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иронии.Антон Павлович Чехов проявляет свою наблюдательность, 

проблемное ориентирование, умение сравнивать и отбирать необходимую 

информацию. Повествователь «Острова Сахалин» – это человек, который 

исследует Сахалин без предвзятого мнения. Поэтому все чаще появляются в 

печатных текстах оттенки сомнения в непогрешимости частных наблюдений; 

вместо: «Нельзя сказать ничего хорошего» - «едва ли можно сказать что-

нибудь хорошее». Чаще вводятся слова «по-видимому», «вероятно». 

Повествование ведется таким способом, что третьим субъектом обязательно 

становится читатель, делающий выводы, дающий оценку вместо автора. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей публицистики А.П. 

Чехова, отмечается её композиционное своеобразие, жанровая специфика, манера 

повествования. Особое внимание уделяется языковым средствам выразительности и 

экспрессивности. 

Ключевые слова: публицистический стиль, жанровые особенности, стили речи, 

художественно-изобразительные средства языка. 
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Герой литературного произведения – одна из ключевых проблем в 

теории литературы. По определению старейшего литературоведа Гинзбург 

Л.Я., «литературным героем писатель выражает свое понимание человека, 

взятого с некоторой точки зрения, во взаимодействии подобранных писателем 

признаков» [1, с. 5]. 

Как известно, выбор героя определяет позицию автора произведения. 

Литературный герой – это воплощение авторского идеала, способ выражения 

«я». В русской литературе известны различные типы литературных героев, 

ставших знаками исторической эпохи.  

Довлатовский герой – особый тип, рожденный советской эпохой. 

Духовный мир, ценностные представления и мировоззрение сформировались 

под влиянием тогдашней, советской, идеологии. Этот герой – представитель 

маргинальной части общества, аутсайдер. «Аутсайдеры Довлатова – лишние 

в современном цивилизованном мире. Классическая тема лишнего человека 

через столетия обрела новую ипостась и воплотилась в творчестве писателя 

– юмориста. Эти нелепые чудики безобидны и интересны, они вызывают 

улыбку и жалость. Но самое главное, на что обращает внимание писатель, – 

их человечность, альтруизм. Некоторые персонажи оказываются на голову 

выше тех, кто в иерархическом порядке». [2, с. 181]  

Довлатовский герой напоминает классический тип «маленького» 

человека, ставшего жертвой социального строя. Неприятие общества и морали 

превратили его в «лишнего» человека. Герой не желает мириться с 

окружающей действительностью. Это – герой-бунтарь. В образе героя 

сочетаются черты разных персонажей русской классической литературы. 

Подобное сочетание нескольких типов в одном персонаже характерно для 

литературы постмодернизма.  

С.Довлатов продолжает развивать традиции русской классики, 

оригинально воплощая в своем творчестве опыт предшественников. В этом 

убеждает аналитическое прочтение произведений писателя, в том числе и 

повести «Зона (Записки надзирателя)». 

 Проблема типологии героев в прозе С.Довлатова разрабатывается в 

исследованиях Н.А. Орловой «Типология героев С.Довлатова», К.Г. Дочевой 

«Идентификация личности героя в произведениях С.Довлатова», Н. 

Анастасьева, Е.О. Когатовой и др. Так, исследователь Н.А. Орлова выделяет в 

прозе писателя два типа героев: 1) представители цивилизованного мира 

(вожди государства, номенклатурные работники, творческая интеллигенция), 

2) аутсайдеры (зэки, алкоголики, люди творческих профессий).  

Анализируя повесть «Заповедник» С.Довлатова с позиции образа героя 

и антигероя, его трансформации, Е.О. Когатова заключает, что писатель 

создает новый тип героя, так называемого элитного маргинала. «Довлатовский 

«элитный маргинал» - не отрицательный персонаж, а антагонист 
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существующей в современном ему государстве деструктивной системы 

ценностей, прячущийся на социальном дне» [3, с.30] 

 Литературовед С.А. Дулова, детально исследуя тип героя-эмигранта в 

прозе С.Довлатова, выделяет четыре типа: 1) эмигранты по теории 

Анастасьева, 2) экономические эмигранты, 3) авантюристы, 4) 

художественные эмигранты [4, с. 73]. 

Цель нашей работы – определить тип героя в повести «Зона (Записки 

надзирателя)» С.Довлатова. 

Повесть «Зона» С.Довлатова отражает художнический взгляд на 

действительность, философское осмысление событий, героев. Жанровая 

природа произведения неоднородна: это автобиографическая, исповедальная, 

документальная повесть, содержащая фрагменты переписки автора-героя с 

издателем. В предисловии к ней писатель подчеркивает достоверность 

событий и героев. «Имена, события и люди – всё здесь подлинное» [5] . 

Автобиографизм повести «Зона» С.Довлатова вполне очевиден: на это 

указывает присутствие главного героя и рассказчика Бориса Алиханова, чья 

нравственная позиция совпадает с авторской. Исследователь Мотыгина Ж.Ю., 

выделяет как особенность поэтики довлатовской прозы «утроение авторского 

начала («надтекстовый» автор, рассказчик, автобиографический герой)» [7, с. 

5]. По мнению ученого, «вся её смысловая иерархия направлена на выявление 

таких задач, как определение метафорического характера заглавия 

произведения, самого текста к культурному контексту, архетипчности самого 

понятия «зона» и намеченной в тексте «Зоны» нравственной стратегии для 

каждой личности и всей культуры страны в целом (идеи покаяния, очищения 

в катарсисе)» [7, с.7].  

 По словам Плотниковой А.Г., «Довлатов сознательно создает иллюзию 

тождественности героя и автора» [7, с.15]. Повесть состоит из отдельных 

рассказов-новелл, объединенных образом автора-рассказчика. Причем в одних 

новеллах повествование ведёт автор-рассказчик, в других – главный герой. 

Курсивом выделены части, содержащие переписку автора-рассказчика с 

издателем. Метатекстовый характер структуры повести также очевиден.  

Главный герой повести «Зона» С.Довлатова Борис Алиханов – молодой 

человек, служащий надзирателем в штрафном изоляторе. В прошлом 

ленинградец, журналист, представитель творческой интеллигенции. В образе 

героя угадываются черты самого автора. Повествовательная структура 

включает речь автора-рассказчика и речь героя. Авторская ирония, сарказм, 

пронизывающие всё повествование, оттеняют идею абсурдности 

действительности.  

 С.Довлатов создает психологический портрет своего героя: «Нельзя 

сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была 

драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это 

его и спасало. В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но 

при этом считали чужим. Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, 
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офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его 

чужим. На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно 

тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге» [5, с. 

31]. Борис Алиханов сочетает в себе черты разных типов и характеров. С одной 

стороны, перед нами человек, наделённый властью; с другой стороны, 

Алиханов – свой человек для заключенных: ему близки и понятны их чувства, 

страдания, поступки. Склонность к саморефлексии, внутренняя 

независимость, скептицизм, презрение к окружающим и вместе с тем 

человеческое сострадание, стремление проникнуться пониманием и 

сочувствием ближнему – таковы составляющие нравственный облик 

довлатовского героя.  

Борис Алиханов не приемлет лагерный мир, презирает заключенных. В 

одном письме к издателю он признается: «Мир, в который я попал, был 

ужасен. … В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, 

отталкивающим настоящим и трагическим будущим» [5, с. 19]. Авторская 

характеристика героя предельно лаконична. «Нельзя сказать, что он был 

мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная 

способность терять рассудок в минуту опасности. 

В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при 

этом считали чужим.  

Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных 

работяг» [5, с. 31].  

Ощущение внутренней слитности главного героя с лагерной средой 

наиболее отчетливо выражено в эпизоде, где заключенные ставят пьесу о 

революции. При исполнении «Интернационала» сначала публика замирает, 

потом начинает подпевать артисту. Борис Алиханов испытывает мучительное 

переживание: «Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью 

моей особенной небывалой страны. Я весь состоял из жестокости, голода, 

памяти, злобы… » [5, с. 192].  

Довлатовский герой пытается выйти из лагерной зоны и вернуться к 

обычной жизни. Отслужив армию, Борис Алиханов проходит множество 

испытаний, о которых он рассказывает с юмором. «Я убедился, что глупо 

делить людей на плохих и хороших. А также — на коммунистов и 

беспартийных. На злодеев и праведников. И даже — на мужчин и женщин. 

Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств» [5, с.51 ].  

Наблюдая за жизнью заключенных, герой С.Довлатова приходит к 

выводу о сходстве между лагерной и советской системой. В письме к издателю 

он признается: «Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и 

волей. Между заключенными и надзирателями. <…> Мы были очень похожи 

и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль 

охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы» [5, с. 59].  

Довлатовский герой являет собой тип человека, ставшего заложником 

одновременно и государственной, и лагерной системы. Для него и то, и другое 
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было противоестественно, бесчеловечно, абсурдно.  

Наряду с образом главного героя, в повести «Зона» С.Довлатова 

представлены асоциальные типы, по разным причинам и обстоятельствам, 

оказавшиеся в лагерной зоне. Каждый из них проходит свой путь от 

порядочного в прошлом человека до преступника в настоящем. Любопытна в 

этой связи история Калью Пахапиля и его сына Густава. Старый Калью 

Пахапиль, в прошлом стекольщик, тихий, замкнутый человек, во время 

немецкой оккупации в знак протеста против захватчиков ушел в лес. Не 

признавал он и советскую власть, за что был позже отправлен в ссылку, где и 

умер. Его сын, Густав, выучился на радиста и работает в лагерной охране 

инструктором, старательно выполняет свою работу, ни с кем не вступает в 

конфликт, в разговор. «Инструктор вообще говорил мало. Если говорил, то 

по-эстонски. И в основном не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда 

сопровождал его. Пахапиль был замкнутым человеком» [5, с. 62]. Как и отец, 

Густав отличался тихим нравом, жил замкнуто. Ухаживал за могилой павшего 

героя, за что получил благодарность от командира роты. Как и отец, Густав 

испытывает ненависть к советской системе. Это неприятие выражается в том, 

что он говорит на родном, эстонском, языке. Герой мечтает уехать из страны: 

«Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде и больше нигде» [5, 

с. 11].  

Густав Пахапиль – номенклатурный работник – являет собой тип 

человека, который «вживается» в систему, хотя внутренне не принимает её. 

По определению Н.А. Орловой, «эти герои обладают уникальной 

способностью не быть лишними, действовать и не изменять себе» [2, с.16]. 

Капитан Егоров – яркий представитель властных структур советской 

системы – уверен, что кто-то должен выполнять работу тюремного служащего. 

Он глубоко предан своему делу, имеет награды. «За двенадцать лет службы 

у Егорова накопилось шесть пар именных часов "Ракета". Они лежали в банке 

из-под чая. А в ящике стола у него хранилась кипа похвальных грамот» [5, 

с.96]. Егоров являет собой тип людей, которые хорошо знают, чего хотят от 

жизни, умеют добиваться поставленной цели.  

В повести «Зона» С.Довлатова некоторые персонажи представлены 

эпизодически. Таков заключенный Мищук. Жизненный путь его – типичная 

история советского заключенного. «Когда-то Мищук работал в 

аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. <…> Но вот когда Мищук 

украл рулон парашютного шелка, его забрали. Мищука направили в ИТК-5. Он 

знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком 

труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А 

главное записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между 

бараками с красной повязкой на рукаве» [5, с. 22]. После освобождения 

вернулся к обычной жизни, работал в НИИ, забыл блатной язык. Играл на 

мандолине, пил старел и редко думал о будущем.  

Практически все герои-персонажи повести «Зона» С.Довлатова – это 
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заложники тоталитарной системы, жертвы её произвола. Лагерная зона для 

них - обычная среда, в которой каждый находит свое место, занятие.  

Таким образом, довлатовский герой являет собой синтез разных типов 

персонажей русской классической литературы. Это литературный портрет-

коллаж, составленный из образов бунтаря, «лишнего» человека, «маленького» 

человека. Творчески осваивая традиции русской классики, С. Довлатов создал 

новый тип героя, порожденного тоталитарной системой эпохи.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме героя в повести «Зона» С.Довлатова. В 

ней представлены типологии героев, предложенные современными исследователями 

творчества писателя. Анализ повести «Зона» убеждает в том, что довлатовский герой – 

это литературный тип, в котором угадываются черты героев русской классики, а именно: 

«маленького» человека, «лишнего» человека, аутсайдера и др. В данной повести 

представлены два типа героев: аутсайдер (Алиханов), номенклатурный работник (Егоров, 

Пахапиль). Наряду с этим, можно выделить так называемый асоциальный тип (Мищук). 

Довлатовский герой – это порождение тоталитарной системы, советской эпохи. 

Ключевые слова: Довлатовский герой, автобиографизм, аутсайдеры, «маленький» 

человек, «лишний» человек, асоциальный тип 
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Ахметова С. А.  

Л.Н.Гумилёв атындығы ЕҰУ 

Астана, Қазақстан 

Аңдатпа: Мақала С.Довлатовтың «Зона» әңгімесіндегі кейіпкердің проблемасына 

арналған. Онда жазушының шығармашылығының заманауи зерттеушілері ұсынған 

кейіпкерлердің типологиялары ұсынылған. «Зона» әңгімесін талдау Довлатов кейіпкері 

орыс классикасының кейіпкерлерінің ерекшеліктерін болжайтын әдеби тип екеніне 
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сендіреді, атап айтқанда: «кішкентай» адам, «артық» адам, аутсайдер және т. б. бұл 

әңгімеде кейіпкерлердің екі түрі ұсынылған: аутсайдер (Алиханов), номенклатура 

қызметкері (Егоров, Пахапиль). Сонымен қатар, асоциалды типті (Мишук) ажыратуға 

болады. Довлатов кейіпкері -тоталитарлық жүйенің, кеңес дәуірінің ұрпағы. 

Түйінді сөздер: Довлатов кейіпкері, өмірбаян, қоғамға жат типтер, Тәуелсіздік, 

аутсайдерлер, «кішкентай» және «артық» адам. 

 

THE DOVLATOV TYPE OF HERO (BASED ON THE MATERIAL OF THE 

STORY «THE ZONE (NOTES OF THE WARDEN)») 

Akhmetova S.A. 

L.N. Gumilyov ENU 

Astana, Kazakhstan 

Abstract: The article is devoted to the problem of the hero in the story «The Zone» by 

S.Dovlatov. It presents the typologies of heroes proposed by modern researchers of the writer's 

work. The analysis of the story «Zone» convinces that the Dovlatov hero is a literary type in which 

the features of the heroes of the Russian classics are guessed, namely: a «small» person, an 

«extra» person, an outsider, etc. This story presents two types of heroes: an outsider (Alikhanov), 

a nomenclature worker (Egorov, Pakhapil). Along with this, the so-called antisocial type 

(Mishchuk) can be distinguished. The Dovlatov hero is a product of the totalitarian system of the 

Soviet era. 

Keywords: Dovlatov's hero, autobiography, antisocial types, independence, outsiders, 

«small» and «superfluous» person. 
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Любовь – чувство сердечной, горячей привязанности, вызывающая 

такие положительные реакции, как симпатия, удовлетворение и радость со 

стороны объекта любви, а также возможность получить что-то взамен. Иногда 

она может вызывать беспокойство, равнодушие или пренебрежение, 

сочетаться с уважением, состраданием и чувством неполноценности… 

Любовь может быть вызвана благодарностью и развиваться в ответ на 

взаимность. 

В современном мире, где ценности и представления о любви 

претерпевают значительные изменения, все же тема любви остается 

актуальной и непрерывно привлекает внимание авторов различных 

литературных произведений. Это чувство в авторском истолковании в 
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