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RECEPTION OF THE WRITERS’ IMAGES IN JULIAN BARNES’ “ARTHUR AND 

GEORGE” AND VICTOR PELEVIN’S “T” 

The paper deals with the images of Arthur Conan Doyle in Julian Barnes’ “Arthur and 
George” and Leo Tolstoy in Victor Pelevin’s “t”. We emphasize similarity of both novels’ 
topics and establish the differences between their methods of creating writer images. 
Moreover, we draw a parallel between the dissimilarity of the writers’ images created by 
Barnes and Pelevin and the dissimilarity of “Arthur and George” and “t” artistic designs. 
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Проблема периодизации творчества писателя является значимым 

этапом в контексте целостного осмысления его жизни, эволюции 
художественных замыслов и мировосприятия. Актуальность таких 
исследований в рамках изучения историко-культурного развития 
национальной литературы бесспорна. Как общенаучный термин 
периодизация – это деление на временные промежутки в развитии чего-
либо, которые характеризуются тем или иным набором черт, и служат 
основанием для деления. Цель любой периодизации – «поиск 
необходимого подспорья в упорядочении фактов истории, их осмысление 
и классификация» [Шитикова 2013: 139]. 

Многообразие типов периодизации отмечается в том числе в сфере 
культуры и искусства. В контексте изучения биографии и творчества 
писателей актуальны тематическая, хронологическая и локальная 
периодизации [см.: Шитикова 2013: 140]. Первый вид основан на 
эволюции и изменении тематики, проблематики и применим чаще всего к 
поэтическому искусству. Названия периодов при такой классификации, 
как правило, совпадают с названиями тематических сборников поэзии 
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либо близки им. Хронологическое деление связано с ключевыми 
временными этапами творческой биографии, выстраиванием 
произведений в хронологическом порядке на основании становления и 
изменения концепции и мировосприятия автора. В последнем типе 
периодизации этапы носят названия географических пунктов, с которыми 
связаны этапы жизни и творчества писателя. Виды периодизации 
отличаются тем, по какому принципу выделяются периоды; в сущности, 
каждый из них отражает эволюцию образов, тем, мотивов произведений 
автора. 

К творчеству Роберта Музиля более применимо хронологическое 
деление, в рамках которого учеными принято оперировать условными 
понятиями «ранний (начальный) этап», «зрелый (средний)» и «поздний». 

Извилистый путь Р. Музиля в литературном искусстве воплощает 
противоречивость Австрии ХХ века. Работа писателя над 
художественными произведениями непостоянна, прерывиста, второй 
роман автора вовсе не завершен и опубликован при жизни лишь частично. 
Художественное наследие писателя в хронологическом порядке 
составляют фрагменты из дневников 1898–1943 гг., эссе 1903–1931 гг., 
«Лирическое» 1904–1923 гг., роман «Душевные смуты воспитанника 
Тёрлеса» (1905), «Заколдованный дом» (1908, первоначальная версия 
новеллы «Искушение кроткой Вероники»), две новеллы под общим 
названием «Соединения» (1911), пьеса «Мечтатели» (1921), 
«Предшествующее прижизненному наследию» (1921–1931), пьеса 
«Винценц и подруга известных мужей» (1923), рассказы 1923–1932 гг., 
цикл новелл «Три женщины» (1924), роман «Человек без свойств», 
условные временные границы которого обозначены 1921–1942 годами, 
«Прижизненное наследие», представленное малой прозой, куда входит 
новелла «Черный дрозд» (1936). На основе хронологии действительно 
видно, что одни произведения создавались одновременно с другими, 
написание новеллы «Заколдованный дом» прервалось и возобновилось 
спустя три года, замысел «Человека без свойств» неоднократно менялся, 
начиная с 1905 г. и при непосредственной работе над романом с 1919–
1921 г.; поэтому имеющееся наследие Музиля нуждается в 
систематизации и упорядочении. 

На сегодняшний день как в отечественном, так и в зарубежном 
литературоведении не существует однозначного деления творчества 
писателя на периоды и временные блоки. Однако имеющиеся труды 
позволяют обозначить условные границы периодизации. В науке 
сложилось два противоположных взгляда. Одни исследователи 
придерживаются мнения о неделимости творчества Музиля, в котором все 
написанное до «Человека без свойств» подчинено замыслу главного 
романа. Л. Фрей, принимая «мсье вивисектора» за первоначальный 
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вариант образа Ульриха, утверждает, что тексты, предшествующие работе 
над «Человеком без свойств», являются черновыми набросками, 
подготовившими реализацию замысла второго романа. Подобной точки 
зрения придерживается Р. Шнайдер, громко заявляя, что «Человек без 
свойств» – «одновременно последняя и первая книга Р. Музиля» 
[Schneider 1972: 73]. Основываясь на этом положении, Шнайдер 
предлагает соответствующую интерпретацию творчества Музиля в своем 
монографическом эссе, в котором ранняя проза позиционируется именно 
как часть главного замысла, необходимый этап на пути к «Человеку без 
свойств», формирующий опыт автора. Таким образом, мнения одних 
исследователей сходятся в том, что работа над «Человеком без свойств» 
сформировала целостный творческий путь Р. Музиля, в течение которого 
любые методологические, творческие поиски были направлены на этот 
роман. Однако точке зрения этих ученых противоречит немаловажный 
факт биографии писателя: именно дебютный роман «Душевные смуты 
воспитанника Тёрлеса» принес автору успех, который другие крупные 
работы – цикл новелл «Соединения», пьеса «Мечтатели» – не повторили, 
и именно дебютный роман стал в австрийской литературе открытием 
Музиля как писателя. 

Другие ученые выделяют в творчестве Роберта Музиля два периода и 
утверждают, что ранние тексты, хотя и связаны концептуально с поздним 
творчеством и являются важными этапами в формировании замысла 
«Человека без свойств», представляют собой, тем не менее, 
самостоятельные произведения, художественная ценность которых в 
контексте историко-культурного развития австрийской литературы и 
мировоззрения автора не менее значима. Эту точку зрения разделяют 
отечественные (Д.С. Давлианидзе, А.В. Карельский, А.В. Белобратов, 
Д.В. Затонский) и зарубежные исследователи (А. Фризе, Ф. Пейн, 
А. Холмс). А.В. Карельский – германист, переводчик дневников и эссе 
Р. Музиля – в качестве основания для периодизации берет 
психологическую концепцию. Соответственно 1910-е гг., когда 
происходит становление творческого метода писателя, – ранний период, 
включающий и эссеистику, и новеллистику. Переломным моментом в 
движении от поисков к глубине А.В. Карельский называет 1920-е г., 
ознаменованные циклом новелл «Три женщины». А.В. Белобратов 
определяет 1910-е – начало 1920-х годов как творческий тупик. В этот 
период моральная проблематика сменяется интимной, эротически-
психологической, социальный контекст практически отключается, на 
первый план выходит внесоциальный герой. «Постепенно Музилю как 
писателю становится тесно в рамках психологической новеллы» 
[Белобратов 1990: 34]. А. Холмс, посвятивший работу мотивному анализу 
текстов автора (начиная с дневников), движению и развитию этих 
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мотивов, обогащению смыслами, тоже не соотносит развитие творчества 
Р. Музиля до 1920-х годов только с романом «Человек без свойств». 
Адольф Фризе включает роман «Душевные смуты воспитанника 
Тёрлеса», циклы новелл «Соединения» и «Три женщины», «Искушение 
кроткой Вероники» в раннюю прозу, отделяя ее от поздней также началом 
1920-х годов. Американский ученый Филипп Пейн определяет нижнюю 
границу несколько иначе и связывает ее с появлением первого 
художественного законченного произведения – публикацией романа 
«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса», верхнюю границу относит 
также к 1920-м годам – времени публикации «Трех женщин». 

Проблема периодизации творчества Р. Музиля имеет прямую связь с 
зарождением концепции главного романа «Человек без свойств», и 
исследователи так или иначе на это указывают. «Если бы Музиль написал 
только “Тёрлеса”, “Сочетания”, “Трех женщин”, он не получил бы места 
на литературном Олимпе; если бы он написал только “Человека без 
свойств”, это – при всей первоклассности прочих вещей – ничего не 
убавило бы в посмертной его славе» [Затонский 1984]. 

Поскольку переход от раннего этапа творчества к позднему связан 
именно со вторым романом, важно определить, когда возникает замысел 
произведения. В. Бергхан в биографической книге о Музиле зарождение 
«Человека без свойств» небезосновательно относит к октябрю 1905 г. На 
страницах дневников этого времени в контексте определения методологии 
творчества Музиль неоднократно упоминает в планах роман [Schneider 
1972: 30]. Однако 1905–1906 гг. – время завершения работы над 
дебютным произведением – нельзя назвать переломными, так как этот 
этап определяется началом стилистических поисков и поисков метода, 
становлением Музиля как писателя. Другая точка зрения принадлежит 
австрийскому литературоведу У. Фанта, который первой фазой развития 
замысла романа «Человек без свойств» называет период 1919–1922 г., 
когда Музиль занят работой над романным проектом, претерпевающем в 
начале пути большие и частые изменения [см.: Fanta 2000]. 

Вопрос периодизации творчества Р. Музиля решается в науке 
неоднозначно, а потому требует уточнений. Сам Роберт Музиль в одном 
из поздних писем 1938 г. указывает на цельный характер своего труда, 
который состоит не из одного «Человека без свойств»: в него входят 
также «Тёрлес», «Соединения» и «Мечтатели», «Три женщины», речь «О 
глупости» и речь о Рильке [см.: Reniers-Servranckx 1972: 10]. 

Вслед за отечественным германистом А.В. Карельским мы делим 
творческий путь Р. Музиля на ранний этап (1898–1919) и поздний (1920–
1942). Такое разграничение обусловлено несколькими важными в 
контексте изучения творчества Роберта Музиля причинами. Во-первых, в 
рамках этого периода наблюдается заметная пауза в творчестве автора. 
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После публикации «Соединений» (1911) писатель долгое время не создает 
художественных текстов, лишь небольшое количество эссе. Автор 
совершенствует свою эссеистскую технику, меняет взгляды на 
литературу, социальную действительность, к нему приходит новое 
понимание природы его таланта. Происходит становление метода, что 
отражается в эссе «Начала новой эстетики» (1925), в цикле «Три 
женщины», любовная тема которого стремится к расширению рамок за 
счет общедуховной и социальной проблематики [см.: Карельский 1999: 
174]. Хронологически тексты переломного, по мнению большинства 
ученых, цикла появились в таком порядке: «Гриджия» (1921), «Тонка» 
(1923), «Португалка» (1923), а в 1924 г. новеллы объединены в цикл «Три 
женщины». На значимость цикла указывают многие исследователи 
творчества Р. Музиля, однако оценка текстов неоднозначна. Д.В. 
Затонский упоминает о шумном успехе новелл [см.: Затонский 1984]. Р. 
Шнайдер, – что противоречит предыдущему его заявлению, в котором он 
признает «первой и последней» книгой Музиля «Человека без свойств», – 
пишет, что «Три женщины» – самое совершенное прозаическое издание 
писателя, хотя во всей критической литературе «Три женщины» были 
восприняты негативно: «Vollkommen deshalb, weil sich der Autor nunmehr 
auf der Höhe seiner epischen Fertigkeiten befindet. „Drei Frauen“ ist 
vollkommen auch in jenem sehr einfachen Sinn, daß die drei Vorhaben beendet 
und also bewältigt sind» [Schneider 1972: 63–64]. 

Во-вторых, в 1919–1920-е годы у Музиля меняется круг общения. В 
1919 г. происходит его личное знакомство с Томасом Манном, позже он 
присоединяется к «Группе 1925». В 1926 в Берлине Музиль узнает о 
смерти Р.М. Рильке и спустя год публикует речь, посвященную поэту. 

В-третьих, именно в этот период – хотя в ранних произведениях 
писателя уже присутствуют фрейдистские мотивы – писатель 
основательно начинает изучать работы З. Фрейда «Толкование 
сновидений» и «По ту сторону принципа удовольствия», во многом 
повлиявшие на особенности музилевского психологизма. 

Наконец, воплощение замысла романа, созревавшего многие годы, 
начинается с 1919 г. В период с 1923 по 1926 г. Музиль полностью 
посвящает себя работе над романом и не занимается другими 
литературными проектами. 

Несмотря на разные подходы исследователей к вопросу 
периодизации, большинство из них сходится в том, что творческий путь 
Роберта Музиля носит целостный характер, где все произведения 
концептуально тесно связаны. Вопрос о генезисе романа рассматривают 
изолированно, с установкой на абсолютную оригинальность 
художественного замысла, ретроспективно соотнося основные темы и 
образы с предшествующими произведениями. Это позволяет обозначить 
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1920-е годы как переход к позднему этапу творческой работы, 
качественно иному. 
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CHRONOLOGICAL FRAME OF R. MUSIL’S EARLY WORK 

The paper discusses periodization concept and its types. The research is based on 
German scientists’ works devoted to R. Musil as well as his biography. We consider how 
and when Musil worked on his essays, novels and stories. We propose a periodization of the 
Austrian writer’s work consisting of the early stage (1898–1919) and the later one 
(1920–1942). 

Key words: chronology; periodization; early, mature, late stages of work; R. Musil. 
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Статья посвящена изучению проблемы видимости и сущности в комедии Ж.-Б. 

Мольера «Смешные жеманницы». Рассмотрены отличительные особенности 
комических ситуаций, созданных на приеме противопоставления действительности и 
иллюзорности представленных образов. 
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Пьеса Ж.-Б. Мольера «Смешные жеманницы», написанная в 1659 

году, носит сатирический характер: она посвящена прециозности, которая 




