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Как в рассказах А.П. Чехова, так и в повести В.С. Маканина «Отдушина», взаимоотношения героя в 
семье становятся способом показать его внутренний мир, царящие в душе противоречия, драматизм 
существования обыкновенного человека. В повести В.С. Маканина «Отдушина» при всем своеобразии 
решения проблемы «срединного» человека прослеживается ориентация на традиции А.П. Чехова в 
плане художественной реализации ряда мотивов (мотив имитации творчества, мотив семьи). 
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УДК [821.111-21]’06 
СИНТЕЗ ПРОТОЖАНРОВ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

 
Ключевые слова: дискурс, протожанр, наррация, А.П. Чехова, притча. 
В статье рассматривается разные нарратологические стратегии в рассказах А.П. Чехова от 

анекдота до притчи. Установлено, что уникальность авторского повествования создается за счет 
использования особого синтетического протожанра, основанного на смешении анекдотичной и 
притчевой составляющей.  

Анализ текста, находящийся на стыке лингвистики, философии и литературоведения, сегодня ста-
новится особенно актуальным. В современном литературоведении большое внимание уделяется не-
ориторической направленности изучения текстов, предполагающей рассмотрение художественного 
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произведения как единого высказывания, или дискурса, – коммуникации между двумя сознаниями: 
креативным (производящим) и рецептивным (воспринимающим). Разновидностью дискурсного ана-
лиза является изучение художественного текста как нарратива, повествования о событии, иначе – со-
бытии, совместном проживании единственного в своём роде сакрального момента жизни. Наррация 
(акт повествования) – один из базовых способов оформления, хранения и передачи человеческого 
опыта, без передающего и воспринимающего сознания нет никакого культурного движения. 

Целью исследования является выявление протожанровой природы рассказов А.П. Чехова. 
Материалом исследования послужили рассказы А.П. Чехова, включенные в Программу по рус-

ской литературе в список для обязательного и дополнительного чтения. Предметом исследования 
является жанрово-стилевое своеобразие рассказов А.П. Чехова (в том числе в категориях струк-
турного анализа) и протожанры, лежащие в их истоках. При написании работы использовался 
аналитический метод, метод анализа, обобщения и систематизации теоретических сведений, опи-
сательный и структурный методы. 

За основу нами были взяты протожанры притчи и анекдота, как наиболее близкие и имеющие 
общие черты: существование преимущественно в устной форме, неразвернутый сюжет, сжатые 
характеристики и описания, неразработанные характеры, строгая и простая композиция, лако-
низм. Отличия же состоят в более тонких и специфических характеристиках – коммуникативных 
компетенциях рассказчика, героя, реципиента и статусе самого сообщения, а также в моделируе-
мых картинах мира (императивной у притчи и окказиональной у анекдота). Кроме того, доказы-
вая возможность наличия нескольких нарративных стратегий в одном тексте, мы обратились 
также к протожанру сказания, имеющему общую с притчей и анекдотом «изустную» специфику. 

В ранних рассказах А.П.Чехова, с точки зрения нарратологии, присутствуют разные повествова-
тельные стратегии в одном тексте. В исследованных нами рассказах А.П.Чехова в равной степени про-
являются протожанры анекдота и притчи, делая наррацию совершенно уникальной. Ранние рассказы 
А.П.Чехова – это юмористические зарисовки современной писателю действительности. Беглыми 
штрихами, метко и едко очерчиваются характеры, поступки, отношения. Например, рассказ «Толстый 
и тонкий» целиком построен на коротком разговоре друзей детства. Нелепое поведение «тонкого» ло-
мает всю логику ситуации, вовлекает в свою воронку членов его семьи. История рассказана А.П. Чехо-
вым, несомненно, как анекдот. Однако хотелось бы отметить следующую особенность сюжета: две 
судьбы встречаются на своеобразном перекрёстке, и лишь выбор главного героя определяет следую-
щий виток развития его жизни. Этот притчевый мотив вносит в рассказ многоплановость, смешная 
бытовая зарисовка прорастает к истории о русской ментальности. Приём троичности (три героя, три 
обращения к Нафанаилу), свойственный сказанию, создаёт, на мгновение, прецедентную картину ми-
ра, в которой всё непреложно, неизменно – и поэтому ужасно. Так мгновенная смена нарративных 
стратегий способствует нарастанию сатирического пафоса. 

Рассказ «Без заглавия» поведан как притча об ответственности мастера за свой дар. Мотив от-
ражения интересным образом звучит в следующих параллелизмах: нарратор и наррататоры дан-
ного дискурса состоят в иерархически неравных отношениях – и параллельно этому герои расска-
за разделяются на учителей и учеников (можно сказать, что для настоятеля монастыря учителем 
стал город); присутствует убеждение как коммуникативный статус субъекта данной наррации – и 
дар главного героя тоже заключается в способности убеждать. Притчевый протожанр подразуме-
вает истолкования иносказательности, распутывания смысловых клубков – или, в случае неверно-
го выбора, запутывания в слове истинной природы зла. Интересно, что своему «слову о слове» 
А.П.Чехов не даёт названия («Без заглавия»), поскольку слово опасно и без искажений доступно 
только первичному субъекту – Творцу. И вот здесь в рассказе проступает нарративная природа 
сказания, с её ориентацией на некое первичное творческое метасобытие, цикличное повторение 
которого приводит к покою. Невольно возвращаясь к началу рассказа (с метастратегией «хорового 
единения») и оценивая его как зачин сказания об утраченном рае, мы невольно участвуем в кру-
говороте потерь и обретений рая, циклически сменяющих друг друга в нашей личной истории. 

В зрелых рассказах Чехова в равной степени проявляются протожанры анекдота, притчи и сказа-
ния, делая наррацию совершенно уникальной. В позднем творчестве А.П. Чехова (например, в расска-
зах «Человек в футляре», «Студент», «Огни», «Неприятность», «Счастье») следует говорить о синкре-
тичном протожанре. 

«Человек в футляре» рассказ из так называемой «маленькой трилогии», серии рассказов о страхе 
быть живым, идти вслед за своим предназначением. Форма – рассказ в рассказе: нарратив об учителе, 
погибшем от собственных предрассудков, помещён в нарратив о заночевавших после охоты разночин-
цах, коротающих время за обсуждениями человеческой природы. Идейный центр – история героя, ок-
ружающего себя всевозможными защитами, но окаывающегося совершенно беззащитным перед про-
явлением живых эмоций. Протожанровая природа этого внутреннего фрагмента неоднозначна. 
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Исследовав литературу по нарратологии и проанализировав некоторые рассказы А.П. Чехова как 
раннего, так и позднего периода («Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Тоска», «Лошадиная фамилия», 
«Без заглавия», «Пари», «Сапожник и нечистая сила», «Рассказ старшего садовника», «Человек в футля-
ре») на предмет существования нарраций различной природы, мы пришли к выводу о существовании 
особого художественного приёма, который заключается в намеренном смешении автором риторики 
разных протожанров в пределах одного художественного произведения. Мы взяли на себя смелость 
говорить о синкретичном протожанре. Нам удалось проследить его особенности в смешении анекдо-
тической и притчевой составляющей, а также использовании риторики сказания. Существование син-
кретичного протожанра в основе рассказов А.П. Чехова, на наш взгляд, и объясняет феномен их воз-
действия на читателя, тот особый магнетизм, который отличает стиль классика.  
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The initial genres synthesis in A. Chekhov's stories 
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образ, поэзия и живопись  
В статье рассматривается репрезентация образа Марка Шагала в стихах российских поэтов  

ХХ века: Р. Рождественского, В. Егорова, А. Городницкого, А. Вознесенского и А. Орлова (Орлуши).  
В центре анализа – проблема того, как визуальное искусство (живопись) получает свое воплощение 
в лирической поэзии, и как в ней соотносится образ художника и его картины.  

Проблема взаимодействия живописи и поэзии находится в центре внимания европейской 
культуры, начиная как минимум с XVIII в., с полемики Лессинга и Гердера. В последние годы инте-
рес к этому вопросу только возрастает, причем как в самом искусстве, где возникает много синте-
тических форм, так и в гуманитарной науке. Очевидно, что поэзия и живопись могут влиять друг 
на друга и взаимодействовать самыми разными способами: стихотворения могут быть написаны 
под влиянием картин и наоборот, визуальная и вербальная составляющая могут выступать в 
единстве либо противопоставлении и т.п. В центре нашего интереса – проблема репрезентации 
визуального в лирике, и в данной статье мы сосредоточимся на том, как в российской поэзии  
ХХ века представлен образ художника Марка Шагала и его картин.  

Нами были выбраны тексты, в которых Шагал не просто упоминается или подразумевается, а 
находится в центре лирического сюжета, как герой и предмет рефлексии лирического субъекта. 
Это 7 стихотворений: «Марк Шагал» Р. Рождественского, «Шагал» В. Егорова, «На одной из картин 
Шагала», «На могиле Шагала» и «Марк Шагал» А. Городницкого, «Васильки Шагала» А. Вознесен-
ского и «Шагал по городу Шагал…» А. Орлова (Орлуши).  

Стихотворение Р. Рождественского [5, 459–460] написано под впечатлением встречи с Марком Ша-
галом, и мы видим, что в центре – личность художника, а не его творчество. Лирическая ситуация – 
встреча. Время встречи – настоящее, что подчеркивается и грамматическим настоящим временем на 
протяжении всего стихотворения. Лирическим событием становится взгляд в другое время и про-
странство: прошлое в Витебске. Это акцентируется многократным повтором слов «не из Витебска» в 
разных вариациях: сначала это вопрос Шагала и ответ лирического субъекта, что повторено дважды: 

Он сразу – с вопроса: 
– А Вы не из Витебска?.. <…> 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




