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Т. ДЕ СУМАЛАКАРРЕГИ В РОМАНЕ П. ДЕ ЛА ЭСКОСУРЫ «ПАТРИАРХ ДОЛИНЫ» 
 

Анализируются языковые средства создания образа генерала Т. де Сумалакарреги в романе испанского пи-
сателя П. де ла Эскосуры «Патриарх долины». Отмечается влияние политической борьбы в Испании середины 
XIX в. на формирование образа персонажа в произведении. 
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Американский критик Д. Хиллис Миллер писал, 

что «история и нарратив всегда были неразрывно свя-
заны в теории литературы» [18, p. 12]. Во многих ху-
дожественных произведениях в качестве персонажей 
выведены реальные исторические фигуры. Д.С. Лиха-
чев рассуждал о «чувстве истории», которым разные 
писатели обладают в большей или меньшей степени 
[5, с. 243]. Соответственно в художественных текстах 
могут отмечаться различные тенденции к созданию 
образа исторических персонажей: от попыток автора 
нарисовать объективный портрет героя до осознанно-
го придания персонажу фантастических или мифоло-
гических черт. При этом даже стремление писателя к 
объективности и беспристрастности не означает, что 
изображаемый им герой будет точной копией реаль-
ного исторического лица: на автора неизбежно воз-
действуют его собственное мировоззрение, контекст, 
в котором создается произведение, уровень научных 
знаний об изображаемой исторической эпохе и др. 
Сложность создания образа исторической личности в 
романе – наиболее популярном жанре в современной 
литературе – обусловлена и тем, что в нем, как отме-
чал М.М. Бахтин, «появляется существенный разно-
бой между внешним и внутренним человеком… спе-
цифический разнобой аспектов: человека для себя 
самого и человека в глазах других» [2, с. 425]. 

Таким образом, создание литературного образа, 
представляющего собой «результат осмысления ху-
дожником какого-либо явления, процесса» [10, с. 12], 
является сложным процессом, подчиненным опреде-
ленным закономерностям. Образ персонажа в романе 
складывается как из собственно описания героя (его 
внешности, привычек, поведения и др.), так и из его 
речевого портрета. Речевой портрет определяется  
Л.П. Крысиным двумя классами характеристик: подбо-
ром языковых единиц (специфической лексикой, сло-
воупотреблением и др.) и особенностями речевого по-
ведения (употреблением формул, клише, определенных 
коммуникативных конструкций и др.) [4, с. 93].  

Особенный интерес для изучения специфики соз-
дания образов исторических персонажей представля-

ют произведения испанского писателя Патрисио де ла 
Эскосуры (1807–1878) (далее – Эскосура). Он не 
только стал автором ряда романов и пьес, но и актив-
но участвовал в политической жизни страны, некото-
рое время занимал пост министра внутренних дел, а в 
1872 г. был отправлен в качестве посла в Германию 
(биография Эскосуры подробно рассматривается в не-
давно опубликованной монографии профессора Кан-
табрийского университета Р. Гутьеррес [16]). По сло-
вам его «коллеги по писательскому цеху» Б. Переса 
Гальдоса, «Эскосура чувствовал, что его призвание – 
это военное дело и литература» [20, p. 186].  

Важным произведением в творческой биографии 
Эскосуры стал роман «Патриарх долины» («El 
Patriarca del valle»), опубликованный в 1846 г. Круп-
нейший современный специалист по испанской исто-
рии 1830-х гг. А. Бульон де Мендоса охарактеризовал 
его как «один из наиболее выдающихся романов о 
Карлистских войнах» [12, p. 127]. Этот текст интере-
сен не только как художественное произведение, но и 
как исторический источник: Эскосура принимал учас- 
тие в Первой Карлистской войне на стороне кристи-
нос, и некоторые эпизоды произведения основаны на 
личных воспоминаниях автора. 

Работы, посвященные «Патриарху долины», рас-
сматривают роман в контексте литературы испанско-
го романтизма [15], анализируют его нарративную 
структуру и языковые особенности [14, p. 13–91] и 
обращаются к политическому подтексту произведе-
ния [9]. В то же время специфика создания образов 
персонажей в романе остается практически не изу-
ченной в литературоведении; эта тема была вскользь 
затронута в издании «Патриарха долины», выпущен-
ном в 2009 г. в Пальма-де-Майорка и сопровожден-
ном подробными комментариями и большой вступи-
тельной статьей литературоведа А.И. Бальестерос. 
При этом фокус внимания автора статьи сосредото-
чился на главных героях романа – полковнике Луисе 
де Рибера и его возлюбленной Лауре де Вальеигното, 
а также на антагонисте произведения капитане Педро 
Мендосе [14, p. 48–77]. 
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В то же время в «Патриархе долины» в качестве 
персонажей второго плана выведен целый ряд исто-
рических деятелей Испании периода Первой Карлист-
ской войны (1833–1840). В настоящей статье мы об-
ращаемся к анализу создания образа генерала Томаса 
де Сумалакарреги (1788–1835) (далее – Сумалакарреги) 
– одного из наиболее ярких испанских военачальников 
XIX в., главнокомандующего войсками сторонника 
дона Карлоса в ходе Первой Карлистской войны (о 
жизни и деятельности Сумалакарреги см.: [8, с. 158–
190]). Сумалакарреги привлекает внимание специали-
стов разного профиля, которые изучают мифологиза-
цию его фигуры в литературе [21], тенденции изо-
бражения генерала в прессе [7] и даже появление его 
образа в испанском кулинарном дискурсе [11, с. 54].  
В то же время образ Сумалакарреги в «Патриархе до-
лины» ранее не становился предметом исследования 
ни у отечественных, ни у зарубежных филологов и 
историков. 

В центре сюжета – роман между полковником 
Риберой и испанской аристократкой Лаурой, который 
разворачивается на фоне борьбы между либералами и 
роялистами в Испании в 1820-х – начале 1830-х гг. и 
событий Первой Карлистской войны1. Полковник Ри-
бера относится к числу т.н. «умеренных либералов», в 
то время как главные антагонисты принадлежат к двум 
радикальным политическим силам: капитан Мендоса – 
к «восторженным» либералам («exaltados»), а дон Ан-
хель – к «правым» карлистам2 [9, с. 70]. Сумалакарреги 
принадлежит к числу противников Риберы (и самого 
Эскосуры, который воевал против карлистов). Тем не 
менее образ главнокомандующего карлистской арми-
ей выделяется на фоне остальных сторонников дона 
Карлоса. 

Генерал несколько раз упоминается в тексте ро-
мана еще до своего появления в качестве действую-
щего лица. Эскосура именует его «вождем карлист-
ского мятежа» [14, p. 469]. Заслуживает внимания 
выбор лексем, использованных для характеристики 
Сумалакарреги. Лексема caudillo (вождь) получила 
широкое распространение в испаноязычном полити-
ческом дискурсе XIX в.: так называли военных дикта-
торов в Латинской Америке (например, современника 
Эскосуры президента Мексики А.Л. де Санта-Ану). 
Употребляя именно это слово по отношению к Сума-
лакарреги, Эскосура напоминал о подозрениях недоб-
рожелателей генерала в карлистском лагере, которые 
обвиняли его в желании захватить политическую 
власть в стране [8, с. 189–190]. Показательна и лексе-
ма facción (мятеж): в Первой Карлистской войне обе 
противоборствующие стороны подчеркивали собст-
венную легитимность и обвиняли противника в изме-
не; слово facción широко использовалось и карлиста-
ми, и кристинос. Употребляя его по отношению к Су-

1 Интересно, что ряд сюжетных ходов в «Патриархе долины» пере-
кликаются с более поздним романом Эскосуры «Воспоминания 
отставного полковника» («Memorias de un coronel retirado»), опуб-
ликованном в 1868 г. 
2 О внутренних противоречиях среди карлистов см.: [3, с. 99–106];  
о противостоянии умеренных либералов и прогрессистов см.: [6,  
с. 112–131]. 

малакарреги, автор романа четко маркирует свои по-
литические преференции. 

Сумалакарреги появляется в романе в качестве 
действующего лица в кульминационный момент про-
изведения, когда Рибера оказывается в плену у карлис- 
тов. На первый взгляд, описание внешности карлист-
ского главнокомандующего далеко от идеального: он 
показан как человек cargado de espaldas (сутулый), с 
el rostro cetrino (зелено-желтым лицом) и с «орли-
ным» носом, который tenía alguna cosa de judaico3  
(имел что-то иудейское). Подводя итог, Эскосура пи-
шет, что «женщины могли бы назвать его некраси-
вым» [14, p. 491]. В то же время заслуживает внима-
ния эпитет aguileño (орлиный), использованный по 
отношению к Сумалакарреги. Именно эту лексему 
употребил по отношению к собственному лицу М. де 
Сервантес, рисуя свой знаменитый «автопортрет» в 
прологе к «Назидательным новеллам». Можно предпо-
ложить, что Эскосура, прекрасно знавший литературу 
испанского Золотого века [19], сознательно включил в 
роман отсылку к сервантесовскому тексту. Сумалакар-
реги, не отличающийся выдающейся внешностью, 
приобретает сходство с автором «Дон Кихота». Отме-
тим, что для литературы романтизма, к числу пред-
ставителей которой относился и Эскосура, Дон Кихот 
– это положительный персонаж, а Сервантес – один 
из важнейших писателей [1, с. 240–257]. 

Попавший в плен Рибера называет Сумалакарреги 
coronel (полковник) [14, p. 491], намекая на то, что 
карлистский военачальник был возведен в генераль-
ский чин уже после начала конфликта «нелегитим-
ным» монархом доном Карлосом. В ответ Сумалакар-
реги благодарит собеседника за то, что тот не именует 
его el jefe de los bandidos (главарем бандитов) (Там 
же, p. 492). И в пропаганде сторонников мадридского 
правительства, и в иностранной прессе на начальном 
этапе войны (1833–1835) поднявшие восстание карли-
сты часто именовались «бандитами». Рибера, призна-
вая за Сумалакарреги его чин, показывает свое отно-
шение к противнику: лидер карлистов для него не 
«мятежник» или «разбойник», но кадровый офицер, 
пусть и оказавшийся на «неправильной» стороне в 
гражданской войне. 

Описывая Сумалакарреги, автор использует ряд 
лексических единиц с положительным коннотативным 
значением. Военачальник говорит con una franqueza 
(искренне) (Там же); выслушав Риберу, он становится 
enternecido (смягчившимся) (Там же, p. 493); в беседе  
с Лаурой он показывает себя cortés (вежливым) и 
humano (человечным) [14, p. 495]. В первые два года 
войны 1833–1840 гг. все попавшие в плен офицеры 
противника расстреливались. Сумалакарреги испыты-
вает симпатию к Рибере. Лидер карлистов не хочет 

3 Еврейское происхождение ставилось карлистами «в вину» одному 
из лидеров испанских либералов 1830-х гг. Х.А. Мендисабалю [8,  
с. 217]. Уже в начале XX в. писатель и участник карлистского дви-
жения Р.М. дель Валье-Инклан в одном из своих выступлений про-
тивопоставлял «африканскую, семитскую и материалистическую 
Испанию» «настоящей Испании с ее латинским духом» [13, p. 308]. 
Указание на «иудейские» черты лица – это и снижение образа кар-
листского генерала и намек на то, что Сумалакарреги должен бы 
был оказаться на стороне либералов. 
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нарушать существующий закон и не соглашается по-
миловать пленного, несмотря на ходатайство офице-
ров из своего окружения. В то же время он организует 
побег Риберы, спасая своего оппонента от смерти.  

Данный эпизод романа основан на существовав-
шем в Испании того времени нарративе об отношении 
Сумалакарреги к пленным. В прессе 1830-х гг. перио-
дически публиковались рассказы о генерале, пред-
ставлявшие его в духе героев Древнего Рима: строгим 
и непреклонным начальником, ставящим долг пре-
выше всего, но умеющим ценить мужественного про-
тивника. Например, в 1836 г. в газете «Санкт-Пе- 
тербургские ведомости» были напечатаны «Эпизоды 
из нынешней испанской войны». В одном из них Су-
малакарреги без сожалений расстреливает пленного, 
который умоляет его о пощаде, но в другом он хода-
тайствует перед доном Карлосом о сохранении жизни 
офицера противника, который ведет себя мужествен-
но. Не получив от верховного лидера карлистов права 
помиловать своего пленника, Сумалакарреги пригла-
шает неприятельского офицера вместе отобедать пе-
ред казнью [7, с. 45]. Сюжет о Сумалакарреги, кото-
рый вынужден соблюсти закон и казнить человека, к 
которому он испытывает симпатию и уважение, фик-
сируется в мемуаристике уже с первых лет войны и 
служит для героизации образа генерала (см., напри-
мер, аналогичный рассказ в воспоминаниях британ-
ского добровольца в карлистской армии Ч.Ф. Хен-
нингсена [17, p. 154–155]). 

Заключение 

Сумалакарреги, погибший летом 1835 г. во время 
осады Бильбао, превратился в «мученика» в карлист-
ском «пантеоне» героев; мифологизация образа вое-
начальника карлистами началась сразу после его 
смерти [21, p. 253–258]. Однако Эскосура, находив-
шийся по другую сторону фронта, повторяет некото-
рые штампы карлистской пропаганды. Сумалакарреги 
на страницах «Патриарха долины» предстает как по-
ложительный персонаж, образцовый испанский воен-
ный, которого отличает чувство справедливости и 
верность долгу. При этом автор романа не забывает 
подчеркнуть, что генерал отстаивает «неправое» дело, 
участвует в «мятеже» против «законной» власти. По-
ложительные личные качества генерала противопос- 
тавляются его «неправильной» общественно-полити- 
ческой позиции. 

Можно предположить, что, создавая такой образ 
карлистского генерала, Эскосура преследовал опреде-
ленные политические цели. Сумалакарреги погиб за 
11 лет до публикации романа и уже успел превратить-
ся в культовую фигуру для карлистов. Эскосура не 
пытается развенчать уже сложившийся миф, но пока-
зывает, что Сумалакарреги был честным человеком, 
который выбрал «неправильную» сторону в конфлик-
те. В то же время Р. Кабрера, наиболее релевантная 
фигура в карлистском лагере в середине 1840-х гг., 
упоминается в романе всего один раз, причем исклю-
чительно в негативном ключе: Эскосура пишет, что 
если бы Рибера попал в плен к Р. Кабрере, то его жда-
ла бы мучительная смерть [14, p. 485]. «Хороший» 

лидер карлистов (Сумалакарреги) противопоставлен 
«плохому» (Кабрера); при этом в контексте сложной 
внутриполитической обстановки в Испании на мо-
мент публикации романа4 данное противопоставление 
выступало в качестве пропагандистского приема, на-
правленного против карлистов. 
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The article analyzes the linguistic means of creating the image of General T. de Zumalacárregui in the novel  
“The Patriarch of the Valley” by the Spanish writer P. de la Escosura. The influence of the political struggle in Spain in 
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