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This article analyses Central Asia in the Middle Ages, an unfinished novel by 
Pavel Saltzman (1939–1950), first published in 2018. In the novel, the aesthetic 
of film editing and the discursive “madeness” of the narrative used by the 
author, which refers both to the literature of German Romanticism and to 
Eastern historical and literary sources, transforms an example of artistic avant- 
garde into a fundamentally new work in terms of artistic features. According to 
the article, the literary game of the Gothic novel employed by the author gives 
Saltzman’s text the dynamics of a spectacular film text, which conceals several 
symbolic and associative meanings. These include the adventurous narrative 
itself, the medieval historical plot, the inevitable associative parallels with the 
tragic pages of the history of the twentieth century, and the philosophical and 
aesthetic comprehension of man and their place in the world in the spirit of 
the German Romantics and modern postmodernism simultaneously. The 
research methods in relation to this literary text rely on the semiotic theory of 
Yu. M. Lotman and B. A. Uspensky. The results of the study are determined both 
by the author’s approach and modern literary and cultural studies concepts of 
Aage A. Hanzen- Löve, I. S. Kukui, and O. D. Burenina- Petrova. The novel is 
analysed for the first time according to the directions of “residual” memory 
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of the author’s text that are relevant to this work, primarily in intertextual 
connection with E. T. A. Hoffmann’s The Devil’s Elixirs, as well as according to 
the cinematic ways of expressing the narrative. The author proves that Saltzman’s 
text relies on the principle of compositional film editing, which brings it into 
the sociocultural discursive practice. Additionally, the article traces intertextual 
links between the two novels in the plot and thematic aspects, concluding that 
the text is original for modern literature and determining the prospects of its 
transfer in sociocultural practice.
Keywords: avant- garde in art, intermediality, intertextuality, cinematic poetics, 
film editing, cultural transfer, German Romanticism, Orientalism

Представлен анализ неоконченного романа Павла Зальцмана «Средняя 
Азия в Средние века» (1939–1950), впервые опубликованного в 2018 г. 
В  этом тексте используемая автором эстетика киномонтажа и  дискур-
сивная «сделанность» нарратива, отсылающего как к  литературе не-
мецкого романтизма, так и к восточным историческим и литературным 
источникам, преобразует образец художественного авангарда в  прин-
ципиально новое по  художественным особенностям произведение. 
По  мнению автора статьи, примененная автором литературная игра 
в готический роман придает тексту П. Я. Зальцмана динамику зрелищ-
ного кинотекста, за  которым скрывается несколько символических 
и  ассоциативных смыслов. К  таковым относятся само авантюрное по-
вествование, средневековый исторический сюжет, неизбежные ассоци-
ативные параллели и выходы к трагическим страницам истории ХХ в., 
философско- эстетическое осмысление человека и его места в мире од-
новременно в  духе немецких романтиков и  современного постмодер-
низма. Методология исследования по  отношению к  данному литера-
турному тексту базируется на  семиотической теории Ю.  М.  Лотмана 
и Б. А. Успенского. Основные результаты исследования определены как 
собственным авторским подходом, так и  современными литературо-
ведческими и культурологическими концепциями Оге А. Ханзен- Леве, 
И. С. Кукуя и О. Д. Бурениной- Петровой. Анализ романа впервые осу-
ществлен по актуальным по отношению к этому литературному тексту 
направлениям «остаточной» памяти авторского текста, в  первую оче-
редь в  интертекстуальной связи с  творчеством Э. Т.  А.  Гофмана (ро-
ман «Эликсиры Сатаны»), а  также по  кинематографическим способам 
выражения нарратива. Доказывается, что текст Зальцмана подчинен 
принципу композиционного киномонтажа, который выводит его в со-
циокультурную дискурсивную практику. Интертекстуальные связи двух 
романов прослеживаются в сюжетных и тематических аспектах. Сделан 
вывод о своеобразии этого текста в современной литературе, определе-
ны перспективы его трансфера в социокультурной практике.
Ключевые слова: авангард в  искусстве, интермедиальность, интертексту-
альность, кинематографическая поэтика, киномонтаж, культурный транс-
фер, немецкий романтизм, ориентализм
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Исследования литературного творчества Павла Яковлевича Заль-
цмана (1912–1985) немногочисленны, но они точно определяют сущест-
венное в поэтике писателя [Баскакова; Кукуй; Казарновский]. Однако 
по  отношению к  незавершенному роману «Средняя Азия в  Средние 
века» [Зальцман П. Я.] научные тексты единичны [см., например: Шаф-
ранская]. В силу разных причин, в том числе и с учетом времени опу-
бликования (2018), уникальный по своей эстетике роман пока остается 
не в полной мере воспринятым и вписанным в культуру ХХ столетия 
и нашего времени, в том числе в филологических и культурологических 
исследованиях. Конечно, в этнографической и визуальной составляю-
щих романа явственно отразились впечатления автора от довоенных 
поездок в Среднюю Азию (1934, 1938), его работа в качестве художника 
над фильмами «Лунный камень» (1935), «Переход» (1940), но это отно-
сится к формальной стороне текста. По свидетельству близких, роман 
задумывался в Ленинграде в 1939–1940 гг., но большая часть его была 
создана позже в 1950-е гг. в Алма- Ате [Зальцман Л.].

Парадоксальность ситуации в  том, что именно этот литератор- 
художник в  своем произведении прогностически исследовал уни-
версальное и специфическое в русском и советском (возможно, до-
полнительно и  в  азиатском) способах понимания мира. Каковы  же 
собственно уровни создания и возможного восприятия этого текста 
(реальный, исторический, ассоциативный), существующие в  нерас-
торжимой взаимосвязи?

Данный текст по изначальному авторскому замыслу дискурсивно 
неоднороден. Концептуально значимым для дальнейшего изложения 
является замечание Ильи Кукуя: «Поэтику Зальцмана сформирова-
ли три обстоятельства. Основным событием следует считать встре-
чу в 1929 г. с Павлом Филоновым, у которого Зальцман перенимает 
обостренное чувство формы, выразившееся в концепции “сделанной 
вещи”, и необходимость мотивировки художественного эксперимен-
та –  выход из собственно авангардной плоскости в бытийную сферу 
искусства» [Кукуй, с. 408]. Но эта зальцмановская «сделанность» яв-
ляется столь тонкой и филигранной, что следы литературного влия-
ния для читателя незаметны, однако они выполняют значимые эсте-
тические и  идеологические функции, в  том числе и  в  современном 
социокультурном контексте. В подтверждение обозначенного приве-
дем также воспоминание об отце Лотты Зальцман: «В литературе же, 
подчеркивал он: “я  не  могу выдумывать, мне надо видеть”. Сейчас 
мне кажется, что и в литературе он был прежде всего конструктором. 
Материал действительности, поражавший своей удивительной, пря-
мо-таки осязаемой реальностью, служил созданию концептуальных, 
иногда философских или абсурдистских произведений» [Зальцман Е., 
2007, с. 27]. Следует заметить, что любой роман всегда включает в себя 
следы предшественников, диалог автора с предшествовавшей культу-
рой был определен еше М. М. Бахтиным [cм.: Бахтин], но для любо-
го читателя важен новый нарратив. Как литературная «остаточная  
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память» проявляется в этом тексте, и в чем заключена в нем эстетика 
интремедиальности? Теория интеремедиальности О. А. Ханзен- Лёве 
оказывается работающим литературоведческим «инструментом» 
и  в  этом случае: «За  концепцией интеремедиальности стоит обще-
культурное стремление к  обмену, смешению, гибридизации, свой-
ственное любым тенденциям интертекстуальности, интердисципли-
нарности, интеркультуральности» [Ханзен- Лёве, с. 22].

Сюжет романа, несмотря на его незавершенность, на огромное коли-
чество персонажей и хитросплетения их судеб, все же очевиден и внешне 
прост: это история любви, представленная в историко- фантастическом 
контексте. Роман оказывается захватывающим по динамике своего стре-
мительного нарратива, погруженного в средневековый Восток (любов-
ная история, захваты и набеги, истории нескольких семей, сосущество-
вание героев романа рядом с фантастическими персонажами), но текст 
ускользает при попытках обозначить его эстетику. В этом случае, на наш 
взгляд, подход к «сделанности» романа как к кинотексту, выражающему 
авторский фокус повествования, может оказаться продуктивным: «Про-
блема точек зрения со всей актуальностью выступает в произведениях 
художественной литературы. Так  же, как и  в  кино, в  художественной 
литературе находит широкое применение прием монтажа; так  же, как 
и в живописи, здесь может проявляться множественность точек зрения 
и  находит выражение как “внутренняя” (по  отношению к  произведе-
нию), так и “внешняя” точка зрения» [Успенский, с. 13]. 

То, что у Б. А. Успенского было обозначено как способ выражения 
точки зрения автора, по отношению к данному тексту получает фор-
му киноромана, в котором автором в полифоническом многоголосии 
смонтировано повествование, формирующее роман как кинодискурс. 
Необходимо указать, что понятия «монтажный прием», «монтажное 
мышление» как способы создания художественного образа разраба-
тывались С. Эйзенштейном еще в 1939 г. [Эйзенштейн] –  том време-
ни, когда задумывался роман «Средняя Азия в Средние века». Текст 
Зальцмана явно подчинен принципу композиционного киномонтажа, 
который сам выполняет функцию дискурса, он выводит текст в дис-
курсивную практику: «Тем самым платформой творчества Зальцма-
на являются одновременно несколько медиальных пространств: это 
двухмерная плоскость листа, динамический хронотоп кино… и изо-
бразительность литературы, в  которой создание визуальных обра-
зов осуществляется опосредованно, через знаковую систему языка» 
[Кукуй, с.  242]. Но  если у  П.  Филонова имело место монтажное со-
единение только изобразительных повествований, то у П. Зальцмана  
оно предстает в тексте.

В семиотическом рассмотрении именно композиционный монтаж 
у Зальцмана задуман и сам является дискурсом или открытым текстом: 
«В этом междисциплинарном контексте и следует различать дискурс 
и текст, или (по Лотману) открытый и закрытый текст» [Зенкин, с. 67]. 
Благодаря такой форме текст приобретает несколько одновременно 
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конкретных и вневременных смысловых пластов. К таковым в романе 
относятся само авантюрное повествование, средневековый историче-
ский сюжет, неизбежные ассоциативные параллели и выходы к траги-
ческим страницам ХХ в., наконец, философско- эстетическое осмысле-
ние человека и его места в мире в духе немецких романтиков.

В  романе П.  Зальцмана «Средняя Азия» кинематографическое 
проявляется через обращение к  технике монтажа: «Искусство кино 
рассматривается как эквивалентное литературе явление на  том ос-
новании, что глубинный уровень происходящих в  кино и  литера-
туре семиотических процессов конституируется нарративными 
структурами» [Буренина- Петрова, c. 23]. В тексте романа это выража-
ется в полифоническом многоголосии героев, как и завораживающие 
картинки- кинокадры Памира  –   развалины крепости, разрушенного 
кишлака, картины природы, переходы по горным тропам:

Наконец за  домами изогнулся Чирчик. Все это скатывается к  реке, 
а за нею, на той стороне, начинает снова подниматься. Все там отражено, 
как в чистой стали: холмы, овраги и тропинки, обегающие их. Ясно видна 
дорога в горы [Зальцман П. Я., с. 34].

В этих интермедиальных мирах автор предстает одновременно как 
художник и как литератор. Для того, чтобы показать разницу между 
историческим нарративом и киноэстетикой Зальцмана, выраженной 
в тексте, приведем еще один пример, в котором историческая реаль-
ность представлена текстом, написанным в ориенталистском духе:

Города лежали в развалинах; хлебопашец или был умерщвлен, или на-
сильно был втиснут в кадры монгольского вой ска, а ремесленники тыся-
чами отправлены на далекий Восток для украшения и убранства пустын-
ной родины завоевателя [Вамбери, с. 153].

В романе эта же реальность предстает исключительно как мизанс-
цена готового кинокадра:

Только кое-где брошены тела, или рассыпаны зерна, или разлито 
масло. На дороге валяются обрывки одежды, колесо арбы или черепки 
какой- нибудь расколотой косы. На одном обломанном туте –  кажется –  
фигура повешенного с черной бородой тихо кружится над самой белой 
пыльной дорогой [Зальцман П. Я., с. 169].

Использование писателем сюжета, погруженного в контекст одно-
временно фантасмагоричного и исторического Востока, может быть 
оценено не только как реальная попытка отойти от пугающей совет-
ской актуальности, но и как авангардный художественный экспери-
мент. Характер художественного творчества П. Зальцмана отражает 
его близость европейскому и российскому художественному авангар-
ду. Об использовании такой же эстетики в уже современной культур-
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ной практике М.  Ямпольский писал: «Повествовательный слой вы-
ступает в качестве причины, определяющей события, происходящие 
в дискурсе. Хотя на самом деле именно дискурс детерминирует про-
чтения повествовательной линии» [Ямпольский, 2004, с. 253].

Поясним: в романе события излагаются от лица разных персона-
жей, и даже в том случае, когда повествование ведется от лица автора, 
он «как  бы поочередно “влезает в  шкуру” каждого из  главных пер-
сонажей и начинает видеть мир его глазами, говорить “от его лица”, 
его языком» [Баскакова, с. 449]. Вся эта вереница лиц и событий не-
редко выстраивается в пределах одного абзаца как смена кадров. Так, 
гл. 2 «Мыруоли» практически полностью выстроена как «монтажное 
письмо» от лица героя с вкраплениями от лица автора, которые нуж-
ны для передачи нарратива:

Я  пришел сюда молиться. Молитвы, как столбы, подпирают чужие 
спины, мне не к чему прислониться. Я ничего не найду в этом потолке 
и за ним… На ходу он жестко бьет свою руку о какой-то вылезший из сте-
ны столб, неразумно проклиная: я не знал, кого там увижу. Но ты же про-
сил! Расставил руки для самой тяжелой радости [Зальцман П. Я., с. 14].

Многие эпизоды романа развертываются на наших глазах, герой, пол-
ностью в духе идей С. Эйзенштейна, живет перед читателями, а рома-
нист причудливо преломляет в  своем тексте манеру несобственно- 
прямой речи.

Обращение к  дискурсивной «сделанности» этого романа позво-
ляет обнаружить в нем скрытые и (или) «остаточные» смыслы. Наи-
более важным, на наш взгляд, является выявление зашифрованного 
в восточном сюжете идеологического нарратива и эстетических черт 
романа, пришедших из немецкого романтизма. Формально в  сюже-
те все выглядит так, как в классической ориенталистской прозе, как 
когда-то ее описывал Э. Саид [Саид, с. 17]. В нем есть все от эксцен-
тричности восточной жизни  –   красоты природы, таинственность 
и оккультизм, в том числе и погоня за роковой женщиной. Есть по-
восточному безжалостный правитель кыпчак Ит-баш, но  рядом 
по контрасту –  и более утонченный и цивилизованный Палван- Нияз. 
Среди братьев- князей, сыновей хакима, старший  –   грабитель Мы-
руоли, младший –   мечтатель, пытающийся найти свою Незнакомку. 
Старший происходит от кипчаков (кочевников), второй –  из сартов 
(земледельцев). Кипчаки и  сарты в  романе явно противопоставле-
ны. Один из главарей- степняков Ит-баш то ли в шутку, то ли всерьез 
предлагает Коре зарезать брата и отрубить ему голову. Но сюжет за-
мысловатым образом разворачивается так, что сам Кора после не-
удачного разбойного нападения просит это сделать брата по отноше-
нию к себе, чтобы никто не узнал о его вероломстве.

Ориентализм проявляется при использовании элементов исто-
рического сюжета и  деталей в  биографиях отдельных героев рома-
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на, имеющих отдаленные реальные прообразы. Но в чем конкретно 
раскрывается исторический контекст романа? Будучи реалистичным 
в деталях, автор воссоздает, подобно немецким романтикам, способ 
понимания воображаемого мира. Для Зальцмана восточный колорит 
со всей его тщательно представленной фактурностью –  только фор-
ма, автор- рассказчик находится «внутри него», так  же как и  герой 
в немецкого романтизма –  всегда в себе.

Фабульный каркас романа, на наш взгляд, был перенят П. Я. Заль-
цманом из произведения Э. Т. А. Гофмана «Эликсир дьявола» (в пер-
вом переводе [Гофман, 1929–1930]), или «Эликсиры Сатаны» (второй 
перевод [Гофман, 1984]), затем он получил этнографическое восточ-
ное наполнение, ставшее отражением его впечатлений от киноэкспе-
диций. Немецкий романтизм со всем комплексом его идей и эстети-
ческих установок всегда интересовал этого литератора: «Немецкий 
романтизм, несомненно, надо считать одним из  компонентов тех 
культурных влияний, которые формировали творчество Павла Заль-
цмана» [Зальцман Е., 2007, с. 20]. Идея, сюжет, композиционные де-
тали из «Sämtliche Werke» [Hoffmann] позволяют утверждать не прос-
то о знакомстве автора с романом Гофмана, но и об определяющем 
влиянии именно этого немецкого романа на текст П. Зальцмана, хотя 
форма влияния здесь –  больше литературная игра, чем реальные ин-
тертекстуальные переклички.

Фабула романа Э. Т. А. Гофмана, написанного в 1814–1815 гг., ти-
пична для немецкого романтизма. Его отголоски обнаруживают-
ся в  неоконченном романе П.  Зальцмана в  общей концептуальной 
идее и  в  разыгрываемых в  обоих случаях сходных сюжетах, уводя-
щих в  варварское Средневековье. В  немецком романе также есть 
два героя –   сводных брата, которые меняются местами или выдают 
себя друга за друга: «Я тот, кем я кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто 
я на деле, и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся 
“я”!» [Гофман, 1984, с. 46]. В романе Гофмана тайна духовного родства 
двух братьев заключена в их происхождении: оба они –  сыновья от-
ца-преступника. В тексте Зальцмана эта сюжетная линия обозначена, 
но обращена также еще к одному герою, другу обоих братьев –  прин-
цу Шахруху. Связанная с  ним сюжетная линия осталась в  незавер-
шенном романе не совсем проясненной:

Узнавши и  увидевши ясно, что такое земное рождение и  развитие 
и из чего состоит тело, Шахрух (так ему кажется) в отчаянии отрекается 
от той плохой половины крови, которая в нем есть, и проливает ее [Заль-
цман П. Я., с. 186].

Многочисленные действующие лица обоих романов находятся 
между собой в таинственных и не до конца ясных отношениях. У Гоф-
мана так же, как и у Зальцмана, ход действия следует от загадки к про-
яснению смысла событий с той оговоркой, что его роман –  это готика 
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с восточными историческими деталями. Герой «Средней Азии» Мы-
роули, как и Метард из рода художника Франческо –  основателя пре-
ступного клана из «Эликсиров Сатаны», пытается найти Незнакомку. 
В восточном сюжете Незнакомка оборачивается фантастическим су-
ществом, гюль, демоном, приносящим смерть тем, кто был им (ею) 
очарован. Но,  в  отличие от  фантастического сюжета из  восточных 
сказок, замысел незавершенного текста более символичен –  герой об-
речен на то, чтобы погибнуть из-за любви и в любви:

Пусть она гуль и убьет его; и он опять ее ищет и находит, и идет к ней, 
чтобы она его убила, но она уже поняла, что это он, и вместо гуля перед 
ним –  чудесная милая Турдэ, которая протягивает к нему руки и говорит 
с мучением обо всем прошлом: милый, милый ты мой… [Зальцман П. Я., 
с. 189–190].

Многое в тексте Зальцмана дается через ироническое переосмыс-
ление восточных мотивов, что характерно, кстати, и  для немецких 
романтиков (Л. Тика, Э. Т. А. Гофмана, В. Г. Ваккенродера и др.). Заль-
цман вовлекает роман немецкого романтика в  интертекстуальную 
игру, дающую возможность перекодировать высокое в  низкое, тра-
гическое –  в комичное. Так, свою Незнакомку среднеазиатский герой, 
в отличие от немецкого романтического персонажа, впервые увидел 
при отправлении им нужды.

Жанр готического романа, к  которому обращался П.  Зальцман, 
включал в себя веру в чудесное, тайны и ужасы, подобным образом 
запутанный сюжет и усложненные приемы повествования. Но и в та-
ком случае по отношению к «Эликсирам Сатаны» в «Средней Азии» 
мы находим очень много совпадающих деталей. В  романе Гофмана 
состязаются небесные и демонические силы, но они не являются дей-
ствующими персонажами. В жизни Метарда, героя «Эликсиров», та-
инственное начало называется то «роком», то «загадочной силой».

В  этом ярком образце немецкого романтизма обнаруживает-
ся ключевая идея, значимо определяющая и  незавершенный роман 
Зальцмана, важно лишь отражение внешнего хода событий в созна-
нии героя:

Наши, как мы их обычно именуем, грезы и фантазии являются, быть 
может, лишь символическим откровением сущности таинственных нитей, 
которые тянутся через всю нашу жизнь и связывают воедино все ее про-
явления; я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто позна-
ние это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться 
с сумрачной силой, властвующей над ними [Гофман, 1984, с. 8].

Но то, о чем у Гофмана сказано прямо, у Зальцмана больше обнару-
живается в полифоническом характере текста, и его многоголосие –  
не столько рассказ от имени разных персонажей, сколько кинохро-
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ника внешних событий и непосредственное воссоздание внутренних 
переживаний героев. Воображаемый мир «Средней Азии» влияет 
на реальный, как и в тексте немецкого романтика:

Воображение мгновенно перенесет тебя в  мир прошлого, и  ты сно-
ва станешь переживать как страшное, так и шутовское, как наводящее 
дрожь ужаса, так и безудержно веселое… [Гофман, 1984, с. 227].

Фантазии в тексте романа присутствуют как вторая реальность, на-
пример, им посвящена вся первая глава второй части романа:

Мы видим во сне Бога, чтобы проснуться после смерти. Кого томят 
голодные сны, дай ему утром пищу. Мы приходим в один дом и думаем, 
что нас накормят. Но голодные торопятся в другой. Так дай же в другом 
пищи. Они уже скрылись все там, я еду один. Я скоро ступлю за порог. 
Берегись оставить меня голодным [Зальцман П. Я., с. 175].

Однако по отношению к поэтике романа возможна и иная точка зре-
ния, выраженная Т. Баскаковой: «Мистические корни, позволяющие 
воспринимать мир как единое целое, Зальцман –  в период написания 
“Средней Азии” –  ищет не в европейской (христианской или гности-
ческой) традиции, но в традиции инокультурной: в суфизме и в пре-
даниях среднеазиатских народов, которые он воспроизводит очень 
точно» [Баскакова, с. 453].

Но суфизм в этом случае для писателя –   это не более как способ 
выражения человеком самого себя. При этом романист обращал-
ся к  реальным историческим событиям Востока, к  которым до  него 
не обращался никто. Писатель включает в свой текст рассказ о дивоне 
(дервише) и дает повествование от его имени. Но и в этом случае прак-
тика суфизма для Зальцмана важна для обозначения способа выраже-
ния человека во внешнем мире. Идеи суфизма используются автором 
для выявления особых отношений человека и  языка в  трагическом 
ХХ  в.: «Обнаружилась не  только неадекватность языка реальности, 
но и его способность выстраивать между миром и человеком искус-
ственную сферу принуждения и насилия» [Ямпольский, 2022, с. 224].

Использование элементов известного восточного сюжета о дерви-
ше [см. об этом: Лыкошин] делает это произведение «романом симво-
лов», для автора же это способ шифровки своего взгляда: от лица дер-
виша Зальцман формулирует свое жизненное и эстетическое видение 
мира. Это обращение имеет несомненную конкретную актуальность 
и одновременно символически перекликается с историей ХХ в.:

Потому что и от меня оторвутся мои слова, укатятся, как камни, и уля-
гутся далеко друг от друга. Все они еще здесь, со мной, они шумят вокруг 
меня, как живая толпа рабов, как послушное вой ско [Зальцман  П.  Я., 
с. 149].
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Элементы суфийской поэтики становятся текстом в тексте –  спе-
цифическим риторическим построением, «при котором различие 
в закодированности разных частей текста делается выявленным фак-
тором авторского построения и  читательского восприятия текста» 
[Лотман, с. 431].

Одновременно с этим в романе оказался зафиксирован известный, 
но редко упоминаемый и советскими, и современными историками, 
этнографами и  даже писателями антагонизм, родившийся именно 
в  Средней Азии в  Средние века. Речь идет об  антагонизме между 
пришельцами- кочевниками и оседлым народом (иранцами). Г. Вам-
бери отмечал: «Трансоксиана в  продолжение владычества чингизи-
дов представляет ужасную картину жертвы, истекающей кровью. 
Дикое безумие, разнузданное своеволие грубых варваров» [цит по: 
Пославский, с. 14]. Безусловно, этот антогонизм в романе приобре-
тает универсальный символический характер и  явно соотносится 
с теми реалиями, в которых жил сам писатель. К подобным же идеям 
относится и  следующая, имеющая конкретное историческое проис-
хождение, но приобретающая в исторической ретроспективе симво-
лическое значение. Зальцман в своем романе представляет клановый 
тип существования как психологию обезличенной толпы: «Кипчакам 
не нужны пустяки –  бумажные книги, но зато их много. Это важно. 
И они все как один. Без различий» [Зальцман П. Я., с. 67].

Кипчаки одновременно становятся собирательным образом со-
циального типа, сформированного советской социальной системой. 
Личность существует только в клане, так же как в советской систе-
ме человек  –   только винтик социального механизма. Зальцман эту 
мысль обозначил и развил еще в 1930-е гг.

Является  ли роман Зальцмана квазироманом? Формально  –   да: 
«В квазиромане читатель не в состоянии определить, где заканчива-
ется один жанр и  начинается другой. Жанровые границы условны, 
открыты» [Буренина, с.  73]. Действительно, в  тексте Зальцмана все 
переплетено и  взаимосвязано. «Средняя Азия»  –   это авангардный 
текст, который опередил свое время: «Все творчество Павла Заль-
цмана  –   это автономный способ коммуникации с  гипотетическим 
зрителем- единомышленником или, на  худой конец, с  самим собой, 
отстаивание полной интеллектуальной свободы в условиях абсолют-
ной политической и социальной несвободы. Оно и сейчас излучает 
эту антиидеологичность и потому, возможно, воспринимается и как 
принадлежащий истории искусств “портрет эпохи”, и  как явление 
вполне современное» [Зальцман  Е., 2012, с.  72]. Формы взаимодей-
ствия вербального, интермедиального, кинематографического и ви-
зуального подводят в случае с текстом П. Я. Зальцмана к созданию 
преобразующего действительность в  сознании читателя дискурсу. 
Подчеркнем, что в современной культуре, в том числе и в постсовет-
ском Казахстане, в  котором в  советские годы долго жил и  работал 
П. Зальцман, на смену доступному всем в советские годы литератур-
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ному тексту пришли визуальные и интермедиальные тексты, не став-
шие до  сих пор объектом филологического и  культурологического 
анализа, но именно они стали наиболее значимыми в постсоветской 
культурной практике. То, что не было сказано в слове или тексте, на-
чиная с 90-х гг. прошлого столетия в Казахстане выявлялось посред-
ством визуализации идеи, но с сохранением литературоцентричного 
механизма создания образа [Гиздатов, Буренина, Сопиева]. Визуаль-
ные образы нашего времени стали реальными культурными агрега-
торами, собственно, они заменили традиционный линейный пись-
менный текст. Однако начало этому процессу было положено еще 
в 40-е гг. ХХ в. в творчестве П. Зальцмана, ставшем доступным для 
читателя в начале ХХI столетия. Тексты Зальцмана интертекстуаль-
ны, они полностью погружены в интермедиальную культурную прак-
тику. В  работах этого автора литература является высказыванием, 
мы воочию видим возврат к сути слова. Это реальная дискурсивная 
практика культуры, которая создается на наших глазах.
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