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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЭССЕИСТИКИ АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА 

LINGUISTIC FEATURES OF ALEXANDER GENIS'S ESSAYISTIC WRITING 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые лингвостилистические особенности 

эссеистики Александра Гениса в контексте современной русской литературы. Анализируются 

жанровые стратегии автора, формы выражения субъективности и интертекстуальные связи его 

текстов. Цель исследования – выявить языковые доминанты, определяющие поэтику сборника 

«Картинки с выставки». 

Abstract. The article examines the main linguistic and stylistic features of Alexander Genis’s 

essayistic prose within contemporary Russian literature. It explores the author’s genre strategies, 

forms of subjectivity, and intertextual references, aiming to identify the linguistic dominants shaping 

the poetics of the collection “Pictures at an Exhibition.” 
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Современная гуманитарная наука всё чаще обращается к пограничным литературным 

формам, сочетающим научную рефлексию, художественный нарратив и публицистическую 

экспрессию. Одним из наиболее показательных феноменов выступает эссеистика – гибридная 

модель авторского письма, задающая индивидуальные правила игры для композиции, языка и 

коммуникативной установки [26]. На рубеже XX–XXI вв. особое место в русской эссеистике 

занимает творчество Александра Гениса; его сборник «Картинки с выставки» (2019) 

рассматривается исследователями как законченный художественно-философский проект, в 

котором личное переживание оборачивается универсальной культурной рефлексией [24]. 

Актуальность определяется дефицитом системных работ, посвящённых 

лингвостилистическому анализу современной русской эмигрантской эссеистики и, в 

частности, поэтике Александра Гениса [19]. Цель статьи – выявить особенности языка, форм 

субъективной репрезентации и сюжетно-ролевой композиции «Картинок с выставки» в 

контексте эволюции жанра эссе. 

Для достижения цели решаются задачи: 

1) уточнить жанровую специфику эссе и её трансформацию в постмодернистской 

практике; 

2) продовольствовать (sic) художественно-композиционную структуру сборника; 

3) описать стратегии выражения авторского «я»; 

4) охарактеризовать лексико-стилистические доминанты текста; 

5) раскрыть функционально-тематический диапазон современной русской эссеистики. 

Объект – эссеистика А. Гениса; предмет – язык и субъективные формы «Картинок с 

выставки». Методы – структурно-семантический, лингвостилистический, интертекстуальный 

и нарратологический анализ [14]. 

Дискуссия о месте эссе в русской традиции обычно начинается с указания на 

древнерусское «слово» – форму проповеди, в которой уже угадываются субъективность и 

интонационная свобода [26, с. 20]. Через риторику барокко, публицистику Просвещения и 

критические этюды Пушкина эссеистическая манера транслировала принцип авторской 

рефлексии как первичного двигателя текста [33]. Серебряный век добавил философскую и 
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мифопоэтическую составляющие (Блок, Иванов), «оттепель» – разговорность и личный опыт 

(Катаев, Гроссман). К концу XX в. эссе окончательно оформилось как «жанровая матрица» 

гуманитарного мышления [35]. 

Современная типология сходится на трёх ключевых параметрах: 

1. Субъективность – доминирующее «я»-начало, организующее содержательные и 

ритмические связи текста [33]. 

2. Композиционная свобода – ассоциативная логика вместо строгой дедукции; 

текст строится по музыкальному, а не нарративному принципу [26]. 

3. Языковая гибкость – соединение научного, разговорного и художественного 

регистров, активная интертекстуальность [15]. 

При этом эссе никогда не лишается коммуникационной задачи – создать 

диалогическую ситуацию «автор – читатель», где оба являются со-исследователями смысла 

[41]. 

В российской практике выделяются как минимум пять устойчивых форм: 

литературно-критическое, философское, публицистическое, автобиографическое и сетевое 

эссе [19]. Разграничение условно: в одном тексте могут переплетаться аналитика и исповедь, 

хронотоп и культурологический комментарий. Такое «скольжение» по жанровой шкале и 

обеспечивает живучесть формы. 

Эссеистика – это не частный жанр, а универсальный способ культурного высказывания. 

Её эволюция иллюстрирует постоянное стремление литературы к индивидуальной рефлексии; 

именно поэтому исследование авторских стратегий (в нашем случае Гениса) требует 

междисциплинарного подхода. 

Хотя классическое эссе не предполагает фабулы, Генис строит тексты по модели 

вариационного цикла: каждая зарисовка – «картина», а книга в целом – экспозиция. 

Нарративные узлы (велосипед в «Двух колёсах», скука как культурная практика в 

одноимённом эссе, старение тела) развиваются от частного наблюдения к философской 

универсалии [2]. В результате возникает «сюжет мышления» – поступательное, но нелинейное 

движение от личного опыта к культурному обобщению [24]. 

Субъективность у Гениса – не исповедальный монолог, а целая система ролей: 

наблюдатель, участник, комментатор, иронический герой. Повествование постоянно 

сопровождается авто-комментарием («шутник, – успокоил себя доктор…»), что превращает 

текст в сцену, а автора – в режиссёра собственной речи [3]. Интертекстуальные аллюзии 

(Джойс, Миядзаки, Пруст) работают как «модуль памяти»: цитата не подтверждает, а 

продолжает мысль автора, обозначая вектор диалога с культурой [8]. Обобщение основных 

приёмов выражения «я»-позиции представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные приёмы выражения «я»-позиции у А. А. Гениса 

Приём Функция Пример (№ эссе) 

Автобиографический 

эпизод 

Легитимация культурного вывода 

личным опытом 

 «Два колеса» (№ 5) 

Ирония/самоирония Дистанция, защита от пафоса  «Фейсбук как водка» (№ 6) 

Риторический вопрос Вовлечение читателя в со-мышление  «Искусство скучать» (№ 1) 

Интертекстуальная 

цитата 

Интеллектуальная полифония  «Канон Миядзаки» (№ 3) 

 

Языковая и стилистическая модель: 

 Многорегистровость. Разговорная лексика («пластмассовая бессонница 

Нью-Йорка») соседствует с культурологическими терминами («глокализация», «постпамять») 

[16]. 

 Метафоричность как когнитивный приём. Выражения вроде «расколотый 

глобус» сжимают сложный социокультурный диагноз в образ [5]. 
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 Интонационная свобода. Синтаксическая парцелляция («Скука. Пустой коридор 

внутри времени.») передаёт внутренний ритм мысли [7]. 

 Афористичность. Короткие высказывания-парадоксы («Старость – это когда 

будущее короче воспоминаний») создают эффект запоминаемости и усиливают аргументацию 

[6]. 

Поэтика Гениса демонстрирует, как эссе превращается в «мыслеформу», где язык – не 

инструмент сообщения, а самостоятельная ценность; сюжет – траектория размышления; 

субъект – медиатор между личным и культурным опытом. 

Проведённый анализ показывает, что «Картинки с выставки» – репрезентативный 

пример современной русской эссеистики, в котором: 

 жанровая гибкость реализуется через мозаичную композицию и «сюжет 

мышления»; 

 субъективность выполняет тексто- и смыслообразующую функцию; 

 язык функционирует как пространство культурного диалога. 

Работа подтверждает потенциал эссе как универсального жанра гуманитарной 

рефлексии; перспективы исследований – сопоставление методики Гениса с англоязычной 

культурной колонкой и цифровыми форматами сетевого эссе. 
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