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Функции и значение итертекстуальных связей  

в рассказе М.А. Осоргина «Мумка» 
 

Functions and meaning of intertextual connections 

in the story "Mumka" written by M.A Osorgin 
 

Аннотация: В статье рассмотрены функции аллюзивного онима «Мумка» в одноимённом 
рассказе М.А. Осоргина, охарактеризованы лингвистические средства создания пародийного 
образа. Отмечены некоторые идиостилевые особенности, представляющие художественную 
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манеру писателя в исследуемом произведении. Определено значение интертекстуальной свя-

зи рассказа «Мумка» с прозой И.С. Тургенева и, в частности, с рассказом «Муму».  

Ключевые слова: интертекст, аллюзивный оним, зооним, идиостиль, М.А. Осоргин,  

И.С. Тургенев, лексико-стилистические средства. 

Abstract: The article examines the functions of the allusive onym "Mumka" in the story by  

M.A. Osorgin. The linguistic means of creating a literary parody of an animal character are also 

characterized in this article. The idiostyle features of the writer's literature manner in the study of 

the story are noted. We have established an importance of the intertextual connection between the 

story "Mumka" and the prose of I.S. Turgenev. In particular, between the stories "Mumka" and 

"Mumu". 

Keywords: intertext, allusive onym, zoonym, idiostyle, M.A. Osorgin, I.S. Turgenev, lexico-

stylistic means. 

 

Предметом данного исследования являются интертекстуальные элементы в 

рассказе М.А. Осоргина «Мумка». На наш взгляд, лингвистический потенциал 

изучения творческого наследия этого писателя реализован не полностью. 

Вследствие этого многие аспекты идиостиля М.А. Осоргина остаются недоста-

точно изученными, в том числе и функции интертекстуальных связей в малых 

формах его художественной прозы. Всё это позволяет сделать нашей целью 

определение роли и места аллюзивного онима в рассказе «Мумка». Для дости-

жения этой цели проанализируем лингвистические средства создания художе-

ственного образа, рассмотрим функционально-семантические особенности ал-

люзивного онима с позиции его значения как единицы интертекстуального кон-

текста, возникающего благодаря взаимодействию исследуемого художествен-

ного текста с прозой И.С. Тургенева и, в частности, с рассказом «Муму». 

Общеизвестно, что понятие интертекста определяется как частная разновид-

ность более широкой категории «текст в тексте», которая была впервые введена 

Ю.М. Лотманом в книге «Культура и взрыв». Учёный предложил трактовать 

«текст в тексте» как специфическое риторическое построение, при котором раз-

личие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором 

авторского построения и читательского восприятия текста [Лотман, с. 67].  

Важные теоретические положения, послужившие основой для выделения ин-

тертекста как самостоятельного вида межтекстовых связей, были сформулиро-

ваны М.М. Бахтиным в 1924 г. в работе «Проблема содержания, материала и 

формы в словесном художественном творчестве», в которой учёный рассуждал 

о непрекращающемся диалоге и современных, и более ранних текстов. Иссле-

дуя вторичность высказываний, М.М. Бахтин отмечал, что лишь Адам имел 

возможность создавать абсолютно «первичное»: Только мифический Адам, по-

дошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одино-

кий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимо-
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ориентации с чужим словом о предмете; конкретному историческому слову это 

не дан … [Бахтин, с. 89]. 

Как известно, понятие «интертекст» было впервые введено теоретиком пост-

структурализма и ученицей Р. Барта Ю. Кристевой. Она рассматривает его как 

цитатную мозаику, посредством которой осуществляется межтекстовой диа-

лог. Р. Барт определял интертекст как структуру, функционирующую без ведо-

ма автора, по собственным законам диалога между текстами; признавал, что 

каждый текст есть интертекст, так как обрывки культурных кодов, формул, 

ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. поглощены тек-

стом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует 

язык [Ильин, с. 218]. В отечественной лингвистике бесспорной считается мысль 

о смыслопорождающей функции интертекста, в соответствии с которой введе-

ние интертекстуального отношения – это прежде всего попытка метатекстового 

переосмысления претекста с целью извлечения нового смысла «своего» текста 

[Фатеева, с. 39]. 

Таким образом, сущность интертекстуальности состоит во включении в кон-

кретный текст других текстов, с иным субъектом речи, или их фрагментов в ви-

де прямых или косвенных цитат. Однако в более широком смысле данное явле-

ние можно интерпретировать как взаимодействие текста с обширной семиоти-

ческой культурной средой. К способам реализации интертекстуальных отноше-

ний в художественной литературе относятся цитаты, эпиграфы, аллюзии, реми-

нисценции, повторяющиеся образы, прецедентные имена и т. д.  

В творчестве выдающегося мастера русского слова, писателя и эссеиста 

М.А. Осоргина использование интертекстуальных связей обусловлено выраже-

нием его гражданской позиции, полемикой с несправедливостью и жестоко-

стью современной ему эпохи. В его художественном пространстве функцией 

интертекста является создание ярких пародийных образов, посредством кото-

рых писатель обличает главные общественные пороки своего времени.  

Таковым является образ Мумки – нечистоплотного, трусливого и озлоблен-

ного пса из одноимённого рассказа. В тексте сообщается, что Мумку назвали в 

честь тургеневской Муму, однако он не был похож на своего тезку ни харак-

тером, ни наружностью, ни судьбой [Осоргин, URL]. Употребление в тексте 

аллюзивного зоонима подчинено цели создать приём контраста для воплоще-

ния этого художественного образа. Средство контраста – негативный предикат 

не похож, имеющий значение 'не свойственный кому-л., не в чьих-л. обычаях' 

[Евгеньева, с. 341].  

Характеризуя происхождение своего героя, М.А. Осоргин сравнивает его с 

надворным советником, гражданским чином 7-го класса в Табели о рангах в 
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Российской империи. Использование данной номинации по отношению к жи-

вотному является авторским эвфемизмом, иронически нивелирующим название 

дворовой породы – дворняги, т. е. 'непородистой собаки; собаки, охраняющей 

двор' [Евгеньева, с. 370]. Эвфемизация речи, в которой проявилась авторская 

ирония, – одна из главных черт идиостиля писателя в данном рассказе. К про-

чим эвфемизмам в содержании художественного текста относятся средства 

иносказательного описания маленького собачьего порока – внезапной своеоб-

разной музыкальности, сопровождавшейся открытием в комнате форточки 

[Осоргин, URL], а также замена лексемы помойка, на которую выбросили пса 

после смерти, семантически спаянной образно-иронической неоднословной 

номинацией собачий рай.  

Стоит отметить, что определяющим фактором при создании образа Мумки, 

обусловливающим отбор используемых лексико-стилистических средств, ста-

новится сопоставление в описании облика и повадок злобного, глуповатого пса 

с буржуазной натурой, благодаря чему автор смог раскрыть негативные черты 

этого сословия. Во-первых, на это указывает сатирическое изображение внеш-

него вида собаки, выполненное с помощью соматизмов: Мумка был маленький, 

когда-то черный, в старости седой, отвратительно жирный, до того, что но-

ги его не были параллельны, а расползались, брюхо задевало пол, а сидеть он 

мог только на боку [Осоргин, URL]. Во-вторых, при описании его характера 

Мумка наделяется человеческими качествами, в том числе через прямое срав-

нение с людьми. Так, сообщается, что он был неопрятен, жаден, глуп, подл, 

злопамятен, корыстен, ехиден и беспримерно злобен, а избыток злости, как 

это бывает и с людьми, заменял ему ум [Осоргин, URL]. В-третьих, характери-

зуя сюжетные действия Мумки, писатель использует спрягаемые глагольные 

формы, имеющие лексическую валентность на сочетание с субъектом, обозна-

чающим лицо. Итак, рассмотрим несколько контекстов: 

Живя под креслом у матери, Мумка не проводил времени в праздности. 

<…> Ему пришлось смириться и отказаться от величайшего из наслаждений 

его мрачной жизни [Осоргин, URL]. 

Как видим, и глагольный фразеологизм проводить время, и глагольные фор-

мы смириться, отказаться принадлежат к семантическому классу предикатов, 

передающих действия человека. Это накладывает ограничения на их лексиче-

скую сочетаемость, поскольку она избирательна и ограничена группой слов, 

имеющих в структуре своего значения сему ‘человек’. 

Нельзя не отметить и стилистические средства, при помощи которых описы-

вается поведение Мумки. Писатель нацеленно использует книжную лексику, в 

составе которой отметим словоформы существительных (праздность, насла-
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ждение) и прилагательных в превосходной степени (величайший, важнейший), 

в которых форманты -ейш-/-айш- усиливают экспрессивность. Данный стили-

стический приём способствует комическому эффекту: стилистически высокие 

ресурсы использованы для описания объекта низкого – нерадивого и неприят-

ного внешне животного.  

Ещё одно яркое средство создания комического эффекта, организующее об-

раз Мумки, – приём языковой игры на основе полисемантичности слов. Рас-

смотрим предложения, в которых М. Осоргиным использован глагол чесать и 

однокоренное абстрактное существительное чесанье. Мумка чесал спину о де-

ревянную перекладину кресла. Чесал он ее во всякое свободное время, безоста-

новочно, с яростью, повизгиванием, сладострастно. <…> Несомненно, чесанье 

спины уводило Мумку в иной мир, возвышало его над обыденностью, – как по-

эта возвышает процесс стихотворчества, по существу столь же бессмыслен-

ный, но дающий нервам нужное раздражение [Осоргин, URL]. 

Поскольку образ Мумки – это аллюзия на негативный образ буржуазии, лек-

сическая единица чесать, помимо своего прямого значения, в данном контек-

сте может выражать переносное просторечное значение – 'быстро, решительно, 

часто делать что-нибудь' [Ушаков, URL]. Оно ассоциативно связано с прообра-

зом главного героя рассказа – современным писателю буржуа: в бытность мою 

эсером, я представлял себе буржуазию в образе, подобном Мумкиному; впро-

чем, и сейчас от этого определяющего образа не отрешился [Осоргин, URL]. 

Лексема чесанье, семантически сопоставленная в контексте с «процессом сти-

хотворчества», является намёком на самодовольное творчество дилетанта, да-

лёкого от понимания канонов художественной литературы. Воплотив в образе 

Мумки всю человеческую, обывательскую, мещанскую пошлость и прочность 

жирного эгоистического быта [Осоргин, URL], писатель ёмко и лаконично ха-

рактеризует низкопробную поэзию как почёсыванье.  

Не менее ярким комическим приёмом, при помощи которого М.А. Осоргин 

создаёт художественный образ Мумки, является гипербола. Cм.: Он мечтал 

быть высокого роста, чтобы кусать за нос меня и всех, подходящих к креслу, 

мечтал иметь огромный желтый клык невероятной остроты, чтобы пере-

грызать одним махом не только кожу ботинок, но и каблук, а щетку обра-

щать в щепки и труху. Ему еще хотелось иметь бронзовую спину, чтобы 

гвозди не только не причиняли ей поранений, а сами тупились и гнулись при 

сладостном его почесыванье. Еще он хотел бы иметь подушку в полмира ве-

личиной, чтобы под нее можно было засунуть все кости от всех обедов, съе-

даемых презренным человечеством, насквозь пропитать ее салом и жиром и 

понаделать в ней тысячу ямочек и углублений для удобного спанья.  
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В представленном ССЦ лексическими средствами гиперболизации являются 

кванторные словоформы все и всех; фразеологизмы с эксплицитными граду-

альными смыслами 'высокая степень', 'интенсивность' одним махом, в щепки. 

Отмечаем намеренное завышение стилевого тона за счёт смешения патетиче-

ской книжной лексики с нейтральной и разговорной в составе словосочетаний 

сладостное почёсыванье, съедаемые презренным человечеством обеды. Выра-

женной эмоциональной оценкой, обусловленной семой интенсивности дей-

ствия, характеризуются приставочные глаголы: понаделать перегрызать, засу-

нуть. Созданию гиперболы подчинено использование существительных с ко-

личественным и собирательным значением: человечество, полмира, тысяча. 

Среди морфологических средств реализации данного приёма выявлены также 

наречие меры и степени насквозь, абстрактные существительные в форме Р.п. 

остроты, поранений, спанья, последнее из которых, находясь за рамками рус-

ского литературного языка, благодаря нетипичному суффиксу выполняет 

функцию экспликатора отрицательного оценочного значения объекта речи.  

На синтаксическом уровне гиперболизации способствует использование в 

составе многочленного сложного предложения ССП с соединительно-

градационными отношениями, средство выражения которых – градационный 

союз не только, но и. Параллелизм структуры расчленённых СПП с целевыми 

отношениями, придаточные части которых характеризуются наличием сочини-

тельных рядов однородных членов, является средством синтаксической града-

ции, подчинённой цели воплощения в тексте приёма гиперболы.  

Отдельного рассмотрения требует уподобление Мумки образу нечистого: Не 

собака, а прямо нечистый, прости Господи! [Осоргин, URL], акцентированное 

в портрете пса такими яркими деталями, как жёлтый клык и один глаз, которые 

являются атрибутами демонического начала в мировой литературе и ассоциа-

тивно связаны со множеством поверий в традиционной русской культуре. Кроме 

того, сообщается что Мумка обладал самодержавным господствованием – не-

ограниченной властью, основанной на страхе. Единственным персонажем рас-

сказа, который не сопротивлялся мнимой власти животного, была мама повест-

вователя, со смирением и любовью принимавшая Мумку таким, какой он есть.  

Стоит отметить, что при совместном рассмотрении образов Мумки и мамы 

на лексическом уровне находит своё выражение оппозиция «демоническое / 

Божественное», которую организует противопоставление двух тематических 

групп глаголов. С их помощью М.А. Осоргин характеризует своих героев, не 

разграничивая в художественном пространстве произведения, согласно идио-

стилевым установкам, сферы «животное» – «человек», как мы уже отметили. 

Так, образ мамы, которую повествователь называет святым человеком, выстра-
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ивается в тексте ресурсами эмотивной глагольной тематической группы с се-

мантикой ‘испытывать добрые чувства’: терпеть, растрогаться, любить, за-

щищать, а оценка образа Мумки, сопоставленного с нечистым, передаётся ак-

циональными глаголами с пейоративной семантикой 'проявлять негативное от-

ношение': ненавидеть, бросаться, хватать, кусаться, вцепляться, вонзать, 

перегрызать [Осоргин, URL].  

Лексико-семантической доминантой, выявленной на основе выделения ча-

стотной лексики при помощи программы Wordstat, ранжирующей лексические 

единицы текста по количеству употреблений, является при создании образа жи-

вотного группа однокоренных слов: злоба, злость, злой, злобный, злопамят-

ный, объединённых семой 'зло'.  

Для осмысления значения интертекста в исследуемом произведении необхо-

димо отметить, что художественная проза И.С. Тургенева оказала заметное 

влияние на становление творческого мировоззрения М.А. Осоргина. В своём 

прощальном произведении – автобиографической книге «Времена» – писатель, 

подводя жизненные итоги, вспоминает: «К Тургеневу мы оба [Прим. с Володей 

Ширяевым, гимназическим приятелем] питали искреннее расположение: с ним 

было просто – улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель приро-

ды…» [Осоргин, с. 65–66]. В свои отроческие годы юный Миша был настолько 

очарован лёгкостью, изяществом и выразительностью тургеневского слога, что 

мечтал быть похожим на признанного мастера русской литературы: вот таким 

писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне 

очень хотелось быть. [Там же, с. 66]. Более того, мотивы нравственности, 

неприятия насилия, любви к Родине и, в особенности, единения человека и 

природы, отражённые в прозе представителя старшего поколения писателей-

эмигрантов, созвучны проблематике творчества И.С. Тургенева. Не зря главной 

причиной возникновения у Мумки злобного характера, неопрятности и подха-

лимства М.А. Осоргин называет замену естественных условий существования 

среди себе подобных совместным проживанием с людьми: Живи Мумка не в 

комнатах, он был бы, вероятно, отличным псом, без огромного живота, кри-

вых ног и расчесанной спины [Осоргин, URL]. Понимание природы как ключе-

вого фактора, формирующего мировосприятие не только человека, но и живот-

ного, коррелирует с концепцией многослойной личности у И.С. Тургенева, в ос-

нове которой лежит выделение её природно-естественного начала.  

Исследуя особенности изображения природы в творчестве русского классика, 

Л.И. Скокова отмечает, что у него всё, что выпадает из природного единства, 

либо убого, либо грозит неким несовершенством в жизни и звучит тревожным 

предупреждением человечеству [Скокова, 2007, с. 1].  
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Кроме того, отметим преемственность в осмыслении роли концепта «Приро-

да» для языковой организации художественного текста М.А. Осоргина: Став пи-

сателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан 

языком лучшего и единственного учителя моей юности – русской природы 

[Осоргин, с. 53]. Безусловно, такое определение места данного концепта в соб-

ственном творческом методе близко подходу И.С. Тургенева, который писал о 

необходимости стремления к простоте и ясности языка художественной литера-

туры посредством подражания природе: природа во всем, как ясный и строгий 

художник, / Чувство меры хранит, стройной верна простоте [Тургенев, с. 61].  

Размышляя о причинах засилья в российском обществе никем не наказанного 

зла, М.А. Осоргин стремился в иносказательной форме донести свою вольную 

мысль до большего числа соотечественников. Вследствие этого одной из глав-

ных функций использования аллюзивного онима Мумка в качестве заглавия, на 

наш взгляд, является привлечение читательского внимания, расширение ауди-

тории, так как «аллюзии, которые представляют собой имена собственные – 

имена героев произведений, обладают повышенной узнаваемостью даже без 

упоминания имени их автора» [Фатеева, с. 133].  

Таким образом, интертекстуальная связь аллюзивного онима Мумка с обра-

зом тургеневской Муму не случайна. Обличая в своём рассказе несправедли-

вость и деспотизм, М.А. Осоргин намеренно обращается к ярчайшему литера-

турному опыту антикрепостнической прозы И.С. Тургенева. Однако если Муму 

становится невинной жертвой помещичьей власти, то Мумка М.А. Осоргина явля-

ется олицетворением глупости, жестокости и самодурства, тех неискоренимых 

человеческих качеств, которые во многом предопределили смерть любимой соба-

ки Герасима. Фоновые знания реципиента позволяют осмыслить интер-

текстуальные связи текстов и оценить их специфику как идиостилевую черту.  
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Аннотация: В статье исследуется специфика проявления национальной ментальности в 

поэтических текстах. Материалом послужили поэтические тексты Е. Евтушенко и 

А. Вознесенского. Доказывается, что поэзия играет особую роль в формировании и отраже-

нии языковой картины мира, в ней художественным образом проявляется сущность поэта и 
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