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СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ 

МАРКИРОВАННЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Излагаются результаты анализа количественного распределения терминов в мо-

нологических регистровых блоках художественного текста. Основное внимание уделя-
ется анализу соотношения количества стилистически нейтральных и стилистически 
маркированных терминов в различных регистровых блоках. В статье определяется по-
нятийный аппарат исследования, излагаются результаты статистических подсчетов. 
Делаются выводы о причинах наблюдаемого количественного распределения и процент-
ного соотношения терминов в различных регистровых блоках. 
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AND STYLISTICALLY NEUTRAL TERMS IN LITERARY TEXT 
 

The article describes the results of the analysis of quantitative distribution of terms in 
monological register units of literary text. The main attention is given to the analysis of the cor-
relation between the number of stylistically marked and stylistically neutral terms in different 
register units. The article defines conceptual framework of the research, states the results of sta-
tistical calculations. Conclusions are made regarding reasons of observed quantitative distribu-
tion and percentage ratio of terms in different register units. 
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Общеизвестно, что для настоящего вре-
мени характерна широкая экспансия науч-
ных терминов во все сферы человеческой 
деятельности. Современная жизнь требует 

работы с огромными массивами информа-
ции, а термины, используя такое свойство 
языка, как сжатие кода [11, с. 147], позво-
ляют ускорить темп передачи информации и 
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улучшить качество коммуникативных про-
цессов.  

Термины активно проникают и в про-
изведения художественной литературы, час-
то превращаясь при этом в средство переда-
чи «эмоциональных и даже эстетических 
смысловых оттенков» [15, с. 134]. Данное 
явление вызывает пристальный интерес 
многочисленных исследователей, посвя-
тивших его изучению целый ряд работ. Во-
просы функционирования терминов в худо-
жественном тексте разрабатывали такие 
ученые, как Р. Г. Пиотровский, Н. Н. Боче-
гова, С. В. Лобанов и многие другие.  

Дать определение термина непросто, по-
скольку общепринятой точки зрения на это 
понятие в настоящее время не существует. 
Термин — многоликая единица и сформу-
лировано такое множество его определений, 
что некоторые исследователи даже приводят 
классификации различных определений 
этого понятия [10, с. 3−13]. Мы не будем 
подробно останавливаться здесь на тех спо-
рах, которые ведутся лингвистами вокруг 
термина, его определения и основных диф-
ференциальных признаков. Отметим лишь, 
что в качестве отправной точки для настоя-
щей статьи принято определение, которое 
дает А. С. Герд. Мы будем считать терми-
ном единицу языка, которая обладает спе-
циальным терминологическим значением, 
выраженным в словесной форме или в фор-
мализованном виде, отражающем основные 
признаки соответствующего понятия, и со-
относима с определенной единицей соот-
ветствующей логико-понятийной системы в 
плане содержания [7, с. 69]. 

С условием соблюдения требования син-
хронности основными качествами идеаль-
ного термина можно считать дефинитив-
ность, однозначность, номинативность, сис-
темность, а также стилистическую и эмо-
ционально-экспрессивную нейтральность. 
Признавая тот факт, что в реальности тер-
мины могут не обладать этими качествами, 
мы считаем, что данный перечень достаточ-
но полно отражает сущность термина как 
научного и лингвистического понятия и 

может использоваться при выполнении на-
стоящего исследования. 

Критерием отбора терминов для нас яв-
ляется их фиксация в специальных терми-
нологических словарях. 

Анализируя существование терминов в 
тексте, необходимо помнить о том, что сам 
текст также неоднороден по своей структу-
ре. Давно изучено и описано такое явление, 
как композиционно-речевые формы текста 
— элементы способа повествования, соз-
дающие определенную форму изображения 
действительности и составляющие основу 
композиции — «конструктивной основы всей 
художественно-образной ткани произведе-
ния» [5, с. 83]. 

Одно из новейших исследований в этой 
области, учитывающее коммуникативную 
направленность текста, — теория регистров 
Г. А. Золотовой, Н. К. Онипенко и М. Ю. 
Сидоровой. Ими были выделены пять реги-
стров, три из которых (информативный, ре-
продуктивный и генеритивный) описывают 
тексты монологического, а два (волюнтив-
ный и прескриптивный) — тексты диалоги-
ческого характера. Мы воспользуемся этой 
теорией для нашего анализа только в части 
монологических текстов, исследованию ко-
торых посвящена настоящая статья. Опре-
деления регистровых блоков даются иссле-
дователями через коммуникативную функ-
цию. Так, функция блоков информативного 
регистра состоит в «сообщении об извест-
ных говорящему явлениях действительно-
сти в отвлечении от их конкретно-
временной длительности и от пространст-
венной отнесенности к субъекту речи» [9, с. 
394]. Приведем пример текстового блока, 
относящегося к информативному регистру. 

Like all nuclear submarines, the Dallas was 
trailing a lengthy wire antenna attuned to the 
extremely low-frequency transmitter in the cen-
tral United States. The channel had a frustrat-
ingly narrow data band width. Unlike a TV 
channel, which transmitted thousands of bits of 
data per frame, thirty frames per second, the 
ELF radio passed on data slowly, about one 
character every thirty seconds [18, p. 51]. 
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Отрывок из романа Тома Клэнси The 
Hunt for Red October насыщен терминами из 
области радиоэлектроники и содержит фак-
тическую информацию о подводных лодках 
класса «Даллас». 

Функция блоков репродуктивного реги-
стра состоит в «воспроизведении, репроду-
цировании средствами языка фрагментов, 
картин, событий действительности как не-
посредственно воспринимаемых органами 
чувств говорящего, наблюдателя, локализо-
ванных в едином с ним хронотопе (реально 
или в воображении)» [9, с. 393−394]. Иллю-
страцией репродуктивного регистра может 
служить фрагмент из романа Майкла Край-
тона A Case of Need: 

«Micro examination, frozen section. The 
whitish mass appears composed of undifferen-
tiated parenchyma cells which have invaded 
the normal surrounding tissue. The cells show 
many irregular, hyperchromatic nuclei and 
large numbers of mitoses. There are some mul-
tinucleate giant cells. There is no clearly de-
fined capsule. Impression is primary malignant 
cancer of the lung. Note marked degree of an-
thracosis in surrounding tissue» [19, p. 17]. 

Перед нами — описание проведения ана-
лиза образца легочной ткани, взятого у не-
давно скончавшегося больного. Текст на-
сыщен терминами из области биологии и 
медицины. 

Функция блоков генеритивного регистра 
состоит в обобщении, осмыслении инфор-
мации, в соотнесении ее с жизненным опы-
том, с универсальными законами мироуст-
ройства, с фондом знаний. При этом проис-
ходит проецирование информации на обще-
человеческое время и выход за темпораль-
ные рамки данного текста [9, с. 395]. При-
мер текстового блока, относящегося к гене-
ритивному регистру, очевидно связанный с 
общим фондом знаний и содержащий при 
этом философский термин, находим в рома-
не А. Вергиза Cutting for Stone: 

It is an axiom of motorcycling that you must 
always look in the direction you want to go and 
never at what you are trying to avoid [22, 
p. 263].  

Термины, встречающиеся в каждом из 
вышеприведенных текстов, использованы в 
своем прямом терминологическом значении 
и лишены каких-либо дополнительных от-
тенков. Однако, строго говоря, любое слово, 
оказываясь в тексте, несколько изменяет 
свое значение. Известно утверждение о том, 
что все носители языка говорят не словами, 
а текстами [17, с. 94−95].  

И все же, сравнивая термины, функцио-
нирующие в различных регистровых бло-
ках, мы видим, что только некоторые из них 
принимают участие в создании образности 
художественного текста. По определению 
И. Р. Гальперина, образность — это языко-
вое средство воплощения какого-либо абст-
рактного понятия в конкретных предметах, 
явлениях или процессах действительности, 
и, наоборот, — конкретных предметов или 
понятий — в абстрактных или других кон-
кретных понятиях [6, с. 81]. Такие термины 
мы будем считать стилистически нагружен-
ными, или терминами, реализующими свою 
стилистическую функцию, которую вслед за 
И. В. Арнольд мы определяем как вырази-
тельный потенциал взаимодействия языко-
вых средств в контексте, обеспечивающий 
передачу наряду с предметно-логическим 
содержанием текста также заложенной в 
нем экспрессивной, эмоциональной, оце-
ночной и эстетической информации [1, 
с. 81−82]. Реализация стилистического по-
тенциала понимается нами как часть праг-
матического потенциала (участия термина в 
воплощении прагматической интенции го-
ворящего) и определяется как участие тер-
мина в стилистическом оформлении текста. 
Термин может не реализовывать стилисти-
ческий потенциал, но непременно должен 
принимать участие в воплощении прагма-
тической интенции говорящего. 

Рассмотрим вопрос о соотношении тер-
минов, которые используются в художест-
венном тексте в своем прямом «терминоло-
гическом» значении, и слов, которые при-
обретают в тексте стилистическую нагру-
женность, становятся «текстословами» (по 
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терминологии Е. А. Гончаровой) [8, с. 12]. 
Приведем примеры случаев обнаружения 
стилистической функции у терминов, нахо-
дящихся в каждом из вышеописанных реги-
стровых блоков.  

At home, in Toronto, where he’d spent most 
of his adult life, the doctor enjoyed the reputa-
tion — especially among Indians who’d never 
been to India, or who’d never gone back — of 
being a genuine “old India hand”; he was 
even considered quite brave. After all, it was 
every few years that Farrokh returned to his 
native land under what were presumed to be 
primitive conditions — practicing medicine in 
a country of such claustrophobic overpopula-
tion [20, p. 15]. 

В данном текстовом фрагменте, относя-
щемся к информативному регистру, меди-
цинский термин сlaustrophobic использован 
в качестве эпитета и помогает раскрыть 
эмоциональное отношение героя к пробле-
ме крайней перенаселенности его родной 
страны. 

The black boy jerked at his arm again, and 
Pete stopped wigwagging his head. He stood 
up straight and steady, and his eyes snapped 
clear. Usually Pete’s eyes are half shut and all 
murked up, like there’s milk in them, but this 
time they came clear as blue neon [21, p. 44]. 

Попадая в текстовый блок репродуктив-
ного регистра, термин из области химии 
становится элементом образного сравнения, 
принимает участие в описании внешнего 
облика персонажа, а также раскрывает про-
исходящие с ним внутренние изменения.  

But if you wake up in time and don’t hook 
your wheel off the slab, you’ll go whipping on 
into the dazzle and now and then a car will 
come at you steady out of the dazzle and will 
pass you with a snatching sound as though 
God-Almighty had ripped a tin roof loose with 
his bare hands. Way off ahead of you, at the 
horizon where the cotton fields are blurred into 
the light, the slab will glitter and gleam like 
water, as though the road were flooded. You’ll 
go whipping toward it, but it will always be 
ahead of you, that bright, flooded place, like a 

mirage. You’ll go past the little white metal 
squares set on metal rods, with the skull and 
crossbones on them to mark the spot. For this 
is the country where the age of the internal 
combustion engine has come into its own [23, 
p. 21]. 

Данный текстовый фрагмент относится к 
генеритивному регистру. Содержащаяся в 
нем метафора, образованная при помощи 
термина из области автомобилестроения, 
позволяет выйти на высокий уровень обоб-
щения и показать отношение автора к со-
временной ему Америке. 

В заключение отметим, что при опреде-
лении наличия или отсутствия стилистиче-
ской функции у термина мы пользовались 
собственной читательской интуицией. Как 
замечает И.В. Арнольд, экспериментальные 
исследования показали, что опрос инфор-
мантов дает очень малый разброс данных 
при одинаковом общекультурном уровне 
испытуемых, и, следовательно, при опреде-
лении стилистической функции мы вправе 
опираться на свою читательскую интуицию, 
утверждая наличие стилистического потен-
циала в той или иной части текста [2, с. 
46−47]. 

Определив основные понятия, перейдем 
к изложению результатов выполненных ста-
тистических подсчетов.  

В качестве источников было отобрано 27 
произведений англоязычных авторов ХХ и 
XXI веков, относящихся к различным лите-
ратурным жанрам: T. Clancy (The Hunt for 
Red October); M. Crichton (A Case of Need, 
Sphere); A. Christie (A Murder is Announced, 
Curtains, Murder at the Vicarage); A.J. Cronin 
(The Citadel); J. Fowles (The Magus); E.M. 
Goldratt (The Goal); A. Hailey (Airport, The 
Final Diagnosis, Wheels); A. Huxley (Point 
Counter Point); J. Irving (A Son of the Circus, 
The Cider House Rules); K. Kesey (One Flew 
over the Cockoo’s Nest); Stephen Leacock (Ad-
ventures with the Idle Rich, Just So Stories); S. 
Lewis (Arrowsmith); I. Murdoch (The Book 
and the Brotherhood, The Philosopher’s Pupil, 
The Sea, The Sea); J. Updike (Rabbit, Run); A. 
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Verghese (Cutting for Stone); R.P. Warren (All 
the King’s Men); J. Webster (Daddy-Long-
Legs); P.G. Wodehouse (A Damsel in Distress). 

Жанровая принадлежность изученных 
произведений различна (детектив, триллер, 
психологическая проза, производственный 
роман, «бизнес-роман», роман воспитания, 
фантастика, юмористическая проза). При 
этом необходимо учитывать, что для романа 
характерна тенденция к смешению жанров. 
Об этом писали М. М. Бахтин, назвавший 
роман единственным становящимся и еще 
неготовым жанром [3, с. 447] и З.Я. Тураева, 
считавшая роман жанрово интертекстуаль-
ным по своей специфике и генеалогии [16, 
с. 13]. Поэтому многие из исследованных 
нами произведений относятся сразу к не-
скольким жанрам (например, The Goal Э. М. 
Голдратта — традиционный производст-
венный роман, и в то же время — становя-
щийся все более популярным в настоящее 
время «бизнес-роман»; Cutting for Stone А. 
Вергиза — одновременно психологическая 
проза и роман воспитания). В этой связи 
количественная зависимость терминоупот-
ребления от жанра представляется трудно-
уловимой. В данной статье этот вопрос не 
рассматривается. 

Разноплановостью отличается и тематика 
изученных произведений. Это медицина, 
авиация, литературоведение, автомобиле-
строение, экономика, биология, фармаколо-
гия, кораблестроение. Кроме того, в целом 
ряде отобранных для исследования произ-
ведений нет явно выраженной связи с науч-
ной тематикой. Зависимость терминоупот-
ребления от темы произведения самооче-
видна и также не нуждается в дополнитель-
ных исследованиях. 

Гораздо больший интерес представляет 
анализ закономерностей терминоупотребления 
в зависимости от речевых регистров и ис-
следование порегистрового распределения 
стилистически нейтральных и стилистиче-
ски маркированных терминов.  

При изучении источников было выявлено 
706 единиц терминоупотребления (едини-

цей терминоупотребления мы называем 
один или несколько терминов, объединен-
ных нахождением в одном текстовом реги-
стре). При этом из общего числа выявлен-
ных единиц терминоупотребления на долю 
информативного регистра приходится 509 
примеров, репродуктивного регистра — 
181 пример и генеритивного регистра — 
16 примеров. 

Перейдем к изложению результатов ис-
следования количественного соотношения 
стилистически нейтральных и стилистиче-
ски маркированных терминов. В общей 
сложности группа стилистически нейтраль-
ных терминов насчитывает 481 пример, 
группа стилистически маркированных тер-
минов — 225 примеров. Необходимо отме-
тить, что, хотя общее количество терминов, 
не имеющих стилистической нагрузки, су-
щественно превышает количество терми-
нов, имеющих стилистическую нагрузку, 
распределение терминов, лишенных стили-
стической нагрузки и обладающих ею внут-
ри регистров, имеет определенные особен-
ности. Из 509 примеров информативного 
регистра в 376 отсутствует и в 133 присут-
ствует образный потенциал. Из 181 примера 
репродуктивного регистра — в 100 отсутст-
вует и в 81 присутствует образный потенци-
ал. Из 16 примеров генеритивного регистра 
образный потенциал отсутствует в 5 случа-
ях и присутствует в 11.  

Процентное соотношение распределения 
стилистически нейтральных и стилистиче-
ски маркированных терминов по регистрам 
следующее: в информативном регистре — 
73,8% и 26,2% от общего числа терминов, в 
репродуктивном регистре — 55,2% и 
44,8%, в генеритивном регистре — 31,3% и 
68,7%. 

Таким образом, очевидно, что если в ин-
формативном регистре количество стили-
стически нейтральных терминов сущест-
венно превышает количество стилистиче-
ски маркированных терминов, в репродук-
тивном регистре количество стилистически 
нейтральных терминов лишь незначительно 
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превышает количество стилистически мар-
кированных терминов, то в генеритивном 
регистре количество стилистически марки-
рованных терминов в два раза превышает 
количество стилистически нейтральных 
терминов (при общем небольшом количест-
ве обнаруженных примеров, относящихся к 
этому регистру). 

До настоящего времени анализа распре-
деления терминов в художественном тексте 
по композиционно-речевым формам или 
регистровым блокам не проводилось. В ос-
новном термин рассматривался только как 
элемент, контрастирующий или не контра-
стирующий с внутренней нормой произве-
дения (например, см. об этом в работах 
Н. Н. Бочеговой, которая утверждает, что 
термины, не контрастирующие с контекстом 
(темой) произведения, обычно являются од-
ним из компонентов внутренней нормы 
произведения [4, с. 18], С. В. Лобанова, счи-
тающего, что соответствие или противопос-
тавленность термина норме текста является 
важным аспектом стилистического эффекта, 
создаваемого термином в художественном 
тексте [14, с. 149]). 

Эти идеи восходят к понятию внутрен-
ней нормы произведения, заимствованной 
из работ Б. А. Ларина, где под внутренней 
нормой произведения понимается его кон-
текст, образуемый закономерным располо-
жением элементов с большой предсказуе-
мостью, на фоне которых выделяются от-
клонения — элементы с низкой предсказуе-
мостью [12]. В работах Б. А. Ларина гово-
рится и о важности отклонений от нормы, 
создающих своеобразие с помощью комби-
наторных приращений смысла, которые 
«образуются из взаимодействия совокупно-
сти слов» [13, с. 36].  

Применительно к данному исследованию 
это означает, что если тема и сюжет произ-
ведения каким-либо образом связаны с на-
учно-технической сферой человеческой 
деятельности или эту связь каким-либо об-
разом предполагает жанр, к которому отно-
сится данное художественное произведение, 
то использованный в тексте термин не мо-

жет быть стилистически маркированным. 
И, наоборот, если этого не происходит, то 
вероятность стилистической маркированно-
сти использованного в данном тексте науч-
ного термина очень велика.  

Признавая в значительной степени спра-
ведливость данного утверждения, мы не 
можем согласиться с его универсальной 
применимостью, поскольку при анализе 
случаев терминоупотребления нельзя забы-
вать о коммуникативной направленности 
текста, напрямую соприкасающейся с праг-
матической установкой его автора. 

Попробуем объяснить особенности об-
щего распределения терминов по регист-
рам, а также взаимосвязь регистра и про-
центного соотношения присутствующих в 
нем стилистически нейтральных и стили-
стически маркированных терминов. С на-
шей точки зрения, причиной выявленных 
особенностей являются коммуникативные 
функции рассматриваемых регистров речи. 
Напомним, что функция блоков информа-
тивного регистра — сообщение информа-
ции вне пространственно-временной связи 
с субъектом речи, функция блоков репро-
дуктивного регистра — воспроизведение 
фрагментов, картин, событий действитель-
ности как непосредственно воспринимае-
мых органами чувств говорящего, а функ-
ция блоков генеритивного регистра — 
обобщение информации, соотнесение ее с 
жизненным опытом, с законами мироуст-
ройства и с фондом знаний, с проекцией ее 
на общечеловеческое время и с выходом за 
темпоральные рамки данного текста.  

Центральный признак термина — это 
дефинитивность, способность обозначать 
некое понятие, иначе говоря — сжимать не-
которое количество информации. Таким об-
разом, очевидно, что больше всего глубин-
ной природе термина соответствуют блоки 
информативного регистра. Именно это, с 
нашей точки зрения, объясняет причину по-
явления наибольшего числа терминов в 
данном регистре.  

С другой стороны, именно эта же функ-
ция информативного регистра препятствует 



Сравнение частотности употребления стилистически маркированных и стилистически нейтральных терминов… 
 

 

 211

реализации в нем стилистического потен-
циала научных терминов, что подтвержда-
ется сравнительно небольшим количеством 
случаев употребления в данном регистре 
стилистически нагруженных терминов.  

Говоря о репродуктивном регистре, необ-
ходимо помнить, что его основная функция 
— воспроизведение картин или событий 
действительности. Применительно к появ-
лению терминов в блоках этого регистра 
данная функция нейтральна. При этом эта 
же функция способствует реализации сти-
листического потенциала присутствующих 
в регистре терминов. Это подтверждается 
результатами количественных подсчетов: 
число стилистически нейтральных и стили-
стически маркированных терминов в репро-
дуктивном регистре практически одинаково. 

Что касается генеритивного регистра, то, 
прежде всего, необходимо отметить сравни-
тельно малое количество блоков этого реги-
стра в произведениях современной художе-
ственной прозы, что в некоторой степени 
объясняет и небольшое число выявленных в 
нем единиц терминоупотребления. При 
этом функция генеритивного регистра не 
препятствует появлению в нем терминов, в 
значительной степени способствуя при этом 
реализации их стилистического потенциала. 
Данный вывод подтверждается результата-
ми подсчетов: стилистически маркирован-
ных терминов в генеритивном регистре в 
два раза больше, чем стилистически ней-
тральных. 

Однако не следует забывать, что любая 
классификация не может быть абсолютно 
точной и лишенной недостатков. Кроме то-
го, при любом классифицировании неиз-
бежно возникновение сложных случаев, ко-
торые с трудом поддаются атрибуции.  

Принадлежность текстового блока к тому 
или иному регистру, безусловно, не может 
считаться единственной причиной наличия 
или отсутствия стилистической нагружен-
ности у использованных в данном блоке на-
учных терминов. Соглашаясь с многочис-
ленными исследователями, мы также пола-
гаем, что появление стилистической нагру-
женности термина может быть в большей 
или меньшей степени обусловлено внут-
ренней нормой произведения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что частотность терминоупотребле-
ния в художественном тексте и возникнове-
ние у терминов образного потенциала на-
прямую связаны с жанровой и тематической 
принадлежностью художественного произ-
ведения как реализацией его внутренней 
нормы. Однако, помимо внутренней нормы, 
важным фактором, влияющим на количест-
во и степень стилистической нагруженно-
сти термина, является коммуникативная 
функция регистрового блока, к которому 
относится фрагмент текста, где существует 
данный термин.  

Больше всего терминов обнаруживается 
в текстовых блоках, относящихся к инфор-
мативному регистру, что является результа-
том существования глубинной связи между 
функциями, которые выполняют термины и 
информативный регистр. Для блоков репро-
дуктивного регистра характерно примерно 
одинаковое соотношение стилистически 
маркированных и стилистически нейтраль-
ных терминов, а в блоках генеритивного 
регистра стилистически маркированных 
терминов значительно больше, чем стили-
стически нейтральных, что также объясня-
ется вышеописанными особенностями ос-
новных функций данных регистровых 
блоков.  
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Н. П. Худавердова 
 

КОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТРАГИЧЕСКОГО МИРА 
В РОМАНЕ РОБЕРТА МУЗИЛЯ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВ» 

 
Как часто выгорает радость 

и показывается неразрушимое ядро печали 
Р. Музиль. 

 
В соперничестве комического и трагического планов, возможно, кроется загадка 

незавершенности романа, разгадать которую помогает поэтика контрапункта. Роман, 
как представляется, оставлен без художественного финала вследствие невозможности 
для его автора совместить несовместимые эстетические оценки эпохи, представляв-
шейся Музилю, с одной стороны, веком фатальных заблуждений, заслуживающим со-
чувствия и понимания, достойным быть предметом трагедии, а с другой стороны — 
веком абсурда, заслуживающим злого смеха и убийственной иронии. 

 
Ключевые слова: комическое, трагическое, роман, поэтика, эстетика, ирония. 
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THE COMIC IMAGE OF THE TRAGIC WORLD 

IN ROBERT MUSIL’S NOVEL «THE MAN WITHOUT QUALITIES» 
Rivalry between comic and tragic plans may contain the mystery of incompleteness of the 

novel which can be unraveled with the help of the poetics of counterpoint. The novel seems to 
be left without an art final because of the author's inability to combine incompatible aesthetic 
assessments of the age which seemed to Musil, on the one hand, to be the age of fatal delusions 
that deserves sympathy and understanding, worthy to be the subject of the tragedy, and on the 
other hand - the age of the absurd worthy of malevolent laughter and deadly irony. 

 
Keywords: comic, tragic, novel, poetics, aesthetics, irony. 

 
Известно, что роман «Человек без 

свойств», первые наброски к которому поя-
вились в начале 1920-х годов, австрийский 

писатель Роберт Музиль (1880–1942) так и 
не успел закончить. Действие более чем ты-
сячестраничного произведения происходит 


