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ЛИТеРАТУРнАЯ МИСТИФИКАЦИЯ: К ПРоБЛеМе ТеРМИнА

В статье рассматривается история формирования и использования слова «мистификация» 
во французском языке в XVIII веке, приобретение им различных оттенков значения. Посредством 
словарей и энциклопедий рассматривается появление и закрепление этого слова в русском языке. 
Исследуется эволюция термина «литературная мистификация», варианты его толкования и 
применения в российской науке, выявлены основные проблемы, связанные с употреблением этого 
термина, конкретизировано его значение.
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A. Petrs

LITERARY MYSTIFICATION: AN ISSUE OF TERMINOLOGY

The paper explores the formation and usage of the term “mystification” in the French language.  
In particular, it focuses on how the term developed its different shades of meaning over the course of the 
18th century. The analysis of dictionaries and encyclopedias allowed to trace back the origin and devel-
opment of the term in Russian and show how the term functioned in Russian academic discourse.  
The study identified major issues in the usage of the term and clarified the meaning of the term “literary 
mystification”.

Keywords: literary mystification, mystification, term interpretation, terminology issue, word origin, 
definition of the term.

Литературной мистификацией принято 
называть тексты, приписываемые вымыш-
ленным авторам, историческим лицам или 
писателям, которые в действительности не 
являются создателями текста. к литератур- 
ным мистификациям относятся также фик-
тивные произведения безличного творчества. 
во всех случаях мистификации объединяет 
одно: автор-мистификатор создает текст от 
имени другого, вымышленного лица. тем не 
менее само определение термина на сего-
дняшний день вызывает ряд вопросов, из-за 
чего, в частности, трудно составить теорию 
и типологию литературных мистификаций. 
в связи с этим нам представляется важным 
проследить историю возникновения и при-
менения слова «мистификация», а также то, 
как формировался и изменялся термин «ли-

тературная мистификация» в русской научной 
среде. 

слово mystifie впервые появляется в 1750-е 
годы во Франции со значением ‘легковер-
ный’, ‘загнанный в угол’, ‘растерянный’ [43, 
с. 25]. История его возникновения и использо-
вания напрямую связана с надувательством, 
обманом, выходящими за границы просто 
шутки. так, слово mystifie впервые было 
употреблено в связи с историей противостоя-
ния энциклопедистов и философов консер-
ваторам во Франции в середине XVIII века 
и изначально использовалось для обозначе-
ния доверчивого человека, высмеянного, 
ставшего жертвой злой шутки. в дальнейшем 
слово стало приобретать дополнительные 
оттенки значения. Рассмотрим эволюцию 
слова mystification подробнее.
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М. Гримм утверждал, что слово mystifier 
не французское. вероятнее всего, оно обра-
зовалось от среднефранцузского mystes в 
религиозном значении, что, в свою очередь, 
произошло от греческих mystagogos (тот, кто 
инициирует другого, посвящает в магиче- 
ское таинство) и mystеs (тот, кого иниции-
руют) [43, c. 38]. в таком случае, француз- 
ское mystifiier «должно означать ‘восполь- 
зоваться чьим-то доверием, как поступают 
с человеком, проходящим инициацию’, ина-
че говоря, обманывать, манипулировать, 
искажать истину, но одновременно ‘вести се- 
бя как некто, наделенный властью, посвящать 
другого в культ, в ритуал, в тайну’» [27, с. 938]. 
возможно также, что mystifier могло прийти 
во французский из латинского языка. суф-
фикс «ifi» восходит к латинскому глаголу 
facere ‘делать, строить, совершать’, который, 
в свою очередь, произошел от существитель-
ного facies ‘наружность, внешность; лицо, 
лик’ из праиндоевропейского *dhē ‘делать’ 
[8, с. 96–97]. вероятно, французское mysti- 
fiier есть результат многослойного заимство-
вания, так как нельзя отрицать связь между 
латинскими и древнегреческими словами, 
попавшими через позднелатинскую форму 
mysticare в средневековый французский язык 
[27, с. 938]. 

впервые слово mystification появляется 
во Франции при составлении «Энциклопе- 
дии, или толкового словаря наук, искусств и 
ремесел» — крупнейшего справочного из-
дания того времени, известного также своей 
громкой историей. среди составителей сло-
варя были такие известные мыслители, как 
д. дидро, п. Гольбах, вольтер, Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Босю, Э. Б. кондильяк, Ж. Л. д’Аламбер 
и другие. Энциклопедия представляет собой 
некоторого рода манифест идей эпохи про-
свещения; это видно из вступления к «Энци-
клопедии…» и ее общего антирелигиозного 
тона, что явилось причиной неоднократных 
попыток запретить ее издание [42, с. 879–
880]. в мае 1760 года малоизвестный драма-
тург Шарль пассилот де Монтеной написал 
сатиру «Философы», высмеивающую соста-

вителей «Энциклопедии…». своего рода 
продолжение этой пьесы было поставлено  
в Итальянском театре комедии писателем 
пуансине Младшим (Антуан-Александр-
Анри) — одноактная комедия «Маленькие 
философы», поддержавшая травлю филосо-
фов и энциклопедистов за их современные 
либеральные взгляды сторонниками консер-
вативных ценностей. пуансине, не подозре-
вая, в свою очередь сам стал объектом на-
смешки пассилота — своего единомышлен- 
ника; он был жестоко разыгран (подробнее 
об этом см.: [43, p. 25–30]). пуансине Млад-
ший — первый человек, в отношении ко-
торого применили слово мистификация —  
the mystifitd one — в значении злой, едкой 
насмешки [43, c. 27].

на ранних этапах своего существования 
слово le mystifie не сопровождалось какими-
либо комментариями, дающими точное опре-
деление. в тот момент оно было синонимом 
английского trickery (‘обман, надуватель-
ство’) и французского persiflage (‘подшучи-
вание, легкая шутка’) [43, с. 28–37]. важно 
проследить эволюцию применения слова 
mystification, отраженную в текстах и письмах 
французских писателей того времени, в част-
ности вольтера, Расина, Буало, Лафонтена. 
Шевалье чарльз д’еон де Бомон, скорее все-
го, стал первым, кто использовал слово mys-
tification в печати без отсылки к пуансине  
и без объяснения значения этого слова [43, 
с. 33]. в романе французского писателя эпо-
хи просвещения Жана-Батиста Луве де кув-
ре «приключения кавалера Фоблаза» (1787–
1790, выходил частями) и в произведении 
Маркиза де сада «одураченный президент» 
(1787) слово mystification используется в 
разных значениях: в первом — ‘коварный, 
оскорбительный обман, вводящий в заблуж-
дение невинных’, «abusive deception»; во вто-
ром — ‘насмешка, хитрая уловка’ [43, c. 30– 
31]. в комедии Э.-Л. Биллардона де савини 
1771 года «Le Persifleuer» («насмешник») 
слово persiflage используется в значении 
‘злонамеренная, коварная шутка’, теряя пер-
воначальное значение ‘легкая шутка’ [43,  
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с. 31]. в изменение значения слова mystifica-
tion наибольший вклад внесли д. дидро, 
Л.-с. Мерсье, ч. д’еон де Бомон во Франции; 
Гете, Мельхиор Гримм — в Германии [43, 
с. 25–37]. 

вольтер и М. Гримм изначально не толь-
ко не использовали слово mystification, но и 
всячески выражали свое недовольство отно-
сительно неологизма и осуждали тех, кто это 
слово использовал (д’еон де Бомона, в част-
ности). М. Гримм даже предположил, что 
термин специально выдумала определенная 
группа людей для насмешки над энциклопе-
дистами и философами, с чем, по-видимому, 
также было связано и неодобрение вольтера. 
письма Ш. Фаварта, Бомона, вольтера и 
М. Гримма дают основание предполагать, 
что на первоначальной стадии слово mysti-
fication воспринималось как жаргонное, рез-
кое, грубое, недопустимое в использовании 
на письме и в печати, в связи с чем предпоч-
тительнее был его более нейтральный сино-
ним persiflage [43, c. 35].

в конечном счете, энциклопедисты и фи-
лософы не только принимают, но и сами 
начинают использовать слово mystification, 
возможно, по причине того, что его этимо-
логия и современное для них значение соот-
ветствовали их взглядам на религию, вписы-
вались в современную им полемику. Ис- 
пользуясь в различных ситуациях, слово 
приобретало те или иные необходимые от-
тенки значения. Лишенное своей магии, оно 
начинает применяться вольтером, Гриммом 
и дидро в философских целях, становится 
дидактическим оружием против их же не-
доброжелателей [43, c. 40].

неудивительно, что слово mystification 
появилось именно в эпоху просвещения: его 
корень несет в себе достаточно прозрач- 
ную этимологию, связанную с религиозны-
ми мистериями, мифом. «Мистификация» — 
своего рода «светский аналог» [43, c. 37] 
религиозного mystes, потерявшего свою ма-
гическую коннотацию, приобретшего взамен 
пародийный характер. перенесение маги-
ческого ритуала инициации в профанную, 

неритуальную сферу, придание ему комиче-
ского характера — семантический сдвиг, про-
изошедший в значении слова к XVIII веку. 
«если согласиться с этой <…> гипотезой, 
ничто не мешает установить парадоксальную, 
но логичную связь между тайной, мистифи-
кацией и инициацией. поскольку именно 
тайна лежит в основе мистического ритуала, 
знания, доступного немногим посвященным, 
человек, прошедший мистификацию, может 
восприниматься как тот, кто прошел ини-
циацию, тот, кого тайными путями приводят 
к познанию тайны (или, по крайней мере, 
тот, кто так полагает)», — писал француз- 
ский ученый Ж. Ф. Жандийу (цит. по: [27, 
с. 939]).

выйдя за границы Франции, слово mysti-
fication на немецкой почве продолжает рас-
ширять свои значения, в частности в связи 
с работами Гете. так, в отличие от вольтера 
и Гримма, Гете не видит причин избегать 
данного слова и относиться к нему с таким 
вниманием, напротив, он относится к нему 
и самому факту наличия мистификаций сни-
сходительно [43, с. 41]. тем не менее уже  
в эпоху просвещения за словом mystifica- 
tion закрепляется определенное значение — 
злое надувательство, маскирующее обман  
и намерения, при этом органически сочета-
ющееся с тонким юмором и игрой. 

в русский язык слово «мистификация» 
приходит, скорее всего, из французского, 
вместе с Французской энциклопедией, по- 
сле того как в 1779 году императрицей Рос-
сии екатериной II была куплена библиоте- 
ка вольтера. так, «словарь русского языка 
XI–XVII вв.» не дает не только самого слова 
«мистификация», но и близких к нему слов 
[31, с. 178–179]. трудно проследить распро-
странение и использование этого слова в 
России в XVIII–XIX веках, так как вплоть 
до второй половины ХХ века слово «мисти-
фикация» входит в состав словарей выбо-
рочно, непоследовательно. 

например, в толковом словаре в. даля 
(1881) словарная статья «мистификация» 
отсутствует [36, с. 329–330]; также нет этого 



213

2020. № 197 

слова в Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и ефрона (1899–1916) [17; 21], в этимо-
логическом словаре русского языка М. Фас-
мера (1950–1958 гг. издания, переведен на 
русский язык в 1964–1973 гг.) [41, с. 627]. 
по неизвестной причине в словаре ино-
странных слов в двух томах под редакцией 
т. н. Гурьевой (2002) словарная статья «мис-
тификация» в соответствующем разделе так-
же отсутствует [28, с. 52]. 

впервые слово «мистификация» зафик-
сировано в «объяснительном словаре ино-
странных слов» в. углова (1859) в значении 
«намѣренное приведенiе кого либо въ за-
блужд.» (есть пометка о латинском проис-
хождении слова) [39, с. 126]. словотолко-
ватель 30 000 иностранных слов русского 
языка И. Бурдона (1865) копирует словарную 
статью словаря в. углова [6, с. 427], добав-
ляя слово «мистифицировать» со значением 
«дурачить, воспользоваться чьим-либо до-
верием» [6, с. 428], однако в случае с этим 
словом он указывает в качестве источника 
не латинское происхождение, а француз-
ское — mystificare. орфографический, эти-
мологический и толковый словарь русского 
литературного языка (ред. А. чудинов, 1901) 
определяет слово «мистификация» как «об-
ман ради шутки» (есть пометка о латинском 
происхождении слова) [33, с. 982]. в спра-
вочном словаре русского правописания, про- 
изношения и этимологии (сост. д. Головков, 
1916) присутствуют слова «мистификаци-
онный», «мистификация», «мистифициро-
вать» [34, с. 132]. во втором томе толково-
го словаря русского языка под редакцией  
д. ушакова (1938) слово «мистификация» 
определяется как «намеренное введение в 
обман и заблуждение ради шутки или с ка-
кими-н. корыстными целями» [40, стб. 229]; 
здесь же даются слова «мистифицирован-
ный», «мистифицировать», «мистифициро-
ваться». в отличие от словарей в. углова и 
А. чудинова, в словаре под ред. д. ушакова 
указано, что слово «мистификация» образо-
вано от французского слова «mistification», 
есть также пометка «книжн.». важным яв-

ляется тот факт, что «мистификация» тут 
определяется уже не просто как намеренный 
обман, но как обман ради шутки, с опре-
деленной целью, тем самым сближаясь с 
поздним значением французского источни-
ка. в «словаре русского языка» с. ожегова 
есть пометка «книжн.», толкование же сло-
ва мало отличается от того, что было дано 
еще в. угловым [22, с. 325]. с середины 
ХХ века у слова «мистификация» в словар-
ных статьях указывается, помимо француз-
ского, немецкое происхождение [10, с. 494] 
с латинской и греческой этимологией [5, 
с. 411; 37, с. 451]. 

таким образом, слово «мистификация»  
в России до конца XIX — начала ХХ века 
воспринималось как иностранное и в состав 
толковых словарей русского языка до первой 
половины ХХ века не входило. в русский 
язык слово «мистификация» пришло с уже 
устоявшимся значением, его связь с сакраль-
ным и мистическим не осознается, остается 
только идея разыгрывания сакрального. к на-
чалу XXI века толкования слова «мистифи-
кация» непостоянно включают в себя такие 
важные значения, как ‘обман ради шутки’, 
‘введение в заблуждение ради забавы’ и т. п. 
отсутствие слова «мистификация» в слова-
рях XIX века представляется фактом значи-
тельным, так как, например, в произведени-
ях И. тургенева («первая любовь», 1860), 
н. помяловского («Мещанское счастье», 
1861) это слово используется без толкования 
его значения [30, с. 380], то есть авторам  
и читателям оно было понятно. 

несмотря на то что слово «мистификация» 
бытует в русском языке с конца XVIII века 
и к концу XIX столетия свободно использу-
ется в своем непосредственном значении, 
термин «литературная мистификация» за-
крепляется в России только в ХХ веке, хотя 
к тому времени история знает достаточно при-
меров литературных мистификаций — как 
зарубежных, так и российских. 

впервые термин литературная мисти-
фикация появляется в 1930 году в одноимен-
ной работе е. Ланна и определяется как текст, 
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приписываемый действительным автором 
какому-либо (реальному или вымышленно-
му) лицу, «фальсификация целого литератур-
ного произведения» [11, с. 12]; до 1930-х 
годов в литературных словарях и энцикло-
педиях словарная статья «мистификация 
литературная / литературная мистификация» 
отсутствует [14, стб. 446–454]. в 1934 году 
в VII томе Литературной энциклопедии 
(гл. ред. А. в. Луначарский) появляется сло- 
варная статья «мистификация» со ссылкой 
на источники: nodier Ch., 1828; е. Ланн, 1930 
[13, стб. 343]. примечательно, что работа 
Ш. нодье «вопросы литературной законно-
сти» будет переведена на русский язык толь-
ко в 1989 году [20], ссылка дается на ори- 
гинал, а работа е. Ланна будет оставаться 
единственным русскоязычным источником 
для литературных словарей и энциклопедий 
до середины ХХ века. Хотя работы, посвя-
щенные мистификациям и подделкам, писа-
лись и издавались и до 1930 года [12; 26; 35], 
однако они не представляли собой целост-
ного теоретического исследования природы 
литературной мистификации.

Работа е. Ланна представляет собой в боль-
шей степени социологическое исследование, 
в качестве примеров литературных мисти-
фикаций автор приводит эпизоды из истории 
европейских литератур. несмотря на обшир-
ное теоретическое исследование феномена 
литературной мистификации, фиктивного 
творчества, «своего» и «чужого» слова в 
тексте, на попытки разработки типологии 
мистификаций, в работе е. Ланна не разгра-
ничены понятия «мистификация», «фикция», 
«фальсификация» и «подделка», выступа-
ющие в ней как синонимы.

во второй половине ХХ века значение 
термина продолжает дополняться, но проис-
ходит это порой непоследовательно и с не-
которой вариативностью. в статье «Литера- 
турные мистификации» (1940) Ю. Масанов 
на примере русской литературы исследует 
природу литературной мистификации и опре-
деляет ее как «средство литературной поле-
мики, общественно-политической сатиры  

и противоцензурной маскировки» [18, с. 126]. 
помимо того, что данное определение идео-
логически окрашено, оно не учитывает игро-
вой природы мистификации, особой роли 
мнимого автора текста. в 1963 году Ю. Маса-
нов издает законченную работу по русским 
литературным мистификациям, в которой уве-
личивается список приводимых в качестве 
примера мистификаций в русской литерату-
ре, однако термин автор использует тот же, 
что и в статье 1940 года, на которую он ссы-
лается [19, с. 60]. Ю. Масанов не видит разни-
цы между литературными мистификациями 
и литературными подделками, что понятно 
уже из названия работы («в мире псевдо-
нимов, анонимов и литературных подделок»), 
и вслед за А. А. котляровским говорит о «ли-
тературном и умственном модничанье» [19, 
с. 67] как об одной из основных причин ли-
тературных мистификаций, не учитывая ро-
зыгрыш как их специфическую черту. 

о мистификации как феномене культуры 
писали независимо друг от друга И. п. смир-
нов [32, с. 200–219] и е. Ю. Гениева [38,  
с. 5–22]. понятия «подделка» и «мистифи-
кация» в статье И. п. смирнова, так же как 
и у Ю. Масанова, не разводятся. важно, что 
е. Ю. Гениева пишет о литературной мисти-
фикации как об «изобретательной, остроум-
ной, изощренной, часто опасной игре» [38, 
с. 22]. Л. в. Азадовская подробно исследует 
мистификации, связанные с именем в. Ану-
чина, однако использует термин «литератур-
ная фальсификация», никак его не определяя 
[1]. т. в. попова, говоря о фиктивном пись-
ме как об особом литературном жанре, не 
использует термин «литературная мистифи-
кация», хотя и описывает этот феномен, а так- 
же использует слова «подделка» и «фикция» 
в качестве синонимов; важно, что исследо-
вательница говорит о фиктивных произве-
дениях как о «своеобразной литературной 
игре» [25, с. 182].

серьезным исследованием феномена мис-
тификации в его историко-функциональном 
аспекте является работа И. Л. поповой (1992). 
в исследовании дается принципиально новое 
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толкование термина: литературная мисти-
фикация — это «вид сообщения от имени 
фиктивного автора, цель которого — эсте-
тический и/или «жизнетворческий» экспери-
мент» [24, с. 4], однако понятия «мистифи-
кация» и «подделка» используются в каче- 
стве синонимов [24, с. 151].

с середины ХХ века также расширяются  
словарные статьи литературных словарей  
и энциклопедий, дополненные сведениями 
о мистификациях в русской литературе. Это 
явно прослеживается по переизданиям эн-
циклопедий, по новым изданиям, в которых 
не только изменяется содержание словарной 
статьи, но и увеличивается и становится 
более вариативным библиографический спи-
сок. так, во 2-м изд. Большой советской 
энциклопедии (1954) статья «Мистификация» 
занимает всего 10 строчек в полосе, в ней 
отсутствуют примеры литературных мисти-
фикаций [3, с. 596]; в 3-м изд. БсЭ (1974) 
уже присутствуют две статьи: «Мистифи-
кация литературная» и «Мистификация»;  
в первой дается относительно развернутая 
информация с примерами литературных мис-
тификаций из русской и зарубежной лите-
ратуры, со ссылкой на источники (е. Ланн, 
Ю. Масанов, п. Берков) [4, с. 333]. на раз-
личия между литературной мистификацией 
и литературным анонимом и псевдонимом 
указывается также в Литературном энцик-
лопедическом словаре [14, с. 222]. в краткой 
литературной энциклопедии (1967) литера-
турная мистификация в числе прочего опре-
деляется как «форма литературной борьбы» 
[9, стб. 865]; в статье прослеживается влия-
ние работ е. Ланна и Ю. Масанова, которые 
приведены в конце качестве источников на-
ряду с другими исследованиями [9, стб. 868]. 
в словаре литературоведческих терминов 
(1974) мистификация определяется как яв-
ление, а не собственно литературный текст; 
ссылки даются только на работы е. Ланна  
и Ю. Масанова [29, с. 218]. 

в ХХI веке природой мистификации на 
материале литературы ХХ века отдельно за-
нимались такие исследователи, как д. Риц-

ци [27], н. пахсарьян [23], к. М. Азадовский 
[1]. последний, вслед за Л. в. Азадовской, 
использует термин «литературная фальси-
фикация», также не давая эксплицитного 
определения. после исследования И. Л. по-
повой [24] игровой характер мистификации 
начинает отмечаться и в словарях, и лите-
ратурных энциклопедиях. так, литературная 
мистификация как «текст или фрагмент тек-
ста» с определенными особенностями трак-
туется в Литературной энциклопедии тер-
минов и понятий (2003); словарная статья 
представляет собой сжатое изложение по-
ложений указанной выше работы И. Л. по-
повой [15, стб. 553–555]. об игровой при-
роде литературной мистификации гово- 
рится в статье с. п. Белокуровой в словаре 
литературоведческих терминов (2006) [2, 
с. 89–90]. т. н. Гурьева в новом литератур-
ном словаре (2009) трактует мистификацию 
как «определенный жанр художественного 
произведения», отличительной чертой ко-
торого является намеренное приписывание 
автором своего произведения какой-либо 
другой личности [7, с. 175–176]. почему 
т. н. Гурьева считает литературную мисти-
фикацию жанром и какие собственно жан-
ровые признаки присущи этой категории 
текстов, не уточняется (до сегодняшнего дня 
нет исследовательских работ, рассматри-
вающих литературную мистификацию как 
отдельный жанр; были попытки автора на-
стоящей статьи рассмотреть литературную 
мистификацию с позиции метажанра, одна-
ко на данный момент это положение крити-
чески пересматривается). 

важной отличительной чертой литера-
турной мистификации является то, что она 
предполагает не только розыгрыш, но и кон-
струирование фиктивного автора. еще  
е. Ланн предлагал классифицировать мис-
тификации не по жанрам произведений,  
а по «субъектам, созданным мистификато-
ром» [11, с. 56]. Ю. Масанов, вслед за е. Лан-
ном, пишет о мистификации как об одном 
из средств «маскировки имени действи-
тельного автора» [18, с. 127], использующем 
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стилизацию, однако оба автора не говорят 
об игровом характере мистификации, только 
о желании скрыть имя в практических целях. 
Это также отражено в литературных энцик-
лопедиях и словарях ХХ века, где авторство 
в литературной мистификации (с точки зре-
ния создания стилистического образа автора) 
немногим отличается от «более широкого 
понятия литературного анонима или псевдо-
нима» [9, стб. 865]. впервые представление 
о литературной мистификации как о карна-
вальном тексте, конструирующем авторскую 
инстанцию, было сформулировано, по-види-
мому, И. Л. поповой. Эта концепция закрепи-
лась в словарях начала XXI века, согласно 
которым «главным отличием [литературной 
мистификации] от обычного текста является 
создание образа автора (курсив авторский. — 
А. П.), в воображаемых границах психическо-
го, социального и языкового мира которого 
возникает произведение» [15, стб. 553].

таким образом, и в XXI веке за термином 
«литературная мистификация» не закрепле-
но четко определенного значения, так как 
явления, которые он описывает, независимо 
друг от друга в разное время разные иссле-
дователи называют разными терминами («ли-

тературная мистификация», «литературная 
фальсификация», «литературная подделка»), 
и напротив — различные явления объединя-
ются под одним термином (например, сли-
яние значений «мистификация» и «поддел-
ка»). такие важные категории поэтики, как 
«жанр», «стиль» и «автор», при толковании 
термина используются непоследовательно 
и несистемно, каждое из определений охва-
тывает бόльшую часть определяющих данное 
явление факторов, но не полностью и не 
одновременно; каждое определение может 
быть дополнено другим с совершенно иных 
позиций. 

важно обратить внимание на то, что ли-
тературная мистификация — это не только 
«текст или фрагмент текста», как пишет 
И. Л. попова [24, с. 9]; истории известны 
случаи литературных мистификаций, кото-
рые не были собственно текстами (ср.: мис-
тификация Муни (с. в. киссина)). Мисти-
фикация в первую очередь — это своего рода 
«литературное самозванство» [24, с.12], конс-
труирование другого. отсюда литературная 
мистификация — это создание фиктивной 
авторской инстанции и/или мифа о ней в ли-
тературном процессе.
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