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Эпиграф к роману А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

Не мирового ль там хаоса 

Забормотало колесо? 

   А. Белый 

 

Исследование творчества М.А. Булгако-

ва по праву можно назвать «расширяющейся 

вселенной»: десятки монографий, статей, 

докладов далеко не исчерпывают всего мно-

гообразия средств художественной изобрази-

тельности и выразительности в произведени-

ях писателя и являются причиной появления 

новых работ. В этой связи на фоне повышен-

ного интереса ученых к секретам писатель-

ского мастерства хотелось бы предложить 

следующий аспект – показать модернистские 

приемы искажения языка и музыки, активно 

используемые М.А. Булгаковым. В периоды 

социальных катаклизмов и экономических 

потрясений, свидетелем которых стал автор, 

они выступают мерилом степени обществен-

ного распада, разрушения и гибели личности.  

В истории литературы и искусства такие 

приемы чаще всего использовались в теат-

ральном жанре буфф и как сатирические 

приемы в драматургии, в современной при-

кладной лингвистике и психотерапии они 

получили название нейролингвистического 

программирования (НЛП). Их изучение 

крайне актуально в трех гуманитарных на-

правлениях. В литературоведении они помо-

гают выявить структуру довольно редкого, 

интересного и малоизученного литературно-

го вида – мистерии, прикладной лингвисти-

ки, медицинским и социальным институтам 

дают богатый материал для изучения причин 

индивидуальных и массовых расстройств 

сознания. Кроме того, некоторые из приемов, 

получивших распространение в творчестве 

М.А. Булгакова, будут интересны специали-

стам более узкой сферы прикладной лин-

гвистики – криминальной лингвистики (лин-

гвистической экспертизы). В преступных 

сообществах эти приемы используются ино-

гда на аудио- и электронных носителях (дис-

ках, кассетах, в кино- и ТВ-роликах или в 

компьютерных файлах), имеющих скрытую 

магнитную дорожку или вирусы и настраи-

вающих подсознание на деструктивные эмо-

циональные выплески.  

Для примера мы возьмем текст романа 

«Белая гвардия», представим текст как диск 

и поищем такую звуковую дорожку (или ви-

русы). Роман «Белая гвардия» подойдет нам, 

с одной стороны, потому, что он как нельзя 

лучше отражает основную духовную сторону 

кровопролитной Гражданской войны – апо-

калиптические чаяния русского народа, с 

другой – потому что разложение и гибель 

Белой армии являются его основной темой.  
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Предвидим и опасность, подстерегаю-

щую исследователя творчества М.А. Булга-

кова в данном аспекте. Установив границы 

искусства согласно собственным представ-

лениям о нравственности и духовном разви-

тии, он может сам легко стать добычей дест-

рукции, – объявить писателя вредным и 

опасным, или, по крайней мере, сложным для 

восприятия его идей подрастающим поколе-

нием. В истории литературы такое случалось 

не раз, и даже в наше время работы некото-

рых литературоведов, обращающихся к 

творчеству М.А. Булгакова, свидетельствуют 

о недопонимании ими функций, задач и 

предназначения искусства [1, с. 910; 2].  

Поэтому для того чтобы избежать за-

блуждения о якобы разлагающем факторе 

булгаковского творчества и, соответственно, 

точно определить литературный вид и пока-

зать звуковую дорожку НЛП, нам придется 

вписать роман в жанровый контекст Средне-

вековья. Средневековье жило в постоянных 

феодальных войнах, эсхатологическом на-

пряжении, и по его литературе удобнее всего 

просмотреть мыслительно-речевые деструк-

ции. Тем более, что, в отличие от писателя 

современного, мышление традиционного пи-

сателя было амбивалентным, в его сознании 

поддерживалась идея строгого равновесия, 

дихотомии добра и зла. Причина деструкции, 

распада и зла – бесы – уравновешивалась ис-

точником добра – ангелами и святыми, небе-

са и ад соединялись системой лестниц, а бог 

с дьяволом находились в постоянном взаи-

модействии на трудном поприще заботы о 

прививании морали путем испытаний. По 

мнению традиционных писателей, бог и зем-

лю устроил с единственной целью – испы-

тать и тем самым воспитать человека, зака-

лить его в борьбе с бесами.  

Корни булгаковского творения целиком 

уходят в эти представления и, в частности, в 

их народно-театральный источник – средне-

вековую мистерию. Этот грандиозный спек-

такль на библейскую тему выходил, в отли-

чие от других жанров средневекового театра, 

за рампу. Он начинался в храме или ратуше и 

разворачивался на городских улицах и пло-

щадях, тем самым местом действия объяв-

лялся «весь мир», «вся вселенная, как ее 

представлял человек средневековья, с ее са-

кральными пространствами ада и рая» [3,  

с. 139]. Мистерия была жанром синтетиче-

ским: она неоднократно прерывалась сати-

рическими комедийно-музыкальными номе-

рами – дьяблериями. 

Дьяблерия представляла из себя драма-

тическую вставку с участием чертей, интер-

медию, в которой средствами буффонады 

пародировался предшествующий акт библей-

ского сюжета, профанировался его высокий 

смысл и назначение. По мнению М.М. Бах-

тина, она почиталась народом даже больше, 

чем «остальная мистерия», на нее надеялись, 

потому что она неожиданно прерывала 

длинную и всерьез поднадоевшую библей-

скую сцену, ее ждали, так как она произво-

дила ревизию современного актеру и зрите-

лю мира [4, с. 501]. Вечное, священное время 

и пространство, иеротоп, в виде Сатаны и 

чертей встраивался в хронотоп, время и про-

странство повседневное, сиюминутное; про-

исходили бесовские глумления и суд, в ре-

зультате которого грешники неминуемо по-

глощались огромной «адовой пастью». Пер-

воначально роль актеров в дьяблерии испол-

няли сами городские жители, члены цехов и 

коммун, обрушивающих свой гнев на недоб-

росовестных чиновников, косных священни-

ков и зарвавшихся казнокрадов. Позже роль 

чертей исполняла актерская беднота, за не-

сколько дней до начала представления под-

готавливающая особую – карнавальную – 

атмосферу: ряженье и шум сопровождались в 

ней шуточными экспроприациями и грабе-

жами. 

Дьяблерия как буффонадная часть мис-

терии и одновременно составная часть гаер-

ских увеселений в церковных празднествах и 

народных гуляниях пользовалась приемом 

синкопического смещения звукового ряда, – 

как просодического (речевого), так и долево-

го (музыкального). Размеренности ритмики 

мессы с ее мелодико-тембровой амплифика-

цией противопоставлялась абсолютная сво-

бода мелодического движения.  

Средневековая Русь письменных сведе-

ний о подобных официальных действах не 

оставила, функции дьяблерии выполняли 

скоморошьи потехи и «игрища» (по церков-

ному – «бесовские позорища»), а против 

скоморохов, как известно, церковь и госу-

дарство вели непрекращающуюся войну [5; 

6, с. 18-26]. 

После запрета в Европе мистерий в связи 

с их скабрезным юмором, острой сатирой на 
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духовенство и общим библейско-фарсовым 

дуализмом действия, во второй половине 

ХVIII века к дьяблерии более всего прибли-

зился немецкий зингшпиль – комическая 

пьеса с музыкальными вставками. В 1752 г. 

родился и получил широкое распространение 

зингшпиль «Черт на свободе» И. Штандвуса, 

практически одновременно с ним дебютиро-

вал «Хромой бес» (1752) Й. Гайдна – буффо-

надные драмы на тему ревизии человеческих 

душ. Участие в создании текстов для зингш-

пилей принимал сам И. Гѐте, и оно не про-

шло бесследно – нашло прямое отражение в 

маскарадах, устраиваемых Мефистофелем в 

трагедии «Фауст» [7]. 

Еще позже музыкальный буфф офор-

мился в светский жанр оперетты. Здесь уже 

не было сценических чертей. Место бесов 

заняла античность, место церкви – роскошь, 

пышность и раскрепощенные нравы поздних 

монарших дворов и буржуазии. Самым 

крупным достижением музыкальной буффо-

нады стала в буржуазную эпоху оперетта 

«Орфей в аду» Ж. Оффенбаха. Поставленная 

в парижском театре Буфф-Паризьен в октяб-

ре 1858 г. она впервые «подняла опереточ-

ную пародию <…> на уровень острой соци-

альной сатиры» [8, с. 424]. Вместо протеста 

против ханжества, фарисейства и косности 

старой религиозной вертикали власти про-

звучал протест против недостатков нового, 

светского государственного устройства об-

щества. 

Роман «Белая гвардия» впитал всю исто-

рию музыкального буффа, начиная от откры-

тых отсылок к жанру социально-сатирической 

оперетты до аллюзий на жанр средневековой 

мистерии с ее номерами-дьяблериями. Ис-

пользование этих жанров посредством сме-

шения свидетельствует о направлении мо-

дернистского дискурса произведения – теат-

рально-буффонадном. 

Первые прямые отсылки к жанру оперет-

ты и аллюзии на дьяблерию мы можем обна-

ружить в словах дальновидного гетманского 

штабиста Тальберга, заблаговременно «убе-

гающего крысьей побежкой» в Германию [9]. 

Развивающиеся в Городе события он харак-

теризует словом с уменьшительно-пренебре-

жительным суффиксом «оперетка»: «Гетман-

ское министерство – это глупая и пошлая 

оперетка», «Мы отгорожены от кровавой мо-

сковской оперетки», «Да, «оперетка»... Елена 

знала, что значит это слово на припухших 

прибалтийских устах», «Петлюра – авантю-

рист, грозящий своею опереткой гибелью 

краю…», «Немецкая оккупация превратилась 

в оперетку». Тальберговское сравнение со-

бытий с легким музыкально-драматическим 

жанром подтверждает сам рассказчик: 

«…Тальберг сделался раздражительным и 

сухо заявил, что это не то, что нужно, по-

шлая оперетка. И он оказался до известной 

степени прав: вышла действительно оперет-

ка, но не простая, а с большим кровопроли-

тием». Нравится слово «прибегающим моск-

вичам и петербуржцам и большинству горо-

жан»: «хоть и смеялись над странной гетман-

ской страной, которую они, подобно капита-

ну Тальбергу, называли опереткой, невсам-

делишным царством, гетмана славословили 

искренне». И, наконец, проникает «оперетка» 

даже в интимные отношения персонажей: в 

телеграмме, состоящей из 63 слов, говорится 

о «страшном несчастье, постигшем Лариоси-

ка <…> Актер оперетки Липский» уводит у 

«птицевода» жену. 

Если присмотреться, нетрудно заметить, 

что в романе бьет опереточная струя. Тур-

бинские домашние сцены, музицированные 

по классу вокала и аккомпанемента, перехо-

дят в массовые сцены с беспорядочными 

песнями-хорами, с разнотембровой вокаль-

ной и инструментальной музыкой (гл. 4, 5, 6, 

12, 16). Фрагменты литургии, военного мар-

ша, походной и привальной песни, художе-

ственного свиста, народного танца, наклады-

ваясь друг на друга, создают неповторимое 

шумовое оформление, которое присуще опе-

ретте как «музыкальной буффонаде». Другим 

признаком жанра выступают элементы тан-

ца: канкана и галопа. Канкан проявляется в 

веселой плясовой частушке «...Дунька, Дунь-

ка, Дунька я! Дуня, ягодка моя…» (гл. 5), в 

особенностях строевого шага юнкеров (гл. 

6), в «мелькнувшей» женской «ноге в черном 

чулке <…> на легкой кирпичной лесенке…» 

(гл. 12), в «высоко танцующих в просветах 

батальонов» позах «командиров» петлюров-

ской армии (гл. 16); ощущением галопа при-

низана одна из сцен в соборе Софии Киев-

ской (гл. 16): «Из боковых заколонных про-

странств, с хор, со ступени на ступень, плечо 

к плечу, не повернуться, не шелохнуться, 

тащило к дверям, вертело. Коричневые с тол-

стыми икрами скоморохи неизвестного века 
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неслись, приплясывая и наигрывая на дуд-

ках, на старых фресках на стенах». 

Перечисленным сценам принадлежит 

ведущая роль в создании музыкально-опере-

точного фона «Белой гвардии», но не они 

задают тон в общей звуковой партитуре про-

изведения. Это делают дивертисментные рит-

мы, без попытки классифицировать которые 

невозможно в полной мере выявить деструк-

цию. В раме средневековой мистерии эти 

ритмы можно назвать дьяблерией, акустиче-

ским поведением сценических чертей, раз-

рушающих христианско-монархическую мо-

дель, семейный уклад и культуру дворянства. 

Прислушаемся к звукам, издаваемым бе-

сами и помогающим услышать агонию Горо-

да и апокалиптический кошмар происходя-

щего. Как и в мистерии, они перемежаются с 

библейскими сценами – в данном случае с 

отрывками из «Откровения» Иоанна Бого-

слова, выполняющими роль художественно-

го обрамления.  

Еще звучат в романе «каватина про бога 

всесильного», оперная ария под аккомпане-

мент пианино из «бессмертного» «Фауста» 

Ш. Гуно, юнкерский марш, монархический 

гимн, идиллический гавот «бронзовых пас-

тушков», но все чаще иные, чужие звуки и 

слухи («грозные, ужасные») начинают посе-

щать Дом на Алексеевском спуске. Они 

вторгаются в явь и сны семьи Турбиных, 

вносят хаос и сумятицу, «тайну и двойствен-

ность» в и без того «зыбкое время». Не умея 

изъясняться вербальной речью и музыкой, 

нечистая сила использует многочисленные 

искажения в акустической игре с человеком: 

ономатопею, какофонию, анаграмму, паро-

номазию, синкопу и апокопу. В лингвистике 

они носят название стилистических приемов 

и фигур, в науке о литературе отражают 

сущность «искусства как приема». 

Прием 1. Ономатопея – «звукоподража-

ние, образование слов, условно воспроизво-

дящих природные звуки, крики животных 

<…>, а также создание слов путем звукопод-

ражания» [10, с. 177]. Он самый распростра-

ненный в романе. Во-первых, к нему отно-

сятся всевозможные шумы, исходящие от 

неживых предметов: уханье, бормотание, 

ворчание и др. «Самовар… поет зловеще и 

плюется»; «Бу-у, бу-у…», «…бух… бу-бу-

бу…», – «поют», «как в вату», пушки;  

«У-уух», – «откуда-то, из утробы земли, зву-

чит за городом»; «грозно» и «неприятно» 

«завывает» паровоз»; «дико завывает» или 

«тихонько и злобно сипит» с «огненным 

брюхом», с «хоботом», в «глухом намордни-

ке» «жаба»-бронепоезд; «ворчит» «серенькая 

зимняя даль»: «Гу… гу… гу… Бу… бу… 

бу…»; «поют», «заводят музыку», «бараба-

нят» «похожие на злых комаров пулеметы»: 

«Арррррррррррррррррр-па-па-па-па-па! Па! 

Па! Па! рррррррррррррррррррр!», «Вра… 

вра… вра… вра… вра… вра… вра…»; «пре-

достерегающе» «хрипят» и «презрительно» 

«давятся» часы: «Тонкрх… тонкрх…», «Тонк-

танк»; ружейная трескотня вливается в теле-

фонный зуммер: «Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р… 

<…> Дррррр… Ти… Ти… ти… ти…» и т. п.; 

«адовый грохот молотков взламывает молча-

ние подвалов гимназии»; «Топы-топы-топы», – 

«бренчат шпоры»; «…бррынь-брррынь <…> 

Бррынь-ынь…», – «проделывает звоночек»; а 

«Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: 

трень… Неопределенно трень… потому что 

пока что, видите ли, ничего еще толком не 

известно. Тревожно в городе, туманно, пло-

хо…». 

Во-вторых, к приему ономатопеи при-

надлежит имитация птичьего пения, выбор 

которого относительно интересующей нас 

темы не случаен. В мифологической тради-

ции птице принадлежит роль вестницы беды. 

Поэтому запутавшаяся в паутине птица из 

сна Николки «оглушительно стучит», сви-

стит, «протяжно орет», предвещая тяжелую 

болезнь брата: «Ти-ки-тики, тики, тики. Фью. 

Фи-у! Тики! Тики. Фу ты, черт! <…> Ник, 

Ник! Николка! <…> Кто. Кто, кто, кто, кто, 

кто, так! так!.. Фи-ти! Фи-у! Фьюх!», «Трики, 

фит, фит, трики!», «кити, кот, кити, кот». 

«Картавый клекот» «галльских петухов» 

предвещает приход «Пэтурры», «кричит на 

всю улицу» «отчаянный петух» в кошелке у 

«дамы с черным крылом»: «пэтурра, пэтур-

ра». «Поминутно поют» в вагоне-салоне пет-

люровского командира корпуса Торопца «те-

лефонные птицы», «тихие нежные петушки» 

(«Ти-у… пи-у… слухаю! пи-у… ти-у…»  

и т. д.), от которых «начинают дуреть» «те-

лефонисты Франько и Гарась»; «Пи-у», – 

«поет мягкая птичка где-то в яме», среди 

«хаоса мироздания», предвещая разгон мор-

тирного дивизиона полковника Малышева. 

Голоса телефонных «птиц» провоцируют 

«бесследное исчезновение» адьютантов 
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Щеткина, самого полковника Щеткина и все-

го броневого дивизиона вместе с его коман-

диром. Вот как, например, это происходит с 

составом последнего: 

 
«Утром возле трех машин в мутном рассвете 

была горестная суета с фонарями. Капитан Плеш-

ко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал 

механика. Тут-то и начались катастрофы. Меха-

ник исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизио-

не, вопреки всем правилам, совершенно неизвес-

тен. Прошел слух, что механик внезапно заболел 

сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в во-

семь часов тридцать минут капитана Плешко по-

стиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уе-

хавший в четыре часа ночи после возни с маши-

нами на Печерск на мотоциклетке, управляемой 

Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и 

рассказал горестную историю <…>. Щур ждал 

прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его 

всего лишь один час, а после этого вернулся в 

дивизион, дабы не подвергать опасности себя и 

казенную мотоциклетку № 8175. 

Капитан Плешко стал еще бледнее после 

рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гет-

мана и генерала Картузова вперебой пели и тре-

бовали выхода машин. В девять часов вернулся 

на четвертой машине с позиций румяный энтузи-

аст Страшкевич, и часть его румянца передалась 

на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел 

машину на Печерск, и она, как уже было сказано, 

заперла Суворовскую улицу. 

В десять часов утра бледность Плешко стала 

неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, 

два шофера и один пулеметчик. Все попытки 

двинуть машины остались без результата. Не 

вернулся с позиции Щур, ушедший по приказа-

нию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вер-

нулась, само собой понятно, и мотоциклетка, по-

тому что не может же она сама вернуться! Птич-

ки в телефонах начали угрожать. Чем больше 

рассветал день, тем больше чудес происходило в 

дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Маль-

цев и еще парочка пулеметчиков. Машины при-

обрели какой-то загадочный и заброшенный вид, 

возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра. 

А в полдень, в полдень исчез сам командир 

дивизиона капитан Плешко».  

 

О том, что в период петушиного концер-

та человеческая жизнь поставлена на карточ-

ный кон, красноречиво свидетельствует не 

только фамилия петлюровского полковника 

Козыря-Лешко, первым ворвавшегося в го-

род, но и мистическое число 21, получаю-

щееся путем сложения цифр в номере казен-

ной мотоциклетки № 8175, на которой уеха-

ли в ночную разведку боем Щур и не вер-

нувшийся из нее Шполянский. В раскладе 

игральных карт число 21 означает тюремную 

игру «Очко», выигрыши от которой идут в 

казну крупного тюремного авторитета (в ро-

мане это тюремная камера с мистическим 

числом № 666, в которой, по «мифу», сидит 

Петлюра); в раскладе мистических карт Таро 

число 21 символизирует цепь вечных жиз-

ненных превращений, если после нее не 

вступает карта «Шут», означающая конец 

жизненной драмы, финал пути героя. Вот на 

этом модернистски преображенном числе и 

выезжают черти-заговорщики: «отличней-

ший организатор поэтов» прапорщик Шпо-

лянский («с ног до головы <…> вымазанный 

в машинном масле (даже лицо) и почему-то в 

саже») и водитель Щур (укр. крыса; русск. 

по словарю В.И. Даля «лукавый плут, вор», 

по М. Л. Гаспарову – «избяная нечисть» [11, 

с. 659; 12, с. 369]). Вкупе с двумя другими 

заговорщиками – Копыловым (в созвучии: с 

копытами) и «курносым Петрухиным» (в со-

звучии: Петухиным; или читай: героем одного 

из романов украинского писателя В.К. Вин-

ниченко (1880–1951) – «Курносым Мефисто-

фелем») компания прочитывается не иначе 

как: с ног до головы в масле и саже нечисть с 

копытами во главе с украинским чертом. 

Присутствует в этом приеме беглого 

маркирования как «метода шифровки», ис-

пользуемого М.А. Булгаковым не раз, и ли-

тературная игра-пародия с украинскими со-

братьями по перу в период правления Симо-

на Петлюры [13, с. 56, 58-59, 62]. Шполян-

ский – настоящая фамилия российского по-

эта и сатирика Дон-Аминадо (Аминада Пет-

ровича Шполянского, при рождении Амино-

дава Пейсаховича Шполянского) (1888–

1957), не принявшего революции и уехавшего 

в 1918 г. в Киев, где печатался в газетах «Ки-

евская мысль», «Утро», «Вечер». В 1920 г., 

эмигрировав во Францию, Дон-Аминадо 

«был посвящен в парижскую масонскую ло-

жу «Космос», отчего, видимо, и получил в 

«Белой гвардии» должность «председателя 

городского поэтического ордена «Магнит-

ный Триолет» [14]. Орден, надо заметить 

(как и ложа), – групповое объединение масо-

нов, называемых в бульварной литературе 

Серебряного века магнетизерами. «Курно-

сым Петрухиным» мог стать сам украинский 

прозаик В.К. Винниченко, автор дореволю-
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ционного романа «Записки Курносого Ме-

фистофеля» и глава петлюровской Директо-

рии (Председатель Директории Украинской 

Народной Республики). О В.К. Винниченко 

говорится прямо в 5 главе, когда его имя ста-

вится в один ряд с Петлюрой и Торопцом, и 

скрыто-иронично в 16 главе, когда «светлого 

человека» с «прыгающим светлым коком над 

его лбом» поначалу принимают за Петлюру. 

Сближает Дон-Аминадо и В.К. Винниченко 

так же то обстоятельство, что оба родились 

на Украине в уездном городе Елисаветграде 

Херсонской губернии.  

Образ третьего заговорщика, водителя 

Щура, скрывает еще одного украинского ли-

тератора – поэта-модерниста, переводчика и 

литературоведа В.Г. Щурата (1871–1948). На 

это намекает имя Щура Васька, произнесен-

ное Шполянским в гл. 16, в сцене, в которой 

Щур провоцирует толпу на кровавую рас-

праву с «известным украинским поэтом» и 

автором «антологии украинской поэзии Гор-

болазом». Четвертого большевистского сабо-

тажника – Копылова – отождествить с кем-

либо из украинских писателей невозможно. 

Впрочем, им мог стать Н.В. Копылов (1889–

1940), прославившийся организацией на Ук-

раине в 1917–1918 гг. Красной гвардии [15].  

В адрес украинских писателей также мог 

быть направлен булгаковский каламбур «те-

лефонисты Франько и Гарась» (в созвучии: 

врать горазд), маркирующий двух сыновей 

классика украинской литературы И.Я. Фран-

ко П.И. Франко (1890–1941) и Т.И. Франко 

(1889–1971). Первый, прозаик и фолькло-

рист, в 1918–1920 гг. состоял в сотниках Ук-

раинской Галицкой Армии. О военной или 

политической деятельности второго, юмори-

ста-прозаика и литературоведа, в настоящее 

время ничего не известно.  

«Телефонные птицы» нарушают войско-

вые связи, разрушают «д и с п о з и ц и и », 

разрешают от «бремени» чести и отваги. Мы 

приведем еще несколько отрывков, следую-

щих в романе со страничным интервалом, 

чтобы показать ту «поминутную» работу 

«нежных петушков», которая зародилась в 

штабном вагоне командира петлюровского 

корпуса осады, полковника Торопца: 
 

«В вагоне-салоне с зашарканным суконным 

полом поминутно пели тихие нежные петушки, и 

телефонисты Франько и Гарась, не спавшие це-

лую ночь, начинали дуреть. 

– Ти-у… пи-у… слухаю! Пи-у… ти-у…»; 

«Нет, никто не поймет, что происходило в 

Городе днем четырнадцатого декабря. 

Звенели штабные телефоны, но правда, все 

реже, и реже, и реже… 

Реже! 

 Реже! 

 Дрррр!.. 

– Тиу… 

– Что у вас делается? 

– Тиу… 

– Пошлите патроны полковнику… 

– Степанову. 

– Иванову. 

  – Антонову! 

  – Стратонову!.. 

– На Дон… На Дон бы, братцы… что-то ни 

черта у нас не выходит. 

– Ти-у…»; 

«И в центре Города получилось отражение: 

стали потухать петухи в штабных телефонах. 

Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за 

чертовщина, не отвечают! Пищат в уши из дру-

жины в штаб командующего, чего-то добиваются. 

А голос в ответ бормочет какую-то чепуху. 

– Ваши офицеры в погонах? 

– А, что такое? 

– Ти-у… Ти-у… 

– Выслать немедленно отряд на Печерск! 

– А, что такое? 

– Ти-у…»; 

«Поехала околесина на дрожках: 

– Болботун – великий князь Михаил Алек-

сандрович. 

– Наоборот: Болботун – великий князь Нико-

лай Николаевич. 

– Болботун – просто Болботун! 

– Будет еврейский погром. 

– Наоборот: они с красными бантами. 

– Бегите-ка лучше домой. 

– Болботун против Петлюры. 

– Наоборот: он за большевиков. 

– Совсем наоборот: он за царя, только без 

офицеров. 

– Гетман бежал? 

– Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? 

Неужели? Неужели? 

– Ти-у… Ти-у… Ти-у…»; 

«– Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р… 

– Первая дружина? 

– Да, слушаю. 

– Немедленно две офицерских роты дайте на 

Печерск. 

– Слушаюсь. Дррррр… Ти… Ти… ти… ти…»  

 

Дальше – больше. Птицы провоцируют 

на роковую гибель неизвестного штабс-

капитана на шоссе, артиллерийской батареи 
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на дальних подступах к Городу, выход Нико-

лая Турбина и юнкеров на опасный перекре-

сток, где погибает героический Най-Турс. К 

слову сказать, печать роковой колоды Таро 

лежит и на номере дома и улице, где прожи-

вает последний – «Мало-Провальная, 21». 

Аллюзию можно прочитать как: Малые Ар-

каны + 21 Старший Аркан. 

В-третьих, это низкотембровые модифи-

кации человеческого голоса, имитирующие 

голоса природы, животного мира и музы-

кальных инструментов. Неоднократно «ква-

кает» «смутный собеседник» по телефонной 

нити, бандит-«волк» «сипловато хрипит», 

«гнусно говорит», произносит слова «гни-

лым голосом». Василиса «скрипит», «буб-

нит» Карасю во сне его голос «через вату»: 

«Ах, ду-ду-ду-ду – хабеас корпус, ах, ду-ду-

ду-ду. Ай, ду-ду… <…> ай, ду-ду-ду <…> 

ай, ду-ду-ду». «Вести»! – сразу после похо-

рон зарезанных офицеров «режет» «под са-

мым ухом Турбина» «сиплый альт». 

Но больше всего голосовых модифика-

ций содержится в приказах полковника Най-

Турса на смертельном перекрестке, «послед-

нем, конечном пункте, указанным телефон-

ным голосом». Вначале Най-Турс «взвывает 

команду необычным, неслыханным карта-

вым голосом» – таким, что, по мнению Ни-

колки, «голос слышен на десять верст и, уж, 

наверно, по всему городу»: «…сгывай пого-

ны, кокагды, подсумки, бгосай огужие! По 

Фонагному пегеулку сквозными двогами на 

Газъезжую, на Подол! На Подол!! Гвите до-

кументы по догоге, пгячьтесь, гассыптесь, 

всех по догоге гоните с собой-о-ой!» Затем 

«воет, как кавалерийская труба»: «По Фонаг-

ному! Только по Фонагному! Спасайтесь по 

домам! Бой кончен! Бегом магш!» После 

«бешено гремит»: «Оглох? Беги!» Затем 

«выкрикивает голосом», который «кажется 

Николке звуком нежной кавалерийской тру-

бы»: «Удигай, гвупый мавый! Говогю – уди-

гай!» В следующий момент он «выкрикивает 

с болью и злобой»: «А! чегт!» И, наконец, 

перед смертью голос полковника «вытекает 

по капле»: «Унтег-цег,… бгосьте гегойство-

вать к чегтям, я умигаю…»  

В-четвертых, ономатопеическое прово-

цирование осуществляется при помощи эха, 

производимого голосами человеческой мас-

сы и имитирующего звуки гусиной стаи. 

«Вопят» и «ревут» с характерным слогом 

«га» юнкера, отвечая на крик командиров, и 

«громада гимназии повторяет громовым 

эхом»: «…го! го!… го!!»; «Га-сааа офице-

ры!»; «Га-а-а… Га-а…!»; «Ррр… Ррррр… 

Стра… Рррррр!!!»; «Га, га, га!». «Слава», – 

дважды «гукает» петлюровский «гай пере-

лесками», а холмы Печерска разносят: «Сла-

ва-ва-вав-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-

ва…» «Гаркает» народ, встречающий войско 

«Батько» на площади Софии: «Га-га. Га-а-а»; 

«Га, га, га». «Га-а-а…Га-а-а», – разносит по 

собору гусиные крики человеческая масса; 

«Га-а. Га-а-а. <…> Га, га, га», – «шумит тол-

па» во время выступления большевистского 

оратора. 

Прием 2. Какофония – скопление небла-

гозвучных звуков, нарочитое навязывание их 

слушателю. Инфернальные силы, которые 

это осуществляют в романе, пародируют, 

профанируют и искажают мелодию гавота, 

слова и музыку военных маршей, пастораль, 

православную литургию и крестный ход. 

Какофонией обдает сцену «вещего сна» 

Николки (гл. 5). «Виолончельным басом» в 

ней вахмистр Жилин рассказывает, как в 

спешившемся строю, «справа по три», под 

итальянскую гармонику и «хор железных 

голосов», с бабами, пропускал апостол Петр 

в рай «эскадрон белградских гусар», «сре-

занный огнем» «в 1916 г. на Виленском на-

правлении». «Под ноги!» – приказывали 

взводные, и «убиенные» гусары исполняли 

веселую корниловскую частушку «...Дунька, 

Дунька, Дунька я! Дуня, ягодка моя», ро-

дивщуюся в Гражданскую войну из плясо-

вых донских, кубанских и сибирских казаков 

(Ой, уж ты, Дуня, Дуняша», «Ой, Дуня, моя 

Дунюшка» и др.). 

Какофонией наполнен юнкерский марш 

в гимназической сцене тальберговской «опе-

ретки» (гл. 6). Образ «страшного», «воюще-

го», ревущего антимарша, с трехчастной ре-

призной формой, смещает сознание в сторо-

ну того чудовищного костра, который здесь 

прямо не называется, но вокруг которого 

христианство греется и живет. «Точно про-

снувшиеся демоны», звуки «тяжкого военно-

го шага» по лестнице гимназии в сочетании с 

«шорохом и писком крыс» переходят в «гром 

Мышлаевского», как Радамеса в «Аиде», 

«рев» Карася («Ать… Ать…), «пушечное» 

вокальное трио («тонкий высокий голос», 

тенор, бас) и хорал под дробный «хруст ша-
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гов» и звяканье «каких-то забытых пыльных 

стаканов на покатых подоконниках». Шум и 

грохот, гремучая смесь отрывков из разных 

песен пародируют по отдельности сам юн-

керский марш, фрагменты бородинской па-

норамы и стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино»: 
 

Артиллеристом я рожден... 

В семье бригадной я учился. <…> 

Ог-неем-ем картечи я крещен 

И буйным бархатом об-ви-и-и-ился. 

Огне-е-е-е-е-е-ем... <…> 

И за канаты тормозные 

Меня качали номера. <…> 

Идут и поют 

Юнкера гвардейской школы! 

Трубы, литавры, 

Тарелки звенят!! <…>  

Модистки! кухарки! горничные! прачки!! 

Вслед юнкерам уходящим глядят!!! – <…> 

 

На кровном аргамаке, крытом царским 

вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака 

на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, залом-

ленной с поля, с белым султаном, лысоватый 

и сверкающий Александр вылетал перед ар-

тиллеристами. Посылая им улыбку за улыб-

кой, исполненные коварного шарма, Алек-

сандр взмахивал палашом и острием его ука-

зывал юнкерам на Бородинские полки. Клу-

бочками ядер одевались Бородинские поля, и 

черной тучей штыков покрывалась даль на 

двухсаженном полотне. 
 

...ведь были ж... 

схватки боевые?! <…> 

Да говорят, еще какие!! – <…> 

Не да-а-а-а-ром помнит вся Россия 

Про день Бородина!! 

 

Завершается сцена «рваным» «пением» 

трубы: «В ее рваных, застоявшихся звуках, 

летящих по всей гимназии, грозность была 

надломлена, а слышна явственная тревога и 

фальшь». Какофония происходит такая, «ка-

менная коробка гимназии теперь ревет и воет 

в страшном марше» так, что «звенит в ушах, 

в патронных ящиках, в головах», «ослепи-

тельный Александр несется на небо», а юн-

кера «ошалевают», и даже крысы сидят, 

«ошалев от ужаса». 

Аналогичное восприятие в сознании 

Алексея Турбина вызывает в гл. 12 «торопли-

вый стук и шорох» ноги Юлии в «черном 

чулке, край черного ботика на кирпичной ле-

сенке». Какофония усиливается за счет фан-

тасмагории. «Эгоистка, порочная, но оболь-

стительная» нога-женщина призвана разру-

шить гламур придворной идиллии – танце-

вальную музыку бронзовых пастушков на 

фронтоне часов, под которую король «пре-

красных галлов» «нежится в небесно-голубом 

саду на берегу озера, опьяненный своей сла-

вой и присутствием обаятельных женщин». 

Не менее показательно в отношении ка-

кофоничности и парадное шествие «петлю-

риной армии» – «гайдамаков» и «галичан» 

(гл. 4, 6, 16). Их «удалые марши, победные, 

ревущие», «воющие», «взрывают мороз» 

«густым трубным оркестром», «блестящими 

тарелками», трехрядкой, громом торбанов, 

«стальным» соловьиным свистом («Фью… 

ах! Ах!, тах, тах!»). «Высоко танцуют» в сед-

лах командиры, «прыгают лихие гайдамаки», 

«молодецки гремят» голоса (фальцет, бас, 

хор), исполняется песня о примечательном 

персонаже – «гукате» (черте), любящем, по 

народным поверьям, играть на скрипке: 
 

Гай, за гаем, гаем, 

Гаем зелененьким… 

 

А в пятом ряду рванули басы: 
 

Там орала дивчинонька 

Воликом чорненьким… 

Орала… орала, 

Не вмила гукаты. 

Тай наняла козаченька 

На скрипочке граты. 

 

Но, пожалуй, наивысшей силы «бесов-

ское действо» получает в сцене литургии и 

крестного хода. Причем пародируются в ней 

кульминационные моменты православного 

обряда: многолетие и торжественное начало 

крестного хода: 
 

Многая лета. Многая лета. 

Много-о-о-о-га-ая ле-е-е-т-а... 

 

вознесли девять басов знаменитого хора 

Толмашевского. 
 

Мн-о-о-о-о-о-о-о-о-гая л-е-е-е-е-е-та... – 

 

разнесли хрустальные дисканты. 
 

Многая... Многая... Многая...  
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рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый ку-

пол хор. 
 

– Бач! Бач! Сам Петлюра… 

– Бач, Иван…. 

 

А далее тесситура смещается на характер 

голоса солиста-певца («страшный бас прото-

диакона Серебрякова» «рычит где-то в гуще») 

и хорового эха («Га-а-а-а… Га-а-а-а…»), соз-

даваемого хаотическим движением людской 

массы. Как только прячется камертон, «неве-

роятная кутерьма» переходит в «страшную, 

вопящую» бурю: «хор, в коричневых до пят 

костюмах…, колыша белобрысыми, словно 

лысыми, головенками дискантов, качаясь 

кадыками, лошадиными головами басов, те-

чет с темных, мрачных хор». «Лавинами… 

шумит народ», «хрустит тысячами ног, шеп-

чет, шуршит толпа», «вспыхивают короткие 

болезненные крики женщин».  

Здесь-то и пробивает час дьяблерии. 

«Старые фрески на стенах» в эти мгновения 

как бы оживают, пространство храма раздви-

гается, и «коричневые с толстыми икрами 

скоморохи неизвестного века несутся, при-

плясывая и наигрывая на дудках», передавая 

эстафету-спектакль площади. А там «крест-

ный, задавленный и ошалевший ход с хора» 

встречает какофоничная вокально-инстру-

ментальная аранжировка: «гул» «Софийско-

го тяжелого колокола на главной колоколь-

не»; яростный лай маленьких колоколов 

(«тявкают, заливаясь, без ладу и складу, впе-

ребой, точно сатана влез на колокольню, сам 

дьявол в рясе и, забавляясь, поднимает 

гвалт», «Дон… дон… дон… Дон-дон-дон… 

Тирли-бом-бом. Дон-бом-бом, – бесятся ко-

локола»); «гнусавые голоса» слепцов, «тя-

нущих за душу отчаянную песню о Страш-

ном суде»; «страшные, щиплющие за сердце 

звуки, гнусаво, пискливо вырывающиеся из 

желтозубых бандур с кривыми ручками»; 

«скрип», «стон» и «вой» «проклятых лир».  

«Невероятная кутерьма» и «гвалт» пере-

даются в предпоследней главе романа даже 

«старенькому пианино» Турбиных, когда-то 

игравшему «каватину про бога всевышнего». 

Теперь оно, «под пальцами Николки», «из-

рыгает отчаянный марш «Двуглавый орел». 

Следует отметить, что на сцену литургии 

и крестного хода, падающей по церковному 

календарю на один из предрождественских 

дней, прямо или косвенно, могла повлиять 

«библия» европейского Ренессанса, книга 

французского писателя Ф. Рабле «Гаргантюа 

и Пантагрюэль». Она ни разу не упоминалась 

исследователями среди литературных источ-

ников «Белой гвардии» и поэтому заслужи-

вает более детального с ней сопоставления.  

Роман Ф. Рабле являлся своеобразным 

сборником фарсов, во всяком случае, их про-

заическим переложением, опирался на коме-

диантское наследие Европы, и содержал 

дьяблерии, причем некоторые его главы и 

группы глав следует рассматривать соответ-

ственно – как малые и большие дьяблерии, 

разделы мистерий с малым и большим уча-

стием чертей, запрещенные к постановке цер-

ковью, но оставшиеся в исторической памяти 

народа и реконструированные Ф. Рабле.  

К одной из таких дьяблерий, когда-то 

вставлявшихся в раму библейских площадных 

драм, следует отнести, по нашему мнению, 

сцену с бурей (Четвертая книга, гл. ХVIII–

ХХII), налетевшей на корабль, на котором 

странствует Пантагрюэль и которого как 

будто бы нет. Ведь Пантагрюэль, как указы-

вал еще М.М. Бахтин, в дьяблериях был 

«мистерийным чертом», связанным «с кос-

мическими стихиями (со стихией воды и 

морской солью)» [4, с. 468-469], и здесь его 

роль как провокатора и пересмешника пере-

ходит на общий план – сам он – соленое мо-

ре, сыплющее соль в глотки своих дьяволят-

собутыльников.  

Сцена представляет из себя большую 

рождественскую дьяблерию – «бурю» на мо-

ре, предшествующую рождеству Спасителя, 

и отражается в некоторых художественных 

картинах, образах и деталях «Белой гвар-

дии»: в эпиграфе из «Капитанской дочки» 

А.С. Пушкина, в игре «звезд» Венеры и Мар-

са (называемой астрономами «парадом пла-

нет», а придворными звездочетами Средне-

вековья «дьявольской осью»), в  образе  «ма-

ленькой церкви Николая Доброго», в аллю-

зиях на рождественский сочельник, в образе 

«хаоса мироздания», открывающемся в сало-

не мадам Анжу, в образе «пенделя» Максима 

и его «колеса», в колокольном «гвалте», 

«поднятом» дьяволом, в сне Василисы об 

огороде и поросятах, в языческой стороне 

образа Елены Турбиной (Елены Троянской и 

ее братьев Кастора и Полидевка), в «черто-

вой дюжине», под которой обозначается дом 
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Таблица 1 

Структурное и аллегорическое сравнение романов 

 
Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» М.А. Булгаков «Белая гвардия» 

«ГЛАВА ХVIII О том, как Пантагрюэля застигла в 

море сильная буря  

<…> Внезапно море вздулось и всколебалось до 

самой пучины; громады волн с размаху ударялись о 

борта; мистраль, сопровождаемый бешеным урага-

ном, неистовыми порывами, ужасными вихрями и 

смертоносными шквалами, засвистал в реях; небес-

ный свод загремел, заблистал, засверкал, хлынул 

дождь, посыпался град; воздух утратил прозрач-

ность, сделался непроницаемым, темным и мрачным, 

и только зарницы, вспышки молний и прозоры меж 

огнедышащих туч озаряли тьму: категиды, тиэллы, 

лелапы и престеры беспрерывно проносились над 

нами; по временам все вокруг нас вспыхивало при 

свете псолоентов, аргов, элик и прочих истечений 

эфира; рассеянным и блуждающим взором следили 

мы за тем, как чудовищные смерчи вздымали крутые 

валы. Поверите ли, у нас было такое чувство, словно 

это древний хаос, в коем все стихии – огонь, воздух, 

море, земля – слились воедино.  

<…> Амба нам, амба! Фок-мачта упала в воду. 

Увы, кому достанутся эти обломки? Друзья, по-

звольте мне укрыться за парапетом! Эй, ребята, фо-

нарь упал! Ах, Боже мой, не выпускайте из рук ни 

румпеля, ни талей! Я слышу, как скрипит руль. Он 

не сломался? Бога ради, спасите брюк, на бейфут не 

обращайте внимания! Бе-бе-бе, бу-бу! Господин 

звездочет! Будьте добры, взгляните на стрелку ком-

паса, откуда идет шторм? Я с ума схожу от страха, 

честное слово! Бу-бу-бу-бу-бу! Пришел мой конец. Я 

даже в штаны наложил от ужаса! Бу-бу-бу-бу! 

Брррррр! Бррррр! Бу-бу-бу! У-у-у! Бу-бу-бу-бу! То-

ну, тону, тону, помираю! Добрые люди, тону!» 
«ГЛАВА ХIХ О том, как вели себя во время бури Па-

нург и брат Жан 

– Бе-бе-бе, бу-бу-бу! – отвечал Панург. – брат 

Жан, друг мой, отец мой родной, я тону, тону, друг 

мой, тону! Погиб я, отец мой духовный, друг мой, 

погиб! Ваш меч меня не спасет. Горе нам, горе! Мы 

уже прошли всю гамму, перевалили за верхнее «до». 

Бе-бе-бе, бу-бу! Горе нам! А сейчас мы уже за ниж-

ним «до». Тону! Папаша, дядюшка, драгоценный вы 

мой! Вода просочилась через воротник в туфли. Бу-

бу-бу, гу-гу-гу, га-га-га-га-га, тону! Увы нам, увы, 

гу-гу-гу-гу-гу-гу! Бе-бе, бу-бу, бо-бу, бобу, го-го-го-

го-го! Увы, увы! Сейчас я – точь-в-точь раздвоенное 

дерево: ноги вверху, голова внизу. <…> 

– Эй, чертов висельник! Иди помогать, иди, три-

дцать легионов чертей!.. – крикнул брат Жан. – Пой-

дешь ты или нет? 

– Отец мой, друг мой, в такой час грешно ругать-

ся! – молвил Панург. – Вот завтра – сколько вам бу-

дет угодно. Горе нам, горе, увы! Вода заливает наш 

корабль. Тону! Увы. Увы! Бе-бе-бе-бе, бу-бу-бу-бу! 

<…> 

 

 

«Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. 

Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение 

темное небо смешалось с снежным морем. Все 

исчезло. 

– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран! 

«Капитанская дочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Велик был год и страшен год по Рождест-

ве Христовом 1918, от начала же революции 

второй. Был он обилен летом солнцем, а зи-

мою снегом, и особенно высоко в небе стояли 

две звезды: звезда пастушеская – вечерняя 

Венера и красный, дрожащий Марс». 
 

 

«Вокруг полковника царил хаос мирозда-

ния. В двух шагах от него в маленькой черной 

печечке трещал огонь, с узловатых черных 

труб, тянущихся за перегородку и пропадав-

ших там в глубине магазина, изредка капала 

черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в ос-

тальной части магазина переходивший в ка-

кие-то углубления, был усеян обрывками бу-

маги и красными и зелеными лоскутками ма-

терии. На высоте, над самой головой полков-

ника трещала, как беспокойная птица, пишу-

щая машинка, и когда Турбин поднял голову, 

увидал, что пела она за перилами, висящими 

под самым потолком магазина. За этими пери-

лами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейту-

зах, а головы не было, потому что ее срезал 

потолок. Вторая машинка стрекотала в левой 

части магазина, в неизвестной яме, из которой 

виднелись яркие погоны вольноопределяюще-

гося и белая голова, но не было ни рук, ни 

ног». 
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Продолжение таблицы 1 

 
Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» М.А. Булгаков «Белая гвардия» 

– Горе нам, горе, горе! – вопил Панург. – Бу-бу-

бу-бу-бу! Горе, горе! Неужто нам всем грозит неми-

нучая гибель? Увы мне, добрые люди, тону, умираю! 

Consummatum est. Конец мой пришел! 

– Му-му-му! – сказал брат Жан. – Фу, до чего ж 

ты мне противен, с…ая плакса! Эй, юнга, береги, 

черт возьми, насос! Тебя что, зашибло? Ах, ты, Гос-

поди! Привяжи его к якорному битенгу! Туда его, 

туда, черт побери! Так, так, мальчик, так! 

– Ах, брат Жан, отец мой духовный, друг мой, не 

ругайтесь! – возопил Панург. – Вы грешите. Горе 

мне, горе. Бе-бе-бе, бу-бу-бу! Друзья мои, тону, уми-

раю! Прощаю всем. Счастливо оставаться! In 

manus… Бу-бу-бу-у-у-у! Святой Михаил Орский и 

святитель Николай! В последний раз взываю к вам! 

Обещаю вам и Господу Богу нашему: если вы мне 

поможете, то есть если вы меня избавите от этой на-

пасти и вынесете на сушу, я вам построю хорошень-

кую большую-пребольшую малюсенькую капеллу, а 

то и две, 
Между Канд и Монсоро, 

Где не пасет пастух коров. 

Горе мне, горе! В меня влилось восемнадцать с 

лишним ведер воды. Бу-бу-бу-бу! Какая же она горь-

кая, соленая! 

– Клянусь кровью, плотью, чревом и головой, – 

сказал брат Жан, – если ты не перестанешь ныть, я 

угощу тобой морского волка. Какого дьявола мы до 

сих пор не выкинули его за борт? А ну-ка, гребец, 

приналяг, славный парень! Так, так, дружище! Эй, 

вы, там, наверху, держитесь! Ого! Вот так полыхну-

ло, вот так громыхнуло! Не то все черти сорвались 

нынче с цепи, не то Прозерпина рожает. Весь ад тан-

цует с погремушками!»  
«ГЛАВА ХХ О том, как кормовые матросы поручают 

корабли воле зыбей 

– Отлично сказано! Веселей, веселей, веселей! 

Шлюпки готовь! Веселей! Боже милосердный, это 

еще что? Нос – в щепы! Ну чтож, гремите, черти, 

п…те, с…те! Чихал я на эту волну! Слава Богу, она 

меня не слизнула. Кажется, будто миллионы чертей 

со всей округи собрались на капитул или же галдят 

на выборах нового ректора. 

– На бакборт! 

– Отлично сказано! Эй, юнга! Ну-ка, черт возьми, 

подтяни повыше блок! На бакборт, на бакборт! 

– Бе-бе-бе, бу-бу-бу! – бормотал Панург. – Бу-бу, 

бе-бе-бе, бу-бу-бу, тону. Не видать ни неба, ни зем-

ли. Горе нам, горе! Из четырех стихий здесь оста-

лись только две: огонь и вода. Бу-бу-бу, бу-бу! <…> 

– Дадимте какой-нибудь хороший торжественный 

обет! – предложил Панург. – Горе нам, горе нам, го-

ре нам, бу-бу, бе-бе-бе, бу-бу-бу! Горе нам, горе нам, 

горе! Пошлем кого-нибудь за нас паломничать! Ну 

да, ну да, сложимся по нескольку лиаров, ну да!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…белый гроб с телом матери снесли по 

крутому Алексеевскому спуску на Подол, в 

маленькую церковь Николая Доброго, что на 

Взвозе». 

 

 

 

 

 

 

 

«Соборный двор, топтанный тысячами ног, 

звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка 

веяла в остывшем воздухе, поднималась к ко-

локольне. Софийский тяжелый колокол на 

главной колокольне гудел, стараясь покрыть 

всю эту страшную, вопящую кутерьму. Ма-

ленькие колокола тявкали, заливаясь, без ладу 

и складу, вперебой, точно сатана влез на коло-

кольню, сам дьявол в рясе и, забавляясь, под-

нимал гвалт. В черные прорези многоэтажной 

колокольни, встречавшей некогда тревожным 

звоном косых татар, видно было, как метались 

и кричали маленькие колокола, словно ярост-

ные собаки на цепи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Толпа гимназистов всех возрастов в 

полном восхищении валила по этому самому 

коридору. Коренастый Максим, старший пе-

дель, стремительно увлекал две черные фигур-

ки, открывая чудное шествие. 
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Окончание таблицы 1 

 
Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» М.А. Булгаков «Белая гвардия» 

«ГЛАВА ХХI Продолжение бури и краткое собеседо-

вание о завещаниях, составленных на море 

Грозой звали в коллеже Монтегю одного велико-

го секателя школяров. Если педагоги, секущие бед-

ных детей, невинных школяров, осуждены на веч-

ную муку, то, клянусь честью, он, уж верно, висит 

сейчас на колесе Иксиона и хлещет розгой куцую 

собачонку, чтобы она быстрее его вертела; если же 

за сечение невинных детей наставникам уготовано 

вечное блаженство, то, должно полагать, он сейчас 

превыше…»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГЛАВА ХХII Конец бури 

– Отлично сказано и придумано. По-моему, гроза 

вовремя разразилась и кончилась. Слава тебе, Госпо-

ди! – Черти от нас отстали. 

– Трави! 

– Сказано отлично, с полным знанием дела. Тра-

ви, трави! Милейший Понократ! Бога ради, сюда, 

неутомимый потаскун! Уж этот блудник наплодит 

одних мальчиков! Любезный Эвсфен! К малой 

стеньге! 

– Веселей, веселей! 

– Отлично сказано! Веселей, веселей! Бога ради, 

веселей! 

– Не боюсь я ничего: ведь сегодня Рождество, 

Рождество, Рождество! 

– Мне нравится этот келевм, – заметил Эписте-

мон, – он сейчас как раз кстати, – ведь нынче в са-

мом деле праздник. 

– Веселей, веселей! Молодцы! 

– Приказываю вам всем надеяться! – крикнул 

Эпистемон. – Направо показалась звезда Кастора. 

– Бе-бе-бе, бу-бу, – забормотал Панург, – боюсь, 

что это не Кастор, а шлюха Елена» [18, с. 491-500] 
 

– Пущай, пущай, пущай, пущай, – бормо-

тал он, – пущай, по случаю радостного приез-

да господина попечителя, господин инспектор 

полюбуются на господина Турбина с господи-

ном Мышлаевским. Это им будет удовольст-

вие. Прямо-таки замечательное удовольствие! 

<…> 

У господина Мышлаевского, ущемленного 

в левой руке Максима, была наискось рассече-

на верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. 

На господине Турбине, увлекаемом правою, не 

было пояса, и все пуговицы отлетели не толь-

ко на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, 

так что собственное тело и белье господина 

Турбина безобразнейшим образом было от-

крыто для взоров. <…> 

У Максима на голове была черная сапож-

ная щетка, лишь кое-где тронутая нитями про-

седи, у Максима железные клещи вместо рук, 

и на шее медаль величиною с колесо на эки-

паже... Ах, колесо, колесо». 

«Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он 

стремительно подходил к половине. Уже от-

свет рождества чувствовался на снежных ули-

цах».  

«В гостиной – приемной совершенно тем-

но. Николка наткнулся на стул. В окнах на-

стоящая опера «Ночь под рождество» – снег и 

огонечки. Дрожат и мерцают. Николка приль-

нул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в 

глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал 

унтер-офицерскими плечами. 

– Черт его знает. Впечатление такое, что 

будто под Святошиным стреляют. <…> 

А в окнах настоящая опера «Ночь под рож-

дество», снег и огонечки, дрожат и мерцают... 

«Желал бы я знать, почему стреляют в Свято-

шине?» И безобидно, и далеко, пушки, как в 

вату, бу-у, бу-у...» 

«…бормочущую ночь в семье. 

Последняя ночь расцвела. Во второй поло-

вине ее вся тяжелая синева, занавес бога, об-

лекающий мир, покрылась звездами» 

 

 

Турбиных. То же, что дом Турбиных напо-

минает корабль, несущийся по бурным вол-

нам социального моря, легко представить. 

Тем более сравнение дома с кораблем уже 

имело место в литературоведении. Е.А. Яб-

локов, упоминавший бунинские слова 

«…мрак, океан, вьюгу», ставил их в контекст 

морского движения дома. «Дом-корабль, – 

писал он, – предстает как в сакральном, так и 

в профанном вариантах, воплощаясь то в 

ковчег, то в утлое суденышко» [16, с. 154]. 

Для большей наглядности структурного 

и аллегорического сравнения двух романов 

выборку фрагментов произведем в достаточ-

ном объеме, с выделением особенно схожих 

мест путем подчеркивания. Учтем и допол-
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нительные, графические средства. В форма-

тах обоих текстов они отражаются в умень-

шении шрифта и курсиве (табл. 1). 

Но не только совпадением структурных, 

аллегорических или графических особенно-

стей поражают два романа. Любопытным 

элементом в дьяблерии Рабле оказывается, 

как мы видим, поведение комедиантов – чер-

тей, лицедействующих перед бездной. В их 

кривлянии присутствует особый эффект – 

эффект какофонии, подобной той, какая раз-

лита в литургической 16 главе, прервавшей 

сон Карася («Ах, ду-ду-ду-ду – хабеас кор-

пус, ах, ду-ду-ду-ду. Ай, ду-ду…) и раство-

ренной в общей музыкальной гамме. Все 

пять главок, следующих в «Гаргантюа и Пан-

тагрюэле» друг за другом, показывают раз-

нузданный и нарочитый акустический буфф, 

карнавальный смех во время гибели, фейер-

верк в момент уничтожения, тотальное раз-

рушение, предшествующее творению, рож-

дение порядка и гармонии из «бормотания» 

«колеса» «древнего хаоса». Недаром и имя 

героя романа Ф. Рабле Панург в переводе с 

греческого обозначает «творец всего» 

(пан + ург) и является аллюзией на бога-

трикстера Пана, а брат Жан чуть ранее, в 

конце 17 главы, сравнивает «рассуждение» 

другого участника «морской» экспедиции 

Гимнаста «со святым Жаном де ла Палисом. – 

Так в просторечии звался святой Иоанн Бо-

гослов, автор Апокалипсиса» [17, с. 742]. 

 

(Окончание в следующем номере.) 

 
Список литературы 

 

1. Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Пра-

вославие и русская литература в ХVII–ХХ вв. 

М.: Изд. Совет Русской православной церкви, 

2003.  

2. Ужанков А. Коту под хвост // Литературная 

газета. 2006. № 11-12. 

3. Сисикин В. Дионисов мастер // Подъем. 1989. 

№ 3. С. 135-143. 

4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура средневековья и Ренессан-

са. М.: Эксмо, 2014. 

5. Белкин А.А. Скоморохи в русском обществе // 

Белкин А.А. Русские скоморохи. М.: Наука, 

1975. С. 53-109. 

6. Асеев Б.Н. Русский драматический театр 

ХVII–ХVIII вв. М.: Искусство, 1958. 

7. Зингшпиль. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%8

8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C (дата 

обращения: 20.12.2016). 

8. Орелович А.А. Оперетта // Большая советская 

энциклопедия: в 30 т. М.: Сов. энциклопедия, 

1970–1978. Т. 18. С. 424-425.  

9. Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 10 т. 

М.: Голос, 1995. Т. 4. В дальнейшем текст ци-

тируется по этому изданию. 

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-

справочник лингвистических терминов. М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Даль В.И. Толковый словарь живого велико-

русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 

1989–1991. Т. 1. 

12. Богомолов Н.А. «Дыр бул щыл» в контексте 

эпохи // Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряно-

го века»: статьи и материалы. М.: Новое ли-

тературное обозрение, 2010. С. 360-378.  

13. Колчанов В.В. Между мистерией и буфф: по-

весть М.А. Булгакова «Роковые яйца» в свете 

театральных модернистских жанров первой 

трети ХХ в. // Вестник Тамбовского универ-

ситета. Серия Филологические науки и куль-

турология. Тамбов, 2016. Вып. 2 (6). С. 53-65. 

14. Дон-Аминадо. URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%90%

D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B

4%D0%BE (дата обращения: 20.12.2016). 

15. Декоммунизация: враги народа и их преступ-

ления. URL: http://argumentua.com/stati/dek-

komunizatsiya-vragi-naroda-i-ikh-prestupleniya 

(дата обращения: 20.12.2016). 

16. Яблоков Е.А. Мотивы прозы Михаила Булга-

кова. М.: РГГУ, 1997. 

17. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: 

Правда, 1991. 

 

References 

 

1. Dunaev M.M. Vera v gornile somneniy: 

Pravoslavie i russkaya literatura v XVII–XX vv. 

[Belief in Furnace of Doubt: Orthodoxy and 

Russian Literature in XVII–XX Centuries]. 

Moscow, Soviet Russian Orthodox Church 

Publ., 2003. (In Russian). 

2. Uzhankov A. Kotu pod khvost [All to pot]. Lite-

raturnaya gazeta [Literary Newspaper], 2006, 

no. 11-12. (In Russian). 

3. Sisikin V. Dionisov master [Dionysus’s master]. 

Podyem [Rise], 1989, no. 3, pp. 135-143. (In 

Russian). 

4. Bakhtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i na-

rodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa 

[Works of François Rabelais and People Culture 

of Middle Centuries and Renaissance]. Moscow, 

Eksmo Publ., 2014. (In Russian). 

5. Belkin A.A. Russkie skomorokhi [Russian Trav-

eling Minstrels]. Moscow, Nauka Publ., 1975, 

pp. 53-109. (In Russian). 



ISSN 2413-6859. Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология 

 54 

6. Aseev B.N. Russkiy dramaticheskiy teatr XVII–

XVIII vv. [Russian Dramatic Theatre of XVII–

XVIII Centuries]. Moscow, Iskusstvo Publ., 

1958. (In Russian). 

7. Zingshpil' [Singspiel]. (In Russian). Available at: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8

%D0%BD%D0%B3%D1%88%D0%BF%D0%

B8%D0%BB%D1%8C (accessed 20.12.2016). 

8. Orelovich A.A. Operetta [Operetta]. Bol'shaya 

sovetskaya entsiklopediya [Great Russian Encyc-

lopedia]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya 

Publ., 1970–1978, vol. 18, pp. 424-425. (In Rus-

sian). 

9. Bulgakov M.A. Sobranie sochineniy [Collection 

of Works]. Moscow, Golos Publ., 1995, vol. 4. 

(In Russian). 

10. Rozental D.E., Telenkova M.A. Slovar'-spra-

vochnik lingvisticheskikh terminov [Dictionary 

of Linguistic Terms]. Moscow, Prosveshchenie 

Publ., 1985. (In Russian). 

11. Dal V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo 

yazyka [Dictionary of the Great Russian Living 

Language]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 

1989–1991, vol. 1. (In Russian). 

12. Bogomolov N.A. Vokrug «Serebryanogo veka» 

[Around “Silver Age”]. Moscow, Novoe litera-

turnoe obozrenie Publ., 2010, pp. 360-378. (In 

Russian). 

13. Kolchanov V.V. Mezhdu misteriey i buff: pov-

est' M.A. Bulgakova «Rokovye yaytsa» v svete 

teatral'nykh modernistskikh zhanrov pervoy treti 

XX v. [Miracle-play and comic play: novella by 

M.A. Bulgakov “The Fatal Eggs” from the point 

of theatre modernist genres of the first third of 

XX century]. Vestnik Tambovskogo universiteta. 

Seriya Filologicheskie nauki i kulturologiya – 

Tambov University Review. Series: Philology 

and Culturology, 2016, no. 2 (6), pp. 53-65. (In 

Russian). 

14. Don-Aminado [Don-Aminado]. (In Russian). 

Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 

%94%D0%BE%D0%BD%D0%90%D0%BC%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B

E (accessed 20.12.2016). 

15. Dekommunizatsiya: vragi naroda i ikh prestup-

leniya [Decommunization: People’s enemies and 

their crimes]. (In Russian). Available at: http:// 

argumentua.com/stati/dekkomunizatsiya-vragi-

naroda-i-ikh-prestupleniya (accessed 20.12.2016). 

16. Yablokov E.A. Motivy prozy Mikhaila Bulgako-

va [Motivs of Prose of Mikhail Bulgakov]. Mos-

cow, Russian State Humanitarian University 

Publ., 1997. (In Russian). 

17. Rabelais F. Gargantyua i Pantagryuel' 

[Gargantua and Pantagruel]. Moscow, Pravda 

Publ., 1991. (In Russian). 

 

 

Поступила в редакцию 10.01.2017 г. 

Received 10 January 2017 

 
UDC 82-1/-9 

FROM DIABLERIA TO OPERETTA: MUSICAL BUFFO AND METHODS OF NEURO-LINGUISTIC PRO-

GRAMMING IN MYSTERY NOVEL OF M.A. BULGAKOV “THE WHITE GUARD” 
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Theatrical and genre origins of M.A. Bulgakov’s novel “The White Guard” are analysed. They are mystery, diablerie, 

singspiel, operetta, buffo. The musical score of the text is studied. The stylistic methods of language corruption are described. 

They are onomatopoeia, cacophony, anagram, paronomasia, syncope, apocope. The frames of cultural klinamens are defined 

as initiation in death and revival. Religious-spiritual influence of the work on the reader is defined as psychotherapeutic re-

covery. The symbolic “world outlook” is considered. The references to Tarot sign system are made and to the texts of F. Ra-

belais and Russian futurists V.V. Mayakovsky, V.V. Khlebnikov, A.E. Kruchenykh). The game abilities of modernist prose 

are revealed. 
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