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В настоящем исследовании делается попытка междисциплинарного – литера-

туроведческого и музыковедческого – подхода к роману Рушди «Кишот» (2019), 

чем обусловлена его актуальность и научная новизна. В статье доказывается, 

что художественная рецепция протосюжета «Дон Кихота» Сервантеса в ро-

мане Рушди имеет характер темперации и в этом смысле может быть соот-

несена с «Хорошо темперированным клавиром» Баха, принципы организации ко-

торого помогают при анализе романа, где темперируются идеи, темы, образы, 

структура романа Сервантеса. Сервантесовский претекст стал составной ча-

стью романного языка Рушди и выполнил те же функции, что протестантские 

хоралы в «Хорошо темперированном клавире» Баха, где отдельные хоральные 

мотивы приобретают качества устойчивых формул символического харак-

тера. Интерпретация и раскрытие их смыслового содержания дешифруют 

нотный текст и наполняют его духовной программой. Для современников Баха 

хоральные мелодии отражали содержание протестантских хоралов – кон-

кретные эпизоды библейской истории, праздники, ритуальные действа. За че-

тыре столетия с момента появления роман Сервантеса прочно вошел в лите-

ратурно-культурный ареал всех эпох, стал важнейшим основанием миропони-

мания и миропознания. «Дон Кихот» порождает бесконечное множество смыс-

лов и ассоциативных рядов символов, обретает качество знаковой системы, 

которая раскрывается при встрече с другими знаковыми системами. Рушди ак-

туализировал именно эту особенность сервантесовского текста, используя 

приемы фугированной обработки исходного текста, остинато, импровизации 

на заданную тему, модуляции. При этом в сочинении Баха господствует бароч-

ная гармония, баховский «Хорошо темперированный клавир» свидетельствует 

о совершенстве и гармонии мира. В романе же Рушди основополагающей явля-

ется постмодернистская дисгармония, что в конечном счете обусловлено об-

щим для постмодернистов представлением об относительности истины, о 

«смерти» бога, автора, субъекта, о мире-тексте и человеке-тексте. Благодаря 

темперации идеи, темы, проблематики, системы героев, структуры романа 

Сервантеса в «Кишоте» Рушди раскрываются механизмы деконструкции тра-

диционного сюжета с ее антирациональным философским дискурсом. 

Ключевые слова: С. Рушди, Кишот, Сервантес, Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский, И. С. Бах, Хорошо темперированный клавир, традиционный сю-

жет. 

Салман	Рушди –	британскии� 	писатель	родом	из	Бомбея,	один	из	самых	значительных	про-

заиков	современности,	автор	Букеровских	премии� 	и	«Букера	Букеров»	(1993),	в	2007	г.	посвя-

щенныи� 	Елизаветои� 	II	в	рыцари	за	заслуги	в	литературе,	в	2008	г.	включенныи� 	«The	Times»	в	

топ-50	величаи�ших	британских	писателеи� 	с	1945	г.	Он	принадлежит	к	тем	современным	про-

заикам,	которые	ищут	новые	пути	развития	романа	между	эи� леровых	кругов	литературы	и	

музыки.	Рушди	продолжает	в	этом	смысле	дело,	начатое	его	предшественниками –	такими	как	

М. Пруст	в	симфонии	романов	цикла	«В	поисках	утраченного	времени»,	Т. Манн	в	романе	о	 
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вымышленнои� 	 музыке	 вымышленного	 композитора	 «Доктор	Фаустус»,	 Р. Олдингтон	 в	 ро-

мане-джазе	«Смерть	героя»	и	Ф. С. Фицджеральд	в	джазовом	романе	«Великии� 	Гэтсби»,	Ф. Се-

лин	в	романе-танце	«Ригодон»,	Д. Барнс	в	романе-опере	«Шум	времени». 

О	некоеи� 	общности	между	литературои� 	и	музыкои� 	Рушди	сказал	в	одном	из	интервью:	

«Роман	не	сильно	отличается	от	симфонии.	Вы	создаете	тему,	вариации	к	неи� 	и	развиваете.	

Потом	вы	вводите	еще	одну	тему,	которая	должна	вступить	по	завершении	первои� » [13],	а	по-

этому	и	процесс	написания	романа	для	Рушди	«похож	на	процесс	создания	музыкального	про-

изведения» [13],	а	классическая	индии� ская	музыка	напоминает	ему	«джаз:	там	есть	структура,	

но	также	есть	место	для	импровизации» [13]. 

Программно	прозвучали	в	этом	интервью	такие	признания	мастера:	«В	моем	представле-

нии	литература –	это	что-то	среднее	между	классическои� 	симфониеи� 	и	джазом.	Но	что	самое	

интересное,	в	литературном	произведении	музыкальная	тема	заключена	не	в	нотах-словах,	а	

в	предложениях» [13];	«Не	слова,	не	только	слова,	а	музыкальныи� 	слог	может	передать	массу	

вещеи� .	Если	вы	пишете	стаккато,	то	ваш	голос	пробуждает	у	читателя	беспокои� ные	чувства.	

Если	пишете	длинными,	текучими	предложениями,	это,	скорее	всего,	лирика» [13]. 

Неудивительно	поэтому,	что	Рушди	обращается	к	музыкальным	проблемам	в	своеи� 	эссеи-

стике	(«Рок-музыка.	Заметки	на	манжетах» [27],	«Беи� рутскии� 	блюз» [22],	«На	концерте	Rolling	

Stones» [25],	алхимию	музыки	воссоздает	в	романе	«Земля	под	ее	ногами»	(1999) [24]	и	вдох-

новляет	британскую	рок-группу	«Ю-2»	с	Бохо	на	создание	их	лучшеи� 	баллады,	сочиняет	худо-

жественные	тексты,	стратегия	которых	зиждется	на	синтезе	слова	и	музыки. 

В	настоящем	исследовании	делается	попытка	междисциплинарного –литературоведче-

ского	и	музыковедческого –	подхода	к	роману	Рушди	«Кишот»	(2019) [26],	чем	обусловлены	

его	актуальность	и	научная	новизна. 

Рабочая	 гипотеза	предлагаемои� 	 статьи	такова:	 художественная	рецепция	протосюжета	

«Дон	 Кихота»	 Сервантеса	 в	 романе	 Рушди	 «Кишот»	 имеет	 характер	 темперации	 и	 в	 этом	

смысле	может	быть	соотнесена	с	«Хорошо	темперированным	клавиром»	Баха.	 

«Хорошо	темперированныи� 	клавир» –	двухтомныи� 	сборник	клавирных	пьес	Иоганна	Се-

бастьяна	Баха,	которыи� 	состоит	из	48	прелюдии� 	и	фуг	всех	мажорных	и	минорных	тонально-

стеи� 	(1722,	1744)	и	является	великои� 	энциклопедиеи� 	баховских	барочных	в	своеи� 	основе	сим-

волов	и	образов,	музыкальным	переживанием	протестантскои� 	религии,	философии	и	куль-

туры,	«музыкально-этическим	толкованием	образности	и	сюжетики	христианскои� 	мифоло-

гии» [19,	с.	25].	Согласно	концепции	Б. Л. Яворского,	религиозно-философскии� 	дискурс	«Хо-

рошо	темперированного	клавира»	получил	выражение	в	символике	ассоциативных	образов	и	

тем	Священного	Писания –	Ветхого	Завета,	 Рождества,	Деянии� 	Христа,	Страстнои� 	седмицы,	

Торжественного	пасхального	цикла,	Догматического	цикла [19,	с.	27–29].	 

Музыковеды,	 обратившиеся	 к	 «Хорошо	 темперированному	 клавиру»	Баха –	Б. Л. Явор-

скии�  [2,	14],	Я. И. Мильштеи� н [17],	М. С. Друскин [6],	А. Ю. Кудряшов [12],	Б. В. Носина [19],	

А. Швеи� цер [31],	ученые	из	леи� пцигского	Архива	И. С. Баха	М. Маул	и	П. Воллни [32],	Д. Э. Гард-

нер [4]	и	др. [3,	5,	16,	21]	исследовали	его	музыкально-символическии� 	язык	и	раскрыли	его	

таи� ные	эзотерические	смыслы,	обратив	особое	внимание	на	библеи� скую	образность	и	хораль-

ную	основу,	значение	тональностеи� 	и	музыкально-риторических	фигур,	мотивную,	числовую,	

структурную	символику	и	т.д.	 

Однако	неизученнои� 	областью	баховедения	остаются	вопросы	влияния	музыки	Баха	на	

художественную	литературу.	Между	тем	рассмотрение	трансформации	традиционных	сюже-

тов	мировои� 	литературы	в	рамках	темперации	первоисточника,	с	нашеи� 	точки	зрения,	очень	
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перспективно.	Принципы	организации	«Хорошо	темперированного	клавира»	Баха	могут	по-

мочь	при	анализе	некоторых	художественных	текстов –	 в	частности,	романа	С. Рушди	«Ки-

шот»,	в	котором	темперируются	идеи,	темы,	образы,	структура	романа	Сервантеса	«Хитроум-

ныи� 	идальго	Дон	Кихот	Ламанчскии� »	(1605,	1615).	 

Словарь	музыкальных	терминов	дает	такое	определение	темперации	(от	лат.	temperatio	

«соразмерность,	 правильное	 соотношение;	 надлежащая	 организация»):	 это	«выравнивание	

интервальных	соотношении� 	между	ступенями	звуковои� 	системы»,	что	предполагает	неболь-

шое	изменение	 (сужение	или	расширение)	некоторых	интервалов	музыкального	строя,	от-

клоняющее	их	от	акустически	чистых	интервалов [30].	 

Этот	 принцип,	 на	 наш	 взгляд,	 характерен	 и	 для	 Рушди,	 которыи� 	 в	 романе	 «Кишот»	

«сужает»	или	«расширяет»	«интервалы»	текста	Сервантеса.	Не	претендуя	на	полноту	раскры-

тия	всех	случаев	темперации	сервантесовского	романа	в	тексте	Рушди,	выделим	ее	наиболее	

показательные	примеры,	обнаруженные	нами	в	тексте	о	Рыцаре	Печального	Образа	в	новои� 	

тональности.	 

Начнем	с	названия,	которое	состоит	из	одного	слова,	в	свернутом	виде	содержащего	от-

сылку	к	Дон	Кихоту.	Его	именем	роман	Рушди	открывается	и	заканчивается.	Предуведомле-

ние	«Как	произносится	имя	главного	героя»	начинается	так:	«На	французском	имя	великого	

Дон	Кихота,	Quichotte,	произносится	как	„key-SHOT“	и	т.д.» [26,	c.	11].	В	завершающих	роман	

«Благодарностях»	Рушди	признается:	«Очень	многим	в	своеи� 	книге	я	обязан	Мигелю	де	Сер-

вантесу	и	его	роману…» [26,	c.	491].	 

И	 деи� ствительно,	 сервантесовскии� 	 претекст	 стал	 составнои� 	 частью	 романного	 языка	

Рушди	и	выполнил	те	же	функции,	что	протестантские	хоралы	в	«Хорошо	темперированном	

клавире»	Баха,	где	отдельные	хоральные	мотивы	приобретают	качества	устои� чивых	формул	

символического	характера.	Интерпретация	и	раскрытие	их	смыслового	содержания	дешиф-

руют	нотныи� 	текст	и	наполняют	его	духовнои� 	программои� .	Для	современников	Баха	хораль-

ные	мелодии	отражали	содержание	протестантских	хоралов –	конкретные	эпизоды	библеи� -

скои� 	истории,	праздники,	ритуальные	деи� ства.	 

За	четыре	столетия	с	момента	появления	роман	Сервантеса	прочно	вошел	в	литературно-

культурныи� 	ареал	всех	эпох,	стал	важнеи�шим	основанием	миропонимания	и	миропознания [7,	

8,	15,	18,	20].	«Дон	Кихот»	порождает	бесконечное	множество	смыслов	и	ассоциативных	рядов	

символов,	обретает	качество	знаковои� 	системы,	которая	раскрывается	при	встрече	с	другими	

знаковыми	системами.	Рушди	актуализировал	именно	эту	особенность	сервантесовского	тек-

ста,	используя	приемы	фугированнои� 	обработки	исходного	текста,	остинато,	импровизации	

на	заданную	тему,	модуляции. 

Заглавныи� 	 герои� 	романа –	реинкарнация	Дон	Кихота,	и	он	недаром	назвался	Кишотом.	

Выбор	такого	говорящего	псевдонима –	это	форма	самопрезентации	персонажа	и	своеобраз-

ныи� 	микротекст,	которыи� 	насыщен	ассоциациями,	акцентирует	статус	героя	и	моделирует	его	

образ,	сигнализирует	о	двои� нои� 	жизни,	уготованнои� 	ему, –	в	бреду	и	в	здравии.	Имя	влияет	на	

судьбу	и	характер	Кишота,	которыи� 	возвращает	своего	прототипа	к	жизни	как	сакральныи� 	

модус	цикличности	в	культуре.	При	этом	Рушди	акцентирует	момент	«сужения»	названия	ис-

ходного	текста,	что	ведет	к	изменению	тональности	повествования.	 

Бедныи� 	испанскии� 	идальго	Алонсо	Кихано	Добрыи� ,	сошедшии� 	с	ума	от	чтения	рыцарских	

романов	и	вознамерившии� ся	возродить	институт	странствующего	рыцарства,	взял	имя	Дон	

Кихот.	Верхом	на	старои� 	кляче	с	ржавым	копьем	и	щитом	в	сопровождении	Санчо	Пансы	он	
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отправляется	на	подвиги,	достои� ные	Амадиса	Галльского,	во	имя	Прекраснои� 	дамы	сердца	и	

для	восстановления	справедливости.	Сервантес	создавал	свое	сочинение	как	пародию	на	ры-

царство	и	рыцарские	романы,	в	соответствие	с	матрицеи� 	которых	пытается	жить	его	герои�  –	

Дон	Кихот	попадает	в	нелепые	ситуации	и	зачастую	порождает	хаос,	его	оскорбляют,	прокли-

нают,	над	ним	издеваются,	его	топчет	стадо	свинеи� .	Однако,	рисуя	образ	человека,	чьи	связи	с	

миром	разорваны,	Сервантес	поэтизирует	Дон	Кихота	как	благородного	носителя	гуманисти-

ческих	идеи� . 

Рушди	имитирует	заданную	тему	на	другои� 	высоте	в	форме	секвенции:	его	Кишот,	амери-

канец	индии� ского	происхождения	Исмаил	Смаи� л	в	Америке	президента	Трампа,	сходит	с	ума	

от	бесконечных	просмотров	телевизионных	программ,	которые	в	его	больном	сознании	заме-

нили	реальность,	стали	симулякровои� 	деи� ствительностью.	В	поисках	ускользающеи� 	идентич-

ности	он	берет	псевдоним	Кишот,	которыи� 	использует	в	письмах,	адресованных	прекраснои� 	

телеведущеи� 	Салме	Р. Пожилои� 	торговыи� 	агент	после	увольнения	из	фармацевтическои� 	ком-

пании	 своего	 брата,	 специализировавшеи� ся	 на	 запрещенных	 препаратах,	 обрел	 высшии� 	

смысл	бытия	в	том,	чтобы	соединиться	с	возлюбленнои� 	во	имя	спасения	человечества.	На	ее	

поиски	 он	 отправляется	 с	 выдуманным	 и	 силои� 	 мысли	 вызванным	 к	 жизни	 сыном	 Санчо.	

Оммаж	роману	Сервантесу,	таким	образом,	в	повествовании	Рушди	оборачивается	постмодер-

нистскои� 	импровизациеи� 	на	тему	Дон	Кихота	Ламанчского,	в	которои� 	происходит	транспози-

ция	образа.	 

Такое	же	переосмысление	с	систематическим	сдвигом	высоты	звучания	происходит	и	с	

двумя	другими	героями	дон-кихотовскои� 	истории –	Дульсинееи� 	Тобосскои� 	и	Санчо	Пансои� . 

Культ	Прекраснои� 	дамы	сердца	с	его	сладостным	томлением,	основополагающии� 	в	курту-

азнои� 	 культуре,	 получил	 художественное	 осмысление	 в	 рыцарскои� 	 литературе.	 Сюжетное	

зерно	романа	Сервантеса	обусловлено	тем,	что	девственник	Дон	Кихот	придумал	себе	идеаль-

ную	возлюбленную,	во	имя	которои� 	он	будет	совершать	свои	подвиги	и	которую	будет	воспе-

вать	всю	жизнь.	Ею	для	героя	стала	простая	скотница	Альдонса	Лоренсо	из	деревни	Эль-То-

босо,	нареченная	им	пышным	именем	Дульсинея	Тобосская.	Еи� 	поклоняется	Дон	Кихот,	счита-

ющии� 	себя	ее	вассалом,	она	играет	главную	роль	в	зарождении	и	развитии	сюжета.	И	это	при	

том,	что	Дульсинея	Тобосская	ни	разу	не	появляется	непосредственно	в	пространстве	романа,	

выступая	умозрительным	образом,	монадои� 	монад,	абсолютом	в	куртуазном	мироздании	Дон	

Кихота. 

В	романе	Рушди	Салма	Р.	поначалу	также	является	порождением	фантазии� 	полоумного	

героя,	мечтающего	получить	ее	руку	и	сердце,	но	постепенно	фантом	из	телевизора	обретает	

плоть	и	кровь.	Начиная	с	третьеи� 	главы	«Возлюбленная	Кишота,	Звезда	из	династии	Звезд,	

переселяется	в	иную	Галактику»,	Салма	Р.	обретает	биографию	и	собственную	историю,	в	ко-

торои� 	сошлись	Болливуд	и	Голливуд,	семеи� ные	драмы,	звезды	индии� ского	кино	и	американ-

ских	СМИ. В	романе	исследуются	«ее	Темная	Сторона» [26,	c.	152],	раскрываются	ее	таи� ны,	и	

оказывается,	что	успешная	и	красивая	телеведущая	Салма	Р.	далеко	не	идеальная	женщина	с	

печальнои� 	 судьбои� :	 она	прячется	от	пережитых	в	детстве	и	юности	потрясении� 	 в	США,	не-

счастлива	в	отношениях	с	мужчинами,	находится	в	зависимости	от	опиоидов,	имеет	склон-

ность	к	истериям,	на	нее	«обрушиваются	Позор	и	Скандал» [26,	c.	393].	 

Если	Дульсинея	Тобосская –	это	предчувствие	Вечнои� 	женственности,	чеи� 	образ	одухотво-

рил	Гете	в	«Фаусте»,	то	Салма	Р. –	дегероизированная	Ewige	Weiblichkeit,	что	соответствует	ка-

нонам	 постмодернистского	 иронического	 перетолкования	 традиционных	 мифологем	 и	 
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одновременно	 баховскому	 пародированию	 старых	 модальных	 мелодии� 	 и	 композиционных	

стилеи� . 

Ироническим	модусом	повествования	отличается	в	романе	Рушди	и	история	Санчо.	Сер-

вантесовскии� 	Санчо	Панса,	испанскии� 	крестьянин,	соблазнившии� ся	перспективои� 	быстрого	

обогащения	и	ставшии� 	оруженосцем	безумного	идальго,	воплощает	плотскии� ,	материально-

телесныи� 	низ,	а	вместе	с	тем	наивен,	доверчив,	чист	душои� 	и	олицетворяет	народную	муд-

рость,	здравыи� 	смысл	и	нравственное	здоровье.	Наиболее	полно	его	характер	раскрывается	

во	время	розыгрыша,	устроенного	скучающеи� 	герцогскои� 	четои� ,	которая,	подыгрывая	сума-

сшествию	Дон	Кихота	и	его	спутника,	объявила,	что	передает	в	управление	Санчо	Панса	ост-

ров	Баратория.	Вопреки	замыслу	шутников,	Санчо	Панса	справляется	с	ситуациеи� :	Сервантес	

рисует	его	потешное	губернаторство	как	утопию	справедливого	государства	во	главе	с	мужиц-

ким	царем.	Мудрыи� 	правитель	из	народа,	он	имеет	своим	наставником	Дон	Кихота,	влияние	

которого	очень	сильно,	и	собственную	государственную	программу.	Он	не	только	карнавали-

зирует	дон-кихотовскую	историю	и	выступает	антитезои� 	своего	господина,	устремленного	к	

идеальным	эмпиреям,	но	и	несет	духовную	миссию,	пытаясь	реализовать	на	практике	уроки	

Дон	Кихота	и	свои	представления	об	идеальном	губернаторе	острова [10].	 

Этот	образ	в	художественном	пространстве	романа	Рушди	переживает	эпическую	мета-

морфозу:	Санчо	Смаи� л –	темнокожии� 	подросток,	придуманныи� 	семидесятилетним	Кишотом,	

ограниченныи� 	его	физическим	пространством	и	сознанием,	размышляющии� 	о	своем	проис-

хождении,	о	Боге,	об	Отце,	об	изначальном,	влюбившии� ся	в	Прекрасную	из	города	Бьютифул.	 

Доморощенныи� 	экзистенциалист	и	метафизик,	Санчо	Смаи� л	своим	именем	и	функциеи� 	

спутника	Кишота	в	его	странствиях	связан	с	героем	Сервантеса.	Примечательно,	что	ему,	как	

и	испанскому	оруженосцу,	обещан	остров,	правда,	в	форме	«островка	Реальности»,	островко-

вои� 	 доли	мозга,	 которая	«отвечает	 за	 все	 то,	 что…	 характерно	 для	 человека	как	 вида» [26,	

c. 144].	Последнее	очень	важно	для	Санчо,	которыи� 	в	литературнои� 	Вселеннои� 	романа	Рушди	

вписан	 в	 типологию	 тех	 героев,	 кто	 создан	 фантастическим	 образом	 и	 мечтает	 очелове-

читься, –	прежде	всего	Пиноккио	из	«Приключении� 	Пиноккио.	Истории	деревяннои� 	куклы»	

К. Коллоди.	Недаром	разговор	с	Санчо	об	инсуле	заводит	итальянскии� 	сверчок	Грилло	Пар-

ланте.	 

Но	если	в	итальянскои� 	сказке	деревянная	кукла	превратилась	в	благовоспитанного	маль-

чика,	то	путь	Санчо	к	очеловечиванию	заканчивается	иначе,	повторяя	трагическии� 	финал	Го-

мункула	из	«Фауста»	Гете,	созданного	Вагнером	в	алхимическои� 	лаборатории	и	разбившегося	

в	попытке	обрести	телесную	жизнь	в	слиянии	со	стихиями.	Санчо,	эзотерически	возникшии� 	в	

Башне	Дьявола	во	время	метеоритного	дождя	Персеидов	и	находящии� ся	в	контакте	с	потусто-

ронними	существами,	будь	то	говорящии� 	сверчок	или	фея,	растворяется	в	небытии	на	пороге	

дома	Прекраснои� 	из	города	Прекрасныи� .	Задолго	до	своего	исчезновения	он	понял,	что	в	мире	

современнои� 	Америки	«нет	никакого	смысла»,	«мир	разошелся	по	швам»,	«здесь	может	пре-

вратиться	в	там,	сегодня	в	завтра,	верх	в	низ,	а	правда	в	ложь» [26,	c.	190].	Он	зафиксировал	

таким	образом	кризисность	мироздания,	в	котором	вряд	ли	стоит	претендовать	на	констант-

ность	бытия. 

Санчо,	знающии� 	то,	что	знает	его	старыи� 	начитанныи� 	отец,	перебирает	осколки	мифоло-

гии� 	и	мировои� 	литературы,	вспоминает	телевизионные	передачи	и	их	персонажеи� 	и	додумы-

вается:	«…все	мы	числимся	 где-то	 друг	 за	 другом	 через	 одинаковую	косую	черту:	 я/стари-

кашка/…кто-то.	Этот	имярек…	придумал	его	точно	так	же,	как	он	придумал	меня» [26,	c.	120].	
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Поистине	онтологическое	открытие	Санчо	имеет	отношение	уже	не	только	к	его	миропони-

манию,	но	и	к	постижению	сути	романа.	 

В	связи	с	этим	особого	разговора	заслуживает	повествовательная	стратегия	романа	«Ки-

шот»,	выстроенная	на	приеме	остинато.	Рушди	многократно	повторяет	наи� денную	Серванте-

сом	 нарративную	 новацию,	 ставшую	 своеобразным	 художественным	 предчувствием	 мета-

прозы [11],	и	создает	своего	«Кишота»	в	форме	метафикшн,	ориентированнои� 	на	СМИ. Если	

Дон	Кихот	читает	книгу	о	своих	приключениях	и	комментирует	ее [29,	с.	436–437,	453,	466],	то	

Кишот	является	героем	романа	Сэма	Дюшана,	и	его	история	есть	разворачивающии� ся	на	гла-

зах	читателя	артефакт,	созданныи� 	Автором,	вымышленным	Рушди.	Исследующии� 	отношения	

между	жизнью	и	телевидением,	жизнью	и	литературои� ,	жизнью	и	искусством,	саморефлек-

сивныи� 	роман	в	романе	Рушди	дважды	кодирует	образ	заглавного	героя.	 

Автор	шпионских	романов	Сэм	Дюшан,	американскии� 	индии� скии� 	писатель,	придумывает	

историю	современного	Дон	Кихота,	которыи� 	в	поисках	встречи	со	своеи� 	Дульсинееи� 	на	старом	

автомобиле	едет	по	Америке	в	компании	воображаемого	сына	Санчо	и	попадает	в	рыцарские	

приключения.	Это	один	уровень	повествования,	где	сильна	сатира	на	Америку	Трампа	с	ее	ра-

сизмом,	феи� ковыми	новостями	и	киберпиратством.	Другои� 	уровень	повествования	обуслов-

лен	техникои� 	и	стратегиеи� 	самого	Рушди,	постмодерниста	и	магического	реалиста,	создаю-

щего	аллюзивныи� 	интертекстуальныи� 	текст	в	стилистике	литературного	пастиша.	Поэтому	

раскодирование	образа	Кишота	в	романе	имеет	двои� нои� 	характер.	 

Для	Сэма	Дюшана,	пытающегося	написать	книгу,	не	похожую	на	его	прежние	детективы,	

история	Кишота	«метаморфоза,	парафраз	его	собственнои� 	жизни» [26,	c.	39].	И	сам	Кишот	в	

расшифровке	на	этом	уровне	повествования	оценивает	историю	Дюшана	как	«альтернатив-

ное	изложение	собственной	судьбы,	а	не	наоборот»,	считая,	что	«его	„придуманную“	историю	

писатель	наложил	на	две	их	подлинные	судьбы» [26,	c.	39].	Сэм	Дюшан,	которого	Рушди	назы-

вает	Братом	и	Автором,	во	всех	своих	делах	«слышал	эхо	поступков	своих	героев» [26,	c.	450],	

один	из	которых,	 ученыи� 	 и	предприниматель	Ивел	Сент,	«вышел	в	центр	повествования	и	

начал	руководить	развитием	главнои� 	сюжетнои� 	линии,	так	что	без	его	участия	завершить	ро-

ман	уже	не	представлялось	возможным» [26,	c.	449].	 

Роман	Автора,	в	котором	эмансипированные	персонажи	претендуют	на	свободу	выраже-

ния	своих	мыслеи� 	и	чувств	и	на	независимость	от	своего	творца,	помещен	в	рамочную	кон-

струкцию	другого	романа.	Здесь	Рушди	рассказывает	историю	созданного	им	персонажа	по	

имени	Сэм	Дюшан,	за	которым	следят	сотрудники	ФБР	и	которыи� 	способен	идентифициро-

вать	себя	с	Кишотом	и	претворить	в	жизнь	эпизоды	из	своего	сочинения.	Сэм	Дюшан	по	воле	

японо-американского	агента	Осимы	встретился	со	своим	Сыном,	отправился	с	ним	в	путеше-

ствие	по	маршруту,	описанному	в	книге,	раскрыл	кухню	своего	романа:	создал	мастодонтов,	

«находясь	под	впечатлением	от	„Носорога“	Эжена	Ионеско»,	назвал	имена	Сервантеса	и	Кларка	

как	своих	«предшественников»,	процитировал	Ньютона,	которыи� 	«видел	дальше	других	лишь	

потому,	что	стоял	на	плечах	гигантов» [26,	c.	455]. 

Этот	эпизод	разворачивается	в	«Главе	двадцатои� ,	в	которои� 	мы	узнаем	сердце	Автора»,	где	

раскрываются	писательские	таи� ны.	Сэм	Дюшан,	как	он	признается	Сыну,	сознательно	ориенти-

руется	на	традиции	плутовского	романа,	эклектичного	и	способного	совмещать	многие	повест-

вовательные	техники,	«высокое	и	низкое,	авторское	и	традиционное,	оригинальное	и	пародии� -

ное»,	и	восхищается	бесконечностью	«поворотов	плутовского	сюжета,	позволяющих	автору	вос-

создать	 человеческую	 жизнь	 во	 всем	 ее	 многообразии» [26,	 c.	 456].	 Самокомментирование,	 
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однако,	привело	не	к	постижению	авторского	замысла,	а	к	тому,	что	Автор	начал	восприни-

мать	себя	«внутри	собственного	романа» [26,	c.	457],	отдельные	отрывки	которого	он	намерен	

додумать	и	переписать. 

Травелог,	участниками	которого	становятся	сначала	вымышленныи� 	герои� 	романа,	затем	

вымышленныи� 	автор,	заканчивается	тем,	что	граница	между	двумя	сознаниями	исчезает,	и	

Сэм	Дюшан	начинает	видеть	мир	так	же,	как	его	герои� :	воображаемая	реальность	одерживает	

победу	над	истиннои� .	Поэтому	венчает	роман	в	романе	образы	распадающегося	мира	и	парал-

лельнои� 	реальности,	куда	отправляется	Кишот	с	Салмои� 	Р.	через	портал	NEXT,	чтобы	навсегда	

раствориться	во	Вселеннои� .	 

В	эти	последние	мгновения	жизни	Кишот	становится	«самым	разумным	и	трезвомысля-

щим	человеком	на	планете» [26,	c.	480],	то	есть	изменяется	так	же,	как	Дон	Кихот,	которыи� 	

перед	своеи� 	кончинои� 	стал	совершенно	нормальным.	В	сознании	обоих	героев	вторичная	ре-

альность,	литературная	или	телевизионная,	уступает	место	истиннои� 	реальности,	связи	с	ко-

торои� 	у	них	восстанавливаются.	И	это	при	том,	что	жизнь	современного	Рыцаря	Печального	

Образа	 завершается	 в	жанровых	 координатах	 научнои� 	 фантастики:	 во	 внешнем	мире	 идет	

«распад	материи»,	«звезды	исчезают»,	«история	человечества	приходит	к	своему	концу» [26,	

c.	480],	черные	дыры	поглощают	Землю.	Апокалипсическую	картину	довершает	изображение	

Кишота	и	Салмы	Р.:	приехавшие	в	корпорацию	доктора	Ивела,	они	стоят	перед	дверью,	у	по-

рога,	за	которым	в	духе	Артура	Кларка	их	ждет	неведомыи� 	и	таинственныи� 	мир. 

Внешняя	романная	рама	также	имеет	футуристически	ориентированныи� 	финал,	в	кото-

ром,	однако,	нет	кларкового	оптимизма	относительно	идеи	освоения	человечеством	Солнеч-

нои� 	системы.	Венчает	роман	Рушди	Смерть:	Кишот	и	Салма	Р.,	прошедшие	сквозь	портал	и	по-

павшие	в	кабинет	своего	создателя	Дюшана,	не	могут	дышать	в	новом	мире,	гигантском	по	

сравнению	с	их	собственным,	и	гибнут;	умирает	и	Автор.	Одна	из	последних	концептуальных	

метафор	финала –	«континуум,	населенныи� 	гигантскими	мастодонтами» [26,	c.	490] –	отголо-

сок	истории,	которая	произошла	с	Кишотом	и	Санчо	во	время	их	странствия	и	остановки	в	

Нью-Джерси.	В	этом	городке	герои	стали	свидетелями	абсурдных	событии� ,	связанных	с	пре-

вращением	людеи� 	в	чудовищных	мастодонтов.	Авторская	ремарка	«мистер	Ионеско	на	бегу	

тыкал	в	их	сторону	пальцем	и	гаденько	смеялся» [26,	c.	254]	актуализирует	целыи� 	спектр	про-

блем,	 поднятых	 автором	 «Носорогов»:	 расчеловечивание	 человека	 после	 Второи� 	 мировои� 	

вои� ны,	пагубное	влияние	тоталитаризма	на	личность,	ревизия	рационализма	и	реализма.	Об-

разы	мастодонтов,	появившихся	в	финале	романа	Рушди,	свидетельствуют	о	том,	что	они	дол-

говечны,	 в	 отличие	 от	 возвышенного,	 витающего	 в	фантазиях	Кишота.	 Герои� 	 сумел	«пере-

браться	из	вымышленного	мира	в	реальныи� » [26,	c.	490],	где	встретился	с	чудовищами,	и	ока-

зался	не	в	состоянии	выжить. 

В	этих	финальных	аккордах	романа,	своего	рода	коде	романа,	слышен	переход	в	другую	

тональность:	Рушди	обращается	к	самому	себе	начинающему	писателю,	автору	оставшихся	не	

замеченными	научно-фантастических	рассказов	и	дебютного	романа	«Гримус»	(1975) [23],	ко-

торыи� 	в	свое	время	очень	хвалил	А. Кларк.	Так	происходит	завершение	звучащеи� 	рефреном	

темы	в	форме	каденции,	а	сервантесовская	нарративная	техника	в	исполнении	Рушди	вирту-

озно	раскрывается	колоратурои� .	 

Проведенное	исследование	доказало	верность	нашего	предположения	о	том,	что	прин-

ципы	 сюжетостроения	 романа	 Рушди	 «Кишот»,	 темперирующего	 текст	 романа	 Сервантеса,	

имеют	музыкальныи� 	характер	и	сходны	с	принципами	организации	«Хорошо	темперирован-

ного	клавира»	Баха.	Однако	в	сочинении	Баха	господствует	барочная	гармония [1],	баховскии� 	
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«Хорошо	темперированныи� 	клавир»	свидетельствует	о	совершенстве	и	гармонии	мира,	что	«в	

философском	смысле	аналогично	онтологическому	доказательству	бытия	Бога» [9].	В	романе	

же	 Рушди	 основополагающеи� 	 является	 постмодернистская	 дисгармония,	 что	 в	 конечном	

счете	обусловлено	общим	для	постмодернистов	представлением	об	относительности	истины,	

о	«смерти»	Бога,	 автора,	 субъекта,	 о	мире-тексте	и	человеке-тексте.	Благодаря	темперации	

идеи,	темы,	проблематики,	системы	героев,	структуры	романа	Сервантеса	в	«Кишоте»	раскры-

ваются	механизмы	деконструкции	традиционного	сюжета	с	ее	антирациональным	философ-

ским	дискурсом. 

Подобная	модуляция,	возможно,	является	закономерным	следствием	не	только	того,	что	

в	культуре,	литературе	и	искусстве	рубежа	XX–XXI	вв.	главенствует	постмодернистскии� 	меи� н-

стрим,	но	и	мировоззренческих	установок	писателя,	сложившихся	в	конце	1980-х	гг.	Тогда	на	

него	 начались	 гонения	 после	 публикации	 его	 скандального	 романа	 «Сатанинские	 стихи»	

(1988) [28]	и	фетвы	иранского	аятоллы	Рухоллы	Хомеи�ни,	которыи� 	проклял	и	приговорил	к	

смерти	автора	и	всех	причастных	к	публикации	произведения1.	 

Статья публикуется при финансовой поддержке издательства «Социально-гуманитарное знание» 

(решение №230666). 
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This study attempts an interdisciplinary – literary and musicological – approach to Rushdie’s novel 

“Quichotte” (2019), which determines its relevance and scientific novelty. The article proves that the artistic 

reception of the protoplot of Cervantes’ “Don Quixote” in Rushdie’s novel has the character of temperament and 

in this sense can be correlated with Bach’s “Well-tempered Clavier,” the principles of which help in the analysis 

of the novel, where ideas, themes, images, and the structure of Cervantes’ novel are tempered. The Cervantes 

pretext became an integral part of Rushdie’s novel language and performed the same functions as the Protestant 

chorales in Bach’s “Well-Tempered Clavier,” where individual chorale motifs acquire the qualities of stable for-

mulas of a symbolic nature. Interpretation and disclosure of their semantic content decipher the musical text 

and fill it with a spiritual program. For Bach’s contemporaries, chorale melodies reflected the content of 

Protestant chorales – specific episodes of biblical history, holidays, ritual actions. For four centuries since its 

appearance, the novel of Cervantes has firmly entered the literary and cultural area of all epochs, has become 

the most important foundation of world perception and world cognition. “Don Quixote” generates an infinite 

number of meanings and associative series of symbols, acquires the quality of a sign system, which is revealed 

when it comes into contact with other sign systems. Rushdie actualized precisely this feature of the Cervantes 

text, using techniques of fugal processing of the source text, ostinato, improvisation on a given topic, modula-

tion. At the same time, baroque harmony prevails in Bach’s composition, Bach’s “Well-tempered Clavier” calls 

for the perfection and harmony of the world. In Rushdie’s novel, however, postmodern disharmony is funda-

mental, which is ultimately due to the postmodernists’ common idea of the relativity of truth, of the “death” of 

God, the author, the subject, of the world-text and man-text. Thanks to the temperament of the idea, theme, 

problematics, hero system, and structure of Cervantes’ novel, the mechanisms of deconstruction of the tradi-

tional plot with its anti-rational philosophical discourse are revealed in Rushdie’s “Quichotte.” 
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tempered clavier, traditional plot. 
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