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ПРИГЛАШЕНИЕ 
К РАЗГОВОРУ

Художественный текст — своеобразное зеркало, 
отражающее и прекрасные лики, и уродливые грима-
сы живого языка. Картина, на которой можно разгля-
деть мельчайшие штрихи речевой повседневности. И, 
возможно, современная литература — наиболее жи-
вописный портрет нынешней эпохи и самое правдивое 
зеркало речевой действительности.

Литературное произведение и языковая реаль-
ность взаимодействуют по принципу сообщающихся 
сосудов. Текст — резервуар, в котором накаплива-
ются наши знания о языке и творчески преобразу-
ется коммуникативный опыт. Знания и опыт «выте-
кают» обратно в речевую среду: присваиваются чи-
тателями, перерабатываются литературной критикой, 
генерируют новые идеи в обществе. Процесс обмена 
непрерывен.

Так возник замысел этой книги: прочитать про-
изведения современных российских авторов как 
«транскрипции» языковой реальности, посмотреть на 
речевую повседневность сквозь призму художествен-
ного текста. Такой взгляд рождает множество любо-
пытных вопросов.
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•  Как в литературном произведении происходит 
рефлексия повседневного языкового существо-
вания — нашей «жизни в языке»?

•  Какой представляют речевую действительность 
современные российские авторы?

•  Как описывают ныне происходящие в ней про-
цессы и осмысливают уже свершившиеся факты 
языкового опыта?

•  Как явления речи, феномены языка, артефакты 
коммуникации воплощаются средствами изящ-
ной словесности?

•  Как на определённом историческом срезе идеи пи-
сателей пересекаются с концепциями учёных, ма-
териалами научных — культурологических, лин-
гвистических, речеведческих — исследований?

Однако речь пойдёт не только о языке. Разговор 
о современной культурно-речевой ситуации, как мо-
лекула с множеством валентностей, неизбежно «при-
тянет» предметы и понятия смежных областей — со-
циологии, философии, психологии: информационная 

цивилизация, общество потребления, националь-

ная идея, подлинность бытия, магия книги, ло-

вушки общения…
Представив мир как единое речевое пространство, 

охватывающее и объединяющее все географические 
пункты и все исторические эпохи, можно увидеть, как 
переплетаются идеи разных писателей и сопрягают-
ся мысли разных литературных героев. Можно стать 
свидетелем их долгожданных свиданий и нечаянных 
встреч, можно услышать их солирующие и сливаю-
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щиеся в хор голоса. И увидеть, насколько диалогична 
современная литература.

«Отчего в 1918 году так много было случайных 
встреч, романных совпадений, отчего все герои тог-
дашней прозы постоянно сталкивались на необъятном 
российском пространстве?» Этот вопрос из романа 
Дмитрия Быкова «Орфография» вполне применим 
и к сегодняшней культурно-речевой ситуации. Си-
туации, в которой не просто возможны, но заданы 
и предначертаны знакомства персонажей разных ав-
торов.

Трёхчастная композиция настоящей книги повторя-
ет контуры самой коммуникации, в структуре которой 
условно можно выделить три уровня [1]:

•  уровень повседневной практики (технологиче-
ский);

•  уровень идеологии (культурно-кодовый);
•  уровень философского осмысления (конструиру-

ющий).

Произведения, о которых пойдёт разговор в пер-

вой части книги, как заархивированные файлы, 
требуют специальной «распаковки» содержащейся 
в них информации о языке и речи. Авторы этих про-
изведений, вероятно, в последнюю очередь задумы-
вались о современной культурно-речевой ситуации. 
Персонажи просто погружены в стихию языка, в ес-
тественную речевую среду — как участники либо 
зрители повседневных коммуникативных сценариев. 
Но это-то и самое любопытное — неосознанные, 
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но объективные и точные фиксации опыта «жизни 
в слове».

В произведениях, рассматриваемых во второй ча-

сти, герои выступают уже чаще как режиссёры ком-
муникативных сценариев, речевых программ. Здесь 
собраны тексты-отмычки, объяснительные ключи ко 
многим таким программам и сценариям. Это романы-
эксперименты и романы-прогнозы в области языка 
и речи.

Третья часть книги объединяет романы, выводя-
щие частные размышления о языке и речи на уровень 
глобальных философских обобщений. Авторами этих 
романов созданы целостные концепции и предложе-
ны развёрнутые интерпретации современной речевой 
действительности. По аналогии с существующим тер-
мином «филологический» роман к таким произведе-
ниям вполне применимо определение «лингвистиче-
ский» роман.

Здесь представлены произведения, в которых со-
здаются целые языковые вселенные, авторы которых 
имеют особый, специфический взгляд на речевую 
действительность. Это уже не просто «лингвистиче-
ские» романы, но отдельные выдающиеся феномены 
современной литературы — наиболее ёмкие и слож-
ные литературные «файлы» с информацией о языке, 
со множеством уровней «архивации» и, соответствен-
но, возможностей «раскодировки».

Особое место занимает прямая речь авторов 
рассматриваемых произведений. Сами писатели на-
прямую рассуждают о нынешнем состоянии языка, 
описывают современную культурно-речевую ситу-
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ацию, выражают собственные мнения, дают пер-
сональные оценки. В результате получился свое-
образный венок писательских мини-эссе, каждое из 
которых — оригинальное по содержанию и само-
бытное по стилю — высвечивает новые грани за-
тронутых в книге проблем. Иногда мои уважаемые 
соавторы развивали, дополняли мои размышления 
и идеи друг друга, а порой полемизировали и даже 
возражали.

Разумеется, представленная подборка текстов не 
претендует ни на полноту, ни на исчерпанность, ни 
на объективность. Но, кажется, она достаточно ре-
презентативна для исследователей языка и весьма 
любопытна для читателей-неспециалистов. Когда 
была дописана последняя глава книги, я подумала: 
наверное, все собранные в ней произведения могли 
возникнуть именно сейчас и только сейчас — то есть 
в последние лет десять. А, как известно, для науки 
десять лет — всё равно что миг, а для самого языка 
и подавно.

Однако при всём разнообразии способов худо-
жественного освоения речевой реальности и такой 
разноплановости мнений писателей по поводу тех 
или иных вопросов языка большинство произведе-
ний объединяют тревога и тоска. «Запиаренная ре-
альность» (Владимир Козлов), «гламуродискурс» 
(Виктор Пелевин), «бублимир» (Павел Крусанов), 
«Кризис Вербальности» (Алексей Иванов) — вот 
лишь несколько образных определений сегодняшне-
го состояния речевой среды в российской прозе по-
следних лет. Как оправдание и приговор. Как боль 


