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Несмотря на то что в рецензируемую книгу включены вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы студентов, она мало походит на учебное 
пособие. Книга скорее соответствует жанру коллективной научной моно-
графии. Читатель обнаруживает множество ссылок на научные труды, 
емкие цитаты из художественных произведений, частое самоцитирова-
ние. Пособие написано научным языком, изобилующим сложными обо-
ротами и абстрактной терминологией, многочисленными повторами, что 
затрудняет чтение. Впрочем, предлагаемый в конце учебника словарь 
терминов призван облегчить задачу. Из него мы узнаем о значении таких 
слов, как «иеротопика», «лиминальность», «парасемантика», «сомато-
тип», «хиазм», «фронтир» и др. Правда, для их понимания используется 
интерпретация, которая, пожалуй, не упрощает, а только усложняет вос-
приятие из-за наслоения новых абстракций. Например: «Метатекстуаль-
ность – это форма интертекстуального дискурса, в котором один текст 
соотносится с другими текстами в контексте авторской трансперсональ-
ной системы (!) или с другими текстами в рецептивном поле мировой 
культуры» (Шафранская, Гарипова, Кешфидинов, с. 212). При упроще-
нии: метатекстуальность – это та же интертекстуальность, idem per idem.

Авторы книги убеждают читателя в существовании особой транскуль-
турной литературы, концепция которой опирается на современные пред-
ставления о постколониализме, недавно появившемся на Западе и уже 
перекочевавшем в российское интеллектуальное пространство, в основ-
ном благодаря работам культуролога, литературоведа А. Эткинда о «вну-
треннем колониализме» в России. В основании концепции лежит убежде-
ние в том, что Россия угнетала колонизированные народы, относя к их 
числу практически все народности республик бывшего Советского Сою-
за. По мнению авторов, колониализм имел место не только в царской 
России, но и в советское время. Советская Россия продолжала подавлять 
народы Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, не давала возможности 
учиться на родном языке, писать книги на нем. Отсюда следует нелепый 
и абсолютно не соответствующий действительности вывод, что свобод-
ная литература в национальных республиках возникла только на постсо-
ветском пространстве, а поскольку влияние метрополии было колоссаль-
ным, и оно сохраняется, то и новая литература на пространстве бывшего 
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Советского Союза могла быть создана только на русском. Отсюда и по-
явился термин «русскоязычный писатель».

Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое, говорят авторы учебника. 
Просто следует признать это как неоспоримый факт. Национальный пи-
сатель пишет на русском, так как это его «второй родной язык», он не 
только говорит, но и мыслит на нем. Однако влияние «первого родного 
языка» остается достаточно сильным, как и этнического менталитета, по-
этому в русскоязычной прозе узбеков, армян, белорусов присутствуют 
элементы национального сознания в виде образов, слов, оборотов речи, 
ментальных «паттернов» и т. д. Ресурсов родного «колонизированного» 
некогда языка не хватает на обличение имперского сознания, поэтому 
авторы ругают колониальное прошлое метрополии, обличают его, под-
вергают критике все же на русском языке. Такой вот парадокс.

Шестнадцать глав книги – это шестнадцать очерков о разных писате-
лях из бывших советских республик, в которых студент найдет анализ од-
ного-двух «знаковых» произведений «транскультурного писателя». Они 
очень разные, и все же прослеживается некая константная составляю-
щая, которую можно назвать «антиимперскостью». В повести Субхата 
Афлатуни рассказывается о том, как старый учитель прививал любовь к 
Пушкину и Лермонтову с помощью палки (буквально!). В анализе рома-
на Лианы Ахвердян акцент делается на мотиве коврового орнамента, 
символизирующего узор памяти армянского народа о кровавом тиране. 
В романе Саши Филиппенко значимым становится образ флага белорус-
ской оппозиции, выступающей против колонизации (!) белорусского на-
рода. В романе Алисы Ганиевой «Жених и невеста» раскрывается слож-
ная мусульманско-суфийская составляющая сюжетной интриги, которую 
было совершенно невозможно представить в «колониальную эпоху». 
«Мусульманский подтекст романа неслучаен, – сказано в учебном посо-
бии. – Он был необходим автору, который волей исторических кульбитов 
(!) (процессов, называемых колониальными или постколониальными), 
вписан в парадигму бикультурной, биментальной и билингвальной кар-
тины мира. Русская культура вытекает не только из христианских стерео-
типов, но и мусульманских, особенно в той историко-культурной фазе, 
которая нашла свой отсчет с захвата Кавказа Российской империей 
вплоть до наших дней» (с. 74). В повести крымско-татарского писателя 
Эмиля Акита «Бархатный сезон» звучит мотив возвращения несправед-
ливо высланного народа в родной, хотя и разрушенный дом.

Авторы настойчиво акцентируют роль колониального и постколони-
ального, но не проводят строгой разграничительной черты между двумя 
понятиями и их смыслами. Может быть, делают это намеренно, отмечая 
«перекрестья колониальной и постколониальной литератур». В книге Сан-
джара Янышева «Умр» тема Великой Отечественной войны отмечена мо-
тивами, которые «недвусмысленно отсылают к цивилизаторскому про-
екту (!) Российской империи (а потом и к СССР), воплотившемуся 
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в Туркестане» (с. 72). Удивление читателя могут вызвать некоторые оцен-
ки авторами постколониальной рецепции, не совсем точные и в целом 
несправедливые: «Россия приватизировала (!?) победу во Второй миро-
вой. Победа стала русским брендом (!?). А как же узбеки (перечень осталь-
ных этнонимов оставим за рамками)? Череда нынешних поколений не 
знает, какую поддержку и помощь внесла в общую победу Средняя Азия» 
(с. 74). Думается, что современная Россия об этом не забыла. А вот усили-
ями современных национальных элит бывших республик такое забвение 
было обеспечено.

Как мы узнаем из данного учебника, колонизации подверглась и при-
балтийская Эстония. В главе, где анализируется роман Саны Валиуллиной 
«Не боюсь Синей Бороды», показано, как созревала психологическая кон-
фронтация свободолюбивых эстонцев и «имперских колонизаторов» – 
русских. Однако парадоксален тот факт, что Сана Валиуллина, этническая 
татарка, после издания книги на английском и голландском языках, все же 
обратилась к «имперскому» языку, и книга появилась на русском, что и 
обеспечило ее существование в поле «транскультурной литературы».

Нельзя не обратить внимание на то, что границы транскультурной ли-
тературы у авторов учебника все же несколько размыты, а некоторые 
имена искусственно притянуты в эту область. Автор «Южной Мангазеи» 
Киор Янев – этнический русский, хотя и родился в Средней Азии, а позд-
нее проживал в Европе. Его стилистически замысловатый и усложнен-
ный роман хоть и наполнен «антиимперским» пафосом, вряд ли несет в 
себе полилингвальные элементы. Он «антиимперский», но вовсе не при-
чине места рождения автора и его биографии.

Другой пример нарушения логики – роман Андрея Волоса «Путеше-
ствие в Панджруд», посвященный великому персидскому поэту Джафару 
Рудаки, в котором нет ничего ни от колониального, ни от имперского. 
Авто ры учебника убеждены, что транскультурализм не синонимичен 
ориен тализму, то есть видения Востока иноязычным и инокультурным 
писателем (Л. Толстой «Хаджи-Мурат»). Несмотря на уверения авторов, 
что роман Андрея Волоса не является ориенталистским, в нем все же нет 
и ярко выраженных транскультурных особенностей, декларируемых ав-
торами книги.

В заключении отметим, что выход в свет данного учебного пособия по 
транскультурной литературе – значимое событие. Он свидетельствует об 
интересе к проблеме, возникшей вследствие развала Советского Союза, 
разрушения некогда единого богатого поля многонациональной совет-
ской литературы. Он указывает на то, что несмотря на «кульбиты исто-
рии», литература живет в новой ипостаси и пространстве, развивается, 
обретает новые черты и особенности, синтезирует этнонациональные 
черты. Такой синтез становится возможным благодаря цементирующему 
фактору русского языка, языка межкультурного общения. Русский язык – 
создатель новой интернациональной транскультурной литературы, кото-
рую требуется изучать и как предмет науки, и как учебную дисциплину.
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