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Аннотация. В статье рассматривается итертекстуальная поэтика, имеющая ярко выраженный 

аллюзийно-реминисцентный характер. Устанавливаются внутритекстовые и внетекстовые диалогические 

связи с произведениями русских классиков. Анализируется сложная система двойников и антиподов. 

Уточняется позиция протагониста романа как Героя времени. 
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Одним из самых известных русских романов ХХ века мы по праву можем называть роман

«Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина. Именно этот роман принес автору

Государственнуюпремиюполитературеивсемирнуюизвестность.Роман,несомненно,продолжаеттрадицию

Героевэпохи,надсозданиемкоторыхтрудилисьПушкин,Лермонтов,ТолстойиДостоевский. 

По мнению исследователей современной русской литературы, определяющей особенностью русской

литературыконцаХХвекаможносчитатьобращение ккультурнымтекстамрусскойклассики.Однакомодель, 

которую зачастую используют современные авторы, существенно отличается от классических эстетических

формлитературы.Постмодернизмсовременнойрусскойлитературы– это,преждевсего,осмысление,возвратк

прошломуопытумировойхудожественнойпрактики. Нужноотметить,чтодляпериода1980-1990гг. ХХвека

характернапроблематрадицийиноваторства,этопереломныйэтапразвитиярусскогоискусства. 

В творчестве В. Маканина мы можем увидеть возврат к традициям гуманистического искусства.

Обращение к русской классике помогает автору утвердить некую нравственную основу. А.М. Марченко,

российскийкритикилитературовед,говоряоконцепцииличностивпроизведенияхМаканина,отметилакрайне

важный момент для понимания творчества писателя, а именно связь героев автора с русской классической

литературой. По мнению Марченко, писатель «умеет видеть коренное, вечное под обманчивым обличьем

сиюминутного»
1
.  

Именноэтотаспектсближает творчествоВ.Маканинаспрозойвыдающихсярусскихклассиков, таких

какДостоевскийФ.М.,ЛермонтовМ.Ю.,ГогольН.В. ПомнениюлитературоведаикритикаК.А.Степаняна,

роман В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» - это классический образец русского

постмодернизма.Критикуточняет,чтоэтотроманстановитсяпостмодернистскимврезультатетого,чтоавтор

использует большое количество разнообразных цитат из русской и мировой литературы, относящейся к

последним двум столетиям. В романе Маканина ирония не используется широко, происходит некая игра с

авторским «я», геройпереосмысливает знакомую читателюмысльДостоевского, заключающуюся в том, что

«еслинетБогаибессмертиячеловека,товсепозволено»,вроманеонаполучаетдругоезначение.Заключение

героя в романе обратное: «Если есть Бог, то все позволено». Степанян говорит о том, что: «Петрович не

материалист, он признает существование Бога, но Бог для него где-то там, под закрытыми Небесами,

непонятная,загадочнаяистрашнаясила...Петровичспециальноподчеркивает,чтоневеритнивкакой«отчет», 

- тогда подсознательная уверенность в вечном существовании означает полную вседозволенность: все

позволено в бесконечном перемещении по пространству-времени» [Аннинский, Л.А. Структура лабиринта: 

Владимир Маканин и литература «серединного» человека. Маканин В.С. Избранное/. М.: Советский писатель. 

1987. С. 6].  

РоманМаканина«Андеграунд,илиГеройнашеговремени»написанв1998году,насегодняшнийдень

оностаетсясамымзначительнымпроизведениемписателя.Авторнаделяетглавногогероя,Петровича,частью

своихфункций,оставивзанимсвободу впределахтекста.Петровичстановитсянепростоглавнымгероем,а

смысловым центром повествования. Реальность романа целиком и полностью зависит от взгляда и сознания

главного героя. Роман отличает достаточно сложная система образов персонажей-двойников, сложность

поэтики, необычность композиции, а также обилие аллюзий и реминисценций, так свойственных

постмодернистскойлитературе. 

Мыможем точно сказать, что уже название романа содержит несколько интертекстуальных ссылок. 

Цитаты и аллюзии ставят роман Маканина в историко-культурный ряд. Рассматривая роман с позиции

интертекстуальности, мы можем говорить о том, что первая часть названия имеет двойственный смысл. С

однойстороны, андеграунд– этонаправлениерусскойкультуры,ккоторомуобращаетсячитательчерезпризму

творчестваДостоевскогосегочеловекомиз«подполья».РоманМаканинаявляетсясвоегородапродолжением

«Записокизподполья»Достоевского. ГлавногогерояроманаМаканина– агешникаПетровича [Маканин В.С. 

Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 72], без сомнения, мы можем соотнести с
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прототипомПодпольного,который, помнениюДостоевского, являетсяпарадоксолистом. 

Герой Маканина обладает противоречивыми мыслями, из которых вытекают его поступки, как и

Подпольный, онболезненносамолюбив.Обагерояотвергаютобщепринятыеидеологическиеиобщественные

принципыиобразжизни.Имчуждышаблонымыслиих современников, эти героиценятпревышевсехблаг

свободную волю. Герои стремятся во что бы то ни стало сохранить свое «я».В романеМаканинаПетрович

радиспасениясвоего«я»решаетсясовершитьубийство,размышляятакимобразом:«Надо.Отступатьнекуда.

Дваслишнимдесятилетиябарабанилпоклавиатуремашинки.Мое«я»<…>выброситьвугоду тому,что он

тожечеловек [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. – С. 365] 

…вынянченное, выпестованное всеймоейжизнью, он загубитмое – большее, чем я» [Маканин В.С. 

Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. – С. 366]. 

ГеройДостоевскогоразмышляеттакжеподобнымобразом: «…глупейшее<…>можетбытьвыгоднее

всехвыгоддажеи в такомслучае,еслиприноситнамявныйвред<…>,потомучто во всякомслучаесохраняет

нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность» [Достоевский Ф.М. 

Полное собрание сочинений в 30 т. — Т. 5. — Ленинград: Наука, 1973. — С. 115]. 

Читательтакжеобнаруживаетинтертекстуальнуюссылкувнеспособностиобоихгероевлюбить.Герой

Маканина – экзистенциальный нигилист, он отказывается от всех существующих принципов истеблишмента 

[Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. – С. 669]. Не признавая отчетности

передБогом,онсчитает,чтоегосуществованиегде-тодалеко: «Онможетнаказатьзаубийство,аможетине

наказать;про кого-томожетзабыть» [Степанян К. Кризис слова на пороге свободы // Знамя. — 1999. — № 8. — 

С. 207]. Петровичневерит,чтоза убийствопридетсяответитьпередБогом:«Кто,собственно,спроситсменя– 

вот в чем вопрос. Бог?.. Нет и нет. Бог не спросит. Я не так воспитан. Я узнал о нем поздно, запоздало, я

признаю его величие, его громадность, я даже могу сколько-то бояться Бога в темные мои минуты, но

отчетностипереднимкактаковойнет.Неверювотчет [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. 

М.: Эксмо, 2010. – С. 227]. Маканинскийгеройнераскаиваетсявсовершенныхубийствах,длянегопокаяние

равносильно«распаду» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. – С. 387].  
Однако, Достоевскийдоказываетчитателю,чтоличностноеспасениевозможноблагодаряверевБога: 

«причина подполья – уничтожение веры в общие правила. «Нет ничего святого».… Трагизм подполья…в

ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может

поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры – не в кого! Еще шаг отсюда,

и вот крайнийразврат,преступление (убийство)» [Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. – Т. 

16. – Ленинград: Наука, 1976. – С. 329-330]. 

Маканин, являясь ярким представителем постмодернизма, стремится всеми силами оправдать героя-

безбожника,вегопредставлениииобществоявляетсяобезбоженным.Мыможемсуверенностьюсказать,что

романМаканинане несетв себевоспитательнойцели, вотличиеотпроизведенияДостоевского.Помнению

Маканина: «Геройлитературныйнеимееткгероювжизнипрямогоотношения. <…> литературныйгерой— 

это тот инструмент, с помощьюкоторого грядущиепоколениябудутоткрыватьчердаки, комнатыи подвалы

нашеговремени» [Странная война Владимира Маканина: Интервью с Владимиром Маканиным [Электронный 

ресурс] // Новая литературная карта России: сайт. — URL: 

http://www.litkarta.ru/dossier/strangewarmakanin/dossier_2236/ (дата обращения: 10.04.2016).] . Таким образом, 

мы можем говорить о том, что автор стремился в своем романе как можно точнее отразить современность.

Автор пишет в «Андеграунде…»: «Достоевский тоже ведь и нас побеждал словами. Но как толькоФ.М., с

последнимсловом,торжествовалпобеду,выяснялось,что он победилкого-тостороннего.Неменя» [Маканин 

В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 238].  

ОбращаяськовторойчастиназванияроманаМаканина,мывидимпрямую иявнуюинтертекстуальную

отсылкукпроизведениюЛермонтоваМ.Ю.«Геройнашеговремени».Заимствованиеавторомзаглавие романа

Лермонтовамыможемрассматриватьсдвухпозиций.Соднойстороны, интертекстуальнаяотсылкакроману

Лермонтова важна как символ классической русской литературы, в данном случае важна именно его

хрестоматийность. Цель автора в данном случае – показать сложный процесс дискуссии классической и

андеграундной культур. Можно сказать, что андеграундная культура вытесняет собой классическую

литературу,андеграундноеискусствоприобретаетстатусклассическойотечественнойкультуры. 

С другой стороны, интертекстуальная цитата, использованная Маканиным, необходима в качестве

номинативного значения. Герой нашего времени в данном случае рассматривается как собирательный образ

человека, с чертами, присущими для людей именно этой эпохи. Обращаясь к структуре повествования, мы

можемсказать,чтопроизведениеЛермонтовазначительносложнее. 

Нужно отметить, что жанровая специфика произведения Лермонтова для своего времени была

необычной и новой. Жанровая уникальность романа заключается в сочетании черт реализма, романтизма и

социально-психологического романа, в его стилистике и построении. По мнению Белинского, роман «Герой

нашего времени» - это целостное произведение, хотя оно и было составлено из отдельных повестей и

рассказов». В русской литературе впервые были объединены социально-психологическая и нравственно-

философская проблематика. Дляраскрытияфилософско-психологическойпроблематикироманапотребовался

синтез повествовательныхжанров.В романе были использованы такиежанры, как очерк, исповедь, путевые

записки,новелла,психологическаяифилософскаяповесть,дневники.Ни одинизвышеперечисленныхжанров

вотдельностинесмогбывдостаточноймереобъяснитьпротиворечивуюприродугероясвоеговремени. Мы



можем сказать, что первая часть романа, которой является повесть «Бэла», довольно близка по жанру к

путевым запискам; «Максим Максимович» - рассказ; «Тамань» относится к романтическим новеллам с

авантюрным сюжетом, самая крупная часть романа «Княжна Мери» - это психологическая повесть,

завершающая часть романа повесть «Фаталист» в которой раскрывается философская идея. «Журнал

Печорина» - этосвоегородадневник,которыйсостоитизнесколькихчастей,внейглавныйгеройповествуето

различныхжизненныхситуациях,скоторымионстолкнулся. 

ВроманеМаканинапятьчастей,приэтомнеобходимо отметить,чтокаждаяизних – этозаконченная

повесть. Мы полагаем, что Маканин в данном случае опирается на творчество Лермонтова. Русский

литературовед,ЭйхенбаумБ.М.обозначилподобноеявлениевлитературе,как«циклповестей,объединенных

фигуройглавногогероя».В.С.Маканинтакже,какиЛермонтов, расположилвсечастироманавопределенной

последовательности, используя подобный прием для постепенного ознакомления читателя с жизнью и

личностьюгероя. 

М.Ю. Лермонтов использует несколько рассказчиков, помимо Печорина. Мы можем определенно

сказать,чтоавторстремится, используятакойприем, «изобразить»передчитателеммаксимальнообъективный

образ«героясвоеговремени».ВроманежеМаканинаобразгерояпредельносубъективен,такоевпечатление

складываетсяврезультатетого,чтоавториспользуеттолькоречьПетровича. 

Можно ли сравнивать Петровича и Печорина? Но в этом и заключается основная мысль автора

отправляющего читателя мысленно к «герою нашего времени» 30-40-х годов XIX века. Герой романа

Лермонтова имеет принципиальное отличие от главного героя Маканина. Их принципиальная разница

заключаетсявстепенисвободы,которойихнаделилиавторы, ноэтасвободанаходитсявпрямойзависимости

отлитературногостатусагероев.АнализируяроманМаканина,мыможемговоритьотом,чтовнутритекстовая

степень свободы Петровича, несомненно, выше, чем у Печорина. Печорин относится к типичным героям

классического романа, полностью подчиненному законам художественного произведения. Для Петровича в

романенет безвыходныхситуаций илипрактическинет, он с легкостьюпонимаетмотивыпоступковдругих

персонажей,однаконевсегдавсостоянииихскорректировать. 

В романе Лермонтова герой совершает достаточно большое количество разнообразных поступков,

случайности в его жизни закономерны и необходимы для развития действий романа. События в романе

Маканина вызваны исключительно желанием главного героя прожить судьбой другого человека. Герой

Маканина вступает в диалог с «Другим», желая понять его, он стремиться сам стать другим, насколько это

возможно. Он отвергает все, что происходит в «бурном потоке жизни», предпочитая созерцательное

существование. Именно созерцательное существование делает Петровича непосредственно личностью

андеграунда. Как и Печорин, герой Маканина – лишний в окружающей его действительности. По мнению

литературныхкритиков,геройроманаМаканина– это«средний»человек,т.е.онобладаетсреднимвозрастом,

имеетсредниеусловияжизни,предъявляетсредниетребованияксебеикжизни. 

ГоворяоПечорине,мыможемговоритьоегостальнойволе,сильномхарактере,чувствесобственного

достоинства, сам автор говорит о его «крепком сложении, способном переносить все трудности кочевой

жизни», но и сам автор подмечает странность и противоречивость характера героя. Образ Печорина автор

используетдляобщейхарактеристикицелогопоколения.Нужноотметить,чтосамгерой, вцеломспособный

насильныечувства,активносовершающий различныепоступки, приноситокружающимеголюдям несчастье.

Мыполагаем,чтотрагедиялермонтовскогогероявтом,чтоонжелаетделатьдобро,априноситлюдямтолько

зло. 

ГероиЛермонтоваиМаканинанемогутполучитьоднозначнуютрактовку, вроманахнетответовна

конкретныепоставленные вопросы.Мыможем говорить о том, что авторы заложили в эти неоднозначности

различный смысл. У М.Ю. Лермонтова главный герой рассматривается как образ «лишнего» человека, его

противоречия с окружающиммиром, окружающей действительностью так велики, что достигнуть гармонии

невозможно. Главный герой В.С. Маканина воспринимается читателем как текст, состоящий из цитат, 

имеющихнезавершеннуюприроду,получающий новоезначение,новоепрочтение.Однакоосновнымотличием

главных героев этих романов можно считать их отношение к завершению жизни – смерти. Для персонажа

Лермонтова смерть – это выходизмира и окружения, где он так и не нашел своегоместа, а для персонажа

Маканинапринципиальнонесуществуетсмерти. 

Маканин описывает в своем романе убийцу изнутри, он тщательно, во всех деталях прорабатывает

психологический портрет, уделяя внимание душевному состоянию, его мотивам и ощущениям. Печорин не

обрелнетолькосвоегоместавмире,ноисчастья,аПетровичвсвоемзыбкоммиреобрелсчастье.Петровичне

оставляетпослесебянирукописей,нисемьи,нидетей,ниимущества – тольколишьдвамертвыхтела. 

Герой, созданныйМаканиным, неубийцапосвоейсути,убийствапроисходятпрактическислучайно.

Такженеожиданноонсовершаетвтороеубийство,егоохватываетужас: «неужелибудетитретийтруп– “не

хочуубивать!» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. – С. 238]. 

Убийство можно считать логичным следствием жизненной позиции Петровича, однако он не

предполагал, что сможет зайти так далеко. Мы полагаем, что автора в данном случае интересовала не

психологияубийцы,амеханизмыизживаниявины.Понашемумнению,типчеловека– героянашеговремени– 

это не тип убийцы. Маканину важно в Петровиче совсем другое, ему важно чувство вины. Для героя это

иррациональноечувство,причинуиисточниконосознаеточеньсмутно. «КраткоеощущениеБога»слишком

незначительнодлятого,чтобыоноприобрелонекийрелигиозныйсмысл.Возможно, именнопоэтомувромане



винапредшествуетпреступлению,преступлениежедаетоснованиесуществованиювины. 
Автор использует в книге удвоение сюжета с убийством, с покаянием и разоблачением. Дважды

ставятся и вопросы, однако ответы даются противоположные. Маканин использует сюжет с Лесей

Дмитриевной для того, чтобыпоказать, насколькопроцесс покаянияможет быть омерзительнымвнешне, но

тут же помещает героя в аналогичный сюжет, но уже в условия психиатрической больницы. В больнице

немотивированноечувствовиныиспользуетсядлятого, чтобыуничтожитьчеловекакакличность.«Покаяние»

вроманеиспользуетсяврелигиозномконтексте,крометого, автордаетпонятие«метанои»,сформулированное

сизряднойдолейиронии: «Впокаянии-тонетолькоутешениеищут– естьещеиподспудныйохранительный

смысл(вполнепрагматический).Вотпочемупокаяние.Чтобыпоследвухразнесорватьсявтретий,впятый.

Однажды где-то наследишь... А покаешься – вроде как точку поставил. Все правильно. Все разумно. Очень

дажепродуманно. (И ведь скидку сделают.)» [См. Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: 

Эксмо, 2010. — С. 238].  

Петровичпоявляетсявхраменеслучайно: «Нескажу,чтошаг зашагом прибилокверующим,меня

попроступотянуло(сквознякамииголодом)ктеплумосковскихцерквушек,чтонаокраинах.<…>Пройдяв

церковь,ягрелсятелом,грелсяиумиротвореннойдушой,чтобытолькопережитьхолоднуюосень,недольше.

Тактиканеблагодарных» [См. Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 238]. 
Автор вданномслучаепоказывает,чтоцерковь– Бог,осталисьзапределамисхемы«Свой-чужой»,кудауже

вписались гэбист-палач, врач и т.д. Убийственное покаяние и убийственная жалость в романе становятся

смысловымицентрамиромана, этоужевидноспервыхстраниц,вэтотжемоментавторичитательзанимают

позициюстороннихнаблюдателей. 
Маканин сосредоточен на создании или художественной реконструкции подсознания Петровича, в

данном случае мы можем рассматривать «андеграунд» как подсознание общества. «Общажный» коллектив, 

описанныйМаканиным, попадаеткакбывсюрреалистическоепространство,ономаргинальноидополняется

такими образами как психбольница, метро. Общага рассматривается автором как метафора мира, герой же

существует в пространстве коридора. Пространство коридора служит неким связующим звеном между

различными«мирами»романа,этапринадлежностьгероякразличным«мирам» иделает маканинскогогероя

неоднозначным. 

Убийства Петрович совершает только для утверждения собственного достоинства. В романе не

существует хронологической последовательности событий, происходящих с героем, они все являются

фрагментами переживаемого героем настоящего, выстраиваемые образы адресованы читателю. Другие

персонажи романа, являясь обитателями огромной «общаги», составляют вместе сПетровичем образ «Героя

нашеговремени».Коллективноебессознательное, изображаемоеМаканиным, испытываетжалостькпадшими

ненависть к чужим, способность к состраданию и к хладнокровному убийству, в нем затаилась агрессия и

жаждапокаяния. 

Для творчества Маканина герой романа «Андеграунд, или Герой нашего времени» нетрадиционен,

большинство героевпредшествующих произведений вписывались в существующий социум, что проявлялось

черезпризмусоциальныхкатегорий,которымиявляютсядом,семья,работа.Героипредыдущихпроизведений

занимаютсреднееположениевобществе.«Обычность»или«срединность» - этоглавнаяотличительнаячерта

персонажейМаканина.ОднакоПетрович, вотличиеотдругихперсонажей, маргинален и абсолютноасоциален.

Оннеработающий,практическибомж – это социальныйандеграунд, этическийже андеграунд заключаетсяв

убийстве,а культурныйвтом,чтоон– ненаписавшийнистрокиписатель.Авторотноситсяособенноксвоему

герою,мыможемобэтомговорить, исходяизтекста.Однаковконцероманасмысловойцентррезкоменяется,

смещаясьсПетровичанадругогогероя– ВенедиктаПетровича. 

Система персонажей романа подчеркивает неоднозначность маканинского героя. В романе

представленыдвегруппыперсонажей: соднойстороны– этопредставителиандеграунда,сдругойстороны– 

жителиобщаги.Анализируяэтидвегруппы, мыможемсказать,чтомнимоепротивопоставление, возникающее

на первый взгляд, исчезает и выявляются общие черты. Именно Петрович не просто находится на границе

романных миров, но и тесно, неразрывно с ними связан. Любой из представителей романного пространства

может рассматриваться читателем как двойник главного героя. Романные миры представлены автором как

уходящие,остаетсятолькоПетрович, вкоторомтеснопереплелисьиобщага, иандеграунд.Он– единственный

представитель тех исчезающих социумов, которые неразрывно с ним связаны. Петрович соединил в себе

различные типы романного пространства, различные типы культур, что в конечном итоге лишило его

целостности.Понашемумнению, деструкциягероябыланеизбежна.ГеройМаканинаразрушился,распалсяна

отдельные черты многих культур, затем в пространстве художественной литературы восстановился. Он – 

единое целое, но его природа изменилась, он стал частью литературы, создаваясь из уже существующих

текстов. Таким образом, мы уже говорим о деконструкции героя. Другими словами, после деструкции

наступила реконструкция, но его восстановление происходит не в прежнем пространстве, а в пространстве

текстарусскойлитературы. 

Обращаясвоевниманиена романМ.Ю.Лермонтова «Геройнашеговремени», мыможемговоритьо

том,чтоэтопервыйврусскойпрозереалистическийсоциально-психологическийинравственно-философский

роман.Этотроманпосвящен трагедиинезауряднойличности,трагедии«героянашеговремени» 30-хгодовXIX

века.Лермонтовписалроман «Геройнашеговремени», когда он какжанрврусскойлитературе ещене был

сформирован окончательно. Мыдолжны отметить, чтоМ.Ю. Лермонтов опирался в основном на опыт А.С.



Пушкина, а также на западноевропейские литературные традиции. Влияние западноевропейских традиций 

отчетливовидно вчертахромантизма«Героянашеговремени». Однакороман,преждевсего,реалистичен,это

заключается в постановке важнейших проблем современности, а также в создании образа «героя времени».

Типичныйпредставительтойэпохи– «лишнийчеловек»,авторстремитсякакможноточнееипсихологически

объективно изобразить и объяснить особенности натуры героя. Типичны и прочие персонажи романа.

Лермонтов воссоздает взаимоотношения общества и личности во всей их многогранности, сложности и

противоречивости.Окружающиймир, действительностьглавногогероя,авторомописансразныхточекзрения,

разнымитипамибыта. 

В романе Маканина, в отличие от произведения Лермонтова, имеется как реально-географическое

пространство, так иметафизическое. Рассматриваяпространственнуювертикаль, изображаемую автором,мы

можем выделить два взаимозаменяемых уровня – «нижний» и «верхний». Верхний, практически не

достижимый уровень – это литература, литературное пространство, практически безотносительно

существующеевневремени,оносоотносимоспонятием «абсолют».Нижнийуровеньпространстваромана – 

этоандеграундобщества,культуры,социума.Такоепостроениепространственноймодели романаещесильнее

подчеркивает маргинальность андеграундной культуры. Средний уровень занимает общага с ее жителями,

наделенными коллективным сознанием, с их стереотипным представлением о жизни или способе жизни.

Метафизическоеуровневоепространстворомана– этонетолькосистемауровнейжизни,ноисистемауровней

мысли,уровнейбытия. 

Восмыслениисистемыперсонажейроманаинтертекстуальныйанализтекстароманаиграетбольшую

роль. Как мы уже и говорили ранее, роман отличает достаточно сложная система образов персонажей-

двойников.Пространстворомананасыщеноперсонажами,которыеявляютсядвойникамиглавногогероя.Мы

можем выделить трех наиболее значимых двойников. Эти персонажи относятся к разным уровням

метафизическогоиреально-географическогопространства,укаждогодвойникаимеетсясвоелитературноеимя. 

Несмотря на то, что их типы абсолютно разные, у них есть нечто общее объединяющее – это Петрович.

Двойники играют большую роль в дополнении образа главного героя, объяснении его мыслей и поступков,

авторского отношения к нему, они служат необходимым инструментом в прорисовке психологического

портрета Петровича. Одним из персонажей-двойников Петровича, является Тетелин. Тетелин разительно

отличаетсяотглавногогероявовнутреннемсюжете,нозначительносхожвовнешнем.Обагероя– сторожа в

общаге.Тетелинначинает подражатьПетровичу, его походке,манереразговораидругимпривычкам.Таким

образом, образТетелина наполняется гипертрофированнымичертами главного героя, которые он стремиться

вытеснить из себя. Именно внешнее сходство вызывает у Петровича презрение, брезгливое раздражение по

отношениюксвоему«двойнику».Его«двойник»нестремитьсябытьсобой, егоустраиваетроль«двойника»,

отголоскаглавногогероя.ТетелинактуализируетнеприятныепараллелиПетровича. 

Сюжет, посвященный преуспевающему писателю Зыкову – также возможный вариант «двойника» 

героя.Читателю сначала кажется, что герояи его двойника разделила судьба или случайность: «Злые языки

говорили, что мы с Зыковым стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и

непризнания.Втом,чтооднаждыпослесовместнойпьянкияопохмелился,аоннет.Случилисьвдругзападные

корреспонденты(тогдаеще,прицензуребегализанами),они-тоизнасдвоихивыбралидляфотоЗыковакак

болееизможденного...меня,только-толькоопохмелившегосяиблагодушного,вгазетахотвергли. (Зачем-деим

счастливчики брежневской поры)… Западные газеты на какую-то неделю запестрели фотографиями

изможденного,плоховыглядевшегоЗыкова,атуткакразперестройка– совпало!– итотчасеговпараллели

сталииздавать и там,и здесь» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 

437].  
Мынеможемговорить,чтоименноэтотсюжетобъясняетвыборразныхпутейПетровичемиЗыковым.

Однакомыможемпредположить,чтопридругихобстоятельствахсудьбаПетровичамогластатьдругой.Зыков

– это представитель бывших «агэшников», которые на данный момент получили от власти свой «пряник».

Зыков– этоважныйдвойник-антиподглавногогероя,потомучтоонталантлив:«Злыеязыкиговорили,чтомы

с Зыковым как прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и

непризнания» [См. Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 437].  

Петровичсерьезноразмышляетнатемутого,чтосудьбаЗыкова, которыйтеперьуспешноиздаетсвои

книгивРоссииизарубежом,моглабыстатьегосудьбой.Главногогерояиегодвойникасвязываетпамятьо

времени андеграунда, сохранивщепетильное отношение по поводу малейшей неприкосновенности к КГБ, к

случайному доносу. Глава, посвященная Зыкову и его встрече с Петровичем, носит перекликающееся с

«достоевским» название «Двойник». Однако двойник Петровича в данном случае является его полным

антиподом,чтообъясняетотношениеглавногогерояксобственномутворчествукакписателя, егомолчание. 

Говоря о двойниках романа Маканина, мы должны отметить, что это возвращение к сходным,

повторяющимся ситуациям – не новый прием, он неоднократно был использован в русской классической

литературе такими писателями, как Ф.М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов. Например, в «Преступлении и

наказании» главный герой – Раскольников, трижды встречаясь с Соней и со следователем Порфирием

Петровичем, ведет с ними своего рода диалоги-поединки. В «Герое нашего времени» Лермонтов описывает

повторную встречу Печорина и Максима Максимыча. Использованная в завершающей части романа, эта

встреча важна для характеристики главного героя. Оба русских классика используют повторные сцены для

прояснения позиции персонажа. Маканин, подобно русским классикам, использует параллельные сцены и



персонажей-двойниковдлятого, чтобыпояснитьнедосказанное,создать болееполныйобразгероя,проникнуть

в его сознание и подсознание. ДвойникиМаканина – это варианты судьбы главного героя, несостоявшиеся

вариантыеговозможнойжизни. 

Одним из главных двойниковПетровича, мы можем считать его брата Веню. У Вени, в отличие от

брата, естьимя – он гениальныйхудожник, сломленныйгосударственнымстроем, советскойсистемой.Веня

«распался», был потерян в психушке. Веня описывается как человек редкой одаренности и смелости, он не

боитсявысмеятьследователя-гебиста. Именноиз-заэтогофактаониоказался «нестольковловушкечьего-то

доноса, сколько в ловушке своего собственного превосходства над людьми» [Маканин В.С. Андеграунд, или 

Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 137]. Венянепростопойман,оннаходитсявловушкесвоего«Я».

Петровичу недоступна та степень свободы, которую обретает его брат. История же брата воспринимается

героемкаквариантсобственнойжизни.Маканин, используяданногодвойника-героя, даетинтертекстуальную

ссылкукпоэмеВ.В.Ерофеева«Москва-Петушки»,закрепляятемсамымзаВенедиктомстатус полноценного

андеграундногомифа. 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» - это роман, пестрящий цитатами, он подчеркнуто

интертекстуален – это завораживает. Параллели героев, параллели из знаковых текстов русской литературы 

создают атмосферу некой борьбы, классики и главного героя, русской литературы и повседневной жизни.

ОднакопобедадостаетсяавторскомутекстуМаканина.Русскаялитература,классиканеспособнысправитсяс

реалиямисегодняшнегодня,онидажеописатьадекватноповседневностьневсостоянии. 

Самавторкомментировалотсылкивроманектекстамклассическойлитературыислово«андеграунд»:

«Это только слово «андеграунд» как бычужое, но реально это— подполье.УДостоевского были «Записки

из подполья».Ценно само слово.Но слово было скомпрометировано, дляменя, во всяком случае, длямоего

поколения. <…> Одно дело — пришел человек к такому же человеку андеграунда, как и я. А пришел

подпольщик к подпольщику — это сразу вызывало бы ненужную комическую ситуацию. Поэтому эти

переклички естественны. Они говорили не столько о желании открыть новую тему, сколько попытаться

засветитьэтуперекличкусвеликойлитературойXIX века» [Маканин Владимир. Самое интересное — играть 

черными [Электронный ресурс] // Телеканал «Культура»: сайт. — URL: 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=142174(дата обращения: 03.04.2016).] .  

Однакомыдолжныотметить,что«подполья»уДостоевскогоиМаканинаразные. Так, уДостоевского 

«подполье» - это обратная сторона человеческой личности, его сущности и мысли, в которых герою стыдно 

признаться не только окружающим, но и себе. У Маканина «подполье» - это андеграунд социальный, своего

рода «подсознание России» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 

259]. Андеграунд рассматриваетсякаккультурное«подполье»- творческаяинтеллигенция,котораяотказалась 

отучастиявсоветскомстилеуправленияискусствомилитературой. Маканинописалвромане такоесерьезное

социально-политическое,мировоззренческоеявление, как«подсознаниеобщества» [Маканин В.С. Андеграунд, 

или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 694]. МаканинописываетЗыковакак героя, которыйсмог

выйти из данного социального подполья. Он состоялся, он известен, он хочет «слыть хорошим для

андеграунда» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 692]. Петрович

продолжает оставаться «агэшником». Его не печатают, он не приобрел известность, маленький паучок – это

единственное «живое существо, кого заинтересовали тексты» [Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего 

времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 571]. Герой повсюдуссобойтаскаетстаруюпишмашинкукотораяипридает

ему статус писателя. Самая важная ценность для Петровича – сохранность своего «Я», чему он

противопоставляетнепризнание.Гордостьюегоявляетсяпринадлежностькандеграунду. 

Понашемумнению, основнымприемом автора в организации повествования романаможно считать

выбор главного героя, на которого автор возложил часть писательских полномочий. Таким образом, из

главного героя Петрович превращается в соавтора, а его положение в тексте приобретает особый статус.

Авторскийстатусглавногогерояроманаподчеркиваетсяитем,чтоонсампопрофессииписатель. 

ОднакоПетровичничегонепишетинепечатает,онсообщаетосвоеммолчаниичитателю.Подобное

положение влияет на отношение читателя к главному герою. Читатель не может однозначно воспринимать

словаписателя,которыйбросилписать,новтожевремяроман – этопроизведениевкоторомонявляетсяи

писателем и действующим лицом. Результатом такого художественно-литературного приема можно считать

корректировки текста, сделанные героем-автором, пространные рассуждения о «сюжете». Со временем

Петровичначинаетнесколькоизменятьсюжет,трансформируя окружающуюегореальность.Главныйгерой – 

этонетолько«геройнашеговремени»,онстремитсяобладатьособымизнаниямиосвоемвремени.Стирается

границамеждуреальнойжизньюихудожественнойлитературой,подчеркиваяэтуособенностьпроизведения, 

автор насыщает и перенасыщает повествование главного героя разного рода интертекстами, сюжетами

литературныхпроизведенийисравнениямисними. 

Помнениюлитературоведов,Маканиннепростописатель,арассудочныйгроссмейстеротлитературы.

В этом романе ему удалось создать героев, полных жизни, они не марионетки автора, а живут по законам

окружающейихдействительности,совершаяпоступкипосвоемуусмотрению.Понашемумнению,именноэто

делает роман «Андеграунд или герой нашего времени» одним из самых значительных текстов российской

прозы рубежа веков. Маканин откровенно демонстрирует, не скрывая сделанность и условность текста,

авторскую игру со временем, навязчивость мотивов, принципиально размывает границу между автором и

героем-писателем, что создают потрясающий воображение читателя эффект. Мы должны отметить, что



коллизии, происходящие в романе, абсолютно самодостаточны, интересны, помимо основной концепции 

романа. Именноэтотаспектвызываетучитателяк героям романа«Андеграунд…» сочувствие – сострадание. 

Несомненно,вроманеестькак«объект»,таки«субъект»сострадания,книмотносятсяПетровичиего

брат Веня. Благодаря образу Венедикта, автор дает возможность Петровичу проявить лучшие качества его

души: искреннюю любовь к брату, лишенную зависти. Автор подчеркивает, что Петрович – «герой

положительный», обладающий качествами хорошего человека. Образ Вени автор изобразил дважды, как бы

составил из двух несопоставимых образов: гения за минуту до признания и тихого идиота. Оба образа

представляют«положительнопрекрасногочеловека». ОсновуличностиВенедикта составляетлегкостьвзгляда

нажизнь, что, собственно, и делаетегогением.Авторнепредусмотрелпереходотодногообразакдругому, 

которыйдолженбытьосуществленчерезпокаяние. Петровичнегативноотноситсякжалостиипокаянию,сего

точки зрения они ведут к распаду личности: «На жалость меня больше не подцепить – на бессмысленную,

слезящуютамитутжалость.Меняневтиснутьвтотутреннийтроллейбус.Иуженевызватьсострадательного

желаниярастворитьсянавсегда,навекивтех,стоящихнаостановкетроллейбусаикурящиходнузаодной,— в

тех, кто лезет в потрескивающие троллейбусные двери и никак, с натугой, не может влезть» [Маканин В.С. 

Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Эксмо, 2010. — С. 238].  

Такимобразом,роман, основукоторогопронизываетжалость,доказываетвсемсвоимсуществом,что

жалость – это убийство личности, национального менталитета. Для Маканина этот вывод становится в

некотором смысле универсальной категорией его художественного мира. Литературный критик И.Б.

Роднянская рассуждает о причинах появления этой литературной категории: «Ужас и горечь жизни были

всегда.Ноневсегдаихвстречали,настолькоразоружившись.УместнобудетдиагносцироватьнеростЗла, а

дефицитмужества,питаемогознаниемДобра» [Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир. 1997. №4. — С. 

205].  
Подводя итог, мы можем сказать, что одним из самых эффективных художественных приемов, 

используемых Маканиным в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» является размещение

концептуально значимых смыслов художественного текста. Уже в названии романа автор представляет

основные содержательные характеристики романа. Маканин подчеркнул парадоксальность главного героя

соединивпротивоположные,нобезусловносильнейшиелитературныетрадицииЛермонтоваиДостоевского.

Интертекстуальные связи, имеющиеся в названии романа и в эпиграфе, только усиливают глубинный смысл

романа, дают ключ к пониманию его смысла. Продолжив тему классика XIX века, автор развивает тему

«подполья» и «подпольного» человека. Однако мы должны отметить, что Маканин переосмыслил образ

главногогерояспозициипостмодернизма,создавсовременногогероя– человекаандеграунда.«Подпольный»

человекДостоевскогообреченненепреодолимое,принципиальноеодиночество.Маканинскийгерой– агэшник

Петрович относится к нонконформистам с активной позицией, он человек общества, ему доступны все

проявления общественной жизни. Перед нами предстает «подпольный» человек в современном прочтении.

Маканинвидитпризваниеписателятольковотображениисовременнойдействительностииеепороков,вэтом 

он сближается с постмодернистской философией. Мы полагаем, что роман «Андеграунд или герой нашего

времени», неукладываетсявкакие-либо концепции,егоневозможнотолковатьоднозначно. Автордоказывает

всеми возможными ему способами, что жалость убийственна, покаяние бесперспективно, он отрицает

христианскуюсистемуценностейиметафизическуюосновурусскойклассическойлитературы.Автор, таким

образом, дает возможность переосмысления, иного толкования для читателя. Жалость убийственна, но она 

позволяет главному герою сохранить истинную ценность – свое собственное «я». Кажется, что только

современному человеку «все позволено», но и брату Венедикту «все позволено» потому, что он

душевнобольной и не несет ответственности за свои поступки. Подобные выводы побуждают читателя

задуматься, насколько образ такой свободы привлекателен. Соединение взаимоисключающих смыслов

позволяет автору уйти от определенных ответов и от ответственности. Подобная авторская позиция, ее

двойственность,своегорода«неоконченность»делаетроманМаканинанаполненнымжизнью,аобразыгероев

– живыми. 

 

Примечание 
1 Марченко,А.М.ВладимирСеменовичМаканин.Запахсвоейтропы. 
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Abstract. The article deals with the intertextual poetics of significant referential and reminiscential character. 
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