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Аннотация. В статье характеризуются пушкинские цитаты, в том числе известные крылатые слова и выражения, в романах 
известного русского прозаика второй половины ХХ в. В.Е. Максимова. Целью исследования является филологиче-
ский анализ особенностей структуры и семантики крылатых единиц, определение своеобразия их функционирова-
ния в повествовательном дискурсе. В романе «Заглянуть в бездну» используются пушкинские цитаты из стихот-
ворений «К морю» и «Бесы», в романе «Кочевание до смерти» упоминается цитата Пушкина из романа «Евгений 
Онегин» и крылатое выражение из «Сказки о рыбаке и рыбке». Пушкинские образные слова в художественном пове-
ствовании Максимова являются средством создания авторской иронии, речевых характеристик главного героя и пер-
воличного рассказчика, формируют повествовательную полифонию, обеспечивают интертекстуальное взаимодей-
ствие, объединяют разные сюжетные линии романов и обеспечивают структурно-смысловую целостность текстов. 
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Многогранное творчество А.С. Пушкина, осно-
воположника современного русского литературно-
го языка, является мощным источником обогащения 
лексико-фразеологического состава. Многие пушкин-
ские цитаты вошли в фонд крылатых единиц и ак-
тивно употребляются в художественной и публици-
стической речи. К характерным чертам крылатых 
единиц (крылатизмов) относятся афористичность, 
глубина сообщаемой ими мысли, особая выразитель-
ность, свежесть и образность [Берков, Беркова: 10]. 
Крылатые единицы по структуре подразделяются 
на крылатые слова, крылатые выражения и крыла-
тые фразы.

Изучению пушкинизмов – пушкинских крыла-
тизмов – посвящено обширное количество исследо-
ваний отечественных филологов. В 1999 г., к 200-ле-
тию русского гения, было подготовлено уникальное 
лексикографическое издание: «Словарь крылатых вы-
ражений Пушкина», составленный петербургскими 
учеными В.М. Мокиенко и К.П. Сидоренко (1999). 
Значительное число пушкинских крылатых единиц 
отражено в «Большом словаре крылатых слов рус-
ского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шу-
лежковой (2005): Без божества, без вдохновенья; 
Богат и славен Кочубей; Брожу ли я вдоль улиц шум
ных, / Вхожу ль во многолюдный храм; Быть мож
но дельным человеком / И думать о красе ногтей; 
властитель дум; даль свободного романа; Друзья 
мои, прекрасен наш союз; души прекрасные порывы; 
Здравствуй, племя младое, незнакомое!; Над вымыс
лом слезами обольюсь; Но я другому отдана; / Я буду 
век ему верна; Печаль моя светла; сквозь магиче
ский кристалл; с ученым видом знатока; Чем мень
ше женщину мы любим, / тем легче нравимся мы ей; 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать и др. [Бер-
ков 2005].

Разноаспектный анализ пушкинских крыла-
тых единиц представлен в научных публикациях 
Л.П. Дядечко [Дядечко 1999; 2002; 2007]; В.М. Мо-
киенко [Мокиенко]; К.П. Сидоренко [Сидоренко]; 
С.Г. Шулежковой [Шулежкова] и др. Пушкинские 
цитаты-реминисценции, интертекстуальные взаимо-
действия произведений Пушкина с текстами русских 
писателей XIX–XX вв. рассматриваются в иссле-
дованиях В.П. Григорьева [Григорьев]; Т.Б. Зайце-
вой [Зайцева]; И.В. Петровой [Петрова]; И.М. По-
повой [Попова]; В.Ю. Прокофьевой [Прокофьева]; 
Г.С. Струговой [Стругова ]; И.А. Сухановой [Сухано-
ва]; И.А. Тарасовой [Тарасова]; Н.А. Фатеевой [Фа-
теева]; Г.Ю. Филипповского [Филипповский] и др.

Пушкинские цитаты получили широкое распро-
странение в публицистическом и художественном 
дискурсах ХХ–XXI вв. Отсылки к произведениям 
А.С. Пушкина находим в повествовательных произ-
ведениях В.Е. Максимова, известного прозаика вто-

рой половины ХХ в. Изучению функций интертек-
ста в прозе Максимова посвящена научная статья 
И.И. Поповой [Попова]. На материале романа «Про-
щание из ниоткуда» исследователь описывает точ-
ные и варьированные цитаты из произведений авто-
ров разных эпох и различных жанров: А.С. Пушкина, 
Ф.М. Достоевского, библейских текстов, философ-
ских сочинений и др. И.И. Попова отмечает, что обра-
щение Максимова к пушкинскому слову формирует 
и комические, и трагические интонации художествен-
ного повествования: «Несоответствие торжествен-
ных пушкинских строк о роли поэта, его высоком 
предназначении рифмовкам героя романа создает ко-
мический эффект. Пушкинский интертекст помогает 
выразить и драматическое, трагическое в жизни ге-
роев, так как повторяющиеся строки «любовь к род-
ному пепелищу» формируют в романе Максимова 
сквозной мотив отчего дома, покинутого и забро-
шенного» [Попова: 459]. Характерной чертой прозы 
Максимова, по мнению учёного, является «усилен-
ное обращение к сверхтекстовым связям, которые 
взаимодействуют и с концептуальным полем худо-
жественного текста, и с внутренней пространствен-
но-временной, и с субъектной структурой произве-
дения» [Попова: 460].

В романе Владимира Максимова «Заглянуть в без-
дну» используются пушкинизмы разной структуры: 
1) крылатое выражение властители дум; 2) цитаты-
фразы Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыс
ленный и беспощадный; сколько вас, куда вас гонят.

Генитивная метафора властитель дум обычно 
употребляется в книжной речи, имеет значение ‘о ве-
ликих людях, деятельность которых оказывает силь-
ное влияние на духовную жизнь общества, на умы 
современников’ [Берков: 80]. Крылатое выражение 
восходит к пушкинскому стихотворению «К морю», 
где поэт упоминает Наполеона и Байрона. А в рома-
не Максимова с помощью пушкинизма иронически 
характеризуются русские писатели начала ХХ века: 
«Помнится, в те годы, как почти все девушки её воз-
раста, она увлекалась сочинениями российских «вла
стителей дум». Читала запоем, всё подряд, без раз-
бору, безвольно втягиваясь в засасывающий омут 
их словесного самоистязания. Но со временем, ис-
подволь, в ней нарастало чувство сопротивления, 
протеста как раз вот этому самому их кокетливому 
мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она 
улавливала, что в… этом мазохизме… таится некая 
неподвластная самим авторам, но разрушительная 
в своей потенции ложь. В чем это выражалось, ей 
едва ли удалось бы определить в словах, но фальшь 
прочитанного в конце концов стала ощущаться ею 
почти физически» [Максимов: 233].

Фрагмент третьеличного повествования включа-
ет вкрапления несобственно-прямой речи героини, 
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Анны Тимирёвой, любимой женщины адмирала Кол-
чака. Она вспоминает свою юность, увлечение чтени-
ем. Крылатое выражение властители дум употребля-
ется во множественном числе, так как характеризует 
нескольких писателей, и заключается в кавычки, 
что придает пушкинизму семантическую двойствен-
ность: с одной стороны, пунктуационное выделение 
указывает на цитату; с другой стороны, крылатое вы-
ражение приобретает противоположный, ирониче-
ский смысл. Юная читательница, очарованная сочи-
нениями российских писателей, постепенно ощущает 
в их произведениях неподвластную, разрушительную 
ложь, фальшь. Это внутреннее противоречие рас-
крывается далее в последующем повествовании, где 
автор характеризует конкретных писателей, не на-
зывая их имён, но по ярким деталям описания чита-
тель легко догадывается, о ком говорится в тексте: 
«Один, к примеру (с гениальной, впрочем, убедитель-
ностью!), звал человечество вернуться к собственно-
му естеству, к природе, прочь от разлагающей душу 
и тело цивилизации, но ей-то доподлинно было из-
вестно, что сам пророк без этой цивилизации шагу 
не мог ступить, строго соблюдал свой помещичий 
интерес, а для его прославленного во всех мыслимых 
языках вегетарианского стола в доме держали спе-
циального повара, а от не менее прославленной кре-
стьянской поддевки на нем неизменно исходил едва 
уловимый запах “Коти”.

Герои другого, живущие в тоске по честному 
труду и мечтой о времени, когда небо непременно 
должно обрасти алмазами, почему-то всегда окру-
жены толпой услуживающей их челяди, которую 
они, без разбора пола и возраста, во всеуслышание 
«тыкают», заполняя тома волшебных по тонкости 
и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопо-
рожними разговорами о «золотом веке», долженству-
ющем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней 
мере не позже следующего понедельника.

Третий же и вовсе от книги в книгу тянул одно-
образный маскарад из философствующих во хмелю 
или после оного провинциальных купцов, реющих 
буревестников и благородных цыган с вырванными 
для осветительных целей сердцами, но при всем сво-
ем свободолюбии не стеснялся высокомерно облаи-
вать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его 
расхожим пошлостям» [Максимов: 233–234]. 

Авторская ирония проявляется в противоречи-
вости характеристик Льва Толстого, А.П. Чехова 
и Максима Горького, которые были для читающей 
молодежи начала ХХ в. непререкаемыми автори-
тетами в мире литературы. Повествователь отме-
чает их позитивные стороны, художественный та-
лант: с гениальной убедительностью (о Толстом); 
тома волшебных по тонкости и мастерству пове
стей (о Чехове). Но в то же время замечает несоот-

ветствие высоких идей, провозглашенных в книгах, 
реальной жизни писателей или расхождение убеж-
дений, слов героев с их поступками: звал человече
ство вернуться к собственному естеству, к приро
де, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации, 
но… сам пророк без этой цивилизации шагу не мог 
ступить, строго соблюдал свой помещичий инте
рес; крестьянская поддёвка – запах «Коти» (о Тол-
стом); герои, живущие в тоске по честному труду… 
почемуто всегда окружены толпой услуживающей 
их челяди; пустопорожние разговоры о «золотом 
веке» (о героях Чехова); при всем своем свободолю
бии не стеснялся высокомерно облаивать всякого, 
кто хотя бы робко пытался возражать его рас
хожим пошлостям (о Горьком). Приемом создания 
иронии является также широкое использование раз-
личных интертекстуальных элементов. Текстовая се-
мантика пушкинизма властители дум раскрывается 
в смысловом взаимодействии с крылатизмами Чехо-
ва и Горького: небо непременно должно обрасти ал
мазами; буревестник. Фраза Владимира Максимова 
небо непременно должно обрасти алмазами являет-
ся индивидуально-авторской трансформацией чехов-
ского крылатого выражения небо в алмазах из пьесы 
«Дядя Ваня», которое символизирует светлую мечту 
о лучшей жизни. Контекстуальным синонимом это-
го образного выражения становится крылатизм золо
той век, восходящий к античной литературе: ‘о са-
мом лучшем, счастливом периоде чьей-либо жизни; 
о времени наивысшего расцвета науки и культуры 
в истории какого-либо народа, страны’ [Берков: 188]. 
Крылатое слово буревестник восходит к названию 
«Песни о Буревестнике» Максима Горького, име-
ет несколько значений: ‘символ приближающейся 
революции; о революционерах, пламенных борцах 
за что-либо; о Максиме Горьком’ (буревестник ре
волюции) [Берков: 58]. Ещё одним выразительным 
приемом создания иронии является перифрастиче-
ская характеристика Данко, бесстрашного и самоот-
верженного героя произведения Максима Горького 
«Старуха Изергиль»: благородных цыган с вырван
ным для осветительных целей сердцами. Здесь фор-
ма единственного числа заменяется множественным: 
цыган, сердцами. Синекдоха усиливает авторский 
сарказм, стилистически снижает образную характе-
ристику героя. Горящее сердце Данко представле-
но как заурядное световое устройство: для освети
тельных целей.

Пушкинские цитаты, являющиеся фразами, упо-
требляются в прямой и внутренней речи главного 
героя романа, адмирала Колчака, провозгласивше-
го себя Верховным правителем России в годы граж-
данской войны и иностранной интервенции. Колчак 
негативно отзывается о политических и военных со-
бытиях, о бездарных, но амбициозных людях в его 
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окружении. Предчувствуя свое поражение, он край-
не жесток и беспощаден к врагам: «С каждым днем 
Адмирал становился раздражительнее и угрю-
мей. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплет-
ня оборачивались для окружающих бурными сце-
нами или молчаливым бешенством, что было еще 
неприятнее. С министрами он вообще теперь разго-
варивал, как с опостылевшей дворней: “Я приказы-
ваю начальникам частей расстреливать всех пленных 
коммунистов. Или мы их перестреляем или они нас. 
Так было в Англии во время войны Алой и Белой 
розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во вся-
кой гражданской войне. Если я сниму военное поло-
жение, вас немедленно переарестуют большевики 
и эсеры, или ваши члены Экономического совеща-
ния, или ваши же губернаторы”.

Частые смены его настроений смягчали только де-
никинские успехи на Юге, но и этого ему стало до-
ставать ненадолго: ноша заметно стала перевешивать 
его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, 
Адмирал просил Удальцова остаться, чтобы в оче-
редной раз излиться перед ним в приступе внезап-
ной откровенности: “Прав был, тысячу раз прав был 
наш Пушкин, когда учил нас в «Капитанской дочке»: 
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыслен
ный и беспощадный!». Впрочем, – мрачновато усме-
хался он, – другие не умнее и не добрей, разве что ко-
роче…”» [Максимов: 258–259].

Пушкинская фраза саркастически характеризует 
социальные потрясения в России. Адмирал Колчак 
сравнивает русскую революцию и гражданскую во-
йну с историческими событиями зарубежных госу-
дарств: другие не умнее и не добрей, разве что коро
че. Проявляя жестокость и непримиримость к врагам, 
он ищет оправданий, ссылаясь на известные сраже-
ния в Европе: Так было в Англии во время войны Алой 
и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, 
и во всякой гражданской войне. Война Алой и Бе-
лой розы была гражданской войной за власть, прои-
зошла в Англии в XV веке, победу одержал Генрих 
Тюдор. Длительные кровопролитные сражения унес-
ли множество жизней, привели народ к бедствиям 
и разрушениям. Историческая параллель граждан-
ской войны в России с давними военными события-
ми в Англии помогает наглядно представить масштаб 
и драматизм сложной социальной ситуации, которую 
характеризует Колчак, ссылаясь на авторитет Пуш-
кина: русский бунт, бессмысленный и беспощадный. 
Он уже понимает неизбежность своего поражения 
и обреченность всего белогвардейского движения, 
несмотря на временные успехи Деникина. Пушкин-
ская цитата напоминает о событиях крестьянского 
восстания под предводительством Емельяна Пуга-
чёва и побуждает героя к философскому пониманию 
необратимости естественного хода истории, неизбеж-

ности столкновений различных интересов и обстоя-
тельств, приводящих к трагическим потерям.

Во время встречи с Николаем Устряловым, быв-
шим приват-доцентом Московского университета, 
служащим в бюро печати правительства Колчака, 
адмирал испытывает неприязнь к своему собесед-
нику и дает ему саркастическую характеристику: 
«Что-то в этом человеке сразу же насторожило Ад-
мирала. Во всём его облике, в тоне, в манере дер-
жаться чувствовалась затаенная уверенность в чем-
то таком, что недоступно пониманию многих, если 
не всех остальных смертных, и чем он не спешил по-
делиться с ближними.

«Ещё один мессия, – досадливо поморщил-
ся про себя Адмирал, – сколько вас, куда вас го
нят!» [Максимов: 280].

Во внутренней речи Колчака используется пре-
образованная пушкинская цитата сколько вас, куда 
вас гонят. У Пушкина в оригинале: Сколько их! Куда 
их гонят? («Бесы»). Осуществляется замена место-
имения 3-го лица их на местоимение 2-го лица вас: 
Колчак негативно думает о своем собеседнике, нахо-
дящемся рядом, мысленно обращается к нему и с иро-
нией оценивает его и ему подобных, используя фор-
му множественного числа.

В романе широко представлено бесовское, дья-
вольское начало, в том числе прослеживаются смыс-
ловые ассоциации с романом Ф.М. Достоевского 
«Бесы»: легкомысленный флирт с дьяволом (о пред-
ставителях иностранной интервенции, вошедших 
в сговор с большевиками); накал поистине дьяволь
ской страсти (о политических речах Ленина); дья
вольский лабиринт; на поток и растерзание раз
нузданной бесовщине; торжествующий хохот 
Сатаны (о социальных потрясениях).

В романе «Кочевание до смерти» находим пуш-
кинские цитаты из «Евгения Онегина» и из «Сказки 
о рыбаке и рыбке». Эти пушкинизмы используются 
в монологическом слове перволичного рассказчика, 
русского писателя в эмиграции. Он описывает свои 
взаимоотношения с женщиной: «Мы сошлись с ней 
где-то в эмигрантской компании. Сошлись в хмель-
ном угаре без объяснений и обязательств. Я на сле-
дующий день стёр её из своей памяти, мало ли их 
у меня перебывало! Но она вскоре нашла меня, ста-
ла появляться, просиживать у меня иногда целыми 
днями, таскаться за мной по кафе и забегаловкам, 
пока мне всё это смертельно не надоело. Я органиче-
ски не выношу никакого постоянства, что я ей в кон-
це концов и высказал в лучших пушкинских тради-
циях: мол, я не создан для блаженства, ему чужда 
душа моя и далее в том же духе, со всеми остановка-
ми. Она выслушала меня так же безропотно, как Та
тьяна – Онегина, согласно покивала, стряхивая слё-
зы с подкрашенных ресниц, послушно ушла затем, 
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но звонить не перестала, прорываясь ко мне при каж-
дом удобном случае» [Максимов: 556–557].

Человек творческой профессии, внутренне раскре-
пощённый, независимый герой Максимова не желает 
связывать себя серьёзными отношениями с женщиной, 
которая искренне к нему привязалась. Объяснение 
с возлюбленной иронически характеризуется с помо-
щью пушкинской цитаты: я не создан для блаженства, 
ему чужда душа моя. Это фраза из ответа Онегина 
на письмо Татьяны. В тексте романа Максимова упо-
минаются также имена главных героев произведения 
Пушкина, что усиливает иронию и создает пародий-
ность описываемой ситуации любовного объяснения.

Писатель характеризует русскоязычных эмигран-
тов, создает их колоритные речевые портреты. Опи-
сывает владыку Николая, которого обвиняют в ан-
тисемитизме. Бывший митрополит недружелюбно 
отзывается о евреях: «Так и у всех у них, на словах 
братство и равенство, а на уме одно – власть. И толь-
ко ли в России? Испанию вспомните, клочка земли 
ими не купленной уже не осталось, правительство 
в руках держали… То же и в Германии после пер-
вой войны, всем овладели: банками, прессой, куль-
турой, нет, большего захотелось… Вот и остаются, 
как та пушкинская старуха, всегда у разбитого ко
рыта, а в зеркало посмотреть не хотят, всё виновных 
ищут» [Максимов: 643]. 

Фразеологизм у разбитого корыта (оказаться, очу-
титься) означает ‘ни с чем, потеряв всё приобретен-
ное’ [ФСРЛЯ 1: 322]. Пушкинизм является негативной 
характеристикой корыстолюбивых людей, исполь-
зующих свою власть для бесконечного обогащения, 
но в порыве жадности теряющих полученные блага.

В романах Владимира Максимова «Заглянуть 
в бездну» и «Кочевание до смерти» ярко использу-
ются различные пушкинизмы для сатирического опи-
сания героев и событий, они являются оригиналь-
ным средством создания иронии, сарказма, пародии. 
Активное употребление крылатых слов, выражений 
и цитат великого гения в повествовательном дискурсе 
известного прозаика свидетельствует о том, что пуш-
кинское слово продолжает жить в художественной 
речи русских писателей.
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