь за перевод сконструированного им текста и, таким 
образом, занимая места обоих партнеров речевого акта. Завеса, пря- 
тавшая мистификатора, приподнималась, хотя и не отбрасывалась вов- 
се. То же самое совершалось при тех обстоятельствах, когда Сула- 
кадзев подкреплял свои вставки в подлинные рукописи вынесенными им 
на поля комментариями, которые были призваны дополнить содержание, 
раскрыть цель и предвосхитить возможное восприятие подлогов. Фик- 
тивная речь возвращалась к тому, от кого она исходила. Проще гово- 
ря, Сулакадэев обманывал самого себя.

Изобретая алфавит, подходящий для памятников языческого прош- 
лого, Сулакадэев пользовался переиначенным славянским письмом.
Этот алфавит, если судить по державинским "Рассуждениям о лиричес- 
кой поэзии...", вбирал в себя упрощенные, опрокинутые, повернутые 
по вертикальной оси симметрии и другие сходно искаженные славянские 
графемы, с помощью которых, как предполагал мистификатор, могла быті 
транскрибирована выдуманная им тайнопись. Изобретенные Сулакадзевым 
знаки были знаками и транс рациональней (заумными), и рационально 
постигаемыми, допускающими перевод в другую начертательную систе- 
му.7  ̂Они сохраняли преемственность по отношению к отправному ком- 
плексу графических единиц, но, с другой стороны, составляли в c o b o * 
купности некий новый комплекс и, значит, обладали двоякой ценностью. 
Самотождественность графического знака оказывалась разрушенной.7  ̂
Она подтачивалась и в интерполяциях, которые были рассыпаны по под- 
линным манускриптам, входившим в собрание Сулакадзева. По наблю- 
дению М.Н.Сперанского, для этого вида подделок было показательно
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небрежение палеографическими особенностями разных исторических пе-
риодов, смешение устава и скорописи, модернизация начертаний (ко-
роткое "р" целиком помещалось в строку), а также иные формы обра-
щения к позднейшей манере письма (например, употребление знака пе- 

75реноса). То, что воспринимается сейчас как техническая безгра-
мотность мистификатора, на самом деле явилось результатом особого
способа мышления, которое ничему не позволяло оставаться самим со-
бой (но и не превращало старинную технику письма в целиком совре-
менную, как это было в век барокко). Понятны причины, по которым
Сулакадзев заметил рядом с одним из названий, включенных в пере-
чень его домашних редкостей: "О древности судить нельзя кроме
смысла, по коему должно полагать сию рукопись первого века по Р.
Христове" . 76 Для приобщенного романтическому мировосприятию из-
готовителя подделок один и тот же знак мог передавать не одно ис-
торическое значение77 и потому не служил критерием точной датиров-
ки рукописи (в этой связи стоит обратить внимание на то, что "От-
веты новгородских жрецов", хотя и имеют стилизованную графическую
оболочку, метрически представляют собой двухстопный дактиль с жен-
скими клаузулами). С другой стороны, Сулакадзев должен был отри-
цать возможность существования синонимических знаков, вследствие
чего он, по словам М.H.Сперанского, обычно считал рукопись не

78копией, а оригиналом.
По аналогии с графической оболочкой был организован лексичес- 

кий строй сочинений Сулакадэева, являющий собой чаще всего набор 
испорченных (хотя, быть может, уничижительный оттенок здесь изли- 
шен) церковнославянских и русских слов. Деформация лексики осу- 
ществлялась в результате подмены отдельных согласных и целых мор-79фем ("перелой" вместо "передел" в "Ответах новгородских жрецов" ) 
или за счет усечения слогов (как правило, это был пропуск гласных 
"отерслима" вместо "от Иерусалима" в "Опыте древней и новой ле-

О Лтописи Валаамского монастыря"; "пеану", "злту" вместо "писану",
81"злату" в "Надписи жреца Имира" ). Иногда названные приемы соче- 

тались с привнесением в слово добавочных элементов ("нерехтец"
о 2вместо "немец" в рукописи "О воздушном летании..." ). Наконец, 

Сулакадзев обращался и к действительно архаичной лексике, но при 
этом часто переосмыслял ее употребление: согласно переводу Дер- 
жавина (опиравшемуся, конечно же, на разъяснения мистификатора), 
заимствованное из "Слова о полку Игореве" название денежной еди-
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ницы имело в выражении "тяжа нагата" значение "богатство11.
Морфологические и семантические преобразования языка одинаково

приводили к тому, что полученные формы делались сами по себе ела-
60 проницаемыми для непротиворечивой трактовки и обретали свое смы-
еловое наполнение, лишь будучи сопоставлены с непосредственным ре-
чевым окружением или с контекстом перевода. В пределе подобное ело-
во тяготело к тому, чтобы превратиться в величину, чье значение, с
точки зрения воспринимающего сознания, неопределенно, непереводи-
мо, сколь угодно многозначно, то есть заумно (такова глоссолалия

84"фурвин" иэ подделки "0 воздушном летании..." ). Имитируя в сво-
их мистификациях семантическую затемненность старинных памятников,
Сулакадзев создавал речевую ситуацию, которая была родственна про-
цеесу понимания омонимического высказывания. В незаконченной коме-
дии "Чародей" Сулакадзев утверждал, что "предсказания будущие сбы-

и 85 лваются только тогда, когда они двузначащи". Это определение мож-
но приложить и к той форме, которую он сообщал своим попыткам пре-
доказывать прошлое, так как поиск ключа для расшифровки мистифи-
цирунадей лексики допускал одновременно разные возможности при опо-
знании пропущенных и замещенных фонем и фонемных групп.

Сквозная тема, варьируемая в подделках Сулакадзева, и их на-
правленность будут вполне объяснимы, если учесть подчиняющее себе
все поведение мистификатора влечение к разного рода тайному зна-
нию. В каталоге сулакадзевского собрания в специальную рубрику
были выделены "Книги непризнаваемые, коих ни читать, ни держать в

86домех не дозволено". В уже упоминавшихся записных тетрадях Су-
лакадзева за 1824-1825 гг соседствовали сведения о нумизматике и
сахароварении в вакууме, указывались средства от укуса бешеных со-
бак и описывалась технология печатного дела, перечислялись всячес-
кие изобретения, приводились выдержки из "Горного Журнала", "Жу-
рнала Мануфактур и Торговли", а вместе с тем рассказывалась исто-
рия основания Кадиса. Содержание этих тетрадей состояло преимущес-
твенно из малораспространенных, предназначенных для специалистов и
сенсационных фактов. Здесь же нужно отметить повышенное внимание
Сулакадзева к пугачевщине и к зачастую неофициальным политическим

87известиям, связанным с восстанием декабристов, судьбой ссыльного 
88Пушкина.

Вершина в овладении знанием, уготованным для избранных,- 
знание, которое принадлежит одному человеку. Этим обладателем ни-
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[кому не доступных данных и хотел стать Сулакадэев. Его мистифика- 
ции предоставляли ему материал, в который мог быть посвящен он 
один. Они не нуждались в обнародовании, не предусматривали превраще- 
ния насыщавшей их информации во всеобщее достояние. Мистификатор-

О Ûское ремесло было приравнено к сорту автокоммуникации. Кол- 
лекционируя раритеты, Сулакадэев коллекционировал и сработанные им 
подлоги.

Впрочем, даже способ хранения настоящих образцов древнерусской
письменности отражал мистификаторские склонности собирателя. Так,
желая увеличить объем библиотеки, Сулакадэев разбил Церковный Ус-
тав в списке XV в . на три части ("Вселетник", "Уставник", "Меся- 

90цеслов" ). Сулакадэев, бесспорно, учитывал, что старинные рукопи- 
си могут доходить до нас в отрывках, однако, произвольно членя 
текст, он не пожертвовал ни одним из кусков. Памятнику была прида- 
на та фрагментарность, которая бросается в глаза в произведениях 
романтического искусства. Хорошо известный текст получил черты 
уникума.

Подобно этому, исторические эпизоды, к которым отсылали соб- 
ственно подделки Сулакадзева, одновременно выступали и как единич- 
ные, исключительные, и как незавершенные в себе, входящие в серию 
связанных друг с другом событий. Никому не ведомое знание, разуме- 
ется, должно было касаться уникальных фактов. Между тем, сообразно 
с принципами романтизма, всякому явлению надлежало нести в себе 
противосмысл, свое отрицание. Вот почему Сулакадэев полностью со- 
средоточился на этиологических мотивах. Действия, открывающие не-ו
кий ряд исторических акций, и контрастировали с этим рядом, и бы-
ли его неотъемлемой частью (ср. выше о соотношении прошлого и на-
стоящего в романтической картине мира). Вставка в только что упомя-

91нутый Устав повествовала о закладке Золотых Ворот в Киеве; в ци-
тировавшемся "Опыте древней и новой летописи Валаамского монастыря"
утверадалось, что каменный крест на месте обители был воздвигнут
Андреем Первозванным; подделка в пергаменном Евангелии XIII, XIV-
XV вв, приобретенном И .А.Иіляпкиным, указывала, откуда берет нача-

9 2ло техника "банного строения" на Руси (ср. одно из фиктивных на-
званий в каталоге сулакадэевской библиотеки: "Жидовин, рукопись
одиннадцатого века, киевлянина Радипоя о жидах самарянах и других,

93кто от кого произошел" )• В других случаях сами тексты, выдава- 
емые Сулакадзевым за аутентичные, объявлялись такими памятниками.
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которые предшествовали во времени всему корпусу славянского куль- 
турного наследия либо по меньшей мере принадлежали к начальному 
этапу развития древнерусской письменности•

Итак, разбор предпосылоквромантического мировосприятия помо- 
гает увидеть в деятельности Сулакадзева, порой, кажущейся бессвяз- 
ной, достаточно строгое системное единство. Со своей стороны, изу- 
чение этой деятельности способствует тому, чтобы приоткрыть заве- 
су, которой мы отгорожены от источников и стимулов творчества пи- 
сателей романтической поры.

Испытывая тягу ко всем проявлениям официально неузаконенной 
культуры, Сулакадзев оставил нам хронику слухов, прокатывавшихся 
в 1824-1825 гг по Петербургу. Вот как передан один из них в запис- 
ных книжках Сулакадзева: ”26 сентября, у Таврического сада, в 6 
или 4 шагах от бутки, в вечеру, напали плуты на одного порядочного 
господина и ограбили его, сняли шинель, отняли часы, бумажник и 
прочее. Он кричал, но буточник отвечал, что он один, а от бутки -

«своего поста - отойтить не смеет. Что делать! Ограбленный сердит-
ся и бранит бутошника, как в сие время идет надзиратель и спрашива-
ет о причине крика. Ограбленный рассказывает свое горе, но кварталь-
ный оправдывает бутошника тем, что он есть часовой, а потому от
своего поста никуда отлучаться не должен. Ограбленный выслушал весь
вздор, спросил, что, по крайней мере, делает ли он знать, как сие
с ним случилось и где. Надзиратель говорит охотно, и так отходят
оба на то расстояние, где его обокрали. "Вот здесь на меня напа-
ли",- говорит: "они, вот с сего места• Я кричал бутошнику - и вот
первый удар,мною полученный от мошенника". С сими словами оскор-
бленный влепил жестокий удар по голове квартального, потом в грудь
и далее так, что полиции служитель завопил о помощи и требует по-
мощи от бутошника. Но показывающий, как его грабили, кричит: "Ни с
места, часовой, тебе нельзя оставлять свой пост". Потом квартальный
хотел вести его в часть, но тот, не согласясь, пошел к Шульгину,
оберполицмейстеру, и,то же пересказав, все открыл так дело, что
Шульгин велел битому же квартальному заплатить 500 рублей ограблен-

94ному и тем кончилось. Сказывал бухгалтер Гейне".
Городская молва, подхваченная Сулакадзевым, безусловно, от- 

носится к жанру этиологических анекдотов, приурочиваемых к восхож- 
дению новой должностной звезды (оберполицмейстер А.С.Шульгин за- 
нял свой пост 25 июля 1825 г.). Вряд ли можно сомневаться в том, чт<

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



- 229 -
0064772

именно этот толк нашел продолжение в одной из фабульных линий г о -
95голевской  "Шинели" (гарбеж при попустительстве будочника; о т -

каз представителя власти, охраняющего честь мундира, от помощи
потерпевшему; месть потерпевшего, зеркально повторяющая нанесен-
ную ему обиду). Следует подчеркнуть, что в повести звучит мотив
ползущих по Петербургу слухов (текст освещает процесс своего про-
исхождения) и что "одно значительное лицо" оказывается у Гоголя
только что вступившим в отправление новой должности. Известно,
кстати, что фабула другой гоголевской повести,"Нос",как доказал
В.В.Виноградов, также вобрала в себя ходячие петербургские анек-

96доты начала прошлого века.
В своей летописи слухов Сулакадэев поместил и рассказ о

том, как некий костромской крестьянин явился к попу с просьбой
окрестить ребенка. Ребенок вскоре умирает, и поп указывает кресть-
янину место для могилы. Копая ее, мужик находит котелок с червон-
цами и расплачивается с попом, который догадывается о кладе. Поп,
в изложении Сулакадзева, "по секрету ночью убил старого козла, со-
драл с него ш куру, и довольно и скусн о . В час ночи надел оную на
себя, ибо было это летом, в июле, на жаркое время, так, что коз-
линою головою с рогами прикрыл лицо, а остальным руки и спину, и,
пришед к окну в самую полночь, стал стучать. Крестьянин, испугав-
шись, вскочил со сна, кричит; "Кто там?!" Поп охрипльм голосом от-
вечает: "Чорт!"" Далее следует трехкратный повтор требования от-
дать деньги, после чего мужик вручает их попу и начинает молиться.
Поп "хочет радоваться успеху и глупости мужика", но "шкура козла

97чудесным и непостижимым образом приросла к голове попа". Сула-
кадзев вернулся к этому анекдоту в записи от 22 июля 1825 г: "И
сего дни, утром, у Знаменской, к Аничкову мосту, собравшийся на-
род разогнали, и многих, говорят, на съезжую взяли за то, что
ожидали, по вздорному слуху, попа с рогами будто повезут в кре- 

« 98пость . Не исключено, ч то  эта молва отозвалась в "Сорочинской
ярмарке" и в "Ночи накануне Ивана Купалы" (мотив обманного приня-
тия дьявольской личины - в первом случае, а во втором - мотивы до-
бычи клада в связи со смертью ребенка и одичания неправедно раз-
богатевшего героя; ср. еще сцену перевоплощения Расаврюка в мерт-
вого барана) . Стихотворная версия того же слуха представлена в
нравоучительной поэме Полежаева "Иман-козел", где детально воспро-

до
изведенный сюжет анекдота пересажен на мусульманскую почву.
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Ясно, что безосновательные слухи - это те же мистификации, ни- 
зведенные в повседневный быт и циркулирующие там со ссылкой на кол- 
лективного отправителя, на общественное мнение. Отсутствие самотож- 
дественности у переносчика слухов (”все так говорят*1) позволяет по- 
нять, почему культура романтического периода была особенно воспри- 
имчива к ним: она регулярно переживала настоящие эпидемии толков 
(ср. также записи анекдотов у Пушкина и Вяземского), а литература 
первой четверти XIX в. сделала мотив светской сплетни одной из сво- 
их сюжетных доминант. В этом плане ориентация Гоголя на петербур- 
гскую молву есть знамение времени (ср. выше о неразграниченности 
мистификаторского и художественного творчества во "вторичных сти- 
лях"). Однако речевой обиход эпохи не только питал гоголевскую 
прозу, но и служил для нее предметом изображения. Повествуя о том, 
как рождается слух, она выполняла объяснительную и описательную 
функцию по отношению к низовым текстам романтической культуры и 
потому была актом самопознания истории, обращенные в будущее. Воз- 
вращаясь теперь к Сулакадэеву, можно сказать, что сфабрикованные 
им тексты, напротив, были всего-лишь историческими документами, 
симптоматичными для своего времени, подобно тем слухам, которыми 
он так интересовался* Сулакадзев - это patiens романтизма, продук- 
ция мистификатора - это, если угодно, "история в себе".

Несмотря на то, что на всем протяжении первых десятилетий
прошлого века появлявшиеся одна за другой мистификации удерживали
ряд общих показателей, искусство романтических подделок и подлогов
нельзя рассматривать в качестве неизменякжцегося во времени. Разви-
тие любого большого стиля, в том числе и любого "вторичного стиля",
по-видимому, состоит иэ двух стадий (ср. размежевание "декадент-

4 100ства" и зрелого символизма) . Такие стадии могут быть представ- 
лены как различающиеся между собой познавательные ситуации, в ко- 
торых известное, данное, считающееся доказанным и неизвестное, ис- 
комое, требующее доказательства меняют свои позиции. Если в пору 
вояникновения романтизма свойство нерефлексивности, которое по- 
дозревалось у всего сущего, служило искомой величиной, определяло 
цель познавательных процедур, было конечным пунктом логического 
вывода, то на исходе движения это свойство выступило в виде за- 
данного миру, обрело роль непреложного условия для умозаключе- 
ний. Таково в итоге то основание, которое дает возможность для 
сравнения раннеромантических фальсификатов Сулакадзева и сложивших
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ся на заключительной фазе романтизма псевдофольклорных сочинений
Сахарова.

Подобно остальным мистификаторам-романтикам, Сахаров обра-
щался к читателям в своей подложной сказке об Акундине от лица не-
адекватного себе рассказчика, опирающегося на предание, на "ело-

101во вестное". Хотя Сахаров как будто и пытался соблюсти инкогнито
102публикуя это произведение, он тем не менее оставил след, по кото 

рому можно было установить неаутентичность текста. В примечаниях к 
1'Русским народным сказкам" утверждалось, что Акундин фигурирует в 
этнографических пояснениях, которыми была снабжена "Карелия" Глин- 
ки. Однако, в действительности, Глинка никак не упоминает об этом 
персонаже, якобы связанном с олонецким устным творчеством. В то 
же время и в подлоге, и в поэме Глинки присутствует общий мотив за- 
пирающего воды змея, который назван в обоих случаях Тугариным.*^ 
Комментариям к сказке об Акундине предназначалось быть клеймом 
подделки, вполне сопоставимым с бардинскими саморазоблачениями. 
Наконец, Сахаров, заявив, что напечатанные им произведения взяты 
из рукописи тульского купца и любителя фольклора Вельского, тем 
самым соотнес подложный текст с разноликой аудиторией - с народными 
низами, где будто бы бытовала сказка об Акундине, и с образован- 
ной верхушкой общества, которой предстояло познакомиться с этой 
сказкой.

На фоне этих устойчивых признаков романтической мистификации 
становится более определенной специфика подложных текстов поздне- 
го романтизма. Сахаров исходил из мысли о том, что большая часть 
фольклора либо не должна рассматриваться как исконно русское до- 
стояние ("Не все наши сказки принадлежат русским лкщям"^0 )̂ , либо 
не должна оцениваться как результат подлинно традиционного твор- 
чества (отсюда отмеченное А.А.Потебней "...наивное стремление со- 
бирателя усилить архаичность" ряда песен, которое сказалось, в 
частности, в замене формулы "А мы дадим сто рублей" "стихами: "А 
мы дадим белую куницу" /.../ "А мы дадим веверицу"(!), или "кун", 
или "сто гривен""*^) . Признание нерефлексивности фольклорных 
текстов, таким образом, объективно было тем начальны* допущением, 
которое открыло Сахарову возможность издавать фиктивные сочинения, 
посягающие на статус национально самобытных и истинно архаических 
памятников.

Задача, поставленная Сахаровы*, заключалась в том, чтобы ре
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конструировать некие фольклорные прототексты, и в этом была близ- 
ка задаче по реконструкции индоевропейского праязыка, выдвинутой 
филологами-романтиками (А.Шлейхер). Цель, которую преследовал ав- 
тор ״Сказаний русского народа", достигалась, к примеру, за счет 
того, что сказка объявлялась древнейшим изводом былевого эпоса• Пе 
релагая былины прозой, Сахаров, который отказывал фольклору в са- 
мотождественности, делалася, как ни парадоксально, составителем 
текстов, не равных себе, совмещавших былинный план содержания со 
сказочным планом выражения (а также контаминировавших разнород־ 
ные мотивы: так, в одном комплекте очутились сюжеты "Добрыня и 
Тугарин Змеевич" и "Добрыня и Марина")• Взаимопроникновение жан- 
ров прослеживается не только в тех случаях, когда Сахаров редак- 
тировал, но и тогда, когда он имитировал устное творчество. В сказ 
ке об Акундине было совмещено несколько смысловых пластов• В сю- 
жетную основу волшебной сказки (встреча с магическим помощником 
и получение чудесного оружия) здесь вплетена сугубо былинная тема 
очищения Руси от татар, приуроченная к историческому (а не к ска- 
зочному) времени. Сверх того, в "Акундине" фольклорные традиции 
перемежаются с книжными (ср. цитирующий "Слово о полку Игореве" 
плач родителей похищенной татарами невесты).

Сахаров шел от того, что, по его убеждению, отсутствовало в
фольклоре, к тому, что там должно было наличествовать. Что каса- 

tется Сулакадзева, то он проделывал путь от зафиксированного в ис- 
тории или в художественной литературе факта к вымыслу, старался 
обнаружить инобытие этого факта (упоминание в "Слове о полку Иго־ 
реве" имени Яояна оказывалось поводом для попыток воспроизвести 
бояновы песнопения и т.п.). В противоположность Сахарову Сулакад- 
зев продвигался от существующего к несуществующему (или по край־ 
ней мере к возможному) и занимал позицию человека, "вчитывающего־ 
ся" в смысл явлений• Как видно, мистификации Сулакадзева облада־ 
ли а н а л и т и ч е с к о й  природой: они отражали процесс раз- 
ложения некоторого исторического знания на составные элементы, 
один из которых реален, а другой подложен•

Со своей стороны, мистификации Сахарова имели с и н т е т и־
ч е с к и й характер, сводили воедино знания, касающиеся разных 
сторон действительности (например, спаивали в новом образовании 
фольклорные жанры). Иначе говоря, подделки Сулакадзева фиктивным 
образом расширяли объем истории и увеличивали корпус древнерус־
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ской письменности за счет никому не известных фактов и текстов, 
тогда как Сахаров свертывал все многообразие фольклорного матери- 
ала к ограниченному числу мнимых памятников. Итак, на аналитичес- 
кой ступени культура начала XIX в. осуществляла экспансию в облас- 
ти других культур, формируя серии из таких текстов, которые могли 
бы отвечать требованиям романтиков. Этап синтеза ознаменовался пря- 
мо противоположными попытками романтиков - отобрать из разных не- 
посредственно данных культурных рядов отдельные экземпляры текс- 
тов, удовлетворя!ощие романтической доктрине, и канонизировать эти 
образцы в качестве заместителей соответствующих рядов (ср. "всеяд- 
ность" Сулакадзева и идеологизированность сахаровской деятельности).

Экспансия переродилась в самоизоляции
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П р и м е ч а н и я

1. Дата смерти Сулакадзева установлена в: Ю .И .ГЕРАСИМОВА, "Вое- 
стание 14 декабря 1825 г. и современники, (По записным книж- 
кам А.И.Сулакадзева)".- Исторические записки, т.96. К 150-ле- 
тию восстания декабристов, М. 1975, с.79.

2. См. свидетельства А.Н.Оленина (С.П.ХИХАРЕВ, Записки современ- 
ника, МтЛ* 1955, с.436-437), П.М.Строева (H-БАРСУКОВ, Хизнь и 
труда Л.М.Строева, СПб. 1878, с.238-239), A.X.Востокова {Пере- 
писка A.X.Востокова с объяснительными примечаниями И. Срезнев- 
ского, СПб. 1873, с.392) и А.П.Протасова (Г.П.СМИРНОВ-ПЛАТО- 
НОВ, "Александр Павлович Протасов".- Русский архив, 1897, т.9, 
кн.З, с.113).

3. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я,Грота, 
т.7, СПб. 1872, с . 585-587.

4. М.МАКАРЕНКО, "Молитовник великого князя Володимера й Сулакад- 
зев",- Статьи по славянской филологии и русской словесности в 
честь акад. А,И.Соболевского, J1. 1928, с.484; М.Н.СПЕРАНСКИЙ, 
"Русские подделки рукописей в начале XIX века (Кардин и Сула- 
кадзев)".- Проблемы источниковедения, т.5, М.1956, с.45 и 
след.; П.H.БЕРКОВ, О людях и книгах. (Из записок книголюба) , М. 
1965 (гл. "Книжные мистификации и подделки").

5. В.Ф.ПОКРОВСКАЯ, "Еще об одной рукописи А.И.Сулакадзева. (К 
вопросу о поправках в рукописных текстах)".- ТОДРЛ,т. 14, М.- 
Л. 1958, с.634-636.

6. А.Н.ПЫПИН, 1) История русской этнографии, т.1, СПб. 1890, с. 
276-313; 2) Подделки рукописей и народных песен( Памятники 
древней письменности, т.СХХѴІІ), СПб. 1898, с.31; ср. еще:
А.М.ЛОБОДА, Русский богатырский эпос, Киев, 1896, с.59-63.

7. См. об этом: Переписка A. X. Востокова, с.390; И.ЧШЯПКИН, "Руко- 
писи Валаамского монастыря".- Библиограф. Вестник литературы, 
науки и искусства, 1889, № 10-11, с.198-200.

8. На обороте переплета сборника "О яицком неспокойстве...״ со- 
держится перечень соотнесенных с пугачевщиной иконографических 
и печатных документов (всего - 16 единиц), которые попали в би- 
блиотеку Сулакадзева, по-видимому, до 14 декабря 1816 г. (дата 
приобретения этой рукописи). На последней странице дневника пу- 
гачевского бунта находим еще одну любопытную запись Сулакадзе- 
ва: "А с Пугачевым ехал на телеге известный поп Пылай /.../ ко- 
его образ жизни не мог быть лучше употреблен, как на подобные
с преступниками путешествия, а сына (или внука) сего попа Пы- 
лая знал в школе Преображенского полку около 1790 года" (л.85).

9. Ср.: М.H.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале XIX ве- 
ка..., с . 73 .

10. Ср.: "Изучение подделок не имеет серьезных отличий от изучения 
подлинных памятников" (Д.С.ЛИХАЧЕВ, "К вопросу о подделках 
литературных памятников и исторических источников".- Исторических 
архив, 1961, ï* 6, с.149).

11. Ср. особенно утверждения о карнавальной природе мистификаций: 
Е.ЛАНН, Литературные мистификации, М.-Л. 1Э30, с. 207 и след.

12. Там же, с.52-54. Ср. упрощенную передачу этих положений (без 
ссылки на автора): Ю.МАСАНОВ, "Литературные мистификации".- 
Советская библиография, сб.1 (18), М. 1940, с.127.

13. Ю.И.ЛЕВИН, 1) "о семиотике лжи".- Материалы всесоюзного сим- 
позиума по вторичным моделирующим системам, вып. 1 (5), Тар- 
ту, 1974, с.247; 2) "О семиотике искажения истины".- ИнФорма-
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ционные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического пе- 
ревода, вып.4, М. 1974, с.109.

14. Ц.С.ЛИХАЧЕВ, Развитие русской литературы Х-Хѵіі веков.Эпохи и 
стили, Л. 1973, с.176 и след.

15. Там же, с.179.
16. Ср. уже в! В.Н.ВОЛОШИНОВ, "Слово и его социальная функция".־ 

Литературная учеба, 1930, іЗ 5, с.4546־.
17. Сочинения и письма П.Я.Чаадаева, под. ред. М.Гершензона, т.1,

М.1913, с.145.
18. А.С.ХОМЯКОВ, Стихотворения и драмы, Л. 1969, с.73.
19. О.МАНДЕЛЬШТАМ, О поэзии, Л. 1928, с.41.
20. О восприятии естественных фактов как знаков в символистском 

искусстве см.: 3-Г.МИНЦ, "Понятие текста и символистская эс- 
тетика".- Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моде- 
лирующим системам, вып.1 (5), Тарту, 1974, с.134 и след.

21. Нужно оговориться, что содержание картины мира, которое ут־ 
верждается "вторичными стилями", произвольно только с точки 
зрения внешнего наблюдателя. Для авторов этой картины каждый 
ее элемент получает значение, мотивированное тем, что он при 
определенных условиях эквивалентен какому-то другому элемен- 
ту. При таком подходе не будет выглядеть неправомерной мысль 
'К.Женетта о том, что поэтика романтизма, символизма и совре- 
менной эпохи в одинаковой мере основывается на "принципах эк- 
вивалентности и мотивации" (G.GENETTE, "Formalisme et Langage 
poétique"- Comparative Literature (University of Or egon), 1976, 
vol. 28, N 3, p.242).В связи с этим Ж.Женетт противопоставляет 
идею "миметического поэтического языка", преобладающую, по 
его мнению, в научных концепциях наших дней, доктрине "авто- 
номного поэтического языка", отстаивавшейся в 1910-20-х гг 
русскими формалистами (ibid., р.237). Ср- также некоторые дру- 
гие работы Ж.Женетта о мотивированности художественного слова: 
G.GENETTE, 1)"Langage poétique, poétique du langage".- Infor- 
mation sur les sciences sociales, 1968, vol. 7, N 2; 2) "Valéry 
et la poétique du langage".- mln. French issue, 1972, vol.87,
N 4.

22. В.Ф.ОДОЕВСКИЙ, Русские ночи, Л. 1975, c.219.
23. Ср. замечание Цв.Тодорова о "панзнаковости", присущей фантас- 

тическим повестям романтизма, в которых "граница между физи- 
ческим и ментальным, между материей и духом, между вещью и 
словом перестает быть непроходимой" (Tzvetan TODOROV, Intro־ 
duction à la littérature fantastique, Paris, 1970, d.119).

24. Ср. об ориентированности литературной коммуникации на другого 
автора (а не на читателя) в эпоху барокко: И.А.ЧЕРН0В, Барокко: 
литература/литературоведение, Тарту, 1976, с.147 и след.? ср.
в этой связи выдвинутое положение жанра стихотворного послания 
к литературному единомышленнику или противнику в поэзии барок- 
ко и романтизма.

25. Ср. в этом плане разгоревшуюся на страницах "Аполлона" дискус- 
сию между старшими символистами, которых представлял Брюсов, 
защищавший тезис об автономности поэзии, и их младшими едино- 
мышленниками, настаивавшими на том, что искусство нуждается в 
сверххудожественных задачах.

26. J.R.SEARLE, "The Logical Status of Fictional Discourse".- 
New Literary History, 1975, vol.6, N 2, p.325 et sqq.

27. См. подробно: Подделка "Русалки" Пушки на.Составил А.Суворин, 
СПб. 1900.
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28. Ср. в этой связи тот факт, что  пушкинскую "Р усалку" собирал- 
ся  завершить и такой типичный представитель романтической 
эпохи , ка к  А .Ф .Вельтман; с м .:  С.ДОЛГОВ, А.Ф.Вельтман и его план 
окончания "Русалкиh Пушкина, М. 1897.

29. Ср. дурачившие пушкинистов подделки постсимволиста Боброва.
30. Интересно, что на место мистификации (свое как чужое) в "пер- 

вичных стилях" приходят плагиат (чужое как свое) и различные 
формы отклонения от канонического авторского права (ср. пост- 
символистский коллаж).

31. Обзор этих разоблачений с м ., например: А.ВВЕДЕНСКИЙ, "Фаль- 
сификация документов в московском государстве  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ в в " . -  
Проблема источниковедения, сб.  1, М.-Л. 1933, с . 89 (здесь же 
литература в о п р о са ).

32. Стоит с ка за ть , впрочем, что  А.Н.Пыпин лишь к концу жизни про- 
никся скепсисом по отношению к Краледворской и Зеленогорской 
рукописям. Об эволюции взглядов А.Н.Пыпина на эти подделки см . :  
Л.П.ЛАПТЕВА, "Краледворская и Зеленогорская рукописи и их оцен- 
ка  в России XIX и начала XX в в . " -  Studia Slavica, 1975, t.21, 
s.76 et sqq.

33. A.A.БЕСТУЖЕВ-MAPЛИНСКИЙ, Сочинения в двух томах, т.2, М. 1958, 
с.105•

34. См. о них подробно: Ю.М.ЛОТМАН, "О Хлестакове".- Ученые за- 
писки ТГУ, вып. 369. Труды по русской и славянской филологии, 
т.26. Литературоведение, Тарту, 1975, с.30 и след.

35. Применительно к поэзии Лермонтова см. об этом мотиве: Ю.М.ЛОТ- 
MAH, "Анализ двух стихотворений"? JXJ летняя школа по вторич- 
ным моделирующим системам. Тезисы.Доклады, Тарту, 1968, с.194.
Ср. также: А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, "Разбор стихотворения Пушкина "Я 
вас любил...""- Известия АН СССР (Серия Литературы и Языка), 
1977, т.36, » 3, с.254 и след.

36. Ю.Н.ТЫНЯНОВ, Пушкин и его современники, М. 1968, с.26 и след.
37. Ср. проницательное суждение М.М.Бахтина о том, что в роман- 

тиэме "...часто автор как бы заключает союз с героем против 
слушателя" (В.ВОЛОШИНОВ, "Слово в жизни и слово в поэзии".- 
Звезда, 1926, ï> 6, с.263).

38. Ср.: Ю.Н.ТЫНЯНОВ, Пушкин и его современники, с.64 и след.; 
Ю.ЛОТМАН, Б .УСПЕНСКИЙ, "Споры о языке в начале XIX в. как
факт русской культуры ("Происшествие в царстве теней, или Судь- 
бина российского языка" - неизвестное сочинение Семена Робро- 
ва)".־ Ученые записки ТГУ, вып. 358.Труды по русской и славянс- 
кой филологии, т. 24, Литературоведение, Тарту, 1975, с.231; 
M.DANAHY, "Le roman est-il chose femelle?"- Poétigue, 1975,
(ł 25, p.45-72.

39. О роли, отводимой романтизмом женщине, см.: В.ЖИРМУНСКИЙ, 
Немецкий романтизм и современная мистика, СПб. 1914, с .65 и след

40. В.Ф.ОДОЕВСКИЙ, Русские ночи, с.219.
41. Ср. практику цензорского прочтения рукописей в начале прошлого 

столетия, для которой, с одной стороны, был обычен поиск за- 
конспирированной в литературном произведении политической сема- 
нтики, а с другой,- невнимание к явной политической окраске 
текста; см.: В.Э.ВАЦУРО, М .И .ГЕЛЛЕЛЬСОН, Сквозь”умственные пло- 
тины".Из истории книги и прессы пушкинской поры, М. 1972, с.
225 и след., 247 и след.

42. Ф.Н.ГЛИНКА, Избранные произведения, Л. 1957, с.383.
43. П.А.ВЯЗЕМСКИЙ, Полн. собр. соч., т.1, СПб. 1878, С.172. Целе- 

сообразно обратить внимание на то, что свою мысль Вяземский
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подкрепляет лингвистической аналогией, прибегая к способу до- 
казательства, который и следовало ожидать от представителя "вто- 
ричного стиля".

44. Знаменателен тот факт, что жанр детектива выкристаллизовался 
именно в романтизме (Гофман, По); отличительный признак этого 
жанра - двойственность действующих лиц (скрыварлцегося преступ- 
ника, ложноподоэреваемого, идущего по неверному следу резонера 
или соперника сыщика) и полисемантизм мотивировок, которые ос- 
вещает события. Перечисляя неизменных персонажей детективной 
прозы, И.И.Ревзин замечал: "Сущность построения состоит в том, 
что некоторые из таких фигур склеиваются" (И.И.РЕВЗИН, "К се״־ 
мистическому анализу детективов (на примере романов Агаты Кри- 
сти)".- Программа и тезиса докладов в Летней школе по вторичнам 
моделирующим системам, Тарту, 1964, с.39). Учитывая выдвинутую 
выше трактовку романтизма, будет особенно интересно процитиро- 
вать слова И.И.Ревзина об омонимичности, простирающейся на все 
ярусы детективного повествования: "...На уровне языка /.../ 
параллелью к синтаксическому склеиванию служит омонимия: почти 
каждое показание /.../ многозначно /.../ Если считать, что скле- 
ивание аналогично омонимии, то соотношение между читателем и 
автором можно сопоставить с соотношением анализа и синтеза в 
порождающей модели. Так же как произносящий омонимичное слово, 
автор знает, кто убийца /.../ Так же как слышащий омонимичное 
слово, читатель до конца не знает, каково было действительное 
склеивание" (там же, с.39-40). Ср. о "дуальности" детективного 
жанра: Tzvetan TODOROV, "Typologie du roman policier".- Tzvetan 
TODOROV, Poétique de la Prose, Paris, 1971, p.57 et sqq. Пра- 
вомерно предположить, что детективный жанр попал на периферию 
постромантической литературы как раз потому, что он заключает
в себе реликтовые следы романтического мировоззрения; в свете 
говорившегося выше ср. полемику с детективом у Достоевского.

45. Н.В.ГОГОЛЬ, Полн. собр. соч., т.З, Л. 1938, с.45.
46. Эпоха романтизма ознаменовалась распространением не только 

фиктивных мемуаров, но и близкого им жанра подложной автоби- 
ографии (ср. "Рукопись старицы игуменьи Марии, урожденной княж- 
ны Одоевской")- Хотя вымышленный субъект такой автобиографии
не воспроизводит чужой (в прямом смысле) речи, он тоже заме- 
щает одно "я" другим, неадекватным прежнему, претерпевая по 
ходу сюжета те или иные превращения, самоостраняясь (ср.:
Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, 1975, p.62).

47. G.GENETTE, Figures, I, Paris, 1966, p. 20. Ср. еще: "Разде- 
лять, чтобы объединять,- вот формула барочного порядка"
(ibid., р.39) .

48. В.Н.АВТОКРАТОВ, ""Речь Ивана Грозного 1550 года" как полити- 
ческий памфлет XVII века".- ТОДРЛ, т.11, М.-Л. 1955, с.268-271.

49. Там же, с.278.
50. H.П.ЛИХАЧЕВ, ״Генеалогиа״ дворян Корсаковых, СПб. 1913. Не 

удивительно, что для выдуманных родословных, которые образова- 
лись в тех условиях, когда мир перенял свойства некоего набора 
текстов, характерной была лингвистическая аргументация, отпра- 
влявшаяся от ложных этимологий (то есть отрицавшая языковую 
омонимию): имя Корсаковых, например, этимологически связыва- 
лось с топонимом "Корсика" (там же, с.6 и след.). Ср. полемику 
с барочными генеалогиями, которую вел в XVIII в. М.Чулков: 
"...Многие черезчур честолюбивые дворяне не заслугами отечест- 
ву, но одною породою своею возвышающиеся, родословия своего
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далее времен Великого Князя Рурика показать не могут, хотя и 
крайнее старание и великие капиталы к тому употребляют; а 60־ 
льшею частию выезжие роды в Россию, утверждая часто многие иэ 
них в приятельских собраниях, что род их по прямой линии про- 
исходит от Ромула, основателя древнего Рима, но в здешних־де 
архивах все то утрачено" {Пересмешник, или Славенские сказки, 
ч .5, М. 1789, с.162-163).

51. Ср.: Д.С.ЛИХАЧЕВ, К  вопросу о подделках литературных памятни- 
ков и исторических источников, с.146.

52. М.Д.КАГАН, "Легендарная переписка Ивана IV с турецким султа- 
ном как литературный памятник первой четверти XVII в."- ТОДРЛ, 
т.13, М.-Л. 1957, с.247-272.

53. М.Д.КАГАН, ""Повесть о двух посольствах" ־ легендарно-политиче- 
ское произведение начала XVII века".- ТОДРЛ, т.11, М.־Л. 1955, 
с.218-254.

54. Там же, с.251.
55. В .Г.ДРУЖИНИН, "Поморские палеографы начала XVIII столетия."- 

Летопись занятий Археографической комиссии за 1918 год, вып.31, 
Пгр. 1923, с.3-66.

56. В.Г.ДРУЖИНИН, "Дополнение к исследованию о Поморских палеогра- 
фах начала XVIII века".- Летопись занятий Археографической 
комиссии за 1923-1925 годы, вып.33, Л. 1926, с.101.

57. Всякий "вторичный стиль" раздваивает действительность таким об- 
разом, что по одну сторону остаются понятия, отсылающие нас к 
непосредственно переживаемому опыту (настоящее, жизнь, явь и 
т.д.), а по другую ־ парные понятия, указывающие на запредель- 
ное (прошлое, смерть, сон и т.п.), причем познавательно акту- 
альным для "вторичных стилей" оказывается не эмпирическое, а 
трансцендентное•

58. Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ, Собрание стихов, СПб. 1910, с.30.
59. Н.ГУДЗИЙ, "Из истории раннего русского символизма. Московские 

сборники "Русские символисты"".- Искусство. Журнал ГАХН, М. 
1927, » 4, с.188.

60. В связи с карнавальной природой литературных мистификаций, 
перевертывающих основные культурные противопоставления, боль- 
шой интерес представляет использование мистификаторами-мужчи- 
нами женских образов (Клара Гасуль у Мериме, Нелли у Ррюсо- 
ва, Черубина де Габриак у Волошина; ср. также женскую маску
в комической поэзии Мятлева). О нейтрализации противопоставле- 
ния мужское-женское в карнавале и питаемых им текстах см. под- 
робно: Вяч.Вс.ИВАНОВ, "К семиотической теории карнавала как 
инверсии двоичных противопоставлений".- Труды по знаковым си- 
стемам, вып.8 , Тарту, 1977, с.48 и след. Не менее примечате- 
лен тот факт, что в литературных подлогах, как и в разного ро- 
да карнавализованном поведении, часто происходит замена соци- 
ального статуса автора мистификации более низким социальным 
статусом (ср. такие образы, как Белкин у Пушкина, пасечник 
Рудый Панько у Гоголя). Столь же распространенным бывает и об- 
ратный процесс, когда реальное низкое общественное положение 
уступает место вымышленному высокому.

61. Аполлон, 1909, У 2, с.5 (третья пагинация).
62. Ср.ï "Грааль скорбей несем по миру мы - Изгнанники, скиталь- 

цы и поэты" (Максимилиан ВОЛОШИН, Стихотворения, Л. 1977, с. 
151). К парадоксам мистификации, инспирированной Волошиным, 
нужно отнести проникновение в стихи о романском юге ("Поля 
Победы") мотивов "Слова о полку Игореве": "Над полем грустным
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и победным Простерт червленый щит зари /...У На мир пролив 
огонь и беды. По нивам вытоптав посев, Проходят скорбные По- 
беды, И темен глаз девичьих гнев" (Аполлон, 1910, 10 מ, с.4 
(третья пагинация)); ср. уже разбиравшийся сонет Волошина "Гро- 
за" .

63. Н.ГУДЗИЙ, Из истории раннего русского символизма..., с.185-188.
64. Там же, с.204 и след. Ср. сходство ряда произведений Черубины 

де Габриак с текстами 1̂ лока. В этой плоскости символистские 
мистификации отчасти напоминают романтические подлоги, однако, 
в первых, как правило, нет прямых ссылок на источник заимство- 
ваний.

65. Максимилиан ВОЛОШН, "Лики творчества. Гороскоп Черубины де 
Габриак",- Аполлон, 1909, » 2, с-1 (вторая пагинация). Рлаго- 
даря обратимости замещений действительного автора вымышленным 
лицом символистская мистификация тяготела к саморазоблачению; 
отсюда такое явление литературной жизни символистской поры, как 
открытая попытка Ярюсова продолжить пушкинские "Египетские но- 
чи" .

6 6. Аполлон, 1909, i* 2, с.10 (третья пагинация).
67. Аполлон, 1910, № 10, с.7 (третья пагинация).
6 8. Стихи Нелли с посвящением Валерия Брюсова, М. изд-во "Скорпи- 

он", 1913, с.7.
69. Н.ЛЬВОВА, "Холод утра (несколько слов о женском творчестве)".־ 

Жатва, кн.5, М. 1914, с.254. Рецензия Н.Львовой указана автору
A.B.Лавровым.

70. Н.Г.Львова была и героиней брюсовских стихов.
71. М.Н.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале XIX ее-

ка..., с.48. Однако тайное могло не выходить наружу, если роман- 
тическая мистификация возникала в специфических социальных ус- 
ловиях, каковыми, скажем, сопровождалась публикация Краледвор- 
ской рукописи, призванной доказать в обстановке австрийского 
владычества самобытность чешской национальной культуры.

72. Об окружении Сулакадзева см.: Г.П-СМИРНОВ-ПЛАТОНОВ, Александр 
Павлович Протасов, с.113; Д.Я.(ЯЗЫКОВ), "Оригинальный русский 
антиквар11.- Русский вестник, 1898, т.256, с.241.

73. В одной из записных- тетрадей Сулакадзева, которые находятся в 
Архиве ЛО ИИ АН СССР (ф, 258, оп. 2, ед.хр. 149/2, л.131 об.), 
содержится специальная таблица, устанавливающая связь между 
разными средствами нотации.

74. Любопытный образец графической нерефлексивности текста - ка- 
талог библиотеки Сулакадзева, купленный А.Н.Пыпиным. От нача- 
ла к концу здесь перечисляются русские материалы, в обратном 
порядке расположена опись грузинских книг (А.Н.ПЫПИН, Поддел- 
ки рукописей и народных песен, с.8). Выбор любой однонаправ- 
ленной последовательности для прочтения этого каталога (слева 
направо или справа налево) ведет к своему отрицанию. Сходно с 
этим устроены тетради с рукописью "О воздушном летании..."
(В.Ф.ПОКРОВСКАЯ, Еще об одной рукописи А.И.Сулакадзева...,с. 
634). Ср. псевдоним Сулакадзева (Авда-зул-сека) в "Волшебной 
опере Карачун", расшифровываемый лишь при неоднократной пере- 
ориентации чтения (Архив ЛО ИИ АН СССР, ф.238, опЛ, 71, ед. 
хр. 149/1, л .1) .

75. М.Н.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале XIX века 
..., с. 5 5—58.

76. М.МАКАРЕНКО, Молитовник великого князя Володимера й Сулакад- 
зев, с.486.
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77. Ср. распространенное в первой трети прошлого века ассоцииро- 
вание церковнославянизмов с языческой мифологией: Ю.ЛОТМАН,
В.УСПЕНСКИЙ, Споры о языке..., с.213-214.

78. М.Н.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале ХіХ ве- 
ка• %., с.64.

79. Сочинения Державина..., т.7, с. 587. В говорах 1*перелоем" назы- 
вается или особого вида трава, или болезнь истечения семени.Эти 
значения, скорее всего, исключают возможность сознательного 
заимствования Сулакадзевым слова "перелой" иэ народной лекси- 
ческой среды.

80. Переписка A.X.Востокова..., с.390; И.ШЛЯПКИН, Рукописи Вала- 
омского монастыря, с.199.

81. М.H.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале Х1Х ве- 
ка. •., с . 91.

82. В.Ф.ПОКРОВСКАЯ, Еще об одной рукописи А.И.Сулакадзева ..., с.
635.

83. Сочинения Державина..., т.7, с.587. Как показывает этот при- 
мер, в котором при сличении с переводом ("тяжа нагата" - "тяж- 
ба с богатством") обнаруживается расстройство грамматической за• 
висимости, деформация лексики в подлогах Сулакадзева сопровож- 
далась упрощением синтаксических связей*

84. Тот факт, что речением "нерехтец /*.*/ фурвин" Сулакадзев за- 
местил свою запись о воздухоплавателе "немце крещеном Фурце- 
ле" (см. упоминавшуюся работу В«Ф.Покровской), конечно же, ну- 
жно связать с усилением патриотических настроений во время и по־ 
еле французского нашествия. Нелишне напомнить, что в эти го-
ды была пущена в оборот такая патриотическая фальшивка, как 
Указ Алексея Михайловича 1661 г., компрометирующий иностранцев, 
принимаемых на русскую службу (см. подробно: Н.П.ЛИХАЧЕВ, Вы- 
мышленный указ царя Алексея Михайловича, СПб. 1913).

85. Архив ЛО ИИ АН СССР, ф.238, оп.1, 1, ед. хр. 149/1, л.З об.
86. А.Н.ПЫПИН, Подделки рукописей и народных песен, с. 11.
87. Ю .И.ГЕРАСИМОВА, Восстание 14 декабря 1825 г. и современни- 

ки..., C.79 и след.
88. Вот запись слухов о Пушкине, относящаяся к концу 1825 г.: "В 

октябре начале Александр Пушкин, сочинитель, сосланный в де- 
ревню к отцу и отданный /неразборч./ под присмотр, стал учить 
крестьян неповиновению начальству, презирать власть и дал по- 
чувствовать, что человек рожден вольндо. Это открылось, и его, 
взяв, посадили в крепость" (Архив ЛО ИИ АН СССР, ф.238, оп.2, 
ед. хр. 149/2, л.29 об.).

89. Ср . интерес Сулакадзева к толкованию такой разновидности ав- 
токоммуникации, как сновидения, которые, по его словам, "...не 
все бывают как бред и пищеварение" (А.Н.ПЫПИН, Подделки руко- 
писей и народных песен, с.17).

90. М.Н.СПЕРАНСКИЙ, Русские подделки рукописей в начале Х 1Х ве- 
ка•ģ ģ, С.72.

91. Там же, с.69.
92. Пергаменные рукописи Библиотеки Академии Наук СССР.Описание 

русских и славянских рукописей Хі -х ѵ і веков. Составители: Н.*0. 
Бубнов, О.П.Лихачева, В.Ф.Покровская, Л. 1976, с.23-24.

93. А.Н.ПЫПИН, Подделки рукописей и народных песен, с.9-10.
94. Архив ЛО ИИ АН ССР, ф.238, оп.2, ед.хр.149/2, л.36 0 6 .-3 7 об.
95. Отправной пункт другой линии - это, по известной версии П.В. 

Анненкова, анекдот о чиновнике, потерявшем в камышах лепажев- 
ское ружье и заболевшем от огорчения горячкой (П.В.АННЕНКОВ,
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Литературные воспоминания, JI. 1928, c.61-62) .
96. В .В.ВИНОГРАДОВ, "Натуралистический гротеск. Сюжет и компози- 

ция повести Гоголя "Нос"".- В.В.ВИНОГРАДОВ, Избранные труды. 
Поэтика русской литературы, М. 1976•

97. Архив ЛО ИИ АН СССР, ф.238, оп.2, ед. хр. 149/2, л.17 06.-19 об.
98. Там же, л.30 об.
99• Другие варианты анекдота о попе в козлиной шкуре, бытовавшие в 

начале XIX в., см., например: Русские сказки в записях и пуб- 
ликациях первой половины XIX века, М.-Л. 1961, с.290-293, 382- 
383.

100.Ср. о двухступенчатости русского барокко: А.М.ПАНЧЕНКО, "Два 
этапа русского барокко".- ТОДРЛ, т.32, Л. 1977.

101.И.САХАРОВ, Русские народные сказки3 4.1, СПб. 1841, с.94.
102.Чтобы парализовать возможное недоверие читателей к целиком вы-

мышленному тексту, Сахаров вкрапил имя Акундина в сказки, вы- 
росшие из былин Кирши Данилова: А.Н.ПЫПИН, История русской эт- 
нографии> т.1, с.307.

103.Ср. "Приложения" n.A.FeccoHOBa в: Песнил собранные П.В.Киреев- 
скимл М. 1860-1874, ч. 2, вып.5, c.CXLI и след.

104.И.САХАРОВ, Русские народные сказки, 4.1, c.IX.
105.А.А.ПОТЕЯНЯ, Объяснения малорусских и сродных народных песеня 

Варшава, 1883, с.39.

Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:53:46AM

via free access



00064772

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая содержащиеся в этой работе сопоставления, разборы 

и рассуждения, следует хотя бы бегло сказать, в каких направле- 
ниях может быть продолжено изучение затронутой здесь проблематики.

Если считать сколько-нибудь правомерным сравнение былины и во- 
лшебной сказки как метонимического и метафорического способов по־־ 
вествования, то неизбежно возникает вопрос о том, какими средствами 
познания и изображения действительности располагают другие жанры 
фольклорного творчества, в каких взаимоотношениях находятся эти 
жанры, каков их полный (или стремящийся к полноте) список. Следует 
думать, что каждая жанровая форма, входящая в состав ранних слоев 
словесного искусства, создает особую, присущую только данному ти- 
пу словесного творчества картину мира. Иначе говоря,разные жанры 
неодинаково интерпретируют пространство, время, причинность, ма- 
териальную среду и среду общения, наконец (но не в последнюю оче- 
редь), индивидуальные, социальные и родовые характеристики человека 
С тем или иным толкованием этих категорий сообразуются типовые сю־ 
жетные и языковые особенности текстов (смысл находит себе адекват- 
ное воплощение). Только после того как будут поняты и описаны со- 
отнесенные между собой и дополняющие друг друга картины мира, свой- 
ственные архаическим жанрам, можно будет надеяться на создание та- 
кой истории литературы, которая станет и с т о р и е й  ж а н -  
р о в ,  регистрирующей поэтапное и связное преобразование типов ело״ 
весного творчества. Подобная история была бы заведомо обречена на 
утрату стройности и последовательности, если бы мы отказались от 
поисков внутренней логики, действовавшей на начальной стадии лите- 
ратурного процесса.

Второе непременное условие, которое должно предшествовать ро- 
ждению истории жанров, состоит в том, чтобы определить закономер- 
ности внутрижанровых перестроек на разных рубежах литературной эво~ 
люции. Хотя мы и способны во многих отдельных случаях выяснить ре- 
зультаты таких перестроек (о чем, будем полагать, свидетельствует 
рассмотрение сказочной традиции в свете "Повести о Савве Грудцыне" 
и "Капитанской дочки"), тем не менее нельзя не признать, что в це- 
лом сущность процесса жанровых изменений остается еще не раскры- 
той. До тех пор пока не проведено детальное исследование каждой 
фазы движения словесного искусства, любые утверждения относитель- 
но путей и предпосылок жанровых трансформаций могут претендовать
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лишь на статус рабочих гипотез• Допущение, принятое в предвари-
тельном порядке в этой работе, заключалось в следующем. Переходя 
от одной эстетической системы к другой, мы наблюдаем смену гос- 
подствующих познавательных установок. Так, познавательные установки 
эпохи барокко требовали от писателей обязательных поисков сходства 
у противоположных явлений. Подобно этому и жанры художественной 
речи по-разному связывают между собой изображаемые объекты (в бы- 
лине на первый план выдвинута идея смежности предметов, тогда как 
волшебная сказка основывается на идее аналогии между предметами) . 
Отсюда кажется заманчивым предположить, что по мере литературного 
процесса тот или иной жанр может захватывать доминирующее положе- 
ние, подчинять своему мировосприятию остальные жанры и тем самым 
в известной степени унифицировать их, то есть сообщать жанровым 
трансформациям с и с т е м н ы й  характер. (Поэтому, продолжая 
пример, барочная "Повесть о Савве Грудцыне" придает черты сходства 
контрастіьм сказочным фигурам помощника и противника героя) . Жан- 
ры, существовавшие в фольклоре как относительно однородные смыс- 
ловые образования, в авторском творчестве становятся гибридными 
формами. Во всяком литературном жанре вступают во взаимодействие 
две картины мира - та, которая изначально отличает этот тип ело- 
весного искусства, и та, которая оказывается преобладающей на дан- 
ной стадии историко-культурного развития. Литературные жанры несут 
в себе по меньшей мере двойную информацию: они оповещают иссле- 
дователя, во-первых, о своем прошлом, о своем происхождении и, во- 
вторых, о своем настоящем, о той эстетической системе, к которой 
принадлежат. Именно эта двойственность литературных жанров - один 
из самых сильных аргументов против намерений создать сугубо син- 
хроническую типологию художественных форм.

Теряя жесткую жанровую фиксированность, находясь в точке пе- 
ресечения двух жанровых традиций, литературное произведение ста- 
новится многозначным, открытым для несовпадающих между собой проч- 
тений. Как это было показано во Второй части книги, интерпретация 
произведения зависит от того, в какое смысловое окружение мы его 
помещаем. Художественные тексты нового времени воспринимаются на- 
ми не только в перспективе некоторого жанрового канона, но и в со- 
отнесенности с предшествующими им во времени отдельными, индиви- 
дуально окрашенными текстами: писатель обретает право выбора в 
своем обращении к чужой речи. Это суждение выглядело бы тривиаль-
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ним, если бы оно не требовало от нас решения такой * вовсе не 
тривиальной -задачи, как теоретическое прояснение понятия а в- 
т о р с т в а. По сути дела мы пока не знаем ни того, какими во- 
зможностями владеет автор при преодолении жанровой инерции, ни то- 
го, каковы внутрихудожественные предпосылки персонального творчест- 
ва (ибо человек всегда обладал личным опытом, но не всегда вкла- 
дывал его в художественную речь) . По־־видимому, только в том случае, 
когда произведение словесного искусства выступает как результат 
скрещения разных жанров, перед его создателем открывается путь от- 
клонений от строго заданных жанровых нормативов, путь индивиду- 
ального .освоения завещанных прошлым традиций. Взаимодействие жан- 
ров освобождает художника (пусть и частично) от жанрового диктата.

Подчеркивая, что литературные жанры имеют внутренние ресурсы 
развития, следует учесть и тот непреложный факт, что тепм и кон- 
кретное наполнение жанровых преобразований обусловлены спецификой 
социальной истории страны• Русская культура испытала переход к ис- 
кусству нового времени позже, чем большинство других европейских 
культур, в XVII в., и переживала разрыв с прошлым особенно остро• 
При обзоре русской литературы ХѴІІІ-ХХ вв прослеживается множество 
попыток ликвидировать этот разрыв, осознать национальное искусство 
как неделимую целостность (вплоть до такой оригинальной книги на- 
шего столетия, как "Россия в письменах" Ремизова, стремившегося 
по фрагментарный показаниям восстановить память даже о массовой 
культуре допетровского и петровского времени)• Однако едва ли не 
большинство попыток обращения к древнерусской литературной тради- 
ции находится вне исследовательского поля зрения. К числу недос- 
таточно изученных фактов из этой серии принадлежит обсуждавшееся 
в главе "Литературный контекст как тематическое единство" исполь- 
зование агиографических и апокрифических источников Достоевским. 
Перечень аналогичных примеров нетрудно продолжить: поэзия 1890- 
1910-х гг отчетливо демонстрирует, сколь неполными сведениями 
обладаем мы даже относительно эстетического восприятия "Слова о 
полку Игореве". Между тем очевидно, что лишь терпеливое накоп- 
ление знаний о непосредственных источниках, питающих каждый из 
этапов художественной эволюции, позволит уверенно различать слу- 
чаи типологического (жанрового) и цитатного родства текстов. Ес- 
ли история жанров призвана осветить некие отвлеченные (общие для 
многих произведений) возможности литературных изменений, то ра
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зыскания в области "влияний" и "заимствований" отвечают на во- 
прос, как реализуются такие возможности. Именно в этой области ис- 
торическая поэтика смыкается с исследованиями по истории культуры 
и общества, именно здесь о п и с а н и е  текстов превращается в 
их о б ъ я с н е н и е .  Мы способны предсказать, допустим, что 
тема смерти будет устойчиво связываться на протяжении всего фоль- 
клорного и книжного творчества с темой переправы через водную 
преграду, но только очутившись за пределами литературного ряда, мы 
окажемся в состоянии понять, почему в финальных сценах "Преступ- 
ления и наказания" это пространственное перемещение предстанет в 
словах готовящегося к самоубийству Свидригайлова как путешествие в 
Америку. Мы можем раскрыть технику литературного цитирования на 
разных отрезках художественного процесса, но сам выбор произведе- 
ний, включаемых в активную память исторического периода, не полу- 
чит удовлетворительной мотивировки до того момента, пока не будет 
рассмотрен общекультурный контекст эпохи (с этих позиций, разуме- 
ется, не должно выглядеть случайностью, что именно "Слово о полку 
Игореве" сделалось одним из важнейших ориентиров для всей русской 
поэзии критического рубежа прошлого и нынешнего столетий). Точно 
так же мы вправе рассчитывать на то, что сумеем узнать, оставаясь 
в рамках поэтики, каким образом - наряду с нормами использования 
чужой речи - возникают отступления от общепринятых правил (глава 
"Особые случаи цитирования древнерусских и фольклорных памятни- 
ков"), но лишь в результате историко-социального подхода к матери- 
алу отыщутся причины, в силу которых национальные культуры по- 
разному оценивают практику подлогов и мистификаций (ср. оценку 
Краледворской рукописи чешской общественностью на фоне снисходи- 
тельного отношения к романтическим мистификациям как к извинитель- 
ному розыгрышу в России или во Франции).

Впрочем, существует определенная очередность в рассмотрении 
проблем литературной эволюции. Описание текстов и их типов, порож- 
даемых какой-либо культурной эпохой,неустранимо предшествует их 
объяснению. Историческая поэтика предваряет социологическую 
поэтику.

1978 г
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DIACHRONISCHE TRANSFORMATIONEN LITERARISCHER GENRES UND MOTIVE
(Resümee)

In der russischen Kultur vollzog sich der Übergang zur Litera- 
tur der Moderne (XIX.-XX. Jahrhundert) später als in den meisten 
europäischen Kulturen, und zwar im XVII. - Anfang XVIII. Jahrhun- 
dert. Dieser Bruch mit der Vergangenheit geschah außerordentlich 
schroff. Unterdessen sind die vielfältigen Versuche von Schriftstel- 
lern des XIX. und XX. Jahrhunderts, aufs Neue das vorpetrinische 
kulturelle Erbe zu aktivieren, die nationale Kunst als untrennbare 
Einheit zu betrachten, bei weitem noch nicht hinreichend untersucht 
worden. Noch unvollständiger aber sind unsere Vorstellungen von je- 
nen mittelbaren Formen der künstlerischen Tradition, die die Gren- 
zen der unmittelbaren "Entlehnung" und des "Einflusses" überschrei- 
ten.

Die Untersuchung der kontinuierlichen Verbindung zwischen der 
alten und ältesten Literatur bis hinzur modernen konzentriert sich 
zumeist auf den Nachweis direkter Kontakte zwischen den zu verglei- 
chenden Texten. Als Material der modernen Literatur, das für solche 
Vergleiche herangezogen wird, dienen vor allem Einzelwerke von Schrift 
Stellern, die sich ganz offensichtlich an einer alten Tradition ori- 
entieren oder aber sich im Rahmen einer historischen Thematik für 
die frühere Literatur interessieren. Bei einer solchen Untersuchung 
besteht die eigentliche wissenschaftliche Aufgabe zumeist weniger in 
der Beschreibung der künstlerischen Form als vielmehr im registrie- 
renden Nachweis jener Quellen, auf welche die untersuchten Texte zu־ 
rückgeführt werden können.1

Der gnoseologische Wert der solchermaßen ermittelten Resultate * 
und seien es auch vor allem Detailergebnisse - soll keineswegs ange- 
zweifelt werden. Dieser klassische komparatistische Untersuchungsan- 
satz hat längst noch nicht all seine Möglichkeiten erschöpft. Es ist 
jedoch klar, daß dieser Ansatz weiterentwickelt werden muß, und wäre 
es nur deshalb, weil er nicht sämtliche Fälle der Ähnlichkeitvon Tex- 
ten erklärt, die durch lange historische Intervalle voneinander ge- 
trennt sind.

Das Gesagte bestimmt die Hauptintentionen der vorgelegten Arbeit 
Sie bestehen in folgendem:

(1) genau die verschiedenen Arten von Kontinuität zu bezeichnen 
die die literarische Praxis des XIX. und beginnenden XX. Jahrhundert 
mit der altrussisschen Folklore und Literatur verbinden;

(2) die Betrachtung unmittelbarer innerliterarischer Abhängig- 
keiten mit der Untersuchung von Genretraditionen zu verbinden, die 
im mündlichen Schaffen der Volksliteratur wurzeln, sich in den mit- 
telalterlichen Sprachdenkmälern weiterentwickeln und in der Kultur 
der Moderne aufgegriffen und transformiert werden;

(3) verschiedene historische Stadien des Verhältnisses zum äs- 
thetischen Erbe aufzuzeigen und damit die vergleichende Analyse von 
Texten mit den Erfordernissen der historischen Poetik zu verbinden.

In Ergänzung zu diesen Intentionen hat sich die Arbeit zur Auf- 
gäbe gesetzt, den Kreis der Fakten zu erweitern, die von einem unmit 
telbaren Einfluß der altrussischen auf die moderne russische Litera- 
tur zeugen.

Für diese Zielsetzungen war zunächst die Auseinandersetzung mit 
folgenden theoretischen Fragen erforderlich:

Wie verläuft der Prozeß der Genrebildung und Genre trans formation
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in den frühen Stadien der Entwicklung eines ästhetischen Bewußtssins, 
in der Volksliteratur? Warum werden bei der Evolution von Genre- 
formen einzelne Merkmale beibehalten, die gerade für die Frühformen 
bestimmend waren?

Verändert sich die Interpretation eines Werks, wenn wir von der 
Textanalyse unter der besonderen Genreperspektive übergehen zum Nach- 
weis konkreter Quellen? Wie verhalten sich die verschiedenen verba- 
len Quellen ein und desselben Textes zueinander, besteht zwischen 
ihnen eine thematische Verwandtschaft?

Welcher Sinn liegt Verfahren und Funktionen literarischer Zitie- 
rung zugrunde, die für bestimmte historische Perioden typisch sind?

Die eingehende Erörterung dieser Probleme stellt den Inhalt der 
vorgelegten Arbeit dar.

T e i 1 I : Fragen der historisch-typologischen Betrachtung des
literarischen Prozesses

Die typologische Differenzierung literarischer Werke wird aus- 
serordentlich dadurch erschwert, daß die Trennung der verbalen Kunst 
von ihren folkloristischen Anfängen unter dem Zeichen einer zunehmen- 
den gegenseitigen Beeinflussung einzelner Genres geschah. Die lite- 
rarischen Genres stellen eine zumindest zweifache Information dar:
Sie berichten dem, der sie untersucht, erstens von ihrer Vergangen- 
heit, ihrer Herkunft, und zweitens von ihrer Gegenwart, von dem äs- 
thetischen System, dem sie angehören. Eben dieser Doppelcharakter 
der literarischen Genres muß als schwerwiegendes Argument gegen Ver- 
suche gelten, eine nur synchronische Typologie der künstlerischen Re- 
de zu konzipieren. Die Untersuchung von Prozessen der Genrebildung, 
die sich inmitten des archaischen kollektiven Schaffens vollzogen ha- 
ben, ist eine der unverzichtbaren Bedingungen, um konstante und dy- 
namische Merkmale jeder Genretradition zu erfassen.

In dem Kapitel "Zur Genrebildung: die Byline als Metonymie in 
ihrem Verhältnis zum Zauberraärchen als Metapher" werden das Helden- 
epos und das Märchen als künstlerische Formen beschrieben, in denen 
jeweils der metonymische oder der metaphorische Zugang zur Wirklich- 
keit dominiert. Die innere Kohärenz ist semantisch bedingt: Genres 
unterscheiden sich voneinander durch die Art und Weise, wie sie das 
Material der Wirklichkeit umgestalten (das zum Teil für verschiedene 
Genres das gleiche ist) . Zieht man in Betracht, daß eine jegliche 
Realie ganz unterschiedlich dargestellt werden kann (je nach der van 
Autor verwendeten Trope), dann wird verständlich, warum die Vorstel- 
lung der Genres mit den Vorstellungen der (im weiten Sinne gefaßten) 
Tropen verbunden werden kann. Der Begriff der Trope wird hier auf je- 
ne Weise verstanden, wie sie in den Arbeiten von A.A.Potebnja fest- 
gelegt worden ist: nicht nur als Mittel für den stilistischen Aus- 
druck, sondern zugleich als jene Perspektive, unter der die Welt 
künstlerisch betrachtet wird und unter der die Situationen für die 
künstlerische Bearbeitung ausgewählt werden. Ein solches Verständnis 
der Tropen erlaubt es, in jedem der zu untersuchenden Genres die 
Übereinstimmung von Thematik und Stil aufzuzeigen.

Die Metapher ändert den Inhalt der Bedeutungen und ihre Fähig- 
keit, sich mit anderen Bedeutungen zusammenzuschließen. Die Metapher 
schreibt einem Objekt die Merkmale eines anderen Objekts zu und stellt 
auf diese Weise eine Analogie zwischen beiden Objekten her. Die 
Metonymie stellt eine Kontiguitätsrelation zwischen Objekten her,in- 
dem sie den Umfang der Bedeutungen entweder erweitert oder einschränkt.

Um die These von dem metonymischen Charakter der Byline und der 
metaphorischen Organisation des Zaubermärchens zu belegen, war es nö-
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tig, unter dieser Perspektive die Grundkategorien zu betrachten, 
die das Weltmodell fundieren, dem das jeweilige Genre zugehört.
Jedes Genre interpretiert auf eigene Weise Raum, Zeit, Kausalität, 
materielle Umwelt, die Kommunikation und nicht zuletzt die indivi- 
duelle, familiäre und soziale Situation des Menschen- Während der 
Entwicklung des Sujets verändert der Bylinenraum seinen Umfang, dehnt 
sich entweder aus (hierher gehören die Motive des endlosen Feldes, 
des Heldenruhmes, der sich "über die ganze Erde" erstreckt, der Säu- 
berung undurchlässiger Wege, d.h. der Vereinigung verschiedenarti- 
ger Zonen etc.), oder aber er wird konzentrierter (so trägt das Fal- 
kenschiff Kirchen, Klöster und Kneipen an Deck). Entweder entfernt 
sich der Held vom Zentrum zur Peripherie, oder aber er kehrt ins Zen- 
trum zurück- In keinem Fall jedoch verläßt der Held die diesseitige 
Welt. Das Märchenthema des Anders-Seins, das metaphorisch den physi- 
kalischen Raum aufteilt, wird im Heldenepos verneint (in der Byline 
"Vavilo i skomorochi" [Vavilo und die Possenreißer] wird das "ąnde- 
re" Zarenreich zerstört; Personen aus jener anderen Welt - die Frau 
Potyks und Svjatogor - sind zum Tode verdammt. Interessanterweise 
gehen die ”jungen" Recken erst dann zugrunde, wenn sie "jenseitige 
Kräfte" zu Hilfe gerufen haben. Im Unterschied dazu werden im Zauber 
märchen die höchsten Kostbarkeiten aus einer "jenseitigen" Wirklich- 
keit erlangt. Handelnde Personen, die die alltägliche Realität per- 
sonifizieren (ein Trinkwasserfuhrmann, leibeigenes Gesinde), rivali- 
sieren mit der zentralen Figur (sie versuchen die von ihnen erworbe- 
nen wertvollen Dinge zu usurpieren).

Die metonymische Zeit der Byline ist die einer historischen Kon 
tinuität; sie wird nicht in Abschnitte unterteilt (deshalb verheißt 
das Bylinengras, das "nicht wie früher" wächst, unheilvolle Ereignis 
se). Der Mensch verändert sich im Laufe der Zeit nicht qualitativ 
(manchmal charakterisiert eine Byline das Alter einer Figur doppelt 
und zugleich widersprüchlich: "Der gute Jüngling, der alte Kosak"). 
Die metaphorische Bahndlung der Zeit im Zaubermärchen teilt und ver- 
doppelt menschliche Schicksale, faßt sie als Aufstieg von einer so- 
zial niedrigen Position zu einer höheren, konzentriert sich nichtauf 
Prozesse sondern Exzesse (auf die Augenblicke der Verwandlung des 
Märchenhelden)- Im Zaubermärchen werden die Mittel (z.B. das Gewehr) 
die den Erfolg auf dem Weg zum Ziel ermöglichen, selbst zum Ziel der 
Suche. In der Byline sind äußere Mittel, die zur Lösung der Helden- 
aufgabe bestimmt sind, nicht absolut gesetzt (der Held besiegt sei- 
nen Gegner mit jedem Gegenstand, der ihm gerade in die Hände fällt). 
Folge und Grund verhalten sich zueinander wie Teil und Ganzes. Der 
Bylinenheld erreicht sein Ziel, ohne daß sich übernatürliche Mächte 
einmischen; die Taten des Bylinenhelden realisieren die ihm selbst 
innewohnenden Möglichkeiten. Der Bylinenheld ist eine selbstgenügsa- 
me Größe.

Die Byline bezweifelt die Möglichkeit, daß ein Gegenstand äqui- 
valent einen anderen vertreten kann, bezweifelt die metaphorische 
Analogie zwischen Dingen, da sie sich vor allem für jene materiel- 
len Dinge interessiert, die qualitativ besonders kostbar sind. Das 
Heldenepos verfolgt mit besonderer Aufmerksamkeit, wie Waren herge- 
stellt werden, wie aus Einzelteilen ein Endprodukt entsteht. Im Zau- 
bermärchen fungiert die Produktion von Gegenständen als metaphori- 
sehe Verwandlung eines Ideellen in ein Materielles (so erhebt sich 
ein in den Sand gemaltes Schiff zusammen mit den in ihm sitzenden 
Menschen in die Luft) . Realien haben in der Welt des Märchens eine 
stellvertretende Funktion (ein in der Hütte zurückgelassener Teller 
füllt sich mit Blut und berichtet von einem begonnenen Kampf) . Wäh-
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rend die Gestalt der "jungen" Recken immer identisch bleibt (da sie 
grundsätzlich unverletzbar sind), wird entsprechend der märchenhaften 
Metamorphose die leibliche Gestalt des Helden im Zaubermärchen zer- 
stört (sowird £.B. der helfende Vogel mit Stücken eines menschlichen 
Körpers gefüttert), dann aber wieder neu etabliert.

Wird ein Held in der Byline positiv beurteilt, dann differieren 
bei ihm Worte und Taten nicht, teilweise erscheinen die Worte selbst 
als Taten (in Bitten, Befehlen, im Klatsch, in der Aufforderung zum 
Zweikampf). Im Unterschied zur direkten Rede der Byline verbirgt sich 
hinter der Aussage von Märchenfiguren Doppeldeutiges (so zwingt z.B. 
eine Stiefmutter ihre Stieftochter zur Hochzeit mit Morozko [Frosji] 
und liefert sie damit dem Tod aus. Es ist kein Zufall, daß die komi- 
sehe Version der Märchenschlußformel gleichermaßen die Athentizität 
der im Text dargelegten Ereignisse bestätigt und negiert.

Die Persönlichkeit des Märchenhelden ist doppelschichtig. Sie 
vereint einander ausschließende Funktionen in sich, erscheint zugleidi 
als Sieger und Besiegter in Kampfszenen und in der späteren Usurpie- 
rung der vom falschen Helden erlangten Kostbarkeiten. Den Märchenhel- 
den vertritt metaphorisch der Zauberhelfer. Am Anfang der Byline da- 
gegen steht eine in sich geschlossene Persönlichkeit, die sich schon 
während der Kindheit des Recken bewährt hat.

Im Unterschied zum Märchen zeigt die Byline keine sozialen Um- 
gruppierungen innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie von einer 
niedrigen zu einer hohen Position.

Der Mensch ist im Heldenepos ein nicht zu isolierender Teil 
eines bestimmten Standes. Die sozialen Kontakte der Byline bilden 
Situationen, die ebenfalls metonymisch verstanden werden können. Hier- 
zu gehören: die Verbindung vereinzelter Teile (gemeinsames Pläneschmie־ 
den, Reckenversammlung, Gelage, Anwerbung der fürstlichen Gefolgsleu- 
te) , die Trennung eines Ganzen (die Teilung der Beute, Vergabe der 
erlangten Reichtümer etc.), materieller Tausch, Vergrößerung oderVer- 
lust des Eigentums.

Obgleich der Recke vor allem eine soziale Gruppe repräsentiert, 
ist er doch gleichzeitig Inbegriff der nationalen Kraft überhaupt 
(Teil statt eines Ganzen). In der epischen Familie ist der Sohn mit 
der Mutter und nicht mit dem Vater verbunden. Während das Heldenepos 
auf die Witwenschaft der Mutter verweist, zeichnet das Märchen den 
Vater als Witwer. Diese Motive werden verständlich, wenn man bedenkt, 
daß das Verhältnis von Mutter und Kind als eine Verbindung von Teil 
und Ganzem, das von Vater und Sohn dagegen als analoge Verbindung 
verstanden werden kann.

Dem metonymischen Charakter der Byline entsprechen ihre sprach- 
liehen Besonderheiten.2 Dazu einige Beispiele: Die Byline, welche be- 
sonders Grenzvorstellungen, die die Extensionen des Sinns konturie- 
ren, in den Vordergrund rückt, greift auch auf der grammatischen Ebe- 
ne zu verschiedenartigen umrahmenden syntaktischen Konstruktionen 
(z.B. Verben als Rahmen). Da das Heldenepos zu einer komplexen Auf- 
fassung der Gegenstände (das Ganze statt der Teile) tendiert, bemüht 
es sich darum, sprachliche Oppositionen zu neutralisieren: das männ- 
liehe Genus wird mit dem weiblichen, Singular mit Plural vermischt 
(so trifft man die Form der 2.Pers.P. "este" in Wortverbindungen mit 
der 2. Pers.Sg.). Die Byline komprimiert mehrere linguistische For- 
men in einer Form, die mit einer verallgemeinerten grammatischen Be- 
deutung ausgestattet ist ( das Kasusparadigma wird auf den Nominativ 
reduziert, der mit einem Verb im Infinitiv verbunden wird3, es wer- 
den zusammengesetzte Präpositionen und überflüssige Präfixe verwen- 
det.
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Vergleicht man die beiden Formen der folkloristischen Narrati- 
vik, dann kann man zu einer neuen Erklärung für den bekannten kon- 
servativen Charakter der Genrebildung kommen. Die Genrekontinuität 
basiert nicht auf einer "rudimentären Schicht des kollektiven Gedächt- 
nisses" (C.G.Jung), sondern jenen Gattungsformen der verbalen Kunst, 
die die Wirklichkeit konzeptualisieren, wobei solche Formen für das 
frühe und das reife künstlerische Schaffen die gleichen sind. Die 
"Archetypen" - will man diesen Terminus von Jung gebrauchen ־ sind 
keineswegs Relikte eines archaischen Bewußtseins, die zuweilen in 
der modernen Literatur aktiviert werden. Vielmehr haben die Struktur 
und die Semantik der Tropen, die die Basis des literarischen Genres 
bilden, eine "archetypische" Natur. Es versteht sich von selbst, daß 
keine einzige dieser Tropen beim Übergang von der Folklore zum indi- 
viduellen künstlerischen Schaffen vollständig unverändert bleibt. 
Genreinterne Transformationen werden in dem Kapitel "Das Schicksal 
der archetypischen Genres in späteren Literaturen: Vom Märchen zum 
Roman" untersucht. Als Material für dieses Kapitel dienen "Povest' 
о Sawe Grudcyne" [Die Erzählung von Savva Grudcyn] und Puškins ״Ka- 
pitanskaja docka" [Die Hauptmannstochter].

Die detaillierte Analyse der "Erzählung von Sawa Grudcyn" zeigt 
die typologische Nähe zum Zaubermärchen. Unter dieser Perspektive 
werden viele "dunkle Stellen" dieses Textes verständlich, unter an- 
derem das die Forscher verwirrende Motiv der Verbindung von Savvaund 
dem Zaren - dieses Motiv hat die "Erzählung" aus der Finalsequenz der 
Märchen entlehnt. Doch für die vergleichende Analyse sind nicht nur 
einzelne identische Motive wesentlich, die gleichermaßen in der Mär- 
chenfolklore und im dämonologischen Sujet des XVII. Jahrhundertsauf- 
treten, sondern die Tatsache, daß die "Erzählung" wie auch das Mär- 
chen sich aus einer Serie von Prüfungen konstituiert, die der Held 
mit Hilfe ihn vertretender Mächte überwindet. In beiden Fällen ent- 
steht eine Sujetmetapher: eine Figur der diesseitigen Welt wird von 
einem Wesen der "jenseitigen" Welt vertreten (in der "Erzählung" 
durch den Teufel). Der Stellvertreter des Helden übernimmt jene Funk- 
tion, die dem zu Prüfenden vorbestimmt war. Die handelnden Personen 
werden auf diese Weise untereinander vergleichbar, - es besteht eine 
Analogiebeziehung zwischen ihnen.

In der "Erzählung" wird die Märchenmetapher nicht in ihrer ur- 
sprünglichen Form verwendet, sondern leicht abgewandelt. Zeitweilig 
wird der Antagonist Sawas zu seinem Wohltäter. Der Kontrast zwischen 
dem Helfer und dem Schadenstifter im Märchen wird neutralisiert. Der 
Teufel nimmt - wie der Zauberhelfer - eine dem Helden fehlende Mög- 
lichkeit wahr, tut es aber in einer Situation, die moralisch negativ 
bewertet wird. Er personifiziert damit die sündhafte Absicht von 
Sawa.

Die literarische Praxis des XVII. Jahrhunderts fügt dem Übernom■ 
menen Märchensujet die Möglichkeit der falschen Wahl hinzu. Die "Er- 
zählung" entwickelt die Vorstellung, daß gegensätzliche Erscheinun- 
gen (Helfer und Schadenstifter) einander ähnlich sein können, ־ sie 
warnt weiterhin davor, zwei gegensätzliche Wert-und Sinnkategorien 
zu vermischen, warnt damit vor der Gefahr, die entsteht, wenn ein 
Mensch sich von der "Welt" blenden läßt. Die Vorstellung, daß gegen- 
sätzliche Pole einander ähnlich sind, ist Gemeingut des Barock (s.u. 
Der Sinnkonzeption der "Erzählung" liegt eine paradoxe Sujetmetapher 
zugrunde, die eine Analogie nach dem Kontrastprinzip erstellt, d.h. 
das darzustellende Objekt durch seine Verneinung ersetzt-

Die Märchentradition einzelner Sujetfügungen in der 1־Hauptmanns 
tochter" wurde in der Literaturwissenschaft und in der Literaturkri-
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tik (A.Smirnov-Kutačevskij, V.B.šklovskij, M.Cvetaeva, V.D.Skvoz- 
nikov) wiederholt festgestellt. Bisher wurde dieses Werk Puškins 
als Ganzes noch nicht unter dieser historisch-typologischen Perspek- 
tive analysiert. Es ist das Besondere der "Hauptmannstochter“, daß 
sie das für das Zaubermärchen klassische Schema der dreifachen Prü- 
fung verdoppelt. Während die erste Probezeit der Reise den Helden, 
der mit Zurin am Billiardtisch spielt, nicht allzu sehr gefährdet, 
läßt die zweite vorbereitende Prüfung (die Begegnung mit Pugačev) 
zweimal einen tödlichen Ausgang möglich werden (der Schneesturm und 
das Gerichtsverfahren in der Festung von Belogorsk). Während die Nie- 
derlage Grinevs beim Duell mit Svabrin zufällig erscheint (der "Bären- 
dienst" von Savel'ič schadet dem Helden nur), ist die Antithese die- 
ser zentralen Prüfung - der Konfrontation mit dem Gegner [Svabrin] 
während des Aufstandes - von steigender Dramatik (ohne das Eingrei- 
fen Pugačevs könnte Grinev den Gegenspieler, der in das Lager der Ko- 
saken übergelaufen ist, nicht besiegen). Auch die zusätzlichen Prü- 
fungen kontrastieren untereinander: einmal wird der Held, gleich nach- 
dem der Verdacht des Verrats auf ihn gefallen war, als unschuldig 
identifiziert. Beim zweiten und letzten Mal wird diese Identifizie- 
rung retardiert. Es ist deutlich, daß die Prüfungen, denen der Held 
im adligen Lager, im "eigenen Kreis", ausgesetzt ist, weniger gefähr- 
lieh sind als jene, die er in der bäuerlichen Umwelt erlebt. Diese 
erinnern nicht nur intern sondern auch in äußerlichen Details an das 
Märchen (die "goldene" Hütte Pugačevs, der Einkehrhof als Räubersam- 
melstelle etc.). Das adlige Lager wird nur in den zusätzlichen Prü- 
fungen gefährlich, in denen die Verbindung des Helden mit den Auf- 
ständischen zutage tritt. Die Konfrontation einer "eigenen" und einer 
"fremden" Welt im Märchen übersetzt Puškin in die Sprache sozialer 
Antinomien. ־"

Die Verdoppelung des Märchenschemas von jenen Prüfungen, die der 
Helfer des Helden durchmacht, führt zu einer nicht eindeutigen, inner- 
lieh widersprüchlichen Bewertung der Helfer. Am Anfang der Erzählung 
fügt Zurin dem Helden Schaden zu, doch in der zusätzlichen Prüfung 
befreit er ihn von der Gefahr einer drohenden ungerechten Bestrafung. 
Savelič, der während des Duells einen unpassenden Beistand leistete, 
rettet Grinev das Leben während des Prozesses in der Festung von Be- 
logorsk. Pugačev richtet die Eltern von Maša Mironova hin und hilft 
ihr doch zugleich, den Verlobten zu finden (als Hochzeitsvater erfüllt 
er eine Funktion analog der des Märchenzars, dessen Tochter der Held 
heiratet). Während der Teufel in der "Erzählung von Savva Grudcyn" 
nur ein fiktiver Wohltäter ist, helfen und schaden die Stellvertre- 
ter der zentralen Gestalt in der "Hauptmannstochter" gleichzeitig.
Die Figuren dieses Werks von Puškin verbindet eine Analogie gleich- 
zeitig nach dem Kontrast-und Similaritätsprinzip, die deutlich macht, 
daß die äußere Gestalt eines Menschen und seine innere Welt nicht mit- 
einander übereinstimmen. Das Märchen wandelt sich zum psychologischen 
Roman. Besonders deutlich treten die das Märchengenre transformieren- 
den Methoden, die die ästhetischen Normen des Barock und des ersten 
Viertels des XIX. Jahrhunderts bestimmen, zutage, wenn man die "Er- 
zählung von Sawa Grudvyn" mit der ihm thematisch verwandten Erzäh- 
lung "Das einsame Häuschen auf der Vasilij-Insel" vergleicht, die V. 
P.Titov nach den Worten Puškins aufgezeichnet hat: hier verkörpert 
der Teufel nicht nur das Böse, das sich unter der Maske des Wohltä- 
ters verbirgt, sondern das unlösbar doppelschichtige, das leidende 
Böse.

Das über das stadiale Geschick des Märchengenres Gesagte führt 
offensichtlich zu der Schlußfolgerung, daß der moderne Roman eine 
komplexe Verbindung von verschiedenen Genretraditionen darstellt,da-
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bei ist das Märchen nur einer von mehreren Prototypen des Romans.
Es ist eine Aufgabe der historischen Poetik, andere "Urbilder" (nach 
der Terminologie von A.N.Veselovskij) zu suchen, mit denen die ver- 
schiedenen Typen der späteren Narrativik verwandt sind.

T e i l  II : Das Verhältnis von historisch-typologischem und
klassisch-vergleichendem Ansatz bei der Untersu- 
chung von literarischen Denkmälern

Die historisch-typologische Betrachtung eines Werks verbindet 
dieses mit der größtmöglichen Anzahl aller denkbaren verbalen Kon- 
texte, nämlich mit jener künstlerischen Norm, die die Gesamtheit der 
objektiv nach ihrem Inhalt vergleichbaren Texte umfaßt.4

Der Nachweis unmittelbarer Quellen, aus denen der Autor des Wer- 
kes bewußt oder unbewußt schöpfte, schränkt diese Zahl natürlich ein. 
Die historisch-typologischen und die klassisch-vergleichenden Analy- 
severfahren, die ein und dasselbe Werk Kontexten von unterschiedli- 
cher Extension zuordnen, führen letztendlich zu einer sich gegensei- 
tig ergänzenden Betrachtung des literarischen Materials.

Von dieser Überzeugung ausgehend wird in dem Kapitel "Die Rolle 
des Kontextes bei der Analyse künstlerischer Texte" das in der Welt- 
literatur verbreitete Motiv der physischen Metamorphosen untersucht, 
das u.v.a. zum Beispiel in Majakovskijs Gedicht "Vot tak ja sdelal- 
sja sobakoj" [״So also wurde ich zum Hund"] realisiert wird. Der Text 
berichtet vom Verlust der Übereinstimmung zwischen dem "Ich" und dem 
"Kollektiv", wobei die soziale Entfremdung metaphorisch gleichgesetzt 
wird mit dem physischen Herausfallen aus der Welt der Menschen, mit 
der Verwandlung des Menschen in ein niedriges Tier. Die Verbindung 
dieses Gedichts von Majakovskij mit seiner unmittelbaren literarischen 
Umgebung demonstriert eines der Gedichte aus dem lyrischen Zyklus 
von Sologub "Kogda ja byl sobakoj" ["Als ich ein Hund war"]("Samouve- 
rennyj i nadmennyj.. "* ["Selbstbewußt und arrogant"]), das seinerseits 
auf "Les bons chiens" von Baudelaire, weiterhin auf Hoffmanns "Nach- 
rieht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza" und "Colo- 
quio de los perros" von Cervantes verweist. Obgleich den Texten von 
Majakovskij und Sologub der gleiche Sinn zugrunde gelegt ist,erscheint 
die Verwandlung des Menschen bei Sologub doch unvollständig und nur 
vorübergehend (ebenso wie in der Erzählung "Belaja sobaka" ["Derweis- 
se Hund"]. Sologub erzählt die Geschichte des Konflikts zweier Dich- 
ter; der Held erscheint bestialisch, da der andere das lyrische Sub- 
jekt falsch versteht und nicht die eigentliche künstlerische Helden- 
tat begreift. So wird eine neue Interpretation des Gedichts von Maja- 
kovskij möglich; die Verwandlung des Menschen in einen Hund verbin- 
det sich mit dem Thema der poetischen Kunst. Dieses Thema erscheint 
nicht direkt bei Majakovskij, doch durch die Kenntnis der Quellen 
wird es für das Bewußtsein des Lesers aktualisiert. Die Entfremdung 
des gewöhnlichen "Ich" erscheint in diesem Kontext zugleich als Ent- 
frerodung des Dichters vom dichterischen Wort (so endet das Gedicht 
Majakovskijs nicht mit Worten, sondern mit Gebell).

Das Motiv, daß der Dichter sich dem Wort entfremdet, daß er zeit- 
weilig den Bezug zum Wort verloren hat, daß er seine schöpferische 
Kraft einbüßte oder aber sich von der Kunst lossagte, gehört zum״ 
Sinn-Repertoire vieler Dichter der post-symbolistischen Periode (so 
z.B. in den Gedichten Pasternaks "Metel1" ["Der Schneesturm"] und 
Mandel'štams "Ja slovo pozabyl, čto ja chotel skazat' ["Ich habe das 
Wort vergessen, das ich sagen wollte] ).'Von der Position der Postj- 
symbolisten aus betrachtet fällt der Inhalt der künstlerischen Aus- 
saqe mit den genannten Objekten selbst zusammen, ist die poetische
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Welt der Bedeutungen kein Abbild, sondern eine Fortsetzung der Wirk- 
lichkeit. Auf diese Weise wurde es möglich, den Schöpfer der poeti- 
sehen Welt mit der Funktion des Nicht-Dichters auszustatten, ihm ent- 
weder die Rolle des "dreizehnten Apostels", des "Vorsitzenden desErd- 
balls" (der Herrscher der Kunst beherrscht auch das Leben) oder die 
eines Menschen zuzusprechen, der entweder in seiner künstlerischen 
Arbeit eine Niederlage erleidet oder aber sich von den künstlerischen 
Aktivitäten lossagt. Wenn wir untersuchen, wie sich eine unmittelba- 
re literarische Tradition in einem Werk transformiert, machen wir zu- 
gleich eine soziokulturelle Behandlung des Textes möglich.

Um den universalen, von Entstehungort und -zeit des Gedichts un- 
abhängigen Charakter der Sinnfügungen des Majakovskij-Textes aufzu- 
zeigen, muß man die Grenze der eigentlichen literarischen Reihe über- 
schreiten und sich der Folklore und dem Mythos zuwenden, den frühes- 
ten Beispielen semantischer Assoziationen, die im Laufe der weiteren 
Entwicklung der Literatur wiederbelebt wurden. Dabei kann man sich - 
wie sich in dieser Arbeit zeigen ließ - auf das grundlegende Materi- 
al der ostslavischen Archaik beschränken, deren Daten den Belegen an- 
derer nationaler Kulturen nicht widersprechen.

Die gleichen Sinnrelationen, die das Gedicht von Majakovskij be- 
stimmen, finden sich in den unterschiedlichsten Bereichen der frühen 
kulturellen Entfaltung, in den Märchen, in Geschichten von vorzeitig 
Verstorbenen, in Sagen von "Kynokephalen", im Heldenepos und geist- 
liehen Gedichten, in Zaubersprüchen und weiterhin in Denkmälern der 
mittelalterlichen Literatur, die das Thema der sozialen Entfremdung 
behandeln (wie z.B. die Vita des Prokopij von Ustjug oder der Legen- 
den2yklus um den Heiligen Christophor)- Dabei ist die Verbindung des 
Menschen mit dem niedrigen Tier zumeist mit dem Motiv der Erde, des 
Todes und eines Lebens jenseits des Grabes verknüpft. Doch geradedie- 
se Motive sind im Gedicht von Majakovskij annuliert. An die Stelle 
der Antinomie von Leben und Tod tritt die des Lebens innerhalb und 
außerhalb des Kollektivs.

Während die Explikation eines Textes im Zusammenhang mit seinen 
unmittelbaren künstlerischen Kontexten zu einem soziokulturellen Ver- 
ständnis der Texte führen kann, ermöglicht es der historisch-typolo- 
gische Ansatz, sich der persönlichen Psychologie des Autors zu nähern, 
die individuelle Eigenart des Textes im Vergleich mit verwandten, 
längst entschwundenen Erscheinungen des sprachlichen Schaffens zu 
entdecken. Kurz gesagt: die Untersuchung der unterschiedlichen Ver- 
bindungen eines Textes mit verschiedenartigen Kontexten erlaubt es 
dem Forscher, von der Beschreibung in sich geschlossener Bedeutungen 
zu ihrer Erklärung zu kommen.

Wenn ein literarisches Werk nicht nur über eine, sondern über 
mehrere Quellen verfügt, dann ist anzunehmen, daß sie thematisch mit- 
einander verbunden sind (diesen Fragen widmet sich das Kapitel "Die 
thematische Einheit des literarischen Kontextes"). Zur Begründung für 
diese These werden in der vorgelegten Arbeit die altrussischen Quel- 
len zu Dostoevskijs Roman "Besy" ["Die Dämonen"] untersucht.

In diesem Roman behält (außer den peripheren Figuren) niemand 
durch die ganze Erzählung hindurch seine anfänglichen Charaktereigen- 
schäften, die ursprüngliche Selbsteinschätzung der Helden erweistsich 
als ebenso falsch wie ihre gegenseitige Bewertung. Die falsche Wertung 
und die mögliche bzw. unmögliche Änderung von Fehlern wird zum grund- 
legenden Thema des Romans. Da die zentralen Figuren der Chronik nach 
einer gültigen Wahrheit verlangen, konkretisiert sich dieses Thema 
in den Motiven von Stolz und Reue. Ähnliche Motive lassen sich auch 
in den Romanquellen nachweisen. Unter den altrussischen Quellen, an 
denen sich Dostoevskij orientierte, verdient besonderes Interesse
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die übersetzte Vita der Ägyptischen Maria (sie hat viele Romane Do- 
stoevskijs, u.a. auch "Podrostok" beeinflußt) und die Erzählung vom 
Dämon Zerefer.

Auf die Motive dieser in der Alten Rus1 sehr populären Vita, 
die später von der Lubok-Tradition adaptiert wurde, rekurriert Do- 
stoevskij in teilweise abgewandelter Form vor allem in jenen Abschnit- 
ten der Chronik, die Marla Timofeevna Lebjadkina gewidmet sind. Das 
belegen vielfältig einzelne Parallelen zwischen Vita und Roman: so 
z.B. die parodistische Identifizierung des Hauptmanns Lebjadkin mit 
dem Starcen Zosima, dem Held der Vita, oder das Motiv der Askese von 
Maria Timofeevna (ein "angebissenes Brötchen" dient ihr als einzige 
Speise,ebenso wie sich die Selige Maria lange Jahre hindurch in der 
Wüste jenseits des Jordans nur mit Brot bei Kräften hielt). In der 
Erzählung wird der Bericht darüber, wie die Hinkende am Betretendes 
Gotteshauses gehindert wird, mit dem Hinweis auf die Hindernisse ver־ 
bunden, die es der Ägyptischen Maria unmöglich machen sollten, sich 
vor dem Kreuz des Herrn zu verneigen. Beide Heldinnen sind in besor- 
derer Weise mit der Gottesmutter verbunden etc. (Interessanterweise 
erwähnt die Chronik, daß Stavrogin Ägypten besucht habe.) Doch die 
besondere Existenz von Maria Timofeevna, die Dostoevskij mit der 
christlichen Heiligen vergleicht, wird von Stavrogin und Varvara Pe- 
trovna nicht verstanden und nicht richtig eingeschätzt. Die Hinkende 
prüft sieГ doch sie halten der Prüfung nicht stand, sie sind zu einer 
moralischen Wandlung nicht fähig im Unterschied zum Starcen Zosima 
aus der Vita der Ägyptischen Maria, der seine Unvollkommenheit er- 
kennt und seinen Stolz demütigt.

Maria Timofeevna hat keinen Platz in einer Welt der falschen 
Werte, deren Logik die Gerechte als Wahnsinnige stempelt. Deshalb 
stirbt sie einen qualvollen Tod. Die Heilige wird zur Zielscheibe 
des Gespötts, dem Großen Sünder aber wird Macht gegeben über das Le- 
ben der Menschen. Das, was in dieser verkehrten Welt geschieht, kann 
nur von außen bewertet werden, vom Standpunkt fremder autoritärer 
Urteile und historischer Präzedenzfälle, die den Kontext der Chronik 
bilden und die Lösung ihrer Rätsel erleichtern. Während die Vita der 
Ägyptischen Maria dem Thema der Hinkenden besondere Dignität verlei־ 
hen sollte, fungiert die Erzählung vom Dämon Zerefer, die das Sujet- 
Zentrum des Kapitels "Bei Tichon" bildet, als Erklärung für das 
Scheitern Stavrogins. Diese Erzählung wurde nach einer Handschrift 
des XV. - Anfang XVI. Jahrhunderts 1860 gedruckt und konnte Dosto- 
evskij bekannt werden, als er sich mit dem Plan für das "žitie ve- 
likogo grešnika" ["Das Leben eines großen Sünders1'] trug.

Die Erzählung vom Dämon, der in Erfahrung bringen will, ob Gott 
ihm verzeiht, macht den Leser mit einem Starcen bekannt, der "groß 
und von durchdringendem Verstand" war. Diesen Gerechten versucht Ze- 
refer, indem er sich in einen Menschen verwandelt und sich dennoch 
seiner Sünden wegen als teufelsgleich bezeichnet. Im Kapitel "Bei 
Tichon" vollzieht sich die gleiche Kräfteverteilung: Stavrogin be- 
kennt, daß ihn ein Dämon verfolgt, identifiziert sich mit ihm und 
führt durch seine Beichte den Gerechten in Versuchung. Tichon schlägt 
Stavrogin vor, seinen Stolz zu demütigen und zu einem Starcen zur 
Beichte zu gehen, der "nicht hier, aber auch nicht weit von hier" 
lebt und von einer für den normalen Verstand unzugänglichen "christ- 
liehen Weisheit" durchdrungen ist; d.h. Tichon lenkt den Helden auf 
eben jenen Weg, der in dem altrussischen übersetzten apokryphen Text 
skizziert ist. Doch für Stavrogin ist ־־ nicht anders als für den Dä- 
mon Zerefer - Buße gleichbedeutend mit Ehrlosigkeit.

Dostoevskij verwendet die Erzählung vom Dämon Zerefer ־ wie auch 
die Vita der Ägyptischen Maria - als Text, der es dem Leser erlaubt.
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die vorgeblichen ambivalenten Wertungen des Romans aufzulösen. Die 
Erzählung macht das Recht des einzelnen auf Reue geltend; damit 
rechtfertigt sich auch die "Botschaft" Tichons, der sich nicht an 
den Wortlaut der Heiligen Schrift hält, um ihren wahren Sinn umso 
deutlicher zu erfassen (er anerkennt die Möglichkeit, daß selbst 
der Vergebung erlangt, der "einen der Geringsten von ihnen verführt 
hat"). Das Verhalten Tichons erscheint der öffentlichen Meinung als 
wahnsinnig, ja geradezu als häretisch (ebenso wie das von Stavrogin 
als zynisch). Doch dieses Verhalten verliert seine Doppeldeutigkeit, 
wenn der Roman Dostoevskijs nicht als ein in sich geschlossenes Ge- 
bilde betrachtet wird. Dann nämlich führt die Perspektive, die die 
Handlung des Romans in adäquatem Licht zu betrachten erlaubt, über 
die Grenzen der Chronik hinaus. Ungeachtet aller äußeren Unterschie- 
de bilden Vita und Erzählung eine thematische Einheit. Beide Texte 
beschreiben eine Situation, in der Werte in einem solchen Maße um- 
gewertet werden, daß sich der Geprüfte schließlich als Prüfender er- 
weist. In der Vita wird die einstige Hure, deren Entscheidung, ihr 
Fleisch nicht länger zu entweihen, von der Gottesmutter einer Prü- 
fung unterzogen wird, zu einem Beispiel aufrichtiger Tugend für den 
strenggläubigen Zosima. In der Erzählung erweist sich der Dämon, den 
der wegen seiner Fähigkeit, die Ränke der Unreinen Kraft zu entwir- 
ren, berühmte Starec auf die Probe stellt, als Versucher, der seiner- 
seits das Maß der christlichen Duldsamkeit prüft.

Um die These des gemeinsamen Sinnsujets der Quellen dieser Giro- 
nik überzeugender zu belegen, ist es angebracht, sie am Material der 
Moderne (XIX.-XX. Jahrhundert) zu verifizieren, auf das neben dem 
altrussischen Material die "Besy" rekurrieren. Als ein solcher "Kon־ 
trolltext" wurde "Gore ot uma" ["Verstand schafft Leiden"] heran- 
gezogen. Der Roman Dostoevskijs ist als eine Folge von Sujetsitua- 
tionen angelegt, in der jede farcenhaft gefärbte Einheit (mit der 
Funktion des Lachens im Roman "Besy" setzt sich die vorliegende Ar- 
beit besonders eingehend auseinander) einem formal ähnlichen Ereig- 
nis konfrontiert wird, das einen unheilvollen Ausgang nimmt. Aus die- 
sem Grunde werden die Motive des Stücks von Griboedov im Text Dosto- 
evskijs doppelt behandelt, indem sie im Verlauf des Sujets aus dem 
Bereich des Komischen in den des Tragischen überführt werden (vgl. 
die parodistische Umstrukturierung der Vita der Ägyptischen Maria 
in der Rede des betrunkenen Hauptmanns Lebjadkin). So wird z.B. über 
den Gouverneur Ivan Osipovič gesagt, daß während der wahnsinnigen 
Taten Stavrogins "man ausgerechnet ihn nicht [. .. ] in der Stadt an- 
traf; er war nicht allzu weit fortgefahren, um bei der Taufe einer 
interessanten, noch nicht allzu lang verwitweten Dame als Pate zu 
fungieren, die sich nach dem Tod ihres Mannes in einer interessanten 
Lage befand [schwanger war]." Das humoristische Motiv der schwänge- 
ren Witwe entstammt dem Monolog Famusovs. Dostoevskij wertet es um 
im Bericht über die frühere Frau Satovs, die schwanger aus dem Aus- 
land zurückkehrt. Hier erhält das Motiv seine tragische Färbung: 
nach der Ermordung Satovs kommen auch das von Stavrogin gezeugte 
Kind der früheren Frau Satovs und sie selbst um.

Die Überführung der komischen Sujetfolge aus "Gore ot uma" in 
die tragische erklärt sich nicht zuletzt daher, daß der "hohe" Held 
der "Besy" Stavrogin, der das Schicksal Čackijs wiederholt (vgl. zu- 
mindest das Motiv des Wahnsinns bei beiden), darüberhinaus in eine 
Situation gerät, in der sich Molčalin befindet. Stavrogin wählt zwi- 
sehen zwei Frauen - Lizaveta Nikolaevna und Dar*ja Pavlovna -, de- 
ren soziale Lage deutlich unterschieden ist. Das Thema des Helden, 
der gleichzeitig mit zwei Frauen verbunden ist, findet sich in den 
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Stavrogins: "Beide Wohnungen mietete ich damals monatlich für eine 
Intrige, in der einen empfing ich eine Dame, die mich liebte, in 
der anderen ihr Stubenmädchen. Eine Zeitlang war ich ganz besessen 
von der Absicht, beide zusammenzubringen, daß sich die Dame und das 
Mädchen bei mir träfen.."10 . Ähnlich werden in der vorliegenden Ar- 
beit auch die zahlreichen anderen Anspielungen auf die Komödie Gri- 
boedovs im Roman Dostoevskijs behandelt. Doch abgesehen von diesen 
Einzelbeobachtungen läßt sich generell behaupten, daß dieser Roman 
Dostoevskijs die Ästhetik des ersten Viertels des XIX. Jahrhunderts 
verneint, daß er die für diese Epoche zentrale Idee der grundsätzli- 
chen Nichtidentität des Menschen mit sich selbst (s.u.) neu durch- 
denkt. Gerade die Zwiespältigkeit der Gestalten aus "Gore ot uma"er- 
laubt es Dostoevskij, Episoden aus dieser Komödie mit umgekehrtem 
Vorzeichen in den "Besy" zu verwenden. Dostoevskij wählt - Griboedov 
folgend - als Hauptfigur eine nicht eindeutig zu bewertende Gestalt, 
ändert jedoch die Relation von positiven und negativen Anteilen in 
seinem Haupthelden. Das falsche Lachen über den Helden wird abgelöst 
vom falschen Lachen des Helden. An die Stelle čackijs, der die Zwie- 
gesichtigkeiten seiner Partner entlarvt und die Welt verläßt, die 
seiner nicht würdig ist, tritt Stavrogin, der zur Selbstentlarvung 
und zur Reue vor der Welt nicht fähig ist. Das altrussische Material 
dient Dostoevskij vor allem dazu, mit dem Verweis auf autoritäre Tex* 
te jene richtige Wertungsperspektive zu konzipieren, in der die po- 
sitiven Helden seiner Chronik wahrgenommen werden sollen. Dagegen 
verwendet er die Motive aus der literarischen Tradition vom Anfang 
des XIX. Jahrhunderts dazu, die Herkunft der in der einen oder an- 
deren Weise von ihm abgelehnten Helden zu charakterisieren. Er for- 
muliert diese Motive polemisch um. Dennoch aber läßt die Begegnung 
mit unterschiedlichen Traditionen in einem Werk den Roman Dostoev- 
skijs keineswegs zu einem Sinnkonglomerat werden. Analog den Helden 
der "Besy" und den handelnden Personen der altrussischen Werke, die 
Dostoevskij beeinflußten, ist auch čackij eine Figur, die die Situ- 
atlon, in die sie geraten ist, unzureichend beurteilt, - er ist der 
Versucher und Versuchte zugleich. Doch die Fehler čackijs sind ein 
Irrtum des positiven Helden, der sich in einer ungünstigen Lage be- 
findet. Deshalb bedingen sie auch keine Reue, sondernden Bruch mit der 
Gesellschaft, čackij war genötigt, zwiespältig zu werden. Sein Nach- 
folger Stavrogin entscheidet sich selbst für diese Zwiespältigkeit.

Die von einem Schriftsteller gewählte literarische Orientierung 
an konkreten Texten hängt also stark von der typologischen Intention 
seines Werkes ab. Da jedoch der Typ eines künstlerischen Schaffens 
nicht nur konstante, sondern auch dynamische - sich von Epoche zu 
Epoche ändernde - Merkmale hat, bleibt auch die Wahrnehmung des 
"fremden Wortes" während der einzelnen Entwicklungsstadien des hi- 
storisch-literarischen Prozesses nicht unverändert. Um die sich im 
Laufe der Zeit ändernde Technik des literarischen Zitats zu demon- 
strieren, erschien es besonders sinnvoll, einzelne Passagen eines 
bestimmten Denkmals in Zitaten von Schriftstellern aus aufeinander 
folgenden Generationen einander gegenüber zu stellen. Diese Aufgabe 
unterzieht sich das Kapitel "Zitierung als literarisches Problem: 
Prinzipien der Aneignung altrussischer Texte in den poetischen Schu- 
len vom Ende des XIX. - Anfang des XX. Jahrhunderts" (am Beispiel 
des "Slovo о polku Igoreve" ["Igorlied"]. Der Zitatbegriff wird hier 
im weiten Sinn gefaßt, da für die künstlerische Praxis gerade die 
nicht wörtliche Übereinstimmung einzelner miteinander verbundener 
Texte bedeutsam ist.

Das Verhältnis zur künstlerischen Vergangenheit zeigt sich vor 
allem darin, wie die eine oder andere literarische Richtung die Ka- 
tegorie der künstlerischen Zeit interpretiert. Die älteren Symbo- к
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listen, die die persönliche Erfahrung absolut setzten, reduzierten_ 
die objektiv gegebene historische Zeit auf den minimalen Abstand 
von der Gegenwart, die sie selbst erlebt hatten, Ihre Gedichte stel- 
len Situationen dar, die in der literarischen Tradition bereits 
ihren Platz gefunden hatten. Doch der Inhalt dieser Situationen än- 
derte sich so, als ob er den älteren Symbolisten als Objekt der un- 
mittelbaren künstlerischen Wahrnehmungen diente. Das Vergangene ver- 
band sich synchron mit der Gegenwart und erschien als ihr verborge- 
ner, eigentlicher Grund. So fungieren die Reminiszenzen aus dem 
"Slovo о polku Igoreve" in den "černye vorony" von Bal1mont, in den 
Gedichten Sologubs, Brjusovs und vieler anderer ihrer Mitstreiter.

Die zweite Generation der Symbolisten ־ Blok, Belyj, Vj.Ivanov, 
Vološin, S.Solov'ev, Kuzmin ־ , deren Verweise auf das "Slovo о pol- 
ku Igoreve" die vorliegende Arbeit untersucht ־ lehnten die absolut 
gesetzte subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit ab ("In der Maske 
ist das Ich ־ NICHT-ICH", schrieb Vj. Ivanov12). Das "fremde Wort" 
nutzten die jüngeren Symbolisten als Bekräftigung für ihre Idee vom 
Ewigen Leben der künstlerischen Entitäten, die ־ unabhängig vom Wil- 
len des Autors - wöhrend der kulturellen Bewegung sich immer wieder 
neu beleben. Motive und Formulierungen des "Slovo о polku Igoreve" 
sind unter dieser Perspektive Summanden einer ewigen künstlerischen 
"Sprache", in der die unterschiedlichsten Fakten der Realität be- 
schrieben wurden und die verschiedenen historischen Epochen zur Ver- 
fügung stand. Das Bestreben, im Verübergehenden das Ewige zu ent- 
hüllen, erklärt u.a. das Interesse der jüngeren Symbolisten für je- 
ne semantischen Verbindungen des "Slovo", die sich nicht nur in ihm 
finden, sondern zu den Topoi der Folklore und der Schlacht gehören 
(so z.B. die Metaphern: Schlacht ־ Ernte / Schlacht - Saat / Schlacht- 
Hochzeit etc.). Weiterhin führte diese besondere künstlerische Po- 
sition der jüngeren Symbolisten dazu, daß die Metaphern des "Slovo
о polku Igoreve" zu Mustern für ähnliche Sinnbildungen wurden, die 
jeodch eine neue Funktion erhielten (so z.B. Andrej Belyjs "Pepel״" 
und einzelne Gedichte Vj. Ivanovs).

Während die Symbolisten (beider Generationen) Situationen der 
literarischen Tradition neu belebten, die Realität ästhetisierten, 
indem sie sie als Fortsetzung der Wirklichkeit begriffen, verfuhren 
die Dichter der post-symbolistsichen Gruppierungen (vgl. das oben 
zu Majakovskij Gesagte) gerade umgekehrt. Sie setzten die Darstel- 
lung mit dem dargestellten Objekt gleich, die Bezeichnung nit dem 
bezeichneten Objekt, die Kunst mit dem Leben. So z.B. bei Chlebni- 
kov: "Und die Bürger der Rede / Wurden Bürger des Lebens. Ist das 
nicht, о Lied, dein Lauf?"13 Hierher erklärt sich die Vorstellung 
von der autonomen, selbstgenügsamen künstlerischen Reae wobei die- 
ses Axiom zu sehr unterschiedlichen Schlüssen führte. Denn die Dich- 
ter des zweiten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts lehnten die symbo- 
listische Vorstellung von der Ewigen Wiederkehr der vergangenen 
künstlerischen Erfahrung in durchaus unterschiedlicher Weise ab.

Erstens konnte sich das in sich selbst geschlossene poetische 
Wort von der literarischen Tradition losreißen, wurde dabei dem 
fremden Wort ähnlich, was in der Praxis freilich - so paradox das 
klingen mag - keineswegs die vollständige Absage an die ästhetische 
Tradition bedeutete. Vielmehr wurde in diesem Fall das zitierte li- 
terarische Material aus seinem historischen Kontext, aus seinem 
Sinnzusammenhang gelöst und seiner Reminiszenzassoziationen entledigt. 
Das Vergangene wurde als Teil der Gegenwart in diese überführt (ohne 
dabei jedoch - wie bei den älteren Symbolisten - zu einer zweiten 
Wesenheit zu werden). Die Denkmäler des Vergangenen waren nicht län- 
ger Muster, nach denen ein analoges Bild der Gegenwart gestaltetIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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werden konnte, vielmehr wurden sie jetzt zu Belegen für die refor־ 
merische Tätigkeit, wurden in die Arbeit an der fremden Rede mit 
hineingezogen. So wird z.B. die Wendung des "Slovo о polku Igoreve" 
"unter Hörnerklang geboren, unter Helmen gehegt, mit der Spitze des 
Speeres genährt von Chlebnikov so umgeformt, daß sie ihren formelhaf- 
ten Charakter und die Verbindung mit dem Kontext, aus dem er sie ge- 
löst hatte, verlor: "Ich, aufgezogen von den besten Morgenröten Ruß- 
lands. Ich, dessen Geburt begleitet wurde von den besten Schreien 
der Vögel."14 Die gleiche Zitattechnik läßt sich auch in den anderen 
"Sachen" Chlebnikovs und anderer ihm nahestehender Futuristen (z.B. 
Tufanov) beobachten. Eine weitere Möglichkeit, der "Nachahmung" zu 
entgehen, ist die parodistische Umdeutung der Quelle (so teilweise 
in Igor' Severjanins "Igor' und Jaroslavna") oder eine weitgehende י 
Chiffrierung der Zitate. Dieses Verfahren findet sich vor allem im 
Frühwerk Majakovskijs, bei Pasternak und teilweise bei der Cvetaeva. 
Vgl. einen Abschnitt aus Majakovskijs Poem "čelovek" [Ein Mensch]: 
"'O-ho-ho' ich kann, / klingt es hoch, hoch oben. / ,O-HO-HO' ich 
kann - / und - der Jagdfalke des Poeten - / die Stimme / erreicht 
sanft die tiefsten Töne."1* Die Quelle für diese Strophe findet sich 
in der Beschreibung der poetischen Kunst des Bojan: "So ließ er zehn 
Falken los auf eine Schar von Schwänen. Und jener Schwan, den zuerst 
ein Falke ereilte, stimmte zuerst ein Preislied an." Majakovskij be- 
gründet neu die Sinntransformation, die sich in der Quelle findet, 
indem er den Leser auf die Metapher der hohen-tiefen Stimme aufmerk- 
sam macht, die aus dem Bereich der Alltagskommunikation entnommen 
ist. Damit wird die Trope nicht durch den Hinweis auf ihre litera- 
rische Herkunft motiviert, sondern erscheint als Aussage, die für 
jeden Träger der Nationalsprache verständlich ist - ohne Rücksicht 
auf seinen kulturellen Bildungshorizont-

Zweitens kann nun die Vorstellung von der Autonomie der poeti- 
sehen Rede die genau entgegengesetzten Resultate hervorrufen und 
die Verskunst der Post-Symbolisten zu einer das "fremde Wort"beherr- 
sehenden Kunst werden lassen. Diese ästhetische Intention fand ihren 
adäquatesten Ausdruck bei den der "Cech poètov" nahestehenden Dich- 
tern. In ihrer Poesie hat das Thema der sich unaufhörlich verändern- 
den Vergangenheit seinen Charakter geändert, es wurde zum Thema der 
Rückkehr zum Vergangenen. Als Aufgabe des Dichters erschien es, die 
Fakten des gegenwärtigen Lebens mit der kulturellen Tradition zu 
vermitteln. Von dieser Position aus mußte das poetische Werk nicht 
nur auf irgendeine Quelle verweisen, sondern auf bereits vorgelegte 
künstlerische Interpretationen dieser Quellen, d.h. es mußte mehre- 
re Zitate in sich enthalten, die untereinander eine historisch geord- 
nete Reihe bildeten. Das Zitat assoziierte gleichermaßen das zitier- 
te Denkmal wie die weitreichende kulturelle Tradition, der es ange- 
hörte. So rezipierte z.B. Anna Achmatova das "Slovo о polku Igoreve" 
in der Vermittlung der symbolistischen Interpretation Bloks. In dem 
Gedicht "Veet veter lebedinyj" wird der Stil Bloks (so z.B. der Reim 
"golos nežnyj / snežnyj") mit dem Motiv der "blutigen Sonnenaufgänge* 
verbunden, das gleichermaßen in den Sinnzusammenhang des "Slovo"wie 
auch zu den beliebtesten Themen der symbolistischen und anderer ihr 
nehestehenden Dichtungen gehörte.

Es bleibt jetzt noch Folgendes zu sagen: Das "Slovo" greift 
fast durchgängig auf solche Genreformen zurück (Klage, Lobgesang, 
Sprichwörter, Weissagungen, Zaubersprüche, Formeln der Militäreti- 
kette, verschiedene Genera des Brauchtums), die den ständig wieder- 
kehrenden Situationen des Lebens entsprechen. Dabei nahm das "Slo- 
vo" freilich nicht nur die Summanden dieser Genres der ritualisierten Re- 
de in sich auf. Vielmehr vollzog sich in ihm der Übergang der ritu-Igor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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alisierten Zeit zur Zeit der Geschichte, d.h. zu jener histori- 
sehen Zeitvorstellung, die sich nach unikalen Ereignissen bemißt. 
Dieser Übergang war auch einer der entscheidenden Gründe dafür, daß 
dem "Slovo" in der russischen Kultur die Rolle eines Textes zugespro- 
chen wurde, der die Entwicklung kultureller Veränderungen umfaßt.

Zu den Phänomenen der späteren Rezeption früher literarischer 
und mündlich überlieferter Texte gehören auch die Fälschungen alt- 
russischer und folkloristischer Denkmäler. Diese mögen auf den er- 
sten Blick nur wie kulturelle Anomalien erscheinen, doch in Wirk- 
lichkeit hängen sie ganz eng von den stadialen Veränderungen eines 
kulturellen Milieus ab. Im Grunde genommen sind auch die Mystifika- 
tionen ein Zitattyp, und zwar ein besonderer Typ der Stilisierung, 
wobei das nachahmende Wort auf eine Person verweist, von der dieses 
Wort überhaupt nicht stammt, während der Stilisierende selbst im 
Schatten bleibt. Mit dem Problem der historisch-kulturellen Bedingt- 
heit von Mystifikationen setzt sich das Kapitel **Besondere Zitierun- 
gen altrussischer und folkloristischer Texte" auseinander. Als Mate- 
rial für dieses Kapitel dienten vor allem die Fälschungen von A.I. 
Sulakadzev, die anderen Fälschungen des ersten Viertels des XIX.Jahr- 
hunderts (vor allem denen von Sacharov) zugeordnet wurden, - weiter- 
hin Mystifikationen des XVII. Jahrhunderts und solche aus der Zeit 
des Symbolismus. Um die Tätigkeit von Sulakadzev zu charakterisieren, 
wurden bisher unbearbeitete Archivmaterialien herangezogen (aus der 
Handschriftenabteilung der Bibliothek der Akademie der Wissenschaf- 
ten der UdSSR, des Archivs der Leningrader Abteilung des Instituts 
für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR). Die Unter- 
suchung der Fälschungen aus verschiedenen Epochen erlaubt folgende 
Schlußfolgerung.Vor jedem Mystifikator steht - nach den Worten von 
E.L.Lann - eine doppelte Aufgabe: "Ehe er sich mit dem Objekt beschäf- 
tigen kann, muß er das Subjekt konzipieren, das sich dann mit dem Ob- 
jekt befassen kann.1116 Aus eben diesem Grunde waren Mystifikationen 
(und in weiterem Sinn Stilisierungen) besonders verbreitet in den 
sogenannten ״sekundären Stilen", zu denen nach D.S.Lichačevs Thesen 
z.B. der Barock, die Romantik, weiterhin der Symbolismus zählen. In 
diesen Epochen wurden der Wirklichkeit Züge des Textes (als eines be- 
sonderen künstlerischen Gebildes) zugesprochen, der eine Entzifferung 
verlangt (vgl. das oben zur Ästhetisierung der Wirklichkeit bei den 
Symbolisten Gesagte). Hierher stammt u.a. die romantische VorstdJung 
von der Welt der Natur als einer besonderen Sprache oder die barocke 
Identifizierung des Weltalls mit einem Buch, einem Theaterstück oder 
einem musikalischen Werk. Um die "Texte" der Wirklichkeit zu verste- 
hen, muß sich der Künstler der Absicht ihrer Schöpfer oder ihres Schö- 
pfers anschließen ("sich begeistern"), d.h. letztlich als Imitator 
des Schöpfungsaktes auftreten. Die Mystifikation ist der extremste 
Ausdruck dieses zweistufigen Erkenntnisprozesses.

Mystifikationen kennen freilich auch die Epochen der sogenannten 
"primären Stile", - doch dort tragen die Mystifikationen eine komi- 
sehe, bewußt unernste Färbung, diskreditieren den, dem sie zugeschrie- 
ben werden (bestes Beispiel: die Maske des Koz'ma Prutkov). Anders 
gesagt: die meisten Mystifikationen, die während der "primären Stile" 
im Umlauf sind (so z.B. während der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhun- 
derts), kehren parodistisch die für die "sekundären Stile" typische 
künstlerische Logik um. Doch es läßt sich nachweisen, daß die Zahl 
von Mystifikationen während der "primären Stile" längst nicht sogroß 
ist wie während der "sekundären Stile", daß "primäre Stile" Mystifi- 
kationen häufig als Fälschungen entlarven (vgl. dazu die in der zwei- 
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erschienenen Arbeiten von A.N.Py- 
pin bzw. die Entlarvungen der Fälschungen von Hanka).
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Obgleich alle "sekundären Stile" über eine große Anzahl fin- 
gierter Denkmäler verfügen, bringt doch jede dieser Epochen ihren 
eigenen historisch unwiederholbaren Mystifikationstyp hervor.

Wie bereits zur "Kapitańskaja dočka" angemerkt wurde, bildet 
eine der wichtigsten Voraussetzungen der romantischen Weitsicht die 
Vorstellung von der Nichtidentität der vom Schriftsteller dargestell- 
ten Gegenstände und Personen. Deshalb wird in den romantischen Mysti- 
fikationen der fingierte Autor so konstruiert, daß seine Rede einer 
anderen Person (einer kollektiven oder individuellen) anzugehören 
scheint. So kann der den Leser täuschende Text entweder einem Sänger 
zugeschrieben werden, der die mündliche Tradition bewahrt, einem Me- 
moirenschreiber, der auf die Daten von Texten oder auf die Augenzeu- 
gen von Ereignissen verweist, dem Redakteur eines Sammelbandes oder 
jedem anderen Überbringer eines "fremden Wortes1'. Nicht von ungefähr 
teilt ein erdachter Erzähler in den "Večera na chutore bliz Dikan'ki" 
gehörte, jedoch nicht von ihm selbst miterlebte Geschichten mit. Der 
Mystifikator selbst vermittelt gewöhnlich zwischen den von ihm selbst 
verfaßten Texten und dem Zuhörerkreis, indem er sich als Herausgeber, 
Eigentümer, Entdecker dieser Texte bezeichnet. Die Schöpfung von My- 
stifikationen übermitteln im gleichen Maß ein "fremdes Wort" wie die- 
se fiktiven Autoren; doch die wirklichen Verfasser der das Publikum 
täuschenden Texte weisen keine einheitliche Gestalt auf: hinter dem 
bekannten Gesicht schimmert noch ein geheimes auf (hieraus erklären 
sich u.a. die glagolitischen Zusätze auf den Handschriften von Bar- 
din, mit denen er sich selbst entlarvt).

Während die Romantiker davon überzeugt waren, daß kein Phänomen 
mit sich selbst identisch ist, behaupteten die Vertreter der Barock- 
kultur, daß jedes Phänomen danach strebt, seinem Gegenteil ähnlich 
zu werden. Deshalb hoben sich die Kontraste zwischen sich gegensei- 
tig ausschließenden Fakten der Wirklichkeit auf. Da sie selbst Unter- 
schiedliches als miteinander verwandt auffaßten, wurde im XVII. Jahr- 
hundert das Genre der falschen Genealogie besonders populär: so führ- 
te z.B. das Adelsgeschlecht Korsakov seinen Familienstammbaum auf 
"Saturn, den kretischen Kaiser", auf Herkules u.a. zurück.18 Die ba- 
rocke Mystifikation wollte Ereignisse beschreiben, die als Präzedenz- 
fälle und Wertmaßstäbe für gegenwärtige Vorkommnisse dienen konnten. 
Die in diesen Texten beschriebene Vergangenheit verlor ihre Unwieder- 
holbarkeit und unterschied sich überhaupt nicht von der Gegenwart.
Im "Sobornoe dejanie na eretiką Martina mnicha..", das 4Andrej Denisov 
als Fälschung erkannt hat, wurde einer "der sich mit zwei Fingern be- 
kreuzigt" als "Glaubensabtrünniger" verurteilt, der angeblich das sich 
Bekreuzigen mit zwei Fingern, den Gang nach dem Lauf der Sonne und 
andere von den Gegnern Nikons verteidigte Elemente des kirchlichen Ri- 
tus eingeführt haben sollte. Natürlich ist dieser paläographischeText 
des "Dejanie" eine Schnellschrift vom Beginn des XVÌII. Jahrhunderts: 
die historische Veränderlichkeit der graphischen Mittel19 war für den 
barocken Mystifikator, der auch in Fällen von Divergenz nach Konver- 
genz strebte, absolut unwichtig.

Die Fälschungen von Sulakadzev dagegen bemühen sich, authenti- 
sehe Besonderheiten der altrussischen Handschriften aufzuweisen. Des- 
halb ähnelt die graphische Gestalt dieser Fälschungen gleichermaßen 
den alten wie den späteren Schreibarten.20

Ganz im Unterschied zum Barock und zur Romantik beharrt der Sym- 
bolismus darauf, daß alle Realien aus der menschlichen Umwelt einan- 
der ersetzen können (so die symbolistische Idee der die ganze Welt 
durchdringenden "Correspondenzen"). Diese Kette aus Gliedern, diealle 
einander vertreten können, kennt kein letztes Glied. Der Symbolismus 
propagiert einen Mystifikationstyp, in dem der fiktive Autor und derIgor' P. Smirnov - 978-3-95479-670-0
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tatsächliche Autor der Fälschung ihre Rollen tauschen können. Die- 
sen Prozeß zeigen deutlich die Sammelbände "Russkie simvolisty", 
Brjusovs "Stichi Nelli", die Dichtung von Čerubina de Gabriac (E.I. 
Dmitrieva und Vološin). In den "Stichi Nelli", die von den poetischen 
Kommentaren Brjusovs eingeleitet werden, scheint die Vertretung des 
Autonyms durch das Pseudonym umgekehrt worden zu sein: sind diese Ge- 
dichte von oder für Nelly geschrieben worden? Die Benennung des Sam- 
melbandes gibt darauf keine eindeutige Antwort. Es ist wichtig, daß 
N.G.L'vova, der diese Gedichte gewidmet waren, auf sie in einer Re- 
zension einging, die sich der Lyrik von Frauen aus den Jahren 1910 
bis 1920 widmete: in einer Welt, in der jeder alles transponieren 
darf, kann auch der Adressat einer Fälschung zum Mitspieler eines 
literarischen Spiels werden.

Es ist eine der wichtigsten Schlußfolgerungen dieser Arbeit,daß 
die Verbindung von historisch-typologischen und vergleichend-histori- 
sehen Analyseverfahren fruchtbare Ergebnisse bei der Untersuchung li- 
terarischer Texte erbringt.

Die Bestimmung der typologischen Spezifika eines künstlerischen 
Textes erlaubt es, die Auswahlprinzipien und die Behandlung der un- 
mittelbaren literarischen Quellen zu verstehen, auf die der Schrift- 
steiler bei der Arbeit an seinem Werk rekurrierte. Das geduldige Sam- 
mein der Kenntnis solcher Quellen, die jede Etappe der künstlerischen 
Evolution befördern, erlaubt es, genauer zwischen typologischer und 
zitierter Verwandtschaft von Texten zu unterscheiden. Während die Ge- 
schichte der Genres und der Stile einige abstrakte (vielen Werken ge- 
meinsame) Möglichkeiten der literarischen Transformation aufdecken 
kann, zeigen Untersuchungen zum "Einfluß" und zur "Entlehnung" die 
konkrete Realisierung solcher Möglichkeiten. Eben hier muß die histo- 
rische Poetik mit der Untersuchung zur Geschichte der Kultur und der 
Gesellschaft verbunden werden•
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-  V.M.VOLOSOV, I.KUDROVA, P i s 1ma Mariny C v e ta e v o j  E v g e n i ju  
Lannu. -  E.ĖTKIND, Marina C v e ta ev a :  F r a n z ö s i s c h e  T e x t e .  -  
M.-L.BOTT, E in  w e i t e r e s  M .C vetaeva  g ew id m etes  G e d ic h t  R i lk e s
-  S . POLJANINA, N eo p u b lik o v a n n o e  p i s 1т о  C v e ta e v o j  k N .S .T ic h o  
novu . -  V.LOSSKY, Marina C v é ta ev a :  S o u v e n ir s  de contem pora in s
-  V.CHODASEVIČ, Zametki o s t i c h a c h :  "M olodec" . -  D .SVJATOPOLK 
MIRSKIJ, "K rysolov"  M .C v e ta e v o j .  -  0 . ANISIMOV, Marina C v e ta -  
e v a .  -  L.A.MÎÎUCHIN, C v e ta ev a :  B i b l i o g r a f i č e s k i j  u k a z a t e l '  l i -  
t e r a t u r y  o ž i z n i  i  d e j a t e l 1 n o s t i  ( 1 9 1 0 - 1 9 2 8 ) .
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