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наследий родины”, по замечанию С.М.Волконского, стал объединяю
щим, сверхидеологическим началом, национальной субстанцией, в ко
торой отразились все грани интеллектуального творчества эмиграции. 
Если в нормально развивающемся языке, опирающемся на язык трех по
колений, литературно-нормативное определяется ориентацией на сред
нее поколение, то в эмиграции носителем норм стало старшее, отодви
нувшее границу литературности далеко назад и отразившее в своей ре
чевой практике особенности того культурного слоя, который был вос
питан на классической литературе ХУШ - XIX вв. Обращение к тради
ции, стремление спасти язык от власти времени вызвало консервацию 
языкового материала.

В речевом обиходе эмигрантов сохраняются многие понятия, от
ражающие старый, дореволюционный уклад. Для эмигрантской публи
цистики характерно употребление книжных слов, носивших отпечаток 
устарелости уже в первое десятилетие XX в. Некоторые слова, переос
мысленные в послереволюционной России, остаются неизменными в 
эмигрантском речевом обиходе. Установка на консервацию языкового 
материала не означала отказа от новых слов и новообразований. Широ
кий круг новых слов связан с гражданской войной, возникновением 
разных идеологических групп и течений, эмигрантским бытом. Словарь 
пополняли заимствования из разных языков. Эмигранты усваивали 
языковые новшества, которые укрепились в России после революции, 
хотя и относились к ним отрицательно. В эмиграции сформировался но
вый философский язык.

Изменения в лексическом составе языка, в системе значений и 
стилистической окраски ряда слов повлекли за собой и перестройку не
которых системных отношений в языке, в частности, некоторых сино
нимических рядов.

Грачева Алла Михайловна
к.ф.н., Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
195197, Санкт-Петербург, ул . Васенко, д. 5/15, кв. 69, 
т.д. 540-44-40

А.Ремизови Е.Ляцкий
(К проблеме "Писатель и критик русского зарубежья")
Задача доклада - наметить смену семантики парадигмы "писатель 

критик” при изменении геокультурных условий бытования русской
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литературы на примере готовящейся к публикации переписки ЕЛяцко- 
го и А.Ремизова, которая хранится в Рукописном отделе ИРЛИ РАН и 
частном собрании (США). Переписка велась с 1906 по конец 1930-х гг. 
и отражает несколько этапов взаимоотношений обоих литераторов.

В 1910-е гг. критическая позиция Ляцкого отличается эстетичес
ким консерватизмом. Он считает наивысшим достижением русской ли
тературы тво[ чество реалистов второй половины XIX в. В связи с этим 
книги Ремизова, также как и произведения других модернистов, восп
ринимаются Ляцким как нарушение классических законов литературы. 
Тесные личные контакты, общий интерес к народному творчеству со
существуют одновременно с неприятием Ляцким-критиком Ремизо- 
ва-писателя. Это проявляется также в умолчании о произведениях пос
леднего в статьях Ляцкого, имевшего в те годы широкие возможности 
для публикации критических отзывов о современной беллетристике. В 
свою очередь Ремизов видит в Лящсом в первую очередь не критика, а 
историка литературы и научного консультанта по фольклористике.

С 20-х гг. Ремизов живет в Париже, а Ляцкий - ь Праге. Географи
ческой отдаленности соответствует все большее эстетическое сближе
ние Ремизова и Ляцкого. Теперь Ляцкий включает русский модернизм 
начала века в единую систему литературы, относясь к произведениям 
Ремизова, как к логичному продолжению классической традиции в ее 
новой модификации. Он включает тему ’’Творчество Ремизова” в читае
мый в Пражском народном университете курс русской литературы, 
публикует статьи о нем в сербских изданиях, издает книгу Ремизова 
(”3га") в издательстве "Пламя”, ориентированном в основном на издание 
русской классики, наконец, способствует материальной поддержке пи
сателя. На этом этапе Ляцкий считает задачей критическую оценку но
вых произведений Ремизова и , не имея возможности регугтрно делать 
это в периодических изданиях, привносит критическую направленность 
в эпистолярный жанр. Письма Ремизова свидетельствуют, что подобная 
эпистолярная форма критики стала необходимой для писателя русского 
зарубежья в условиях изменившегося характера взаимосвязей с читате
лями и рецензентами новых произведений.
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