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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования вставных конструкций как 

средства потенциального информативного развертывания в художественном тексте. Материалом исследования 

послужили произведения В. Набокова, М. Цветаевой, А. Белого, М. Булгакова, С. Довлатова, а также тексты 

современной русской литературы – проза Ю. Буйды, Е. Водолазкина, А. Матвеевой, В. Пелевина, Д. Рубиной, 

И. Сахновского, М. Степновой, А. Терехова, Т. Толстой, С. Филипенко. Характеризуются основные направления 

исследования вставок как конструкций экспрессивного синтаксиса (анализ с точки зрения их функциональных 

особенностей, употребления в определенных падежных формах, речевой прагматики, проявления 

индивидуально-авторского стиля, стилизации художественного текста, особенностей употребления вставных 

конструкций в поэзии и прозе одного автора, в плане коммуникативных регистров речи). Определяются 

основные аспекты потенциального информативного развертывания художественного текста во вставках: 

соотнесение художественной детали с внетекстовой действительностью, переформатирование основной 

информации с использованием метафорического кода вставки, сопряжение различных временных регистров 

художественного текста, присоединение или трансформация оценочной информации, актуализация речевой 

игры повествователя, моделирование определенной ситуации, потенциальная вариативность в рамках 

эвфемистической замены, актуализация авторской неосведомленности, интертекстуальное взаимодействие. 

Анализ конкретных примеров позволяет проследить связь вставных конструкций с различными 

информативными уровнями, выявить их роль в общей структуре художественного текста, описать основные 

аспекты информативной вариативности текста, проследить особенности языковой игры с читателем. 

Проведенное исследование показывает важную роль вставных конструкций при формировании потенциального 

информативного развертывания текста. 
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Abstract. This article examines the specifics of using parenthetic constructions as a means of potential informative 

unfolding in a literary text. The material for the research is the works of V. Nabokov, M. Tsvetaeva, A. Bely, 

M. Bulgakov, S. Dovlatov, as well as modern Russian literature texts – the prose of Y. Buida, E. Vodolazkin, 

A. Matveeva, V. Pelevin, D. Rubina, I. Sakhnovsky, M. Stepnova, A. Terekhov, T. Tolstaya, S. Filipenko. The author 

characterizes the main lines of studying parentheses as expressive syntax constructions (analysis of their specific 



Верхневолжский филологический вестник – 2024 – № 1 (36) 

Потенциальное информативное развертывание художественного текста  

в рамках вставных конструкций 

95 

functioning, their use in certain case forms, speech pragmatics, of individual authorial style, literary text stylization, 

specifics of using parentheses in poetry and prose of one writer, in terms of communicative speech registers). The main 

aspects of the potential informative deployment of the fiction text in inserts are defined: correlation of the artistic detail 

with the out-of-text reality, reformatting of the main information using the metaphorical code of the insert, conjugation 

of different temporal registers of the fiction text, joining or transformation of evaluative information, actualization of 

the narrator's speech game, modeling of a certain situation, potential variability within the euphemistic substitution, 

actualization of the author's ignorance, intertextual interaction. The analysis of particular examples makes it possible to 

show the connection of parenthetic constructions with different information levels, to define their role in the general 

structure of the text, to describe the main aspects of the text's informative variability, to trace the specifics of the 

language game with the reader. The conducted research shows the important role of parentheses in forming the potential 

informative unfolding of the text. 

Key words: parenthetic construction; literary text; informative unfolding; text variability; space-time plan; subject-

speech plan; language game; emotional-evaluative information; euphemistic replacement; detail; intertext 
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Введение 

Вставные конструкции уже достаточно давно 

стали объектом пристального внимания многих 

исследователей. Многообразны и аспекты их 

рассмотрения. В частности, анализ вставок про-

водится с точки зрения их функциональных осо-

бенностей [Кулаковский, 2014], употребления в 

определенных падежных формах [Юлдашева, 

Бабаева, 2023], речевой прагматики [Пантелеева, 

2022], проявления индивидуально-авторского 

стиля [Кулаковский, 2017], стилизации художе-

ственного текста [Харлова, 2021], особенностей 

употребления вставных конструкций в поэзии и 

прозе одного автора [Кулаковский, 2022], в ас-

пекте коммуникативных регистров речи [Каза-

ков, 2020]. 

Разнообразен и материал исследования. Это 

проза Ф.М. Достоевского [Селеменева, 2022], 

Л. Н. Толстого [Нестерова, Данилова, 2022], 

М. И. Цветаевой [Кононова, 2022], поэмы 

Н. А. Некрасова [Кулаковский, 2012], поэзия 

В. Набокова [Дмитриева, Пьянкова, 2022], 

И. А. Крылова [Патроева, Мухина, 2021], 

Н. А. Некрасова [Афанасьева, 2021].  

Анализируемые тексты современной русской 

литературы представляют произведения Д. Ру-

биной [Головина, 2022], Г. Яхиной [Арзямова, 

2020], А. Черчесова [Бекоева, Цаликова, 2023], 

Е. Водолазкина [Кравченко, 2022], В. Крапивина 

[Елисеева, 2022], А. Терехова [Жуйкова, 2023], 

А. Ганиевой [Лекова, Атдагаева, 2023], Е. Коли-

ной [Сретенская, 2023]. 

Основная цель нашего исследования – про-

следить, каким образом информативный план 

художественного текста может потенциально 

развертываться в рамках вставных конструкций. 

Потенциальное информативное 

развертывание текста во вставных 

конструкциях 

Потенциальное информативное развертыва-

ние текста во вставках может быть связано с раз-

личными аспектами. В частности, достаточно 

типичным является прием отсылки к жизненно-

му опыту читателя. В этом случае автор застав-

ляет читателя вспомнить типичную жизненную 

ситуацию и соотнести ее с художественным ми-

ром произведения: 

Лужина перестали замечать, с ним не гово-

рили, и даже единственный тихоня в классе (ка-

кой бывает в каждом классе, как бывает 

непременно толстяк, силач, остряк) сторо-

нился его, боясь разделить его презренное поло-

жение (В. Набоков. Защита Лужина) [Набоков, 

1990а]. 

Таким образом, гипотетическое информатив-

ное развертывание основывается на соотнесении 

художественной детали с внетекстовой действи-

тельностью. 

Типичность ситуации, знакомой не всем чита-

телям, может быть актуализирована с помощью 

использования вводной конструкции: 

Мгновенно освоился в своем квартале Марэ, 

избранном и любимом парижской богемой, раз-

узнал, где на рю де Риволи прячется последняя 

лавочка с нормальными, не туристическими це-

нами (ибо, как известно, по мере движения к 

парижской мэрии, а потом к Нотр-Даму или, 

наоборот, к Лувру стоимость бутылки воды 

вырастает до стоимости коньяка) (Д. Рубина. 

Русская канарейка) [Рубина, 2014]. 

При этом информативное расширение может 

быть связано не только с моделированием пред-
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ставленной ситуации, но и с возможным согла-

сием или несогласием читателя с данной инфор-

мацией. 

В качестве средства актуализации может вы-

ступать и прямое обращение повествователя к 

читателю: 

… И в заключение, как мощный аккорд «Бо-

гатырской симфонии», – сто граммов крем-

брюле в кафе «Снежинка»! (Не замечали, что 

во всех городах имеются кафе именно с таким 

названием?) (Д. Рубина. Этот чудной Алтухов) 

[Рубина, 2011]. 

Обратная ситуация возникает в том случае, 

когда информативный контекст основного пред-

ложения сопрягается с представленным во 

вставке контекстом метафорическим: 

Закусается после надолго квартира (и здесь 

муравейчик, и там муравейчик)… (А. Белый. 

Крещеный китаец) [Белый, 1990]. 

В этом случае читатель вынужден переформа-

тировать основную информацию, используя ме-

тафорический «код» вставной конструкции. При 

этом в рамках вставки могут возникать самосто-

ятельные образы, развивающие основную мета-

фору: 

Глубоко внутри себя (а там было и вправду 

глубоко – летучая мышь прокладывала новые 

маршруты каждый день) Вера считала, что 

делает Юльке одолжение (А. Матвеева. Завид-

ное чувство Веры Стениной) [Матвеева, 2015]. 

Авторская метафора может строиться на сопря-

жении пространственного и временного планов: 

Гнет был не от их присутствия, а от всепри-

сутствия, всюдусущия: в самом воздухе дома и 

на тридцать верст вокруг (на тридцать лет 

вперед!) (М. Цветаева. Дом у Старого Пимена) 

[Цветаева, 1989]. 

При этом синтаксический параллелизм актуа-

лизирует представленную информативную «раз-

вилку». 

Маркером трансформации информативного 

плана в метафорический может служить и нахо-

дящийся во вставке окказионализм: 

У меня фонарик, Аня светит мобильником. 

Карабкаемся. Лестница шириной в 90 санти-

метров, каждый пролет (точнее, прополз) – 

пятнадцать крутых ступеней (Т. Толстая. Ура-

ган) [Толстая, 2014]. 

Данный окказионализм заставляет читателя 

вернуться к предтексту и нагляднее представить 

действия персонажей. Таким образом, информа-

тивное развертывание строится по следующей 

схеме: восприятие окказионализма (соотнесение 

с производящим словом) – соотнесение с лексе-

мой основного контекста (актуализация речевой 

игры: пролет – прополз) – трансформация вос-

приятия действия (карабкаемся – проползаем). 

Потенциальное информативное развертыва-

ние наблюдается и при переключении времен-

ных регистров художественного текста: 

Он обогнул старое здание драмтеатра, пере-

строенное под Федеральный центр духовного 

роста, пересёк улицу Безопасности (бывшую 8 

Марта, бывшую Троцкого, бывшую Метель-

ную) и углубился в безлюдные дворы (И. Сахнов-

ский. Свобода по умолчанию) [Сахновский, 

2016]. 

Представленная ретроспектива заставляет чи-

тателя вспомнить, с какими историческими пе-

риодами или событиями связаны данные пере-

именования (что и будет формировать информа-

тивное приращение текста). 

Обратное явление – отсылка к будущим собы-

тиям (по отношению к временному плану по-

вествователя). В этом случае информативное 

развертывание практически полностью реализу-

ется в рамках вставки. Однако данная трансфор-

мация позволяет актуализировать многоаспект-

ность восприятия, его кинематографичность: 

 И вот – бирюза от кольца отлетела (кольцо 

будет отдано в чинку к Распопову, мастеру 

дел золотых, – на Арбат)  (А. Белый. Крещеный 

китаец) [Белый, 1990]. 

Аналогичный процесс наблюдается и при ав-

торской отсылке к предтексту или (что наблюда-

ется значительно реже) при актуализации после-

дующей текстовой информации: 

Чтобы убедиться в этом, достаточно вни-

мательно перечесть главку «Крах» из книги 

Джорджа Ермо «Als Ob» (цитату из нее мы 

только что привели выше) (Ю. Буйда. Ермо) 

[Буйда, 2013]. 

Мне следовало охранять не свои человеческие 

представления о должном, а существующий по-

рядок вещей – вернее, не сам этот порядок, а 

так называемую связь времен (позже я объяс-

ню, что это) (В. Пелевин. Любовь к трем цу-

кербринам) [Пелевин, 2014]. 

Значимой для потенциального развертывания 

текста является актуализация автором опреде-

ленной текстовой детали: 

– Для Средневековья смертность была отно-

сительно низкой – процентов двадцать пять, не 

более… (Не более?!) (Д. Рубина. Русская кана-

рейка) [Рубина, 2014]. 
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В этом случае информативный прирост до-

стигается за счет присоединения или трансфор-

мации оценочной информации (вставка заставля-

ет вернуться к предтексту и трансформировать 

его формальное восприятие). 

Актуализация определенной детали может 

строиться на основе привлечения субъектно-

речевого плана персонажа: 

Мать брала его за руку (при всех! при паца-

нах!). Донесем, сынок? Как думаешь? Справим-

ся? (М. Степнова. Безбожный переулок) [Степ-

нова, 2014]. 

В этом случае возврат к прочтению основного 

контекста (брала за руку) определяется восприя-

тием самого персонажа (и нейтральная или по-

ложительная деталь уже воспринимается как 

негативная). 

Актуализация может возникать в рамках ре-

чевой игры повествователя, например – при ис-

пользовании формально-логического сопостав-

ления, подчеркивающего авторскую иронию: 

Университет имени Жданова. (Звучит не 

хуже, чем «Университет имени Аль Ка-

поне»…) (С. Довлатов. Ремесло) [Довлатов, 

2007]. 

Интересны (хотя и достаточно редки) случаи, 

когда автор предлагает читателю самостоятельно 

смоделировать определенную ситуацию: 

Тут Степа … отчетливо увидел какого-то 

странного субъекта – длинного, как жердь, и в 

пенсне (ах, если б здесь был Иван Николаевич! 

Он узнал бы этого субъекта сразу!) ( М. Булга-

ков. Мастер и Маргарита) [Булгаков, 1999]. 

Потенциальное развертывание текста опреде-

ляется тем, что автор предлагает читателю поме-

стить в описываемую ситуацию другого персо-

нажа и смоделировать его поведение (в данном 

случае – развернуть повествование, поскольку 

частично поведение персонажа моделирует и сам 

автор). 

Представленная во вставке эвфемистическая 

замена позволяет читателю самостоятельно 

оформить информативное развертывание – пред-

ложить возможный вариант (или несколько ва-

риантов) текстового расширения: 

– Гораздо вреднее, что вот уже два месяца 

мы не … (тут следовал самодельный, так ска-

зать, глагол домашний, ласкательный, из их 

любовного лексикона) (В. Набоков. Камера об-

скура) [Набоков, 1990б]. 

Во вставке может быть представлено не-

сколько конкретных вариантов текстового рас-

ширения: 

…Но не вышло потому, что (болел и пропу-

стил эту тему, кассир глянул в старое распи-

сание, женщины оказались... пошли дети, при-

шлось уехать из города, врачи запретили, не 

захотел унижаться, так далее) (А. Терехов. 

Бабаев) [Терехов, 2009]. 

Предложенная вариативность может быть 

связана не только с речевым оформлением, но и 

с выбором в рамках внетекстовой действитель-

ности: 

Трагическим исключением из общего правила 

стал киноартист (фамилию пропустим – её и 

так все знают), народный кумир, который вовсе 

ничего не ел, а только пил (И. Сахновский. Мы 

сами нездешние) [Сахновский, 2011]. 

Словообразовательная вариативность в рам-

ках вставной конструкции позволяет кардиналь-

ным образом трансформировать базовую инфор-

мацию: 

Обновленное квазиправосудие требует от не-

го пускай и формальных, однако допросов, воз-

можно и выбитых, но все же свидетельств (ва-

ляй и лже) (С. Филипенко. Кремулятор) [Фили-

пенко, 2022]. 

В данном случае вставка актуализирует кар-

динально новое прочтение основного контекста с 

использованием оформившейся лексемы (лже-

видетельства). 

Представленное в рамках вставной конструк-

ции проявление авторской неосведомленности 

также потенциально расширяет информативный 

контекст (оно заставляет читателя самостоятель-

но получить необходимую информацию и гипо-

тетически включить ее в авторский контекст): 

Однажды во вторник на ул. Серафимы Деря-

биной (не знаю, кто такая) стою на втором 

этаже, возле почтовых ящиков, в обнимку с па-

ровым отоплением (И. Сахновский. Катастрофа 

тела) [Сахновский, 2011]. 

Информативное расширение может быть свя-

зано с речевым оформлением высказывания: 

И затем долго ждали его на причале, наблю-

дая, как высокая, похожая на норвежку женщи-

на – курчавая, с орлиным профилем, блондинка – 

встречает пароходы, хватает на бегу брошен-

ный ей с борта канат, набрасывает его петлей 

на (бакены? швартовы? – мне лень загляды-

вать в словарь)...  (Д. Рубина. Вилла «Утеше-

ние») [Рубина, 2011]. 

Предлагая определенные варианты, автор за-

ставляет читателя выбрать правильный и вклю-

чить его в основной контекст (а поскольку оба 

варианта в данном случае неверны, читатель вы-
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нужден самостоятельно найти необходимую лек-

сему – кнехты). 

Аналогичная ситуация наблюдается и при ак-

туализации грамматической вариативности: 

…Один кроссовок (одну кроссовку?) этот 

негодяй куда-то уволок и яростно треплет, ры-

ча и скалясь в экстазе (Д. Рубина. Я и ты под 

персиковыми облаками) [Рубина, 2011]. 

Потенциальное информативное расширение 

текста последовательно мотивируется интертек-

стуальной функцией вставных конструкций: 

Итак, Николай Богданович Анке. Анковский 

пирог. Рецепт, продиктованный Любови Алек-

сандровне Берс, теще Толстого (Льва Николае-

вича, разумеется, два других не в счет) 
(М. Степнова. Безбожный переулок) [Степнова, 

2014]. 

Так, в данном примере информативное при-

ращение связано с потенциальным включением 

сведений об Алексее Константиновиче Толстом 

и Алексее Николаевиче Толстом. 

В случае, когда авторы не так известны или 

повествователю необходимо актуализировать 

определенные (значимые в данном контексте) 

сведения, эта информация уже представлена во 

вставке (а читатель может ее расширить): 

И никогда, ни в единой, самой убогой, самой 

фантастической петербургской компании меня 

не объявляли гением. Даже когда объявляли та-

ковыми Горецкого и  Харитоненко.(Поясню. Го-

рецкий – автор романа, представляющего со-

бой девять листов засвеченной фотобумаги. 

Главное же действующее лицо наиболее зрело-

го романа Харитоненко – презерватив.) (С. До-

влатов. Ремесло) [Довлатов, 2007]. 

Во вставке может быть представлен конкрет-

ный литературный текст (в следующем примере 

он непосредственно включается в авторское по-

вествование): 

Безупречно выполненный приказ как будто 

вычеркнул из числа живых не только нелепого 

подростка (экспертиза показала, что невинно 

убиенный был накачан брагой до миндалин, до 

детских припухших желез), но и самого Огаре-

ва (М. Степнова. Безбожный переулок) [Степно-

ва, 2014].  

Потенциальное текстовое расширение моти-

вируется в данном случае сопряжением различ-

ных художественных текстов (отсылка к извест-

ным строчкам О. Мандельштама), что формирует 

многослойность повествования. 

Актуализация интертекста может быть связа-

на с прямым обращением к читателю: 

Огарев плелся по переходу, жуя, как булгаков-

ский Бегемот (Помните? «Машину зря гоняет 

казенную», – наябедничал и кот, жуя гриб), 

только не гриб, а какое-то жалкое подражание 

хот-догу (М. Степнова. Безбожный переулок) 

[Степнова, 2014]. 

Трансформация исходного текста заставляет 

читателя не только вспомнить оригинал (в сле-

дующем примере – это стихотворение 

А. С. Пушкина «Что в имени тебе моем?..»), но 

и по достоинству оценить речевую игру повест-

вователя: 

Арсений часами наблюдал за качанием ее вы-

мени и иногда припадал к нему губами. Корова 

(что в вымени тебе моем?) не имела ничего 

против, хотя всерьез относилась лишь к утрен-

ней и вечерней дойке (Е. Водолазкин. Лавр) [Во-

долазкин, 2013]. 

Автор может заставить читателя и самостоя-

тельно вспомнить известные строки: 

Мартыну показалось, что уже где-то, когда-

то были сказаны эти слова (как в «Незнакомке» 

Блока) и что тогда, как и теперь, он чем-то 

был озадачен, что-то пытался объяснить 

(В. Набоков. Подвиг) [Набоков, 1989]. 

Информативное расширение в этом случае 

представлено точным цитированием и сопостав-

лением с повествовательной тканью основного 

контекста. 

Заключение 

Таким образом, проведенный нами анализ 

позволяет говорить, что основными аспектами 

потенциального информативного развертывания 

художественного текста во вставных конструк-

циях являются следующие: 

 соотнесение художественной детали с вне-

текстовой действительностью, 

 переформатирование основной информа-

ции с использованием метафорического кода 

вставки, 

 сопряжение различных временных реги-

стров художественного текста, 

 присоединение или трансформация оце-

ночной информации, 

 актуализация речевой игры повествователя, 

 моделирование определенной ситуации, 

 потенциальная вариативность в рамках эв-

фемистической замены, 

 актуализация авторской неосведомленности, 

 интертекстуальное взаимодействие. 
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