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Аннотация. В статье на основе современного состояния теории образа авто-
ра в отечественном литературоведении исследуются специфика авторского 
присутствия и образа автора в книге «Столицы мира» мемуарной трилогии 
П. Д. Боборыкина (1836–1921). Анализ отдельных глав позволяет сделать 
вывод о  том, что образ автора в  книге представлен в  трех ипостасях: ав-
тор-повествователь, автор-аналитик и  автор-обозреватель. Кроме того, 
выявляется специфика образа автора в  книге по  отношению к  специфике 
образа автора в двух других книгах мемуарной трилогии — «Вечный город» 
(о Риме) и «За полвека» (о России), что важно для исследования трилогии 
в целом.
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«С толицы мира» — вторая книга мемуарной 
трилогии известного писателя и  журнали-
ста конца ХIХ — начала ХХ  века Петра Дми-

триевича Боборыкина. Второй том трилогии посвящен 
Парижу и Лондону. По собственному признанию мемуа-
риста, «Столицы мира» — «вторая половина воспомина-
ний, оценок, дум и впечатлений <… >– половина загра-
ничная, западная», которая «обнимает период в  целых 
30 лет: с 1865 по 1895 г.» [4, с 5]. Цель данной статьи — 
определить специфику авторского присутствия и обра-
за автора в этой книге [4, с. 8–14].

Благодаря многочисленным трудам отечественных 
и  зарубежных филологов, культурологов, социологов 
и психологов ХХ — начала ХХI века в современном лите-
ратуроведении уже устоялся и закрепился в энциклопе-
диях и учебниках постулат, согласно которому автор как 
реальная личность не  совпадает с  автором произведе-
ния. Несмотря на близкую связь образа автора с лично-
стью автора в мемуарном жанре, этот вывод справедлив 
и  для воспоминаний крупных форм, в  том числе книги 
«Столицы мира». Описывая многолетнее пребывание 
в  Париже и  Лондоне, П. Д. Боборыкин время от  време-
ни излагает фрагменты своей творческой биографии, 
подробности быта и  рабочей обстановки, упоминает 
переезды из  города в  город, недомогания, воспрепят-
ствовавшие той или иной встрече, описывает прогулки 
по Парижу

и  Лондону, разные по  масштабу события, в  которых 
ему довелось принять участие, практически никогда 
не  скрывая своих оценок и  взглядов на  ту  или иную 
проблему. В то же время обращает на себя внимание от-
бор и  подача фактов личной жизни для мемуаров. Так, 
из  творческой биографии автора в  книге присутствуют 
упоминания о  трёх романах П. Д. Боборыкина (иногда 
с изложением неизвестных фактов из истории их созда-
ния), о его книге «Театральное искусство» и двух поста-
новках пьес, даются ссылки на 15 газетных публикаций, 
главным образом, в российских журналах. Охотно опи-
сывает П. Д. Боборыкин свои встречи со  знаменитыми 
людьми и беседы с ними, упоминает, когда и где получил 
высшее образование, обучался декламации и риторике, 
в какие центры культуры, образования, науки и т. п. был 
вхож. Но  при этом своих спутников по  путешествиям 
и собеседников по диалогам с типичными представите-
лями той или иной социальной среды он не редко опи-
сывает бегло, а то и редуцирует их имена до инициала, 
акцентируя внимание читателя на авторских описаниях 
той или иной социальной группы, а также выводах из со-
стоявшегося разговора.

Внимательный биограф может многое взять из книги 
«Столицы мира» для написания развёрнутой биографии 
автора, но  о  совпадении образа автора книги с  лич-
ностью П. Д. Боборыкина говорить не  приходится. Это 
обусловлено не  только спецификой построения текста 
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в  художественной литературе и  документалистике [4, 
с. 23–24], выбором жанра и его особенностями в конце 
ХIХ — начале ХХ века [4, с. 9–13], но и творческой уста-
новкой П. Д. Боборыкина-мемуариста. Он сознательно 
отвергает исповедальность Ж.-Ж. Руссо и Ф.-Р. Шатобри-
ана из-за «неизлечимой возни со  своим «я», как пишет 
об «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо [5, т. 1, с. 40]. Высоко оценивая 
талант выдающихся мемуаристов прошлого, П. Д. Бобо-
рыкин считает устаревшими и мемуары Ф.-Р. Шатобриа-
на — с «той же постоянной вознёй со своим «я», прида-
нием особенного значения «множеству эпизодов своей 
жизни, в которых нет для читателей объективного инте-
реса, после того, как они уже достаточно ознакомились 
с  личностью, складом ума, всей психикой автора этих 
«Замогильных записок» [5, т.  1, с.  40]. О  своём желании 
создать мемуары, которые были бы объективно интерес-
ны читателю, П. Д. Боборыкин пишет в трилогии неодно-
кратно. Не стала исключением и книга «Столицы мира», 
где во введении эта авторская позиция в очередной раз 
излагается следующим образом: «Но я  не  позволил  бы 
себе выпускать в свет целый том личных (выделено ав-
тором — Т.П.) воспоминаний, если бы они не представ-
ляли общего (выделено автором — Т.П.) интереса [4, с. 6].

Мемуары — жанр документалистики, безусловно ис-
ключающий соавторство. В  то  же время исторический 
период с  его традициями повествования накладывает 
свой отпечаток на образ автора в мемуарах. П. Д. Бобо-
рыкин создавал свою трилогию в период резко возрас-
тающей популярности жанра, когда мемуары считались 
истинным источником информации, в  основу которого 
заложена память автора, выступающая «как носитель 
истинных знаний» [7, с.  91]. Словно желая подчеркнуть 
эту особенность жанра, П. Д. Боборыкин не  скрывает, 
что при написании своей трилогии использует не толь-
ко дневники, но и собственные газетные и журнальные 
публикации. Соблюден в  его трилогии принцип взаи-
модействия диахронного описания с  синхронным, что 
справедливо считается важным признаком мемуарного 
жанра [11; 22]. Уже в исследовании мемуаров П. Д. Бобо-
рыкина 1988 года диссертант Т. А. Карпеева называет ха-
рактерным принцип его наррации — «через свободную, 
разомкнутую композицию мемуаров» [12, с. 13], а также 
выделяет одну из ипостасей образа автора — автор-кор-
респондент [12, с.  6]. Дальнейшие исследования обра-
за автора в трилогии позволяют уточнить и расширить 
представления об образе автора в книгах П. Д. Боборы-
кина «Вечный город» (о Риме) и «За полвека» (о России): 
автор-репортёр, автор-аналитик и  автор-обозреватель 
[18; 19]. Анализ структуры книги «Столицы мира» в рам-
ках обозначенных параметров призван дополнить эти 
исследования.

В книге — краткое вступление «От автора» и 15 глав. 
Во  вступлении очень коротко излагается информа-

ция об  издательской судьбе второго тома мемуарной 
трилогии, указывается точная датировка пребывания 
автора в  Париже и  Лондоне, жанр книги с  характери-
стикой ее как «нечто вроде исторического «докумен-
та», который «дает читателю законченную картину» [4, 
с. 6]. Здесь же, обозначив парадигму автор — читатель, 
П. Д. Боборыкин характеризует себя как автора книги, 
формулируя это следующим образом: «русский чело-
век второй половины ХIХ века, который был поставлен 
в особо благоприятные условия для продолжительных 
наблюдений и жизненных испытаний на западе» [4, с 6]. 
Казалось бы, параметры образа автора заданы: это ав-
тор-повествователь, который впредь будет излагать 
свои суждения о Париже и Лондоне и жизни в этих го-
родах. Но уже первая глава книги позволяет говорить 
о  многомасочности образа автора книги, расширении 
его заданных теоретически границ и важной характер-
ной особенности.

Назначение первой главы — задать общие пара-
метры повествованию объёмом в  520 страниц, и  ме-
муарист даёт оценку Парижу и  Лондону как культур-
ным центрам Европы, обосновывает свое право на  их 
сравнение, приводит расхожие суждения иностранцев 
об  обеих столицах, то  соглашаясь, то  оспаривая их, 
и  в  итоге, отдав приоритет истинного суждения исто-
рикам будущего, предлагает читателям своих мемуаров 
считать обе столицы «лабораториями человеческого 
духа, откуда каждый из нас может извлечь драгоценней-
шие указания» [4, с 16]. Собственно повествования о го-
родах в этой главе нет — она представляет собой ана-
лиз ряда мнений и суждений о двух столицах. При этом 
уточняется и представленная во введении самооценка 
автора: «русский человек второй половины ХIХ  века». 
С  одной стороны, мемуарист выражает благодарность 
обоим городам как личность, с другой, предлагая оце-
нивать Париж и  Лондон «из своего далёка», прибегает 
к выражению «мы, русские», тем самым исключая заяв-
ленную теоретически датировку границ образа автора 
[4, с 10]. Более того, по его мнению, «кроме самого себя 
нужно взять также в расчет мнения и оценки своих свер-
стников, а затем и тех поколений, какие пришли после 
нас», чтобы «всё-таки вчитаться и, насколько позволяет 
свой опыт и свое разумение, вывести среднюю пропор-
циональную» [4, с  10]. Иными словами, постулируется 
установка автора в процессе наррации не столько быть 
равным самому себе, сколько аккумулировать мнения 
многих людей, объединённых единством родины, и из-
лагать их в  тексте подобно «голосу масс». Именно это 
и  позволит, как считает П. Д. Боборыкин, обеспечить 
тексту его книги теоретически заявленную объектив-
ность. Таким образом, если во вступлении «От автора» 
с читателем знакомится автор-повествователь, то в пер-
вой главе мемуарист предстаёт перед ним как автор-а-
налитик.
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Следующие 13 глав «Столиц мира» — тематические. 
Согласно канонам мемуаристики ХIХ  века они, как 
и первая глава, пронумерованы и не имеют заголовков, 
но зато снабжены развёрнутыми подзаголовками. Пере-
числение первых фрагментов этих уточнений в темати-
ческих главах позволяет представить масштаб описаний, 
которые П. Д. Боборыкин предлагает своим читателям: 
раса, история, национальный вклад жизни во Франции 
и  Великобритании; панорама Парижа и  Лондона для 
иностранца; мир знания и мышления в Париже и Лондо-
не; политическое движение; литературное движение; ис-
кусство; театральное дело; печать; социальный вопрос; 
служилые классы; семейные нравы; молодёжь и ее вос-
питание; национальное чувство.

Если внимательно проанализировать, к  примеру, 
главу IХ, которую мемуарист посвятил печатному делу, 
то  прежде всего обращает на  себя внимание перечень 
подзаголовков: «Печать — Типы парижских журналистов 
прежде и теперь — Мои личные знакомства и встречи — 
Характерные черты парижской и  лондонской газетной 
жизни — Общий нравственный уровень писательско-
го класса в Париже и Лондоне — Заработки — Реклама 
и  подкуп — Шантаж — Отношение к  публике — Поло-
жение среднего литератора по сю и по ту сторону Кана-
ла — Дуэли парижских журналистов — Итоги за 30 лет». 
Согласно этому перечню строится и текст главы. Иногда 
автор может вернуться к обозначенному прежде пункту 
или несколько забежать вперед, но изложение в целом 
не выходит за рамки заявленных тематических параме-
тров — они выступают в тексте как симптоматичные. 
Поскольку в книге сравниваются два города, то каждый 
из  тематических параметров даётся в сравнении друг 
с другом, а иногда и в сравнении с российской действи-
тельностью, с аналогичным положением дел в Америке 
или других странах Европы, а также в развитии за 30 лет. 
При этом в  главе много выразительных деталей, ко-
торые придают тексту наглядность, отражены 
взаимосвязи, еще неизвестные аудитории. Не вызы-
вают сомнений наличие определенных, устоявшихся 
стереотипных подходов, алгоритмов отображения 
действительности.

Если говорить об  авторе этой главы, то  несомнен-
ны его высокий уровень компетенции в  избранной 
теме, стремление возбуждать интерес аудитории 
к  предмету своего изображения, способствовать со-
вершенствованию «личной стратегии» граждан, 
обнаруживать в явлениях их сущность, показывать 
противоречия действительности и через выяснение 
сущностных связей осмысливать ход общественно-
го развития, а  также способствовать практическо-
му решению проблем общества. При этом мемуарист 
имеет собственную позицию и приводит аудиторию 
к необходимой идее.

Размер статьи не  позволяет подтвердить цитатами 
определения и

характеристики, выделенные курсивом в  предыду-
щих двух абзацах, хотя это не составляет особого труда 
и может быть выполнено с максимальной

полнотой. Важнее отметить, что все тематические 
главы книги сходны по  структуре, отличаясь лишь сте-
пенью компетентности автора в той или иной теме (что 
сказывается на  размерах главы и  перечня ее подзаго-
ловков), а  также присутствием в  ряде глав еще одно-
го структурного элемента — «сверхидеи». Выделение 
курсивом обусловлено тем, что все эти определения 
и  характеристики взяты из  современного учебника 
по  журналистике — так автор пособия А. А. Тертычный 
обрисовывает для начинающих корреспондентов жанр 
обозрения [21]. Выявление всех признаков этого жанра 
в  тематических главах книги «Столицы мира» позволя-
ет сделать вывод о том, что повествование в них ведет 
автор-обозреватель. Он, как и было заявлено в первой 
главе книги, выводит для читателя «среднюю пропорци-
ональную», что и полагается делать журналисту-обозре-
вателю, поскольку, как справедливо отмечает современ-
ный исследователь А. П. Аржанов, «журналист выступает 
от имени общества, с учётом типовых социальных цен-
ностей, даже если речь идёт о  высказывании профес-
сионального экспертного мнения по тем или иным про-
блемам общества (экономика, политика, история). Точно 
так же прочитывается эта авторская позиция адресатом 
сообщения» [1, с. 5].

В последней главе книги «Столицы мира» образ авто-
ра уже иной. Главная задача этой главы — защитить кни-
гу от нападок извне, и повествование вновь передается 
автору-аналитику. На этот раз, используя жанр полеми-
ческой статьи [см. 21], он отстаивает ряд выводов из глав 
книги, не жалея аргументов и фактов, чтобы, подчеркнув 
когнитивную направленность книги, вновь подвести 
читателя к  основному выводу о  том, что необходимо 
«перерабатывать внутри себя все лучшее, двигательное 
и культурное, что идет из Франции и Англии и что нашло 
себя путём многостороннего и  яркого исторического 
развития, выражения в прошедших судьбах и современ-
ной жизни обеих столиц мира» [4, с. 516].

Таким образом, являясь мемуарами, а  не  автобио-
графией, книга «Столицы мира» может служить источ-
ником для написания биографии П. Д. Боборыкина, по-
скольку в ней точно датируются и описываются многие 
факты его жизни в период с 1865 по 1895 годы, а иногда 
и вплоть до выхода книги в свет в 2011 году. Образ ав-
тора во второй книге трилогии мемуариста имеет сле-
дующие ипостаси: автор-повествователь (введение), 
автор-аналитик (главы 1 и  15) и  автор-обозреватель 
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(тематические главы). При этом интенциональный об-
раз автора мемуарного текста [3, с.  180] сохраняет це-
лостность, поскольку имеет единую основу — личность 
автора со  всеми реалиями его жизни и  представлени-
ями о  мире. Это позволяет ипостасям образа автора, 
организующим текст в  пределах глав, в  рамках всего 
повествования использоваться и  восприниматься как 
серия сменяющих друг друга масок[см. 20, т.  1, с.  242–
263; 17, с.  141], благодаря которым читатель может су-
дить, в  том числе, об  образованности и  широчайшем 
кругозоре П. Д. Боборыкина. Кроме того, образ автора 
в книге «Столицы мира» подчёркивает специфику обра-
за автора в рамках мемуарной трилогии в целом. В от-

личие от  первого тома воспоминаний «Вечный город» 
(о Риме) и третьего тома «За полвека» (о России), в книге 
«Столицы мира» текст выстраивает главным образом ав-
тор-обозреватель. Такое «доверие» ему со стороны ав-
тора-повествователя можно объяснить чрезвычайной 
близостью этих ипостасей автора друг другу, сходной 
с  близостью профессий писателя и  журналиста. Поми-
мо сходства словесного и  эстетического инструмента-
рия их роднит в мемуарной трилогии П. Д. Боборыкина 
и функция, которая отсутствует у других ипостасей об-
раза автора. Это диахронное и синхронное повествова-
ние, которое закреплено за ними не только как возмож-
ность, но и как право.
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