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TOPOLOGY OF WRITING AS 
UNDERSTANDING OF INTIMATE 
PHILOSOPHY OF V. ROZANOV

Summary 
The conception of intimate philosophy of V. Rozanov, realized in a letter, is 

examined in the article. It is pointed out that the writing of the critic is the reflection 
of his consciousness. The critic has a special intersubjective view of the world, 
in the center of which there is the anthropological essence of man. Attention is 
focused on interconnection of the concepts 'God – family – sex'. The small and 
large worlds are examined in the understanding of the critic. The small world 
correlates with the commonness; the large world is connected with the divine and 
life. In the cultural and historical aspect V. Rozanov's attention is concentrated 
on the world feeling of N. Gogol and F. Dostoevsky. N. Gogol is perceived as a 
sign of demonism, F. Dostoevsky as a sign of suffering and sacrifice. The special 
attention is spared to meaningfulness of literature as the divine phenomenon 
allowing to get to know the world of Space and Chaos. Lyric epic narration by 
V. Rozanov becomes the universal form of I-carry-literature-as-my-cross sense. 
Rhythmic construction of phrases is close to that of the prayer. 
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СТИХОТВОРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖАНР 
„ПИРОЖКИ” И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ 
ИГРА ПРЕЦЕДЕНТНЫМИ ТЕКСТАМИ 

Статья посвящена самодеятельному поэтическому жанру – миниатюрам в 
виде нерифмованного катрена, распространенному в Интернете и носящему 
шутливое название „пирожки”. „Пирожки” рассматриваются как самовыра-
жение современной языковой личности с постмодернистским мировоспри-
ятием. Исследуется, как в поэтических интернет-миниатюрах реализуется в 
виде обращения к прецедентным текстам ведущее свойство постмодерниз-
ма – интертекстуальность. Рассматривается использование различных видов 
интертекстуальности: цитация художественных произведений, использова-
ние прецедентных имен, названий художественных произведений, обраще-
ние к известным сюжетам, фразеологизмам и др.

Ключевые слова: язык Интернета, самодеятельная поэзия, поэтический 
жанр „пирожок”, постмодернизм, интертекстуальность, прецедентные тек-
сты.

Постановка проблемы. Жанровое разнообразие Интернета 
интенсивно развивается, „всемирная паутина” становится 

не только средством получения и обмена информацией, но и новым 
пространством реализации художественного потенциала личности. 
В начале ХХI ст. (2003 г.) в интернете появились самодеятельные 
стихи, которые шутливо назвали „пирожками”. Известен первый 
автор „пирожков” – Владислав Кунгуров, известен год появления 
коротких стихов в форме катрена, написанного четырехстопным 
ямбом, без рифмы, без знаков препинания, без обязательного со-
блюдения орфографии. [2; 4; 16]. Вначале „пирожки” размещались 
на хокку-сайтах: своей формой и необходимостью кратко изложить 
мысль они напоминали этот жанр японской поэзии. Стихи быстро 
приобрели в сети популярность, приобрели множество подражате-
лей, пишущих анонимно, под „никами”, появились самостоятельные 
„пирожковые” сайты. Создателем одной из самых крупных „пирож-
ковых” сетей, указывает Любовь Заева, филолог и психоаналитик, 
является Вадим Саханенко [4]. В интернете были размещены ма-
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териалы, освещающие историю возникновения жанра, фиксирую-
щие „пирожковыe” каноны и даже дающие наставления по их на-
писанию [16]. Как отмечает Марина Николаевна Крылова, одна из 
первых исследовавшая новый жанр интернета, публикации, посвя-
щённые филологическому изучению „пирожков”, стали появляться 
начиная с 2012 г. и принадлежат М. Я. Дымарскому, С. Н. Петренко,  
Л. Е. Клемят, В. Ю. Прокофьевой [10]. Так, М. Я. Дымарский видит 
в „пирожках” „упражнения в остроумии” [3, с. 387]; С. Н. Петрен-
ко выявляет связи „пирожковой” поэзии „со смеховой фольклорной 
традицией и поэтикой абсурда и нонсенса в литературе” [11, с. 129];  
В. Ю. Прокофьева оценивает „пирожки” как „жанровые трансфор-
мации поэтической миниатюры в непрофессиональной сетевой ли-
тературе” [12, с. 75]; Л. Е. Клемят отмечает, что им присущи такие 
признаки постмодернизма, как „интертекстуальность, ирония и чер-
ный юмор, креативные и игровые аспекты, апелляция к различным 
художественно-историческим эпохам, взаимодействие со средствами 
масс-медиа” [9, с. 87]. Круг лингвистов, обращающихся к изучению 
„пирожковой” поэзии, неуклонно расширяется [4; 13; 17], постмодер-
нистское свойство „пирожков” – интертекстуальность – также попа-
дает в объектив исследователей [17]. Как показали предварительные 
наблюдения, лингвистические проявления постмодернизма часто ре-
ализуются в „пирожках” в ансамбле, нередко одна миниатюра в четы-
ре строки сопрягает воедино несколько признаков постмодернизма. 
В настоящей статье мы ставим задачу проследить, как в „пирожках” 
реализуется интертекстуальность – одна из основных стилеобразую-
щих черт постмодернизма [6; 8].

Изложение основного материала. Интертекстуальности по-
священа большая литература, ее феномен изучался всесторонне, 
см. обзор подходов к изучению интертекстуальности: [8]. В на-
шей работе мы опираемся на классическое понимание интертек-
стуальности. Интертекстуальность – это „межтекстовый диалог”  
(< лат. inter „между”) – термин французской исследовательницы 
Ю. Кристевой, которая обозначила им „особые диалогические от-
ношения текстов” [1]. Каноническую формулировку понятиям ин-
тертекстуальность и интертекст, по словам И. П. Ильина, дал  
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Р. Барт: „Каждый текст является интертекстом; другие тексты при-
сутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых 
формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей 
культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную 
из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических 
структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все они поглощены 
текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг 
него существует язык. Как необходимое предварительное условие 
для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к 
проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле 
анонимных формул, происхождение которых редко можно обнару-
жить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без ка-
вычек” [цит. по: 6, с. 102]. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению 
проявления интертекстуальности в „пирожках”, сделаем несколько 
предварительных замечаний, обоснуем теоретические предпосылки 
анализа интертекстуальности „пирожковой” поэзии. 

1. Постмодернизм – это не только явление культуры – живописи, 
архитектуры, скульптуры, музыки, киноискусства, литературы, но, 
прежде всего,  способ восприятия и осмысления действительности 
современным человеком. На это свойство указывают как исследова-
тели, изучавшие постмодернизм как явление эстетики (В. В. Бычков), 
так и ученые, рассматривающие постмодернизм прежде всего с точ-
ки зрения литературоведения (И. П. Ильин). И. П. Ильин считает, что 
„постмодернизм выступает как характеристика определенного мен-
талитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения 
и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места 
и роли в окружающем мире” [6, с. 102]. В. В. Бычков отмечает: „По-
стмодернизм – это, прежде всего, ощущение и осознание (подчер-
кнуто нами – Н.Т.) бытия, культуры, мышления как игры, т.е. чисто и 
исключительно эстетический (а иногда даже и эстетский) подход ко 
всему и вся в цивилизационно-культурных полях; возвращение на ка-
ком-то ином уровне к эстетическому опыту, в котором акцент теперь 
сделан не на сущностных для классического эстетического сознания 
ракурсах прекрасного, возвышенного, трагического, а на маргиналь-
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ных для классической эстетики, хотя имплицитно всегда присущих 
эстетическому опыту универсалиях игры, иронии, безобразного”  
[1, с. 131]. 

2. Предварительные наблюдения за малым поэтическим жанром 
«пирожки» приводят нас к выводу: невзирая на то, что „пирожки” 
пишутся разными авторами, все они так или иначе демонстрируют 
свойства постмодернизма, что можно объяснить постмодернизацией 
и карнавализацией сознания всего языкового коллектива, участву-
ющего в „пирожковом” творчестве. Нам представляется, что созда-
телей „пирожков” объединяет то, что они являются обладателями 
именно такого постмодернистского мировосприятия и менталитета, 
представляется, что именно постмодернистское мировосприятие 
„влечет” их к „пирожковому” творчеству. Постмодернистское созна-
ние создателей „пирожков” отражается на выборе тематики, отборе 
лексического материала, на лингвопоэтических приемах, используе-
мых в „пирожках”, в том числе в обращении к прецедентным текстам.

При лингвистическом изучении проявления интертекстуальности 
в малом интернет-жанре „пирожки” нами делается акцент на конкрет-
ных формах ее проявлении. Теоретическая основа такого подхода за-
ложена немецкими учеными У. Бройх, М. Пфистер, Б. Шульте-Мид-
делих, которые выделяли такие проявления интертекстуальности, 
„как заимствование, переработка тем и сюжетов, явная и скрытая 
цитация, перевод, плагиат, аллюзия, парафраза, подражание, паро-
дия, инсценировка, экранизация, использование эпиграфов и т. д.” [6, 
с. 104]. Непосредственным источником „пирожковых” текстов нам 
послужили „пирожки”, размещенные на интернет-сайте „Поэторий” 
[22], общее их количество превышает 7 000 единиц. 

Ярче всего интертекстуальность в „пирожках” проявляется в виде 
обращения к прецедентным текстам. Понятие „прецедентный текст” 
был введен в научный обиход Ю. Н. Карауловым. Прецедентные 
тексты определены им как тексты, „(1) значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имею-
щие сверхличностный характер, то есть хорошо известные широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников и совре-
менников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляет-
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ся неоднократно в дискурсе данной языковой личности” [7, с. 216]. 
Прецедентными текстами могут являться фразеологические едини-
цы, афоризмы, названия фильмов, книг, песен, фрагменты рекламных 
роликов и ставшие известными высказывания общественных деяте-
лей, политиков – в том случае, если они являются общеизвестными 
носителям данной культурной общности. Прецедентным может быть 
текст любой протяженности: от афоризма до эпоса. Частотность об-
ращений к какому-либо тексту при построении новых текстов свиде-
тельствует о ценностном к нему отношении и, следовательно, о его 
прецедентности [7; 19]. Использование прецедентных текстов гово-
рит о культурном уровне создателей нового интернет-жанра – их зна-
комстве с классической литературой, киноискусством, живописью, 
наукой, которые являются частью их интеллекта, их внутреннего 
мира.

Обращение к прецедентным текстам является своего рода ди-
алогом между прецедентным текстом и текстом вновь создавае-
мым, образуют „второй план” нового, пирожкового текста. Пре-
цедентные тексты, используемые в „пирожках”, как правило, не 
выступают в виде целостных цитат, а сводятся к упоминаниям 
героев, сюжетов художественных произведений, совмещению 
сюжетов, совмещению части прецедентного текста с вновь соз-
даваемым текстом, нередко такое „совмещение” заканчивается па-
радоксальной ироничной либо саркастической сентенцией. Однако 
возможно и прямое цитирование: чем меньше женщину мы любим / 
тем хуже борщ и жиже квас / и дети как-то не похожи на нас  
© Boroda 

Здесь пушкинская строка, вопреки ожиданию, „разворачивает-
ся” парадоксально, саркастически, совсем не по-пушкински. Однако 
чаще в „пирожках” происходит „точечное”, „размытое” цитирование 
с перебивкой собственно пирожковым текстом. Ср. общеизвестный 
отрывок из поэмы И. А. Некрасова „Мороз, Красный нос”, посвя-
щенный русской женщине, и „пирожок”, построенный на аллюзиях 
с ним: в избу горящую владимир / войти мог и остановить / коня 
бегущего галопом / как баба в общем себя вел (автор неизвестен). Ин-
тертекстуальность может проявляться как обращение к широко из-
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вестным текстам художественных произведений во всей их сложной 
идейной и сюжетной полноте; отсылкой в этом случае могут служить 
имена героев этих произведений, ключевые слова, элементы назва-
ния произведения. Ср.: кричит раскольников из кухни / несите ба-
бушка топор / клянусь от голода со мною / вы не умрете никогда 
© kingpest. В приведенной миниатюре парадоксально сталкиваются 
два прецедентных текста: роман Ф. М. Достоевского „Преступле-
ние и наказание” (Раскольников, убивший старуху-ростовщицу) и 
русская народная сказка „Каша из топора”, где солдат использует 
топор при варке каши. В миниатюре „переворачивается”, „ставится 
с ног на голову” сюжет романа: топор, несущий смерть, становит-
ся топором-пищей, а, следовательно, дарителем жизни (характерная 
черта карнавальной поэтики). Отсылка к сюжету романа делает-
ся ключевыми словами: именем героя и орудием убийства (первые 
две строки), орудие убийства в соответствии с эстетикой карнава-
лизации [5], также являющейся чертой постмодернизма, в двух по-
следних строках превращается в сказочную пищу. Целостный текст 
художественного произведения, введенный фрагментами названия 
этого произведения, также может служить прецедентным, являет-
ся проявлением интертекстуальности. Так, содержание приводимой 
ниже миниатюры строится на обыгрывании не только названия, но 
и содержания известного романа Э. Хемингуэя „По ком звонит ко-
локол”: звенит коровий колокольчик / но каждый думает по нём / 
уж если зазвонят то точно / в царь колокол ну или в рэльс © the 
axy. При этом глубокое философское содержание романа иронично 
сталкивается с часто встречающимися психологическими свойства-
ми человека – завышенной самооценкой и наивной надеждой, что 
несчастья и беды уж его-то минуют. В качестве прецедентного текста 
могут выступать строки из народной сказки, например, следующая 
поэтическая миниатюра обыгрывает восприятие сказки „Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка” детьми, обладающими современ-
ным технократическим стереотипом мировосприятия (о технокра-
тическом мировосприятии см. [14]): покушай пирожка простого / 
алёнушке сказала печь / ого меню голосовое / русскоязычный интер-
фейс © Ыыыыть. 
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Прецедентными могут быть крылатые выражения, афоризмы, 
принадлежащие известным людям. Так, афоризм Ф. Ницше „Все, что 
нас не убивает, делает нас сильнее” не раз служил отправной точкой 
размышлений о жизни. Афоризм обыгрывается и в „пирожках”, где в 
соответствии с канонами постмодернизма тезис иронично доводится 
до абсолютного предела: мы так сильны что становиться / сильнее 
некуда уже / и всё что нас не убивает / не убивает нас и всё © Не-
стер Пим. Прецедентными в „пирожках” могут становиться имена 
известных деятелей искусства, в том числе кинематографа и театра, 
имена поэтов, названия произведений. Ср.: но согласись жан люк го-
дар / перевела ты разговор / жан люк годар оно конечно / тоскливо 
согласился я © Нестер Пим. Жан-Люк Годар – франко-швейцарский 
кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист и кинопродюсер, сто-
явший у истоков французской новой волны в кинематографе. Его 
фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое 
киноискусство. Автор миниатюры иронизирует над героями: сталки-
вает надежды на интимные отношения лирического героя с желани-
ем показать себя искушенной в искусстве эстетствующей девушки. 

Прецедентные имена разных эпох и культур могут сосущество-
вать в рамках одной миниатюры, при этом автор уверен, что чита-
тель, как и он, знаком с контекстом эпох, что прецедентные имена по-
служат отправными точками аллюзий: у лао цзы спросил конфуций / 
что наша жизнь ответ был дан / котомка ёжик и конечно / туман 
© iДасукин. 

Фразеологизмы и современные сентенции часто встречаются в 
составе „пирожков”. Творцы „пирожков” при создании своих ми-
ниатюр активно обращаются к фразеологизмам разного рода, в том 
числе паремиям и современным сентенциям (типа работа не бес, не 
убежит в лес), наливая в старые мехи молодое вино, включая их в 
новые ситуации. Такое использование позволяет совмещать, сталки-
вать значение и „внутреннюю форму” фразеологизма. Фразеологиз-
мы при этом могут использоваться как без изменения своей тради-
ционной формы, так и подвергаться разного рода трансформациям. 
Так, в следующей миниатюре фразеологизм сидеть на шее с неодо-
брительным значением „находиться на иждивении, содержании; тя-
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готить, обременять кого-либо; использовать кого-либо в своих інте-
ресах <…>” [20] целиком, без каких-либо трансформаций, включен в 
ткань „пирожка” и сопровождается оправдывающим такое поведение 
шуточным пояснением, в результате совмещения фразеологического 
значения и буквального прочтения словосочетания, сопровождаю-
щегося шуточным пояснением, возникает картинка-шарж: олег ра-
ботает а зоя / сидит на шее у него / чтобы ему больное горло / не 
застудило сквозняком © Кошкин. При создании одной миниатюры 
могут одновременно использоваться несколько фразеологизмов, это 
дает возможность автору „сжать” сюжет „пирожка”, выстроить слож-
ную сюжетную картину. Например, в приводимом ниже „пирожке” 
использованы три устойчивых сочетаний: всем известное выражение 
ходить налево, фразеологизмы сжигать мосты и плыть по тече-
нию: любовь найти не так уж сложно / сверни налево там мосты / 
сожги их все и ляг на волны / теченье вынесет тебя © lyuli. Справка: 
выражение ходить налево В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина тракту-
ют как „нарушать супружескую верность” [18]. Фразеологизм сжечь 
мосты Фразеологический словарь русского литературного языка 
А. И. Федорова объясняет как „Решительно порывать с чем-либо про-
шлым, делать невозможным возврат к нему” [21]. Плыть по течению 
означает „Жить, действовать пассивно, подчиняясь сложившимся об-
стоятельствам” [20].

„Пирожок” визуализируя фразеологизмы, создает сценарий, где 
три последовательно совершаемых действия (измена, разрыв с про-
шлым, подчинение обстоятельствам) ведут к желаемому результату. 
Приведем пример использования двух устойчивых выражений, вну-
тренняя форма одного из которых обыгрывается как буквальное (кры-
ша едет), намек на второе (тараканы завелись в голове) дается одним 
словом и метафоризировано: если ваша крыша / едет день за днем / 
значит тараканы / снова за рулем © борго. Широко употребляемое 
современное стилистически сниженное устойчивое выражение кры-
ша едет дает основание актуализировать прямое значение глагола 
едет, „дорисовать” картинку езды на машине и посадить за руль тара-
канов из грубо-просторечного оборота тараканы в голове (завелись).
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Выводы. Таким образом, можно констатировать, что „пирожкам” 
присуща развитая интертекстуальность: их авторы создают поэтиче-
ские миниатюры, включая в их ткань прецедентные тексты, относя-
щиеся к национальной культуре – фрагменты стихов русских поэтов, 
имена героев художественных произведений, используют сюжеты и 
отрывки русских сказок, обращаются к героям и событиям нацио-
нальной истории и культуры, активно используют фразеологические 
единицы. Вместе с тем, создатели „пирожков” живут и творят не толь-
ко в национальном культурном контексте, который, по образному вы-
ражению М. Грессе, „опутывает” художников той „сетью культуры”, 
ускользнуть от которой не властен никто” [цит. по: 6, с. 103], и это, 
прежде всего, отражается на их „пирожковом” творчестве, но одно-
временно они опутаны и сетью мировой культуры – процессы миро-
вой глобализации неизбежно сказываются на культурной открытости 
национальных культур к культурам других народов, в результате ми-
ровая культура в виде прецедентных текстов (имен деятелей науки, 
искусства, названий художественных произведений и др.) входит в 
„пирожки”. Что касается принципов включения прецедентных тек-
стов в ткань миниатюр, можно констатировать преобладание фраг-
ментарности и мозаичности как приемов, позволяющих „сплавить” 
собственный „пирожковый” текст (обрывки прецедентных тестов, 
имена персонажей, обращение к нескольким прецедентным тестам в 
одной миниатюре) с текстом-донором и получить в результате муль-
тиреферентный текст, позволяющий в минимум объема вместить 
максимум содержания.
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Н. П. Тропіна

ВІРШОВАНИЙ ІНТЕРНЕТ-ЖАНР  
„ПИРІЖКИ” ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА 
ГРА ПРЕЦЕДЕНТНИМИ ТЕКСТАМИ

Статтю присвячено самодіяльному поетичному жанру мініатюр у вигля-
ді неримованого катрена, поширеного в Інтернеті, що має жартівливу назву 
„пиріжки”. „Пиріжки” розглядаються як самовираження сучасної мовної 
особистості з постмодерністським світосприйняттям. Досліджується, як в 
поетичних інтернет-мініатюрах реалізується у вигляді звернення до преце-
дентних текстів провідна властивість постмодернізму – інтертекстуальність. 
Розглядається використання різних видів інтертекстуальності: цитація ху-
дожніх творів, назв художніх творів, використання прецедентних імен, звер-
нення до відомих сюжетів, фразеологізмів тощо.

Ключові слова: мова Інтернету, самодіяльна поезія, поетичний жанр 
„пиріжок”, постмодернізм, інтертекстуальність, прецедентні тексти.
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INTERNET POETIC GENRE 
“PATTIES”AND POSTMODERN GAME 
WITH PRECEDENT TEXTS 

Summary
The article is devoted to amateur poetic genre of miniatures in the form of 

unrhymed quatrains, foundon the Internet and having the joking name “patties”. 
“Patties” are regarded as the self-expression of a modern linguistic personality 
with a postmodern worldview. It is revealed in what way intertextuality, as the 
main trait of postmodernism, is realized in the form of precedent texts in poetic 
Internet miniatures. Involvement of various types of intertextuality is considered: 
citing works of art use of precedent names and names of works of art, an appeal to 
well-known plots, phraseological units, etc.

Key words: Internet language, amateur poetry, poetic genre “patty”, postmod-
ernism, intertextuality, precedent texts.

Надійшла до редакції 12.07.2017 р.


