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Аннотация.�Целью�исследования�является�изучение�приема�интертекстуальности�на мате-
риале�русской�литературы�путешествий�XIX в.�С точки�зрения�заявленных�автором�лите-
ратурных� связей� были� проанализированы� произведения� П.И.  Шаликова,� А.С.  Норова,�
А.С. Пушкина,�П.П. Семенова-Тян-Шанского,�сделан�вывод�об особенностях�литературного�
полилога�в травелогах�такого�типа.�В целях�иллюстрации�жанровой�специфики�интертек-
стуального�полилога�рассмотрены�также�произведения�в жанре�травелога,�где�интертек-
стуальные� связи� автором� не  заявлены� (Н.И.  Греч,� Д.А.  Скалон).� Отмечены� особенности�
травелога�предшествующей�эпохи�и их переход�из литературы�XVIII в.�в литературу�XIX в.�
Сделан�вывод�о том,�что�интертекстуальные�связи�в литературе�XIX в.�чаще�всего�исполь-
зуются�авторами�для�познания�мира�в новых�формах�бытия.�Это�касается�не только�других�
стран,�но�и собственной.�Обращение�к текстам�предшественников�чаще�всего�используется�
путешественниками�как�специфический�взгляд�назад,�возвращение�к текстам,�значимым�
для�автора�лично�и для�культуры�в целом� (А.С. Пушкин,�А.С. Норов).�Интертекстуальные�
связи�часто�используются� авторами�как�побудительный�мотив�для�путешествия,� отчасти�
это� продолжение� культуры� паломничества,� которая� на  уровне� национальной� художе-
ственной�литературы�более�характерна�для�древнерусских�хождений.�Вместе�с тем�прием�
интертекстуальности� может� использоваться� также� и  в  научной� или� научно-популярной�
литературе�путешествий�(П.П. Семенов-Тян-Шанский).�При�этом�структурная�модель�вве-
дения�в текст�собственного�произведения�упоминания�книги,�побудившей�совершить�путе-
шествие,�практически�не отличается�от художественных�текстов�(А.С. Пушкин,�А.С. Норов).
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Abstract.�The article�aims�to study�the method�of intertextuality�on the basis�of the Russian�
travel�literature�of the 19th century.�From�the point�of view�of the literary�connections�declared�
by  the  author,� the  works� by  P.I.  Shalikov,� A.S.  Norov,� A.S.  Pushkin,� P.P.  Semyonov-Tyan-
Shansky�have�been�studied;�the conclusion�is made�about�the features�of a literary�polylogue�
in  travelogues� of  this� type.� In  order� to  illustrate� the  genre� specifics� of  the  intertextual�
polylogue,�works�in the travelogue�genre�are�also�considered,�where�intertextual�connections�
are� not� declared� by  the  author� (N.I.  Grech,� D.A.  Skalon).� The  features� of  the  travelogue�
of  the  previous� era� and� their� transition� from� the  literature� of  the  18th  century� into�
the 19th century�literature�are�noted.�It is concluded�that�intertextual�relations�in the book�
of  the  19th  century� are� mostly� used� by  authors� to  cognize� the  world� in  new� forms�
of  being.� This� applies� not� only� to  other� countries,� but� also� to  their� our� own.� Reference�
to  the  texts� of  predecessors� is mostly� used� by  travelers� as  a  specific� look� back,� a  return�
to texts�that�are�significant�for�the author�personally�and�for�culture�in whole�(A.S. Pushkin,�
A.S. Norov).�The technique�of intertextuality�is often�shown�as�an incentive�for�travel,�partly�
it  is  a  continuation� of  the  culture� of  pilgrimage,� which,� at  the  level� of  national� fiction,�
is  more� characteristic� of  ancient� Russian� wanderings.� At  the  same� time,� the  technique�
of  intertextuality� can� also� be  used� in  scientific� or� popular� science� travel� literature�
(P.P.  Semyonov-Tian-Shansky).� At  the  same� time,� the  structural�model� of  introducing� into�
the  text� of  one’s� own� work� a  mention� of  the  book� that� prompted� the  journey� does� not�
practically�differ�from�more�literary�texts�(A.S. Pushkin,�A.S. Norov).
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Литература путешествий  – не- 
охватный жанр, понимаемый иссле-
дователями как совокупность путе-
вых мотивов, либо как собствен-
но истории о  странствии. Истории 
о путешествиях появляются в литера-
туре с древнейших времен и на уров-
не жанра не  слишком сильно изме-
нились с  течением времени. Это или 
рассказы о заморских чудесах и дико-
винках, или же на фоне и в контексте 
странствия поднимаются различные 
проблемы, актуальные для автора 
и его современников. Уже в античной 
литературе отчетливо оформились  
два основных направления литера-
туры путешествий  – как рассказ 
о «заморских диковинках» («Одиссея» 
Гомера) или как социальное пове-
ствование, проблематика которого 
сосредоточена вокруг актуальных для 
современников общественных вопро-
сов («Сатирикон» Петрония). В русской 
литературе каноническими аналога-
ми можно считать «Письма русско-
го путешественника» Н.М.  Карам-
зина и  «Путешествие из  Петербурга 
в Москву» А.Н. Радищева. 

XIX  в. не  только стал золо-
тым веком русской литературы, но 
и  национальной эпохой географиче-
ских открытий. В  1803–1806  гг. было 
совершено первое русское кругосвет-
ное путешествие под командованием 
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянско-
го, а в 1812 г. вышел в свет первый том 
путевых заметок одного из капитанов. 
В 1822 г. были опубликованы заметки 
Н.Н. Муравьева о путешествии в Тур-
кмению и Хиву в 1819–1820 гг. Путе-
шествия П.П.  Семенова-Тян-Шанско-
го, Н.М.  Пржевальского, Н.И.  Греча, 
А.С.  Пушкина, А.С.  Норова и  мно-
гих других стали одной из  важней-
ших составляющих культурной жизни 
эпохи. Их  произведения различны 

по  стилю, степени содержательно-
сти и  цели написания. Одни авто-
ры склонны придерживаться фактов 
и  стремятся точно и  обстоятельно 
рассказать о цели поездки – научной 
или дипломатической (Н.Н.  Мура-
вьев, Н.М.  Пржевальский), другие 
путешественники подробно останав-
ливаются на  занимательных исто-
риях, произошедших с  ними в  пути, 
этнографических, исторических или 
культурных явлениях (Ю.Ф.  Лисян-
ский, П.П.  Семенов-Тян-Шанский, 
Н.И.  Греч), третьи сосредоточены 
в  первую очередь на  собственных 
впечатлениях и  социальных пробле-
мах (П.И.  Шаликов, А.С.  Пушкин). 
Не  имея возможности охватить все 
богатейшее разнообразие русской 
литературы путешествий XIX  в., 
в  рамках данного исследования 
мы сосредоточимся в первую очередь 
на  тех произведениях, где авторы, 
прямо обозначив преемственность, 
основываются на  предшествующих 
текстах, вступают в  диалог с  ними, 
т.е. сознательно используют прием 
интертекстуальности. 

Интертекстуальность, т.е. «суще-
ствование текста в  другом тексте, 
в культурном контексте, функциони-
рование текста в  сложном дискурсе, 
связи и  отношения текста с  други-
ми текстами в  той или иной культу-
ре» [2,  с.  43], возникает в  литературе 
путешествий с древних времен. Упо-
минания о  произведениях знамени-
тых предшественников, включение 
в  текст цитат и  крупных отрывков 
их  произведений были распростра-
нены уже в  античной литературе. 
Позднее характерными стали ссылки 
на священные тексты, которые неред-
ко становились основой для путеше-
ствия. Это неудивительно, посколь-
ку жанр литературы о  путешествиях 
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в  европейской культуре начинался 
как описание паломничества, зна-
чительно реже затрагивая светские 
путешествия, совершенные военны-
ми, купцами и  дипломатами. В  рус-
ской литературе XIX в. наиболее часто 
интертекстуальные связи возникают 
в  ситуациях полного или частично-
го повторения маршрута (А.С. Норов, 
А.С.  Пушкин), хотя нередко писа-
тели при явном влиянии предше-
ственников или не  упоминают о  них 
(Н.И. Греч), или, отдав дань вдохнови-
телю, оговаривают отличие собствен-
ного текста от  более ранних произ-
ведений (П.И.  Шаликов). В  случае 
полного или частичного повторения 
маршрута обращение к текстам пред-
шественников приобретает почти 
канонические черты. С расширением 
международных связей, знакомством 
русской интеллигенции со  светской 
литературой Европы расширяется 
и  культурный контекст, а  также круг 
книг, которые могли  бы стать осно-
вой для интертекстуальных связей. 

Библия, произведения Н.М. Карам-
зина, А.Н. Радищева и др. становятся 
источником вдохновения для иссле-
дователей, писателей и путешествен-
ников следующего поколения, а порой 
даже побуждающим к  странствию 
импульсом. Сочинение А.Н.  Ради-
щева «Путешествие из  Петербурга 
в Москву», вышедшее в свет в 1790 г., 
и  «Письма русского путешественни-
ка» Н.М.  Карамзина, впервые опуб- 
ликованные в  1791–1792  гг., стали 
каноническими по  двум причинам: 
во-первых, благодаря своим эстети-
ческим достоинствам и, во-вторых, 
за  счет большой популярности опи-
санных маршрутов: путешествия 
по странам Европы и поездки между 
Москвой и Петербургом были в XIX в. 
довольно распространены. Повторя-

ющиеся маршруты  – это культурная 
константа, обрастающая собствен-
ными традициями, подобно путе-
шествиям по  библейским местам, 
которые приобретают коннотации 
паломничества, символически про-
должая традиции древнерусских 
хождений, например: «Путешествие 
по  Востоку и  Святой Земле в  свите 
великого князя Николая Николаевича 
в 1872 году» Д.А. Скалона, вышедшее 
в свет в 1881 г.

Посещения Европы воспринима-
ются россиянами XIX  в. в  контек-
сте петровских реформ, яркий при-
мер чему путевые произведения 
Н.И.  Греча, который наряду с  соб-
ственными впечатлениями о путеше-
ствии приводит подробное описание 
организации немецких технических 
школ и  мастерских. Как отмечает 
М.В.  Аксенова, «Н.И.  Греч, извест-
ный русский журналист, публицист 
и  автор многочисленных травелогов, 
почти повторил маршрут Карамзи-
на в  “Путевых письмах из  Англии, 
Германии и  Франции в  1839  году”» 
[3,  с.  172]. Маршрут действительно 
близок, однако Н.И.  Греч не  упоми-
нает о  своем предшественнике ни 
в  книге «28  дней за  границей, или 
Действительная поездка в  Герма-
нию», вышедшей в  свет в  1837  г., 
ни  в  «Путевых письмах из  Англии, 
Германии и  Франции», опубликован-
ных в  1839  г., хотя путешественник 
в его книгах живет насыщенной куль-
турной жизнью, встречается с различ-
ными представителями европейско-
го общества, с  соотечественниками, 
посещает театр и обсуждает книжные 
новинки. Лишь в  «Парижских пись-
мах с  заметками о  Дании, Германии, 
Голландии и  Бельгии» (1847) автор 
рассуждает о  том, насколько типи-
чен его маршрут: «…в  четвертый раз 
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начинаю описание странствований 
моих по избитой дороге европейских 
туристов» [7,  с.  1], хотя творчеством 
Н.М.  Карамзина Греч восхищался 
[6, с. 310–315]. 

Культурная и  стилистическая бли-
зость писем двух путешественников 
очевидна, но  произведения Греча 
имели индивидуальные культурные 
и  исследовательские цели. Однако 
тексты Карамзина к  тому времени 
уже стали каноническими для русской 
литературы путешествий. О.В. Мамур-
кина отмечает: «…если тексты Карам-
зина воспринимались как образцовые 
и  были своего рода “вещью в  себе”, 
то  его последователям и  подража-
телям нужно было обосновать свое 
право на  самобытный художествен-
ный дискурс» [10, с. 17]. Подтвержде-
ние этой точки зрения можно видеть 
в  заметках П.И.  Шаликова, вышед-
ших в  свет в  1803–1804  гг. Писатель 
называет Карамзина «славный наш 
Путешественник» [17,  с.  6], не  указы-
вая в тексте даже имени знаменитого 
предшественника, которое приводит-
ся в подстрочном примечании. 

Произведения, основанные на кни- 
ге, часто связаны с  преодолением  
автором какого-либо душевного 
испытания, приобретением духов-
ного опыта. Как отмечают В.В.  Аба-
шев и  А.В.  Фирсова, П.И.  Шали-
ков, «отправляясь в  путешествие 
по  Малороссии, в  качестве посто-
янного собеседника имеет при себе 
книгу Карамзина. Некоторые главы 
его книги предстают как калька 
с  “Писем русского путешественни-
ка”» [1,  с.  100]. Книга предваряется 
эпиграфом из  Н.М.  Карамзина: «Кто 
еще не  заперт в  клетку  – кто может, 
подобно птичкам небесным, быть 
здесь и там – тот может наслаждаться 
бытием своим, и  может быть счаст-

лив» [Цит.  по: 17,  с.  6]. А.С.  Норов 
не только дает своему «Путешествию 
по  Святой Земле в  1835  году» (впер-
вые опубликована в  1838  г.) эпиграф 
из  Библии, но и  эпиграфом к  пер-
вой главе вводит цитату из  «Боже-
ственной комедии» Данте на  ита-
льянском языке, а  после объясняет 
свой выбор: «…пройдя половину пути 
жизни, я узнал, что значит быть боль-
ным душою. Волнуемый каким-то 
внутренним беспокойством, я  искал 
душевного приюта, жаждал утешений, 
нигде их  не  находил и  был в  поло-
жении человека, потерявшего путь 
и бродящего ощупью в темноте леса. 
Да не укорит меня читатель за параф-
раз Тосканского Омира; слова его вре-
зались в мое сердце и выражают в точ-
ности состояние, в  котором я  себя 
чувствовал» [12,  с.  5]. А.С.  Пушкин 
в  «Путешествии из  Москвы в  Петер-
бург» отмечает: «В  тюрьме и  в  путе-
шествии всякая книга есть Божий дар. 
И та, которую не решитесь вы и рас-
крыть, возвращаясь с  бала или соби-
раясь в  Английский клоб, покажется 
вам занимательна как арабская сказ-
ка, если попадется вам в каземате или 
в поспешном дилижансе» [13, с. 224].

А.С.  Пушкин в  своих путевых 
заметках иронично полемизиру-
ет с  А.Н.  Радищевым. Опубликован-
ное посмертно, это произведение 
не имеет авторского названия. Изна-
чально оно выходило под заголовком 
«Мысли в  дороге» (частично опуб- 
ликовано в  1855  и  1857  гг., полный 
текст – в 1880 г.), но с 1933 г. издается 
как «Путешествие из Москвы в Петер-
бург». Рассуждая об  этих записках, 
исследователи преимущественно 
акцентируют внимание на  социаль-
ных проблемах [См.:  5;  11], однако 
с  точки зрения жанра важны имен-
но интертекстуальные связи. Герой  
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произведения просит у  своего 
московского приятеля «книгу скуч-
ную, но  любопытную в  каком  бы 
то  ни  было отношении» [13,  с.  225]. 
Исследователи отмечают, что пара-
доксальность оценок обусловлена 
желанием обойти цензуру [11;  14], 
поскольку этой книгой оказыва-
ется «Путешествие из  Петербурга 
в  Москву» 1791  г.  – «книга, некогда 
прошумевшая соблазном и  навлек-
шая на  сочинителя гнев Екатери-
ны, ныне типографическая редкость, 
потерявшая всю свою заманчивость, 
случайно встречаемая на  почет-
ной полке библиомана или в  мешке 
брадатого разносчика» [13,  с.  225]. 
Пушкинская рукопись, написанная 
в 1833–1835 гг. в условиях цензурного 
давления, содержит большие цитаты 
из  Радищева, а  позиция повествова-
теля, вероятно, должна была подтол-
кнуть читателя к дискуссии. 

Интересно, что возможностью 
обойти запрет для выдающегося 
русского географа П.П.  Семенова- 
Тян-Шанского также стала «кано-
ническая» книга, перевод которой 
исследователь подготовил к  печати: 
«…не  только выставить на  первый 
план желание мое проникнуть в Тянь-
Шань, но  даже вообще сообщать 
кому  бы то  ни  было о  моей твердой 
решимости проникнуть туда было бы 
с моей стороны крупной ошибкой, так 
как такое намерение встретило  бы 
сильное противодействие со  сторо-
ны Министерства иностранных дел, 
ревниво оберегавшего азиатские 
страны, лежавшие за  русскими пре-
делами, от  вторжения русской гео-
графической науки в  лице русских 
путешественников, в  то  время когда 
Германия уже открыто, на  глазах 
всего мира, снаряжала свою экспеди-
цию в Центральную Азию, направляя 

ее  через Индию! Поэтому я  с  дипло-
матической осторожностью заявил 
официально перед Географическим 
обществом о  необходимости для 
моих дополнений следующим томам 
Риттеровой Азии посетить те местно-
сти, которые в них описаны, а имен-
но: Алтай, Киргизские степи и  т.д.» 
[15, с. 6]. Произведение предшествен-
ника послужило основанием для 
совершения собственного путеше-
ствия в 1856–1857 гг.

Путешествие  – это всегда путь 
к  другому или познание другого, 
соприкосновение с  новыми людь-
ми, обычаями, обстоятельствами. 
И здесь очевидным становится инте-
ресное отличие книжного путеше-
ствия от  самостоятельного: книжное 
путешествие предполагает взгляд 
на  происходящие события глазами 
предшественника, диалог с ним, путь 
к нему через особенности его воспри-
ятия, подобно тому как в  христиан-
ской традиции происходит самоотож-
дествление верующих с Христом. Так, 
А.С.  Норов основным текстом для 
своего путешествия полагал Библию, 
опираясь на нее как на путеводитель: 
«…я  тогда только пользовался ука-
заниями путешественников, когда 
находил на месте их показания сход-
ными с текстом Библии. Библия есть 
вернейший путеводитель по  Святой 
Земле, и я  считаю себя счастливым, 
что по  большой части имел при себе 
во  время пути только одну Библию» 
[12,  с.  6]. Для сравнения  – книга 
о  светском путешествии по  Святой 
земле [16] структурно гораздо ближе 
к произведениям Н.И. Греча. В то же 
время пушкинское «Путешествие» 
структурно ближе к  путешествию 
Норова: «Радищев написал несколь-
ко отрывков, дав каждому в заглавии 
имя одной из  станций, находящихся  
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на  дороге из  Петербурга в  Москву. 
В них излил он свои мысли – безо вся-
кой связи и порядка. В Черной грязи, 
пока закладывали лошадей, я  начал 
книгу с  последней главы и  заставил 
Радищева путешествовать со  мною 
из  Москвы в  Петербург» [13,  с.  227]. 
Можно предположить, что подобная 
канонизация текста призвана закре-
пить явление в  культурной интел-
лектуальной жизни, в  то  время как 
в  путешествиях ради удовольствия 
таких задач не ставится.

Хотя произведения путешествую-
щих литераторов нередко содержат 
подробные географические, истори-
ческие или этнографические матери-
алы, авторы нередко подчеркивают, 
что говорят лишь о собственных впе-
чатлениях. Н.М.  Карамзин в  «Пись-
мах русского путешественника» под-
черкивает: «Человек в  дорожном 
платьи, с  посохом в  руке, с  котом-
кою за  плечами не  обязан говорить 
с  осторожною разборчивостью како-
го-нибудь придворного, окруженного 
такими  же придворными, или про-
фессора в  шпанском парике, сидя-
щего на  больших, ученых креслах.  – 
А  кто в  описании путешествий ищет 
одних статистических и  географи-
ческих сведений, тому, вместо сих 
“Писем”, советую читать Бишин-
гову “Географию”» [8,  с.  6]. Хотя 
П.И. Шаликов заявляет, что «Путеше-
ствие мое не напомнит вам ни Стерна, 
ни Дюпати, ни Карамзина, ни Измай-
лова <…> но вы найдете в нем вашего 
друга с  пламенной любовью к  вам и, 
может быть, с  некоторыми новыми 
мыслями, с  некоторыми замечатель-
ными чувствами» [17,  с.  5], издатель 
в своем предисловии почти дословно 
повторяет слова Карамзина: «В  сем 
путешествии нет ни  статистических, 
ни  географических описаний: одни 

впечатления Путешественника опи-
саны в  нем...» [Там  же,  с.  1]. Однако 
путевые произведения Н.М.  Карам-
зина и  Н.И.  Греча содержат боль-
шое количество исторических, куль-
турных и  этнографических фактов, 
которых в книге Шаликова нет. Здесь 
необходимо отметить, что литерату-
ра путешествий практически всегда 
опирается на  личные впечатления 
конкретного человека, это ее  осо-
бенность сформировалась задолго 
до  произведений Н.М.  Карамзина. 
Уже в древнерусских хождениях при-
сутствовала категория авторства или, 
по  крайней мере, указание на  сви-
детельство определенного очевидца  
и, косвенно, на  особенности его вос-
приятия [9]. 

Разделение литературы путеше-
ствий на  научную и  художествен-
ную не  всегда правомерно. Книги 
Ю.Ф. Лисянского или Н.Н. Муравьева 
не менее занимательны, чем произве-
дения Н.М. Карамзина или Н.И. Греча. 
Интересно, что почти литератур-
ная интертекстуальность свойствен-
на также и  произведениям иссле-
дователей; яркий пример подобной 
книги – «Путешествие в Тянь-Шань». 
П.П.  Семенов-Тян-Шанский вспоми-
нает, что именно перевод труда пред-
шественника стал поводом и обосно-
ванием для его собственной поездки: 
«…энергично принялся я  за  оконча-
ние обширного дополнения к  пер-
вому тому Риттеровой Азии <…> 
В  течение зимы 1855/56  года рабо-
та моя, уже давно начатая, пришла 
к  концу. Вместе с  тем был закон-
чен мной и  перевод частей Риттеро-
вой Азии, относящихся до  Тянь-Ша-
ня и Западной Сибири и вызывавших 
к  ним еще более обширные допол-
нения. Этим-то предлогом я  и  вос-
пользовался, чтобы осуществить свою  
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заветную мечту  – путешествие 
в Среднюю Азию» [15, с. 5]. Литерату-
ра путешествий, развиваясь как «путь 
к другому» [3, с. 12], как один из важ-
нейших методов познания мира, объ-
единяла самые разные слои общества. 

Таким образом, два классиче-
ских направления литературы путе-
шествий продолжают развивать-
ся в  русской литературе XIX  в. При 
этом уже к  началу столетия сложи-
лись определенные жанровые каноны 
написания подобных текстов, кото-
рому следуют как профессиональ-
ные путешественники (Ю.Ф.  Лисян-
ский, П.П.  Семенов-Тян-Шанский), 
так и вольные туристы, не связанные 
исследовательскими обязательствами 
(Н.И. Греч, Д.А. Скалон). Развивалось 
и направление путевых размышлений 
на  социальные темы (А.С.  Пушкин, 
П.И.  Шаликов). Однако жанр соци-
альных путевых размышлений менее 
распространен в  русской литературе 
XIX  в.; возможно, это связано с  цен-
зурными ограничениями. Вероятно 
также, что меньшее распространение 
произведений такого типа связано 
с его непригодностью для профессио- 
нальных путешественников. 

Интертекстуальные связи рус-
ской литературы путешествий XIX  в. 
довольно широки и  включают в  себя 
произведения отечественных и  зару-

бежных авторов различных эпох. 
При этом образцами для нацио-
нальной литературы путешествий 
стали Н.М.  Карамзин и  А.Н.  Ради-
щев, представляющие два разных 
типа травелога. Эти канонические 
модели повествования о путешестви-
ях присутствуют в  русской литера-
туре и  сегодня. Возникая как «путь 
к  другому», литература путешествий 
может развиваться по  пути позна-
ния мира (образцовым типом тако-
го произведения XIX  в.  стали книги 
Н.М.  Карамзина) или познания 
идей, где каноническим воплощени-
ем жанра стала книга А.Н.  Радище-
ва. Интересно отметить, что обра-
щение к  тексту предшественников 
и  явная иллюстрация семантической 
связи возникает в  тех текстах, где 
автор переживает душевную драму 
в той или иной форме. Он может ска-
зать об  этом прямо (А.С.  Норов) или 
намекнуть сравнением с клеткой или 
иной формой неволи (П.И.  Шаликов, 
А.С.  Пушкин). В  остальных случаях 
у  путешественника обычно не  воз-
никает потребности начинать пове-
ствование с  литературной аллюзии 
(Н.И.  Греч, Д.А.  Скалон), хотя в  тек-
сте произведения чаще всего встре-
чаются многочисленные культур-
ные, исторические и  литературные  
аллюзии.
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