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ПРЕДИСЛОВИЕ

Псщ этой обложкой собран ряд работ, объединен«** именам* авторов и еди- 

ней теоретической установкой, но в остальном намеренно различных. Различных 

не только по материалу -  поэзия (Архипоэт, Пушкин, Пастернак, Окуджава) и 

проза (Толстой), русская литература (Пушкин, Толстой, Пастернак) и западные 

авторы (Архипоэт, Бертран Р ассел), средневековье (Архипоэт) и современность 

(О куджава), литературная классика и явления, пограничное с  не-литературой 

(рассказы для детей, паремии, примеры из евангельской истории, из кино, р е к- 

ламные изображения, и т .п . ) , -  но и по характеру делаема обобщений. Семь 

статей , о б р а зую щ и х сборник, имеют целью представить читателю основные ׳гиги  

исследований, которые определяются научной концепцией, выдвинутой авторам  

под названием мэдели "Тема -  Приема Еьразительности -  Т е кст", или, сокращен- 

но, поэтики выразительности.

Напомним важнейше понятия этой мэдели литературного com petence.

Содержательный инвариант различных уровней и компонентов литературного 

текста  (Т) называется его  темой (Ѳ ). При этсм те кст есть выразительное во - 

плащение тема, и е го  структура имеет вид вывода Т из Ѳ на основе типовых пре- 

образований -  приемов выразительности, Тема -  "невыразительна", они призвана 
фиксировать чистое содержание; приема -  ” бессодержательны", они повыиают вы- 

разительность, не меняя содержания.
Тематические инварианта, подвергаемое вьразителььыи вариациям, м эгут 

констатироваться не только в пределах одного те кста , но и в целом множестве 

текстов (Т ). Например, -  в таком , ка к произведения одного автора, обнаружива- 

кщие, ка к правило, значительное тематико-выразительное единство. Самый общий 

тематический инвариант такого  множества Т называется центральной инвариантной
ттемой данного автора (Ѳ ) ,  а результаты ее вдэазительней разработки (на о с -

,Jf
нове ПВ), также инвариантам для Т , -  инвариантными мотивами автора (М^нв = 
J f" ) . Вся система инвариантных тем, мотивов и дальнейиих, более конкретных

ИНВ т
реализаций Ѳ (вплоть да характерных для автора предметов, деталей, и т .п . ) , 

иерархически связанных друг с другом отношениями вьразительности, называется 

поэтическим миром (ПМ) автора. Ш  -  это ка к бы общая инвариантная часть вы- 

водов разных текстов , принадлежащих данному автору, некая общая тематико־  

выразительная грамматика всего корпуса его  Т . Аналогия с грамматикой уместна 

и в якобооновсксм смлсле -  набора сем, обязательных к  вьражению; ка к русский 

язык в любое предложение обязательно "вставляет" идеи числа, времени и т .д ..
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так поэт в любое свое самое короткое стихотворение "на случай” обязательно 

вносит мотивы, характерные для е го  мф оспуцгния•

Бегло охарактеризованная вш е система понятий была развита в ряде работ 

общетеоретического характера. Преяде все го , это :

-  Статья в Вопросах литература (работа / 8/ ) ,  содержавшая, наряду с  по -
лем ічѳски*« вьпадамі по адресу обеих т о га а и н и х  лагерей ("традиционного" и

"стр уктур н о го "), первую программную декларацию принципов "порсидагацей поэта-
ПВки " (линь позднее переименованной автораки в модель "Тема «— *  Т екст") ; эта

«

програм м  иллюстрировалась "имитацией п о р о ж д е н и я " фрагмента "Аукцион" из ро - 

мана Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

-  Первьй препринт серии "К  списанио смзсла связного те кста " /1 2 / и по- 

слеяовашме затем дополнение и переработайте варианты /1 2 ; 19 ; 20 < 1 ); 2 3 / 

намеченного в нем обоснования и систематического изложения основных понятий 

модели: Terø ; те *«  I  и I I  рода; проблею неоднозначности и "неуловимости" 

тем; ПВ; типы связи мезду темам* и ПВ; вывод текста  из тем * и , обратно, "вы־  

читание" ПВ из те кста ; словарь действительности и е го  предметная и орудийная
»

сфера; инварианта^ мотив; изложение сспрсваидалось разберем примеров из Ови- 

дия, Мольера, Конан Дойла, Ильфа и Петрова, Пастернака, Манделыіггама.
-  Небольшая монография /2 2 /, представлякщая ообей пека что  наиболее пол- 

ное изложение всех аспектов и компонентов мэдели; к  кр у гу  рассматриваемых 

текстов здесь добавились пословицы и поговорки, басни Крылова, лирика Пупки- 

на , рассказ Авертенко, примеры из Шекспира, Л .Толстого, из режиссерской прак- 

тики Мейерхольда и изобразительного искусства (индийская киниаткра, анализи- 
руемая по Э йзеш гейну).

На наш взгляд , жанр подобных теоретико-пропагандистских деклараций не 

нуждается в дальнейшем развитии и во всяксм случае ־  во вклсмении в настоящий 

сборник. Интересуксдаеся м огут обратиться к  перечислен»*! публикациям.

Круг исследований, определяемых теоретические установкам ! мэдели "Terø
ПВ<— ► Т е кс т", довольно иирок. С татьи, написанные за десять с  лииним лет раз- 

работки и применения мэдели (см . Библиографию в конце кн и ги ), более или ме־־ 

нее ясно очертили возмоиаие типы исследовательской работы в ракках предпо- 

яаеннаго научного аппарата.

1 . Прежде все го , это  детальное изучение отдельных приемов выразительно- 
сти , а также их более сложных комбинаций. * Кадпьй прием имеет множество р а з-

•ф аткую  характеристику десяти элементарных ПВ (КОНКРЕТИЗАЦИЯ, УВЕПИЧЕ- 
НИЕ, РАЗБИЕНИЕ, ПОВТОРЕНИЕ, ВАРЬИРОВАНИЕ, КОНТРАСТ, СОГЛАСОВАНИЕ, СОЕМЕЩЕНИЕ, 
СОКРАЩЕНИЕ, ПСЩАЧА) -  определения, снабженные примера*•«, читатель найдет в на- 
чале статьи о ПВ ПРЕДВЕСТИЕ, открывающей сборник; подробнее о системе ПВ см. 
/2 2 :3 2 -5 2 /.

-  8 -
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нсеидностей, частш х случаев и т .д . ,  причем особый н а учи л  интерес представ- 

ляет рассмотрение связей месѵду определенны* ПВ и те*«  тем а*«, которые оодер־ 

жательно предрасполагают к  е го  применению. Этой проблематике посвяден ряд 

работ, испальзукпих сакый іш рский литературный и вне-литературил материал 

(Овидий, Петроний, Шекспир, Мольер, Гауфф, Парни, П аго, Ю щкевич, Державин, 

Пушкин, Гоголь, Л .Толстсй, Бунин, Аверченко, Зсщенко, ״йанянов, Ахматова, 

Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Хармг, строка из "Сказания о  Борисе и Гпе- 

б е ", "Иван Грозный" Эйзенштейна, коммерческие западные фильма, реклакв шам- 

пуня, обертка печенья и грам пластинки , плакат на железной дороге, "Азбука" 

Бенуа и м н. д р .) .

-  Заметка о  ПВ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ (ВАРЬИРОВАНИЕ) на !материале не- 

которых текстов Овидия /7 / .

-  Третий препринт серии "К  описанию смысла связного те кста " /1 4 / -  о 

ПВ KDHKP, УВЕЛ, ПОВГ, РАЗЕ и КОНТР, -  раздел которого о  ВАР был далее развит 

в специальную статью /2 7 /; и четверть^* препринт /1 6 / -  о  ПОДАЧЕ и ее разно- 
видностях (ПРЕПОДНЕСЕНИЕ, ПРЕДВЕСТИЕ, ОТКАЗ).

-  Специальная статья о ПРЕДВЕСТИЯХ и ОТКАЗАХ в области рифмовки /4 1 / -  

на !материале русской и французской поэзии.
-  Приложения о некоторых ко и ч ѳ ски х  фигурах (т .е . комбинациях ПВ, ГОН- 

КРЕЯИЗИРУКШИХ определенную те *^ ־   те г^  , осмеяния недоброкачественных объек- 

т а в ') к  работе /3 1 / и раздел о  фигурах в /5 4 /.

-  Раздета о специфических связях между темаки и ПВ, в частности, о яв - 

лении КОНКРЕТИЗАЦИИ через ПВ в работах /1 1 ; 13; 22; 23; 2 7 /.

В настоящем сборнике этот жанр представлен специальной статьей о  ПРЕД- 
ВЕСІМИ -  одном из видав ПВ ГКЩЧА, -  развивающей положения соответствующего 

раздала работы /1 6 /.

2 . Следуквдий тип исследования -  детальное описание структура отдельного
текста  в виде вьтгща е го  из тема. Важнейлей задачей является в таком случае
исчергывакадее объяснение, исходя из тема, всех особенностей и составляли*«

те кста , которые должно быть найдено соответствующее место на тем или ином
ПВиз этапов маршрута Ѳ <— » Т . В духе "пораждакщего списания" разобраны:

-  Эпизод "Аукцион" из "Двенадцати стульев" / 8/ .

-  Сомалийский рассказ "Исгыгание прорицателя" /9 / .

-  Эпизод из учебного фильма, разрабатывашийся Эйэетггейнсм на занятиях 

со студентам  ВГИК ״а /1 0 /.

-  "Матрона из Эфеса" Петрония /1 1 /.
-  Максима Ч 313 Лараіфуко /1 3 ; 3 1 /.

-  Одна остроук«ая сомалийская пословица /3 7 /.

־ 9 ־



-  Эпиграмма И .И .Д *приева на врача /4 3 /.
!требования полнаш  и формальности, особенно сущ естветме для этого  типа 

списаний, обьыно толкают исследователя к  сокращению объема рассматриваемого 

объекта: отадца внимание к  коротким и ультракоротким текстам  -  главе романа, 

новелле, пословице, аф оризм, эпигракме. Подобному ь«кротексту посвящена и 

статья , вктжненная в сборник, -  раэбор одного root Бертрана Рассела /5 0 /•

3 . далее, возможно списание целого поэтического мира автора. Оно макет 
не интересоваться его  о тд е л ы » «  те кста *« , давая картину ПМ ка к бы с  птичьего 

полета. Впрочем, в качестве корпуса Т м эгут быть выбрана не все вообще про* 

изведения автора, а их определенная группа, объединяемая принадлежностью, 

скажем, к  одного жанру или периоду твортесгва; такое сужение кетериала может 

котенсираваться повышением строгости списания. С р ., с  одной сторона,

-  более "обобщеннее" характеристики поэтических киров Овидия /3 ; 5 6 /, 

Пастернака /18? 2 4 /, Пушкина /257 44; 4 5 /, Ахматовой /3 8 /, Цветаевой /3 9 ;

4 0 /, Окуджавы /4 2 /, а с  другой
-  более "техничнле" списания инвариантной структуры  новелл о  Шерлоке 

Хотмэе /1 5 ; 20 < 2 > /, ряда комедий Мольера /3 0 (1 ); 4 6 /, восьми детских расска - 

эсв Л.ТЪтжлого /3 3 ; 48; 5 1 /.
Ö сборнике специальной статьи такого  типа нет; подробньк описания 

двух IW -  Архипоэта и Пастернака -  читатель на#цет в статьях /V I /  и /V I I / .

s

4• Из общего списания ПМ мэкно выделить и сделать объектом изолирован- 

наго рассмотрения отдельной инвариантной мотив. Вое свойства, функции и сл у - 
чаи использования подобного объекта в текстах одного автора м огут быть и с -

»

следсваш  исчерпаваюіям образом (что сближает этот жанр статьи с  двумя пер- 

вы•«) ; при этом все они рассматриваются исклкнительно в свете картина ПМ в 

целом. Так построена работа о  мотиве окна у  Пастернака /3 6 / и предлагаемая 

читатело статья о  пдакинсксм мотиве , превосходительного п о ко я '.

5 . Списание тематико-выразительнсй структура отдельного текста  мсокет

учитывать е го  прокизанность инвариантами соответствующего Ш . Такая комби н а -

ция исследовательских установок (типа 2 и 3) приводит к  построенио выводов,
ПВотражающих обрастание тема (на пути Ѳ 4— » Т) цегъм рядом инвариантных м о-

Тш вов. В связи с  этим вводятся понятия локальной тема (Ѳ ) ,  специфичной
^ І Ц К

для данного текста  и безотносительной к  д а н н а я  ПМ, и инвариантной теми
т т ттекста  ( Ѳ ^ ) , дополнякщгй Ѳ до интегральней тема данного текста  (Ѳ )
ИНВ Л Ж  }К

путем добавления к  ней тех или и н л  М1״ _ . По этому принципу списана
ИНВ

-  Стихотворение Пастернака ״Мейерхольдам" и фрагменты ряда других
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־ וו ־

образцов е го  лирики /1 8  (3 > ; 26; 2 8 /.

־  ”Я вас л о б и л ..." Пупкина /2 5  <2 >; 29; 3 5 /.

־  Отрока о  Сизифе, заслушавшемся Орфея, из "Метаморфоз" Овидия (X ,44)
/1 9 ; 20 ( 1 ) / .

-  Стихотворение Виктора Daro "S ur une b a rric a d e " из цикла "L'Année 
T e rr ib le "  /5 5 /.

-  Комедия Мольера "Г -н  де Пурооньяк" /ЗС ; 4 6 /.

-  Стихотворение Маццелыитама "Я пью за воегоие а с т р ы ..." /4 7 /.

־  Два любовных стихотворения Пастернака и два ־  Окуджавы /5 2 /.

В предлагаемом сборнике этот тип описания представлен работам! /V I /  и 

/V I I / ,  посвященнми "Исповеди" Архипоэта Кельнского и ряду текстов Пастернака.

6 . Вце одно исследовательски интересное сочетание задач -  изучение то  ־
го , ка к отдельной прием или конструкция (объект описаний типа 1 ) ведет себя 

в контексте определенного ГМ (объекта типа 3 ). Первый спытсм подобного и с - 

следования является вкпкченная в сборник статья о  "Затемнении" /4 9 /. Эта ко н - 

струкция рассматривается сначала на общелитературном материале, а затем -  

в рамках жесткой инвариантной структуры  детских рассказав J1.Толстого.

Наконец, вывод Т из Ѳ в контексте ПМ (тип 5) мсиоет быть поставлен на

службу сопоставительному описанию разных поэтических систем. Удобнл* объектом

для сопоставления оказываются тексты  р а з н к  авторов на одну и ту  же локальную

тему. Монографическое описание этих текстов подчиняется в таком случае задаче
продемэнстрировать, ка к общая Ѳ обрастает разными мотива!*«, характерны «/ю к
для р а зн ж  ПМ.

%

Этот жанр исследования представлен сопоставительный описанием двух сти - 

хотворений Пастернака и двух -  Окуджавы в настоящем сборнике.

Перечисленная« семью работаки, конечно, не исчерпываются ни теоретически 

м=лслимые, ни даже практически испробованные пути исследования, подсказы ваете 

моделью "Тема -  Т е кст".

Т ак, еще один способ построения работы намечен в /2 1 /, т е  в качестве 

объекта описания типа Ѳ <־־> Т взята не какая-нибудь одна острота Остапа Бен- 
дера и не весь текст р о а н а  в целом, а корпус всех острот героя; ближе всего 

это , разумеется, к  типу 3 ־  рассмотрен, та к ска за ть , П М  главного героя.
В работе /4 3 / швсщ отдельного текста  осложнен некоторый наберем инва- 

риантов, подлежавих интеграции в те кс т , что  близко к  списаниям типа 5 ; однако 

это  инварианты не ПМ данного автора, а , так сказать , инварианты поэтического  

мира данного литературного жанра (эпиграммы).

Работы /1 7 ; 3 4 / и некоторые разлета в /1 4 ; 16 ; 2 7 / посвяцеил разработке 

еще одного аспекта модели ־  инвентаризации характернее соответствий между
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тематическими элементами и составляющими те кста . Эта инвентаризация прсизво- 
дится чисто эмпирически -  путем тщ ательного анализа худсомественщх текстов 
в частности, в наиболее подробней работе это го  типа 34/ ־  /  -  рассматривается 

иконичѳская реализация тематических элементов в английских лимериках, стихах 

Парни, Пушкина, М аяковского, Пастернака, анекдотах, киноф рагментах. В сущно- 

сти , речь вдет о составлении ги га н тско го  словаря элементарных HOHKPE7WÆ0Î 
(словаря действительности, см . / 2 2 2 3 /ן  ) ,  на которьй спирается грамматика вы- 

разительности, т .е . система ПВ.
*

Мсркно бы ло  бы у к а з а т ь  и  н а  д р у г и е  в о з м ж и е  п е р с п е к т и в ы  и с с л е д о в а н и й ,
ПВоткрываемое концепцией "Тема «— ► Т е кс т". Но вернемся к  содержанию сборника. 

Библиография работ по поэтике аразительносги  в ю кч а е т более 50 работ и epe־  

да них несколько исследований монографического характера:

-  С исте^тическое изложение концепции ”Тема ־  Т е кст" /2 2 /.

-  Разбор "Я вас л о б и л ..." в контексте ПМ Пупкина в целсм /2 5 /.

-  Вывод "Г -на  де Пурооньяка" в контексте  ГМ Мольера /3 0 /.
-  Описание инвариантной глубинней и поверхностной структуры  групгы  д е т-
#

ских рассказав Л .Толстого на фоне его  ГМ /3 3 /.
Тем не менее столь основательное -  и по о б ъ е ^ , и по представительности -  

издание работ по поэтике выразительности, ка к предлагаемый сборник, предпри- 

нимается впервые. В этсм заслуга редакции и лично Т.Рейтера и А .Хансен-Леве, 

который авторы приносят свао глубочайшую и искреннюо благодарность.

- 12 ־

А.К.ЖОЛКОВСКИЙ
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А.К.Ж ОЛКОВСКИЙ ־  Ю .K .ЩЕГЛОВ 

О ПРИЕМЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДВЕСТИЕ

1 • В впп ны р з а м е ч а н и я .

ПРЕЩВВСТМЕ ־  один из трех достаточно различных ввдов приема »*разительно- 

ста ПОДАЧА и мажет рассматриваться в одном ряду с  элементарна•« IB . По этой 

причине, а также поскольку настоящая статья открывает сборник и ка к бы предал- 

жает Предисловие, представляется целесообразна начать с  краткого  перечня эле- 

мгнтарных ПВ, снабженного определения?•« и примерами.*

1 . РАЗВЕРТЫВАНИЕ, или КОНКРЕТИЗАЦИЯ (КОНКР) -  замена элемента X на более 

конкретньй и наглядньл элемент Х ^, вкпсчааций все существенные свойства Х -а 

плос некоторое "приращение" а . Иначе говоря, КОНКР ־  это  замена общего случая 

на частный, рода -  на вод , вода -  на индивндоальнзй экзею тіяр и т .п . ,  см . р и с .1 .

Х^ = X + а X ! = увеличений X

Рис.1 Рис.2

, КОНКР. , , , КОНКР. , _ . ,Примеры: вход ----► ,дверь ; прикосновение  ► , объятия״ ; , эп > ״
НЭНКРц е н тр и зм ь«ого״ ► '  внимания к  себе, мало внимания к  другим״ .

Возможно РАЗВЕРТЫВАНИЕ элемента X по частям (почленное КОНКР) : операция 

КОНКР применяется по отдельности к  кажцей части или аспекту Х -а .

2 .УВЕЛИЧЕНИЕ (УВЕЛ) ־  замена элемента X на элемент X I, превосходяций его
в тем или инсм количественном аспекте (по размеру, степени, продолжительности
и т .п . ) , см. р и с .2 .

״  . . УВЕЛ » . , , УВЕЛ .Примера: , просить ״ ■ ׳  ► , умолять ״ ״ ; измена״ ־ ״  *измена с  первый встреч״־
Y H F J 1

ньм״ ; ,длинный нос׳ неправдоподобно д► ״  линна  нос״ .
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3 .ПОВТОРЕНИЕ (ГО Т) ־  замена элемента X на серию элементов X , Х ^, Х^,

Х^, • • • ,  находящихся в отношении очевидного, хотя и приблизительного таощесг- 

ва , см. р и с.З .

- ־ 14 

X ־  Xļ  =  Х2 “  Х3 . . .

Рис.З

Примечание к  р и с .З . Здесь и далее перенос некоторого элемента без измене-

ния на след ую щ ий этап вывода обозначается пунктирной стрелкой.
П06ТПримерах ׳д в е р ь '--------► , 1 -я  дверь, 2 -я  дверь, 3 -я  д в е р ь ׳ ;'... испытание

ПСВГгероя дарителем (в с ка зка х ), --------*  ' 1-е  испытание. • . ,  2-е  и сп ы та н и е ..., 3 -е
ПОЕГГи с га га н и е ...'?  ,лекарь (в комедиях М ольера)'------- ► '1 -й  лекарь, 2 -й  л е ка р ь '.

4 . ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ, или ВАРЬИРОВАНИЕ, (ВАР) -  замена элемента X 

на серию элементов Х ^, Х2 , Х3• . . ,  из которых каждай является результатом РАЗ- 
ВЕРШВАНИЯ (KDHKP) Х -а и которые значительно (вплоть до контраста) отличаются

ф

д руг от д р уга , см . р и с .4 .

X ļ, Х ^  Х ^ ... -  "разиле" 

Рис.4



00064795

BAPПримера: 'бсмвество' י » 'изображения различных богов н  кцалав в мэнтажнсй

фразе "Б оги" ("О ктябрь" Эйзеиигейна) '  ; , предмет совменнсй бытовой техники '
ВАР----- > , электробритва, мотоцикл, магнитофон, проигры ватель,... (начало "Невин-

ВАРных чародеев" Анджея В а й д а )'; 'прикосновение '------► 'объятия, нанесение раны '.

5 . РАЗБИЕНИЕ (РАЗБ) ־  замена элемента X на серио элементов Х ^, Х ^, X ^ , . . . ,  

являющихся ч а с т я т  Х -а , см. р и с .5 .

־ 15 ־

Х ^, Х ^, , . . .  -  части Х -а 

Р ис.5

, РАЗБ .Примеры: 'прием  гостя  ------- ► 'встреча , приветствие, усаживание к  столу,
РАЗБбеседа,. . .  '  ; 'слово  в акростихе ' --------> ׳  то  же слово, выдаваемое по буквам׳ .

6 . КОНТРАСТ (КШ ГР) -  замена элемента X на пару элементов X и АнтиХ, на- 

хедяиихся между собой в отношении контраста (о /к ) по некоторая признаку Q, 
см . р и с .6.

Рис. 6

ѵатлр контрПримеры: 'с м е р т ь ' ► 'ж изнь, см е р ть '; 'плохая пам ять' > ׳ хорошая
КОНТРпамять, плохая память ׳ ׳ ; объятия'  » 'нанесение раны, объ ятия '.
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7 . ПОДАЧА (ВДЦ) ־  замена элемента X на два (или более) элемента -  ПреХ 

(или ПреХ^, ПреХ^,. . .  ПреХ^) и Х ,гд е  ПреХ представляет собой "неиалнсценньй" X 

и предшествует e tty , та к что  от ПреХ-a  к  Х -у  прсчертивается некий "п уть ” , см. 

р и с .7 .

ПреХ "раньше” и ״меньше”  Х -а

Р ис.7

Пример г , всадник1 ׳ОД» 'пустьнная д орога , п о т с м  всадник на дороге ׳ .

8.00ПШЮСВАНИЕ (ООП!) Х -а с  Y-см  по а -  замена элемента X на элемент Х ^, 

которьй вю кнает все существенные свойства Х -а , но креме то го  содержит свсй ст- 

во а , присущее некоторое  элементу Y; при э т о і Y не заменяется ничем и пере־  

носится на следующий этап вывода параллельно с  Х ^, см . р и с .8.

Рис. 8

Примерах ׳ прикосновения׳ , ׳ добавь ׳ ׳ объятия ׳,׳ . любовь ׳; ׳ возглас,  с
# » ш оогл #целью задергать пресэтеляватепей , '  преследователи -  в о е н ш г ' ► 'в ь кр и к :

С той!׳ , ׳ преследователи -  военш е׳ .
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9 . СОВМЕЩЕНИЕ (ООВМ) Х -а с  Y-ом ־   замена элементов X и У на один элемент 

Z , вклкнакхций все суіаестведаые свойства Х -а и У -а , т .е . представлякщий собой 

X и У одновременно. Элемент Z моиоет быть одним объектом или составной конструк- 

цией, которая, однако, по своей "прочности", "устойчивости" приближается к  од - 

н о у  объекту, а и .р и с .9 .
/ Ѵ Ч П М

Примерах , с т о л ', , смерть׳  ► , покойник на стопе ׳ ׳ ; присутствие героя
ООВМна месте действия (в с ка зка х )' ,  , отсутствие ге р о я ' ► , присутствие героя на

месте действия в превращенном вице (н а п р те р , в облике птида) ' .

Х^ = X кинус Х2 ;

Z = X + У X ļfX2 -  части Х -а

Р ис.9 Р ис.10

10. ООКРД1ЩНИЕ (ОСЖР) -  замена элемента X на е го  часть Х ^, по которой вое-

становйм X , см . рис. 10 .

Примерах ,м ертвая 'акула, брюхо которой видно над ведай (в рассказе Л .Тол-

оттого)'  *  , брюхо акула, видное над во д о й '; 'Сизиф перестал катить камень и
OQKPсел на него а ід ахать  (в "Метаморфозах" Овидия) ׳ ׳Сизиф сел на свой камень' *־ 

2 . Общие замечания о  ПОДАЧЕ и ПРЩЦВЕХТШИ.

2.1.
Начнем с  кратких пояснений ко  всем основ компонентам определения ПВ ПО- 

ДАЧА и характеристики вцразителы ы х свойств ПОД.

2 .1 .1 . Элемент X  в общем случае выступает в натуральную величину, т .е . не под- 
вергнутьм ПВ УВЕЛ. Однако в реде случаев в рамсах ПОД удобно рассматривать и 

подготовку увеличенного Х -а  (сломгай ПВ НАРАСТАНИЕ) ,см . ниже, п .5 .3  .

2 .1 .2 . Предшествование ПреХ-а Х -у  (отношение , раньш е'). Поскольку к ь  говорил в



основном о  литературе, то  есть временной и скусстве , то  имеется в вццу пред- 

шествование в тексте  во времени; вероятно, некоторый аналог врем енна^ пред- 

шествованию мсяает быть найден и в пространствен«« искусствах (например, поря-

док движения глаза при восприятии, заданньй с  псмацью тех или иных объектив-
ч 2 ных средств) •

2 .1 .3 • Неполноценность ПреХ-a  (агнаш ние 'м ены ие') . ПреХ не является папнсцен- 

ньм РАЗВЕРТЬВАНИЕМ той те ш , которая развернута в X , а представляет собой либо 

АнтиХ, либо отсутствие Х -а , либо слабое, "неявное” присутствие Х -а . В зависи-
ו

мэсти от то го , какой из этих трех случаев имеет м есто, различаются соответст- 

венно три основные разновидности ПОДАЧИ: ОТКАЗ, ПРЕПОДНЕСЕНИЕ, ПРЕДВЕСТИЕ.

2 .1 .4 . "П уть" от ПреХ-a  к  Х -у . Существенные являются, по крайней мере, два 

признака: (а) характер осознания "п у ти ": "прогрессивное" осознание, когда ПреХ 
воспринимается (сознательно или подсознательно) ка к прелодия к  Х -у  и вызывает 

е го  оиадание; "регрессивное" когда линь с появлением Х -а становится ясіы л , что 

ПреХ предвещал е го ; (б) заполненность "пути ־ "  наличие/отсутствие прсмежутсч- 

ш х  стадий между ПреХ-см и Х -см .

2 .1 .5 . Выразительная логика  ПОДАЧИ (общая для всех трех разновидностей) состоит 

в тем, что  некий сущ ественна X не дается читателю готавьм , а возникает у  него 

на плазах: читатель как бы вовлекается в процесс появления Х -а , та к ска за ть , 
соучаствует в е го  создании. При этсм отношение , п у ти ' связывает ПреХ(ы) и X в 

четкую конструкцию , облегчак!1ь׳ю и прояснякщую построение.

2.2.
Прежде чем перейти непосредственно к  ПРЦЦВ, бегло охарактеризуем две д р у- 

гие разновидности ПОДАЧИ -  ПРЕЛ и ОТК.

2 .2 .1 . ПРЕПОДНЕСЕНИЕМ называется такая ПОДАЧА Х -а , при которой ПреХ есть прос- 
тое отсутствие  Х -а , и н о д  словам*, ПРЕП -  это  ПОД "о т  н ул я ". Призер ПРЕЛ -  ко н - 

струкция 'собирание ко п а н и и ' (р и с .1 1 ) ,  типичная для произведений, где действу- 

ет группа героев (таковы новелтьі Конан Дойла, многие с ка зки , р о ш ы  Д<*©, "Х у- 

лио Хуренито" Эренбурга и т .д . ) .
а^разительлй эффект ПРШ сводится к  вьразительнсму эффекту ПОДАЧИ ка к т а - 

ковей; вообще, ПРЕП -  это  сам Л  "б ед »Л " и неспецифический случай ПОДАЧИ.

2 .2 .2 • СПНАЗСМ называется такая ПОДАЧА, при которой ПреХ представляет собой 

АнтиХ, то  есть это  ПОД, дополненная KDHTPACTCM, откуда и соогветствукщ ий харак- 

тер вь^а зи те л ьтх  эффектов ОТКАЗА. Призер ОТКАЗА -  в сцене из "Генриха IV " 

Шекспира, где СЯК подчеркивает Ѳ = 'конф иденциальность разговора короля с
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групповой герой: персонажи 
находятся вместе и действуют сообща

ПРЕЛ

персонажи находятся 
и действуют вместе"путь**

персонажи находятся 
порознь (незнакомы 
или занимаются к  аж- 
дьЯ своии делом)

Р и сЛ І

сьн о м ': королевская приемная полна придворш х, но сцена начинается со слов ко - 

роля О ставьте, господа,  нас. Я и принц Должны поговорить без посторонних, за 

которые« вдет ремарка Все, кроме короля и принца Генри, уходят (рис.1 2 ).

беседа короля с 
принцем

ОГК

беседа
tê te -à - tê te

"п уть "

о /к
король и принц среди 
талгы  прцдворш х

Рис.12

Как при всякой ПСЩАЧЕ), здесь прочерчивается "п уть " к  Х -у (= tê te -à - tê te ) , 

возникающему на глазах у  зрителя, причем -  отличительная особенность ОГК -  

"п уть " начинается из прямо противоположной течки (АнтиХ = 'присутствие толпы 

посторонних ').

2 .2 .3 . Наконец, ПРЕДВЕСТИЕМ называется такая ПОДАЧА Х -а , при которой ПреХ пред-

ставляет собой X в тем или ином отношении неполный, незавершенной или урезан-
2

(иногда это  X , подвергшейся ООКРВДЕНИЮ ) .  Пример: 'м е д н л  всадник вскачь 

преследует героя (в поэме Пупкина) ' ®י  ® ® -* 'неподвижная статуя медного всадни- 

ка  с  поднять»« копытами, потом м еднл всадник вскачь преследует ге р о я '.

ПРЦЦВ занимает в каком -то  смлсле срединное полсиоение между ПРЕЛ, где ПреХ
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представляет ообсй "пустое  м е сто ", и ОГК, где ПреХ, хотя и вполне осязаем, но 

противоположен Х -у . В случае ПРЕДВЕСТИЯ ПреХ ־  ненулевой и к  тем у же связанней 

с  Х -см  прямей, а не обратной пропорцией. Если при ОТК "п у ть " расцвечен KDłfTPA- 

СТОМ, то  при 1 \н он трактован в духе ВАРЬИРОВАНИЯ и СОКРОДВДИЯ/УВЕЛИЧЕНИЯ . 

Впрочем, элементы КОНГО м огут быть усмотрен* и в ПРРДВ (а также в ПРЕЛ) ־  мл 

имеем в виду та к или иначе подчеркнутое различие между ПреХ-от и Х-см по ׳ яв - 

н о с т и ', , за м е тно сти ׳ ,' в е л и ч и н е ',..., короче говоря, по "полноценности" (в сл у - 

чае ПРЕЛ это  противопоставление 'н е -Х /Х ') .

В результате , ПРЕДВ оказывается наиболее типичным видом ПОДАЧИ. Kfcyr вы- 

разительных возможностей ІІРКЦН вклю чает, наряду со  сво й ств е н » *«  всякой ПОД 

эффектами вовлечения и конструктивной че тко сти , эффекты, вытекакщие из агнеше- 

ний тсидества, контраста и нарастания, что  делает ПРЕДВЕСТИЕ одним из наиболее 

вьраэительш х и распространею их приемов.

3• Основное параметры ПРЕДВ.

ПРЕДВЕХЛИЕ выступает в мнажзестве конкретных фори, и для т о го , чтобы занять 

ся  пездробььм рассмотрением е го  образцов, имеет смысл сформулировать р*щ пара- 

м етров, существенилх для их характеристики. В общем, они представляют собой де~ 

тализацио признаков, уже упомдаавоихся в связи с  ПСЩАЧЕЙ (см . п .2 .1 ) , -  те х, 

которыми определяется тип редукции Х -а в ПреХ-е, и те х , которыми определяется 

характер "п ути " от ПреХ-a  к  Х -у .

3 .1 .
Редукция и^еет целью создать "ум ены иенкЛ ", "неполноцею ьй" вариант Х -а . 

Есть два основш х способа редукции -  по величине и по положению в те ксте . ^ 
Разумеется, при образовании конкретного  ПреХ-a  возможно и ООЕМЕІЦЕНИЕ обоих 

способов.

А . Редукция по величине. Этот признак имеет целый ряд значений и подзначений. 

Назовем важнейш е:

( 1 ) Размер: ПреХ маиоет быть просто меньше Х -а .

( 2 ) Полнота/неполнота отображения: независим  о т т о го , насколько умень- 

йен X в ПреХ-е, он моиоет быть в нем отображен полностью , то  есть сохраняя всю 

конфигурацию своих сущ ествен»« ч е р т, или частично, то  есть в одной или нес- 

кольких отдель«лх чертах, не дающих цельного образа Х -а .
(3 )  Реальность/ментальность отображения Х -а в ПреХ-е. В переем случае 

ПреХ, ка к и X , есть событие или факт "реального" плана, то  есть изобретается 
ка к происходящий в действительности; во втором случае ПреХ е с ть , в отличие от
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Х -а , некоторый "ментальный" объ ект, например, со н , м ечта, ч ьи -то  слава, собы- 

тия во вставнсм рассказе , песне и т .п .

<4 ) Наличие валентности на X : ПреХ -  ситуация, в которой аідодается о т - 

сутствие Х -а , е го  нехватка. Д аннЛ  признак, по сути  дела, есть особая ксмВина- 

ция двух предыдущих: в цепом, X представлен в ПреХ-е полностью, но часть дана 

реально, а часть -  ментально, в виде потребности в Х -е , валентности на X .

<5> Заметность/незаметность ПреХ-a : перечисленные и прстше возмзжш е 
способы редукции по величине м огут приводить к  полней неосознаваемэсти ПреХ-а 

как оадельного объекта или ф акта. (Разумеется, этот параметр находится в спре - 

деленной связи с  аналогичной характеристикой ,,пути " к  Х -у  -  признаком < 7) .)

Б . Редукция по положению. Этот признак, ка к правило, выступает в сотетании с 
о д н о в р е м е н н о й  редукцией по величине, однако, в теоретических целях следует 

иметь в вицу полную взаимэнезависимость двух типов редукции; иначе говоря ־  

представлять себе ПреХ, не уступающий Х -у  по размеру, полноте, ,,реальности" и 

т .п . ,  и неполноценна исключительно ввиду постановки в "слабую " позицию.

<6 > Понижение в ранге : ПреХ занимает второстепенное положение относи- 

тельно Х -а в художественной конструкции. Характернее случаи: X на материале 

главного персонажа, ПреХ -  второстепенного; X -  в основной сюжетной линии,

ПреХ -  в побочной линии, в прологе, реплике, и т .д . ;  X -  применительно к  чело- 

в е ку , ПреХ -  к  вещи, животному (обычно игракадим служебную роль в художествен- 

ной конструкции) ; X -  в предметной сфере, ПреХ -  в орудийной; наконец, просто : 

X в ка ко й -то  одной линии, афере, позиции и т .п . ,  а ПреХ -  в д р уго й , удаленной 

от первой и потому ка к бы в перспективном уменыиении по сравнению с  Х-см  (при 

взгляде с  точки зрения Х -а ). Этот последний случай , понижения в р а н ге ' связан 

с  (8 > -  одной из характеристик "п ути " о т ПреХ-a  к  Х -у , к  каксаэьм ьы и пере- 

ходим.

3 .2 .

Характер ,,п ути " определяет эффект, производим а конструкцией ПреХ(ы) -  X 

в целом. Параметры этой группы в принципе взаимэнезависиод, но часто взаим э- 
действуют д р уг с  другом . Во многих отношениях эти характеристики "п ути " напо- 

минакгг признаки редукции Х -а в ПреХ-е; отличия связан* со  свойствам  "п ути " 

ка к некой конструкции.

А . Способ существования "п ути " характеризуется двумя признакам !.

( 7 > О сознаваемость/неосознаваемость : либо X рано или поздно воспринима- 

ется читателем ка к в некотором роде то  же, что  X , либо же эта связь остается 

неосознанной. Д аннЛ  признак напоминает параметр (5 )  и связан с  ним -  "п у ть "



монет осознаваться только если заметен сам ПреХ, а таюме с  < 9 ) -  осознание 

может быть либо прогрессив *м и, либо регрессивны *.

( 8 ) Реальность/ф игуральность "п у т и ": ПреХ может бьпъ либо первьм звена* 

в цепи событий, реально ведущих к  Х -у , либо служить сугуб о  ментальный прообра- 

зсм Х -а , намекакщи* на н е го , но никак не готсвяцим е го  реальное появление. Дан- 
»

н а  параметр очевидна* образом напоминает признак (3 )  , редукция через мен- 

тал ьность ' и часто бывает связан с  (6 > 'понижением р а н га ' -  ПреХ, располага- 

кщийся в иной сфере, нежели X , ка к правило, не мосжет претендовать на причинную
4

связь с  Х -см . Определенная связь имеется у  ( 8) .и с  (7 ) : реальнй  "путь" 

редко остается неосознанна* и , наоборот, фигуральная связь мевду ПреХ-см и Х-сь 

мсивет даваться без расчета на осознание•

Б . Направление восприятия.

(9 ) П рогрессивность/регрессивность  связи мевду ПреХ-см и Х -см : в первой 

случае ПреХ сразу же воспринимается ка к прелодия к  Х -у  и заставляет ожидать егс 

появления, во втором связь устанавливается задние числом -  лш іь по предьявле- 

нии Х -а "вспом инается", что  ПреХ уже ПРВДВИЩШ е го . Следует особо подчеркнуть
#

принципиальную независимость данного признака о т (7 ) 'осознаваем эсти׳ "п ути ": 

ка к регрессивное, та к и прогрессивное восприятия связи ПреХ -  X мажет бьпъ не- 

осознания*; например, при подготовке финальной рифты даже реалььые и притом 

про гресси вна  ПРЦДВЕСЛИЯ м огут вовсе не осознаваться средним читателем. Но ра - 
зум еется, в болыш нстве случаев, в особенности в асж епы х конструкциях, про־  

ір е о си вн н* или р е гр е сси вн а  бывает именно осознание.

Из д ругих параметров ПРЦЦВ (по « м о  <7> ) ,  д а ннА  признак связан: с  (4  > 

'ва л е нтн о стью ', без которой прогрессивное осознание невозможно, и с  <1 0 ) 'с п - 

ределенностью ожидания' Х -а , которая невозможна без 'п р о гр е сси в н о сти '.
Аналогий среди типов редукции данньй "векторнлй" параметр, естественно, 

не имеет. Стоит отметить сходство регрессивного осознания с  конструкцией ВНЕ- 

ЗАПИЛ ПОВОРОТ (одной из слссжнзіх комбинаций ПВ, основанной на технике ОТКАЗА, 

т .е . контрастной р а з н о в и д н о с т и  ПОДАЧИ) 2 при регрессивном осознании, пс^имэ о т - 

наиения 'тож д ества ' мевду ПреХ-см и Х -см , работает и отношение контраста по 

'явно сти /не явн о сти ' это го  тсевдества.

В . Интенсивность "п ути " -  таким общи* названием можно объединить последние три 

параметра*

(1 0 ) О пределенность/неопределенность, с  которой ПреХ заставляет сжинать 

появления Х -а в некоторой т о ж е  те кс та . ' О іределенность'  естественно связана

с (4 )  'валентностью ' и ( 9 )  'прогрессивностью '.

<11 > Количество ПреХ-св мажет колебаться о т сщнаго до значительного



-  23 -
00064795

множества отчасти сходен с  ( 1 1 ) параметр ( 1 > , р а зм е р '.

(1 2 ) Разрозненность/вы строенносты  ПреХ-ы, если их несколько (отсхща 

связь с  (1 1 ) 'количеством ( ׳ ,  м эгут быть либо совершенно разнородны *!, никак не 

организованны *!, либо связанны *! в единую цепь, ведуи&го, часто с  нарастанием, 

к  Х -у • Во втором случае естественна связь с  <5) , заметностью ׳  ПреХ-ов, <7) 

, осознанностью ' "п у т и ", (9 ) , прогрессивностью , и даже с  { 1 0 ),определенностью' 

ожидания Х -а . Из характеристик редукции д а ты й  признак напоминает (2 ) : , вы- 

строенность׳ в линию это  своего рада проекция , полноты׳ на материал '1пути " -  

"п уть " предстает ка к сплсшь заполнений Ц реХ-ам!.

4 . Примеры ПРВДВЕСІИЙ.

4 .1 .
Многочисленны комбинации ПРЦЦВ с  д ругим ! приемам!, а также явления, п о гр а - 

ничные меиспу ПРЦЦВ и схо щ ы *! с  ним ПВ. Начать, однако, имеет смлсл с  разбора 

случаев првдв в чистом виде.

4 .1 .1 • В фильме Эйзеніггейна "Броненосец Потемкин" имеется деталь, впервые за - 

меченная немецким психологом Г . Заксом и позднее прокомментированная сам!м  Эй- 

зенштейнсм. Она состоит в том , что  один из матросов, стояцих в строю , при воде 

проносимого брезента поворачивает голову и провоисает е го  взглядам . Э йзетггейн 

гш е т : "Дсжтор Закс правильно заметил, что  в этом движении уже есть ка к бы 
собранная в зерно, в ф окусе, сцена будущего возмущения, потоку что  матрос, с то - 

явщий в строю , не имеет права поворачивать го л о в у ... Случай с  поворотом головы 
эмэционально воспринимался несомненно балы ш нство! зрителей (если не в с е м і).

Но вр*щ ли хоть один из них сумел бы сформулировать, что  в этом наклоне головы 

он предвидел, ка к разойдутся мятежные ряда n e it p o c o b .  Чтобы перевести это  д ви- 

жение в сознательную формулировку, должен был им заняться доктор З акс, и то  в 

специальном исследовании, и то  будучи еще психоаналитиком, то  есть специалис- 

том по учету неосознаваемых п р о ц е ссо в ... Скажу больше. И а в т о р ... делал эту  

сцену тоже, не планируя ее форшлагом (то  есть ПРЦЦВЕСГИЕМ -  А.Ж .,Ю .й/ ) , а чисто 

эмоционально ацущая ее необходимость" /Э й зе тгге й н , IV : 2 9 4 -3 0 3 /.

В терм !нах параметров, введеш ых в п .З , данное ПРЦЦВ мажет быть ахаракте־  

ризовано следукшум образом. Применена редукция по размеру (1>  , но ПреХ отобра- 

жает X достаточно полно ( 2 ) , ־  та к ка к содержит обе существеннее черты ку п ы « - 

национндс сцен фильма: (а) о тказ о т подчинения сущ ествующая порядку? (б) с о - 

лвдарность с  "братьям !" (в эпизоде с  поворотом головы она вьражается в том , 

что  матрос не остается безучастнли к  судьбе расстреливаег-ых товарвдей) О го־ 

бражение Х -а в ПреХ-е является реальным, а не ментальилм (3 )  . Никакой валент



ности <4) на X данный ПреХ не и *е е т. Сам по себе ПреХ заметен ( 5> , ср . слова 

Эйзетггейна об эмсциональнсм восприятии это го  поворота головы  зрителями. 'П о - 

нижения в р а н ге ' ( 6 ) здесь, псокалуй, нет (матрос -  один из будущих участников 

восстания, а ичдиввдуальилс героев в фильме н е т ). Связь ПреХ-a  с  Х-см остается 

неосознанной (7 )  ; ее мсисно считать реальной <8 > -  поворот головы первое из 
«

проявлений неподчинения (хотя фабульно цепь событий, ведущая от ПреХ-a  к Х -у , 

и не разы грана). Восприятие "п у ти ", по -видим ск/, прогрессивно  <9> -  скорее п о - 
ворот головы подсознательно отмечается ка к первое нарушение стр о я , чем мятеж 

подсознательно возвращает зрителя к  повороту головы . Никакой определенности 

ожидания (1 0 ) , конечно, нет; ка ко е -то  число других ПреХ-ов (11> за  поворотом 

головы следует и они выстраиваются в /шньао ( 1 2  > , заверівкщ уюся откры іьм  непо- 
виновением -  откаэсм стрелять в братьев.

Пример из "Броненосца Потемкина" особенно интересен сочетанием заметности 

и реальности ПреХ-a  и прогрессивности и реальности "п у ти " с  неосознанием этого  
"п у ти ".

4 .1 .2 . Подсознательное действие ПРЕДВ особенно характерно для строения фонети- 

ческО го уровня стиха . ПРРДВ выражается, например, в том , что  звуки  и звукосо- 

четания, входядае в состав Х -а (скажем, плечевого слова или целой финальной 

стр о ки ), порознь накапливаются в предиущ их стр о ка х.

Это явление рассматривается Л.С.Салямэнсм /1 9 7 1 :1 0 8 / в рамках интересую- 
щей е го  "физиологии эмоционально-эстетических процессов". В качестве примера 

исследователь приветит отрывок из письма Онегина Татьяне, кульм інаиией которо- 

го , по его  мнению, являются слова Что с вами днем УВИЖУСЬ Я . Он показывает, 
что  в препыпущих четырех стихах постепенно накапливаются фонетические составля- 

кщие подчеркнутых ело© . . .  И та к  УЖ тягоСтна они /  Я  знаю: век УЖ мой ИЗмерен,

/  Но, чтоб продлилась ЖИЗНЬ мой, /  Я  утром должен быть УВерен,  /  Что с вами 
днем УВИЖУСЬ Я. СЧеводно, что  это и подобные ПРЕДВЕСТИЯ балыш нствсм читателей 

не осознаются ( 7 > ни прогрессивно, ни регрессивно, хотя и усиливают восприятие 

кульминационного слава (такое усиление Л.С.Салямэн называет "поппероговьм сум - 

м ф ованием "). В тей же работе приводится еще один пример из "Евгения О негина", 

где в эпизоде дуэли кульминационное слово ВЫСТРЕЛИЛ аналогично подготовлено 
зв у ке « *«  сочетания?״«  СТ и СТ-Л, которы е насыцеда пр е д ы д ущ и е  и е с т ь  стихав. 

Обрат»* внимание на значительное конструктивное сходство таких фонетических 

ПРЕДВ с  снжвтш ѵ« ПРЕДВ типа c lu e s  в детективной новелле, которые поцэбььм же 

образом заблаговременно рассредоточиваются по те кс ту . Отличие состоит в тем, 

что  c lu e s  это  ПреХ-ы, осознаваемое, по крайней мере, регрессивно  <9 ) . Впрочем, 

осознаваем а! м огут бьпъ и фонетические пррди -  если они псщаются не так за - 

маскираванно, ка к у  Пушкина, а более откры то. С другой сторона, неосоэнавае-
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NfeMK м огут оставаться и семантические и лексические ПРЕДВ.

4 .1 .3 . По тонкому наблодению А.Слонимского /1 9 2 2 :1 7 4 /, в "Пиковой даме" Пупки- 

на есть м есто, которое мзжно считать ПРЕДВЕСТИЕМ м агического набора из трех 

ка р т , сообщаемого Германну призраком графини в гп .Ѵ  (тройка ־  семерка -  т у з ).

В г л . I I  Германн мечтает о  тем , чтобы узнать три карты , приносяцие вьигрыи. "/70- 

чему ж  не попробовать своего счастья? .. .  П редставится eūģ. .  пожалуй, сделать-  

ся ее любовником; но на все это  требуется время, а ей восемьдесят семь лет,;  она 

может умереть через неделю, через два д н я !... Н ет! Расчет,  умеренность и тру -  

долюбие: ест мои три верные карты , вот что утроит, усемерит мой капитал . . .  " . 

Мотив 'тр о й ки , представлен здесь в слове утроит, а мотив ״ семерки' -  в словах 

восемьдесят семь, через неделю и усемерит. Здесь мл имеем дело с  примером т а - 

ко го  ПреХ-a , который не только не связывается в сознании читателя с  Х-см {для 

это го  потребовалось внимательное чтение текста исследователем) (7 ) , но, по - 

ви д им а^, и сам по себе проходит незамеченным (врящ л и , пересказывая эту сце- 

н у , рядовой читатель сохранит цифры три  и семь) (5 ) ־ 

4 .1 .4 . ПРЕДВЕСТИЯ, искусно вплетаемле в ткань текста и не рассчитаннле на ка - 

кое бы то  ни было ־  прогрессивное или регрессивное ־  осознание читателем (во 

всяком случае, при однократном прочтении), по־ видимсму, вообсце типична для 

Пуикина.

Об этом говорит, в частности , такой пример из "Евгения О негина". Стихи 

Она /Т а тьян а / сидела у  стола С блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрою Невы: 
И, верно б , согласились вы, Что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, 
Хоть ослепительна была ( г л .8 ,XV I) имеют ПРЦЦВ в г л .5 ,X X V II: Меж ветхих песен 

альманаха Был напечатан сей куплет;  Трине, догадливый поэт, На свет явил его
«

из праха, И смело -  вместо b e lle  N ina Поставил b e lle  T a tia n a . В обоих случаях 
Татьяна "вы тесняет" Нину, занимакщую некое кодифицированное, "освяценное" поло- 

жение в некоторой устоявшейся системе. В 171.5 это происходит в ментальном пла- 

не, а в гл . 8 -  в реальном < 3) . В обеих случаях вьражается тема предпочтения, 

отдаваемэго "естественной", нетрадиционней Татьяне перед канонизирован»*« ти - 

пам і героинь и имен (ср . Впервые именем таким Страницы нежные романа Мы свое- 

вольно освятим, 171.2,X X IV ).

Лобовь к  таким глубоко залрятанш м соответствиям между отдельна** далеко 

отстоящими д р уг от друга  точкам ! текста  -  одно из проявлений филигранности 

пуш кинского стиля, требуквдей многократного чтения и тщательного разтядлвания. 

Не исклнкено, что  некоторые из украшений подобного рода вообще предназначаются 

художником для т о го , чтобы любоваться им ! наедине с  собой.

4 .1 .5 . Впрочем у  Пушкина есть и более ощутимые ПРЦЦВ. В "Медном всаднике"



строчки Куда та  скачешь, гордый конь, И где опустишь та копыта? являются 

ПРЦЦВ кульмінационнсй с ц е т  погони всадника за Евгением. Отображение является 

меньшим, чем X ( 1 ) -  скаканье прсисхоцит на м есте, неполным ( 2 ) , та к ка к о т - 

сутствует вся линия преследования и подавления личности, предсказывается лишь 

элемент ,движение конной статуи , . П оимэ неполноты отображения, редукция о су- 
»

ществлена за счет < 3 ) ментальности движения в тексте  обращения поэта к  статуе 

(последукщее , скаканье׳ , хо тя , возможно, и есть плац больного воображения ге - 

роя, тем не менее "реально", поскольку реальностью является во всяком  случае 

сознание Евгения) и за счет понижения в ранге ( 6 ) .путем вклинения ПреХ-a  в л и - 

нию авторских риторических отступлений (обращений к  Петербургу и е го  памятни- 

ка м ), а не в аокетную линию Евгения (хотя , впрочем, в "Медном всаднике" сгт~ 

ступления, пожалуй, играют не меньшую роль, чем аажет) ; во всяком случае пере- 

нос в другую  линио делает ПреХ фигуральным, а не реальтам (8 > и затрудняет 

осознание е го  связи с  Х־см . Сама по себе эта деталь, бесспорно, заметна ( 5 ) ,  

лежит в осознаваемой сфере; прогрессивное осознание ее ка к ПреХ-a  исклкнается, 

регрессивное же -  во всяком случае некоторы м , особенно чуткими читателями 

(ср . .Якобсон 1973 :181), -  возможно <9 >.

4 .1 .6 . В комедии Мольера Тарпоф, при первом появлении на сцене, заметив, что 

он не один, притворно говорит сл уге : Коль будут спрашивать, то  я пошел в тюрь-  

му, С несть лепту скудную поверженным во тьму (пер. М .Л озинского). В конце ко - 

медии разоблаченного Тартюфа уводят в ׳порьму.

ПреХ является неполным отображением Х -а (2> , так ка к в нем отсутствует 

такой существенной элемент, ка к наказание Тартюфа (Тартюф уверяет, что  он пой- 

дет в ׳порьму, но не в качестве заплаченного, а в качестве благотворителя). За- 

мегом, что  в данном случае необходимое для всякого ПРЦЦВВСТИЯ внешнее сходство 

ПреХ-a  с  Х-см (отправляется в тюрьму) дополняется КОНТРАСТОМ между функциям* 

этого  ухода в тюры^г (в ПреХ-е Тартюф -  покровитель арестантов, в Х -е -  арес- 
g

т а н т ). Отображение Х -а в ПреХ-е является ментальным (в ПреХ-е Тартюф лииь 

на словах вдет в тю ры ^) <3). Обрати* вникание, что ПреХ и X э то , соответст- 

венно, первое и последнее, что  Тартюф делает на сцене. Тем не менее едва ли 

связь меяду ним! осознается всем ! зрителями или хотя бы балы іинствсм < 7 ) . При 

этом сам ПреХ, отевидно, вполне заметен < 5 ). Редукция осуществлена рядсм спо - 

собсв: пазимо уже отмеченщ х неполноты и ментальности отображения, имеет м е- 

сто  уменьшение события в абсолютных размерах и в степени спектакулярности (при 

первых словах Тартюфа присутствует лииь служанка, в конце Тартюфа арестовыва- 

кгг в присутствии всех персонажей) (1 )  и в сюжетном ранге (первые слова Тартюфа

-  л и іь  одно из многих мелких проявлений е го  лицимерия, заключительная сцена -  

единственное в своем роде и все !*! сжидаемэе событие) (6 ) .
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4 .1 .7 . Для целого класса аванткридс аюкетов характерна следукщая ситуация: 

герои передвигаются по неизведанней местности (пустыне, джунглям) и становят- 

ся объектом козней врагов, стремяцихся их погубить или пленить. Обьмно "гл а в - 

н о у "  нападению врагов на героев предиествует ряд ПРЕДВ; одно из них -  гибель 

животилх (собак, буйволов, вербтадов и т .п .)  (см . Ж.Верн "Дети капитана Гран- 

т а " , П .Бенуа "А тл антид а"). Редукция проведена здесь способом ( 6 ) .

То же ־  в эпизоде из фильма "11рсм небесш й" режиссера Дени де ла Пателье- 

ра . Оажет состоит в тем , что  богач, оригинал, владелец замка, ветеринар по 

профессии (Жан Габен) знаком лен в кафе с  особой л е гко го  поведения, увозит ее 

к  себе в поместье, заставляет отбросить прежние занятия и привьнки (покинуть 

город , Оросить сутенера, расстатья с  грим а*, вы схж ит каблукам ! и т .п .)  и за - 

жить здоровой жизнью, близкой к  природе; в конце концов она выхолит замуж за 

фермера. ПРЕДВ та ко го  развития сюжета есть уже в первой сцене в кафе, где Га- 

бен берет на руки собачку молодой особы, снимает с  нее м эдил бант и пускает 

гул я ть . По-вкцимаму, в данном случае меяду ПреХ-см и Х-см устанавливается р е г- 
рессивная связь (тем более, что  ветеринар и в последующих эпизодах продолжает 

вести линию "спрацения" комнаттак собачек) ( 9 ) .

4 .1 .8 . Rur един пример неантрспсморфного предмета в качестве ПреХ-a  к  судьбе 

лкдей -  известное вступление к  "Хаджи Мурату" Л .Н .Толстого, где изображен ж из- 

нестойкий репей, в миниатюре воспроизводящий образ заглавного героя. Понижение 

в ранге  ( 6 ) произведено здесь двалда: а) ПреХ -  растение, X -  человек; б) ПреХ 
отнесен к  а в то р ско е  прологу, а X -  к  историческая повествованию, в котором 

автор не ф игурирует.

4 .1 .9 . Немой фильм "Розита" (реж. Эрнст Лобич) начинается с  ПРЕДВЕСТИЯ, о д а - 

ленного от основного скисета в ряде отношений (другое м есто, время, другое о к - 

ружение, логическая несвязанность с  основ»** действием) и п о га ^  играющего 

роль пролога. Основное действие состоит в том, что  король ухаживает за уличной 

певицей Розитай (Мери Пикфорд), которая "водит его  за нос" и фамильярно гкд а у - 

чивает над н и *; между тем королева гигается вернуть супруга в лоно семьи; ч то - 

бы избавиться от соперника, король подписывает смертиЛ  приговор возлобленнс*̂׳  
Роз и га ; совместные усилия королевы, Розиты и других персонажей срывают испал- 

нение приговора, и Розита соединяется с  возлюблешьм. в финале король садится 

в кадету, где с  неудовольствием обнаруживает сэао жену, в обществе котсрсй и 

вынужден вернуться во дворец. Этот X отображен в прологе в виде следуквдего 
ПреХ-a . Король сидит в своем кабинете, собираясь подписать к а ^ -т о  см ерт»л 

приговор; через окно влетает кольцо для игры в серсо, которое оказывается на- 

кинута« ему на шею; выглянув в о кно , король видит т и х  фрейлин, игракщих в 

серсо и качавацихся на качелях; он спускается в сад, заигрывает  с  Фрейлинам!,
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качается на качелях с  одной из них; псщ нятнсь вьсоко в воздух, король замеча- 

ет внизу свою жену, к  которой он и вынуясцен спуститься (так сказать , с  небес 

на земло) ; зпена уводит е го  во дворец.

Характерной особенностью этого  призера ПРЦЦВ является полнота отображения 

Х7־а в ПреХ-е ( 2 ) ,  доведенная до чрезвычайной детальности (фамільярное обретение 

женцин с  королем, несостоянш йся см ертей приговор, королева-жена -  вместо 

интрижки с  женцинсй более низкого р а н га ). Редукция, псьммо вынесения ПреХ-a  в 

другую сферу (пролог, а не основное действие) ( 6 ) и фигуральности связи с Х-см 

( 8 ) , выражается в уменьшении масш табов ухаживания' (с  фрейлинам! король хсчет 

только пофлиртовать, а не завести серьезиЛ  роман) ( 1 >.

4 .1 .1 0 . Х арактер«* тип ПРЦЦВ ־  "предзнаменование” -  может бить проиллюстриро- 

ван и звестим  примером из "Аннл Карениной" ( ч . І ,  гл .1 8 ) -  сценой первой ветре- 

чи Вронского и Анны на вокзале, во время которой человек попадает под поезд. 

Прогрессивное предо здесь, по־ видим оѴ/ есть ־  встреча главæ jx персонажей с о - 

прсвовдается дурныш предзнаменованиям!, создающими у  читателя ощущение трево- 
ги . Иначе говоря, ПреХ скорее всего предсказывает некоторые черта Х -а ("можно 

ящать ч е го -то  трагического , зловещ его") 9 , но не является е го  полным ПРЦЦВ 

( 2 ) .  При регрессивном  же осмыслении обнаруживается, что  ПРЦЦВ было более пол- 

іь м . Совпадают: обстоятельства гибели (под колесами поезда) и реакция Вронско- 

го  на событие (в обоих случаях он считает нужны* так или иначе "заплатить" за 
смерть человека -  в 1 іргдй дает вдове погибшего 200 рублей, после смерти Анна -  

отправляется на сербскую войну). Эти знаменательные совпадения тщательно за - 
маскирована цела* рядом различий. Различаются: причин! гибели, классовая при- 

надлежностъ жертв, конкретные обстоятельства гибели (направление и скорость 

движения поезда и д р .) , место в сюжете (6 ) , (8 ).

4 .2 . Множественные ПРЕДВд

До сих пор мы рассматривали в основном единичные ПРЦЦВ, когда "п у ть " к  

Х -у не заполнен другим ! ПреХ־ а м !. Но довольно часты и такие ПРЦЦВ, при которых 

Х -у предиествуют несколько ПреХ-ав (11 >. Эти множественные ПРЦЦВВСТИЯ бывают 

двух видов.

4 .2 .1 . ПреХ-ы, не приближоацие Х -а . Множество ПреХ-ов мажет состоять из эле-

ментов, та к ска за ть , в равной мере отстояцих от Х -а (т .е . в равной мере реду-

цирухвдх X) и притом разрозненных f не являющихся вехам ! на п у п ! к  н е ^ . Таковы
нащжмер, различные подаваемые по ходу детективного скиоета элементы, который

предстоит сложиться в разгадку тайна (c lu e s ). Обькно накопление таких ПреХ-св
9не приближает разгадки, т .е . Х -а .

-  28 -
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Другой призер разрозненщ х (не образующее единого "п ути ") ПреХ-св к  сщ- 

нему Х -у , -  ПРВДВЕСПіЯ к  кульминационной сцене "Мананина во дворянстве" (X = 

'приобретение престижа и знаний ценой п о б о е в '). Одним из них является разговор 

й^раена с женей о его  радостной готовности бьпъ вьсеченььм розгам !, ка к ш коль- 

н и к, в качестве платы за получение знаний. Другим -  сцена с  учителем фехтава- 

ния, который в процессе ученья больно колет Журцена платой. Хотя сцена с  фех- 

товалыциксм предоествует сцене с  мадам журщен, нельзя ска за ть , что  от одной 

сцеш  к  другой возрастает близость (сисидаемэсть, вероятность) кульмтационней 

сцены посвящения в мамамуии. Это обеспечено, в частности, тем, что  эти два 

ПреХ-a  не только понижены е ранге относительно Х -а (6 > и связала с  ни* линь 

фигурально <8 ), но и тем, что  они являются результатам ! разндс типов редукции: 

сцена с  мадам ЗДрден -  ментальная (это  разговор, побои происходят на словах), 

а с  учителем фехтования -  реальна ( 3 >.

Вообще, ха р а кте р « * тип разрозненна ПРЕДВ -  это  ПреХ-ы, рассеяниле по 

разьы* уровням структуры  (а а ке тн а я , сим волическая, фонетическому, метричѳс- 

кому, и т .п . ) , откуда они порознь указывают в сторону Х -а , не складаваясь, сщ- 

нако, в единую линию.

4 .2 .2 . ПреХ-ы, приближающие X . Более интересен и ітр о ко  распространен случай, 

когда несколько ПреХ-ав выстраиваются в последовательность, постепенно прибли- 

жакідую X , благодаря тему, что  каядай следующий ПреХ создает сношение более 

близкого и несомненного появления Х -а , чем предыдущий. Эффект ПРЦЦВ естествен- 

но дополняется при этом эффектами УВЕЛ и ПОВТ (а иногда и KDtfTP), так что  п е - 

ред нам5 фактически уже не чистое ПРЕДВЕСІМЕ, а сочетание рища ПВ. П оѳтая при- 

меры нарастакщего приближения Х -а мы рассмотрим в следукщем разделе (см. 5 .3 ).

5 . Комбинации ПРЕДВ с другим ! ПВ.

Оставил на время мнсиоествениле ПРЕДВ и начнем с  единичного ПреХ-a , ко то - 

рьй сочетал бы свойства ПРЦЦВ и еще ка ко го -то  ПВ.

5 .1 . ПРЕДВ + КОНТР (= ПРЕДВ + О ГК).

Такое СОВМЕЩЕНИЕ двух ПВ іш рско распространено и встречалось нам уже нес- 

колько раз. Вспомним примеры с  'посещением тюрьмл' из "Тартюфа״* (п .4 .1 .6  и 

П ри*.8) и с  'чумььм поцелуем' из "Пира во время чумл" (Прим.8) ;  забегая вперед, 

укажем на ОТКАЗНОЕ соотношение типа 'п о  видимости забота о  ж е р тв е '/'в  дейст- 

вительности подготовка преступления' в детективе, а также те  случаи, когда 

ПреХ контрастирует с  Х-см по е д н а я  из конститутивных свойств ПРЕДВЕСТИЯ -  

'явности ' или 'разм еру' (см. 5 .3 .4 , 5 .3 .5 ) . Этим! примерам! ма и ограничимся.
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*

5 .2 • ПРЕДВ + ПРЕЛ״

Под такой рубрикой следует, по-ввдимзиу, рассматривать определен»* тип

СОВМЕЩЕНИЯ в одном и тем же ПреХ-е двух осмыслений ־  прогрессивного и регрес-

сивного. А именно -  прогрессивного ПРЕПОДНЕСЕНИЯ (ощущается нехватка че го -то )

с  регрессивны* ПРЕДВЕСТИЕМ (позднее обнаруживается, что  в ПреХ־ е  утке содержал-
10ся более или менее определен«* "портрет" Х -а ). Такое ООВМ мажет выгалнять- 

ся различил*« способам , но oCtutw является следукщ ее: сначала ПреХ предстает 

читатело в вице че го -то  бессвязного и не складаваюцегося в понятную картину, 

затем выдается цельная картина (X ), из которой и обнаруживается скрытая ранее 

связь между элементами ПреХ־ а .

Примером мзжет служить такой порядок развития детективного асисета, когда 

сначала сообщаются бессвязные фрагменты картины преступления, а затем (в фина- 

ле) дается его  разгадка (разрозненные эл е м е н т, раздавшие ощущение нехватки 

информации, предстают в связном ви ц е ).

Подобны* же образом строится распространен«* способ ПОДАЧИ разного рода 

важпде и интересных сообщений в масштабе небольшого эпизода: персонаж, которо- 

Ny предстоит сделать сообщение, от волнения "не  мзясет связать двух слсав" и вы- 

дает набор отрывенных фраз, часто производящий комическое впечатление (прогрес- 

сивное ПРЕЛ). Линь после этого  ему удается изложить информацию связно (X ).

Аналогичный пример -  такая ПОДАЧА титров в ки но , ко гд а  на экран сначала 
выкатываются отдельные буквы (ПреХ), а затем они перестраиваю тся, образуя нуж- 

« *  титр (название фильма, фамилию актера и т .п . ) .

Вслед за  рассм отрен«*« в п .5 .1  случаям* "точечного" наложения продуктов 

других ПВ на ЦреХ, обратимся к  их "линейньм" сочетаниям, ко гд а  этим* ПВ соэда- 
ются добавочные звенья "п ути " ПреХ -  X , та к что  в результате возникает (или 

удлиняется и без того ) множественное ПРЕДВ.

5 .3 . НАРАСТАНИЕ: ПРЕДВ + П0ВТ + УВЕЛ (+ НОНТР).

5 .3 .1 . В одной из сцен фильма "Леди Гамш ьтон" Нельсон приходит в себя в чужой 

комнате. Тем Х-см , к а го р *  обрабатывается с  пемздью НАРАСТАНИЯ, является: 'о б - 

нарушение то го , что  герой находится в доме Эм*ы Гамильтон (Еіттпа H a m ilto n ). К 

э т а ^  Х -у подбирается следукщая цепочка ПреХ-æ : 'сначала в кадре покрывало с 

вензелем Е .Н .; затем портрет леди Гамш ьтон на сте не ; и , наконец, она с а м а '. 

О іевидно, что  последовательность 'вензель -  портрет -  чел овек' это  единьй 

"путь ”  приближения к  Х -у . Заметим, что  д а н « * ряд ПреХ-ав эквивалентен ВАР: 

вензель, портрет хозяйки и ее живая фигура основаны на ПРОВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ 

тематического элемента 'принадлежность дома Э^ме Гам ильтон ', но разные реали- 

зации этого  Ѳе подобраны и выстроены по принципу нарастаюаей определенности.
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5 .3 .2 . В рассказе Конан-Дойла ,,Пляцдцие человечки" с  НАРАСТАНИЕМ подается с и - 

туация: 'появление в жизни героев опасного человека״ . Ряд ПреХ-св, предиеству- 

кщих появление» человека, указы вает на элементы ,человек' и 'опасность ' с  на- 

растакщей определенностью. Каждой из довольно многочисленных ПреХ-св складава- 

ется из двух кемтонентев: т о го , что  видит клиент, и то го , ка к реагируют на это 

он и е го  яоена.

Сначала клиент обнаруживает на подоконнике своего дома изображения чело- 

вечкав, стирает и х , а затем рассказывает о них жене; на этом этапе предггапага- 

е тся , что  речь вдет о  детских рисунках, далее человечков находят в записке, 

положенной на солнечш е часы; жена прочитывает записку и падает в обморок. За- 

тем клиент ночью ввдит і^ж ч и н у , рисующего человечков; ознаксм ш ш сь с  надпи- 

сью, жена впадает в прострацию и отчаяние; и т .д ., вплоть до открытого появле- 

ния чужого человека и роковой перестрелки.

О іеввдно, что  при такой последовательности ПреХ-св нарастает уверенность 

в том, что  человечки являются осмыслен»*! посланием неизвестного человека, и 

что  это послание несет опасность. Заметим, что  в отличие от предыдущего сл у- 

чая, здесь отсутствует ВАР: едва ли ука за н и е  ПреХ-ы мзкно назвать качественно 

р а з и *« , налицо л ш ь павыиение интенсивности.

5 .3 .3 . В I  серии "Ивана Грозного" Эйзенигейна на НАРАСТАНИИ построен эпизод,

где тяжкло больней Иван просит бояр присягать ДН прио (см . Э йзетггейн, V I:

26Зел). Сначала Иван просто , убеждает бояр "целовать крест Димитрию"׳ , затем

'униженно п р о си т 'и , наконец, 'ум о л я е т '. Эти три фазы ооответстветьм  образом

КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ: если Ī  фаза решена в более или менее нейтральном ю кч е , то

во I I  Фазе Иван становится перед боярам! на колени, а в I I I  в буквальном смя-
11еле валяется у  них в гіо га х .

Описывать этот фрагмент можно по-разному.
1) Можно считать , что  е го  тема, вернее, ее важнейиая КОНКРЕТИЗАЦИЯ = X = 

,Иван умоляет б о я р ', а две предиествующие фазы -  ПреХ-ы.

2) Можно, однако, считать темей этого  фрагмента более нейтральную форму- 

лиравку: X = 'Иван просит/убеждает б о я р ... '. Тогда вывод фрагмента мзжно будет 

списать т а к : УВЕЛИЧЕНИЕ ситуации X до крайней степени дает ситуацию X ! ! =

'Иван умоляет б о я р .. .  ' ,  и этот X ! ! ПОДАЕ7ГСЯ с  НАРАСТАНИЕМ через ПреХ^ = 'Иван 

убеждает б о я р ...' и ПреХ^ = 'И ван униженно просит б о я р '.
3) При такой же формулировке тема, ка к в случае 2 ) , возмсиаен и еще один 

вариант вывода -  с  применением ПОНТ + УВЕЛ: сначала X ('И ван убеждает') ,  затем 

УВЕЛИЧЕНИЙ X (X ! = ,Иван униженно п р о с и т '), наконец, X , УВЕЛИЧЕНИЙ до край- 

ней степени (X !! = 'Иван ум о л я е т ').
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Эквивалентность формулировок 2) и 3) означает, что  многие последователь-

ности вроде сцены Ивана с  бояраод маокно списывать двояко : ка к НАРАСТАНИЕ (то
  1 2

есть ка к основанные в конечном счете на ПРЦЦВ), или ка к "усиленна* повтор”

(то  есть ка к не связанные с  ПРЦЦВ). Что касается описаний 1) и 2 ) , то  их прин-

ципиальная взаимэзаменимэсть основана на тем Ф акте, что  между Х־ см и УВЕЛИ-

4EHÆW Х-ом соотношение таково же, ка к между ПреХ־־см и Х -см .

Заметив, ч то , ка к правило, выбор между альтернатив«*«  списаниям! сделать 

MGDKH0 ־  исходя из типичных для данного автора тем ; фрагмент из "Ивана Грозного'

-  достаточно редкий случай, ко гд а , по-видим э^у, верном будет любое из трех 
описаний.

5 .3 .4 . Наряду с  построения*« типа рассмотренных, -  то  есть такиь« , где НАРАСТА- 

НИЕ либо начинается с  уменьшенного Х -а и кончается нормальный, либо начинается 

с  нормального Х -а и кончается увеличен«**! (X Î ) ,  -  встречаются и последователь- 

ности типа : 'уменьшенный X -  нормальный X -  уве л и че н « * X '.  Примером м огут слу- 

ж ить, по-ввдимему, такие і^зька л ьн л е  построения, ка к  "Болеро" Равеля или 1 -я  

часть "Седьмой симЮ нии" Ш остаковича, начинакпиеся с  проведения основной тема
#

p ia n is s im o  и даводяцие ее посредством длительного crescendo до fo rtis s im o .

Последний тип случаев -  НАРАСТАНИЕ от предельно малого до предельно боль- 

шого -  интересен ка к х а р а кте р « * пример одного дополнительного эффекта, приме- 

няемэго довольно ча сто . Он состоит в тем , что  НАРАСТАНИЕ ослсокняется ОТКАЭСМ.

В данном случае ОТКАЗ -  особого рода: ПреХ не превращается в АнтиХ в обьннсм, 

то  есть качественном отношении: это  не ,А н ти Х ', а , редуцираванньй X '. Контраст 

создааций эффект ОТКАЗА, ограничивается количественной сферой и использует 

признак, конститутивной для ПВ ПРЦЦВ, -  ПреХ контрастирует с  Х -см  ка к , очень 

малое' с  'очень больиим '.
Литературные примера этой конструкции весьма многочисленны, с р . хотя бы 

отказную  последовательность 'небольшой ѵшиб — смертельная болезнь, к  которой 

он приводит' (в "О е р ти  Ивана Ильича" Л .Н .Т о л сто го ). контраст мезщу ничтсиаьм 

началом и грандиозным финалом -  конструкция, к  применению которой предраспала- 

гаю т некоторые тема; с р ., например, "Повесть о  тем , ка к  поссорились Иван Ивано 

вич с  Иваном Никифоровичем" Гоголя и "Подпоручик Киже" ׳ІЬыянава (тема = 'а б - 

сурдная власть м е л о че й '), или известную  английскую  детскую  песенку о  тем , как 

и з -за  нехватки гвоздя пал город (тема ,абсурд',вообщ е свойственная n u rs e ry  

rhym es).

5 .3 .5 . Ш ло  сказано , что  данная разновидность ОТКАЗА не ка са е тся , по  сути  дела 

качества самих объектов, участвующих в построении (то  есть ПреХ-a  и Х -а ), а яв 

ляеься скорее доведением до максимума одного из соотношений, залоясентх в ко н -
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струкции fIPFJīR ка к таковой (в данном случае соотношения по ,разм еру' ( 1 »  . 

Другим соотношением, конститутивном  для ПРЕДВ, моисно считать 'меныиую/болыиую/ 

полную явность, определенность' Х -а  (ср . признак 'осознаваем эстъ/неосознавае- 

мэнть восприятия ПреХ-a  ка к отображения Х -а ' ( 7 > ). Это соотношение также мсоюет 

доводиться до контраста . Примеры довольно часты в детективных аапетах, где 

раскрытию ка р ти ш  преступления предиествуют неявные, очень сильно задофрсван- 

иле указания на эту  картину (с р . в "Л иге красноголовы х" Конан Дойла: IļpeX = 

'н е кто  утверждает, что  занимается в подвале фотографией' ; X = 'оказы вается, 

что  он роет подкоп в б а н к ') . Следует зам етить, что  если в случае контраста по 

'разм еру' возможна очень большая гамма НАРАСТАНИЯ за счет движения о т 'X -a ' к  

'увеличенному Х -у ', то  контраст между 'яврьм  Х -см ' и 'увеличенно явььм Х -см ' 

представить себе трудно. Поэтому оснав*ьм  средством поляризации 'яв н о сти /н е я в - 

ности ' будет дополнение рассматриваемого ОТКАЗНОГО соотношения ОТКАЗОМ в 006-  

ственнсм смлсле слова, то  есть приданием 'н е я в н а ^  Х -у ' вида 'А н ти Х -а '. Для 

д е те кти в а х  асиветав это  даст широко распространенную конструкцю о, в которой 

ПреХ представляет собой не просто 'н е -п р е ступ л е н и е ', а 'н е что  противоположное 

преступлению ', например, 'за б о ту  о  ж ертве' или ка ко е -то  'подчеркнуто невинное 

за н я то е ', вроде ловли бабочек (см . "Пеструю ленту" и "Собаку Баскервиллей" К о- 

нан Дойла; с р . формулу "волк в овечьей икуре" в /1 9 /,/1 2 /)  •

5 .3 .6 . Há рассмотрели несколько примерев, когда  пи^цй дополняется ПОВГ и УВЕЛ, 

образуя конструкцию  НАРАСТАНИЕ. Эта конструкция чрезвьнайно распространена в 

разрых временіых искусствах -  аакетней прозе , поэзии, м узьке , кино и т .д . Она 

применяется то гд а , когда  есть установка на особого рода эффект -  эмоциональное 

'взвинчивание' воспринимающего, -  вклкнакщ ий целый ряд компонентов. Главньй эф- 

ф ект, -  обеспечиваем *'уж е тем , что  НАР есть ч а с ти л  случай прогрессивного 

ПРЕДВ, -  это  'и н те р е сн о сть ', 'вавлекаю цве действие ' (один из наиболее общих и 

специфических для искусства вцразительилс эффектов, см . /2 2 :1 6 /,/2 3 :2 3 1 ,F ig .3 /) . 
Он дополнен и развит эффектами, с в о й с тв е « » «  другим  ПВ, вхо д я щ и м  в данную 

конструкцию , -  УВЕЛИЧЕНИЮ ( 'с и л а ', 'уд а р н о сть ') и ПОВТОРЕНИЮ ( 'м нож ественность', 

'д л и те л ь н о сть '). Важное качество -  эффект 'неуклонности , неумэлимости' -  в4 0 - 

сится риіѵическим  характером ПОВТОРЕНИЯ, т .е . правильностью процесса НАРАСТАНИЯ 

от малого к  большего (о  ритмических повторах см . /1 4  ;2 8 /) .

5 .4 . "Прерывание пути "  от ПреХ-a  к  Х -у : ПРЕДВ + 07Н/ПРЕП.
До сих пор рассматривались такие последовательности П реХ-св, когда  с а м *  

путь к  Х -у был прямли и подчеркивался чисто количественна« средствам* (ПОЕТ, 

УВЕЛ), без изменения е го  направления. Другой способ подчеркнуть путь основан 

на технике КОНТРАСТА (в іш рсксм  смлсле слова) и состоит в прекращении движения
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к  Х -у  или перемене направления движения.

5 .4 .1 . ПРЕДВ + (УГК. Начнем с  последнего случая, который в терминах ПВ мэюет

быть списан, ка к осложнение ПРЕДВЕСТИЯ ОТКАЗОМ: на пути о т ПреХ-a  к  Х -у  возни־

ксе т "отказное”  состояние АнтиХ. Результируквдя конструкция эквивалентна ОТ-

КАЗНСМ/ ДВИЖЕНИЮ, поскольку переход от ПреХ-a  к  АнтиХ-y  есть движение, проти-
13всполажное последующ а^ переходу о т АнтиХ-a  к  Х -у . приведем ряд примеров,

в которых ОТКАЭСМ ослсокняется не простое ПРЕДВ, а конструкция НАР. Часто быва- 

е т , что  перед счередььм этапам НАР, обычно закгжнительььм , то  есть перед появ- 

лением самого Х -а , наступает о б р а ти л  ход , то  есть‘ появляется более слабьй 

ПреХ или даже АнтиХ.

Пример -  эпизод с  учителям  в "мещанине во дворянстве" Мольера. Тема эпи- 

зода -  'вражда учителей на псчве коры столю бия'. Тема дается с  НАР, последним 

этапсм которого является X = 'д рака  трех учителей׳ . Этой кулы^инаиионной сцене 

предшествуют ПреХ^ -  'сп о р  учителей фехтования и кузы ки ' и ПреХ^ -  'перебранка, 

в которую переходит этот с п о р '. Х^лее следует АнтиХ = 'появление учителя фило־ 

оофии, которьй м ф ит ссорящ ихся, прспаведуя умеренность и терпим ость ', а затем

-  X -  'д рака  учителей ' (учитель философии, оскорбленный неуважением к  филосо- 

фии, сам нападает на других учителей).

Аналогична* образом строится история с  долгами Доранта в той же ксмедии: 

'Дорант непрерывно занимает у  яурдена деньги , долг р а сте т ' (X) ; затем 'Дррант 
делает ввд , что  собирается ащ ать д о л г, прося подсчитать сум ѵу ' (АнтиХ) ; после 

это го  'Дорант откладавает уплату долга и занимает еще для ровного сч е та ' ( X ! ) .
Т акого же типа НАРАСТАНИЕ с  ОТКАЗ*ŁM ДВИЖЕНИЕМ находим и в "Дэн Ж уане", 

где герой с  нарастающей силой греиит (X , X I . . . ) ;  затем близко к  кульминации 

заявляет Сганарело, что  реиил подумать о  душе (АнтиХ) ; затем добавляет: ״вот 

еще лет 20-30 та к  поживем, а потом и о душе подумаем"  (X ! ! I = 'намерение гр е - 
нить еще счень д олго /вао  ж и з н ь ').

5 .4 .2 . Ретардация; ПРЕДВ + ПРЕДВ с  элементами 07TC. Конструкция, традиционно на- 

зываемая ретардацией, мзжет быть в общих чертах списана следующим образсм: соки- 

дается некоторое событие; затем -  в то т мэмент или в тем м есте, где оно должно 

наступить, е го  не происходит; в конце концов оно все же наступает. В терминах 

разновидностей nPFJļB эта  конструкция макет быть представлена ка к состоящая и з:

(а) прогрессивного ПРЕДВЕСТИЯ с  'определенностью соккдания' < 10>; (б) ПРЕДВЕСТИЯ 

типа 'н ехватка  Х -а в аюодаемэм м есте ' < 4 ) ; (в) Х -а , появляющегося с  задержкой.

Обратим внимание на второе звено конструкции -  (б) .'Н е хва тка  Х -а в сиащае-

мем м есте ' интенсивнее обьнного прогрессивного ifp ^ ih  (в тем числе ггррдк  спрогр
определенностью союадания). во всяком ПРЕДВ латентно наличествует контраст
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мевду ׳ отсутствием Х (полноценного) ׳ -а и е го  (частичил і) 'п р и сутстви е м '; если 

появились ка ки е -то  признаки, настраивающие на ожидание Х -а , то  это  значит, что  

X отчасти ка к бы есть -  в смлсле некоторой предрасположенности к  н е ^ , и тем 

не менее е го  нет -  в смысле !материального присутствия (см . в п . 3 .1  о  признаке 

( 4 ) 'валентность на X ' ) . Это верно и для случая пИ дін типа 'н ехватка  Х -а в сиси- 

даемсм м е с те ': налицо одновременное 'п р и сутстви е ' и 'о тс у тс тв и е ' Х -а , причем 

в этсм случае о /к  мевду ними вь*>ажено более резко , подвергнуто УВЕЛ.

УВЕЛИЧЕНИЕ о /к  достигнуто путем УВЕЛ одного из е го  членов, а именно эл е - 
мента 'п р и с у тс тв и е ', реализованного, ка к m j псмним, в виде ' предрасположенно- 

с ти к ׳  Х -у . Действительно, в момент, когда  X ожидается с  полной определенно- 

стью , эта '  предрасположенность '  достигает ?״®ксимума. По контрасту автоматически 

заостряется и противоположный полос -  'о тс у тс тв и е ' Х -а . Таким образом, от зв е - 

на (а ) к  звену (б) увеличиваются оба полюса -  ка к 'п р и сутстви е ' Х -а , та к и е го  

'о т с у тс т в и е '. Иначе говоря, данная конструкция из двух ПреХ-ов (звенья (а ),

(б )) и последующего Х -а (звено (в )) есть одновременно НАР ('пр исутстви е  части ч- 

ное -  более сильное -  полное ') и ОТК-ДВ ('присутстви е  частичное -  более слабое

-  п о л н о е ').

Элемент 'н ехватка  Х -а ', перебивакщий последовательность ПреХ -  X , мзжет 

ЮНКРЕТИЗИЮВАТЬСЯ разным« способам*. В частности , он мзжет относиться к  той 

»ее линии, что  и ПреХ ־  X , или к  другой , параллельной.

А, Интересньй случай перебивки последовательности ПреХ -  X неХ-см, взятьм 

из той же линии , -  конструкция "Затемнение". Пример -  эпизод дуэли Печорина с 
Груилицким: ПреХ = 'Печорин стреляет в І^уш ницкого , стояцего на крою с ка ти ' ; 

неХ = Площадку заволокло őumqm; X = Когда дам рассеялсял Грушницкого на площад-  

ке не било.
Существенная черта этой конструкции состоит в тем , что  пока неХ ("за н а -

ве с") закрш ает сцену действия, развитие от ПреХ-a  к  Х -у  продолжается и по

окончании неХ-a  глазам зрителя предстают готавьй X . "Затемнение", ка к правило,

применяется в кульминационной течке действия перед появлением самого последне-

го  звена в цепи НАРАСТАНИЙ. Оно позволяет вьигрыино ООВМБСШТЬ постепенное НАР

напряжения от ПреХ-a  к  Х -у  (продолжающееся и во время, занятое неХ-см, т .е .

"занавесом "), с  четко  вьдраженньм внезапном переходом от "нуля" (неХ-a ) к  го т о -

всму Х -у , когорьй таким образом демонстрируется отдельно и тем дополнительно

подчеркивается. ^
1

Б. С другой стороны, линия ПреХ -  X мсиоет перебиваться иной скаоетной л и - 
нией, когда в роли неХ-a  выступает некий Y , имеющий самостоятельную ценность и 

интерес. Шйроко распространено такое построение прию км енческого рсмана, при 

котором действие в одной линии прерывается сразу после некоторого ПреХ-a  ("н а



котором действие в одной линии прерывается сразу после некоторого ПреХ-a  ("на  

самом интересном м е с те "), концом главы , а следуки&я глава развивает другую eso- 

жетную линию и заканчивается таким  яое способом; линь затем подхватывается дей- 
ствие предодщ гй главы и продолжается движение о т ПреХ-a  к  Х -у .

Пример та ко го  построения (хотя и осложненный одним дополнительный эффек- 

там) нахсщим в главах 32 33 ־  "Двенадцати стул ье в ", где Беццер и Воробьянинов 

вскрывают стул  на пароходе. После ПреХ-а ( ,,Е сть!  "  -  сказал Остап придушенным 

голосом) следует неХ, вьфаженнде эпизодами из другой асиоетной линии ("Писымо 

отца Федора" в конце главы 32 ; сообщение о  событиях в Старгороде в начале гл . 

33) ,  и л и іь  затем появляется X (плоский деревянной' ящ ичек, вытаскиваемой из
x 16с ту л а ).

В. Г4ежцу двумя основ нл*« типами перебивки (материалом той же линии дейст- 

вия; материалом другой линии) возможен промежуточный случай, -  когда в роли 

неХ-a  выступает материал, не относящийся к  линии X , но и не образ укщий самосто- 

ягельной линии действия, продолжающейся где-либо за пределами участка 'н е Х '. 

Таким ! единовременные вставляем »״*  неХ-ами м огут быть: вставш е новеллы (ср . 

"Дон К кх о т ", "П иквикский кл уб " и т .п . ) ,  лирические и философские отступления 

(ср . ,,Евгении О негин", "Дон Я^ан" Байрона), исторические, соилально-критичес- 

кие и т .п . рассуждения автора (ср . романы D oro , Д иккенса, Толстого и д р .) .

Г , Крайним случаем использования вставьых новелл ка к орудия р е т а р д а ц и и  яв-

ляется аоюет "Книги 1001 н о чи ", где рассказывание сказок отсрочивает казнь Ше-

херезады. Линия ПреХ -  X оказывается здесь второстепенной, а линия неХ -  гл а в -

ной. По сути  дела имеет место СОВМЕЩЕНИЕ внеиией фор*ы конструкции ПреХ -  X с

действительным построением типа "цикл  новелл с  обрамлением" (ср . "Декамерон"
16и т .п . ) .  Отметим, ч то , ка к и случай из "Двенадцати стульев" , этот аежет не 

является вполне чи сп *1 примером конструкции ПреХ -  X : поскольку в результате 

Шехерезаду не ка зн я т, причем этот исход подготовлен м ногократно«  отсрочками 
ка зн и , то  здесь ьы имеем дело скорее с  BHE3ATOŁM ПОВОРОТОМ.

Л . Заканчивая раздел о  ретардациях, заметим, что  к  ним м эгут быть отнесе- 

ны и такие случаи, когда  Х -у  предшествует чрезмерно растянутая цепочка ПреХ-ов,

-  настолько, что  у  читателя вызывается аиуцение , топтания на м есте, неприбіли- 

жения к  Х -у ', что  делает цепочку ПреХ-æ  функционально сходной с  неХ-см.

Такой эффект, лежащий, в частности , в основе известного парадокса "А хил- 

лес и черепаха", можно видеть, например, в одной из первых сцен ксмедии Малье- 

ра "Брак поневоле", где Сганарель обращается к  своему соседу за  советом по по - 

веду женитьбы. Собственно вопросу (Х -у) предшествует утомительная цепь преам- 

бул (ПреХ-ов) типа "Я хочу посоветоваться с вами 06  одном деле", ,,Попрошу вас 

быть откровенным"  и т .п . Хотя все эти  преамбула несомненно являются ПреХ-aN «,
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Mademoiselle, pour vous, 
des cheveux qui fourchicottent, 

qu est-ce que c’est ?

" des cheveux qui * 'fourchicottent*' ? ce sont des cheveux **Fourchicotte" ? c'est une façon de parier des cheveux qui se 
tristes, en mauvais état" . . .  coupent en deux au bout, des chevaux qui rebiquent"coupent en deux au bout, des cheveux qui rebiquent*

г ״  у-*.■;־*a'  *

'l ־

k - a L
'...les cheveux qui "fourchicottent'‘ ce sont des cheveux pas ' ,.. des cheveux qui ne se laissent pas coiffer, qut sont difficiles

et récalcitrants’beaux, usés, impossibles‘

Le nouveau shampooing □sève fait du bien aux cheveux 
qui “ fourchicottent״‘ et les protège des racines jusqu'aux pointes. 

Avec le shampooing Elsève aux protéines, vous aurez de beaux cheveux,
des cheveux brillants, dociles et vigoureux.

shampooing 
pour les cheveux qui fourchicottent.

\
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они чем дальше, тем балыие воспринимаются ка к 'о тсутстви е  Х -а ', то  есть как р е - 

тарцацкя.

6 . Темэі, предрасполагающие к  ЮНКРЕТѴВАЦИИ через ПРЕЩВ.

6.1.
Для прогрессивно осмысляемого ПРЕЩВ та ки м  тем ам  являются всякого  рода 

чувства , связанш е с  ' заглщ цванием вперед׳ : 'с т р а х ', 'т р е в о га ', ' предчувствие' 

׳ надевда' и т .п . (с р . соображения Э йэетггейна о  тем , что  для создания у  зрите- 

ля си н е н и я  тревоги за  героя необходима ПРЕЩВЕЗСІИЯ, постепенно нарастакщие от 

неясного адущения ч е го -то  неладного до более определениях указаний о  характере 

опасности, см . Нижний 1 9 5 8 :4 7 ,5 2 ). Недарсм техника ПРЕДВЕСТИЙ та к типична для 

скж етов, рассчитанных на внушение читатепо тревоги и страха (см . например, вы- 

ше о  "Пляф׳иих человечках" ) .  Прогрессивно осмлсляемие ПРЕЩВ находят себе поэто- 

NV богатое применение в разного рода аакетах с  уж а са м .

6.2.
Регрессивно оаиысляемле ПРЕЩВ, оо своей сто р о ш , оказываются естественньм

  ! ל

средством КОНКРЕЯИЗАЦИИ в ׳ узнавание ׳ ׳ , откровение׳  и т .п .

6 .3 .

К обс**1 типам ПРЕЩВ -  ка к прогрессивно, та к и регрессивно оадесляемзм -  

предрасполагают детективные аакеты , раосчитанш е, с  одной стороны, на внушение 

читатело тревоги и страха , а с  д р уго й , -  на т о , чтобы вызвать у  него  восхице- 
ние раскрытием неследанного смысла лежанш х на поверхности ф актов.

6 .4 .

К при^ененио ПРЕЩВ предрасполагает такой вид прикладного и скусства , ка к 

реклама. Один пример реклама, -  в котором , правда, ПРЕЩВ осложнено ВАР и ООВМ,

-  мы р а с с м о т р и м  п о д р о б н о .

Речь вдет о  рекламе ш аміуня "E ls è v e " для секущ ихся волос (см . Р и с .1 3 ). 

Вверху журнальной страницы крупньми буквам ! напечатан вопрос: "М аде^азель, что 
такое по־ваш ек/ секущиеся волосы?*1 Ниже расположены четь^ре чернобелые ф отогра- 

фии, на которых человек с  мкроф онсм интервьюирует соответственно четчрех р а з- 

ных девушек (разница в цвете волос, ракурсе, взаим ем  расположении интервьюера 

и девушек и н е к. д р . отношениях) ; под ф отографиям -  те кст  разных ответов, д а - 

ваа-ы х девуш кам . Общий мемент всех ответов -  отрицательное отношение к  с е ку - 

йдося волосам. !̂у=> ниже -  цветное изображение флаконов с  шамтунем и о б ш ш е  

реклам ие сведения о  нем, в частности (к р у т * * «  б укв а м ) о  тем , ч то  он особен- 

но полезен для оекуідехся волос*
В каком  CMJеле ПВ ПРЕЩВ показан жанру реклама? Реклама имеет целью вызвать



у  потребителя желание, предвкушение, надежду и т .п . ,  т .е . чувства именно та ко - 

го  рода, которы й, будучи задан в качестве тема, имеет своей типичней КОНКРЕТѴІ- 

ЗАДНЕЙ конструкцию  с  ПРВДВ. В частности , реклама м20иет строиться ка к изображе- 

ние сначала (а) нехватки то го  или иного предмета сервиса (человеку надо пемать 

раковину, поехать куд а -то , избавиться о т !учительной боли или неудобства и 

т .д . ) ,  а затем (б) реклаі̂ ируемого объекта, снимающего недостачу (мзаций поро- 

шок, автомашина, балеутолякщее средство и т .п . ) . В даннсм случае 11PFJ1H состоит 

в тем, что  демонстрации шаеттуня предиествует разговор о  тем , ка к плохо иметь 

секущиеся волосы. Однако ПРЕДВЕСТМЕМ данная реклама далеко не ограничивается.

По-видимсму, можно считать , что  в тему реклама ка к жанра входит также зл е - 

мент ׳ объективность, беспристрастность, и сти н н о сть '. Этот элемент обычно МЭН- 

КРЕІМЗИРУЕІСЯ через те  или иные внеиние признаки ׳ объ ективности '. Например:

(а) характеристике товара придается вид делового, наукообразного сообщения, 
изобилукщего п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ь м ! форулами? (б) цитируются отзывы прессы о 

даннсм товаре; (в) похвала товару вкладываются в уста  лиц заведсмо беспристра- 

стных или даже враждебных продавцу товара; (г ) подчеркивается равнодушие про־  

давца к  похвалам в адрес е го  товара (с р . рекламу фирма "Дженерал Моторе**: белый 

лист в журнале и надпись мелкими буквам« внизу листа : "Фирма "Дженерал М отсрс" 

в рекламе не нуждается") • В рассматриваемой рекламе шаотіуня элемент ׳ объектив- 

но сть ' развернут в ситуацио 'опрос общественного м нения ', которая далее пред- 

ставлена такики  элементами, к а к : интервьюер с  !*мкрофонсм; вопросы -  ответы? 

чернобеіъй, т .е . "деловой" характер снимков; место действия -  улица, толпа 

(т .е . "сама ж и зн ь ").
Важную роль в данной рекламе играет и СОВМЕЩЕНИЕ: ситуация ׳ опрос общ ест-

венного мнения׳ (КОНКРЕТИЗАЦИЯ Ѳ ׳ объ ективность ') СОВМЕЩЕНА с  ПреХ-см, полу-е
ченньм в результате ПРЕЩВ, -  изображением ׳ нехватки ' (разговором о  неприятное- 

тях от секущихся во л ос). СОВМ вьражается в тем, что  'н ехватка  выясняется в х о - 

де спроса общественного !*н е н и я '. Достоинствак« это го  СОВМ оказываются (а ) е с - 

тественность ситуации и (б) возмэкностъ ее изобразительного РАЗВЕРТЫВАНИЯ. Для 

оценки такого  СОВМ полезно представить себе другие варианты подобной реклама, 

где СОВМ либо вообще отсутствовало бы (отзывы прессы или статистика  общ ествен- 

ного !доения, напечатанное отдельно от изобразительной части реклама, хотя бы 

и испапьзукщей то  или иное ПРЕЩВ), либо было бы менее тесный (отзывы прессы 

или статистика, пространственно сближениле с  изображением ПреХ-a  или Х -а , на - 

пример, объединенные с  ним одной рамкой или геометрической ф игурой).

Обратим внимание, что  элемент те кс та , развертывагаций тематический элемент 

׳ объективность' (то  есть ситуация ׳ опрос общественного киения׳ ) ,  СОВМЕЩЕН здесь 

с  ПреХ- o i,  а не с Х -см . В принципе возможно было бы и другое решение (тсиое
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'опрос общественного кн е н и я ', но псмэгакщий выяснить не нехватку, а достсинст-

ва ш ам іуня). ЕыСор то го  варианта, ко то р Л  реально представлен в рекламе, не

случаен. П о-ввд им э^, постоянны* свойством рекламы мэкно считать установку на

'ненаэойливостъ ' при выдаче главного нлсказывания -  Х -а  (предложения покупать

даннде то в а р ). Эта установка -  не что  иное, ка к еще одна КОНКРЕТИЗАЦИЯ Ѳ 'объ־е
ективность, истинность, беспристрастность׳ . Проявления 'ненаэойливости׳  могут 

бьпъ различными: мелкий прифт прямых рекомендаций Х-а? скрадывание прямых у ка - 

заний на мсмент покупки и платежа ("п е й те ", "ку р и те ", "читайте" вместо "гзаку- 

п а й те ", "вьписывайте" ; умолчание о  цене товара) ; й д р . Я сно, что  в рассматри- 

ваемэй н а м  рекламе ООВМЕЦЕНИЕ 'опроса общественного мнения׳ с  Х -см  дало бы 

нежелательил эффект 'н а зо й л и во сти '• В реальном зне варианте признаки ׳ объектив- 

н о сти ' введены в ПреХ и линь незаметно распространяют свой ореол также и на X.

Еіце одним ПВ, дополняющим ПРЕДВ, является в данной рекламе ВАР (опраиива- 

клея четbĶ3e  разных девуш ки, а  не одна) * К применению это го  ПВ предрасполагает 

ситуация 'опрос общ ественного *н е н и я '. Естественно вводимый таким  образом ПВ 
способствует подчеркиванию ПреХ-a  ( 'н е х в а т к и ').

6 .5 .

Мсисно также указать группу тем , предрасполагающих к  комбинации ПРЕДВ с

УВЕИ и ПОВТ, т о  есть к  НАРАСТАНИЮ. Это типа 'по д ъ е м ', 'в з л е т ׳ , 'расширение׳
а также ׳ взвинчивание ׳ ׳ , неуклонное распространение'; с р . сказанное в Прии. 12

о композиции "Броненосца Потемкина" и замечания в 5 .3 .6  о  вьразительных эффек-

тах НАР. A параллельил мэнтаж двух НАР -  естественная КОНКРЕТИЗАЦИЯ Ѳ ׳ со -е
перничество, со стя за н и е '; с р . басню о  лягуш ке и воле, эпизод "А укцион" в "Д ве- 

надцати стульях" /8 :8 4 с л ./ и под• аоюеты.

6.6.
Темэй, естественно предрасполагающей к  ретардации и вообще прерыванию п у - 

ти о т ПреХ-a  к  Х -у , является 'о тср о ч ка , отодвигание, отклады вание'. Два соот- 

ветствукщ их примера (из Парни и из Пастернака) были рассмотрены в /1 6 :3 2 -3 4 /, 

/4 1 :1 1 с л ./. БЫпо показано, что  в обоих случаях ׳ отодвигание см ерти, конца׳ 

иконически »саж алось добавлением перед заю жнительной строкой стропы "л и ін е й " 

строки с  той же рифмзй, что  и в предыдущей (например, abaab вместо ab ab) . Oco- 

бьА эффект та ко го ׳  отодвигания конца (те кста  и жизни) ׳  состоит в том , что  по - 

скольку для перебивки использован еще один ПреХ, анал огична  предыдущ ее (а —* 

аа) и л е гко  трактуемьй ка к е го  УВЕЛИЧЕНИЕ, постольку прерывание, ретардация 

оказываются ССВМЕЩОЫ здесь с  НАРАСТАНИЕМ. А это  хорошо соответствует д р у га я  
аспекту темы: 'отодвигание конца, см ерти' есть 'продление ж и зн и ', естественно 

ассоциируемое с  'подъемам, в зл е то м ', то  есть предрасполагающее, ка к  говорилось 

к  НАР.
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7 . Приемы, пограничные с  ПРЦЦВ•

7 .1 . ПРЕДВ Ѵ8 ПРЕП.

Из разновидностей ПОДАЧИ к  ПРЦЦВ, естественно близко ПРЕП. Промежуточное 

положение между ним* занимают случаи, ко гд а  неясно, имеем ли мл дело с ׳  нехват- 
кой неизвестно ч е го то) ״  есть подчеркнуты * нулем, неХ-см , ПРЕП) или с  'н е хв а т- 

кой именно Х -а ' (ПРЦЦВ). Поскольку 'н е хв а тка ' основана на признаке ׳ валентность' 

( 4 ), то  различение ПРЕП и ПРЦЦВ в подобных случаях зависит от соотношения "е л о - 

варных свойств”  ПреХ-a , обладающего валентностью , и Х -а , в дальнейшем запалня- 

кщ его е е . Та или иная роль ПреХ-a  определяется тем , насколько конкретил "е л о - 

варные" требования, предъявляемое к  запалненио е го  пусто го  м еста.

7 .1 .1 . Т а к, ׳ с ун д ук' мемоет быть контейнером для че го  угодно ( 'к н и г , д ене г, пла- 

ть я , процуктов, докум ентов,. . . ' ) ; ф' ־  утляр для о ч ко в ' или 'ко ш е л е к', напротив, 

однозначно предсказывают свое содержимое. Поэтому последовательность: 'сун д ук

-  деньги (в сундуке) '  с л е д у е т  рассматривать как чистое ПРЕЛ, а последователь- 

ность 'капелек -  д е н ь ги ', ка к ПРЦЦВ.

7 .1 .2 . Eine пример. В словарной информации о  таком элементе действительности, 

ка к 'остолбенение ', будет указано , что  оно имеет пустое место для указания е го  
причины; требования к  этой причине ־  достаточно общие: ею может быть любое 

'очень сильное и неожиданное впечатление '. Другой элемент действительности -  

'у ж а с ' -  предъявляет к  заполнителям своего пустого  места более конкреттале тр е - 

бавания: впечатление ч е го -то  'очень страш ного, о п а сн о го '. С оответственно, п о - 

следовательность изображений: 'осталбенениий человек -  д /л о  пистолета, навещен- 

ного на н е го ' представляет собой ПРЕП (ПОДАЧА от подчеркнутого "н у л я "), т огд а  
как последовательность ׳ человек с  гримасой ужаса на лице ־  дуло пистолета, н а - 

веденное на н е го ' есть ПРЕДВ (ПреХ представляет собой ч а сти ч и л  X ).

7 .1 .3 . Замечание. Сказанное только что  об определенности требований к  заполни- 

тело и соответственно о  различии меидду ПРЦЦВ и чистым ПРЕП нуждается в утечне- 

нии. Определенность требований -  понятие относительное. Что 'остолбенение' не 

является ПРЦЦВ 'уж а са ' (то  е сть , что  оно предсказывает е го  в нулевой степени) -  

не абсолютно верно. Можно ска за ть , что  оно предсказывает е го  в той мере, в ка ־  

кой 'уж асное' есть частньй случай 'очень сильного и неожиданного впечатления'. 

Говоря тем не менее, что  'остолбенение' в качестве ПреХ-a  к  'д ул у револьвера' 

есть не более, чем "н у л ь ", мл исходим из то го , что  ве с , прихсдяцийся на дело 

этого  элемента в составе Х -а в целом (дуло револьвера), пренебрежимо мал. Иначе 

и относительно последовательности 'п уста я  кадоата -  входящие в нее персонам«' 
(типичное ПРЕП в начале спектакля) м2исно было бы утверждать, что  'ка д о а та ' вы- 

зывает ожидание не неизвестно ч е го , а именно людей. Однако, вес семантического



элемента 'человек, человеческое' в теме конкретной пьесы настолько мал, что 
вряд ли стсит говорить, что  именно он является объектом ПРЕП. О ысл этого у т - 

верш ения станет яснее, если сопоставить последний пример с  двумя его возмсок- 
1ш  трансформациям!.

(а) Пусть обстановка комнаты такова, что  она однозначно указы вает, кто  яв~ 

ляется ее обитателем, то  есть допускает заполнение своего "п усто го  места" линь 

одним конкретный лицсм (ср . вы!«* пример из фильма "Леди Гам отьтон"). В этсм 

случае ксм іата  не макет считаться "пусльм местом", ПРЕПОДНОСЯВДМ человека вооб-
ו

щэ, а служит ПРЦЦВЕХЛИЕМ определенного персонажа. С течки зрения вопроса об о т - 

носительнсм весе ПреХ-a  в Х־־е это  значит, что  вес признака 'ч е л о в е к' в лобсм 

конкретном персонажа, ка к правило, пренебрежимо мал, а вес семантического при- 

знака 'данное лицо' велик.
(б) Пусть имеется последовательность изображений: 'го л о д а й  и обессилев- 

іт й  человек продирается через ненаселенную местность -  человек пробуждается в 

пустой ке м ш те '. Здесь, даме если комната предсказывает не больше, чем ׳ чело- 

века , человеческое вообще׳ , тем не менее имеет место не ПРЕЛ (о т нуля), а ПРЦЦВ 

поскольку ПОДАВАЕМОМ элементом является именно ׳ человек вообщ е', а не конкрет- 

ное лицо, и значит, вес семантического признака 'че л о ве к' в теме весьма велик.

Таким образом, способность некоторого элемента, используемого в роли 
ПреХ-a , служить средством ПРЕП или предо зависит, во-первых, о т е го  "словарных" 

свойств и , во-вторы х, от то го  Х -а , который ПОДАЕТСЯ с  пемзцью данного ПреХ-а.

7 .2 . ПРЕДВ ѵ8 . ВАР.

За пределам! ПОДАЧИ прием ітррдо часто граничит с  ВАР, основанием че го  я в - 

ляется по определению общее для них отнаиение 'неполного тож д ества ', связываю- 

щее д руг с  другем разные ьенифестации единого Ѳ . Эта проблема была специально 

рассмотрена в работе /2 6 :1 4 6 с л ./ в связи с  характеристикой ПВ ВАР. Повторим 

сказанное там линь в самлс общих чертах.

Многочисленны случаи, когда применяется ВАР через 'м алое ' и 'больш ое' и 

'м алая' КОНКРЕТИЗАЦИЯ Х -а предшествует 'больш ей'. Так бывает, например, всегда, 

когда в сцену первого появления персонала вводятся характерные для него л е й т- 
мотив **je  черта. Ср также разговор журцена с  женой о  ро зга х, ка к в капле веда 

атражакщий его  отношение к  атрибутам дворянской культуры вообще (ВАР) и буду- 

сцену посвяцения в мамамуіш в частности (ПРЦЦВ).

Л егко видеть, что все подобное случаи ВАР через 'м алое ' и 'больш ое' авто - 

э ти ч е с ки  подходят и под определение ПРЦЦВ. Различение двух ПВ в таких случаях 

должно руководствоваться следукщим сущ ествен»** различием в вьразительньк ф унк- 

циях ВАР и ПРЦЦВ. Бели ВАР служит для умкиоения и варьирования поверхностях



обликов HeKOToiJoro более глубинного тематического элемента (или ком плекса), 

то  ІІРЕДЬ поцгсп авливает появление некоторого поверхностного элемента с  псмзцью 

д руго го  столь же поверхностного элемента• Поѳтсг^ для ВАР характерно, что об - 

щим меису двумя наблюдаем*« объектам  служит не какой -то  внвш ий признак, а 

некоторая д&статсчно абстрактная величина, причем, ка к правило, тематически 

ценная. В свою очередь, ПРЕЩВ имеет тенденцию к  внеш нее копированию (полная/ 

или неполному) конкретного текстового объекта (Х -а ). Исходя из этих общих прин- 

ципав, мсокно говорить о большей или меньшей степени присутствия ВАР в тех или 

и ш х случаях конкретных ПРЕЩВ. Т ак, разговор о  розгах в целсм является доста- 

тсчно представительньм отражением типичной "журценавсксй ситуации", чтобы моис- 

но было говорить о  ВАР; в то  же время присутствие такого  поверхностного эле- 

мента ка к  'п о б о и ' делает и ПРЕЩВ выраженньм достаточно специфически, а не толь- 

ко  автоматически и формально (то  есть в силу наличия ВАР типа 'малое -  больш ое').

В качестве примера такого  ПРЕЩВ, кагорьй не мсмает рассматриваться ка к ВАР, 

укажем на эпизод гибели человека под поездом в "Анне Карениной", налицо

явно котирование деталей, а не варьирование глубинней темы.

Можно было бы расаѵотреть аналогичные премежутечные случаи мевду ПРЕЩВ и 

OQKP и УВЕЛ: соотношения с  ними вытекааот из свойств, которые эти ПВ по спреде- 

лению разделяют с  ПРЕЩВ ('неполноценность ', 'р е д укц и я '; , р а зм е р '). Интересную 

проблем  представляют также соотношения ПРЕЩВ с  СЯК, ОТК-ДВ и ВН-ПОВ, бегло за - 

тронутые вьше. Э то, однако, дело дальнейш х исследований.

ПРИМЕЧАНИЯ
♦

1• Этот перечень воспроизводится почти без изменений по работам /2 3 /,/2 6 /•

2 . Если сггвлечься от чисто временного аспекта "предшествования", то  можно усм э- 
треть аналогию между ПВ ГСЩ и OQKP. Всякое СОКР состоит в замене Х -а на некого - 
рую его  ча сть , такую , что  по ней восстановим весь X . Соотношение мевду такой 
реально присутствующей в тексте частью и вырисовывающимся за ней целый подобно 
соотношению м 2 в д /  ПреХ-см и Х-см -  с  той разницей, что  при ПСИ ПреХ предаеству- 
ет Х -у во времени, а при ООКР -  так сказать , в логическом пространстве (чита- 
тель воспринимает часть и достраивает по ней целое). Тем сам*и и при СОКР мэкно 
говорить о некотором, хотя и чисто ментальном, "п у ти ", создающем эффект вевле- 
чения.

О подобном логическом "п у ти ", соединяющем млеленил вариант Х -а с  вариан- 
тем, представлен«*׳! в те ксте , мсисно говорить и в случае ПВ УВЕЛ: за  УВЕЛИЧЕНИИ 
Х-см , реально данный читатело, прсчиіъвается ',нормально" X , известный e w  из 
"словаря действительности". Аналогичное -  n u ta tis  m utandis ־  соотношение и мыс- 
ленньй "п уть " обьнно имеют место также при применении фигуры "Перекрашивание" 
(см . /3 1 / и /V I /  в наст. сб . ) ,  суть которой ־  в выдаче "недоброкачественного" 
Х -а за нечто лучике: чаще всего сам X лш ь подразумевается в тексте и мысленно 
сопоставляется оо своим приукраш ен»** портретом, нариоованььм с  балыиой под- 
робностью.



3• Ср.два аналогичные типа УВЕЛИЧЕНИЯ ־  собственно УВЕЛ (укрупнение) и позици- 
онное УВЕЛ (постановка в ” сильную позицию") (см . /1 4 :2 5 /, /2 2 :3 4 -3 5 /).

4 . Подчеркнем, что  понятие 'вести  к  Х -у , реально готовить X ׳  не обязательно 
совпадает с  наивно-быгавьм представлением о причинности, завися от типа рассмат- 
риваемой художественной конструкции. Если в фабулььых построениях "реальность 
пути" *  'причинность ', то  в стихотворных те кста х в качестве ׳ реальных׳ естест- 
венно рассматривать, скажем, аллитерационное ПРЕДВЕСТИЯ, готовящие финальную 
р и ^ .

5 . Конечно, говорить о 'полноте отображения mgdkho линь с ׳  той или иней степе- 
нью приближения в зависимости от то го , насколько сущ ественней считать призна- 
ки , выпавшие при редукции. В даннсм случае в ПреХ-è  не нашли отражения такие 
элементы Х -а , ка к 'насилие ' (выбрасывание офицеров за борт) и ׳ репрессии' 
(убийство В акулинчука). Заметим, что  насилие над офицерами можно рассматривать 

двояко: либо как простое УВЕЛИЧЕНИЕ те*«тического  элемента 'неподчинение׳ (не 
только отказываются подчиняться приказам, но и выбрасывают те х , кто  приказал), 
либо ка к сущ ествен»* сам остоятельна тематический элемент (что  те*״е ׳  насилия׳ 
не чуада поэтическая  миру Э йзетггейна, видно и из других е го  фильмов).

6 . Фонетические (а также семантические и лексические) ПРЕДВЕХЛМЯ итогового ело- 
ва в стихе , в частности прогрессивно и регрессивно осознаваемое, подробно рас- 
сю тривактся в /4 1 /.

7 . Именно этот пример мо привели б качестве образца ПРЕЩВ в п .2 .3 .

8. Т аки* образем, в даннсм случае можно говорить об осложнении прещв посредст- 
всм КОНТР (о ПРЕЩВ, осложненном другики ПВ, см . п .5 ) . Более то го , в последова- 
тельности ׳ идет в ткръ *ѵ как благотворитель -  ищет в тюрьму ка к арестант׳ маж- 
но усмотреть не просто КОНТР, но и ОТК -  применительно к  такому читательскому 
(зрител ьское ) восприятию, которое регистрирует эти два мемента в карьере Тар- 
тюфа как две ее главные вехи -  начало и конец. При таксм  (достаточно чутком  и 
изощренном) восприятии читатель (зритель) ка к бы говорит себе: "Начал с то го -то , 
а кончил п р о т и в о п о л о ж н о й , т .е . происходит то т "психологический вираж" в слеже- 
нии за линией АнтиХ ־  X , который является необходимом признаком ПВ ОТКАЗ.

Сходньй случай ПРЕЩВ + ОГК можно отметить в "Пире во время чумл" Пушкина. 
Тем Х -см , которой подается с  помощью этой комбинации разновидностей ПСДАЧИ, яв - 
ляется песня Вальсингама с  ее програм^юй наслаждений на краю гибели {Есть упое- 
ние в бою, И бездны мрачной на краю. . .  / Í  в дуновении Чумы.. .  И девы-розы пьем 
дыханьел Быть может,  полное Чумы). ПРЕЩВБСІИЕМ ситуации 'лю бовного контакта  с 
зачумлею ьм' служит нескалькию* страницами ранее песня Мери, где также возни- 
кает мотив 'зачумленного поцелуя ': Я молю, не приближайся К  телу Дхенни ты сво-  
ей;  Уст умерших не касайся;  Следуй издали за ней. И когда зараза минет, Посети 
мой бедный п р а х .. .  Как мсокно видеть из цитат, в песне Мери ПРЕЩШі̂ ШАЯ си туа - 
ция представлена, хотя и достаточно полно, но с  обратное знаком , т .е . с  приме- 
нением КОНТР (совет Мери -  воздержаться от чумного поцелуя; совет Председателя
-  сгрем пъ ся к  н е ^ ) • Если же учесть ту  роль, которую играют обе песни в разви- 
тии ◦оюета и их вьделенноегь (как песен), подсказывакідоо сопоставление, мэкно
-  с  не менытм правам, чем в случае с "Тартюфом", -  говорить об ОТКАЗЕ.

9Š Иногда бывает та к , что  ПреХ-ы прсчерчивают путь к  лажной разгадке -  каждая 
следукний ПреХ кажется еще более очевидной свидетельством в пользу ложной р а з- 
гад ки , чем предыдущие.

10. Подобное 0QBM в ПреХ-е противоположных элементов -  'ка ж е тся , что  нет данных 
для предсказания Х- a ' (элемент А) / ׳  на самзм деле такие данное е с т ь ' (элемент
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АнтиА -  ф актически эквивалентно одной из двух главных разновидностей ВНЕЗАП- 
НОГО ПОЮРОТА -  ментальному ВН-ПОВ / 16 : 53сл. / .

11. Естественность таких парадоксальных ситуаций, ка к ׳ царь стоит на коленях
/  валяется в ногах у  подданных׳ достигнута применением ПВ ООГЛ: упсмянуіые вы- 
ше элементы , униженно просит' и , умаляет' согласованы с  'болезнью Ивана'
('Иван, обессиленный болезнью и спорсм, опускается на колени, затем падает').
12. И звестны* примером ״усиленного повтора" являются проанализированные самим 
режиссером два эпизода фильма ,,Броненосец Потемкин", прямо вьражаюцие тему 
'расширение числа восставших в результате братания между ними и их потенциаль- 
ньми карателям и '. Первьй эпизод (X) -  это отказ ^тр о с о в  расстреливать своих 
братьев на броненосце; второй эпизод (X ! ) -  финальный проход броненосца через 
эскадру, отказывакідуюся стрелять по нему /Э й з е н ігге й н ,ІІІ:4 7 с л ./.

13 . ОТКАЗНЬМ ДВИЖЕНИЕМ (ОТК-ДВ) называется именно такая комбинация двух 0ТКА- 
ЗОВ: к  Х -у ведет ломаная линия Анти(АнтиХ) -  АнтиХ -  X (см . / 16 : 46сл . / , / 22 :  
/ 22 : 46сл . / )  .

14.  Не вдаваясь в подробньй анализ этой проблема, заметим, что  во всех трех 
примерах из Мольера ОТК-ДВ, палучаюцееся в результате осложнения ПРЕЩВ, само 
предстает не в чистом виде, а в осложненном: благодаря СОВМЕЩЕНИЮ АнтиХ-a  с 
Х-см в конструкцию , в которой X мотивирован АнтиХ-см, ОТК-ДВ оказывается делал- 
ненньм до та к наз.  ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА (см . / 16 : 49сл . / ,  / 2 2 : 47 / ) .

15.  Конструкция "Затемнение", впервые идентифицированная в / 1 6 : 37 / ,  подробно 
рассматривается в / V / .  К стати , там она описывается ка к ПРЕЩВ + ПРЕП, а не 
ПРЦЦВ + ПРЕДВ. Возможность двоякого списания этого  типа ретардации объясняется 
тем, что 2-е  звено конструкции, будучи взято вне окружающего контекста , со о г- 
ветствует определению ПРЕП -  это  неХ; в контексте же предшествующего ПРЕДВ^  
и последукшего х -а  оно воспринимается ка к ПРЕДВ типа , нехватка Х-а в ажи- 
даемем месте׳ .

16.  Упомянутый дополнительный эффект состоит в тем, что в слецукп&׳ю кмнуту X 
оборачивается АнтиХ-см -  в ящике скрывается не сокровище, а лишь медная даиеч- 
ка  с  подписью мастера Гамбса (ВН-ПОВ "ментального т ипа " ) .

17. Техника ПРЕДВ____ с ха р а кте р н а  для нее запрятыванием элементов будущейрегр
разгадки и связь это го  ПВ с  темой ׳ откровение об устройстве мира״ подробно 
рассмотрены в / 1 1 / .
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А.К.Ж ОЛКОВСКИЙ

P O N  & P U N I S H M E N T :

СТРУКТУРА ОДНОЙ "УБИЙСТВЕННОЙ" ОСТРОТЫ БЕРТРАНА РАССЕЛА

Эта зам етка, подобно другим  разборам, выполнен»** в рамках концепции 
ПВ"Тема «— ► Т е кс т", преследует двоякую цель: портретирование конкретного текста

и деонстрацию  метода списания. ̂

Объектом рассмотрения будет предельно краткий худож ествен»* те кст ־
2

острота Бертрана Рассела, состоящая из 2 -х  простьк предпсиоений:

(1) Many peop le  w ould sooner d ie  than  th in k . In  fa c t,  th e y  do. /ц и т . no 
Фпу 1 9 7 5 :5 /

В этом ro o t, при всей е го  лапидарности, узнаются черты , характераде для облика 

Рассела, ־־

(2) философская направленность, аристократизм , всинствукпий рационализм.

Приблизительно с  так ей формулировки тема (Ѳ) разбираемого текста  (Т) и 

должно будет начаться наше описание е го  структуры , имэкщее ф ор^ вывода. Оно 

строится т а к , чтобы применением к  "чисто  содержательной" теме (2) серии приемов 

выразительности (П В), по& іш кщ их "худож ественность", получить те кст (1) ка к 

одно из ее возможных ваплещений.
О ткуда, однако, берется формулировка темы? К ней исследователь приходит 

путем литературоведческого анализа произведения, проводимого, разумеется, с у гу -
• •

60 интуитивно, но с  таким расчетом , чтобы искомая те *а  могла послужить о т р а в - 
ной. точкой аавода.^ Этим неформальмли наблюдениям над текстом  (1) мл посвя-

тим 1 -й  раздел статьи , и линь во 2-см  перейдем к  собственно описанию ־  фиксации
. пв , л  ксоответствия кежцу темэй и текстом  в виде тв д д а  (2) 4— ► (1 ) .

1 •
Две изящные фразы густо  нааліены  оодержанием и литературной техникой. 

Присмотримся к  ним.

1 .1 . А грессия. Героем !*ш роаанета, излаженного в (1 ) , является, ка к и 

обычно в философском афоризме, человек вообще, точнее некотерлй определенна 

класс ж дей (many p e o p le ). Суть происходящего залают два полнозначныг слова ־  
глаголы d ie  , уь«рать ' и th in k  , д ум а ть '. Однако перед нам* не философские р а з- 

кыппения о  смерти типа Memento m o ri и не вариации на та *ѵ  C o g ito  ergo вит
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(хо тя , в каком -то  смысле, наи те кс т  моокно считать обращением декартовской фор- 

(1) = *Non c o g ita n t ergo non 8u n t) . После раскрытия каламбура на слове 

sooner 'с ко р е е ' (сначала оно понимается ф игурально, ка к 'л у ч и в ', а затем неожи- 

данно осмысляется буквально, ־  ка к 'раньш е, чем׳ ) станэвится ясно, что  речь 

вдет о  человеческой гл упости , о  напрасности жизни вне млппения, т .е . что перед 

нам* скептический афоризм типа
•

( i)  Они рождались, страдали и умирали /А .< Іранс/

Впрочем, тон Рассела совсем иной -  он не сострадает, а смеется, и в этом 

плане более близкой параллелью из Франса будет фрцза ( і і ) , подобно (1 ) , основан- 

ная на игре слов:

( i i )  Большинство из них не маслили свободно, ибо вообще не маслили.

Рассел даже более безжалостен, ибо е го  каламбур (подобный ( і і )  ) адресован 

'м а р та м о) ׳  которы х, ка к известно , a u t bene a u t n ih il -  недаром в ( і) ׳  смерть' 

смягчена 'с о ч у в с тв и е м '). Б е с с е р д е ч н о е  острословие над разверстой когилой (сов- 

мацакадее эффекты ( і)  и ( і і )  ) дает ч гр ш й  кмэр типа

( i i i ) # K in g . W here's P o lo n iu a ?  H am le t. A t supper. K in g . A t su p p e r! Where? 

H an tle t. N ot where he e a ts , b u t where he is  e a te n : a c e rta in  convoca tion  

o f p o lit ic  worms is  e 'e n  a t h im . /Гамлет ־  об убитом им Полонии, IV ,3 /; 
O b it anus, a b it ortus 'УЬирает старуха, спадает бремя' /Ійспенгауер о  смер- 
ти  женцю м, которую он спустил с  лестницы, в результате чего  она сломала 

ногу и он вьиужден был платить ей пожизненную пенсию, ־  острота с уцо - 

вольствием, хотя  и с  осуждением, приводимая Расселом, 1 9 6 5 :7 2 7 /.

Этот жестокий см ех, несколько неожиданньй из у с т  философа и пацифиста, 
впрочем, хо р а ю  согласуется с  всинствуищ м  рационализмом автора аочи нения, о за- 

главленного "Почему я не христианин?". Непочтительностью к  мертвы* безжалост- 

ность Рассела не ограничивается. Каламбур на слове sooner дополнен игрой слов 

w ou ld . . .  d ie . . .  / in  fa c t . . . d o  б укв , 'хотели  бы ум ереть.. ./т а к  и . . .  делаю т' : 
смерть, изображаемая во 2-й  ф разе, представлена ка к сбывшееся желание героев. 

Рассел выступает по отношению к  ним в роии б о га , который ловит ладей на слове, 

наказывая глупыэ желания их буквалы ьм  осуществлением. Вспомним историю царя 

Мвдаса, KOTOptÄ поиоелал, чтобы все , к  4eNV он прикоснется, обращалось в эоло* 

т о , и в результате чуть не умер с  голоду.

К стати , рассматриваемый мхсив интересен для нас не только издевательски- 

Еыооко*ер*г*1 характером наказания (по принципу Tu l'a s  v o u lu ), но и своеобраз- 
и м  буквализмом.* У*юр на формальную корректность высказываний и строгость с о - 

ответствия № жцу ним! и собы тиям !, приверженность принципу А = А естественно
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перекликаются с  рационалистическими установкам* одного из классиков формальной 

л огики .

Следует ска за ть , что ׳ безжалостная ловля на слове ' -  іш роко раа !ростра - 

ненный мотив, не привязанный жестко к  осуществлению леланий и бсиоественнсму 

вмэшательству в дела лкдай. Ср. поведение Шайлока, которьЯ  добивается отдачи 

долга -  аогласно с  услош ям * займа -  в виде фунта мяса из тела должника. 

Характерные черты этой ситуации ־

-  принципиальна отказ о т  христианской заповеди милосердия;

-  ненависть, прям) назьваемая Шейлоксм в качестве побудительного мотива;

־  желание довести ее реализацию до логического предела, т .е . до умервдвле-
ния жертвы;

-  неточность договора, заклочаемого ка к бы в ш утку, и издевательское н а - 

стояние на е го  букве ־ ,
4

очень существенны для пониьония позиции Рассела в (1 ) .

׳ Ненависти' мл ф актически уае коснулись, ко гд а  говорили о  е го  воинствующе 

нехристианских установках. Слово ѳоинствуюций звучит ка к стертъй и чуть ли не 
самоочевидный эпитет к  рационализму, но прямой е го  о ъ с л  -  непримиримая война 

на уничтожение, подсознательной основой которой является агрессия, ненависть, 

инстинкт убийства. Эти тематические элементы вполне уместны в описании глубин- 

ных человеческих мотивов вообще и основ кмора в частности .^ Они достаточно о т - 
четливо, если и не без некоторого усилия и удавления, прочитываются за  непрони- 

цаемъм блеском расселовской остроты . ̂  Действительно, она на ігм ш а е т не только 

приведенные выш  афоризмы, носяцие характер объективных, путь едких, ко нста - 

таиий, но и прагматические, почти каннибальские, лозунги типа

( іѵ )  Ш о не работает, то т (да) не е ст ; Вы действительно длиннее меня на голо -  

ѳу, но если Вы будете слиш ком часто напоминать мне об этом , я  лишу Вас 

этого  преимущества /Наполеон -  генералу О оеро/; Если враг не сдается, е го  

уничтожают /М .Г о р ьки й /.

Жестокой -  даме неоправданно ж естокой, ибо в жизни поцэбньк ситуаций не 

бывает ־  является и саке дилемма Думать или умереть (построенная по схеме 

,1Я&лзнь или кош елек!", ״P a tr ia  о m uerte и т ״ .п . ) .  Ее надуманность не только д о - 

водит до абсурда глупое упрямство осмеиваемых дждей, но и дает почувствовать 
агрессивность автора, который один только и м ог поставить их перед подобны* 
ЕЫЭорсм. 7

1 .2 . Сублимация. С осредоточились на выявлении в остроте Рассела шокирую- 

щего элемента , ненависть, издевательство׳ , nu  невольно сделали чреэмерш й крен 

в этом направлении. В действительности, "людоедское" оэдерисание облечено Р ас-
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селом в безупречную форму английского кмэра.

Собственно,уже кмэр сам по себе означает определенное примирение агрессив- 

но-оборонительньк инстинктов с  цензурой цивилизованного поведения.^ Так, не- 

правдоподобность карикатур ( ׳ готовы на смерть за право не д ум а ть '; , не думали 

ни разу в ж изни ') не только показывает меру авторской злости, но и обнаруживает 

ее *условность, "невсаод алтность",

Оообая сдержанность диктуется теми позициями, с  которых производится осме- 

яние, -  позициями разума, философии, аристократизма. В отличие от Наполеона в 
истории с  Ооеро, от Диониса в легенде о  Мвдасе, от Гамлета и Шейлока, Рассел

»

не берет на себя карательньк функций. Наказание наступает ка к бы самэ собой, в 

чем выражается высокомерие носителя разума, не иоелакщего марать руки о презрен- 

ш х  глупцов, которыэ и сами навлекут на себя заслуженную кару.

Jfcuiee, сама эта кара ־  смерть -  в сущности, не представляет собой специ- 

ального наказания именно для о іказьвакидася кьелить ־  недаром одним из логичес- 

ких звеньев, восстанавливаемое в ходе ооысления остроты , является известная 

истина

(ѵ) Все люди смертны. (Сократ -  ч е л о в е к... )

Исход, естественный и неизбежный для всякого (в  тем числе късляцего!) человека, 

нарочито преподносится как "вьш ия мера" наказания. Намеренностью, даже произ- 

вольностью такого  переосмзслгния одновременно достигаются два противоположные 
эффекта. С оцной стороны, вьпячивается агрессивность автора, идущего на гтсщме- 
ну понятий ради удовольствия приговорить своих персонажей к  смерти. С другой 
стороны, эта агрессивность приглуш ается, сублимируется, поскольку ее реализа- 

ции придается чисто ментальньй характер.**
$

1 .3 . Вербальность. "Невсамчелинюсть" расправы подчеркивается также тем , 

что центральная роль в ней отведена калам5уру, т .е . самому поверхностному, 

"несерьезному", чисто словеснсму из способов ментального отождествления. В р е - 

зультате игра слов тсиое вспладает одновременно две противоположные установки

-  безжалостное издевательство (над мертвыми) и сублимируюций его  перевод в 

сугубо вербалыый план.

Вообще, язьковая оболсика остроты богата эффектами, обеспечивакщими с уб - 

лииацию авторской агрессии. Т ак, бросакщаяся в глаза "бледность" 2 -й  фразы, 

состоящей всего  из 3 -х  слов, причем исклсчительно служебных, скрад&вает ж ѳсто- 

кость финального посрамления глупцов, так ска за ть , вынося их убийство -  в о о от- 

ветствии с  классически* правилом -  за сцену. В то  же время эта "бледность" -  
словесньй эквивалент той 'мертвенней жизни без мдиления', которая образует а о - 

ж етиЛ  план 2 -й  Фразы (ср . ситуации типа ( і)  Они рождались,  страдали и умирали,
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основанные на парадоксе 'жизнь = не-жизнь׳ ) .

Далее, будучи сугубо местоименной, она для своего понимания требует

(a) нахавдения всех антецедентов { many people  для th e y ; d ie  sooner than  
th in k  для do ך w ould  для in  fa c t ) .

К этсму добавляются такие операции, как

(b) выявление второго смысла каламбурно употребленного слова sooner и

(c) различия между фразеологическим и буквальны* значением оборота w o u ld .. .  
d ie  ,л учш е ,., умереть׳ ;

(d) осмысление логических отношений между желанием (не думать) и обуслсв- 

ленным им обязательством (умереть) ;

(e) учет одного из правил языковой коммуникации -  презумпции новизна 0006־  
щения, позвалякщей отбросить в качестве антецедента для do отдельно взятое d ie

( иначе дело свелось Сы к  тривиальному утверждению (ѵ) Лоди смертны) ; и , наконец,

(f) восстановление подразумеваемых логических звеньев, в частности, хресто- 
матийного логического примера (ѵ ).

В результате 2 -я  фраза (по аакету изображающая наказание глупости) всей 

своей эллиптичней структурой воплагуает пир торисесгвуквдгго интеллекта, -  хотя и 

делает это подспудно, намеком, сублиь«раванно.

2 .

Эсоеистский разбор остраіы  предстоит теперь зафиксировать в эксплицитной 

форме вывода. Такая запись неизбежно предполагает развитие, уточнение, диффе- 

ренциацию и иерарховацию сделанных наблюдений, -  эвристический процесс, на ко - 

№ горем׳  не будем задерживаться.
Вывод удобно разбить на 3 последователь иле приближения к  тексту ־־ глубинное 

решение (ГР), глубинную структуру  (ГС) и поверхностную структуру  (ПС). Рассмот- 

рим по порядку их получение.

2 .1 . Глубинное решение. П од ГР понимается самая общая программа построе- 

ния текста , выводится из его  тема. Получение ГР нашей острота показано на с х .1 .

В начало вывода поставлена не "бесструктурная" ф ор^ла (2 ), а ее вариант 

( ׳ 2) ,  в котором те же тематические элемента* связаны отношением контраста (со־  

краиенно ־  о /к ) , для чего  эксплицитно въписан (2̂ ׳ ( невсинствукщие установки׳ .

Формулы (3) -  (б ); первичное развертывание.

׳2) а ,Ь ,с ) «— » (За,Ь ,с) ï контраст ׳ воинствукщае/невоинствукхцее' заостряет-
  9

с я  в  п а р у ׳  н е н а в и с т ь /с у б л и м а и и я ׳  ( ПВ УВЕЛ) .

* Т .е . составлякщие исходной темл или результатов ѳе преобразований;
сокращенно -  Ѳ .е
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(2 ׳ b ')  «— ► (4) : ПВ КОНТР дает пару 'гл у п о с ть , страсти /  разум , сдеркан- 

н о с т ь ', дсминирукіц»״! членом которой является второй, развертьвакщий исходил 

Ѳе , рационализм '.

( 2 ' Ь " )  <— ► (5а,Ь ) : ВАРЬИРУЕЯСЯ 'а р и сто кр а ти зм '.

( 2 ' Ь ' " )  < » (6) :  'аф оризм ' -  одна из возмситалх КОНКР Ѳ 'философское' в 

офёре жанра•

Формула (7 ) -  (1 3 ): КОНКРЕТИЗАЦИЯ и COBMEhĘHHE ,а гресси и 1 и 1сублимации

(З а ) , (4с) «— ► (7) ; ( 4 ) ,  (7) <— ► (12) : 'отношение дсминации' ставится, п у - 
тем ООВМ, на службу 'а гр е с с и и ', давая 'ж естокое пораж ение', наносимое разуксм 

глупости .

(З а ) , (5а) 4— ► (8) : еще одна манифестация агрессивного полоса получается

СОВМЕЩЕНИЕМ 'ненависти ' и 'вы соком ерия' в Ѳ 'издевательство с в ь с с ка '•е
(З а ) , (ЗЬ) «— ► (9 ) :  однни из ООВМ 'а гр е с с и и ' и 'сублим ации' становится

, / 3
'к м с р ,  о с м е я н и е '•

(За ), (ЗЬ), (5а) «— ► (10) : 'сублим ация' СОВМЕЩАЕТСЯ с  'высокомерием' (тсч - 

нее с  е го  ко го н е н тсм  'невовлеченность, нежелание "мараться1״' )  в установку на 

'самоустранение (агрессивного персонажа) из азиета , т . е .  о т участия в асисет- 

нем посрамлении гл упости . П оскольку в 'сублим ации' имплицитно содержится и то  

'низменное устремление (здесь -  агрессия) ' ,  которое подлежит обузданию, по - 

стольку (10) есть С0ВМ обоих палосот -  'сублим ации' и 'а гр е с с и и '.

(З а ) , (ЗЬ), (5Ь) «— ► (11) : еще одни«! решением той же задачи оказьвается 

'перекленение агрессии в студийную сферу', т . е .  предпочтение к  чисто слсвес- 

к м  построениям и эффектам.

(8) ,  ( 9 ) ,  (10а ), (11а) «— ► (13а): 'и зд е в а те л ьств о ', 'осм еяние ' и 'а гр е сси в - 

н о сть ' ОСеМЕЩМагся в единую агрессивную  установку, подлежащую 'с у б л и ^ ц и и '. 

ОСЕМЕКДОСЬ далее с  (12а) ,ж есток**! искажением гл у п о с ти ', она приобретает еще 

больную содеркательную определенность (см . (14а) ) .

(10Ь), ( lib )  «— » (13b) : орудием 'сублим ации' будут служить установки на 

'самоустранение из скиоета' и на 'сл о в е сн о сть '.

Формула (1 4 ): глубинное решение• Издевательское осмеяние вполне "п о - 

английски" приним ается переносом торпествукхцего начала ( т .е .  (12Ь) ) в студий- 

ную сферу (ам. ( 1 4 Ь " ) ) ,  а также е го  'предметной сублимацией' ( т .е .  (1 4 Ь ') 'с а -  

мэустранением' ) .

2 .2 .  Глубинная структура . Ete выработка (см .сх . 2а,Ь ) начинается с  развер- 

тьвания составлякщ их ГР (14 ) ,  которые для удобства вьписаны максимально р а с- 

члененно (см . ( 1 5 ) - ( 2 4 ) ) .  Прокомментируем важнейшие участки  и ветви вывода.

-  52 -



00064795

Формулы (25) -  (57); разрастание структуры  (см .сх . 2а; форг^ты (49)-(57) 

подробно см .сх• 2Ь ) .

A. Установка й 6 ) 'осм еяние' ведет к  применению (26) 'ксм гаееких ф и гур ',

в частности (33) "Шаржа" (т .е . неправдоподобного УВЕЛИЧЕНИЯ осмеиваемых к а - 
10честв ) и 04 ) "Провала" желаний, претензий и т . п . ,  основанного на (27) ВНЕ- 

ЗАПНОМ ПОВОРОТЕ ббьмнсм способе УВЕЛИЧЕНИЯ Ѳе типа (17) 'по р а ж е н и е '). С целью 

׳ осмеяния' в (18) 'гл у п о с ти ' вьигрыино усмотреть такие ее проявления, ка к (28а) 

'сл епота , неосознание обстоятельств׳ и (28Ь)׳ страстное ж елание', тсчнее, ׳ не - 

желание (думать) ' .  Оба они сущ ествен!« для построения ВН-ІЮВ к  "П ровалу", а 

второй из них, развернувшись в 0 6 ) 'упрямство ', отразится и на построении "Шар-
«

ж а". Что касается последнего, то  с  учетсм  'уп р я м ств а ', выбирается е го  разно-
видность, основанная на ПВ КОНТР : преувеличиваем^ Ѳ (здесь - ׳  глупость׳ )дэзмв 6
будет изображаться ка к настолько прсчилй, что  от сохраняется даже в условиях,

кексимально предрасполагающих к  изменения. Прием контрастного ВАРЬИРОВАНИЯ
(ВАР ... ) ״Шаржа" дает два псдтипа этой разновидности: (42) "Шарис-1" ־ 'черезконтр ļ ļ
крайнкю ситуацию ' и (43) ״Шарис-2" ־  'через большую д лительность '. К разра- 

ботке "Шаржа-1 " 'упрям ство ' привлекается и вторично, определяя выбор ЮИП?ДаХОБ
тако го  типа, ко ід а  персонаж не просто деркится за  свао 'гл у п о с ть ' вопреки о б -

12стоятельствам, но и делает это  сознательно, по со б стве н н а ^ желанио (см. (49) ) .

B. Установки на й 5 ) ,  (25) 'ж естокое ', ׳ (19)  вьюсксмерное издевательство' 

׳ (29) ,(23) торюаствукхаего разум а' над С28)'слепыми и гттупьми желанияки' скл а -
давается в 0 7 ׳ ( наказание путем ловли на некорректно сфор*улирован№ 1х Еыскаэы- 

ваниях׳ (ср. Ш гйлока). ОЭЕМЕЩАЯСЬ далее с  0 4 ) "Провалом1״, эта  ситуация отлива- 
ется в форѵу комической фигуры (55) "Наказание осуществлением желаний" (вспсм-

щ

ним № щаса). При этсм в согласии с  принципом (20) ׳ самоустранения׳ выбирается 

ее "объективный" вариант: расправа прсисхоцит сама собой, без вмешательства и 

даже в отсутствие какого-либо торкествую цего персонажа. ^  В (55) эксплицитно 
различаются: реальное желание W^, некорректно сформулированное персонажем, и 

W^, в действительности не являющееся желанием персонажа, но прочитываемое ка к 

б уквал ьил , т . е . "настоящий״  ,  смлсл е го  спав. (Эта двойственная 'подлинность/ 
неподлинность׳ ка к W^, та к и эффектно работает на оппозицяо (30) ׳ реаль- 

н о сть /а м л се л ', см. ниже.) По логике ВН-П0В, лежащего в основе фигуры (55), 

лииь дается в тексте  впрякую и сразу, a выясняется задним числом, когда 

е го  осуществление неожиданно оборачивается наказанием.

С  Установки (21) 23) ־ ) ,  призванные обеспечить 'орудийную сублимацию 

торжества р а зу та ' , определяют ряд ко н стр укти в а х  требований к  будущ ее те кс ту .

В частности -  Ѳ (39) 'логические ум озаклкнения', которьй отражается, преяяе все
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го , на свойствах применяемое фигур (в (49) "Іійрж е-1 " в виде Ѳ 'слсоюые логичес-
14 екие св я зи ' ; в 6 5 ) в виде той "л о ги чности ", с  которой 'н аказани е ' вытекает

из 'ж елания ') , а также на общей структуре  те кста . А именно, прием (40) СОКРА-

ЩЕНИЕ (реапизуш ий (31) ׳лапидарность') получает еще одну функцию« ,умозаклкне-
ние ' ЮНКРЕЯИЗИРУЕТСЯ тем , что  на читателя возлагается восстановление спущен-

«лх логических звеньев (см. (48 )) .  В свао очередь, это  , СОКР умэзаклнтений' пред

располагает к  применению д руго го  ПВ -  (54) СОВМЕЩЕНИЯ многочисленных конструк-

ций, которое позволит, в дальнейием, спустить все , креме одного, упом нания о

кажасм из элементов, учасгвуктих в нескольких конструкциях.

Другая ветвь манифестаций "орудийного комплекса" основана на применении

(38) ОЭЕМ -  приема 'масленное отсидествление, условная выдача одного за идент
д р у го е ' .  Л егко ввдеть, что  этот ПВ сочетает (29) , и гру ум а ' с  оппозицией (30) 

, реальность/ вь*ы се л ', полученной KDHTPACÏÏLM развертыванием , невзаправдашно- 

с т и ' . В свао очередь, СОЩ1̂ ^ г еще раз СОВМЕЩАЯСЬ с  (30), предстает в виде 

(45) и (46) ־  двух взаимно зеркальных ВАРИАЦИЯ 'выдачи'. К£сме то го , независимэ 

от оппозиции 'реал ьность / вьм асел ', (38) , выдача' КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ как (47) "К а - 

лам 5ур", ко то р Л , далее, однако, СОВМЕЩАЕТСЯ с  одной из ее !̂ ©нифестаиий -  (45) 

- и в  результате выступает в той своей частной разновидности (57), которая 

приравнивает фигуральньй смлсл слова е го  буквального смыслу.
Псмпмэ 6 7 ) "Калам5ура", установки (45), (46) , вьщача масленного за реальное 

и наоборот' применяются также к  обоим "Шаржам" и ,,Наказанию". В случае (50) и 
(55а,Ь,с) в этих фигурах лиль акцентируются их конститутивю ле свойства: пре- 

УВЕЛИЧЕНИЕ и есть , выдача ,,простого " УВЕЛ за неправдоподобное, , а оба ,желания׳ 
в составе "Наказания" -  и -  по определению и ,реальны' и , нереальны׳ 

(см.вьше). В случае (49), (51) принимаются новые, но тоже вполне напраіивакщ ие- 
ся ранения: оба раза "Ш арк" в целсм, ка к нечто 'неправдоподобное, т .е .  вь*ы - 

с е л ' , подбергается 'вы даче׳ за  нечто 'реальное׳ . Наиболее оригинально решение 

־ (56)  'вы д ать ' за "Наказание" ,д о  сих пор бывшее "взаправдашним", нечто 'п о - 

истине реальное, естественное, неизбежное' и перевести таким  образем "Н аказа- 

ние" на положение , вьм лела'.

Формула (58) -  (ß 2 i: сжитые структура  fcx . 2Ь ) .

С труктура, разросшаяся чуть ли не в десяток слсиаых конструкций, нуждается 

в ксмпрессии. Пазимо общих соображений художественной эконс*«и это  диктуется 

установкой на (54) 'почленное СОВМЕЩЕНИЕ׳ конструкций с  целью создать аптималь- 

ш е  условия для бузящ его СОКР (на с х . 2Ь эта связь (54) с  ООВМ показана стрел - 

к а м і, и д о ф м і о т (54) к  (59), (61), (62) ) .

Стержнем будущей ГС становится фигура "Наказание осуществлением желаний".

В ее составе
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( i)  роль наказуемых ,желаний' отводится " Ш а р к у 5 5 ) , ( 50) , ( 49) : " ־1 а- с ) ,

(58), (59) ,  (61а־ с ) , (62а־ с) ;
( l i)  роль наказующего ׳ осущ ествления' -  "Ш аржу-2" : 6 2 ) ,  (53), (60), (61d),

(62а) ? 15
й - іі)  отношение 'буквального  тсвдества меяш ׳  и КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ с

привлечением ׳ каламбурной игры сл а в ' : (55а־־с ) , (57), (61а־ с ) ;

( іѵ )  регрессивно осмысляемое 'желание W2'  оказывается возмзжил* ООКРАТОТЬ

уже сейчас: (48), (55Ь,с), (61Ь,с).
Прокомментируем некоторые звенья принятого конструктивного решения.

Почленное наложение (50а־ с )  на 65а -с )  позволяет о ге ть  чисто абстрактную

схему 'вьщачи простого УВЕЛ за ,ІШ рж в плоть двух действительно р ׳" а зш х (про -
тивопоставленных в составе "Н аказания") элементов и W^, связанных к ra׳  w  яое

эффекттьм сииоетнын отношением , внезапного регрессивного осмысления׳ .

Из СОВМЕЩЕНИЙ, выгалнякіцих функцию (38) О О Е М ^^^ ( а не (54) 'СОЕМ ради

СОКР׳ ) ,  т . е .  из (49), 61) « 6 0 ) ►-»  (6 3  , ( 6 2  ; ( * (и (55d),(56) <61 (־־► (58 d־־ -
g ) , лишь первое сразу же принимает достаточно конкретную  форму: , сознательна

выбор не думать׳ в связи с ׳  жестокими экстремальными условиями׳ и , выдача э то -

го  1*Шаржа" за реальность׳ дают надуканную, но похожую на реальность ситуацию

׳ выбор и т . п .  в условиях дилеммы "или ־  и л и ".
После сведения результатов промежуточных ООЕМ 6 8 ־ (61 ( ) воедино в 162а-

д) ка а д й  из 3 -х  основных компонентов (62) "Н аказания" ־  (а ) , (Ь), (д) ־  сказы -

вается "трехслойнл*11 СОВМЕЩЕНИЕМ, что  и соответствует установке (54). Столь
многочисленна требования не оставляют для дальнейшей ЮНКРЕІИЗАЦИИ большей

свобода. Дополнительна условием к  этой задаче на ООЕМЕЩЕНИЕ становится реше-

ние (62h) использовать -  в качестве единого стержня м ногих СОВМ -  в , смерть׳
•  6

из (41) ׳ непочтительного смеха над мертвыми׳ . За (62h) СОВМЕЩЕНИЯМИ догш м  б у - 

д ут последовать (6 2 і) СОКРАЩЕНИЯ. Такова в общих чертах глубинная структура

(62) рассматриваемся остроты .

3.3. Поверхностная структура  почти однозначно определяет окончательную 
словесную ферму остроты . Ввидо большей наглядности ПС -  по сравненио с  ГР и 

ГС -  №1 считаем возмежнли отказаться от схематической записи вывода.

СОВМЕЩЕНИЯ. Во исполнение принципа (62h) элемент , смерть׳  вводится в каж - 

дое из звеньев фигуры "Н аказание", та к что  все они в один голос требуют казни 

персонажа. Реализуется это  требование след/хюим образом.

Элемент ׳ наказание' из (62д) КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ ка к "вылиая м ера", т .е .

(63) смерть персонажа.

-Желание W^' из (62Ь), осуществлением которого должно быть (63), автемв׳
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тически дает

(64) желание умереть.

, Нечто естественное ' из (62d) КЭНКРЕІИЗИРУЕГСЯ ка к

16(65) неизбежная смерть.
ф

"ІШрис-1 ׳ = " W2 '  из (62 ) и ״Шарис2־ " = 'осущ ествление W^' из (62д), порознь 

содержание Ѵ*2 , СОГЛАСУЮТСЯ д р уг с  другом  и с  = 'желание ум ереть '. В резуль- 

тате "Шарис-1" заостряется в "Шарж через см ерть", а ״Шарж-2" -  в "Шарме через 

всю жизнь" ^ , и применяется типовой способ их СОВМЕЩЕНИЯ Соответственно, 

'надуманная жестокая д ил ем м ' КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ ка к

(66) или думать или умереть,

а 'не -д уквние  в течение счень д олгого  времени' -  ка к
#

№7) не-думание ни разу в жизни, т . е .  ни разу до самей смерти.

Как нечто 'неизбеж ное ', 'см е р ть ' берет на себя и роль тех 'ч е р т реальней 

си туа ц и и ', которые должны бьпъ приданы ״Ш аржу-2" ( см . (60), (62д)). Совершенно 

неправдоподобная карикатура 'н и  одной масли в течение всей жизни׳ обретает ре- 

альную спору хотя бы в оаней течке , когда  ' . . .  в течение всей ж изни' заменяется 

на ' . . г .  до см ерти ', -  ч то -ч то , а смерть действительно наступит.
Наконец, Ѳ 'см е р ть ' подключается к  162а) с  учетсм то го , что  W1 = ф игу-в  X

ральное вьражение 'нежелания д у м а ть ', имекщее буквальный о ь е л ־   'желание 

умереть в условиях дилеммы (66) ' .  Это балее или менее однозначно указывает на 

ф разеологический оборот

(68) Готов лучше умереть, чем Р  (т .е . дум ать).

Использовать в качестве носителя ф игурального смлсла А ф разер ־  хораиая
находка, поскольку фр>аза^е (в частности ,данная) осчетает определений градус

эмаций (в  араж ении 'ж ел ания ') с  естественностью  ходового оборота речи. Второе

тем более сущ ественно, что  играет не только на обиую убедительность построе-
ния, но и на 'выдачу "Шаржа" за  реал ьность '. Особенно удачен данньй фразеоло־

гизм  (68) ,  сразу два компонента которого  участвую т в игре фигуральилх и б у к-

вальных смлслсв: готов hoould) = 'желание tee д /м ать) '=  'желание (уме-

реть) '  ; умереть (d ie ) = чистая эмфаза к  = суть  желания W^.

Впрочем, вне игры слов, приравнивающей к  остается еще сщин кс м іо -

нент -  лучше (ra th e r) . С другой стороил, до сих пор не реализована установка
18на каламбурное всплацение буквального тсидества между и Ѵ?2 . "Калам5ур" 

и применяется для отождествления ra th e r  'лучш е' в составе = (68) с  каким - 

либо копонентсм  W2 = 'желание (67) ' .  И сксм Л  ответ находится в двух значениях
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слова sooner 'с ко р е е ' и в Ѳ 'д о  t самой см ерти]׳  :

Й9) sooner 'с ко р е е ' одновременно в смысле ra th e r  'лучш е' из (68) и в смлсле 

b e fo re  'д о '  из (67)

Следует ска за ть , что  сознательно рассматриваемая персонажем альтернатива 

T h ink o r d ie  (не говоря уже о  "горячем " выборе смерти) остается -  несмотря на 

"жизненность" самой категории ׳ д и л е м « - и естественность фразеологизма ׳  мало 

правдоподобней. Очередььм шагом к  "реальности" по принципу ООВМ̂ ^ ^  стано־־ 
вится

С70) выдача сознательного и эмоционального выбора, делаемого персонажем, за 

объективные наблюдения над е го  поведением и предпалсиаения о  е го  мотивах, 

возмэкно, неосознаваемых.

Эта программа реализуется использованием соответствукщ эй точки зрения ־  пере- 

ведом (68) ,  (69) в 3 -е  лицо:

(71) Многие лкщи скорее ум рут, чем станут думать.

Действительно, (71) можно понимать и ка к косвенную передачу прямой речи и как 

высказывание автора, не предпалагакщее никаких заявлений со сторона персонажа.

СОКРАЩЕНИЯ. Вслед за  теенли СОВМ д руг с  другом всех звеньев "Наказания" 

мзокно приступить к  (6 2 і) СОКРАЩЕНИЮ все го , что  восстановимо по тсвкиествам, про- 
низывакюим полученную стр уктур у .

Один из компонентов "Н аказания" уже давно намечен к  СОКР -  это  W^, т . е .  

'буквальное желание умереть раньше, чем хоть раз под ум ать'. övy предстоит быть 

регрессивно восстановленный на основании таядаства между ф игуральна желанием 

и е го  буквальный осуществлением 6 7 ) .

Другой элемент, л е гко  поцдакщийся СОКР, это  такое хрестоматийное свойство 

'см ерти ' как 'неизбеж ность ', использованное одновременно для придания 'ч е р т ре - 

альности' ״Шаржу-2" и для подрыва реальности 'н а ка за н и я '.

После этих СОКРАЩЕНИЙ структура в целом принимает вид:

(72) Лоди готовы скорее умереть, чем дум ать, и их желание осущ ествляется б у к- 

вально, в том смлспе, что  лкщи ум*рают скорее, чем хоть раз подумают.

В (72 ) вся <$игура "Наказание осуществлением желаний" сведена к  двум

"яаерньм" звеньям, та к ска за ть , 'преступлению ' и 'наказанию ׳ , ООЕМЕЩЕГОЪМ со о т-
15ветственно с  "Шаржем-1" и "Шаржем-2" . Этот символичная костяк остроты об - 

нажается еще более посредством следукщих двух операций.

( і)  Максиквльно ООКРМЩУТГСЯ мю гсчисленнле элементы, общие для обоих со - 

держатель но и словесно параллельных звеньев -  просто спускаю тся или заменяются
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м естсим енн*« слове»«•

( i i)  Вое и только местоимгннле слова выносятся в отдельную фразу fjn  fa c t, 
they do) . Э т л  орудийно подчеркивается (УВЕЛ) двухчастность ксмю зиции и ору- 

дийно МЭНКРЕтазИРУЕТСЯ ее назидательная суть : 1 -я  фраза аккумулирует преступ- 

ную , ту п о с ть  и страстность жизни' персонажей, 2-я  -  постигакщие их кары: 

'бледность жизни; смерть, наступакпдоо за сценой; сквоэяа&то за всем этим убий- 

ственную силу р а зу ш ' (см. конец п .1 .3 )  •

ПРИМЕЧАНИЯ

1 . О концепции "Terø ־  Приема выразительности -  Т екст" см. Предисловие.

2 . О задачах и естественных объектах таких описаний см. Предисловие, п . 2.

3. Вообще говоря, выявление тем и всей тематико-вьчразительной структуры  текста 
мсиоет маслиться ка к процедура "вычитания״ ПВ из Т , по направлению обратная к 
иывог^, а по строгости и эксплицитности не уступакщая etty  /1 9 :1 5 6 с л ./.

4 . Ксмтлекс Шейлока, ка к и вообще ситуация ловли на слове, -  ч а с тн о  случай 
психологической "игры " "New І* ѵ е  G ot You, You Son o f a B itc h " , движущим м оги- 
всм которой является " ju s t if ic a t io n  fo r  je a lo u s  ra g e " (Верн 1972:74-76). Пс м і-  
md название  в тексте элементов этого  ксм ш екса, укажем , безжалостность, дохо- 
дяйс/ю до бескорыстия' (скряга-ростоицик предпечитает мясо должника троекратной 
cyNMe д о л га !) ,  с р . :  " . . .  in  poker gam es... a NICTSCB p la y e r . . .  is  more in  te -  
re s te d  in  th e  fa c t th a t /th e  p a rtn e r -  А.Ж. /  is  co m p le te ly  a t h is  m ercy than  
he is  i n . . .  ш опеу-такіпд" ( Берн 1972:74).

5. В обоснование этого  взгляда саипюсь на психоаналитическую традицию, восхо- 
дяаую к  классической работе «Ірейда /1 9 7 7 /, а также на Кестпер 1967.

6 . Напрашивается ее сопоставление с  наиумевиим 30 лет назад выступлением Рассе- 
ла с  идеей превентивней атемю й войн* против ксмѵунизье. Проницательнее сооб- 
ражения в этсм плане были алсказанл в рецензии на две биографии Рассела Скдне- 
ем Хуком /1 9 7 6 /. Заданшсъ вопросом о  тем, какой глубинней страстью объяснялась 
непоследовательность ряда политических позиций, отстаивавшихся Расселсм на 
протяжении его  жизни fcp . предиествовавшую названной, ей противоположную: Луч-  
ше боть большевиком, чем мертвом) , он пииет: " I t  cannot be h is  p a c ifis m , w hich 
was never p rin c ip le d  w ith  h im , as is  in d ic a te d  by h is  su p p o rt o f th e  w ar 
a g a in s t H it le r  and h is  w illin g n e s s  to  s a c r ific e  a h a lf - b illio n  liv e s  to  in s u re  
S t a l i n ' s  d o w n fa ll. . .  The passion  was h is  h a tre d  o f ra n k  in d , o f i t s  s tu p id ity  
and v ic io u s n e s s , o f i t s  p e rs is te n t re fu s a l to  lis te n  and fo lia th /׳ e  counse ls 
o f wisdom he had o ffe re d  i t  th ro u g h o u t h is  l i f e . . .  " I  h a te  th e  w o rld  and above 
a l l  th e  people in  i t . . . "  . . .  No one who f e lt  so ke e n ly  about in te lle c tu a l 
fre e d cm .. .  co u ld  have been so ca lm ly  re s ig n e d  to  th e  v ic to ry  o f Germanism 
excep t as a punishm ent fo r  a w o rld  whose p o lic ie s  had c o n trib u te d  to  th a t 
v ic to ry "  /Х ук 1976:54/.

7. Если такая альтернатива и воэмэкна в принципе, те кст й ) никаких указаний 
на нее не содержит, и она воспринимается ка к чисто словесное преувеличение 'от■ 
каза маслить׳ , нарочито представленное автором в виде жестокой дилеммы.

8. Ср. обнажение выдачи "общеобязательной" смерти за специфическое наказание• •и
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в ответе старой еврейки внуку-гим назисту, который обосновывал отказ принимать 
касторку тем, что древние греки , созданпие великую цивилизацию, не знали ка с- 
торки : Ну, та к они-таки все умерли!

9 . 'Н енависть' мэкно было бы не выводить из 'воинствующей позиции ', а вктжчить 
прямо в тему, Это соответствовало бы предположению (вполне ве роятно^, ср . 
Прим.6 ) ,  что  'ненависть ־ '  инвариант»* мэтив Рассела. (О понятии инвариантного 
котива см . /1 9  ;2 2 / . )

10 . О фигуре ״Шарж", в частности на примере м а кс»«  Ларошфуко, см. /3 1 :5 8 5 0 1 •/.

11. Пример ״Шаржа через крайность" ־  анекдот о пьянице, которьй линь на пажа- 
ре впервые попросил веда; вариант: даже на пожаре не попросил веда. Две вер- 
сии отражают конструктивные подтипы (а ) 'Х  изменяется линь в крайней ситуации׳ 
и (Ь ) 'Х  не изменяется даже в крайней си туа ц и и '. Аналогичные подтипы есть и у  
."Шаржа через длительность״

Поскольку "Шарис" стремится к  максимальному преувеличению, 'крайность ' ч а - 
сто  КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ как 'с м е р ть ', а 'длительность' -  ка к 'в с я  ж и зн ь '. Ср.
"Шарж через смерть" в ״Іікале злословия" Шеридана, где сэр Питер ׳Лгал говорит, 
что  е го  брат умер исклкмительно ради удовольствия свалить на него заботу о сво- 
ей дочери. Пример применения "Шаржа через смерть" к  теме 'гл уп о сть , упрямство'
-  сцена из "Брака поневоле" Мольера, где философ Панкрас готов погибнуть, но 
не согласиться, будто следует говорить форма (а  не фигура) шляпа. Пример "Ufap- 
жа через вао жизнь" на т е ^ / 'гл уп о сть ־ '  фраза Однажды масло пришла ему в го - 
лову,  но никого не застав, ушла.

Поскольку 'ж изнь и 'см ׳ ерть ' семантически связан«, существует типовое 
СОВМЕЩЕНИЕ максимальных степеней двух "Шаржей". Синонимическая трансформация 
'в а о  жизнь' ► 'д о  самэй смерти׳ дает формулу: 'X  не изменяется за вао жизнь 
и даже (вариант: изменяется только) в мемент см ерти '. Ср. реакцию современник 
ков на смерть В ел .кн . Сергея Александровича, убитого бомбой революционера Каля- 
ева : Великий князь впервые в жизни пораскинул мозгами. В наией остроте приме- 
нен другой подтип типового OOSM двух "Шаривей" ־  'X  не изменяется даже в момент 
см ерти '.

12. Пример ИЭНП> обычней структуры  -  ситуация типа Осел останется ослом, 
хоть т  оегть е г^Ш езд ам и , где желания осла не играют роли.

13. «Іигура "Наказание осуществлением желаний" предназначена для посрамления 
'гл уп о сти ׳ и входит в более широкий класс ׳ наказаний ', поучительность которых 
выражается через сходство между 'в и н е й ' и 'к а р о й '. Ср. "Наказание увековечени- 
ем привычек" (черепаха, долго убиравшаяся в дсме и опоэданиая к  богу, обрека- 
ется носить дсм при себе; стрекозе, которая все пела, предлагается, вместо д о - 
ма и стопа, пойти поплясать), "Наказание увековечением ч е го -то , связанного с 
виной" (Надас,. отдавший предпочтение игре Пана, получает в отместку от Аполло- 
на ослиные уши) и т .п .

В связи с "объективные" вариантом "Наказания" заметим, что соотнесение 
׳ мстительности' с  этической цензурой маиоет давать самые разкле результаты 
(вспарим  Шейлока, с одной стороил, и О ни-таки все умерли, с другой). В "Атых 
парусах" А.Грина Лонгрен мстит за голодную смерть жены ростонцику, отказавше- 
W  ей в кредите, тем, что не протягивает ему руку, когда тот тонет. Eine более 
утонченное 0QEM ׳ мести׳ с принципом 'н е  убий ־ '  в фильме "Дьявол и десять за - 
поветей", где мэнах (Шарль Азнавур) отдает губителя своей сестры в руки поли- 
ции, спровоцировав собственное убийство при свидетелях.

14. Эта установка означает, что 'желание не д ^ с іт ь  ׳и 'экстремальное условие ׳
должны будут оставаться раздельны е, логически свя за н » *«  элементам!. "Про- 
стае" ׳ желания׳ , типа 'иметь N«oro д е н е г' или 'ж ить его  л е т ' не педейдут.
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15• Таким обраэсм, начальное звено "Провала" (=  "Н аказания") ОЭЕМЕЩЕТСЯ с  
одним из 2 -х  "Шаржей", а конечное (собственно , наказание ') -  с  другим. Анало- 
точная схема -  в ьвксиме Лараифуко № 313, где "Шарж" на 'внимание к  себе' и 
"Шарок" на 'невнимание у  д ругим ' тсмов сведены в конструкцию  "Провал" : 'э гсц е н - 
трические претензии персонажа на интересностгь рушатся и з -за  е го  невнимания к  
лоаям ' ( см . / 3 1 / ) .

16 . Следует ска за ть , что  к  произвольней интерпретации неизбежнее фактов сво- 
дится не вое 'н а ка за н и е ', а  линь е го  централь « Л  компонент -  'с м е р ть '. Реаль- 
ность ж е  то го  вполне специф ического 'н а ка за н и я ', что  'е м гр гь  приходит раньше, 
чем хотя бы одна 1*л сл ь ' (см . ( 6 7 ) ) ,  д а тъ м  (см . (65)) не попрывается. 
Таким образом, на даннсм участке  'а гр е сси я ' Райсела остается не смягченной 
(если не считать 'неправдоподобности' самого "Шаржа2־ " ка к  та ко в о го ).

17 . Тем сам м  отношение меяду двумя "Ш аржам" заостряется до контраста 'см ерть/ 
ж и зн ь '. Он служит здесь воплощение оппозиции 'отдельная, исключительная, эмэ- 
ционапьная вспыика /  регулярное поведение '. Поскольку в рамках "Наказания" к  
"Ш аржу-2" ( т . е .  более сильному -  в частности, 'реальном у' 2 ־ - му  члену) ведет 
НАРАСТАНИЕ, постольку 'регулярное поведение' мажет читаться ка к УВЕЛИЧЕНИЕ 
"Ш аржа-1" ( т .е .  "слабого 1 -го  чл е н а ). А именно ־  ка к превращение ׳ отдельной 
вспьики ' в автоматически воспроизводима стереотип (о  бергсонавсксм ׳  автсма- 
тизм э' ка к  объекте и орудии 'осм еяния' в составе комических фигур см. /31 :585 /)

18. D ie  и  w ould  -  не кала1* 5уры, та к ка к играют не р а зм е н  значениями слав, а 
разньми интерпретациям* одних и тех же значений.

Автор признателен Т.Д .Корельсксй и Ю. К.Щ еглову за критические замечания 
и ссшеты, которые он постарался учесть в настоящем варианте работа.
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А . К .ЖОЛКОВСКИЙ 

ТЕМА И ВАРИАЦИИ.

ПАСТЕРНАК И ОКУДЖАВА: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ.

1 . Объект, задача и метод описания.

1 .1 . Мл сопоставим 2 стихотворения Пастернака и 2 -  Окуджавы (услсвно: 

Паст 1 , Паст 2 , Ок 1 , Ок 2) ;

Паст 2

Н икого не будет в дсме.

Креме сум ерек. Один 

Зииний день в сквозном проеме 
4 Незадернутьк гарцин.

Только бетък м экрьк комьев 

ВЯСТркЯЛ прсмельк Ю ХОВОЙ. 

Только кр ы ш , снег и кроме

8 Крьш и сн е га , å нико го .

И опять зачертит иней 
И опять завертит мной 

Прашюгсщнее у кж ь е  
12 И дела зима иной,

И опять кольнут ДО№«е 

Не отпущенной виной,

И окно по крестовине 

16 Славит голод дровяной.

Но нежданно по портьере 

Пробежит вторженья дрояаь. 

Тлш ну іш гами меря,

20 *ІЪ1,к а к  будущность ,войдешь.

ТЫ появш ься у  двери 

В чем -то белом, без причуд.
В ч е м - т о  в п р я м ь  из тех материй, 

24 Из которых хлопья иыат.

1931

I I

I I I

IV

V I

П а с т п  1

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с  красным померанцем - 

Моя каморка.
О, не 06 номера ж мараться 

4 По гроб , до м орга!

Я поселился здесь вторично 

Из суеверья.

Обоев цвет, ка к д уб , коричнев

8 И -  пенье двери.

I I

Из рук не вьпускал защелки.
ТЫ вь^ывалась.

И чуб касался чудной челки, 

12 И губы  -  фиалок.

I I I

IV

О неженка, во имя прежних 

И в этот раз твой 

Наряд щебечет, ка к подснежник 

16 Апрело: здравствуй!

Грех думать -  ты не из весталок 

ѵ  Вошла со стулом .

Как с  папки жизнь мэо достати 

20 И пыль оОдула.

1917
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Ок 2Ок 1

Тьмою здесь все занавешено 

и тишина, ка к на д н е . . .

Вайе величество женщина,

4 да неужели -  ко  мне?

Тусклое здесь электричество 

с  кры ш  сочится вода. 

Женцина,ваше величество,

8 ка к вы решились асда?

I I

О ,ваш приход ־  ка к паясарице 
Д д ею , и трудно д а ш т ь . . .I I I
Ну, заходите,пожалуйста.

12 Что ж на пороге стоять?

Кто ал такая? Откуда вы? і 

А х, я смешкой ч е л о в е к...IV
Просто вы дверь перепутали, 

16 улицу, город и ве к.

Мне нужно на кого-нибудь молиться. 

Подумайте, простому муравью 

вдруг захотелось в ноженьки валиться, 

4 поверить в очарованность свао!

И муравья тогда покой покинул, 

вое показалось будничны* ему, 
и муравей создал себе богиио

8 по образу и духу своему.

И в день седьмой,в како е -то  мгновенье 

она возникла из ночилх огней 

без всякого вагсиебного знаменья.. .

12 Пальтиико было легкое на ней.

Все позабыв ־  и радости и м уки, 

он двери распахнул в свое жилье 

и целовал обветренные руки 

16 и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге. 

Безмолвный разговор они вели, 

красивые и мудрые, ка к боги,

20 и грустны е, ка к жители эемли.

I I

I I I

IV

1 .2 .  Все четыре текста  об одном и тем же: можно было бы ска за ть , что  это ва - 

риации на тему пуш кинского "Я іт л о  чудное мгновенье . . ( В глуши. . .  Тяну- 

лись тихо дни мои. . .  Душе настало пробухденье: . . .  явилась ты . . . ) .  Однако 
авторов не спутаешь ־  различны не только стиль и настроение, но и аодерка- 

ние высказываний. Интересно выяснить, что "типично своего”  вносит каждый из 

поэтов в разработку одного и то го  же материала. В духе ге гелевского  исто - 

рика, ггредсказтакщ его назад (П астернак), мл займемоя своего рода атрибу- 
цией назад -  "доказательством" принадлежности двух первых текстов Пастернаку, 

а двух вторых Окуджаве. Доказательствам линь очень условный -  мы просто б у - 

дем систематически указьвать в каждом из текстов мотивы, характернее для 

е го  автора. При этсм мы не будем выдерживать искусственную  позу аналитика, 

идущего от те кста , к  тему же те кста , ему незнаком ого, и позволим себе более 

удобш й способ изложения -  от тем к  текстам .
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1 .3 .  Соотношение между тематическими элементами (в ) ,  вообще говоря, посто־־
А  С

им* поэтическому миру автора (Г*^вт) , и теми инвариантными мотивами• • :1:1

( Ѳ ^ _ ) , ко то р ы е  они неизбежно обрастают в е го  тексте  (Т ^  ) ,  рассматрива- инв ļ
ется в модели "Тема <— ► Т е кст" . Такие "посторонние" Ѳ образуют локальную

Т -А вт  Ттему текста  ( Ѳ _ ) , и вывод те кста  т  строится ка к серия СОВМЕЩЕНИЙ в
л ЛОК л о к

с инв
Темл, "внешние" в перспективе специфических ПМ, вполне м огут встретить- 

ся у  ряда авторов. Произведения на такие обилие локальные темы (в__  ) -
ЛОК ,К и м

ицеалыый материал для сопоставления; в более чистсм виде е го  мэкно найти 

разве в сборниках пародий (типа "Парнас дабом").

В согласии с  представлением о  теме как о  характеристике, фиксмрукщгй 

содержание именно данного Т (или множества текстов Т ), мл введем такие 
следукщие понятия:

-  общая инвариантная тема (Ѳ J : те одинаковые Ѳ . которые фи-
ИНВ ļKCtn ИНВ

гурируют во всех сопоставляемых те кста х ; если тексты  относятся к  pa3*fcM IW, 

то  эти одинаковые § значат разное (хотя на даннсм уровне абстракции д о -
ИНВ

пускаст одинаковую запись) ;

-  o ć w * тема ( Ѳ ^ резупьтат^ООВМЕЩЕНИЯ с ־ 

-  специфическая тема (Ѳ ) : в . специфические для отдельного те кста .спец е
Введем также сокращенное обозначение для понятия разновидность тема

(или мотива) Ѳ -  Ô J  ; запись ' зацепление9 (= в 9ко н та кта ') будет значить:е т  е ш
,зацепление', являющееся одной из разновидностей (манифестаций,  воплощений) 
тема 'ко н та кта ' •

Мл сосредоточимся линь на важнейших мотивах четцрех текстов и почти 

полностью отвлечемся от их собственно стиховой структуры . Описания Ш  Пас- 

тернака и Окуджавы не являются предметам сообщения в настоящей статье (а *, 
об этом в /1 8 /, /4 2 /)  ; необходимее сведения о  них будут кратко приводиться 

по ходу изложения. Мсмает бы ть, стоит особо подчеркнуть, что никакие явш е или 

скрытые оценочное утверждения в предлагаемом сопоставительном описании роли 

не играктг и вообще не содержатся.
От общей темл всех 4 текстов через обице темы двух текстов одного поэ- 

та  мл перейдем к  специф ически темам отдельных стихотворений. Мотивы, ко н - 

статируемые в однсм те ксте , будут систематически сопоставляться с аналогична- 

ми мотивами во втором тексте  то го  же автора, в е го  П4 в целсм, в двух текстах 

друго го  автора и в е го  ПМ.

2 . Ойдая тема П аст1 ,2 , 0 к1 ,2 .

(D  ^ : к  гераэ дсмэй приходит любимая,
л о к $ к е м
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Ряд других тематических сходств -  (2 ) ,  (3) -  отнесем на счет
Jlacm .OK 2 _ .9  *_ . В о  всех  4 текстахинв,кем

(2) лоби^вя олицетворяет для героя положительное жизненное начало и он пас- 

сив но поклоняется ей .

П о-вид и^м у, 'жем цина' в мужежой поэзии всегда представляет ,жизнь״ ;

Однако позитивное, и именно пассивно-преклоненное, отношение к  ней -  это

уже более специфическая характеристика (верная, скажем, для "Я пемню чудное

мгновенье.. но не для Пупкина в целгм , Лермонтова или М аяковского). В

w P acm лирический герой спрятан за  проявлениями великолепного м ір а , прекло-

няется перед н т ,  вслушивается в н е го ; женцина -  одно из воплощений , велико-
легѵия*, а лобовь -  одна из 'великолепны х' сил и фори ’ ко н та кта 9. В re -

рой бессилен перед 9тяжестью жизни9 , в частности несчастен в лобви; лобовь

-  воппэдение 9модального (невзаправдаанего) идеала9 , спасение от 'тяж е сти '

и в то  же время -  неразрьеная ("тяж елая, но благотворная") свя зь .
Вце один Ѳ . разделяемЛ 4 т е кс т а м , это инв

(3) скрсм ш й до бедности быт ка к фон или носитель внутреннего, духовного и
в

т . п .  богатства .

РаспространенкзА в поэтической традиции, мотив (3) все же характерен

липь для определенных художественных систем. В I f / * 20™ он связан с  централь-

ньми ^у1ив 9 ־ великолепие обыденного,  даже н и зко го 9 и 9ко н та кт самого разного ,

в частности большого и малого,  м окро- и микрокосма, духовного и материально-

г о ' .  В ' будничность,  даже убогость быта9 КОНКРЕЯИЗИРУЕТГ 'тяж есть ж и зн и ',

за которой, однако, мечтается ' высокоеי идеальное начало9 . ^
И так, СОВМЕЩЕНИЕ Ѳ___   (1) и Ѳ (2 ) ,  (3) дает'  л ск,ксм  инв ,кем  7 ' '  7

(4) : в скромную дсмаикао обстановку героя приходит лобиг״а я  -кем
всплсщение вьешаго жизненного начала.

3 . П астернак.

3 .1 .  Общая тема П аст1 ,2 .

Г іа с т і, 2 -  э то , та к с ка за ть , два "перевода" те*ы  (4) на язьк IW Пастер-

нака , иэобилукщие, ка к и вое чР00™t манифестациями 'ко н т а кт а ' и 'вел икол епия ',

но отличакщиеся неким общи* для них двух особый поворотом I t / * 20™ -  темой

í/* * f” ^ 1 ? . Она вклсиает, презде всего  9^*5™ 9самая с у ть , главное; отрицание инв,кем  инв
и сметание шелухи9, с р . :  До самой с у т и ... До сердцевины ; Уклад подвалов без 

прикрас. . .  ; . . .  обаянье без гримас. . .  ; Дорога со всей прямотой Направилась на 

крематорий; . . .  полетом голой сути,  Прорвавшей глупый слой л у з ги ; . . .  ветер
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смел с гражданства шелуху. . .  ; Я с неба,  ка к с губ ,  перетянутых сьтыо. Налет 

недомолвок сорвал рукавом  и т . п .

СОВМЕЩЕНИЕ ЭТОГО мотива С (2) дает f*” , которому в П аст1,2  отведена
ИНВ

роль финальной p o in te :

(5) л о б и ю я, вообще женщина, ка к воплощение сути  и отридания шелухи: обдува- 
ние гыли с  жизни І^П а стІ) ; отрицание причуд и  прямое отсидествление с  м а- 

терией хлопьев, т . е .  природа І^ Л а с т 2 )й, с р . А та  прекрасна без извилин 

И прелести твоей секрет Разгадке жизни равносилен. . .  Твой смысл, ка к  в о з- 
дух бескорыстенģ . .  Словесный сор из сердца в ы т р я с т ь ...;Н е  ведай жизнь, 
что значит обаянье, Ты ей прямой ответ не в бровь, а в гл аз.

В Ii f *  с  (5) сходны Ѳ _  9главное,  единственное9 и 9не в этом дело9 ךинв
последний представлен в О кі (^ В с е  позабыв. . .  ) ,  хотя и не в роли p o in te . 

Вторая важная составляюдая , тоиае вынесенная в финал, это
*Лаем ИНВęк е м
v 9вхождение, проникание в дам извне через дверь (или о кн о )9 , с р . :  Из

ИНВ
сада, с качелей, с бухты-барахтп Вбегает ветка в трюмо; . . .  эту ветку вносят 

в рюмке И  ставят к  раме трюмо; . . .  этот в комнату без дыма Грозы влетахгций 

ком ок; Войду, сниму пальто, опомнюсь.. .  ; Гроза бежит по галерее, По лестни- 
це. И на крыльцо. . .

В Гѵ Р *  9 'вхоовдение׳  н е т, но ( і)  9окно и дверь9 относятся к  числу
ИНВ

манифестаций 9дороги9 (а ,д о р о га ', в свао очередь, 9 ־ модальной медиации 
мажцу реальностью и вдеалсм ') : это  те  9путеводные м аяки9 , к  который устрем - 

лен идущий (в О кі, 2 их нет ) ;  ( і і ) вхеидение' мзиоет интерпретироваться ка״  к 

9присоединение к  комг&нии9 в кем нате, за стопом и т . п .  (это  есть в Ок1 , 2 , 

см . п . 4 . 1 ) .  Подчеркнем, что  'вхевдение ' (в  П а с т і,2 столь радостное и бесспор- 

ное) в О к і, 2 носит грустной и неуверенней -  "м эдальнА " -  характер и останав- 

ливается пороге.
И так,

(6 ч fJJacm l, 2
кем : вхевдение в кадеату героя , с  ее скрсм м ** бытом, л о б н о й , в о - 

пладакщей высзіве жизненное начато, суть  и отрицание шелухи.

3 .2 .  "И з суеверья".

Паспй отличается от Паст2 своей индивидуальной

(7) 0^ ° ^  • незамутненная ("весенняя") радость любви, спец

Она определяет обращение к  сугубо  маяоорньм манифестация* , ко н та кта ' и 'в е л и - 
ка л е п и я '.

П е р е д а е м  к  выборочному комментарию.
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1• ļ Коробка, пом арках КОНКРЕТИЗАЦИЯ подчеркнуто , скромного дом а' из 

Ѳ (4) в соответствии с  уже упоминавшимися t̂ acm ׳ ^ ö eסנז '  и 'о б вд е н н о е '; ср .
ИНВ

И взамен камор -  хоромы И на чердаке -  чертог, также в роли контраста к

чем у-то , великолепному' •
В , в частности , в О к2, этсму соответствую т картинл уб ого го  не- 

устроенного жилья, воплацакщего , тяяоэсть ж и зн и '.
4

Сравнением каморки с  коробкой (спичечной, см . ниже) усилен мэтив ,ма- 
л ости , скромности жилья' и одновременно введен характерный ^ о с т  ’малая,

ИНВ
конкретная бытовая вещь ка к метафора че го -то  большего, часто возвышенного, 

невещ ественного9 , с р . пары Кавказ -  постель; ледник -  умывальный та з ; 

метель -  щипца для завивки ; туча  -  передник; синева -  лаз& ; дг/иа -  грим 
и т . п .

2 . М оробка с  красным померанцем: ко н кр е тн о  тип спичечной коробки с
1 4

изображением красного пледа померанца; почти собственное имя. Этой цредель- 
ней конкретности כ предмета дополнительно подчеркивается мэтив 'б е т а ' ,  ср . 

строчки : "Мой сорт״ [папирос], кефир, менадо [со рт кофе] и Я тогда с ко -  

робкой шляпной, Как модистка синема, Настигала нас внезапно Настоящая зима, 
сввдбтетьствукщ ие о  внимании Пастернака к  маркам счастья, в частности к  

сортам коробок.

Другой аспект это го  образа -  введение ботанического мотива (померанца)
Описывается происходящее в комнате, но те кст насьщен упоминаниями ־  подчерк-

нуто мажс**ьми -  о  деревьях, гикодах, цветах, апреле. Специфическая Ѳ (7)

вьражается через СОВМЕЩЕНИЕ с  ç/*20™ 9контакт  дама и внешнего мира в видеинв
ф изического приравнивания или просто сходства в тех или и ш х  отнош ениях'. Ср

-  ^померанец, введенной сравнением оо спичечной коробкой, которое основано 

преядде все го  на малости комнаты, но , возможно, и на том , что  в ка н а т е  был 

ка к -т о  представлен померанец, например, в кад ке ;

-  jo ő o u , ка к дуб;

־  вносимые с  улида ^ фиалки;
-  метафора наряд (бегьй?) -  подснежник’ .

С р .:  В Паст2 проникновение пейзажа в дсм сквозь окно и героини (тсиав в 

22белом ( 1) ,  мэтивируквдем метафору 'материя -  хлопья ')  -  через дверь; а в 

других стихотворениях: Все еще нам лес -  передней,  Лунный жар за печью -  

елью, Все, ка к стираный передник, Т у ч а .,.; В квартире прохлада усадьбы;

По деревянным антресолям Стоят цветочные горшки С левкоем и желтофиолем, И 

дышат комнаты привольем.. .  И те х  же верб сквозные прутья, И те х  же белых по-  

чек вздутья И на окне и на распутье . . .  ; К  белым звездочкам в буране Тянутся 

цвета герани За оконный переплет.
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*Красным померанцем сразу задается -  в соответствии с  Ѳ___ (7) -  яркий1״ спец
интенсивный, возможно, дане с  эротически* оттенксм , колорит стихотворения, 

ср . "цитруоаеьй" мотив в других стихах: . . .  трепеща, ка к  стеарин, Озаряли 

мандарины Красном воском лед витрин! К ак на родине М іньоны С гетевским : 

"D ah in ! ” , ,,D a k in !", Полыхали лампиона Субтропических долин [NB: слово поме-  
ранец -  теле цитата , только скры тая, из немецкого язька ] ; . . .  Чпюбп, комкая 

корку рукой , мандарина Холодящие дольки глотать , Торопясь.. .  ; Посмотри, ка к  

преображена Огневой кожурой абажура Конура (=  кам орка, s i c ! ) ,  край стены, 
край окна, Наши тени и наши фигуры В оптимистических -  асчилх, весенних -  
тонах ввдержаны и остальные природиле мотивы в П а с т і.

в  ги ° *  есть ' сплетение человека и природы9 (= Ѳ медиации мезадуинв ш
'тяжестью , убогостью ' и 'в ы е зи м '), ср . Огонь сосны с  огнем души В печи пере-  

мешайте; . . . В обнимку, ка к кленовая л иства ; . . .  в прокуренных руках та к про 

сто та сжимаешь. . .  черешневвй кларнет, а  также приравнивания типа 9синька -  

синее небо9 . Но в 0 к1 ,2  этот мэтив не представлен.

3 вן . то р и ч н о .. .  1360 имя прежних в этот раз . . .  -  манифестации 01̂ ™  

9контакт, тождество настоящего и иного времени, т о го , что  сейчас, и что  в се - 

г д а ', в частности , 9цикличность времен год а9, 9тождество сиюминутного с вели 

ними прототипами9, 9повторяемость (и  следовательно оСыш авенносгь) исклкни- 

тельного9 , с р . На протяженьи м ногих зим Я  помню дни солнцеворота, И каждый 

был неповторим И  повторялся вновь без счета ; Это поистине новое чудо,  Это, 
ка к прежде, снова весна; Весенний день тридцатого апреля. . .  К ак были до него 
березы Тройца И, ка к до них, огни панатпеней;

4 . ^Суеверье и ^а п р е л ь , т . е .  весна, подчеркивают ориентацию на фоль- 
клорш й и  прирощ ий календарь и укореняют ежвдания героя в вечной и в то  же 

время обьщенней почве.‘ В IV  строфе суеверье ггд гверид ается. Р елигиозна  а с - 

пект 'суеве ри я ' КОНКРЕТИЗИРУЕТ 'преклонение перед в ь ш м ', входяаее в 0(2) 

и инвариантное у  Пастернака, причем демонстрируется полная всплаценность 

'вы аиего ' в реальности (ср . Я в и ж у ... Всю будущую жизнь насквозь. В с е ... В 

ней оправдалось и сбылось) .

'П овторяемость' (правда не приходов героини, а  кинорш х (1) состояний 

героя) представлена и в П аст2, где на нее возложено преодоление кмнора (см . 

п . 3 . 3 . ) .

В есть 'повторение, возвращение лобви, д етства ,всего лучше-
ИНВ

го ’ , но он всегда дается под знаком модальности, ирреальности (в Ок1 , 2  е го  

нет; с р . , впрочем, п . 4 . 3 . 8) .  Что касается аналогии 'суеве рию ', то  ее образу- 

ет характерилй 9божественное9 , игракщий важную роль в О кі (п .4 .2 )  •

5. Сценка, изображенная в I I I  строфе, основана на следукщих &  :
ИНВ
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9прикасание9; 9з а ц е п л е н и е 9объятияГё, 9поцелуи9; 9нет сил9 (вырывалась) ;
9фонетическое приравнивание (у^чуб -  чудной ч е л ки ); 9распределенный контакт 

А с В , С с  и ' встреча в одной точке  ряда партнере® или разноввдно-
стей контакта״ здесь: героя, лобной , фиалок, 'вховд е ни я ', , прикасания׳ , 
'поцелуев' . Проиллострируем два последние мотива, являкщиеся продукта*
ООВМНфНИЯ 9множественности9 (= Ѳ 'великолепия ') и 'к о н т а к т а ':т

( i)  распределений ко н та кт: ...Помножим Нужду на нежность, ад на р а й ...; 

. . .  в кучу сгреб Мужчин -  арак,  а горожанок -  Иллюминованный сироп; . . .  зна - 
комил С империей царство, край с краем; . . .  Сводил с полутьмою зажженный

ו

репейник, С землею -  саженные тени ирпенек, И с небом -  пожар полосатых па- 
нев; С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили 

Польша и Грузия, Что это обеих роднит; . . .  скучает по пахоте п л уг, Пашня -  по 

плугу, Море -  по Б угу , по северу -  Юг, Все -  друг по д р у гу !

( i i )  встреча в одной точке : Все наденут сегодня пальто И заденут за  

поросли капель [лещи, одежда, земля, небо, дождь, растения = поросли; ' з а -  

цепление', 9 взаимность' контактов  (доадь сверху вни з, поросли наоборот), ме- 

тафоры, фонетическое сближение (наденут -  за д е н ут)] ; ѣ. . с их чашечек колен-
ф

ных Пил бившийся, ка к об лед, отблеск звезд  [п о э т , лобимая = не-сирена, вол- 

» J, звезда, чаиечки (посуда)? 9впивание9, 9отражение9, 'обьданное-возвы ш н- 
ное ' и м н .др .] .

'В с т р е ч а . . . '  СОВМЕЩАЕТСЯ с  темой ' лобовного еввдания' достаточно часто; 

с р . :  второй пример в ( і і ) , лобовную сцену в "Слажа ве сл а ", метонимическое л о - 

бое ное свидание между лазурью  и рекой в "Как у  н и х ". В "Лобить -  и д ти ..

СПить с веток,  бьющих по лицу, Лазурь с о тско ку полосуя. . . С дороги сбиться в 
поцелуях), ка к и в П а с т і, пемюо 'встречи в одной то ч ке ' представлен винв
'н е т  си л ' и общая 9физическая интенсивность9 ситуации; с р . еще С тех рук впи- 

вавши ландыши. . . ; Т ы  прячешь губы в снег жасмина, Л чую на моих то т  сн е г, Он 
тает на моих во сне.

Напротив, использование в лобавной сцене мотива ' распределенного ко н - 

т а к т а ', рассчитанного скорее на цельЛ пейзаж (ср . примеры в ( і)  ) ,  составля- 

е т , по־ ввд » см у, уникальную особенность П а с т і.

В Паст2 аналогичная м ізансцена вообще о тсутствуе т. 'Псщелуи на пороге ' 

есть в О к і, но ־  согласно с духсм īb P * -  они гораздо менее "реалы «"

(п .4 .2 .1 4 ) .  Ничего подобного "насильствен!«*”  'объятиям ' из П асті в 

не бывает. Из физических контактов в возможна 'сплетение, врастание ', 

но в Ок1 , 2  их нет.
6 . В IV  строфе обратим вню^ение на две последние строки ( ^ , ^ )  • Б лаго- 

даря метафоризаици (наряд щебечет; наряд подобен подснежнику; подснежник и
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наряд говорят и притом с  апрелем) здесь (ка к и в I I I  строф е), происходит 

, ко нта кт׳  целого ряда партнеров: платья, пения птиц {щебечет, ср . пенье две-  

pu во I I  строф е), цветка , весил, бодрой восклицательности (здравствуй! ,  ср . 

также мевдсметие ^ ^ О ) • К стати , подобиле эмоциональше возгласы (типа О, по-  
годи . . .  /)  характерны для Пастернака; у  Осуджавы восклицания носят характер 

'усталы х вздоосоѳ', ср . и ^ I r  в Ок2 .
Праздничность наряда вытекает из çF*1071̂  (7) • qp . празднично наалектриэо-

вашые туалет и антураж "Заместительницы*1 {бутон, куш ак, полушалок, люстра,
тш ь  и т .п . ) . Но вообще в ī l f i 00171 уместил и более скрсмные вида и наимэнова-
ния одеяда {Женщины в дешевом за тр а пе зе .. .  топчут башмаки; Одна в пальто

осеннем, Без шляпы, без кал ош ... И это пальтецо; . . .  расстегнув нараспашку
ОкПальтецо и кашне на г р у д и ...; . . .  стираный передник), напа^шакдае Ѳ״ИНВ

9потертость одежды*, ср . О к і.

,Щебет наряда' -  за  вычетсм метафоры -  означает, по-ввдим з*у, что мате- 

рия трепещет, каты иется, т . е .  находится в состоянии физической и эмздю наль- 

ной , дрожи9 (Ѳт  9ве л икол епия '). ,Дрожат' в п / * 20™ многие предметы, в ׳тем 

числе одежда; с р . ,дрсокь гардинл ' в П аст2; дребезжащие стекла и ставни; колы- 

иациеся и взвивающиеся оконш е занавески; сходную с  щебечуадо нарядсм туч у , 
которая ка к стираный передник,  . . .  сохнет и лепечет ( !)  ; дух сырой прогорк־  

лости  (из сада) , который по платью пробежал; а также намокший муслин платья, 
Koroçbft -  в лобов ной сцене 1 -  Пылал и пугался . . .  Ждал,, жался и жаждал фина- 
ла ("Степь” ) .

7. Заклочительное четверостмш е (ка к и в Паст2) посвяцено ^ (6) .
Остановимся превде всего  ^ на ООЕМ ее основ»лх составляющих -  , вхождения, и 

, отрицания шелухи״ : é

(8) героиня входит, затем обдувает гы ль.

, (Обдуваемая) гы ль ' ООВМЕЩМ7Г Ѳ ׳  (отрицаемая) ш елуха' с  Ѳ , скр см гА  

С ьгг'. Отчасти сходное СОВМ -  мэтив 9 очищающего вторжения в быт9 в "Лоби*ая -  

ж у т ь ! . . . " :  И всем, чем дышалось оврагам в е к а ... Пахнет по тифозной тоске  
тюфяка И хаосом зарослей бразнется, со  следуюцимі, впрочем, отличиями: в 

вьразительнсм плане происходит не , сдувание״ , а , наоборот, , обры згивание', а 

в тематическом плане быт (в виде кемферта) дан с отрицатель или знаксм (в 

П аст! роль негативно оцениваемого быта отведена 1номерам) .
Финальная строфа содержит характерклй для Пастернака переход от кон - 

кретного аориета к  абстрактно-мзрализирукщему резкме (ср . конец "Свадьбы": 
Жизнь ведь тоже только м и г .. .  ) .  Смгной грамматического вида (^двошла,

обдула после ^вы ры валась, ^ касался, ^щ ебечет) и лексики (^д хизнь),
20
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показано, что  теперь речь вдет о  приходе героини в судьбу героя в целям, а

не об однократном вхоидении в ком нату. Одновременно абстракции облечены в

сугуб о  конкретную  форму. Для этого  использован ׳ ко нта кт вещ ественного и не-

вещ ественного ': 'ж и з н ь ', 'К н и га  ж изни ' воплощена в запыленной книж ке, а "м>־

раль" в целом -  в знакомой бытовой операции с  конкретными предметами (стул ,

полка , кн и га , обдувание). С труктурно это напоминает начальное сравнение
каморка -  коробка  (в связи с  которым уже приводились соответствующие t f *20771) инвי
Кольцевому замлканию композиции способствует также перекличка 'ж и зн и ' в 

финале с  уходам о т 'см е р ти ' (ср . Прим.5) в I  строфе. С учетом мотивов 'п а в -
»

торности ' (^поселился. . .  вторично) и 'суеве ри я ' аанет в целом обретает ко н -

туры своего рода 9воскресения9. кста ти , это Ѳ обоих поэтов: в 1^ астинв ! кем
, воскресение ' вполне реально ("М агдалина", "Р а ссве т", см . также п . 4 .2 .1 0 ) ,  

в іь Р * ־   мздально (см . п . 4 .3 .8 ) .

Возвращаясь к  образу, эаклсчакщЕэдг П а ст!, проиллюстрируем характерное 

для поэта пристрастие к  метафорическим и прочим 9контактам  с участием книг 

и вообще типограф ских и писчебумажных изделий9 г Очки по траве растерял пали- 
садник, Там кн и гу  читает тень ; Куда мне радость деть мою? В стихи,  в графле- 
ную осмину?; . . .  Пока у него на чертежный подрамник Надеты таежные топи . . .  

Пурги расцарапанный, Надорванный рапорт. . .  ; Он [запах] составляет в эти м и- 
ги . . .  Предмет и содержанье кни ги , А парк и клумбы -  переплет? . . .  на какой  

Из страниц земного шара Отпечатаны рекой Зной и тявканье овчарок; . . .  Воздух 

широт образцовый. . .  О н ... тебе,  ка к письмо адресован. Надорви ж  е го  вширь, 

ка к письмо. . .
Финал Паст2 в существенных отнаш ниях аналогичен и тсже замыкается коль- 

нам, но технически и предметно построен несколько иначе ( п .3 .3 .8 ) .

Для ХъР* конкретные мотивы, фигурирующие в V строфе П асті ( ' к н и г а ' ,  'в е - 

щ ественное/абстрактное ', 'пы ль-ш элуха' и т . п . )  нехарактерны; с  ко по зи ц н о н ־  

ней же течки  зрения концовки О кі, 2 тоже строятся по принципу кольца и носят 

характер финальных обобщений в духе ГМ в целом.

3 .3 .  "Н икого не будет в д с м е . . . "

(9) # * * * *  : грустное , одинокое ("зим нее") настроение.*

Реализация подобной темы в мире безоговорочного 'великолепия' и 'ко н та кта  с 

жизнью ־ '  интересная проблема; лобспытно также отличие ее решения от разработ- 

ки  сходной темы в 0к 1 , 2 .

*  Настроение, кс та ти , общее с  соседним стихотворением то го  же цикла -
"ф уге м  оеменяцяйся в а т о й . . . " .
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В Паст2 основой этого  решения являются: ( і)  недвусмысленное преодоление
моюрной Ѳ (9) в финале -  согласно с  ѲР0•0^ ^  (6) и общ»! мажорнли духсм 

Псіст ™  инв,кем
ГМ ; ( і і )  приятие даже "негативны х" проявлений , ко нта кта ״великолепия״ и ״ ,

готовность радоваться утке самой интенсивности переживаемых состояний и род- 

стѳу со всем, что е сть , в тем числе с  печальш * и тяжелл* ־  по принципу И по 

такой грущу по ней.

1 . ^ д и к о го . . .  2 -jXPOMe. . .  2О дин.. .  ^ ^ о л ь ко . . .  : Ѳт  9исклкчительности, 
предела9 (= Ѳт  , великолепия ׳ ״ ( . Одиночество״ из (9) доведено здесь до макси־  

мума и в этсм  качестве вызывает даже восхищение; ср . одиночество сада в 

"У ж а сл й і Капнет и всл уш а е тся ..." и особенно ־  столь же !*ш орного пейзажа в 

"Ледоходе": И ни души. Один лишь хрип,  Тоскливый л я зг и с тук ножовый, И стал-  
кивакщихся глыб Скрежещущие пережевы.

2 . JСумерки, зимний день, ^ с н е г , крыихи (и далее ^^иней ,уны нье ,
—мина, голод дровяной) г Ѳ темы (9 ) .

г»    *  Па сгп ,   ,В соответствии с  Ѳ контакт дсма и внешнего кмра эти элементы ю інор -инв
ного пейзажа ( і)  видны через не задернутое ״окно״ и ( і і )  благодаря метафрризи- 

руицей посмене сочетаемости ( никого״  в дсме, креме сумерек״ значит , сумерки = 

к то -то , кто  в д с м е ') , присутствую т в ко м іа те , ср . стихотворение "Июль", це־־ 

ликсм построенное на этсм (Июль, домой сквозь окна вхожий и т . п . ) .

, Контакт кемнаты с  внешним !дерсм״ сразу же, и счень интенсивно, дан пла- 

стически ( , прониканием״ сквозь окно целого реального пейзажа) , а не только 

метафорически, ка к в П аст! (колажем померанца, дуба и т . д . ) . Этот визуальньй 

пластический ״ко н та кт״ -  ступень (ПРЦЦВЕХЛИЕ) к  финальному , вторженио' ге р о - 
ини (ср . сходную последовательность в "Д е в о ч ке ").

3 . ^Быстрый промельк маховой; зачертит; завертит; ^yca/UjHí/m; \ ąP °~
ныне не. . .  ; ^неж данно': интенсивнее физические и эмоциональнле состояния.

болыдее количества, т .е .,п о д о б н о  Ѳе ״никого״ , -  Ѳ ״великолепия״ (несмотря на

, негативность, ) .

4 . ^ опять. . .  ^Прош логоднее. . .  ^  ! • • ־*/־ : СОВМЕЩЕНИЕ , пере-
числение״ (= Ѳ ״множественности״ = Ѳ ״великолепия״) и & ״спять״ (= Вш тп инв ш
״таодества тепереииего и прошлого״ , см- вьш е). В отличие от П асті здесь п о - 
вторяется нечто негативное, но для Пастернака ценно наличие даже такой цепи 

повторений (так ска за ть , века связующих тя го т) Р Ср. аналогична  9опять 

нечто тяжелое9, организуіаций композицию стихотворений "Опять Шопен не ноет 

выгод•••"  ( . . .  о п я ть ... Под экипажи. . .  Бежать,  бежать и споты каться. . .  Опять. . .  

И мякоть в кровь поря, -  опять. . .  Опять в сырую ночь. . .  Опять? / / . . . )  и "Мне 

хсчется дсмэй, в о гр см ю сть . . .  " (Опять. . .  Опять. . .  Пойдет хозяйничать зима 

( s i e l ) •  О п я ть ... Наступит темень, просто страсть. О п я ть ... Опять опавшей



00064795

сердца мышцей. . .  И. . .  ) .

5. j j^ 3a4epnjum иней /  завертитѣ. .  унынье г характерная парономасия, при- 

равнивакщая (Ѳт  'ко н т а к т а ') пейзаж  (за  окном) и тяжелое душевное состояние 

человека, ср . И одиночество* всегдашним Полно все в сердце и в природе.. .
Та та к же сбрасываешь платье,  Как роща сбрасывает листья ; Когда сквозь иней 

( s i e l )  на окне Не видно света божья, Безвыходность тоски  вдвойне С пустыней 

моря схожа; Окно, и ночь, и пульсом бьющий иней ( s i c ! )  В ветвях,  -  в узлах
О

височных жил. . .  ; Я таю сам, ка к тает сн е г, Я  сам, ка к  утро брови хмурю .

6 . завертит мной: единственное прямэе упоминание о лирическом "я " и 

притом в косвенном падеже пассивного объекта, что  соответствует пастернаков- 

ской установке на самоустранение субъекта (особенно -  о т активных действий), 

на пощ ену  е го  метониюіями и растворении в скружакщей среде (Якобсон 1935).

В белее жизнерадостном П а с т і, "я " все же появляется в номинативе активного 

субъекта (^Я  поселился, ^не выпускал) .

7 . Картина 'о кн а  нетопленой ксгадата, обмерзшего вдоль рам ' в конце IV  

строфы -  кульминация негативных мэтивав: ту т  и голод , и холод, и сдавленность, 

и уменьшение 'ко н та кта  с  внеьним м ір см ' (пусть кмнорндо) ввиду частичной не -
9

прозрачности стекл а , ср . вш е  Когда сквозь иней на окне Не видно. . .  . Элемент 

'великолепия' сохраняется линь в слове ^ с д а в и т , представлякадем распростра- 

ненный ' напряженные, экстремальные состояния предметов, частей те л а 'ИНВ
(ср . 'н е т  си л ' в П а с т і, п . 3 . 2 . 5 ) ,  в частности ' сдавливание ' ,  с р . :  Он солнцем 

давится в за гл о т .. .  ; Та вся , ка к горла перехват, Когда его  волненье сдавит;
. . .  Кура ползет атакой газовой К  А рагве, сдавленной горами.

8. После низшей точки наступает перелом к  happy end1 у ־   приходу любимой

(о переломе в композиции см . Прим.6) .  На этот 'п р и хо д ' "нанизан" цагай ряд 
*Л аст 

инв *
( i)  'Вхсидзение' ООЕМЕЩЕНО в причинную пару с  'дрожью ' (= Ѳ 'великале-ш

п и я ') по схеме типа сад . . . в окошко торкался И ставень дребезжал.

( i i )  'В торжение' происходит ״ -нежданно, т .е .  ' импровизированно'  (Ѳ 'в е -
1 / ш

л и ко л е п и я '), ср . И чем случайней, тем в е р н е е ...; . . .  Нечаянностях впопыхах; 

Порываюсь н а у га д ...; Незваная,  она внесла, во-первых, . . .  вкус больших начал; 
и т . п .

( i i i )  Героиня сравнивается с  одной невещественной абстракцией (^^будущно- 
сгпью, ־  развивается мэтив 'св я зи  врем ен') и путем подмены сочетаемости вступа - 

ет в физический 'к о н т а к т ' с  другой {^тиш иной ) .

( іѵ )  В отличие от П а с т і, ООВМ 'вхорщ ения' с  'великолепия' (см . ( і)  ) ,  

касается ,д рож и ', а не 'сяридания ш елухи '. Последнее также представлено в 

Паст2, но отдельно -  платьем героини без причуд, 23в*рям&). Метафорой с

-  72 -
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э в се го , платье приравнено к  2^хлопьямгни* СОВМЕЩЕН ряд §т  , контакта׳ . П!

чем, кста ти , сводятся воедино с н е г, до сих пор видневьийся через окно , и ре * 

ально в а ів д ш я  героиня. В результате происходит (ка к и в П а сті) кольцевое 

замдсание ко п о зи и и и , которьм физически преодолевается м инорна знаний пей- 

заж, царивший с  начала стихотворения: сне г оборачивается лоби^ой жевдиной. 

Одновременно уравнивание природы с бытом (подмена сочетаемости: 2^хпопья ~ 
шыап) дает позитивней поворот сходному приравнивание), проходившему ранее в

Две последние строфы Паст2 -  обобвдвадая концовка, хотя и менее афори- 

стичная и яркая, чем в П аст! (там всего  1 строфа и наглщ дай символический 

образ 'обдувания лыли׳ ) . Возможно, это различие связано с  тематической разно- 

родностью: однозначное и однотонное П асті допускает простую "мораль" ; Паст2 -  

конфликтнее и требует не столько "м орали", сколько асиветного разрешения. 

Правда, в соответствии с  болыигй минорностью и медитативностью темы Паст2, 

это разрешение сравнительно бесплотно: важен уже сам факт прихода героини и 

ее связи с будущностью и хлопьями, -  до поцелуев дело не доходит.

(10) медальное преодоление тяжес ти жизни, в частности быта героя , вы зхім ,

( і)  ,Модальность'• ( т .е .  , неуверенная медиация между полосами') представ-

лена в обоих текстах своим! бапее или менее ьмнорньзт Ѳ .ш
(И ׳ ( Вьпиее начало' реализовано ка к нечто максимально ' возвышенное,  з а - 

слухивающее поклонения ' ־   'бож ественное' (О к і) , ' аристократическое> царствен- 
ное9 (Ок2) . При этсм в соответствии с  9^ 'ж е н ско е ' (заданным уже в ( 1 ) ) ,  'в д е - 

а л ' освобаиден от часплс в элементов , строгости,  обязательностил ж есткого  

порядка '  (встречакщихся даже в стихах о  лобви, ср . Строгая женщина в строгих

т и 9 , т . е .  через 'доброта, дружбы, ксмпанейства, покровительства' (= Ѳгп ш
'м едиации') в контексте 'д в е р и ': Он двери распахнул в свое жилье Іц О к І) ; 
Нул заходите,  пожалуйста. *łno ж  на пороге стоять?  ( ^ Ок2) ; с р . :  Мы берем их 

пальто* приглашаем к  столу ; Но он навстречу всем гостям  всегда выходит сам ;

миноре (ср . сказанное о  зачертит -  завертит) .

4 . Окуджава.

4 .1 .  Общая тема О к1,2 .

gj1а ст1 , 2 ,О к1 л 2 читается в рамках как
кем

реализован через ' а торение  двери,, приглашение вой-ИНВ
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Деерь не забудьте распахнуть, Опкратой dø ерь оставьте ; Полночной троллейбус, 
мне дверь отвори .

И так,

, ״ v лОк1 , 2(1 1 ) Ѳ״ /  : минорно-модальное преодоление тяжести жизни и быта: поклэнениекем
возвыиенна*■^, но "м я гк а я ", идеалу -  входящей к  герою )!евдине; отворение 

двери, воптюпукщге комплекс доброты и взаимэпемаци.

4 .2 .  "Мне нужно на кого-нибудь м элиться ..

Как и в случае Пасттй, 2 первый из текстов Окуджавы носит более активньй -  
если и не мажэрньй ־  характер (второй очень минорен даже для ПМ^*).

(12 ) .. : активная установка на медиацию, спец

Основу реализации Ѳ (12) составляют 5 1 ^  ' сознательная настройка непроизвольных 

состояний '  и модальная 9практическая медиация9 ( т .е .  условная, "невзаправдаш- 

няя" переделка действительности).
Обратимся к  те кс ту .

1 . л нужно -  прямая реализация Ѳ 9нужное9, т . е .  Ѳ 9главного, святого,инв т  -
порядка и т . п . '  (= Ѳт  мотива 'вы сокое ' -  положительного полоса Пм ) ? ср .

Просто нужно очень верить . . .  ? . . .  учиться Этому нужному дню; Значит, важен я
тебе я и нужен. . .  .

2• .молиться -  таююе декларативное воплощение соответствующ его Ѳ x инв
9Молитва ׳ , наряду с  ' просьбой,  мольбой9, одна из самлх ” слабых, неуверенных11 

, практической медиации׳  (по сравнению, скажем, с  ' призывами9, 9 стараниями9, 

9пом&фю9 и т . п . ) .  Пденно 'м зл и тва ' уместна в контексте  , воэвы ш нного ', пред- 
ставленного ׳ бсиоественньм'.

3 . Сочетание молиться с  нужно -  характерная двойная модальность, ср . 

нужно верить; словно верит она. . .  ; он представляет. . .  поверю. Этот мэтив ОС©- 

МЕ2ДОЕ7Г два существенных аспекта ,модальной м едиации': ( і)  ее , неуверенность' 

(та к ска за ть , модальность в квадрате !) ;  ( і і )  ее 'за д а н н о сть ' (она ка к бы 

” спущена све р ху", из "го л о го , но обязательного и д еал а "). В О кі свойство ( і і )  
подчеркнуто тем , что  роль 1 -й  модальности играет именно Ѳ , нужно׳ , а роль

ИНВ
дополнения к  молиться -  неопределенное м ге то те н и е , показывающее, что потреб- 

ность принять молитвенную позу психологически предшествует конкретному адре- 

сату и  целям мэлит&ы.

4 . ^Подумайте, . . .  : императив 2 л .к н .ч . -  Ѳ мэтива ' обращения, проси-
т  *О ктельно-побудительное формы9, являющегося орудийной параллелью к  6 _  , прось-ИНВ

б ы ', 'призы вы ' и  нек д р .

5 . 2 простому муравьюг реализация 'р я д о в о й ', ' будничной ' ,  , труженической9,



9пешеходной9 (все э т о  Ѳ ) природа героя ; ср . целое стихотворение "М оскав-ИНВ
ский муравей".

6 . 2е ноженьки валиться : мотив ,молитвы׳  развивается с  псмлцыо ״ колено-  

преклонения9, т . е .  9просительных ж естов9 (ср . также 9поклона9, 9припада-  

к и я ' ) , образукщих своего рода физический коррелят , п р о с ь б ', , призы вов' и т . п .  

Ср. И на колени падает старик; Там отпечатаны коленей Остроконечные следы,
Как будто молятся олени,  Чтоб не остаться без воды.

7. Усиливается и , заданность״ молитвенного настроения ־  двойная мэдаль- 

ность 1 -й  строки сменяется тройной : ^захотелось -  ^поверить -  в очарованность. 

Само иое состояние , осознанно иллюзорной вера, очарованности возвы ш ніъм  поло- 

жительньм началам' это Ѳт  ,медиации' : , в е р а ' ,  как  и '  надежда9 , 9 ностальгия9 , 

9слепота к  низким истинам9 и т . п . ־   м ост, перебрасываема (пусть в воображе- 

нии) от тяжелей реальности к  идеалу.

8. ^все показалось будничном ему. Обычно слово будничный (и соответствуй 

кщий Ѳ״ ) представляет не только саму , трудную , рядовую ж и зн ь ', но и ее ОС©-ИНВ
МЩЕНИЕ с  т а я щ и м с я  в / э а  н е й  , в ы о о к и и  о ы с л с м ' , с р .  И мы идем за ними, ка к в 

плену,  За буднями. И в этом наше счастье ; Сами в будничном наряде, Кисти в 

чистом серебре; Он топор свой буднично вонзает,  Новый вид предметам придает; 
Играет будничной оркестр привычно и вполсилы И мы та к трудно и л е гко  все т я - 
немея к  нему.

Однако в çOk I  противопоставление мевду , идеалам׳ и , будничностью ' доведе-

но до полного отвержения последней, что  напоминает о  , слепота к  низкиеинв
истинам ' (ср . п . 4 .2 .1 2 ) ;  впрочем, в I I I  строфе гармония восстанавливается 

(см . п . 4 . 2 . 10) .
создал себе богинюך .9  и т . д . ,  ср . Все ребята уважали очень Леньку Коро- 

лева И присвоили ему званье короля . 9Присвоение любю״о й  женцине звания9 б о ги - 
ни в О кі (и королевы в О к2), не только реализует Ѳ ' возвыиенное, в частности 

божественное׳  из (1 1 ) ,  но и акцентирует 9самочинность9, т . е .  одновременно

, активность, и 'невзаправдаш ость' этой операции. Оба элемента далее подчерк- 
нута грустно-ііутливай парафразой библейской ситуации (по образу и духу своему) . 

В целом, в сочетании с  ' заданностыэ' идеала образуется ситуация, близкая к  

Ѳинв ׳ оознательная настройка непроизвольных состояний ' (= своебразная
9стараний9 -  , практической м ед иации '), с р . :  Учит он меня праздности, Учит 

он меня весело ж ить; Не забывайте учиться Этсулу нужному дню; . . .  воспитываю 

. . .  доверие -  проснуться вновь; Постарайтесь вернуться назад [с  в о й ш ! ] .
О кі10. В I I I  строфе -  в соответствии с  относительной оптимистичностью Ѳ___спец

-  сотворение богини оказывается уданш мея (подобно сбывшегося суеверно в 

П а с т і). Одновременно происходит реабилитация , будничности ', отвергнутой было

jtO fc
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во И  строфе -  явление богини происходит ^ б е з  волшебного знаменья, в ^ п е г -  
ком пальтиш ке, в выходной вечер/ свобоцньй у  работающего человека (^день 

седьмой та к» 1  образом эффектно СОВМЕЩАЕТ линии у б о го е  и ^ о т е л е й  земли) .

Хотя параллели к  комплексу "теологических" мотивов О кі ( , божественное', 

,молитва ״ ׳ , коленопреклонение, , , сотворение׳ ) и не представлены в Паст1л2 ,

B ib ft207*1 они е сть . Самоустранение лирического субъекта сопровождается в нем 

обожествлением мироздания, и , бог '  -  иногда метафорический (в  контексте а гн о -

стическаго  Не знаю, решена ль Загадки з ги  загробной), а чаще буквальный -  фи-
~fhcm  гурирует в т

I

В качестве творца вселенной и вер іителя чудес , б о г ־ '  это "готовы й пред- 

м ет" для реализации , великолепия, , а ка к воплощение единства всего  сущего и 

христианской лобви ־  готавьй носитель , ко н т а кт а '. "Готовое СОВМЕЩЕНИЕ" обеих 

функций -  , экстатическое  (в слезах, без сил и т . п . )  преклонение, любовь и 

благодарность б о гу за дар ж и зн и '. При этсм 'б о г ' дан в ī ļ JTacm
ка к несомненная

реальность, воплощенная в деталях, осязаемая, даже ка к своего рода равный 
партнер по эмоциональному ко н та кту .

Ср. : Так играл пред землей молодою Одаренный один режиссер, Что носился
#

ка к дух над водою И ребро сокрушенное тер . И протискавшись в мир и з-за  дисков

Наобум размещениях светил . . .  артистку На дебкт роковой выводилё, Но чудо есть
чудо и чудо есть б о г. Когда ма в см те н ьи , тогда средь разброда Оно настигает

/
мгновенно, врасплох; И спуск со свечою в подвал, Которая гасла в испуге , К о г- 
да воскрешенный вставал ; К т о ... хлынул через жерди На ноты, к  этажерке, Сквозь 

шлюзы жалюзи. Кто коврик за дверьми Рябиной иссурьмил, Рядном сквозных кр а - 
сивых, трепещущих курсивов . . .  Кому ничто не м елко . . .  ? Всесильный бог деталей, 
Всесильный бог любви, Ягайлов и Я д в и г П р и р о д а , мир, тайник вселенной, Я 

службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной В слезах от счастья отстою ;

Дай мне, превысив нивелир, Благодарить тебя до сипу И сверху окуни свой мир, 
К ак в зеркало,  в мое спасибо; О господи, ка к совершенны Дела твои . . .  0 боже, 
волнения слезы Мешают мне видеть тебя. Мне сл ад ко .. . Себя и свой жребий п о - 
дарком Бесценным твоим созна вать .. .  ; Всю ночь читал я твой завет И ка к от  

обморока ож ил.. .  Со мною лю ди.. .Я  ими всеми побежден, И только в том моя по - 
беда; З а че м ... Вы обнесли стеной религий Отца и матери тоски? Зачем вы виду- 

мали послух, Безбожие и ханжество,  Когда он лишь меньшой из взрослых И 

сверстник сердца м оего?
Хотя у  Окуджавы наряду с  почти ортодоксальной "М олитвой" есть и антире- 

лигиозные заявления (типа Не верю в бога и суд ьб у), 'бож ественное' ־  один из 

характерных типов 'мэдальной м едиации'. Для сопоставления с  I łP 20™ сущ ест- 

венно подчеркнуть ( і)  ' условность,  нереальность '  существования бога в ;
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( i i )  " самочинность"  е го  сотворения. Слабому, задавленная 'тяж есть .4 жизни7 

и ’ уповающему на нечто высшее' герою Окуджавы бог просто необходим, и он тво־־ 

рит е го  по духу своему, ка к бы следуя марксистской теории возникновения рели- 

гии в первоСытную эпоху, впрочем, не только из страха перед силами прирсда, 

но и из 'сознательной настройки на лобоавь'. Ср. "безбсиоьй" и "бсиоеский" в а - 

рианты одного и то го  же способа медиации: Давайте жить во всем друг другу п о - 

такая,  Тем более,  что жизнь короткая та ка я ; Он стойком осторожно мне руку по-  

давал. . .  Но с  каждым днем все чище, все злей е го  люблю И из своей любови 60-  

гов своих леплю . В результате у  Окуджавы 'вер а  в б о га ', ка к и вообще 'в е р а ', 

одновременно и рационалистичнее, осознаннее, может быть, даже активнее, чем в 

Г */*2™ , но и слабее, иллюзорнее, "мэдальнее".

1 1 . 12Пальтишко л е гко е , ^обветренны е р уки , ^ста р е н ьки е  туфельки ־  
'понсш енности, потертости, натруж енносги ', реализующей 'будничность, тяжесть

и краткость  ж изни ' и одновременно составляющей объект 'но ста л ьги и , лобви, доб- 

роты, псм лци '.

12 . jjB c e  позабыв -  и радости и м уки . 9Забвение9, ка к и 'с л е п о т а ', -  Ѳт  
9отрешения9 о т низкой веддоэсти вещей с  целью всмотреться в и приникнуть к  

'главном у, высокому' и т .д .  Характерно, что  забываются и радости, и муких в

то  внешее, видимое, про которое утвервдается, что  'н е  в этсм д ело ' (то ־

же Ѳ ^ ) , может быть ка к весетыл, та к и гр у с п ь м , ср . Сквозь смех наш короткий
и плач Я слышу: выводит мелодию. . .  ; Та и радость моя, и моя беда. В одних

случаях (как в О кі) от радости и мук предлагается отреш иться, ка к о т неоавме-

стимлх с 'гл а в н ы й ', в других -  принять их ка к сопутствующие 'гл а в н о м у ', не -
10смотря на свао взаимную противоположность.

'Забвение всего  ради гл а вн о го ' из О кі (в  Ок2 е го  нет) -  наиболее близкая 

аналогия к  'отрицанию шелухи во имя с у ти ' из П аст1 ,2 . Привлечение этих схсздщх 

мотивов к  разработке 0 tw^  (4 ) ,  в особенности Ѳ 'вы зиэе н а ча л о ', вполне е с -
ЛОК ę КСМ 6

тественно. С тоит, однако, обратить внимание на различие их абсолютного осдер־־ 

жания: 'реальная, здоровая сердцевина, обнаруживаемая в вещах (у  П астернака)/ 

'бесплотш й вдеал, м ьсл»«й за вещак« ценой отрешения о т ф актов' (у  Окуджавы), 

не говоря уже о  разном относительном положении, занимаемом 1л*л в структуре 

ооответствукщ кх ПМ в целом.
13. О роли 'распахивания дверей' в О кі (и Ок2) уже говорилось в связи с

fa o n 'распахнутость дверей и о к о н ' .  Бели в тѵР * данш й Ѳ воплощает 'п о кр о в и - 
инв в  fletetti

тельство, взаимопомощь' и т . п .  этические установки (Ѳ^ 'медиации'), то  в Iw

'распахнутость ' это просто высшая степень 'откры тости контакта  меядцу демем и

внеони* м ирсм '.
14. 'П оцелуи' в конце IV  стропы вьражантг ־  в отличие от П асті -  не
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столько 'л о б а в ь ' ка к таковую , сколько 'преклоненно-молитвенное отношение к 

п р н ів д и е й '. 'Лобсввь '  в ГіР *  (ка к и другие Ѳт  'ид еала ' и 'м ед иации ', в частно- 

с та , 'за с то л ь е ') вообще носит скорее бесплотно-символический, нежели ч ув ст- 

венньй характер.

15. y ÿ i тени их качались на пороге . Подобная строчка вполне возможна и

в . Т ^  (с р . На озаренной потолок Ложились тени,  Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьба скрещенья) .  У Пастернака ' тень* это ' проекции '  (= , ко н т а кт а ', на

народу с  , отражением*, *оставлением следа '  и н е к. д р . ) ,  а ' качание '  -
'дрсоки' (= Ѳ 'в е л и ко л е п и я '). В О кі -  и вообще в ПМ ^ -  этот фрагмент имеетш
другое значение: 'качающиеся те н и ' воплощают 'нереальность ' изображаемой 

встречи, двойственность происхдцядего, е го  пограничность (на пороге ) мевду 

вдеалсм (^красивы е и мудрае, ка к боги) и действительностью  (2Qu грустны е, 
ка к жители земли) .

Кстати , по р о г*, наряду с *весной*, *утром, рассветом *, ' началом,  пер-
в5см' и т . п . ,  -  Ѳ , близости перемен* (= Ѳ 'медиации мевду действительно-ш ш
стыэ и одеалом ').

16 . -  прямая реализация ' прекрасное* (= 'высш его 

начала ״ ('

17. ^^езм олвны й разговор, ^гр устны е ^ *тихость,  молчаливость* ха р а к- 
терна в п Р *  ка к для самого 'и д е а л а ', та к и для е го  проявлений в реальности 
( т .е .  для 'неуверенной медиации'), ср . Но тихая, умная лошадь По городу гордо 

идет; Но вышел тихий дирижер. . .  И все затихло, улеглось и обрело свой вид ;

И тихая скрипка Растрелли послышится вам ; Когда-нибудь внезапно стихнет к а - 
русель Осенних рощ и неумытых луж . . .  ? . . .  сколько , представьте себе, добро- 
та  В молчаньи, в молчанью  - . .  возле вас все львы . Они вас охраняют м олча- 
ливо.

18 . ^ б о ги , 2QXL07ìe/lu земли: раздвоенность мевду мечтой и реальностью 
получает чеканную формулировку в заключительных строках стихотворения, пере- 

кликаясь по принципу кольца с  более слабым, правда, начальны* проведением 

то го  же мотива (^Мне нужно на кого-нибудь молиться) .
Картиной беззвучного разговора бесплотных теней на палпути мгвду р е - 

альностыо и вдеалсм, из которой устранены черты земной любви (счастливой? 

несчастной?) ,и  заканчивается более активное и огггим істическое ( 1) из двух 

стихотворений Окуджавы. Не происходит даже полного проникновения героини в 

ксм нату (она остается ^ н а  пороге, ср . у р к 2 ) , -  не то  что  в жизнь героя , 

ка к в П а с т і; но по крайней мере герои хоть ка к -т о  соединяются (в ^б е зм о л в - 

ном разговоре ) , -  в отличие о т еще большей "не -встречи" в Ок2 .
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4 .3 .  "Тьмою здесь все занавеш ено..
т

0x2(13) Ѳ___ : сознание нереальности медиации.спец

Элемент ' недо-верия9 присущ даже гораздо более настойчивьм Ѳ 'в е р а ״
ИНВ

и 'надежда', ср . Словно верит она в петушиный маневр,  Как поэт торопливый в 

строку; Даже поверилось гд е -то  на миг (зн а ть , в простодушье сердечном) ;  Опять 

в твою любовь поверю. . .  Иак бы не т а к ; Ведь у надежд всегда счастливый свет, 

Надежный и таинственный немного, Особенно, когда глядишь с  порога, Особенно, 
когда надежды нет.

Что же касается Ок2 с  е го  предельно "безнадежной" темзй (13), то  'н е в е - 

рие ' обращается даже на несомненное явление 'высш его н а ча л а ', образуя финаль- 

ную p o in te  асрнета. к ней мл еще вернемся по хсхпу комментариев к  те кс ту .

1 . ^Гьмою. . .  зана веш ено ..,, ^пишипа, ка к на дне, ^п у с кл о е ... злектричест-
во , ,с  крыши сочится вода: Ѳ 'тяж ести ж и зн и ', взятой в ее бытовом аспекте -

6 т  Ок2согласно Ѳ__  _  (3) и минорной Ѳ (13 ) .  Ср. В нашем доме. . .  сквозняки,л е к, кем спец
сквозняки, Да под ветром корежится терта . . .  ; О тю го -то , знать, невесел Дом, 
в котором мы живем. Надо б лампочку повесить -  Денег все не соберем; Все ты 

мечешься день-деньской, Среди стен четырех маешься.
Негативная тишина (ка к на д н е ), в общем, редкость в где 'т и х о с т ь '

-  Ѳт  'ид еала ' и 'медиации׳ (ср . п . 4 .2 .1 7 ) .

2. ^аш е величество женщина -  'обращ ение', СОВМЕЩЕННОЕ с  выражением 'к о -
ралевского с а н а ', СОВМНЩУОфГО 'достойное преклонения вызове начало' и е го

'ностальгическую  нереальность' ('н о с та л ь ги я ' -  Ѳ 'медиации между тяж ел**ш
настоящим и идеализируема прошлым '  ) .

3 . ^н е уж е л и ...?  -  пряі̂ ая синтаксическая реализация 'недоверия' (ср . ана- 

логичные показатели других градаций модальности -  может быть; а х , мне бы. . .  ; 

лишь бы? и т . п . )  ; при-еры : Так что же я смею? И что я м огу? Неужто лишь то , 
чего не м о гу . . .  И неужели я не добегу. . . ? И  неужели не полюблю. . . ? И  неужели 

не р а зр уб л ю ...? ; И только изумленное "Ужель Возможно э т о ? !" вырвется из душ.
4 . g ка к  вы решились сюда? Нота 'недоверия' СОВМЕЩЕНА с  элементом '003на - 

тельной н а стр о й ки ', на этот раз со  стороны героини (герой , в отличие о т О к і, 
совершенно пассивен и неспособен даже на 'в е р у ' ) ;  ср . призеры 9настройки на 

любовь' ;  . . .  на любовь свое сердце настрою; Поднимется кружа, По ступеням, по 

ступеням До чужого э та ж а ... любить она идет; Он, наконец, явился в д о м ... Ведь 

она так решила, и он решил. Клянусь, что это любовь была.
5. Сравнение, открш аіацее I I I  строфу подготавливает введение амбива-

О нлентного Ѳ 9любовь ка к непреодолимое,  тяжелое, но благотворное состояние ' .
ИНВ

Подчеркнем, что ^ 9трудность дышать9 воплощает здесь не столько негативную
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, тяжесть ж и зн и ', сколько соприкосновение слабого героя с  покоряющим е го  , вые- 

имл началом ', та к что  в целсм складьвается амбивалентная медиация между поло- 

сами? ср . Любовь такая и тука , в ней та к л е гко  пропасть, . . .  Нам всем знакома 

эта губительная стр а сть ; И страсть Морозова схватила Своей мозолистой рукой? 

Она меня не щадит. Тратит меня, тратит. . .  ; И давит меня это небо и гн е т, Вот 

та к она любит меня,

Сходный мотив есть и в пг ' великолепие интенсивно т а к , что нет сил
его  водерооать'  (ср . п п .3 . 2 . 5 . ,  3 .3 .7 ) .  Однако несмотря на свао парадоксаль- 

ность ('великолепие ' вьражается в 'б е с с и л и и '), он однозначно, т .е , неамбива-
«

лентно, позитивен . Ср. примеры ' задгххания' по-пастернакавски: Провальсировать 

к  славе, шутя, полушалок Закусивши, ка к м уку , и еле доша; . . .  Нечаянностях 

впопыхах; . . .  умрем со спертостью Тех разисков в груди  ? вспсмним также другое 

'великолепно бессильное состояние ־ '  'сдавленность ' (см . п . 3 .3 .7 ) .

6 . Конец I I I  строфы посвящен 'приглашению во й ти ' (см . п . 4 .1 ) .

7. ^смеш ной человек. Эта автохарактеристика, напоминающая портного из 

"С тарого пиджака" {такой чуд ак, всерьез приниѵвкщий и утку  и верящий в воэвра- 

щение лобви) , основана на г у слов но-шутлив о-поэтичесташ. статус высших 

ценностей '  (= Ѳт  'модальной медиации') .  Им подготавливается финальный поворот 

к  полной неспособности поверить.

8. Тематически этот поворот построен та к .  Героиня отнесена к  ' ностальги-
ческому прошлому9 -  , которьй, естественно, бопыш подходит к  минорной 

0к 2 **и®
Ѳ _ .  (13) ,  чем , скажем, более оптимистичная 'надежда на будущэе, на перемены'и івЦ
(в Паст2 '  лобимая = будущность '  ; в О кі действие происходит в настоящем). 

Впрочем, есть Ѳ , СОВМЕЩМДі&іЙ 'ностальгию ' с  'перем енам и', -  , возвращение,
ИНВ

воскресение ' . В нам обш но акцентируется ка к 'мнимость во скресен и я ', та к и 

е го  '  (чаемая) реальность' с р . Биллов нельзя во р о ти ть .. .  И вдруг замечаю у са-  
мах Н икитских в о р о т.. .  Александр Сергеич прогуливается . . .  (воскресают у  О ку- 

джавы и Лермонтов, и Г^иСоедов и др . п о э ш , а также лирический субъект) ;

Все мне чудится,  что е ст, за ближайшим поворотом Короля [ т .е .  Леньку Королева, 

убитого на войне] повстречаю опять.
В пессимистичном 0 к2 , наоборот, реальная женцина, будучи возведена в ранг 

королевы, объявляется призраком из д руго го  ве ка . Ср. призеры ' ностальгии по 

иному в е ку 9 г . . .  остро пахнет веком Четырнадцатом с веком Двадцатом пополам; 

Залов нельзя в о р о ти ть ... А все -та ки  жаль, что нельзя с Александром Сергеич ем 

Поужинать в "Яр”  заскочить хоть на четверть часа ; А рбатского романса старин- 

ное шитье. . .
Орудийно финальньй поворот поддержан следуілцей композиционной ко н стр ук- 

цией. В каждой из 3 -х  первых строф повествовательные предлс&кения, описывакщие
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реальную жизнь героя , сменяются вопросителыыми, ставящими под сомнение чудес- 

ное явление героини (одновременно вопросы реализуют , обращения и ю ме
ИНВ

побудительное формы' ) .  При этом от строфы к  строфе нарастает готовность героя

уверовать в происшедшее: ^ неужели. . .  ? -  осмюение в ф акте; ^ка к . . .  решились. . .  ?

-  лмиь вопрос о  м отивах; а ^ 41710 х ?стоять • ־ *  -  чисто риторический вопрос-
приглашение. В IV  строфе вопрос, касающийся героини, переставлен вперед, а

за ни* следует повествовательный отрезок ־  сначала, ка к всегда , о  герое , а

затем и о  героине. Аккуіѵулирсвав "реалистическую  истинность" повествователь-

ных предложений (с которь*« е го  роднит грамматическая форма) и "сомнения"

вопросительных (с которыми е го  объединяет тематика и позиция в строф е), он
12реиительно отвергает поаосгоронность героини•

Как и в Гіаст1> 2 и О к і, здесь применено кольцевое построение: по остер- 

жанию последние две строки стихотворения есть ответ -  отрицательная -  на 

вопрос I  строфы (<32 неужели -  ко  мне? ), а по форме это повествовательное 

предложение, образу!ацее, вместе с  первой строкой , повествовательную рамку 

всего  стихотворения.

5 . Заключение.

Má сопоставили тексты  двух поэтов чтобы псж азать, ка к одна и та  же л о -

кальная тема предстает совершенно по-разном у, будучи пропущена через призму
разняс поэтических миров. У каждого автора мы взяли по два стихотворения с

целью продемонстрировать, что  ?манифестации единой темя в пределах одного П4

обнаруживают -  несмотря на различия в специфическом повороте тема и в c o a r-

ветствуквдем выборе инвариантных мотивов -  разительное сходство д р уг с  другом
13и несходство с  ее манифестациями у  д руго го  автора•

Для фиксации и "измерения" этих сходств и различий Мзі использовали ряд 

понятий (Ѳ , Ѳ , Ѳ и д р . ) ,  которы е, на наш взгл я д , требуот
JUK ן KLM ИНВ ę КvJM СПсЦ

дальнейівй разработки и опробования на более широком катериале. Представляет- 

с я , что  одной из актуальных теоретических задач сопоставительной поэтики я в - 
ляется создание общего метода описания (и соответствующих метаязыков для каж - 

дого автора), которьй позволил бы делать утверждения типа : "т о -т о  и то -то  

возможно у  та ко го -то  автора, но невозможно у  та ко го -то " и "т о -т о  и то -то  в о з- 

MCDKH0 у  обоих, но у  одного оно значит т о -т о , а у  д р уго го  т о -т о ". Последнее 

особенно интересно -  ка к теоретически, та к и эмпирически, поскольку являет 

яркий случай различия в сходстве; ср . выие такие пары мотивов, к а к : ׳  вхстаде- 

ние, вторжение' (у  Пастернака) /  'отворение двери, приглашение во й ти ' (у  
Окудкавы) ; 'н е т  сил , сдавливание, задахание' /  'труд ность дьш ать '; 'гл а вно е , 

суть , отрицание ш елухи' /  'гл а в н о е , единственное, не в этом дело, отрешение,
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забвение всего  ради плавного ' ; и т .п .

Разумеется, практическое проведение этих достаточно очевидных теорети- 

ческих установок будет тем плодотворнее, чем более верным и детальным будет 

портрет каадого автора, те кста , фрагмента, мотива и слова, привлекаемого к  
оопоставленио.

»

В обсуждении первоначальных вариантов статьи  приняли заинтересованное 

участие М .Л .Гаспарсв, Т.Д .КО рельская, Ю .И.Левин, Г .А .Л евинтон, Е.Б. и Е.В. 

Пастернаки, О .С .Седакова, Ю .К.Щ еглов. Автор с  благодарностью старался 
учесть их замечания.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ом. / 2 2 / ;  о  соотношении ®״ дУ ^инв /2 8 / •  Соответствие между темой и 
текстом  (вывод) за п и сы в а е тся ^ в этой модели в терминах приемов вьразитель- 
ности (ПВ): КОНКР (ЕПОАЩІЯ), ООВМ(ШЦЕНИЕ) , ВАР(ЬИРОВАНИЕ) , ПРЦЦ(ВВСШЕ) ,
СПК (A3) и н е к. д р .

2 . Собственно, сходством двух Ш  объясняется уже сама приемлемость для обоих 
поэтов Ѳ (1) : в Ш  Пастернака ,любовь' и 'сввд ание ' это  манифестации темы 
׳ контакт ׳ ; у  Окуджавы ׳ лобавь' ־  в положительного начала, а также е го  вош ю - 
щений в реальности.

3 . Для сравнения заметим, что  в ГМ Пупкина подобный Ѳ о тсутствуе т, и , с ка - 
яаем, в "Я паг«мо чудное м гн о в е н ь е ..." для контраста к  'явлению героини ' и с - 
польэоваш  иные мотивы -  пуикинские инварианты ' н е га ти в те  страсти и движение', 
'негативное б е сстр а сти е ', 'н е в о л я ': В томленьях грусти  безнадежной, В тревогах 
шумной суета . . .  В глуши,  во мраке заточенья . . .  Б ез. . .  вдоосновенья.. .  без люб- 
euę Линь не детализированная далее глушь отдаленно напоминает Ѳ (3 ) .  О ПМ 
Пупкина см . / 4 4 / .  е

4. Свидетельство С.П.Боброва (сообщено Е .Б .П астернаком ), бывавшего в иэобра- 
жаемой гарсоньерке (на Сивцзвсм Вражке), сты и а ш кго , ка к Пастернак говорит, 
что  живет в спичечном коробке, и псм ниш вго этот сорт итальянских спичек.

5 . С ходил мотив есть и в "Докторе Ж иваго" : на елке у  Свентицких Тоня очицает 
и ест мандарины, вытирая губы  и пот платкам , которой затем сует "назад за 
кушак или за  оборку лиф а". На сходство это го  эпизода с  "Заместительницей" 
обратил внию ние В.<Хранк (1974:69), выделивший общие "элементы ־  !*вндарин, 
куш ак, испарина, ва л ьс". Что связь мезду "запахсм  іѵвндаринной кожуры и лепсии 
возбуядением" ( " A f f in itä t  des M anriarinenhautgeruches und d e r le ic h te n  
E rh itz u n g ") осознавалась самим Пастернаком, видно из e ro  писъ ю  от 21 октября 
1958 г .  к  Ренате ІіЬейцер (Швейцер 1963:60), где он поражается сходству своей 
субъективной ассоциации с  образом, открзваккдо  стихотворение Ли Бо, прислан- 
ное еьф корреспонденткой (Сколько держится запах мандарина у  женщина., Поло-
жившей е го  подмашку?__ ) .  Ср. еще мандельшгамэвское Но взбитых сливок вечен
вкус И  запах апельсинной корки  также в лобов нем стихотворении.

Заметим, впрочем, что  такое однозначно экстатическое прочтение померан- 
ца ־  не единственное. По 1̂ «енио молодой поэтессы О .С.Седаковой (у с тн о ), за
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э ти * словом отчетливо стелются * попирание, контрапунктное к о־־1  у  д в усттю э  
и *гроб  и ^морг 2 -го  (о  мэсте 'см е р ти ' в ксм ю зиции П асті см .
п .3 .2 .7 ) •  Г .А .Л евинтон, оо своей сто р о ш , указал  автору на воэмэкную связь 
померанца с  флер д'оранжем свадебного обряда. Эта связь быта бы одновременно 
прямой (по линии 'ссю за с  жеициной на вао ж и зн ь ', с р . финал стихотворения) 
и скасмороннсй ('к р а с н А  цвет, эротизм , "н е за ко н н о сть "' /  'б е ш й  ц вет, ч и с - 
то та , "з а ко н н о с т ь "').

6 . Здесь не место обсувдать то ч н Л  языковой и поэтический с м £ л  слов Грех 
думать -  та  не из ве ста л о к:. . .  . Чтобы не игнорировать эту  проблем  совсем, 
укажем два возможные взаимно противоположное прочтения: ( і)  'адаботно было 
бы д у т т ь , что  ты из весталок, выш  всего  ставяцих чи сто ту , невинность и 
т . п .  -  н е т: ты не бон іься  запачкаться, готова т е т ь  дело с  гилью , реальней 
жизныо, и т .д .  '  ; ( і і )  'сиибснно было бы думать о  тебе в столь паш ых те р *« - 
нах, ка к не -весталка , не-невинная, значит развратница, -  дело не в этсм :
ты перевернула вао мэо ж и зн ь '.

Прочтение ( і і )  подсказано Е.Б. Пастернаком. Е го структура  перекликается 
с  предложен»** т  же прочтением 1 -го  фрагмента из "Путевых запиоок" (1936 г . )  : 
Не чувствую красот В Ирану и на Ривьере,  Люблю речной осот,  Чертополоху е е - 
ро. Бесславить бедной Юг Считает пошлость д о л го й .. .  и т .д . Первое четверо- 
с т и т е  Е .Б .П астернак понимает ка к мхэтенно закавьненную прягфю речь пош лоегт, 
упомянутой во втором.

7 . 'Связуюцая цепь ' иконичеаси КОНКРЕТИЗИРОВАНА в орудийном плане стихотво- 
рения е го  схемой р ю ію тки :

I  I I  I I I  IV  V V I

а Ъ ^ Ъ  S4à / ? a ^ : ' с Г ^ ^ Г с » ״ T T íP íí ^ e ^ g ' e ' g

Стихотворение четко распадается на 3 часта по 2 четверостишия в каадой. Пер- 
аое две -  км н о р те  -  части связано, однако, почти точной рифмой {маховой ־  
никого *־ мной -  иной *  . . .  ) ,  и четко  отделено о т  3-ей ־  мажорной ־  части 
(противопоставление поддержано открю аквдн* эту  часть Н о ). Особенно густы е 
рифменное связи приходятся ка к раз на средмао ча сть , построенную екяветно на 
мотиве 'о п я т ь ', а синтаксически на цепи анафор (И [о п я ть ]. . .  ) .

К оокаленио, №1 не смэюгм углубиться в интерѳснеА іие детали рифмовки 
стихотворения (в частности -  перетекание д р уг в д руга  небольшого числа гя а с - 
» к  и сагласнох) и  -  іш ре -  в е го  анаграмматическую ф актуру (проеме -  мокрых
-  комьев -  промельк -  маховой -  кроме -  . . .  ) .

8 . .Э Т И  и к«огочисленное другие подобные приравнивания, вполне естественное в 
ГМ , являются, возм зкно, бессознательна«, а скорее о о зн а те л ы » « , вариа- 
цияьм на те *^  I l  p le u re  dans mon coeu r Corme i l  p le u t s u r la  v i l le  Верлена.
Из всех них, включая сделаннА  в 1938 г .  перевод (И в сердце растрава,  И  доос-  
дик с у тр а ), рассматриваемое строчки Паст2  -  едва ли не самое удачное при - 
ближение к  верленавскоѵ образцу.

С аю  паронитчэская  пара зачертит/завертит, воэм зкно, восходит к  сти хо - 
творенио А .Белого " ,Телеграф ист". Оно открьвается картиной печального осеннего 
пейзажа за окном (О крестность леденеет Туманном октябрем. Прокружится, про- 
веет И ляжет под окнем ), а  в последукпцх строфах двалда испош>зует риіэдг 
(и с)черти т/ве рти т: Служебной л ист исчертит (во 2 -й  р а з: 7Ьм путь пространств 
ва чертит. . .  ) , Руками колесо Докучливое вертит,  А в маслях -  то  и се.

9 . По отнешенно к  последукщ г»^ 'вторш енно' это ОЯКАЗНСЕ ДВИЖЕНИЕ: 'визуальной 
контакт ״ ־  'е го  ограничение' -  физический к о н т а к т '. 'О граничение ', в свою 
очередь, ім еет ПРЕДВЕСТИЕ в ^зачертит иней. О смш тельна, однако, щ вдпаиенная
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Одним из коллег млсль, что  зачертит выступает здесь сразу в 2- х  значениях: 
'начне т чер тить '  и 'полностью  покроет ш трихам и'. Второе невозможно, так ка к 
требовало бы прямого дополнения, хотя вообще ікдобм лй образ в духе Пасгерна- 
к а , с р . . . .  И ка к уголь по рисунку,  Грянул ливень всем плетнем .

10 . В обоих случаях 'гл а в н о е ' подчеркивается приемом контрастного ВАРЬИРОВА- 
НИЯ, сввдетельствукщ ии, что  тематически существенно в ПМ Окудаавы 'гл а в н о е '.
а  не 'р а д о сти ' или ' w k h '

1 1 . Л ексико-оемантически сравнение, пожалуй, неудачно: qnpuxoõ -  это 'н а ч а - 
л о ' ч е го -то , а пожарище -  'послед ствия ' пожара.

12. О другой характерной композиционной схема в стихах Окудаавы -  9нараста- 
нии модальности к  концу '  -  см . в / 4 2 / .

13. Как справедливо указал автору Е .Б .П астернак, более оерьезньм вызовем для 
предлагаемого способа ” разведения" двух поэтов явилось бы пастернаковское 
"Свидание" (цикл "Стихи из рсмана") :

Снег на ресницах влажен, 
В твоих глазах тоска ,
И весь твой облик слажен 

24 Из одного ку с ка .

V I

Как будто бы желеэсм 
Обмокнуть** в сурьму. 
Тебя вели нареэсм 

28 По оердцу моему.

И в нем навек засело 
О иренье этих черт,
И о ттого  нет дела,

32 Что свет жестокосерд.
V I I I

И о тто го  двоится 
Вся эта  ночь в сн е гу , 
И провести гранида 

36 Меж нас я не м огу.

Но кто  MJ и откуда 
Когда о т всех тех лет 
Остались пересуда,

40 А нас на свете нет?

IX

X

Засы ілет сн е г дороги. 
Завалит скаты  крыш. 
Пойду размять я н о ги , -  

4 За дверью ты стоиш ь.

Одна, в пальто осеннем, 
Без шляпы, без калош,
Ты борешься в волненьем

8 И мэкрьЛ сн е г жуешь.

Деревья и ограда 
Уходят вдаль, во м глу. 
Одна средь снегопада 

12 С тож ь ты на у гл у .

Течет вода с  коеш ки  
По рукаву в обш лаг,
И каплям ! росинки

16 Сверкают в волосах.
И прядью белокурой 
О за р е т: лицо,
Коаы кка, и ф игура,

20 И это  пальтецо.

I I

I I I

IV

V

Действительно, в соответствии с  ук^цренно־־скорбно־־жертвенньм д/хам  по э - 
зии позднего Пастернака (ср . Нильсон 1959) "Свидание" содержит цетый ряд мо- 
тиэав , характерны х, в частности , для ПМ Окуджавы. Это и скрс*«ость  оаеяда 
(в п . 3 .2 .6  "Свидание" уже цитировалось в этой с в я зи ), и жестокосердие света , 
и общий грустно-сщ инский колорит стихотворения, и , главное, иллюзорность, 
невзаправдаыю сть самого свидания (ср . в п п . 4 .2 .1 8 ,  4 .3 .7 -8  о  "не-встрече" 
в Ок2 ) и е го  участников (40• • •  нас на свете нет; ср . аналогичной мотив за - 
гробней встречи, м отивирований, правда, сновидением, в "А в гу с т е " ) . Интерес- 
но , однако, обратить внимание на обилие типично пастернаковских обпека-
іацих эту  не-пастернаковскую  ситуацию. Назовем некоторые из них.

I  строф а, вводящая мотив 'свид ания ' героев (правда, героиня, в отличие 
о т П а ст1 ,2 , не переступает п о р о га ), содержит такие инвариантныэ мотивы Пастер- 
нака , ка к ' проникание из дома во внешний /лир9 и 9 обволакивание, окутывание9 

(^завалит, ^ а с ѵ тл е т ) .



Строфы I I ־   V I рисуют портрет героини, подчеркивая ее одиночество (при- 
чем вовсе не то го  'исклю чительного ', т . е .  'ве л и ко л е п н о го ', типа , что  в Паат2, 
(см . п . 3 .3 .1 ) ,  то ску  и . т . п .  Однако и здесь находится место для типично пасгтер* 
наховских §инв

Многочисленны примеры 'прикасания ' и схоцдос видов ф изического контакта 
между 'природой ' (снегом, водой, деревьями, оградами) и 'человеком ' (героиней), 
ср . например ^ нег 40 Ресницах влажен и т . п .  и Туман Густые целовал ресницы.

Строки Течет вода с косинки По рукаву в обшлаг, построенные по схеме 
'переполнение -  о б те ка н и е ', напоминают мажорные ранние стихи , с р . . . .  скаты ва- 
ется По кровле,  за  желоб и через; Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная 
влага . На чашечку с чашечки скатываясь. . .  ; Льется чрез край ледяная струя В 
пруд и из пруда в другую посуду.

,Яркий блеск9 росинок (^^с в е р ка кт), гиперболизируясь, дает характерное 
' озарение '  одного объекта (героини) другим  (^пряд ью  белокурой), который, 
вообще говоря, источникам света не является, с р . Нан пеной в полночь, с трех  
сторон Внезапно озаренный мыс,

V строфа содержит типично пастернаксвское 'перечисление '.

Строки 721-22 ,8־  (борешься с волненьем и т . п . ,  снег на реснш &х влажен 
. . .  тоска ) манифестируют пастернаковские мотивы , сильные чувства и переживания' ,  
ср . . . .  на Петровы глаза навернулись,  Слезя их, заливы в осо ке ! И к  горлу бал- 
тийские волны, ка к комья Тоски подкатили.. см.  / V I I /  в наст. теме.

Следукщие 3 строфы поев едены собственно 'ко н т а к т у ' героев.
Он представлен, в частности, 'оставлением сл е д а ', повторенным трияда в 

V II строфе (сурьма на железе; нарез на сердце; сурьма на сердце) и еще раз 
в V I I I  ( ״ ,засело) .  А в IX  -  , стиранием границы9 , которое котивировано налезани- 
ем д руг на друга  калеблацихся контуров (у д в о и т с я ), с р . :  Бывало, раздвинет- 
ся запад В маневрах ненастий и шпал ; И в рельсовом витье двояся, . . .  ; Пройду, 
ка к образ входит в образ И ка к предмет сечет предмет.

'Д во е ни е ', таким образом, вош оцает здесь одновременно 'невзапрацдаиность' 
происходящей встречи (двоится ~  'м ерещ ится') и и н т е н с и в к о н т а к т  (двоится ~  
'зацепление и стирание гр а н и ц '). Это СОВМВДЕНИЕ локального минорного мотива, 
специфического для данного те кста  (и , пире, цикла и даже периода творчества), 
с  мажорнлм инвариантным мотивам, является кульминацией всего  стихотворения.

Заклсчительная строфа ־  наименее "пастернакавская" в своей полной о тре - 
ценности от это го  Nrøpa. Но по композиционному эффекту она напом нает "тихие” 
концовки, данные ка к бы через перевернутый бинокль, вроде ({«нала "С осен":
. . .  Я публика на поплавке Толпится у  столба с афишей, Неразличимой вдалеке.
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А.К.ЖОЛКОВСКИЙ

״ :ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ,

ОБ ОДНОМ ИНВАРИАНТНОМ МОТИВЕ ПУШКИНА

. . .  c e tte  espèce d 'o rg u e il q u i f a i t  
avouer avec la  même in d iffé re n c e  le s  
bonnes cam e le s  m auvaises a c tio n s , 
s u ite  d ’ un se n tim e n t de s u p é r io r ité , 
p e u t-ê tre , im a g in a ire .

Из эпиграфа к  "Евгению О негину"

Основной догмат Пупкина. • .  есть уверен- 
н о сгь , что  бытие является в двух видах: 
ка к полнота, и к а к • * *  ущ ербность.. .  Полно- 
та , ка к внутренно-насьщ енная, пребывает в 
невозмутима* п о ко е .. • Есть покой , глубокий, 
пал»Л  си ти , чуяаДО всякого  движения в о - 
в н е . . .  Полнота -  дар неба и не стяжается 
усил иям и ... Он изображал ссш ер іг!нство.. .  
бесстрастш и , па сси в» **, неподвиж на.. .  
Гений -  полнота, т . е .  безд ейственность...

Лершенэон /1 9 1 9 :1 4 ,1 6 ,3 8 /

1 . "Чувство превосходства, быть мэисет, воображаемого".
«

Эпиграф к  "О негину", мажнэ, разум еется, воспринию іъ  в принм нсм  клдое, 

ка к еще одну зарисовку из галереи модных чудаков. Но при "медленном чтении" и 

в свете догадки Гершенэона об "основном догмате Пупкина" он обнаруживает гл у - 

б и ть е  черта, характерна  для пуикинского самэацущения. в сущ ности, за  ирони- 

ческой интонацией скрывается своего рода поэтический автопортрет.

Действительно, поза г о р д о г о  п р е в о с х о д с т в а  (o rg u e il, 

s u p é rio rité ) присут ств уе т  и во вполне серьезных строчках типа

(1) Вознесся ваше я главою непокорной

Александрийского столпа״
/"П а м ятн и к", 1 1 1 :424 /

(2) В ней все гармония,  все дивоя
Все ваше мира и страстей .

/"ф а с а в и ц а ", 1 1 1 :287 /



00064795

88

П зрээсть и превосмэдотво естественно дополняются б е з р а з л и ч и е м  

к  производим а^ впечатлению (avouer avec la  тате  in d iffe re n c e  le s  bonnes carme 

le s  m auvaises a c t i o n s • • • ) .  "Памятник" кончается словам

Ср. то  яое равнодушие в "чистом  виде" -  без примеси превосходства ־  в друга* 

стихотворении:
Он любит песнь свою, поет он для забава,

Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд. . .

/ 1 1 1 : 66/

А продолжением примера (2) (из "К£асави1да” ) могли бы Сыть строчки :

Сочетание обеих установок дает своего рода кс м т е кс  п р е в о с х о д и  ־

т е л ь н о г о  р а в н о д у ш и я ,  о тка за  от вовлеченности в и гру страстей, 
ко то р л  проявляется в стихах ка к о  поэзии (5 ) ,  та к и о  любви (6) ,  (7) :

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца .
(3)

Земных восторгов излиянья,

Нан божеству, не нужно ей.

/"Р а зго во р  книгопродавца с  поэтом ", 1 1 :3 2 9 /

(4)

Ты Ц2рь .............................................................

Та сам свой высший суд; ..........................

Доволен? ТЬк пускай толпа е го  бранит 

И плюет на алтарь, где твой огонь гори т,

И  в детской резвости колеблет твой треножник.

(5)

/1 1 1 :2 2 3 /

Он слушал Л енского с  улыбкой.(6)

Он охладительное слово 

В устах старался удержать.

Миед о т их /с тр а с те й / мятежной власти, 

Онегин говорил об них 

С невольным вздохом сожаленья:
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Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смеш и 

Их своевольство,  иль порыва. . .

/ V I : 37 -39 /

(7) Но пусть она вас больше не тревожит:

Я  не хочу печалить вас ничем.

К ак дай вам бог любимой быть другим.

/1 1 1 :1 8 3 /

Классическим воплощением это го  ко п п е кс а  является мэналэг Барона:

(8) И гордый холм возвысился - ..........................
М огу взирать на все,  что мне подвластно.

Я выше всех желаний; я спокоен: ,
Я знаю мощь мою: с меня довольно

Сего сознанья..............................................
Усните здесь сном сила и покоя,
К ак боги спят в глубоких небесах.. .

/ V I I :1 1 1 ,1 1 2 /

Г£и этсм ситуация горного равнод отя  остается линь и д е а л о м ,  реа- 

лизация которого часто остается под вопросом  ( . . .  p e u t-ê tre , im a g in a ire ). О т- 

аода: и д е а л ь н ы ,  e ( "боиоественшв”  ) образы горгедс красавиц, м е т а -  

ф о р ы  пээт -  царь, поэт -  гондольер, ростовщик -  царь, деньга -  бога и 

с у б л и м а ц и я  аиуж ценного отказа  о т притязаний на любовь героини (в 
"Я вас лсбил.. . " )  в добровольней. Иногда мэдальньЛ, "возможно, воображаем^" 

характер дозы равноценного превосходства влаж ен еще более че тко :

(9) у с т р е м л е н н о с т ь ю  к  ней ка к чем у-то н е о с у щ е с т в и  ־
м о м у  :

Туда б , в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!

/ 1 1 1 : 200/

Пора покинуть скучный брег 
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
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Под небом Африки моей 

Вздыхать о сумрачной России. . .

/ V I :2 6 /

(10) построением заведамэ в ы м ы ш л е н н ы х  с и т у а ц и й ,  например, 
буддоос:

Прими ж  мои благодареньял

־ 90 -

0  т т J чья память сохранит 

Мои летучие твореньял 
Чья благосклонная рука  

Потреплет лавра старика .

/ V I : 49 /
(поэт снисходительно "похлэгы вает по плечу" своего будущего снисходительна־ 

го  читателя)

(1 1 ) с о п о с т а в л е н и е м  идеала с  р е а л ь н о с т ь ю ,  напримар, 

статуи  Ксмавдэра с  ним сам ім :

Каким он здесь представлен исполином!

А сам покойник мал бил и тщедушен,
ЗдесьJ став на цыпочки не мог бы руку  

До своего он носу дотянуть .

/Ѵ ІІ:1 5 3 /

П роцитирован»« примеры ־  лмиь представители целого пласта картин, обра- 

эов и  тлсиоений, встречакщ ихся в лирических, этических и драматических произве- 

дениях Пупкина, причем не только в стихах, но и в пр о зе .^ Этот настойчинЛ  м э- 

тив -  назовем е го  , п р е в о с х о д и т е л ь н ы м  п о к о е м '  -  явно один 

из ценіральилс в поэтической системэ Пупкина; о  нем и ію Дцет речь в статье .

2 . Инвариантш й мэтив ка к объект описания.

Как од представляем себе описание отдельного мэтива произведений одного 

автора?
"В  многообразной символике поэтического произведения есть некоторые посто- 

янш е организующие принципа,. . .  являкщиеся носителям  единства в пестроте мно- 

гсчисленных произведений одного автора, принципа, накладаваквде на эти разроз- 

ненш е фрагменты печать единой л ичности ,. • .  вносядае связность некой специфи- 

ческой кмфолэгии (d 'u n  n y th o lo g ie  p a r tic u liè re )  ; делакние произведения Пупки- 

на п у ш ки н с ки м і,... Бодлера бодперовскиш ". (Якобоон 1973:152). На наш взгляд ,
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чтобы зафиксировать это  оодерисательное единство индивидуальной ״>«фал01ми а в -
2

тора, надо сформулировать:

( i)  ц е н т р а л ь н у ю  т е м у  (Ô ) е го  текстов Т , т . е .  наиболее
ИНВ

общий семантический инвариант то го  тсио гства  "постояш их принципов", о  котором 

говорит Якобсон;

( i i )  пал ж й  н а б о р  с а т х  этих более часгаяс и н в а р и а н т н ы х

М О Т И В О В ׳ 
( i i i )  отнесения, свяэывакщие ( і)  и ( і і ) , т .е .  о т н о ш е н и я  в ы р  а -

з и т е л ь н о й  р е а л и з а ц и и  через (мотивы м эгут быть пред-
ИНВ и н в

ставлены ка к результаты  применения непосредственно к  центральной теме приемэв

ВАРЬИРОВАНИЯ и ЮНТРАСІА, а таююе ка к результаты  дапьиеЯ іего ВАРЬИРОВАНИЯ и
СОВМЕЩЕНИЯ этих первичнлх результатов) ;

( іѵ )  такие зпе отношения, свяэываквдие мотивы с  их ко н кр е тн о «  квниф естация-

»א  в реальных те кста х ("т е р *1налььм*и" в смлоле Хамского)

Ка^ю ненты  ( і)  -  ( i i i )  намеченного описания -  9łxOT, М"״ _ и связи мемеду ни -инв инв ^
км , -  то  есть в с ю  с т р у к т у р у ,  и н в а р и а н т н у ю  д л я  Т в

ц е л о м ,  ш  называем п о э т и ч е с к и м  м и р о м  (ІК ) автора.

В рамках такой система поняггий работа над описанием отдельного М _  е сте ст-инв
венно складывается и з : интуитивного уловления некоторого характерного для поэта

инварианта, например, в виде констатации содержательного и структурного  сэосдат-

ва мгядо р*дам примеров; алвления по возможности полного корпуса соответствую -
щих фрагментов реальнее те ксто в ; форг^/лировки определения рассматриваемого м э-

тива в термш ах поэтического ѵира автора, т .е *  в виде е го  вывода (на основе
приемэв в^а зи те л ьно сги ) из более абстрактных инвариантов, а в конечном счете -  

Тиз тема Ѳт _ ;  указания м еста, занимаемэго э т ш  мэтивсм в ряду других -  "п о эти -
ИНВ

чески синоникмчнлх11 -  мотивов то го  же уровня абстракции; характеристики вьрази- 
тельной структуры  е го  собственных более конкретны х типовых разновидностей и , 

возможно, индивидуальных манифестаций (см . m æ  ( і ѵ ) ) . ^

План изложения елвдукьий. Полагая, что  общий абрис интересующего нас ю т е -
4риала сделан, од не будем приводить всего  корпуса относикък к  n e w  те ксто в .

Начав с  беглого очерка пуикинского поэтического кира ( п .З ) , мы далее офор^ѵпи- 

руем "ящерную структуру" мотива , превосходительный покой״ и е го  место в ГМ 

(п .4 ) ,  а также е го  типичш э манифестации в основных зонах "предметной" аферы 

(п . 5) ; затем мл перейдем к  некоторые специФичесюм разновидностям это го  мэтива, 

интерес»** с  течки зрения их вьразительной структуры  (п . 6) ,  в частности, נ  к  

некоторый е го  проекциям в "орудийную" сферу (п . 7 ).

B ay erisch •
Staatsbibliothek

M ünchen
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3 . О поэтическом одзе Пупкина.

Центральную пуикинскую тему мл, в значительной мере следуя за  Герш нзонсм 

/1 919 ,192 2 ,1926 /, Ходасевичем/1 9 2 4 /, БИццлш /1 9 2 6 /, Б лагим /1 9 3 1 :1 9 6 -2 4 4 /, 

Якобсонсм /1 9 7 3 /, Лэпѵансм /1970 : З И с л . / ,  Бочаровы* /1 9 7 4 / и другими исследова- 

теляш , сформулируем в ввде (12) :
а /т(12) в : объективиЛ  интерес к  действительности, осмлсляемэй ка к т л е  взаимо-
ИНВ

действия амбивалентно сщениваемзК начал "изменчивость, неупорядоченность" 

и "неизменность, упорядоченность" (сокращенно: , амбивалентное противапо- 

ставление изменчивость/неизменность'; условно: , изменчивость/неизменность')
л *тДве основш г подтемы, из которьк складывается Ѳ , -  это (13) и (14) :
ИНВ

(13) Ѳ : категория изменчивости/неизменностиО
(14) Ѳ^: объективность изображения, амбивалентность оценок.

Подтема Ѳ ВАРЬИРУЕТСЯ далее путем проекции на разнообразий м а т е -  â
р и а л .

В п р е д м е т н о й  с ф е р е  это дает следукпие противопоставления: 
ф и з и ч е с к и е  -  'движение/неподвижность׳ , , разруш ение/прочность', 'л е г^  

кость/тяж есть ' ,  'ж ар/халэд и т ׳ . п . ;  б и о л о г и ч е с к и е  -  'ж изнь/см ерть ' 

. . . ;  п с и х о л о г и ч е с  к и е ־   , с ірасгь/беострастие ׳ ׳ , неумеренность/ 

м ера ', '  честотжХЗие/отсутствие честалобия', . . . ?  с о ц и а л ь н ы е  -  , свобода/ 
неволя׳ , . . .  .

В о р у д и й н о й  с ф е р е  -  такие оппозиции ка к ,л е гко сть , простота 

синтаксиса/тяжесть ко н стр укц и й ', ,метаф оричность/безобразность' и т .п .

Подтема предстает в виде различнее с п о с о б о в  с о - и противапо- 

сгавления двух полосов. Способы характеризуются

-  н а л и ч н ы м и  с о о т н о ш е н и я м и  мезду партнерами ( т .е .  

представителя!*! голосов, вступакщих в оппозицию) : (а) пэ степени взаимного 

а н т а г о н и з м а  партнеров (от прямого конфликта до дружбы и любви) и

(б) по степени их взаимной а в т о н о м н о с т и  (два самэстоятелымс явле- 

ния -  явление и е го  аспект -  два аспекта одного явления) ś,
־  и с х о д о м  в з а и м о д е й с т в и я ,  т .е .  степенью п  е р  е в е -  

с  а (явная , победа' одного ־  гармоничное ׳ равновесие׳ -  'щ ю глядавание׳  о д - 

ного сквозь д р уго е ׳ ;( победа׳ , в свою счерещь, реализуется ка к либо ,ф актичес- 

кий перевес׳ , либо ׳ хронологическая смена׳  побежденного победителем, либо, 

наконец, ка к то  или иное (часто перекрестное, чем достигается дополнительная 

амбивалентность) СОВМЕЩЕНИЕ этих побед в раэияс планах.

Результаты применения с п о с о б о в  к  м а т е р и а л у  (т .е .  ре-
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зультаты  ООЕМЕЩ2ШЯ Ѳ, с  и образуют набор разновидностей центральной темя 
т  Ъ а л, т

в целом. Беглэ перечислим важнейше типовые ситуации (H__J $ реализующе Ѳ
ИНВ lU W  ИІ

в ocHOBtŁK зонах предметной оферы.

Ф и з и ч е с к а я  з о н а :  , позитивная или негативная оценка непрцвиж- 
ности или такая же оценка движения'; , чередование движения и неподвижности';%
'равномерное чередование стремггелькяс движ ений'; 'движение! проглядавакщее 

сквозь неподвижность'; 'неподвижность в возшшенной точке над движуидоися объ- 

е кта м и '; 'восхищение разруиительной энергией, или, наоборот, чудесной непри- 

ступностыо среди разрушений' ; 'взаимная уравновешенность жара и холода' и др.

Б и о л о г и ч е с к а я  з о н а :  различите 'лрсмежутсчщ е ситуации 

мевду жизнью и см ертью '; 'м е р та й , убивакщий ж и во го '; 'покидание могилы״ ; 'б у й - 

ная жизненность на краю табели '; 'любовиле сцеш  при мертвом0} . . .

С о ц и а л ь н а я  з о н а :  'прославление свобода, пэбега из невсим '; 
'разруш ение о к о в ' ;  'позитивность сладостной неволи (и негативность постылой 

свобода) ' ;  'гармоничное сочетание свобода и неволи '; 'приятие (или неприятие) 

м еры '; 'сторонний наблодатель кипучей общественной ж и зн и '; . . .

П с и х о л о г и ч е с к а я  з о н а :  'позитивность (или негативность) 

бесстрастия и такая же (или противоположная) оценка стр а сте й '; 'внезапная сме- 

на страсти бесстрастием (и наоборот) '  ; 'приятмле (или горькие) воспоминания о 

быгых с тр а с тя х '; 'вне за тъ Л  приход вдохновения к  п о э ту ' ;  'лабовь к  мертвенной 

кр а с е ' ;  'свидания с  умеридои возлю бленна*{'; 'неразделенная отрасль перед лицом 
бесстрастия' ; 'равнсдоние толпы к  поэту и его  равнодѵиие к  киению то л п л '; 'п р е - 

восхсщительно-отчузіденное отношение к  страстной вовлеченности д р у го го '; 'гарм о- 
ничное (или аиужденное) сдерживание с тр а с ти '; . . .

Разумеется, это линь некоторые из огрсм«опо числа характерное п^шсинских 

мотивов, лежд1>ос на пересечении офорьфлированняс д л ів  признаков. Не плгаясь пе - 

ребрать их все , а также выявить к«огочисленныэ случаи, пэграничиле между зона- 

NH (ср . хотя бы ситуации 'любовь при мертвом или к  мгртвеьф ' / относящ еся одно- 

временно к  психологической и биологической зонам), обратимся непосредственно к  

интересукщ е^ нас мотиву 'превосходительного п о ко я '.

4 . 'Ц ревосходательиА покой ' и е го  место в IM  Пуикина.

4 .1 .  В терминах пуикинских инвариантов ядро этого  мотива, приблезительно счер- 

ченное ал!в,м зж ет быть охарактеризовано следоюдим образом (свойства 1 -  5 ).

1 . Он б е з р а з л и ч е н  к  м а т е р и а л у ,  и представляет собой 

линь определений с п о с о б  ОЭЕМЕХфНИЯ попооов, реализуем ^ ф актически в 

лебьк зонах обеих сфер.

2• Партнерам! по СОВМЕЩЕНИЮ являются два с а м о с т о я т е л ь н ы х

־ 93 ־
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о б ъ е к т а  (ойм но ־  лица) или о б ъ е к т  (лицо) и е г о  а с п е к т ;  
они находятся в отю цении более или менее явного конфликта.

3 . Исхода* взаимодействия является ' п о б е д а '  (обычно ' ф а к т и ч е с  

к и й  п е р е в е с ' )  оцного из пгдртнеров; п о б е д и т е л ь  оценивается 

п о з и т и в н о  (а побежаешъй не обязательно негативно), хронологически же 

победитель не смгняет побежденного, а с о с у щ е с т в у е т  с ним.

4• П о б е д и т е л ь  п р е б ы в а е т  в ' н е и з м е н н о с т и '  

('неподвиж ности ', 'б е сстр а сти и '), а побежденшй обычно находится (или находился 

во время борьбы, ־  впрочем, ка к и победитель) в состоянии 'изм енчивости' ('д в и -
»

ж ении', 'с т р а с т и '). Таким образом, 'превосходительььЛ покой ־ '  это 0СВМН1ЕНИЕ 
'изменчивости' с 'неизменностью' при 'перевесе' последней.

5 . Благодаря 'перевесу ' в сочетании с  'сосущ ествованием' п о б е д и ־  

т е л ь  к а к  б ы  г о с п о д с т в у е т  н а д ,  в л а д е е т  ' и з -  

м е н ч и в о с т ь ю '  побежденного, то  есть потенциально и сам является ее но־ 

сителем; в том же направлении действует память о прашюй 'изм енчивости' ('д в и - 

ж ении ', 'д е й ств и и ', , вовлеченности '), приведией к  , п о б е д е ' и  вообще представ- 

ление о  'победе ' ка к о  проявлении 'си л а , э н е р іи и ', т .е .  фактора 'изм енчивости '.

В то  же время реально победитель воздерживается от 'изменений' -  будь то  в фор- 

ме использования подвластного ему 'движения' и т . п . , или в форме репрессий про- 
тив побежденного. В результате , превосходительньй пэко й ' предстает не только 

как , перевес неизменности одного партнера над изменчивостью д р уго го ' (см . вы!в 

4 ), но и ка к 'гармоничное равновесие потенциальной изменчивости и реальной не- 

изменности одного и то го  же объекта' (победителя).

4 .2• С черчен*»« пятью свойствам ! 'превосходительного покоя ' определяется м ес- 

то , занимаемое этим мотивом в общей системе пуикинского Ш ־ ,  в известной 

мере двойственное.
С одной сторош , это один из мю гсчисленньк способов ООЕМЩЕНИЯ 'иэменчи- 

вости ' и 'неизм енности', функционально эквивалентам в этом абстрактном камест- 
ве им воем, и отличаквдйся лишь набором своих конкретнее свойств. Так, 'превос- 
ходительностъ', т .е . 'перевес в пользу полюса неизменность' отличает его  от мно- 
гочисленияс родственных ситуаций, например (15) -  (18). Рассмотрим по порядку 
эти примеры и их отличия от ,превосходительного покоя׳ .

(15) Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
/1 1 1 :2 3 1 /

Здесь налицо мю гие черты 'превосходительного п о ко я ', но отсутствуют 'конф ликт' 
и ясно вьраженное 'господ ство ' неподвижной девы над движением струи7, -  в о т - 
личие от таких случаев, как поэт, вознеашйся над водопадам! и обвалами в "Кав-
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каэе" (над снегами, см иренно,., подом ной, в и ж у ... обвалов рожденье и т . п . ,  см. 

ниже (3 8 ) ) ,  или меддай всадник, неколебим) стояний над беснукщикмся волнами.

(16) Твой конь ................................................................
То смирный стоит под стрелами врагов, . . .

/1 1 :2 4 4 /

Мимо дротики летали,
Шлема меч не рассекал.

/1 1 1 :3 8 4 /

В (16) есть и , конф ликт' и своего рода 'победа неизменности' (в форме 'оахран- 

н о с т и ') ,  -  ка к в ситуациях типа 'несокруиимая прочность' (см . ниже (19)) или 

'чел овек, неподвластней времени' (см . ниже (3 5 ) ) .  Оцнако в отличие от них здесь 

нет полней 'превосмодительности и непринужденности п о ко я '; даже напротив, 'н е ־  

изменное' начало находится п о д  'изменчивы м ', -  ка к в буквальном смысле 

(под стрелами), та к и в переносном (под действием стр е л ).

(17) Сквозь чугунные перила
Ножку дивную продень

/U  :345 /

С любовью набожность умильно сочетать,

Скажи, ка к падает письмо и з-за  реш етки,. . .
/1 1 1 :2 1 8 /

И лес сквозь иней зеленеет,

И речка * подо льдом блестит,. .
/ІИ ;1 8 3 /

В (17) наличествует и 'конф ликт' и 'перевес неизменного начала ', но 'перевес' 
дан в модусе ' п р о г л я д ы в а н и  я ',  при котором побежденная 'иэменчи- 

в о с ть ' проявляется вполне реально и активно, та к что  нет никакого 'овладения 

ею со  с т о р о т  победителя'.

(18) В их стройно зиблемам строю .. ,
/Ѵ :1 3 7 /

Тут налицо и 'конф ликт׳  и ׳ победа неизменности,господствующей над изменчивые 
началом' (зыблациеся движения подчинены стройности). Но поскольку оба начала 
представлены с в о й с т в а м и  одного и того  же объекта (стр о я ), то нет 

эффекта ׳ самостоятельности, сосуществования и овладения'.
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В качестве последнего примера остановимся на ситуации "Медного всадни- 

к а " ,  взятой в цепам, т . е .  вклкнакхцгй не только первоначальную неподвижность 

куь«ра, но и поспедунщую погоню е го  за  Евгением. От "чи сто го " случая 'п р е - 

восхоцительного п о ко я ' эту  ситуацию отличает то , что  в ней не вьщеркан до

конда существенный момзнт 'неизм енности, отказа  о т использования своего пре־־
  , 8во схо д ства '.

4 .3 •  Как можно видеть, 'превосхоцительньй п с ка й ' это не только безразличный

к  ьетериалу с п о с о б  в р я д у  д р у г и х  с п о с о б о в  ООВМЕЩР-
ТНИЯ полосав = (12 ) ,  т . е .  одна из разновидностей пдцтемл Ѳ = (14 ) ,  но и

вполне ко н кр е тн о  м этив, полноценно КОНКРЕЛМЗИРУЩІЙ ѲТ в целом. Действи-
ИНВ

тельно, дазяе то гд а , ко гд а  схема ׳ превосходительного п о ко я ' реализуется на м а- 

териале физической зоны, в ней достаточно отчетливо прочитываются характерные 

психологические и социальные установки . Это объясняется целл* рядом особенное- 

тей данного м этива, в частности тем , ч то : по крайней мэре одним из партнеров 

(победителем) в нем выступает л и ц о  -  с  вытек акиим из этого  социальны* и 

психологически* осмыслением ситуации (ср . н л ж  свойство 2) ; что  в том же на - 

правлении работают такие элемента, ка к ' к о н ф л и к т ' ,  ' п о б е д а ' ,  

' г о с п о д с т в о '  (свойства 2 ,3 ,5 )  ; что  оба начала -  'и зм гнчивость ' и 

'неизм енность' -  п р е д с т а в л е н ы  в нем, та к ска за ть , д в а ж д ы -  
и в сам а* победителе и в паре победитель/побежденный (свойство 5 ), чем павы- 

шается определенность ситуации; наконец, тем , что  в э та * мотиве центральное 

противопоставление 'изм енчивость/неизм енность' преломляется по־־особа*у. На 

этом последнем обстоятельстве следует остановиться несколько подробнее.

Как было сказано , сама схема 'превосходительного п о ко я ' уже содержит д о - 

статочно конкретные социальные и психологические обертоны. Так, 'неизм енность, 
состояцая в  неиспользовании возможностей к  изменению' ф актически есть не что

иное, ка к одна из КОНКРЕТИЗАЦИЙ мэтива 'св о б о д а ', то  есть проекции центральной
т   

темл в социальную зону. Интересно при этом , ч то , во-первы х, эта КОНКРЕТИ-

ЗАЦНЯ вьражена, та к ска за ть , исклснительно на яэьке с п о с о б о в  (а  не

материала: остается неуточнею ы *, какие возможности и к  какому изменению не

используются) и , во-вторы х, что  построена она несколько необычкл* образом. В

каком  смлсле необьыны*?
В "нормальном" случае 'своб од а ' выступает ка к социальная манифестация по -

лоса 'изм енчивость ' и предстает, в свао очередь, в виде ситуаций типа 'п о б е г ' ,

'б у н т ' ,  'неистовство  освобсяденных с тр а с те й ', 'буйное неприятие мгры ' и т . п .

Полос 'неизм енность' манифестируется при этом 'н е в о л е й ', которая, далее, N0H-

КРЕТИЗИРУЕТСЯ в виде 'о к о ® ' ,  'те м н и ц ', 'реш еток' и т .д .  В мэтиве же 'превосхо -

дительного по ко я ' налицо прямэ противоположная проекция центральной оппозиции
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Ф*
T = (12 ) на материал: , свобода״ вдражается через ״о т к а з  от движений,ИНВ

действий и  других проявлений изм енчивости '. Инь*« сл о в а м , оставаясь ю ниф е-

стацией ׳ изменчивости׳ , 'свобода׳  ЮНКРЕ7ШЗИРУСТСЯ ־  в составе 'превосходи־

тельного п о ко я ־ '  ка к ׳ неизкенность׳ . Получается4своеобразное п е р е -

к р е с т н о е  С О В М Е Щ Е Н И Е  двух псяооов ( ״реальная неизменность״

и ׳ потенциальная изменчивость׳ ) ,  придающее схеме ״превосходительного покоя׳

дополнительную амбивалентность и особьА индивидуальна колорит, чем еще белее
9укрепляется е го  статус ка к вполне конкретного мотива.

5 . Основ№ле манифестации ׳ превосходительного покоя׳ .

Укажем некоторые характерные ЮНКЕЕІИЗАЦИИ "яд ерш х" компонентов си туа - 

ции 'превосходительный покой׳  в различных зонах пред-етней сферы.

5 .1 . Элемент ״превосходнтельность, перевес, победа״ реализуется в социальной 

зоне через мотив ״в л а с т ь ,  вьсокое положение в иерархии״ (ср . образы 

божественного и царского достоинства и власти денег в (1 ) ,  (4 ) ,  (5 ) ,  (8) ,  (9) ) .  В 

физической зоне ־  через мотив 'в е р х , возведенная то ч ка ' (см . (1 ) ,  (9 ) ,  (1 1 ) ) ,  

а также через мотивы

(19) н е с о к р у ш и м а я  п р о ч н о с т ь :

Стоит седой утес, в отце брега трепещут,
Ватще грохочет гром и волны, вкруг м утясь,

И увиваются и плещут. . .

/1 1 1 :4 6 /

Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт и внешних бурь напор 

Ее, беснуясь, потрясали ־

Смотрите ж ; все стоит она!
А вкруг нее волненья пали. . .

/1 1 1 :2 7 5 /

и ' п р о с т р а н с т в е н н а я  (в частности , географ ическая) у д а -  

л е н н о с т ь ׳  (см . (9) и ниже пример (40) и предівствукщ ие комментарии), 

обеспечивающие неподвластность действио враодебш х си п . В психологической зоне 

аналогию ׳ удаленности' представляет мотив ״эмздиональной н е в о в л е ч е н -  

н о с т и ,  свобода от бремени страстей״ (с р . (6) и П ри*,9 ) . В биологической 

зоне есть близкая параллель к ׳  несокруиммэй прочности״ -  это  мэтив ׳ в ы -  

ж и в а  н и я , переживания׳  (ср . ниже (35)) • Вое одна психологическая манифе- 

стация ״превосходства ״ ־  характер««  для Пуикина
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(20) и р о н и ч е с к и - п р е н е б р е ж и т е л ь н ы й  т о н

Влажен, кто  издали глядит на всех 

И рот зажав смеется то  над теми,

То над другими. Верос земных утех  

И з-за  угла смеяться надо всеми!
Но сам в толпу не суйся . . .  или смех
Плохой уж выдет: .....................................

/Ѵ :3 7 9 /

с р . также ироническую интонацяо в (10) ,  (1 1 ) и прямые упоминания о  сме-

хе в (6) *

многочислен»! и СОЕМЕІЦЕНИЯ указанных-элементарных КОНКРЕТИЗАЦИЙ 'превос- 

хрцительносги '.

В о-переьк, ОСИ-ЕЦЕНИЕ мзноет достигаться о б ъ е д и н е н и е м  разных 

манифестаций в одной " р е а л ь н о й "  с и т у а ц и и ,  с р . такие призеры, 

ка к (8) ,  где боги в небесах одновременно обладают , властью ' и находятся 'н а - 

в е р ку '; (19) и "Медньй всад ник", где 'возвы иенность' утеса и всадника сочета- 

ется с  их 'неоокр і*л *ю стью ' ; призер (35) ниже, где налицо 'вы ж ивание', 'п р о с т - 

ранственная удаленность' и ' эмэциональная невовлеченность', а также (20) ,  где 

'о е х  сБ ьгхж а' происходит из 'пространственно удаленной позиции' (и з-за  угла) ; 
призеры (10) и (43 ) ,  ід е  'ь ъ с л тэ е  выкивание' в сочетании с  'иронией ' дает 

'т о ч к у  зрения из б уд а ч е го ', образ у!ац/ю своеобразную бисхпот-психалэгическую  

параллель к  'пространственной удаленности' в физической зоне.
В о-вторяс, ООбЮдеНИЕ мсиоет обеспечиваться м е т а ф о р и ч е с к и м  

п р и р а в н и в а н и е м  одной ьвнифестации к  д ругой , с р . (8) ,  где 'власть 

д е н е г' изображается ка к 'ц а р ска я ' (которая далее уже "реально" объединяется 

с  физическим 'верхом ־ '  холм возвысился -  и царь Мог с  вышины. . .  ) ; ср . также 

(1 ) ,  (5 ) ,  где психологическое 'превосходство ' поэта вцражается через образы 

'в е р ка ' и 'царско го  д о сто и н ства '.

5 .2 .  Элемент 'п о к о й ', то  есть полос 'н е и зм е н н о сть ', КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ в физи- 

ческой зоне как ' н е п о д в и ж н о с т ь ,  с та ти ч н о сть '. СОВМЕЩАЯСЬ с  'п р е - 

воосвдительностью ', реализованной в виде 'несокруш им ости ', он часто предста- 

ет ка к ' т я ж е с т ь ,  твердость, ке сси в н о сть '. В социальной и психологи- 

нѳской зонах 'п о ко й ' мэюет КОНКРЕТИЗИРОВАТЬСЯ, например, таким  "готавьм  пред- 

м егом ", ка к ' м о н а с т ы р с к и й  п о к о й '  (ср . (9) ) .  Необходююе ООВМЕ- 

ПЕНИЕ 'п о ко я ' с  'превосходительностью ', представленной, в свою очередь, 'н е - 

вовлеченностью, незаинтересованностью ', мэюет облекаться в фор*у 'реального 

или желательного умения бьпъ выш  страстей ' (с р . (2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  (34 ) ,  (41 ) ,  (42) ) .
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Ице одна форма , покоя׳  -  , с м е р т ь ' ׳ .  Ц ревосходительность' в этсм 

контексте выражается с  большей или меныивй эксппицитностью . Примером м акси- 
мздьной эксплицитности NEMQST служить мэтив

(21) в о з н е с е н и е  н а д  з е м н ы м и  с т р а с т я м и  (= прост- 
ранственно-ф изический и духовньй ,,верх” ) :

В сиянии и радостной покоел

У  трона вечного творца,

С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

/1 1 1 :9 5 /

Но 'превосходительность покоя в форме см ерти' мэпет проявляться и достатош о 

незаметно, псчти намексм, представая, напрім ер, ка к

(22) п р о с т о р ,  означакщий возможность ф изического д в и ж е н и я  (ч и - 

с то , впрочем, теоретическую в данных обстоятельствах, чем еще раз акцен- 

рируется преобладание 'п о к о я ' ) :

............................................... кладбище родовое,
Где дремлкт мертвые в торжественном покоел 

Там неукрашенным могилам есть простор .. .
/1 1 1 :4 2 3 /

Как можно видеть из предыдущего излсиоения, мюххзчислеш « и ООЕМЕІЩ2НИЯ 

разных форм 'п о ко я ' д р уг с  другом и с  манифестациями 'превосходительности '. 

Т ак, медный всадник (до сцены тяж ело-звонкого скаканья  ) ־  это  СОВМЕЩЕНИЕ 

'ф изической неподвижности', 'тя ж е сти ',  'н е о с к р и іи *х гги ', , верха ' и 'ц а р ско го  

достоинства' в одном "готовом  предмете".

6 . Вариации на теьу  'превосхсщ ительного п о ко я '.

Рассмотренная в п .4 "ядерная" схема 'превосходительного п о ко я ' мсиает р а с- 

пространяться путем наращивания дополнительных компонентов. Их функцией явля- 

ется та  или иная выразительная разработка, детализация, подчеркивание или про- 

яснение компонентов основной схеки .

6. 1 . Одним из таких "наращений" является уже угга«наш ийся мэтив 'у  с  т  р  е м 

л е н н о с т и '  (см . (9) ) ,  с  характерным ту д а .. . ,  ср . то т же оборот в "У зни - 

ке " (Туда, где гуляем .. .  ) и другой типичный оборот -  П ора.. .  (по р а ). . .  в тем 

же "У зни ке ", в (9 ) ,  в "Пора, мэй д р у г, п о р а . . . " ;  ср . также всякого  рода 

' э с к е п и с т с к и е  п о ж е л а н и я '  типа Пора покинуть . . .  ; Все чув־  

ства őpouty я земные. . .  ; Я сокрушил бы ж изнь. . .  И улетел в . . .  и т . п .  Как было
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сказано , ' устрем ленность' КОНКРЕТИЗИРУЕТ кце*э ' м о д а л ь н о с т и ,  яое-

лательносги, но не полной реальности превосходительного п о к о я '. Одновременно

она данаг״«зирует ситуацио, представляя 'п о ко й ' ка к конечную то чку  некоего

подготовительного маршрута, то  есть не спуская той начальной 'подвижности,

вовлеченности ', вообще 'изм енчивости ' субъ екта, которая предшествует 'по ко ю '
12и існиквется им.

Впрочем, часто имеет мэсто не самэсгоятельное 'устрем ление' героя, а

(23) д о п у щ е н и е  и л и  п о д ъ е м  героя некой высшей силой в свое

OOOfii.yj'A'BO •
«

Это 'допущ ение' обькно КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ одним из следующим двух способов -  как

(24) или (25) :

(24) в з я т и е  н а  н е б о :

Но пречистая сердечно 

Заступилась за него  

И впустила в царство вечно 

Палладина своего.
/1 1 1 :1 6 2 /

Но стиельник, чьи останки  

Он усердно схоронил,
За него перед всевышним 

Заступился в небесах.
/ I I I :3 8 6 /

(25) п р и б л и ж е н и е  к  т р о н у :
9

Но он мне царственную руку  

Простер -  и с вами снова л .

/1 1 1 :8 9 /

Н ет! Он с подданы  мирится;

Кружку пенит с ним одну; . . .

/1 1 1 :4 0 9 /

В шатре своем он угощает 

Своих воасдей, вождей чужих,

И слав них пленников ласкает.
/V :5 9 -6 0 /

К этим КОНКРЕТИЗАЦИЯМ мотива 'допущ ение,. .  подъем.. .  '  можно проооединить также
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(26) м и л о с т ь ,  нащ ямер, милость Пугачева к  І^риневу и Е катери!« к  Марье
13Ивановне в "Капитанской дочке"

В ситуациях (23) 26)־ ) 'превосходительньй п о ко й ' представлен д в а ж д ы  • 

Действительно, в этсм состоянии пребывает не только герой , но и псщ нтакщ ге 

е го  до себя вьсшее сущ ество, причем оно -  даже более явно и недвусмысленно. 

Впрочем, в случае , взятия на небо' достаточно неосмненна и , превоосодитель- 

но сть ' самого героя , и во всех случаях (23) 26)־ ) очевиден момент , о  с  в о ־   

б о  ж д  е  н и я ׳  о т неких тя го т , неволи и т .п . Іфсме т о го , характерный при־  

знаком , превосходительного п о ко я ', в котором пребьвает герой , является входя- 

щий в формулу (23) и ее более конкретные мантфестации элемент

(27) позиция героя р я д о м  с  богем , царем или иньм воплощением "превосхо-

дательного" начала, ср . аналогичную позицио в таких бесспорных ситуациях

превосходительного покоя, к а к : "Монастъфь на Казбеке" (в с о с е д с т -

в о бога) ; "Обвал" ( г д е  ныне мчится лишь Эол> Небес жилец) ; ״У зник"

( г д е  гуляем лишь ветер . . .  да л) ; "К авказ" (орел. , .  парит неподвюсно
, 14со мной н а р а в н е ) •

Ito  иое , соседство с  богом ' (причем именно почтительное соседство, ־  а не 

гордое одиночество исключительной личности) можно усмотреть в стихах о  поэзии 

и о  лобви, напримэр, в "Памятнике" (Веленью б о х  и ю, о муза,  будь послуш- 
на) и в "Я вас лабил .. . "  Wax дай вам б о г  . . .  ) .

В целом, ситуация ,допувдгние. . .  подъем.. .  в соседство ' подчеркивает ту  

невозможность "стяж ать" 'превосходительньй п о ко й ' сам остоятель«*« , рациональ- 
ньми, валевьми и т .п . усилиями, о которой говорит Герш енэон,^и , соответствен- 

но -  тот дух объективного, с  элементом пассивности, п о к о я ,  а не романти- 

ческого  бунта, в которая выдержан рассматриваем^ мотив Пупкина.

6 . 2 . В т  одно направление вьразительной разработки "ядерной" схемл связано с  

подчеркиванием элемента 'п о ко й , неизменность' п о  к о н т р а с т у  с  п о - 
іенциалькде или реальны* ' д в и ж е н и е м ,  и з м е н е н и е м ' .  Как мл 

уже видели, часто изображается

(28) п о к о й  н а  п р о с т о р е ,  т е  р я д о м  п р о и с х о д и т  

(может происходить) или о т к у д а  в и д н о  д в и ж е н и е :  ср . 

движение ветра и Эола в "У знике" и "О бвале"; простор на кладбице (22) ; 

ср . также вид на море,  где бежали корабли и т .п . в (8) ,  на водопады и 

проч. в "Кавказе" ; на волнение и трепет во круг седого утеса  и Руси (19) ; 
на т о , ка к Терек злой под ним /т .е .  ледяным сводом/ бежал (в "Обвале") ; 

на преходяцую суету талгы  за окнем (в (35) ниже) ; и т .п .
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Особенно характерна реализация этого  контраста в ввде ситуации

(29) н е и с п о л ь з о в а н и е  и м е ю щ и х с я  в о з м о ж н о -  
с т е й ,

речь о  которой уже несколько раз заходила, -  вспсг-иим хотя бы соответству- 
ющую позу Барона (8) и Сильвио Эти два персонажа м о гут, пожалуй, считать■ 

ся сознательны е теоретика?״«  , неиспользования', черпагсцит в нем самом негю - 

средственное наслажцение. Возможны и другие мотивировки , неиспользования' :

(30) о т к а з  о т использования, проистекающий и 3 ощущения в н у  т ־ 
I

р е н н е й  п о л н о т ы  (см . (3 ) , (4) ) .

(31) д о б р о в о л ь н ы й  о т к а з  из щед рости , милости, равноцуіш я, 
и т .п . :

Евгений, тяжба ненавидя,

Довольный жребием своим,

Наследство предоставил им,
Большой потери в тем не видя, . . .

/V I :2 6 /

Блажен, кто  праздник жизни рано 

Оставил, не допив до дна 
Бокала полного вина,
М7ю не дочел ее романа 
И вдруг умел расстаться с  ним,
Нак я с  Онегиным моим.

/V I :1 9 0 /
с р . также мотив ,м илости' в (26) и П ри*. 13*

(32) в ы н у ж д е н н ы й  о т к а з ,  т р а н с ф о р м и р у е м ы й  в 

д о б р о в о л ь н ы й  :

Я вас люблю..................

Но я другому отдана;

Я  буду век ему верна.

/V I:1 8 8 /

с р . также ситуацию в "Я вас л о б и л ..." . ^

(33) близкий к  м іл х т и  о т к а з  о т  р е п р е с с и й ,  ненависти или и ш х 

враздебш х действий и чувств по отношгнио к  побежденному началу, вьфажаю- 

щийся, в частности, в благосклонности к  нему, оевкалении о  нем и т .п . ,  ср .

в (9) вздыхать о /п о ки н уто й / сумрачной России; в (6) со вздохом сожаленья 

(о  страстях, из-под  власти которых ушел) ; с улыбкой. . .  глядит, . . .  благо-
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слоѳляет в (21) ; ср . также презрение, т .е *  отчужденное, неагрессивное 

чувство , заглушающее активные ненависть и гнев в (44) ниже.

В связи с упсмянутьм только что ׳ презрением' находится

(34) о т к а з  о т использования возможностей, проистекающий и з  п р  е -  

з р е н и я  к  т о л п е ,  вовлеченной в страсти , в движение и т .п . :

Ух голос клевета не м ог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Мне ль било сетовать о толках шалунов,

И сплетней разбирать игривую затею,

Когда гордиться мог я  дружбою твоею?
Благодарю б о го в : 

 Увьасу кабинет,
Где та  всегда мудрец, а иногда мечтатель 
И ветреной толпа бесстрастный наблюдатель.

/1 1 :1 8 9 /

см . также (20) .

В следующем призере то т же 'о т ка з  из презрения к  толпе׳ , что  и в (3 4 ), вы гту- 

пает в СОВМЕЩЕНИИ с  еще одной КОНКРЕ7ШЗАЩЕЙ ׳ превосходительного псжоя- ׳   
׳ с о х р а н н о с т ь ю  во времени, в ы ж и в а н и е м ,  способностью n e - 

режить д руги х, вовлеченных в те  или и ш г манифестации изменчивости׳ :

(35) о т к а з  о т  и с п о л ь з о в а н и я  + п р е з р е н и е  к
»

т о л п е  + в ы ж и в а н и е :

Все изменилося 

Все, все уже прошли. Их мненья, тол ки , страсти  

Забота для других . Смотри: вокруг тебя 

Все новое кипит, билое истребя.

Один все то т же та . Ступив за твой порог,

Я вдруг переношусь во дни Екатерина,

Книгохранилище, кумира и картина,

־ 103 ־

4
Я слушаю тебя: твой разговор свободной 
Исполнен юности................................................
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Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них. . .

/1 1 :2 1 9 -2 2 1 / 17

Нце менее христианские -  почти садистские -  чувства мотивируют ,отказ от

использования' в ситуации

(36) 3 л  о  р  а д н о  е н а с л а ж д  е н и е  н е и с п о л ь 3 у  е м о  й

в о  3 м о ж н о  с  т  ь ю P а с п о р я ж а т ь с я  ж и 3 н ь ю п о

б е ж д  е н н о г  о  : а

Приятно дерзкой эпиграммой 

Взбесить оплошного врагау

Приятно 

Приятней 

Еще приятнее в молчаньи 

Еще приятнее в молчаньи 

Ему готовить честный гроб  

И тихо целить в бледный лоб 
На благородном расстоянии;
Но отослать его  к  отцам 
Едва ль приятно будет вам.

/V I !131 /
с р . аналэгичньй ракурс в изображении дуэли (стреляет ка к бы только герой,

15но не е го  противник) в "й зстр е л е ".

6 .3 . Последний тип выразительной разработки схемы , превосходительного п о ко я ', 

на котором nu  остановился, вклочает некоторые уже упомянутые компоненты, -  в 

частности ׳ , о с в о б о ж д е н и е  от  т я г о т ', см . комментарии к ־(26 (23)  ) .  

Это:

(37) в ы х о д  и з - п о д  в л а с т и  г н е т у щ и х  о б с т о я -  
т  е л  ь с  т  в , дающий возможность с  превосходством взирать на них с 

позиции невовлеченности.

Здесь элемент , перевеса, превосходст в а ' эффектно подчеркнут приемом ко н т- 

раста с  тсидеством (ЮНТР ) : герой торжествует над силам«, которые торже-
ТСЙЩ

ствавали над ним. В физической зоне этот 'пе р е ве с ' часто КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ как 

'в е р х ', Классический призер ситуации (37) ־
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(38) " п е р е в е р н у т а я "  к а р т и н а  м и р а  в "К а вка зе ":

Кавказ подо мною. Один в ѳтиине
Стою над снегами..............................

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

(39)

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь,  шумят водопады;
Под ними..........................................................

/ I I I :1 9 6 /

Возникает слвдукщая ” трехэтажная схема"

г» человек, вознеаіийся наверх и смотряций вниз на тучи ,
i

тучи , обы товенно нависакщие над человеком,

^ 18 1-  обы кновенна человек внизу, псдвластньл тучам

В сущности, по той же схеме, на с  заменой 'в е р х а ' на ' п р о с т р а н ־

с т в е н н у ю  у д а л е н н о с т ь ' ,  построена ситуация Пора покинуть . . .
в (9 ) , где совершенно очевидно тсидество 'вознесш егося человека' и 'человека

подвластного ', которые связага  прямо н^аяаентам мотивом 'устрем ления '. (К ета -

ти , эффектный провал аналогичного побега представлен в эпизоде с  Арпачаем
19из "Путешэствия в Арзрум ". )

По такой же схеме организована и авторская ( !)  точка  зрения в неодно- 

кратно привлекавшей внимание исследователей (с м ., например, Берковский 1962 : 

379) реплике Лауры в "Каменном го с те ":

(40)  Как небо чисто;
Недвижим теплый воздух -  ночь лимонен 

И лавром пахнет, яркая луна 

Блестит на синеве густой и темной, -  
И сторожа кричат протяжно: Ясно! é. .
А далеко, на севере -  в Париже -  

Быть может,небо тучами покрыто,

Холодный дождь идет и ветер дует. ־

А нам какое дело?......................................

/V I I :1 4 8 /

Пупкин, страд аю щ ий от вредного для него севера, мьеленно переносится на точку 

зрения Лауры, от которой Париж на север, а не на ю г (ка к от П етербурга), и
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свысока глядит на парижскую (а  тем более петербургскую ) непогоду.

В психологической зоне реализация трехэтажнсй схемы (39) иногда сопро- 

всядается расщеплением героя на две ипостаси ־  'ве р хи а о ' и 'нижню о' (ф акти- 

чески нечто подобное неявно представлено и в "Кавказе”  и в реплике Лауры, так 

ка к вытекает из самой сути  ситуации (37) , выход из-под  г н е т а ״... ) . Рассмотрим 

следующие два поразительно сходные фрагмента, в которых психологический ке те - 

риал (в одном случае из области лобовных, а в другом ־  творческих переживаний) 
00В№ЩЗД с  мотива*•« , верха ' и , будущ его' :

(41) Если ранняя могила
Сухдена моей весне -

Я молю: не приближайся 

К  телу Дюенни та  своей:
У ст умерших не касайся,

Следуй издали за ней.

־ 106 ־

И когда зараза минет.
Посети мой бедной прах; . . .

/песня Мери из "Пира во время чумы ", Ѵ :1 7 7 /

Оплачьте,  милое, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье.

Храните рукопись, о други , для себя!

Когда гроза пройдет, толпою суеверной 
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верной. . .

/"Андрей Ш енье", 1 1 :3 9 9 /

В обоих случаях

(42) верхняя, небесная ипостась героя разрешает даже самдо близким отвернуть- 
ся  о т нижней, эемю й ипостаси, чем подчеркивается отказ о т использования

* превосходства.

Аналогичное ситуации с  Шенье расщепление поэта на 'верхню о, вечную ' ипостась 

и 'ниж нао, временную' можно видеть в (10) ,  где происходит взаимю е снисходи- 
тельное "пахлогывание по пл ечу". , Перевес' при этом КОНКРЕТИЗИРОВАН только 

ка к 'будущ ее, со хр а н но сть '; мотив 'в е р х а ' отсутс тву е т Do же с״ .  еще более 

славной игрой на мотиве 'будущ его ' -  в "19 октября" 1825 г .  :

(43) Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за  чашей проведет,
К ак ноне я , затворник ваш опальной,



00064795

Е го провел без горя и забот.

/1 1 :4 2 8 /

Здесь "трехэтажная схема" заполнена следукщюи обраэсм: 'ниж няя ' ипостась эго  

сщинокий поэт в начале стихотворения {печален я . . я пью один, , .  ) ; выие р а с- 

полагается последний лицеист, ко то р о е , пережив всех остальных, под старость 

день лицея Торжествовать придется одному; но еще выие оказывается 'ве р хняя ' 

ипостась поэта , которьй ставит себя в пример надолго пережишЕму е го  несчаст- 
ному д ругу ־ ,  та к ска за ть , возвыиая е го  до себя, подобно т о ѵ , ка к это делают 

цари и боги в ситуациях 'д о п ущ е н и я ..., п о д ъ е м а ..., взятия на н е б о ..., прибли- 

жения к  т р о н у '. Последнее сравнение не случайно, пооокльку мэвду (43) и (2 3 )- 

(26) есть и еще одно сходство. В (43) 'превосходительный по ко й -гаже представ׳ '

лен дваяда: пережиніий поэта лицеист с превосходством взирает на 'нижнкю ', , 20 иію стась поэта, а верхняя ипостась с  превосходством взирает на него.
Более сложная ситуация типа "трехэтажной схемл" и расщепления авторского

"я " на две ипостаси мэнет быть усмотрена в слвдлсщей сцене из "Капитанской

дочки":

(44) Швабрин упал на колени. . .  В эту минуту презрение заглушило во мне все

чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющего-  

ся в ногах беглого ка за ка . Пугачев смягчился.
/ V I I I :3 5 5 /

Действительно, Принев во !*ю гом  подобен Швабрину (принадлежность к  дворянству, 
кклэсти Пугачева, лобавь к  Маше), но благодаря ситуации вознесен над ним, а 
благодаря своей верности дворянской чести -  и над Пугачевы* ка к бегтьм ка за - 
кем. В результате ־  та  же триада, что и в предацущих примерах (ксжет быть, 
несколько услсжненная дополнительные расщеплениям) : внизу смэтряций вверх 
Швабрин ( « нижняя ипостась Гринева) ; над ним ГѴгачев-царь, вознѳсиий до себя 
нижнкю ипостась и Гринева (в буквальном смлгле, т .е . самого Принева, а не 
Швабрина) и находяцийся в 'превосходительном п о ко е ', ибо не использует 'пер е - 
веса' (смягчился) ;  а еще выие -  верхняя ипостась Гринева, с  ' превосходством' 
(презрение) и 'спокойствием ' (без ненависти и гнева) смотряцая вниз не толь- 
ко  на Швабрина, но и на Пугачева-беглого казака . Здесь, ка к и в (4 3 ), манифе- 
стаиия 'превосходительного покоя ' д в о й н а я  - в  лице Пугачева ("средний 
этаж") и Гринева ("верхний этаж") .

Двойная и притом "разноэтажная" манифестация нашего мотива представлена 
и в "Я вас лобил.. 'верхняя' ипостась лирического "я " с  'превосходителыы* 
покоем ', ставя себя рядом с  богом, если не над ни4 (по форме дай вам бог -  не 
что иное как повеление б о гу ), отказывается от притязаний на лобовь героини,

־ 107 ־
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которой, в свою очередь, предлагается занять позу , превосходительного покоя׳ 

по отношению к  , нижней' ипостаси "я " . Расстановка сип и ипостасей здесь близ- 

ка  к  (4 1 ), -  с  той разницей, что  возлобленна^ Дженни и д рузья* ИЬнъе отэо - 

дится не столь бездейственная и спокойная роль, ка к героине "Я вас лобил .. 

почеыу там и нельзя усмотреть двойного 'превосходительного п о ко я '.
•

7 . О проекциях 'превосходительного по ко я ' в орудийную сферу.

Пример из "Я вас л о б и л ..." интересен вне в одном отношении ־  вьразитель- 

ной разработкой расщепления "я " на две ипостаси. 'Невовлеченность верхней ипо-
ו

стаей в судьбу нижней' (ср . (4 2 )) реализована, в частности , средствам ! орудий- 

ной (языковой) сферы, -  в виде особой о т ч у ж д е н н о й  т о ч к и  

з р е н и я  • Особенно характерна I  строфа:

(45) Я  вас любил: любовь еще, быть м акет,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;

Я  не хочу печалить вас ничем.
/1 1 1 :1 8 8 /

В 3-ей строке точка зрения организована т а к , что  внимание сосредоточивается не
на самом ” горячем" участке событий -  ' подавлении героем своих желаний, е го  о т -

чаянии и  сам оотречении', а на сравнительно спокойном ־  'прекращ ении неудобств
для ге р о и н и '. Говоря о  своей 'л о б в и ' (= своей 'ниж ней ' ипостаси) в третьем л и -
це , наблсиая ка к бы издали за ее негативна* и скорее незначительна* воздействи-

ем на героиню (тревожит) ,  герой предлагает героине, та к ска за ть , "отм ахнуться"
21от нее. Такая внехшяя точка  зрения на свое "я " складывается уже во 2-ом 

предложении: на собственное чувство герой смотрит ка к бы со стороны, отчуж - 

денно, делая о  нем осторожные, "объективно-научные" предположения (б гть  может)
-  т а к , ка к будто непосредственной связи с  ним он не имеет. Грам״етически  это 

ндоявено употреблением вводного оборота, функция которого -  отделять автора 

высказывания от е го  содержания. Раздвоение "я " (на 'чувствуки^ю  нижнюо ипо- 

с та с ь ' и 'говоряф то верхнкю ') исподволь начинается уже в 1 ־ ом предложении־  

мы имеем в виду латентную двойственность точки зрения, присущую прсиедивдг 

времени.
Отчужденность точки зрения поддержана характером лексического обозначения

'л о б в и ', о  которой с  настойчивостью говорится в каядом предложении строфы. Оно

становится постепенно вое более косвенны *, отчуж ден»*׳! и даже пренебрежитель-
и м : любил -  любовь -  она -  ничем, т .е . :  ли4№ й глагол  -  абстрактное сиавстви-

22
тельное -  личное местоимение 3 л . -  отрицательное неодушевленное местоимение.
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Та же отчувденная точка зрения мсокет применяться дуія с д е р ж и в а -  

н и я не 'с т р а с ти ' (психологическая зона) , а  ' д в и ж е н и я '  (физическая 

зо н а ), например, в ситуациях типа (1 6 ), а также (46) :

(46) Как быстро в поле, вкруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит.

/1 1 1 :1 4 0 /

Ведут ко  мне коня ; в раздолии открытом 

Махая гривою, он всадника несет. . .

/1 1 1 :3 3 2 /

В (46) конь и всадник изображены с  такой точки зрения (в таксм  ракурсе, т а к и е  

язы ковы е сред ствам !), что  конь кажется движущимся совершенно самэстоятельно и 

ка к бы без всадника. Обращает на себя внимание почти каламбурная игра с  грам - 

магическим лицсм: ведут ко  м н е .,. Он всадника [т .е . м еня!] несет ļ ļ  май конь. . .  

бежит Ц  твой конь. . .  стоит в смлсле 'к о н ь , несущий м е н я /т е б я ,... [б еж ит/сто - 

и т ] ' ,  хотя поверхностная структура вьражений м ой/твой конь -  при отсутствии 

прямэго упаенания о  всаднике ка к субъекте движения ־  воспринимается в оы сле  

'принадлежащий м не/тебе к о н ь ... [сам по себе б е ж и т /с то и т ]'• В результате 
'вса д н и к' ка к бЫ расщепляется на две ипостаси, из которых одна скачет эерхзсм 

(этот очевидней факт вш иты вается из те кста , хотя эксплицитно не сообщ ается), 

а другая наблюдает со сторош .

Эта ситуация 'ко н ь  и две ипостаси всадника ' (построенная аналогично психо- 

логически* коллизиям (4 1 ), (45) ) входит в более ш рокий  кр у г ситуаций -

(47) сцены конной езда, в которых та к или иначе акцентируется активность и 

подвижность коня и скрадавается активность всадника.

С р ., например, фрагмент из "Полтавы1״:

(48) Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит 

И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

/Ѵ :5 6 /

где (если не считать начального Идет) изображаются исклтаительно действия и 

движения коня, а момент вскакивания в седло вообще опущен. Эта и подоб«ле 

сцены строятся на педалировании свойств, залаиоенньк уже в самой ситуации
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־  П о ־ 

, конной (в частности, верховой) е зд а ' -  в каком -то  о ъ е л е  с к а ч е т  д е й  

с т в и т е л ь н о  к о н ь ,  а  в с а д н и к  н е п о д в и ж н о  г о е -  

п о д с т в у е т  н а д  е г о  д в и ж е н и е м ,  с р . красноречивое обнаже- 

ние это го  соотнаш ния в

(49) Д руг милый, предадимся бегу
»

Нетерпеливого крня  
/1 1 1 :1 3 4 /

П о это в  есть основания все эти к о н т г  сцены рассматривать ка к еще одну разно-

видность мэтива , превосхацительньй п о ко й ', -  с  той разве оговоркой, что  в

них полностью отсутс твуе т момент , неблагоприятных обстоятельств״ и 'осэобсис-

дения ' о т них. ״Покой״ при этом ЮНКРЕ7ГИЗИРУЕТСЯ ка к ״пассивность, неподвиж-

ность״ и 'отчужденность точки зрения״ , а ״превосхрдигельность ״ ־  ка к ״верх״

(при езде верхом) и ״господство״ над движением (при езде ка к верхом, так и в
23экипаж е).

Таково далеко не исчерпывакхцве описание одного из инвариантных мэтивов 

Пуш аіна, предпринятое нами с  двоякой целью. Во-первых, -  с  чисто дескриптив- 

ной: мы стремились к  по возможности то ч н о е  и адекватному ггзріретированию 

фрагмента пуцкинского  поэтического к«ра . Во-вторы х, -  с  более ідарокой теоре- 

тической целью: поставить -  на призере данного MłA_ ־   c a w  проблем  описанияИНВ
та ко го  объекта, ка к отдельный инвариантна мэтив автора.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 . Мы, однако, сосредоточимся на пуикинской лирике, в основном, зрелого пери- 
qqa (после 1822 г . ) .

2 • 0 4 . предисловие, п .З  и passim .

3 . Пример описания отдельного (правда, более конкретного уровня, ־  м эти-
ва ״о кна у ״  Пастернака) и оообрежния о  принципах подобного описания см . в 
/3 6 /; см . также Предисловие, п .4 .
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4• Многие из них читатель найдет в нумерованнлс фородлах, рассматриваемых по 
ходу изложения.

5 . О понятиях п р е д м е т н а я  с ф е р а ,  т .е . офера сообщения, то го , о 
чем говорится (грубо говоря -  изображаемой действительности) , и  о р у д и й -  
н а я  с ф е р а ,  т .е . офера кеда, то го , с  пемэдью че го  говорится (грубо го в о - 
ря -  с ти л я ), см . /2 2 ; 2 3 /.

6 . В терминах Ш  Пупкина это  , хронологическая смена изменчивых состояний победи- 
теля н е и зм е н н а « ', т .е . таюне одна из форм ,перевеса неизм енности'.

ר ē Правда, намексм дано пространственное соотношение , в е р х /н и з ' -  над; о  роли 
элемента ,верх׳  в КОНКРЕТИЗАЦИИ ,превосходительного покоя речь идет в п ׳ п . 5 .1 ,
6 .3 .

8. Более слабый, а потсэдг погранична  с  'превосходительна* по ко е м ', случай 'и с -  
пользования господства׳  -  в финале "О бвала", где по ледяному своду над Тереком 
происходит ,движение׳  ІИ путник шел и влекся вол И своего верблюда вел Степной 
купец / I I I :  9 7 / ) .  Оно, однако, никак не направлено против ревущего внизу Терека
и вообще призвано иллюстрировать, прежде в се го ׳ , прсчность ' (т .е ׳ . неизменность׳ ) 
свода, т .е . не столько 'движение׳ , сколько е го  ' в о з м о ж н о с т ь ' .

9 . Впрочем, такое перекрестное СОВМЕЩЕНИЕ не сталь уж уникальное явление в Ш  
Пушкина -  оно связано с  общей установкой на амбивалентность, объективность, и н - 
терес к  "проигрыванию" всех возможных комбинаций имзацихся признаков; укажем 
хотя бы на перекрестное наложение 'по б е д ' в разных планах, упомянутое в п .З . 
Характерна* случай перекрестного СОВМЕЩЕНИЯ мотет быть усмотрен в психапогичес- 
кей зоне. "Нормальной" проекцией 'неизм енности' здесь служит 'б е сстр а сти е ', а 
'изм енчивости' -  'с т р а с т ь ' (примеры очевидна). Но достаточно иироко представлено 
и обратное -  перекрестная проекция 'и го  страстей/свобода через равнедуш е и  о т - 
чужаенность' ; вспсмним, например, (6) с  характерна* их /с тр а сте й / мятежной ела- 
сти , а также частое у  Пушкина клипе раб страстей . Во всех этих случаях на п си - 
халогическую пару 'с тр а сть /б е сстр а сти е ', где левде член представляет 'изм енчи- 
в о с т ь ', а правде ׳ неизменность׳ , перекрестно наложена социальная пара ׳ неволя/ 
свобода׳ , гд е , наоборот, левде член представляет 'неизм енность ', а правде -  'и з -  
м енчивость'. При этсм  позитивно оценивается правый член ('свобода равькэддіия' ) .

"Проигрывается" у  Пушкина и вариант с  противоположил* распределением еще- 
нск то го  лее перекрестного наложения -  ср . ситуации типа

( і)  п о з и т и в н о е  п о д ч и н е н и е  с т р а с т я м ,  г а р а н т и -  
р у ю в д е е  п о к о й  и д а ж е  н е п р и с т у п н о с т ь :  Стократ 
блажен, кто  предан вере, Нто хладный ум угомонив, Покоится в сердечной не-  
г е . . .  Но жалок то т , кто  все предвидит, Чья не кружится го л о в а ... /V I :9 4 -9 5 /; 
С той поры, сгорев душою, Он /т .е .  рьвдрь беднде, влоблений в пречистую 
д е ву/ на женщин не смотрел. . .  С той поры стальной решотки / s i c l /  Он с лица 
не подымал. . .  /1 1 1 :1 6 1 -1 6 2 /.

10 . О смехе ка к об агрессивно-отчужденной позиции см . Кесгглер 1967.

11. О других мотивировках 'приятия см ерти' в rw  Г&шкина см . /2 5 :1 8 с л . / , /4 4 / .

ПВ12. Такая подготовка "о т  противного" списывается в модели "Тема ♦■■■־» Т екст" ка к 
действие ПВ ОТКАЗ (контрастная разновидность ПОДАЧИ) , а * . /1 6 :4 1 -9 0 /, /2 3 :2 2 6 - 
227 /, /2 2 :4 6 -4 7 /.

13 . 'М т о с т ь , кмлооердие' вообще один из характерных мотивов, связанных с  к а * 1-  
лекосм 'превосходительного по ко я ' ; см . ситуацию (44) ; с р . об этсм  мотиве Лотман 
1962:1601.
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14 . Отметим изысканное СОВМЕЩЕНИЕ , в е р х а ', 'движ ения' и 'неподвижности' в таксм  
"готовом  предаете", ка к , парение срла׳ .

15 . Іѣенно  ікх м гка  "стяж ать" е го  таким способом опровергается образа»*! Сальери, 
Барона и  царя Бориса, разительно сходных мевду собой ^ногсчисленш  почти б у к- 
вальнле совпадения реплик) и одинаково противопоставлен}«* счастпивцам праздным
-  М оцарту, Альберту, Самозванцу. Псисалуй, единственный пример героя , успешно 
стяжаниего 'превосходительнА  п о ко й ', это  Сильвио (еще один сальерист, противо- 
поставленнА  с в о е ^  м здртианцу -  графу Б * * * ) . Он достигает совершенства в 
стрельбе путем упорных тренировок (ср . Сальери , придавшего сухую беглость падь- 
ц зм ), но в решакщий момент отказывается использовать свое право на выстрел ( . . .  
Я видел твое смятение,  твою робостьу . . .  с меня довольно /  Ѵ І І І : 7 4 / )  и тем са м *! 
достигает , превосходительного п о ко я ', та к ска за ть , превраідаясь из Сальери в Mo־ 
царта. Вспсмним, что  Барон, прокламирукщий такой же отказ о т использования сво  
е го  могущ ества, в действительности действует репрессивно -  аналогично м эдноѵ 
всаднику в кульмш ации поѳмы. Недаром "Повести Белкина" иногда трактую тся как 
сознательная игра Г^шкина с  собственны* ПМ и выворачивание е го  наизнанку.

Заметим, что  в тер*даах нашего списания ПМ Пушкина , рационализм, расчет, 
методичность, сальеристсв естественно считать разновидностью таких начал, ка к 
, неизменность, упорядоченность, м эр а '.

1 6 . Более конкретнле мотивировки ,добровольно-вынужденного о тка за ' спять-таки  
бывают разнам и: Татьяна отказы вается из верности долгу и недоверия к  О негину; 
герой "Я вас л о б и л ..."  -  ради блага героини и из своего рода обвдш вой гордости. 
Диоенни и Шенье -  из чисто альтруистических чувств и благодаря вере в посмертную 
ж изнь; и т .д .

17 . Стоит обратить внимание на разительное сходство фрагментов (34), (35), обра- 
!ценных к  столь разнл* адресатам (соответственно Чаадаеву и к н . Ю супову). Не 
сводясь к  , неиспользованию׳ и е го  мотивировке, оно проявляется также в органи- 
зации мизансцены (взтящ  из кадеаты за о кно , с р . в (20) и з-за  у гл а ), в мотивах 
насмгшливсй улыбки, невовлеченности в толки  толпы, и ряде д р уги х . Ясно, что  д е - 
ло здесь не в свойствах адресатов, а в инвариантах поэтического м 4ра автора, -  
та к же ка к при сходном изображении любви в стихах к  разньм ж ендоам .

18 . Если в "Кавказе" учитывать не только туч и , но и низвергающиеся сквозь них 
водопады, то  этажей оказывается даже четыре. Что касается мотива (37) , выход 
из-под  гнета  обстоятельств, , то  в финале стихотворения он проведен совершенно 
недвусмысленно -  речь заходит о  громадах, теснядех Терек; в отброшенных послед- 
них строках уже прямо говорится о  буйной вольности, которую тя го тят законы , 
власть, чуждые силы и т . п . ,  метафорой чего  и служит теснимый Терек.

19 . Вот и А ртм айу сказал мне ка за к . Арпачай! наша граница! Я  поскакал к  реке с 
чувством неизъяснимом. . . . я . . .  никогда еще не вырывался из пределов необъятной 
России. Я весело въехал в заветную рекул и доброй конь вы нес меня на турецкий 
берег. Но этот берег был уже завоеван;  я все еще находился в России / V  1 1 1 :4 6 3 /.

З ам гтн*, что  этот новеллистический провал -  не что  иное, ка к асиоетньй спо - 
006 манифестации ,модальности, оптативности, нереальности' ситуации , превосхо־  
дательного п о ко я '.

20 . Сущэственное отличие (43) от (23)-(26) со стси т, однако, в тем , что в (23)- 
(26) нет расщепления героя на ипостаси и , соответственно, двойней , превосходи- 

тел ьнА  п с кс й ' не является там "разноэтаж н**" и "антагонистична*". В (43) при- 
менена cxerø  "Y над Х ^, Х2 над Y ", а в (2 3 )- (26) схема "X и Y над Z ".

21 . Ср. совершенно аналогичную перемену течки зрения с  1 -го  лица на 3-е  в (41) : 
Я молю. . .  к  телу Дхенни ты с в о е й . . .  следуй издали за н е й  .
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22. Подробнее о ׳  превосходительном по ко е ' и вьразительнсй технике в "Я вас 
л ю б и л ..."  см. /2 5 ;2 9 ;3 5 /.

23. одна оговорка : ' неиспользование превосходства' вцраяоено в сценах 'к о н - 
ной е зд а ' очень слабо ־  человек все -та ки  ед ет, хотя и , та к ска за ть , пассивно, 
не по своей воле.

О соотношении ситуаций 'ко н ь  и всадник' с  мэтивсм 'превосходительнэго п о - 
ко я ' и об их выразительней структуре подробнее см . /2 8 / .
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А.К.ЖОЛКОВСКИЙ ־  Ю .K .ЩЕГЛОВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ "ЗАТЕМНЕНИЕ"

И ЕЕ МЕСТО В ИНВАРИАНТНОЙ СТРУКТУРЕ ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ Л . Н . ТОЛСТОГО

1. Постановка задачи.

1 .1 . Вводные замечания.

В скиоетных художественных произведениях различаются периода действия и 

периода покоя (говоря словами Б.В.Тсмаш евского -  динамические и статические 

мэтивы: Тсмаиевский 1927:189). В частности, при изображении разного рода про - 

цесссв существенную роль играет четкая обрисовка ка к процесса в е го  развитии, 

так и е го  крайних то че к: конца и начала, "пролога" и "р е зул ьта та ". Не говоря 

уже о  задачах создания "рамси" произведения, эти  крайние точки важно выделить 

и рельефно подчеркнуть по крайней мере по двум причинам. Во-первых, часто бы- 

вает нужно сделать а іа гпм эй  их противоположность. В о -вторьк, естественно, что  

эти статические момента занижают в те ксте  гораздо м екы ів м еста, чем сам процесс, 

и потсму рискуют на фоне последнего проиграть, получиться легковесными и мало- 

заметными. Это приводит к  необходимости акцентировать начало и конец, показы - 

вать их ввдвленно и укрупненно, ка к -т о  "уравнивать" их по внуіш тельности с  
процессом. При этом важно, чтобы разграниченные процесс и е го  крайние точки 

вое же воспринимались не разрозненно, а ка к части одного целого. Неудивительно, 
ч то , постоянно сталкиваясь с  подобной задачей, литература вьработала определен- 

ную технику ее решения, сводимую к  некоторому репертуару типовых способов.

В настоящей статье кы  рассмотри* часть проблем, связанных с  отграничением 

конечного  состояния процесса -  е го  результата. Многочисленны случаи, ко ід а  в 
равной мере необходимо и увлечь читателя нарастакщей динаідекой действия, и п о - 

разить его статической картиной наступивш его состояния. Создание конструкций, 

ссчетакщих то  и д руго е , моивет достигаться -  проводя самое общее деление -  д в у - 

мя способами. Во-первых, мовкно распределить восприятие промесса и восприятие 

результата между двумя различными точками зрения. Во-вторы х, мэкно дать оба 

восприятия в рамсах одной и той же течки зрения.

Иллострацией первого способа мзмет служить эпизод съедения спутниками 

Одиссея свяценш х коров Гелиоса в X II песни "О диссеи". Это реиаюцее для хода 

действия событие изображено следуюцим образом:
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( 1 ) спутники Одиссея некоторое время обсуждают возможность съедения запретных 

ж ивотш х, наконец, решактгся, закатывают и х , жарят и едят. Проснуншйся 

Одиссей сгьижтг запах жареного и мгновенно понимает, в чем депо; затем его 

глазам представляется эффектная картина: останки сьедеш ых быков корчатся 

и жалобно м л а т .

Здесь читатель следует за исполнителям! действия и воспринимает е го  как 

НАРАСТАНИЕ; после э то го , встав на течку зрения Одиссея, он получает возмзююстъ 
увидеть результат роковой акции "одним разем ", во всей е го  неожиданности и 

завершенности.

Р аспространенна способом сочетания двух течек зрения является типовая 

екиоетная конструкция "Задержка в осмыслении", заклкчаюцаяся в тем , что  читатель 
(а  такж е, возможно, и ка ки е -то  участники действия) ввдит процесс в е го  истинном 

значении с  самого начала ( или вообще с  ка ко го -то  более или менее раннего момен- 

т а ) , тогда ка к определений персонаж ( персонажи) долго не понимает и неправиль- 
но истолковывает происходящее Это неправильное поникание событий мажет про- 

должаться до некоторого момента в развитии действия или до самого е го  конца. 

Если־ налицо последний случай и "озарение" для заблуждакщегося персонажа насту- 

пает внезапно, то  перед на1*1 ка к раз т о , что  нас интересует, -  сочетание посте- 

пенности процесса с  мгновенностью результата в рам<ах двух разных течек зрения. 

Пример такой "Задержки в осмыслении" ־  известная баллада Лете "Лесной царь":

( 2) отец , едуний с  сьнсм на руках через л е с, получает неоднократные предупреж- 

дения об уірсжакщ ей сыну опасности, но истолковывает их успокоительно; д о - 
ехав, он обнаруживает, что  ребенок мертв.

Второй способ (с  одной течкой зрения) с о с т о и т  в тем, что  результат в е го  

статичности отделен от процесса, но и то  и другое воспринимается последователь- 

но одним и тем же лицом, с  течкой зрения которого  совпадает течка зрения чита- 

теля. Пример находи* в "Федре" Расина ( V , 6 ) :

(3 ) вестник (Терамен) рассказывает о  тем , ка к он был свидетелем гибели Иппали- 

т а : сначала он наблюдал б е г и крушение колесницы издали, а затем , пед5е- 

жав, увидел распростертое тело и выслушал последние слова Ипполита.

Иногда автор коет дальше и помещает результат в начале повествования, а 

затем уже приступает к  изображение» приведиаго к  n e w  процесса. Такова "О ераъ 

Ивана Ильича" ׳ІЪ лстаго.

В  обоих примерах заклкиительное состояние отграничивается о т действия 

без псмаии каких-либо перерывав в связности . Читатель видит и то  и д руго е , не 

переживая никакого  периода неопределенности, и наступление результата не свя - 

зано с  неож иданностью  или удовлетворением накопин ікгося  лобспы гства. В первом
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случае наделение статичного результата достигнуто  просты * укрупнением пла- 

на, во вторсм -  временной перестановкой.

Однако в пределах одной течки  зрения » « е тс я  и другая возможность отделе- 

ния процесса от наступивш его состояния. Очень часто набткщается елвдукщий под - 

ступ  к  демонстрации финального состояния: на культнационнсм  участке развития 
сцена закрывается о т персонажей и читателя некой завесой, после устранения к о - 

торой результат предстает в готовом и статичнсм ввде.

Этот тип построения nłj, -  не уточняя пока что  е го  свойств и ф ункций, -
2

будем назьвать Затемнением . Начнем с  примеров.

1 .2 . П ртеры  Затвдеения.

В трагедии Софокла "Здип в Капоне" заклочительная ча сть , посвященная ко н - 

цу Эдипа, содеркит два Затемнения -  (4а,б) .

(4) (а) Эдип отправляется на место своей смерти, произнося монолог, в ко то - 

рем определенность указаний на предстоящею смерть нарастает от общего за - 

явления о  намерении умереть к  прямому побуждению (идем, сюда и т . п . ) . Ito - 
еле е го  ухода вступает хо р , молящий богов о ниспослании Эдипу мира. Затем 

появляется вестник с  кр а тки * сообщением: Эдип скончался .

(б) Вестник далее подробно рассказьвает о  смерти Эдипа. Кульминационмлй 

момент: Эдип просит детей удалиться, они отходят, затем оборачиваются: 

Эдипа уже н е т, а Фесей стоит заслонив глаза рукой , ка к будто увидев некий 
уха с .

С исчезновением героя с  лица земли по воле богов связаны и два других 

ранних примера -  (5) 'в зя ти е  Рсмула на небо6) ,׳ ) 'воскресение Х риста '.

(5) . . .  когда Рому/1 производил смотр войску,  внезапно с громом и гр о хо - 
там поднялась буря,  которая окутала царя густым облаком, скрав его  от глаз 

сходки,  и с те х  пор не било Ромула на земле. Когда же непроглядная мгла 
вновь сменилась мирным сиянием дня и общий ужас, наконец, улегся , все рим-  

ляне увидели царское кресло пустом . (Тит Ливий. "История от основания 

Р и*а ", K H .1, гл . 1 6 ).

(6) В пятницу вечера* тело Х риста, снятое с  кр е ста , оставляют в склвле /г р о -
бе/ , вход в которьй заваливают каю ем , и удаляются. Затем, по прошествии

субботы, приходят и обнаруживают, что  камень отвален, те га  н е т, а при сут-
3

ствует некий батественньй персонаж, сообщающий, что  Христос воскрес.

В "Вильгельме Телпе" Шиллера (111 ,3 ) центральная сцена с  выстрелам в яб - 

локо, положенное на голову сына, построена апедукщ и* обраэсм:

־ 117 ־
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(7) Наместник Гесслер велит Телло стрелять в яблоко, и делаются все приготав- 

ления к  вьстрелу. Когда Телль уже целится, выступает Руденц и обличает 

жестокость Гесслера. Между ни*и завязьвается спор, в разгар которого раз- 

даются восклицания: Яблоко упал о !; Мальчик ж и в !, а в авторской ремарке 

объясняется, что Телль выстрелил, когда всеобщее внимание было обращено 

на споряцих.

В начале V I пп . "Евгения Онегина" Затемиение предоествует показу первого 

снега :

(8) Зина ждала,  ждала природа. Снег выпал только в январе / . . . /  Проснувшись 

рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелевший двор. . .

В "Капитанской дсчке" гл . IV  ("Поединок" -  между Гриневьм-рассказчиксм 
и ІШабриньм) заканчивается слвдукщим образом:

(9) . . .  Долго ми не могли сделать друг другу никакого вреда;  наконец,  приметя, 
что Швабрин ослабевает, я стал с живостью на него наступать и загнал его  

почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произвесенное. Я о г -  

лянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко  мне по нагорной тропинке . . .

В это самое время меня сильно кольнуло в грудь поншсе правого плеча;  я 
упал и лишился чувств.

В сцене дуэли Печорина и Груіш ицкого ("Герой нашего времени" Лермонтова) 

после длительных приготовлений к  выстрелу Печорина, которые перемежаются р я - 
д а * ретардаций, наступает кульминация:

(10) Я выстрелил. . .  Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было.

В "Письмах из Испании" Мериме описьвается повешение преступника:

(11) Палач набрасывает осужденному петло на н е ю ,  монах призывает публику псмо- 

литься за дуиу греиника, нежный голос за спиной рассказчика говорит 

А м инь!; рассказчик огляцьвается и водит хорошенькую девуш ку: Она с боль- 

шим вниманием смотрела в сторону виселицы. Я повернул глаза туда ж е ; м о- 
нах спускался по сходняч, осужденный висел в воздухе,  на плечах у него  

был палач, а его прислужник тянул жертву за ноги (письмо I I ) .

В сдном приклаченческсм рассказе  также описьвается повешение; соверш ает- 
ся оно несколько несиаданны* образом:

(12) В реьвкщий момент исполнители казни оказываются отвлечены внезапны* про- 

иаиествием и уходят, оставив осужденного с  петлей на шее? вернувшись, 

они обнаруживают, что  он уже повешен -  подпорку выбила собака, давно 
враждовавшая с  н и *.

־ 118 -
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В "Королеве Марго" Д<ма (гл .49 "Книга о  псовой окоте” ) за Затенением 

скрывается еще более несисиданньй поворот соОытий:

(13) Д 'А лансон, по указанию Екатерю ы Медичи оставив в комнате Генриха книгу
с  отравленными страницам , уходит к  себе. Сгыиа, что  кто -то  вспнл в ксмна~ 

ту  Генриха, Д 1 Алансон представляет себе, ка к Генрих слюня палец листает 

кн и гу . Но затем он выходит в коридор и видит, что  Генрих только теперь 
входит к  себе. Д'Алансон снова представляет себе чтение книги Генрихом.

В волнении он о тправляется к  с в о е ^  брату королю Карлу, которого застает 

погруженный в какое -то  занятие, ка к постепенно выясняется -  в чтение тсй 

самой кн и ги . Карл препятствует попыткам забрать у  него кни гу и процалжа- 

ет ее читать (листая, слюня и т .п . )  и говорит: "Я  читаю, то  есть прямо-  

таки построю / dévore/  ухе пятидесятую страницу" . -  "Он ухе двадцать пять 

раз отведал яда, -  подумал Франсуа. -  Мой брат м ертв".

В очерке А .К .Толстого "Два дня в киргизской степи*1 описывается охота на 

сайгаков. Первого рассказчик спугивает, по вторая/ промахивается и тот ложится 

невдалеке. Третий выстрел дается с  Затемнением.

(14) Я прицелился в шею и , удержав дыхание, тронул шнеллер. Сначала ничего 
нельзя было различить за дымом, но, когда я встал и посмотрел вокруг, сай-  

гака нигде не было. Я побежал вперед, и кто  опишет мою радость, когда он 

представился моим глазам ,, лежащий с простреленною шеей: я попал ка к раз 

куда целил !

В финале повести Дж.Стейн бека ">Ка*1ужинаи герои р я ін и т "похоронить" и с - 

темник раздора и выбрасывают хаедегужину в мэре. Исчезновение жадеужины дается 

в несколько этапов:

(15) Сначала Кино и Хуана решают выбросить жэ*мужину, затем спорят о тем, кто  

это сделает, затем Кино ее кидает, она летит, шлепается в воду, идет ко  

дну, лсокится на дно. После этого  наступает Затем іение: краб, скользнувший 

мимо нее, поднял за собой маленькое облако песка, и когда оно рассеялось, 
жемчужины не было.

В "Золотом теленке" Ильфа и Петрова (гл .12) поимка киимэ-слепого Паников- 
ска го  после е го  саморазоблачения строится в виде такой последовательности :

CL6) Появляется автобус -  Паниковский срывает ечки и оказывается зрячим -  ув и - 

див это , Корейко кричит ״Ворюга/ - ״  и далее: Все заволокло синим дымом, 

автобус покатил дальше, и , когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов 
увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан / .  ģ . /  Одно ухо 

его было таким рубиновым, что , вероятно, светилось бы в темноте. . .
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В одной современной советской повести испы пдается новьй виц снаряда.

(17) Снаряд, не разорвавш ись, застревает в мииени, и два участника испытаний 

(Скворцов и Теткин) вдут обезвредить е го . Когда они подходят к  мииэни, 

раздается вэрьв. Поднимается черное облако; по мере то го , ка к оно рассей- 

вается , остальные становится видно, что  Скворцов стоит на коленях, а Т ет- 

кин лежит. К ним подбегаю т; на рубашке Теткина растекалось красное страш- 
ное пятно, он некоторое время лежит неподвижно, затем отпускает остроту.

Он л и іь  л е гко  ранен. (И Грекова. "На испы таниях". Новой мир 1967, » 7 , 
с тр . 102-103).

Ниже, после то го , ка к более детально о п р ед ел и * понятие Затемнения и 

существенные свойства этой конструкции, речь пойдет о ее применении в небаль- 

шэй группе сходных между собой детских рассказов Льва Толстого (см . п п .3 ,4 ) .  

Пока что  отм ети*, что  Толстой, беоспорньй мастер аакетного построения, охотно 
использовал технику Затемнения -  ка к во "взрослы х" вещах, та к и во многих д е т- 

ски х  рассказах (помимо небалыиэй группы , рассм атриваем ^ в настоящей с та ть е ). 

Т а к, в известной сцене из "Войны и м ира", где  Далокав на пари пьет рем, сидя 

на подоконнике ногами наружу, за длительны* нарастанием напряжения (заклочается 

пари -  Даломов садится на окно *־ е го  отговариваю т -  он подносит бутылку ко  рту
-  зрители вьказьвакт признаки волнения -  Датюхов пьет ־  делает неосторожное 
движ ение ...) следует завеса:

(18) Пьер закрая глаза и сказал себе,  что никогда ухе не откроет и х . Вдруг он 

почувствовал,, что все вокруг зашевелилось. Он взгл янул : Долохов стоял на 

подоконнике,  лицо е го  было бледно и весело. -  "П уста! "  ( т . І , ч . 1 , г л . Ѵ І ) .

В другой сцене, также связанной с  Пьером и Далэховы*, -  сцене их дуэли ־  

Затем іение применяется даже дваядо, по числу выстрелов -  (19а,б ) :

(19) (а) Пьер вздрогнул о т своего вострела / . . . /  и остановился. Дам, особен-  

но густой  от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение;  но д руго го  

вострела, которого  он ждал, не последовало. Только слошно боли торопливое 

шаги Долохова, и и з-за  дама показалась е го  ф игура. Одною рукою он держал- 
ся за  левой б ок, другой сжимал опущенной пистолет. далее ранеш й Долохов 
падает. Пьер бежит к  нему. Далахов требует, чтобы Пьер стал к  барьеру, и 

целится.

(б) Денисов, Ростов и Несвицкий /секунданты  -  А.Ж. Ю .Щ ./ захнурилгись.

В одно и то  же время они услыхали вострел и злой кр и к Долохова -  Мимю! 
( т . І І , ч . 1 . ,  г п .Ѵ ) .

jjppoKf t *  применено Затемнение в коротеньком детском  рассказе "П тичка" -  в
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эпизодах поимки и смерти птички .

(20) (а) Достлал Сережа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И  

все стоял,  ждал, что птички прилетят. Но птицы е го  боялись и не летели на 

се тку . Пошел Сережа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка  

захлопнулась, и под сеткой бьется птичка .

(б) В дальнейшем птичка ударяется о  стекл о , падает, тяжело д а л т  и т .п .  
Сережа не отходит от клетки  и следит за чижиксм. Ложась спать , он продол־  

жает думать о  чижике. Утром, когда Сережа подошел к  кл етке , он увидел, 
что чих ухе лежит на спинке, поджал лапки и закостенел .

1 .3 . Цели и план описания.

Структурное сходство асисетных положений (4) -  (20) очевидно -  несмотря на

разнообразие ка к участников действия (боги , герои , цари, преступники, дуэлян-

ты, военные инженеры,. . . ,  собака, са й га к, птичка , краб) и самих событий (в зя -

тие на небо, повешение, с т р е л ь б а ,. . . ) ,  та к и конструктивны х решений, в частно -

сти : способов создания завесы (облако, дам от выстрела или о т м а н и л , закры ва-

ние гл а з, отворачивание, уход, с о н , . . . ) ;  наличия за завесой некого поворота в
событиях; и т .п .  Возникает, однако, вопрос: представляют ли ситуации (4) -  (20)

(и другие им подобные) единый объект описания, и если д а , то  ка к могло бы вы-

глядеть такое списание?
Естественньм и традиционные объектом литературоведческих исследований я в -

ПВляется отдельное произведение или группа произведений. В модели "Тема «■ » 

Т екст" (см. Предисловие), в р а ж а х  которой будет вестись дальнейшее изложение, 

списание таких объектов получает вид вывода соагветствукщ его текста  (или т е к - 

стов) из темы на основе приемов выразительности (ПВ). Иначе говоря, оно пред- 
стает в виде иерархической конструкции, состоящей из единиц разной степени а б - 
страктности и тематической определенности. В частности , при списании группы 

сходных текстов (например, одного автора) особьй интерес представляет фиксация 

участков вывода, инвариантных для всех этих те ксто в ; та к эксплицируется п о - 
нятие постоянных, или инвариантных, мотивов, характеризующих поэтический мир 

(ПМ) данного автора.

Наряду с  цетъми художествен ьъми произведениям! законньм -  с  течки зрения 
данной модели ־  объектом списания являются и те  абстрактнее сущ ности, которые 
участвуют в подобных описаниях-выводах, ־  в частности , спдельмЛ инварианта* 

мэтив какого-либо автора , а также элементарные ПВ и их комбинации, применяв- 

MJS в более иироксм кр уге  вь^разителььых построений ТКелательно, однако, р а с- 

сматривать эта сущности в перспективе соответствующей систем * единиц. Для ал - 
разительных конструкций типа то й , которая интересует нас в данном случае, р е -
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левантш м і перспективами является следующие две:

( i)  вся си сте ю  ПВ и их комбинаций, образующая метаяэьк описания вьразительной 

структуры  художественных текстов /т а к  ска за ть , "парадигматический" контекст 

Затемнения/;

( i i )  структуры  (в форме вьвадов) тех конкретнее текстов и групп те ксто в , в ко - 

торых систематически применяется Затенение /"си н та гга ти чвски й " ко н те кс т /.

Д^ілее. ВажнеАшй аспект списания ка к целостных художественньк стр уктур , 

так и отельны х мотивов и конструкций -  указание то го  кр уга  те ксто в , которые 

они соответствую т. С этим связан и другой сдавсгвенньй вопрос -  несут ли рас-
»

сматриваемее единица содержательные функции, ЮЭНКРЕТЮИРУЯ те или иш е темати- 

ческие элемента (например, важнее для автора ценностнее устано вки ), или играют 

сугубо выразительную роль. Примером объектов второго типа являотся элементарные 

ПВ, характернее для литературы в целсм и служащие, в общем случае, линь павы־  

п ен и ю  вьразительности построения. Оцнако больитство  объектов, в частности, HHā 

вариантнее мотивы разной степени абстрактности, носят смеианньй характер , пред- 

ставляя собой результаты обработки тематических элементов приемами вьразитель- 

ности; при этсм они м эгут быть более или менее специфична для о ія е л ь ш х  авто -
#

ров, цетьк литературных икал и т .д .  и чисто выразительнее конструкции м эгут 

в р а н а х  индивидуальных поэтических систем получать строго  фиксированное место 

и нагружаться вполне определенна!״«  тематическими функциями, специфическими 
для данного ГМ.

План дальнейиего изложения следукщий. Сначала кы  рассмотрим З атенение , 

на ьетериале примеров (4) -  (2 0 ), в парадигжптческсм  контексте  литературных 

приемов вообще (п . 2) • В качестве одного из воэмзвкных синтагм атических ко н те к- 
стов Затенения мы привлечем инвариантную тематико-варазительную структуру  

ір уп гм  детских рассказов Льва Толстого (п .З ) , после чего  и покажем специфичес- 
кую роль Затемнения в рамках этой тематически и выразительно очень определен- 

ной системы (п .4 ) .

2 . Затенение как вьіразительная конструкция.

2*1• Место Затемнения в ряцу друпос способов ПСдачи.

Затенение принадлежит к  разновидностям ПСЩАЧИ,** т .е .  говоря очень гр уб о , 

к  офере ПВ, ориентированное на временную, в частности, сююетную последователь- 

ность и на создание существенных черт ситуации на глазах у читателя . Точнее, 

Затенение это ча стн Л  случай ретардации -  перебивки цепи элементов, постепенно 

(ка к правило, с  НАРАСТАНИЕМ напряжения) приближающих наступление некоторого  

важного Х -а той или иной формой нехватки ожидаемого Х -а  и информации о  нем. 

Движение к  Х -у  мэюет представлять собой либо прогрессивнее ПРЦЦВВСТМЯ, либо



ОТКАЗЫ к  Х -у , либо элементы ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, СОЕШДОКІЦЕГЭ одновременно 

ПРЕДВ и ОГК? в свао очередь, нехватка макет выражаться в ПРЕПОДНЕСЕНИИ или ОТ- 

КАЗЕ, в частности по линии сведений об Х־־е , внимания к  Х -у и т .п .

Типы ретардаций очень разнообразны. В частности, действие, устремлякщееся 

к  куль*•«нации, мсоиет перебиваться материалом другой аажетной линии ( "А в это 

в р е м я . . . в  орудийной сфере этсг^/ обычно соответствует переход к  новой главе) 

или в с та в и м ! новеллам!. Без обращения к  д р у го е  материалу действие мэмет за - 

держиваться перипетиям , растянуты ** монологам! или нагнетанием длинного ряда 

ПРЦЦВВСШЙ, казалось бы, приближаюіих развязку, но фактически создающих эффект 

топтания на м есте.

Зате*^*ение -  разновидность ретардации, часто применяемая в куль**шацион־  

ной течке действия перед предъявлением окончательного результата событий (ср. 

сказанное в конце п . 1 .1 . ) .  Оно строится на СОЕМЕЩЕНИИ НАРАСТАНИЯ с  ПРЕПОДНЕСЕ- 

НИЕМ: важное финальное состояние подается одновременно и как высшая течка в по - 

степенном НАРАСТАНИИ (интереса к  э т а ^  состоянию и реальной близости к  н е ^ ) и 

ка к нечто мгновенно появляющееся на подготовленном для него ״пустом месте" . 
СОВМЕЩЕНИЕМ двух этих противоположных требований служат ситуации, в которых м э- 

мент перехода от заключительной стадии НАРАСТАНИЯ развития событий к  их финалу 

закрывается от наблюдателя (читателя, персонажа) некоторой завесой.^ Благодаря 

т а к о ѵ  построению НАРАСТАНИЕ интереса продолжается в виде напряженного сиаща- 

ния (”что  будет?", "чем кончится?"), а ПРЕПОДНЕСЕНИЕ реализуется четким разгрв- 

ничением готового  результата и предшествующего "нуля". Одновременно, поскольку 

результат предстает резко отграничен»*!, создается возможность его  эффективного 
КОНТРАСТНОГО противоположения начального моменту НАРАСТАНИЯ.

♦

2 .2 . Свойства и разновидности Затемнения.

Чтобы сделать многочисленные конкретные случаи Затемнения сколько-нибудь 

сравнимым и о б о зр и м *« , естественно ввести для них единообразна* способ списа- 

ния. Мы будем исходить из то го , что  Затемнение включает три отрезка: I  (началь-
g

кый: до завесы), I I (  средний: завесу) и I I I  (конечлЛ : результат) . Из характе- 

ристик этих отрезков и будет складываться списание каждого данного случая Затем- 

нения. КажДО отрезок характеризуется по ряду признаков. Некоторые из них реле- 

вантта более чем для одного отрезка : та к , признак "Состав и протяженность" я в - 

ляется общим для всех трех отрезков, а "Роль в подготовке результата" -  для 

первых д вух. При этсм  с  пемацью одних признаков эти отрезки характеризуются по 

отдельности ( например, "Состав и протяж енность"), другие же характеризуют их 
по отношению д р уг к  д р угу , и прежде всего к  основного из них ־  результату 

( "Роль в подготовке .. . " ) .
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I .  НачальнЛ отрезок (д о  завесы)

1 .1 . Состав и протяженность* Применительно к  начальна^ отрезку м эгуг быть 

констатирована два значения этого  признака.

1 .1 .А. Начальной отрезок краток, элементарен, тяготеет к  ,*точечности".

Этот "немаркированной" случай представлен в : (5) ; (8) ; (9) ; (196), если выстрел 

Долохова рассматривать изолированно от дуэли в целсм (т .е . от (19а )).

1 .1 .Б. Начальный отрезок является более или менее протяженном. Этот "кл а с- 

сический" случай имеет место во всех остальных примерах.

Хотя иногда границу между ׳ тсчечносіъю  провести бывает ׳протяженностью״ и ׳

затруднительно ка к , например , в (16) , крайние случаи не вызывают сомнений; 

с р . ,  с  одной стороны, (5 ), где смотр войска занимает не больше места, чем после- 

дукіцая завеса, и (13), где м ногочисленна перипетии происходят ка к раз за заве- 

сой, а с  другой, -  (10) и (19а) с  их д л и те л ь н а  приготовлениям  к  дуэли, (14) 

с троекра׳пьм и попы ткам  на начальном отрезке , а также оба примера из "П тички"

( 20а ,б ) .

1 .2 . Роль в подготовке результата (= отношение к  отрезку I I I ) .  Результат, 

открывающийся при снятии завесы, мажет соответствовать направлению развития, 

заданному в I  отрезке,или же неожиданно оказаться противоположны* ему. С оответ- 

ственно, даннЛ  признак начального отрезка принимает два типовых значения, о с - 

нсвгнных одно на технике ПРЕДВЕСТИЯ, а другое -  ОТКАЗА. Каждое из этих значе- 

ний включает ряд подтипов -  в зависимости от протяженности начального отрезка 

(т .е . от значения признака 1 . 1 ) ,  а также в зависимэсти от то го , на каком уров- 

не конкретности рассматривать развитие событий, в частности, исход (отрезсж I I I )

1 .2 .А. Начальный отрезок -  точечное прогрессивное ПРЕДВЕСТИЕ (в случае

1 .1 .А) или цепь ПРЕДВЕСТИЙ, длительное НАРАСТАНИЕ (в случае 1 .1 .Б) по отношению 

к  конечному отрезку .
1 .2 .Б. Начальный отрезок -  ОТКАЗ (обычно -  в случае 1 .1 .А) или ОТКАЗНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ (обьнно -  в случае 1 .1 .Б) по отнаиению к  конечному отрезку  (инл^и ело- 

в а м , последний вводится с  помощью ВН-ПОВ).

Прсиллострируем значения 1 .2 .А и 1 .2 .Б на трех уровнях конкретности р а з - 

вертивапфоося событий.

(а )  Уровень ,исхода вообще'.

А ѣ На этсм уровне Затемнение, ка к правило, прерывает развитие действия в 

момент, когда ожидается наступление важного финального состояния. В этсм а£>- 
с ірактнсм  смысле весь ход событий представляет собой ПРЕДВЕСТИЕ, -  а чаще все - 

го , длительное НАРАСТАНИЕ, ־  к  результату. Таково подавляющее болыш нство при- 

веденных примеров.
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£ . Оцнако иногда важ» *  результат, обнаруживающийся после снятия завесы,

бывает не подготовлен никаким видикъм предыдущим развитием, с р . ,  напр»«р , си -

туацюо (5) со  взятием Рсэдста на небо. Иначе говоря, по линии ' сжидание/несжида-
__  9

ние дальнейшего развития событий вообще' имеет место я в » *  ОТКАЗ . Особенно 

эф ф ект»**! сказываются ОТКАЗ и неожиданность в (6) (в тех трех Евангелиях, где

0 предсказанием воскресении вспсмшают линь p o s t fa c tu m ), поскольку состояние,

достигнутое перед Затемнением, самэ уже носит характер окончательного результа-

та , чем подчеркивается, что  никакого нового процесса не предвидится: Иисус рас-
п я т, умер, снят с  креста , лежит во гробе. Соответственно, новь* поворот приобре-

тает черты конструкции ״Утрата достигнутого” , или "Обретение утраченного"
10см . /1 6 :6 4 с л ./

( б > Уровень ׳ кр уга  вероятных исходов '.

А . Чаще всего  результат, наступающий в I I I  отрезке, не выходит за пределы 

то го  кр уга  возможностей, которых можно ожидать, исходя из развития событий на

1 отрезке . Таким образем, на этом уровне в качестве ПРЕДВ можно рассматривать

и такие начальное отрезки , где результат предсказывается далеко не с  полней о с - 

ределенностью. Например, в (7) : Телпь мог не стрелять, вообще промахнуться, по - 

пасть в яблоко или сына.
Б • Если исклкнитъ случаи, когда неоиащаншм является с а м * факт дальней- 

шего развития событий (случай, рассм отрен»* в 1 . 2 .В ( а )  ) ,  то  чистые примером 

выхода за  продеты круга  ожидаемых исходов моиоет служить, пожалуй, только (13), 
где оказывается не только, что Генрих избежал отравления (исход, хотя и несжи- 

д а н » * по признаку ( в ) , см• ниже, но входящий в кр у г вероятш х исходов), но 

и что  отравлеш ьм оказался Карл, чего  менее всего можно было ожидать.

( в > Уровень 'исхода во всей е го  конкретности '.

Это то г уровень, на котором  обьмно раос*втриваотся соотношения типа ПРЕДВ 

и ОГК между фазам* екмоета. Ожидание, что  в I I I  наступит н е ко то р * вполне опре- 

д е л е н » * результат, возникает на начальном I  отрезке благодаря t o w , что либо 

события в I  направлены к  некоторой единственной цели, либо, если они (как, на- 
пример, дуэль) м огут иметь несколько равновероятных исходов, изложение ведется 

та к , что выделяется некий один, более ожидаем* результат.

А . ПРЦЦВ или НАР к  определенна^ результату представлено в : (4а,б) ; том 
варианте (б) (от Матфея), где перед Затемнением напсмш ается о возможности вое- 

креоения или похицения тела ученикам* с  целью имитировать воскресение; (5) ;

(8) ,  где результат тсино соответствует о ж и д а н и я м , хотя в его  осуществлении и 

принимает участие неожидан»* фактор (собака, аыграниая роль палача) (1 1 ) ;

(12 ) ;  (20а ).

Б. ОГК или СЯК-ДВ к  определенна^ результату, то  есть наступление резуль-
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т а т а ,  противоположного ожидавш ееся, имеет b s  ( 6 )  в тем варианте, г д е ,  для то - 

го  чтобы предотвратить исчезновение тела , у  гроба наставляется стража, ещнако 

тела тем не менее не обнаруживается? (7 ) ,  где  два наиболее вероятных исхода -  

отмена испытания или смерть мальчика, а неожиданно реал ьна  результат ־  удач- 

ш й  выстрел; (9 ) ,  где  перед завесой счастье складывается в пользу Гринева, а 

не йЬабрина; (1 7 ), (1 9 ), где  против ежццаний вое находящ иеся "под боем" герои 

остаются в живых; (20а ) , где мальчик уходит, отчаян іись  в псимке птички.

Возможна, разум еется, тюграничгые и сложнее случаи, на которых nu не будем, 

однако, задерживаться. Заметим только , что  поскольку, с  одной сторона, конструк- 

ция ВН-ПСВ, ка к правило, строится на СОВМЕЩЕНИИ īlPĶfļh и ОТК к  окончательна^ 

результату, а с  другой ־־ признаки < а > ־  < в > относятся к  разнл* уровням абстрак- 

ции, то  киагсчислениа СОВМЕЩЕНИЯ значений А и Б рассматриваемого признака. Та- 

коал случаи с  ожиданием в (6 )исчезновения тела Христа (ПРЦЦВ, т .е .  1 .2 .А) и 

выставление* стражи (СЯК, т .е .  І .2 .Б )  в (6) ;  с  надеждой на счастливый исход 

(ПРЕДВ, т .е .  1 .2 .А) и  опасениями за  жизнь мальчика (ОГК, т .е .  І .2 .Б )  в (7) и 

т .п .?  не говоря узяе о  т а * , что  ожидание результата на уровне ׳ событий вообще' 

(ПРЕДВ) накладывается на все случаи неожиданности конкретного  исхода или круга  

исходов (ОТК) (см . примеры в 1 .2 .Б ( б ,в  ) ) .

I I .  Средний отрезок (завеса)

1 1 .1 . Состав и протяженность. В качестве значений это го  признака можно бы- 
ло бы взять таки е , которые были бы полностью аналогична е го  значениям для на־  

чаль наго  I  отрезка ('тсчечность/протяж енность׳ ) .  Однако для I I  отрезка сущ ест- 

венен не столько это т чисто количественный аспект признака, сколько качествен- 

н Л  -  противопоставление ׳ сдносоставности/несдаэсоставности'  завесы. (Разумеет־  

с я , оба аспекта теоретически независима д р у г о т д р у га , хотя практически ׳ неещно- 
составность׳ естественно коррелирует с  , протяж енностью '.)

1 1 .1 .A . О дносоставность. Завеса представляет собой некий элементарно 

еппешней "к у с о к " . Примеры в ! ( 4 ) - ( 1 2 ) , (1 5 ), (1 6 ), (1 9 а ,б ), (2 0 а ,б ).

1 1 .1 .Б . Неодносоставностъ . Завеса продлена путем пристройки к  основной ее 

части ка ки х -то  д а л ьн е й тх  неопределенностей. Так, двухчастная завеса имеет ме- 

сто  в (13) ï сначала д ’ Аланоон дваада (с  перерыва* на выход в коридор) прислуши- 

вается к  происходящему за  стеной, а затем идет в комнату Карла, где начинается 

неопределенность относительно т о го , чем последний за нят, снимаемая линь очень 

постепенно. Другое примеры ־  в ־ (14) :  сначала мешал длл, но и затем сайгака  

нигде не бш іо? (17) ־  д а * рассеивается, но неясно, что  с  лежавдм Теткины ־ *  

убит или ранен; (18) ־  глаза Пьера еще закрыла, но уже ясно, что  ч то -то  прсизо־־* 

шло, т . к .  все вокруг зашевелилось (кста ти , это т второй этап Затемнения аглича-
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ется от первого частичной проницаемостью завесы , с р . ниже, I I . 2 .Б ).

1 1 .2. Роль в подготовке р е зул ь та т  ( = отношение к  отрезку I I I ) .

1 1 .2 .А. Средний отрезок служит ПРЕПОДНЕСЕНИЕМ конечного отрезка , представ- 

ляя собой "нуль" информации о происходящем за завесой, то  есть "пустое м есто", 

на котором затем и подается результат. Этот случай представлен в (4 ) - (6 )  ; (8) -

(10) ? (1 4 )-(1 7 ) ; (196).

1 1 .2 .Б . Средний отрезок служит ПРЕДВЕСТИЕМ конечного отрезка  . Есть три 

типа случаев, когда завеса может играть эту  роль.

( а > Она частично проницаема для читателя и персонажей, которые получают 
отрывочную информацию о происходящем и при этсм  не аш баются в ее исталкава- 

нии; строго говоря, роль прь;цк играет здесь не сама завеса, a скры гьй за  ней 
отрезок происходящих событий.

( б ) В тех случаях, где результат имеет вид , п у с т о т 9, в качестве симво- 

лического предвестия последней может рассматриваться сама завеса: то т времен- 

ный "нуль" информации, которьм по определению является завеса, переходит, по о - 
ле ее снятия, в  п о с т о я н н е й .  В результате налицо СОГЛЮОВАНИЕ завесы с  резуль- 

татем , и притсм не материальное или причинное (каким  бывает ее СОГЛАСОВАНИЕ с

I  отрезком , см. ниже I I . 3 .Б ), но чисто внешнее, символическое и метафорическое.

( в ) Сама завеса материально, причинно СОГЛАСОВАНА (или СОВМЕЩЕНА) с  п о - 
следукіцим результатом , образуя е го  каузальное ПРЕДВЕСТИЕ.

Примерами случая ( а > м огут служить: (16а ), где ПРЕДВЕСТИЕМ несмертельного 

исхода являются шаги Далохова, слыиные и з -за  завесы; и (1 8 ], где завеса также 

проницаема для слуха ( все зашевелилось -  благополучного исхода).
"Символический" тип ( б ) представлен в основном в !мифологических аевюе- 

та х , в частности, со  взятием героя на небо. Таковы примеры (4 ) , (5 ) ,  (6) ;  ь«фало-

гический колорит отличает и "Ж еміужину" Стейнбека (1 5 ). Пример сугубо  све тско -
___________  1 2

го  применения это го  типа првдь -  д /эл ь  в "Герое натуго  времени" (10)

"К а уза л ьн л " тип ( в ) представлен в наших примерах дуэлью Гринева со 

ІШабринзМ (9 ) ,  где завеса внвш е сходна с  (7) (рассказчик отворачивается), но 

глубоко отлична по сущ еству, поскольку рассказчик одновременно является героем 

и отвлечение е го  внимания приводит к  результату (е го  р а н я т).

1 1 .2 .В . Средний отрезок образует ОТКАЗ или ОТКАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ по отношению 
к  конечному отрезку . Это наблюдается в двух типах случаев.

(а ) При частичной проницаемости завесы (ср . выие I I . 2 .Б ( а ) ) ,  -  если 

происходящее за  нею истолковывается противоположно действительности;

( б ) Когда завеса отвлекает внимание читателя на себя самое, на время п о - 

гашая интерес к  происходящ ее за  ней.

В случае ( а > имеем ОГК или ОГК-ДВ (и ф актически всегда ВНЕЗАГтай ПОВОРОТ)
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по линии 'ажвдаемЛ  исхсд/действительньй исход ' ; в случае ( б > -  ОТК по линии 

'невнимание, несокидание результата/наступление результата '

Случай (а  > представлен примером (1 3 ): д 1 Алансон, во-первых, сльпит шаги
в кориооре и в ка н а т е  Генриха, где он оставил кн и гу , и , во-вторы х, представля-

ет себе в деталях процесс ее листания, движение пальца от отравленных страниц
14ко  рту и т . д . , причем это подчеркнуто ПОВТОРЕНИЕМ . Однако, в противсполсок- 

ность предположениям д'Алансона, аіравлеш ыи сказывается не Генрих, а Карл.
Случай (б  ) представлен в : (7 ) ,  где внимание дейсгвукщ их лиц и зрителей 

прикавм ается к  спору Руденца с  Гесслерсм (11 )., где внимание рассказчика 
и читателя переклсчается на хорошенькую девуику; (19) ; в той части (13 ), где 

д* Алансон решает отвлечься от наблэдения за ко*«атой Генриха и вдет к  Карпу.
По аналогии с  I I . 2 .Б (в  ) имеет смысл ввести подтип (в )  рассматриваема 

го  значения I I . 3 .В: ׳ завеса -  каузальный ОТК или ОТК-ДВ к  I I I ' ,  т .е . ׳  завеса 

безуспеьио пытается противодействовать наступлению р е зул ьта та '. В нашем обще- 
литературном ш териале та ко го  случая не встретилось, оцнако, ка к кы  увидим ни - 

же ( п .4 .3 ) , ка к раз он представлен в детских рассказах Т олстого .

11. 3 Связь с .׳  I  отрезком .

I I . 3 .А. О тсутствие СОГЛАСОВАНИЯ I I  с  J . Завеса строится из ка ко го -то  п о -

стороннего, "нового " материала, не относящ егося к  линии основного действия, и ,
в частности, не фигурировавшего в предыдущем отрезке. Завеса ка к бы приносится
оо стороны. Это м *эет место в : (5 ) ,  где Рс^ула скрывают внезапные буря и обла-

16ко ; (9 ) ,  где  Савельич прибегает со  сторомл ; (1 2 ), где  персонажей также о т - 

влекает другое событие*

I I •3 •Б. Согласование I I  a Z. Завеса строится из материала, принадлежащего 
к  линии основного действия, в частности , фигурирукщего в начальном отрезке , 

т .е .  происходит СХЗППАОСВАНИЕ завесы с  предыдущим ходом событий. Это имеет ме- 

сто  в : (4 ) -  хор в (4а) и дети Эдипа в (46) явно принадлежат к  линии, связан־  

ной с  Эдипом ; (6 ) -  камень, уход на субботу, т .е .  на время праздника; (7) -  

Руденц это  один из защитников Тепля; (1 0 ), (14) у (1 7 ), (19а) -  д о -1 о т выстрелов и 
взрывов; (1 1 ) -  девуика , привлекающая вникание рассказчика , тсиае наблодает за 

казнью (впрочем, этот случай мсисно считать пограничіьм ) ; (13) -  д*Алансон сам 

прячется за  нескольким« стена !*{ от кс м іа іы  Генриха, чтобы не быть обнаруж ении;

(16) -  завесой служит дял  о т автобуса, участвующего в разоблачении П аниковско- 

го ; (18) и (196) -  персонажи задабриваются в порядке реакции на происходящее.

Промежуточное положение мезкгу А и Б занимают такие неспецифические для 

какой-либо определенной линии действия завесы, ка к  уход на обед или сон в (8) 

и (2 0 а ,б ), а также краб в (1 5 ), ка горьл , с  одной стороны, естественно вписыва- 

ется в подводньй лага івф т (Б?) , а с  другой -  заранее не предполагался в качест

־ 128 ־
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ве участника событий (А?); то  же верно и для девушки в (11) (см . замечания 

выше). Особо укажем на "орудийную" завесу в (6) ,  создаваем о членением на т а -  

вы. Оно накладывается ־  во всех четърех Евангелиях ־  на двойную "предметную" 

завесу -  на камень и на уход Марии Магдалины от гроба Христова на время суббо- 

ты . Эту "орудийную" завесу моисно, конечно, считать посторонней (А?) ; с  другой 

стороны, она мэтивирована естественкд* СОПЛ с  "предметней" завесой ־  уходом на 

субботу и перерывом в действии (Б?).

I I I .  К онечно  отрезок (результат)

1 1 1 .1 . Состав и протяженность.

I I I .  1 .А . М гновенность, точечностьл "одноударность"* В соответствии с  о с - 
нов ной функцией Затемнения ־  отделять постепенный показ процесса от "разовой" 

демонстрации результата -  последний не должен растягиваться. Действительно, в 

балыш нстве примеров результат предстает перед глазаки участников и читателя 

бьстро и полностью, см . (4 ) , (5 ) ,  ( 7 ) 2 0 ) ( )16), (17־ - ־12), (14( ) ) .
111 .1 .Б . П остепенность. Иногда, однако, результат макет демонстрироваться 

постепенно. Существенно линь, чтобы сам е го  характер однозначно выяснился в 

первый же момент; полная же е го  картина мооиет даваться с  количественны* УВЕЛИ- 
ЧЕНИЕМ, а также с  применением приема® ПОДАЧИ (НАРАСТАНИЯ, ПРЕДВЕСТИЯ и т . д . ) .

С такой техникой развертывания результата мл сталкивались в одном из примеров, 

где он выделяется без псмаци Затенения -  это  восприятие Одиссея в (1 ) : снача- 

ла дается а і^цение запаха и полное понимание то го , что  произошло, затем -  ви - 

зуальное восприятие соверимниегося. Следует отличать псдобиО  "инфоркоционно 

м гновению , но изобразительно постепенньй" результат о т  тех случаев, когда  р е - 
зультат оказьвается подготовлен ПРЕДВЕСТИЯМИ, вводящ имися еще на I  и I I  э та - 

пах и потому не вполне неожидан (см. нытр 1 .2 .А , І І . 2 . Б ) .

"Продленньй" показ результата предотавлен в : (6 ) ,  (1 3 ), (1 6 ), (17 ).

111 .2 . Дополнительное подчеркивание. Бугодш выделен посредством Затекие- 

ния, результат может дополнительно подчеркиваться с  применением позиционного 

УВЕЛИЧЕНИЯ, КОНТРАСТА и других ПВ.

111.2 .А. Без подчеркивания. Этот не№ ркираванньЛ случай ьы констатируем

в большинстве примеров, хотя какие-то слабые степени дополнительного выделения 

результата в них, возможно, и имеют место.

111.2 .Б . С подчеркиванием . Начнем со случаев позиьплонного выделения

( -  УВЕЛИЧЕНИЯ) результата. Оно мажет д остигаться , в частности, помещением р е - 

зультата в т у  или иную зрительную ״рамку" . Такую роль играет рама окна в приме- 
рах из "Евгения Онегина" (8) и особенно из "Вей*« и мира" (18 ).
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Применяются также некоторые подчеркивающие конф игурации, основанные на 

КОНТРАСТЕ. Наприкер, ׳ пусто та , о тсутстви е ' объекта мэюет подчеркиваться 'п р и - 

сутствием  ка ко го -то  е го  а тр и б ута ', например, ׳ вместилища׳ : плащаница в (6) ,  

кресло в (5 )•  (Заметим, что  кресло -  одновременно и своего рода рамка * 7 .)
Возможны и конструкции, СОВМЕЩШірЕ позиционное УВЕЛ с техникой КОНТР״ 

Такова конфигурация "Один в центре внимания м ногих" (разновидность конструкции 

"Один -  м ю го ", см . в п .3 .3  подпункт 1 2 ), представленная в : (5 ) ,  где глаза 

всех римлян обращен! на пустое кресло Рсмула; (7 ) ;  (16) с  Паниковским в центре 

внимания толпы. Другая аналогичная конструкция -  ,!С ильиЛ  аффект по (внаине) 

недостаточному поводу" имеет место в (4 6 ), где случившееся с  Зиипсм подчеркнуто 
ужассм Теэея.

т

3• Синтагматический контекст Затемнения: 

инвариантная структура  детских рассказов Толстого.

В качестве характерного синтагм атического контекста  для Затемнения рас-

осггрим  инвариантную структуру группы детских рассказов Л .Н .Т олстого . Речь пой-

д ет, *в основном, о  пяти рассказах (ПР) ; это  Котенок (К ), Девочка и грибы Ц Т ) ,
18Акула С4), Прыжок UT), Два товарища (Д Г ). Их асиоеты счень схощ и  в тем ата-

ческсм  и вьразительнсм отношении; по многим признакам к  ним примлкают также

рассказы  Как мальчик рассказывал про то , ка к  его  в лесу застала гроза (КМР) ,

Бешеная собака (ЕС ), Что случилось с Булькай в П ятигорске (ЧСБ) .
Н етривиальна факт состоит в тем , что  ПР обнаруживают существенное те кв -

тико-вьразительное сходство и со  "в з р о с ;» « " произведениям  Т олстого . В т е р ^ -

нах мэдели "Тема «־► Т е кс т ", в частности , понятий поэтического мира (ПМ), со с -
тавлякщих е го  инвариантных мотивов (М ) ,  локальной и инвариантной тем  (Ѳ ־ ,

ИНВ 1 Q лок
Ѳ ) структура  ПР списывается следукідим обраэсм

ИНВ

3 .1 . Уровень тем .

Сначала формулируется наиболее общий инвариант ПМ Толстого -  центральная 
вТ0״ СТГ = (21)

(21) приятие жизни, ощущение мещи природа, иррационализм, ориентация на "п л у - 

бинное" и "основное".

Применением ряда ПВ -  прежде всего  ВАРЬИРОВАНИЕМ через такие важнейіие аспекты  

бытия, ка к онто-гносеологический  ("ка к  бывает в жизни", см. (22) , ( 2 4 а ) ) ,  зти ко - 

аксиологический  ( ,*что хорошо, что  плохо", см. (23 )) и прагматический ( " к а к  дей- 

ств св а ть ", см . (2 4 ) ) ,  а также созданием или заострением КОНТРАСТОВ между поло- 
житель ньм і и отрицатель полоса*« внутри каждого из аспектов -  тема (21 )
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развертывается в М _  (22) -  (2 4 ).инв

(22) ход событий{пка к  бывает в жизни” ) :
(а) является типичны ** и подлинна« -  непредвиденность переходов cm пло- 

хо го  к  хорошему, чреватость плохого хораіим  и наоборот, а не ־  "гл а д ки й ", 

"лагичньй" ход событий;
(б) типична и подлинна ־  насыщенность жизни мощными силами> ее г,нешу~ 

точность" , непоалинна ־  отю км енность от исю тникав мировой си ти , и гр у - 

ш ечность, тепличность, атрофированность, бесплодность.

(23) ценности: простые, естественные, основные, божеские, духовные -  подпиш и, 

а искусственны е, надуш нш е, условнле, имущэствениде -  ложны;

(24) стратегия поведения с  учетсм  и в духе законов жизни;

(а ) познаниеі постичь истину можно интуицией, а не рассуяданием;

(б) действие г
(б ׳ ) поступать следует 1,глубинно” , радикально, "на  уровне" и в непо- 

средственнсм соприкосновении с  ca i^N « законами природа, при этсм открывая 

и в себе глубинные ресурсы природных сил ; бесполезно ־  действовать п о - 

верхностно, паллиативно, отчужденно о т сил природа ка к в окружаісщем км ре, 

та к и в самом себе;

( б " )  следует гибко сообразовываться с  переменчивостью, непредсказуем 

мостью событий, а не держаться ж естких, однаяда принятых, условных правил

( б " ')  часто оказываются усп е й ***«  действия методами самой природы, 
воспроизводящие что-либо из ее "репертуара";

(в) следует действовать спонтанно, интуитивно, полагаясь на благотвор- 
ность естественного хода событий, а не держаться за наличиле позиции и 

HWQBCTBO и рассчитывать на возможность полного вьыисления всех ф акторов.

Заострение некоторых КОНТРАСТОВ из (24) дает сущ ественно для стратегии 

поведения по-толстовски принцип:

(25) правильно, целесообразно, ведет к  успеху поведение, которое с  течки зре - 

ния общепринятых н о е м ,  правил, рассудка "неправильно", "нера зук«о "; и на - 

оборот, неправильно, бесперспективно поведение, основанное на общеприня- 

тых норю х, рассуждении, л о ги ке .

Остановился на некоторых более конкретш х манифестациях отдельных ко тк> - 

нентсв мотивов (23) -  (2 5 ).

Одна из характерных КОНКРЕТІИЗАЦИЙ положительного полоса тема (23) -  

установка (26):

(26) истинна и ценны -  сам факт жизни и ее элементарные, "мш имальнле" прояв-
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•

ленияг здоровье, труд отдах, насыщение, человеческое общение, лобовь и 

т .п .

Из манифестаций темы ( 2 4 ) 2 5 ־( ) ,  касающейся стратегии поведения, назовем две, 

из которых первая -  (27) -  развертывает ее положительной п о га с , а вторая ־

(29) -  отрицательно .
*

(27) опасение /в  трудных ситуациях/ возможно через ״спуск до нуля" ,  т .е .  через 

п о т гА  отказ о т наличных позиций, средств и т . п . ,  обеспечивающих благспо- 

лучие, безопасность и т . д . ,  и через доверие к  провидению.
»

Пластическим, и в ка ко й -то  мере символическим воплощением ситуации (27) явля- 
ется

(28) низ, нижнее положение, простертость.

По линии о тве р га е м « , согласно (2 4 ), способов поведения подчеркивается

(29) бесплодность действия посредством слова, вербальных формул, ритуалов и т .1

3 .2 . Глубиннлй уровень.

За уровнем основных (общ етолстовских) тем и инвариантное мэтивов (см. (21)*
(29) ) вдет уровень глубинной структуры , или архиструктуры  ПР. В нем выделяются 

три основных ксм ю нента -  событийный, актантный и спациалы-ый.

3 .2 .1 .  Событийной компонент, ка к важнейш й, мл рассмотрим более подробно. Сна-

чала он описывается на достаточно абстрактном уровне, общем для детских и

взрослых вещей Т олстого , -  формулируется один из характерных толстовских архи-

асиветов (АС), свяэьвающий ряд уже известных нам мэтивов в прочную асиоетную п о -
20слвдсвательность:

(30) В ситуации острой нехватки или катастроф ы, грозящей жизни и ее элементар- 

н м  ценностям, обнаруживается, что  к  спасению ведут действия, кажущиеся 
н е ц е л е с о о б р а з н ы * !, но основанные на интуитивном постижении событий, с о - 

прикосновении с  их глубинной сутью , открытии в себе ресурсов природных 

си л , действия, сообразующиеся с  непредсказуемостью событий, »«тирующ ие 

природу, полагающиеся на благость провидения, не останавливающиеся перед 

"спуском  до нуля". Напротив, к  спаоенио не ведут действия, кажущиеся н е - 

лесообразнь*״« , но основанные на рассудочном постижении событий, паллиатив- 

ные, неглубинаде, следуіадие жестким условным правилам и исходящие из пред* 

варительного вычисления всех возможностей. При этом открьвается подпин- 

ность элементарных ценностей жизни и ложность надуманнее.

ТропотАС (3 0 ), являющийся, в конечном сче те , результатом развертывания Ѳ

־ 132 ־
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(21) ,  и выступает в дальнейием ка к инвариантной, ״общ етолстовский", компонент 

тематической структуры  ПР. К н е ^  присоединяется локальной ксм ю нент, специфи- 

ческий именно для детских рассказов Толстого -  (3 1 ).

(31) (а) упрощенность психологической и социальной картины м ір а , оптимизм 

/"общ едетский" элем ент/;

(б) дидактико-познавательная (а не , скажем, развлекательная) установка , 

сообщение практических сведений об окружакадем м ф е, непосредственно о кр у - 

ЖЕвацем ребенка / " телстовско-детскийп элем ент/.

IIP ПРСОВМОЦЕНИЕ 0 _ _  = (30) с  -  (3 1 ), вьражается, в основ нем, в создании
ИНВ л о к

детской редакции11 архискиоета (3״ 0 ), т .е .  в опущении из него ряда ” недетских11 

элементов, а таююе в принятии соответствумцих конструктивны х решений (в частно - 

сти , -  о  вынесении эпизода , наслаждения просты е  ценностям в happy e ׳ n d ). В 

результате получается событийной архискосет ПР -  (3 2 ). Он состоит из пяти 

блоков, та к ска за ть , пяти актов драмы, условнее названия которых мы ввели в 

ф ор^лу (32) (в скобках после абстрактной характеристики каждого из блоков при - 

водится краткое изложение соответствую т«  фрагментов каждого из ПР, в принятом 

порядке: К  -  ДГ  -  А -  ДГ  -  Я * ) .

(32) С героем "д етско го  плана”  (котенком ; девочкой; двумя м альчикам ; одним 

из двух товарищей; мальчиком) происходит следовдее:

I .  /Мирная Ж изнь/ Герой беззаботно предается элементарным радостям 

жизни в контакте с  природой или и н *м  познавательно и н те р е с» *«  и практи - 

чески окружавадо« ребенка явления?״«  (прогулка в поле; сбор грибов; куп а - 
нье в море; игры на палубе).

I I .  /Нсстастроф а/  Затем он попадает в беду, связанную с  кругом  подобных 

же явлений (собаки, нападакщие на ко те нка ; поезд, наезжакхций на девочку; 

встреча с  медведем в лесу; игра с  ручнли животнли -  обезьяной, ־  завлекаю- 

щим ребенка на опасную вы ооту).

I I I .  /Неадекватная Д еятельность/ Предпринимаются неудачные п о ш іки  

справиться с  бедой путем действий, неправильных в смысле (3 0 ), преиьфщест- 

венно слав (крики "Назад!״ , обращенные к  собакам; советы старшей сестры 

девочке, скаэаниейся на рельсах; указания, делаемые пловцам в корабля, а 

затем спуск л о д ки ).

IV . /Спасительная А кц и я / Неудача вьнуждает обратиться к  действиям.

* Некоторые из блоков не представлены в отдельных рассказах: Мирная № знь 
и Неадекватная Деятельность отсутствую т в Д Г , Неадекватная Деятельность -  в Я . 
В этих двух рассказах е сть , однако, техническое решение Уклонение (см. ниже), 
близкое к  Неадекватной Деятельности.
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правильны* в смлсле (3 0 ), -  интуитивным, "гл уб и ть м " и т . п . ,  которые при- 
водят к  спасенюо (мальчик закрывает котенка своим телам от собак; девсчка 
ложится под поезд; артиллерист стреляет из пушки в акулу, рискуя попасть 
в мальчика; человек, сказаш исъ под медведем, притворяется мертвым; отец, 
угрожая застрелить сына, заставляет его  прыгнуть с  мачты в воцу) -

V . /Возвращенной Поной/ Герои, избаваніись от беда, вновь обладает 
просты ** радостям  жизни и заново оценивают их (мальчик дома заботится о 
котенке; грибы собраны и сестры снова вместе; мальчики ־  опять на керабле; 
два товарищ! -  вместе, в безопасности, располагают новым знанием о жизни; 
мальчик жив и снова на корайле).

На дальнейшей вьразительней разработке блоков событийного АС (32) мы, к  

сомсалениэ, остановиться не сможем (см . об этом / 3 3 / ) .

3 .2 *2 . Ахтантний компонент архиструктуры ПР имеет дело с выработкой система 

архиперсонахей , которым раздаются функции событийного PC. Мл ограничимся пере- 
числением шести архиперсонажей, фигурирующих в ПР.

Жертва -  субъект Мирной Ш зии  и Возвращенного Покоя, объект Катастроф , 
адресат Неадекватной Деятельности и Спасительной Акции; иногда субъект пассив- 
ной Спасительной Акции.

Спаситель -  субъект активной Спасительной Акции.
Ж ертва-спаситель -  объединение всех свойств жертвы (креме свойства ׳ субъ- 

е кт пассивной Спасительной Акции׳ ) и спасителя.
Носитель опасности -  субъект Катастрофы.
Зритель -  лицо, находящееся в безопасной зоне и наблвдаицее оттуда Ката- 

строф у.
Зритель-помощник -  зритель, одновременно яаляквдийся субъектам Неадекват- 

ной Деятельности.

3 .2 .3 .  Спациальный компонент архиструктуры ПР представляет собой своего рода 
проекцию АС (32 ) в план пространственных противопоставлений. Важнейиая его сто■ 
рона -  деление места действия на опасную и безопасную зоны , которое отсутству- 
ет на этапе Мирной Х&із н и ,  возникает на время Катастрофы, Неадекватной Деятель- 
ности и Спасительной Акции и сним ется при переходе к  Возвращенная Покою.

На участке трех центральных блоков имеется след/ыцая расстановка архипер- 

оонажей:

(33) )мертва (или жертва-спаситель) находится рядом с носителем опасности и в 
отрыве от остальных персонажей, но на виду у  них; зритель наблвдает из бе- 
запасной зоил; зритель-пемацник пытается действовать, не переходя в опас- 
ную зону; спаситель прорывается к  жертве (или жертва-спаситель сама дейсг
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вует в опасной зоне; или жертва пассивно спасается в опасной зоне).

Противопоставление двух зон и их смежность используются для создания р*ща 

КОНТРАСТОВ и СОГЛАСОВАНИЙ, функция которых ־  подчеркнуть чреватость хорошего 

плохим (см. (22а) ) ,  кажуиуюся л егкость  управления Катастрофой из безопасной 

зоны, отсутствие пути назад из опасной зоны и реальную трудность проникновения 

из безопасной зоны в опасную, совершаемого спасителем.

3 .3 . Поверхностный уровень.

Нас будет интересовать в основном е го  собы іийш й ко п о н е н т . Он складава- 

ется из 11 комплексов ПВ, или технических решений (TP), имааших целью дальней- 

шую тематико-вчразительную  разработку полученной глубинной структуры  путем в за - 

имвдх СОГПЮОВАНИЙ блоков PC, заострения МЭНТРАЛСВ меяа^ ним *, организации 

ВН-ПОВ на их сты ках и т .п .  TP располагаются более или менее последовательно 

(иногда два или три TP м эгут накладываться д р уг на д р у га , ка к впрочем, и саі*« 

блоки АС (32) ) .  Если блоки архиалвета достаточно непосредственно свяэаш  с  т е - 

мэй ПР и в этсм  смысле более или менее специфичны для Т олстого , то  технические 

решения в значительной мере принадлежат к  общ елитературна^ Фонду и ладь "п р и - 
способлены" Толстъм для своих целей. Перечислив TP и их оснсвш е функции.

1 . Умиротворение -  ОТКАЗРЬЙ переход к  Мирней Я&сзни из ка ко го -то  менее 

спокойного состояния (= ОТКАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ к  последующей Катастроф е).

2 . Втягивание в Опасность -  ПРЕЩВЕСШЕ Катастрофы, СОГЛАСОВАНИЕ Мирной 
Жизни и Катастрофы.

3 . Усиление Опасности -  НАРАСТАНИЕ Катастрофы.

4 . Запоздалая Реакция (обьыно жертвы) на Опасность -  СОВМЕЩЕНИЕ Мирной 

Жизни (а иногда и ее НАРАСТАНИЯ) с  НАРАОТАНИЕМ Катастрофы, УВЕЛИЧИВАВДЕЕ КОТО- 

РАСТ между ними (а иногда создающее и ВНЕЗАГОЫ* ПОВОРОТ от первой ко  второй ).

5 . Серия Попыток -  простое ПОВТОРЕНИЕ или НАРАСТАНИЕ Неадекватной Деятель- 
ности.

6 . Ухудшение через Помощь -  ВНЕЗАІ№Й ПОВОРОТ от Неадекватной Деятельности 
(с целью псм>гь жертве) к  дапьнейие^ НАРАСТАНИЮ Катастрофы.

7. Уклонение (от правильных действий) -  УВЕЛИЧЕНИЕ Неадекватной Деятель- 

ности, заострение КОНТРАКТА между ней и Спасительной Акцией, ОТКАЗ к  последней.

8 . Беспрецедентный П оступок (спасителя или жертвы) -  УВЕЛИЧЕНИЕ Спаситель- 

ной Акции, УВЕЛИЧЕНИЕ КОНТРАСТА со все&и остальнь*« эпизодами (прежде всего  -

с  Неадекватной Деятельностью ).



9• Предельное Ухудшение при Спасении -  ВНЕЗАПНЬЙ ПОВОРОТ от Спасительной 

Акции к  максимально^ НАРАСТАНЮ Катастрофы, с  использованием мотивов ,спуск 

до нуля׳ и ׳ низ, нижнее положение, простертость׳ , УВЕЛИЧИВАЕМЫХ здесь до пол- 

ного ׳ мертвспоаоСия׳ жертвы, а иногда и спасителя; затем ־  ВН-ПОВ к  благопо- 

л у ч н а ^  исхоцу Спасительной Акции.
»

10. Затемнение -  СОВМЕЩЕНИЕ постепенного НАРАСТАНИЯ Спасительной Акции с  

ПРЕПОДНЕСЕНИЕМ ее результата (= с  ВНЕЗАЛШМ ПОВОРОТОМ к  благополучная исходу)

11. Успокоение -  СОГЛАСОВАНИЕ и СОВМЕЩЕНИЕ Спасительной Акции с  Возвра- 

щенньм Покоем (= СОГЛАСОВАНИЕ с начальные Умиротворением, обеспечиваідаее закы - 
кание, т .е .  ПОВТОРЕНИЕ, рам ки).

Из других аспектов поверхностной вь^зазительнсй структуры  ПР упсмянем еле- 

дукадие два, играющие роль в определении конкретного облика Затемнения.

12• Несколько раз по ходу изложения сииоета и в особенности в кульмшацион■ 

ный момент поворота к  спасению применяется выразительная конструкция . ”Один -  
м но го "; роль че го -то  или ко го -то  одного (здесь ־  спасителя или )мертвы) подчер- 

кивается (ПВ УВЕЛ) тем, что  либо он оказывается в центре внимания м ногих , либо 
берет на себя вьпалнение функций, до тех пор выполнявшихся многими персонажами

13• В плане способов повествования в ПР применяется изложение без времен-  

них перестановок с единой точки зрения зрителя, находящегося в безопасной зоне . 

Рассказчик либо (а) просто совпадает с  этим персонажем ("я "  или "мы"),либо (б) 
видит то  же, что тот, плюс обладает некоторы е элементами всезнания. Одна из 

причин, п е та я  не используется рассказ от лица жертвы, состоит, по -ви д и м эя , в 

тем, что именно из безопасной зоны открывается вид на опасную; из гущи же опас-

ности (например, из-под носителя опасности) не к« о го  увидишь, да и неестест-
^  21 венно переносить оттуда свое внимание на безопасную зону

4 . Затенение в детских рассказах Толстого.

4 .1 . Объект описания.

4 .1 .1 . Примерю. З атетение применено в трех из пяти детских рассказов {ДГ,А  , 

Я ), составлявьих основной объект нашего рассмотрения (п .З ) , а также в однем из 
трех д ругих, привлекатихся при списании поверхностней структуры  ІНМР) .

В Д Затенение наступает, когда девечка ползает по путям '־ , собирая грибы 

и не обравдя внию ния на приближение поезда:

(34) Она Д а іи н а , т .е .  паровоз/ свистала изо всех сил и наехала на девочку 

/ . . . /  Когда поезд прошел,  все увидали,  что девочка леж ит между рельсами



головой вниз и не шевелится / • • /־ Потом, когда поезд ухе аггъехал далеко, 

девочка подняла голову. . .

В А Затемнение следует за выстрелом, представляющим собой Беспрецедентный 

Поступок и Предельное Ухудоение при Спасении; завесой, ка к и в раде известных 

нам случаев (см. (9) ,  (1 4 ), (1 7 ), (19) ), служит дии от выстрела:

(35) Раздался выстрел и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл 

лицо руками. Что сделалось с акулой и мальчиками мы не видали, потеилу что 

на минуту дым застлал нам глаза . Но когда дым разошелся над водою, со всех 

сторон послышался сначала тихий ропот, петом ропот этот стал сильнее и, 

наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик. -  Старый артилле- 
рист открыл глаза , поднялся и посмотрел на море, По волнам колыхалось 

желтое брюхо мертвой акулы .

В П Затемнение также отделяет самлй напряженно мемент кулы^инации (пры- 

жэк мальчика с  мачты в воду, совершаема буквально под дулсм ружья по команде 

отца -  Беспрецедентна П оступок, ведущий к  Предельная Ухудиению: к опасности 

разбиться добавляется опасность утонуть) от демонстрации спасительного исхода.

(36) . . .  не успели волны закрыть его  /те л о  мальчика/, ка к ухе двадцать молодцов 

матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок -  они долги пока- 

запись всем -  вынырнуло тело мальчика, Его схватили и вытащили на корабль. 

Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал 
дышать,

В /17•׳? (рассказе мальчика о  т а * , ка к он , собирая в лесу грибы, попал в гр о - 

зу ; от удара по голове веткой , отщепленной молнией, потерял сознание; очнулся, 

когда гроза прошла, прииел домой с  гр и б а *!; заснул на печи; проснулся, чтоСы 

увидеть, что е го  гриОы уже приготовили и вот-вот съедят) Затемнение применено 

в кульминации обоих основных эпизодов -  первого, драматического и второго, путем - 
ного .

(37) (а) . . .  что -то  ударило меня в голову, Я упал и лежал до тех пор, пока 

перестал дождь. Когда я очнулся, по все/лу лесу капало с деревьев, пели 
птицы и играло солнышко. . .

(б) Дома никого не было;  я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда 

я проснулся, я увидал с печки, что мои грибы изжарили, поставили на стол 

и ухе хотят есть, Я закричал: " Что же вы без меня едите?" Они говорят:
" Что x  ты спишь? Иди скорей, ешь".

4 .1 .2 . Общехудожественные свойства Затемнения в ПР. Если подойти к  этим ситуа- 

циям как к примерам Затемнения вообще, т .е .  с меркой признаков, введенных в
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п .2 .2 ,  то  они обнаружат значительное единство. Отвлекаясь от некоторых частно- 

сте й , а также от иутсчного  эпизода (376 ), мзжно ска за ть , что  наши четъре рас״  

сказа  дают слоедошдоо картину (та б л .1 ) •
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Таблица 1•

Иначе говоря, в этих рассказах:

-  завесе предшествует длительный процесс / 1 . 1 .Б / НАРАСТАНИЯ / 1 .2 .А <а,б> / 

готовядий неожиданный результат / 1 . 2 . Б (в ) / ;

־  сама завеса неодносоставна, продлена / I I . 1 .Б; исклсчение -  ИМР/; будучи 

непроницаемей, но и не отвлекая внимания на себя самэе, она играет роль ПРЕПСД- 

НЕСЕНИЯ результата / I I . 2 .А ; о  тем , что  она служит также ОТКАЗОМ к  нему -

I I . 2 .В (в ־ (  речь пойдет ниже, см . 4 .3 / ;  строится она из материала основного 

действия / I I . 3 .Б /;

-  результат является "одноударньм" / I I I .1 .А / ;  результат дополнительно под־ 

черкивается / I I I . 2 .Б: ” Все смотрят на одного" (спасенную ж ертву), исюжмение -  

ИМР; "Рак«а" (для девечки, спасшейся под поездом) -  рельсы в Д Г; "Аффект по 

внешне недостаточна^ поводу" ־  уход и слезы капитана, узнавш его о  спасении 
с ь и а /.

Нас, однако, будут интересовать не общехудажественные свойства Затемнения 

в (34) -  (3 7 ), а е го  особенности, связанные с  контекстом  детских рассказов Тол- 

с то го . M j рассмотрим сначала место Затеодения в инвариантной выразительной 

структуре  ПР и выгекаюцие из это го  свойства, а затем связь Затемнения в ПР с  

некоторыми конкретидѵи тематическими инвариантам  их структуры  и соответствую - 

щие е го  особенности.
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4 .2 . Место Зате*«ения в инвариантной выразительной структуре  ПР.

4 .2 .1 . Как видно из кр а тко го  смерка инвариантной структуры  ПР (п .З ) ,  Затеміение 

занимает в ней периферийное положение. Это всего  лииь одно из технических реше- 

ний ( т .е .  один из ко то н е н та в  поверхностной структуры ), а именно TP » 1 0 . В то  

же время это  положение -  ключевое в общей композиции ПР. Зате»״«ением закры вает- 
ся  и подчеркивается саььй напряж енно участок действия ־  сты к трех блоков: К а - 

тастрофы, Спасительной Акции и наступающего вслед за  нею Возвращенного Покоя. 

Действительно, оно наступает в сам з* пике автона^ю го  Усиления Опасности (блок 

Катастрофа; TP № 3 ) , заостренного Предельны* Ухудоением вследствие Беспреце- 

дентного П оступка (блок Спасительная Акция; TP №№ 9 ,8 ) ,  а после снятия завеал 

глазам персонажей и читателя (конструкция "Вое смотрят на одного") открывается 
картина счастливого исхода. №*енно за  завесой -  если в рассказе применено Затем- 

нение -  происходит основной для рассказа ВНЕЗАШЬЙ ПОВОРОТ о т опасности к  сч а ст- 

ливсму исходу.

4 .2 .2 .  В ка ксм -то  смлсле симметрично Затенению  в общей копозиционнсй с тр у кту - 

ре ПР располагается TP, функционально с  ним сходное, ־  Запоздалая Реакция на 

Опасность (TP № 4 ). Линейно оно расположено в течке наложения блоков Мирная 

Жизнь и Катастрофа, т .е .  в течке первого ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА к  ухудоению в суд ь- 
бе героев. Конструктивно оно состоит в непонимании жертвой непосредственно на - 

двинувшейся на нее опасности, осознание которой происходит затем в виде скачка 

от эйфории Мирней ЖИзни к  ужасу Катастрофы. Р ассказчик, читатель (и часть пер- 

оонажей) воспринимает, однако (в отличие от З атем іения), приближение опасности 

непрерывно, та к что  СОВМЕЩЕНИЕ эффектов постепенности и внезапности достигнуто
и здесь, но иньм способом ־  путем распределения мевду носителя*« разилх течек 

зрения (см . п .1 . 1 ) .

4 .2 .3 . Последние замечания ставят естествен»*) вопрос о  месте З атетения  в о р га -

низации точек зрения в ПР. Как было сказано (см . 3 .3 .1 3 ) ,  повествование ведется
с единой течки зрения -  от рассказчика и /или  персонажей, находящихся на перифе-

рии событий (v is io n  avec + элементы всезнания ) . Если при Запоздалой Реакции и с -

пользуется ка к раз превосходство зрителей ндо жертвой, то  Зате*«ение требует

предельного суэаения перспективы до полного совпадения с  полем зрения персонажа,
22от которого заслонен эпицентр событий

4 .2 .4 . Тем сам*1 Затемгение оказывается существенно выделен»** и в плане спаци- 
алъной структура ПР. Как было сказано , глубинное спациальное решение рассказов 

состоит в разделении пространства на центр (гу и у  событий, опасную зону) и пери-  

ферию (безопасную зо н у ), расположенные та к близко д р уг о т д р уга , что  возмсимл
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переходы из одной зоны в другую  и центр вое время виден с  периферии• Так вот.

Затемнение -  то т единственно отрезок повествования, когда  эта  видимость нару-

ш ается. Таким образом, по признаку , видимости׳  оно находится в четком КОНТРАКТЕ

с предоествукщ им и последующ *« ч а стя м  рассказав, образуя своего рода к о л о -
23зиционно-спациальньй курсив . Локалыъм КОНТРАСТОМ (и ОТКАЗОМ) к  этой времен- 

ной 'невидим ости' в период Затем ения служит креме то го  конструкция ״Все смотрят 

на одного'1, применяемая для максимального подчеркивания кульм нации . Эта разно- 

видноегь более общей вьразительней конструкции "Один -  N « o ro ", многократно и с - 

пользуемой в ПР (см . 3 .3 .1 2 ) ,  представлена: в Г Г  взиманием старшей сестра, па с- 

сажирсв и кондуктора к  судьбе маленькой девемки; в А и П  интересом всего  экипа- 

жа к  судьбе соответственно мальчиков, подвергшихся нападению акуты , и сьиа ка - 

питана, прыгнуниего с  мачты в воду.

4 .2 .5 .  Ф акторам , перечисленньми в п п . 4 .2 .1 -4 ,  а также более общим чертам  

структуры  ПР и определяются свойства Затем ения (зафиксированные в та б л .1 ), ко - 

торь*«  оно характеризуется в детских рассказах Толстого.

Так, построение I  отрезка ка к одновременно НАРАСТАНИЯ и ОТКАЗА к  результа-
#

ту  связано с  тем , что  за  завесой прсисхоцит центрально новеллистический ВН-ПОВ 
рассказа . Построение завесы из материала основного действия и неотвлечение в ни- 

мания на завесу естественны в в н і^  установки на простоту и единство павествова- 

ния. Продление начального о трезка , продление завесы путем пристройки к  ней в то - 

po ro  звена, а таюие ,исполнительное подчеркивание результата объясняются задачей 

!максимально эффектного решения всей конструкции с  поацью  имеющихся скрсм ы х 
средств.

4 .3 . Связь Затем ения с  конкретны е тем атическим  инвариантами ПР.

Здесь №  рассмотрим три более конкретны х и тематически определенных свойст- 

ва Затем ения, отличакщие эту  конструкцию  в тем виде, в каком  она применяется 

в ПР.

4 .3 .1 .  Мы уже знаем, что  завеса в ПР строится из материала, введенного на I  о т - 

резке Затемнения, а таюие что  этот отрезок служит ОТКАЗОМ к  конечному результа- 

ту  ( I I I  о тр е зку ). С другой стороны, инвариантная структура  ПР предполагает, ка к 

мл пем им , проникновение в гу іц / опасности, т .е .  ѵаксикольный контакт с  нею. 

СОВМЕЩЕНИЕМ всех этих требований является характерное для (34) -  (37) решение

(38) в качестве материала завесы используются элементы самой К атастроф .

В чистом виде такое решение представлено в ДГ (поезд, накрывакщий девечху). 

В П завеса (вода, под которой скрывается ьольчик) получена СОВМЕЩЕНИЕМ Катастро-
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фы как таковой с  последствия?-« Спасительной Акции (Беспрецедентного Поступка -  

прьиска с  мачты в в а ц у ), приводящими к  Предельная Ухудоению. (Н ала«им , что  по  ־

следнее есть ООВМ Катастрофы и Спасительной Акции -  TP » 9 .) Аналогичное ООВМ пре- 

доставляет материал для завесы и в А (в виде дьма от выстрела) . Первое Затем- 

нение в ИМР -  (37а) -  использует в качестве завесы реакцио героя на Катастрофу 
(потеря сознания от удара), и лишь в иутечнсм второй Зате*нении в (376) завеса 

(сон) никак не связана с  Катастрофой.

4 .3 *2 . Следукщее свойство, еще более конкретно определякшее фор*я завесы, свя за - 

но с  одним достаточно глубинньм инвариантньм мэтивсм Толстого» Как м 4 псмним, 

для ПМ Толстого характерен элемент , быть под ч е м -то ' (мотив 'н и за , простертости 

перед опасностью ', см . (2 8 ), ( 30 ) ) .  Меаду тем , при Затем іении происходящее часто 

бывает скрыто "з а "  чем -то непрозрачные. Очевидная близость между 'бьггь з а ' и 

'бы ть под ' подсказывает возможность СОГЛАСОВАНИЯ Затемнения с  этим типично то л - 

стовским тематическим элементом. Поскольку к  т а я  же завеса часто строится из 

материала опасности -  см . (3 8 ־ ,(  то  напрашивается следукщий конструктивный тип 

завесы:

(39) происходящее с )мертвей скрывается под истсчниксм  опасности.

Этот тип представлен в ДГ (девечка под поездом) и Я (мальчик под водой) и , 

в известной мере, в ИМР (мальчик без сознания на земле после то го , ка к на него 

упал с у к , апцепленньй молнией). Иное решение имеет место в -4׳, где завеса (да*) 

связана с  опасностью, но нет положения 'п о д '.

4 .3 .3 . frane было показано, что  в Я Р ,как правило, применяется двухфазное Затем- 

нение, при котором после снятия некой основной завесы (обькно физической) со х - 

раняется неопределенность результата (неодноооставносіъ завесы, I I . 1 .Б ) . М аги- 

вировка этой неопределенности м эю т создаваться СОВМЕЩЕНИЕМ с  уже уп е м та в ш м - 

ся характерный инвариантньм мотивом -  Предельное Ухудиение при Спасении (TP 

» 9 ), наиболее острой формой которого является 'мерпвоподобие'•  В таксм  случае

(40) роль пристраиваемой к  завесе второй фазы Затемнения вы ю лняет мертвепедоб-

ная простертость жертвы, неизвестно -  спасенной или погибшей.

Подобное решение применено в ДГ  (девенка лежит неподвижно и после прохода 

поезда) и в Я (из веда вытаскивают тело  / s i c ! /  мальчика, которое долго не пода- 
ет признаков жизни).

В А продление неопределенности достигнуто и ш *1 средства*׳«  -  переходом п о -
«

вествователя на течку зрения артиллериста, упавшего на палубу и закрывшего т а -  

за* Впрочем, определенное сходство с  (40) мзжно усмотреть и здесь -  а именно в 

позе артиллериста. Отличие состоит в тем , что  артиллерист ־  не жертв а , 'м ертво-
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подобие' которой непосредственно выражает неизвестность то го , жива ли она, а 

спаситель. Но так ка к спаситель связан (ка к везде в ПР) с  жертвой тесньми уза - 
ми (чаще всего  родства; здесь артиллерист -  отец одного из м альчиков), то его  

падение -  л и іъ  другое средство найти вьражение мэтиву ,м ертвсподобие'; поскаль- 

ку  же здесь это  'м эргвспоцобие' мотивирует дальнеяіую  оттяж ку в лицезрении ре - 

зультата , постольку А стоит в общем ряду с  ДГ и Я.

В ИМР в обоих случаях нет продления, хотя есть ' мертвопоцобие׳  (потеря 

сознания; сон) : оно образует основную и единственную (односоставную) завесу. 

Впрочем в (37а) можно отметить продление Затемнения путем пристройки дополни- 

тельных звеньев неопределенности, но не к  концу, а началу основной завесы : 

прежде чем потерять сознание, мальчик сначала садится под дерево, а затем за -

*одаривается.

4 .3 .4 . В пп . 4 .3 .1 -3  речь шла о  тем , ка к на структуру Затемнения влияют ко н - 

кретные инвариантные мотивы Толстого:

(41) установки на соприкосновение с  опасностью , на простертость под ней, вплоть 

д  о мергвопедобия.

T t»  стадии СОВМЕЩЕНИЯ свойств Затемнения с  (41) отражены в формулах (38) -  (40) 

Результатом это го  0QBM и является тесное сплетение Затемнения с  Катастрофой, 

составляющее характерную тематико-вцразительную  особенность детских рассказов 

Толстого. Говоря в терминах признаков, введенных в п . 2 .2 , оно превращает заве - 
су в (ЛИАЗ к  благополучному исходу ( І І . 2 . В  (в ) , см . т а б л .І) . Как m j пемним, 

такое значение признака I I . 2 .В не встретилось ни в одном из примеров (4) 20) ־  ) 

и в этсм  смысле моивет считаться специфичный для ПР,

ПРИМЕЧАНИЯ

1 . Об этой конструкции, являкщейся подтипом одной из основных аакетных ко н ст- 
рукций ־  ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА ־  см . /1 6 :5 5 с л . / .

2 . Затемнение впервые рассмотрено в /1 6 :3 7 / (под названием "занавеса" и очень 
бегло) .

3 . Формулировка ( 6) отражает содержание, общее для всех четырех Евангелий; о 
некоторых расхождениях, сущ ественияс с  течки зрения Затемнения, см . в п . 2 .2 . 
Заметим, что  в Евангелиях открытие результата происходит всегда в начале новой 
главы.

4 . 0 4 . Предисловие, п .4 ; примеры описания подобных инвариантов см . в /3 6 /  (мо- 
тив 'о к н а ' в ГМ Пастернака) , и /5 3 /= / іѴ /  в н аст. сб . (мстив 'превосходитель- 
ного п о ко я ' в ПМ Пупкина) .

־ ו42 ־
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5• O i. Предисловие, п .1 ;  ср• также быстро пспопняниуюся литературу, посвящен- 
ную та к наз. "семантическим ореолам" (т .е .  на язьке  мэдели "Тема 4־ > Т екст" 
способности КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ определенные тематические элементы) стихотворных 
размеров: Тарановский 1963, Гаспаров 1976.

6 . О ПВ ГОД(АЧА) и о ее разновидностях ־  ПРЕДВ (ВСГИИ), ПРЕП (ОЦНВСЕНИИ), ОТК{А- 
ЗЕ), а  также о  комбинациях этих ПВ, та ки х , ка к ОГК (A3HQE) ДВ(ИЖЕНИЕ), НАР (ACTA- 
НИЕ), ВН(ЕЗАПНЬЙ) ГОВ(ОРОТ), см. /1 6 ; 22 :42 -47 ; 2 3 :2 2 6 с л ./, а также / I /  в наст, 
сб .

7 . Практически это  означает отсутствие расхождения -  во всяком случае в данном 
месте повествования -  между течками зрения рассказчика и персонажей.

8. Можно было бы довести число рассматриваем« единиц до четьрех, выделив про- 
исходящее за завесой в качестве особого отрезка , хронологически совпадающего
с IX .

9• Т .е . отрезок I  (до завесы) является ОТКАЗОМ по отношению к  I I I  (резул ьтату). 
Заметим, что  хотя,таким  образом, при переходе к  I I I  имеет место неожиданность, 
однако при переходе от I  к  I I ,  т .е .  при наступлении Затемнения, о  ретардациил 
перебивающей ожидание (ср . п .2 . 1 ) ,  говорить не приходится, поскольку никаких 
особых ожиданий развитие событий на отрезке I  не порождает. Случай І .2 .Б  а
-  та к ска за ть , исклсчение, подтверидакщее общее правило, введенное на?׳«  в спре- 
деление Затеюгения.

10. Поскольку благодаря применению этой конструкции состояние перед Затемнен»־ 
ем оказьвается ООГЛОДОВАНО с  наступающим после него несоющанш* новым резуль- 
татем (по признаку , о ко нчате л ьность '), постольку ситуации, гвддобиле (6) ,  пере- 
кликаются со случаями СОГЛАСОВАНИЯ отрезков (см ., в частности , 1 .2 .А,
I I . 2 .Б <б> , I I . 3 .Б ).

11. Неожиданность (т .е . ОТКАЗ) связана, таким образом, с  не рассматриваемы* 
н а т  признаком -  свойствами происходящего за завесой, с р . Прим.8.

12 . Заметим, что  подобное отношение ПРЕДВЕСТИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ) между завесой и 
результата* по признаку 'п усто та  -автоматически предполагает одновременил ОТ ׳
КАЗ (КОНТРАСТ) между ники по лругой линии. Со снятием завесы естественно связа - 
но ожидание, что  откроется вид на т о , что  за  ней скрывалось. Однако в случае

(б  ) это  ожидание, ввиду пустоты  сцены, сказы вается обмануіьм ; обманутое же 
ожидание есть разновидность ОТКАЗА. Таким образом, случаи првдй по , пустоте  ׳
фактически СОВМЕЩАЮТ значения I I . 2 .Б и І І . 2 . В  (ср . замечания в конце раздела 
о признаке 1.2  ) .

13. Признак ׳ сокидаемл исход/действительный исход׳ , в сущ ности, соответствует 
уравио ожидания , исхода во всея e ro  ко н кр е тн о сти ', зн а ксм эя  нам по отрезку I  
(признак 1 .2  <в > ) ; а 'несисидание результата/наступление результата ' -  уравио 
ожидания 'исхода вообще' (признак 1 .2  ( а ) ) .

14. Эту двукратное пунктирное 'видение отравления Г е нр и ха ', по -ввд и м эя , ум е- 
стно именно вввду ВН-ПОВ. Действительно, с  одной сто р о ш , подобное видение 
сквозь стены (к т а я  же повторенное) полностью "съело" бы эффектность резуль- 
та та , обнаруживающегося по снятии завесы, если бы он был тсодествет& м  пред- 
чувствовавш аяся. С другой  сто р о ш , это  "провидение*1 образует необходюяю для 
ВН-ПОВ ОТКАЗНУЮ начальную фазу; причем, поскольку д*Алансон "провидит" вое ко н - 
кретные детали оправления Генриха, конструкция в целом получает черты КОНТРАСТА 
с  тождеством и "Утраты д о сти гн уто го ".
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15. Стремясь к  м аксим ально^ отвлечению внимания, ИЪіллер идет даже на некого- 
рое нарушение правил и делает ремарку о  выстреле ретроспективной, помещая ее 
не там , где  совершается состветствукщ ее действие, а позже, -  прием, свойствен- 
ньй скорее повествовательной прозе с  ее свободой временных перестановок ; впро- 
чем, такая вольность вполне допустима в Lesedrame -  пьесе для чтения.

16. Интересно, что  хотя в (9) завеса не СОГЛАСОВАНА по материалу с  I ,  она СОТ- 
ЛАООВАНА с  I I I ,  образуя с  результатом причинную пару (см . выие, І І . 2 . Б  (в  > ) .

17. Такое решение продиктовано, по-видим сг^, во-первы х, необходимостью ко п е н - 
сировать отсутствие в (5 ) и (6 ) прогрессивных ПРЕДВ и НАР, а , во-вторы х, и это 
главное, особы е задача!*«, встакщиь« при изображении , пустоты ' (см . о  них Эй- 
зеш гейн  1966:726); 'п у с то та обычно изображается йе ка ׳ к простой , нуль׳ , а 
ка к , нуль׳  на фоне следов и ожиданий е го  заполнения.

18. Изложение асиоетов, в некотором приближении, л е гко  вычитывается из ф ор^ты
(3 2 ).

19. Наше изложение будет бегльм и крайне схематичны*, не говоря уже о невоз- 
мсжности приводить примеры из текстов Толстого. Нас интересует лииь тот общий 
ко стяк структуры , с  которые нам предстоит соотнести Затемнение. Подробно о 
структуре ПР см . /3 3 / .

20. Для это го  применяется целая серия ПВ, вю жчая ОГК, ПРЕП, СОВМ, KDHTP и ко н - 
сгрукцию  ВН-ПОВ; однако -  по соображениям краткости  -  вывод PC (30) вынуж- 
дены опустить .

21. У Толстого есть детский рассказ {Охота пуще неволи) , где  репортаж ведется 
из-под  медведя, повалившего рассказчика , но затем применяется изложение с  то ч - 
ки  зрения других участников и с  временные перестановками ІА в это  время. . .  ) .

22 . О соответствующих требованиях Затемнения см . Прим.7 .

23. Ср. понятие ритмического курсива в работах по метрике (Тарановский 1976:142)
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"ИСПОВЕДЬ" АРХИПОЭТА КЕЛЬНСКОГО:
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3 . Третья фаза: 'ка і^н стве н н о е  восхваление гр е ха '

4 . Четвертая фаза: 'нападки на благочестие'
5 • Пятая фаза: 'скоропалительная перестройка'

6 . Шестая фаза: 'приьнрение жизнелюбия и благочестия' 

Примечания 

Литература 
Приложения

A . Текст стихотворения 

Б . Псщстрсчньй перевод

B . Цитаты из Сведенного писания

ажРАйЕния

Стихотворения Архипоэта не имеют принятых названий; мы сокращенно называ- 

ем их по п е р в а я  слову первой стр о ки ; в однсм случае используются римские циф- 
ры. Остальные сокращения -  те  же, что  и во всем сборнике.

A rc h i c a n c e lla r ie , v ir is  m a jo r c e te r is
A rc h ic a n c e lla r ie , v ir  d is c re te  m en tis

En habeo ve rsus te  p re c ip ie n te  re ve rsu s
Estuans in trin s e c u s  ir a  vehem enti

Fama tu b a  dan te  sonun

L ingua  b a lb u s , hebes in g e n io

N octe quadam s a b b a ti, sam o jam  re fe c tu s

Omnia tenpus h a b e t, e t ego b reve  p o s tu lo  tenpus

P re su l u rb is  A g rip in e

S a lve  m undi d o n in e . C esar n o s te r ave

A rch icanœ  1 la r ie  I

A rc h ic a n c e lla r ie  I I

En habeo

Estuans
Fama
L ingua

N octe
amia
P re su l

S alve

ВВЕДЕНИЕ

Так называемая 1■Исповедь" латинского поэта X II в . ,  известного под поезда-

нимсм Архипоэта Кельнского, принадлежит к  наиболее ярким образцам средневеко-

вой европейской лирики. *  Интерес это го  стихотворения для исследователя спре-

деляется тем , ч то , принадлежа к  определенной литературной традиции ־  поэзии ва -

га н тсв , оно несомненно ввделяется своим инциввдуальрьм обликсм и вы сокие  худо־־

ж ествениле д остоинствам , на что  неоднократно обрадали внимание историки лите-
2ратуры. В этой статье Má задались целью дать научную экспликацию худоивествен-
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ного воздействия "Исповеди" на ее читателей, исследователей и комментаторе©.

При этом мы будем рассматривать ее не изолированно, а в контексте осталы их 

произведений Архипоэта, а также некоторых других образцов вагантсксй поэзии.

Как и в других работах (см. Предисловие и Библиографию), мы будем пальэо- 

ваться понятиям ! т е кс т , т е ж і, вывод, приемы выразительности (ПВ), поэтический 
мир (ПМ). С учетом понятия ПМ нмвгух млслится ка к вюжыакщий тематические эле- 

мгнты двоякого рода: инвариантные для большинства текстов группы , и локальные, 
т .е .  специфические для данного те кста . Иначе говоря, отдель»Л  те кст рассматри- 

вается ка к особь** поворот инвариантной т е ш , ее проведение через новьй материал 

и т .п .
П редлагаем^ ниже разбор стихотворения Архипоэта далек от то го , чтобы реа- 

лиэовать указанную програм м  во всей ее полноте: вывещ заменен наброскам иерар- 

хии вахенеяшх мотиве©, воплседкщих тем у; поэтический м !р  автора затронут линь 

в отдельных аспектах; сспоставление с  инвариантам! вагантской поэзии носит еще 

более спорадический характер.

Статья делится на три части . В первой формулируется тема стихотворения и 

наиболее абстрактная схема ее реализации; во второй рассматривается глубинная 

структура (ГС) те кста , ее основные ко н стр укти в » «  у з ш  и кем газиционил контур 

стихотворения с  точностью до основных сюжетных звеньев; в третьей части , п о - 

священной поверхностной структуре те кста , ГС обрастает реализукщим* ее образа- 

м 4, мотивам !, словесньм! фигурам! и другими поверхностны *! элементам!•

I .  ТЕМА И ГЛУБИННОЕ РИ1ЕНИЕ.

Вводные замечания. В 1-м  разделе мы сф орялируем тему "И споведи", которая будет

представлена в виде сум ы двух ксм׳ ю нентов -  локального  и инвариантного. Роль

локальной темы играет одна из оппозиций, существенных для культуры средневеко-
вья. Инвариантная тема также состоит из двух ксм ю нентов, образующих ядро п о з-

тической личности автора, которая Еьделяется своей конкретностью и сэоеобрази-
ем на фоне стереотипов вагантской поэзии. Первым шагом в развертывании темы я в -

ляется получение некоторого конструкта , промежуточного между темей и глубинной

структурой -  глубинного решения (ЛР). ^ ГР представляет собой програм м , реали-

зуемую далее в глубинной, а затем в поверхностной стр уктур е . Оно определяет

способ и характер медиации между полосам« Ѳ__ , производимой с  пемацью Ѳлек инв
Важнейцую особенность П> "Исповеди" составляет ООВМЕЩЕНИЕ палоосв в # выпер-лек
жанное в духе их амбивалентного равноправия и равноценности. Такое "беспристра- 

стное" обращение с  обоим! членами данной оппозиции -  редкое, если не уникальное 

явление в литературе эпохи. Эта амбивалентность возводится нам ! к  однс*у из 
ксмю нентов инвариантной тема ( ׳ а р ти с ти зм ' ) .
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1• Тема "И споведи".

А . Локальный компонент темы -  э то , говоря кр а тко , 'си н те з благочестия и жиэне- 

л о б и я '. Для поэзии X II в . ,  в частности, латинской, данное сочетание представ- 

ляется довольно редким, хотя оба элемента широко представлены порознь: с  сщной 

стороны, в религиозной поэзии, например, в таксм  ее памятнике ка к "О презрении 

к  миру" Бернарда Ю ю нийского, с  другой стороиы, в вагантсксй поэзии, например, 

в "К а р е н а  Бурана". Взаимопроникновение религиозных и гедонистических мотивов, 

ко то р о е  предстояло сы грать немалую роль в культуре Ренессанса, возможно, полу-
»

чает здесь одно из своих первых воплощений.

Надо ска за ть , что  некоторые предпосылки для синтеза двух указанных потю- 

ос© уже имелись* Одной из них можно считать обостренно-эмоциональное, личное, 

свободное до игривости переживание религиозной тедогики п о эта іе  X II в . : "бла- 
гсчестивое рвение, которое неразрывно слито с  вызовем, с  дерзостью , с  игрой 

рассудка, которое мзжет вьразить себя в интонациях задорных и горделивых, как 

звуки рьцарского р о г а . . .  Что это : религиозньй порыв, или го р ц Л  вызов, или не- 

различимое единство то го  и д р у го го ? .."  (Аверинцев 1972:313). К синтезу предрас- 

полагала и та  центральная, интегрирующая роль, которую церковь играла в сред- 

невекавой культуре, -  в частности , в хранении и асси&«ляции таких светских 
ценностей, ка к наследие античности. Наконец, в случае Архипоэта, слияние духов- 

наго и светского  начал диктовалось и биографическими фактора**! -  мы имеем в 

виду двойственное полсомение поэта , принадлежавшего одновременно к  вагантсксй 

"вольнице" и официальной культуре двора и высш его духовенства.
%

Заметим, что  две основных составляющих Ѳ__  -  'б л агочестие ' и ,жизнелюбие'лок
-  м огут быть обнаружена порознь не только в средневеквсй поэзии за пределам 

"И споведи", но и в ней самой. Понятно, что  в балш инстве случаев они представ- 
ле»ы в СОВМЕЩЕНИИ д р уг с  другом и с  Ѳ . Попробуем все же указать м еста, где

ИНВ
эти полюса "видны" в более или менее чистсм  виде.

׳ Жизнетюбие' проявляется -  в предметней сфере -  в портретировании удоваль- 

ствий , которьм предается лирический герой (лобевь, вино, карты ), в мотивах no-  

лодэсти, »ѳжаы наслаждений (juvenes, v o lu p ta s , сигаш c u tis , a v iâ u s , . . . ) ,  a т а к - 

же в известной неконвенциональности,свободе o r этикетных норм, в общественной 

несолидности (поэт, в частности , предстает ка к раздеваемый догола партнерам  

по и гр е , ка к пьяница и оборванец). В орудийной сфере вьражением жизнелюбивого 

начала можно считать вагантскую  строф у, которой написано стихотворение: п о -в и - 

димов^, на первем этапе своего существования эта форма связывалась именно с  ге - 

донистичесхой тематикой (ср. другой ранний образец вагантсксй  строфы -  "Слово- 

прение <І«ллида и Флоры", -  прославляющий лобовь).
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׳ Благочестие' проявляется в признании авторитета церкви в лице адресата 

исповеди, в мотиве покаяния и в вьчражениях активного самобичевания (Ессе тее 

p ro d ito r p ra v ita tis  f a i . . .  Iam v ir tu te s  d ilig o ,  v i t i i s  ira s o o r) . В орудийной 

сфере ׳ благочестие׳ представлено выбором в качестве жанра одного из культовых 

типов высказывания (исповедь), а  также обильнли цитированием сакральных т е к  ־ -

став (например, 1 ,2  lo q u a r шее m e n ti) .

Б. Инвариантный компонент те ш  "Исповеди" -  это  то  общее, что  она имеет с  тема- 

w  других стихотворений Арихпоэта. Чтобы придать надлежащую перспективу форму־־ 

лировке Gjrøg, скажем несколько слав об инвариантах темах и мотивах, прониэы- 

вакщих его  тексты .

Как и локальная тема "И споведи", инвариантная тема Архипоѳта мажет бьпъ 

представлена в виде пари элементов. Э то, с  одной стороил, своеобразная 'е л а - 
бость, пассивность' лирического героя , а с  другой , свойственнее ему 'артистизм , 

и гр и в о сть '. Подобно компонентам Ѳ , эти два ксм іл екса  свойств составляют вЛОК
некотором отношении контраст? действительно, 'слабость и т . п . '  это так сказать 

'бедность, у б о го с ть ', а 'а р т и с т и з м ,. . . ' -  э то , напротив, своего рода 'сила  и 

б о га тств о '. (Впрочем, между полюса!** этой оппозиции есть и известтале течки о о - 

прикосновения: та к , 'слабость, пассивность ' часто вьразюется в 'неустойчивости 

перед воздействиям !׳׳  ; но та  же 'неустойчивость ' моиоет натекать и из 'а р ти сти з- 

м а ' с  е го  вкусом к  подвижности, многоплановости и перемене обличий.)

1 . Начнем с  элемента 9слабость9 9 который более развернуто макно ахаракте- 

риэовать как ' слабость,  пассивность, лишенность3 убожество9. Эта постоянная 

черта лирического "я " Архипоэта замечательна ка к своим отличием от стандартного 

образа ваганта, та к и искусньм варьированием, ко то р а я  она подвергается в р а з- 

ных стихотворениях. Мсокно наметить две основные ветви развертывания темзі 'е л а - 

б о сть ': с  одной стороны, ' подверженность, податливость9, а с  другой -  ' лишен-  

ностьл убожество9. В предлагаемом ниже беглсм перечне инвариантных мотивов к
4

первой из двух ветвей относятся п п . ( 1 ) - 4 (״( , а ко  второй -  п п . (5 ) ,  (6) .

(1 ) подверженность и неспособность противостоять физическим и социальным невзго -  

дам

-  бедности, тяготам , трудам, голоду, ха л о ц /, преследованиям, порицаниям. Заме- 

тим, что  мотив 'гонений и бедности' характерен и для других вагантав (с р .,  на - 

пример, Припаса Орлеанского) ; однако у  Архипоэта эта  черта выглядит более живо 

и органично, поскольку идет, та к ска за ть , из глубинл е го  характера (для Привеса 

'го н е н и я ' -  нечто внеииее, вызывакщэе с  е го  стороил я р о сти л  о тп о р ). С р .: e t 
opas iiq p o s itim  fe rre  non v a le n tis  "и  неспособного вынести возложенное на него



бремя", sed a n g u s ti te n ç o ris  me c o a rta t m eta "но  жмет меня предел узко го  вре- 

м ени"; m o riu n tu r s tu d io  s u b d iti la b o r i "умирают от усердия, пригнетем те  тр у - 

дсм" (A rc h ic a n o e lla rie  I I * ) ;  те  re d a rg u u n t s e rv ie n te s  t u i "меня порицают твои 

сл уги " (Estuans) ; nudus ego, metuens fr ig u s  a tque Ь п ш т  "я  нагой , баось хало- 

да и зим *" (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; S ic  sun pauper e t s ic  in d ig e o  /  Qooâ tam 

s i t i  quam fame pereo "я  так беден и так нуждаюсь, что  гибну от жажда и от гало- 
да" (L in g u a ).

(2) тщедушность, болезненность,  восприимчивость к  недугам
%

Теме , болезни' специально посвящено одно из стихотворений Архипоэта (En 

habeo), ср . (ja id  sim  passus ib i ,  n e q u it ex to to  modo s c r ib i.  /  Iam fe b re  vexa- 

tu s  n im ioque d o lo re  g ra va tu s  /  H ic  in firm a b a r, quod v iv e re  posse negabar "что  

я там вытерпел, невозможно описать; м учим а лихорадкой, и пригнутый к  земле 

страш ой болью, я страдал т а к , ка к будто у  меня отнималась жизнь". Ср. также: 

continuam  tu ss im  p a tio r , tamquam tis ic u s  s iro ,/ S encio  p e r pulsum  quod non a 

m orte  p ro c u l sim  "страдаю о т постоянного кашля, словно чахотстмлй, и чувствую 

по пуцьсу, что  я недалек от смерти" (О т іа ) ; c u ju s  carnes s u n t abso rp te  " . . .  

плоть которого (т .е .  моя) истацилась" ( О т іа ) .

(3) подверженность духовной деятельности влиянию физических состояний, зависи- 
мость духа от нужд плоти

Ср. Ego nunquam p o tu i s c rib e re  je ju n u s , /  Me je junum  v in c e re  p o sse t puer u n u s ...

/  Te ile  vinum  g e n e ra t copiam  serm onum ./ T a le s  ve rsu s  fa c io , q u a le  v in u n  b ib o ,/ 

N ih il possun fa c e re  n is i sunę to  c i b o . . . /  M ih i nunquam s p ir itu s  p ro p h e c ie  d a tu r,

/  N is i p riu s  fu e r it  v e n te r bene s a t u r . . . /  Dum in  a rce  c e re b ri Bacchus dan ina tu r ,  

/  In  me Phebus i r r u i t  e t m iranda fa tu r  "я  никогда не м ог писать на голодный 

желудок. Голодного меня сдолел бы и р е б е н о к... Вино порсюдает красноречие в с та - 

хах ; п ш у  такие стихи , какое пью вино. Ничего не м огу написать, иначе, ка к по־ 

евши.. .  Мне никогда не дается дар поэзии, прежде чем насытится желудок; пока в 

м озгу царит Бахус, в меня вселяется Феб и ведает дивное" (A rc h ic a n o e lla rie  I I ) . 

Как №  увидим далее, этот мотив получает интересное развитие в "И споведи".
Другой стороной этой зависимости является подверженность страстям , впечат- 

лительность, эмоциональная возбудимость, податливость на соблазна, непостоян- 

ств о , нетвердость, переменчивость, легковесность  (ссж р. 'л е гко с т ь ' ) .  Tuus quondam 

a d o p tiv u s ,/ Sed p lu r a l i s  g e n i t i v u s . . . /  M ih i fa c tu s  e s t n o c ivu s  "я  был ко гд а -то  

тво и * сьисм , но плотские наслаждения принесли к«е  большой вред" (Fama) ; IXm in

* В скобках даются условлле названия стихотворений Архипоэта, раскрываемое 
в списке сокращений (с тр . 146).
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arce  c e re b r i Bacchus d a n in a tu r,/ in  me Phebus i r r u i t . . •"пока  в м озгу властву- 

ет Бахус, в меня врывается Феб" (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  • №1ш ьй  мотив особенно 

развит в "Исповеди" -  в силу специфики ее локальной темл. Он представлен и в 

других стихотворениях, но преимущественно в негатив нем преломлении -  ка к ,при - 

знание поэта в тем , что  ему несвойственно все тяжеловесное, неподвижное, солид- 

ное, в я л о е ', с р . об архиепископе, си jia s  c o r поп a g itu r  le v ita t is  v e n tis  "cepa - 

ие которого  не волнуется ветрам ! легкомыслия" (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; ne vos 

g ra v e t lo n g a  n a rra c io  "чтобы вам не был тяжел длинный рассказ" /п о э т ־   читате - 

лям, обедая быть краткигѴ? vos g ra v a ti sermone se n c io  "чувствую , что  вам тяже- 

ло слушать проповедь" /и м  же с  извинениям */ (L ingua) •

(4) зависимость от сильных, упование на их покровительство и подаяния.

Псчти каждое стихотворение Архипоэта содержит обращение к  покровителю с 

просьбам! о  пемэци. Ср. : P auperie  p lenos s o lita  p ie ta te  fo ve  nos "согрей нас, 

преисполненных надеты, твоей приалчной мш остью " (Omnia) ; V ir is  b o n is  hoc esse 

congruum ,/ U t s u p p o rte t magnus e x ig u u n ,/ Egrum sanus e t prudens fa tu u n  "подоба- 

ет сильно^/ поддерживать слабого, здоровому бального, и р а зу кн о ѵ  -  неразуі^ю - 

го " (L ingua ) ; . . .  La rg iss im u s la rg iu n  а т іи п  /  P ré sü l d e d it hoc m ih i p a llim i. • . 

/  Nunc e s t opus, u t v e s tra  co p ia  /  S u b le ve tu r v a tis  in o p ia ... /  P rece v e s tra  

c a rp le c to r genua " . . .  щедрейшй из щедрых, мой покровитель дал ь«е этот плащ.. .  

Пусть ваше богатство облегчит бедность п о э т а .. .  Обнимаю ва ш  колени с  мольбой" 

(L in g u a ); A v ir is  T e u to n ic is  m u lta  s o le n t d a r i . . . /  P re su le s  I t a lie ,  p re s  u le s  

a v a r i . . . /  V ix  quadrantem  tr ib u u n t p a u p e ri s c o l a r i . . . /  Camnendetur la rg ita s  

p re su lu n  la rg o ru m ,/ E le c tu s  C o lo n ie  p rim us e s t e o ru n .. . /  Tam lib e n te r  m ih i d e t ,  

quam lib e n te r  simam "Немецкие господа дают п о н а г у . . .  Итальянские вельможи -
•  • 

с ку п ы ... едва подакгг бедное  икаляру медньЛ г р е т . . .  Пусть славится щедрость 

хлебосольных господ , первьй из которых *ш , избранник Кельнский.. .  Пусть даст 

мне с  той же охотой, с  какой я возь*̂׳ "  (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; Ecoe Jonas tu u s 

p lo r a t, /  U t a p e s te , qua la b o ra t,/ S o lvas eum ... "твой Нона умоляет, чтобы ты 

вызволил е го  из беда" (Fama).

Оода же относится типичное для поэта простирание ниц перед авторитетами,
*

признание собственной слабости и зависимости о т них, покорность приказам, про- 

сьбы о  расположении и прощении. Ср. A ud i p re ce s , (to n in e , veniam  p e te n tis ,/ 

E xaudi s u s p ir ia  gem itasque f l e n t i s . . . /  Ib o , s i p re c e p e ris , eciam  tra n s  f r e t a , /  

E t,  quodem que ju s s e r is , scribam  m ente l e t a . . .  Parce tu o  v a t i , /  Q ui se to t  un 

s u b ic it tu e  v o lu n ta ti "ЕЬслушай, о  господин, мольбу просяцего о  працении, у с - 

льиь вздохи и стоны плачущ его.. • Твой слуга  и поэт навечно, я пейду, если при- 

каяешь, даже через моря, и с  радостью н а п т іу , ч то  тебе будет у го д н о .. • Псюди

־* ו 51 -
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певца, каторьЛ  всего  себя подчиняет твоей воле" (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; T ib i 
c o lla  subdi nus "тебе /им ператору/ подставляем выи" (S a lve) ; Ego capu t fe ro

*

р го п іж п .../ Tutus ib o , que m itta s  ,,несу склоненную го л о в у ..., поеду, куда бы 

ты меня ни поспал" (Fama) ; Q u idqu id  in  те  nalum  s c it is  /  Анри ta b o , s i v e lit is  

” все дурное, что вы во мне зн а е те ,/ я о тсе ку , если пожелаете" (там лае).
*

Опметим отличие (4) от (1) — (3) в отношении модуса 'подверженности' : если 

там речь шла о тем , что  поэт против своей вопи оказывается подвергнут действию 

неких сип , то  в (4) он , напротив, добровольно и даже радостно повергает себя 

в их распоряжение*

Переходя к  мотивам, илтюсприрукщим ветвь 9лишенность9, подчеркнем, что 

мы ф актически уже сталкивались с  проявлениям! это го  инварианта, правда, вы сту- 

паниего в совмещении с  мотивам* ветви 'подверж енность'. Таковы, например, , бед- 

н о сть ' в (1 ) ,  , тщедушность' в (2) ,  возможно, , нетвердость, легковесность ' в (3)

(5) физическое и материальное убожество,  нищета, тщедушность

Ср. poe ta  p a u p e rio r a m ib u s  p o r t is . . .  Q ui v e llu s  non habeo, пес in  le c to  plumam 

"я ־   по эт, беднейшй из всех п о э то в *.. не имеюций ни ш ерстяного плаи&, ни м я г-
ф

кой перины” (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; h ic  in firm a b a r, quod v iv e re  posse negabar 
"я  страдал, та к , ка к будто у  меня огш деілась жизнь" {En habeo); F rig o re  s iv e  

fa re  to lle tu r  s p ir itu s  а те  "то  холод, то  голод отнимают у  меня д ух" (С іт іа ) .

Частньм случаем лииенности является также , нехватка времени* : V is , u t 
in tr a  c irc u ii™  parve  septim ane /  B e lla  scribam  fo re  ia . . .  "ты  хенеиь, чтобы я 

за краткую  недело списал великие войны" (A rc h ic a n o e lla rie  I I )  ; sed a n g u s ti 

te n ç o ris  me c o a rta t m eta "но  лмэт меня предел узко го  времени".

(6) духовная нищета, заурядность, принадлежность к  массе.

Неоднократно поэт применяет к  себе эпитет s tu ltu s , fa tu u s  "гл упьЛ "; харак- 

теризует себя как lin g u a  b a lb u s , hebes in g e n io  "заикающийся и тупоум ил ”

(L ingua) ; с р . еще c u n c tis  appareo s tu ltu s  "всем кажусь глупым" (En habeo). Идея 

растворенности в массе вьражается частым отнесением к  н е ко е й  "м л ", с р . nos 

poetae pauperes "кы  бедные п о э т ы ..."  (S a lv e ), juvenes non p o ss im is  "м л, юнаии, 

не можем,. (Estuans) и т .п . Собственная глупость и нѳодаренность часто под- 

черкивается приравниванием себя к  слабой части человечества (женцинам, детям, 

у б о ги м .* .): v id u a  p a u p e rio r "беднее вдовы ".

К проявлениям 'внутренней бедности׳ относится и неспособность поэта к  дея- 

тельности, требующей сила, мужества и т .п . ,  непрактичность, житейская беспо-  

мощность: Fodere non d e b e o .../ O r tis  ex m ilit ib u s , p re lia n d i g n a r is ;/ Sed q u ia  

me te r r u it  la b o r m ilit a r is , /  M a lu i V e rg iІііл п  s e q u i, quam te , P a r is . / . . .  Q uid 

e rgo  iaam fa c iu n , q u i nec agros c o lo ,/ Nec m endicus f ie r i  nec fu r  esse vo lo ?
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,1пахать землю мне не подобает»«» Я рсищен в роду воинов. Но поскольку меня 

страшит ратньй тр уп , То я предпочел бы последовать за  Вергилием, а не за  тобой, 

П арис.. .  Что же кие делать, не умаацему пахать поля, и не ж&лакщодг воровать 

и нищенствовать?" (A rc h ic a n c e lla rie  I I ) .

Заведомо есть и д ругие , не отмеченные надо мотивы, реализукщие тему 'с п а - 

б о с т ь '. Назовем линь два из них, причем та ки е , в которых одновременно представ- 

лены обе ветви -  ' подверженность'  и ,лиш енность'.

(7) неспособность удерживать собственность,  растление  ее, податливость на 

просьба, на жалость к  ближнему и т .д . (т .е . 'подверженность змздиям, при- 
водяная к  материальной лииенности' )

Ср. ...N o lo  parcus e s s e ,/ N o lo  s in e  s o c io  mea f r u i m esse».• /  Quod habeo, tr ib u o  

lib e n te r  "He желаю быть скупьм , не хечу садиться за  стол без таварица; . . .  что  

имею, то  охотно раздаю" (A rc h ic a n c e lla rie  I I ) ;  с р . также в "И споведи": . . .  

ludus co rp o re  те  d im itta t nudo "и гр а  раздевает меня догола" (E stu a n s).

(8) инфантильность, плаксивость (т .е . 'душевная податливость, сходство оо ела- 

бы ш , уб ог»״« ' )

Ср. . . .  sepe lugeo  quando vos r id e t is  "я  часто плачу, когда  ал смеетесь" 

(A rc h ic a n c e lla rie  I I )  ; Flebam  namque g ra v ite r , s ic u t sepe fle o  "ибо я горько 

плакал, ка к часто плачу" (N octe) ; E xaudi s u s p ir ia  gem itusque f le n t is  "выслушай 

вэдахи и стоны плачущего" (A rc h ic a n c e lla rie  I I ) .

В закж чение нашего очерка мотивов, реализующих , сл а б о сть ', отметим, что  

в сферу действия это го  инварианта попадает не только сам лирический герой , но 

и картина окружакщего объективного ьмра. Т а к, 'сл а б ьй ' герой с о - и противапо- 
ставляется сильны*, твердом, учендо, іоддрыи и т .п . партнерам. Вообще для Архи- 

поэта типичен

(9) мир, пронизанной мощными силами, под катерами сгибаются более слабое су -  

щества.

Возвращаясь к  характеру лирического героя Архипоэта, подчеркнем, что  р а з- 

нообразие привешенных мотивов свидетельствует о  тем , насколько живо и м ю го  ־

гранно разработан этот образ. При этом , ка к и всякий оригинальный худежник, А р- 

хипоэт активно и изобретательно использует для выражения своей тем * не только 

скиоетно-образную (предметную), но и техническую  (орудийную) сферу поэтического 

язы ка. №  остановимся линь на одном, наиболее бросакщемгя в глаза язьжоѳсм и н - 

варианте Архипоэта, непосредственно связанном с  Ѳ 'пассивность, податли-
ИНВ

вость '»  Имеется в виду пристрастие автора к  конструкциям , представлжидо ка к бы



пряьдоо грамматическую проекцио названной т м ,  а именно -  к  т а к т , в которых 

авторское "я " выступает либо ка к объект переходного гл а гол а , либо ка к субъект 
глагола в пассиве:

(10 ) пассивные и объектные конструкции
•

Ср. sam o іаш  re fe c tu s  "освеженньй снсм "; sun ra p tu s  ad e th e ra  "я  был вознесен 

на небо" ; ab eo son m on itus "я  был пл  предупрежден" ; c ircu m d a n t те  gem itus "м е- 

ня окружают стоге*"; e t те  fa ta  te rre a n t o b itu s  v ic in i "и  (хотя) меня ужасает 

близкая кончина"; abbas bonus p a s to r e s t e t me bene p a v it "аббат ־  хораш й п а с- 

«**מ  и хораю  пас меня" (все из N o c te ). Как ѵы увидим ниже, особенная густота  

пассивных и объектных конструкций наблюдается именно в "И споведи".

2 . Обратился теперь ко  второй ветви инвариантной тема -  , артистизму ' . До 

сих пор , сосредоточиваясь исктжыительно на 'сл а б о сти ' лирического героя и ее 
разнообразных манифестациях, m j ка к бы выдавали ее за  единственна тематический 

инвариант Архипоэта, чем неизбежно обеднили и даже исказили реальную картину 

е го  поэтического м ір а . Ореол , слабости и т . п . ',  безогаворотно приписан»* лири- 

ческсѣф герао , делает из него унылого эл егика , каковыи о н , счевидш * образом, 

не является. В действительности этот герой неотделим от веселья, игры , лицедей- 
ств а . Именно эту  смыслсвую струю и призван отразить второй компонент Ѳинв
'а р ти с ти зм ', более развернуто ־  , склонность к  игре,  к  амбивалентной многопла- 
новости,  к  остраненному и отчужденному взгляду на все привычноел в там числе и 

на собственное " л " '.  Суть этой позиции -  в умении редактировать и ретуіш ровать 

собственное "я " в тем или инсм направлении, показывать себя публично, ка к бы 
оставаясь в стороне от самэго себя, говорить о  себе ка к о  другом , а также в 

неоднозначности, незакрепленности ценностных установок, в их принципиальной пе - 

ременчивости.
Отступая от обькнаго порядка изложения, начнем характеристику мотивов, ре - 

ализиюцих 'артистизм ' с  беглого перечисления е го  орудийных (а не пред^етш х) 

жіниф естаций. Qqaa входит всякого  рода двойственность течек зрения, построение 

двухголосны х, амбивалентш х высказываний, игра с  формой, обнажение приемов, 

преувеличения, пародия, подчеркнутая виртуозность, нарядность стиля, насыцение 

текста  броской рифмэвкой, аллитерациям і, ярко выцелеш&мі поэтическим ! ф игура- 

и т .п . Чтобы дать понять, что  имеется в вицу, приведем несколько примеров.

(1 1 ) балансирование между двумя точками зрения -  христианской альтруистической 

и греховной эгоистической

метено видеть в L ingua (строфы XXXIV -  X L II) , где поѳт, с  одной с т о р о т  разви- 

вает тему христианской благотворительности, м ілосты ни, отдачи собственности, а
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с  другой , в рамках то го  же рассуждения, призывает подать ему ка к мэкно больше

-  даже в ущерб ближним (a m i p e te n ti t r ib u e .. .  пат lib e n te r  senper a c c ip io  /

E t p lu s  m ih i quam f r a t r i  c u p io  "в с я к о е  п р о ся ц э^  у  тебя давай (ср . Л ука ,6 ,3 0 ) 

. . .  я охотно принимаю подаяния и желаю себе больше, чем б р а ту ").

(12 ) заведомое ги п е р б о т , обнажаюцие самлй принцип преувеличения,

очень м ногочислен»*; приведем только три п р » е р а . В A rc h ic a n c e lla rie  I I  поэты 

представлены умиракщимі псщ тяжестью бессмертных трудов (E t, u t opus fa c ia n t 
quod non p o s s it m o r i,/ M o riu n tu r s tu d io  s u b d iti la b o r i ־  кс та ти , наряду с  ги - 

пербалой образ украшает также ЮНТРА2Г с  тскдеством ־   'yNwparør, создавая бес- 

см ертное '. В тем же стихотворении поэт называет с ку ги х  итальянских прелатов не 

больше не меныие ка к вдолопоклонникадо (P re su le s  I t a l ie ,  p re su le s  a v a r i,/

P ocius id o la tre  debent n o m in a ri).

В оде в честе Фридриха Барбароссы явно утрирован литературю я мотив 

'с тр а х  врагов перед ге р о е м ', с р . V o la t fama C e sa ris  v e lu t v e la x  e c u s ,/ Нас 
a u d ita  tre p id a t inqpe ra to r G re c u s ,/ lam  q u id  a g a t n e s c iu s , iam  tim o re  o e c u s ,/ 

T ir e t nemen C e sa ris  u t leonem pecus "летит слава цезаря словно быстрьй конь ; 

уелдш в о  нем, трепещет греческий император; он уже не знае т, что  e w  делать, 

и , ослеплетъй страхам, боится имени цезаря, ка к ско т боится льва" (S a lv e ). 

Оіметим кстати  ювелирную аллитерацию в переем стихе : v o la t ־  v e lu t ־  v e lo x  и 

частичную анаграм м  во втором: tre p id a t ־  in ç e ra to r. Нарочитая условность, вы- 

ражакщаяся в использовании и педалировании элементов готового  литературного 

репертуара, -  явление, с  которьм nu  еще встретим ся, говоря о  тем , ка к автор у т - 

рирует свой собственньй характер (ООВМ двух ветвей Ѳ ) .ИНВ

(13) виртуозная рифмовка

Это еще один ф актор, подаеркивакщий форму и а^ражакщий самзлобавание, В стихо - 

творениях, написанных вагантской строфой, требующей 4 одинаковых рифмы подряд, 

нередки последовательности из 8 рифм: m in o re s , fo re s , d e b ito re s , la b o re s , 

p is c a to re s , ve n a to re s , c o n te rp to re s , honores и т .д . Сами рифма часто носят а к - 

робатический характер: целиком та к» »׳  рифма*״«  написано Q m ia : c u ju s  -  nanu ju s , 

immense -  regim en se , v ig e n s ־  t i b i  gens, pulsum ־   p ro c u l sua и т .д . По поводу 

последней рифѵы заметим такж е, что  принцип отчужденности и взгляда со стороны 
(k o to ç lâ  лежит в основе жонглирования рифмам«) здесь обнажен, 4erø  служит

ф

(14) контрапункт между рифменном жонглированием и содержанием те кста ,
*

гсворядего об угасании жизни и пульса (se n c io  p e r pulsum  quod non a m orte 

p ro c u l sum "чувствую  по пульсу, что  я недалек от см е р ти ").
Аналогичный контраст мевду бедственностью изображаемого положения и бога

־ 155 ־
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той фантазией в области рифмовки налицо и в D i habeo: Nunc m endicorum  so c iu s  

sun , non m edicorum  "теперь я  тсвариц нмцих, а не врачей". Превращение в нвдего 

сопровеидается рифмой, эффектней в ряде отношений: это  грамматический паралле- 
лизм (два существительных в одном и тем же падеже и оцной и той же синтакси- 

ческой роли) ; это  снень глубокая рифма, покрывающая пять слогов, в тем числе 

вое 1 -е  палустииие (nunc m end ioo ru n .. .  поп m edicorum ) ; это  почти п о л и л  калам- 

бур, та к ка к два существительных (одно выражакщее престиж, а другое ־  унижен- 

ность) различаются всего  линь одной буквой (п ) .
I

Коснемся, наконец, и таких орудийных проявлений ,артистизм а ', которые, с 

оцной сторона, достаточно незаметна и к  тему же неспецифична для данного авто - 

ра , но , с  другой стороны, являются необходима условием реализации тема 'а р ти - 

стизм ׳ . В отличие а г тех особых эффектов, о  которых говорилось да сих пор, с 

их эпатирукщэй подчеркнутостью и преувеличенностью, речь пойдет о более ней- 

тральных чертах поэтического стиля, пронизывающих всю ф актуру стихотворного 

те кста . Дело в тем , что  убедительное воплощение тема , артистизм  предполагает ׳

безупречное и разностороннее владение формой, безотносительно к  тххф , прсис- 

ходит ли какое -то  ее вьжіячивание и обнажение.
Проидлосгрируем техническое мастерство Архипоэта на материале фонетичес- 

кой организации е го  стихов, причем обратимся непосредственно к  материалу "И спо- 
ве д и ", поскольку в ее дальнейшем разборе эта  сторона (как более или менее 
безразличная к  локальней теме) затрагиваться не будет.

Т екст стихотворения изобилует фонетическими параллелизмами, то  есть пев то - 
рениям і определенных звуков в определенных позициях. Для повторяющихся гласных 
наиболее типичны е позициям! являются первая и последняя ударнле позиции полу- 
стиш й  одной строки (горизонтальный параллелизм). Ср. S tu ltu s  ego oenparor /  
f  b í v io  laben  t i?  P re su l d is c re tis s im e  /  veniam  te  p re c o r; Secundo re g a rg u o r /  
e tia m  de lu d o ; T e rc io  c a p itu lo  /  memoro tabernam . Еще более часты повторы за к- 
лснительнзіх у д а р тх  гласных в п а л у с ти тя х , ср . fa c tu s  de m a te ria  /  le v is  e le - 
m e n ti; Jocus e s t a m a b ilis  /  d u lc io rq u e  fa v is ; O c u lis  illa q u e a t /  fa c ie  preda tu r ;  
Illa m  n u llo  tenpore  /  s p re v i neque spernam . Иногда один стих вклкчает оба типа 
повторов одновременно: Сот im butun n e c ta re  /  v o la t ad superna.

Встречаются параллелизм* гласных и в других позициях, например, в началах 
или концах стихов одной строфы (вертикальный параллелизм). Т а к, в началах с ти - 
хсв I I  строфы параллелизм охватывает три ударных гласных (и -е -о ) : Сип s i t  enim  
p r o p r iu n .. . / /  Supra petram  p o n e re ...// S tu ltu s  ego c o n p a ro r... Примеры сходной 
огласовки вторых п о л усти тй  находим в строфах X и X I (причем во втором случае 
набш дается и горизонтальный параллелизм в пределах полустииия). В X : e tia m  de 
lu d o // .•.т е  d im itta t nudo // . . .m e n tis  e s t i sudo / /  m e lio ra  cudo / / ;  в X I: . . .  
memoro tabernam  / / . . .s p r e v i neque spernam //...v e n ie n te s  cernam / /  Requiem 
etem am  (в последней паре полустнш й тождество огласовок является п о л н а *).

Псммэ таких ритмических повторов гласны х, нередки их повторы в нерегуляр- 
ных позициях, отличающиеся, однако, большим охватам те кста . С р ., например, п о - 
вторения одного и то го  же ударного гласного в пределах п а л усти тя  или строки : 
m a te ria  /  le v is  e le m e n ti; p e tra m ... sedem fu n d a m e n ti; fe ro r  ego ve lu t i  /  s in e  
m u ta  n a v is ; v o lu p ta tis  a v id u s  /  m agis q u a m ... и т .п . Повторы подобного рода 
нередки и по вертикали; с р . в той же I I  строфе окончания (на u -a -e n ti)  -  fu n d a -
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e n ti : f lü v io  la te n t i : nwnquam perm anen ti.

Богат ф онетические повторами и консонантизм  ,,Исповеди“ • Как и в области 
гласны х, эти повторы м огут быть ритмитическим« и неритм іческим і.

Горизонтальные ритмические повторы  можно проиллюстрировать, например, пав - 
торением одинаковых со гл асш х в началах палустииий одной строки (анафоричес- 
ки е ), ср . 11,2 s u p ra .../ s e d e m ...; XV,4 c u j is . . . /  co n sc iu s ; в началах последних 
слав палустиш й (эпиф орические), с р . Х ,4 ...c a rm in a - /...c u d o ; X I I ,4 . . .p r o p i-  
c iu s  / . . .p o ta to r i;  V ,2  . . . v ic i is  / . . . v i r t u t is ;  V II,4  . . .c o rp o ru m / . . .curam , a 
также повторением согласных в соседстве с  последними ударньм і гласнь*« попу- 
стииий строки : Ѵ ІІ,4  ...c o rp o ru n  /...c u ra m ; 111,1 ...g ra v ita s  / . . .g r a v is ;  V I,4  
...n e q u e o  / . . .  m ecor; IX , 1 ...Y p o litu m  /...P a p ie ; X II,2  . ..p ra x im a  / . . . o r i .  К 
ритмическим повторам близки и повторы в началах первого и последнего слова с ти - 
ха (кольцевы е), с р . Х Ѵ ІІ,2  re n o v a tis .. . / . .  .re n a s c o r; X I, 1 fc e rc io .. . / . . .ta b e r- 
nam; V I, 1 p re s u l.. . / . .  .p re c o r; IX ,3  V e n e ris .. . / . .  .v ie ; X II,1  те ш и . . / . . .m o ri; 
а также в началах слов, окружакщих цезуру (стъжавые), с р . X IV , 1 .. .p r o d ito r  /  
p r a v ita t is . . . ;  X V ,1 ...p re s e n c ia  /  p r e s u lis . . . ;  IX ,4  . . . tu r r ib u s  /  t u r r is . . .

Вертикальные ритмические повторы  согласных -  э то , в первую счередь, пав - 
торы начальных согласных соответственных палустииий раз * lix  стихов в пределах 
одной строфы. Ср. повторы в первых полустиш иях: 1 ,3 ,4  /a c tu s ... / o lio ;  1 1 ,2 -4  
s u p ra ... s tu ltu s . . .  sub ; V I,2 ,3  m o rte eum; X?״ ... V III,2 ,4  /a c . . .  /e ram , а также 
пев торы во вторых полусташ ях: 1 ,2 ,3  io q u o r /  le v is ; V , l,3  more /  m agis;
X I I I , 2 ,3  w ia t  /  vinum ; X V I,1 ,2 .q u ia q u id  /  quod. В двух случаях строфа содер- 
жит вертикальные повторы обоих типов; с р . I  строфу с  ее началыъми f  и 1 и 
Х ,1 ,2 : secundo /  sed и Х ,2 -4 : те  /  m e n tis  /  m e lio ra .

Многочисленны также неритмические повтора со гл а сш х, та к или иначе разбро- 
санные по стиху и строфе, однако от их иллюстрирования мл воздержимся. В за - 
южнение нашего беглого счерка фонетической ткани текста  Архипоэта приведем 
несколько случаев, когда в повторение вовлекаются цетие фонетические комплекса, 
образующие сложные цепи и переплетения. Ср. повторение ксмхлекса d-п н е /а :
1 ,3  de m a te ria  -  11 ,2  sedem ... fundam enti -  11,4 eodem a e re , ксм ілекса  (m /n )- 
t - r + a / i/u :  1 ,1  in trin s e c u s  -  1 ,2  in  a m a ritu d in e  -  1 ,3  m a te ria , комплекса 
v -n (-s )+ e + u : V II I ,3  u b i Venus d ig ito  iuvenes v e n a tu r.

П ртеры , которые л е гко  мзжно быгіо бы продолжить, а таюне материал других 
сфер поэтической техники показывают ювелирное владение ф ормаль»*« средствам« 
стиха , благодаря которому тема ,артистизм ' получает убедительную поддержку 
на уровне наименее осознаваемых элементов структуры .

Переедем теперь к  предметным манифестациям ׳ артистизма׳ . Одной из его  

типичных конкретизаций являются

(15) позы, т .е . утрированш е и у  слов т е  изображения ообственьых чувств и со

стояний

Житейские форма артистической игры с  собствен**™  "я " и позы, принимаемое 

этим "я " перед публикой, м о гут, вообще говоря, быть весьма различил« в зави- 

симэсти от характера субъекта. С р ., например, такие раз » je  позы , ка к "супер - 

менская" поза большого, сильного, авторитетного человека (Маяковский) или поза 
утонченности, изнеженности, элитарности (Игорь Северянин). Достаточно специ- 

фичны и позы, принимаемое лирическим героем Архипоэта. Они несут на себе опте - 

чаток уже кзвеетш х нам инвариантах черт личности героя , связанных с  кем тлек-
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c c m  , слабости׳ . Эти позы обьнно выражают то  или иное отступление перед пре-

восходящ *« силам! жизни, а также желание снискать их расположение. Позы э то -

го  рода образуются путем добавления к  описанным выие разновидностям Ѳ 'е л а -инв
б о сть ' элементов артистического о т ч у ж д е н и я , остранения, стилизации и т .п . (о 

них см* в ш е , с тр . 149 е л ). Таким образом безрадостная картина жизни гонимого 
и неудачливого поэта приобретает характер своеобразного маскарада.

Среди типов стилизации следует выделить такой , ка к

(16) подгонка реального состояния героя под ту  или иную из набора наличных со -
1

циаяьных ролей (одописца, покорного сл уги , каквдегося греш ника, и т .п .)

Говоря о позах, характерных для героя Архипоэта, ма будем часто пальэо- 

ватъея слэвем ׳ ко ке тс тв о ', которого хотели бы придать тератологический смлсл:

(17) кокетство  -  слабость,  превращенная в позу, рассчитанную на симпатию ауди- 
тории

Рассмотрим элементы позирования в некоторых из приводившихся м !р  иллост- 

раций 'слабости и пассивности ' героя.
л

Как кы  помним, одной из разновидностей 'слабость, подверженность׳ИНВ
было ׳ простирание ниц, покорность приказам, просьбы о расположении и працении׳ . 

В сказанного выие эта  психологическая установка отливается в форг^ го то - 

вой или даме несколько утрираванний маски
+

(18) сл уга , покорный своему господину

Это достигается подчеркиванием элементов служения и употреблением ооответству- 
юиих клш іф аванных жестсю ( t ib i  c o lla  subdim as; ego capu t fe ro  pronum ; prece 

v e s tra  c a n p le c to r genua) и преувеличеты х заверений (типа ib o  s i p re ce p e ris  

ѳсіаш  tra n s  fre ta )  *

Условная фигура покорного слуги  часто оттеняется ссполсоюением с  аналогич- 

ной фигурой могущ ественного господина. Т а к, в начале A rc h ic a n o e lla rie  I I  гюѳт 

изображает себя робким, слабьм,пригнетенньм, хотя и на все готовым слугой , 

тогда ка к адресат послания характеризуется как тв е р д л , возвыиенилй, просве- 

щ ешъй, кѵдрьй . То же в C tm ia , где  возвеличение адресата сспровсокдается всячес-־ 

ким принижением себя.

Иногда эта контрастная конструкция доводится до особой резкости ־  напри- 

мер, в стихотворении, обращенном к  и те р а то р у , где поэт сравнивает себя и по - 

добш х себе простых см ертш х с  ку р а в ь я т  (при этом более крупные личности, 

также склоняющиеся перед им іераторсм , уподоблены тиграм) : t ib i  c o lla  subdinus 

tig re s  e t fo rm ice  (S a lv e ). Подобная гиперболизация собственной слабости и убо- 

жества ־  поза , СОВМЕЩАЙСЯ преувеличение (т .е . сознательную игру с  формой) и
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взгляд со  стороны на собственное "я " (поскольку преувеличенно подвергается 

именно "я ") • К позе утрированной покорности часто добавляются кокетливые уп о - 
минания о  слезах, вздохах и т .п . (exaud i s u s p ir ia  gem itusque f le n t is ) .

Элементы преувеличения и кокетства  часто выступают на первьй план, -  в 

частности, когда поза не опирается на готовую социальную роль. Так при перера- 

ботке в позу мэтива (3 ) 'зависим ость о т нуяд плоти׳  герой изображает себя в 

A rc h ic a n c e lla rie  I I  ка к слабого и преувеличенно ничтожного, тем са*ьм  рисуя 

себя как бы со  стороны и ־  путем карикатурного самоуничижения -  рассчитывая 

рассмаш ть и вызвать сочувствие. Д остигается это  т а к . Утрируя мэтив зависимости 

духа от плоти, поэт п р ед ста в л я ет  себя в виде весьма примитивного механизма, к о - 

торьл не только не работает без еда и вы іивки , но и ввдает продукцию в стро гой 

зависимости о т потребленного ( ta le s  ve rsus fa c io  q u a le  vinum  b ib o ). Таким об - 

раэсм 1 -е  лицо "я " становится объектом карикатуры  (взгляд  уместной скорее в 

эпиграмме, чем в автопор тр е те ). Намеренное принижение себя имеет место и в ело- 

вах те  je junum  v in c e re  posse t pue r unus, где  образ ребенка вносит мэтив (8) 

'инф антильность', призваний  придать ситуации трогательный оттенок. ^

К стати , упомянутый только что  мэтив (8) томе л е гко  преобразуется в услов- 

ную п о зу , с р . v id u a  p a u p e rio r, где  мотив 'приравнивания себя к  слабой и убогой 

части человечества' выражен определенной социальной ролью (вдова), а дополни- 

тельное преувеличение оостсит в тем , что  себя поэт ставит еще ниже.

Проиллострировав основные способы и некоторое примеры преобразования р а з- 

новодностей 'сл а б о сти ' в соответствукщ ие позы , мы агкажемэя о т задачи исчергы - 

вакщего перечисления п о з. Остановимся линь на однем аспекте 'артистического  и 

отчужденного отношения к  с е б е '. Подобно т о ^ /, ка к герой Архипоэта склонен смо- 
треть со  стороны на свое человеческое " я " , тенно также он часто занижает о тчух- 

денную позицию и по отношению к  себе ка к к  поэту . Эти два литературиое "я " -  

собственно поэт и , та к ска за ть , кр и ти к, рассуждавший о сти хах, законах творче- 

ства и т .п . , ־   могут соотноситься д руг с  другем та к же, ка к и две человеческие 

ипостаси автора. А именно, Ия -кр и ти кн окоггно изображает "я -п о эта " ка к страдаю- 

щего уже знаксм лм  нам чертам  слабости, пассивности и т .п . ,  но , та к ска за ть , 

на литературной печве.

Из "поэтических поз**, принимаемых автором, ош етим  две .

(19) роль послушного одописца, готового  выюлнитъ лобое литературное поручение 

покровителя

Ср. в A rc h ic a n c e lla rie  I I ,  строфа 3 : Tuus in  perpe tuun  se rvus e t p o e ta .../ E t, 

quodetmque ju s s e r is , scribam  mente le ta  "я , твой слуга  и поэт н а в е ч н о ,... р а -
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достно натш у в се , что  ты прикажеш ь". В аналогичном месте послания им іерато- 

ру параллелизм мевду ролью одописца и прочими социальны е формами служения 

дан еще более прямэ: D ent fru g e s  a g ric o le , p isce s  p is c a to re s ,/ Auceps v o la t i-  

l ia ,  fe ra s  v e n a to re s ,/ Nos, poe te  pauperes, apun o o n te n p to re s , /  S cribendo  

Cesareos canim us honores ״Пусть земледельцы приносят пледа, рыбаки p j6y , п ти - 

целсвы птиц , охотники дичь; бедиле поэты , презирающие б огатства , воспева- 
ем славу цезаря писаниям !"*

(20) поза поэта,  извиняющегося за неспособность выполнить высокий социальный 

заказ

Она разработана с  балш эй подробностью в A rc h ic a n o e lla rie  I I ,  где  поэт оправ- 

давает свсхо медлительность в написании стихов в честь и те р а то р а  нехваткой вре- 

мени, сил , переменчивостью вдохновения, голодсм, нищетой и другими проявления- 

ь« 'л т е н н о с т и '. ,Уклонение от воспевания' ч е го -то  вы сокого является готовым 

литератур«*! мотивам, встречающимся в частности у  Горация (оца о  Пиндаре: IV ,

1 ) ,  а в качестве е го  мэтивировки испольэоваш  специфические черта лирического 

"я " Архипоѳта (= разновидности , слабости, пассивности׳ ) .
В обоих рассмотренных случаях мэкно обнаружить полгал параллелизм со ело- 

собами остранения своего "я " в житейской сфере. Бели там мл встречались с  о т - 

ливанием проявлений ׳ слабости׳ в определенные ооидально-психологические роли, 
то  здесь те же слабости "дотягиваю тся" до определенных .литературіы х ролей.

В заклечение счерка двух копонентав  инвариантной тем^і подчеркнем, что 

в о з м ж и  их к«огообразьые СОВМНЦЕНИЯ, на которых мл не смажем остановиться. О т- 

раничимся у1к*«нанием  лииь об однем проявлении их совместного действия. На п е - 

ресечении 'слабости и 'артистизм ׳ а ' образ лирического героя приобретает такие 
черта , ка к

(21) изящество, изнеженность, благородный в кус , чувство мера

Это означает, в частности , отсутствие натурализма, картин грубой жизни, буйных 

сцен, резких эмоций и т .п . (в отличие, скажем, o r стихов Примаса О рлеанского).

В . Интегральной темой ״Исповеди” , по определению, должно служить ООВМЕИЕНИЕ ее 

локальной и инвариантной частей , то  есть то  или иное осуществление синтеза 

9жизнелюбия9 и 9благочестия9 в терминах 9слабости9 и ' артистизма ' .  Стратегия 

реализации этой задачи относится по сути  дела уже к  области не собственно темы, 

а глубинного решения*

2• Глубинное решение.

Суть ГР мооиет быть определена ка к СОВМЕЩЕНИЕ д р уг с  другом полюсов локаль-
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най темы ('б л а го ч е сти я ' и ,жизнелюбия') с  оперой на инвариантную тем у, то  есть 

на ее два главных компонента и на те  их разновидности и комбинации, которое 

оказываются для этого  наиболее удобными. Тем сама* происходит не только СХЕМ 

палосов но и СОЙМ с и выбор нужного "поворота" 0 ^ ^ .

ГР вклкнает определение оснс&ных направлений, по котерьм Ѳ1этго ставится на
ИНВ

службу в . Прежде чем перечислять и х , заметим, что  уже самьй факт о б щ е н и я  лок
к  Ѳ״ _  и ее разновидностям (то  есть в данном случае ־  к  различим  сторонам еди-ИНВ
ной авторской личности) и трактовки в их духе каждого из поносов 0 неизбеж-лок
но означает медиацию мевду этими полосами: они предстают ка к органически св я - 

занные грани одного и то го .психологического склада מ*נ 

Общий характер СОВМЕЩЕНИЯ полюсов локальной темы определяется с  учетсм 

тематического компонента , артистизм ׳ , точнее таких е го  аспектов, ка к ׳ неещно־ 

значность, незакрепленность, переменчивость ценностных уста н о в о к'. В ооответст- 

вии с этим искомый 'си н те з благсчестия и жизнелобия' предстает ка к (а) амбива- 
лентнай, т .е . оба полоса даются ка к бы не вполне "все р ье з", с  двойнли знаком,

(б) неустойчивой, колеблющийся, в тем смысте, что  автор то  и дело "беэответст- 

венно" перескакивает от одного полоса к  другом у, балансирует между ними и т .д .
Эта , неустойчивость' психологически мотивирована (СОПДОХВАНИЕ) ׳ слабостью, 

подверженностью' : герой способен поддаваться влиянию обеих полярных сил•

Амбивалентный и неустойчивый характер СОВМЕЩЕНИЯ представляет ообей цен- 

ную особенность разбираемого стихотворения• Амбивалентность, равноценность п о - 
лосов отличает е го  от пародийных перелицовок религиозных тексте©  (типа "Е ван- 

гелия егт марки серебра" и "Всепьяней:кй л и ту р ги и "), где  церковное элементы л и - 

шаются положительного ореола и приводятся линь с  целью их осмеяния. Неустойчи- 

вость равновесия мевду ценностям! отличает "Испсеедь" от поздней іих, полнокрсв- 

ных и гармоничных ферм синтеза гедонизма и христианства (ср . образ брата Жана 

у  Рабле). Возможно, подобий неустойчивьй модус примирения ׳ благсчестия׳  и 
'ж изнелобия', подсказываема -  в рамках нашего списания -  свойствами инвариант- 

ной темл (= поэтической личности А рхипоѳта), имеет и историческую подоплеку: 

идеологический климат X II  века еще не допускал столь рискованного и п а р ад о к сал ь- 

ного сочетания без изрядной дозы лавирования и акробатики.
*

Поскольку исходно, т .е . в современней Архипоѳту культуре , полоса локальной 

темо однозначно противоположна по оценке (благочестие -  плос, жиэнелобие ־  м и- 

н у с ), постольку задача их амбивалентного СОВМЕЩЕНИЯ состоит в выборе средств, 

которые обеспечивали бы не просто ״ф актическое"  соединение палооов, но и спре- 
деленной сдвиг в их оценке. Жиэнелобие, наряду с  осуждением, подлежит, так 

ска за ть , реабилитации, а благочестие, наряду с  превознесением, ־  снижению.
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Для решения задач ф актического соединения полюсов и сдвига в  оценках при- 

впекаются средства троякого рода.

A . Средства, обеспечивающие чисто фактическое соединение палосов, -  на - 

пример, переход героя от благсчестия к  жизнелобию или наоборот; то т или иной 

параллельньй показ обеих способов поведения; и т .п .

Б . Средства, направленные исю кчительно на изменение оценок полюсов, б ез- 

относительно к  задаче их соединения. Чисто сценo a tíü  сдвиг макет состоять в 

тем или ином ретуш равании одного из погасав с  целью приблизить е го  к  вицу, 

приемлемому с  темки зрения противоположного полюса (причем этот последний мажет 

в даннсм месте текста  и не ф игурировать).

B , Средства, обеспечивающие ка к фактическое соединение погасав, та к  и 

сдвиг оценок. Эта комбинация особенно часто встречается в *1Исповеди". Она с о - 

стоит в тем, что два полоса не просто одновременно экспонируются в те кс те , но 

и оба одновременно "утверждаются" или "отрицаю тся". Это имеет м есто, конца в 

речи автора сл л а тся  сразу два голоса, когда  два противоположных явления к о « -  

чески приравниваются д р уг к  д р у гу , и т .п . Следует ска за ть , что  персый тип
л

операций, то  есть чисто ф актическое соединение пагасов, в контексте других двух 

типов средств, применяемых в "И споведи", обьнно таюме сопровождается некоторым 

сдвигам оценок, что  соответствует центральной установке на а і^ивалентность.

С спорой на элементы инвариантной те ш  названные три типа средств конкре- 

тезируются в "Исповеди" следукщим образом.

А . Фактическое объединение жизнелобия и благсчестия происходит с  спорой 
на такие инвариантные свойства лирического героя, ка к 'л е гко с ть , подвижность, 

подверженность' внеинии воздействиям любого направления, а также 'смена п о з '

(Ѳ 'а р ти с ти зм '). Герой предстает ка к непринужденно переходящий, "перепархи-
ИНВ

ваки&ій" от греха к  раскаянюо и наоборот.

Б . Чисто оценочная переориентация полюсов путем их раздельного ретуіш ро- 
вания состоит в тем, что  искомые менее резкие манифестации этих полосов подби- 

раются с  учетом характерных черт личности героя , то  есть инвариантных мотивов.

Т а к, жизнелобие делается приемлемом с  течки зрения благочестивой морали 

тем , что  в нем (с спорой на мотив (21) 'и з я щ е с т в о ,...') ослабляются черты раз־  

гульности , исю жнается всякое буйство и неумеренность,^ а также тем, что  жизне- 

лобивое поведение объясняется ссылкам! на слабость и податливость героя .

Обезвреживанию картин гедонистического поведения способствует и 'а р -ИНВ
те сти эм ': им придается характер п о з, чем подчеркивается элемент искусственно- 

сти и тем сам2м снимается живой, заразительней заряд гедонизма.

־ 162 ־ -



В результате этих и подобных операций из жизнелюбия изымаются мэменты, 

способное B03NVTHTb и оскорбить религиозную благопристойность. У него ка к бы 

вынимается жало, оно предстает неопасна* и простительна*.

Аналогичного/ автона^исму ретушированию подвергается и благочестие, л и га - 

ясь своих крайних аскетических проявлений и выступая в более гуманном облике.

В частности , оно оказывается манифестирован«** в виде благочестивой творческой 
деятельности; связь та ко го  м эд/са благсчестия с  инвариантна* мотивом 'а р ги с - 

тизм ' очевидна.

В . Соединение полюсов, сдвигакщее таюсе и оценки (двухголэсие, парадок- 
сальные приравнивания палосов и подобные построения, см . вы ие), основывается 

в первую очередь на 'артистическом ' аспекте поэтической личности автора. В с а - 
мам деле, склонность к  двойственна* течкам зрения, к  мю гоплансвой игре с  объ- 

е кта к« , в том числе и с  собственна* " я " , отмеченные нам* в разделе о ПМ, сче - 

видньм образом способствует д а нн о е  типу операций.

Краткое резкие глубинного решения "Исповеди" выглядит примерно та к :

(22) Амбивалентное и неустойчивое СОВМЕЩЕНИЕ благочестия и жизнелюбия, опираю-
щееся на инвариантные ч е р т  поэтической личности Архипоэта (слабость, а р -
тистизм ) идет по следующим основным линиям:
(а ) модификация полюсов -  их смягчение, сближение, устранение крайних форм
(б ) переход героя от полюса к  полюсу, имеющий вид непринужденного игриво-  

го перепархивания״ 
(в ) одновременные апология и критика обоих полюсов путем их парадоксально- 

го  контрапунктирования и приравнивания друг к  д ругу .

I I .  ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА.

Глубинная структура (ГС) "И споведи", реализующая глубинное речение, списы- 

вается в два этапа. Сначала рассматриваются, по отдельности и безотносительно 

к  их линейно^ и иерархическое соотношению в те ксте , основное ксмю ненты ГС -  

типовые конструкции (из общелитературного репертуара), каждая из которых берет 
на себя определенное функции из числа офородстированшх в IP . Затем из них стр о - 

ится скосетно-отнровое ядро ГС, где некоторые из конструкций становятся дочини- 

рукадиь«, образуя стержень, вокруг которого аранжируются остальные конструкции; 

применение определеннее операций по выразительной разработке дцра ГС приводит 

к  построению, вое еще в рам<ах ГС, достаточно подробного линейного плана буду- 

щего те кста .



1• Конструкции.

Э ти* тедош см мл обозначаем целЛ  спектр вь^зазительилх средств, играацих 

существенную роль в реализации ГР. К ним относятся алементар«ле приема вь!?ази- 

тельности (в даннсм случае -  СОГЛАСОВАНИЕ), их комбинации (СОВМЕЩЕНИЕ КОНТРА- 

СГОВ, ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ) и бопее спсимле худсиоественше образования -  фигуры,
«

т .е . комбинации ПВ, нагружеш*ле определенна тею тическим  содержанием, напри- 

Nép, ксм іческим  (в составе списываемых низке конструкций "Перекрашивание", "Про- 

вал претензий"), и контрапунктные построения, ООВМЕІі^КІ^ІЕ  различите течки зр е - 

ния (например, в двухголосных конструкциях).

А . Конструкция ״Смягчение"  вьпалняет функцио регулирования палосов Ѳ _ _  путемлок
их ООПІАООВАНИЯ с  тем ! или иныде манифестациям! Ѳ . Это "О тягчение". вьюажа-инв
киэеся, по сути дела, линь в отборе проявлений 'жизнелобия' и 'б л а гсч е сти я ', 
которые преподносятся читатело уже в готовом виде (а не в каких-либо построе- 

ниях, в которые они вовлекались бы на глазах читател я), воспринимается как не- 

что  само собой разумеющееся и своей сравнительной незаметностью отличается от 

всех прочих конструкций. Назовем основнле форма, принимаемое данной ко нстр ук- 

цией в "Исповеди".

1. Отягчение 'жизнелобия' путем ООГ71 с  'изяцеством , изнеженностью, благо- 
родньм вкуосм , чувством меры׳ делает е го  проявления ум еренна«, небуйнл*« и 

ориентирует их в сторону ' сладости> изнеженности, м ягкости ' .  7 Пахсидцения ге - 
рся на лобевнем, игорном и кабацкем попрвде изображаются без натуралистических 

подробностей, характеризую тся таю ♦ « метафорическими или обобщенна״«  понятиям !, 

как jo c u s , m orte bona m o rio r, q u is .. .  ca stu s h a b e a tu r, ta b e rn a m ... n u llo  ta n - 

pore s p re v i neque spernam . При этсм акцент делается на всякого роца сладостнлх, 

л е гки х, приятньк переживаниях и занятиях -  jo c u s , d u lc io rq u e  fa v is , d u lc i nece, 

p u e lla ru n  d e co r, le v iu n q u e  oo rpo run .

2 . Отягчение 'жизнелюбия' путем ООГЛ непосредственно оо 'слабостью , лииен- 

ностью, подверженностью' придает е го  проявлениям характер , пассивной жертвен-  

ностии'  ; ср . труд по приказу Венеры, p a tti, наносимое красотой девушек, пеое 

neoor *б укв , губішл гибелью" и т .п . ,  а также 9неудачливости9 ā. если влобпен -  то  
платонически (ta c tu  nequeo), если играет -  то  проигрывает (lu d u s oorpore  те  

d im itta t nudo), если пьет -  то  до изнемсиоения (строфы X I -  X I I ) .

3 . Отягчение 'жизнелобия' путем ООП1 с  'позированием ' ( 'а р ти сти зм ') дела- 

ет е го  проявления "н е се р ье зн а *!", усл а в н м *, что  вьражается превде всего в 

хрестоматийных преувеличениях своих чувств и состояний; та к , легкость героя 

предстает в образе листа , го н т э го  ветрсм, а интенсивность лобавных пережива
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ний и опьянения преувеличиваются путем уподобления смерти.

4 . Отягчение 'б л а гсче сти я ' путем СОПЛ с  другим * проявлениями 'артистизм а ' 

приводит к  тем у, что  в качестве упоинаем лх поэтсм форм благсместивого поведе- 

ния ф игугируют ' творчество,  труд,  горение д у х а ', с р . Типе ve rsus e t carm ina 

m e lio ra  cudo; p o c u lis  a c c e n d itu r a n im i lu c e rn a ; . . .  ļa b o r e s t s u a v is .

5 . О іягчение 'б л а гсче сти я ' путем ООГЛ со  'слабостью , изнеженностью ': яоела- 

тельньм для благсчестия качествсм  становится ,м илосердие', ср . поучение о  эаб - 

вении гнева , милосердии и сладости в двух последних строф ах.

Б. Конструкция "Переход" обслуживает ту  часть ГР ,где  задается непринужденное 

перепархивание героя от жизнелобия к  благсчестию и наоборот. Иначе говоря, она 

выполняет функцию ф актического ("асиоетного") сцепления полюсов, причем сцапле- 

ния, ка к это  и задано в ГР, неустойчивого. Такое поведение героя спирается, 

главньм образем, на Ѳ 'сл аб ость , податливость, простирание н и ц ': герой с
ИНВ

одинаковой готовностью  подчиняется ка к соблазнам (Q u ioqu id  Venus in p e ra t ,  la b o r 

e s t s u a v is ), та к  и авторитету церкви (Feram , q u io q u id  ju s s e r is , апігга lib e n t i) .

При этсм , поскольку для лирического героя характерно также примеривание 

всякого  рода поз и n© cok, то  "Переход" может представать ка к резкий, ска ч ко - 
образьий, "скоропалительный"  -  герой заменяет одну маску на другую , противспо- 

лажную. Ср строфу X V II, где герой , еще недавно погрязаш ий в грехе , заявляет

о целом ряде совершенно новых состояний, в которых пребывает (Iam  v ir tu te s  

d ilig o ,  v ic iis  ira s c o r и т .д . ) .  Вместо плавного процесса изменений "Переход" 
дается ка к последовательность двух дискретны х, резко различиях состояний.

Такое "механизированное" изображение человеческой психологии неизбежно 
приобретает ком ический.оттенок. Этот эффект, добавляясь к  той атмосфере амби- 
валентности, отчужденности и неполной серьезности, которая заложена уже в с а - 
MSM принципе 'артистических п о з ', естественно, служит подрыву благсчестивых 
претензий лирического героя на вновь обретенную чистоту. В тем же направлении 
действуют в тексте  "Исповеди" и другие средства создания двусмысленности (двух- 
галос«ле конструкции ), налагающиеся на конечное, 'б л а го че сти во е ', состояние 
героя, достигаемое в результате "П ерехода". Таким образем, конструкция "П ере- 
ход" в конечном счете оказывается в разбираемом стихотворении средством не 
только ф актического сцепления палосов, но одновременно и сдвига сценок.

В. Особую разновидность конструкции "Переход" представляет собой перескок ге - 

роя от благочестивых высказываний к  жизнелобивьм, заострений  "Каламбурной и г -  

рой" оцнем и тем же слове. Это имеет место в IV , 1 (m ih i c o rd is  g ra v ita s  re s  

v ia e tu r g ra v is ) и в V ,4  -  V I,2 (сначала благотестиво-самоосужаакщий эпитет: 

m ortuus in  anim a, затем ־  одобрительное упоминание о  приятней смерти: m orte  

bona m o rio r). Отличие от рассмотренного выш  скиаетного "Перехода" состоит в 

тем , ч то , во-первы х, поворот происходит не в плане описываемых событий (екиает-
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ная линия "гр е х  -  по ка яни е "), а л ш ь в плане способа выражаться об одном и 

тем же состоянии героя (грехе) ; во-вторы х, в тем , что  э то т , по сути  дела, ч и с- 
то  ментальна* переход выразительно разработан с  помэдью вербальной техники -  

каламбура, т .е . словесного МЭЮТАСІА с  таадествсм . (Что последнее является о т - 

дельньм эффектом, можно ввдеть, если представить себе вариант перехода без к а - 

ламбура, например, Ѵ ,4  m ortuus in  а п іл а  -  . . .V I,2  d u lc i nece n e c o r). О іеввдно, 

что  это т калам бурил "Переход" опирается на 'артистические ' склонности автора, 

причем в их наиболее легковесном и игровом варианте (игра словами). Функцией 

каламбурного перехода является проецирование схвяетнаго "перепархивания" в план 

способов иэлоиения. Тождество слава, употребленного в двух противоположил 

значениях, добавляет к  эффекту раздельного, последовательного демонстрирования 

полосов (ка к при ◦сметном "Переходе" в е го  чистом виде) эффект их оановремен- 

но ге , контрапунктного присутствия и тем сам ** -  сдвига сценок.

Г . Конструкция *Чужая роль״ представляет собой СОВМЕЩЕНИЕ двух контрастных эле- 

ментов: некоторого объекта или лица, имеющего закрепленную за ним роль (харак- 

те р , способ поведения и т .п .)  -  X , и противоположной роли (характера и т .п . ) ,  

навязываемой ему обстоятельствами, -  АнтиХ. Эта конструкция іш роко распростра- 
нена в литературе -  с р . такие характерное ситуации, ка к "волк в овечьей іік у р е ", 

"нииий в роли принца", "частное лицо, принимаемое за  высокопоставленного чинов- 

ника" и т .п . Нас будет интересовать та  разновидность этой конструкции, в кото־  

рой X -  объект вы сокого или положительного плана, а отводимая ему роль АнтиХ -  

низкая, отрицательная. Таки-1 обраэсм, речь ф актически пойдет о  более частной 

конструкции *,Сниженная роль" . Классическим примером мсивет служить несолидное 

поведение наследного принца Гарри, будущего короля, в хронике Шекспира "Ген- 

рих IV " . Снижение подобного рода может сопровождаться ко«чесхим и обертона*«: 

таковы вое те  ситуации карнавального типа , где носители престижа ставятся в 
низкое полевмение и осмеиваются.

В некотором смлсле этот ком ческий  вариант рассматриваемой конструкции п о - 

добен ксгм чесю м  фигурам: он является аоюетгьм аналогом ментальш х "Перекраьи- 

ваний", будучи в то  же время параллелен "Провалу претензий" (об этих фигурах 

см. ниж е), также разрабаты вайте^ асиветньми средствами 'паление сверху в н и з '.

В "Исповеди" конструкция "Сниженная роль" применяется в функции ф актичес- 

ко го  соединения двух полюсов ־  благсчестия ("вы сокое") и жизнелюбия ("н и зко е "), 

оспрсвсидцаюаегося сдвигом в оценке "вы сокого" полоса. Результатом являются не- 

однократно возникающие образы чистых и праведных существ,  кощунственно поме- 
щаемых в профанную ситуацию . Т а ка ш : в строфе DC Ипполит, переноси*** фантази- 

ей автора в Павно, где  он неспособен сохранить свао чистоту даже в течение од
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ного д н я ; в строфах X I־־X II ангелы , появляющиеся в кабаке , чтобы вступиться за 

душу пьяницу? в строфе X IV  -  слуга  архиепископа ( т .е ., по-ввдим зѵу, также д у - 

ховные л и ц а ), лобящие наслаждаться жизнью. В качестве ООВМНЦЕНИЯ данной ко н ст- 

рукции с  двухголосной конструкцией ” Игра с  цитатами11 (см . ниже) следует, п о - 

ввдим>1у , рассматривать то т тип обыгрывания цитат, ко ш а  цитируемой сакральный 

голос ставится на службу интересам жизнелюбца, т .е . ,  грубо говоря, праведному 

автору цитаты отводится ,*низкая" роль апологета разгульней жизни. Призерам* 

м огут служить перелицованные цитаты , где  в защиту грешника высказываются а н ге - 

jb i (X II,4 ) , а затем в этой функции используются и слова самого Христа.

Д . Конструкция ״Перекрашивание״ , или ״Выдача (одного за другое) , основана на 

приеме ментального СОВМЕЩЕНИЯ некоторого реального положения дел с  избираема* 
способом е го  списания (изображения). Эта играквдя весьма важную роль ко нстр ук- 

ция представлена в 1*Исповеди" ргщем своих разновидностей, выполняктих разш е 

наборы функций из ПР.

"Перекрашивание״  отрицательного под неотрицательное будет далее называться 

"Приукрашиванием״ (ср . типологию "Приукрашиваний" в /3 1 :5 8 3 -5 8 5 /). В "Исповеди" 

применяются два основных типа "Приукрашивания” ־  выдача отрицательного (т .е . 

'ж изнелобия') за простительное и выдача его  за похвальное. Помимо "Приукраши- 
вания" применяется еще одна разновидность "Перекрашивания" -  выдача положитель- 

ного за неположительное (условно "Прибеднение״ ) .

1 . Первый, более мягкий тип  применяется для реабилитации ״Приукрашивания״ 

׳ жизнелобия' путем изображения е го  в виде простительного недостатка. Иначе го - 
воря, данная конструкция вьполняет функцию ретуширования полоса 'ж изнелобие ', 

т .е . ту  же, что  и у  конструкции "О тягчение" (см. вы ие), о т которой она, однако, 

отличается своей балыисй заметностью и художественней разработанностью. ЕЬща- 

вая ,жизнелобие' лирического героя за нечто простительное, позт спирается на 

такую инвариантную черту е го  характера, ка к 'слабость, пассивность, податли- 

вость׳ : проявления 9жизнелюбия*, которые с  церковной течки зрения представляют 

серьезш й порок, объясняются и тем самом ретушируются ссылкой на неспособность 

героя устоять перед мощными соблазнами. Примерам та ко го  "Приукрашивания" на - 
сыпаны строфы Ѵ ІІ- ІХ , в особенности V II (Res e s t a rd u i ss in a .. .  ) .

Добавим, что  поскольку всякое "П риукратвание1* носит более или менее к о - 

кический характер (высмеивая ка к приукраииваемл порок, та к и с г*у  операцно 

е го  приукрашивания), постольку применение этой фигуры для реабилитации 'ж изне - 

любия׳ в "Исповеди" берет на себя и некоторую долю работы по сдвигу оценок и 

внесению амбивалентной струи : в ко и ч е сксм  свете предстает ка к сам гр е ь т й  ге - 

рей (т .е . 'ж изнелю бие '), та к и е го  покаяниле речи (т .е . в конечном счете 'б л а -
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гсч е сти е ' ) .

2 . Второй, более дерзкий тип  "Приукрашивания"  (выдача отрицательного за 

похвальное) реализуется, в частности, ка к восхваление греховных удовольствий 

('ж и зн е л о б и я '), которые изображаются в качестве богоугодных дел ('б п а гсч е с - 

т и е ') . Функцией это го  типа "Приукрашивания" является одновременно фактическое 

соединение палосов (их параллельное экспонирование) и оавиг в их оценках (вви- 

ду резкой парадоксальности приравнивания палосов, оба они, а также сам факт

выдачи-исповеди, освеи^ются ксж ческим  светсм) . Основаниям! для подобного
״  и  _________ 1  /

"Приукрашивания , точнее, связую цимі мостиками между тем , что  выдают, и тем,
за  что  выдают, служат такие инвариантное мотивы, ка к ׳ бедность, лииенность ',

'л е гко с ть , парение '. Т а к, 'азартиле игры ' и возникающая в результате их 'н е -

конвециональность' облика героя-обсрванца ('ж изнелю бие') приукрашиваются еле-

дукщим образом: в них усматривается характерная для героя 'лиш енность ', ко то -

рая далее трактуется ка к отвержение материального и поворот к  духовному, к
творческому ('б л а го ч е с ти е '). А налопгоьм  образом, пристрастие к  вину выдается

за религиозный э кста з, причем мэстиксм служит сходство по инвариантному эле-

м енту’ 'л е гко с ть , парение ': опьянение приводит душу в легкое  состояние, которое
приравниваеися к  религиозному парению духа .

3 "Прибеднение״ .  (выдача положительного за неположительное) обьнно вытал- 

няет двоякую задачу: с  одной сторона, оно подчеркивает положительное по ко н т- 

расту с  тем отрицательна*, к  ко то р о е  оно книмэ приравнивается; с  другой сто - 

р о т , оно делает паложительньй полюс привлекательны* и лш ает е го  "нестерпимо- 

го  б л еска ", благодаря т а ѵ , что  представляет собой фигуру скромности. В "И с- 

поведи" данная разновидность "Перекрашивания" играет важную роль, применяясь 

нараду с  конструкциями группы "СМягчение" в целях ретуииравания одного из по - 
лосов -  'ж изнелобия '. В качестве то го  положительного элемента, которьй нгщле- 

жит сделать привлекательны* (и неопаевд*, необидш и) с  течки зрения 'б п а гсч е с- 

т а я ', выступает здесь 'ж иэнелобие ': представляя собой своего рода яркость, а к - 

тивность, силу, богатство, оно перекрашивается под убогость, пассивность, ела-  

бость, бедность, О іеввдна при этсм  спора на следукщие инвариантнле черты лири- 

ческаго  героя: с  одной стороны, 'сл аб ость , пассивность' и т .п . ,  с  другой -  

'артистическая ' склонность к  принятию п о з, в частности , кокетливых п о з, рассчи- 

танных на снискание сим іатий . В данном случае имеет место 'кокетливая поза бед- 

ности и слабости, рассчитанная на заискивание перед благочестием '•
В определение случаях "Прибеднение" оказывается тесно связано с  "П риукра- 

ииванием", образуя с  нни ка к бы две сторош  одной медали. Это происходит в тех 

случаях, когда в роли то го , за что  выдается приукраш ваем л объект, выступает
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нечто, обладающее признаком бедности, скромности, слабости и т .п . Именно 

это имеет место в "Исповеди" с  ее постояш ьм  упорсм на Ѳ ׳ сл а б о сть '. ВсяИНВ
линия лирического героя на самооправдание путем ссылок на слабость и псдатли- 

вость ("Приукрашивание" первого типа) оказывается одновременно и линией на 

изъятие из собственного поведения моменте©, способных оскорбить, вызвать за - 

висть и т .п . Примера* СОВМЕЩЕНИЯ "Приукрашивания" с  "Прибеднением" м огут сл у - 

жить хотя бы стихи в V II ,  1 ,3 : Res e s t a rd u iss im a  v in c e re  n a tu ra m ... Juvenes 

non possumus legem  se q u i duram .

Здесь хорешэ видны ка к самооправдание, та к и кокетливое прибеднение. Пер- 

вое дано в тексте  прямо; второе становится о че ви д н а , благодаря нарсчита^ 

увеличению контраста между 'тяжестью  задач ' и 'скудостью  си л ' ("трудный" в 

превосходной степени; эпитет duram ; приниженно скромное 1 л .ь н .ч . и димдаутив- 

ньд оттенок слова ju v e n e s ).

Обе операции -  и "ЕЬщача за слабость", и "Прибеднение" -  выполняют ф унк- 

цию ретуииравания полюса' жизнелобие' .  Вместе с  тем то т способ, который они 
"склеены" д р уг с  другом , дает таююе и амбивалентна эффект сдвига сценок. В 

этих двух конструкциях един и то т же полос -  'жизнелобие' -  предстает с  прети־־ 

вопалажшм знакам: в "Прибеднении" -  ка к положительное, в "Приукрашивании" ־  

как отрицательное. Вэаимэналсмение этих двух конструкций приобретает, таким 

образем, черты двухгогю сия. В 11Исповеди" к  э т а ^  добавляется -  в частности там, 
где применена двухъярусная конструкция "Приукрашивание-Прибеднение", -  и эф- 

фект собственно двухголосных построений, например, использования 1 -го  лица в 

высказываниях, невыгодных для субъекта (о  них см . ниже, с тр .173 ) .

Е . Конструкция "Провал"  (претензий) -  основана на фактическом СОВМЕЩЕНИИ 
двух контрастных состояний: некоторых (осмеиваемых, разоблачаемых) устремлений 

и их сюнетного опровержения. В "Исповеди" эта  конструкция применяется для осме־־ 

яния полоса 'б л а го ч е сти е ', точнее -  е го  наиболее категорических и агрессивных 

форм. Как мы пегним (см . выие о  конструкциях группы "О тягчение"), рексмевдуе- 

мая в "Исповеди" форма 'б л а гсче сти я ' отличается 'м ягкостью , сладостью '. Конст- 

рукция "Провал претензий" служ ит, в конечном счете , той же задаче ретуимрсва- 

ния полоса ' благочестие׳  -  но путем контрастной техники , по принципу "о т  про- 

тивного ". Данная конструкция занимает в стихотворении сравнительно скрсм ю е ме- 

сто : в строфе X IV  проповедники аскетизма на деле оказываются /осецами, та к как 

саіми стремятся lu d e re  seculoque f r u i.

Обратимся теперь к  группе конструкций, которые соответствую т 'артистичес- 

ким аспектам личности героя и общим для которых является одновременное вы ׳ ю л- 

нение двух функций: ф актического соединения пслоссв локальной темы и сдвига в
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их сценках. Речь идет о контрапункпньгхл или двухголосных, построениях.

Уместность двухгапосия -  в частности, контрапункта "своего " и "чуж ого" 

голоса в рамках сщного и то го  же акта речи, -  в полной мере мотивирована зле־־ 

мантам! инвариантной тема Архипоэта. Во-первых, двухгалосие естественно вьгге- 

кает из Ѳ ,ам бивалентность', которьй, в свао ечередь, восходит к  , а р ти сти зм у '. 

Во-вторы х, склонность лирического героя к  усвоению "чуж ого" голоса может рас- 

сматриваться ка к проявление характерней дпе героя готовности принимать раэлич- 

ные внешние для него готовые аоциальиле роли ( , податливость׳ плюс , позирава- 

н и е ', то  есть , слабость׳  плос , артистизм ׳ ) .

В "Исповеди" применяются 4 ввда двухголосных конструкций: 1 . специальный 
тип речи, предрставляюций слово разил* голосам, течкам зрения; 2 . игра с  цита- 

та м !; 3 . игра с  грамматическим! категориями, закрепление« за определен!«« 

течками зрения; 4 . игра оо стиховьм ! средствам ! (контрапункт содержания и вы- 

ражения) •

Ж. Конструкция ״'Двухголосная речь" . В литературе существуют устоявшиеся 
тигы  высказываний, иногда дане выкристаллизовавшиеся в жанр, которые предпола- 

гают соположение или слияние двух или более голосов. Такие типы высказываний 

представляют собой готовь^ предает для амбивалентного ООВМПЦКНИЯ взаимно про- 
тиворечащих концепций, интонаций и т .п . ,  в тем числе противоположных в оценеч- 

нем отношении.

Более слабая (менее парадоксальная) степень СОВМЕЩЕНИЯ представлена м ю го - 

ч и сл е н » *«  диалогическими жанрами высказываний, в частности лирическим !, ср . 

средневековые словопрения между те г«  или ш ш  партнерам! (временам! года ; во - 

дой и вином; грехом и добродетелью; и т .п . ) . СОВМЕЩЕНИЕ становится более те с - 

№М и поразительна*, когда  двумя голосам ! говорит один и то т  же человек. Т ако- 

вы:

(а) притворная или лживая речь персонажа в рамсах литературы "условного" 

типа: и з -за  маски выглядывает истинное лицо (ср . "гибрид" волка и бабуики в 

"Красной шапечке" Перро; речи обманциков в фарсах Мольера и т .п .)  ;

• (б) речь колеблющегося персонажа, построенная по схеме: тезис -  антитезис

-  т е з и с ..., иногда с  р е гул я р *» «  прокладкам !, разделякщим! тезисы и антитези- 

сы, например в виде реплик д руго го  персонажа (ср . многократное перехода го сп о - 

дина от тезиса в пользу действия к  антитезису в пользу бездействия в древнева- 

вилонсксм "Диалоге господина и раба о  смлсле ж изни", а также колебания Панурга 

мевду намерения*! жениться и не жениться у  Рабле) ;

(в ) пародии, где неооміенно звучат интонации, млели, слова и т .п . пароди- 

руемого автора и в то  же время голос и течка зрения пародиста;
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( r ) в условиях ж) ״предоставление голоса идеологическому противнику״  ест- 

кой культурной цензуры) путем 03накопительного цитирования в контексте осужда- 

юией интерпретации (ср . смаксвание деталей западной жизни в советских прснзве- 

дениях, осуждавших Запад а также объективное изложение немарксистских фи- 
лософских систем под ввдсм их разоблачения и критики) ;

(д) жанр , исповеди ', использований! в стихотворении Архипоэта.

׳ Исповедь' предоставляет болыіие возможности для двухголосной речи, п о - 

скольку она, по определению, есть одновременно 9 (само)осуждение грешника9 и 

его 9приятие в лоно церкви9, то  е сть , та к ска за ть , е го  одобрение, та к что  в ц е - 

лом как бы СОВМЕЩАЮТСЯ отрицательное и положительное отнаиение к  о д н о ѵ  и т а ^ / 

же лицу -  носителю греха . Как бы он ни был грешен, еедг гарантировано працение. 

Это конститутивное свойство любой исповеди дополняется двумя другики -  потен- 

циальньм і, которые м огут искусно использоваться для усиления эффекта д вухголо- 

сия.

Во-первых, ׳ исповедь' ־  э то , та к ска за ть , апробированный церковью рассказ
о грехе: будучи, с  одной сторона, формой ортоікж сально-благсчестивого поведе- 

ния и высказывания в рамках кул ьта , она, с  другой стороны, предоставляет в о з- 

мзжность для ю кси ю л ьн о  подробного и откровенного рассказа о  грехе , причем 

культовая эффективность исповеди тем болыие, чем она откровенней.

B o-B T cçbw , дело осуждения греха 9исповедь9 доверяет самому греш нику, та к 

что  грех и осуждение греха говорят буквально одничи и те г«  же уста ки . В испо- 

веди это обьмно реализуется ка к прямая самоосуждакщая речь греш ника, та к что  

становится возмэжнл* применение еизе одного типа двухголосия -  игры с  грам ^ати- 
ческой категорией 1 -г о  лица.

Подчеркнем, что  две эти возможности "ценностного двухголосия" линь зало- 

жены в жанре исповеди и остаются л а те н ти **! при ее обьннсм, ортодоксальном и с - 

пользовании. Напротив, в рассматриваемом стихотворении эта потенциальная амби- 
валентность всячески подчеркивается и педалируется.

Наряду со своими свойствам  ка к двухголосного типа речи, 'исповедь ' обла- 

дает и определенна« сюжетными характеристиками : представляя собой последова- 

тельность 9рассказ о грехах и отмежевание от них -  отпущение гр е х о в ', она тя го  ־
теет к  сюиетным построениям, основанньм на конструкции "П ереход".

Использование именно данного типа двухголосной речи в разбираемом сти хо - 

творении спирается на такие инвариантш е черты поэтической личности Архипоэта, 

ка к 'слабость, подверженность׳ , 'простирание ниц, просительность'.

3 . Конструкция "Игра с цитатамипѳ Этот тип двухголосия основан на принци- 

пиальной "окаменелости" известных те ксто в , в частности , сакральных, где каждая
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фраза твердо закреплена за свои* те кс та м * и ситуационна* ко н те кста *, не го - 

воря у ж  о  тсчнсм смысле. Иначе говоря, во всех трех сем ю тических аспектах

-  синтактике , прагматике и семантике ־  она фиксирована очень ж естко. Лобое 

выведение сакральной цитаты из этого  фиксированного положения означает, по 

сути  дела, псщклкнение к  ней второго голоса ־  "несакрального" ; в случае же,
•

если этот второй голос н а д е л я е т с я  вполне конкретны * профанны* содержанием, то  

возникает прямой эффект снижения, обмірщения и т .п .

1 . Простое остранениг цитат имеет место в рассматриваема* тексте  уже по־  

сто л ьку, поскольку в цела* он является сугубо светским  и далек от религиозно- 

го  ригоризма; напротив, он всячески демонстрирует артистизм и свободу автора, 

в частности,  особенностями своего стихотворного облика. Поэтам/ даже там , где 
цитата никак по сущ еству не искажается и применяется в собственна* смысле, она 

все равно звучит остраненно (ср . 2 -й  стих "Исповеди11 оо словами Иова, Х ,1 : 

lo q u a r in  a m a ritu d in e  animae m eae).

2 . Главная роль, однако, отводится более целенаправленна^ переосмасляк>- 
щему обыгрыванию цитат, то  есть таксм у, при котором цитата ка к таковая несет

#

благочестивый смысл, применение же ее оказывается в конечном счете поставлен-  
нам на службу полюсу ,жизнелюбие'. Наблвдаюгся два случая -  переосмысление о т - 

дельней цитаты и переосмдоіяюций мэнтаж ряда цитат.

а) Переосмысление отдельной цитаты ־  прием ш роко  распространений; в 

"Исповеди" примерам* м эгут служить, среди прсних, стих E t quas ta c tu  nequeo, 
sa lte m  corde m ecor, который не только ставит известные слова Христа о чепове- 

ке , прелободействсванііем с  ж етиней в сердце сво е *, в остранякщий ко нте кст, но 
и использует их для живописания и оправдания греховных действий этого  человека.

б) Более оригинальный случай игры с  цитатами -  переосмысляющий монтаж ־  

заклкнается в тем , что  соположение цитат создает те кс т , имзаций новый смысл. 

Для это го  из объектов,  фигурирующих в цитатах, выстраивается картина или асосет, 
выражающие, помимо исходного ( * благочестивого')  смысла, еще и новый смысл (в 

данном случае реализующий идею гжизнелюбия' ) .  Типологической параллелью к  п о - 

добна^/ мэнтажу малою считать некоторые из так называемых центонов, в которых 

из стихов и п а л усти тй  сугубо  целаодренного содержания (Вергилий) складывают- 

ся скабрезные сценки.

И . Конструкция "Игра с грамматическими ка те го р и ям " . Этот ־іи п  двухголос- 
ных конструкций, подобно предыдущему, основан на использовании материала, за 

которым закреплены определенные течки зрения и оценки. Такоаы в даннсм случае 

грамматические категории настоящего времени и первого лица -  иифтеры, прикреп- 
лякщие описываемое к  моменту, а кту и автору речи и тем сам ** ка к бы ставящие



на нем м етку реальности,  подлинности,  истинносш  и положительности. С оответст- 

венно, если другим ! средствам ! тот же описываемлй объект характеризуется ина- 

че (ка к не имеющий местал неистиннойл отрицательной), то  тем сакы * возникает 

контрапункт двух голосов.

1 . Игра с категорией первого лица. За категорией 1 л . закреплены, по в־ и - 

дим^му, такие смзславые свойства, ка к а) "положительное", б) "свое, личное,  
интимное" . Игра с  этой категорией заключается, следовательно, в тем , что  в 

речь от 1 - г о  лица оказываются вкрапленноми элемента самоосуждения (преувели- 

ченного и эмоционально окрашенного) или отчужденной объективности (таюие под- 
черк н уто й ). Примерам первого м огут служить некоторые вьражения из "Письма к  

уч е н а я  соседу" Чехова, где герей вь^ажается о себе ка к о  "нелепой душе чело־  

веческой", "стрекозе  жалкой" и "дурмане ядовитом". Призер второго -  нарочитая 

объективизация своего "я " в выражениях типа англ . I  heard  m yse lf s a y *. .

Во всех подобных случаях игры с  1 л . "схр а ты е " высказывания, делаемле 

"я " , звучат по сути  дела как чужая речь. Это впечатление усиливается, когда 

упомянутые высказывания наделена недвусмысленными признакам ! ка ко го -то  вполне 

определенного типа чухой речи. Например, человек говорит о  себе язьксм  судеб- 

ного обвинения или защиты. Это имеет место при использовании в речи от первого 

лица разного рода официозных клипе и в особенности цитат та ко го  же характера•

В этсм случае мл имеем дело уже с  СОВМЕЩЕНИЕМ рассматриваемого типа двухголо־  

сия ("Игры с  грамматическим! категория*«") и предыдущего типа ("Игры с  цита- 

т а !« " ) .
Речь о т первого лица, перенасыщенная оф ициоз»»« цитата*« , мотет вьцражать 

TGf״t /  внутренней ׳ чувдости ' то го , что  говорится в цитатах, субъекту выздазыва- 

ния. Человек, вьражгкщий собственные мнения и чувства , ка к правило, находит 
для них "свои собственнее" слова; человек же, "читающий по бумажке" стандарт- 

ныв формула, естественно вызывает подозрение в неискренности. В крайних случа- 

ях это несоответствие мевду цитатой и личностью говорящего моиоет быть доведено 

до абсурда, с р . Израильская,  -  говорю, -  военщина Известна всему свету!  Как мать,

-  говорю, -  и ка к женщина Требую их к  ответу! (Галич) -  в "спонтанном" вы ступ- 

лении на м ггинге  протеста, читаемом по бумажке кѵжчинсй.
Контрапункт списанного типа -  по линии ׳ свое, личное /  чужэе, объектив- 

ное ' -  мотет далее соединяться с  контрапунктсм по линии 'положительное /  осуж*- 

даемэе׳  : в уста  "я " вкладывается не просто оф ициозно-цитатная, но и самэосуж- 

даюдая речь, т .е . на 1 -е  лицо обруішвакггся обвинения, стандартно адресуемте 

не-пер©сму л ш ^ . Ср. у  то го  же Галича: И в моральном9 говорю , моем облике 

Есть тлетворное влияние Запада.



Близость последней разновидности игры с первьм лицсм и цитатами к  основ-

ной задаче "Исповеди" -  амбивалентно совместить речь жизнелюбивого "л " с офи-  
циальным благочестием -  достаточно очевидна.

2 . Игра с  категорией настоящего времени, существенней сею нтичесю ** при- 

знаком которого мсисно считать , наличность, реальность ', состоит гл а в а м  обра- 

эом в тем , что  в настоящем времени списываются события, относительно которых 

одновременно утверждается (или подразумевается), что  они не имеют м еста. В 

11Исповеди" эта конструкция вьполняет функцию ф актического сспалсокения ׳ жизне-
I

лобия' и ״благсчестия׳ : полагающееся по ходу исповеди отвержение прежних гр е - 

хсв (в принципе взывающее к  прсшедіЕг-ѵ времени) сопрягается с  изображением их 

в настоящем времени. В результате жизнелюбивое поведение ка к бы и отбрасывает- 
ся в прошлое, и происходит в настоящем.

К . Конструкция "Контрапункт содержания и стиховых средств"  (ф онетики, риф־ 

м эвки, строфики и т .п . ) .  Как мы пемш м, среди орудийных *манифестаций инвари- 

антного у  Архипоэта мэтива ״артистизм , отчужденность о т самэго себя׳  есть , под- 

черкивание форты, любование собственной виртуозностью см) ״ . (12) ;( 1 3 ) ) , а т а к -
ф

лее , контрапунктное СОВМЕЩЕНИЕ виртуозной фор►« с  бедственностью изображаемых 
ситуаций״ (см . (1 4 )). В контексте темы и ГР "Исповеди" элемент , виртуозность״ , 

Еьражаваций , артистизм״ , ставится на службу локальной теме, а именно п о л о с у  

, жиэнелобие, . К онтрастна  же к  н е ^ ־   в составе двухголосной конструкции "К онт- 
рапункт содержания и стиховых средств" -  становится на этот раз не , бедствен- 

ность, близость к  смерти и т .п . , , а 9 (декларируема на словах) отказ от жизне- 

лобия в пользу благсчестия, . Иначе говоря, прямым содержанием те кста  будет 

9покаяние9,  а стиховые его  аспекты будут выражать 9буйную игру жизненных сил9.

Нетрудно видеть, что  данная двухголосная конструкция по сути дела KDHKPE- 
тазиРУЕГ -  в плане обращения с  о р уд и й н*«  средствам ־   одну из фигур "Перекра- 
цивания", а именно "Прибеднение". Заметим, что  задаче прибеднения хорешо соот- 
ветствует распределение ролей в этом "Контрапункте" : 9благочестие в предметной 
сфере, жизнелюбие в орудийной, . Действительно, подспудное, полускры тое, "н е - 
вольно проглядаваіащее" вьражзение тем характерно именно для орудийной сферы. Рас- 
осаживаемая контрапунктная конструкция использует в "Исповеди" для вьраиаения 
,жизнелобия' в основном такие элементы стихового уровня, ка к строфика (ва гант- 
ская строф а), рифмэвка (акробатические рифмы, иногда последовательности из 8 
рифм), звуковые фигуры (богатые аллитерации и ассонансы) и нек. д р . *

2 . Оапгтное и жанровое ядро ГС.

В основу глубинной структуры  кладется жанр исповеди, удобньй в силу ряда 

свойств, отчасти перечисленных выие. С одной сто р о ш , исповедь обладает потен- 

циальнод в ы ігр ы ім *«  свойстве»« как один из типов "Двухголосной р е чи ". С д ру- 

гей  стороны, в сниетнсм плане исповедь представляет собой "Переход" (от греха
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к  раскаянио и працению) ; последнее дает возможность ее ксмю зиционного разви- 

тия с  псмзцью известной комбинации ПВ BHE3ATOŁK ПОВОРОТ (о ней см. /1 6 :4 9 с л ./, 

/2 2 :4 7 /) .

А . Первичной сккетнгхй контур  стихотворения вы глядит, следовательно, ка к , сна - 

чала -  отчет о греховном (т .е . жизнелюбивом) поведении и осуждение этого  пове- 

дения грешником и церковью (т .е . благочестивая оценка е го ); затем -  конопата-  

ция нового,  очищенного (т .е . благочестивого) состояния и его одобрение (т .е . 

опять-таки  благочестивая оценка )’ . Для наглядности можно изобразить сказанное 
в виде следующей "двухф азной" и "двухэтажной" схемы (Ж ־  жизнелюбие, Б ־  бла- 

гсче сти е ):

־ 175 ־

Начало Конец

План фактов Ж Б

План сценок Б Б

Схема 1 .

Строго говоря, поворот имеет здесь место только в плане ф актов, в сценсч- 
нем же плане развитие событий пока довольно монотонно. Правда, если рассматри- 

вать соотношения по вертикали, то  уже в этсм  обобщением представлении скиоета 

имеется элемент контрапункта  -  меядо фактаод и оценкам ! : начальная фаза реали- 
зует некоторые из амбивалентных потенций исповеди (оценка греха -  благочести-־

»

вая, но само его  изображение уже служит пропаганде жизнелюбия).

Дальнейшее развитие данного асиоета в духе ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА достигается 

путем введения в нашу двухфазную схеыу дополнительного -  среднего -  звена.

В плане сценок оно будет контрастировать с  двумя уже наличнл*! состояния- 

м !, образуя зи гза г: 'о т  благочестивой (осуждающей грех) позиции к  хизнелюби-  

вой (одобряющей гр е х ), а затем обратно к  благочестивой (одобряющей новое, очи- 
щенное состояние ге р о я )'.

В плане фактов, гое ьмнимальная схема ВН-ПОВ уже прочерчена, функцией 

среднего звена будет ее заострение: , от жизнелюбия (простое описание греха) к  

еще большему жизнелюбию (более яркие ф орт и более детальное описание греха,
ПВ НАРАСТАНИЕМ, и лишь затем к  конечному благочестию (очищ ение)'. С учетом BH- 

ПСВ в обоих планах езонет получает следчадай схематический виц:



Начало Середина Конец

План фактов Ж Ж! Б

План сценок Б Ж Б

Схема 2 .

f
Вне балышя противоречивость и амбивалентность аанета достигается вклкне- 

нием в него третьего, весьма важного плана, который мамою условно назвать пла- 

ном более или менее подспудных и неявных средств выражения. Практически в каж- 
дой течке ааиета они м эгут ка к гармонировать, так и контрастировать с содержа- 
нием двух других планов. Особьй интерес в этсм смлсле представляет образование 
всякого рода контрапунктных построений. Они служат реализации тех возможностей 
ценностного двухголосия, которые, как мл знаем, латентно присутствую т в жанре 

исповеди.
Qqoa относится прежде всего превращение всех основных элементов и свойств 

исповеди (самобичевание, осуждение греха , его  детальное описание, финальное 
перерождение граиника) в утрированные позы. Тем самзм фактически подрывается 
серьезность всех этих мементав и в них начинает сквозить противоположная, жиз- 
нелобивая позиция. В частности, доводится до подчеркнутей условности клсмевой 
для исповеди поворот от греха к  ечвдению, принимающий вид 'слишком скоропали- 
тельного раскаяния и перерождения9. Психологическая мотивировка столь резкого 
перехода в противоположность мотет быть усмотрена в такой инвариантной доя ге - 

роя черте характера, ка к ׳л е гкость , склонность к  порханию, легкомысленна* 
скачкам , смене п о з '.

К числу средств, создающих контрапункт по отношению к  темам, вьражаеі̂ ьм 

впряную (в планах фактов и оценок), относятся также двухголосные конструкции  
"Игра с (благочестивы*!) цитатам !" и ” Игра с  грамматическими категориям !". 

Почти каждая используетвя цитата подвергается т о к / или и н о^/ переосмыслению 
(в частности, путем игры с  первьм лицсм), и тем самьм нагружается, псм*мэ сво- 
е го  буквального ('б л агочестивого ') значения, ироническим звучанием (рабагакщии 
на ׳ жиэнелобие').

Наряду с  э т а *, определенное иронически-контрастное развитие образуют и 
сами буквальные смыслы цитат безотносительно к  их переосмыслениям. На протяже- 

нии первого звена нашей трехфазной схемы цитаты содержательно вьражают осужде־־ 

ние греииого героя ; в среднем же звене не только ироническое остранение цитат,
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но и их прямой с т с л  привлекается в поддероску греха : с р ., в особенности, стро - 
ки X II ,4  S it  deus p ro p ic iu s  h u ic  p o ta to r i и XV,3 M itta t in  me lap idem , где ч у - 
жой (сакральный) голос звучит уже в защиту героя. Можно констатировать, таким 
оОразсм, полную параллельность этого  поворота тему движению к  Ж, которое имеет 
место в первых двух звеньях схема 2 (и является ÜTKA3ÆM по отношению к  финаль- 
ному эвену Б ).

Двухголосные возможности, залаженные в жанре исповеди, развиваются также 

с  помощью ” Контрапункта" ьеаду содержанием текста  и интонацией, создаваемой 
совокупностью стиховых средств.

Б. Глубинный асасет: шесть фаз. Дальнейшая выразительная разработка намеченного 
трехфазного ааиэтного контура производится с применением ряда ПВ (НАРАСТАНИЕ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ, ПРЕДВЕСТИЕ и д р .) . Не вдаваясь подробно в эту технику, в ы и і е м  ера- 
зу получаемай с ее помощью аажет. Он состоит из следующих шести фаз.

I  фаза (строфа I - I I I  ,V* ) : недвусмысленное осуждение греха в прямах выска- 
зываниях и проступающее изображение вольней жизни путем монтажа благочестивых 
цитат; осуждение греха утрировано (по за ), звучит остраненно-иронически и 
дается как чувдое герою благодаря контрапункту цитатных самоосуждений ("чужая" 
речь) и 1 лица.

I I  фаза (строфы IV ,V I-IX * ) : прямое и детальное изображение греховного об - 
раза жизни ־  правда, в смягченном модусе; приглушенное осуждение греха и на- 
стойчивое его  объяснение и оправдание путем выдачи за слабость перед мздньод 
соблазнили ("Приукрашивание" + "Прибеднение" ) ; элементы цитатного осуждения, 
остраняемле тем же способом, что и в I  фазе.

I I I  фаза (строфы Х -Х ІІІ)  : продолжение картин греховной жизни с испальзо- 
ванием возможностей, даваемах для этого  жанром исповеди; прямое восхваление 
грехе© «ах наслаждений путем их перекрещивания под богоугодные и благочестивые 
деяния и иные сакральные акты ; общее нарастание пафоса в изложении обоих полю־  
сов тема путем массированного обращения к  символическим, глобалыьм и сакраль- 
ньм образам; при этсм мотивы жизнелюбия развиваются в основном прямом содержа- 
нием высказываний, а благочестивое начало -  в сфере интонаций и других под- 
слудных средств; продолжение остранякщ е-ксщ /нственной игры с сакральны е цита- 
тами и категорией лица.

IV  фаза (строфы ХІѴ-ХѴ) : дальнейиее развитие жизнелюбивой позиции: пере- 
ход от восхваления греха к  нападкам на ревнителей добродетели -  снятие с  них

*Фазы глубинного асивета, представлякщие собой абстрактное отображение ре־  
альнаго текста , не совсем однозначно соотносятся с  линейьм  порядком строф.



ореола святости путем применения конструкций "Сниженная роль" и "Провал пре- 
тензий" ; в плане "Игры с  цитате»« и лицам*" ־  переход к  использованию прямого 
смлсла цитат в подкрепление позиций героя.

V ф аза (строфы Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ) : резкий переход к  прямому осуждению своего преж- 
него порочного "я " и к  изображению оебя в ореоле вновь обретенного бпагсчес- 
тия ; условная поза невинного человека, создаваетея в частности с  псмзцью о с- 
траненнлх цитат и контрапункта между содержанием и стихов»׳«  средствам .

V I ф аза (строфы Х Ѵ ІІ-Х ІХ ). Финальное ООЕМЕГЕНИЕ обоих потюсов Ѳ__. -  та -лок
ко е , в котором полоса даш  в сглаоюеннлх, нерезких проявлениях. Особенно силь- 
но смягчен полос жизнелюбие: он присутствует линь в виде обертона , сладости, 
изнеженности׳ (см. I I .1 .A .1 , стр . 1 6 4 ). Благочестие торжествует: грешник приве- 
ден к  покаянию и подчинению церкви. Но и благочестие смягчено: е го  проявления 
сведена к  !*отосердию, сжрашенноу сладостью (результат СОГЛАСОВАНИЯ с  соагвет- 
ствукщей чертей жизнелюбия). СУжетнсй основой этого  финального приь«рения спу- 
жит конститутивная черта финала исповеди -  отпущение грехов.

В. Заострение полученного глубинного асасета осуществляется далее с псмзцью 
приемов выразительности, применяемых на различнее его  участках. Отметим важ- 
нейиие из них в порядке движения по тексту "Исповеди".

а) На протяжении всей собственно покаянней части исповеди, то  есть фаз
І - І І І ,  самоосуждение грешника подзывается, ка к мл знаем, тем или и н м  положи־
тел ьнм  освещением греха. Этот эффект усиливается (ПВ УВЕЛИЧЕНИЕ) и сп о л ь зо в а н ы -

ем в  р а с с ка з е  о  якоб ы  о тв е р гн у то м  греш ном  о б р а зе  ж и зн и  форм на сто я щ е го  врем е-
нм (см. выие об ” Игре с грамматически*« ка те го р и я м "). Действительно, последо-

13вательное применение настою его времени вместо соющаемэго праиедиего пред- 
ставляется спределенной вьразительной нахедкей автора.

б) В I  фазе, в соответствии с  задачей ׳ утрированного осуждения гр е х а ', 
усиливается (ПВ УВЕЛИЧЕНИЕ) 'благсчестивьй ' полос конструкции "Переосмлслякщий 
монтаж ц итат": густота  библейских цитат в данной фазе заметно повышается, 003- 
давая эффект , гр о м о гл а с н о го  р е л и ги о з н о го  о р а то р с тв о е а н и я 9.

в) В I  фазу вносятся скрытые намеки на предстояп^ю в раьжах I I  фазы э кс - 
плицитную выдачу греховного поведения за слабость перед превосходяидо« силам* 
соблазнов (ПВ ПРЕДВЕСТИЕ) : ка р ти н а м  вол ьно й  ж и зн и  с и с те м а ти ч е с ки  п р и д а е тся מג  -  
р а кт е р  п а с с и в н о с ти , п о д а тл и в о с ти , пока что  без какой-либо оправдательной аргу^ 
ментации.

г )  Во I I  фазу вносятся ПРЦЦВЕХЛМЯ I I I  фазы: выдача греха за слабость оо- 
прсвсидается как бы прорываю щ имися хвалебны м и н о тка м и , причем признаки, по ко -
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то р ы и  прсисходит восхваление, отчасти предвосхидают третью , откровенно вое- 

хвалякщую ф азу.

д) В I I I  фазу вносится ПРЕЩВЕСТИЕ т о г о  п р я м о го  покуш ения на ореол с в я т о -  

с т и , окружающий носителей благсчестия, которое станет основный содержанием IV  

фазы.

е) В I I I  фазу вносится также П РЕДВЕСТИ Е предстояаего в IV  фазе поворота в 

игре со "своим " и "чужим" (цитатным, сакральным) гапоссм : в ч ухо й  го л о с  п р о н и - 

каю т а п о л о ге т и ч е с ки е  н о тки  (сакральней гол ос, олравдавакщий грех = "Сниженная 

роль" + "И гра с  ц и т а т а м ").

ж) В IV  фазе "Провал претензий" на святость со  сторона ревнителей благо- 

честия развертывается (с применением ПВ ВАРЬИРОВАНИЕ и ЮЮТАСГ) по двум л и - 

ниям: во-первы х, они ул ича ю тся  в  п р и с тр а с ти и  к  земным р а д о стя м  (то  есть в тем, 

за что  они осуждают ге р о я ), во-вторы х, -  в н е с кл о н н о с ти  к  р а ска яни ю  (то  есть

в тем, что  герой уже преодолел фактам исповеди). Особенно существенен первьй 
мемент, поскольку тем самзіи создается еще один случай ф актического соединения 

'б л а гсче сти я ' и ,жизнелюбия' ־  в лице на этот раз профессиональных благече- 
ставцев ("Сниженная р о л ь "). Заметим, что  в этсм распространении действия со - 

блазнов на те х , кто  по своему положению наиболее чужд им, сказывается общая 

пронизанность м іра  Архипоэта мащьми силам! (см . Еыие (9 ) , с тр . 153 ).

з ) В V фазе эффект неправдоподобней скоропалительности перерождения героя 

подвергается УВЕЛИЧЕНИЮ путем особой игры с  категорией времени: с  одней старо- 

№1, сам Л  п е р е хо д  к  новом у ид еальном у со сто я н и ю  п р е д ста в л е н  в перф екте ,  т о  

е с ть  к а к  н е ч то  у х е  соверш ивш ееся;  с  другой сторона, дан целый ряд глаголов в 

настоящ ем врем ениי  изображаю щ их новое  с о с то я н и е  ге р о я  к а к  усто й ч и в о е  и  д о л го -  

врем енное .

и) Хотя в V I фазе контраст между полосам! максимально сглажен, в ней все 

же находится место для их контрапунктного соположения. Правда, оно приглушено 

тем, что оперирует не с  сам !м ! обсуждаем м ! ценностями, а , та к ска за ть , с  м э- 

дусам ! высказывания, 'жизнелюбие' получает, дополнительно к  мотиву 'с л а д о с ти ', 

еще одно вьражение: оно проявляется в интонации настояний и уговоров, т .е . 

фактически упорствования в защите своей личности и вкусов (в даннсм случае -  

'пристрастия к  сл а д ко ^  и м я г к а я ') . Эта интонация поучений и образует второй 

голос, контрапунктнА  к  'п о зе  просьбы и мольбы (о працении) ' .  Можно рассмат- 

ривать этот гибрид мольбы и несколько развязного поучения ка к применение одной 

из разновидностей конструкции "Двухголосная речь" -  "Речи колеСЛацегося пер- 

сонажа, сбивающегося с  одного на другое" (см . І І . І .Ж , п . (б ), с тр . 170 ). В целом
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V I фаза приобретает вид , униженных просьб о прощении со ссылкой на предписи- 

ваемое богом милосердие, сбивающихся на поучения прелату о пользе сладости и 

м ягкости9.

В результате такой разработки V I фаза оказывается поставленной в допол- 

нителььые н*>азителыые соотношения с  предыдущим! ф азам!• Оіметим два подоб- 

ш х  соотношения•

ІЪ״ т ф акт, что  в финале стихотворения , просьба о прощении' фактически яв -

ляется и , поучением, адресуемом грвиниксм ц е р кв и ', означает, что линия дерз-
1

ко го  настояния на своем подспудно продолжена до самого конца стихотворения 
(завершающегося внешне почти безупречный раскаянием) и даже в каком -то смл2ле 

НАРАСТАЕТ до максимума. Действительно, объектом назиданий героя сначала был 

он сам, затем некие небезгрешиае служители церкви, а в последней строфе сам 

благсчестиш й адресат исповеди и вообще все сильш е !w pa ,

В меньшем масштабе возникает КОНТРАСТНОЕ (ОТКАЗНОЕ) соотношение с IV  фа- 

зсй : финальное утверждение 'м ягкого ,  сладкого благочестия9 подчеркнуто прети- 
вополоосным ходом -  провалом 9сурового ,  нетерпимого благочестия9 в IV  фазе.

Мы рассмотрели, таким образем, глубинную структуру "Исповеди": ее гл ав- 
ш е  составляющие (конструкции), ее композиционную и жанровую основу (ВН-ПОВ, 

'исповедь׳ ) ,  примерное членение екмоета (шесть фаз, образующих зи гзага ) и об - 

щие черты выразительной разработки это го  сюжета.

I I I .  ПОВЕРХНОСТНАЯ СТРУКТУРА.

Содержанием данного раздела будет более или менее беглая и не всегда и с - 

черпывакщая констатация художественных деталей, реализующих намечешьй вш е 

гл уб и н н а  асисет. Речь пойдет о  конкретш х мотивах, образах, цитатах, фразах, 

интонациях, грамматических и стиховых фигурах и т .п . ,  обеспечивающих поэти- 

ческую аразительность те кста , хотя и не добавляющих каких-либо новых о ы сл о - 

б ы х  моментов*

1. Первая фаза: 'преувеличенное самобичевание׳ .

Стихотворение открывается позой неистового самобичевания. В предметной 

сфере, то  есть в непосредственном содержании ш сказываний героя, это аф ажа- 
ется в тем , что герой в целсм ряде вьразительнлх образов и эпитетов обличает 

свою греховность -  легкомыслие, переменчивость, неуправляемость, пристрастие 

к  дурней ко п а н и и , пренебрежение к  дине и пристрастие к  плотским наслаждениям. 

Лексика отличается эмоциональной и оценочной интенсивностью: e s tu a n s, ir a  

vehem enti, a m a ritu d in e , p ra v is , v i t i is ,  m ortuus in  anim a, v o lu p ta tis  avidus

-  180 -
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и т .п . Используются образы, предельно четко  вьражакияе порок легксмьслия: 

л и ст, го н и м а  ветром; корабль без кормчего; текучая веда; и т .п .

Во м ногих случаях слова и образы, конкретизирующие тему легкомыслия, 
оттененл контрастами.

Т а к, вся I I  строфа представляет собой противопоставление героя ־  глупца, 

подобного в своем легкомыслии текучей воде, и мудреца, строящего на камне; 

четкость контраста поддержана распределением е го  членов мевду ча стя м  перио־  

да и строфы (мудрьй в придатечнем, заниі̂ вкщем первые два стиха , глутый ־  в 

главном, занимакщем вторые два с ти х а ).

В V строфе целлх три контраста (порок ־  добродетель, наслаждение -  спа־  

сение, душа -  те л о ), также подчеркнутые стиховьми членениям  (на п о л усти іи я ).

Контраст несколько иного типа ־  мевду имэацим место фактсм и неблаго־  

приятствукщ им  ему условиями ־  налицо в 1 1 1 ,3 : героя стараю тся, но не м огут 

удеркать о т гр е ха . Этот контраст усилен постановкой в амгрыиную  позицию ־  

в верш ну НАРАСТАНИЯ -  мотива ׳ греховной легкости  и подвижности׳ . В I  строфе 

'неуправляемое движение' иллострируется палетсм л иста , во I I ־   течением реки: 

для обоих такой тип движения является н ор^іл ьи л *. Далее говорится о  корабле 

без кор^мего и о  блуждакірей птице, носимых волей стихий, что  является уже на- 

рушением нор*ы , поскольку для корпбля и птицу нормально целенаправленное д ви- 

жение. Наконец, в 111,3 'неуправляем ость' доходит до предела ־  она имеет ме- 

сто  уже не в силу подчинения внешним воздействтям , ка к раньше, но даже вопре- 

ки  им. Это финальное звено НАРАСТАНИЯ дополнительно подчеркнуто учащением п а - 

раллельилх образов: образы листа и реки располагаются в разнлх строфах, к о -

рабля и птицы ־  всего  лишь в разных строках одной строфы, а оков и запора ־
_  _  14в соседних п о л устти я х  одной и той же строки .

Особый аспект создания в I  фазе атмосферы 'благсчестия и осуждения гре־  

х а ' представляет двухголосная игра с  ц и та та м , темнее ее благочестивый голос. 

Вое цитаты позаимствована из священного писания и сохраняют ем клаале и сце- 

нечные коннотации источника. Q?. 1 ,2  Loqar in  a m a ritu d in e  animae meae (Job 

X . l) ;  1 ,4  C ecidim us q u a s i fo liu m  u n iv e rs i e t in iq u ita te s  n o s tra e  q u a s i ventue  

a b s tu le ru n t nos ( Is . LX IV .6) ; 1 1 ,1 -2  e t a s s im ila b itu r v iro  s a p ie n ti q u i 

a e d ific a v it darum suam supra petram  (M a tth . V I I . 24) ; 11 ,3  s im ilis  e r i t  v ir o  

8tu ito  (M a tth . V I I . 2 6 ); 111 ,1 -2  W ie e in  S c h iff a u f den Wasserwogen d a h in  

lä u f t . . .  ode r w ie  e in  V o g e l, d e r du rch  d ie  L u ft f l ie g t  (Solanons W e ish e it V . 

10) ; V ,1 la ta  p o rta  e t s p a tio s a  v ia  e s t, quae d u ce t ad p e rd itio n e m , e t m a lti 

su n t q u i in tra n t p e r eam (M a tth . V I I . 1 3 ); V ,3  vo lup ta tum  am atores m agis quam 

d e i (2 T im , I I I . 4 ).
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Приведен»*״«  цитатам« из шести р а зш х мест Библии покрыты -  полностью 

или частично -  9 из 16 строк I  фазы. Такая интенсивность обращения к  с а к- 

р а л ьно у те ксту  служит реализации заданного в глубинной структуре эффекта , ре - 
лигиозное витийствование ' .  Очевидна, креме то го , роль цитат в доведении и с - 

пользуемых образов до предельней че тко сти , д о , та к ска за ть , хресгаматийности.

Впечатление энергичного самобичевания поддерживается и средствами орудий- 

ной сфера. Обратим внимание в особенности на то , что  стихотворение открывается 

двумя последовательностям по 8 одинаковых рифм -  особенность, отличакадя 

именно данную ф азу.* При этсм три самые первые рифмы выделяются своей большей 
глубиной (4 сл о га : vehem enti : шее m e n ti : e le m e n ti).

Перейдем к  другой стороне те кста , относящегося к  I  фазе, -  к  пещеттуднему 

выражению полюса ,жизнелюбие'. Напсмним, п р е в д е  все го , что  уже сам албрантй 

для обличения порок - ׳  легкомыслие' -  имеет оттенок гедонистической ׳ л е гко сти ' 

а также извинительней 'податливости и пассивности׳ ( le v is , fo liu m , lu d u n t, 

a v is , . . . ) ,  который в дальнейием (во I I  фазе) будет использован для прямого 

оправдания греха , а пока что  присутствует линь латентно -  ка к общий знамена- 

тель образов ׳ л е гко с т и '.
Что касается обращения с  отдельным* цитатам ! из Библии, т о , ка к уже о т - 

мечалось, их гедонистического переосмысления пока что  не происходит: все ци- 

таты применяются здесь по прямому назначению, т .е . в своем исходном, обличи- 

тель нем о ы сл е . Внесение же в отдельное цитаты д руго го  ,несакрального голоса 
проявляется реізве что  в самсм факте их помещения в сугубо светский ко нте кст, 

под р и ф ^, в их свободной перифразировании и т .п . Наиболее сильное остранение 

цитат на даннсм участке достигается, пожалуй, употреблением 1 - г о  лица в обли- 

чении носителя греха , ср . 3 -е  лицо в евангельском s im ilis  e s t v i r i  s tu lto  

(M a tth . V I I .26) и 1 -е  л . в 11 ,3  s tu ltu s  ego с а тр а го г.. .  Использование 1 -го  

л . в самообличениях, почти целиком составленных из сакральных цитат, "клеймя- 

щих" героя стандартными ярлыками, дает, ка к уже аім ечалось, эффект отчуждения 

автора от этих обличений (ругает себя чужим« словам! -  значит как бы аімеяое- 
вывается от н и х ).

Плавньй способ придания цитатам второго ׳ , жизнелюбивого׳ голоса состоит 

однако не в остранении отдельных цитат, а в их ,гМонтаже” , созданием пласти- 

ческий образ ׳ жизнелю бия'. Действительно, образы л иста , ветра, скала, неба, 
корабля /в  м оре /, птииы на воздушных путях и , наконец, широкой дороги собира-

* Правда, IV  строфа по оы словьм  признакам отнесена нами ко  I I  Фазе, од - 
нако эффект гром кого приступа, создаваем а первыми чеіърьмя строфами, несем- 
ненно соотносится с  началом стихотворения, то  есть в конце концов с  I  фазой.

־ ו 82 ־
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утпся в картину природа, простора, воли, движения, выражающую 'жизнелюбие9 и 

характерную для лирики вагантов (ср . например, их весенние песни с  образам  

птиц, неба, зелени и т .п .)  и будущего Ренессанса. При этсм можно заметить,
w

что мотив 'простора , вопи ' выражен с  особой силой благодаря т о ѵ #  что  оадель- 

« je  пейзажные зарисовки складываются в картину " всего м ира", поскольку они 

выбрана из всех традиционных слагаемых м р а  (воздух, земля, м оре).

И дее простора, движения и в конечной счете ,жизнелюбия' служат и произ-

водимое поэта * изменения и дополнения в цитатах: 'ветры  играю т׳  вместо 'в е -
тер у н о с и т '; 'воздушнле п у ти ' вместо , в о зд у х '; 'блувдакщая (vaga, ср . ѵадап-

te s ) птица ' вместо 'п т и ц а '; 'и д у , шагаю' вместо 'в х о д я т '; 'молодежь' вместо

'м н о ги е '. Особенно четко  этот принцип внесения в первоисточник образов при-

валья проявляется в замене аллегорического образа глупости в 1 1 ,3 -4 : если в
евангелии плутай человек строит на песке , то  здесь он уподобляется текучей

воде. Песок, который вполне удовлетворял бы задаче обличения 'непрочности,

несалидности', вред ли был бы уместен в тем привлекательном пейзаже, который

выстраивается из предметов, фигурирующих в цитатах; река , напротив, вполне
15с н и м  гармонирует.

В орудийной сфере с  течки зрения 'ж изнелю бия', пем м о уже улсмянутого 

использования категорий 1 - г о  лица и настоящего времени, аіметим пристрастие 

к  пассивным и объектным конструкциям , проецирующее в сферу грамматики мотив 
'слабость, податливость, подверж енность', ср . fa c tu s  de m a te ria ; cenparor 

(вместо непассивного s im ilis  e r i t  в первоисточнике) ; fe ro r , fe r tu r ;  de quo 
lu d u n t v e n ti; p ro p r iш і v ir o  s a p ie n ti.

Заканчивая разговор о ПС I  фазы, подчеркнем, что  ка к и было предусмэ- 

трено в ГС, благочестивое осуждение греха осущ ествляется открыто и грсм огпас- 
но, с помощью эксплицитных языковых и образны  средств, а тема 'жизнелюбия' 

проводится подспудно, прочитывается ка к бы между строк батареи цитат, и в 

значительней степени доверена орудиям и средствам.

2 . Вторая фаза; 'апология ж изнелобия'.
В соответствии с  установкам  1C здесь соотношение межгс/ полюсам меня- 

ется : на первый план выдвигается живописание и апология греха . Что касается 

полоса 9благочестие9, то  он выражается скорее редуцированно : во-первых, ־  

по инерции общего тона покаяния, столь сильно заданного I  фазой; во-вторы х,

-  тем, что  грех рассматривается ка к нечто требующее оправдания и працения; 
в третьих, -  отдальилм« прямлен заявлениям  о  религиозней лояльности (ср . 

P re su l d is c re tis s im e , veniam  te  p re c o r; mentem esse puram ; tu r r is  A r ic ie ; 

castus ־  точкой отсчета остается чистота ; с р . также строку Ѵ І,4 , продолжаю־־

־ 183 ־
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щую линию самобичевания в библейских терминах, которая вдет от I  фазь .
Согласно ГС, главный содержанием I I  фазы является детальное изображ ение  

9ж изнелю бия,  опр авд ы ваем о го  с л а б о с т ь ю При этсм , если в центре I  фаал стоял 
лейтмотив 'неуправляемого движения', то  здесь с  аналогичной заботливостью 
р а зв и в а е тс я  ид ея  ' превосходящ ей с и л а 9 соблазнов, конкретизируемых в щце 9не-  
одолим ы х л ю б овнах в л е ч е н и й 9.

Именно с этсй фазы начинает реализовываться та возможность расписывания 
и смакования греха, которая заложена в жанре ,исповеди'. Мотив ׳ любовные на- 
слаждения׳ развертывается в серию признаний, описываюцих восторги, исгъпывае- 

M je героем при воде женской красоты; одновременно появляются соответствуйте 
более детальные образы любви и жевдін ("приятные игры слаще меда"; "Бенера 
и сладкие труда во имя Венеры*1 ; "сладкая погибель" ; "красота девушек и их 
нежных тел"; "сердце ге р о я "; "любовные прикосновения'1; "гл аза , палец, лицо

*

Венеры и т .д Г ) .  В соответствии с установкой на "О ягчение" полюса ׳ ЖЕЭнелк>- 
бие ' эти его  проявления СОГЛАСОВАВ с  инвариантным« мотивам , изящество, и з - 
неженность' и ,слабость, подверженность'. Отсюда: во-первых, общая условность, 
р а сп л ы в ч а то сть 3 н е р е з ко с т ь  ге д о н и с т и ч е с ки х  ка р ти н  и их м я гк и й л нежной ко л о р и т  

(d u lc io rq u e  fa v is , levium que co rp o ru n , pue lla rum  decor и т . п . ) ;  во-вторых, 
мотивы п л а то н и ч е с ко й ,  не р а зд е л е н н о й  лю бви  (ta c tu  nequeo) и л ю б ви -по ги б е л и  

(d u lc i пеое neoor) .

Элемент собственно 9н е п р е о д о л и м о сти 9 этих соблазнов, восходящий к  с у - 
щ ественна^ тематико-вьразитепьнам^ комплексу ,слабость, уступание сале и 
т . п . ' ,  р е а л и зу е тс я  целом  рядом  с р е д с тв  (ВАРЬИРОВАНИЕ).

Во-первых, соблазны имекгг с у б ъ е кти в н ую  сторону -  хорошо известное нам 
свойство личности лирического героя, ,податливого׳ на все сладкое и приятное.
В значительной мере этот аспект соблазнов уже затронут в связи в конкретиза- 
цией 'лобавных наслаждений'. Ср. целую серию образов типа: приятные (a m a b ilis ) 
игры слаще меда; привлекательны* (su a v is ) труд ; сладкая погибель; ранимость 
(s a u c ia t) женским  ч а р а м ; увлеченность нежным« те л а м ; и т .п .

Во-вторых, "слабый" субъект подвергается действию мацных об ъ ективны х  

сил, которые поэт представляет ка к одновременно: а) естественные, б) исходя- 
w e  от богов и в) распространяющиеся на всю массу возможных субъектов без 

исклсчения (ср . выие стр . 153).
9Е с т е с т в е н н о с т ь 9 конкретизирована в декларативном рассуждении о невоз- 

м сркности  победить природу, а затем в пластическом образе природной с т и х и и  -  

о гн я , действие которого на предметы совершенно однозначно и бесспорно.
9Б о ж е стве н н а я  н е о с п о р и м о с ть 9 воздействия вьражена образом Венеры: она 

приказывает, преследует, опутывает, охотится н4а людей, ее спальня н аходи тся
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как бы в центре Nupa. В IV ,4 ( in  co rd ib u s  h a b ita t) , по-видимсму, совмещены 

, божественность' и , естественность' воздействукщей сигы : Венера приказывает, 
живя в сердце человека. Здесь ж е, в IV ,3-4 стоит отметить особенно явствеш ый 

элемент "Прибеднения" (Еыступагацего в "Исповеди" в паре с  "Выдачей за спа - 

б о сть ", см . выие Д .З) : приверженец Венеры предстает ка к труженик, вы полняв 

щий приказы, впрочем, приятные.
Добавим, что  введение конкретного божественного персонажа (Венеры, а 

не, скажем, , б о го в ' вообще) вькгрыпно еще в оцнсм отношении. На нее, ка к на 
некое действукщее лицо оказывается возмзжььм переложить вину за поступки ге ־  

роя: в строфах IV  и V I I I  не герой является активной стороной, а Венера. При 

этсм , поскольку с  течки зрения христианского !*ировоззрения, Венера персонаж 

сугубо шмзшпеннзй, постольку перекладавание винл на нее подчеркивает ф иктив- 

ььй характер "Щ цачи".
9М ассовость, воздействия, дахошгцая до , универсальности ׳ , вьражена наи- 

более прямо в трех последних строфах данной фазы (V II- IX ) . С V II строфы про- 

падают упеминания о "я " и утверждения начинают носить всеобщий характер : 

трудно /вообщ е/ победить природу, юнсии не м эгут следовать с у р о в а ^  за ко н у^?  

кто  мэмет уберечься a r действия огня и нравов Павии? все пути ведут к  Вене- 
ре ; нет ни одной башни добродетели, й ірсчем , склонность к  употреблению ква н - 

тора всеобщности проявляется уже в начале I I  фазы: все приказания Венеры при- 

ятнл, она никогда не живет в ленивых сердцах, героя привлекают все девушки 

(p u e lle ) -  ка к доступнле, та к и недоступнее.
С особой интенсивностью все три манифестации 'непреодолимости' проведе־  

ш  в строфах V i l i - IX , где они к  тему же тесно сплетена д р уг с  другем (огонь 

и нравы обладают универсальна действием, к  Венере ведут все пути и т .п . ) . 

Общий подъем пафоса в этих строфах связан с  переходом в мифологический план г 
Венера, носиыная в IV  строфе характер расхсиоей метафоры, появляется здесь 

уже как персонаж с  реаль*м » атрибутами, к  ней добавляются Ипполит и Ариция 

с  ее баиней.

Преувеличению реального положения вещей с  спорей на ь«фалогию служат в 

частности следукщие две контрастные конструкции.
Гипербола подчеркнута тем , что  в качестве объекта это го  "к«фо7ю гичес- 

ко го " преувеличения взято нечто конкретно-бытовое (город П авия), кажущееся 
сугубо незначительна в контексте бсисествешых категорий. Заметим, что  в 

разработке образа Павии применено, хотя и в м іниа ію ре, типовое сочетание при- 

емов -  РАЗБИЕНИЕ (объекта на ос нов нее составляющие) плос ВАРЬИРОВАНИЕ (темы 

через эти составлякняе). Мотив Павии ка к 'город а  соблазна© ' разработан п у - 

тем вычленения в этсм городе элементов 'д см а ' (башни ־  tu r r ib u s ) , 'улицы '
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(v ie ) и ,ж ители' (dem orans), которые затем представлена ка к хрестсматийиле 

носители соблазна ("все  улицы=пути ведут в спальио Венеры"; "среди мнсиоества 

банен нет башни добродетели" ; "ни кто  из живущих в Павии не остается ч и с іъ м ").

Неодолимость Венеры подчеркнута контрастом типа "даж е", который часто 

применяется для выражения идеи всеобщности: даже хрестоматийной девственник 

Ипполит лишится здесь своей чистота и притом всего лишь за  один день. Это 

"осквернение" образа Ипполита означает, что  п о и м э  KDHTP здесь применена 

и конструкция "Сниженная р о л ь".

Такс© приблизительно кр у г средств, которыми во I I  фазе решается цент- 

ральная для нее задача оправдания греховного поведения ( ׳ любовнлх наслажде- 

н и й ') путем выдачи за  слабость перед превосходящей силой. В то  же время, как 
nu  помним, в ГС было сформулировано требование ввести во I I  фазу ка ки е -то  

ПРЕДВВСЛМЯ предстоящего в I I I  фазе прямого прославления греховндх удовапьст- 

вий. Такие ПРЕДВЕСТИЯ налицо в IV ,3-4 и V I,2 .
В IV  строфе ' оправдания '  (приходится подчиняться Венере) переплетена с 

9похвалами9 Венере и ее трудам: труда сладкие, а вниманием Венеры отмечена 

лиш ь'деятельнее души ( la b o r ... numquam in  c o rd ib u s  h a b ita t ig n a v is ) . ПРЦДВЕ- 

CIME несколько приглушено тем , что  похвала усердию транспонирована в оптрица- 
тельную форму : вместо 'Венера обитает в деятельных се р д ц а х ', что  было Сы 
более о ткр ы ты й  ПРЕДВЕСТИЕМ восхваления своего поэтического трудолюбия, в IV ,4 

говорится ' . . .  не обитает в л е н и в ы х ...'.
В V I строфе герой прямо назавает свою погибель 'хораией и сладкой Эта 

къель подчеркнута повторением , образующим параллелизм двух палустииий в V I,2 , 

причем эти палусти іия развивают парадокс, присутствовавший уже в IV ,3 : там 

п р и я тн й  труд -  здесь хораиая смерть, сладкая гибель. Интенсивность повторе- 

ний в V I ,2  повыиена к  т а ^  же о д н о т и п н а  применением в обоих палустиииях 

внутренного объекта ("ум раю  смертью ", "гибну гибелью ").
Мотив 'хораией гибели ' стоит и еще в одном ряду повторностей, имаацем 

откры то амбивалентна характер, предписаний данной фазе. Речь вдет о пере- 

кличке это го  мотива с  Ѵ ,4  ( I  ф аза), где ׳ см ерть' имеет явно самэосуждакщий 
о ы сл  ('см ерть д у и и ') . Перекличка указанное мест приобретает таким  образом 

характер ксп^нственного переосмысления благочестивого кл и п е .* Разделенные 

всего  одной строкой (причем выполнякщей чисто фатические функции) и распопо- 
яаенте в одинаковых (первых) полустнш ях, эти слова о  смерти подчеркнуто со  ־

отнесены д р уг с  другом -  конструкцией "Калам бурнй переход".

* Продолжение игры с  благочестивы е коннотациям  мотива 'см е р ти ' -  в
I I I  фазе (см . ниж е).
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Одним из самзвс ярких двухголосны х мсментов является обыгрываемая в V I,4 

цитата из Евангелия о  прелюбодеянии в сердце своем: . . .  e t quas ta c tu  nequeo, 

sa ltem  corde  re c a r, к обычнли средствам переосмысления ־  ка к т о : постановка 

в профанрый контекст (оправдания греха вообще и неявней переклички с  оввди- 

евским образем смерти в любавш х объятиях, Am ores, 1 1 , 10 , в ча стн о сти ), п е - 

ревод обвинения в 1 -е  лицо, добавление слов от себя^7 ־  присоединяется здесь 

еще един, специфический эффект. В фабульнсм плане строка V I,4 выражает т о - 

тальность любовных притязаний героя (см . вьш е). Однако, излоюена эта м х л ь  

в духе типичного для поэта "Прибеднения" и кокетства  слабостью и неудачливо- 

стью : вьше уже говорилось, что  он представляет себя ка к обделенного реаль- 
няни удовольствиями и вынужденного удовлетворяться воображаемыми. Именно для 

обозначения последних привлечена евангельская цитата , причем введение в нее 

словечка sa lte m  'п о  крайней мере׳ создает эффект желательности и недостатсч- 

ности алпадакщих на долю героя радостей (тогда ка к в Нагорной проповеди речь 

идет, напротив, о недопустимости и тяжкости даже та ко го  чисто ментального 

гр е х а ). Ох&гіимэсть игры с  цитатой повыиена приданием цитируемый словам фоне- 

тического сходства (corde те со г -  вместо m oechatus e s t in  co rde) и вклкнени- 

ем этого  согласования в обаую инструментовку строки (quas ta c tu  nequeo -  

corde т е с о г). Заметим, что  этой кощ унственно передернутой цитатой завершает- 

ся первая часть I I  фазы, посвященная поведению самого героя (в строфах V I I -  

IX  внимание переносится на человеческое поведение вообщ е).

В орудийной сфере на протяжении I I  фазы продолжается систематическое 

использование настоящего времени, которое, впрочем, во второй части фазы не - 

сколько теряет остроту, ввиду преобладания общга утверждений, естественно 

требукщих нсматетического настоящ его.

Отметим таююе, что  здесь, явно в связи с  мотивом 'слабости , опрацдава- 

квдей гр е х ׳ , автор продолжает избегать постановки лирического героя в роль 

активного субъекта , ср . пассивы: m ic h i v id e tu r ; e s t a m a b ilis ; nece n e co r; 

in  ig n e  p o s itu s ... ig n e  u ra tu r; ca s tu s  h a b e a tu r; с р . также объектале ко н ст- 
рукции: Venus in p e ra t. . .  h a b ita t; meum pectus s a u c ia t... d e co r; Venus iuvenes 

v e n a tu r. . .  illa q u e a t, preda tu r ;  ponas Y p p o litu n ; ducun t v ie . Некоторые из 

активных глаголов даны с  отрицанием, что  ф актически также сникает с  лиричес- 

ко го  героя ореол активности, с р . quas ta c tu  nequeo; поп possim us s e q u i. К£о- 

ме то го , в окружении пассивных глаголов и благодаря общему свойству стиха 

оживлять вторичш е семантические признаки элемент 'пассивно сти ' вычитывается 

из многочисленных д е п о н е іты х  глаголов, в морфологии которых он латентно 

присутствует, ср . p re c o r, m o rio r, те с о г, s e q u i, v e n a tu r, preda tu r .

Из специфических локальных эффектов выражения темл в орудийной сфере
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укажем на IX ,4 , где  идея 'множественности башен' ( to t  tu rr ib u s ) вьражена, 

помимо скопления звука  " t "  и повторения самого слова tu r r is ,  наличием вне־  

схемного ударения и притом именно на слове to t ׳  с т о л ь ко '. При этсм возникает 

последовательность двух ударш х сл о гов , иконически переданная идею частоты , 
теснота расположения (баш ен).

•

3. Третья фаза: 'кац /нственное  восхваление гр е х а '•

Здесь, в соответствии с  программой, содержащейся в ГС, продолжается л и - 

ния на восхваление грехов них радостей, намеченная в виде ПРЕДВЕСТИЯ в преда- 

дущей фазе. Материалом, в котором здесь воплсщаагся греховнее удовольствия, 

становятся 'азартнее игры ' и 'п ь я н с т в о ', та к что  в целом образуется характер- 

ная триада: женщина -  игра  -  вино. Основной конструкцией, несущей функцию 
дерзостного восхваления гр е ха , является, ка к было задано в ГС, наиболее р е з- 

кая и парадоксальная фор*а " Приукрашивания" -  порок выдается за  добродетель 

и даже за  религиозной подвиг. Техника построения данной конструкции на при- 

мере выдачи игры и выпивки за  богоугсдиее дела описана д л ір  (см . с тр . 168).
Нам остается коснуться деталей.

Строфа X , где  речь идет об 'и г р е ', начинается стахсм , который по содер- 

жанию является связкой с  пред-дощгй фазой ("во -вторы х, меня обвиняю т"), вы- 

дерисанной в клкне обвинений и оправданий (ср . X I строф у, где  зачин "в -тр е - 
тьи х" уже свободен от мотива обвинений). Центральная для этой строф  "Ш д а- 

ча " (результатов игры за  отрешение о т материального, предрасполагающее к  д у - 

X0BHCW творчеству) спирается на характерные для автора мотивы ׳ лмиенности' 

и ׳ л е гко сти , па р е ни я '; при этсм  привлечение мотива 'лм пенности ' (отсутствие 

одежде в результате прсигрыиа) есть "О гагчение" 'жизнелюбивого׳ полюса (см . 

а *и е , с т р . 164 , п .2 ) . Заметим таюие, что  эта  'лииенность, р а зд е то сть ', ка к 
и все другие картины греховной жизни, предстает в смягченном и эстетизиро- 

ваннсм виде: не лохмотья, ка к было бы у  Примаса О рлеанского, а обнаженное 

тело (co rp o re  nud o ). Эта обнаженность, далее, разрабатывается не в натурали- 

стическсм  плане, а  в направлении часто абстрактных и отчасти метафорических 

категорий: холод -  (духовнЛ ) о го н ь ; тело -  д ух ; лишенность (одежда) ־  спо־  

ообность (чеканить стихи и п е сн и ).

В строфах Х І- Х ІІІ  объектом восхваления становится кабацкое времяправояс- 

дение. Как и в случае с  и грой , автор находит возможность благсчестивого "П е- 

рекра іивания" кабацкой жизни. Прославление пьянства -  кулы *тационны й уча - 
сто к I I I  фазы, энаменующй собой итоговую  часть собственно исповеди грешника. 

О гскда вы текает, во-первы х, более детальная разработка мотива 'пьян ства ' по 

сравнению с  'и гр о й ': 'п ь я н ств о ' подвергается перекрещиванию в двух различных
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(ВАРЬИРОВАНИЕ) состояниях - мертвецкое пьянство в׳  л е хку ' и ׳легкоея веселое 

опьянение9. (И то  и другое -  результат "О тягчения" ־  СОГЛАСОВАНИЯ с  инвари- 

антныии м этивам  соответственно , слабость, пассивность׳  и ׳ л е гк о с т ь '.) Во- 

вторых, именно на этсм  участке применяется символический и гиперболический 

способ изображения и перекрашивания, предписаний для I I I  фазы уже в глубинней 
структуре .

Для символического разверіъвания тема 'пьян ство ׳ погас) ׳ жиэнелобие׳ )

привлекается распространенный мотив 'см ерть, подобная жизни׳ : герой выбирает

форту смерти, адекватную е го  образу жизни. Разновидность, в которой этот м >

тив выступает в данном стихотворении, также достаточно известна -  это , noe-
19ледняя воля умирающего9 • Символическое звучание данного мотива связано с 

тем, что  смерть, ка к и другие финальные (а также начальные) состояния, это 

момент, та к ска за ть , знаменательный, удобнъй для наглядного воплацения харак- 

терных черт образа жизни, идеологии и т .п . Эти возможности символического о т - 

ражения жизни через смерть часто реализуются путем ООГЛДЭОВАНИЯ с  характером 

жизни основных параметров смерти: ее м еста, обстоятельств, последних с л о е  и 

жестов ум іракщ его, места и способа погребения и т .п . Одновременно рассматри- 
ваемай мэтив обычно служит и гиперболой, поскольку он означает, что  персонаж 

даже в экстремальных состояниях (см ерть, загробная жизнь и т .п .)  продолжает 
заниматься тем же, что  делал при жизн*и. Если используется разновидность ׳ п о с- 

ледняя воля׳ , это  означает, п о « м э  т о го , субъективную приверженность персона- 

жа к  своему занятию и настояние на нем.

Применение мэтива , смерть, подобная ж изни ' в разновидности 'последняя 

воля׳ к  мотиву 'пьянства в "Исповеди" состоит в тем ׳ , что  поэт выражает жела־  

ние умереть в кабаке,  за  чашей вина и чтобы при отпевании он бал квалифициро- 
ван ка к пьяница (p o ta to r) . При этсм , поскольку имеет место ׳ последняя в о л я ', 
то  есть программное настояние на пьянстве, это  позволяет герою на данном 

участке исповеди перейти от констатации наличных (= праш ых) грехов к  их за - 

багливой организации и планированию на будущее. Это разумеется, образует п а - 

радоксальний контраст с  основной целью исповеди ־  оставить грехи в праилсм. 

Этот контраст очевидном образом работает на гиперболизацию 'п ь я н с тв а '. (Наме- 

рение пить так велико, что  прокладавает путь через 'неблагоприятные обстоя- 

тельства ־ '  ситуацию покаяния.) В орудийной афере э тс *ѵ  программированию гр е - 

ха вторит переход от изъявительного наклонения и настоящего времени предацувдх 

Фаз к  будущему и сослагательнсму-желательнсму. В результате в этсм заклкни- 

тельном звене отмежевания от грехов отклонение от идеального для этой задачи 

времени (= прешедиего) сказывается максимальным.
В соответствии с  программой, сформулированной для I I I  фазы в ГС, образ



пьянства, поднятый на пьедестал с  псмзцью симвопически-гипербопизированного 
м тгива , смерть, подобная ж и зн и ', должен быть подвергнут "Перекрашиванию" под 

благочестивое и религиозно-освящ енное поведение. Собственно говоря, первьй 

шаг в этсм  направлении был уже сделан при выборе указанного мотива, поскольку 

в христианской культуре смерть окружена определением ореалсм сакрапь ности. 

Открывакщаяся тем самли возможность сакрализации пьянства реализуется далее 

путем ,,Выдачи" смерти пьяницы за кончину благочестивого христианина и ano-  
феоз его  слияния с богом . ПРЕДВЕСТИЕ это го  анкетного хода может быть усм эт- 

рено, на чисто словесном уровне, во I I  фазе (строфа V I,2  m orte  bona, d u lc i 

n e ce ).

И так, образуется последовательность приравниваний: жизнь пьяницы проеци־־ 

руется в смерть пьяницы , а та , в свао счередь, *־ в религиозно обставленную 

смерть доброго христианина. Как конкретно нлглядят эти приравнивания, на ка - 

кие черты названных ситуаций они спираются, мы покажем ниже при характери- 

стике  отдельных строф.

В Х І-Х ІІ строфах пьянство выступает в своей 1,мертвецкой" разновидности, 

что  позволяет е сте стве тьм  образем мотивировать сходство поведения в смерти 

с  приж изнетьм . В самсм деле, пожелание поэта о  тем , чтобы в мемент е го  смер- 
ти вина находились близко от е го  уст ( X I I ,2 ) , можно понимать ка к неспособ- 

ность самостоятельно дотянуться до стакана , ч то , в свао очередь, л е гко  про־ 

читывается и ка к пьяное изнеможение и ка к предсмертная слабость.

К стати , этот мотив жизнелюбца, находящегося в пьянсм/предсмертнсм изне־  

метении, реализоваты й в предметней сфере через образ , вина у  саіѵых у с т , ви - 

на , поднесенного или приставленного к  устам ׳ , подчеркивается оруд ий «*«  сред- 

стваки путем постановки клкченлх еле© "у с та " и "уьирать" в особую ко н стр ук- 

цию из области рифмовки. Ряд m o ri -  m o rie n tis ־   o r i построен таким образем, 

что  лексема m ori - ,  появившаяся сначала под рифмой, в следующей строке ка к бы 

удаляется из рифменного положения, освобакдая место для д р уго го  риф ^кщ его 

слава -  o r i.  Такая рифменная схема часто вьражает абстрактный смесл типа:

, не т о , а друг ое41/ ׳  / .  При даннсм лексическом наполнении (m o rie n tis  "укира - 

кщ его ", o r i "у с та ") и в контексте  уставления стола напиткам* этот о ы сл  чита - 

ется примерно т а к : , чтобы вина были близко не вообще к  умирающему,  а в точ -  

ности к  е го  устам9.
Таким образем, естественрьм местсм для смерти пьяницы, подобной е го  жи- 

зн и , оказывается ка б а к. Далее встает задача благочестивого " Перекрещивания״ 

этей смерти. Оно также спирается на характернее возможности состояния опья- 

нения. Кабак объявляется местсм, где  ожидается появление ангелсш , который
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предстоит пропить божественный свет на кончину граиника и принять е го  дуну 

(Requiem еte rn a m ־ ,(  причем подспудной мотивировкой появления ангелов служат 

видения пьяного  (дспиниегося, та к ска за ть , "до ч е р іи ка в ", здесь ־  до ан гел ов).

В X II строфе образ ангелов, появляющихся в кабаке и освящающих кончину 

героя, получает дальнеЯиее развитие, причем параллельно сам каб ак, а также 

смерть в нем приобретают черты большей конкретности (вина, у с та , пыаций). В 

этой строфе наблкщается заметное НАРАСТАНИЕ по линии внуиительности ангель- 

ских сил , являющихся герао. Простое множество ангелов сменяется множеством 

множеств (оонмэв) ангелов ־  angelorum  c h o r i. НАРАСТАНИЕ можно усмотреть и в 

употреблении сравнительной степени ( le c iu s ). Возрастает также церковная о с - 

нащенность те кста : здесь, впервые после V I строфы, вновь появляется евангель- 
ская цитата.

Одновременно увеличивается и дерзость в профанировании священных фссодл:

X II ,  4 издевательски пародирует евангельскую  фразу Deus p ro p itiu s  e s to  m ih i 

p e c c a to ri (Lucas X V III. 1 3 ), причем ка к по форме, та к и по содержанию. По фор- 

ме, подстановка p o ta to r i вместо p e c c a to ri -  это  пародирование в рифму, пере- 

дразнивание, являющееся особенно несерьезны* и издевательским. По содержанию 

же вместо образцового смф ения и покаяния (иллюстрируемого привсдамой прит- 

чей) имеет место вьщача своего рода индульгенции на совершаемое и планируе- 
мае грехи.

Заметим, что  названное последним нарастание в содержательном профаниро- 

вании цитаты спирается на заданное в ГС начало поворота в использовании "ч у - 

ж ого"־ сакрального голоса. Как мл псм ни*, в I I I  фазе цитируемая голос обвини- 

теля должен приобрести апологетические натки . Это реализовано тем , что  (а) 

речь заходит о  н и с п о с л а н и и  грешнику прошения, причем (б) е го  просьба о  про־ 
щении (см . первоисточник) вложена в X I I ,3 ,4  в уста  ангелов, засгупаквдхся за 

него перед богем . (Тем caNbw, игра с  категорией лица оказывается обратной по 

сравнению с  І - І І  ф азам і: не "чужой" голос говорит в 1 л . ,  а наоборот, "свей" 

голос объективируется в чужой р е чи .)

Возложение на ангелов функции заступничества за  героя , в частности в 

форме переиначенной в е го  пользу евангельской цитаты , ка к и вообще само появ- 

ление ангелов в греховном месте -  кабаке , есть очередное применение ко н стр ук- 

ции "Сниженная р о л ь", создающей не раз на протяжении стихотворения гибркдвде 

объекты типа 'благочестивые по природе существа на службе жизнелюбия' (ср .

Еыие об И пполите).

X I I I  строфа подвергает 'п ь я н ств о ' перекрашиванию под 'б л агочестие ' без 

явного участия мотива 'см ерть подобная ж и зн и '. Впрочем, не искгкм ено, что  в
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подтексте этот мотав все же присутствует и здесь, и строфа мзмет читаться 

ка к продолжение двух предыдущих -  списывая вознесение д у іт  умевшего на небо.)

Продолжая кьсль о  связи между еытивкой и благочестивей смертью, X I I I  

строфа переходит из плана издевательских преувеличений в более ум еренна план 
рационалистического обоснования той же выдачи порска за благо* Строки 1-2  

«

образуют развернутое сравнение души пькщ его с огнем светильника: напитки, 

нектар -  ка к бы масло, прспитывакщее фитиль и заставлякщее огонь д уш  устрем - 

ляться к  горним областям• Амбивалентшй характер это го  образа оркестрован 

косвенной цитатой из евангелия: зажигаемЛ  светильник это  перифраз слов ne- 

que accedunt lucernam  из M a tth . V .1 5 .

Заюкнительные строки I I I  фазы ( X I I I ,3 ,4 ) -  ПРЦЦВЕХЛМЕ покушения на свя - 

тость служителей кул ьта , характерного для IV  фазы. Оно согласовано с  рассуж- 

дениям і о  действии вина в X I I I ,  1 ,2 , а также с  списанием греховных удовольст- 

вий в терминах , сл а д о сти ', в частности по сравнению с чем-то другим  (ср . IV ,2 

lo cu s  e s t a m a b ilis , d u lc io rq u e  fa v is ) . Здесь, однако, сравнение служит не 

только констатации сладости греха (кабацкого ви н а ), но и поношению объектов 
культа  (вина, используемого в р и туал ьна  ц е пя х), причем строка построена та к , 

что  в ней упоминается и священник, чем подготавливается вьжтад против священ- 

нослужителей в строфах Х ІѴ-ХѴ.

4 . Четвертая фаза; , нападки на б л агочести е '.
Данная фаза представляет собой заметньй поворот в двух отношениях: (а) 

герой переходит здесь о т самозаедлы к  нападению на носителей святости (с  по - 

млцыо конструкции "Провал претензий") ; (б) "чужой" = сакральиЛ  голос, при- 

сваеваемай героем себе, переходит от осуждения героя к  е го  апологии.
Строфа X IV  начинается со  сти ха , который подытоживает 'собственно испо- 

ведь героя״ , изложенную в превдцувдх ф азах, причем подчеркивает факт пере- 

скока  героя из греховного состояния в очиненное. В орудийном плане это эффект-
щ

но оттенено переходом к  употреблению перфекта -  первого во всем тексте  (еосе 

тее p ro d ito r  p ra v ita t is  f u i) . Отнесение исповеди к  бесспорно прош ение^ про- 

ш по у демонстрирует скоропалительность и в то  же время окончательность пере-  

рождения. Строка X IV ,1 00ЕМЕЩАЕТ резюмирование исповеди с  ОТКАЗНОЙ пещ готов- 

кей перехода в наступление на обвинителей (я раскаялся -  они н е т ). Строфа в 

целой посвящена скорее д е л о ва я  описанию контраста между героем и е го  еппо- 
нентаки. В следующей же, XV строфе, герой , та к ска за ть , возвьшает гол ос, бро- 

сая им издевательский алзав, основанный на кощунственном переиначивании цита- 

ты из евангелия. Перифразируя и зв е сти е  слова Христа q u i s in e  pecca to  e s t 

vestrum , p rim us in  illa m  lap idem  m itta t (Joh . V i l i . 7 ) , герей предлагает бро-



сить в него камень тем , кто  сам без гр е ха . Эта перелицовка цитаты имеет и 

другой а сп е кт: именно с  ее поацью  сакральный голос (Х риста), которым гаво־  

рит граиник, прямо переходит на е го  сторону (п с м ім э  "Игры с  цитатой" здесь 
налицо "Сниженная роль" /Х р и с та /). Евангельским ! славам !, переведешь*״«  в

1 л . (m itta t in  те  lap idem ) грешник ка к бы сам над собой произносит суд и вы- 
носит оправдательный приговор. ^

Заметим, что  к  этому совмещению в одном лице и грешника и его  защитника 

своеобразны* ОТКАЗОМ служит начальная строка фазы (X IV , 1 Бссе тее p ro d ito r  

p ra v ita tis  f u i ) . В ней ка к бы псдатсокивается та  линия исповеди, где 1 л . са в - 

мацало грешника и е го  обвинителя (см . І - І І  ф азы). Элемент ,обвинения', про־  

типоставляемэго " я " , выражен зд есь, прежде в се го , сам4м смлслсм лексемл p ro - 

dere 'вд цавать, обличать' и безапелляционностью обвинения (p ra v ita s  'п с р с ч - 

н о с т ь '). Более то го , противопоставление подчеркнуто тем , что  обвинение грам - 

магически всплацено ка к бы в отдельном действующем лице ־  nanen a g e n tis ־   
p ro d ito r .

Возвращаясь к  стихам Х Ѵ ,3 ,4 , укажем, что  "И гра с  категорией л ица", про-

явившаяся в переиначивании цитаты , идет и дальше. Во І І м палустиш־־ и, добав-

леннсм к  цитате (neque p a rc a t v a t i) , автор уѵувряется ООЕМВСЮТЬ в своей р е -
чи и 1 л . и 3 л . : грамматически v a t i 'п о э т у ־ 3 '  л , ,  но семантически это  все

та г же герой , то  есть 1 л . Тем самлм герой принимает позу якобы стороннего

наблюдателя (если угодно ־  беспристрастного судьи, в пределе ־  Х риста), при-
21зывающего не щадить граиника (е го  с а м о го !), если для то го  будут основания.

В грамматическом плане переход к  дерзким поучениям в адрес церковников 

выражен тем, что  перфект и изъявительное наклонение сменяются сослагательный 

наклонением (m itta t, p a rc a t). Можно ска за ть , что  этой сменой категорий ( fu i -  

m itta t)  автор ка к бы подчеркивает: со  мной покончено -  давайте-ка примемся 

за вас.

Стсит также заметить, что  поза граиника, подлежащего побиванию кам ням !, 
опять-таки Евдержана в характерном для автора духе слабости, подверстоенности, 

чему в грамматическом плане соответствую т объектные конструкции ( M it ta t . . .  

neque p a rc a t). К стати , и формула тее p ro d ito r  p r a v ita t is . . .  и вся ситуация 

самообличения -  проявление 'подверженности' : даже при отсутс твии внешнего 

агента герой ухитряется представить себя ка к объект воздействия.

5. Пятая фаза; 'скоропалительная пере строй ка '.

Здесь, согласно установкам ГС, основным содержанием является демэнстра- 

ция благотворных результатов собственно исповеди, включающая два основных м о- 

тива, контрастных между собой: резко го  и безоговорочного отвержения греховно



го  прошлого, с  одной сто р о ш , и победной реляции об успешном перерождении, с 

другой• Элемент амбивалентности, порарывакикй серьезность благочестивых вь»- 

оказываний героя , уходит в подтекст, проявляясь в непрадоподобной скоропали- 

тельности перемена и бравурности тона , придающих перерождению характер услов-  

ной поза. Служа рвмсчнл* замьканием собственно исповеди, данная фаза сопла-
•

оована в ряде отношений с  м отивам , представлен»*« в начальных фазах.

XVI строфа открывается полустиіием  Sum lo c u tu s  c a n tra  п в , осчетакщим 

осуждение своего праш ю го с  напоминанием о словах, ко то р  -ми исповедь нача־

лась: lo q u a r пве m e n ti, 1 ,2 . Отнесенность греховного состояния к  прошлому 

четко  вьражена систематическим употреблением применительно к  нему перфектных 

форм глаголов: sun lo c u tu s , е ѵ с ги і, fo v i.  Усиленно контраста с  предстоящим 

далее переходом к  настоящему времени служит также наречная группа tam  d iu , 

подчеркивающая продолжительность былого  греха . Напомним, что  употребление 

перфектов для демонстрации паконченности с  праш ьм , началось вне в X IV , 1 

( f u i) .
Остальное шесть строк данной Фазы посвящены изображению нового образцо- 

во-добродетельнаго состояния дуии героя . Большинство глаголов здесь статив- 

ние, чем подчеркивается полная достигнутость идеального состояния: d is p lic e t, 

p la c e n t, d ilig o ,  ira s c o r , p a sco r. К ним привыкают перфектные вьражения д о - 
сггигнуш х стативных состояний: re n o va tu s , g e n itu s . Фундаментальность и все - 

сторонность перековки героя вьражена в орудийном плане, помимо пр ске го , тем, 

насколько эти шесть строк насыцены отдельны е утверждениям о тех или иных 

аспектах перевоспитания; т а к , в стихах X V I,3 , X V II,1 ,2 ,3  имеем по одному у т - 
вериданию на палустиш е, не говоря уже о  тем , что  в каадсм стихе выражается 

новая ьысль. Точнее, ьысль всего  одна на вое эти шесть с ір а к , а многочислен- 

ны линь средства ее тавтологического оформления, ч то , по-видимсму, следует 
отнести к  средствам, подрывакшим правдоподобие утверждений (об этсм речь ниже

Радикальность перерождения оттенена многочисленными контрастами между 

нынешним состоянием героя и е го  прештьм. Т а к, в X V II,3 он предстает ка к ново- 

рердоенный, пыаиий молоко -  та гла ка к раньше пил вино. Qqaa же относится ряд 
контрастов с начальны^« строф ам , что  одновременно служит замыканию рам<и, 

ср . X V II,1 iam  v ir tu te s  d ilig o ,  v i t i i s  ira s c o r с  V ,2  іл р ііс о  me v i t i i s ,  im - 

memor v ir t u t is :  сходство н*е только в лексике , но и в логической структуре 

стиха , где порску и добродетели отведено по полусттию ? с р . также renova tus 

anim o в X V II,2 и m ortuus in  anim a в аналогичной метрической позиции в  Ѵ ,4 .

V фаза заключается строкой , выдержанной уже не в индикативе, а в оосла- 

гательном наклонении и содержащей обещание в будущем не воэвраадться на стезю 

порока. В сущности это  переход к  последней фазе, отведенной под просьбу к



покровителю о  прошении.

Но пятая фаза имеет и другое лицо: за скоропалительные перерождением 

скрывается мина лукавой несерьезности. И хотя она выведена в под текст, про- 
явления ее довольно м ногочислен«*.

Прежде в се го , по содерооанию делаемых высказываний, nu имеем дело не с  

констатацией ка ки х -то  реальш х благочестивых достижений, а лишь с торосест- 
венными изъявлениями намерений: названное выие списания наступивших новых с о - 

стояний суть выражения лишь ч ув ств , но не действий: нравится, не нравится, 

люблю, негодую и т .п . Существенно при этсм , что  налицо не просто ׳ не-дейст- 

в и н ', но именно чувства : герой и перексваш ись остается верен своей нежной и 
эмоциональней натуре.

Второе, восходящее к  инвариантам  чертам е го  личности, особенно ярко 

проявляется в строке X V II,3 . Образ новорожденного, питактегося свежим мало- 

кем , в целсм ряде отношений сдвигает картину перерсисдения в сторону 'сл а б о - 

с ти , пассивности' и ׳ жизнелюбия'. Во-перЕых, это  чувственной образ и пежалуй 

даже кульм тация чувственных мотивов в V фазе. Во-вторы х, это  характерна  для 

Архипоэта образ слабого , бессильного, пассивного, хрестсматийно-беззаиитного 

существа,  принимающего нечто извне . Кстати говоря, это  свойство вносит делал- 
нительш й элемент тождества в контраст между питьем молока и вина: и там и 

здесь напиток ка к бы подносят к  губам беспомощного (умф аюцего/наворажценного) 

героя. В -третьих, данный образ есть цитата  из Нового завета, подвергнутая 

легкомысленному переиначиванию (с р . s ic u t modo g e n iti in fa n te s , ra tio n a b ile  
s in e  d o lo  la c  c o n c u p is c ite , 1 B e tr. I I . 2 ) . Переиначивание складж ается из (а) 

постановки в иной ко н те кст, здесь -  прежде всего  в системе/ эмоционально ч ув - 

ственьых ассоциаций; (б) перевода в 1 лицо, что  nu неоднократно набгкдали и 

в случае с  другими цитатам  ; (в) перевода в индикатив настоящего времени 

(pascor вместо c o n c u p is c ite ), что  играет также и на эффект радикальности и 

скоропалительности превращения (герой ухе  делает т о , что  апостол предписал 

BC&W человечеству на будувде в е ка ).
Подрыву серьезности служит, по-видим одг, и обращение с  другой цитатой 

из свяченного писания в X V I,4  : вместо исходного Нспо enim  v id e t еа quae p a - 

re n t Daninus autem in tu e tu r  c o r ( I  Царств X V I.7) у  поэта сказано . . .  c o r 

p a te t le v i,  то  есть бог священного писания ка к бы походя заменен на язьы еско- 

го  КИитера.

В орудийном плане впечатлению легкомысленной жизнелюбивей игры способ- 

ствует каламбурная рифмовка в X V I,1 ,3  (n o v i ׳ знаю ־ '  n o v i 'н о вы е ') и акроба-  

тическая составная рифма X V II ,4  (vas c o r ) . Иначе говоря, эта ри$мсвка есть
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реализация конструкции "Контрапункт содержания и стиховых сред ств", которая, 

ка к мы гтсмним, хораиэ соответствует одной из манифестаций ׳ а р ти сти зм ׳  Ар- 
хипоѳта.

6 . Шестая фаза: 'прнкнрение жизнелюбия и благсчестия׳ •

В соответствии с  ГС, централы ***! аспектами данной фазы являются, во - 

первых, притрение  жизнелюбца с  благочестием, окрашеннзм в тона сладостного 

NfOTOoeprw, и , во-вторы х, контрапунктное СОВМЕЩЕНИЕ поучений со см*рен№ми 
просьба?״« .

%

Что касается призрения граиника с  церковью, то  местсм их встречи стано- 

вятся мотивы: 'схлоненность, припадание к  стопам и т .п .  со стороны каквдегося ׳

героя (p e n ite n ti, veniam  p e te n ti, culpam  c o n fite n ti,  feram  q io q u id  i  u s s e ris , 

s i ix i i t is ) ׳ , покровительство, мятооердие и т .п . со ׳  старо*« сильных, то  есть 

церкви (p a rce , p a rc it m is e ric o rd ia m , da p e n i te n  t i  am, iim em or ira ru m ); 'м я г- 

ко сть , сладость, не суровость׳ (см . заключительную с тр о ку ).

Что касается 'поучений, прсрывантихся сквозь просьбы׳ , то  они НАРАСГАК7Г 
от X V III строфы к  X IX .

В X V III на виду элемент ׳ просьба׳ : те кст насыцен славам*, вьражакпдом 

покорность и простирание ниц, а последняя строка строфы целиком посвящена те - 
мв покорности. Элемент же ׳ настойчивости и дидаюпичности9 оо стороны героя 

вьражается более или менее латентно ־   в виде систематических указаний на обо- 

скованность просьб, та к ска за ть , на право быть прощенным (см . вторые попусти- 
іш я строк X V III ,1 -3 ) /

Строфа X IX  заметно отличается от предыдущей более категорическим тонем

-  герой уже не просит, а указы вает на обязанность адресата выполнить е го  п о -
желания. При этсм  мотив собственно ׳ просьбы׳  исчезает, а обоснования принима-

ют форму общеобязательных максим; таксвы  строки 1 -2  и 4 . О бщ езначим харак-

тер предлагаемых истин выражается, в частности, в тем , что из текста  исчеза-

ет у1к*«нание  2 л .е д .ч . адресата (vos fa c ite , quod c a re t и т .д . ) . Тем самли

одновременно выгалняются две важные функции: с  одной стороны, 9назидателъ-

ность9 повышается в ранге -  герой поучает уже не одного человека, а всех
22сильных ж р а  (ѵов = p rin c ip e s  te r ra n in ) с ן  д ругой , -  она делается более 

приемлемой, благодаря изъятию указаний на конкретного адресата.

Это изъятие проявляется, в частности , в тем изменении, которое внесено 

в те кст цитаты (X IX , 1 ,2 ), позаимствованной из приписываш егося Овидию сти хо - 
творения De m ira b ilib u s  m undi, где говорится 'л ев  умеет в гневе пешить под- 

данных, поступай же та к и ты , носитель власти на з е м л е ׳...  : вместо ׳ ты ' у  

Архипоэта выступает 'в ы '.

־ 196 ־
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Ыне более размьпый и абстрактный вид имеет строка X IX , 4 , где вообще речь 

ведется в 3 л . среднего рода и ка к  о  чем -то неодушевленна*. Своим абстрактно- 

символическим содержанием и отвлеченностью о т конкретны х перипетий аажета 

эта  финальная строка возвращает нас о г локальной тема "Исповеди" к  наиболее 

общим инвариантам поэтического м*ра Архипоэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 . Краткие справочные данное. Годы жизни поэта неизвестны; расцвет творчества 
приходится на 60-е  года X II в . Сохранилось десять е го  стихотворений, большая 
часть которых обращена к  покравитело поэта архиепископу Кельнскому Рейналвду 
фон Дассело. Текст "Исповеди" сущ ествует в ряде вариантов (различакщихся на- 
бором и порядком некоторых строф ), из которых наиболее общепринятъм является 
те кс т , опубликований М.Манициуссм (1 9 1 3 ). Именно он н а ^  и рассматривается. 
Хотя он , возможно, не вполне точно отражает подлинньй авторский те кс т , мл, 
тем не менее, позволяем себе спираться на н е го , считая все е го  свойства, в 
тем числе и данный порядок строф, структурно релевантны*«. Этот те кст и е го  
подстрочный перевод читатель найдет в Приложениях А ,Б .

2 . Одна из наиболее ранних и восторженных оценок стихотворения принадлежит 
Якобу Грим ^/: "Все эти признания излажены с  такой полнотой и языковой л е гко - 
стыо, что  не оставляют ни малейиего сомнения в подлинном поэтическом призва- 
нии их автора. Они принадлежат к  наиболее соверш енная, что  мэгпи произвести 
поэтические сред ства средневековой латыни; свобода и звучность речи, маць 
ри<!м несравненны" (ц и т. по Л ангет 1 9 5 8 :3 0 5 ).

3 . Понятие "глубинного решения" (ГР) было в п е р Е ы е  введено и использовано в  
/3 1 :5 5 3 0 л ./; см . также статью  / I I /  в н аст. сб .

4 . Укажем, что  это  распределение мотивов между ветвям* сделано начерно, та к 
что  мотивы, иллюстрирукшие ׳ подверж енность', часто скрывают в себе и элемент 
׳ лишенности׳ (ООЕМ двух ве тве й ).

5 . Что подобная поза самоуничижения, в особенности, путем фарсового ка ^ з м а ,
-  известный тип ко ке тства , рассчитанного на обезоруживание вьшестояцих кри ти - 
ков и на возбуждение у  них сим іатии , видно хотя бы из истории дядсшки Максима 
Петровича у  Грибоедова, который снискал расположение иміератрииы, смена ее 
своими рассчитанными падениям* на пол ("Горе от у м а " ,ІІ,2 ) •

6 . Подобный отбор проявлений 'ж изнелобия ', в сущ ности, неизбежен в паэтичес- 
кем м іре Архипоэта, независимо от задач сближения 'жизнелюбия' с  'б п а гсч е с- 
ти е м '. Действительно, нам уже приш юсь коснуться этой проблема в разделе об 
инвариантных мотивах поэта -  с р . замечания на с тр . 160 об отличии эмециональ- 
ной атмосферы его  стихов от Примаса Орлеанского в связи с  мотивом (21) 'и з я - 
щество, изнеженность, благородный в ку с , чувство меры׳ .

7 . Мотив 'сладости и т . п . ־ '  является естественны * проявлянием 'жизнелюбия' 
в виду тако го  М״ т , ка к 'изнеж енность, изящ ество ', который, ка к мл пемним, 
СОЕМПДОЕТ обе центральные темл Архипоэта ־  'сл а б о сть ' и 'а р ти сти зм '.
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8 . ГЪваря о  конструкции "П ереход", мл фактически имели в виду линь та г гл а в - 
н Л  ”Переход" (а г грехе© к  очищению), на котором построена копозиция  "Испо־  
ве д и ". В действительности те  или иное зачаточное формы "Перехода" м эгут быть 
усмотрены и в других точках структуры  те кста , например, в строфе X , где поэт 
пмиет о  последствиях азартней игры ( , переход от игры к  потенциально благо- 
честивсй н н а е те '). В принципе этот переход м аг бы быть разработан более д е - 
таль но и лечь в основу композиции стихотворения, превратив е го  в историю об - 
радения легкомысленного игрека  в благочестивого поэта , в которой мотив , испо- 
веди ' играл бы ли ііь  второстепенную роль. Однако, поскольку в реальном тексте  
д а н н л  "Переход" сугубо  эпизодичен и к  т с ^  же служит лищь разработке ко н ст- 
рукции д р уго го  типа ("Перекрашивание", см . ниже), то  мл позволили себе и гн о - 
рировать наличие здесь "П ерехода".

«

9 . Подчеркнем, ч то , вообще говоря, эти две разновидности "П ерекраивания" со - 
вериенно независима д р уг от д р уга . Очевидно, что  не всякий приукрашиваемой 
объект является ярким и богатым, и что  не всякий объект, подвергаемой опера- 
ции "Прибеднения", будет иметь отрицательное черты , необходимое длят "Приукра- 
іш вания".

10. Мимофия та ко го  рода была высмеяна уже в "Бане" М аяковского (действие I I I )  
" . . .  Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуаз- 
ное разлеиоение. Даже, если это  нужно для агитации, то  и танец ж и в о та ... Или 
какие юбки нового фасона носит старьй опряхлеш ий м ф ..." .

11 . О !. Гаспаров и Рузина 1978. Д ругой, более общей параллелью к  "Переосмы- 
сляюцему мэнтажу" будут довольно многочисленное изобразительное построения, 
где некий целой образ складывается, ка к из м эзаики, из более мелких изображе־- 
ний иного рода; ср . индийскую м іниатю ру, в которой фигура слона получается
из фигур д ев , а также символический портрет Плодородия, выложенной из разных 
авацей и фруктов ("О сень" Дкузеппе Арчимбальди; с р . также ряд других картин 
то го  же художника, построенных по аналогичному принципу).

12 . Контрапункт "оодерисание/форма" ־  явление иирско распространенное в поэти- 
ческих те кста х . Классическим примером анализа та ко го  построения является р а з- 
бор Л .С .ЕЬігагским (1965:191-212) рассказа Бунина "Л егкое дакание", где фабу- 
ла вчражает те *у  ,житейской nemnoera׳ , а ко по зи ц и я  и синтаксис ־  тему ,л е г- 
ко сти , изящ ества '. А налогична образем построена, согласно К.И .Чуковскому 
(1 9 2 2 :1 2 6 сл .), поэма Блока "Двенадцать" : "Если это  -  частуш ка, то  -  сыгранная 
на грандиозном о р га н е ... Поглощение низменного аакета возвыиенньм ритм ем ... 
Ж аргон ... подчинен такой мзцней мелодии, что  почти перестает быть вульгар- 
н о й ..

13. Ср. потребление праиедоего времени в некоторых стихотворных переводах 
"Исповеди" на русский язьв<: ГИнзбург 1974 :484сл ., Румер 1972:504сл. Особенно 
сильно отступает от авторской системы времен J1.Гинзбург; следуя, по-видимому, 
клш ированнсг^ представлению о  временной структуре жанра исповеди, он опись!־־ 
вает все грехи в прешедием времени: 1 ,3 -4  Бал я молод, был я глуп , бал я л е г-  
коверен. . .  I I  . . .  меня судьба н е с л а ... влек меня бродяжий д у х ... гнал, ка к  
гонит ураган листик одиночный и т .п . (Более бережно обращакщийся с  оригиналом 
О.Румер все соответсгвукице места переводит в настоящем времени. Правда, о т - 
клонение о т оригинала имеется у  него в другой месте -  в пограничной течке 
'п е р е ско ка ' к  исправлению: X IV , 1 Вот гляди же вся моя пред тобою скверна , ср . 
в оригинале fu i. )

Напрашивается мосль, что  прешвдиее время при списании грехов и настоящее 
в стадии очищения являются " нормальнл^и", художественно нейтральней для жан- 
ра исповеди -  к  ним и склоняется переводчик в м ер/ своего невнимания к  поэти
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ческой структуре  оригинала.

14. Заметим, что  эта  нарастающая последовательность перебивается в одном ме- 
сте (между "листом " и "реко й ") противоположны* символом ׳ устойчивости׳ 
("кам нем "), позаим ствован«** из репертуара названиях выие противопоставлений 
(!*уд ел  + камень /  глупый + веда) •

15 . Добавим, что  сравнение , неразуь*ю го се б я ' со  стрсяідам на песке выпадало 
бы из окружающего контекста  аде в одном отношении: герой систематически срав- 
нивает себя со  спонтанна** и/или природнл** объ ектам  (л ист, птица, неуправ- 
ляемлй к о р а б л ь ,...) и , п о -в в д и м э^, противопоставляет себя объектам кул ьтур - 
нл* (ср . 1 1 1 ,3 : поп те  te n e n t v in c u la , поп те  te n e t c la v is ) .  Уподобление 
себя целенаправленно строящему, хотя бы и на песке , подорвало бы этот принцип.

16. Отметим НАРАСТАНИЕ и КОНТРАСТ, подобное констатироваш ы * в строфах І - І І І :  
о т трудности преодоления превосходящих сил греха герой переходит к  трудности 
подчинения суровы* силам д олга .

17. Органичность и в то  же время вольность перифразирования источника усиле- 
на грам*атическим параллелизма* добавленного текста  (ta c tu  nequeo) с  цитируе- 
NfcM (corde m ecor).

18 . Мажет бьпъ, стоит обратить вникание на т о , что  здесь физические невзгоде 
рисуются с  положительна* знаком -  ка к  способствующие творчеству, в то  время 
как в A rc h ic a n c e lla rie  I I  аналогичные беда препятствуют сочинительству (см. 
п .1 .1 .Б . (3 ) ,  с тр . 150). Это противоречие в методах аргументации ־  пример ка зу - 
исгической изворотливости нашего поэта при отстаивании своих интересе®.

19. Данное место "Исповеди" обьмно рассматривается комментатора*«™ ка к пере- 
кличка с  местом из Овидия, где позт желает себе смерти на лобовнем ложе (Amo- 
re s , I I ,1 0 ,3 5 -3 8 ). Однако эта параллель представляется законной скорее в обще- 
типологическом плане (по линии мэтива ׳ смерть подобная ж и зн и ', разновидность 
'последняя в о л я '), нежели в строго  цитатном.

20. Обратим внимание, что  "чужой" го л о с, цитата используется здесь наиболее 
"нермалькл*" образом -  для придания вцражаемл* млелям объективности и автори- 
тетности. Тем самэм  чуйая речь применяется здесь в иней тематической функции, 
нежели в начальных ф азах, где она служила конкретизации не 'об ъ ективности ',
а 'ч уж д о сти '.

21. Если принять во внимание, что  объект 'бросания кам ня' именуется в XV,3 
va tes ("п о э т ", исходно "п р о р о к"), то  число ипостасей, на которые "лирическое 
я" разлагает себя, достигает 4 -х . "Я ־ "  это  одновременно: 1) греш ник, заслу- 
живаюций побиения камням* (= блудница евангельской цитаты) ; 2) судья (= Хри- 
с то с ), призывающий к  працению; 3) максимально отчуж дений сторонний набаюда- 
теяь происходящего с  греш никсм/поэтем/пророксм ; 4) прор ок/поэт, которого тол־  
па побивает камням* (= классический образ библейского пророка) ; последняя 
ипостась подсказана авторам М .Л .Гаспаравы*.

Анализ аналогичной игры с  точкам * зрения в 3 -й  строке пуикинского "Я вас 
л ю б и л ..." (Но пусть она вас больше не тревоасит) ем. в /2 9 /,/3 5 /.

22. Можно заметить, что  это  повыиение ранга является вершиной определенной л и - 
нии, обедой элемент которой -  то  или иное канипулирование волеизъявлениям* и 
высказываниям* сакр>альнлх персонажей. В Х І-Х ІІ герой заставляет высказываться 
в свао пользу (выступая в "Сниженной роли") ангелов, а в XV -  Христа; в X V III 
он убеждает епископа проявить снисходительность, а в XIX предписывает нормл 
поведения всем сильна* м *ра.



ПРИ7ЕКЕНИЯ

Ī  фаза, 
строфы 
I - I I I  ,V

I I  фаза,
строфы
ІѴ ,Ѵ І-ІХ

I  фаза 
(ско н ч .)

Б• Подстрсчььй перевод.

ІЪшая вітутренне 
гневсм неистовы*

С горечью
скажу своей душе:

СаеланнЛ из квтерии 
л е гко го  состава,

Jfecry я подобен, 
коим играют ветры.

В то  врем я,как,ведь,приличествует 
М/жу разумному

На камне закладывать 
основание здания,

Г пугьй ,я  уподобляюсь 
потоку те кущ е е ,

Псщ одним и тем ж е  небом 
никогда не остающемуся.

Несет меня,словно
без корабелыцика корабль,

Как по путям воздуха 
бродячую несет птицу,

Не держат меня узы ,
не сдерживает меня зам ок,

Ицу себе псдобнлх
и присоединяюсь к  порсчил*.

Мне дуии серьезность
вещью каиоется обременительной.

Игра приятна 
и слаще меда.

Л обое,что Венера приказы вает,- 
труд  сладкий.

Которая никогда в сервдах 
не обитает ленивых.

Дорогой т р о к о в  иагаю 
по обычаю юности,

Впутываюсь в пороки, 
не псмня о  добродетели.

А . Т екст стихотворения 
(по Манициус 1913).

I  Estuans in trin s e c u s
ir a  vehem enti

In  a ra r i tu d  in e  
lo q u a r тее m e n ti:

F actus de m a te ria  
le v is  e le m e n ti

F o lio  s im  s im ilis  
de quo lu d u n t ve n ti«

I I  Cum s i t  enim  p ro p r i un
v iro  s a p ie n ti

Supra petram  ponere 
sedem fu ndam en ti,

S ־ tu ltu s  ego oanparor 
f lu v io  laben t i

Sub eodem aere
nunquam pe rm anen ti.

I I I  F e ro r ego ve lu t i
s in e  nau ta  n a v is ,

U t p e r v ia s  a e ris  
vaga fe r tu r  a v is .

Non me te n e n t v in c u la , 
псп me te n e t c la v is ,

CXtero m ei s im ile s  
e t a d i ungor p ra v is .

IV  M id ii c o rd is  g ra v ita s
re s  v id e tu r g ra v is ,

lo cu s  e s t a m a b ilis  
d u lc io rq u e  fa v is .

Q u ioqu id  Venus in p e ra t, 
la b o r e s t s u a v is .

Que nunquam in  co rd ib u s  
h a b ita t ig n a v is .

V V ia  la ta  g ra d io r
more iu v e n tu tis ,

In p lic o  me v i t i is  
i mmemor v ir t u t is ,
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До наслаждения жадньй 
более,чем до спасения,

Мертвый в душе, 
забсчусь о  икуре .

V o lu p ta tis  a v id u s  
m agis quam s a lu tis .

M ortuus in  anim a 
curam  ge ro  c u tis •

I I  фаза, 
строфы 
IV ,V I־ IX  
(прсдолж.)

О прелат знаменитейший, 
працения у  тебя прану.

Смертью приятной я умираю, 
сладкой гибелью погибаю.

Маю грудь ранит 
девушек красота,

И с  которыми не могу осязательно,
(с  теми) ,п о  крайней мере,в сердце

прелобоцействую.

Вещь труднейш я -  
победить природу.

При виде девушки 
душе быть чистой;

№ а ш и ,№  не мзркем

закону повиноваться суровому

И на (их) нежаде тела 
не обрадать внимания.

V I P re su l d is c re tis s im e , 
veniam  te  p re c o r:

M orte  bona m o rio r, 
d u lc i nece n e co r;

Meun pectus s a u c ia t 
p u e lla ru n  d e co r.

E t quas ta c tu  nequeo, 
sa lte m  corde  m ecor.

V II Res e s t a rd u iss im a  
v in c e re  naturam .

In  aspectu  v ir g in is  
mentem esse puram ;

luvenes псп possum s 
legem sequ i duram

Leviunque co rp o ru n  
non habere curam .

К то , в огонь псмЕщенньЯ, 
огнем не обмоется бы?

К то , в Павии находясь, 
чисты * остался бы?

Пае Венера пальчиксм
теш ей манит (букв, преследует ,л о в и т),

О чаж  заарканивает, 
ликом разбойничает?

Q uis in  ig n e  p o s itu s  
ig n e  non u ra tu r?

Q uis Papie demoraris 
ca stu s  h a b e a tu r.

U b i Venus d ig ito  
iuvenes v e n a tu r.

O c u lis  illa q u e a t, 
fa c ie  p re d a tu r?

V I I I

Если ты п см е стть  Ипполита 
гинче в Павмо,

Не будет он Иппалитсм 
на спедукщий день:

Венеры в спально 
ведут все дороги.

Нет среди столь многих башен 
баини Ариции.

S i ponas Y p p o litu m  
hod ie  P ap ie ,

Non e r i t  Y p p o litu s  
in  se q u e n ti d ie :

V e n e ris  in  thalam os 
ducunt am es v ie .

Non e s t in  to t  tu rr ib u s  
tu r r is  A r ic ie .

IX

I I I  фаза, 
строфы
X -X III

Во-вторых ,меня обвиняют 
таююе в азартней и гр е .

Но ,ко гд а  игра 
раздевает меня догола 

(б укв . Но ,ко гд а  игра с  телсм
меня отпускает га гъ м ),

Secundo reda rguo r 
e tia m  de lu d o .

Sed сип ludus oorpo re  
me d im itta t nudo.
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Окочененшй снаружи, 
д уш  жарсм пылаю (букв . потею? может зн а - 
чить такж е; /п о д о гр е ва е м а / душевны* жа- 
рем, усердно труж усь),

Тогда стихи и песни 
наилучшие чекано.

F rig id u s  e x te riu s , 
m e n tis  es tu  sudo,

Tunc ve rsus e t carm ina 
m e lio ra  cudo•

I I I  фаза,
строфы
X -X III

Третьим разделом 
упоминаю о  кабаке:

Его я никогда
не презирал и презирать не буду,

«

Покуда святых ангелов 
грядущих не увижу,

Псюцих мертвы*
"ВечньЛ по ко й ".

T e rc io  c a p itu lo  
memoro tabernam ,

Illa m  n u llo  te n p o ro  
s p re v i neque spernam ,

Donec sanctos ange los 
ve n ie n te s  cernam ,

C antantes p ro  m o rtu is  
” Requiem e te rnam ".

X I

Мое намерение ־  
в кабаке умереть,

Чтобы были вина ка к можно ближе 
к  умирающего устам .

Тогда воспаот радостнее 
ангелов хоры:

"Да будет Господь м ілостив 
к  этсму пьянице!"

Меілп e s t p ropositam  
in  ta be rna  m o ri,

U t s in t  v in a  proxim a 
m orien t is  o r i.

Tunc can tabun t le c iu s  
angelorum  c h o r i:

" S it  deus p ro p itiu s  
h u ic  p o ta to r i!"

X II

Чашами (или; напиткам ) возжигается 
д уш  светильник,

Сердце, напоенное нектарсм 
взлетает к  небесам.

Мне на вкус слаще 
вино из кабака,

Нежели то ,которое  с  ведой смешивает 
прелата винечерпий.

P o c u lis  a c c e n d itu r 
a n im i lu c e rn a ,

C or in b u tim  n e c ta re  
v o la t ad superna.

M ic h i s á p it d u lc iu s  
v in u n  de ta b e rn a .

Quam quod aequam m is c u it 
p re s u lis  p in c e rn a .

X II I

IV  фаза,
строфы
XIV-XV

Вот,своей предатель
порочности я оказался /с т а л /,

В которой меня обвиняют 
слуги  твои.

Но из них ни ОДИН -

не обвинитель самого оебя,

Хотя они и лобят забавляться
и пользоваться мирсм (т .е . е го  благам и).

Бссе тее p ro d ito r 
p ra v ita tis  f u i,

De qua me reda rg u u n t 
s e rv ie n te s  t u i.

Sed е о п т  n u llu s  e s t 
a ccu sa to r s u i,

Quamvis v e lin t lu d e re  
seculoque f r u i.

X IV

Ныне,в присутствии 
прелата праведного,

В соответствии с  господнего 
правилом указания

lam  пипс in  present ia  
p re s u lis  b e a ti

Secunâun d o m in ic i 
regulam  !te n d a ti

XV



00064795

V фаза,
строфы
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V I фаза,
строфы
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Пусть бросит в меня камень 
и не щадит певца

(Т о т), ко е го  д ух не 
знает (за  собой) греха .

Я высказал против себя 
все ,ч то  о себе знаю,

И яд изблевал,
которьй так долго лелеял.

Жизнь старая претит,
образ жизни нравится новьЛ;

Человек видит лицо,
но сердце открыто Юпитеру.

Вот уже я добродетели лобтю, 
на порсжи гневаю сь.

О бновлений в душэ, 
дохсм возрсищаюсь,

Словно новорсиденньй, 
свежим малоксм питаюсь.

Дабы не было мое более 
суеты сосудом сердце.

Избранник Кёльнский, 
патѵѵхи какщ егося.

Прояви милосердие 
к  працения просяцему

И наложи епитимью 
на вину признакщ его!

а л е с у  все ,чтобы ׳іы  не приказал, 
с  душой радостной.

Щ цит ведь подданных 
лев,царь зверей,

И по отнсшенмо к  подданные 
не п о « и т  гнева ,

И вы то  же делайте, 
сильш е мира!

Что ли!г?но сладости (м ягкости) ־  
то  с л и ік о ! го р ько .

M itta t in  те  lap idem  
neque p a rc a t v a t i.

C uius non e s t anim us 
co n sc iu s  p e c c a ti.

Sum lo c u tu s  c o n tra  me, 
q u ic q u id  de me n o v i.

E t v iru s  e va n u i, 
quod tam d iu  fo v i.

V ita  ve tu s  d is p lic e t, 
mores p la c e n t n o v i;

Hano v id e t fa c ie m , 
sed c o r p a te t Io v i.

Iam v ir tu te s  d ilig o ,  
v i t i is  ira s c o r.

Renovatus anim o, 
s p ir itu  re n a sco r.

Q uasi modo g e n itu s  
novo la c te  p a sco r.

Ne s i t  mean am p lius 
v a n ita tis  vas c o r.

E le c te  C o lo n ie , 
parce p e n ite n ti.

Fac m ise rico rd ia m  
veniam  p e te n ti

E t da pen itenc iam  
culpam  c o n fite n ti!

Feram ,q u ic q u id  iu s s e r is , 
animo lib e n t i. ־

P a rc it enim  s u b d itis  
le o  re x  fe ra rum

E t e s t erga s u b d ito s  
im m aror ira ru m .

E t vos idem fa c ite , 
p rin c ip e s  te rra ru m !

Quod c a re t d u lc e d in e , 
n im is  e s t am arim .

XVI

X V II

X V III

XIX
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В. Цитаты из священного писания.

1 ,2  In  a m a ritu d in e  lo q u a r тее m enti 
Job X . 1 Loquar in  am ari t ild i ne animae meae,♦,

I ,4  F o lio  вит 8 im ili8  de quo lu d u n t v e n ti
•

Job X I I I . 25 C ontra  fo liu n , quod ve n tò  r a p itu r . . .
īs a i as IX IV .6  E t cecid im us q u a s i fo liu n  u n iv e rs i, e t in iq u ita te s  n o stra e , 
q u a s i v e n tu s , a b s tu le ru n t nos.

I I ,1 - 4  Cum s i t  enim  p rop rium  v iro  s a p ie n ti, e t* ;.

M a tth . V I I . 24-26 O m is e rg o , q u i a u d it verba mea haec, e t fa c it  ea. a s s im ila - 
b itu r  v ir o  s a p ie n ti, q u i a e d ific a v it darun suam super p e tra m ... E t om nis, q u i 
a u d it ve rba  mea haec, e t non fa c it  ea , s im ilis  e r i t  v ir o  s tu lto , qu : a e d ific a -  
v i t  danum suam super arenam.

I I I ,1 - 2  F e ro r ego, v e lu ti s in e  nauta n a v is ,
U t p e r v ia s  a e ris  vaga fe r tu r  a v is

W e ish e it V .10 Wie e in  S c h iff a u f den Wasseiwogen d a h in  lä u f t . . .  oder w ie  
e in  V o g e l, d e r durch d ie  L u ft f lie g t .

TV,2 Jo eus e s t a m a b ilis  d u lc io rq u e  fa v is

P salm i X IX . 10 J u d ic ia  D a n in i.. .  d u lc io ra  super m ei e t favum .

V , 1 V ia  la ta  g ra d io r more ju v e n tu tis
M a tth . V I I . 13 . . .  La ta  p o rta , e t sp a tio sa  v ia  e s t, quae d u c it ad p e rd itio -  
nem, e t m u lti s u n t, q u i in tra n t p e r eam.

V ,3  V o lu p ta tis  avidus m agis quam s a lu tis
2 T im o th . I I I . 4 V oluptatum  am atores m agis quam D e i.

V I,4  E t quas ta c tu  nequeo, sa ltem  corde m oechor
M a tth . V .28 O nn is, q u i v id e r it  m ulierem  ad concupiscendum  eam, jam  moechatus 
e s t eam in  co rde  suo.

X I I I ,4  S it Deus p ro p itiu s  h u ic  p o ta to r i 
Lucas X V III. 13 Deus p ro p itiu s  e s to  m ih i p e c c a to ri.

X IV ,3 Sed eorum n u llu s  e s t a ccusa to r s u i 
P ro ve rb ia  X V III.17 Ju s tu s , p r io r  e s t a ccu sa to r s u i. . .

X V ,3-4 M itta t in  me lapidem  neque p a rc a t v a t i,
C ujus non e s t animus conscius p e c c a ti

Johannes V I I I .7  Q ui s in e  peccato  e s t v e s tru n , p rim us in  illa m  lapidem  m itta t.  

XVI ,4  Homo v id e t fa c ie m , sed c o r p a te t J o v i
Sarruel X V I.7  Hemo enim  v id e t ea , quae p a re n t, Dcminus autem  in tu e tu r c o r.

X V II,3  Q uasi modo g e n itu s  novo la c te  pascor

1 P e tru s  I I .2  S ic u t modo g e n iti in fa n te s , ra tio n a b ile  s in e  d o lo  la c  ca n cu p is - 
c ite :  u t in  eo c re s c a tis  in  sa lu tem .
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ИНВАРИАНТЫ И СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: 

ПАСТЕРНАК.1
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Множество встрепенуш ихся и насторожив- 
иихся душ останавливали д руг д руга , стекались 
и соборне / . . . /  думали вслух / . . . /  Зарази- 
тельная зсеобщность их подъема стирала грани- 
цу между человеком и п р и р о д о й ,/.. . /  казалось, 
вместе с  лкздьми митинговали и ораторствовали 
дороги, деревья и звезда / . . . /  Это ацдцение 
повседневности, на каждой шагу наблюдаемой и 
в то  же врем* становящейся историей, чувство 
вечности, саиедией на землю и всюду попадаю- 
тейся на гл аза , это сказочное настроение / . . . /  
я  пагыгался передать в / • • • /  книге лирики 
"Сестра мэя ж изнь".

Бсрис Пастернак /1 9 6 5 а :6 3 1 /

0• Введение.

0 .0 . Непосредственная задача настоящей статьи -  обратить внимание на постоян-

«ле черта поэтической организации стихов Пастернака (далее ־  П .). Но поскольку

наше списание существенно связано с  испсшьзуемэм в нем метаязыком (а то т , в

свою очередь, с  06uhn« целяки, в рамках которых мыслится данное и е ц / подэб-
ш е списания), то  имеет смлсл начать с  краткого  разъяснения основных понятий

этого  метаязыка. (Более подробно см . работы 1975, 1976а־־с  и Предисловие.)
(Млсловсй инвариант художественного текста  (или ка ко го -то  е го  ф рагмента),

т .е . всех его  составных частей, компонентов е го  уровней и т .д . называется те ־־

мой; т е ж  может состоять из множества те*^©тических элементов, или кемтонентов,

наиболее крупные из которых можно называть подтемами. Соответствие между темой
2

и текстом  представляется в виде вывода текста  из темя, вьпалняемэго на осно- 
ве универсальных преобразований -  приемов вьразительности (ПВ). ПВ -  разверт и - 

ВАНИЕ (или КОНКРЕТИЗАЦИЯ, Ю НКР), УВЕГИЧЕНИЕ, ПОВТОРЕНИЕ, ВАРЬИРОВАНИЕ (ВАР) , 

КОНТРАСТ, СОВМЕЩЕНИЕ (ООВМ), ПСЩАЧА и н е к .д р ., а также их комбинации -  это  

способы варьирования те*ы , отвечающие за органичность и выразительность ее во - 

плетения в те ксте .

Для художественных текстов характерно проведение тем не только через
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предметную сферу (т .е . сферу "т о го , о чем говорится" в те кс те ), но и через 

орудийную сферу, сферу кода (т .е . "т о го , с  псмацью че го  нечто го в о р и тся "). В 

поэзии к  орудийной сфере относятся ка к общеязыковые средства (грамиатика, фо- 

нетика, сочетаемость, . . . ) ,  та к и средства собственно поэтического языка (метр, 

тропы, поэтический синтаксис и т .д . ) .  **

Оысловая инвариантность мажет устанавливаться и для множества текстов , 

например, для стихов (новелл, пьес и т .п .)  одного автора. Общий смысловой ин־  

вариант (т .е . постоянная тема или группа тем) всех текстов одного автора и 60־  

лее частные инварианта (постоянные подтемы; постоянные разновидности постоян- 

ной темы, т .е . типичьые результаты  ее варьирования с  псмацью характерных для
•

автора ПВ) образуют целую иерархию постоянных те ^ти ч е ски х  величин, называв- 

мую поэтическим миром (ПМ) данного автора. Эту си сте м  значений мсскно уподо- 

бить системе граьматических (т .е . обязательных к  Е ь р а ж е н и ю )  значений, специфи- 

ческай для каждого естественного язы ка. Всякая локальная тема (т .е . некоторое 

актуальное высказывание о  предмете, событии или о  внутреннем состоянии чело־ 

века) должна, ־  для то го  чтобы предстать в типичном для данного автора свете,

-  быть излажена в терминах постоянных тем и их разновидностей, та к сказать , 

"переведена" на язык е го  ПМ (ка к любая м лгль, для то го  чтобы стать нысказыва- 
нием на русском язы ке, должна быгь оснащена значениями времени, числа, вица, 

наклонения и д р ., "переведена" на язык этих ка те го р и й ).
Разновидности инвариантной темы обычно многообразны -  в силу те н д е н ц и и  

искусства к  принизыванию единли взглядом на м ф  самых разных аспектов и урав- 

ней текста  ка к в предметней, та к и в орудийной сферах (ПВ ВАР). В то  же время 

даже небальиие фрагменты художественного те кста , ка к правило, содержат целЛ  
ряд !разновидностей, что  соответствует те н д е н ц и и  искусства к  емкости и кс м іа кт - 

ности образа, к  т а ^ ,  чтобы каждая клеточка произведения была сколком всего 

т (пв 00ЕМ).

0 .1 . СамЛ обсцй смысловой инвариант поэзии П. ~  (0)

(0) чувство причастности человека в е го  сиюминутном сущ ествовании, и вообще 

всего  малого и обычного, ־  к  чуду единого, вечного и бесконечно огромного 

бы п ія . ^

У сл овна  сокращением (см . ниже Примечание) формулы (0) является 

(O ') общ ение единства и великолепия N«pa

Этот инвариант моокет быть далее сведен к  двум основном п о сто ян н а  темам -  теме 

, единства , ко н та кта ' и теме , великолепия, интенсивности ', ослепительности 

бытия, -  каждая из которых предстает обьмно в виде риторической фигуры, со сто -
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ящей из двух контрастирующих д руг с  другом  подтем:

{ ! ) Е д и н с т в о  р а з н о г о :  n« p  е д и н  даже в своих самых р а з -  

н ы x  и противоположных частях и проявлениях (подтем* (1 ׳ ) , единство' и 
( 1 " ) ׳  разное׳  * ) .

(2) В е л и к о л е п и е  н и з к о г о :  nhp  в е л и к о л е п е н  даже в 

самых о б ы д е н н ы х ,  н и з к и х  и о т р и ц а т е л ь н ы х  

проявлениях (подтемы (2 ׳ ) 'великолепие׳  и (2 ״ ׳ ( н и зко е ') .

Примечание. Сделаем существенную поправку к  наьим формулировкам основщ х 
инвариантов П ., которую желательно иметь в виду на протяжении всей статьи . Не 
говоря уже о  тем , что  формулировка (0) неизбежно огрубляет пастернаковскую  ка р - 
тину !ѵира, ее дальнейшее сведение к  формулам (O ') , (1) и (2) происходит не без 
потерь (это  относится в основном к  теме ( 2 ) ) .  Иначе говоря, понятие 'ве л и ко - 
лепие׳ , фигугирукщее в (O ') и (2 ) ,  употреблено там не в своем обш нсм значе- 
нии, а в качестве условного термина, о ы сл  которого несколько отличается от 
значения соответствукш его русско го  слова (такое отклонение -  право любого из 
понятий нашего метаязыка, но практически имеет о ы сл  оговорить только данное 
отклонение).

Следует помнить, что  в наием тер*«не 'великолепие' сказались спрессован-
такие тематические компоненты, к а к : ' чувство/ацддение причастности чело- 

в е ка .. . ,  малого к  ч у д у .. .  о гром ного .. .  ' .  Эти компоненты накладывают два с у - 
щественных ограничения на способы КОНКРЕТИЗАЦИИ темы (2 ) , т .е . на выбор ее 60-  
лее частных разновидностей.

1 . Л ірический герой П ., та к ска за ть , преклоняется перед бытием, т .е . он 
скорее пассивен, неагрессивен, настроен на восприятие, вчуствсвание, набгводе- 
ние, подслуиивание происходящего, а не на вторкение в ки р , стремление к  е го  
переделке, самэутверкцение в нем и т .п . П о это в  хотя такие действия часто и зо - 
сражаются у  П. в качестве естественных разновидностей темл 'великолепия, и н - 
тенсивности ', их носителем не бывает ,,я " поэта , для которого по линии 'и н те н - 
сив ности ' характерна, напротив, всяко го  рода ситуации типа 'выие с и л ׳ ,' сам>- 
отдача׳ , 'с л е зы ', 'я  побежден' и т .п .

Многочисленна прякые свидетельства П. о  понимании им поэзии ка к органа 
восприятия ("гу б к и "), а не воздействия, о  сознательном отталкивании от ф уту- 
ристическсй установки на утверждение себя силой в общественном сознании (см . 
Пастернак 1965а:88; Пастернак 1922; 19656 :229-230). С той же установкой на, 
та к ска за ть , 'скромное самоустранение перед лицом великолепия м ір а ׳ , по-види- 
мему, связана и характерная для П. тенденция избегать непосредственного и эо - 
бражения лирического героя, метоним ічески заменяя е го  изображением действий, 
состояний, частей тела героя (синекдоха), окружающих е го  предметов и т .п .
(см . Jakobson 1935:138-140, N ils s o n  1 9 5 9 :182 ).

2 . 'Преклонение перед чудом бы тия' означает, в частности, восхищение вся - 
ким4 явлениям*, выходящими за  рамки мера, закона, порядка, всего  предсказуема- 
го , нормального, "правильного". Это сказы вается в таких характерных для П.

* При первом упоминании инвариант получает одно или несколько названий 
(которые всегда п и іу гс я  в лапках, если не образуют отдельной нумерованной фор- 
N ^Tu), и порядковый немгр в круглы х скобках перед названием. При лоследукщих 
упоминаниях номер ставится после или вместо названия или спускается . Нумера- 
ция -  единая для инвариантов и примере©, для основного текста  и для Примеча- 
ний.
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разновидностях тем * великолепия, ка к 'ч у д о ', 'иоттравизационность', 'а пр ски н у- 
го׳ с т ь ', 'х а о с ', 'через к р а я ', 'преступно-силы м е ч у в с тв а ', 'каламбурное при- 
сутствие нематериального в материальном׳ и т .п . (см . ниже формул* (7 ) , (4 9 ),
(9 6 ), (1 2 7 ), (1 3 1 ), (1 3 6 ), (1 4 8 ), (1 5 1 ), (1 5 2 ), (175а) ) .5

0 .1 .1 . Тема , единство разного '  (о скр . тема 'е д и н с тв а '; 'е д и н с тв о ').

0 .1 .1 .1 . Подтема ' разное '  выступает в виде ха р а кте р н а  для текстов п . пар про- 

тивспопсисностей (или пар партнеров) : (3) , человек/природа' ; (4) 'дсм /внвиний 

м ф '; (5) 'зем ля/небо '?  (6) 'настоящ ее время/иное время (прошлое, будущее, 

в е ч н о с ть )'; (7) 'китеіриапьное/нем атериальное'; (8) 'м алое/больш ое'; (9) 'с в е т /
I

ть м а '; (10) 'з в у к /т т и н а ׳ ńt (11) 'б л и зко е /д а л е ко е '; и н е к. д р .

0 .1 .1 .2 . Подтема ' единство,  контакт* (с с кр . тема 'к о н т а к т а '; 'к о н т а к т ') пред־־ 
стает в виде конкретклх способов, или разновидностей контакта  меяду партнера-

NH.

Для предметной сфера у  П. это :

в физическом пространстве -  (12) 'с о с е д с тв о ', (13) 'ка с а н и е ', (14) 'з а -  

цепление ', (15) 'оставление с л е д а ', (16) 'проекция (тень, отраж ение)', (17) 

'устрем ленность ', (18) 'посы лание ', (19) 'п р о н и ка н и е ', (20) 'старание гр а н и ц ', 

(21) 'в б и р а н и е ', (22) 'смеш ение' (в связи с  ситуациями (1 5 ), (1 9 ), (2 0 ), (22) ср . 

Jakcbson 1935 :1 3 5 ,1 3 7 );

в пространстве восприятий и эмоций -  (23) 'в и д е н и е ', (24) 'слы иание ',

(25) 'о б і& м׳ лвание', (26) 'поним ание ', (27) 'л о б а в ь ';

в социальном пространстве -  (30) 'в с т р е ч а ', (31) 'зн а ко м ств о ', (32) 'р о д - 

с т в о ';

смешанное -  (33) 'лобсвиле л а с к и ', (34) 'св и д а н и е ', (35) 'о б м е н ', (36) 

'д а р е н и е ', (37) 'р а з го в о р ', (38) 'признание в лю бви ', (39) 'п е р е п и ска '.

В орудийной сфере: (40) фонетическое сходство раз»лс слов (ср . N ils s o n  

1959:188,189; Пастернак 1 9 6 5 а :3 1 ), (41) лексическое сходство слов (вплоть до 

игры слов, калам буров), (42) сходство их сочетаемости, (43) конструкция одно- 

р -щи-др ч л е ш , (44) синтаксическая неоднозначность фраз (ка к бы смешивакпэя 

разные ситуации) и , la s t b u t n o t le a s t, (45) трспы — метонимія (Jakcbson 

1 9 3 5 ), метафора, сд виг,или  подмена,сочетаемости (Лотман 1 9 6 9 :226 ), -  то  есть 

готовые фигуры поэтического я эька , приравнивакщие значения разных слов (ср . 

ниже Прии. 1 5 ).

0 .1 .1 .3 . Разновидности контакта  и пары партнеров взаимно независима: члеш  

лобой n a p j м огут оказаться у  П. участниками почти любой разновидности ко н та к- 

т а . Некоторые инвариантное ситуации, образуем а ООЕМЕЩБНИЯМИ вида "определен-
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ная пара партнеров + определенная разновидность ко нта кта " (т .е . разновидности 

те ш  (1) в целсм ), реализуются у  П. инвариантными предметами* Т ак,

(46) зеркало вод = 'зем л я /неб о ' (5) + 'аіраяоение' (16) ;

(47) окно ^ = 'дам /внеш ий м* р4) ׳) + , проникание' (19) (или ׳ касание ' (1 3 ), 

'оставление спела ' (1 5 ), 'видение ' ( 2 3 ) , . . . ) ;

(48) даты в календаре прирсда и общества (времена го д а , праздники) и т .д . = 

'настоящ ее/иное время' (6) + 'тож д ество ' (2 9 ).

0 .1 .2 . Тема ' великолепие низкого '  (оокр . тема 'ве л и ко л е пи я ', 'ве л и ко л е п и е ').

0 .1 .2 .1 . Разновидности подтема ' великолепие,  интенсивность9 (с с кр . -  'и н те н - 

си вно сть ') конкретизирую т идею 'интенсивно, максимально, сче н ь ' на квтериале 

различных участков двух основилх сфер -  предметной и орудийной.

Для предметной сфера это :

в пространстве абстрактно-логических категорий (типа нодол, числа, и сти - 

іы  и т .п .) ־ (49) ׳  исклкмительносгь (первое, лучшее, образцовое, эталон, рея- 

ко е , самое, вплоть до чудесного) ' ;  (50) 'схсвдение полюсов' (света и тьма, д о  ־

бра и з л а ,. ..)  ; (51) 'обилие (м ного, к у ч а ) '; (52) 'полнота (вое, всё , да с а - 

м эго Х -а) ׳ ą, (53) 'чрезм ерность ׳ (54) ;' подлинность' ('сам ая с у т ь ') ;

во временном пространстве -  (55) 'м гн о ве н н о сть ', (56) 'в е ч н о с ть ';

в физическом пространстве -  (57) 'большей размер'? (58) 'большая сила, 

э н е р ги я '; (59) 'быстрое движ ение'; (60) 'драть (интенсивное колебание или про- 

явление ч у в с т в а )'; (61) .'р е зка я  перемена, преображ ение'); (62) 'вцрастание 
(подъем, вздамание) ' ;  (63) 'яркий  с в е т ׳ (64) ;' ты* в ׳ (65) ׳ ; высокая т е т е р а - 

тура (жара, кипение, горение, пл авл ение )'; (66) 'и ум , гр с м ׳ (67) ;' тиш на ׳ ;

в пространстве ощущений и эмоций - ׳ (68)  силы ме переживания и Офчцения׳ ; 

׳ (69) одаренность, величие ׳ (70) ׳ ; вдохновение' ;  (71) 'сн о ви д е н и я ׳ (72) ;' про- 

буждение' ; (73) ' экстремальш е состояния׳  органов чувств и частей тела (вы га- 

ращенше гл а за , заломленные шеи, задахание и т .п . )  и н е к. др .

В орудийной сфере -  (74) длиниле перечисления; (75) плюрализукпие певто- 

рения одного слова {губа и губ а ; зала,  зала, за л а ); (76) пристрастие к  мнаюе- 

ственнсму числу, в частности, (76 ׳ ) о т s in g u la r ia  tantam  (громах / . . . /  отчизн;
о

непогоды) ; (77) восклицания; (78) синтаксическая затрудненность; (79) э кэ о - 

тическая лексика ; (80) гипербола; (81) резкие ка^ю зиционнле перелаял и в зл е - 

ты (ср . N ils s o n  1959:182).

0 .1 .2 .2 .  Подтема 9низкое9 представлена
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в предметной сфере таким ! разновидностям*, ка к (82) ,мелкое, малое׳ ;

(83) , рядовое (Сыт, затрапезное, г р я з ь ) ' ;  (84) , внешнее (и гр а , п р и тв о р ство )'; 

(85) , болезнь, боль '; (86) , б ессилие '; (87) , преступление'  и другие а ір и ц а - 

телънле состояния ((88) 'спракинутость89) ;׳ ) , разруш ение'; (90) 'беспорядок' 
и д р . ) ,

а в орудийной сфере, например, 91) ־ ) пристрастием к  бытовой лексике и 

вообще к  разговорности и просторечььм оборотам.

О•1 •2 .3 •  Типовы е ООЕМЕЩЕНИЯМИ разновидностей подтем , интенсивность' и 'н и з -
«

ко е ' (т .е . типсеыде разновидностям* те ш  (2) в целсм) являются такие январи- 

антш е ситуации, ка к

(92) игра всерьез = , внешнее' (84) + , подлинность54) ׳ ) ;

(93) искж нительность (49) первого попавшегося рядового (83) (ср . Прим. 9 );

(94) великолепие вьше сил = , великолепие '(2 ')  'б есси л и я ' (86);

(95) болезненное напряжение (кровь, п о т , слезы ,. . . )  = 'б о л е зн ь ' (85) + 'э к -  
стремальное состояние ' (73) ;

(96) преступно (87) сильпле чувства (68) ;

(9 6 ')  сильш е негативнее переживания и чувства ;

(97) негативная (8 8 )-(9 0 ) энергия (58) (разруиительиде, опрокидавакиие, хао־־ 

тические процессы) ;

(98) разгсворш е !и гам и  (91) оо значением интенсивности (2 ')  (лексическая 

функция Мадп -  взасос , хуже горькой редьки и т . п . ) ;

(99) экзотическая лексика (79) с  быговьм значением (83) (муслин, м а р к и з а ,...) 

(в связи с  (98) ,(99 ) с р . N ils s o n  1959:189 о  взаимэобогацении бытовой и 

"поэтической" лексики в стихах П .) ;

и нек• д р .

0 .1 .3 .  Má перечислили ха р а кте р « «  для П. инварианты, являкщиеся результатом 

ВАРЬИРОВАНИЯ двух е го  самых обеих инвариантов ־  'е д и н ства ' и 'вел икол епия '. 

Сталь же обоим принципом, ка к их ВАРЬИРОВАНИЕ, является и установка на 00ЕМЕ- 

ЩЕНИЕ этих тем (см . 0 . 0 . ) .

На самом абстрактном уровне (уровне тем (1) и (2) и их подтем) таким 

00ЕМ является, например, контакт внутри болыш нства типичьых выиеперечислен— 

ю х  пар партнеров, та к ка к это

(100) контакт ( l ' )  очень (2 ׳ ) разного (1״ ) («  'схождение противоположно-
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с те й ' (50)) 

другое типовое СОВМЕЩЕНИЕ -

(101) счень интенсивна  (2 ׳ ) контакт ( l ' ) ,  например, (102) 'пригъ аидание ';

׳ (103) наіы кание ' ģ, (104) 'окуты вание, о кун а н и е '; (105) 'л о ги ч е с ко е  п о - 

нимание (преявосхицение) '  7 (106) 'сам оаідача

На несколько более конкретнсм уровне это  СОВМ тех или и ш х  раэнавидносгей 

двух тем.

В предметной сфере -

(107) проникание (19 ), приводящее к  дражи (60) ;

(108) оставление следа (15) в виде грязи  (8 3 ) , пачкание;

(109) стирание границы (20) или смаиение (22 ), приводящее к  хаосу (97) ;

(110) зацепление (14 ), вьвывакадее боль (85) ;

(111) прикасание (13 ), приводящее к  разрушению (9 7  ן(

в орудийной сфере, например,

(112) множество разилх ( 1 " )  партнеров, образующих длинное перечисление (74 ), 

т . е .  цепсчку однородна членов (43 ).

Спедукпим по степени конкретности является уровень индивидуальных си туа -
10ций, склэддеакххихся в реальш х текстах П. , к  которым ки  теперь обратимся.

0 .2 .1 .  Мл рассмотрим ряд Фрагментов (размером о т одной строки до нескольких 

строф ), начиная каяаьй раз с  форг^лиротки локальной тем * и обрадая затем в ни- 

мание на использование• при ее разработке инварианты, на специфические спооо־ 

бы их СОВМЕЩЕНИЯ с  локальной темой и д р уг с  другом , а в ряде случаев (см . при- 

меры 11-13) -  на специфические способы ЮНКРЕТОЗАВДИ тематических элементов 

в орудийной сфере (см . также 1974b). Утверждения о  присутствии инвариантов 

будут иллюстрироваться сходными примерам из других стихов П ., что  позволит 
придать наглядность а) сам ім  этим утверждениям, б) намеченной нам* схеме ПМ 

П ., в) T o y  общего тези су, что  инварианты -  не что  иное, ка к способ ко н сга та - 

ции соответствий между р е а л ы » «  текста►« (см . об этсм  1975:143сл). Чтобы и н - 

вариантность структуры  текстов прослеживалась с  полной четкостью , щиме&л ortu - 

сывашся исключительно на языке инвариантов. Более подробно разбираются пер- 

вые три примера, затем те м і изложения ускоряется. Многие аспекты изложения m j 

вообще спускаем, сосредотачиваясь на самсм важном и интересном.

0 .2 .2 .0 .  В связи с  особым вниканием, уделяемлм в примерах 11-13 КОНКРЕТИЗАЦИИ
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Ф

тем в орудийной офере, напсмним о  ее существенных отличиях от предметней КОН- 
КРЕТИЗАЦИИ.

0 .2 .2 .1 .  Поскольку в практической речи орудийная сфера, сфера означающего, 

связана с  содержанием сообщения линь условно-символически, постольку, ка к буд- 

то . бы, орудийное РАЗВЕРТЫВАНИЕ тем должно бьпъ менее убедительны* (важно что  
______  #
говорится, а не к а к ) . Но этот ” ьинус" компенсируется безусловностью, непосред- 

ственно-ф изической очевидностью существования означакщ его. Действительно, е с - 

ли план содержания в язьке  линь условно обозначается, то  план вьражения (ору- 

дийная сфера) -  это  то , с  чем реально имеет дело слушающий, и в этсм смлсле 

сущ ествует безусловно. П о э то в , когда  в поэтической речи тема проецируется в 

орудийную аферу, ее убедительность, связь с  реальностью, не падает, а павыиа- 

е тся . Способствует этем^ и т о , с  че го  мл начали: безразличие (в практической 

речи) к  тем у, ка к  нечто сообщается, имеет своей оборотней стороной глубоко 

укорениниеѳся невнимание носителя язьжа к  означакщему. Поэтому, когда в поэта- 

ческой речи означакщее оказывается КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ темы, оно внушает ее неза- 
метно, подспудно, бесконтрольно, чем спять-таки  павыш ется убедительность 
этой ЙЭНКР.

0 .2 .2 .2 .  Поскольку ситуации, складавакмиеся из элементов орудийной сферы, 
счень далеки от пред^епы х тем и ситуаций, постольку соответствие мемдау теми 

и д р у ги е  мажет устанавливаться лишь на достаточно абстрактном уровне. В р е - 

зультате средствами орудийной сферл мзжет создаваться, казалось бы, лишь 

счень нетсчш й, обедненный портрет развертываемой темы. Однако в контексте 

преп-етней ЮНКРЕПОАЦИИ той же темл он получает более богатую  интерпретацию 
(см . 1973а :58сл ., 1978<3:6сл.).

1 . Первый призер.

Стихотворение "Мейерхолвдам" (те кст ем. на сл . с т р . ,  формула (113)) обра- 

щено к  В.Э.Мейерхольду и е го  эмене З.Н .Райх -  приме е го  театра. Текст густо  на- 

сыаен инвариантами П ., за  вычетом которых остается примерно следукщая лакаль- 

ная теме:

(114) размлипения об искусстве в форме послания друзьям -  режиссеру и актрисе

-  с  комплиментам по поесщу удачного спектакля и наброскам  их портрета
12на фоне зала, театральной уборной, артистического беспорядка и т .п .

О ъсловая структура  текста  (113) макет быть списана ка к перевод локальной 

темы (114) на язы к Ш  Я. В первом приближении этот перевод определяется еле- 

дукщ им  "узлевьми" реш ениям: искусство  (в частности , театральное) трактуется
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в терминах инвариантах ситуаций ׳ игра в с е р ь е з '(92) ; 'сам оотдача' (106) ;

(115) 'сход ство  с  великики прототипа►«' ; 'великолепие выие си л ' (94).

(113) МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Я лобло ваш н е с к л а т й  развалец, 
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это  алгрались,
Ваша правда ,т а к  надо и гр а ть .
Так играл пред землей мэлоасю 
ОдарениА сщин режиссер,
Что носился ка к д ух над воцао 
И ребро сокрушенное те р .

И, протискавоись в м ф  и з-за  дисков 
Наобум размещениях светил 
За дрсисаь^ю руку артистку 
На дебкгг роковой выводил.

Той же пьесою неповторимей,
Тсчно запахом краски даиа,
1Вы всего  себя стерли для грима.
И *я э т с * у  г р и к у  -  ДУІ1В.

( / 2 0 2 / :  1928)

Желоба коридоров иссякли.
ГѴл отхтынул и сплыл,и за глох.
У о кна ,спозд аы т к  спектаклю .
Вяжет вьюга из хлсгіьев чулок.

Рьпъм ходом за сценой залягте ,
И ,обуглясь у  всех на виду.
Как дур>ак,я зайду к  вам в антракте, 
И смешаюсь и слав не найду.

Я увижу деревья и кры ш .
Вихрем кинутся мушки во тьм у.
ПО замаькам зим * за ^/хр ы іки  
Я и гру в ксики-кыш ки пойму.

Я скалу ,ч то  о т этих ужимак 
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и з к к ,
И что  я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою, 
Что в руках моих -  плеск из Фсйе, 
Что из этих признаний -  любое 
Вам обеим, а лучшее ־  ей.

1 .1 . Ситуация 'и гр а  всерьез' ־  типовое СОВМЕЩЕНИЕ мотивов 'подлинное (с у т ь ) ' 

и 'внеш нее' в духе ф ор^лы (2 ) 'великолепие н и зко го ' Ч асто, но не обяза- 

тель но она связывается с  размещ ения!*! об и скусстве , ср .

(117) = (92а) Сколько надо отваги,  Чтоб играть на века,  Иан играхт овраги,
Иан играет река . . .  /4 7 7 / ;  Та та к  играла эту  роль! Я забывал, что сам -  

суфлер! /1 1 9 /; 0 , верь игре моей, и верь. . .  /1 2 9 /; Он в глыбе поселен, 
Чтоб в тысяче градаций Из каменных пелен Все явственней рождаться /3 9 4 /.

Уместность мотива 'и гр а  всерьез' в разработке локальной темы (114) свя -

зана с  тем, что  в (114) речь идет об искусстве театра, актерской и г р ы .
14Этот мотив, построений на отказной риторике обнаружения в 'и гр е ' 'подлин- 

н о с ти ', и становится основой пастернаксвского поворота данной локальней те ш .

Мотив 'подлинность, всерьез' развертывается в нескольких планах ־  ь«фапо- 
гическсм , осциально-змэдюнальнсм и личном, для че го  привлекается рот других 

инвариантов*

1 .2 .  В мифологическом плане мотив 'подлинности ' и ־  аире -  'великолепия' и с - 

кусства Мейерхольдов развертьюается с  помощью инвариантной ситуации (115) 

'сходство с в е л и ки т прототипа►« ', ООВМЕЩАКВДЙ одновременно 'ко н та кт  малого.
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рядового с  балыіим, исклснительил*' и , контакт настоящ его, временного с  праи- 

jłm , семлл первый и в е ч *ь м ', ср .

(118) = (115а) Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит, Когда,  когда не: -  

В Начале Плыл Плач Комариной, Ползли Мураши, Волчца по Чулкам Торчали?
/ . . , /  Вся степь -  ка к до грехопаденья. . .  /"С те гіь ", 1 3 5 . ן/ . .  w поняли 

мы, Что мы на пиру в вековом прототипе -  На пире Платона во время чумы 

/Э 5 5 /; Весенний день тридцатого апреля / . . . /  К ак были до него березы 

Троицы И, ка к до них, огни панатеней /3 7 6 / ;  Надо, чтоб елкою святочной
ו

Вечность средь комната стала /4 3 5 / .

Как и в стихотворении "С тепь", в (113) локальная ситуация возводится к  а кту 

сотворения м4ра -  намечается сравнение

(119) режиссер *־ творец.

1 .3 .  В социальном и эмоциональном плане , подлинность' и ׳ великолепие׳ и скус - 

ства развертываются в ситуацию:

(120) нет сил справиться с  сильные! впечатлениям* (от сп е кта кл я ),

о с н с в и *«  компонентами которой являются мотиил 'сильнле переживания68) ׳ ) и 

, великолепие вьше си л ' (94 ). Последний представлен своей основной разновидно־  
стью - ׳94)  ) , нет си л ' (другую разновидность 94) ־ " )  см . ниже, в п .1 .7 ) .

(121) = (94'а )  Примеры ситуации 'н е т  си л ' (иногда в G0EM с  (6 8 ) ) :  Нет сил ни-  

каких у вечерних стрижей Сдержать голубую прохладу. Она прорвалась / . . . /  

И льется, и нет с нею сладу /9 1 /; Признать, что мне невмоготу Мириться
с тем, что есть апрель / 8 7 / ;  Им, ка к и мне, невмочь с весною свыкнуться 
/1 8 9 /; Устает кустарник охать / 9 3 / ;  Пил, ка к птицы. Тянул до потери со-  

знанья /1 9 8 /; Рояль драхящий пену с губ  оближет. Тебя сорвет,  подкосит 

это т бред /1 7 6 /; Не свестъ концов и не поднять руки  /1 4 7 /; Великолепие 

выше сил Туши и сепии и белил /4 0 2 / ;  О боже, волнения слезы мешают мне 

видеть тебя /4 6 8 / ;  Шарю и не нахожу сандалий, Ничего не вижу и з-за  слез 

/"М а гд а л и н а "/; И шальной, шевелюру ероша, В замешательстве смысл темня, 

Ошарашит те б я .. .  /1 8 9 /.

Ситуация (120) представляет не только тему 'ве л и ко л е пи я ', но и те *у  'един״  

с т в а ',  поскольку 'впечатления, переживания' м эгут рассматриваться ка к частнлй 

случай 'ко н та кта  в пространстве восприятий и эмсций' (см . п . 0 .1 .1 .2 ;  другие 

аналагичиле ООЕМ двух тем см . в п . 0 . 1 . 3 ) . С течки зрения локальной ситуации 

такое ООЕМ мэтивируется тем , что  в осциально-эмсциональнсм плане в (114) речь, 

естественно, вдет о воздействии театрального искусства на зрителя. Due одна
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социальная разновидность ко н та кта , которая привлекается для разработки тем *

(114), - ׳  встреча30) ׳) (см . ниже о  'свидании׳ автора-зрителя с  М ейерхольда«) •

1 .4 .  В плане личной подоплеки творчества е го  'подлинность' (разновидность 'и н - 

тенсивности׳ ) КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ ка к

(122) = (106а) самоотдача (— 'дарение (36) всего  (52) с е б я ') ;  с р . :  Цель тво р - 
чества -  самоотдача. . . / 4 4 8 / ;  Жизнь ведь тоже только миг* Только растп- 

воренье Нас самих во всех других К ак бы им в даренье /4 3 5 / ;  Жить и е го - 
рать у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к  све - 
ту  и величию Своею жертвой путь прочертишь /4 1 7 /; Он должен сгинуть з а - 
дарма И дать всей нитке размотаться /"Б а л ь за к",2 0 5 /; Не читки требует

с актера, А полной гибели всерьез /3 7 1 /.

В контексте локальней темы (114) 'сам оотдача' естественно мотивируется специ- 

фикой искусства режиссера, который, ка к известно, "ум !рает в а кте р е ".

В результате СОВМЕЩЕНИЯ с  четырьмя излож ен»*«  инвариант»»« мотивам« 

тема (114) п р и н та е т "пастернаковский" вид:

־ (114 (123) ) + ЕЫ играете, но , ка к во всяком подлинном и скусстве , это  игра 

всерьез, с  полной самоотдачей, тем более, ч то , ка к режиссер, вы всего  

себя отдаете актерам. Ваше искусство  подобно сотворенио кира , а е го  
воздействие великолепно настолько, что  у  зрителя, ко то р Л  с  нии ветре- 

чается, нет сил справиться со  своим ! впечатлениям«•

Дальнейиее движение к  те ксту  (113) связано с  обогащением формулировки

(123) все н о о т  и новь*« инвариантам! П. Оіметим наиболее интерѳсш е из с о - 

агветствукш их решений.

1 .5 . Мотив духовной 'самоотдачи׳ получает в качестве своего коррелята в физи- 

ческсм пространстве (ПВ ВАР) ин вари а нт»* мотив 'оставление следа15) ׳) ,  ср .

(124) = (15а) И воск слезами с ночника На платье капал /4 4 0 / ;  Загаром крылся 

виноград /1 6 6 /; Песок кругом  заляпан Сырами поцелуями медуз /1 6 2 /; Как 

мазь, густая синева Ложится зайчиками наземь И пачкает нам рукава /3 9 6 / ;  

Когда порыв зарниц негаснущих Прибил к  стене мне эту  сцену /1 9 5 /; И п о - 
жар заката не остыл, Как его  тогда к  стене Манежа Вечер смерти наспех 

пригвоздил /4 3 0 / .

Д&лее мотивы ׳ самоотдача' и 'оставление следа' трактую тся ка к 'р а з ш е ' 

( 1 " )  партнеры типа ׳ не*втериальное/материальное8) ׳ ) и вступают в ׳ ко н та кт ' 

тила 'схо д ство ' (28 ), которьй реализуется с  пемацью метафоры (45). Кстати, 

из примеров в (124) (ка к и из многих других) видно, что  для П. характерно ме
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тафорическое приравнивание ' не^териального ׳ (синева; поцелуее ; сцены} ׳ ма~ 

те р и а п ьн о ѵ ' Смази; медузамé, чем у-то , что  маокно прибивать к  сте н е ). Характер- 

на и такая вдвойне пронизанная ко н та кта м  ситуация, когда

(125) партнерам  по контакту являются сам* разновидности контакта ; ср . м ета- 

форы ׳ проекция' -  , зацепление׳ (пригвождение теней, отсветов), ׳ проек- 

ц и я ' -  , оставление следа' (пачкание зайчикам !) и ׳ оставление следа' *־ 
,любовьые л а ски ' (пачкание поцелуям* ) в (124) и ׳ прикасание ׳ - ׳ любов-  

ш е  ласки׳ в (125а).
«

(125а) Ива нависли,  целуют в ключица /1 2 3 / ; . . .  туман Густае целовал ресница 

/1 6 3 /.

В нашем примере РАЗВЕРТЫВАНИЕ метафоры 'сам эотдача' ־  'оставление следа' 

предполагает выбор (а) той материальной субстанции, которая оставляет след, 

и (б) той духовной субстанции, которая ей метафорически приравнивается. На 
роль первой из них в контексте те^ы (123), связанной с  театром, напрашивается 

грим. Это тем более удобно, что  грим мажет одновременно бьпъ использован и 

для КОНКРЕТИЗАЦИИ тематического элемента 'и гр а , притворство, внешнее' (116) = 
׳84) ) ,  входящего в мотив ׳ игра всерьез' (92 ); грим -  род м аски, орудие ׳ при- 

тв о р с тв а '. Тогда на роль исксмэй духовней субстанции естественно выбрать пред- 
м ет, совмацахщий элементы 'в е с ь , свое, сам52) ׳) (по линии ׳ сам эотдачи') и 

׳ подлинное, внутреннее, с у т ь ' (54) (по линии 'в с е р ь е з ') .  Этим преш етсм  с та - 

навится душа, тем более что  метафоры типа душа -  грим вполне в духе П . (ср . 
хорал -  слон /и  Самсон/ в (145), вечность -  елка в (1 1 8 ), жизнь -  книга  на 

полке в (143) ) .

Такова смысловая стр уктур а , или "подстрочник", финальных стихов Вы всего  

себя стерли для грима. Имя этому гриму -  душа:

(126) (123) + ваша индивидуальность, душа полностью вкладавается в и скус - 

ств о , в и гру актеров, ка к бы намазываясь на них, подобно грим у. ^

1 .6 .  Сравнение , режиссер ־  Творец' (119) вносит в разрабатываемую тему новый 

кр у г мотивив -  библейский. В нем выявляются черты , которые, с одной стороьы, 

находят себе параллель в режиссерском искусстве вообще и в творчестве Мейер- 
хапнпа в частности, а с  другой -  допускают подведение под те  или иные инва- 

рианты П. Развертываясь, сравнение (119) фарширует метафорические пары: 

Мейерхольд -  Творец, Райх -  Ева, театр  -  сотворяемой мир, осветительная а п - 
паратура -  светила. Затем сюда "вчитываются" мотиал П ., например, ׳ и^провиза- 

ционность' (93 ), входящая в представления П. о  творчестве и вообще о  счастли- 

во -спо н та ты х поступках, совершаемых под действием страсти , мемента и  т . п . ,  ср.

־ 216 ־



-  217 -
130064795

(127) = (93a) И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд / 6 5 / ;  Ты 

создана ка к  бы вчерне, К ак строчка из другого  цикла, К ак будто не шутя 

во сне Из моего ребра возникла /449 / ;О  свойствах страсти / . . ё/  Нечаян-  

ностях впопы хах.. . /4 4 6 / ;  В окно врывалась повесть бури. Раскрыл, ка к  

был, -  полуодет /1 0 5 / ;  Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего 

Раздумья, решила, что все перепашет / 1 7 5 /; Незваная, она внесла, в о - 

первых, Во все, что сталось, вкус  больших начал. Я  их не выбирал /3 7 1 /ģ,
И, едва поводья тронув, Порываюсь н а уга д .. .  /"Х удож ник” , 385 /; Нет epe-  

мени у  вдохновенья. Болото, Земля ли , иль море, иль луха, -  Мне здесь 

сновиденье явилось, и счеты Сведу с ним сейчас хе  и ту т  хе  / 7 9 / ;  с р . 
также (139).

К ' иг^чровиэационности ׳ естественно привыкает другая инвариантная ситуация ־  

, негативная энергия, ха о с ' (97 ), мотивированная в библейсксм плане 'первоздан- 

или хаоссм ', а в театральном ־  'артистическим  беспорядком׳ (см . (114) ) .  'Х а - 

о с ' ,  далее влечет за  собой инвариантную ситуацию

(128) уплотненность, теснота, -  типовое СОЕМ тем (1) и (2) (ср . п . 0 .1 .3 . )

/  “  , обилие' (51) + 'п о л н о та ' (52) + 'зацепление' (1 4 ) / ,  ср . Все идут 

вереницей, Как сквозь строй алебард, Торопясь протесниться на "Марию 

Стюарт" /АІЪ/ ì Кура ползет атакой газовою К  Арагве, сдавленной горами 
/ . . . /  Существованья ткань сквозная  /3 7 0 / ;  Туман отовсюду нас морем обспиг, 

В волчцах волочась за  чулками / . - . . /  Колеблет, относит,  толкает /1 3 4 / ;  
Любить -  идти / . . . /  Пить с веток, бьхщлх по лицу /1 5 2 /; Лосиха ест лес-  

ной подсед / . . . /  Задевши за ее хребет, Болтается на ветке хелудь /4 5 3 / ;  

Блуждают, сбившись в кучу , Небесные тела /4 6 3 / ;  Он проскользул неусле-  

димо Сквозь строй препятствий и подмог /2 4 3 / .

׳ Импрсеизационность', 'х а о с ' и 'те с н о та ־ '  важнейіие из инвариантов, ф о р ^р у-

ктн х  подстрочник стихов: Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи
взбитую прядь / . . . /  И протискавшись в мир и з-за  дисков Наобум размещенных све -

16тип , . . . .  на основе сравнения (119) .

Из других инвариантных деталей двуплановой ситуации рождение спектакля -

сотворение мира отметим: 'быстрое движение' и 'со се д ств о ' (носился / . . . /  над 
17водою) ; 'дрож ь' и 'си л ы и е  переживания' (за дрсосащую р у к у ), в тем числе

'негативиле ' (96) (роковой) ; 'в с т р е ч а ', 'зн а ко м ство ' (играл пред землей; за
18/ . . . /  руку / . . . /  на дебкт / . . . /  выводил) ģ, , самое первое' (пред землей мало-

19дою; дебют) ; 'разруш ение' (и ребро сокрушенное тер) ; 'та л а н т ' (одаренный) ;
20'тсм даство ' (той хе  пьесою) ;  'исклкиительность ' (пьесою неповторимой) ; 

׳ сильнле ощущения' (запахам краски дыша).
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1 .7 .  Лейтмотив первой части стихотворения -  от слов я зайду до я люб/ѵо -
су та переживаний автора-зрителя, названная игрой Мейерхолвдав (см . конец фор- 

NtyTbi (123) ) .  Контакт автора-зрителя с  артистам« принимает виц чуть ли не 'ло*־ 

бовного свидания34) ׳ ) Ся зайду ; пакет подарок? -  тогда ' дарение7 (36) ׳  я 

люблю; из э т а : признаний) .  'Признание в любви' (38) возгоняется до кексю ^м а 

при пемаци разновидностей ׳ все ' (52) Ьѵобое, обоим) и ' самое49) ׳ ) (лучшее) ; 
'лобовь ׳ и ׳ сильиле переживания' -  при пемада разновидности 'великолепие 

си л ' (94 ), реализованной более ч а сти »״*  мотивам« 'н е т  сил , нехватка сил121) ׳) 

(нет отбою, смешаюсь, не найду, ср . мешают вид еть,•нет сладу, невмоготу, не 

нахсасу и т . п .  в (94'а ) )  и (133)'еле хватает сил еле ц) ׳ е л . . . )  г

(133) = ( 9 4 " а )  Дин прием бил, дик приход, Еле ноги доволок /1 3 9 /; Захвачен- 
ний примеркой ожерелья, Он еле управляется к  заре /376/7  Закусивши, ка к  
м уку, и еле дыша /1 3 0 /.

Ситуация ׳ Еыие си л ' (94) проецируется и в сферу предметных аксессуаров
21(пакет) в виде 'разруш ения' (9 7 ')  (пакет развязался и вымок) . Внутренняя 

контрастность всех этих мотивов ('великолепие н и зко го , н е га ти вн о го ') вторит 

отказной риторике 'и гры  всерьез' (которая, кста ти , дополнительно ЮНКРЕТИЗИРО- 

ВАНА тем , что  игра названа ужимками ( 'н и з к о е ') , но таким *, что  от них остаешь- 
ся еле цел ('в е л и ко л е п и е ')).

1 .8 .  Последний эффект, на котором мл остановимся, -  ситуация (135) . . . в  руках
моих плеск из фойе, характерная для П. в ряде отношений. ׳ Сильнее переживания'

зрителей и 'гр с м аплодисментов зала ка ׳ к вы в руках доносятся автором д о

Мейерхольдов. При этсм : (а) руки каламбурно (41) выступают сразу в двух эна-
чениях ( 'т о ,  чем хлопаю т', и 'т о ,  в чем н о с я т ') ;  (б) звук и смлсл аплодисмен-
тав ('нем атериальное') метафорически (45) превращ аются в 'материальное׳ тело

22(7 ) ,  поддакщэеся помещению в контейнер, переноске и т .п .  ? (в) происходит

(137) втягивание в контакт дополнительных партнеров: к  контакту между автсрсм 
и Мейерхольдам!, которых он посещает в артистической, присоединяется 

вся публика (фойе).

Q?• чистые примеры та ко го  незаконного ׳ втягивания ' в

(137а) Сиренью моет подоконник Продрогший абрис ледника /106 /7  Бывало, раздви-  

нется запад / . . . / И  примется хлопьями цапать. . .  / 7 0 / ;  Крыльцо б косну־  

лось сонной ветвью их  /1 7 6 / ,  -  к  контактам  между сиренью  и подоконником, 
хлопьями и автором, веткой  и ими (плечами героини) "примазываются”  о о - 

ответственно абрис ледника, запад, крыльцо.
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СОВМЕЩЕНИЕ свойств ситуаций (136), (137) и (41 ), подобное представленная 

в строчке что в руках моих плеск из фойе, мсисно видеть, например, в

(138) . . .  Тот, кто  хоть раз с их  /с и р е н / чашечек коленных Пил бившийся,  ка к  об 

ледJ отблеск звезд  /1 6 2 / ,

гд е , в частности , (а) использована игра спав: чашечки коленные -  чашечки для 

питья (ср . в (135) руки) ; (б) 'нем атериальна отблеск звезд п ье тся ' (в (135) 

'пл еск п р и н о си тся '); (в) в одной точке встречаются (правда, без 'в тя ги в а н и я ') 

'з в е з д а ',  их 'о тр а ж е н и я ׳ ,' в о т « ׳ , 'колена  сирен ' и 'губ ы  п о эта ' (подобно то ־  

м у, ка к в (135) -  'з а л ' с  е го  'аплодисм ентам и', 'р у ки  п о э та ' и 'адресаты с ти - 

хотвсрения' .

Такова, в основных чертах, смлглавая структура  текста  (113) -  стихотворе- 
ния "Мейерхалвдам".

2 . Второй пример.

(139) Чудо

О сксвница высилась невдалеке.
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал : "Для какой ты корысти?
Какая кие радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты пустоцвет,
И встреча с  тобой безотрадней гранита,
О, ка к ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания л е т ".
По дереву дрсись осужденья прапла.
Как молнии искры по грсмоотвсдо•
О сжавницу испепелило до тл а .
Найдись в это  время кинута  свобода 
У листьев, ветвей и корней, и ствола.
Успели б вмешаться закона природа.
Но чудо есть чудо и чудо есть б о г.
Когда кы в смятеньи, тогда средь разброда 
Оно настигает мгновенно, врасплох.

Локальной темой здесь является евангельский рассказ о  бесплодной смокав- 

нице. В е го  обработку внесен цельй ряд инвариантных для П. мотивов: 'вел ичие ' 

(бог) ; 'дроокь' (дрожь осужденья) ; 'исклю чительное' {чудо) ; 'оильнле негатив- 

нле переживания' Ьсахду, алчу, смятенье, осужденье, разброд) ;  'н е т  си л ' {най- 
дись. . .  успели б , ср . вьше не нахожу сандалий, слов не найду) ; 'вы сокая тем - 

пература, горение' (65) и 'п о л н о та ' (молния, искры , испепелило до тла)?  'в е ч - 

но сть ' (до скончания лет) ; восклицание (0;  « а х . . , ) ;  наконец, 'м гновенность' 
׳ (140) ,(55) отрицание посредственности' и 'разруш ение' ( 9 7 ' ) ,  на которых мл 

сосредоточим свое внимание.
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2 .1 ׳141) . ) , посредственность' ־  одно из

(141) состояний, контрастных к  под л и нн о^, сути ( «  (84) ) .

,Подлинное54) ׳) иногда выступает у  П. самостоятельно, ср .

(142) = (54а) Во всем мне хочется дойти До самой сути . . .  До сущности / . . . /

До оснований, до корней,  До сердцевины / . . . / Я  вывел бы ее закон . Ее 

н а ча л о ... /4 4 6 -4 4 7 /;  Дорога со всей прямотой Направилась на крематорий 

/3 1 S /; И вот я вникаю наощупь В доподлинной повести т ь м у .../3 6 4 / .

Но часто (54) развертывается в

(143) отрицание противоположного состояния (1 4 1 ), 

в частности, -  в (143׳ )

׳143)23 ) подлинность ка к отрицание ш елухи, маски , с р . :  . . . А  ты прекрасна без 

извилин,И  прелести твоей секрет Разгадке жизни равносилен / . . .  /  Ты из 

семьи та ки х основ, Твой смысл, ка к  воздух,бескоры стен / . . . /  Словесный 

сор из сердца вытрясть И  ж ить, не засоряясь впредь. . ѣ /359-360/7 . . . Ды־
#

шал полетом голой сути , Прорвавшей глупой слой л узги  / . . . /  Палслца им 
р о т .. . / 2 4 4 / ;  К ак с  полки, жизнь мою достала И  пыль обдула /1 1 8 /;

. . .  то  ветер смел с  гражданства ш елуху.. . / 2 1 1 / ;  Та появишься у двери 
В чем-^то белом, без причуд, В чем -то впрямь из тех м атерий,. . .  /3 6 5 / ; 

Уклад подвалов без прикрас.../"П е р е м е н а К ׳/" ак обаянье без гримас /3 7 8 / 
Ч то  в том,  что на вселенной маска? / . . . /  Но вещи рвут с  себя л и ч и н у ... 

/1 8 0 /; Я с неба, ка к с гу б , перетянутых сыпью, Налет недомолвок сорвал 
рукавом  /3 5 5 / .

,Состояния, противспалсиоме подлинному, с у т и ' ( ׳ посредственность, , ,ше- 

л у х а ', ,м аска ' и д р .) занимают в ПМ П. уникальное м есто: они относятся к  тем 

немногим вещам, которые П. о ц е н и в а е т  о т р и ц а т е л ь н о .  Дей- 

ствительно, даже в случае явно негативных ситуаций, та ки х , например, ка к , при- 

касание, приводящее к  разрушению111) ׳) (см . также ниже (1 4 7 )) ,  или 'зацепле־־ 

ние, Озіэывакщее боль' (110), или, скажем, , великолепие выæ  си л ' (94 ), -  с  

течки зрения П. имеет место з д о р о в ы й  к о н т а к т  и и г р а  с и л  

п р и р о д ы ,  и поэт лобуется все*« участникам * этих ситуаций и рассматри- 

вает их негативное ( !)  взаимодействие ка к нечто для них благотворное. Но в 

ситуациях типа (143 ') воздействие одного полоса ('по д л и нн о сти ') на другой 

( 'ш елуху ') трактуется не просто ка к физическое разрушение, а ка к этическое 

отрицание второго из них, для П. неприемлемого. Контраст 'под линного ' и 'н е - 

подлинного' в этих случаях не риторический (ка к в ф еруле (2) ) ,  а содержатель-
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н Д , ценностный. Игыш  словам *, пара ' подпинное/неподпинное'  занимает в ПМ П. 

иное положение, нежели другие пары противоположностей. Взаимодействие между 

ее членам* мсюет быть гармэничнли, ка к у  остальных пар (пример -  'и гр а  воерь- 

е з ' , см• п . 1 . 1 . ) ,  но мзжет быть и дисгарм онична (пример -  'отрицание ш елухи'

( 14324 ( ( ׳ .
Одна и з разновидностей 'неподпинного ־ '  'посредственность' (1 4 1 ') -  и 

использована при переводе сцены с  бесплодной смоковницей на язьж инварианте©

П. В ситуации (139) ка к бы драматизирован асисет, намеченньд в (146) •

(146) Лниь ты , на славу сбитая боям*,
Вся сжатый залисм прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что  значит обаянье,
1Ł1 ей прямой ответ не в бровь, а в гл а з ,

Ъл техно бурей грации дам4лась.
Чуть побывав в ее живсм о гн е ,
Посредственность впадала вм *г в нем ию сть,
Несовершенство навлекало гн е в .

/"П амяти Р ейснер", 213/

Здесь мы видим то  же уничтожение 'посредственности ' 'одаренностью ' {обаяньем, 
прелестью) и 'подлинностью ' (прямой / . . . /  не в бровь, а в гл а з ), также при п о - 

мэци 'го р е н и я , о гн я ' (залпом / . . . /  рвалась, живом огне ) , те  же 'сильные н е га - 

тивнле переживания' (гнев, немилость) и та  же 'м гновенность ' (чуть / . . . /  

вм и г), только вое это  не разыграно в лицах,

2 .2 . Поскольку 'посредственность' получает отрицательную сценку, ее уничтеиде- 
ние сказывается '  великолепные '  вдвойне -  ка к этически праведное и ка к ф изичес- 

ки  эффективное; с  физической течки зрения, дрежь смоковницы и ее испепеление 

до тла стоят в ряду тех интенсивных, хотя порей и разрушительных, негативных 

процессов, которыми П. вообще лобуется, ср .

(147) = (97 'а) Примеры 'разруш ения ': На т ротуарах истолку С песком и солнцем 

пополам.. . /1 1 1 /; На куста х растут разрывы Облетелых т у ч ,. . / 9 3 / ;  Разрывы 

туч , обрмвки а р и й , , , / 352 /; Ковыль всем Млечным Путем рассорен /1 3 5 /; 

...п е п е л  сиреневый, Роскошь крошеной ромхшки в р о се .. . / 1 2 3 / ;  ...О тпы лала, 

осыпалась -  в пепле. Нашу родину буря ссасгла.. .  /1 2 7 /; И шквал за Шабо 

бушевал, И выворачивал причалы / . . . / И  имюрма тошнота крепчала /1 6 6 /; 

клены. , ,  Крошатся огненным дождем /3 6 7 / ;  На днях, в то т м иг, ка к  в в о - 

рох корпии Был дом под Костромой искромсан, Удар то го  же гром а.. .  /1 9 4 /;

. . , Крошились камни о кремни, И падали в водовороты С корнями вырванные 

пни /4 2 9 /;  Я все готов раз несть в щепу И  всех поставить на колени /4 4 4 / .

В двух случаях (вырывание с корнем, выворачивание причалов) 'разруш ение' в
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(147) конкретизировано путем ООВМ с  мэтавсм 'спроки нутость ' (97) , ср . при- 

меры последнего в

(148) = (97а) Засребрятся малины листы. Запрокинувшись кверху изнанкой / 6 8 / ;  

Гремя, опрокидывались нечаянно задетые Громады и бронзы массивов ка ки х - 
то  / 8 6 / ;  Она в момент ухода Все выворотила вверх дном Из ящиков комода 

/4 4 1 / ;  ЛfccoM вверх, наизнанку Свален ворох одех /4 7 7 / ;  Иак пламя кувы р- 
ком упавшего шандала /3 9 3 / ;  Обрушивахт град креветок Со взбаламученного 

дна /3 9 7 / .
ו

В ряде других примеров (истолку, крошатся / . . . /  дождем, раз несть в щепу и т . п . )  

,разруш ение' представлено своей разновидностью

(149) измельчение, т .е .  ООВМ ,разрушения׳  с  , обилием '.

Характерен пример Ковыль всем Млечным Путем рассорен, совмацакщий ,р а з- 

рушение' со (150) , пронизанностью ', ср .

(150а) Примеры 'пронизанности ' (Ä ООВМ ׳ обилия' с  , полнотой захвата некоторого
26пространства ') : Несметный мир семенит в месмеризме /1 1 4 /; Весь б е -

0

р е г, ка к скотом исшмыган. . .  Их тьма, им нет числа и сметы. . .  /3 4 3 /;

. . . аккорды, ка к дневник, Меча в камин комплектами, погодно /1 7 6 /; Вол-  

ни тол кутся . Мостки для ходьбы / 8 0 / ;  По улицам летит пыльца, Разгне-  
ванно цветут каштаны /2 0 4 / ;  Сырой овраг сухим дождем Росистых ландышей 

унизан /2 0 9 / ;  Кругом семенящейся ватой, Подхваченной ветром с аллей, 
Гуляет / . . .  /  Пушистой ватин тополей /3 6 4 / ;  / . . .  /  Устало тополя толпят- 

ся /3 6 6 / ;  Но ка к пронесть мне этот ворох Признаний через ваш порог? 

/100/.
2 .3 .  Ситуация (151)

(151) мсментальность действия, совершаемого богем или одаренней личностью 

быстрее времени,

представляет собой ООЕМ ׳ м гновенности' (55) и ׳ исклснитепьности, чуда49) ׳) .

В (139) время останавливается: бог застает природу врасплох, пока она не 

успела опомниться. Эта ситуация отчасти сходна с ׳  имтрсвизационностью ' (93)

-  ка к по линии 'м гновенности ' (в состав (93) входит ׳ первое попавш ееся'), 

та к и по линии '  исключительности ' .  Последняя в обоих случаях часто предстает 

как

(152) вьлаючение разума, нор-ы , законов (разновидность 'нехватки  сил94) ׳) ) ,

с р . Успели б вмешаться законы природы, в смятеньи, средь разброда, 

врасплох в (139) с  нет времени Л • •  /  ту т  ж е, нечаянностях впопыхах,
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без медлящего раздумья и т . п .  в (127).

Rae более чудесно обгоняется время в (153) -  строках о  Ленине, которьй вырос
27на трибуне / . . . /  раньше, чем вошел (финал поэмы "Высокая болезнь1״) .

И так,

(139а) отрицание посредственности подлинностью путем огненного разрушения и 
измельчения и божественная молниеносность это го  великолепного гнева , 

спережакдая действие законов природе,

-  такав инвариантна ко стяк конструкции, перевддядей легенду о  бесплодной 

смоковнице на язык ПМ П астернака. На пути к  те ксту  (139) этот костяк обраста- 

е т , ка к мы видели, рядом других инвариантов.

В 1-см  и 2-см  примерах плавную роль играла тема 'великолепия' (2 ) .  Обра- 

тимоя теперь к  примеру, в котором большее место занимает тема , единства1) ״) ,  

хотя и в нем с  ней тесно сплетается тема (2 ) .

3 . Третий пример.

(156) О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись.
Слезя и х , заливы в осоке!
И к  горлу балтийские волны, как ксмья 
Тоски, под катили ; когда им 
Забвенье владело; когда он знакзднл 
С империей царство, край -  с краем.
Нет времени у  вдохновенья / . . . /

/ П״ етербург", 7 9 /

Локальная те ю  это го  отрывка (157)

(157) Петр, глядя на волна Финского залива, обдумывает великий план основания 

там Петербурга, централизацию власти и т .п .

и явно навеяна строкам« На берегу пустячных волн Стоял он, дум великих полн

И  вдаль глядел. . .  из "Медного всадника", вариации на тему которого мнагсчис-
28ленны в цикле "Петербург" . При этсм интересно, что  пушкинская тема города,

основанного в неудобном месте, для П. -  прежде всего , повод внести мотив ,им־
29

провизационности׳ , действукщей наугад, без разбора
Тема ' великолепия' КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ здесь также в виде , величия׳  (пред- 

ставленного уже в лекальной теме (157) ; в те ксте  (156) это  слова ка к  

он велик был) ; восклицания (О, ка к . . .  с р . (1 3 9 )) ; , болезненного напряжения' 

{конвульсий, слезя, комья в горле) ; сильных негативных переживаний и аіувде- 

ний׳  (то ска , слезы) вплоть до состояния , выие сил ׳  (забвенье владело) .
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Тема 'ед инства ' представлена рядом разновидностей. Некоторые из них за - 

лсоиена уже в локальной теме (157)ן это  связывакщие Петра с  заливсм отношения 

'с о с е д с тв а ', , видения' и 'д ум а н и я '. Дальнейшая обработка локальной тема со - 

стоит в установлении между наличнлии участникам  ситуации (157) допалнитель- 

ш х  связей, "вчитывания" в нее все нстых и новых разновидностей 'ко н т а к т а '.

3 .1 . Основные партнерам* становятся глаза Петра и заливы, чем осуществляется

(158) характерное ООВМ пар 'человек/природа ' и 'м алое/больш ое'ן ср . . .  .туман 

Густпе целовал ресницы /1 6 3 / Рукав завернулся, ночь терлась о локоть ן
*

/ 9 5 / ;  Это, втиедши За плетень, вы полям подставляли лицо /1 5 4 / ;  пары: 

следы поцелуев -  медузы в (124), губы -  звезды  в (130), губы -  небо в
(143) и т .п .

Мотивировкой равноправного партнерства глаз и заливов служит ׳ величие' 

Петра; и обратно, это равноправие работает на 'в е л и ч и е '. Нце одна мотивировка 

и еще одна разновидность 'ко н т а кта ' -  'отраж ение' ( 1 6 " )  заливов в глазах 

(скрытое в (156) в подтексте). JJ&riee, мотив 'с л е з ' (см . (95) и (9 6 ') )  позвали- 

ет установить 'схо д ств о ' межсу глазами в слезах и заливами (по признаку 'в л а - 
г а ' ) •  'С ходство ' проецируется и в орудийную сферу, давая фонетическое сход- 

ство (40) слав гл аза , слезя , заливы С/1 -3 , 3 -л ) Над физическим и фонети- 

ческим сходством надстраивается метафора слезы -  залива ^ , основанная на под- 
мене сочетаемости (45) : подлежащим к  глаголу навернулись вместо ажвдаекых 

слез поставлена прямо заливы, ср .

(160) = (45а) Примеры подмена сочетаемости: Когда еще звезды та к  низко росли 

/1 3 5 /; . он,  Нарвав охапку м олний.. . /1 4 8 /  ; . . . у  него на чертежный под- 
рамок Надета таежные топи  / 6 0 / ;  , , . И  заденут за  поросли капель /6 8 / .

Но если залива -  слеза, то  сказывается возможной вне одна разновидность 'к о н - 

т а кт а ' -  (метафорическое) 'прикасание ' заливов к  глазам . Е го интенсивность, 

далее, мсмоет быть доведена до степени, вызывающей 'болезненное напряжение' 

(сл е зя ), например, если заливы снабдить режущей осокой, тем более, что  резуль- 

тат (слеза) уже имеется в наличии. Получается характерное для П. переплетение 

многих разновидностей 'ко н т а кта ' между немногим! участниками:

׳ (161) Сильнее переживания' великого Петра, глядящего на заливы, рядсм с  к о - 

т о р *«  он стоит и которые отражаются в е го  гл а за х, вьражаклся в слезах. 

Залина, физически и фонетически сходш е со слезам ! на е го  глазах и ме- 

тафорически и гиперболически тсидественнле им, метафорически прикаса- 

югея к  глазам , та к что  осока этих заливов режет гл а за , вызывая боль и 

эти слезы.
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3 .2 . Значительная часть той же конструкции повторяется и на материале пары 

гордо/волны , с р . ф ор^лу (162), которая m u ta tis  m utand is полностыо вкладава- 

ется в (161):

(162) , Сильное переживание׳  Петра ־  тоска  -  вьражается в к о к а х  в горле . Вол- 

ш , которые физически и лексически схвд ш  с  э т и * ! к о к а м ! и метафори- 

чѳски и гиперболически тсвдественны » 1, метафорически прикасаются к  

го р л у.

Разница мевду (1 6 1 ) и (1 6 2 )  в тем , что  фонетическое с х о д с т в о  (см . ( 1 6 1 ) )
3 2заменено в (1 6 2 )  лексическим (по славу подкатили) и что  в (1 6 2 )  отсутствуй 

ет , болезненное напряжение, вызываемое прикасанием׳ , и ряса других мотивов.

3 .3 .  Etne одна разновидность контакта  в (156) ־  это  (метафорическое) , знаком - 

ст во31) ׳) (ср . примеры в (165) ) ,  в даннсм случае -  мевду частями создаваемо- 

го  государства {край с краем) и между историческим ! формам! е го  существования 

(империю с царством ) .

(165) = (31а) Боится,  видно, год мелькнет,  упустит и не познакомится /1 7 4 /  ן

В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с  будущим в биту /3 5 1 /  ן

Твои закона в далях л е т . Та мне знакома издавна /3 6 2 / ;  С действительно- 

стью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили Польша и Грузия, 
Ч то  это обеих роднит /4 6 1 / .

Последний пример особенно сходен с  рассматриваем*! фрагментом (156) : сблизили 

с действительностью иллюзию, с растительностью гранит -  знакомил империю с 
царством, край с краем . В обоих случаях , знакомство׳ ООЕМНфИО с перечисление 

ей (которое, ка к кы  пемним, в свао очередь, является ООЕМ разновидностей тем 

(2) и (1 ) ) •  Подобное ООЕМ некоторой разновидности , ко нтакта ׳  (здесь - ׳  эна- 

ксм ства ') с  перечислением дает характерная для П. инвариант:

(166) эллиптичная конструкция типа ׳ контакт А с  В , В с  С , С с  D , . . . ׳ , сущ вст- 
венилѵи дспалнителььъм! свойствам ! которой (пемимэ ООЕМ контакта  с  п е - 

речислением) являются разговорность (91 ), а часто и синтаксическая за - 
трудненность (78) ( ׳ экстремальное состояние ' в орудийной сфере) ; с р .

Мх били в Грузии . Помножим Нужду на нежность, ад на рай /3 4 8 / ;  Смерка- 

лось, и сумерек хитрой маневр Сводил с полутьмою зажженной репейник, С 

землею -  саженное тени ирпенек И с небом -  псосар полосатах панев /3 5 5 / ;  

И будто вороша каитана, Совком к  жаровням в кучу сгреб Мужчин -  арак, 

а горожанок -  Иллюминованной сироп / 1 0 6 / .

- 225 ־



0006479Б

4. Четвертой пример.

(167) Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыханвдейся раме 
Кура ползет атакой газовою
К А рагве, сдавленной го р а м !,
И в августовский свод из крамэра,
Как обезглавленных гортани.
Заносят яблоки адамэвы 
Казненных зам<ов очертанья.

Пока я голову заламываю / . . . /

О о гр и : и рек не мыслит Ьрозь 
Существованья ткань сквозная.

/3 7 0 /

К мэтивам , сосед ство ', 'в и д е н и е ', 'дум ание' и некоторьм другим , заложенном в 

локальной теме ( Ä 'п о э т с  друзьям ! гуляет по Кавказу и , глядя на re ç u , замки 

и место слияния Лрагвы и Куры, думает о  далекой л о б и м эй '), добавлены следующие

- ־ ׳ устремленность' (ползет к . . . ,  заносят в) ;

-  'р е ш е ни е ' (не маслит врозь . . . ,  сквозная) ãt 

- ;уплотненность' (сдавленной)' ׳
-  'негативны е и экстремальные состояния' (атакой газовою , задыхающейся, 

за н о е т  яблоки адамовы, голову заламываю) вплоть до 'разруш ения' (обезглав- 

ленных, казненных) ;
-  пары 'челавек/природа' и 'зем л я /неб о ' (заносят в . . . ) ?

-  метафора 'нематериальное/материальное' (августовский свод из мрамора) ;
־  и , наконец, 'схо д ств о ' в паре 'лкщ и/природа' по признаку 'экстремальные

состояния ': у  лодей так же, ка к у  гор  и зам<ав, заломлена головы и торчат к а - 

даки, и они так же задыхаются (в подтексте, -  по -ввд и м а я / от карабкания по 

горам ), ка к весь пейзаж (рама) -  о т газовой атаки Куры.

5 . Пятьй пример.

(168) Лобить -  ка ти , / . . . /
/ . . . /  платить добром 
За зло / . . . /
Пить с  ве то к, быацих по лицу,
Лазурь с  о тско ку полосуя / . . . /

/1 5 2 /

Локальная тема (Ä 'впобленш е идут по гу с т а я  л е су ')  обогащена целы* рядом и н - 

вариантных мэтивов П. Это:
-  'уплотненность, пронизанность' (леса в е тка м *);

-  'устрем гкнность ' (веток к  небу);
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-  'прикасание, алзываквдее боль ' (111) (бьющих по лицу) ;

-  , зацепление ', 'энергичное движение' (с о тс ко ку ך(

-  , вбирание' (топь) ;
-  метафора 'устремленность (веток к  небу) ' ־   'прикасание, вызывающее 

боль и оставлякщее след ' (полосуя) ;
-  метафора , нематериалъное-материальное, (лазурь . . .  полосуя) ;

-  , сильные переживания', ,лю бовь', 'сам оотд ача ', 'схоадение полюсов׳  

(п и т ь .., с бьющих, платить добром за  зл о ) ;
־  пары 'человек/природа ' (яыто с в е то к), 'зем ля/небо .лазурь) ׳ . .  пало- 

сг/я), ' малое/балыиое'  (рот/лазурь) ;

-  фонетическое сходство (по лицу -  полосуя) ;
-  'сход ство ׳  мевду людьми и лазурью  по признаку 'бы ть избиваемы* ве тка - 

!w  ' ,  построенное совершенно аналогично сходству между людьми и пейзажем в

(167), -  в обеих случаях основанием для установления , сход ства ' является не- 

которая одна и та  же разновидность темы , великолепия', характеризующая обеих 

партнере®.

6• Шестсй пример.

(169) Там, озаренш й, ка к покойник,
С окна блужданьем ночника.
Сиренью моет подоконник 
Прощюгиий абрис ледника

/1 0 6 /

Уже лекальная тема ( “  'вв д  на го р к л  ледник через окно со свечей на п о - 

доконнике и сиренью, растущей у  самого о кн а ')  содержит цетьй ряд инвариантных 

мотивов:
-  пару 'м алое/балш ю е' (свеча/ледник) и пару ׳ дсм/внеииий к« р ' с  сосгг- 

ветствуквдм ей готовы * предметом для осуществления контакта  (окном; с р . ниже 

(177) и Прим. 6 );

-  'ви д е н и е ';

־  'прикасание' (сирени к  окну) ;

и некоторые д ругие .

Дополнительно введены:
-  'посыпание' света за окно , а ־־ гиперболически -  и к  леднику (озаренной 

абрис. . .  ) ;

-  'дрожь׳ (под действием ветра?) и 'приникание ' сирени к  подоконнику;
-  метафорическое 'в тя ги ва н и е ' (137) в этот контакт дополнительного уч а - 

стника (ледника), с р . (137а) ;

-  метафора типа 'человек/природа ' ( ׳ ледник прикасается к  окну сиренью /

־ 227 -
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33ледник мэет о к н о ',  т .е .  ледник ־  живей) ן

-  'д рож ь ' и состояние ׳ еле хватает с и п ' (у  свечи, пламя которей калеб- 
л ется , -  ввдимэ, о т  ветра ן(

-  'проникание ' (ветра в комнату -  в погггексте) ;

-  метафорическая (и гиперболическая) 'дрсокь' ледника (продрогший / . . . /  
м е т ) , мэтивированная

(а) оптическим эффектом, вы эватьм  блужданьем ночника ;

(б) движениям! сирени (к  который притянут и ледник, ом. выиіе) ;

(в) холодом самэго ледника ('дрсокь' -  о т холода) ; •
34-  'схо д ств о ' ледника с  покойником

Приравнивание ледника одновременно к  ж и ва я  імоет) и к  покойнику дает 

'чудесное схоищение кр а й но сте й ', своего рода

(170) воскресение, с р . . . . И спуск со свечою в подвал,  которая гасла в испуге, 

Когда воскрешенной вставал /"ДЬп?«ле дни” / ,

где этот мэтив дан впряіяю  (разновидностью 'вы растание' (62)) и реально, а

не метафорически (списывается чудо, совершенное Х ристсм ), но тсоке связан с
, , 35ситуацией 'у  свечи нет сил

7 . Седьмой пример.

(172)

На берегу пусіы ш ы х волн 
Стоял о н , ддо великих полн.
Вял бешен ш квал. Песком сгущ енньй. 
Кровавился б а грсаЛ  вал.
Такой же гнев обуревал 
E ro , и , чем -то возк^щ ендай,
Он злобу на себе срывал.

В е го  устах звучало "за в тр а ".
Как на устах и ш х  "вче р а ".
Que не Сывних дней жара 
Воображалась в м=глях каф ру.
Вне невыпаышй туман 
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы 
Своей мечты. Е го роман 
Вставал из мг7ы, которей климат 
Не в силах д а ть , которей зной 
Прогнать не мсопет никакой.
Которой ветры не п е д а я т  
И не рассеют никогда 
Ни утро мая, ни страда / . . . /
Он стал спускаться . Д ж ий чашник

Вариации
2 . Подражательная
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Гремел ксазшам, и через край 
Бежала пена• Малотай,
Потынь и дрек за  набалдашник 
Ц е п л я л и с ь , затрудняя ш аг,
И вихрь степной свистел в у ш а х . / • . . /

/1 6 3 -1 6 4 /

Локальная тема - ־ (173)   приблизительно та же, что и в (156).

(173) П упкин, приходя к  берегу бурного меря, обцумлвает великий план "Евгения 

О негина".

В (173) уже присутствует ряд инвариантных мотивов П. ־  'с о с е д с тв о '; 'в е л и ч и е '; 

'к о н т а к т ' ('д ум а н и е ') в паре ׳ насіоящ ее/будущ ее' ;  'негативная энергия׳ {буря) 

и некоторые д р уги е . КажпЛ из них многократно и интенсивно развит путем вве - 

дения других инвариантов.

Обратим внимание на разработку контакта  мевду ׳ настоящим׳ и 'будущ им '• 

Мотивировки та ко го  контакта бывают у  П. р а зл и чи л *!; степень часто достигает 

максюф№1 ( 'ч у д а ') ,  ср .

(174) АЬ в будущем, твержу я им, ка к  все, « т о . . . /3 7 2 / ;  В родстве со всем, что 

есть, уверясь И знаясь с будущим в б и т у . . . / 3 5 4 / ;  Ие зная Ваших строф,
Но полюбив источник, Я понимал без слов Ваш будущий подстрочник /3 9 0 / ;

Я вижу сквозь его  /л еса  -  А .Ж ./  пролета Всю будущую жизнь насквозь.

Все до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбилось /4 8 2 / .

В (172) ־  также целая гамла степеней ко н та кта : о т естественно мотивированных 

{воображалась; роман вставал из мглы ; звучало, к а к . . . )  до совершенно 'ч уд е с - 

ных' {невыпавший туман / . . . /  целовал / . . . /  он окунал в н е г о . . . ) .  Интересно, 

что  одна из этих ситуаций (сравнение "завтра"  звучало, ка к "вчера") через 

много лет была оригинально буквализована П. средствам ! орудийной сферы (см . 

последний пример в (174)) ־  употреблением граг^втическо го  преш аднго (сбылось, 

оправдалось) применительно к  будущей жизни
Бегло назовем другие инварианты, представленные в (172) :

-  'сильные негативнее ощущения и переживания' {бешен, гнев, возмущенный, 

злобу) ;
-  (стертая) метафора буря ־  бешенство; 'с хо д ств о ' (такой ж е . . . )  в паре 

'человек/при род а ', основанное на этой метафоре и лексическом сходстве (по 

слову бешен);
-  'вы сокая тем іература ' (жара, зной) ;

-  'ть м а ' (из мглы) ;

־  'прикасание ' в паре 'іетю е/бальш ое ' и метафора 'прикасание ' -  'лобовные 

и je  л а ски ' (туман . . .  целовал) ;

« 229 ־
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־  метафорическое , окунание ' в паре 'нею териалъное/м атериапьное' 1 одно- 

временно 'малое/балы иэе' (окунал / . . . /  в него  [в  туман -  А.Ж. ] с т р а н и ц !...);
-  метафора ' нематериальное/ материальное' (страница мечта) ;

-  'вы растание' (вставал ), 'и скл кн и те л ьн о сть ', 'нехватка  с и л ',  и 'іа л но - 

т а ' (не в с и л а х ..., не мажет / . . . /  никакой, не подямут никогда, ни / . . /  

н и . . .  ) ;

-  'за ц е п л е н и е ', 'уплотненность ' (сгущ енной, цеплялись, свистел в !ш ах);

-  'п у м ' (гремел, сви стел );
-  'е л е  хватает си л ' плюс 'экстремальное состояние ' (затрудняя шаг ;

-  длидаые перечисления, пгворализукщие повторения (еще / . . . / ,  еще ' . . . / ;  

которой н е . . .  которой н е . . . ,  которой н е . . . ,  ни / . . . / ,  н и . . . ;  молочай, юлань 
и д р о к . . . ) ;

-  'чрезм ерность' (представленная своей разновидностью (175) = (53)
37'через кр а й ')

-  и (176) 'п е н а ' (разновидность 'большой эн е р ги и ') (через край бехиіа 

пена) .

8 • Восьмой пример.

(176) Или взрослле яоендаи в гневе ,
Разбраниш ись без обиняков,
Вырастали в дверях, ка к деревья 
По краям городских цветников.

/ Женцинл в д״ е тств е ", 485/

Локальная тема Ä 'воспоминания детства о  ссорах сосед ок '. Инварианты* м эти-

ЕЫ:
-  'негативнее сильнее переживания' (в гневе, разбранившись) ;

-  'подлинность ка к отрицание неподлинности' (143) (без обиняков) ;
-  'вьрастание ' {вы растали), 'с х о д с тв о ' и лексическое сходство (каіамбур 

на славе вырастали) в паре 'чепавек/природ а ' {рсенщини/деревья) ;
-  метафорически, намексм -  ситуация (177) {деревья в дверях) :

(177) та  или иная разновидность и степень ф изического контакта  (соседство, 

устремленность, посылание, проникание, см е ш е н и е ,...) между члена™ п а - 

ры 'дсм/внеш ний м ф ' , с р . Из сада, с  качелей,  с б узтт-б араззт В бігает 

ветка в трюмо /1 1 5 /; Сад / . . . /  Всю ночь в окошко т о р к а л с я .../1 1 6 '; 

.. .К а к  это т в комнату без дама Гроза влетакщий комок [иарсвая мсания] 

/2 4 3 / ;  Все еще нам лес -  передней /1 3 2 / ;  Из кухни , за  сани, палашей 

очаг Клал на снег огромное руки стряпух  /1 7 0 /; Окно, и ночь, и пульсом 

бьющий иней В ветвях, -  в узлах ѳисочнах хил . Окно, и синий лес тся ч и х

־ 230 ־



00064795

потных линий, И д в о р . . . / 359 / ;  Весь день внимахт клены детям, Когда х  

мы ночью лампу хкем  И листья, ка к  салфетки, м етим .. .  /3 6 7 /  ; Земля -  в 

каждом каменном выеме, Трава -  перед всеми дверьми /4 6 2 / ;  с р . также 

(169) и Прим. 33.

В (176) ситуация (177) намечена лишь косвенно:

(177а) женцюы вр астаю т в дверях; они и их вьрастание сходкл с  деревьями, 

растушиг״«  в другсм  м есте.

Но она эффектно подчеркнута средства**! орудийной сферы: слова вырастали в две- 
рях, ка к деревья образуют отдельную стр о ку , та к что  деревья оторваш  от ц ве т- 
ников, где они реально р а стут, и ка к бы пе р е н е се т к  дверям; благодаря этсму 

и вопреки пунктуации (после деревья нет запятой) и синтаксической структуре 

предложения напрашивается понимание:

(1776) женщина вырастали в дверях т а к , ка к в дверях вырастают деревья•

9• Девятый пример.

(178) Петухи

/ • • • /  Когда ж трава, отряхиваясь, всксм ит,
Кто мой и спуг изобразит росе 
В то т ч а с , ка к загорланит первой ксч е т,
За ни* д р угсй , еще за этим ־  все?

Перебирая го ш  поименно,
Поочередно скликая тьм у,
Они пророчить станут перемену 
Дсидзо, земле, лобви -  всему, в се *ѵ .

/2 0 8 /
«

Локальная тема *  'у тр о  ка к с т в о л  нового, перемен' « Инвариантное мотивы:

- драж׳  ь ', 'изм ельчение' и 'пронизанность ' (отряхиваясь) ,  СОВМЕЩЕНИЕ

в единую ситуацию (причинно-следственную пару) с  'вьрастанием ' и 'м гновенно-
38стью ' (отряхиваясь,  вскочит) ;

-  'негативное сильное переживания' (и с п у г), восклицание и 'н ехватка  си л ' 

(кто  / . . . /  изобразит?) ;
-  скрытая в подтексте метафора типа 'ч е л о в е к' -  'природа ' со  слсѳкнд* п е - 

репутыванием свойств ('сильны х переживаний' и 'во сп р и яти я ') относительно их 

носителей (поэта и росы) : 'волнение поэта , воспринимающего перемена, в ч а ст- 

ности, отряхивание росы ' —*  'п о э т  воспринимает перемеш , в частности , испуг 

отряхиваемой росы ' —► 'роса  воспринимает испуг п о э т а . . .  ;

-  'самое первое' (первый ко ч е т );

-  'полнота ' (все, всему);

2ו ־ ־ 3
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•

־  перечисление (первой, другой , все ; дождю, земле, лю бви)}
-  ш крализукщ ее тавтологическое повторение (всему, всему) ;

־  'и у м ', 'экстрею л ьное  состояние органов ' (загорланит) ן

־  'об ил ие ' (перебирая, поименно, поочередно)?

־ 0 QEM метафор 'нематериальное' -  'материальное' и 'ч е л о в е к' -  'природа' 
(окликая тьм у) ;

־  'перем ена '•

10• Дэсятьй пример.

(180) Лодка ксп о іи тся  в сонной груд и .
Ивы нависли, целуют в ключида,
В л о кти , в укл ккш ы  -  о , погоди, / . . . / і

/"С пока  ве сл а ", 123/ ^

Лекальная тема “ ׳  лобовное свидание в л о д к е '.  Инвариант«ле мотивы:

- ׳  лобовное свидание ';

-  'д рож ь ' лодки и , по -ви д и м ая , сердца (ко л о ти тся )ą!
7 метафора в парах 'га л о е /б а л ы ію е ', 'человек/природа ' (сердце ־  лодка, 

грудь ־־ река , биение сердца -  покачивание л о д ки ) , основанная на 'схо д стве ' 

по 'дрож и ' и по общим геометрическим соотношениям (в груди) и на фонетическом 

сходстве Слодка -  колотится)
-  'п р и ка са н и е ', 'зацепление ' (ивы нависли) ;

־  метафора 'прикасание ' -  'по ц е л уи ' ('и в ы  ка к бы целуют людей и л о д к у ') , 
основанная на 'схо д ств е ' 'прикасания ' с  'п о ц е л у я м ' вообще и прсисхедяьики в 

лодке [п о д те кст] в частности;
-  'с о с е д с тв о ', 'с х о д с тв о ' по признаку 'т о ,  к  чему прикасаются и в ы ', фо- 

нетическое сходство (лодка -  л о кти , ключицы -  уключины) в паре лю ди/лодка;

-  'им трсвизационность', 'смеш ение' и 'х а о с ' ,  поддервканше в орудийной 

афере перебросом перечисления через границу строки ( . ā.e  ключицы, В локти , в 

уключины), а в предметной -  'сход ством ' с  подразумеваемой ситуацией беспсря-
дочодх поцелуев в лодке; в результате создается впечатление, ч то  'ивы  целуют

, 42 куда попало'

11 . Одиннадцатый пример.

(182) О беззаконьях, о  гр е ха х.
Б егах, погонях.
Нечаянностях впогахах.
Л октях, ладонях.

־ 232 ־
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Локальная тема «  , свойства страсти ׳  (анонсированное в предыдущем сти хе ). 
Инвариантное мотивы -  р а з н о в и д н о с т и  тема (2) :

-  ,м н о го ';
-  'зад ахание ׳73) '  ) (излобленное П . , экстремальное вплоть  до нехватки 

сил состояние органов дыхания' ) ;

-  'ю * 1ровизационность';

-  , энер ги я ' и , быстрое движ ение';

-  , преступно-сильное ч ув ств а ' (о беззаконьях, о гр е ха х ).
Важнейиие из них здесь 'м н о го ' и 'за д а ха н и е '.

Тема ,м ного ' выражена исю кчительно о руд и й »*«  средства»«: длинно* пере־  
числением; множественной числом каждого из сущ ествительных, в двух случаях -  

грамматически гю тти недопустимо* (7 6 ')  (б е гах, нечаянностях; см . Прим. 8 ) ; 

множественностью сходных окончаний слав, в тем числе риффкхщіх (8 гос/эх) • 

'З адахание ', совмещенное с  'бы стры * энергично* движением ', вьражено ка к в 

предметной сфере (б е гах, погонях, впопыхах) , та к и в орудийной, на чем ма о с - 

тановимся.

1 1 .1 . Элемент 'эн е р ги я , интенсивность' представлен тенденцией к  сл и тн а я  про- 

изнесению, которая нарастает к  кульминационной 3־ ей стр о ке . В 1-ой и 2-ой 

строках по два равноправных (оочиненнах) члена, но в 1-ой е сть , а то  2-ой 

опущен предлог о , та к что  перечисление становится более бег7ы * (там , где речь 

заходит о бегах, п о го н я х і ) . В 3-ей строке конструкция уже подчинительная, не 
требуюдая паузы , тем более, что  определением к  существите л ьн о е  сделано наре- 

чие, которое

(а) нормально не сочетается с  ним (с р . *случайности второпях, *крайносш  в за - 

хлеб) ;
(б) если и дспустим э, то  только в контактной позиции и при слитном прсизнеое- 

нии (*учтивости невпопад) .

11 .2 . Стремление к  слитности натъкается, однако, на цельй ряд трудностей:
(а) на обилие губнлх и задненебных ооплаеш к (прежде всего  -  глухих ф ,п ,к ,х ,

43а также звонких б  и г ) , которыми бопѳе или менее равномерно нааоцена вся 

строфа, в особенности же слово впопыхах, расположенное в конце 3-ей стр о ки , и 
трудное стечение оогластых (ст'эхф п) ;

(б) на необькность форма ь « .ч . и сомнительность существования самого слова
44нечаянность .

1 1 .3 . И так, четверостиіие построено на звуках и артакуляторнле установках, не- 
посредственно ( In tr in s ic a lly )  развертывавших те*<у 'за д а ха н и е ', причем ка к те н - 

дениия к  произнесению одним духсм , та к и препятствия к  этс*ф  нарастают по мере
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приближения к  кульж нации -  ксю тіе ксу  (ст'эхф пэпэхах), в которой указанш е 

о р уд и тье  свойства ООВМЕЩЕШ с  предметной (лексической) КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ той 

же темы.

12 . Двенадцатый пример.

(183) Перегородок тонкоребрость
ф сйду н а скв о зь •••

/3 4 4 /

Локальная тема Ä '  (!мысленное) возвращение дом0й '.  Инвар!ант«ле мотивы:

-  , проникание (через п е р е го р о д ки )', 'энергичное движ ение', 'по л н о та '

(насквозь) ;
-  'подлинность, с у т ь ' (имш ицитно, в виде проникания внутрь, к  себе) j

-  метафора (ребра -  перегородки) .
В 1-ой строке тема

(184) энергичное и полное проникание внутрь (к  сути ) через вое перегородки 

довольно тсчно развернута средствам ! орудийной сферы.

12.1• Элемент 'энергичное движение' вьражен установкой на спаянность строки , 

для ч е го : •
(а) Взята подчинительная конструкция (ка к в 3-ей строке 1 1 -го  примера).

(б) Она инвертирована -  зависимое поставлено перед плавили, отчего  сочетание, 
синтаксически непонятное, пока не дэтитано до конца, становится еще более спа - 

яш ы * (нормальнее, спокойнее, было бы: *тонкоребрость перегородок),
(в) Число слов и соответственно ударений в стихе резко понижено, в частности, 

путем объединения двух корней в слакное слово (ср . менее слитное *перегородки 

тонких ребер или * перегородок тонкие ребра) .

1 2 .2 . Тематический элемент 'направленность движения внутрь (к  с у т и ) '  пред- 
ставлен в орудийной сфере возрастанием весомости и плотности строки к  концу,

»
что  выражается в следующем:

(а) Синтаксически плавили является 2-ое слово.
(б) Оно тяжелее 1 -го  и в словообразовательном отношении, та к ка к оно сложное•

(в) Тяжелее оно и лексически -  это  неологизм (отчасти поцготовленш й о г  ром- 

ностью  в предыдущем стихе) •
(г ) Внутри 2 -го  слава морфологически плавнли и фонетически ударили является 

спять -та ки  2-ой компонент ( - ребрость) ,  та к что  в целом структура составлявших 

вое более уплотняется к  концу: (а [Ь {с } ] )  •
•

12•3• Обратим теперь внимание на следуквде свойства стиха Перегородок то н ко -
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ребрость :

(а) составляющие е го  слова ритмически почти то ж д е ств е н н ы :----  - ---   -  -

(то  же верно и для компонентов второго слова: -  -  -  -  ) ;

(б) ударный гласный в обеих словах (и палуударный в то н ко -) один и то т же

(о) 7

(в) безударные очень однообразны?

(г ) согласные также однообразны (4 р , 3 г / к , 3 д /т , 2 б /п ) и распределены по 
строфе равномерно;

(д) почти все согласные -  смачные или дрсокавде.

Возникает соотношение ,однотипные объекты , разделенные другим ! однотип- 

ними объектам и', повторяющееся на ряде уровней: фонетически похожие корни -  

и границу меяду ники ; похожие ударные слоги ро _  и безударные промежутки; п о - 
хажие гласные -  и похожие согласные.

В свете той картины проникания в дсм сквозь стены , которая нарисована 

л ексические  средствам ! и в которой метафорой (перегородки -  ребра) выделена 

геометрическая схе№  граней и пустот между ники , указанное соотношение объек- 

тов орудийной сферы ко ке т интерпретироваться ка к РАЗВЕРТЫВАНИЕ тематического 

элемента '  перегородки, .

12 .4 . В целом сочетание , энергичного движения׳ , , устремленности внутрь (к  с у - 

ти) '  и 'перегородок׳  дает почти тс ч н Л  эквивалент ситуации (184) -  темл всего  
фрагмента. Особенно естественно эта  ситуация прочитывается на уровне отдель- 

ных звуков: дрожащие и оычные (преграда + размакание! ) м огут восприникатъся 

ка к аналог пробиваемых перегородок, гласные (отсутствие преграда) -  ка к про- 

странства между стенами, а множественность тех и других -  ка к РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
элемента ׳ сквозь все (преграда) ׳ . Однообразный частокол согласных пронзается 
стрелой интонационно цельной строчки | | | ן ן  » , которая сечет эту  фи- 

зическую стихию и проходит ее насквозь в полном соответствии с  темей.

13. Тринадцатый пример.

(185) Но гл у х , ка к будто что  обрел.
Обрывы донизу обшаря.
Недвижный Днепр / . . . /

/"Баллада11, 352-353/

Локальная тема в  , неподвижность, инертность Днепра, плеснувшего в берег׳ . 

Инвариантные мотивы:
-  , приникание׳  вода к  берегу;

45-  , быстрота״ , , энергия ' и , полнота ' это го  , приникания' (обшаря, донизу)
-  кетафоры Днепр -  человек (способный шарить и обретать) и 'оспаривание'
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(с последуюіцм замфанием) -  , обретение'

1 3 .1 . Обратимся спять к  организации движений и остановок. Как 2 -я , та к и 1 -я  

строчки фрагмента интонационно не завершены и устремлена к  подлежащая 

(Днепр), отнесенная в конец предложения; 1 -я  строка устремлена ко  2 -о й , в
%

которую из нее переходит звуковой комплекс а -  b  -  г  (обрел, обрывы, обша-
ря) . В то  же время обе строки кончаются паузами, которые довольно четко обо־

значеш  -  в обеих случаях совпадением конца синтаксического оборота с  грани-
47цей сти ха , а в 1-см  -  и мужской (более "окончательной” ) ри<ім2й  . в резуль- 

тате подчеркиваются ка к границы, та к и преодолевающее их движение.

13 .2 . Присмотримся теперь к  отрезку между границами (2-см у с ти х у ) . Он требует 

быстрого произнесения на оцнем дахании, благодаря т а я , что :

(а) Зависимое (обрывы) вынесено вперед и тяготеет к  гл а в н а я  (обшаря) .

(б) ДеепричастнЛ оборот поставлен после глагола , к  ко то р а я  он относится (об-
рел), что  дает особьй эффект. Еьражешъй здесь о ы сл  'обшарил и в результа-

те обрел' требует (в общем случае) порядка слов, соответствующего временная
48и причинная порядку событий . П остаяленил же после результата, такой обо״־ 

рот читается как бы задним числсм, то  есть скороговоркой. (Заодно он еще ч е т- 

че отделяется от окружакпих с тр о к.)

Эхгхрое прогсваривание строчки -  орудий**■*) эквивалент 'бы строго движе-

ния ' в предметней сфере. Скорость последнего увеличена и еще ещним о р уд и й тч

средством. Оысуы слав обрывы донизу ( 'вы сота , с  которой можно сорваться ' +

'о т  некоторой течки до самой ниж ней '), соединенных д руг с  другом и именно в

таком порядке ,дают 'траекторию  стре>«тельного пад ения ', захватывающего боль-

иую часть стиха; ср . адещение менее определенно направленного вниз и п о та я

менее стремительного движения при отсутствии стажа этих двух слав (*обрыв об-
49шаривши донизу)

13 .3 . В свете предметного содержания отрывка эти орудийш е соотношения м огут 

интерпретироваться ка к рисунок 'валил , ударякщей в берег (в конце 1-ой  стр о - 

к и ) , а затем скатывакщейся вниз и /или прокатывакщейся вдоль берега (ско р о го - 

ворка во 2 -сй  строке) ' .  Паузы в концах строк соответствую т исчерпанию имтуль- 

са перед переменой направления (обрел -  верхняя те чка , обрывы -  начало движе- 

ния назад и в н и з ), а передача по всегя отрезку ксм и іекса  о б [ . . . ] - ק  тождеству 

материального носителя движения ("одна и та  же" вода взлетает вверх в обрел, 

присутствует в обрывы, устремляется с  них вниз и участвует в обшаря) . О глу- 

ценность (ш; [п ] вместо [б ] )  и 'р а стя н уто сть ' (oÓ-tua-p вместо обр) это го  кем!־  

плекса в обшаря мевюет восприниматься ка к орудий«зй аналог процесса 'обш арива- 

н и я ',  для которого характерна не стремительность и звучность удара, а разма- 

занность по поверхности и плотность трения об нее.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1• В работе на статьей , представляющей собсй отредактированной вариант пре- 
принта 1974с (3 >, автор с благодарностью пользовался критическими замечаниям* 
и соображениям*, вы сказанной Т .Д .Корельсксй , В.Д.Лениным, Ю .И .Л евина,
З .Г.Ю ш ц, Е.Б.Пастернаком, К.Ф .Тарановским и Ю.К.Щегловым.

2 . Следует сразу же категорически подчеркнуть, что  здесь и далее речь идет о 
выводе (d e riv a tio n ) в смлсле ca rp e te n œ , а не в смлсле perform ance (см . Хсм- 
ский 1965: 3 е л . ) , т .е .  о  способе фиксировать л оги ку соответствий между т е к - 
стам и наличной ѳ нем темой, но ни в коем случае не о реконструкции истории 
создания текста  из первоначального замысла. П оэтам  слава вывод, обработка, 
перевод, сначала, потом, это  дает и т . п .  должна пониматься в сугубо  логичес- 
кем , а не временном значении.

3 . С особой ролью орудийной сферы в поэзии связано: противопоставление поэта - 
ческой и практической речи в учении формалистов, понятие установки на вырахе- 
ние в работах Пражского Л ингвистического Кружка и понятие поэтической Функ-  
ции язька у  Р.О.Якобсона (Якобсон 1960)ן об орудийной сфере см . также
п . 0 .2 .2 .

4. СМ. также 1971:49-52, 19746. Во многем сходное соображения об основных 
инвариантах П. и некоторых более частнлх их разновидностях уже насказывались, 
см . Jakcbson 1935, Пастернак 1965а:9-62, Лотман 1969, Faryno 1970; особенно 
близко наше списание к  предложенному в N ils s o n  1959.

5. Приведем красноречивую в интересующем нас здесь отношении автсхарактери- 
сти ку  П. (кста ти , изобилукщую п р я м *«  ф орелировкам ! инвариантных разнаввдно- 
стей е го  тем) :

" . . .  Само существование более самобытно, необыкновенно, и более необьяс- 
нимэ, чем какие-нибудь отдельное удивительное случаи или факты. Меня привле- 
кала необычность обычного / . . . /  Наивысшее удовлетворение получается в тем 
случае, когда удается ухватить смосл или вкус реальности, когда удается пере- 
дать caNÇrTo атмосферу бытия, то  охватываюцее целое, то  полное окружение и 
обрамление, в которое погружено, в котором плавает все описанное предметы.

/ . .  J  Если бы мне понадобилось нарисовать иирокую картину живой действительно- 
с ти , я бы не мог достаточно сильно передать / . . . / ,  подчеркивая закрепленную 
статичность судьбы ( б л а ѵкп ), непреложность естественнох законов, принятую 
обязательность моральных закономерностей. . .  Я бы м ог утверждать (метафоричес- 
к и ) , что  видел природу и вселенную, не ка к картину на премией неподвижной 
стене, а вроде разрисованной краскам ! полотняной крыии или занавеси в возду- 
хе , которую беспрестанно натягивает, развевает и хлещет ка ко й -то  нематериаль- 
ной, неизвестно и непознаваемой ветер / . . . /  Это мое представление целого, 
реальности как таковой, ацущалось ка к даиедиее до меня послание, ка к внезап- 
ное и неожиданное появление, приветствуемое прибы тие.. (Пастернак 1960).

6 . О месте окна в поэтическом !мире П. см . Жолковский 1978f.

׳ .7 Схождение палосов' (50) берется здесь по свойству 'перазительность, п а - 
радоксальность', развертывающая т е ^  'ве л и ко л е п и я '. Одновременное соответ- 
ствие мэтива (50) теме контакта (по свойству 'схож дение ') делает е го  одни* 
из типовых СОЕМЕЩЕНИЙ обеих тем , см . (100) в п . 0 .1 .3 •

8 . Это мюжественное, выходящее за рамки грамматических норм, -  срудийнл 
эквивалент 'чрезм ерности' (53 ).
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9. Оансй из наиболее представитель№1х реализаций ф ор*яш  (100) -  а тем сам ** 
и всего  ПМ Пастернака ־  является СОЕМВДЕНИЕ таких праіивспопсрююстей, ка к 
'исю ж нительное' (49) и 'ряд овое ' (83) (ср . вьше (9 3 ) ) .  Недарсм Нильссон 
(1959:191) назвал "общение восторга с  обиходом" (вьражение из "Повести" Пас- 
тернака, см . Пастернак 1934) наиболее концентрированней характеристикой поэ- 
эии раннего П.

10. Причем не только в стихах, но и в прозе, с р . эпигреф к  нашей ста тье , сов - 
мадакщий многие разновидности обеих тем в единой картине -  творческсм авто - 
портрете П. Анализ это го  прозаического фрагмента в терминах пастернаковских 
инвариантов см. в 1976с:47-48.

11. Цитаты приводятся по изданию Пастернак 1965а; в косых скобках после цитат 
указываются только нсмера страниц.

12. Форма записи тем , в частности локальнлх, пока что  не разработана. Стсит 
обратить вникание, что  формулировка (114) вю жнает ряд характерных ка^понен- 
тсв разной природа и степени общности:

1) одну из "вечнлх" тем поэзии (определение искусства) ;
2) один из распространенна жанров (дружеское послание) с  элементам 

другого  (портрет исторического лица, артиста) ;
3) индивидуальна приметы даннлх лиц, м еста, мемгнта, ситуации (ко л л и - 

ментарнлй то н ; зал ; аплодисменты; артистический беспорядок и т . п . ) .

13. Иногда элемент 'внеш нее, нелодлинное' (84) в мотиве (116) 'и гр а ' у  П. о т - 
сутствуе т; тогда (116) является КОНКР только подтема 'интенсивность ' ( 2 ' ) ,  
ср . Д остигнутого торжества Игра и муха /4 4 7 / ,  где 'н и зко е , нелодлинное' не 
присутствует даже в качестве отрицаемого, преодолеваемого начала.

14. ОТКАЗ -  это ПОДАЧА Х -а после АнтиХ-a  (см . 1974а:7-9, 41 сл . и статью  I  
в наст, сб .)  ;кс та ти , тер*ин заимствован у  В.Э.М ейерхольда.

15. В связи с  намеченной наки вероятней "трансформационной историей" метафора 
душа ־־ грим вьскажем некоторые соображения по поводу принятого в литературе 
со времени статьи Якобсон 1935 (см . в частности N ils s o n  1959) мнения, что  для 
П. характерны в первую счередь переносы не по сходству (метафоры), а по смеж- 
ности (м етониш и).

Бесспорно, что  стихи П. изобилуют чисть*« случая!** ка к мэтонимій (ср . 
синекдохи типа клхмицы, щеки, губы и губи  вместо люди, влюбленные, поцелуи, 
см . N ils s o n  1959:182), та к и метафор и сравнений (ср . выие сравнение рехис- 
сер -  Творец или метафору медуза -  поцелуи или следы поцелуев). Но особенно 
специфична для П. тропы типа душа -  грим , ООВМЕЩАКШИЕ метафорический и м ето- 
*одический принципы.

Действительно, ка к можно было видеть, этот троп основан одновременно на 
с х о д с т в е  (по элементу 'п е р е д а ч а ', общему для ׳ самоотдачи' и 'о с т а в - 
ления следа' и в этсм смысле для души и грима) и на с м е ж н о с т и  
(душа [ режиссера ] и грим -  соседи по театральная 1*Ф У ) • То же самое верно 

для трспа прикосновения ив -  поцелуиё• с  течки зрения сходства по элементу 
'ка са н и е ' это  метафора, а с  точки зрения соседства ив с  целукгцлмися в лодке 
влюбленными (см . об этсм ниже, п . 10 , пример (180)) -  метонимия.

Интересно, что  программная установка на такой симбиоз метафоры с  м ето- 
ндеией была сфоріялирсвана поэтам достаточно рано -  уже в Пастернак 1914: 
"Только явлениям смежности и присуща та  черта принудительности и душевного 
драматизма, которая может быть оправдана метаф орически".

16. Mj  не рассматриваем мотивировок, позволякиих ввести в подстрочник 'п р е -
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сггупно сильное чувство ' (96) жадности: жадность к  твсртеству + жадььй жест 
р уки , псправлякщей волосы?; седина, жадно захватывающая всю шеветкру (поп- 
сказано В .Д .Л евина) ?

17. Характерная ситуация (129) 'дахание над землей/водой' ,  ср .

(129а) Лицо лазури дошит над лицом Недышащей любимица реки /1 4 7 / ;  Их всех 
поработила вось, На них дохнувшая, ка к юность / 9 4 / .

Носился -  по -видим а^/, игра слав (41) (типа отмечаемой ниже в связи с  сокру- 
шенным ребром, см . Прим. 19 , ф орі̂ ты  (1 3 1 3 ,0  ) :

(130) режиссер носился (= метался) по сцене подобно т а ^ ,  ка к дух  носился 
над водам! (б иб л .),

а не просто метафора, основанная на , сход стве ' по быстроте движения.

18. Вообще, репертуар использованных здесь ссциальш х (и смешаншх с  ники) 
разновидностей контакта между 4־ *я  партнерами (режиссерсм, актрисой, зритель- 
нлл залсм, автором стихотворения) довольно б о га т: режиссер берет актрису за 
р у ку , выводит ее к  зрителям, автор от имени зрителей является с  ответили ви- 
зитсм , неся в руках псщарок (пакет) и аплодисменты зала, произносит свси 
признания ( 'л а с к и ',  , зн аком ство ', , в с тр е ч а ', 'св и д а н и е ', , р а зго в о р ', , при- 
зн а н и е ', 'д а р е н и е '). Qp. п . 1 .7 .

19. Сокрушенное -  по-видимсму, игра слав (41) : по и м о  прямэго ф изического 
оы сла -  'сломанное (ребро Адама) ' ,  в подтексте дан и духовной “  'Мейер־ 
халвд = Бог (= Адам?) сокрушенно тер (свое?) сломанное р е б р о '. Тогда здесь 
наряду с  ,разрушением׳ представлено еще одно 'отрицательное состояние' -  
, сильное негативное переживание' ( 9 6 ' ) .  Конструкция (131)

(131) каламбурное добавление к  очевидной физической ситуации некоторой д о - 
вольно проблематичней эмоциональной нагрузки

встречается у  П. часто -  в виде явнох метафор типа (131а) или завуалирован- 
нох типа (1316 ).

(131а) Ветер дрожал за  целость Вавесок, блях, скоб  / 8 2 / ;  И когда ?сдадут при- 
парки, Плачут стекла первых рам (41а) (от оседакщего пара и однавре- 
менно от жалости к  ранекди) ; И в горечи, спорившей с горечью моря
/ ״Чудо״ / .

(1316) Средь заросли стоит лосиха . Пред ней деревья в столбняке. Вот отчего  
в лесу та к  тихо  /4 5 3 / ;  Зачем же плачет даль в тумане и горько пахнет 
перегной? /4 4 5 / ;  На мессе б со сводов посапалась стенопись, Потряс-  
шись игрой на губах Себастьяна /1 7 5 /*

20. Той же пьесою неповторимой -  характерной для П. окасмэрон, построенной 
на CQEM 'исктж нительности ' со  ' сходством ' ,  а иногда и 'обилием ', ср .

(132) Это поистине новое чудо. Это, ка к прежде, снова весна /4 0 6 / ;  На претя- 
хеньи м ногих зим Я  помню дни солнцеворота, И каждой бал неповторим И 
повторялся вновь без счета . И целая их череда Составилась мало-помалу
-  Тех дней единственнах,. . .  /4 8 7 -4 8 8 /.

21. Не исклотено, что  вымок -  о т слез автора, ср .

(134) И вымокну раньше, чем ваплачусь, я /3 5 7 / ;  Я смок до нитки от наитий 
/ 1 2 / ā, Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил Лак экипажей / ,1Весенний 
дсишь", 123 /; От него мокра подушка. Он зарыл в нее рпданья /1 3 3 /;
. . .  подушку мокрую / . . .  /  Я вспомнил, по какому случаю Слегка увлажнена
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подушка / " А в г у с т " /  ( ( 9 5 ' " )  'слезы - ׳  сщно из 'болезненных напряже- 
ний ' (9 5 ) ) .

Но, мсиает быть, -  просто от растаяниего снега (ср . вью га, мушки, зима за 
скнсм  в начале стихотворения).

22 . Ср. другие примеры та ко го  ООЕМ инвариантов (45) и (7) :

(136) Окно, nxwtump и , ка к овраги эхом, -  Полны ковра всем игранным /3 5 8 /;
. . .  его рукой / . . .  /  Почерпнут за  окном покой У  птиц, у кр ш , ка к  у фи-  
лософов /1 7 2 / ;  Он слово почерпнет Из это го  ущелья /3 9 4 / .

23. (144) 'ш елуха, м аска ' -  наряду с  'посредственностью ' (141 ') -  одна из 
разновидностей мотива (141).

24. Возможна прсмЕжутсчиле случаи, когда авторская сценка ׳ неподли иного, вне- 
ш него' (141) Ä  (84) остается неявной, ср .

(145) У  всех пяти зеркал лицо Грозы, с себя сорвавшей м аску / 9 4 / ;  Ворочая 
балки, ка к слон, И освобождаясь от бревен, Хорал выходил,  ка к Самсон,
Из кладки, где был замурован /3 7 4 /

или двойственней, с р . ”0  знал бы я , что  та к б ы в а е т .. ." ,  где асмсет в тем и 
со стси т, что  чисто ״внешнее' (хиутки) оборачивается 'п о ц л тп ь м ' (гибелью 
всерьез) .

25 . Эго ООЕМ, естественно, очень близко к  мотиву 'х а о с ' (97).

26. 'П ронизанность' очень близка к  'те сн о те , уплотненности' (28), которая ся^ 
личается от нее линь обязательна  присутствием элемента 'зацепление' (14) ; 
впрочем, границы очень зыбки, так ка к 'пронизанность' и так потенциально с о - 
держит возмзжность 'за ц е пл е н и я '.

27. Примечательно, что  этот отрывок еще рядом мотивов перекликается со  (139) 
и (134). В (153) также фигурируют 'подлинность, уничтсмсакщая шелуху и посрет־  
ственность ' и 'го р е н и е ' (взры в, молния, искры):
(153) . . . г о в о р о к  его Пронзил мне искрами загривок,  Как шорох молньи шаровой 

/ • . . /  К ак вдруг он вырос на трибуне И вырос раньше, чем вошел / . . .  /  * 
Тогда раздался гул  оваций, К ак облегченье, ка к разряд Ядра, не властного  
не рваться / . . . /  Слова могли быть о мазуте  ( т .е .  о  'посредственнсм, 
внешнем, гр я зи ' (1 4 1 )- А.Ж. ) ,  Но корпуса его изгиб  Дышал полетом голой 
сути , Прорвавшей глупый (обидный, недаровитый ־  А.Ж,) слой лузги  / . . . /  
Когда он обращался к  фактам, То знал, что полоща им рот, Е го голосовым 
экстрактом , . .  /2 4 3 -2 4 4 /.

Мотив (154) 'и с кр а ' ка к ча сты й  случай 'о гн я , горения ' (65) характерен для 
П ., причем не только в естественном, грозовом варианте (ср . искры  в (153 )), 
но и в искусственном , элею ротехническсм  (вопреки словам М аяковского, обра- 
щ етьм  к  П, : "ЕЬі любите молнию в небе, а я в электрическом утю ге ", Пастернак 
19656:230), ср .

(155) . . .  Он и во всех, ка к искры проводник, Событья былью заставляет биться 
/2 0 0 / ;  Сними ладонь с моей груди, Ия провода под током  / ,,Не плачь, не 
морць опухиих г у б . . . " / .

Молния, ударякщая в громоотвод в (139), совмещает обе возможности.

28. Ср. также "Подражательную" вариацию из цикла "Тема с  вариациям*" (1918 г . ) ,  
начинаадоося именно этим« строка*•« (см . (172) ) .
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29• Если Пушкин надеется, что  волна финские / . . . /  не будут Тревожить вечной 
сон 7 етра, то  П. скорее восхицен тем , что  . . . w e  могиле глухой и в саване Та 
(Петр -  А.Ж.) не нашел себе м еста. Волн наводнения не сдержишь св а я м и .../8 2 / 
('великолепие дмчр с и п ' )  • Впрочем, соотношение двух ПМ, встречающихся в этсм 
пун кте , -  вопрос достаточно слсиа*Л и и н те р е сн о , поскольку у  Г^шкина есть 
инвариантная ситуация 'покидание м о гш и , явление у  двери гроб овой '.

30. Не исключено, что  зеркальность это го  ф онетического сходства является 
орудийной ГОНКРЕтаЗАЦИЕЙ 'отраж ения' • Мл не касаемся здесь многих других фо- 
нетических соотношений в (156).

31. Поскольку м е т а ф о р а  , приравнивающая члеш  пары 'м алое/болы ію е', 
автоматически оказывается и г и п е р б о л о й  (80) (то  е сть , разнотипно- 
стью темл ( 2 ) ) ,  постольку ситуация (159) 'гл а за  в слезах, схрдш е с  залива־  
n k '  совмещает обе оснсшиле теми П.

32• Точнее, в (156) использовано (163) тсищ ество осчетаемости (волна, ка к 
и комок к  горлу , -  подкашивают), с р . чистый пример:

(163а) Брось,  к  чему швырять тарелки, Бить тревогу, бить стакана? /1 3 2 / .
Заметим, что  возмзиен и случай, пром ежуточно между п о д м е н о й  осче- 
таемэсти (ср . (160) ) и  т о ж д е с т в о м  сочетаемости (163), ־  когда 
подмена сочетаемости вводится впрямую в самсм тексте  на основании ее тсисце- 
ства , которое, в свою счередь, прямо декларируется, например, сравнением:

(164) Нельзя не впасть к  концу, ка к  в ересь, В неслыханную простоту /3 5 1 /•

33• Ср. И цветущие кисти черемух Ш ли листьями рами фрамуг /4 8 5 /•

34• Это 'схо д ств о ' основано, ка к сказано в тексте  (169), на 'озаренности то - 
го  и д руго го  пламенем с в е ч и '• По-ввдимсму, имеется в виду, что  гесметричес- 
кое соотношение между ледником и свечой -  такое яое, ка к мезкцу телом поксйни- 
ка  и свечкой у  е го  изголовья или в е го  р ука х , слсонетых на груди .

35. Свеча -  готовьй предмет для СОВМЕЩЕНИЯ таких инвариантов, ка к 'горение , 
с в е т ',  'посыпание (с в е т а ) ',  'и н те н си в н о  контакт с  окружающей средой ', вьç a - 
жаквдийся в 'экстре*״влььых со сто я н и я х ', 'д р а к и ', 'н ехватке  с и л ',  'разруш ениях' 
(пламя дрожит, грозит гіо га сн уть , га с н е т ) , ср .

(171) От говора ключей, сочащихся из скважин, Тускнеет блеск свечей, -  Так 
этот воздух влажен /3 9 3 / ;  С шоссе, задувшего свечу. . .  /1 8 0 /; Рассвет 
расколихнет свечу .. .  /1 8 4 / ;  На свечку дуло из у гла . . .  /4 4 0 / .

Ср. наии замечания по э т а ^  поводу и половику с  Лотман 1969:226 в 
1976с: 38 сл.

36. Ср выие о  развитии ситуации, линь названной в (146), в целую сцену (оо 
смоковницей) в (139) «

37• Ор.
(175а) Примера мэтива 'через к р а й ':  Бежала на чашечку с чашечки Грозой оду-  

ренная влага. На чашечку с  чашечки скатываясь. . .  /1 2 2 /; Э ю  пред ней, 
заливая преграды / . . .  /  Это, зубами стуча от простуды, Льется чрез край 
ледяная струя В пруд и из пруда в другую посуду. . .  /4 0 6 / ;  Ей недоста- 
вало лишь нескольких звеньев, Чтоб выполнить раму и вырасти в зв у к . . .  
/9 9 / ;  Дай мне, превисив нивелир, Благодарить тебя до си пу .. .  /3 6 2 / ;
Она прорвалась из горластих грудей И льется, и нет с  нею сладу /9 1 /.
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38. Ср.

(179) Примеры ООЕМ 'вьчэастания׳  с  'м гновенностью ' ; По пианино в огне пробе-  
жится и вскочит /1 3 0 /; В золоте яблок, ка к  к  небу пророк,  Огненной го - 
стьей взмать в потолок /4 0 4 / ;  Словно в бурю смерч, над головою Будет 
к  небу рваться этот крест / М״ аідалина"/•

39. Ср. об аналогичном СОЕМ 'са м о го ' со  'в се м ' в п . 1 .7 .  (любое / . . . /  обоим, 
а лучшее -  ей) .

40. Подробил разбор стихотворения "Сложа весла" в контексте Ш  раннего П. 
см . в работе N ils s o n  1959:180-191.

41. Q?• сходную конструкцию  в

(181) У  окуня ли екнут плавники.. .  /1 4 7 /.

Метафоры окунь -  сердце, река -  грудь таююе основана на 'схо д стве ' по 
'дрож и ' и фонетическом сходстве (окуня -  екнут) ; последнее в обеих случаях 
связывает слово, обозначакщее предмет, приравниваемый к  сердцу (лодка; о ку - 
н я ) , не с  сам ім  сердцем, а со  специфическим глаголом , обозначениям 'дрож ь' 
сердца (колотится ; е кнут) .

42 . Ср. аналогична  переброс перечисления через стрскараздал в стихах о Пет- 
ре : . . .  Болото, / /  Земля ли , иль море, иль лужа. . .  (см . (127 )), где также вы- 
ражается тематический элемент 'случайное, первое попавшееся' (входяиий в 'и м - 
прсвизационностъ '). Дополнительней эффект состоит в обоих случаях в том, что 
только после стрскораэдела алясняется, что  перечисление вообще будет иметь 
м есто, что  дело не ограничится чем -то одним, - и в  (180) и в (127) перед 
стрскораздалсм стоит только один член перечисления. Действительно: Ива нави- 
ели, целуют в ключицы вполне законченная фраза и ситуация (в частности, и 
п о т а я , что  ключица -  естественней объект для поцелуев). Но в новой строке
к  ним прибавляются л о кти , а затем и уключина (последнее -  переброс уже в 
предметней сфере через границу между ладьми и вещ ам*), после чего  интонация 
перебрасывается в восклицание (о , погоди.. . ! ) ,

43. Т .е .  те х , произнесение которых более или менее совпадает с  артикуляцией 
затрудненного адаока. Благодаря совпадению органов речи (принадлежав*« к  ору- 
дийной сфере поэзии) с  о р ганам  дыхания мотив 'эадахание ' (73 ') допускает в 
поэзии непосредственное изображение ( in tr in s ic  co d in g , см. об этсм понятии 
Eoo 1973 :54). Qp. отчасти схо д н а  разбор стиха Бал м ак, ка к обморок, глубок
в P lank 1972; о другем орудийном средстве, создающем эффект 'восторженного 
засы хания' -  эллиптичном нанизывании ряда разнлх картин и образов -  см. 
N ils s o n  1959:183.

44. Эти т р у д т е , редкие форма и сочетания развертывают одновременно и эле- 
мент 'исклкиительность ' (вхедядай в 'им ірсвизационность ') ; редкой является, 
кста ти , и использованная * в 3-ей строке фсрг-е четъ!?ехстспного ямба с  пиррихи- 
ями на 2 -сй  и 3-ей стопах -  т а к . наз. 7-ая форма /последняя кысль подсказа- 
на Ю .И .Л евты м /.

4 5 . ООЕМ 'приникания ' с  'пол нотой ' дает ситуацию 'о кунание ' (104), ср . в
(172) ; а с  добавлением мотива 'нехватка  с и л ־ (186 ' ) 'застланность, завален- 
н о с т ь ', с р .
(186а) Примеры ситуаций (104) и (186): . . .  Я жизнь, ка к Лермонтова дрожь,

Иак губа, в вермут окунал /1 1 2 /; Туман отовсюду нас морем обстиг / . . . /  
и ночь обоймет. . .  /1 3 4 -1 3 5 /; Огнем садовах ламп Тицьян Табидзе обдан 
/3 9 4 / ;  Топить мачтовой лес в эфире /1 5 3 / ;  К ак в росистую хвойную
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скорбность Скипидарной, ка к утро,  струи Погружали постройки свой ко р - 
пус И лицо окунал конвоир /156 /?  Года по горло погружались в воду 
/2 1 2 / ;  Jbocmpa топит в лучах Плечи, спины и бю сгт /4 7 8 / ;  Лазурью июль-  
скою облит, Базар. . .  /1 2 0 /; Он тучами был, ка к  делами, завален / 7 9 / ;
Он застлан. Он кажется мамонтом /1 4 9 / .

СОВМ 'приникания ' (иногда -  с  , оставлением следа׳ ) ,  'э н е р ги и ' и 'полнота  ׳
дает (187) 'обшаривание״ , с р . (187а)

(187а) Пройти его во весь объем, Иак рашпилем. . .  / 6 9 / ;  И было волною обгло- 
дано дно У  л о д ки . . .  /9 6 / ;  Все, что ночи та к важно сыскать На глубоких 
купаленных доньях /1 2 6 /}  . . . О вихрь, общупай все глуби и дупла, Найди 
мою песню в живых /1 9 7 /; с р . также моет в (169) и Прим. 33.

46. Ср. эту метафору, " нагружаки^ю" физическую ситуацию духовной интерпрета- 
цией, со  (131а,б) в Прим. 19.

47. Пауза после первого стиха ( т .е .  после обрел) псщцержана также и е го  смл- 
еловой стороной. Ситуация 'гл ухо сть  вследствие обретения' создает представле- 
ние о такой законченности действия, достигш его цели, в результате которой 
субъект как бы зам ж ается в себе, не нуждаясь более в окружакхцем и не реаги - 
руя на него . Эта 'за ккн уто сть , отгорож енность' работает на па узу.

48. Ср. Войдя, он сел, но не *Он сел, войдя. Нейтрально! был бы порядок:
*Недвижный Днепр глух [ та к] ,  ка к будто, донизу обшаря обрывы, он что[ -т о ] 
обрел.

49. Ср. подобно эффект создания предметней ситуации путем определенного мон- 
тажа, вьлюлненного орудий»*«  средства*•«, в (176) 'деревья ка к бы у  дверей, см. 
(177а ,б ). в обоих случаях (в (176) и в (185)) такой монтаж добавляет к  
предметной ситуации, изображаемая в качестве реальней ('деревья растут не у  
д в е р е й '; 'н е  сказано, что  веда стремительно срывается с  обры вов '), еще одну, 
фиктивную. Этот эффект -  своего рода "орудийная метаф ора", с р . такие фоне- 
тические метафоры, ка к каморы -  хоромы, чердак -  чертог (И взамен камор -  
хоромы И на чердаке чертог /3 8 3 / ) .



л Л ;״  : «

/ * . f -чI- . יי•נ ״ ״; י ‘י: •.;..
«.,v*• it v♦ ѵч•׳

к-lк

injt

r * j ^ ļ

מ»!•  tv i

. *Л 4ļ  
î if i^ r  •é l

י?,\28

3*І Й «F *־ *־ frj*
М-״י ־׳ t î  v■ *4.-־! *,^״;Ѵь p- šv - ־*. tf. !Цр»*; i י- ■ נ■ . ...

* יי а^ ‘ •י• י■ ‘•®!י .5*י Г 'г‘41"גי.V!'-

■И !» *;
■ * ? * * i*

* А и т ф Ш Ъ Ш !#
v ״ "  лтомваксрио -, ־г

,;•. ^.-404r< f<g*H c*1)<rtB6Ä)*''
• * . ■f  '■ ' 4 ׳   ^  ł

. *vj י v* v  *  » í*P ׳*• *
• ♦TF'HttngUOilw  ̂11*11̂ iBÜSSm 
.-^  1̂ . ׳!  иי т 9 в 1 р М М |  
ד ^ ז : ־ •!. < -< **' » • » ^ * * F ^ ^ b a ļļg F

v s r i- ij

ѵ » с- і^;־ ШМи' * * #ļ. в
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