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личной характеристики. Среди них к комплек-
су неполноценности, кроме комплекса неудач-
ника, принадлежат недостаточность образова-
ния, низкий социальный престиж профессии,
комплекс провинциала, комплекс кастрации,
комплекс маленького человека [3, с. 66–71]).

Естественно, считаться хорошим человеком
в таком нелепом, абсурдном мире – оскорб-
ление. Это подтверждается тем, что в довла-
товских произведениях особенно много «пло-
хих» персонажей, любимых читателями. По
крайней мере, в наиболее комические момен-

ты они относятся к жизни серьезно. Здесь ска-
зывается сила творчества Довлатова за кажу-
щейся простотой в изображении юмористи-
ческих сценок. Это проявляется в том, что,
читая довлатовские книги в легком и веселом
состоянии, мы вдруг сталкиваемся с моментом
патетическим, высоким. Не случайно Шуман
говорил, что «юмор – это философия хороше-
го настроения» [1, с.111]. Более того, Сергей
Довлатов определяет юмор: «Юмор – инверсия
жизни. Лучше так: юмор – инверсия здравого
смысла. Улыбка разума» («Соло на Ундербуде»).
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Роман «Отчаяние», по мнению А. Долини-
на [5], – это первая большая работа Владими-
ра Набокова, в которой автор обращается к ин-

тертекстуальным приемам и стратегиям, таким
как литературная пародия, скрытая полемика,
игра с несколькими подтекстами.
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Интертекстуальные связи романа В. Набокова «Отчаяние» с произведениями Ф. Достоевского и А. Пушкина

Главный герой произведения Герман, вла-
делец небольшого шоколадного бизнеса в Бер-
лине, однажды в командировке сталкивается
с бродягой, который, по его мнению, является
его точной копией. Следуя тщательно разра-
ботанному плану, Герман убивает своего двой-
ника, подменив одежду и оставив его тело
около своей машины в глухом лесу. По замыс-
лу преступника, супруга Германа должна
опознать труп как тело собственного мужа,
забрать страховку и позднее присоединиться
к нему во Франции. Однако план срывается.
Во-первых, бродяга Феликс оказывается непо-
хожим на Германа, а во-вторых, преступник по
ошибке оставляет в своей машине палку бро-
дяги с высеченным на ней именем, – таков
вкратце сюжет произведения.

«За «Отчаянием» стоит ряд аллюзий на-
столько полных, настолько богатых, что про-
движение по их лабиринтам потребовало бы
еще одного Холмса», – писал Вильям С. Кэ-
ролл [4, с. 95] в статье, исследующей некото-
рые важные «маршруты» внутри этого лаби-
ринта, ведущие к Пушкину, Гоголю, Достоев-
скому, Оскару Уайлду и Конан Дойлу. Темы
произведений Пушкина и Достоевского близ-
ки Набокову, а их претворение в текстах писа-
теля является объектом пристального иссле-
дования литературоведов. Следует отметить,
что позиции отечественных и зарубежных на-
боковедов по вопросам интертекстуальности
и общих мотивов различаются.

Отечественная школа обнаруживает в набо-
ковском тексте связи с такими пушкинскими
произведениями, как «Пиковая дама», «Мед-
ный всадник», «Моцарт и Сальери», а также с
романом Достоевского «Преступление и нака-
зание». Лейтмотивом этих произведений явля-
ются вопросы, подспудно возникающие в раз-
ных ситуациях «Отчаяния»: стоит ли ради чье-
го-либо блага перешагнуть через кровь друго-
го человека, возможно ли являться одновре-
менно и гением, и злодеем. Главный герой «От-
чаяния» Герман претендует на гениальность,
избранность, вседозволенность, а Феликс ста-
новится жертвой одаренного чудовища. А.
Злочевская отмечает очевидную связь содер-
жания романов Набокова «Отчаяние», «При-

глашение на казнь» с содержанием романов
Достоевского, с тем, как у него разрешались
экзистенциальные проблемы и как рождался
метод «фантастического реализма»: «В. Набо-
ков создал оригинальную модель «фантасти-
ческого реализма», в которой и проявляет себя
специфическая направленность его экзистен-
циальных интересов: если в художественном
мире Достоевского Идеал существует как ми-
стико-философский подтекст жизни действи-
тельной, то в произведениях Набокова грань
между инобытием и земной реальностью –
«тонкая пленка плоти» – почти прозрачна», –
делится своими наблюдениями исследователь
и в итоге приходит к выводу: «Несмотря на
субъективное неприятие Достоевского, Набо-
ков развивался в русле его литературной тра-
диции, унаследовав экзистенциально-фило-
софскую ориентацию его творчества, сам ком-
плекс «вечных» вопросов <...> художественная
реальность Достоевского – мотивы, образы и
сюжетные модели из его произведений – орга-
нично вошла в поэтический подтекст его соб-
ственных творений» [1, c. 85].

В. Шадурский рассматривает «Пиковую
даму» и «Преступление и наказание» как «меж-
текстовое образование», «претекст сиринско-
го “Отчаяния”». Он обнаруживает «родство»
трех текстов, которое подтверждается присут-
ствием в тексте слов-сигналов, фабульным,
сюжетным сходством. «Задуманная персона-
жем “Отчаяния” “финансовая операция”
(убийство двойника, получение страховки и
быстрое обогащение) указывает на одновре-
менное проявление фабульных элементов по-
вести Пушкина и романа Достоевского», –
пишет В. Шадурский [3, c. 39].

А. Долинин, являющийся выдающимся
представителем современной зарубежной на-
боковианы, напротив считает, что роман На-
бокова «Отчаяние» на самом деле имеет не так
много общего с такими произведениями Дос-
тоевского, как «Двойник», «Преступление и
наказание» и «Записки из подполья». Критик
в статье «Пародия в “Отчаянии” справедливо
отмечает, что интертекстуальные прочтения, в
основе которых лежат произведения Достоев-
ского, довольно хорошо согласуются с англо-
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язычной версией романа 1964 г., которая ра-
дикально отличается от оригинала по несколь-
ким аспектам, включая ее детально разрабо-
танную систему подтекстов и пародийных ал-
люзий. В этой версии писатель предстает бо-
лее экспрессивным, чем в русском оригинале,
и нападки в его сторону становятся слишком
заметны, чтобы приписывать их происхожде-
ние исключительно особенностям стиля пове-
ствователя. «Непочтительная парономазия в
отношении имени Достоевского, связанная со
словами “dust” (пыль) и “dusk” (сумрак), не
имеющая аналога в русской версии, не только
добавляет больше яда в иконоборческое жало
Германа, но также становится частью глубоких
тематических слоев текста, находящихся ско-
рее под контролем автора, а не повествовате-
ля» [5]. Таким образом, жалоба Германа на то,
что он не может освободить свою “dusty, dusky
soul” (пыльную, мрачную душу) посредствам
“refined self-torture” (очищающего самобиче-
вания), дописанная к оригиналу в англоязыч-
ной версии романа, становится авторской ал-
люзией к самокритическому анализу действий
героев Достоевского и, косвенно, к популяр-
ной западной идее «русской души», которая
является неотъемлемой частью произведений
писателя. Переориентирование английской
версии романа «Отчаяние» в сторону Досто-
евского было вызвано западным культурным
контекстом 1960-х гг., в котором Набоков пе-
реписывал свой 30-летний роман. Долинин
считает, что роман «Отчаяние» «нападает» не
на самого Достоевского, а на «достоевщину»,
т. е. на мощные «достоевские» тенденции в со-
временной русской литературе: затасканные
криминальные сюжеты, банальные апокалип-
тические пророчества, психопатных героев,
скопированных с Раскольникова или с чело-
века из «подполья», избитые моральные и пси-
хологические парадоксы, заполонившие со-
знание сумасшедшие идеи. Исследователь от-
мечает, что рассудок Германа постоянно опе-
рирует в пределах «мрачной достоевщины».

Набоков обращается к текстам великих рус-
ских писателей-классиков, применяя свой-
ственные им художественные приемы и сти-
левые особенности. Интертекстуальные связи

с произведениями Пушкина наиболее полно
проявляются в «сиринский» период творчества
Набокова. По словам А. Шадурского, «смыс-
ловое значение пушкинского интертекста не
ограничивается рамками одного рассказа или
романа, во многих набоковских текстах его
составные части образуют самостоятельную
тему» [3, c. 83]. Имя главного героя романа
«Отчаяние» Герман ассоциируется с фамили-
ей персонажа «Пиковой дамы» Германном.
Однако герои имеют не только одинаковые
имена, но и схожие страсти и стремления. Оба
персонажа прельщаются перспективой мгно-
венного обогащения. Набоковский герой уве-
рен, что, совершив, по его мнению, гениаль-
ное убийство своего двойника, он сможет по-
лучить огромную страховку; Герман не заме-
чает очевидной разницы между собой и незна-
комым бродягой и совершает бессмысленное
убийство.

Другим примером интертекстуальных свя-
зей романа «Отчаяние» с произведениями
Пушкина является сцена встречи Германа с
Феликсом в городе Тарница около бронзового
памятника герцогу: «Наконец в глубине буль-
вара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь
на хвост, как дятел, и, если б герцог на нем
энергичнее протягивал руку, то при тусклом
вечернем свете памятник мог бы сойти за пе-
тербургского всадника» [2, с. 373]. Однако Гер-
мана совсем не настораживает детальное сход-
ство этого монумента с памятником Фалько-
не. Герой не ассоциирует себя с образом Евге-
ния из «Медного всадника». А. Шадурский
справедливо отмечает, что Герман, считая себя
человеком разумным и здравомыслящим, «от-
брасывает любые ассоциации, намекающие на
сходство историй петербургских безумцев и его
плана» [3, с. 15]. Аллюзии на пушкинские сти-
хи и повести можно обнаружить также в таких
романах Набокова, как «Машенька», «Дар»,
«Приглашение на казнь».

Использование Набоковым различных
приемов интертекстуальности в своих произ-
ведениях свидетельствует о его стремлении к
трансформации наследия русского классика
Достоевского. При этом многие критики отме-
чают усвоение и развитие Набоковым сложней-
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ших приемов Достоевского. В заключение сле-
дует отметить, что собственный стиль писателя
невозможно представить без многочисленных

аллюзий, элементов поэтики Пушкина, Досто-
евского, Чехова, Гоголя, Бунина и многих дру-
гих великих русских писателей и поэтов.
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Мысли Паскаля и жанр апологии
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МЫСЛИ ПАСКАЛЯ И ЖАНР АПОЛОГИИ

Работа представлена кафедрой зарубежной литературы.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор В. П. Григорьев

В статье устанавливается специфика жанра апологии и дается определение литературного
жанра «Мыслей» – главного произведения классика французской литературы, великого ученого,
философа и писателя Блеза Паскаля (1623–1662). Рассматриваются способ создания, со-
став, композиция и проблемы издания Мыслей как фрагментарной апологии в связи с проек-
том Б. Паскаля создать общую апологию христианской религии.

Ключевые слова: французская литература XVII в., апология, апологетика, апологетический
жанр, фрагментарная апология, теория жанра, типология жанров, композиция, способ создания.

A. Chistyakov
PENSÉES OF PASCAL AND THE APOLOGETIC GENRE

The article states the specificity of the apologetic genre and gives a genre definition of “Pensées”, the
principal work of the great French scientist, philosopher and classical writer Blaise Pascal (1623–1662).
The mode of composition, make-up, structure and publishing multiplicity of this fragmentary apology are
considered with reference of Pascal’s apologetics project.

Key words: French literature of the 17 th century, apology, apologetics, apologetic genre, fragmentary
apology, theory of genre, typology of genres, composition, mode of composition.

I
Задача данной статьи – определить жанр

Мыслей Паскаля и тем самым помочь читате-
лям и, возможно, издателям русского Паска-
ля воспринимать это произведение правиль-
но, т. е. в соответствии с авторским замыслом.

Блез Паскаль (1623–1662) – французский
математик, физик, изобретатель, философ и
богослов, один из первых классиков француз-
ской литературы. Как математик, он, в част-
ности, описывал конусы и сложные кривые
(Traité des coniques, Dimensions des lignes courbes).




