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Изучение языка художественной литерату
ры является одной из актуальных проблем совре
менной филологии. Несмотря на обширную науч
ную литературу, посвящённую проблеме стилис
тики текста (А. Аникина, В. Виноградов, Г. Вино
кур, И. Гальперин, В. Григорьев, А. Горшков,
Н. Купина, Ю.Лотман, Н. Николина, Л. Новиков,
В. Одинцов, А. Потебня, Ю. Тынянов, Н. Шанс
кий, Л. Щерба и др.), многие вопросы ещё не ре
шены. И прежде всего потому, что, как представ
ляется, недостаёт именно конкретно-исторических 
работ, содержащих большой фактический матери
ал, работ, в которых бы анализировались конкрет
ные художественные произведения, конкретные 
индивидуально-авторские стили.

Художественная достоверность и вырази
тельность языка в произведениях литературы оп
ределяется отбором, стилистическим использова
нием речи, чутким отношением к слову, умением 
автора использовать его изобразительные свойства, 
создавать с его помощью яркие образы. Целый ряд 
работ посвящён анализу индивидуально-авторских 
стилей отдельных выдающихся авторов (например, 
А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Досто
евского, Л. Толстого, А. Чехова, А. Ахматовой, 
М. Булгакова, М. Зощенко, В. Маяковского,
А. Платонова, М. Цветаевой и др.), однако произ
ведения такого замечательного мастера слова, как 
Александр Грин, пока ещё ждут своего исследова
теля. Изучение лексико-стилистических особенно
стей его произведений представляет определённый 
интерес и является новым в аспекте составления 
словаря писателя и определения его художествен
ной картины мира.

Общеизвестно, что стиль и содержание 
речи взаимосвязаны, должны составлять органи
ческое целое. Поэтому, хотя у писателей стиль весь
ма разнообразен, но к нему предъявляются особые 
требования: ясность, чистота, точность речи, об
разность, эмоциональность и вытекающая из этих 
особенностей красота. «Особенность стиля -  это 
не что иное, как своеобразие передачи оттенков 
смысла» [6, с. 6]. Именно в стиле отражается ха
рактер, мировоззрение пишущего, т.е. художе
ственная картина автора.

Александр Грин (Александр Степанович 
Гриневский, 1880-1932) -  человек трудной биогра
фии и трудной творческой судьбы. Привычно за
гадочный Грин... «Беглец из вятского захолустья, 
мечтающий «о морях, о кораллах», сделавший из 
своей мечты профессию -  странный романтичес
кий сказочник, автор книг, которые вполне могли 
бы быть снабжены пометкой «перевод с английс
кого», особенно учитывая совершенно якобы анг
лийскую фамилию» [1, с. 40].

Творчество Грина развивалось по двум на
правлениям: реалистическому и романтическому. 
Этим обусловлены особенности словоупотребле
ния автора. Насыщенность определёнными лекси
ческими единицами конкретного текста зависит от 
избранных автором жанра и направления. Однако 
все его произведения отличает точность словоупот
ребления, лаконичность, образность и особая реа
листичность изображения. Даже выдуманные ав
тором страны и города (Зурбаган, Лисс, Каперна и 
др.) настолько реальны, что хочется найти их на 
карте, а критики назвали эту территорию Гринлан- 
дией. Однако в мире, который создал А. Грин, есть 
неукротимое стремление личности к духовной сво
боде, но есть и государство, всей тяжестью своего 
карательного аппарата обрушивающееся на лич
ность. Не случаен в его произведениях (например, 
в «Блистающем мире», «Дороге никуда» и др.) об
раз тюрьмы, имеющий реалистическую основу.
В. В. Глотова подчеркивает, что «чтение Грина -  
отнюдь не легкая прогулка, он оттачивал каждую 
фразу, наполняя её двумя-тремя значениями. Не 
случайно последние годы говорят о несомненном 
влиянии прозы Грина на Платонова, который, как 
известно, словечка в простоте не молвил» [1, с.44].

Исследователи [1; 3; 7] отмечают, что в 
истории литературы многочисленны случаи ин
дивидуальной творческой эволюции от романтиз
ма («раннего», «юношеского») к реализму. Одна
ко у Грина все происходило в обратном порядке. 
Он начинал с сугубо реалистических рассказов 
(«Заслуга рядового Пантелеева», «На досуге», 
«Кирпич и музыка», «Рука», «Ерошка», «Лебедь», 
«Окно в лесу», «Телеграфист из Медянского бора» 
и др.). Более того, такого же рода произведения 
проходят через всю его творческую биографию (это 
«Малинник Якобсона», «Ксения Турпанова», «Ти
хие будни», «Таинственный лес», «Три брата», 
«Медвежья охота», «Подаренная жизнь», «За ре
шётками», «Нечто из дневника» «Маятник души», 
«Пешком на революцию», «Тюремная старина» и 
т.п.). Однако реалистическая проза Грина меркнет 
в свете яркого романтического ореола, сияющего 
над другими его произведениями. Тем более что в 
его реалистических рассказах отчетливо различи
мы интонации Чехова, Горького, Куприна, Андре
ева.

Романтический мир Грина не является эс
тетически изолированным от движения историчес
кого времени. Романтизм писателя базируется на 
традиционно-описательной бытовой прозе. Имен
но в рамках реализма зарождались эстетические 
принципы будущей романтической концепции пи
сателя: постоянное разоблачение любых форм ду
ховной заурядности, приспособленчества, нена
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висть к серому, убогому существованию, мечта о 
ярких, сильных людях и чувствах («Приключения 
Гинча», «Трагедия плоскогорья Суан», «Пропавшее 
солнце», «Гладиаторы», «Львиный удар», «Пари», 
«Вокруг света», «Система мнемоники Атлея», 
«Лунный свет», «Далекий путь», «Путь» и др.).

Цель статьи -  выявить специфические чер
ты поэтики А. Грина, проанализировать особенно
сти проявления интертекстуальных связей в оно
мастическом пространстве его произведений.

Ономастическое пространство гриновских 
произведений обширно и разнообразно. В его рас
сказах и повестях бродят персонажи с нерусскими 
именами: Дэзи, Фрэзи, Ассоль, Грэй, Хонс, Роме- 
линк, Гинч, Гнор, Циммер, Дусс, Лонгрен и мн.др., 
но в рассказах реалистических и даже «загадоч
ных», посвящённых «русской теме», действуют 
герои с русскими именами и фамилиями: Ерошка, 
Гранька, Петруха, Демьян, Рябинин, Агафьи, и др. 
Одни герои живут в выдуманных автором городах: 
Зурбаган, Лисс, Каперна, а другие -  объездили 
полмира и живут в реальных, самых настоящих 
географических точках: Вальпараизо, Гавана, Ин
дия, Лиссабон, Нагасаки, Россия, Шанхай и др.

Интересно, что в научной литературе, по
священной творчеству писателя, отмечается, что 
следует улавливать гриновские черты прежде все
го в тех героях, чьи имена начинаются с заглавной 
буквы его псевдонима [см. 7]. Например: Гольц 
(«Происшествие на улице Пса»), Геник (в расска
зах «В Италию» и «Маленький заговор»), Горн 
(«Колония Ланфиер»), Грэй («Алые паруса»), Гнор 
(«Жизнь Гнора»), Гинч («Приключения Гинча»), 
Гарвей и Гез («Бегущая по волнам»), Галеран («До
рога никуда») и др. Однако сам Грин писал: « . Я  
и Гарвей, и Гез, и Эсборн -  все совместимо. И со 
стороны на себя смотрю и вглубь и вширь». Писа
тель утверждает при этом: «В моих книгах -  моя 
биография. Надо уметь их прочесть», ибо «вне
шние наблюдения над разными людьми и случая
ми только помогают мне сконцентрировать и офор
мить впечатление от самого себя, увидеть разные 
стороны своей души, разные возможности» (цит. 
по [3, с.659-690]).

Герои Грина -  путешественники, авантю
ристы, люди, ищущие приключения и острые ощу
щения. Поэтому рассказы, посвященные теме моря 
и путешествий, насыщены различного рода экзо- 
тизмами: бирхалле, духанщик, кек-уок, монрепо, 
сенешал, торнадо, шнабель-клёпс, эспаланада, 
гризли, тапир, марабу и т.д. Так, в контекстах: В 
Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крюч
ками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракати
цы? Я  знаю -  в; потому что он там бел и мягок, 
как девушка в восемнадцать лет! Я  вам скажу, 
что в И ндии есть слоны и дворцы, тигры и жем
чужные раковины. В океане, где я живу, как вы 
под железной крышей, -  вода светится на три

аршина, а рыбы летают по воздуху на манер га
лок! Это говорю вам я, штурман «Четырех вет
ров», хотя её и чинили в прошлом году! Попробуй- 
ка прогуляться где-нибудь в Вальпараизо без хо
рошего револьвера -  вас разденут, как арт иш ок... 
А где пляшут гейши -  я вам и ходить не советую, 
потому что вы распустите слюни. Поросята! Я  
вам скажу, что есть места, где ананасы покупа
ют корзинами и они дешевле репы ... В Ш анхае  
чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора... 
(«Штурман “Четырёх ветров”»); В это время, вы
летая на длинных веслах из дремотных лагун, не
сколько десятков пирог, полных вооруженными 
туземцами, образовали сомкнувшийся полукруг... 
(«Табу») и др.

Герои азартны, поэтому в рассказах встре
чается достаточное количество лексики и фразео
логии, связанной с азартными играми, например: 
карамболь, маркёр, клопштосс, макао, фараон, 
шестьдесят шесть, выиграть «фуксом», дать 
хлюста и т.д. В контекстах: Отчего это у  меня 
душа болела только раз в жизни, когда я проиграл 
карамбольный мат ч косоглазому молодцу в Н а
гасаки? («Племя Сиург»); ... Как, -  бита?Нет, это 
валет, господин... («Вокруг света»); Здесь он мог 
получить тридцать очков вперед и выиграть 
«фуксом» («Тайна дома №41»).

Характерно для поэтики Грина и исполь
зование различных приёмов интертекстуальных 
связей: цитации, цитатных заглавий, аллюзий и 
реминисценций, повторяющихся образов, имён 
известных деятелей истории, науки, искусства, 
литературы, культуры и под.

В романтико-психологических новеллах, 
рассказах о приключениях и моряках, повествова
нии об эсеровском движении, конечно же, в связи 
с различными обстоятельствами повествования, 
упоминаются имена выдающихся учёных, изобре
тателей, философов, например: Ф ламмарион 
(франц. астроном); Лавуазье (франц. химик); Лёб- 
бок (англ. естествоиспытатель); Кювье (франц. ес
тествоиспытатель); Рибо (франц. психолог, психо
патолог), Крафт (австрийский психиатр); Лютер 
(глава Реформации), Милль (англ. бурж. философ); 
Гартман (нем. философ), Шопенгауэр (нем. фи
лософ); Гертц (Герц) (австрийский социал-демок
рат, экономист); Лассаль (социалист); Гераклит  
(древнегреч. философ) и т.д.

Часто Грин упоминает известные имена как 
перифрастические или нарицательные, так, в рас
сказе «Всадник без головы» Гуттенберг (изобре
татель нового типа книгопечатания) -  это ирони
ческое наименование изобретателя соевого соуса; 
в рассказе «Дача Большого Озера» как олицетво
рение изворотливости ума в целях сокрытия прав
ды используется имя Маккиавелли (Макиавелли) 
(итал. политический деятель) и др., вводит их в 
состав тропов, преимущественно сравнений, вно
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ся новые краски в характеристики персонажей: 
Через месяц начался роман с глупой, богатой и 
доброй девушкой, видевшей во мне по меньшей 
мере Лассаля («Рассказ о странной судьбе»); Ас- 
пер, перейдя те пределы, за которыми понятие 
богатства так же неуловимо сознанием, как рас
стояние от Земли до Сириуса, тосковал о попу
лярности, подобно Нерону, ездившему в Грецию  
на гастроли («Вокруг света»).

Характерной чертой художественного язы
ка Грина является употребление исторических 
имён, наименований мифических существ в пере
носном значении. Так, например, наяды -  в гре
ческой мифологии нимфы, обитательницы вод; в 
рассказе «Капитан»: десятифранковая наяда -  
портовая «девушка». В «Приключениях Гинча» 
Ротшильд -  нарицательное имя богача (происхо
дит от фамилии Ансельма Ротшильда -  крупней
шего франкфуртского банкира); в «Рассказе о 
странной судьбе» -  Соломон -  мудрец; «вода» Си
рано де Бержерака в «Веселом попутчике» -  вино. 
Интересно выражение ...русалки воздуха -  своеоб
разная гриновская интерпретация мотива древне
греческой мифологии о сиренах, завлекавших сво
им пением моряков к прибрежным скалам, о кото
рые и разбивались корабли («Русалки воздуха»).

Важным элементом поэтики Грина являет
ся активное употребление имён композиторов, 
писателей, названий произведений и их персона
жей (литературных, музыкальных, живописных). 
Приведём некоторые примеры: Анакреон, Башкир
цева; Ван-Дейк, Годар, Голдсмит, Гонкуры, Клод; 
Корреджо, Лермонтов, Мольтке, Пушкин, Руже 
де Лиль, Сетон-Томпсон, Тургенев, Челлини и др.; 
«КАнне» Эдгара По «Человек с человеком»; пор
трет жены Рембрандта; «Тристан и Изольда»; 
«Молитва девы» (популярная в начале ХХ в. ко
лыбельная); «Осенние скрипки» (вальс композито
ра В. А. Присовского); «Пожалей ты меня, доро
гая» (романс Н. Р. Бакалейникова); «Принцесса 
Грёза» (драма Эдмона Ростана); Домби, Зигфрид, 
Брунгильда, Капитан Немо, Гарпагон, Бемпо, 
Ринальдо Ринальдини, кот Киплинга и др. Напри
мер, в контекстах: По отношению к дочери он был 
настоящим Домби, хотя славянская кровь меша
ла ему выдерживать эту маску до конца («Тихие 
будни»); Капитан, похож ий на капитана Немо, 
суровой внешности... («На реке»); Я  задумался и 
увидел печального Робинзона на морском берегу в 
тишине дум («Человек с человеком»); Во всем мире 
у  меня есть один любимый поэт, один художник и 
один музыкант, а у  этих людей есть у  каждого по 
одному самому лучшему для меня произведению: 
второй вальс Годара; «К Анне»  -  Эдгара П о и 
портрет жены Рембрандта. Этого мне доста
точно; никто не променяет лучшего на худшее 
(«Человек с человеком»).

Даже фамилии собственно гриновских пер

сонажей вызывают явные историко-литературные 
ассоциации, например: Гоголев, Рылеев, Тушин, 
Фаворский и др.

Также нужно отметить частотность исполь
зования цитат, которые вводятся в авторский текст 
различными способами (с помощью прямой речи, 
курсива, со словами автора, без них и т.д.): «Печ
ной горшок (да-с!) мне дороже: /Я пищ у в нем себе 
варю» (строки стихотворения Пушкина «Поэт и 
чернь» (1828) («Шедевр»)); «Скульптор, не мни 
покорной / И  вязкой глины ком ... » (строки из сти
хотворения «Искусство» франц. писателя Теофи
ля Готье («Победитель»)); «Человек -  это звучит 
гордо!» (из монолога Сатина в пьесе М. Горького 
«На дне» («Фандаго»)) и др. В контекстах: Как ска
зал Соломон: «Живому псу лучше, нежели мерт
вому льву» («Рассказ о странной судьбе»); Есть 
порода людей, к которым можно, изменив, отне
сти слова Гольдсмита: «Я  вполне уверен, что 
никакие выражения покорности не вернут мне 
свободы и на один час». Соткин мог бы сказать: 
«Никакие усилия быть образцовым солдатом не 
доставят мне благоволения унтеров» («Тихие буд
ни»); -  М -м ... гм ... надо полагать, что ... в соот
ветствии. Так сказал учены й профессор Зарату
стра. / -  Персидский волшебник, надо быть, -  за
метил Хибадж  (Ф. Ницше «Так говорил Заратус
тра») («Тайна дома №41»); ... скорбь о равнодуш
ной природе, которая, когда меня не станет, «бу
дет играть». -  перифраза строфы из стихотво
рения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шум
н ы х .»  («Отшельник Виноградного Пика»).

Примером реминисценции является выска
зывание о Наполеоне Бонапарте («Воздушный ко
рабль»): ... в чьем образе неразрывно сплетено зо
лото имперских орлов с грозной музыкой Марсе
льезы ...

А. Грин часто использует библейские об
разы: ...Я б ы л женой Лота (библ., застыл, оцепе
нел); женаПентефрия (библ., соблазнительница); 
«Нет у  тебя Бози инии, разве м ене...» (церковнос- 
лав.) и др.

Грин использует и «параллельную» меж- 
текстовую связь (когда одно произведение стано
вится тематической и сюжетной основой для со
здания другого [2, с. 91]): ...Как молодой орёл взмо
ет, освобожденный в воздушной пустыне и -  крик
нет! Что? Не все ли равно! Крикнет -  и в крике 
будет радость ж изни... -  перекличка с М. Горь
ким -  с мотивами его «Песни о Соколе» и «Песни 
о Буревестнике» («Апельсины»).

Характерно для писателя использование 
цитатных заглавий, например: «Слон и Моська», 
«Воздушный корабль», «Зимняя сказка» и др.

Встречаются иногда и элементы пародиро
вания, например: «Мечты в сапогах» -  ироничес
ки о поэме В. Маяковского «Облако в штанах» 
(«Тайна дома №41»). Следует подчеркнуть, что
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А. Грин не пропускал случая остро задеть футурис
тов, к которым относился более чем неприязненно. 
Так, в рассказе «Капитан Дюк» он пишет, что соору
женное из всякого хлама «жилище» старика Бильде- 
ра «сильно напоминало постройки нынешних футу
ристов как по разнообразию материала, так и по 
беззастенчивости в его расположении». А в «Тайне 
дома №41» говорится о выдуманном Грином изда
тельстве «Скальпированный футурист».

А. С. Грин любил создавать варианты 
(«продолжать») или писать от литературного об
разца. Его рассказ «Возвращение “Чайки”», с од
ной стороны, имеет предтечу -  «Серебро Юга», с 
другой -  сам в некоторых отношениях повторяет 
сюжетную схему «Челкаша» М. Горького. Но в ге
рое гриновского рассказа -  Черняке -  ощущается 
полемичность по отношению к горьковскому Чел- 
кашу.

Таким образом, проведенный нами анализ 
произведений Александра Грина показывает, что 
неповторимый гриновский мир, им созданный, 
результат не просто причудливой игры богатого 
воображения писателя, но и мастерского, вирту
озного владения словом и широким спектром пре
цедентных текстов литературы и культуры в це
лом.
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ДОМИНИРУЮЩЕ МОТИВЫ В РОМ АНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Л у к ’яноеа Г.В.
ДОМІНУЮ ЧІ М ОТНВН У РОМАНІ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ПРИНИЖЕНІ І  ЗНЕВАЖЕНІ»
У статті аналізується функціонуеання домінуючих мотиеіе роману Ф.М. Достоєеського «При

нижені і знееажені» як цілісних систем. Зазначається, що е межах цих систем розгортаються асо- 
ціатиені ряди сліе та образіе, які напоенюють їх семантичні поля. Герої роману о б ’єднуються й про- 
тистаеляються за мотиеами принижених і знееажених, любоеі і егоїзму, сеятості і жорстокості, 
що пронизують усю образну структуру роману. Назеані мотиеи предстаелені у  теорі у  різних моено- 
композиційних формах еикладу, е дискурсах героїе, реалізоеані подібним лексико-образним матеріа
лом.

Ключоеі слоеа: опоеідач, мотие, дискурс, моено-композиційні форми, семантичне поле.

Лукьяноеа А.В.
ДОМИНИРУЮЩИЕ М ОТИВЫ  В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И  ОС

КОРБЛЕННЫЕ»
В статье анализируется функционироеание доминирующих мотиеое еромане Ф. М. Досто- 

ееского как целостных систем. Отмечается, что е пределах этих систем разеорачиеаются ассоциа- 
тиеные ряды слое и образое, наполняющих их семантические поля. Герои романа объединяются и про- 
тиеопостаеляются мотиеами униженных и оскорбленных, любеи и эгоизма, сеятости и жестокосер
дия, пронизыеающими еесь образный строй романа, предстаеленными е различных композиционно- 
речееых формах изложения, е дискурсах героее и реализоеанными сходным лексико-образным матери
алом.

Ключееые слоеа: поеестеоеатель, мотие, дискурс, композиционно-речееые формы, семанти- 
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