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Статья посвящена использованию прецедентных текстов в художественных 
произведениях писателя В.С. Матвеева. В статье анализируются наиболее часто 
встречающиеся виды прецедентных текстов и функции, выполняемые ими в процессе 
коммуникации, а также некоторые особенности их употребления в дискурсе данной 
языковой личности. 
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The article is devoted to the use of precedent texts in works of art by V.S. Matveeva. 

The article analyzes the most common types of precedent texts and the functions they per-
form in the process of communication, as well as some features of their use in the discourse 
of a given linguistic personality. 
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Введённое Н.Ю. Карауловым в 1987 году понятие «прецедентный текст» стало 

важным объектом изучения в лингвистической науке. Прецедентный текст – единицы, 
знакомые многим носителям языка и несущие в себе дополнительную семантику, 
«...значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях; имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окру-
жению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 
такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной лично-
сти» [1]. Феномен прецедентных текстов основан на некоторых фоновых социальных, 
культурных, исторических знаниях автора и читателя.  

«Под прецедентным текстом понимается законченный и самодостаточный 

продукт речемыслительной деятельности, полипредикативная единица; сложный знак, 
сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; прецедентный текст хо-
рошо знаком любому среднему члену лингвокультурного сообщества, в когнитивную 
базу которого входит инвариант его восприятия, обращение к нему многократно воз-
обновляется в процессе коммуникации через связанные с этим текстом высказывания 
или символы, которые являются прецедентными феноменами» [4]. 

Наличие, отсутствие и особенности употребления прецедентных текстов во всем 
их разнообразии являются важным показателем уровня развития языковой личности. 
Данный материал основан на анализе материала сборника «Простите блаженных...» 
Валерия Сергеевича Матвеева, изданного в 2001 году, в который вошли художествен-
ные тексты писателя на различные темы. Содержание сборника составляют этюды на 
тему «жизнь и судьба», автор вместе с читателем ищет ответы на философские вопро-
сы бытия, размышляет о гармонии и красоте окружающего мира.  

Целью настоящей статьи является анализ прецедентных текстов, функциони-
рующих  в данном материале. 

В сборнике встречаются разнообразные прецедентные тексты, источником ко-
торых являются классические литературные и музыкальные произведения, а также 
пословицы, афоризмы, отсылки к популярным явлениям и многое другое. Автор ис-
пользует прецедентные тексты в зависимости от речевой ситуации, добиваясь того 
или иного результата.  

Прецедентные тексты встречаются в речи персонажей. Описывая очередного 

персонажа своего произведения, даже незнакомца, автор может использовать эти 
средства. Например, при описании незнакомца из новеллы «Музыка зимних путей» 
В.С. Матвеев вкладывает в его голос народную песню: 

 

Любовь – кольцо, а у кольца  
Начала нет и нет конца [2, с. 156]. 

 

Не только речь персонажей, но и повествование от имени автора также со-

держит прецедентные тексты: Хватило библейского яблочного плода, чтобы само 
понятие жизни наполнилась особым смыслом, тайной, любовью. Хватило несколь-
ких нот, чтобы над миром прозвучала торжественная месса Бетховена… Автор 
размышляет о жизненном пути персонажа: путь зимний... Шубертовский... Человече-
ский... его собственный, наконец... [2, с. 171]. 

Прецедентные тексты реализуют следующие функции в тексте. 
1. Используются для описания персонажей и передачи их повседневной речи: 

от деревенского жителя до рабочего на производстве. Такие прецедентные тексты 
раскрывают духовный облик, социальный статус персонажа. Описывая молодого во-
семнадцатилетнего солдата, пострадавшего от взрыва боевой гранаты, автор сооб-
щает, что он напоминал «былинного русоволосого богатыря с могучими руками,  
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которыми железные копья гнуть». Рассказывая о буднях старика-почтальона, 
В.С. Матвеев упоминает известную песню «Когда я на почте служил ямщиком...»: дан-
ное произведение, по мнению автора, характеризует жизнь старика, она такая же 
длинная и грустная, как в стихотворении Леонида Трефолева «Ямщик» (1868). 

2. Могут выражать отношение автора к описываемому предмету, ситуации. 
«Показал бы я тебе кузькину мать!» – знаменитая фраза, обозначающая угрозу, 
наэлектризованное поле брани – обстоятельства диалога персонажей. 

В этюде «Судьба-индейка» В.С. Матвеев для эмоциональной характеристики 
ситуации используют выражение «всё летит в тартарары», показывая таким обра-
зом предвкушение неминуемого провала и наказания. Он использует известную пого-
ворку «Все дороги ведут в Рим». В дискурсе данного автора она обозначает один и 

тот же итог, несмотря на различные пути решения проблемы.  
3. Раскрывают принадлежность персонажа к конкретной временной эпохе, со-

держат некий культурный код: 
 

Степь да степь кругом 
По долинам и по взгорьям 
Расцвела сирень черемуха 
Там вдали за рекой   [2, c. 169]. 

 

Автор описывает проводы в армию молодого человека, и мы понимаем, что 
речь идет о восьмидесятых годах ХХ века, о войне в Афганистане. Атмосферу того 
вечера передаёт отрывок песни: 

 

Поручик Голицын, раздайте патроны.  
Корнет Оболенский! налейте вина! 

 

Песни военного времени встречаются на протяжении всей новеллы:  
 

Шумел сурово Брянский лес,  
Спускались синие туманы,  
И сосны слышали окрест,  
Как шли на Битву партизаны. 

 

4. Содержат дополнительную информацию для читателя. Например, читая сло-
ва диктора-информатора в аэропорту «выполняется рейс Сургут-Москва», читатель 
может сделать точный вывод о месте действия данного произведения. В эссе «Месть» 
автор упоминает популярный любовно-приключенческий фильм  «Анжелика». Данный 
фильм «показывали на прошлой неделе», соответственно, мы можем сделать вывод, 

о каком периоде времени идёт речь, поскольку премьера вышеупомянутого фильма 
состоялась в конце шестидесятых годов в кинотеатрах Советского Союза.  

5. Привносят в текст дополнительную семантику: Выдумываешь ты всё. Ешь… 
самый мой любимый сорт. Говорят, что Ева лакомилась именно такими яблоками. 
Ими же она и Адама угостила. В.С. Матвеев использует в качестве аналогии библей-
скую историю Адама, Евы и яблока раздора. В новелле «Простите блаженных» автор 
снова описывает «великолепные» яблоки, их богатый урожай: «род человеческий че-
рез яблоко начался».  

В новелле «Музыка зимних путей», размышляя о жизни человека в суровых си-
бирских условиях, его деятельности, несмотря ни на пургу, ни на мороз, автор приво-
дит отрывок из произведения Томаса Манна: 

 

Степной холодный ветер ночную песнь запел, 
С меня сорвал он шляпу, но я всё шёл и шёл… 
Теперь уж я далёко, брожу в стране чужой, 
Но часто слышу шёпот: «Ты мог найти покой». 

 

6. Привносит дополнительные смыслы путем изменения первоначального вида 
текста (семиотический способ): Баобабу - баобабово! (Евгений Рыбаченко). 

В текстах В.С. Матвеева используются следующие виды прецедентных текстов: 
1) Цитаты: автор  приводит стихи Сергея Есенина, описывая любовь к сосед-

ской деревенской девчонке с режущими острыми глазами: 
 

Никогда я не был на Босфоре, 
Ты меня не спрашивай о нём.  
Я в глазах твоих увидел море,  
Полыхающее голубым огнём. 
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2) названия и имена персонажей художественных произведений. В новелле 
«Простите блаженных» упоминается Евгений Онегин; автор сравнивает неординарных 
и уникальных деревенских людей: все глядят в наполеоны; 

3) имена известных личностей, поэтов, писателей, художников. В тексте упо-
минаются многочисленные деятели культуры и искусства. В рассказе «Просто жизнь» 
Матвеев, описывая послевоенное время, упоминает литературные произведения: по-
вести Бориса Полевого, Валентина Катаева, стихи и поэмы Александра Твардовского. 
Героям понравился герой Твардовского Василий Тёркин, который привносит в повест-
вование прекрасное расположение духа и оптимизм. Упоминаются произведения 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.П. Соловьёва-Седова и многие другие. 

4) изображения. В художественном оформлении издания «Простите блаже-
ных» Матвеева используется фрагменты работ Альбрехта Дюрера, Леонардо да Вин-
чи, а также неизвестного эльзасского художника XV века. 

5) музыкальные композиции. В.С. Матвеев отсылает читателя к различным му-
зыкальным композициям, умело приводит цитаты: 

 

Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной.  
В рощу лёгкою стопою ты приди друг мой.  
При луне шумят уныло листья в поздний час 
И никто, о друг мой милый, не услышит нас. 

 

Автор поясняет, что первоисточником данного произведения является  «Ночная 
серенада» из сборника «Schwanengesang» («Лебединая песня», 1828) великого ав-
стрийского композитора Франца Шуберта. Упоминаются многочисленные популярные 
песни: «И кто его знает»,  «Летят перелётные птицы», в новелле «У каждого своё 
утро» эти произведения исполняют на Рождество деревенские жители; 

6) эпиграфы: В.С. Матвеев помещает цитаты во главе произведений в каче-
стве эпиграфов с целью выразить основной художественный замысел, предупредить 
произвольность толкования идеи произведения, направить внимание читателя в за-
данном направлении, дать авторскую оценку изображаемому, воссоздать обстановку, 
в которой происходит действие [3]. Так, в начале сборника этюдов «Простите блажен-
ных» в качестве эпиграфа Матвеев использует высказывание Марка Аврелия. Вале-
рий Сергеевич приводит следующую цитату, которая поможет читателю раскрыть 
смысл всего сборника: «Считай себя достойным всякого слова и дела по природе, и 
пусть не трогает тебя брань или молва, сделанное и сказанное – не отказывай cам же 
себе в достоинстве. Потому что у тех – своё ведущее, и собственными устремлениями 
они распоряжаются. Так что не смотри на это, а действуй прямо, следуя природе соб-
ственные и общей – у них обеих одна дорога». 

Таким образом, автор призывает читателя проводить некий самоанализ в ходе 
знакомства с произведением, мыслить прямо и честно, не забывая при этом 
о собственном мнении. 

Эпиграф к этюду «Миг поздней осени»: Никто не понимает горя другого 
и никто не понимает радости другого! Всегда думают, что идут друг к другу, 
а идут всегда только рядом друг с другом поясняет читателю, что судьба героев 
складывается похожим образом, а человеческое недопонимание зачастую приводит 
к отчаянию. 

К этюду «Простите блаженных» Матвеев подобрал несколько эпиграфов, рас-
крывающих смысл слова «блаженный», один из них: Блаженный, благополучный, бла-
годенствующий и благоденственный, счастливый… Калека, уродливый, юродивый 
человек, малодумный дурачок…», – из толкового словаря В.И. Даля. 

В новелле «Простите блаженных» повествование начинается с трёх эпиграфов. 
[2, с. 175]. Особенностью повествования В.С. Матвеева является то, что он сам пояс-
няет читателю, зачем приводит эти цитаты.  

С целью повышения экспрессии текста автор использует большое количество 
фразеологизмов, например, «с младых ногтей». Данное выражение является исконно 
русским по происхождению, встречается литературе XVII века («Повесть об Ульянии 
Муромской») и обозначает, что жизненные установки человека, его нравственные 
ценности, идеи, взгляды, образ жизни появляются с детских лет. Используется выра-
жение, ставшее фразеологизмом: постоянный «день открытых дверей». 

В новеллах функционируют прецедентные высказывания, описывающие повсе-
дневный быт человека. Такие выражения как «живём – хлеб жуём», «начальство пи-
шет, а мы пашем», также популярные народные выражения-штампы, например,   
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развернуться на 180 градусов, разговорное выражение с глазу на глаз, обозначаю-
щее нахождение наедине, без свидетелей, некое собирательное популярное выраже-
ние «Спорим на коньяк»  также встречаются в рассматриваемых текстах. 

Тексты В.С. Матвеева наполнены большим количеством прецедентных фено-
менов, что говорит об уверенном использовании арсенала выразительных средств 
русского языка. Автор употребляет прецедентные языковые единицы для описания 
и передачи повседневной речи персонажа, выражает с помощью них свое отношение 
к описываемому предмету, ситуации, раскрывает принадлежность персонажа к кон-
кретной временной эпохе, дает читателю некий культурный код, привносит в текст 
дополнительную семантику, дополнительную информацию для читателя.  

Прецедентные феномены в текстах В.С. Матвеева охватывают многие стороны 
действительности. Широкий круг цитируемых источников можно считать типичным для 
писателя, поэта, журналиста с высоким уровнем образования, городского жителя, это 
свидетельствует о богатстве языка и духовного мира личности. 

Автор умеет подобрать прецедентный элемент в соответствии с речевой ситу-
ацией и реализует ряд художественных целей, описывая как деревенских жителей, так 
и представителей рабочего класса. 

В состав прецедентных феноменов входят философские цитаты, что для чита-
теля является сигналом более серьёзно воспринимать произведения автора. Точно 
подобранные цитаты используются в качестве эпиграфов. Литературные штампы не 
только выполняют привычную функцию экспрессии, но и раскрывают персонажей с 
новой стороны. 

Таким образом, изучаемая нами языковая личность свободно владеет родным 
языком и оперативно использует в процессе коммуникации высказывания или симво-
лы, которые являются прецедентными феноменами. 
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