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Аннотация. Введение. В статье проводится анализ повести С. Довлатова «Иностранка» с точки зрения 

лингвистики художественного дискурса, исследуется интердискурсивность, или «дискурсная гетеро-

генность», как основа композиционной структуры повести, базирующаяся на «диалоге» дискурсов, 

обосновывается гипотеза, что диалог нескольких дискурсов в исследуемом произведении является его 

стилевой доминантой, эксплицирующей индивидуально-авторский стиль С. Довлатова. Целью статьи 

является определение роли интердискурсивности как структурного компонента композиции повести 

С. Довлатова «Иностранка». Материалы и методы. Материалом для статьи является повесть 

С. Довлатова «Иностранка». В работе использованы семантико-стилистический метод и метод дискурс-

анализа. Результаты исследования, обсуждения. В результате исследования выявлена дискурсная ге-

терогенность (переключение авторского повествования на политический, театральный, бытовой, эпи-

столярный тип дискурса), которая и явилась доминантой композиционной организации повести.  

Заключение: проведенный дискурсивный анализ повести С. Довлатова «Иностранка» позволил прийти к 

следующим выводам: в текстовом поле повести авторское повествование переключается на один или сра-

зу несколько типов дискурса (политического, публицистического, эстрадно-театрального, бытового, эпи-

столярного); выстраивание «диалога» между перечисленными типами дискурсов С. Довлатовым дает ос-

нования утверждать, что индивидуально-авторский художественно-литературный стиль прозаика, 

берущий свои истоки задолго до первых литературных опытов, в повести «Иностранка» достигает своего 

апогея, становится максимально отточенным и легкоузнаваемым; изучение и анализ творчества 

С. Довлатова, с точки зрения лингвистики дискурса дает возможность обнаружить новые, не исследован-

ные ранее грани литературного наследия прозаика и, следовательно, прийти к новым выводам, позволя-

ющим эксплицировать значимые этапы эволюции авторского дискурса писателя. 

Ключевые слова: лингвистика дискурса, художественный дискурс, интердискурсивность, стилистико-
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INTERDISCOURSIVITY AS A COMPOSITIONAL AND STYLISTIC DOMINANT  

OF S. DOVLATOV’S NOVEL “A FOREIGN WOMAN” 

E. N. Bobykina  

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The paper analyzes S. Dovlatov’s novel “A Foreign Woman” from the linguistics of  

artistic discourse point of view, examines interdiscursivity, or “discourse heterogeneity”, as the basis of the  

narrative’s positional structure based on the “dialogue” of discourses, substantiates the hypothesis that the  

dialogue of several discourses in the work under study is its stylistic dominant, explicating the individual  

author’s style of S. Dovlatov. The purpose of the article is to determine the role of interdiscursivity as a structural 

component of the composition of S. Dovlatov’s novel “A Foreign Woman”. Materials and methods. The mate-

rial for the paper is the novel “A Foreign Woman” by S. Dovlatov. The semantic-stylistic method and the meth-

od of discourse analysis are used in the work. Results, discussions. As a result of the study, discourse heteroge-

neity (switching the author's narrative to a political, theatrical, everyday, epistolary type of discourse) was 

revealed, which was the dominant of the compositional organization of the story. Conclusion. The conducted 

discursive analysis of S. Dovlatov's novel “A Foreign Woman” allowed us to come to the following conclusions: 

in the text field of the novel, the author's narrative switches to one (or several at once) of the types of discourse 
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(political, journalistic, variety-theatrical, everyday, epistolary); the formation of a “dialogue” between the types 

of discourses listed by S. Dovlatov gives grounds to assert that the individual author’s artistic and literary style 

of the prose writer, which originates long before the first literary experiments, reaches its apogee in the story  

“A Foreign Woman”, becomes as refined and easily recognizable as possible; the study and analysis of 

S. Dovlatov’s work, from the point of view of the linguistics of discourse, makes it possible to discover new, 

previously unexplored facets of the prose writer’s literary heritage, and, consequently, to come to new conclusions 

that allow explicating significant stages in the evolution of the author’s discourse of the writer. 

Keywords: discourse linguistics, artistic discourse, interdiscoursivity, stylistic and linguistic means, individual 

author’s style 
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Повесть «Иностранка», написанная С. Довла-

товым в Америке в 1985 г., является одним из 

последних значимых произведений в литера-

турном творчестве прозаика. Интенция автора 

относительно главного действующего лица, за-

явленная в названии, уточняется и конкретизи-

руется эпиграфом-посвящением: «Одиноким 

русским женщинам в Америке – с любовью, 

грустью и надеждой» (с. 213)1. Фразой «русским 

женщинам в Америке» С. Довлатов очерчивает 

тематическую направленность будущего по-

вествования, как бы сообщая читателю, что 

нарратив будет построен не просто на описании 

жизни в эмигрантской американской среде, но 

именно на описании жизни русских женщин в 

эмиграции.  

В литературно-критической среде «Иностран-

ка» была воспринята неоднозначно: наряду с 

негативными (В. Бондаренко: «писательская не-

удача»2; И. Сухих: «история Маруси Татарович 

слишком предсказуема и выдумана» [13, c. 176]), 

нейтральными (В. Куллэ3: «Довлатов американ-

ских повестей <…> среднее арифметическое 

двух <…> авторских масок <…> Его юмор стал 

тоньше и чуть сентиментальнее» (с. 488)) оцен-

ками встречаются даже комплементарные 

(А. Зверев: «Иностранка» – водевиль в чеховском 

———— 
1  Довлатов С. Собрание сочинений: в 4 т. / Сост. 

А. Арьев. СПб. : Азбука-классика, 2005. Т. 3. 544 с. 
2  Бондаренко В. Плебейская проза Сергея Довлатова // 

Русский переплет. URL: http://www.pereplet.ru/text/bond1.html 

(дата обращения: 14.06.2022). 
3 Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб. : 

Азбука-классика, 2001. 608 с. Далее цитируем по этому 

изданию, в круглых скобках указываем страницы. 

понимании слова. Смешной, даже очень смеш-

ной абзац за абзацем» (с. 367)).  

В лингвистике текста предпринимались по-

пытки анализа повести «Иностранка» с различ-

ных точек зрения: интертекстуальности и авто-

интертекстуальности (Е. Власова) [6; 7], 

идиостиля (Л. Самыгина, которая считает, что 

именно здесь «наиболее полно раскрывается ин-

дивидуальная творческая манера, самобытность 

автора как языковой личности, он достигает 

творческой зрелости как в манере написания, так 

и в безошибочном выборе актуальной темы по-

вествования» [12]). Однако с точки зрения линг-

вистики художественного дискурса повесть 

С. Довлатова «Иностранка» ранее не рассматри-

валась, чем обусловливается актуальность и но-

визна предпринимаемого исследования.  

Цель настоящей статьи – определить роль 

интердискурсивности как структурного компо-

нента композиции повести С. Довлатова «Ино-

странка». Для достижения поставленной цели 

необходимо решить несколько исследовательских 

задач: 1) проанализировать содержательное ядро 

понятий «интердискурсивность» и «дискурсив-

ный диалогизм», выделить их дифференциаль-

ные маркеры, способы реализации и функциони-

рования в рамках художественного дискурса; 

2) обосновать гипотезу о том, что диалог не-

скольких дискурсов («дискурсная гетероген-

ность» в терминологии Е. В. Белоглазовой) в ис-

следуемом произведении является его стилевой 

доминантой, эксплицирующей индивидуально-

авторский стиль С. Довлатова. Решение вышепе-

речисленных задач обеспечивается реализацией 

семантико-стилистического метода, а также метода 
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дискурс-анализа. Материалом для исследования 

послужила повесть С. Довлатова «Иностранка», 

предметом – интердискурсивность как основа 

композиционной структуры повести, базирующа-

яся на «диалоге» дискурсов.  

Со сменой научной парадигмы в языкознании 

зарубежными, а чуть позже и отечественными 

учеными все активнее ведутся исследования в 

направлении лингвистики дискурса. Ставшая 

традиционной триада «текст – стиль – дискурс» 

находит новое осмысление, учеными разрабаты-

ваются оригинальные подходы и методики ее 

изучения. Теоретико-методологической основой 

данной работы являются достижения санкт-

петербургской школы в области лингвистики ху-

дожественного дискурса. Наиболее емким, на наш 

взгляд, определением художественного дискурса 

можно считать дефиницию Е. А. Гончаровой, где 

удачно обобщен научно-исследовательский опыт 

зарубежной и отечественной лингвистических 

школ. Художественный дискурс – это «текст как 

когнитивное событие (содержащее определенный 

«концепт действительности», систему «концепту-

ально-смысловых установок», которые включают 

в себя индивидуальные, исторические, обще-

ственные и др. знания) и одновременно коммуни-

кативное событие, «погруженное в жизнь» и авто-

ра, и читателя, и общества в целом» 1 . 

Е. В. Белоглазова в своих работах уточняет: «ху-

дожественный дискурс – это всегда интердис-

курс», строящийся на взаимодействии нескольких 

типов дискурса и опосредованный человеческим 

знанием и практическим культурно-историческим 

опытом [3, c. 189]. 

Понятие интердискурсивности – достаточно 

новое, но все более прочно входящее в научный 

оборот в современной лингвистике. Термин 

«интердискурсивность» принадлежит француз-

скому философу М. Пешё. В отечественном 

языкознании изучением феномена интердискур-

сивности активно занимаются представители 

санкт-петербургской лингвистической школы 

(В. А. Андреева, Е. В. Белоглазова, Е. А. Гонча-

рова, В. Е. Чернявская и др.), в работах которых 

выделены и систематизированы критерии ин-

тердискурсивности.  

Так, по В. А. Андреевой, интердискурсив-

ность «возникает, когда в коммуникативном со-
———— 

1 Щирова И. А., Гончарова Е. А. Многомерность текста: 

понимание и интерпретация: учеб. пособие СПб. : Книжный 

Дом, 2007. С. 188. 

бытии артикулируются два и более дискур-

сов» [1, c. 11]. Е. В. Белоглазова считает интер-

дискурсивность спонтанным, «ничем не регла-

ментированным» [3, c. 188] феноменом, описы-

вающим «один текст, характеризующийся 

дискурсной гетерогенностью (выделено нами. – 

Е. Б.)» [3, c. 189], которую автор создает «исходя 

из конкретной дискурсной ситуации» [3, c. 189]. 

Следовательно, любой интердискурс как сочета-

ние нескольких дискурсов будет индивидуален 

для каждого текста. 

В. Е. Чернявская под интердискурсивностью 

понимает «феномен взаимодействия дискур-

сов» 2 , «особую взаимосвязь языковых единиц, 

которая инициирует в воспринимающем созна-

нии (т. е. в голове читателя) переход от одного 

типа дискурса и, значит, типа мышления, к дру-

гому с целью создания сильного воздействующе-

го эффекта» [16, c. 23]. В. Е. Чернявской выделе-

ны три основные группы «маркеров» или 

«сигналов» интердискурсивности: 1) смена тек-

стового типа, строящаяся по принципу «монтажа 

текстотипов»; 2) графические средства (измене-

ние типа, формы, размера шрифта), используе-

мые, к примеру, как прием стилизации той или 

иной культурно-исторической эпохи; 3) пара-

лингвистические средства (характерные для уст-

ных форм дискурса: тембр голоса, просодия, ак-

цент) 3 . Кроме того, в своем определении 

интердискурсивности В. Е. Чернявская говорит о 

«воспринимающем сознании», как об еще одной 

области осмысления взаимосвязи языковых еди-

ниц вследствие которого порождается новый 

дискурс. Исследователь Е. В. Белоглазова также 

считает, что сознание адресата, его личный куль-

турно-исторический опыт является «маркером» 

интердискурсивности, посредством которого из 

исходного, авторского дискурса, возникает но-

вый дискурс [5, c. 69]. 

Таким образом, главным механизмом интер-

дискурсивного взаимодействия является диало-

гичность дискурсов, коррелирующая с соответ-

ствующими коммуникативными сферами в 

пределах одного текста. С нашей точки зрения, в 

качестве критерия дифференции типов дискурса 

уместно взять за основу «трехмерный» подход, 

———— 
2 Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, ин-

тертекстуальность, интердискурсивность. М. : Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009, С. 178. URL: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=21172475 (дата обращения: 14.06.2022). 
3 Там же. С. 224. 
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предложенный В. И. Карасиком1: «1) с позиции 

тематики; 2) с позиции участников общения; 3) с 

позиции тональности общения».  

Обратимся к анализу повести С. Довлатова 

«Иностранка», основа композиционной структу-

ры которой представлена диалогом дискурсов 

внутри текстового поля. 

Композиционная организация повести «Ино-

странка» представлена эпиграфом, за которым 

следуют 11 глав (частей) повести, завершается 

произведение «Письмом живого автора. Вместо 

эпилога». Рассмотрим последовательно данные 

элементы. 

Как было сказано выше, повесть открывает 

эпиграф-посвящение, который, с одной стороны, 

эксплицирует коммуникативную интенцию ав-

тора (позиция адресанта), с другой – «приводит в 

движение тезаурус читателя» (позиция адресата) 

[15, c. 204]. Эпиграф отделен от основного текста 

графически (набран курсивом). Исследователь 

Н. В. Кузьмина, посвятившая ряд работ изуче-

нию функций эпиграфа в пространстве художе-

ственного текста, считает его диалогизирующую 

функцию одной из ключевых, то есть эпиграф – 

один из способов «диалогизации монолога, вве-

дения в него иной, неавторской точки зрения» [9, 

c. 61]. Н. В. Кузьмина также отмечает, что сов-

падение коммуникативных позиций адресанта и 

адресата возможно лишь в идеале, тогда как «в 

действительности этого не происходит: далеко 

не все из задуманного воспринимается адресатом 

и, напротив, читатель может осмысливать как 

значимые некоторые несущественные для автора 

детали» [9, c. 62]. Другими словами, восприни-

мающее сознание адресата способно дифферен-

цировать различные типы дискурсов, начиная с 

исходного, авторского и заканчивая новыми, 

рождающимися в процессе осмысления им (ад-

ресатом) содержания текста. 

Следующие за эпиграфом 11 глав (частей) по-

вести ‒ микроновеллы, каждая из которых пред-

ставляет собой переключение разных типов дис-

курсов, что и создает эффект оригинального 

индивидуально-авторского повествования. Имен-

но эта стилевая доминанта произведений 

С. Довлатова – переключение различных типов 

———— 
1 Карасик В. И. Дискурс – это единство текста и комму-

никативной ситуации (лента новостей Государственного 

университета русского языка им. А. С. Пушкина). URL: 

https://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=15579 (дата 

обращения: 15.06.2022). 

дискурсов в рамках одного произведения – 

формирует в конечном итоге авторский («лич-

ностный») стиль. 

После детального дискурс-анализа всех ча-

стей повести было выявлено переключение ав-

торского повествования на: а) идеолого-

политический (публицистический); б) театраль-

ный; в) бытовой; г) эпистолярный – типы дис-

курса. Приведем примеры.  

В главах 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 содержатся много-

численные вербальные и тематические маркеры 

идеолого-политического и публицистического 

дискурсов советской эпохи, кроме того, автором 

активно используются стилистико-языковые 

приемы, усиливающие комический эффект: 

а) ирония (отец Маруси «стеснялся заходить в 

трамвай и побаивался официантов, поэтому он 

ездил в черной горкомовской машине, а еду 

брал из закрытого распределителя», мать – 

«боялась крика и не могла уволить домработни-

цу, поэтому увольнениями занимался местком, 

а Галина Тимофеевна вручала стахановцам 

награды» 2  (с. 231)); б) намеренное смешение 

лексики разных типов дискурсов («Толпы низо-

вых бюрократов взбирались по служебной 

лестнице» (с. 232); Экспроприировали деньги у 

миллионеров и раздали бедным. Теперь мил-

лионеры целый день работают, а бедняки ко-

мандуют и выпивают. Это справедливо. Ок-

тябрьскую революцию возглавил знаменитый 

партизан – Толстой. Впоследствии он написал 

«Архипелаг ГУЛАГ»); в) эффект обманутого 

ожидания «Все должно быть общее. Автомоби-

ли, деньги, женщины…» (с. 292). Для усиления 

эффекта погружения в идеологическую среду 

бывшего СССР С. Довлатов вводит в повество-

вание прецедентные имена политических вождей 

тех лет (Брежнева, который «покровительство-

вал» (с. 234) отцу Муси; Сталина, когда-то пода-

рившего шашку первому свекру героини). 

В частях 2 и 9 авторское повествование тема-

тически переключается на эстрадно-театральный 

дискурс. Проиллюстрируем примерами: «У неко-

торых певцов красивый голос. А некоторые, как 

говорится, поют душой. Так вот, голоса у меня 

нет… И души тоже нет… Чем пою – сам удив-

ляюсь» (с. 243); «Ах, есть у Маши настроение / 

———— 
2  Довлатов С. Собрание сочинений: в 4 т. / Сост. 

А. Арьев. СПб. : Азбука-классика, 2005. Т. 3. 544 с. Далее 

цитируем по этому изданию, в круглых скобках указываем 

страницы. 
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Постигнуть машиностроение / Ах, есть у Саши 

настроение / Постигнуть Машино строение» 

(с. 326). Кроме того, театрально-эстрадный дис-

курс в указанных главах реализуется введением 

в повествование прецедентных имен мэтров со-

ветской эстрады (Э. Хиля, И. Кобзона, популяр-

ней которых оказывался герой повести Разуда-

лов) (с. 242).  

В 7, 10 и 11 главах повести обнаружены тема-

тические и вербальные маркеры бытового дис-

курса (многократное использование присоедини-

тельных конструкций: «И все гости улыбались. 

И Лоло не скверносвовил. И у Левушки ‒ конфе-

та за щекой. И музыка наигрывала. И все кого-то 

ждали. И тут явились мы» (с. 343), междометий 

(«Ну, а теперь к столу!» (с. 306), «Ну, а если бо-

лее конкретно?» (с. 307), «Ну? … Ну и что?) 

(с. 300) и местоименных наречий («Тут я бес-

тактно засмеялся) (с. 307), «тут явились мы» 

(с. 343)), ненормативной английской лексики 

«Шит, шит, шит, фак, фак, фак» (с. 305).  

Письмо Маруси родителям в 4 главе и «Пись-

мо живого автора. Вместо эпилога» тематически 

и композиционно сближаются с эпистолярным 

дискурсом. В письме родителям Маруся расска-

зывает о «свободе» в Америке («У входа дежу-

рили эти самые, которые не просто, а за деньги. 

У одной была совершенно голая жэ. Папка бы 

ахнул. В этом плане свободы больше чем доста-

точно. … Свободы здесь еще больше, чем в Ав-

стрии. В специальных магазинах продаются кау-

чуковые органы. … Мамуля бы сейчас же в 

обморок упала» (с. 266). В заключительной ча-

сти – «Письме живого автора» – писатель впер-

вые вступает в открытый доверительный диалог 

со своим героем («Ты – персонаж, я – автор. 

Ты – моя причуда. Все, что слышишь, я произ-

ношу. Все, что случилось, мною пережито. … 

Я – автор, вы – мои герои» (с. 344). Это свежее 

авторское решение, новый художественный при-

ем стилизации, характеризующий индивидуаль-

но-авторский стиль С. Довлатова.  

Таким образом, в повести «Иностранка» нами 

обнаружены маркеры политического, публици-

стического, эстрадно-театрального, бытового и 

эпистолярного дискурсов. С. Довлатов органич-

но переключает авторское повествование на 

один или сразу несколько типов дискурса, тем 

самым выстраивая их «диалог», который легко 

осознается и дешифруется читателем. Использо-

вание данного приема – интердискурсивности – 

дает основания утверждать, что индивидуально-

авторский стиль С. Довлатова, берущий свои ис-

токи задолго до первых литературных проб пера 

в частной переписке с отцом [5], в повести «Ино-

странка» достигает своего апогея, становится 

максимально отточенным и легкоузнаваемым.  

Кроме того, на наш взгляд, важно подчерк-

нуть, что изучение и анализ творчества 

С. Довлатова с точки зрения лингвистики дис-

курса дает возможность обнаружить новые, не 

исследованные ранее грани литературного 

наследия прозаика, а значит – прийти к новым 

выводам и результатам, позволяющим эксплици-

ровать значимые этапы эволюции авторского 

дискурса писателя. 
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