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В последнее врем я к  н ам  возвращ аю тся произведения м ногих писателей 
русского зар у б еж ья , в их  числе и полузабы ты е ю м ористические расск азы  
А р к а д и я  А верченко. Его творчество — ш кола д л я  ж урн али стов , писателей , 
деятелей  ли тературы  и  искусства. П оэтом у обращ ение к  творческой лаб ора
тории  А . А верченко не дань писателю , а острая необходим ость. В небольш ой 
статье невозм ож но рассм отреть все составны е «смеховой лаборатории» ю мо
риста, поэтому обратим ся лиш ь к лексическом у многообразию  его ю мори
стического наследия.

В п роизведениях  А . Т. А верченко м ы  встречаем  слова из полицейского 
лекси кон а, из обихода политических деятелей , и н оязы чны е, бранны е, блат
ны е и т. д. В тк ан и  авторского повествования подобны х слов, вы раж ен и й  
м ало . В стречаю тся они чащ е всего в прям ой  речи  героев, оттеняя их  профес
сиональную  принадлеж ность , поступки, особенности х ар ак тер а .

«Б ы вш ий ш пик» П ров А кац и ев  говорит интеллигенту  Н ар ы м ско м у : «По
трудитесь впустить м ен я  д л я  производства обы ска. Н а  основании агентур
н ы х  сведений...» («Р об и н зон ы »)1.

А ктриса М ары ськи н а д у м ает : «И стерику бы... Е сли у ж  чем  вы делиться, 
то истерикой» («П реступление актри сы  М ары ськиной»)2.

С луж ащ ий  транспортной  конторы  Х им иков, м ечтавш ий  стать известны м  
грабителем , п о х в а л яетс я : «Стары й М атвей хочет сегодня п огу л ять : он сде
л а л  недурное дельце». Он ж е, р азы гр ы в ая  роль  «записного п ь ян и ц ы » : «Доб
рое пиво! Есть чем  М атвею  пром очить глотку»  («С траш ны й человек»)3.

Н ач и н аю щ и й  ф ельетонист: « ...0  чем  ж е вы, опы тны й, разнообразны й 
ф ельетонист напиш ете? Х и-хи! К аки е  ф ортеля  придум аете? К ако й  сю ж етец 
возьм ете?!!» («К уски  ж и зн и , грубой и бледной...»)4

И з этих прим еров видно, к а к  при  пом ощ и речи  сам и х  героев автор х а 
рак тери зует их. Это одна ф у н к ц и я  лексического м ногообразия я зы к а , дру
г а я  — участие в орган и зац и и  см еха, в обличении объекта, явления.

О братим ся к  р ас ск азу  «К левета», в котором  сю ж ет (и смех) держ и тся  на 
та к  назы ваем ом  одесско-еврейском  ж аргон е  (неправильное употребление рус
ск и х  слов, построение ф р азы  и  т. д.).

А втору  повстречался Г урлянд , которы й сходу обозвал  сотрудников «Но
вого Времени» «ш ар л атан ам и » . Они — «ш арлатаны » и з «Нового В реме
ни» — н азвал и  сотрудников газеты  «Россия» «еврейским и публицистам и». 
«К ак  это вам  п о н рави тся? — возм ущ ается  Г у р л ян д ,—  ...так  они ж е п сихопа
ты! У н и х  у ж е  везде гр езя тся  еврей»5. П о его м нению , «Россия», это единст
вен н ая  Р оссия, где нет евреев». А втор у д и в л яется :

— Н еуж ели?
— Ч тоб я  та к  ж ил!
Г урлянд  особенно возм ущ ен тем , что и его «в евреи хотят  превратить» 

(« ...я  им  ты сяч у  р а з  говорил, что я  нем ецкий  виходец  и з К урляндии ...» ). 
«...Чтоб они т а к  д ы х ал и , к а к  я  им  еврей!»

П отом оказалось  (по словам  Г урлян д а), что он «английский  виходец из 
Ш отландии». («Т ак  это разве лю ди, им ею щ ие уш ей?»). И  когд а автор напо
м инает ему, чтр он «виходец и з К ур л ян д и и » , Г урлян д  говори т: «Ну, да ...
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Я  собственно из Ш отландии  виш ел в К урляндию , а оттуда в Россию . З н ал  
бы, что здесь таки е  ш ар л атан ы  — ни за  что бы не виходил!»

И дет дальнейш ий  разговор  м еж д у  автором  и Г у р л я н д о м :
— Вы, вероятно, не лю бите евреев?
—  Он м ен я  спраш ивает! Ч тоб ви  та к  ж е  лю били свои болячки , к а к  я  

евреев!.. Е сли б зн али , к а к  тяж ел о  виходцу из И спании , чистейш ей воды 
и сп ан ц у  — сл у ш ать : Г урлян д , ты  еврей!..»

А втор снова нап ом и н ает ем у, что он «говорил насчет Ш отландии. Г ур
л ян д  отвеч ает : «Т аки  да! Я  виш ел из И спании, пош ел н а  м и н уточку  в Ш от
ландию  и через К урлян д и ю  в Россию ...

— П очем у вы  говорите «виходец», ...а  не вы ходец?
— П очем у? П отом у что это от русского слова виход».
П осле всего этого Г урлян д  п редлагает зай ти  к  портном у и говорит: «Так 

что бы  ви  д у м а л и ?  Он русский ? Х орош ий русский! Ф орм енны й еврей! Это, 
я  вам  с к а ж у : такой  народ, которы й всю ду засовы вает своего носа, к а к  вы 
р а ж а е т с я  русский  крестьянин ...»

Затем  Г урлян д  в разговоре с автором  (д ок азы вая , что он не еврей, а вот 
портной — еврей), употребляет ещ е целы й р яд  слов и вы раж ен и й  из еврей
ского ж а р го н а : «Это уж асн ое стряпничество» (ф арш и рован н ая  щ ука). «Ой! 
Он м ен я  спраш ивает...» , «Х отел бы я  посм отреть...» , «...Уй! Ч то это такое! 
Х вост? » и  т. д.

Ч и тател ь  см еется н ад  н езад ач л и в ы м  «виходцем» и з К урлян д и и , Ш отлан 
дии, И спании . Г урлян д  отрицает свою при н ад леж н ость  к  еврейском у народу, 
но в то ж е врем я, отщ и п ы вая  кусоч ки  ф арш ированной  щ у ки  (портной со
брался  обедать, и  м альч и к-слуга поставил  н а  стол блюдо с ф арш ированной  
щ укой  — р и туальн ой  едой евреев), съедает ее, к а к  истинны й  еврей.

А . Т. А верченко  не ставит вопрос (и не у к азы в ае т  п р и ч и н ы ): зачем  это 
еврею  Г урлян д у  о ткрещ и ваться  от своей наци он альн ости ? И  читатель  не 
ставит —  чи татель  (благодаря см еху, организованном у  неправильно употреб
л яем ы м и  словам и  и  вы р аж ен и ям и ) осуж дает Г у р л ян д а  и  ем у  подобных. Н а 
ш и сим патии  н а стороне «ф орм енного еврея» — портного, которы й не ск ры 
вает своей н ациональности .

Особую роль отводит А . Т. А верченко  пословицам , поговоркам , народны м  
и зречен иям , к р ы л аты м  в ы р аж ен и ям . Ч тобы  подчеркнуть  бестолковость, не
сообразительность своего героя, несуразность его поступков, А . Т. А верчен
ко (рассказ «К ультура») несколько  р а з  употребляет поговорку «Век ж иви , 
век  учись  — и д у р ак о м  пом реш ь»6. Собственно говоря, весь р асск аз и  дер
ж и т ся  н а ней. Р а с с к а з  н ач и н ается  с того, что И ван  Д уботолков «вы считал 
н а  бум аж ке» , что в борьбе против холеры  пом огут л екц и и  о грядковой  к у л ь 
туре и  р азвед ен и и  корнеплодов. П рочитал . Л ю ди ум ираю т. Е м у советую т: 
«Тут, брат, дело п р о щ е : не н у ж н о  им  пить сы рой воды.

— Д а  ну?! Ведь, вот, п р ав д у  лю ди го во р ят: век ж и ви , век учись...
—  И  ду р ак о м  п ом реш ь,—  п од сказы вает  собеседник».
Ho это не остан авли вает  героя. «П ускали  воздуш ны й ш ар». Кто-то сове

тует остерегаться: «О болочка н и ку д а , да  и к л а п а н  —  тово». И ван  Д уботол
ков  заявл яет , что «все м еры  п ри н яты » . Ч то  ж е  это за  м еры ? О казы вается : 
«Н икто и з участн и ков  полета не до л ж ен  пить сы рой воды! Ни-ни. Н и к а 
п ельки . Зн аем  м ы  эту  сы рую  воду...»  Ш ар уп ал . Естественно, не от того, что 
уч астн и ки  полета употребляли  сы рую  воду — от неисправности  к л а п ан а  
(« К л ап ан  ведь страш но  в а ж н а я  вещ ь и  за  его исправностью  надо следить»).

«Да ну!? К то бы мог п о д у м ать ,— всплеснул р у к ам и  И ван  Д уботолков.— 
Вот у ж  подлинно с к а за н о : век  ж и в и , век учись!..

— И  дураком  п ом реш ь,— добавил кто-то сзади». Д алее следует целы й 
р яд  деяний  Д уботолкова. Все они объединены  этой пословицей.

И  в заклю ч и тельн ой  части  ф ельетон а-рассказа  автор  счел необходимы м  
снова обратиться к  н ей :

«П родолж ение этой истории, очевидно, будет следовать...
И ван  Д уботолков п рож ивет свой век...
Вечно будет у чи ться ...
И  помрет тем  ж е, чем  он бы л в н ач ал е  своей хлопотливой ж изни ...»
П р я м а я  зависим ость  см еха от пословицы  очевидна. О чевидно и другое — 

пословицы , поговорки , к р ы л аты е  вы р аж ен и я  А . Т. А верченко использует по 
нескольки м  н ап р авл ен и я м . П ервое (рассказ «К ультура») — резю ме, подведе
ние итога. Второе — п ословица (поговорка, к р ы л ато е  вы раж ение), органиче
ски  вплетаясь  в тк ан ь  п овествования , разн ообрази т см еховую  тональность 
произведения (явл яется  орган и затором  см еха). К огд а ж е они сам и  (послови
цы , поговорки, кр ы л аты е  вы р аж ен и я) не имею т иронического оттенка, п и са
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тель прибегает к  другим  м етодам  организации  см еха. Н априм ер, в ф ельето
не «М осква» А . Т. А верченко приводит кры латое в ы р аж ен и е: «Я знаю  М оск
ву, к а к  свои п ять  пальцев!»7 К а к  бы в доказательство  того, что заяви вш и й  
зн ает М оскву, «к ак  свои п ять  пальцев», он «вы тянул  свою левую  руку , на 
которой было четы ре п альц а» . Т ак  возникает ко м и ч еская  ситуация, а  в ре
зультате см ех — в данном  случае лукаво-добродуш ны й.

Третье нап равлен и е — пословица (поговорка, кры латое вы раж ение) обы
гры вается  н а п р отяж ен и и  всего произведения, она составн ая  часть  сю ж ета 
и, естественно, смехового ф она. Это м ы  наблю дали  н а  прим ере фельетона- 
р ас ск аза  «К ультура» .

П одобны м  ж е образом  н ап и сан  и рассказ «Гололедица», см ы сл его таков. 
Р едактор  «Ж елтухинского  В естника», просм атривая корректуру  газетной 
статьи , п рочи тал  ф р а зу : «А те, ком у  это знать  н ад леж и т, и  в ус себе не 
дую т»8. З а д у м а л с я : «К ом у это знать  н ад леж и т? К аком у-то  н ачальству . З н а 
чит, автор обвиняет нач альство  в том, что оно не дует себе в ус». Зачеркн ул  
ф разу . П отом р а зд у м а л : « ...взял  рези н ку  и вытер к ар ан д аш н ы й  след на 
строке».

Ч то  бы потом  не делал  редактор  с этой ф разой  (зач ер к и вал  и ли  возобнов
л ял ), она не вы ход и ла и з головы . То он зачеркн ул  и  рассуж дает , что газету- 
то  его никто  не читает. «А через м и нуту  подум алось:

— Д а. Г азету  м огут не читать... Ho твой долг — бы ть в р я д ах  оппози
ц ии  и беспристрастно освещ ать все злонам еренны е ш аги  адм инистрации  в 
сторону произвола и  реакции ...»

У ред актора  в р у к ах  снова р е з и н к а — он «стер к ар а н д аш  на ф разе: 
«а те, ком у  и т. д.».

И  все-таки сом нения не покидаю т ред актора : он читает ф р азу  секрета
рю  ред акц и и  —  тот советует оставить, репортеру — тот реком ендует убрать. 
« ...Редактор  схвати лся  за  голову :

— М ука-м ученическая! Н ичего я  у ж е  не соображ аю ...»
П отом  ред актор  звонит инспектору по печати  и ем у  читает ф разу . И нс

пектор в н ач але  реком ендует п ечатать , а затем  « сказал  — поступайте, к ак  
знаете». Н ичего не м огут п одсказать  и городовой, и звозчи к , лош адь... «На 
другое утро ред ак тора  наш ли  висящ им  в городском  саду, н а  единственном 
дереве...» В к ар м ан е  ок азалась  зап и ска. «Городовой по ск л ад ам  прочел:

— А -те-ко-му-это-знать-на-дле-ж ит и-в-ус-се-бе-не-ду-ют».
— И нтеллигенты ! —  усм ехн улся  околоточны й.— Д аж е зап и ски  порядоч

ной составить не ум ею т... Т ак  это просто: «в смерти м оей прош у никого не 
винить».

Н а и злож ен и и  попы тки  расш иф ровать  см ы сл к ры латого  вы раж ен и я 
(«...и  в ус себе не дую т») д ер ж и тся  сю ж ет р асск аза . С другой  стороны, к р ы л а
тое вы раж ен и е в сочетании  с ины м и  прием ам и  (ком и ческая  ситуация, по
ступки  героев и  т. д.) организует смех.
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