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0. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

0.1. В предлагаемом вниманию читателей исследовании ста-
вится з а д а ч а  прежде всего теоретического порядка.

Она заключена (1) в том, чтобы концептуализовать текст- 
текст отношение в словесном искусстве как основу творческого 
акта, то есть как текстопорождающее отношение. Тем самым вы־־ 
явление интертекста делается отправным пунктом для реконструкции 
генеративного процесса, в результате которого преобразуются 
предшествующие и образуются новые литературные произведения.

Взятое само по себе, это направление исследования было бы 
лишено оригинальности (генеративный подход к интертексту наме־ 
тился уже в 60־־е гг) , если бы работа не преследовала также (2 ) 
цель обнаружить ту специфику, которая характеризует преобразо- 
вательную логику художественного дискурса в противоположность 
иным видам дискурсивной практики. Специфика художественной 
интертекстуальности рассматривается в трех аспектах: идеологи- 
ческом (трансформация темо-рематических связей антецедентов), 
семиотическом (трансформация знаково-референтных связей анте- 
цедентов) и коммуникативном (приемы, посредством которых ли- 
тературное произведение указывает идеальному читателю на свою 
трансформационную историю).

0.2. Задуманная в такой форме теоретическая (имеющая в ви- 
ду универсальные свойства изучаемого предмета) модель литера- 
турной интертекстуальности нуждалась в конкретизации и верифи- 
кации, что предполагает, вообще говоря, обсуждение особенностей, 
присущих текст-текст отношениям в разные эпохи существования 
искусства, в разных его жанрах и идиолектах. Если учесть тру- 
доемкость отыскания источников, то станет само собой разумею״ 
щимся, что подобного рода программа-максимум не выполнима в 
рамках не только одной книги, но и одной жизни.

Конкретизация и проверка теоретической модели были ограни- 
чены м а т е р и а л о м  творчества Пастернака, проанализиро- 
ванном к тому же лишь в извлечениях. Пришлось примиритсья с 
мыслью о том, что это ограничение может вызвать у читателей 
подюзрения, будто излагаемая интертекстуальная теория теряет 
ее объяснительную силу за пределами пастернаковских произве- 
ден:ий. Соответственно выбранному для анализа идиолекту, теория



была скорректирована в диахроническом плане применительно к 
постсимволистской художественной культуре.

Обращение к творчеству Пастернака было вызвано не одними 
личными пристрастиями автора. Тексты Пастернака представляют 
собой поистине благодатный материал для интертекстуальных ра־ 
зысканий. Антецеденты пастернаковского творчества гетерогенны: 
трансформации подвергается здесь не столько какая-то опреде- 
ленная традиция, сколько контекст европейской литературы. Эта 
разнородность источников оттеняет однородность приемов, к ко- 
торым Пастернак прибегал в его интертекстуальной работе. Кроме 
того и существеннее: интертекстуальность приобрела в произведе- 
ниях Пастернака свойство авторефлексивности. Речь идет и о мно- 
гочисленных метавысказываниях писателя о претекстах, на кото- 
рых базировались его произведения, и о том, что в ряде случаев 
претексты были превращены Пастернаком в объект художественного 
высказывания. В этом смысле творчество Пастернака есть факт са- 
мосоэнания литературы. Как таковое, оно служит не просто иллю- 
страцией интертекстуальной теории, но и ее ближайшим оправда- 
нием, поскольку не может быть понято помимо интертекстуаль- 
ного анализа.

0.3. Согласно центральным задачам этой книги, интер- 
текстуальное прочтение литературы призвано определить ту пози- 
цию, которую занимает относительно источников создатель худо־ 
жественного произведения. М е т о д  интертекстуального ана־ 
лиза мыслится, таким образом, как имеющий онтологический, а не 
операциональный статус. Это не означает, что с помощью интер- 
текстуального анализа мы воссоздаем реальную последовательность 
переработки писателем добываемой им из прошлого опыта худо- 
жественной информации. Онтологичность подразумевает в данном 
случае, что интертекст конституируется в качестве продукта не 
рецепции разбираемого текста, но процесса текстопорождения. 
Исследовательские заблуждения при этом вовсе не исключаются. 
Однако, не претендуя на то, чтобы адекватно описать интер- 
текстуальный акт во всей его полноте и сложности, мы тем не 
менее стремились установить критерии, которые позволили бы 
свести к минимуму исследовательские ошибки при выявлении пре- 
текстов. Так, например, мы можем считать некий источник онто- 
логически релевантным для творчества младшего писателя, если 
техника преобразований антецедента имеет рекуррентный характер:



если она повторяется на протяжении создаваемого произведения 
или нескольких произведений, обладающих одинаковым ремини- 
сцентным содержанием. В работе разбираются и другие способы, 
которые онтологизируют интертекстуальный анализ•

X х X
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1. НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ТЕКСТ

1.1.0. Продолжающееся в течение последних лет нарастание 
исследовательского интереса к теории и практике интертекстуаль- 
ности ("цитации", согласно современному русскому терминологи- 
ческому обиходу) было бы естественно рассматривать как одну из 
версий инвариантного для текущей культуры в целом (культуроген- 
ного) стремления к негации всевозможных видов репрезентатив- 
ности. 1 Эта установка предполагает, что не существует феноменов, 
которые с достаточным основанием могли бы служить субститутами 
иных явлений. Речь идет в данном случае не о том, что замеще- 
ние одного другим вообще невозможно. Обсуждаемый способ мышле- 
ния ставит под сомнение лишь такую субституцию, которая преду- 
сматривала бы, что замещающая величина в состоянии содержать в 
себе всю существенную информацию, касающуюся замещаемой. Инфор- 
мация, передаваемая Х־ом, недостаточна для установления консти- 
тутивных свойств того, что X субституирует.

Будучи распространена на художественный текст, негация ре- 
презентативности2 отнимает у него способность представительно 
замещать и социофизическую реальность, и какой-либо иной текст. 
Информация, которую несет в себе текст, не сводима поэтому ни к 
его референтному содержанию, ни к процедуре переозначивания со- 
держания, кореферентного для двух или более текстов, то есть к 
автономному формотворчеству, к эквивалентной замене данных 
средств выражения новыми. Неудовлетворительными под этим углом 
зрения оказываются и попытки рассматривать художественный текст 
в качестве одно-однозначно соответствующего персональной, со- 
циальной или исторической реальности, и конкурирующие с ними 
морфогенетические взгляды на литературу как на процесс вытес- 
нения "автоматизировавшихся приемов" (обозначения) стилисти- 
ческими и поэтологическими инновациями.

Чтобы не попасть в эпистемологический тупик, эта логика 
отрицания находит себе два пути дальнейшего развертывания:

1.1.1. Если неверно, что текст репрезентативен по отноше— 
нию к социофизическому миру, то было бы справедливо утверждать, 
что он непредставительно манифестирует нереферентное содер- 
жание, то есть являет собой одно из многих равноправных (алло— 
морфных) воплощений абстрактного семантического потенциала



(competence) , будь то набор всех мыслимых нарративных ситуаций, 
всех допускаемых риторикой правил преобразования языковых зна־ 
чений, всех реконструируемых "эпистем" и т.д., и т.п. Тексту 
отводится роль одного из вариантов в парадигме ,י* имманентной 
сознанию. Знак замещает референт, но свидетельствует не столь- 
ко о нем, сколько о врожденной способности человека к обозна- 
чению. 41.1•2.0. По тому же принципу: если неверно, что текст ре- 
презентативен по отношению к какому-то иному тексту, следова- 
тельно, новые средства выражения должны оказаться непредстави- 
тельной заменой не подвергшихся переоэначиванию исходных средств. 
Два текста, таким образом, не отсылают к одной и той же референ- 
тной среде; новая совокупность знаков не передает той же рефе- 
рентной информации, что и старая; однако при этом тексты состав- 
ляют связный ансамбль, в линейной прогрессии которого последую- 
щее высказывание подхватывает, воспроизводит знаковые элементы 
предыдущего. Возникает представление о двусоставном, гетероген- 
ном - в проекции на социофизический мир - сверхтексте•  ̂Знак, 
меняющий в процессе вторичного употребления свое значение, не- 
избежно выступает как показатель некоторой семантической тран- 
сформации, совершающейся на оси текст-текст. Такой подход к ли- 
тературному произведению входит в противоречие с канонической 
доктриной формализма,6 обнаруживая эквивалентность не между ра- 
зными способами передачи кореферентного содержания, но между 
разными видами референции, доступными для одного и того же 
знака. Абстрактно говоря, если знак (как таковой) в первом ис- 
пользовании отправляет к референту (как таковому), то во втором 
употреблении, коль скоро оно отлично от первого, единственным 
объектом отсылки для знака может быть сам процесс обозначения.

С этой точки зрения сопряженные межцу собой тексты всег- 
да тяготеют к тому, чтобы установить эквивалентность двух зна- 
ковых функций - референтной и автореферентной (авторефлексив-7ной). Интенция одного из таких текстов будет заключаться тог- 
да в том, чтобы перейти в статус метатекста - интерпретировать

Qили эксплицировать референтный смысл другого. Задача аналитика 
сведется, соответственно, к тому, чтобы понять наличный текстОкак "знак знака знака..." (Б.А.Успенский).

1.1.2.1. Отсюда в исследованиях, посвященных корпусу про



изведений отдельного автора, на роль привилегированного пре- 
дмета анализа выдвигаются регулярно возвращающиеся лексические, 
лексико-синтаксические и прочие языковые единицы, из которых 
формируется "une intertextualité interne" (Lucien Dällenbach) . 1 0  

»

Квалитативное сравнение всех случаев рекуррентности какой-ли-
6 0 подобной величины обычно нацелено на то, чтобы выявить ере-
ди них по меньшей мере один метаописательный контекст,по-
зволяющий расшифровать характер связи прослеживаемой знаковой
формы с референтным миром в иных контекстах. Естественно, что
этот подход особенно интенсивно разрабатывался в приложении к
художественному творчеству, опирающемуся на "кружковую" и иную
непрозрачную для позднейших толкований референтную семантику -
в рамках славистической научной традиции, например, примени-

12тельно к стихотворной практике акмеистов•
В предельном случае разбор автореминисценций основыва-

ется на предположении, что объяснительной силой обладает не
один контекст словоупотребления, но лишь сумма всех сопоста-
вимых между собой контекстов• Тем самым референтная семантика
художественного знака конституируется в качестве сложно устро-
енной, полиэлементной системы, постепенно раскрывающейся в раз-
личных авторских метаописаниях, а творчество автора в целом -
как многократное обозначение обозначения; ср. у Омри Ронена:

Все творчество Мандельштама пронизано цепочками лексико- 
семантических повторов, связывающими произведения разных 
жанров и периодов, стихи и прозу, оригинальные сочинения 
и переводы, и создающими такую сеть межтекстовых связей, 
что представляется возможным и целесообразным рассматри- 
вать наследие Мандельштама как единую структуру. Расиіиф- 
ровка смысла многих ,ключевых' лексико-семантических еди^ 
ниц в составных частях этой структуры невозможна без ана*- 
лиза их полного контекста, т.е. совокупности случаев дан^ 
ного словоупотребления у Мандельштама’3 (подчеркнуто авто- 
ром) •
По существу дела, тезис о когерентности произведений пи-

сателя, образующих структурное единство, был сформулирован уж«з
в 1920-40-х гг. Так, по мнению П.М.Бицилли,

все, написанное Достоевским, может изучаться не "диахро- 
нично", а "синхронично". В каждой его вещи потенциально 
заложены все остальные.י^
Но если из суждения П.М.Бицилли недвусмысленно вытекает, 

что любое сочинение писателя правомерно оценивать в качестве 
репрезентанта его творческой деятельности во всем охвате, то 
для новейших трудов в той же области релевантна взаимодополни—
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тельность принадлежащих к одному корпусу текстов, которые диф- 
ференцированы либо как референтные высказывания и метавысказы- 
вания, либо как не совпадающие одно с другим метавысказывания 
о различных референтных валентностях (полисемантичного) знака.

Аналогично: в рамках сравнительного анализа разных ис- 
кусств актуальным становится явление интермедиальности (интер- 
семиотичности), допустим, превращение иконических знаков в 
предмет вербального сообщения16 и наоборот, а в пределах общей 
культурологии - явление интердискурсивности, например, исполь- 
зование научной речи как референтного содержания художествен-

.ного текстаו7
1.1.2.2, Наконец, внутри литературного ряда (в полном его

объеме) характер одной из первостепенных получает проблема ин-
тертекстуальности, поставленная следующим образом:

...tout texte se construit comme mosaique de citations, 
tout texte est absorption et transformation d'un autre 
texte. A la place de la notion d'intersubjectivitê 
s'installe celle d 'intertextualité, et la langage poétique 
se lit, au moins, comme double. Ainsi le statut du mot 
comme unité minimale du texte s'avère être le médiateur 
qui relie le modèle structural â l'environnement culturel 
(historique), de même que le régulateur de la mutation de 
la diachronie en synchronie (en structure littéraire)
(Julia Kristeva; подчеркнуто автором).
Это раннее определение интертекстуальности имплицитно от- 

рицает релевантность именно репрезентативного отношения между 
находящимися в контакте произведениями разных авторов. Согласно 
приведенному утверждению, по мере движения литературы во време- 
ни словесный знак неизбежно реактивируется и вступает в новые 
внутритекстовые (структурные) связи, тем самым J.Kristeva от- 
вергает возможность представительной субституции одного худо- 
жественного знака иным. Вместе с тем отбрасывается и возможность 
рассматривать знак (претерпевающий диахроническую трансформа- 
цию значения, совмещающий в себе как минимум два смысла - ста- 
рый и новый) в функции репрезентанта какой-то определенной со- 
циофизической реалии. Нерепрезентативная природа художественно- 
го слова осознается вдобавок как фундаментальное, не зависящее 
от интенции отдельного автора по отношению к его предшествен- 
нику (от "интерсубъективности") свойство литературы, т.е. он- 
тологизируется.

При крайних решениях теория интертекстуальности аннулиру- 
ет в литературном произведении всякое содержание, кроме метазна-



знакового:
All criticism that call themselves primary vacillate 
between tautology ־ in which the poem is and means itself - 
and reduction - in which the poem means something that is 
not itself a poem. Antithetical criticism must begin by 
denying both tautology and reduction, a denial best 
delivered by the assertion that the meaning of a poem car. 
only be a poem, but another poem - a poem not itself 9 י 
(Harold Bloom; подчеркнуто автором).
Более осмотрительный подход к проблеме допускает, что се־ 

мантическое содержание рекуррентного художественного слова 
сдваивает в себе авторефлексивность и способность реализовать 
абстрактные смысловые (предзаданные сознанию) возможности текс- 
топорожде ния:

The allusion-marker has an un־allusive ,literal' meaning 
within the possible world of the alluding text (Carmela 
Perri).20
В этом освещении текст поддается двоякому прочтению: как

"разомкнутое" или как "замкнутое" словесное образование (К.Ф.
21Тарановский и др.). Поскольку знак-показатель интертекстуаль-

ной связи обладает авторефлексивной нагрузкой и одновременно
осуществляет включение обозначаемого объекта в абстрактный смы־
еловой класс, постольку оказывается естественным отождествить
такого типа знак с собственным именем, характеризующимся как

22раз этими двумя функциями (Anna Wierzbicka и др.).
1.2.0, Итак, интертекстуальность - это слагаемое широкого

родового понятия, так сказать, и н т е р  /.../ а л  ь н о с  - 
23т и, имеющего в виду, что смысл художественного произведения

полностью или частично формируется посредством ссылки на иной
текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в сме-
жном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литера- 

24туре. Более того, это также и одно из проявлений некоторой не
замкнутой в пределах гуманитарных дисциплин, общенаучной тен-
денции, получившей математическое обоснование в так называемой
теории категорий и стремящейся к распространению на исследо-
вания любых сложных систем:

Существуют в принципе два способа изучения структуры не- 
которого объекта. Один состоит в том, чтобы "препариро- 
вать" его внутреннее содержание, установить состав и 
структуру частей, составляющих этот объект. Другой способ, 
косвенный, состоит в том, чтобы "проектировать" этот 
объект на некоторую совокупность "родственных*1 объектов и 
по свойствам проекций выносить суждения о внутренней 
структуре изучаемого объекта. Фактически для сложно ор



ганизованного объекта последний способ, формализуемый в 
рамках теории категорий, представляется единственно осу־ 
ществимым^э (ю.А.Шрейдер, А.А.Шаров) .
1.2.1. Под предложенным углом зрения вполне понятно, поче-

му J.Kristeva предприняла попытку реинтерпретировать сформули-
рованное ею определение интертекстуальности, расширив его так,
чтобы оно охватывало разнокачественные случаи "транспозиции"

26одной системы знаков в другую; как известно, при этом она 
вообще отказалась употреблять в дальнейшем термин "интертекс- 
туальность", упрекнув исследователей, пользующихся им, за воз-

• вращение к традиционной "критике источников״ 27
Между тем сами авторы работ в области интертекстуальности

противопоставляют развиваемую ими доктрину "критике источников",
указывая по преимуществу на то обстоятельство, что, в отличие
от теории заимствований и влияний, новый метод учитывает и ста-
вит во главу угла семантические трансформации, совершающиеся
при переходе от текста к тексту и сообща подчиненные некоему
единому смысловому заданию:

... 1'intertextualité désigne non pas une addition confuse 
et mystérieuse d'influences, mais le travail de transfor- 
mation et dfassimilation de plusieurs textes opéré par un 
texte centreur qui garde le leadership du sens^® (Laurent 
Jenny; подчеркнуто автором).
Существует ли, однако, в действительности какая-то моно- 

литная "критика источников", которую можно рассматривать как 
точку отсчета для оценки своеобразия новейших трудов по интер- 
текстуальности? Что касается научной практики XX в., то здесь , 
следовало бы различать по меньшей мере две системы представле- * 
ний, одна из которых сложилась в эпоху символизма, а вторая -

I

в постсимволистское время. (Дальнейшее изложение никоим образом
не исчерпывает историографически, но лишь минимально иллюстри-
рует эту проблему).

Теория заимствований и влияний в ее символистской версии
29(см., например, статью М.О.Гершензона "Плагиаты Пушкина" ) 

ограничивалась элементарной регистрацией "реминисценций", то 
есть указанием на наличие интертекстуальной связи как таковой, 
но не на ее вид.^

В постсимволистском варианте теории (в том числе у форма- 
листов) обсуждению были подвергнуты также виды этой связи, в 
частности :

(а) совершающаяся прежде всего в пародиях десемантизация



("механизация”) знаковой формы, которая становится содержанием
вновь создаваемого произведения; согласно Ю.Н•Тынянову,

...пародия осуществляет двойную задачу: 1) механизацию ол- 
ределенного приема, 2) организацию нового материала, при- 
чем этим новым материалом и будет механизированный ста- 
рый прием;31
(в) отрицание семантического содержания исходного текста

при сохранении его формы - ср. разобранную С-П.Бобровым парал-
лель между стихами Баратынского ("Весна, весна! как воздух

32чист”) и Блока ("Весна, весна! как воздух пуст")•
(c) удержание как выразительных, так и содержательных

особенностей источника в каких-либо сегментах последующего тек-
33ста (пастиш);

(d) стилистическое преобразование, не затрагивающее консти-
тутивных структурно-тематических признаков жанровой формы,- ср.
сопоставление поэм Байрона и Пушкина у В.М.Жирмунского:

Пушкин заимствовал у Байрона новую композиционную форму 
лирической (или романтической) поэма и - в пределах общего 
композиционного задания - целый ряд отдельных поэтических 
мотивов и тем, характерных для лирической поэмы Байрона, 
хотя и не составляющих неизменной и обязательной принад- 
лежности этого романтического жанра. Но заимствование было 
связано с переработкой /.../ Поэтому сравнение Пушкина и 
Байрона в их работе над одинаковыми темами, в пределах 
сходного композиционного задания, особенно ярко обнаружи- 
вает все различие /.../ особого стиля их поэтического 
творчества3  ̂ (подчеркнуто автором) ;
(e) построение нового текста посредством "склеивания гото-

вых кусков", с помощью техники коллажа; наиболее детально этот
вид интертекстуальности бьш исследован Б.М.Эйхенбаумом примени-
тельно к поэзии Лермонтова:

...художественное творчество есть работа, художественное 
произведение, как продукт этой работы, есть вещь. Пользо- 
вание готовым материалом так же законно, естественно и не- 
обходимо в этой работе, как во всякой другой. Для отягоще- 
ния лирики смыслом, для создания "заметных стихов" Лер- 
монтову нужно иметь под руками большой запас эмоциональ- 
ных формул, сравнений и проч. Он черпает этот материал из 
готовых литературных запасов, оставаясь при этом если не 
"самобытным", то во всяком случае самостоятельным поэтом, 
потому что самостоятелен его художественный метод - то са- 
мое "уменье самые разнородные стихи спаять в стройное це- 
лое", о котором писал Кюхельбекер. Основной принцип этого 
метода - превращение лирики в патетическую исповедь, за- 
острение и напряжение личностного элемента, создание осо- 
бого "я"...35 (подчеркнуто автором).
Отбор из всего множества различных литературных контактов 

именно этих случаев (пародия, цитата-антитеза, пастиш, сопро-
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вождаемое стилистическими инновациями имитирование оригинально-
го жанра и коллаж) станет ясным, если принять во внимание то,
уже упоминавшееся, обстоятельство, что формалисты (и параформа־
листы) осмысляли эстетическую эволюцию как репрезентативное вы-

36.теснение одних художественных форм (или их функций ) другими.
Повторное использование знаков с этой точки зрения не направле- 
но на то, чтобы интерпретировать или дешифровать референтный 
смысл, присущий их первоначальному употреблению. Повтор на оси 
текст-текст консервирует референтные значения источников в про- 
цессе выработки особо эмоциональной, подчиненной установке на 
адресанта, лирической речи (е); воссоздает тематику и мотивику 
имитируемого жанра по ходу транспозиции жанровой формы в иную 
языковую среду (d); вообще не меняет предзаданного соотношения 
между содержанием и выражением (с); аннулирует смысл предшеству- 
кхцего текста вне комического задания (Ь) или же с целью комичес- 
кой компрометации утратившего новизну художественного приема (а).

Постсимволистские взгляды на проблему литературной цита- 
ции и имитации, с одной стороны, вовсе не тождественны современ- 
ным (потому хотя бы, что не придают реактивации знаков характе- 
ра обязательного условия словесного творчества), но, с другой 
стороны, уже они (а не только 1״металингвистика" М.М.Бахтина) 
являют собой подготовительную стадию соответствующих новейших 
исследований, на которой интертекстуальные контакты были приз- 
наны ограниченно допустимыми:3  ̂ (а) в отдельных (комических) 
жанрах; (Ь,с) в отдельных частях произведения; (d) на отдель- 
ных (ранних) этапах становления авторской личности или (е) на 
отдельных (завершающих) фазах эволюции какой-либо литературной 
системы - ср. историческое приурочивание Б.М.Эйхенбаумом поэ- 
зии Лермонтова к концу романтизма:

...работа на чужом материале характерна для писателей,
замыкающих собой литературную эпоху.3**
1.2.2. Из сказанного явствует, что циркулирующие в настоя- 

щее время представления о реактивации словесных знаков суть не 
что иное как продукты определенной научной идеологии, абсолюти- 
зировавшей (онтологизировавшей) мысль о нерепрезентативности 
текста - вразрез с предшествовавшей (постсимволистской) идеоло- 
гией, которая покоилась на прямо противоположной презумпции. Иде- 
ология, отвергшая репрезентативность знака, должна была с неиз־ 
бежностью опознать феномен интертекстуальности в качестве уни-



версально значимого для словесного творчества на всем его диа- 
хроническом протяжении и во всех его жанровых отраслях. С дру- 
гой стороны, эта идеология столь же неизбежно была вынуждена 
классифицировать все многообразие литературных контактов, ог- 
раничиваясь регистрацией лишь тех из них, которые не противо- 
речили бы ее основополагающей установке.

Известно сразу несколько таких классификаций, по-разному 
подразделяющих способы отсылок от текста к тексту и отчасти со- 
перничающих между собой. И все же большинство из них явно либо 
имплицитно уподобляют виды этих отсылок тем или иным тропам и 
фигурам. Тем самым как раз и подразумевается, что последующий 
текст преобразует референтную функцию предыдущего в авторефе- 
рентную, так как в процессе порождения тропов и фигур язык, во- 
обще говоря, отображается на самого себя, превращается в знак 
знака. Можно утверждать поэтому, что концептуализация интертекс- 
туальных зависимостей исключительно или по преимуществу в тер- 
минах риторики индоктринирует литературе те возможности, кото- 
рые вытекают из идеи нерепрезентативного (нереферентного) знака.

Так, Ziva Ben-Porat различает метафорическую и метонимичес- 
кую аллюзии (понимая метафору и метонимию в духе Р.О.Якобсо- 
на).39

Gian Biagio Conte разбивает интертекстуальные связи на
пять групп, куда входят: метафорическая реактивация знака; про-

40стое тождество отрезков разных текстов; ироническая реминис- 
ценция; "complimento" (чтобы понять этого рода аллюзию, необхо- 
димо знать, на какое чужое слово она намекает: соотношение текс- 
тов приравнивается в данном случае к соотношению загадки и от- 
вета и, следовательно, опять же к одной из разновидностей тро- 
пов); "aemulatio" (задача нового текста заключена в том, чтобы 
превзойти образец: речь идет, таким образом, о парафразе, о двух 
синонимических высказываниях, одно из которых усиливает вырази-

г  4 1тельную способность, присущую другому).
В классификации, которую предлагает L.Jenny, разграничива- 

ются: парономазия (реминисценция, сохраняющая звуковой строй 
источника); эллипсис (усеченное воспроизведение источника); ам- 
плификация (дальнейший вывод из виртуально присутствующих в ис- 
точнике значений); гипербола (трансформация смысла источника 
путем перевода в превосходную степень качества); "interversion"



00064781

־ 17 -

(данный интертекстуальный ход изменяет порядок и ценностный
ранг элементов источника, например, при пародировании) и, нако-
нец, "changement du niveau de sens" (перенесение семантической
схемы источника в иной контекст: остается неясным, с помощью
каких именно приемов совершается это перенесение)

В других (весьма распространенных) случаях любые контак-
ты между текстами сопрягаются с какой-либо одной фигурой или од-
ним тропом: взятая сама по себе интертекстуальность может опи-
сываться с помощью понятия "syllepsis" (т.е. как явление семан-

4 3тической бивалентности художественного знака) либо изобра-
жаться исключительно в виде метонимии (цитата замещает "референ-
тный текст" по принципу pars pro toto). Согласно 3.Г.Минц, ци-
таты-метонимии дифференцируются в зависимости от семантическо-
го объема "референтного текста", которым может быть отдельное
произведение, все творчество цитируемого автора, вся культура,
куда включен цитируемый автор, или же некая кросскультурная

44традиция (отсылка к канону)• Допуская, с одной стороны, суще- 
ствование многообразных текст-текст отношений, G.Genette в книге 
"Palimpsestes" (см• сноску 24) ограничивается, с другой стороны, 
конкретным изучением лишь одного такого отношения, которое удо- 
влетворяет риторической категории "imitatio".

Наконец, аллюзия опознается иногда и в роли специального
тропа, бытующего наряду с прочими видами тропических отноше-

л 45 ний.
Признавая вполне вероятным, что целый ряд проявлений ин-

ж

тертекстуальности, действительно, может быть адекватно экспли-
46цирован при посредничестве теории тропов и фигур, нельзя не 

заметить недостаточности понятийного аппарата риторики для по- 
строения исчерпывающей классификации литературных зависимостей. 
Очевидно, например, что противоположность лирики и нарративики 
не сводима к различиям используемых в том и другом типах худо- 
жественной речи риторических приемов, вследствие чего не своди- 
мы к ним и интертекстуальные особенности этих типов. Точно так 
же обстоит дело с оппозицией стихи/проза: было бы естественно 
предполагать, с одной стороны, что стихотворные и прозаические 
интертекстуальные контакты некоторым образом не совпадают меж- 
ду собой; с другой стороны, ясно, что одни и те же тропы и фи- 
гуры используются в обоих интер- и интратекстуально расходящих- 
ся дискурсах•
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Дальнейшее развертывание теории интертекста может быть 
осуществлено только на пути ее деидеологизации•

Идеология вырастает из отрицания предшествующей идеологи- 
ческйй практики• Это отрицание, далее, снимается в процессе вы־ 
вода из него тех умозаключений, которыми характеризуется пози- 
тивное содержание возникающей идеологии. Всякая идеологическая 
система имеет одну и только одну фундаментальную предпосылку, 
которая есть не что иное как негация другого идеологического об 
разования. Отсюда, собственно, мы и получаем право говорить об 
идеологических системах, являющихся таковыми постольку, посколь 
ку в каждом из их элементов репродуцируется одна и та же пред- 
посылка.

Пытаясь, пусть не преодолеть, но хотя бы ослабить безотчет
ную идеологичность интертекстуальных представлений, мы обязаны

47на каждом из познавательных уровней концептуализовать наш
объект, если это только возможно, как полисистемный, как не све
ртываемый до одной и только одной формы. Отвечающая такому под-
ходу теория среди прочего включила бы в себя, во-перных, исчис-
ление диахронически различных (в пределе ־ всех мыслимых) непос
редственных связей между текстами (характерных, скажем, для ро-
мантизма, реализма второй половины Х1Х в., символизма и т.д.) и
во-вторых, своего рода алгебру, учитывающую своеобразие интер-
текстуальности в противостоящих друг другу вне времени (хотя и
меняющихся вместе с ним) таких областях речи, как стихи vs. про

48за, лирика vs. нарративика и т.д.
Какое бы то ни было приближение к решению подобной задачи

необходимо, однако, предварить рассмотрением тех отношений, ко־־
торые вообще возможны с логической точки зрения между литера-
турными произведениями, помимо диахронической и жанровой прина-
длежности таковых. Конструированию такой максимально абстракт־
ной (требующей дальнейшей диахронической и жанровой конкретиза-
ции) интертекстуальной логики и будет посвящено дальнейшее из־ 

49ложение.
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2. КОНВЕРСИВНЫЙ СМЫСЛ

2.1.0• Существуют как минимум четыре способа упорядочения 
значимых единиц в ролях антецедентов и консеквентов некоторого 
высказывания: прямой порядок (если р, то q), инверсия (если р, 
то q), конверсия (если q, то р) и контрапозитивный порядок (ес- 
ли q, то р)•5  ̂Можно допустить, что наиболее абстрактные типы 
текстов и ־ шире ־ мышления о мире (научный, эстетический и ре־ 
лигиозный дискурсы) расходятся между собой за счет того, что им 
соответствуют разные способы маркированного (отклоняющегося от 
прямого порядка) связывания антецедентов и консеквентов. Раз- 
вертывание значимых последовательностей в каждом из названных 
дискурсов ведется по принципу инверсии, конверсии или контра- 
позиции*

Примем, далее, что художественная речь развертывается по- 
средством конверсии* Этот тезис может быть справедливым или оши- 
бочным, но он не идеологичен, поскольку оставляет открытой воз־ 
можность выбрать для экспликации понятия литературности (худо- 
жественности) другую операцию (допустим, инверсию или контрапо- 
зицию) либо, вообще, другую аксиоматику, тогда как идеологемы 
(например: "...tout texte se construit comme mosaïque de cita־ 
tions•..11) суть члены строгих дизъюнкций, предполагающих нали־ 
чие одного и только одного истинного суждения о предмете, кото- 
рое исключает все альтернативные суждения о нем как заведомо 
ложные.

2.1.1. Опознание конверсии как структурообразующего начала 
при создании художественного произведения кажется целесообраз־ 
ным по той причине, что эта гипотеза позволяет непротиворечи- 
во объяснить сразу различные свойства словесного творчества, 
которые очевидным образом не удается свести - в их совокупное- 
ти ־ ни к какой иной логической процедуре.

Конверсивность художественного смыслопорождения означает, 
что по ходу построения литературного текста данное и новое в 
нем меняются местами• Тем самым последующий (новый) отрезок тек־ 
ста должен оказаться хотя бы на каком-то из структурных уровней 
повтором предыдущего (данного). Однако и данное, в свою очередь, 
должно стать новым. Этим обусловливается введение в линейную 
прогрессию текста такого третьего звена, которое выполняет де־ 
лимитативную функцию, указывая на прекращение повторяемости



(тем, что изменяет по какому-либо правилу внутреннее строение
воспроизводимого элемента). После этого полученный таким путем
параллелизм воссоздается во всем его объеме еще раз как специфи-
ческая именно для художественной речи суперсегментная единица,

51благодаря чему уже имевшее место выступает в новом качестве.
Если отбросить логическую терминологию, то можно сказать,

что художественность зиждется на повторе прекращенного повтора,
на двойном параллелизме, проводимом и внутри каждой последова-
тельности значимых элементов, и между самими последовательно-
стями» Как известно, параллелизм был выдвинут на роль фундамен-
тального структурообразующего приема словесного творчества пре-

52жде всего в трудах Р.О.Якобсона, который, однако, не рассма-
тривал параллелизм как в обязательном порядке двойной ־ как

53одновременно интра- и интерпараллелизм.
2.1.2. Обсуждаемый процесс станет наглядным, если обра-

титься к стихотворной речи. Минимальное условие ее порождения
заключено в том, что некое отправное сочетание разных слоговых
позиций (допустим, одной слабой и одной сильной) будет подвер-
гнуто хотя бы однократному репродуцированию, после чего дол-
жен быть так или иначе (фонологически, интонационно, синтакси-
чески и т.д.) маркирован конец повтора, что подготавливает во־
зможность для воспроизведения возникшей структуры (то есть стро-
ки) в функции новой, более протяженной единицы текста.

Правило повтора прекращенного повтора, пусть и варьиру-
кхцееся в определенных пределах, можно обнаружить как на других
уровнях, так и в других областях словесного творчества, напри-

54мер, в плане сюжетосложения прозаических текстов.
Проследим основные нарративные линии "Преступления и нака- 

зания". Раскольников убивает старуху-процентщицу, далее, вынуж- 
денный обстоятельствами, вновь проливает кровь (убийство ее сес- 
тры) и, наконец, собирается покончить самоубийством (бросить- 
ся в воду) , но отвергает это намерение, спасенный чтением Еван■- 
гелия. Свидригайлов, двойник Раскольникова, также служит при- 
чиной смерти двух женских персонажей, изнасилованной им девоч— 
ки-подростка и Марфы Петровны. Завершающее звено в серии поступ- 
ков Свидригайлова сопротивопоставлено заключительному действию 
Раскольникова: Свидригайлов не отказывается от самоубийства.

В иных случаях в формировании двойного параллелизма учас—



твует один и тот же, не расщепленный надвое, актант нарративного 
произведения (что ведет к сокращению объема текста): переезжая 
из имения в Москву, герой "Детства" Л.Толстого разлучается как 
с матерью, так и с ее аналогом - бывшей горничной Натальей Сав- 
вишной; в финале повести отъединение от обеих женщин воссозда- 
ется в форме окончательной разлуки - они умирают одна за дру- 
гой; между первой и второй ситуациями, одинаково зиждущимися 
на внутреннем параллелизме, расположено делимитативное звено - 
описание жизни ребенка вблизи от женщины, в доме бабушки.

В еще более коротких нарративах один из трех повторяющихся 
ситуативных элементов часто лишь подразумевается, не входя в по- 
ле непосредственного изображения действий. Новелла Чехова "Пе- 
ресолил" описывает путь землемера и возницы, начавшийся на же- 
лезнодорожной станции. Эта поездка прерывается (из-за того, что 
запуганный землемером возница убегает от него) и затем возобно- 
вляется. Перед нами как будто только две ситуации. Но мотив же- 
лезнодорожной станции имплицирует путешествие героя в поезде. 
Новелла в целом, следовательно, предполагает параллелизм двух 
видов движения (в поезде и на крестьянской телеге), концентри- 
руется на мотивировке делимитации (бегство возницы) и лишь от- 
крывает, но не доводит до полноты повтор прекращенного повто- 
ра.55

Само собой разумеется, что бегло проиллюстрированное здесь 
отношение между теми или иными элементами художественной кон- 
струкции по-разному усложняется (вступая в композицию с другими 
отношениями) в разных жанрах и в разных диахронических системах 
словесного искусства. Иначе говоря, двойной параллелизм отыски- 
вается лишь на самом глубинном уровне художественных структур, 
являя собой ту простейшую схему, к которой может быть свернуто 
любое литературное произведение. Детальная концептуализация 
двойного параллелизма ставит перед исследователем трудно обоз- 
римое число задач, куда входит и перетолкование интертекс- 
туальных контактов под углом зрения этого фундаментального 
принципа.

2.2.1. В соответствии с распространенным мнением (которо- 
го придерживается, например, Z.Ben-Porat^6), differentia spe- 
cifica литературных аллюзий состоит в том, что они создают 
эффект одновременной релевантности старого и нового текстов.
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Однако из приведенных выше доводов вытекает, что это представ- 
ление значительно упрощает феномен литературной интертексту־ 
альности, который вовсе не сводим к диалогу (к связной речи, 
порождаемой двумя отправителями), то есть не аналогичен практи- 
ческой коммуникации.

Всякое произведение словесного (и ־ шире - художественно״ 
го) творчества реактивирует как минимум два источника, обнару- 
живая между ними отношение параллелизма. ^ 7 Художественный текст 
трансдиалогичен, он ссылается на диалог или на квазидиалог. Но- 
вый текст, если он эстетически отмечен, нацелен на то, чтобы 
констатировать в используемом им литературном материале повто- 
ряемость и прервать ее. Текст выступает как делимитативный член 
рассекреченного им повтора, как поле, где трансформируется пара- 
ллелизм претекстов, Констатация параллелизма источников вопло- 
щается в двух основных формах.

Во-первых, литературное произведение может опираться на ре-
ально существующий в традиции (хотя и не всегда очевидный) пре-
интертекст и функционировать как отсылка к отсылке. Воспроизве-
дению при этом подвергается либо трансинтертекстуальная связь,
которая объединяет творчество разных авторов, либо автоинтер-
текстуальная связь, которая пробегает через творчество одного и

58того же автора.
Во-вторых, писатель может открывать параллелизм каких-ли-

6 0 предшествующих текстов, в действительности, не входящих в
когерентный преинтертекст, то есть расшифровывать их глубинное

59семантическое родство, среди прочего - жанровое (ср. эамеча- 
ния L.Jenny об интертекстуальных отсылках к "архитексту жан- 
ра"6^), но также любое другое, например, обусловленное принад- 
лежностью источников к одной и той же фазе культурной эволю- 
ции и пр.

Бели первый случай (а) в обеих его версиях следовало бы 
определить как р е к о н с т р у к т и в н у ю  интертекстуаль- 
ность, то второй (Ь) - как к о н с т р у к т и в н у ю .  Писа- 
тель реагирует на чужой литературный материал творчески, распо- 
знавая в нем (посредством анализа) или создавая из него (по- 
средством синтеза) преинтертекст, который кладет в основу сво- 
его текста. В процессе реконструктивной интертекстуальной ра- 
боты писатель регистрирует общность двух (или более) источников
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в плане выражения, постигая на этой основе их смысловую связ- 
ность. Конструктивная интертекстуальность, напротив, предусма- 
тривает, что автор, установив сходство (внешне не сходных) исто- 
чников в плане содержания, будет стремиться, далее, к тому, что- 
бы связать их означающие элементы внутри собственного произве- 
дения.

Возможно, следовало бы выделить в особый тип (с), также сме- 
шанную - реконструктивно-конструктивную - интертекстуальную 
ситуацию, возникающую тогда, когда писатель, используя какой- 
либо источник, прослеживает независимые друг от друга филиации 
этого претекста в позднейшей литературе.

Развертываясь, художественный текст или его самостоятель- 
ная часть (макроструктура) тем или иным способом преобразуют 
канон, который был реконструирован/сконструирован автором, Осо- 
бенности этой трансформации мотивированы, по-видимому, прежде 
всего требованиями диахронической системы, к которой принадлежит 
произведение. Под предложенным углом зрения интертекстуальные 
зависимости литературного произведения можно эксплицировать лишь 
на макроструктурном уровне, исходя из анализа завершенного (де- 
лимитацией) целого.

Весь сложившийся описанным выше способом семантический ком-
плекс должен быть воспроизведен автором еще раз в другом текс-
те или в других разделах того же самого текста, если он устро-

6 1ен достаточно сложно. Раз непременным условием построения ху-
дожественной структуры служит перевод интрапараллелизма в интер-
параллелизм, то обязательное правило творческой эволюции писа-
теля ־ транспонирование зафиксированного им параллелизма между
претекстами в новое произведение. Автореминисценции, наблюдае-
мые внутри корпуса произведений какого-либо писателя, суть не
что иное как конечный продукт реминисценций. Вторично актуали-
зуя однажды утвержденную интертекстуальную связь, художник как
бы сам верифицирует ее (лишь частным случаем такого рода авто-
верификации будут эксплицированные в письмах, дневниках, авто-
биографиях и автометатекстах указания писателя на значимость

62для него тех или иных источников ). Тем самым мы обретаем 
объективный способ проверки наших предположений в области интер- 
текстуальных исследований.

Если сказанное справедливо, то принятое представление о те



ксте-диаде должно уступить место концепции четырех(пятило-
ставного текста как минимальной (часто гораздо более сложной
организованной) единицы интертекстуального подхода к словесному

63искусству:
(a) ((pre-Tļ - рге־Т2) - post-Tj)) ־* post־T2
(b) ((pre־T1 & pre־T2) - post-T^)) - post-T2
(c) (((pre-TQ - ((pre-T  ̂ & pre-T2)) - post-T^))) - post-T 
Обратимся к примерам.

642.2.2.1• Стихотворение Пастернака "Памяти Демона" откры- 
то перефразирует поэму Лермонтова " Д е м о н с о о т н о с я с ь  с ней 
посредством прямых и отрицательных корреляций или же комбинируя

ДЕМОН

Лишь только своим покровом
Верхи Кавказа осенит /•••/
И тебе я стану прилетать..•
Вечерней мгла покров воздушный 
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз 
Слеза тяжелая катится /.../ 
Поныне возле кельи той 
Насквозь прожженный виден ка-

мень
Слезою жаркою, как пламень. 
Нечеловеческой слезой!..
Но церковь на крутой вершине. 
Где взяты кости их землей. 
Хранима властию святой.
Видна меж туч еще поныне.
Но на семье могильных плит 
Давно никто уж не грустит.
...Звучит зурна, и льются вины.
Задумчив у стены высокой 
Он бродит: от его шагов 
Без ветра лист в тени трепещет. 
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет; 
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья 
Чингура стройное бряцанье 
И звуки песни раздались.

оба вида интертекстуальной связи
ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам 
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошма-

РУ.

Не рыдал, не сплетал 
Оголенных, исхлестанных, в шра-

мах.

Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна.
Под решеткою тень не кривлялась. 
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справля-

лась.
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Венец из радужных лучей 
Не украшал его кудрей...

...как вдруг 
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный, 
Блистал, как молнии струя.
Клянусь я первым днем творенья

/.../
Клянусь свиданием с тобой 
И вновь грозящею разлукой /.../ 
Клянуся небом я и адом...
Обвалов сонные громады 
С уступов, будто водопады, 
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.

2.2.2.2. Вместе с тем Пастернак ориентируется (менее явно,
чем на лермонтовскую поэму) на стихотворения Андрея Белого, со-
ставившие в его сборнике "Золото в лазури" раздел "Образы1*;66
ср. особенно третью часть цикла "Великан":

Средь туманного дня, 
созерцая минувшие грезы, 
близ лесного ручья 
великан отдыхал у березы.
Над печальной страной 
протянулись ненастные тучи.
Бесприютной главой 
он прижался к березе плакучей.
Горевал исполин•
На челе были складки кручины.
Он кричал, что один,
что он стар, что немые годины
надоели ему...
Лишь заслышат громовые речи,*-
точно встретив чуму,
все бегут и дрожат после встречи.
Он - почтенный старик, 
а еще не видал теплой ласки.
Ах, он только велик...
Ах, он видит туманные сказки.
Облака разнесли
этот жалобный крик великана.
Говорили вдали:
"Это ветер шумит средь тумана".
Проходили века.
Разражались ненастные грозы.

Но сверканье рвалось 
В волосах, и, как фосфор тре-

щали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса, 
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, ־ лавиной верну-

ся.
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На щеках старика 
заблистали алмазные слезы.

Ср. также начало стихотворения "На горах":
Горы в брачных венцах.
Я в восторге, я молод.
У меня на горах 
очистительный холод.
Вот ко мне на утес 
притащился горбун седовласый.

Если первый источник ("Демон" Лермонтова) реактивируется
♦

в тексте Пастернака на лексико-семантическом уровне, то второй 
("Образы" Белого) - прежде всего на метрико-синтаксическом: в 
обоих случаях используется двух-трехстопный анапест с регуляр- 
ной двусложной анакрузой и чередованием мужских и женских окон- 
чаний, причем у Белого часто, а у Пастернака сплошь, за исклю- 
чением последней строфы, конец предложения приходится на каждый 
четный стих.

Стоит отметить также то обстоятельство, что концовка сти-
хотворения Пастернака, образованная мотивом возвращения Демона,
отчасти сходна и по содержанию с заключительной строфой четвер־
того стихотворения цикла "Великан":

"До свиданья!־ кричал,- 
мы увидимся летними днями..."
В глубину побежал,
нам махнув своей шляпой с полями.

Тот факт, что стихотворение "Памяти Демона" метрико-ритми-
чески восходит именно к "Золоту в лазури" поддается безусловной
верификации. К мотиву титанов Белый обращался не только в сти-
хах, но и в прозе ־ в "Северной симфонии":

Вдоль всей страны протянулась тень неизвестного колосса. 
Гордо и одиноко стоял колосс, заслоняя солнце. Высилась 
венчанная голова его, озаренная розовым блеском. Колосс 
смотрел на Божий мир, расстилавшийся перед ним. Он был оди- 
нок в этом мире. Он хотел забыться, уснуть. Уходил из мира 
непонятным.

Ср. повтор этого мотива в финале "Северной симфонии":
Гордо и свободно стоял неведомый колосс в заревом, свер- 
кающем венце
Эти два отрывка послужили основой для предпоследней строфы 

пастернаковского стихотворения, о чем неопровержимо свидетельст- 
вуют употребленные в ней слова "колосс" и "сверканье", отсутст- 
вующие в поэме Лермонтова. Отсюда мы вправе опознать мотив 'те- 
ни-горбуньи״ у Пастернака как полученный за счет пересечения

־ 26 ־
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двух мотивов Белого - одного, взятого из стихотворения "На го- /
рах" (ср. "горбун седовласый"), и другого, перенятого из "Се-
верной симфонии" (ср. "тень /.../ колосса"). Признак 'седины1
метонимически переносится Пастернаком на то пространство, где
действует антропоморфный персонаж Белого:"... на утес // прита-
щился горбун седовласый" — "седеет Кавказ".

2.2.2.3. Есть все основания для того, чтобы рассматривать
избранный Пастернаком в "Памяти Демона" способ опоры на источни-
ки в рамках реконструктивной интертекстуальности.

Цикл Белого "Великан", безусловно, трактует ту же абстрак-
тную (уходящую к тератологическим мифам о маргинальных исче-68закмцих существах ) тему, что и "Демон" Лермонтова (в обоих слу-
чаях перед нами страдающий от одиночества сверхъестественный
персонаж, который не может добиться объединения с людским ми-
ром).Помимо этого, однако, стихотворения Белого результируют
в ряде узловых мест интертекстуальные операции, проведенные на
связанных между собой элементах лермонтовской поэмы. Так, вто-
рая строфа третьей части цикла ("Над печальной страной // про-
тянулись ненастные тучи. // Бесприютной главой // он прижался к
березе плакучей") переводит в параллелизм лермонтовское сравне-
ние одинокого Демона с тучей:

Мир для меня стал глух и нем /.../
Так ранней утренней порой 
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея.
Один, нигде пристать не смеял 
Летит без цели и следа.
Бог весть откуда и куда!

Полный перечень преобразований лермонтовского материала,
проделанных Белым в третьей части цикла "Великан", выглядит
следующим образом:

Печальный Демон, дух изгнанья. Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой #•.. 
и мечты О прежнем счастье цепью длинной /.../ Пред ним ка- 
тилися тогда ^ ..,созерцая минувшие греза /.../ великан 
отдыхал...
Давно отверженный блуждал В пустыне мира без приюта... — 
Бесприютной главой он прижался...
...И на челе его высоком Не отразилось ничего ff Кто этот 
всадник бездыханный? Хранили след тревоги бранной Морщины 
смуглого чела ff Слезой раскаянья сотру Я на челе, тебя дос- 
тойном, Следы небесного огня... Горевал исполин. На челе 
были складки кручины.



•••И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во 
вселенной Без упованья и любви! ■> » - Он кричал, что один...
...И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый...# Во־ 
след за веком век бежал, Как за минутою минута, Однообраз- 
ной чередой /.../ И зло наскучило ему § Немой души его пу- 
стыню Наполнил благодатный звук... - Он кричал, что /.../ 
немые годины надоели ему... # Проходили века.
Я тот, кого никто не любит ־•־ ...а еще не видал теплой ла~ 
ски.
И золотые облака Из южных стран, издалека Его на север 
провожали ־♦ Облака разнесли этот жалобный крик великана.
Под ним Казбек, кате грань алмаза, Снегами вечными силл # 
...из померкших глаз Слеза тяжелая катится... ־* На щеках 
старика заблистали алмазные слезы.
Объединяя метрическую форму, заимствованную у Белого, с 

содержательными отсылками к лермонтовскому "Демону", Пастернак 
тем самым идентифицирует тематический генезис цикла "Великан". 
Концовка пастернаковского стихотворения обрывает рекуррентную 
для всех трех поэтов тему контакта resp. дисконтакта человечес- 
кого и сверхчеловеческого начал; антропоморфный персонаж, наде- 
ленный признаком сверхъестественности, перевоплощается в ката- 
строфическое явление природы: "...лавиной вернуся". (Знамена- 
тельно, что сопоставимый с этим перевод антропоморфного в на־ 
туроморфное дан у Белого как результат ложного мировосприятия: 
"Облака разнесли // этот жалобный крик великана. // Говорили 
вдали: // "Это ветер шумит средь тумана""). Иными словами Па- 
стернак, в отличие от его предшественников, аннулирует антропо- 
морфизм трансцендентного мира, уравнивает трансцендентное с 
природным, сверхъестественное - с естественным, в чем допустимо 
видеть действие тенденции, общей для постсимволистского искусст- 
ва как системы, толковавшей мыслимое в качестве эмпирического.6  ̂

Пастернак подошел аналитически не только к трансинтер- 
текстуальной связи, протянутой от "Золота в лазури" к лермон- 
товской поэме, но и к автоинтертекстуальному отношению, которое 
сочленяет цикл "Великан" и "Северную симфонию", то есть реали- 
зовал обе возможности интертекстуальной реконструкции. Сопряже- 
ние в "Памяти Демона" отсылок к "Великану" и "Северной сим- 
фонии" мотивировано тем, что зависимость от лермонтовского твор- 
чества проступает в обоих этих претекстах; ср. цитату из сти- 
хотворения "Выхожу один я на дорогу..." в приведенном выше про-
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заическом отрывке Белого о "колоссе": "Он хотел забыться, 
уснуть".

2.2.2•4.1. Семантическая констелляция, которая сформирова-
лась в открывавшем книгу "Сестра моя - жизнь" стихотворении "Па״
мяти Демона", была воспроизведена Пастернаком в заключительном
разделе того же сборника:

Любимая ־ жуть! Когда любит поэт.
Влюбляется бог неприкаянный•
И хаос опять выползает на свет.
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят•
Он застлан• Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает ־ нельзя:
Прошли времена ־ и безграмотно•
Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру 
Зовут, обрядив ее, паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою, 

в И мстят ему, может быть, только за то.
Что там, где кривят и коверкают.
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают.
Он вашу сестру, как вакханку с амфор.
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством 
Пылящихся звезд, когда ночь по селу 
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века.
Всей тьмой ботанической ризницы 
Пахнет по тифозной тоске тюфяка 
И хаосом зарослей брызнется (149-150).

Этот текст параллелен по отношению к вступительному стихо־
творению книги "Сестра моя ־ жизнь" и в целом (коль скоро он ха־
рактеризует влюбленного поэта как сверхчеловека-одиночку, а про-
явления сверхчеловеческого начала отождествляет с природной ка-
тастрофой), и в ряде частностей, которые представляют собой epa-
зу как автореминисценции, так и реминисценции, воспроизводящие
отдельные мотивы из сопряженных со стихотворением "Памяти Демо-
на" произведений Лермонтова и Белого:

Печальный Демон, дух изгнанья Летал... # Давно отверженный 
блуждал В пустыне мира без приюта (Лермонтов) - Бесприют



ной главой он прижался... (Белый) — Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару (Пастернак-1) - ..•жуть 
/.../ Влюбляется бог неприкаянный (Пастернак2־); Слеза тя־ 
желая катится (Лермонтов) ־• Средь туманного дня /.../ 
Горевал исполин /.../ На щеках старика заблистали алмазные 
слезы (Белый) - Не рыдал /.../ И не слышал колосс, Как се- 
деет Кавказ за печалью (Пастернак-1) - Глаза ему тонны ту- 
манов слезят /.../ Он кажется мамонтом (Пастернак-2); Обва- 
лов сонные громады /.../ Морозом схваченные вдруг, Висят... 
(Лермонтов) ־•־ Лавиной вернуся (Пастернак1־ ) -* И таянье 
Андов вольет в поцелуй (Пастернак-2).
Кроме того, в стихотворении *,Любимая - жуть!.." Пастернак

расширяет объем учитываемых им текстов Белого из "Золота в лазу-
ри", обращаясь здесь не только к разделу "Образы", как в "Памяти
Демона", но и к окружению этого раздела. Так, две последние
строки первой строфы стихотворения ("И хаос опять выползает на
свет, Как во времена ископаемых") явно отправляют нас к начина-
ющему "Золото в лазури" циклу под названием "Бальмонту" ("Древ-
ний хаос, как встарь, // в душу крался смятеньем неясным"7 *̂) ,
при этом если у Белого хаос проникает в субъекта извне, то у
Пастернака, в обратном порядке, порождается самим субъектом.

Вместе с расширением объема рге-Т^, в стихотворении "Люби-
мая - жуть!.." увеличивается также область рге-Т^, т.е. область
реконструктивной интертекстуальной работы, направленной на де-
шифровку источников Белого.

Согласно автокомментарию, цикл "Великан" восходит к сочи-
нениям Ницше ("..•Великан появился у меня как воплощение ниц-
шеанства в древние сказки•.."71). Одной из иллюстраций, подкре-
пляющих это признание, может быть четвертое стихотворение цикла:

Потянуло грозой.
Горизонт затянулся.
И над знойной страной 
его плащ растянулся.
Полетели, клубясь, 
грозно вздутые скалы.
Замелькал нам, искрясь, 
из-за тучи платок его алый.
Вот плеснул из ведра,
грозно ухнув на нас для потехи:
"Затопить вас пора...
А ужо всем влетит на орехи!"
Вот нога его грузным столбом 
где-то близко от нас опустилась, 
и потом
вновь лазурь просветилась.
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"До свиданья!־ кричал ,־ 
мы увидимся летними днями..."
В глубину побежал, ^ 2
нам махнув своей шляпой с полями.

Исходный пункт процитированного стихотворения отыскивает-
ся в "Also sprach Zarathustra”, где, как и у Белого, в мифему
о наказании "нижнего" мира грозой, ниспосланной исполином из
"верхнего" мира, проникает мотив исчезающего, удаляющегося
сверхъестественного существа (у Ницше сцена непогоды предшест־
вует отправке героя, покидающего горы, на утопический остров):

Zu groß war die Spannung meiner Wolke: zwischen Gelächtern 
der Blitze will ich Hagelschauer in die Tiefe werfen. 
Gewaltig wird sich da meine Brust heben, gewaltig wird sie 
ihren Sturm über die Berge hinblaseni so kommt ihr 
Erleichterung. Wahrlich, einem Sturme gleich kommt mein 
Glück und meine Freiheit! Aber meine Feinde sollen glauben 
der Böse rase Über ihren Häuptern.H

Сходным образом сочинения Ницше составили один из подтеке-
тов стихотворения "Любимая ־ жуть!.." Пастернак двояким спосо-
бом включает тематику Ницше в это произведение.

С одной стороны, он подхватывает те мотивы из текстов Бе-
лого, которые присутствуют также в смысловом репертуаре Ницше.
Такова, например, рассмотренная выше семантическая связь хаос -
творящий субъект; ср. в "Also sprach Zarathustra":

Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen 
tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr 
habt noch Chaos in euch.?4

То, что связь хаос - творящий субъект была транспонирована Бе-
лым именно из "Also sprach Zarathustra",без сомнения, подтвер-
ждается присутствующим в цикле "Бальмонту” мотивом ,танцующего

75мира1: "Говори о безумье миров, // завертевшихся в танце"
(ср. "танцующую звезду” у Ницше).

С другой стороны, в проекции на "Die Geburt der Tragödie., 
текст Пастернака выступает как в общем не зависимый от того, 
встречаются ли и у Белого корреляции с этим источником. Неопос־ 
редованно из представлений Ницше о культе Диониса берут свое на 
чало у Пастернака такие смысловые комплексы, как: (і) ужас 
("жуть") & любовная страсть, отрицающая семейные рамки; (іі) аф 
фективно-поэтическое & отприродно-архаическое, запрещенное ("Он 
знает - нельзя: Прошли времена..." ) & чрезмерное, гигантское, 
превышающее масштабы человеческого тела ("тонны туманов", "та- 
янье Андов вольет в поцелуй"); (ііі) отклонение от социальной
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нормы & "вненаходимость" в мире, погруженность в состояние дли- 
тельного самоотсутствия ("Он застлан• Он кажется мамонтом") ־ 
ср. :
(i) Erst überall lag das Centrum dieser Feste in einer über- 

schwänglichen geschlechtlichen Zuchtlosigkeit, deren 
Wellen über jedes Familienthum und dessen ehrwürdige 
Satzungen hinweg flutheten /.../ Aus der höchsten Freude 
tönt der Schrei des Entsetzens...

(ii) Und so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit der 
Schönheit die Forderung des "Erkenne dich selbst" und 
des "Nicht zu vieil" her, während Selbstüberhebung und 
Uebermaase als die eigentlich feindseligen Dämonen der 
nicht-apollinischen Sphäre, daher als Eigenschaften der 
vor-apollinischen Zeit, des Titanenzeitalters /.../ er- 
achtet wurden /.../ "Titanenhaft" /.../ dünkte dem apolli 
nischen Griechen auch die Wirkung, die das Dionysische 
erregte.•.
Das Individuum, mit allen seinen Grenzen und Maassen, 
ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen 
Zustände unter und vergase die apollinischen Satzungen. 
Das Uebermaase enthüllte sich als Wahrheit, der Wider- 
spruch, die aus Schmerzen geborene Wonne sprach von sich 
aus dem Herzen der Natur heraus«

(iii) Die Verzückung des dionysischen Zustandes mit seiner 
Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des 
Daseins enthält nämlich während seiner Dauer ein lethar- 
gisches Element, in das sich alles persönlich in der 
Vergangenheit Erlebte eintaucht. So scheidet sich durch 
diese Kluft der Vergessenheit die Welt der alltäglichen 
und der dionysischen Wirklichkeit von einander a b ^ ^

Метрически post-T2 наследует стихотворению "Памяти Демона
лишь как разностопный трехсложник: двух-трехстопный анапест
уступает здесь место четырех-трехстопному амфибрахию• Эта по-
следная форма тем более вызывает в памяти стих блоковских "По-
этов" ("За городом вырос пустынный квартал•••"), что в обоих
случаях ей соответствует на тематическом уровне оппозиция обы-
вательский семейный порядок vs. ломающая порядок жизнь поэта
(правда, четырех-трехстопный амфибрахий с односложными анакру-
зами и цезурой в нечетных стихах снабжен у Пастернака мужскими
и дактилическими, тогда как у Блока ־ мужскими и женскими
рифмами)•

2.2•2•4.2• По своему происхождению post-T2 выглядит го- 
раздо более сложно устроенным явлением, нежели post-T.1 . Вообще 
говоря, поскольку всякое литературное произведение, по опреде-
лению, параллельно не одному, но как минимум двум предшеству-



ющим произведениям, постольку для младшего писателя принципиаль-
/

но открыта возможность добавочно реконструировать в post-T2 ту 
часть интертекстуальной истории когда-либо использованного исто- 
чника, которая не была взята в расчет в post-T^ (так, в стихо- 
творении "Любимая - жуть!.." Пастернак присовокупляет к учтенной 
в "Памяти Демона” связи Белый - Лермонтов прежде не актуализо- 
ванную им связь Белый - Ницше). Эволюция писателя с этой точки 
зрения обусловливается тем, что он вовлекает однажды сформиро- 
ванные им смысловые единства в новые интертекстуальные парал- 
лели. По ходу этого процесса относительно простой интертекс- 
туальный акт подчас превращается во все более комплексный и - 
отсюда - во все более "непрозрачный" (что может интуитивно во- 
сприниматься реципиентами как поступательное движение автора от 
юношеской "подражательности” к зрелой "самостоятельности").

Пастернак, однако, не ограничивается в post-T2 более пол- 
ной, чем в post—Т^ расшифровкой источников цикла Белого ”Вели- 
кан”, но и одновременно устанавливает контакты с другим поэтичес־ 
ким циклом того же автора ("Бальмонту"). Эти циклы Белого пе- 
рекликаются между собой: и здесь и там тема титанического вы- 
растает из прозы Ницше и одинаково воплощается в двух-трехсто- 
пном анапесте. При этом пересечения между post-T2 и "Северной 
симфонией", бывшей актуальной для post-T^, не прослеживаются. 
Можно утверждать, что Пастернак замещает в post-T^ реконструкцию 
одной автоинтертекстуальной связи, найденной им в творчестве 
Белого ("Великан" & ״Северная симфония"), раскрытием другой, по- 
добной ей ("Великан" & "Бальмонту”).

Ориентация на цикл "Бальмонту", в свою очередь, создает
предпосылку для обращения Пастернака к метрической форме бло-
ковского стихотворения "Поэты", концовка которого:

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,- 
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!77־

параллельна (как позитивно, так и негативно) началу третьей
части названного цикла Белого:

Поэт,- ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними: 
с тобой бирюзовая Вечность.
С тобой, над тобою она, 
ласкает, целует беззвучно.?®



Наступило время заметить, что на поэзию Блока Пастернак 
отреагировал и в "Памяти Демона". Та художественная интерпрета- 
ция лермонтовской поэмы, которую предлагал цикл Белого "Вели־ 
кан", была воспринята Пастернаком в сочетании с ориентацией на 
блоковское толкование той же поэмы; ср. стихотворение Блока 
"Демон" (1910) :

На дымно־лиловые горы 
Принес я на луч и на звук 
Усталые губы и взоры 
И плети изломанных рук.
И в горном закатном пожаре,
В разливах синеющих крыл,
С тобою, с мечтой о Тамаре,
Я, горний, навеки без сил•..7^

Из этого претекста вытекает начало второй строфы стихотво- 
рения Пастернака: "•••не сплетал Оголенных, исхлестанных, в 
шрамах•" С блоковским существительным "плети" этимологически 
корреспондирует в "Памяти Демона" глагол "сплетал", а по семан- 
тической валентности ־ причастие "исхлестанных"; последнее ело- 
во, кроме того, изоритмично и изоаффиксально слову "изломанных". 
Пастернаковский эллипсис (пропуск определяемого члена) имеет в 
качестве пресуппозиции полную синтаксическую конструкцию у Бло- 
ка и поддается восстановлению из нее (ср• "Принес /.../ плети

»! воизломанных рук”)•
"Великан" и блоковский "Демон" интертекстуально не сопри- 

касаются между собой, однако их генезис начинается из общего 
источника. Совместное вхождение произведений Блока и Белого в 
пастернаковский текст являет, таким образом, случай реконструк- 
тивно-конструктивной работы младшего автора с претекстами. Пе- 
рекличка с блоковским "Демоном" не была продолжена в стихотво- 
рении "Любимая - жуть ï..", но тем не менее получила там экви- 
валентную замену, коль скоро Пастернак отозвался в post-T2 на 
иной текст Блока ("Поэты"), который прямо, без посредующего зве- 
на, соотносится с творчеством Белого.

Итак, на пути от "Памяти Демона" к стихотворению "Любимая ־ 
жуть!••" Пастернак совершил на каждом рубеже мотивированный, 
связный переход от одних антецедентов к другим, сохранив в то же 
время ряд инвариантных для обоих его произведений интертексту- 
альных зависимостей• Отдельные сегменты в post-T2 представляют 
собой более многослойные параллели к произведениям писателей- 
предшественников, нежели сопоставимые сегменты в post-Tļ•
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Например, в словосочетании "бог неприкаянный” адъектив адресует
нас, что отмечалось, к мотиву бесприютности сверхъестественного
существа, присутствующему в "Демоне" Лермонтова и в "Великане"
Белого, тогда как имя, скорее всего,- к описанию культа Диониса.
(Антитеза демон/бог, делающая соотношение стихотворений "Памяти
Демона" и "Любимая - жуть!••", на первый взгляд, дискретным,
снимается, если принять во внимание "Die Geburt der Tragödie...",
где для этих противочленов можно найти tertium comparationis,-

81ср. у Ницше выражение: "...der dionysische Dämon" ).
Похоже, что Пастернак старался добиться такого соположения

post-T^ и post-T^f при котором они совокупно обладали бы макси-
мумом не противоречащих друг другу корреляций с самого разного ро-

82да претекстами, замещали бы литературную традицию по репре-
зентативному принципу• Выше эти корреляции были зарегистрирова-
ны далеко не полным образом, но лишь в той мере, в какой сти-
хотворение "Любимая - жуть!••" возвращает нас к "Памяти Демона".

2•2.3.1• Примером конструктивной интертекстуальности послу-
жит вторая редакция (1928) стихотворения Пастернака "Венеция":

Я был разбужен спозаранку 
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой 
В воде Венеция плыла.
Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он 
Подобьем смолкнувшего знака 
Еще тревожил небосклон.
Он вис трезубцем скорпиона 
Над гладью стихших мандолин 
И женщиною оскорбленной.
Быть может, издан был вдали.
Теперь он стих и черной вилкой 
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косой ухмылкой 
Оглядывался, как беглец•
Вдали за лодочной стоянкой 
В остатках сна рождалась явь•
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь (70-71)•

В этом произведении Пастернак исподволь проводит параллель
между двумя антецедентами, на деле интертекстуально не соеди-
ненными друг с другом. С одной стороны, "Венеция"-2 восходит

83к стихотворению Рильке "Venezianischer Morgen" : и там, и здесь



город ассоциируется с утром и рождением, наблюдается из окна, 
воспринимается как плывущий и уподобляется женщине (венецианке 
resp. нимфе):

Fürstlich verwöhnte Fenster sehen immer, 
was manchesmal uns zu bemühn geruht: 
die Stadt, die immer wieder, wo ein Schimmer 
von Himmel trifft auf ein Gefühl von Flut,
sich bildet ohne irgendwann zu sein.
Ein jeder Morgen muß ihr die Opale
erst zeigen, die sie gestern trug, und Reihn
von Spiegelbildern ziehn aus dem Kanale
und sie erinnern an die ändern Male:
dann giebt sie sieh erst zu und fällt sich ein
wie eine Nymphe, die den Zeus empfing.
Das Ohrgehäng erklingt an ihrem Ohre? 
sie aber hebt San Giorgio Maggiore 
und lächelt lässig in das schöne Ding.64

2.2.3.2. С другой стороны, "Венеция"2־ вбирает в себя и
суммирует в связной последовательности некоторые алломорфные
мотивы и ситуации "Преступления и наказания", манифестировав-
шие в романе Достоевского идею женского страдания.

Вторая строфа корреспондирует с описанием галлюцинаций
Раскольникова, которому кажется в онейрическом состоянии, что
его разбудили крики якобы избиваемой хозяйки:

Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику /.../ Но 
вот наконец, кажется, и он затих; вот уже и не слышно 
его.. .85
Содержание третьей и четвертой строф может быть сопостав-

лено с одним из эпизодов второй части романа, в котором Рас-
кольников становится свидетелем преследования фланером пьяной
девушки на бульваре (ср. в обоих случаях регистрацию брошенно-
го на жертву взгляда resp. оглядки), тогда как ситуация финаль-
ного четверостишия допускает сравнение со сценой самоубийства
женщины, попытавшейся утопиться в петербургском канале, но вы-
плывшей на поверхность и спасенной, причем у Пастернака само-
убийству героини предшествует окончательное освобождение героя
от сна ("В остатках сна рождалась явь"), а у Достоевского су-
матоха вокруг утопленницы выводит персонажа из обморока:

...в глазах его завертелись какие-то красные круги /.../ 
Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обмо- 
рока одним диким и безобразным видением (6, 131).
Собственно, у нас нет права говорить с полной определен-

ностью о самоубийстве пастернаковской героини: хотя она и бро-
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сается в воду после некоего нанесенного женщине ,оскорбления',
но бросается тем не менее "вплавь". Было бы соблазнительно ду-
мать, что эта амбивалентность концовки в "Венеции"2־ может быть
разрешена на фоне "Преступления и наказания", где утопленницу 

86спасают.
По всей вероятности, Пастернак учитывал и тот факт, что

8 7Достоевский повторил тему сна наяву в "Идиоте" : Ипполит не в
силах решить, видел ли он или нет Рогожина у себя в комнате, и
делает отсюда вывод о том, что "нельзя оставаться в жизни, ко־
торая принимает такие странные, обижающие /.../ формы"; к этим
же формам Ипполит относит сон о скорпионе:

...в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое- 
то чудовище. Оно было вроде скорпиона /.../ На вершок от 
головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, 
две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, 
так что все животное представляется, если смотреть сверху, 
в виде трезубца (8, 323).
Допуская, что в загадочной строке Пастернака о ,трезубце 

скорпиона1 отразился рассказ Ипполита, было бы ошибкой рассма- 
тривать генезис этой строки как однолинейный. Чтобы исчерпыва- 
ющим образом описать происхождение мотива скорпиона, следует 
обратиться к первой редакции "Венеции” (1913).

2.2.3.3. В противоположность "Венеции"2־, где изображается 
мир кажущегося, субъективного, ранняя версия текста развивала 
идею независимого от субъекта, самодельного и самозарождающего- 
ся бытия. Тезис о том, что существование творится из самого се- 
бя, аргументируется мотивами однажды и вдруг всплывшего города, 
наступления дня и неведомо кем исполняемой в безлюдной Венеции 
музыки :

Я был разбужен спозаранку 
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло сонною стоянкой.
Безлюдье висло от весла.
Висел созвучьем Скорпиона 
Трезубец вымерших гитар.
Еще морского небосклона 
Чадящий не касался шар;
В краю подвластных зодиакам 
Был громко одинок аккорд.
Трехжалым не встревожен знаком.
Вершил свои туманы порт.
Земля когда-то оторвалась.
Дворцов развернутых тесьма.



Планетой всплыли арсеналы,
Планетой понеслись дома*
И тайну бытия без корня 
Постиг я в час рожденья дня:
Очам и снам моим просторней 
Сновать в тумане без меня.
И пеной бешеных цветений,
И пеною взбешенных морд
Срывался в брезжущие тени
Руки не ведавший аккорд (580-581).

Если наиболее существенная точка соприкосновения между 
"Венецией"-2 и стихотворением Рильке - это уподобление города 
женщине, то "Венеция"-1 объединяется с тем же антецедентом 
как текст, освобождающий объективный мир от подчинения субъек- 
тивному восприятию, и как апология нефиксированного ("без кор- 
ня") бытия, которое то и дело возобновляется, а не длится, и 
потому именно познается "в час рожденья дня" (cp•: "...Fenster 
sehen immer, was manchesmal uns zu bemühn geruht: die Stadt, 
die immer wieder /.../ sich bildet ohne irgendwann zu sein").

Если история Ипполита значима для "Венеции" 2  ,постольку ־
поскольку в этом источнике идет речь о чудовищных, возникаю- 
щих на грани сна и яви, формах жизни, то для "Венеции"1־ - преж 
де всего в качестве рассказа о торжестве бытия над волей пыта- 
кмцегося убить себя человека* Ипполит решает застрелиться на рас 
свете, когда "..*взойдет солнце и "зазвучит на небе", и польет- 
ся громадная неисчислимая сила по всей подсолнечной" (8, 344) 
(ср. во второй и третьей строфах "Венеции"-! переплетающиеся 
между собой мотивы космической музыки, еще не поднявшегося сол- 
нца, а также скорпиона-трезубца). Но герой Достоевского оказы- 
вается не в силах исполнить задуманное, удержанный от самоубий- 
ства тем, что хотя бы допускает примат объективно данного над 
субъективно целеположенным:

Пусть зажжено сознание волей высшей силы, пусть оно огля- 
нулось на мир и сказало: "Я есмьі",- и пусть ему вдруг 
предписано этою высшею силой уничтожиться, потому что там 
так для чего-то,- и даже без объяснения для чего,- это на- 
до, пусть, я всё это допускаю... (8, 343).

Примером победы бытия над субъективным сознанием выступает в
исповеди Ипполита путешествие Колумба:

Не в Новом Свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб 
помер, почти не видав его и, в сущности, не зная что он 
открыл. Дело в жизни, в одной жизни,- в открывании ее, бес
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прерывном и вечном, а совсем не в открытии! (8, 327) •
/Параллель к этому высказыванию - пятая строфа "Венеции"1־: "И 

тайну батия без корня Постиг я в час рожденья дня: Очам и снам 
моим просторней Сновать в тумане без меня" (морское путешествие 
имплицируется здесь за счет того, что перед этим туман был со- 
вмещен с портом: "Вершил свои туманы порт").

Наконец, третьим исходным пунктом "Венеции"1־ являетсяОО
"Childe Harold's Pilgrimage" :

III
In Venice Tasso's echoes are no more.
And silent rows the songless gondolier;
Her palaces are crumbling to the shore.
And music meets not always now the ear:
Those days are gone ־ but Beauty still is here...

XXII
All suffering doth destroy, or is destroy'd.
Even by the sufferer; and, in each event.
Ends:- Some, with hope replenish'd and rebuoy'd. 
Return to whence they came * with like intent.
And weave their web again; some, bow'd and bent. 
Wax gray and ghastly, withering ere their time.
And perish with the reed on which they leant;
Some seek devotion, toil, war, good or crime. 
According as their souls were form'd to sink or

climb;
XXIII

But ever and anon of griefs subdued
There comes a token like a scorpion's sting.
Scarce seen, but with fresh bitterness imbued;
And slight withal may be the things which bring 
Back on the heart the weight which it would fling 
Aside for ever: it may be a sound ־
A tone of music - summer's eve - or spring - 

, A flower ־ the wind - the ocean - which shall
wound,

Striking the electric chain wherewith we are
darkly bound.

Как и в "Идиоте", бытие равно здесь страданию, от которого 
субъект не может избавиться сам никаким способом и которое по־ 
добно скорпиону. Итак, мотив скорпиона у Пастернака интертекс- 
туально бивалентен. Сближение: "скорпион" - "трезубец", безус- 
ловно, свидетельствует об ориентации Пастернака на роман Достое- 
вского, тогда как словесное соседство: "скорпион" ־ "трехжалый 
знак" ־ "подвластные зодиакам" (ср.: "But ever and anon of griefs 
subdued There comes a token like a scorpion *8 ettn^...*1) столь 
же неоспоримо сигнализирует, что "Венеция"-! одновременно с этим 
имеет основой "Childe Harold's Pilgrimage"; ср. еще:

...Трезубец вымерших гитар - ...silent rows the 8 0 ngle8 8



gondolier;
Был громко одинок аккорд. Трехжалым не встревожен знаком, 
Вершил свои туманы порт - ...a token like a scorpion's 
sting, Scarce seen /.../ it may be a sound - A tone of 
music...89
2.2.3.4. Оставляя без ответа заманчивый вопрос о том, слу-

чайна или не случайна перекличка между романом "Идиот״ и "Childe
Harold's Pilgrimage", и не прослеживая линию Байрон - Рильке,
вернемся теперь к второй редакции пастернаковской "Венеции".

Очевидно, что "Venezianischer Morgen", не завися интертекс-
туально от "Преступления и наказания", входит вместе с романом
в группу семантически родственных текстов, которые осуществляют,
если воспользоваться выражением исследовавшего их В.Н.Топоро-
ва, или "спациализацию женского персонажа, или феминизацию /.../

90пространства". В романе Достоевского эквивалентность город -
женщина складывается неявно, за счет повторения сходных (угрожа-
ющих достоинству и жизни женщины) ситуаций в одном и том же про-
странственном континууме; в стихотворении Рильке - в результа-
те прямого приравнивания Венеции к нимфе и сопоставления дета-
лей урбанистического пейзажа с женскими украшениями.

Пастернак сохраняет тот же, что и в "Venezianischer Morgen",
объект изображения вместе с атрибутированным ему там абстрактным
признаком (женского персонажа), но при этом конкретизирует аб-
страктный признак по образцу Достоевского (страдающая, подвер-
гающаяся оскорблению женщина). Концовка пастернаковского текс-
та опирается на источники как на своего рода посылки логическо-
го вывода: если город подобен женщине (Рильке), а женщина в го-
роде вынуждена прибегнуть к самоубийству (Достоевский), то и го-
род в целом - это самоубийца или, по меньшей мере, самоубийст-
венно рискующий собой в своем стремлении погрузиться в опасную
водную стихию ("Венеция /.../ Бросалась с набережных...") . Тем
самым Пастернак не только реактивирует вслед за Достоевским и
Рильке семантическую универсалию город-женщина, но и метоними-
чески преобразует картину самоубийства женщины в городе, перено-
ся на целое свойство его части. То есть Пастернак обращается как
раз к тому принципу, который был, как это многократно отмеча-
лось, одним из доминирующих приемов постсимволистского модели-

91рования мира.
Концептуализация интертекстуальных отношений как тропи-



ческих, по-видимому, делается необходимой тогда, когда мы вы- 
являем диахроническую специфику переработки черпаемой писателем 
из антецедентов информации (подробнее см. ниже).

2.2.3.5. К интра- и интертекстуальным семантическим сце־ 
плениям, характеризовавшим "Венецию"2־, Пастернак вернулся в 
"Охранной грамоте", которая представляет собой не только авто- 
биографическое повествование, но и текст-верификатор, более или 
менее отчетливо удостоверяющий литературный генезис целого ря- 
да пастернаковских стихотворений. В венецианских главах "Охран-

•ной грамоты" семантика стихотворения радикально меняется״92
Пробуждение от звуков женского голоса, услышанных во сне,

теряет в прозаической версии связь с оскорблением, насилием и
объединяется с мотивом повседневного женского труда:

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стре- 
мительного, беспрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я 
находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на 
потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом 
/.../ За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, 
слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже 
давно /.../ К шуму примешивались женское шушукунье и дет- 
ский шепот.
Однако описание пробуждения не утрачивает зависимости от

"Преступления и наказания", причем на этот раз Пастернак ориен-
тируется на фрагмент романа, идущий сразу за изображением бре-
дового сна, во время которого Раскольникову явилось видение из-
биваемой хозяйки,- ср. у Достоевского:

Произошло это утром, в десять часов. В этот час утра, в 
ясные дни, солнце всегда длинною полосой проходило по его 
правой стене и освещало угол подле двери. У постели его 
стояла Настасья /.../ В эту минуту опять отворилась дверь 
настежь, и, немного наклонившись /.../ вошел Разумихин.־ 
Экая морская каюта,- закричал он /.../ Раскольников смо- 
трел на всё с глубоким удивлением /.../ "Кажется, я не в 
бреду,- думал он,- кажется, это в самом деле..." (6, 92־
93, 95) .
Далее в "Преступлении и наказании" следует сцена нового,

уже целебного, сна Раскольникова после обеда, устроенного ему
Настасьей и Разумихиным:

Он схватил бутылку, в которой еще оставалось пива на целый 
стакан, и с наслаждением выпил залпом /.../ Не прошло и 
минуты, как пиво стукнуло ему в голову, а по спине пробежал 
легкий и даже приятный озноб. Он лег и натянул на себя оде־ 
яло. Мысли его /.../ стали мешаться всё больше /.../ веко- 
ре сон, легкий и приятный, обхватил его... (6, 100).
Этот эпизод также нашел отражение в "Охранной грамоте"



(подчеркнем сходную у Достоевского и Пастернака конфигурацию
прислуживающих герою во время еды актантов):

Мне принесли пива и мяса /.../ Уплетая телятину, я уже раз 
или два обратил внимание на странные исчезновения ее вла- 
жно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня 
слипались веки. Вдруг, как в сказке, у стола выросла су- 
хонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность 
о своей свирепой привязанности ко мне, вслед за чем, ку- 
да־то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остал- 
ся один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в
нее, раздевшись в п о т е м к а х . 93
Еще одно существенное отличие "Охранной грамоты" от "Вене-

ции"2־ состоит в том, что мужская агрессивность превращается
теперь в женскую:

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного 
шарканья /.../ Это было кольцо фланеров /.../ Среди гуляв- 
ших бистро и гневно проходили женщины, скорее угрохавшие, 
чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с 
тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая 
стан, они бистро скрывались под портиками. Когда они огля- 
дивались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо 
черного венецианского платка. Их бистрая походка в темпе 
allegro irato странно соответствовала черному дрожанию 
иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.
Непосредственное соседство мотива женской агрессивности с

упоминанием об исполнении музыки под открытым небом (а также
ряд приводимых ниже доводов) заставляет думать, что на этот
раз актуальным для Пастернака сделался тот отрывок романа "Иди-
от", в котором повествуется о мести Настасьи Филипповны офице-
ру, оскорбившему ее во время концерта в Павловском парке:

Настасья Филипповна мигом обернулась к нему. Глаза ее 
сверкнули; она бросилась к стоявшему в двух шагах от нее 
и совсем незнакомому ей молодому человеку, державшему в 
руке тоненькую плетеную тросточку, вырвала ее у него из 
рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по 
лицу. Всё это произошло в одно мгновенье... (8, 290-291 ).
Похоже, что Пастернак принял во внимание также другие слу-

чаи изображения агрессивного женского взгляда в "Идиоте":
Она /.../ некоторое время оглядывала всех странным, удив- 
ленным каким-то взглядом /.../ Потом она вдруг обратилась 
к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разгля- 
давала... (8, 140)•
Уже с шести часов начали мало-помалу собираться толпы зе- 
вак /.../ Настасья Филипповна вышла /.../ бледная как пла- 
токі но большие черные глаза ее сверкали на толпу как рас- 
каленные угли... (8, 492-493).
Если предполагаемый подтекст имеет место в "Охранной гра-
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моте", то "царапины алмазных огоньков״* могут быть перефразиро-
*

ванием слов Тоцкого, назвавшего Настасью Филипповну "нешлифо-
ваннам алмазом" (8, 149).

Представление о Венеции-женщине освобождается в "Охранной
грамоте" от связи с самоубийством:

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось 
узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском 
застроенного пространства, как с живой личностью /.../ Ко־ 
гда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англича־ 
не в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, ко־ 
торые были бы естественны при прощании с живым лицом, пло- 
щадь ревнуешь...
Проза Пастернака не сигнализирует о том, что первоначаль־

но источником этого представления было стихотворение Рильке.
При этом, однако, Пастернак ссылается на ту часть ”Venezianischer
Morgen", которая прежде не была для него значима (то есть прово־
дит такую же операцию, какую он осуществил в приложении к "Пре־
ступлению и наказанию" и "Идиоту"),־ ср., с одной стороны, го־
род в образе нимфы, которая зачала Зевса, у Рильке, а с другой,-
ассоциирование Венеции с мифологизированной водной стихией и с
античностью в "Охранной грамоте":

Тот конец площади казался подводным царством. На соборном 
притворе играла четверка коней, вскачь примчавшихся из дре- 
вней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.
Кроме того, смысловое поле, возникающее в "Охранной гра־

моте" вокруг эквивалентности город-женщина, вбирает в себя мо־
тив малого как большого из стихотворения Рильке "Geburt Christi"

Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte 
dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt?
Sieh, der Gott, der über Völkern grollte, 
macht sich mild und kommt in dir zur Welt.
Hast du dir ihn größer vorgestellt?
Was ist Größe? Quer durch alle Maße, 
die er durchstreicht, geht sein grades Los.
Selbst ein Stern hat keine solche Straße.
Siehst du, diese Könige sind groß,
und sie schleppen dir vor deinen Schooß
Schätze, die sie für die größten halten, 
und du staunst vielleicht bei dieser Gift־: 
aber schau in deines Tuches Falten, 
wie er jetzt schon alles übertrifft.94

В "Охранной грамоте" свойство 1быть грандиозным, несмотря 
на незначительные физические размеры*, переносится с мужского



на женское - ср. впечатление, оставшееся у рассказчика от "пер- 
вой поразившей" его гондолы:

Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши 
наперерез /ср.: "Quer durch alle Maße..."/, стала чалить 
к ближайшему дворцовому порталу /.../ Перед ней разбежа- 
лось лунное безлюдье /ср.: "Безлюдье висло от весла"/ ши- 
рокой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как 
огромно всё, что совершенно по форме и несоизмеримо с ме- 
стом, занимаемым телом в пространстве /ср.: "...schau in 
deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft'1/.
Адресация к процитированному стихотворению Рильке согла-

суется с тем, что самоубийство города-женщины замещается в "Ох-
ранной грамоте" противоположным мотивом чудесного рождения в
городе, который имплицирован включением Венеции в тот же класс,
куда входит и Вифлеем:

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть 
представление о звездной ночи по легенде о поклоненьи вол- 
хвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная 
синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха.
Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и инди- 
го. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции.
Та же импликация ощутима в финале воспоминаний о Венеции,

рисуемой здесь как такое место, над которым может взойти новое
созвездье; перекличка с кошмаром Ипполита, соответственно, ис-
чезает:

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда 
связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я про- 
снулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в 
момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плеска- 
лась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так 
внимательно, точно там мог остаться след мгновенно смолкше- 
го звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что 
я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-ни- 
будь новое созвездье, со смутно готовым представлением о 
нем, как о созвездьи Гитары.
Сцена у ночного окна возвращает читателя, в частности, к

мотивам ,одинокого аккорда' в "Венеции"-1 и - соответственно -
музыки в "Childe Harold's Pilgrimage". Как и в процессе обраще-
ния с другими претекстами, Пастернак в данном случае вводит в
круг своего зрения ранее не использованное им смысловое сцепле-
ние из "Childe Harold's Pilgrimage", а именно: Венеция - даль -
восходящая ночная звезда (ср. также прямую цитату из этой поэмы
в венецианских главах "Охранной грамоты” и замечание повествова-

! 95теля о его ревности к англичанам):
XXVIII

A single star is at her side, and reigns
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With her o'er half the lovely heaven; but still 
Yon sunny sea heaves brightly, and remains 
Roll'd o'er the peak of the far Rhaetian hill.
As Day and Night contending were, until 
Nature reclaim'd her order:- gently flows 
The deep-dyed Brenta, where their hues instil 
The odorous purple of a new-born rose,
Which streams upon her stream, and glass'd within

glows,
XXIX

Fill'd with the face of heaven, which, from afar 
Comes down upon the waters; all its hues.
From the rich sunset to the rising star.
Their magical variety diffuse:
And now they change; a paler shadow strews 
Its mantle o'er the mountains; parting day 
Dies like the dolphin, whom each pang imbues 
With a new colour as it gasps away.
The last still loveliest, till - 'tis gone - and

all is gray.
Возможно, трансформация восходящей ночной звезды в "новое 

созвездье", содержащее в себе намек на Рождество, была вызвана 
как тем, что в процитированных строфах из "Child Harold's 
Pilgrimage" присутствует "новорожденная роза", которая в запа- 
дноевропейской средневековой традиции символизировала новорож- 
денного Христа, так и тем, что путешествие в Венецию Байрон на- 
зывает "паломничеством".

Как бы то ни было, "Венеция"-2 переписывается в "Охранной 
грамоте" заново таким образом, что в представление о городе, 
подобном женщине, взамен темы самоуничтожения, риска вставляет- 
ся проведенная в "Венеции"-! тема самосозидающегося бытия. Го- 
род уравнивается с женщиной-труженицей (пробуждение рассказчи- 
ка в гостинице), с женщиной, агрессивно отъединяющей себя от 
мужчин (концерт на площади) , и сравнивается с местом, где со- 
вершилось чудесное рождение. Женское начало выступает как себе 
довлеющая репрезентация творения.

"Венеция"-1, будучи инкорпорирована в "Охранную грамоту", 
отрицает там заключительный момент "Венеции"-2. Точно так же 
использование в "Охранной грамоте" чужих текстов отрицает их 
первоначальное использование в обоих венецианских стихотворени- 
ях. Из "Преступления и наказания" берется кусок, в котором гово 
рится о пробуждении и целебном сне Раскольникова, противопостав 
ленным его болезненным видениям. Из романа "Идиот" извлекаются 
мотивы направленной против мужчин женской агрессивности - они 
составляют смысловую цепочку, антитетичную по отношению к исто-



рии несостоявшегося самоубийства Ипполита (стремление к уничто- 
жению другого vs. стремление уничтожить себя)- Ссылка на 
"Geburt Christi" указывает на текст Рильке, стоящий в прямой 
оппозиции к "Venezianischer Morgen", где город был изображен как 
нимфа, зачавшая языческого бога. Наконец, "Охранная грамота" ад- 
ресуется к тому месту из "Childe Harold's Pilgrimage", в кото- 
ром идет речь о восстановлении природой космического порядка и 
которое тем самым находится в контрасте с предшествующими ему 
ламентациями по поводу разрушающихся культуры и личности.

Внутри отдельных претекстов или внутри творчества отдель-
ного писателя-предшественника Пастернак открывает негативный
параллелизм, что согласуется с магистральной идеей "Охранной
грамоты", конструировавшей личность рассказчика в качестве та-
кого "я", которое отрицает себя, как только оказывается сопоста-

97вимым с другим творческим "я" (Скрябина, Когэна, Маяковского).
Подытожим разбор венецианской темы у Пастернака. В "Вене- 

ции"-1 он установил параллелизм между рядом (интертекстуально 
соприкасающихся? типологически сходных?) источников, описывав- 
ших город resp. пригород как пространство объективно данного, 
сверхъиндивидуального бытия. "Венеция"-2 опирается на произве- 
дения, которые актуализуют мифему город-женщина, безусловно, 
не пересекаясь друг с другом. В "Охранной грамоте" параллелизм 
становится отрицательным и проводится не между претекстами раз- 
ных авторов, но в рамках творчества resp. произведения одного 
и того же автора.

2.2.4. Примеры реконструктивной и конструктивной интер- 
текстуальности показывают, что в обеих ситуациях отображение 
созданного в создаваемое сводится в конечном счете к повтору 
архетипических смысловых схем. Конверсивная интертекстуальность, 
коль скоро она является всеобщим правилом связывания эстетически 
отмеченных текстов, действующим на любом этапе развития искусства, 
лишает художественное творчество возможности аддитивно накапли- 
вать изменения архетипических констелляций. Переход от данного 
к новому не сопровождается в искусстве вычеркиванием информа- 
ции, предшествовавшей данному. Поэтому нет такого пункта в цепи 
литературной преемственности, в котором словесное искусство 
оказалось бы в состоянии избежать воспроизведения мифопоэти- 
ческой семантики. Художественный текст с неизбежностью регрес
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сирует к семантическим протоформам. Иными словами, замещение
старшего текста младшим на оси эстетической эволюции каждый раз
возвращает нас к началу начал всякой семантической субститу-
ции - к элементарным подстановкам одного смысла в позицию друго-
го, будь то мотивы инородного (сверхчеловеческого) как не нахо-
дящего продолжения в роде ("Памяти Демона", "Любимая ־ жуть!•."),
города как женщины ("Венеция"-2, "Охранная грамота") или горо-
да как медиирующего звена между персональным и трансперсональ-

9 бным (космическим) бытием ("Венеция"1־, "Охранная грамота").
Сказанным объясняется то обстоятельство, почему именно ис- 

кусство представляет собой тот коммуникативный канал, по кото- 
рому передается архетипическая смысловая информация. Искусство, 
собственно, превращает элементарные семантические сочетания мифо־ 
поэтического порядка в универсалии культуры, продолжающие свое 
существование в любых диахронических условиях. Продуцирование 
художественного текста - это процесс восстановления архетипичес- 
кой семантики, с одной стороны, а с другой,- ее модернизации, 
актуализации посредством содержащегося в тексте и, как правило, 
замыкающего его смыслового преобразования, которое, по опре- 
делению, несет в себе установки той или иной диахронической си- 
стемы. Инструментальное следствие этого взгляда на интертексту- 
альность заключается в том, что поиски источников какого-либо 
интересующего нас произведения должны вестись по тематической 
линии: писатель лимитирован в выборе претекстов принятым им те- 
матическим заданием.

Обычное в исследованиях "аллюзий" и "реминисценций" про-
99тивопоставление интертекстуального анализа изучению архетипов

утрачивает с этой точки зрения категоричность. Интертекстуаль-
ный анализ позволяет на эмпирическом уровне, не прибегая к спе-
кулятивным аргументам, проследить рецепцию архетипов по ходу
текстпрактики и различать ситуации, когда одна и та же смьюло-
вая универсалия наследуется какими-либо произведениями от раз-
ных антецедентов. В последнем случае некая глубинная семантичес-
кая схема (competence) оказывается в равной мере присущей мно-
жеству текстов, тогда как манифестации этого архитипического
смысла (performance) образуют независимые друг от друга пре-

100емственные линии.
Восприятие писателем чужого литературного материала не
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пременно включает в себя момент редукции претекстов до их прос-
тейших семантических составляющих.^^ Поскольку последующие текс
ты на выходе осуществляют внутреннюю перестройку этих элементар-
ных тематических слагаемых, соотнесенных между собой как заме-
щающее и замещаемое, постольку диахроническое движение по ин-
тертекстуальной линии есть преобразование одного вида субститу-
ции в другой и как раз поэтому поддается описанию в терминах

102риторики.
Младшее произведение изменяет поставляемую старшим мотиви- 

ровку, обосновывающую связь субститута и субституируемого. В "Де 
моне" Лермонтова инородное не имеет продолжения в роде, будучи 
амбивалентно связано с человеческим миром (губительная любовь 
сверхъестественного существа к женщине). В "Великане" Белого 
связь между теми же составляющими равна нулю, но при этом попыт- 
ки титана найти контакт с людьми периодически возобновляются.
В стихотворениях Пастернака "Памяти Демона" и "Любимая ־ жутьі.. 
инородное в качестве неродового становится частью (синекдохой) 
природной среды.

Эти два стихотворения обращение соответствуют "Венеции"-2, 
где на целое (город) переносится свойство его части, горожанки 
(pars pro toto — totum pro parte). Между тем в "Venezianischer 
Morgen" город узнает в себе нимфу каждое утро заново, что пре- 
дполагает периодическое аннулирование и восстановление экви- 
валентности город-женщина (ср. полное, но также периодическое 
аннулирование контакта между сверхчеловеческим и человеческим в 
"Великане", принадлежащем, как и текст Рильке, к символистской 
художественной системе). Что касается "Преступления и наказа- 
ния", то здесь город сополагается с женским началом в резуль- 
тате аналогии, которая прочерчена между всеми (страдающими) 
женскими персонажами, помещенными в одно и то же пространство.

Уже эти сопоставления обнаруживают, что все многообразие 
диахронических интертекстуальных трансформаций не может быть ох- 
вачено лишь с помощью понятий метафоры и метонимии, как бы мы 
таковые ни интерпретировали - сообразно классической риторике 
или в духе Р.О.Якобсона. Интертекстуальная риторика должна 
объединиться с теорией диахронии и подвергнуться расширению за 
счет учета таких отношений, которые прежде в ее рамках не рас- 
сматривались.
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На выходе текст обретает тематическую автоидентичность от-/
носительно источников и одновременно становится в той или иной 
мере идентичным другим текстам, образующим вместе с ним какую- 
либо диахроническую систему. Литературное произведение вписа- 
но как минимум в две тематические парадигмы - в интертексту- 
альную и в интрасистемную. Иначе говоря, оно открыто дважды: 
в проекции как на преинтертекст, так и на совокупность диахрони- 
чески родственных текстов. Мы сможем уверенно эксплицировать 
трансформацию претекстов, совершаемую данным текстом, только 
в том случае, если убедимся, что ее абстрактный механизм рабо- 
тает (пусть вариативно) как системопорождающий.

2.3.1.1. Как различаются между собой post-T^ и post-T2 или 
post-T^? В чем состоит сущность вторичного или і - к р а т н о г о ^ 03 
обращения писателя к антецедентам? Какой ретрансформации подвер- 
гается однажды трансформированный смысловой материал? Быть может, 
теоретический ответ на эти вопросы будет получен при том условии, 
если принять во внимание, что произведения писателя являют собой 
не просто реализацию общих предпосылок диахронической системы, 
но и образуют в ней идиолект? Не диктуется ли начальная транс- 
формация источников общесистемными, а ретрансформация - идиоле- 
ктными правилами?

Проанализированные произведения Пастернака как будто под- 
держивают это предположение. Если в "Памяти Демона" перед нами 
метонимическое (в широком смысле слова) и только метонимичес- 
кое преобразование темы маргинального сверхъестественного сущес- 
тва, которое исключено из родовой жизни и включено в природу, то 
в стихотворении "Любимая - жуть!.." такого же плана актант и 
примыкает к природной среде, и составляет особо значимую, пре- 
дставительную часть культурной реальности, коль скоро он назван 
"богом" (ср. "Памяти Демона"). Метонимия усложняется здесь за 
счет противоречия, то есть в силу двойного вхождения элемента в 
противоположные множества, чему соответствует расширение, по 
сравнению со стихотворением "Памяти Демона", объема проделанной 
Пастернаком интертекстуальной работы. Усложнение метонимии про- 
тиворечием отличает не идиолект Пастернака, но всю авангарди- 
стскую подсистему, сложившуюся в рамках постсимволизма. Форми- 
рование подсистемы - это втягивание элементов, связанных систе- 
могенным отношением, в добавочное отношение.
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Смысловая эволюция, превращающая общесистемное в подсхс-
темное, освобождает в post־Ti место для синхронической интер-
текстуальности, для выработки идиолекта, отграниченного от дру-
гих идиолектов данной подсистемы. Этим другим идиолектом, от
которого Пастернак стремился отмежеваться в стихотворении ,Лю-
бимая - жуть!..", явилась поэзия Маяковского, конкретно - *06־

104лако в штанах" (отметим ницшеанскую окраску этой поэмы и при-
сутствующие в ней реминисценции из лермонтовского "Демона”):

Глаза наслезнённые бочками выкачу ־•־ Глаза ему тонны пума- 
нов слезят;

Вся земля поляжет женщиной,// заерзает мясами, хотя от- 
даться - Он вашу сестру, как вакханку с амфор, Подымет с 
земли и использует;
...уткнувшись дождю // лицом в его лицо рябое, // жду,// 
обрызганный громом городского прибоя# Я тебя, пропахшего 
ладаномл раскрой... ־•־ ...где /.../ кадит комфорт /.../
Всей тьмой ботанической ризницы Пахнет /.../ И хаосом за- 
рослей брызнется.
Там, где Маяковский обращается, изображая влюбленного поэ- 

та, к артефактам и реалиям социальной жизни ("бочки", "гром го- 
родского прибоя"), Пастернак указывает на природные явления 
("тонны туманов", ,хаос зарослей״)• И наоборот: если женское на- 
чало в поэме Маяковского мифологизировано в образе земного (при 
этом ему сообщено движение сверху вниз), то у Пастернака оно, 
хотя и тоже мифологизировано (,вакханка с амфор1), но принадле- 
жит к сфере культурного обихода (при этом подчеркнуто движение 
снизу вверх, от земли).

Поэт играет у Маяковского роль представителя отверженных, 
в противоположность пастернаковскому поэту - репрезентанту при- 
роды. Маяковский, далее, предполагает для поэта возможность 
быть членом и исключенной из общества, и исключительной группы 
лиц (мотив ,тринадцатого апостола* и т.п.). В первой из этих 
двух ситуаций мужское и женское изображаются Маяковским как от- 
вергаемый пациенс и интегрированный в обществе, отвергающий 
агенс; во второй * как надсоциальное, вызывающее восхищение 
("...пойду по земле,// чтоб нравился и жегся..."), с одной сто- 
роны, и внесоциальное, природное, приемлющее героя,- с другой.
Что касается стихотворения "Любимая - жуть!..", то в нем женское, 
по контрасту с мужским как творческим, природным и божественным, 
отождествляется с изготовленным, культурно-значимым и жреческим.



Я сн о , ч то  оба т е к с т а  х а р а кте р и зу ю тс я  д во й н о й , п р о ти в о р е ч и в  
вой р е п р е зе н та ти в н о с ть ю  фигуры п о э т а , ко то р а я  входит с р а зу  в 
пару несовм естим ы х между собой  смысловых м нож еств . Однако у Ma- 
я к о в с к о г о  п о э т  принадлеж ит к  сакральны м /отверж енны м  лицам , т о г -  
да  к а к  у П астернака  -  к  сакральны м  лицам и природным феноменам.

Б удучи  и и зб р а н н и ко м , и отверженны м, п о э т  в т е к с т е  М аяко - 
в с к о г о  о ка зы в а е тс я  в оппо зи ци и  к  б о гу  ("Я  думал -  ты всесильны й 
божище / . . . /  Я т е б я , пропахш его  ладаном , раскрой)") . В с т и х о т в о -  
рении "Любимая -  ж у т ь ! . . "  п о э т ,  стоящ ий за  гранью  с о ц и а л ь н о го , 
н а п р о ти в , равен б о гу .  Он наделяется  к а к  раз тем  пред икатом  ( " п а -  
х н ё т " )  , которы м обладал со п е р н и к  л и р и ч е с ко го  су б ъ е кта  в "О блаке 
в ш т а н а х " , и пол учает сакральны й а т р и б у т , подобный то м у , которым 
был о б о зн а че н  б ог у М а я ко в с ко го ; э т о т  сакральны й а тр и б ут  м е та - 
ф оризован , о д н а ко , в с о о т в е т с т в и и  с  те м , ч то  п а с те р н а ко в с ки й  
п о э т  -  еще и ч а с ть  природы ( с р . :  'пропахш ий л ад а н о м 1 • ־,־  " . . . т ь м о й  
б о т а н и ч е с ко й  ризницы  П а х н е т . . . " ) .  Вне с в я зи  с природой са кра л ьно е  
о ц е н и в а е тся  П астернаком  н е га ти в н о  (за  с ч е т  ч е го  он сближ ается  с 
М аяковским ) и н и зв о д и тся  в сферу р ути н н о й  п о в с е д н е в н о с ти : ' про -  
пахший л а д а н о м " ־•־ ' к а д и т  ко м ф ор т".

В нутренняя  п р о ти в о р е ч и в о с ть , присущ ая p o s t - T ^ ,  о ткр ы ва е т 
п у т ь  для зиждущ егося на противоречие  же и н т е р т е к с т у а л ь н о го  к о -  
н т а к т а .  П и сател ь , утверждающий свой  и д и о л е кт , может ч а с ти ч н о  о т -  
р и ц а ть  и ч а сти ч н о  приним ать т о т  и д и о л е кт , с которым в с ту п а е т  в 
сп о р  в пределах общ его с о ц и о л е кт а . И у М а я ко в с ко го , и у П а сте р - 
на ка  п о э т  инород ен , ти та н и ч е н  (с р . в "О блаке в ш та н а х " : "ж и л и - 
с та я  гр о м а д а ", 'гл ы б а ' и т . п . ) .  В обоих произвед ениях  п о э т  з а -  
нимает внеродовую  (внесемейную ) позицию . А рхетипическую  с у б с т и -  
туцию  инородное=внеродовое М аяковский  о бусл овл ивает те м , ч то  
е го  ге р о й  выпадает из социальной  нормы в ка ч е с тв е  социально  н е - 
и н те гр и р о в а н н о го  и одноврем енно с а кр а л ь н о го  л и ц а . Значимая для 
"О блака в ш танах" о тчуж д е н н о сть  в н утр и  социум а превращ ается П ас- 
те р нако м  в полную о тч уж д е н н о сть  о т  социум а , в о тп р и р о д н о с ть . Но 
сакральны й с т а т у с  п о эта  о с т а е т с я  релевантным и в то й  а р гу м е н та - 
ц и и , ко то р а я  имеет м есто  в с ти х о тв о р е н и и  "Любимая -  ж у т ь ! . . 11

2 . 3 . 2 . ו . И та к , наряду с дифференциацией р е ко н с тр у кти в н о й  и 
ко н с тр у кт и в н о й  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и , сл е д уе т  р а зл и ч а ть  и н т е р -  
т е к с т у а л ь н о с т ь  д и а х р о н и ч е с к у ю  и с и н х р о н  и -  
ч е с к  у ю . Последняя п о д р а зум е в а е т , ко н е ч н о  ж е, не ф и зи ческое .



но ку л ь ту р н о е  врем я, в котором  предшествующие и последующие т е -  
кеты  м о гу т  выражать у с та н о в ку  одной и то й  же э п о х и .

Как показы ваю т примеры, и д и а хр о н и ч е ски  и с и н х р о н и ч е с ки  

т е к с т  изм еняет м отивировки  э кв и в а л е н тн о с ти , связывающ ей замеща- 
ющий и замещаемый ком поненты , из которы х с кл а д ы в а е тс я  гл уб и нн а я  
смысловая схема и с т о ч н и ко в . По ходу д и а х р о н и ч е с ко го  п р о ц е сса  к а -  
ка я -л и б о  форма обоснования те м о -р е м а ти ч е ско й  с в я з и  о тм е н я е тся  
новой формой, становящ ейся системообразующ им началом . В сяка я  
форма т а к о г о  рода д о п у с ка е т  усложнение и в а р и а т и в н о с ть  и с п о л ь - 
зо в а н и я , т о  е с т ь  си н хр о н и ч е ско е  расподобление  т е к с т о в  в н утр и  
д иахронической  систем ы . Та м о ти в и р о в ка , к о т о р а я  в ы д в и га е тс я  п и - 
са те л е м , чтобы о б усл о ви ть  а рхе ти пиче скую  э к в и в а л е н т н о с т ь , либо 
п р о ти в о сто и т  а р гум е н ту  со пр яж енного  т е к с т а  к а к  одна  форма -  д р у -  
г о й ,  либо со пр о ти во п о ста в л е н а  чужому а р гу м е н ту  к а к  е г о  в а р и а н т .

Ч исто д и а хр о н и че ски й  и н т е р т е к с т  о б р а з у е т с я  за  с ч е т  к о н т р а -  
р н о с т и , в р е зу л ь та те  отмены ста р о й  формы а р гу м е н та ц и и  н о в о й . 
Однако сущ ествует и к в а з и с и н х р о н и ч е с к а я  
и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь , Она в о зн и ка е т  прежде в с е го  в с та б и л ь н ы х  ж а - 
н р а х . В этом  сл уча е  те м а ти че ски е  м о ти ви р о вки  п р о и зв е д е н и й , п р и - 
надлежащих к  разным д иахроническим  си сте м ам , вы ступаю т в ка ч е с тв е  
^ п р о т и в о п о с т а в л е н н ы х . Т а ко го  рода с о п р о ти в о п о с т а в л е н н о с т ь  т е к с -  
то в  о ка зы ва е тся  возможной п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  те м о -р е м а ти ч е с ка я  
аргум ентация  в ко н с е кв е н те  имеет двойную п р и р о д у , отвечающую и 
требованиям  некоей  д и ахр о ни че ской  си сте м ы , и тр а н сси сте м н ы м  т р е -  
бованиям , выработанным по ходу р а зв и ти я  данной  ж анровой  т р а д и -  
ц и и .

Ч исто  си н хр о н и ч е ски й  и н т е р т е к с т  у стр о е н  к о н т р а д и к т о р н о . Но 
бы вает, ч то  н епоср ед ственно  соприкасаю щ иеся п р о и зв е д е н и я  о д н о го  
и т о г о  же к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к о го  периода лишь п р о т и в о с т о я т  д р у г  
д р у г у .  Т ак порож дается к в а з и д и а х р о н и ч е с к а я  
и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь . В этой  си туа ц и и  (пример с м . в § 3 .4 .3 )  а н т е -  
ц е д е н т , служащий предметом о сп а р и в а н и я , м а р ки р у е т с я  к а к  н а х о ־  
дящийся за  пределами той  худ ож ественной  си сте м ы , в ко то р ую  в кл ю - 
чен к о н с е к в е н т , х о тя  на деле оба т е к с т а  р а в н о с и с те м н ы , д и а х р о -  
нически  род ственны . В кв а зи д и а хр о н и че ско м  и н т е р т е к с т е  с т а л к и в а -  
ются п р о и зв е д е н и я , реализующие расходящ иеся т р а н с с и с т е м н ы е , ж а - 
нровые принципы . Участвующий в подобном и н т е р т е к с т у а л ь н о м  конф ли- 
к т е  писател ь  и гн о р и р у е т  с и с те м н о -д и а х р о н и ч е с ко е  сод ерж ание  и с т о -



ч н и ка  и вы членяет в нем т о т  транссистем ны й смы сл, которы й о т ы с ки -
в а е тс я  и на предш ествующ их э та п а х  эволюции оспариваем ого  жанра*

О с та е тс я  з а м е т и т ь , ч то  в с ти хо тв о р е н и и  "Любимая -  ж у т ь ! . . "
П а сте р н а к  не т о л ь к о  о че р чи ва е т свое  особое м есто  в гр а н и ц а х  ф у-
т у р и з м а , но и о х р а н я е т  ф утуризм  о т  к р и т и к и . Упоминание В атто
("О н в и д и т  / . . . /  К а к  ж и зн ь , к а к  жемчужную ш утку  В а т т о ,  Умеют
о б н я ть  т а б а к е р к о ю .  * • п ) нацелено про ти в  о пуб л икованной  в "А полло־
не " с т а т ь и  Н .Р адлова  о ф утуризм е :

В ы гнать  м о л од о го  н е зн а ко м ц а , о тр и ц а ть  в ся ко е  р о д ство  с 
н и м ? ..  Но, может бы ть, за  е го  р а зн узд а н н о стью  та и т с я  у в е -  
р е н н о с ть  в с в о и х  с и л а х , в неизбежной победе но вой , в а р в а - 
р е ко й  ку л ь ту р ы ?  П р и гл а си ть  и о б л а ска ть ?  Но к а к  избеж ать  т о -  
г д а ,  чтобы  он не положил н о ги  на кр е сл о  кр а с н о го  дерева и 
не загихееал о кур ка м и  любимого р и с у н ка  В атто?  . .1 0 6

П олем ический  прием П астернака  можно о х а р а кте р и зо в а ть  выражением
"п л а т и т ь  то й  же м о н е т о й " . П астернак возвращ ает "А пол л ону" уп р е к
в ко щ унственном  обхождении с В а тто , под ставл яя  на м есто  м отива
'о к у р к о в ' реф ерентно связанны й с ним мотив 'т а б а к е р к и '.  Полемика
именно с журналом "А по л л он " исподволь ввод ит в с ти хо тв о р е н и е
а н т и т е з у  А п о л л о н /Д и о н и с , первоначально  сф ормулированную в "D ie
G e b u r t d e r  T r a g ö d ie . . . "

2 . 3 . 2 . 0 .  Ч а с т о , если не обы чно, п ри хо д ится  с та л ки в а т ь с я  с
те м , ч т о  п и с а те л ь  м н о го кр а тн о  возвращ ается  к  тв о р ч е с тв у  к а к о г о -
либо  пре д ш естве нни ка  в п р о и зв е д е н и я х , которы е не вы ступаю т в
ф ункции о ч е в и д н о го  а в т о и н т е р т е к с т а , р а схо д я тся  между собой  в
плане к о н к р е т н о го  т е м а ти ч е с ко го  содерж ания. С праш ивается: к а к
с о о т н о с я т с я  э т и  различны е адресации к  одному и тому же предш ест-
ве н н и ку?  со ста в л я ю т ли они случайны й ка л е й д о ско п  реминисценций
или р я д , подчиненны й единому глубинном у тем атическом у заданию ,
ко то р о е  о хв а ты в а е т  все  те кс ты  младшего п и с а те л я , гд е  о ты с ки в а -
ю тся соответствую щ и е  отсы лки?  сущ е ствуе т или не сущ е ствуе т и н в а -
р и а н т рецепции  о д н о го  худож ника  другим ?  В п о и с ка х  разреш ения

л _ 107э т и х  а л ь те р н а ти в  продолжим рассм отрение  линии Б елы й-П астернак, 
в зя в  те п е р ь  прежде в с е го  э с т е т и ч е с ки е  тр а кта ты  обоих п и са те л е й .

Сравнение худ ож ественны х и м етахудож ественны х сочинений  
П а с те р н а ка , ориентированны х на тв о р ч е с тв о  Б е л о го , приводит к  з а -  
ключению , ч т о  скрывающ иеся в них и н те р те кстуа л ь н ы е  ко н та кты  п р и - 
урочиваю тся  к  одной и той  же ф ундаментальной теме с в е р х ъ е с т е с т -  
в е н н о го .

Понятие с в е р х ъ е с т е с т в е н н о го  тр е б уе т  п р о я сн е н и я . Одной из



главны х оппозиций  нашей познава те л ьной  п р а кти ки  я вл я е тся  р а зл и -
чение т о г о ,  ч т о  д о с ту п н о  органам  ч у в с т в ,  ф изически сущ е ств уе т , и
т о г о ,  ч т о  м ы сл ится . С верхъ естественное  в о зн и ка е т  т о г д а , ко гд а  то
ч то  м ы слится , описы вается  т а к ,  к а к  если бы э т о  была ч увстве н н о

108воспринимаемая реальность»
2 .3 .2 • 1 .  Например, к  ряду с у гу б о  мыслительных о б ъ е кто в  п р и - 

надлежит ка те го р и я  в е ч н о с ти . Эта ка те го р и я  может быть в з я т а  s u i 
g e n e r is ,  в ее противополож ности  преходящ ему, врем енном у, но м о- 
жет такж е  поним аться  в ка ч е с тв е  присутствую щ ей в ч у в с тв е н н о  в о - 
спринимаемом мире и тем самым с та н о в и ть с я  свер хъ е сте ствен ны м  н а - 
чалом .

В с т а т ь е  Б елого "Символизм к а к  м иропоним ание" (1903) читаем
. . . познание  во временном в е ч н о го  п е р е с та е т  к а з а т ь с я  не ѳо з-  

мохнам.  Если э то  т а к ,  и с к у с с т в о  должно у ч и ть  ви д е ть  Вечное? 
сорванаJ р а зб и та  б е зуко р и зн е н н а я  окам енелая м а ска  к л а с с и -  
ч е с к о го  и с к у с с т в а . По линиям разлома выползают отовсю ду 
глубинны е с о зе р ц а н и я , насыщают образы , ломают их / . . . /  Сим- 
вол ־  окно  в в е ч н о сть  / . . . /  П ропасть  р а з в е р з а е т с я  у наших 
н о г , к о гд а  ми срываем с явлений м а с к у .109
Именно э т у  ф ормулировку Б елого под хваты вает П а сте рна к в

"Черном б о ка л е " (1 9 1 6 ) ,  с та в я  задачу уже не с и м в о л и с тс ко м у , но
ф утуристическом у и с к у с с т в у  :

Преобразование временного в вечное  при п о ср е д ств е  л и м и та - 
ц и о нн о го  м гновения  -  в о т  истинны й смысл ф у ту р и с ти ч е с ки х  
а б б р е в и а т у р . י ̂ ״

П озднее , в заклю чительном  сти хо тв о р е н и и  цикла  "Я их  м ог п о з а -
б ы ть ", П астернак возвращ ается к  с т а т ь е  "Символизм к а к  м и р о п о -
н и м а н и е ", но на э т о т  раз и зв л е ка е т  о т ту д а  м отив сорванной  м а ски :

Косых к а р т и н , летящ их ливмя 
С ш оссе , задувш его  с в е ч у ,
С крю ков и сте н  сры ваться  к  рифме 
И падать  в т а к т  не о т у ч у .

Что в то м , ч то  на вселенной ־   м а с ка ?
Что в то м , ч то  нет т а к и х  ш ирот,
Которым на зиму зам азкой  
Зажать не вы звались бы рот?

Но вещи р в у т  с себя л и ч и н у л 
Теряют в л а с т ь , роняют ч е с т ь ,
К о гд а  у них е с ть  п е ть  п р и чи н а ,
К о гд а  для ливня повод е с ть  (1 8 0 ) .

П овторяя в "Черном б о ка л е ” ф ормулировку Б е л о го , П а сте рн а к
привносит в нее новую ко ннотац и ю : не ф изическое  время вообщ е,
но лишь кратчайш ий , далее не разложимый о т р е з о к  времени -  , м гн о 
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в е н и е ־ 1  п о зв о л я е т  п р о н и кн у ть  в панхронию . Преходящее, ко то р о е *
Белый о хв а ты в а е т  в целом , замещ ается ч а сть ю , подобной по п р и з н а - 
к у  нечл еним ости  мыслимой в е ч н о с ти .

Ч то  к а с а е т с я  п р о ц и ти р о ва н н о го  с ти х о тв о р е н и я , то  в нем тема 
п а н хр о н и и  им плицитна : с р .  мотив , символа к а к  о кн а  в в е ч н о с т ь 1 у 
Б елого  и упом инание П астернаком  (реф ерентно сопряженной с , окном  
, з а м а з к и 1 , ко то р а я  мешает выявлению с у т и  вещ ей.

И в с т а т ь е  Б е л о го , и в с ти х о тв о р е н и и  П астернака  и с к у с с т в о , 
д е м а ски р уя  д е й с т в и т е л ь н о с т ь , придает ей п о д в и ж н о сть , причем в 
обоих с л у ч а я х  у ка зы в а е тс я  на движение по вер ти ка л и  вниз ("Я р о  ־־
п а с т ь  р а з в е р з а е т с я  у наших н о г ,  ко гд а  мы срываем  с явлений м а - 
с к у "  — 1*Косых ка р ти н  / . . . /  С крю ков и сте н  сры ваться  / . . . /  И 
падать  / . . . /  не о т у ч у ” ) .  Но в п а с те р н а ко в с ко м  с ти х о тв о р е н и и , в 
о тл и чи е  о т  с т а т ь и  "Символизм к а к  м иропоним ание", и с к у с с т в о  о к а -  
зы в а е тся  бессуб ъ ектны м , самозарождающимся в мире вещей (с  то ч ки  
зрения  Б елого  худож ник , у ч и т 1 р а с п о зн а в а ть  панхронное  в п р е х о - 
дящем; под  углом  зрения  П астернака  с у б ъ е кт  не может , о т у ч и т ь ’ 
предметы о т  м етам орф оз). , М аска* сры вается  самим предметом . 
И с ку с с т в о  идентиф ицировано в ка ч е с тв е  о с о б о го , перевоплощ енного  
( , л и в н е м *) со сто я н и я  ф изической  среды . То е с ть  и зд е сь  П астернак 
м е то ним изир уе т се м а н ти ку  и с т о ч н и к а : изображ ение вклю чается  в и зо  
бражаемое, с о с та в л я е т  вм есте  с ним ко н ти н у у м , п е р е с та е т  быть с а -  
м остоятельны м  явлением . С ообразно этом у П астернак изм еняет и 
х а р а к т е р и с т и к у  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о го . Имплицируя тему в е ч н о го  во 
врем енном , п а с те р н а ко в с ко е  с ти х о тв о р е н и е  э кс п л и ц и тн о  р а з в е р т и -  
вае т тем у с в е р х ъ е с те с тв е н н о го  тв о р ч е с тв а  (т в о р ч е с ки й , м ы слитель- 
ный про ц есс  п р о те ка е т  не во вн утр е н н е м , но во внешнем м и р е ) .

И т а к , в рам ках усвоенной  о т  Б елого темы с в е р х ъ е с те с тв е н н о го  
П а сте рна к предприним ает м етоним ическую  трансформацию о тп р а в н о го  
м а те ри а л а , которую  продем онстрировало нам ранее такж е  с о п о с т а -  
вление св е р хъ е сте ств е н н ы х  образов  в цикле  "В е л и ка н " и в с т и х о -  
тво ре н и и  "Памяти Д е м о н а ". Хотя "Памяти Д е м о н а ", с одной с т о р о -  
ны, и т о л ь к о  ч то  проанализированны е произвед ения  П а с т е р н а к а ,-  с 
д р у го й , не сочленены  в связном  а в т о и н т е р т е к с т е , они родственны  
д р у г  д р у гу  на самом а б стр а ктн о м  тем атическом  уровне  и вм есте  с 
тем  сходным образом  пересоздаю т те кс т ы  о д н о го  и т о г о  же старш е- 
г о  а в т о р а . Ц елесообразно п р о ти в о п о с та в и ть  поэтом у а в т о -  
и н т е р т е к с т  и г о м о г е н о т е к с т ы  (не смеши
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вать  с " ге н о т е к с т о м "  в том  зн а ч е н и и , ко то р о е  вкл ад ы вает в это

понятие  J . K r i s t e v a ) .
2 • 3 . 2 .2 .  Еще одна э с т е т и ч е с ка я  д е кл а р а ц и я  м о л од о го  П а сте р -

нака י־ ” Н есколько  полож ений" (1922) -  н а сл е д уе т  с т а т ь е  Белого
"М агия с л о в " (1 9 0 9 ) ,  гд е  процесс продолжения ч е л о в е ч е с к о го  рода
был поставлен  в зависим ость  о т  сп о с о б н о с ти  н о си те л е й  язы ка  к
словесном у т в о р ч е с т в у :

Слово со зд а е т  новый, тр е ти й  мир ־  мир зв у ко в ы х  си м вол ов , 
посредством  к о т о р о го  освещаются тайны  вне меня полож енного  
м ира, к а к  и тайны  м ира , в н утр и  меня заклю ченны е / • • • /  х и -  
вая речь е с ть  условие сущ ествования са м о го  ч е л о в е ч е с т в а :  
она -  кв и н тэ с с е н ц и я  са м ого  ч е л о в е ч е ств а  / • • • /  и потом у ж и- 
вая речь была м агией  / . . . /  цель п о э зи и  -  т в о р ч е с т в о  я зы ка ; 
язы к же е с ть  само тв о р ч е с тв о  жизненны х отнош ений / • • . /  Мы 
еще живы -  но мы живы п о то м у , ч т о  держимся за  с л о в а . Чело-  
вече ство  живол пока  сущ ествует  п о э зи я  я з ы к а • . .

Ср. переф разирование П астернаком  те зи с а  Б е л о го :
К нига  -  к а к  гл у х а р ь  на т о к у .  Она н и к о го  и н и ч е го  не слы־  
ш ит, оглуш енная с о б о й , себя  заслуш авш аяся. Без нее д у х о -  
вный род не имел бы продолжения . Он п е р е ве л ся  бы / . . . /  В 
то м , ч т о  ее видно н а с к в о з ь , вин о ва та  не о н а . Т а ко в  укл а д  
д уховной  всел е нной • А недавно д ум а л и , ч т о  сцены  в к н и ге ־   
и н сц е н и р о вки • Это -  заблуж дение , зачем  они ей? Забыли, ч то  
е д и н ств е н н о е , ч т о  в нашей в л а с т и , э т о  с у м е ть  не и с к а з и т ь  
го л о са  ж и зн и , звучащ его  в нас / • • • /  К н и га  -  живое сущ ество  
/ • • • /  Жизнь пошла не с е й ч а с • И с ку с с т в о  н и ко гд а  не н а чи н а - 
л о с ь . Оно бывало п о сто я н н о  налицо до  т о г о ,  к а к  о с т а н о в и -  
л о с ь • Оно б е с к о н е ч н о .113

В обеих выдержках перед нами одна и т а  же л о г и к а  вы вода: 
п р о и зв о д ств о  мыслительных п р о д у кто в  ( , с л о в о ' r e s p .  , к н и г а ')  р а -  
вноценно порождению жизни ( 'я з ы к ' = 'ж изненны е  о тн о ш е н и я ' r e s p .  
'к н и г а '  = 'ж ивое  с у щ е с т в о ') ,  о т ку д а  прекращ ение в е р б а л ь н о го  
тв о р ч е с тв а  являет собой у гр о з у  дальнейшему сущ ествованию  ч е л о - 
в е ч е с т в а .

В то  же время Белый и П астернак н е о д и н а ко во  п р о в о д я т  самое 
уравнивание л о го с а  и ж и зни . По Белому, мыслимое о б у с л о в л и в а е т , 
'т в о р и т ' ф и зи ческое ; тем  самым ком м уникативны й а к т  с т а н о в и т с я  
м а ги ч е ски м . Белый п о д че р ки ва е т с в е р х ъ е с т е с т в е н н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  
в е р б а л ьн о -кр е а ти в н о й  д е я те л ь н о с ти . В след ствие  м е то н и м и ч е с ко го  
подхода к  проблеме П астернак с ти р а е т  к а к о е  бы т о  ни было р а з л и -  
чие между продуктам и  мы слительной работы  и ф изическим и  д а н н о с т я -  
м и , чем вызвана и н те р те кс ту а л ь н а я  трансф орм ация: 'с л о в о ' —> ' к н и -  
г а 1 (артеф акт) • Мыслимое не превращ ается в ф и зи ч е с ко е , но е с ть  

ф и зи ческое ; не опричинивает жизненную р е а л ь н о с т ь , но п р е д с та в л я е т  
собой ж изнь•



Раз и с к у с с т в о  н е л ь зя  о тч л е н и ть  о т  ф а кти ч е с ко го  м ира , то  нельзя
и п р о с л е д и ть  начало  с л о в е с н о го  тв о р ч е с тв а ־   момент перехода от
д а н н о го  к  с о зд а н н о м у . С огласно  П а с те р н а ку , с в е р хъ е сте ств е н н о
в о зн и кн о в е н и е  к н и г и ,  первы й, а не завершающий эта п  на п ути  р е -
а л и за ц ии  м ы слим ого в ф изической  д е й с т в и те л ь н о с ти :

Ни у к а к о й  и с ти н н о й  к н и ги  нет первой стр а ни ц ы . Как лесной  
шум, она  за р ож д а е тся  Бог в е с ть  г д е ,  и р а с т е т  и к а т и т с я ,  б у -  
дя заповедны е д е б р и , и в д р у г  в самый темны й, ошеломленный 
и п а н и ч е с ки й  м и г з а го в а р и в а е т  всеми вершинами с р а з у , д о -  
ка т и в ш и с ь . ו 4 1
Г л а го л  "з а го в а р и в а е т "  несет зд е сь  и н те р те кс ту а л ь н у ю  н а г р у з -

к у :  буд учи  и н хо а ти в о м  от , г о в о р и т ь 1, он вм есте с  тем имеет е л о -
варное зн а ч е н и е  , з а в о р а ж и в а т ь ',  , за ко л д о в ы в а ть 1 и может быть п о -

этом у р а ссм о тр е н  в к о н т е к с т е  "М агии с л о в " :
. . .м и р  в н утр е н н и й  п р о л ива е тся  из меня в зо р и , в шум д е ре -  
вьев  / . . . /  П ричинное объяснение на первоначальны х с та д и я х  
р а зв и ти я  ч е л о в е ч е с тв а  е с ть  то л ь ко  тв о р ч е с тв о  с л о в ; ведун -  
э то  т о т ,  к т о  зн а е т  больше с л о в ; больше го в о р и т ; и потом у -  
з а г о в а р и в а е т ѳ 11 5
Если у Б ел ого  интересующ ий нас гл а го л  ам бивалентен ( "в е д у н "

= , начинающий го в о р и т ь *  + 'спосо б н ы й  м а ги ч е ски  в о зд е й с тв о в а ть
на окруж аю щ ее ') , т о  у П астернака  и с п о л ь зу е тс я  лишь в одном з н а -
чении  ( 'н а ч и н а т ь  г о в о р и т ь ') .  Аннулирование м а ги ч е с ко го  к а у з и -
рующего смысла в 'з а г о в а р и в а т ь ' осущ ествл яе тся  П астернаком  на фо-
не общ его с  Белым м отива  л е с н о го  шума, причем соотнош ение 'к н и -
г а '  -  'д е р е в о ' м етоним ично по своей  при р од е , коль  с ко р о  у ка з ы -
вае т на изд елие  и е г о  м атериал ,

И послед нее  о разбираемы х т е к с т а х :  в с в я зи  с  определением
Б е л о го : "ж ивая  р ечь  / . . . /  кв и н тэ с с е н ц и я  са м о го  ч е л о в е ч е с т в а " ,-
с т а н о в и тс я  понятны м , почему с т а т ь я  П астернака  "Н е ско л ь ко  п о л о -
ж ений" п е р в о н а ч а л ьн о  им еновалась " К в и н т э с с е н ц и е й " .^ ^

2 . 3 . 2 . 3 .  П а сте рна к вполне о созн ава л  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , ч то
е го  увлечение  те кс т а м и  Белого к а к и м -т о  образом  за в и с и т  о т  и н т е р е -
са  к  с и ту а ц и я м , в ко то ры х  мыслимое д е л а е тся  ф а кти че ски м . В письме
П астернака  Белому о т о־־12  го  ноября 1930 находим :

Все послед ние  дни  вспоминаю Ваш П етербург  и м истеров из 
"З а п . Ч у д а к а " .  К акая  страш ная Немизида, уловленная уже Д о - 
с т о е в с к и м . И ведь Ваши и е го  (Д о с т /о е в с к о г о /)  ф антасм аго-  
рии превзойдены  д е й с т в и те л ь н о с ть ю . Теперь пойм и, ч то  д в о й - 
н и к , ч т о  под л инник в п л а н а х , а ведь дальше будет еще н е - 
п о н я т н е й . ?
С обственное  тв о р ч е с тв о  в е го  отношении к  и с к у с с т в у  Белого 

П астернак оценивал  в ка ч е с тв е  н е сп о со б н о го  быть д е й ств и те л ь н о
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новым э с т е т и ч е с к и м  явл е ни ем :
Я у в и д е л , ч т о  не м о гу  с к а з а т ь  Вам н и ч е го  т а к о г о ,  ч т о  Вы бы 
не зна л и  с а м и •11®

М етоним ически  трансф орм ируя  тем у с в е р х ъ е с т е с т в е н н о го  у Б е л о го ,
П а сте р н а к  м е то н и м и ч е ски  же идентиф ицировал  се б я  с Белым, к о н ц е -
п ту а л и зо в а л  свою  и н д и в и д у а л ь н о с ть  и и н д и в и д у а л ь н о с ть  п р е д ш е ст-
в е н н и ка  не к а к  различаю щ иеся либо  с х о д н ы е , но к а к  образующ ие е д и -

119ный к о н т и н у у м , слитны й  т в о р ч е с к и й  ф еномен.
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3• ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И СИГНАЛЫ

3 . 1 . 0 .  Несмотря на те м а ти ч е с ки й  п а р а л л е л и зм , и н т е р т е к с т у -  
ально  соприкасаю щ иеся  между соб ой  худ о ж ественн ы е  п р о и зв е д е н и я  
н е о д и н а ко во  (п у с т ь  и в к о ге р е н т н о й  форме) м аниф естирую т п о в т о р я  ־־
ющиеся в них  с е м а н ти ч е с ки е  с у б с т и т у ц и и . К а к  о б ъ я сн и ть  э т о  о б с т о -  
я т е л ь с т в о  под  у гл о м  зр е н и я  к о н в е р с и в н о го  см ы слообразования?

В ся ки й  т е к с т  п р е д с та в л я е т  соб ой  т у  или иную смысловую  п о с -  
л е д о в а т е л ь н о с т ь , н е ко то р ую  р а з н о в и д н о с ть  перемещ ения о т  темы к 
рем е . А н а л и ти ч е с ки  э т а  п о с л е д о в а те л ь н о с ть  р а с п о з н а е т с я  при е л и -  
чении начала и ко н ц а  в ы ска зы в а н и я . О дновременно т е к с т  у с т а н а в -  
л и в а е т  ка к у ю -л и б о ־   особую  в р азны х  д и с к у р с а х  -  с в я з ь  м е д и а л ь - 
ных элем ентов  с реф ерентной д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю .

Чтобы о б е с п е ч и ть  с т р у к т у р н о е  е д и н с тв о  т е к с т а ,  одна  и та  же
л о ги к а  долж на п о д ч и н я ть  себе  и отнош ение в н у тр и  см ы словой п о с л е -
д о в а т е л ь н о с т и , и вм е сте  с тем  отнош ение с р е д с т в  о б о зн а ч е н и я  к
обозначаемым о б ъ е кта м . К онве рси я  п р и д а с т  отнош ению зн а ко в  и р е -
ф ерентов т а к о й  х а р а к т е р , ч т о  они пом еняю тся и х  ф ункциональны ми
м е ста м и . Медиальные с р е д с т в а  с т а н у т  то й  о б л а с ть ю , гд е  со ве р ш а -
е тс я  н е ко е  с о б ы ти е , гд е  р е а р а н ж и р уе тся  п р е д уста н о в л е н н ы й  п о р я д о к .
С оциоф изическая или переживаем ая р е а л ь н о с т ь , в свою  о ч е р е д ь , е д е -
л а е тся  п е р е д а тчи ко м  информации о т а к о г о  рода с о б ы ти и . Иными е л о -
вам и, худ о ж е ств е н н о е  п р о и зв е д е н и е  р е з у л ь т и р у е т  в се б е  о п е р а ц и и ,
осущ ествляемые в с е м а н ти ко -гр а м м а ти ч е с ко м  мире т е к с т о в -а н т е ц е -
д ентов  и преобразую щ ие э т о т  м и р . Ч то  к а с а е т с я  о б ъ е кто в  о б о з н а -
ч е н и я , т о  они вы ступаю т к а к  связа н н ы е  и н те р те кс ту а л ь н ы м и  о п е р а -
циям и, т о  е с т ь  в роли  не декодирую щ ей, но требующ ей д е к о д и р о в а -
ния ( "п р о ч т е н и я " )  с и сте м ы . Реф ерентная с и т у а ц и я  х у д о ж е с т в е н н о го
произвед ения  ф икциональна  в том  см ы сл е , ч т о  она я в л я е т  соб ой  э к -

120вивалент с р е д с т в , при зва н ны х замещ ать ун и в е р сум  ф а кто в , н о ,
р а з у м е е тс я , вовсе  не в том  см ы сле , ч т о  она непрем енно вымышлена.

3 . 1 . 1 .  Любая и н т е р т е к с т у а л ь н а я  о пе р а ц и я  п р о в о д и тс я  на с о -  
пряженных эл е м е нта х  предш ествую щ его вы сказы ва ни я  и и зм е н я е т  л и -  
60  их  с в я з ь ,  либо (ч а с ти ч н о ) сами терм ы . Н априм ер, с т и х и  П а с те р - 
н а ка :

. . . х а о с  о п я ть  вы по л за ет  на с в е т ,
К а к во времена и с к о п а е м ы х ,-

с одной с то р о н ы , о ста вл я ю т незатронуты м и  элем енты  * х а о с 1 , , п о -
э т 1, а та кж е  сопутствую щ ие  им ко н н о та ц и и  , а р х а и ч н о с т ь 1 , , п о в т о р 
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ность  д е й с т в и я 1, которы е были предложены стихам и  Б ел ого :
Древний х а о с , к а к  в с т а р ь , 
к р а л ся  ѳ д у ш у . . . ־

и с д р у г о й , -  обращают исходную  с в я з ь  те р м о в , в р е зу л ь т а т е  ч е го
интериоризуемы й мир о ка зы в а е тся  экстериоризуем ы м . И на об о ро т:
мотивы комнаты  к а к  каюты парохода в "П реступлении  и н а ка за н и и "
и в ״Охранной гр а м о те " содерж ат в себе одну и т у  же р а зн о в и д -
н о сть  тр е хм естн ой  с в я з и : и та м , и зд есь  перед нами э к с п л и ц и т -
ное тр а н зи ти в н о е  отношение -  ср а в н е н и е , раскрывающее свое  о с н о -
в а н и е . Вместе с  тем  в том и в д р у го м  с л у ч а я х  различны  элем енты ,
п о з в о л я ю щ и е  соверш ить сравнение» У  П астернака  та ки м  элементом
служ ат отраженные о т  воды солнечные б л и ки , "роивш иеся на п о т о л к е ,
к а к  в к а ю т е . . . " ?  у Д о с то е в с ко го  t e r t iu m  c o m p a ra t io n is  -  э то  д е -
та л ь  п о т о л к а , н и зка я  п р и то л о ка :

Экая м орская  каю та / . . . /  в с е гд а  лбом с т у к а ю с ь ; тоже ведь
ква р ти р о й  н а зы ва е тся ! ( 6 , 9 3 ) .
И нтертекстуальны е  операции п е р в о го  ( р е л я ц и о н  н о г  о) 

ти п а  порождают в p o s t - T  иную , чем в p r e - Т ,  ка р ти н у  д е й стви й  
r e s p .  с о с т о я н и й . Операции в т о р о го  ( т е р м и н а л ь н о г о )  
ти па  создаю т отличный о т  о тп р а в н о го  с о с та в  у ч а с тн и ко в  д е й ств и й  
и с о с то я н и й .

При реляционном изменении п р е т е кс т а  добы тая та ки м  п уте м  к о н -  
стелляция  д е л а е тся  реляционно э кв и в а л е н тн о й  преды дущ ем у/после - 
дующему с е гм е н ту  со зд а ва е м о го  произведения  (с р .  э ксте р и о р и за ц и ю  
ха оса  у П астернака  в к о н т е к с т е  изображения на пр а вл е нно го  вовне  
лю бовного  ч у в с т в а ) . Терминальное преобразование  с о о т в е т с т в у е т  
установлению  терм инальной э кв и в а л е н тн о с ти  между полученной  за  
с ч е т  операции величиной и предыдущим/последующим о тр е зко м  н о в о - 
г о  худ о ж е ств е н н о го  вы сказы вания (с р . мотивы о тр а ж е н н о го  о т  воды 
с в е т а  в ряду д р у ги х  описаний в о д н о го  пейзажа в ве н е ц и а н ско й  
ч а сти  "О хранной г р а м о т ы " ) .

Непосредственны й к о н т а к т  с п р е те кста м и  может сл уж и ть  н а ч а л ь - 
ным п ун кто м  для дальнейш их мыслительных п р о ц е д ур , и т о гд а  о п е р а - 
ция превращ ается в многош аговый п р о ц е с с , чей  конечны й п р о д у кт  
(им пликат операции) д истанцирован  о т  и с т о ч н и к а . Т ако во  с о п о с т а в -  

ление го ро д а  с размокшей баранкой  в "В е н е ц и и "-2 . Оно не в ы т е к а -  
е т  непосред ственно  из (и зве стн ы х  нам) п р е те кс то в  с т и х о т в о р е н и я ; 
тем  не менее упоминание р у с с ко й  реалии на фоне и т а л ь я н с к о го  г о -  
р о д с ко го  пейзажа допущено тем  о б с то я те л ь с тв о м , ч то  В енеция , в



в о с п р и я ти и  П а сте р н а ка , сближ ается  с  П етербургом  Д о с т о е в с к о го .
s

М ногош аговые процедуры  порождают не ка н о н и ч е ско е  худож ественное  
т в о р ч е с т в о , удаляющееся от о б р а зц о в , в то  время к а к  преобладание 

в т е к с т е  однош аговых операций более св о й ств е н н о  тр а д и ц и о на л и - 
с т с ко м у  и с к у с с т в у .

3 . 1 . 2 . 1 .  Референтные си туа ц и и  худ о ж е ств е н н о го  т е к с т а ,  н е - 
сущие в се б е  информацию о реляционны х или терминальны х и н т е р - 
т е кс ту а л ь н ы х  о п е р а ц и я х , вы ступаю т в тр е х  главны х формах.

В о -п е р в ы х , си туа ц и я  может быть отм ечена в ка ч е с тв е  р е а л ь - 
ной со ц и о ф и зи ч е ско й : с ка ж е м , в 1*Охранной гр а м о те " о пе р ац и и , п р о - 
веденные на романах Д о с то е в с ко го  и на д р у ги х  п р е т е к с т а х , в кл ю - 
чая сюда а в т о п р е т е кс т ы , связы ваю т собой  достоверны й факт n o c e -  
щения П астернаком  В енеции.

В то р о е : если  в с и т у а ц и я х , м аркированны х к а к  социоф изические
п р и зн а к  ф а кти ч н о с ти , д о сто в е р н о сти  с та н о в и тс я  иррелевантны м , то
они обретаю т форму кв а зи р е а л ь н ы х . Т ак -  в "В е н е ц и и "-2 . И з о б р а - .
женное зд е сь  пробуждение ге р о я  о б усл о вл и ва е тся  -  вслед  за  "П р е -
ступ л е н и е м  и на казани е м " -  кр иком  женщины, отнесенным к  плану
в о зм о ж н о го , но не д е й с т в и т е л ь н о го :

Во сне  я слышал к р и к ,  и он 
/ • • • /  женщиною о ско р б л е н н о й .
Быть можетл издан был вдали•

Н аконец , в -т р е т ь и х ,  с и т у а ц и я , к  ко то р о й  о тп р а в л я е т  л и те р а ту  
рное произведение  (наприм ер , "Памяти Д е м о н а ") , бывает отмечена 
к а к  явленная  чужим те кс то м  ("Д ем оном " Л е р м о н то в а ), и т о гд а  ф унк- 
цию реф ерента принимает на себя  чужой з н а к •  Эта си туа ц и я  р е а л ь - 
на , но принадлежит к  чи сл у  кв а зи со ц и о ф и зи ч е ски х • Напомним, ч то  
П а сте р н а к , явно ссы лаясь на лерм онтовскую  п о э м у , им плицитно с о -  
гл а с у е т  э т у  ссы лку с операциями на т е к с т а х  Белого и Б л ока . И 
здесь  референт (п у с т ь  знаковы й по своей  природе) сущ ествует не 
сам по с е б е , но вход ит в сферу работы  младшего автора  с  (еще 
одним) чужим вы сказыванием (т о  е с ть  ф икционален в д в о й н е ) .

Как вид н о , в и н те р те кс ту а л ь н о м  а кте  м о гу т  у ч а с тв о в а ть  три  
вида реф еренции:

(1) р е а л и з а ц и я  п р е т е к с т а ;
(2) в и р т у а л и з а ц и я  п р е т е к с т а ;

121(3) э к с п л и к а ц и я  п р е т е кс т а  (в границы  т а к о г о  м е - 
т а и с к у с с т в а  в х о д я т , среди  п р о ч е го : с ти л и з а ц и я , и м итатац и я , 
ц е н то н , пародия , пастиш , ко нтраф актура  и т . п . ;  для в с е го



э т о го  ряда п о с ту л и р у е тс я  наличие пром еж уточного  и н т е р т е к с т у -
а л ь н о го  звена? в процессе  пародирования им может с т а т ь ,  д о - 

п у с ти м , чужая п а р о д и я ) .
3.. 1 . 2 . 2 •  К а ка я -л и б о  реф ерентная с и т у а ц и я , к  ко то ро й  п р и ур о - 

чен p re - Т ,  может перевоплощ аться в p o s t -Т  в иной т у п  референции 
в рам ках тр е х  то л ь ко  ч т о  названны х. Разберем с этой  то ч ки  зрения 
те  сцены из романа "Д о кто р  Ж и ва го ", в которы х р а сска зы в а е тся  о 

Зыбушинской р е с п у б л и ке .
С о р га н и за то р о м  это й  а н а р х и с тс ко й  р е с п у б л и ки , Максимом А ри- 

стар хови че м  Клинцовы м -П огоревш их, Юрий Ж иваго в с т р е ч а е т с я , в о з -  
вращаясь с фронта в М о скву . Этому эп и зо д у  предш ествую т следую - 

щие собы тия :
В приф ронтовую полосу приезж ает Г и н ц , молодой ко м и сса р , 
посланный Временным п р а в и те л ь ств о м , дабы под нять  боевой д у х  
с о л д а т . Ходят с л у х и , ч т о  революционно настроенными д е з е р т и - 
рам и, создавшими Зыбушинскую р е с п у б л и ку , р у ко в о д и т  некий 
гл ухо н е м о й , которы й "п о д  влиянием вд охн о ве ни я " может о б р е - 
т а т ь  дар с л о в а . Во время вы ступления  ком иссара  на м итинге  
с ним за те в а е т  спор  женщина из народ а , защищающая зыбуши- 
нц е в : "А  глухонемым и без вас нам гл а з а  ко л о л и , надоело 
слуш ать• Дался он вам , п р а в о ! И чем это  он вам не угодил?
Что хо д и л -хо д и л  немой, да в д р у г ,  не с п р о с я с ь  и за говорил?  
Подумаешь, невид ал ь . То ли  еще бы вает! Ослица э т а ,  например, 
и з в е с т н а я . "В алаам , Валаам, го в о р и т , честью  прош у, не ходи 
т у д а , сам пож алееш ь". Ну, и зв е с тн о е  д е л о , он не послуш ал, 
пошел. Вроде т о г о ,  к а к  вы: - "Г л у х о н е м о й " . Д ум ает, ч то  ее 
с л у ш а т ь ,-  о сл и ц а , ж и вотное . П обрезговал  с к о т и н о й . А к а к  п о -  
том к а я л с я . Небось сами з н а е т е , чем к о н ч и л о с ь " . 1 Несколько  
позднее  зыбуш инские дезертиры  убиваю т ю ного  ко м и сса р а , а 
Юрий Ж иваго зн а ко м и тся  в поезде  с их  вож аком , которы й д е й -  
с тв и те л ь н о  о ка зы в а е тся  глухонем ы м , способны м , о д н а ко , по 
движению лицевых мышц со б е се д н и ка  п о н и м а ть , ч т о  ему г о в о -  
р я т .
Мотив валаамовой ослицы предвосхищ ает уб и й ств о  в "Д окторе

Ж иваго" то чн о  т а к  ж е , к а к  и в "Б р а ть я х  К а р а м а зо вы х". Перед н а -
чалом о сн о в н о го  д е й стви я  романа Д о сто е в ски й  зна ко м и т читател ей
со  Смердяковым, отм ечая е го  всегдашнюю за м кн у то с ть  и м олчали-
в о с ть  ( " . . . в с ё  м олчал . Р е д ко , бывало, з а го в о р и т "  ( 14 ,  116) )  и
сравнивая  е го  с неожиданно заговоривш ей валаамовой о сл и ц е й . Фе-
дор Павлович сообщ ает Алеше:

ע  нас валаамова ослица за го в о р и л а , да к а к  г о в о р и т -т о ,  к а к  
го в о р и т  !
Валаамовою ослицей о ка за л с я  л а ке й  Смердяков ( 14 ,  1 1 4 ) .  

Предмет э т о го  в н е за п н о го  р а з го в о р а  -  сл уча й  с р у с с ки м  солд атом , 
ко то р ы й , попав в плен к  м усульм анам , о т в е р г  предложение п е р е й - 
ти  в чужую веру и был к а з н е н . Смердяков осуж дает п о с т у п о к  с о л 



д а та  и с та р а е т с я  д о к а з а т ь , ч то  м ученику  следовало  при нять  м у с у -
*

л ь м а н с тв о , чтобы  избеж ать  с м е р ти .
Ч то П астернак и сп о л ьзо в а л  мотив валаамовой ослицы с целью

п р о т я н у т ь  параллель между Погоревш их и Смердяковым, с л е д у е т , в
ч а с т н о с т и , из содержания речи ком иссара  Гинца на м и ти н ге :

. . . о н  с  большим ч у в с тв о м  уп р е ка л  мелюзеевцев в д е з о р га н и -  
з о в а н н о с т и , в то м , ч т о  они т а к  л е г к о  поддаю тся растлеваю щ е- 
му влиянию больш евиков / . . . /  он напоминал о жестоком  и м о -  
гущестеенном вра ге  и пробившем для родины часе и с п ы т а н и й . . .
Эта х а р а кте р и с т и ка  квалиф ицирует зыбушинцев к а к  избегающ их

и сп ы та н и я ; тем  самым персонаж и Д о с т о е в с ко го  и П астернака  у п о д о -
бляю тся заговоривш ем у животному в экви вал е н тн ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х ,
к о г д а  один (Смердяков) оправд ы вает, а д р у го й  (Погоревш их) и н с п и -
р и р у е т  измену (вере r e s p .  р о д и н е ) .

Но если  Д о сто е в ски й  лишь сравни вает м олчаливого  Смердякова
с заговоривш им  животным, т о  П а сте р н а к , п овто р ив  поначалу с р а в н е -
н и е , переводит е го  затем  из плана возм ож ного  в д е й с тв и те л ь н о е ,
то  е с т ь  превращ ает виртуальную  ситуацию  п р е т е кс т а  в реальную  с о -
ц и о -ф и зи ч е скую : Погоревш их от рождения не обладает даром р е ч и ,
он лишь им итирует чел о ве ческую  сп о со б н о сть  к  ком м уникации ; и с х о -
д но  он принадлежит к  бессловесны м сущ ествам , отприроден (не с л у -

123чайно  он п о ка за н  в романе о хо тн и ко м  ) .
И мплицитно, с помощью аллю зии, намекающей на С м ердякова, 

П астернак объясняет появление х а о ти ч е с ки х  сил  р у с с ко й  революции 
к а к  р е зу л ь т а т  о т к а з а  о т  х р и с т и а н с к о го  п о д в и га  и отрыва о т  х р и -
с ти а н с ко й  тр а д и ц и и , ко то р а я  о то ж д е ствл я е тся  в романе с  жизнью
М М  М  М  124"в  исто ри и  в противопол ож ность  язы ческо й  жизни в природе .

Явно же П астернак о тн о с и т  чи та те л е й  в сцене  зн а ко м ства
Юрия Живаго с Погоревш их к д р уго м у  роману Д о с то е в с ко го  -  к  "Б е -
са м ” . Беседа д о кто р а  и гл ухо н е м о го  революционера в в а го н е  ко м -
м е н ти р уе тся  т а к :

Все э то  напоминало ч т о - т о  д авно  зн а ко м о е . В д ухе  т а к о го  
радикализм а го во р ил и  н и гил исты  прош лого в е ка  и нем ного  с п у -  
с тя  некоторы е ге р о и  Д о с т о е в с к о го , а потом  совсем  еще н е - 
давно и х  прямые продолж ения, т о  е с т ь  вся  образованная  р у с -  
с ка я  провинция , ч а с то  идущая впереди с то л и ц  / . . . /  Сам он по 
своим убеждениям / . . . /  сообщил словоохотливы й с у б ъ е к т , -  
э кстр е м и ст  м аксим алист во всем : в вопр оса х  ж и зн и , п о л и ти ки  
и и с к у с с т в а . Опять за пахл о  П етенькой  В ерховенским , не в 
смысле л евизны , а в смысле и спо р че н но сти  и п у с т о з в о н с т в а . 1^5

Затем Юрий Живаго в с ту п а е т  в спор  с П огоревш их:
-Н о , по -м оем у, не время та ки м  рискованны м  эксперим ентам  e p e -



ди нашего хаоса  и р а зв а л а , перед лицом напирающего в р а га  / . .  
-Э то  н а и в н о ,-  го во р и л  П огоревш и х.־  Т о , ч т о  вы зо в е те  р а з ־  
валом , та ко е  же нормальное я в л е н и е , к а к  хваленый ваш и и з ־  
любленный п о р я д о к . Эти разрушения ־   закономерная и предеа-  
рительная  ч а с ть  более ш ирокого  с о зи д а те л ь н о го  п л а н а • Обще- 
с тв о  р азва л и л о сь  еще н е д о ста то ч н о . Надо, чтобы  оно р а с п а - 
лось  до  ко н ц а , и т о гд а  настоящ ая революционная вл асть  по ч а -  
стям  со б е р е т е го  на соверш енно д р у ги х  о сн о в а н и я х .

Довод Погоревш их переф разирует слова  Петра С тепановича В е рхове -
н е к о го , сказанны е  им в д и а л о ге  со  С таврогины м :

Мы п р о в о згл а си м  разруш ение . . .  п оче м у , почем у, о п я т ь ־ т а к и ,  
э та  идейка  т а к  обаятельна» / . . . /  Мы п усти м  п о ж а р ы ...  Мы п у -  
стим  л е г е н д ы . . .  Т ут каждая ш елудивая 1״к у ч к а ” п р и го д и т с я . Я 
вам в э т и х  же самых к у ч к а х  т а к и х  о х о тн и ко в  отыщу, ч т о  на 
в ся ки й  вы стрел пойд ут да еще за  ч е с т ь  благодарны  о с т а н у т с я . 
Ну־ с и на чн ется  с м у т а 1 Р а ска чка  т а ка я  п о й д е т , ка ко й  еще мир 
не в и д а л . . .  / . . . /  Ну־ с ,  т у т ־ то  мы и п у с т и м . . .  К о го?  / . . . /  
И вана-Ц аревича / . . . /
“ Э 1 т а к  в о т  наконец  ваш п л а н .
-Мы скаж ем , ч т о  он "с кр ы в а е тс я "  / . . . /  Ну ч то  в со ц и а л и зм е : 
старые силы разрушил, а новых не в н е с . А т у т  сила ,  да еще 
к а к а я , неслыханная ( 10 ,  3 2 6 ) .
П астернак д в о я ко  м еняет референтные инстанции  п р и ве д е н н о го  

отры вка  из "Б е с о в " .
С одной сто р о н ы , в сцене  спора  Юрия Ж иваго и Погоревш их о с у -  

щ ествляется  э ксп л и ка ц и я  п р е т е к с т а . Ком м ентарий, которы м снабжены 
слова  Погоревш их о разруш ении к а к  п ути  к  созид анию , м а р ки р уе т  их 
референты в роли чуж их з н а к о в . Погоревш их им итирует вы сказы вание 
младшего В е р хо в е н ско го  (и , та ки м  о бразом , воплощ ает собой  н е т в о -  
р че ско е  начало в р у с с ко й  р е в о л ю ц и и ). Т о , ч т о  В е р хо в е н ски й -сы н  п о ־  
л а га л  возможным, с та н о в и тс я  в романе П астернака  в то р и ч н о ־ з н а к о ־  
вым.

С д р у го й  сто р о н ы , П астернак и зд е сь  продолжает трансф орм и־
р о ва ть  виртуальны е значения  и с то ч н и ка  в д е й стви те л ь н ы е . Из все
то й  же речи Петра В е р хо в е н ско го  вед ут свое  происхож дение в "Д о -
кто р е  Ж иваго" мотивы л е ге н д  и см уты , которы е начинают о писание
те х  м е с т , гд е  обосновались  д е зе ртир ы :

Зыбушино в с е гд а  было и сто чни ко м  л е ге н д  и п р е ув е л и ч е н и й . Оно 
сто я л о  в дрем учих л е с а х , упом иналось в д о кум е н та х  С м утно го  
в р е м е н и .. .

Обещания Петра В е р хо в е н ско го  , п у с т и т ь  л е ге н д ы ' и , на ча ть  с м у т у ' 
реализую тся  в п а сте р н а ко в ско м  романе к а к  д о сто ве р н ы е , д о к у м е н т а -  
льно  засвид етел ьствованны е  у ка за н и я  на историю  Зы буш инского  края  
(с р . та кж е  сему , ка ча ни е * в топоним е "Зыбуш ино" в с в я зи  с  у п о -  
требленным у Д о с то е в с ко го  словом " р а с к а ч к а " ) .



Похоже, х о тя  не б е ссп о р н о , ч то  П астернак переклю чил в плаа
д е й с т в и те л ь н о го  и выражение ” шелудивая " к у ч к а ” *1 (с р . , шелудивый

п е с 1) вм есте с окружающими е го  в "Б е с а х " мотивами , в ы стр е л о в 1
и (м етаф орических) 'о х о т н и к о в ':

У н е го  /К л и н ц о в а -П о го р е в ш и х ,-  И . С . /  под диваном валялось 
ч т о - т о  вроде пол осатой  т р я п к и . В д руг ко н ч и к  ветошки  заш е- 
в е л и л ся , и и з -п о д  дивана с хлопотливою  вознею  вылезла в и -  
сл о уха я  л я га в а я  с о б а к а . Она обнюхала и о глядела  Юрия А н ре е - 
вича и ста л а  б е га ть  по куп е  из у гл а  в у г о л , раскиды вая л а -  
пы т а к  же г и б к о ,  к а к  заклады вал н о гу  на н о гу  ее долговязы й  
х о з я и н . С коро по е го  требованию  она хл опотл иво  за л езл а  под 
диван и приняла свой  прежний вид ском канной  полотерной с у -  
к о н к и .
Т ут то л ь ко  Юрий Анреевич зам етил  д в у с тв о л ку  в ч е х л е , кож а־  
ный патронташ  и т у г о  набитую  настрелянной  птицей  охотничью  
с у м к у , висевшие на крю ках  в 
Молодой чел о ве к был о х о т н и к .
Референтные инстанц ии  худ о ж е ств е н н о го  произведения ־   с о ц и о -

ф изические ф акты , к о н с т р у кт ы  и зн а ки ־   с у т ь  те  ж е, ч то  и в д р у -
г и х  д и с ку р с а х  (в том  числе  в научной р е ч и ) . Но вр а зр е з  с  о с т а л ь -
ными типами р е ч и , худож ественное  сообщение р е л я ти в и зу е т  рефере־
н тн о сть  п р е т е к с т о в , пре о б р а зуя  ее через конвенцию ־   в за ви си м о -
с т и  от то й  ц е л е у с та н о в ки , ко то р о й  сл е д уе т  младший а в т о р . То 0 6 ־
с т о я т е л ь с т в о , ч то  событием для э с т е т и ч е с к и  отм еченной ком м уника־
ции явл яе тся  операция на медиальных с р е д с тв а х  и с т о ч н и к а , д о п у с к а -

ет про и зво л ьно сть  в п е р е то л ко ван ии  усваиваем ой из п р е те кс то в  р е ־
ф ерентности . Э сте ти че ски й  о б ъ е кт  обозначения  потом у и с т а н о в и -
тс я  таковы м , ч то  е го  референтный с т а т у с  определяется  задачей
и н те р те кстуа л ь н о й  о пе р ац и и .

3 . 1 . 3 .  Художественная и н те р т е кс т у а л ь н о с ть  п р е д ста е т  те пер ь
к а к  пол иаспектное  я вл е н и е . Продуцируемый т е к с т  ( І а )  п о в то р я е т
(архетипическую ) тем у сопряженны х с ним п р е т е к с т о в ; ( ІЬ )  а к т у а ־

л и эуе т ее по правилам д и а хр о н и че ско й  системы  и с о ц и о /и д и о л е кт а ;
( Н а )  маниф естирует те м а ти че скую  р е ку р р е н тн о с ть  в трансф ормиро־
ванной , по сравнению  с и с то ч н и ка м и , с т р у к т у р е  значащ их ед иниц ;
( І ІЬ )  придает трансф ормации некий референтный с т а т у с .

Перед тем  к а к  перейти  к  более детальном у обсуждению в о зм о -
ж ностей , которыми р а с п о л а га е т  а вто р  при проведении операций на
а н те ц е д е н та х , необходимо за м е ти ть , ч то  представление  об и н те р -
те кстуа л ьн ы х  отнош ениях к а к  о преобра зованиях  речесмысловой
св я зн о сти  дает кр и те р и й  для различения д е йстви те л ьн ы х к о н т а кт о в
между произведениями и разнообразны х сл уча е в  л и те р а тур н о й  э к ־
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в и ф и н а л ь н о с т и .
Т а к , наприм ер, у Каролины Павловой мы находим с т и х о т в о р е - 

ни е , г д е ,  к а к  и у П а сте р н а ка , Венеция со п о ста в л е н а  с  женским

06pa3QM:
Паров и сче зл о  п о кр ы в а л о ,-  
П лы вем .- Еще ли не видна?
Над ровною чертою  вала 
Там словно  ч т о - т о  за с и я л о ,
Нырнув из м о р я ־.  Вот о н а !

Зыбь в к р у г  нее и гр а е т  я р к о ;
Земли д алеки  б е р е га ;
К нам гр у з н а я  подходит б а р ка ,
Вот куполы  с в я т о го  М арка,
Риальта чуд ная  д у г а .

И гордые прокурац ии  
С то я т , к а к  будто  корабли  
В ластителям  блажной с ти х и и  
И ныне дани В изантии 
Толпой усердною н е сл и .

Свой го р ь ки й  жребий забы вая,
Царица пленная м орей,
Облитая лучам у м ая,
Г л я д и тс я , женщина прям ая,
В волне сверкающей с в о е й . 2 *

Т ексты  П астернака  и Павловой совпадаю т между соб ой  не т о -  
л ь ко  в а с п е кте  а р х е ти п и ч е с ко го  сод ерж ания , но и в плане о б о зн а ־  
чаем ого  о б ъ е кта , ч то  вызывает со б л а зн  то л ко в а ть  э т и  п р о и зв е д е ־  
ния к а к  и н т е р т е к с т . Однако т а ка я  и н те рпр етац и я  б уд ет б е с п о ч в е н - 
но й , п о с ко л ь ку  в "В е н е ц и и "2 ־  нет ни о д н о го  с л е д а , которы й  у к а ־  
зывал бы на т о ,  ч т о  предпринятая  автором  те м а ти за ц и я  и зо б р а ж а в - 
мой реалии была д о с т и гн у т а  им в р е зу л ь та те  р е кр е а ти в н о й  р а б о - 
ты , проделанной над те кс то м  П авловой.

По определению , и н те р те кстуа л ь н ы е  операции соверш аю тся 
прим енительно либо к  связям  (и т о гд а  основанием  процедуры  с л у -  
жат те р м ы ), либо к  ка ки м -л и б о  из элем ентов (и т о гд а  отнош ение 
и оставш иеся незадетыми элементы вы ступаю т к а к  о сн о ва н и е  для 
п р е о б р а зо в а н и я ). В сличаемых же с ти х о тв о р е н и я х  м о ти вы , к о н к р е -  
тизирующие мифему город -ж енщ ина -вод ная  с т и х и я , различны  с р а з у  
и в реляционном , и в терминальном  п л а н а х . В одном с л у ч а е  перед  
нами зрительн ое  восприятие  го ро д а  при подъезде с  м о р я , в д р у -  
г о м , ־  сл ухо во е  воспр ияти е  в момент пробуж дения. В э т о й  паре м о - 
ти во в  не совпадаю т к а к  предикаты  (ви д е ть /сл ы ш а ть ) , т а к  и р о л и , 
отведенны е в п р е д и ка та х  а кта н та м  (п р о с тр а н с тв е н н а я /в р е м е н н а я



п о зи ц и и  с у б ъ е к т о в  в о с п р и я т и я ) . У Павловой го р о д  -  э то  царица , 
забывающая в водной  сти хи и  о п л е н е ; у П астернака  -  го р о ж а н ка , 
бросающ аяся в в о д у . И в э т и х  д в у х  ц е п о ч ка х  значений  р а с х о д я т - 
ся  одноврем енно  предикаты  ( 1забывание го р ь к о го  ж ребия1 v s .  п о -  
пы тка  с а м о у б и й с тв а ) и р о л и , исполняемые а кта н та м и  (ц а р и ц а /го -  
р о ж а н к а ) .

С ка за н н о е  помещает и н те р те кстуа л ьн ы е  исследования  в о г ־  
раничительны е  р а м ки , ко то р ы е , хо тя  и не га ра нти р ую т безош ибочно- 
с т и  при опред елении  и с т о ч н и к о в , но тем  не менее избавляю т нас 
от поним ания л и т е р а ту р н о го  произведения  ка к  с т р у к т у р ы , р а зо м - 
к н у т о й  для  "в ч и ты в а н и я " в нее все новых и новых -  убегающих в 

б е с ко н е ч н о с ть  -  п р е т е к с т о в .
3 . 2 . 1 .  Исчислению о пе р а ц и й , которы е м о гу т  провод иться  на

и с т о ч н и к а х , необходимо предш ествует построение  уровневой модели
т е к с т а .  С тратиф икации , применявш иеся до с и х  пор в и н т е р т е к с т у -
альных и с с л е д о в а н и я х , требую т дальнейш его у то ч н е н и я . Т а к , J . K r i -
s te v a  р а з гр а н и ч и в а е т  тр и  стороны  и н те р те кс ту а л ь н ы х  отношений

128(ф о н е ти ку , се м и ку  и с и н т а г м а т и к у ) ,  не вычленяя в каждом из
129э т и х  планов единицы р азной  п р о тя ж е н н о сти . Предлагаемая ниже 

стр а ти ф и ка ц и о н н а я  схема (см . на с л е д , с т р . )  опи р ае тся  на м одель, 
которую  вы двинул A . - J .G re im a s ,  сущ ественно  модифицируя ее

Эта схем а п ом о га ет ко н кр е ти зи р о в а ть  понятия  "с в я з ь "  и "э л е -  
м е н т " ,  необходимые для описания  и н те р те кстуа л ь н ы х  опер ац ий . Как 
видно из та б л и ц ы , с в я зи  распадаю тся на ф оно-интонационны е, м ор - 
ф о -гр а м м ати че ски е  и с е м а н ти ч е с ки е , а такж е  на в н у т р и -  и межпла- 
новые ( к  последним  принадлежат та ки е  с о о т в е т с т в и я , к а к :  се м е - 
ма -  морфема -  фонема, л е кс и ч е с ко е  значение  -  словоформа -  с л о г  
и т . д . ) .  Каждая вн утр и пл а н ова я  с в я з ь  может соед и нять  элементы 
р азной  п р о тя ж е н н о с ти . Т а к , прим енительно к  плану содержания м о - 
жно го в о р и т ь , в зя в  е го  самые крупны е единицы , о мотивных и с и -  
туационны х с в я з я х .  Мотив -  э то  п -м естны й  л о ги ч е с ки й  пред икат с 
м естам и, заполненными а р гум е н та м и . С итуация же -  э то  п о сл е д о ва - 
те л ь н о с ть  м о ти в о в , ко то р а я  п р е д п о л а га е т , ч т о  одни из них примут 
на себя роль п р е с у п п о зи ц и и , м отивир овки  д е й стви я  или с о с то я н и я , 
а д р у ги е  -  функцию вы вода. Пара си туа ц и й  в со сто ян и и  о б р а зо ва ть  
простейш ий т е к с т  со  своей  темой и ремой.

А нтецедент может п о д в е р га ть с я  и н те ртекстуал ьны м  о пе р ац и - 
ям , либо сохраняющ им, либо нарушающим исходное  е д и н ств о  планов
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вы раж ения, грам м атической  маниф естации и содерж ания. Эти о п е р а - 
ц и и , за те м , м о гу т  за хв а ты ва ть  любые единицы ка ж д ого  из тр е х  п л а - 
нов ־  о т минимальных до  м аксим альны х. Отсюда целесообразно  диффе- 
р е н ц и р о в а ть , в о -п е р в ы х , и н т е г р а т и в н ы е  v s .  д  е 3 и н-  
т е г р а т и в н ы е ,  а в о -в т о р ы х , м и к р о э л е м е н т -  
н ы е  vs .  м а к р о э л е м е н т н ы е  и н те р те кстуа л ьн ы е  

о п е р а ц и и .
К прим еру, испо л ьзо вани е  в "В е н е ц и и "-2  м отива сходящ его на 

нет з в у к а  из "П реступления  и наказания*1 ( " . . . в о т ,  н а ко н е ц , к а -  
ж е т с я , и он з а т и х " Т" ״־  еперь он с т и х . . . " )  и м ее т, с одной с т о -  
роны , инте гративны й  х а р а кте р  (п о с ко л ь ку  П астернак воспр ои зво д и т 
в своем  сти хо тв о р е н и и  не т о л ь ко  содерж ание , но и с и н та кс и ч е с ку ю  
манифестацию этой  п р о п о з и ц и и ) , а с д р у го й  сто р о н ы , со пр о во ж д а - 
е т с я  микроэлементными (осуществляемыми на о т р е з к а х  т е к с т а  м е н ь - 
ш их, чем предложение) м орф олого-грам м атическим и  п р е о б р а зо в а - 
ниями (замена преф икса в " з а т и х " ,  отбрасы вание модальных слов 
и у с и л и те л ь н о го  " и " ,  синоним ическая  адвербиальная п о д ста н о в ка  
"т е п е р ь ” вм есто " в о т " ) .

Д е зи нте гра ти вную  и н те р те кс ту а л ь н у ю  зависим ость  хорошо и л -  
лю стрирует сличение "Памяти Демона" со  стихотворениям и  Б е л о го , 
о т  которы х т е к с т  П астернака  унаследовал  сл о го вую  (м етрическую ) 
с т р у к т у р у ,  почти  полностью  отсеченную  о т  л е кс и ч е с ко й  с т р у к т у р ы .
В проекции  на поэму Лермонтова т о  же с ти хо тв о р е н и е  П астернака  
должно быть опознано  к а к  сумма м акроэлем ентны х п ре о б р а зо ва ни й , 
которы е схем атизирую т все м ногоо б разие  с и т у а ц и й , описанны х в 
а н те ц е д е н те , сверты вая их к  не скол ьки м  ключевым м отивам .

Когда  д е зи н те гр а ти вн ы е  операции за хо д я т  с то л ь  д а л е ко , ч то  
сохраняю т ко ге р е н тн о с ть  младшего и старш его  т е к с т о в  лишь в фо- 
н о -с л о го в о й  области  (па р о н о м а сти че ска я  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь ) , т о -  
гд а  наличие и н т е р т е кс т у а л ь н о го  со п р и ко сн о в е н и я  д ел а е тся  га д а т е л ь -  
ным. Т а к , можно лишь п о д о зр е в а ть , ч то  гл а го л  " г у д е т ь "  в с т и х а х  
П а сте рн а ка : "Парой крыл намечал, Где г у д е т ь ,  гд е  ко н ч а ть с я  кош ма- 
р у " , -  намекает на употребленное  Лермонтовым в "Демоне" с о б с т в е н -  
ное имя ” Г у д а л " .

3 . 2 . 2 . 0 .  Уровневая модель п о зво л я е т  идентиф ицировать с е -  
м антико -язы ковы е  е д и н и ц ы  и о б л а с т и  и н т е р т е к с т у -  
альных операций , но н и че го  не го в о р и т  о л о ги ч е с ко й  ф о р м е  
т о го  изм енения, в ко то р о е  в тя ги в а ю тся  элементы и св я зи  п р е д -



шествующего т е к с т а •
И счисление реляционны х операций -  дело будущ его• В ероятн о , 

под этим  углом  зрения  было бы целесообразно  р а с с м о тр е ть  трансф о- 
рмации с л е д о в а н и я ,  п р о т и в о п о с т а в и м  о ־  
с т и  и с о п о с т а в и м о с т и  те р м о в .

Ниже предприним ается попы тка  набросать  в первом приближении 
лишь исчисление  терминальных операций• Т а ко го  рода процедуры  мо־  
жно под разд елить  на тр и  к л а с с а :

־  с у б с ти ту ц и я  элементов к а к  та ко в ы х ;
־  с у б с ти ту ц и я  ц е н н о с тн о го  содержания эл е м е н то в ;
-  с у б с ти ту ц и я  ком м уникативны х ф ункций э л е м е н т о в •13^
3 * 2 . 2 •  1.  Л о ги ч е ски  допустимы  ш есть ти пов  замещения одной 

единицы д р у го й :
(a) в к л ю ч е н и е  д а н н о го  элемента в к а ч е с т в е  подм но- 

ж ества  в новое м нож ество (сравнение  Венеции с подводным ц а р с т -  
вом в "О хранной гр а м о те " вклю чает в себя  со п о ста в л е н и е  го р о д а  с 
нимфой, предпринятое  в " V e n e z ia n is c h e r  M o rg e n "; П а сте р н а к  про ־  

и зво д и т расширение см ы слового  объема о тп р а в н о го  с о п о с т а в л е н и я ) ;
(b ) в ы ч и т а н и е  подмножества из и с х о д н о го  м нож ества 

элементов ( , к н и г а *  в п а с те р н а ко в с ко й  с т а т ь е  "Н е с ко л ь ко  положений 
суж ает т о т  смысловой объем, которы й о хва ты ва ется  в т е к с т е  Б елого 
понятием  , с л о в о 1) ;

(c)  с л о ж е н и е  эл ем ентов , в процессе  к о т о р о г о  стары й 
и новый термы или же термы, раздельны е в и с т о ч н и к е , с о гл а с у ю тс я  
между собой ( * з у р н а *  и *л а м па д а *, называемые в л е р м о н то вско м  
"Демоне" в р а з б и в ку , вы ступаю т в "Памяти Демона" с л и т н о : "У  л а -  
мпады зур на  / * • • /  не с п р а в л я л а с ь " ) ;

(d) н е п у с т о е  п е р е с е ч е н и е  замещающих и 
замещаемых элем ентов (упоминание о каю те р ечн о го  п а р о хо д а  при 
описании комнаты  ге р о я  в автоб иограф ической  прозе  П а сте р н а ка  име 
ет общий сем ан тический  п р и зн а к  с мотивом комнаты -.м 'орской каюты
в "П реступлении  и н а к а з а н и и " ; именно на непусты х п е р е се ч е н и я х  
основы ваю тся и н те р те кстуа л ьн ы е  ко н тр а с т ы , в том ч и сл е  ц и т а -  
т ы -а н т и т е з ы ) ;

(e) с о в п а д е н и е  данных элем ентов с  элем ентам и с о -  
здаваем ого  т е к с т а  (в этом  сл уча е  и н те р т е кс т у а л ь н а я  трансф орм а- 
ция элементов равна нулю, и т о гд а  превращению может п о д в е р га т ь -  
ся  их  с в я з ь ,  к а к  в разобранном  м отиве п о эта  и х а о с а ) ;
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( f )  п у с т о е  п е р е с е ч е н и е  стары х и новых э л е - 
м е н то в  (э т о  и н т е р т е кс т у а л ь н о е  преобразование  ведет к  а н н ул и р о - 
ванию к а к и х -л и б о  слагаем ы х и с т о ч н и к а : с р .  х о тя  бы обсуждавш ееся 
выше отб ра сы вани е  П астернаком  модальных сл ов  при перекод и ровке

пי י 33 р о з а и ч е с к о го  о тр ы вка  Д о с то е в с ко го  в сти хо тво р н ую  р е ч ь ) .
П о н я тн о , ч т о  названные процедуры м о гу т  за хваты ва ть  к а к и е -  

либо  составляю щ ие лю бого из тр е х  планов худ о ж е ств е н н о го  вы сказы - 
в а н и я . П онятно  т а к ж е , ч то  п и са те л ь  о пе р ир уе т не на одном , но на 
д в у х  или н е с к о л ь к и х  п р е т е к с т а х : э то  о з н а ч а е т , ч т о  он не п р о сто  
с у б с т и т у и р у е т  элементы  о тд е л ь н о го  и с т о ч н и к а , но и связы вает м е - 
жду соб ой  с у б с т и т у ц и и , предприняты е прим енительно к  разным и с т о -  
ч н и ка м .

3 * 2 • 2 • 2 .  Если в о с п о л ь зо в а ть с я  хорошо и зв е с тн о й  ц е н н о с тн о -
134с е м и ч е с ко й  те тр а д о й  (+V,  -V ,  +Ѵ,  Ѵ^)  , то  а кс и о л о ги ч е с ки е  с у б -  

с т и т у ц и и  на о си  т е к с т - т е к с т  м о гу т  быть рассм отрены  к а к  перевод 
одной из э т и х  величин в любую д р у гу ю . По ходу т а к и х  п е р е ко -  
д и р о в о к  ц е н н о стн о е  содержание анте це д е нта  с т а н о в и т с я , с л е д о в а - 
т е л ь н о :

(a) п о л о ж и т е л ь н ы м  (с р .  картины  у тр а  в "В е н е - 
ц и и " -2  и в а втоб и огр а ф иче ской  прозе  П а с т е р н а к а ) ;

(b ) о т р и ц а т е л ь  н ы м  (с р . негативны е корреляции  
между л ер м о н то вски м  ” Демоном" и п а сте р н а ко в ски м  переф разирова- 
нием э то й  поэмы) ;

(c ) а м б и в а л е н т н ы м  (с р . мотивы рождения в 
" V e n e z ia n is c h e r  M orgen " и рож дения-см ерти  в "В е н е ц и и "-2 : 
" . . .р о ж д а л а с ь  я в ь . Венеция / . . . /  Бросалась с  н а б е р е ж н ы х .. ." )  или

(d) н у л е в ы м  (с р .  о т с у т с т в и е  к а к о г о  бы то  ни было 
ц е н н о с т н о го  п р и зн а ка  у фланеров в "О хранной гр а м о те " на фоне 
изображ ения н е га т и в н о го  фланера в "П реступлении  и н а к а з а н и и " ) .

3 . 2 . 2 . 3 .  О стается  те пер ь  с к а з а т ь  о т е х  сп о со б а х  и н т е р т е к с -  
туа л ьн о й  с у б с т и т у ц и и , посред ством  которы х трансф ормируются ко м - 
м уникативны е ф ункции элем ентов предш ествующ его пр о и зве д е н и я . 
Здесь мыслимы следующие п р е о б р а зо ва н и я :

(а ) перемещение то й  или иной единицы вы сказы вания в сферу 
а в т о к о м м у н и к а ц и и  (в разобранны х т е к с т а х  П а сте р - 
на ка  та ко й  сл уч а й  не в с т р е ч а е т с я ; с р . ,  о д н а ко , мотив о д и н о ч е с т - 
ва с в е р х ъ е с те с тв е н н о го  сущ ества  у Л ерм онтова: " . . . И  вновь о с -  
та л ся  о н , надменный. Один, к а к  прежде, во вселенной  Без у п о -
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ван ья  и л ю б в и ! • • - *״  и реализацию  т о г о  же см ы сл о во го  ко м пл е кса  
в с в о е го  рода э го ц е н т р и ч е с к о й  речи  у Б е л о го : "Он к р и ч а л , ч то  
один / • • • /  О блака р а зн е с л и  / /  э т о т  жалобный к р и к . . . " ) ;

(b ) п е р е а д р е са ц и я  сообщ ения а к т у а л ь н о м у  ( re s p .  
к в а з и а к т у а л ь н о м у ) п а р т н е р у  п о  д и а л о г у  ( с р . :  
" • • • н а м е ч а л .  Где г у д е т ь ,  гд е  к о н ч а т ь с я  кошмару  - ־ ״ Любимая ־   
ж у т ь !  К о гд а  лю бит п о э т . . . " ) ;

( c )  п е р е а д р е са ц и я  сообщ ения а б с т р а к т н о м у  (не 
представим ом у зд е с ь  и с е й ч а с ) п а р т н е р у  (с р .  вклю чение 
д и а л о ги ч е с ко й  р е п л и ки  Р азум ихина  о ко м н а т е -ка ю т е  в обращенные 
к  читател ю  с л о в а  а в то р а  "О хранной  г р а м о т ы " ) ;

(d ) пе р е во д  сообщ ения в план м е т а к о м м у  н и к а -
ц и и (с р .  п е р е с к а з  с т и х о тв о р е н и й  о Венеции в ко н ц о в ке  путевы х 
гл а в  "О хранной  г р а м о т ы " ) •

3 . 3 •  П редложенная модель и н т е р т е кс т у а л ь н ы х  о пераций  п р е д - 
с т а в л я е т  соб ой  (п у с т ь  о че н ь  гр уб ую  и д а л е кую  о т  за ко н ч е н н о с т и ) 
ко н ц е п туа л и за ц и ю  к о н т а к т о в  на о си  т е к с т - т е к с т  в к а ч е с т в е  г е н е -  
р а т и в н о го  (а  не п р о с то  р е а кти ви р ую щ е го  з н а к и )  п р о ц е с с а , а с а -  
м о го  ге н е р а т и в н о го  п р о ц е сса ־   в к а ч е с т в е  п у т и  с  о гр а н и ч е н н о й  
а в то р с ки м  выбором (и  д о с ту п н о й  для  н е п о с р е д с т в е н н о го  и с с л е д о - 
в а т е л ь с к о го  наблю дения) и схо д н о й  о б л а с ть ю , чем д а н н а я  модель 
о тл и ч а е т с я  о т  п р о ч и х  ги п о т е з  о т е к с т о п о р о ж д е н и и , берущ их за 
о тп р а в н о й  п у н к т  я зы к в целом • Если трансф орм ация а р х е т и п и ч е с к о -  
г о  содерж ания сообщ ает л и те р а ту р н о м у  произвед ению  те м а ти ч е скую  
а в т о и д е н т и ч н о с т ь , т о  п р е о б р а зо в а н и я  достаю щ ихся о т  т е к с т о в - и с -  
то ч н и ко в  м едиальны х с р е д с т в  в и х  отнош ении к  реф ерентам  создаю т 
э с т е т и ч е с ку ю  а в т о и д е н т и ч н о с т ь  т е к с т а .

Самый выбор п и са те л е м  т е х  или иных и н т е р т е к с т у а л ь н ы х  o n e -  
раций  ко р р е с п о н д и р у е т  с содерж анием  т о г о  с д в и г а ,  которы м  х у д о -  
ж ественны й т е к с т  поды тож ивает р а зве р ты в а н и е  а р х е т и п и ч е с ко й  темы. 
По хо д у  п е р е р а б о тки  элементы  предш ествую щ их т е к с т о в  п р и в о д я тся  
в т а к о й  п о р я д о к , ко то ры й  о т в е ч а е т  ф инальной идее с о зд а в а е м о го  
п р о и зв е д е н и я . Т е м а ти ч е ско е  зад а ние  л и т е р а т у р н о го  п р о и зве д е н и я  
и н т р а т е к с т у а л ь н о  с в я зы в а е т  в см ы словое целое р е з у л ь т а т ы  и н т е р -  
т е к с т у а л ь н ы х  о п е р а ц и й . Имеющие ун и в е р с а л ь н ы й , безличны й х а р а к -  
т е р  операции  пол учаю т тем  самым ко н кр е т н у ю  ф у н к ц и ю ,  о п р е - 
деляемую а р гу м е н то м , п о ср е д ств о м  к о т о р о г о  младший п и с а те л ь  з а -  
ново  м о ти в и р уе т  а р х е ти п и ч е с ку ю  смысловую с в я з ь .



Напомним, ч т о  вывод в "П ам яти Д ем она" о тр и ц а е т  а н т р о п о -  
морф ность с в е р х ъ е с т е с т в е н н о го  сущ е ства  и вм еняет ему новую (п р и -  
родную ) ф орму. С этим  с о г л а с у е т с я  к а к  т о т  ф а кт , ч т о  П а сте р н а к 
и с п о л ь зу е т  о п е р а то р  н е га ц и и  при м е ни те л ьно  к  п р е д и ка та м  л е р м о н то - 
в с ко й  поэм ы , с помощью ко то р ы х  там  опи сы вал и сь  эмоциональны е 
(антропоморф ные) д е й с т в и я  Демона ( с р . :  пне р ы д а л ", " т е н ь  не 
кр и в л я л а с ь "  и т . п . ) ,  т а к  и т о т  ф а кт , ч т о  содерж ание  э т о г о  и с -  
то ч н и ка  п о л у ч а е т  у П а сте р н а ка  новый план вы раж ения, иную м е тр и ־  
ческую  воплощ енность  (д в у х -т р е х с т о п н ы й  а н а п е с т  Б елого  вм е сто  
о тп р а в н о го  ч е т ы р е х с т о п н о го  я м б а ) . С о о т в е т с т в е н н о : д е з и н т е г р а -  
тивный п о д хо д  к  с ти х о тв о р е н и я м  с а м о го  Б елого  п е р е к л и к а е т с я  с 
тем о б с т о я т е л ь с т в о м , ч т о  П а сте р н а к  и зо б р а ж а е т б е зв о зв р а тн о е  и с -  
че зн о ве н и е  антропом орф ного  " к о л о с с а "  и ,  та ки м  о б р а зо м , а н н у л и - 
р уе т  р е л е в а н т н о с ть  со д е р ж а н и я , которы м  был наделен ц и кл  "В е л и - 
к а н " ,  гд е  подобное  с у щ е с тв о , х о т я  и не н а ход и т к о н т а к т а  с лю д ь- 
м а, но тем  не менее т о  и дело  возвр а щ а ется  к  попы ткам  в кл ю - 
ч и ть с я  в родовую  ж и з н ь .

Нужно н а д е я т ь с я , ч т о  к о гд а -н и б у д ь  на о сн о в е  и н т е р т е к с т у -  
альных п р е д ста в л е н и й  б уд е т  п о с тр о е н а  целая те о р и я  л и те р а ту р ы , 
ко то р а я  вклю чит в се б я  со отве тствую щ и м  образом  о р и е н ти р о в а н - 
ные учения  о т р о п а х  и ф и гу р а х , о ж а н р а х , р о д а х  и с т и л я х ,  даже 
особую версиф икационную  д о к т р и н у  и м н о го е  д р у г о е .  Н овизна э то й  
теории  будет с о с т о я т ь  в следующ ем. В ся ка я  те о р и я  л и те р а тур ы  
б а зи р уе тся  на допущ ении , ч т о  разны е т е к с т ы  м о гу т  быть с о п о с т а в -  
лены д р у г  с д р у го м  по к а к о м у -л и б о  общему п р и з н а к у .  До с и х  пор 
со п о ста в и м о сть  т е к с т о в о г о  м атериала  по  преим ущ еству мы слилась 
ка к  опосред ованная  м е д и а то р а м и . С хо д ств о  т е к с т о в  объ яснял ось  
за  сч е т  б л и зо сти  со п утств ую щ и х  и х  порождению с о ц и а л ь н о -и с т о р и -  
ч е с ки х  у с л о в и й , за  с ч е т  со в п а д е н и я  в п с и х и ч е с к и х  с т р у к т у р а х ,  
которыми х а р а кте р и з у ю тс я  л и ч н о с ти  а в т о р о в , и л и , н а ко н е ц , эа 
сч е т  а н тр о п о л о ги ч е с ки х  к о н с т а н т ,  и зн а ч а л ь н о  присущ их ч е л о в е ч е с -  
кому сознанию  ( к а к ,  наприм ер , с п о с о б н о с т ь  с т р о и т ь  п о в е с т в о в а -  
тельные алгоритм ы ) и проявляющ их се б я  вне  за в и с и м о с ти  о т  в р е -  
мени и м еста  с о зд а н и я  л и т е р а т у р н о го  п р о и зв е д е н и я . Если с о г л а с и -  
ть с я  с мыслью о т о м , ч т о  м едиация леж ит в о сн о в е  м иф опорождения, 
т о  следовало бы п р и з н а т ь , ч т о  текущ ие  те о р и и  л и те р а тур ы  сод ерж ат 
в себе рел икты  мифа. Между тем  и н т е р т е к с т у а л ь н о  п о в е р н у та я  Te0 ž 
рия литературы  в зя л а  бы за  т о ч к у  о т с ч е т а  неопосредованны й м едиа
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торами к о н т а к т  между литературны ми произведениям и и тем  самым 
освободила бы моделирование худ о ж е ств е н н о го  мышления от мифо־  
ге н н о го  н асл ед ия . Это не о з н а ч а е т , конечно  ж е, ч т о  новая теория 
литературы  будет и гн о р и р о в а ть  с о ц и о л о ги ч е с ки е , п си х о л о ги ч е с ки е  
и а н тр о п о л о ги ч е ски е  проблемы с л о в е с н о го  т в о р ч е с т в а . Все тр и  
названные прочтения  т е к с т а  м о гу т  и должны п р и с у тс т в о в а т ь  в ней , 
однако  не a p r i o r i ,  но a p o s t e r i o r i .

3 . 4 . 0 .  К тем  а спе кта м  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и , которы е были пе
речислены в § 3 . 1 . 3 ,  необходимо д о б а вить  в заклю чение и а с п е кт
ком м уникативны й. Речь идет о то м , ка ким  образом  п и с а те л ь , совер
шая и н те р те кстуа л ьн ы й  а к т ,  апеллирует к  получателям  худож ествен
ной информации (к  ч и та те л я м , и н те р п р е та то р а м , д р у ги м  а в т о р а м ) .
Эта апелляция может соверш аться либо в откр ы той  форме (и н те р ־
те кстуа л ьн ы й  автоко м м е нта р ий , граф ически  выделенная ц и та та  и 

1 36т . п .  ) ,  либо в скры той  форме, о ко то р о й  и будет с ка з а н о  ниже.
3 . 4 . 1 .  M ic h a e l R i f f a t e r r e  у ка зы в а е т  на т о ,  ч т о  отмеченный

х а р а кте р  ге н е з и с  худ о ж е ств е н н о го  т е к с т а  при о б р е та ет прежде в с е -
г о  в т а к и х  последующих о т р е з к а х  сообщ ения, которы е не выводимы
из предыдущих, но мотивированы  лишь и сто ч н и ка м и :

. . . l a  t r a c e  de 1 * i n t e r t e x t e  / . . . /  c o n s is te  en des a n o m a lie  
i n t r a t e x t u e l l e s :  une o b s c u r i t é ,  p a r  e x e m p le , un t o u r  de 
p h ra s e  in e x p l i c a b le  p a r  l e  s e u l c o n te x te ,  une fa u te  p a r  
r a p p o r t  à l a  norm e que c o n s t i t u e  l ' i d i o l e c t e  du te x te 1 3 7  
(п о д ч е р кн уто  а в т о р о м ).
Проанализированный м атериал хорошо иллю стрирует э т о  п о л о -

жение ־  с р . х о тя  бы асем антическое  и при этом  и н тр а т е кс т у а л ь н о
не м отивированное употребление  тв о р и те л ь н о го  падежа в "О хр а н -
ной гр а м о те ) ״ ,,. . . н а  вас уста в л я л о сь  / . . . /  лицо ч е р н о го  в е н е ц и -
а н с к о го  п л а т к а ” ) к а к  с и гн а л  отсы лки  к  роману "И д и о т " :

Н астасья Филипповна вышла / . . . /  бледная к а к  п л а т о к é9 но 6 0 ־  
льшие черные гл а за  ее св е р ка л и  на т о л п у . . .

Творительны й сравнительны й у П а сте р н а ка , р а зу м е е тс я , не п е р е ־
с т а е т  быть асемантичны м, будучи спроецирован  на приведенный к у -
с о к  из романа Д о с т о е в с к о го , но тем не менее с та н о в и тс я  в р е зул ь
та те  та ко й  проекции  с ти л и с т и ч е с ки  интерпретируем ы м  в ка ч е с тв е
особой формы переф разирования р е гу л я р н о го  сравнения  с союзным 

138словом .
Еще один пример из т о г о  же ряда ־  мотив с ко р п и о н а  в "В ене ־  

ц и и " 2 ־ , н и ка к  не подготовленны й в предшествующих о т р е з к а х  т е к с -  
т а ,  но объяснимый, если о б р а ти ть с я  к  Байрону и и сто р и и  И пполита
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Сюда же сл е д уе т  о т н е с т и  и та ки е  м еста  рассм отренны х т е к с -

т о в ,  гд е  а вто р  с гущ а е т неопределенность  (д о п усти м , обозначая
а кта н т о в  с помощью неопределенно-личны х м естоим ений) или п о д -

ч е р к н у т о  о тка зы в а е тс я  сам  поним ать установленны е им э кв и в а л е н т -
н о с т и , -  с р .  п о д о б н о го  рода отры вок "О хранной грам оты " в св я зи
с мотивом  1нешлифованного а л м а за ' и з  романа "И д и о т " :

Среди гулявш их быстро и гн е в н о  проходили женщину / . . . /
Их быстрая п о хо д ка  / . . . /  стр а н н о  с о о тв е тс тв о в а л а  черному 
дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных о го н ь к о в .
Н едостаточно  связны  такж е  д е й с т в и я , изображаемые в ка ч е с тв е

повторяю щ ихся, од нако  не имеющие прецедентов  в данном п р о и зв е -
д е н и и ,-  с р .  проецируемую П астернаком  на роман "Б р а тья  Карам а-
зовы " р е п л и ку  У стиньи  в "Д о кто р е  Ж и ва го ":

А глухонемым и без вас  нам гл а з а  ко л о л и , надоело сл уш а ть .
В то й  реф ерентной с и т у а ц и и , ко то р а я  была названа  э к с п л и -

цированием  п р е т е к с т а , функцию иллюстрируемых зд есь  и н т е р т е к с т у -
альных с и гн а л о в  берут на се б я  нарушающие с в я з н о с т ь  и сто ч н и ка
вкрапл ения  из пар а л л е л ьного  ему в то р о го  и с т о ч н и к а . Т аков  не о б у -
словленный лерм онтовским  "Демоном" м отив 'т е н и - г о р б у н ь и ' в "П ам я-
ти  Д ем она ", с ко р е е  в с е г о ,  проникш ий в эксплицированны й п р е т е к с т
из с ти хо тв о р е н и я  Б елого  "На г о р а х " .

Можно у тв е р ж д а ть , ч то  п и с а те л ь , снабжая пол учател я  н е д о с -
та то ч н о й  информацией, передавая ему сообщение с деф ектной к о г е -
р е н тн о сть ю , м оделирует ад ресата  к а к  носител я  общей с адресантом
пам яти , к а к  л и ц о , о т  к о т о р о го  тр е б у е тс я  или о ж и д а е тся , ч то  оно
в о сста н о в и т  нарушенную к о ге р е н т н о с т ь  т е к с т а  посред ством  о б р а -
щения к  те кс та м -а н т е ц е д е н т а м . А дресат и ад ре сант обмениваются
позициям и. Идеальный ч и та те л ь  о ка зы в а е тся  отождествленны м с о т -
правителем  информации, с те м , к т о  придает худож ественном у в ы с ка -
зыванию связны й х а р а к т е р . А в то р , подменяющий и н тр а те кстуа л ь н ую
с в я зь  и н те р т е кс т у а л ь н о й , раскры вает себя  к а к  ч и т а т е л я , п р е д -
с т а е т  в роли потреб ител я  информации. Коммуникативны й процесс
делается  обратимым.

Писатель ко н в е р с и р у е т  е го  то ч н о  т а к  ж е, к а к  он ко н в е р с и -
р уе т  посл е д ова те л ьность  д а н н о го  и н о в о го  т е к с т о в  и отношение
зн а к  -  реф ерент.

3 . 4 . 2 .  Наряду с не д остаточно й  ко ге р е н тн о с ть ю , в ка ч е с тв е
и н те р те кс ту а л ь н о го  с и гн а л а  вы ступае т такж е  избы точная  к о ге р е н -
т н о с т ь , ко то р а я  с о зд а е тс я  двум я или более единицам и, повторяющи



мися вн утр и  т е к с т а  без те м а ти ч е с ко го  обоснования• И в данном 
сл учае  идеальному реципиенту  п р е д л а га е тся  л и кви д и р о ва ть  аном аль- 
ную с в я з н о с ть  за  сч е т  учета  п р е т е к с т о в , а сам а вто р  обнаруж ивает 
себя к а к  ч и т а т е л я . Г и п е р ко ге р е н тн о с ть  воплощ ается многими с п о ־  
собам и. Назовем лишь некоторы е из н и х :

(a) п р о сто й  повто р  л е кс и ч е с ки х  или л е кс и ко -гр а м м а т и ч е с ки х  
ед ин иц , не имеющий и ко н и ч е с ко го  или и н о го  со д ер ж а те л ьн ого  о п р а в - 
дания (с р . в то л ь ко  ч то  процитированном  ф рагменте "О хранной г р а -  
моты" наречие "б ы с тр о " и идущее за ним п л е о н а сти че ско е  п р и л а га -  
тельное  "б ы стр а я " на фоне романа "И д и о т " , гд е  п о д ч е р ки в а е тся  
стр е м и те л ьно сть  движений Н астасьи Филипповны: "м игом  о б е р н у - 
л а с ь " и п р . ;  то ч н о  т а к  же п л е о н а сти ч е ски  П астернак дважды и с -  
п о л ь зуе т  сл ово  "о гр о м н а я " в вырастающем из с ти х о тв о р е н и я  "G e b u r t  
C h r i s t i "  описании  го н д о л ы );

(b ) д в о й н и ч е ство  персонаж ей , не о ха р а кте р и зо в а н н о е  и д е о - 
л о ги ч е с ки  (с р . в "О хранной гр а м о те " с х о д с тв о  между провож аты м, 
которы й сопровож дает р а с с ка з ч и ка  во время е го  первой п р о гу л к и  
по Венеции, и оберкельнером , прислуживавшим ему в М а р б ур ге ; п о -  
видимому, э то  д в о й н и ч е ство  вводит в изображение Италии немецкую  
те м у , ко то р а я  затем  р е а л и зуе тся  в рем инисценциях из по эзи и  
Р и л ь к е ) ;

(c ) избы точное л е кси ка л и зо в а н н о е  у ка за н и е  на п о в то р н о с ть
1 39передаваем ого  д е й стви я  или со сто я н и я  (с р . х о тя  бы н е о д н о кр а т - 

но служившие примером с т и х и : " • • . х а о с  о п я ть  вы ползает на с в е т .  
Как во времена ископаем ы х” , -  гд е  п а р а , образованная  наречием 
"о п я т ь "  и темпоральным сравнительны м  оборотом  " к а к  во времена 
и ско п а е м ы х", о ка зы в а е тся  п л е о н а с т и ч н о й )•

3 . 4 . 3 .  Н аконец , еще одна гр у п п а  и н те р те кс ту а л ь н ы х  с и гн а л о в
ф ормируется в си лу  совмещения г и п о -  и ги п е р к о ге р е н т н о с т и . Э ту
гр у п п у  составляю т звуковы е  повторы , анаграммирующие или э т и м о -
л о ги ч е с ки  обыгрывающие имена а вто р о в -п р е д ш е стве н н и ко в  и на зван и я

140 ^и с т о ч н и ко в . С ем антически  и н те р те кстуа л ь н ы е  анаграммы и к в а з и -  
анаграммы м отивированно  уча ствую т в разверты вании  т е к с т а  к а к  
имена к л а с с о в , но не мотивированы  (ги п о ко ге р е н тн ы ) в роли имен 
со б стве н н ы х . В т о  же время зв у ко в о й  с тр о й  анаграм м ируем ого  или 
эти м о л о ги ч е ски  обы гры ваем ого слова  в о сп р о и зв о д и тся  в д в у х  или 
более м естах  т е к с т а ,  которы е оказы ваю тся  тем самым и зб ы то ч н о , в 
и н тр а те кстуа л ь н о м  плане не о б усл о вл е н н о , ко герентны м и  на ф оно
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л о ги ч е с ко м  у р о в н е .
Обратимся за  примером к  стихотворению  "Любимая -  ж у т ь ! . . "

Оно не то л ь ко  со п р о ти в о п о ста в л е н о  поэме М а я ко в ско го  "О блако в 
ш т а н а х " , но и п р о ти в о п о ста вл е н о ־   та м , гд е  идет речь о среде 
о б ы в а т е л е й ,-  по эзи и  еще о д н о го  ф утуриста  -  Шершеневича. Т а к , 

в с т и х а х :
Он видит / . . . /
Как общелягушечью э т у  и кр у  
З о в у т , обрядив е е , п а ю с н о й ,-

полем ически  переосм ы сляется тирада  Поэта из д р а м а ти ч е ско го  с о -
чинения  Шершеневича "Вечный жид" ( 1 9 1 6 ) :

Из уютной д вуспал ьн о й  славы , к а к  вымах 
Огромной р у к и ,  я удрал убеж ать за  с то л е ть е  вперед . 
Потому ч т о  л а с ки  хрустящ их любимых 
Облепили м еня , к а к  и кр а  б у т е р б р о д .14 1

Эта и н те р те кс ту а л ь н а я  отсы л ка  наследует с т а т ь е  "В ассерм ан о -
ва р е а кц и я ” , в ко то р о й  П астернак назвал  Шершеневича "м ечтательны м
обывателем " и кр и т и ч е с ки  о то зв а л с я  о е го  по эзи и  к а к  о т в о р ч е с т -
в е , построенном  на а ссоц и ац и ях  по с х о д с т в у , но не по см еж нос- 

142ти  , -  с р .  в с ти хо тв о р е н и и  "Любимая -  ж у т ь ! . . "  п о л е м и ку , н а - 
правленную  именно против  м етаф орического  переноса  зн а ч е н и я , в у -  
алирующего сущ ность о б означаем ого  явления ( 1лягуш ечья и к р а 1 -  
1 паю сн а я1) .

Под та ки м  углом  зрения  содержащ аяся в обсуждаемом с т и х о т -
ворении П астернака  э ти м о л о ги ч е ска я  ф игура "тр утн я м и  т р у т с я "
п е р е ста е т  быть то л ь ко  с у гу б о  выразительным приемом: по всей ви־
д и м о сти , ей предназначалось  "с н и з и т ь "  э ти м о л о ги ч е ски й  образ
имени "Шершеневич" в рам ках о д н о го  и т о г о  же вида п е р е п о н ч а то -

143крылых (шершень тр у т е н ь ) .

-  77  -
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4 . ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ДИАХРОНИЯ. РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ИНТЕРТЕКСТ

4 . 0 .  Ниже будут проанализированы  некоторы е и н те р те кстуа л ь н ы е  
о с о б е н н о с т и , свойственны е п о стси м в о л и стско й  худ о ж е ств е н н о й  с и с т е -  
ме в то й  ее м аниф естации, которую  она нашла в и д и о л е кте  П а сте рн а - 
к а .  Э тот анализ призван  нам етить п у т ь ,  которы й  - п р и  дальнейшем 
расш ирении и ссл е д уе м о го  материала -  м ог бы п р и в е с ти  .о т  а х р о н н о - 
г о ,  у н и в е р с а л и с т с к о го  понимания и н те р те кс ту а л ь н ы х  отнош ений к  р а -  
эличению  их  д и а хр о н и ч е ски х  т и п о в , специф ичных для каждой из см е - 
няющих одна д р угую  худож ественны х э п о х . П р и ступа я  к  попы тке  с о ־  
гл а с о в а т ь  между собой си сте м н о -д и а хр о н и ч е ски й  и и н т е р т е к с т у а л ь -  
ный подходы  к  словесном у т в о р ч е с т в у , рассм отрим  вначале  н е с ко л ь ко  
примеров р е ко н с т р у кти в н о й  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  у П а с те р н а ка .

4 . 1 . 1 . 1 .  В сти хо тво р н о м  цикле Волны" (1931)״1   П а сте рна к э к с -
п л и ц и тн о  ссы лается  на плач Ярославны из "С лова  о п о л ку  И го р е в е ":

Ты -  к р а й , гд е  женщины в П утивле 
Зегзицам и не плачут впр е д ь ,
И я всей  правдой их  сч а стл и в л ю ,
И ей не надо прочь см отреть  ( 3 5 0 ) .

Вместе с  тем  процитированная  строфа содерж ит в себе  не бросаю -
щийся в гл а з а  о т к л и к  на сти хо тв о р е н и е  В л . С оловьева "О тв е т  на
"П лач Я рославны "" :

П ускай Пергам давно во п р а х е ,
П усть мирно дремлет ти хи й  Дон :
Все т о т  же р о п о т  А н д р о м а хи ״44,
И над Путивлем т о т  же с т о н .

П астернак п о д в е р га е т  негации  со л о в ье вскую  тем у повторяю щ ей- 
ся  п о в се м е стн о  и во все времена го р ь ко й  ж е н ско й  д оли  ( " . . . н а д  
Путивлем т о т  же с т о н " ״־ " . . . г д е  женщины в Путивле  / . . . /  не пла -  
ч у т  в п р е д ь ” ) ,  м а с ки р у я , о д н а ко , полемику за  с ч е т  т о г о ,  ч т о  в с т а -  
в л я е т  в свой  т е к с т  две  л е кс и ч е с ки е  единицы п е р в о и с т о ч н и к а , из 
ко то р ы х  одна ( , з е г з и ц а 1) вообще не имела м еста  в "О тв е те  на 
"П лач Я р о с л а в н ы "", а вторая  ( , п л а к а т ь 1) была замещена там  по  а н а -  

л о ги и с *״ )  то н  " ) , -  с р . Î
На Д унай Ярославнынъ гл асъ  слышитъ, зе гзи ц е ю  незнаем ь
рано  кы ч е ть . "П олечю , р е ч е , зе гзи ц ею  по  Д у н а е в и " / . . . /
Я рославна рано  плачетъ  въ П у т и в л Ѣ . . . ו45
Тем самым П астернак про и звод и т на о с и : примарный п р е т е к с т  

секунд *־ арны й  п р е т е к с т  с в о е го  рода л е кс и ч е с ку ю  д е с у б с т и т у ц и ю , 
возвращ ается  к  то й  т о ч ке  о т с ч е т а , о тку д а  на ча л о сь  д и а х р о н и ч е с -  
ко е  движ ение худ о ж е ств е н н о го  смы сла, и з а н о в о , о тл и ч н о  от В л .
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С о л о в ье в а , п е р е то л ко в ы в а е т  "С лово  о пол ку  И го р е в е ". Разбираемый

о тр ы во к из "В о л н " с т р о и т с я  т а к ,  к а к  если бы он не за ви се л  от

"О тв е та  на "П лач Я р о сл а в н ы "" .

С ти хо тв о р е н и е  В л . С оловьева в ка ч е с тв е  зв е н а , посредую щ е-
го  между "С ловом  о п о л ку  И гор е ве " и "В о л н а м и ", принципиально  у с -
т р а н я е т с я  из в о с п р и я ти я  и д е а л ьн о го  ч и т а т е л я : взывающая к  о б ъ я с -
нению г и п о к о г е р е н т н о с т ь  п а с т е р н а к о в с к о го  т е к с т а  (наруш ение м е с то ־
именной с в я з н о с т и :  "женщ ины" -  " я  / . . . /  их  с ч а с тл и в л ю ", но
" • . •ей  не надо п р о ч ь  с м о т р е т ь " )  нацеливает ожидаемого р е ц и п и е н -
та  и скл ю ч и те л ь н о  на примарный и с то ч н и к  (перевод  м н о ж е ственн ого
числа  л и ч н о го  м естоим ения  в ед инственное  м отивирован "С ловом  о
п о л ку  И г о р е в е " , гд е  ж е н ски й  образ не с о б и р а т е л е н ).

Все же к о н т а к т  п а с т е р н а к о в с к и х  с ти х о в  с "О тветом  на "П лач
Я ро сл авны "" не подлеж ит сомнению . Главу "В о л н " , в ко то р о й  п р и -
с у т с т в у е т  р ем инисценция  и з  "С лова о п о л ку  И гореве" , о ткр ы в а е т
парад оксал ьны й  м отив  рядом  стоящ его  д а л е ко го  будущ его :

Ты р яд о м , даль социализм а .
Ты скажеш ь -  близь? ( 3 4 9 ) .

Э тот в с ту п и те л ь н ы й  смы словой ко м пл е кс  ко н в е р си р уе т  и п р е о б р а зу ־
е т  в д и а л о ги ч е с ку ю  форму финальную ч а с т ь  "О твета  на "П лач Яро־
с л а в н ы " " ,  отводящ ую д а л е ко м у  прошлому роль врем ени, зн а ч и м о го
для н а с то я щ е го :

Свое уж  не в е р н е тся  с н о в а .
Немеют б л и зки е  с л о в а ־,
Но пам ять  д а л ь н е го  былого  
С лезой прозрачною  ж и в а .146

С ем антические  п р е о б р а зо в а н и я , в которы е было в т я н у т о  в "В о -
л н а х" с ти х о тв о р е н и е  В л . С ол овьева , вм есте составляю т некое  п о д о -
бие и м пл и ка ц и и : , е сл и  рядом  располож ено не далекое  прош лое, но
д алекое  будущ ее, т о  п о в то р  и с т о р и ч е с ко го  прецедента  в со вр е м е н ־

1 47ности  невозможен ״ .
4 . 1 . 1 . 2 .  Та же ,  ч т о  в "В о л н а х " , те х н и ка  и н те р те кс т у а л ь н о й  

работы  с первичным и вто р и чн ы м (и ) источни кам и  просл еж ивается  и 
в д р у ги х  с л у ч а я х  обращ ения П астернака  к  '"С лову о п о л ку  И г о р е в е " .
В п р о за и че ско м  о тр ы вке  "Т р и  главы  из п о в е с ти " ( 1 9 2 2 ) ,  описы ваю ־  
щем начало Первой м ировой войны , ге р о и  обсуждают то л ко в а н и е  
Девы-Обиды:

Серел р а с с в е т . О кур ки  ползли  в ч а й . Облака т а я л и . Муха 
обж игала  с т е к л о  зернам и к о л к о г о ,  необм олоченного  ж уж - 
ж а ни я .



־  В ал я , э то  в "П олку  И гореви" -  Дева Обида?
-  Д а , к а ж е т с я .
־  Почему же именно -  обида? Вам понятн о?
־  Это переводят -  беда.
־  К а к  э т о  т а к  -  переводят?  Слава те  Г о сп о д и , язы к о д и н .

П роцитированны й д и а л о г ведет нас к  ком м ентарию , которы м  снабдил
соответствую щ ее  м есто  "С лова о пол ку  И гореве " А .А .П о т е б н я :

Вѣда в смысле м и ф о л о ги ч /е ско й / л и ч н о сти  тож е п о н я т н о , и 
не л ьзя  д о к а з а т ь ,  ч то  автор  С л /о в а / о п /о л к у  И го р е в е / знал 
т о л ь ко  О биду, а не Б е д у . 1 49

Именно уравнивание  , обиды* и , беды* у А .А .П о те б н и  л е гл о  в о с н о -
« 150ву б л о ко в с ки х  Скифов :

Вот -  ср о к  н а с та л . Крылами бьет бедал 
И каждый день обиды м н о ж и т .151

И т а к , подобно тому к а к  в "В ол на х" о т в е р га е т с я  с о л о в ь е в с ко е
в о сп р и я ти е  "С лова о полку  И го р е в е ", в "Т р е х  о тр ы в ка х  из п о в е с ти "
п е р в о и с то ч н и к  освобож дается  от п е р е ко д и р о в ки , н а ча то й  A . A . По-

152те б н е й  и ка нонизированной  Блоком.
4 . 1 . 1 . 3 .  К разбору двойной ссы лки П а сте рна ка  на "С лово  о

п о л ку  И гор е ве " и на сти хо тво р е н и е  В л . С оловьева о с т а е т с я  д о б а -
в и ть  сл ед ую щ ее .И нтертекстуальная  у с т а н о в к а , ко т о р а я  п р е д у с м а т -
р и в а е т  возвращ ение от в то р и ч н о го  а нте ц е д е нта  к  первичном у и н о -
вое ,откл оняю щ ееся  о т  и с т о ч н и ка -п о с р е д н и ка , осмысление п е р в о и с -
т о ч н и к а ,  с о гл а с у е т с я  в "В о л н а х" с темой возвращ ения л и р и ч е с к о го
с у б ъ е кта  к  исходному рубежу е го  движения (в м о ско в скую  к в а р т и -
р у )  и переоценки  начальной т о ч ки  п у т и :

Мне хо ч е тся  дом ой, 3 о гр о м н о с ть  
Квартиры , наводящей г р у с т ь .
В ойду, сниму п а л ь то , опом ню сь,
Огнями улиц о зарю сь .
П ерегородок то н ко р е б р о с ть  
Пройду н а с к в о з ь , п р о й д у , к а к  с в е т .
П ройду, к а к  образ входит в о б раз 
И к а к  предмет се че т  предм ет.
П ускай пож изненность  за д а ч и ,
Врастающей в заветы  д н е й ,
Зовется  жизнию с и д я ч е й ,-  
И по т а к о й , грущ у по не й .
Опять знаком остью  напева 
Пахнет деревья  и дом а.
Опять направо и налево 
Пойдет хо зя й н и ч а ть  зима / . . . /
Опять опавшей сердца мышцей 
Услышу и вложу в с л о в а ,
К а к ты ползешь и к а к  дымишься,
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Встаеш ь и стр о и ш ь ся , М осква .
И я приму т е б я , к а к  уп р я ж ь .
Т е х  ради будущих б е зу м с тв .
Ч то т ы , к а к  с т и х  меня зазуб риш ь.
К а к  бы ль, запомнишь н а и з у с т ь .

Здесь б уд е т облик го р  в п о к о е .
Обман б е зм о л в ь я , г у л  во р в у ;
Их ти ш ь ; с т е с н е н н о е , кр уто е  
В олненье  первы х рандеву ( 3 4 4 - 3 4 5 ) .

Р а зви ва я  на зван н ую  т е м у , П астернак в с ту п а е т  в полем ику  со
с ти х о тв о р е н и е м  Брюсова "У  се б я " из к н и ги  " U r b i  e t  o r b i "  (причем
в рифмах первы х д в у х  строф  п а с т е р н а к о в с к о го  отры вка  о м о с ко в с ко й
кв а р ти р е  к а к  б уд то  зашифровано имя "Б р ю с о в ": четны е рифмы н а ч а л ь -
н о го  че тве р о сти ш и я  сод ер ж а т в себе стоящ ий под ударением  з в у к о -
вой ко м п л е кс  1р у с ' / ' р ’ у с 1 ( " г р у с т ь " / " о з а р ю с ь " ) ,  а нечетны е риф -
мы последую щ его -  с о ч е та н и е  , б р 1 ( " т о н к о р е б р о с т ь " / "о б р а з "  ) ) :

Т а к  все  п о н я тн о  и зн а ко м о .
Ко всем  и зги б а м  гл а з  п ри вы к;
Д а , не ошибся я ,  я -  дом а:
Цветы о б о е в , цепи к н и г . . .
Я стары й  пепел  не т р е в о ж у ,-  
Здесь  был о го н ь  и вот о сты л .
К а к  змей на сброшенную к о ж у .
Смотрю на т о ,  чем прежде был.
П усть  м н о го  гимнов не д о п е то  
И не и сче р п а н о  б лаж енств .
Но чую б л е ск  и н о го  с в е т а .
В озм ож ность  новых соверш енств !
Меня зо в е т  к  безвестны м высям 
В го р а х  поющая в е с н а ,
А э та  гр у д а  ж е н ски х  писем 
И н е ж и ва , и хо л о д н а !
Л учей з р а ч к и  го р я т  на р о с а х .
К а к  серебром  все з а л и т о . . .
Ты ждешь меня у д в е р и , п о с о х !
И ду! и д у ! с о  мной -  н и к т о ! 1 53

Если для Брюсова дом ־  э то  т а к а я  п р о стр а н ств е н н а я  о б л а с т ь , 
в ко то р о й  л и р и ч е с ки й  с у б ъ е к т  пребы вает лишь врем енно, ко то р ую  
он п о ки д а е т  ради  вол ьно й  ко че во й  ж и зн и , то  для П астернака  м о - 
с ко в с ка я  к в а р т и р а , н а п р о т и в ,-  м е с то , гд е  л ирическое  " я "  о с т а е т -  
ся  н а в с е гд а , о т р е к а я с ь  о т  свободы ("И  я приму т е б я , к а к  у п -  
р я ж ь . . . " ) . 154

Конверсирование  общей темы б рю совско го  с ти х о тв о р е н и я  п о д -  
держано в "В о л н а х " конверсны м  же преобразованием  отдельны х е г о  
м о ти во в , совершающимся в се м а н ти ч е ски х  рам ках о д и н а ко в о го  у



обоих п о это в  п р о ти во п о ста вл е н и я  д о м /го р ы , в ко то ро м  первый член 

дан ка к  , зн а ко м о е ' ( "Т а к  все п он ятн о  и знаком о  / . . . /  я -  дома"

-  "О пять знаком остью  напева П ахнут / . . . /  дома” ) ,  а второй  эл е - 
мент -  ка к  н е и зв е с тн о е , впервые увид е н н о е : "Меня зо в е т  к  безѳест  
нам высям В го р а х  поющая в е сн а " -  "З д е сь  будет о б л и к гор  / . . . /  
Волненье первых р а н д е в у "  (но  при этом  П а сте р н а к , по  ко н тр а с ту  с 
и сто ч н и ко м , л о ка л и зу е т  п р и зн а к  'б ы ть  мелодично звучащ им ' не в 
природном , а в го р о д ско м  п р о с т р а н с т в е ) .

Мотив сам оотчуж дения, реализованны й Брюсовым в сравнении 
( "К а к  змей на сброшенную ко ж у . Смотрю на т о ,  чем прежде был" ) ,  
превращ ается у П астернака  в мотив припоминания и обретения  п р е - 
ж него  " я " ־ образа  ("В о й д у , сниму п а л ь т о , опомнюсь . . . " )  ; р а зн о - 
направленным п сихи чески м  процессам  и в том  и в д р у го м  сл учаях  
с о п у т с т в у е т  отбрасы вание внешней о б о л о ч ки , ко то р а я  в "В ол нах" 
не метаф оризована (кож а змеи v s .  пальто? с р . ,  о д н а ко , п а с те р н а - 
ко в с ки й  гл а го л  "ползеш ь" в применении к п р о с тр а н с тв у  г о р о д а ) . 
С ходно: за туха н и е  домаш него о гн я  и появление св е та  вдали ("З д е сь  
был о го н ь  и в о т  остыл / . . . /  Но чую блеск и н о го  с в е т а " )  c o n o - 
ставимы с обратным этому проникновением  с в е та  и звн е  в дом ("В о -  
йду / . . . /  о гням и улиц  о за р ю сь . П ерегородок то н ко р е б р о с т ь  / . . . /  
п р о й д у , ка к  с в е т " ) .

Н аконец, брю совский о т к а з  от доведения до ко н ц а  н е ко гд а  
начатой  тв о р ч е с ко й  работы  ради новой ("П у с т ь  м н о го  гим нов не 
д опето  / . . . /  Но чую / . . . /  Возможность новых с о в е р ш е н с тв ") з а -  
мещается в т е к с т е  П астернака  идеей не преры вного , п о д ч и н е н н о го  
единой ц е л е у с т а н о в ке , "к а т о р ж н о го "  тр уд а  худ ож ника  ("П у с ка й  
пож изненность  задачи  / . . . /  З овется  жизнию с и д я ч е й ,-  И по т а к о й , 
грущу по ней / . . . /  О пять / . . . /  Услышу и вложу в с л о в а . . . " ) ;  в 
то  же время на с и н та кс и ч е с ко м  уровне "Волны" сохраняю т здесь 
унаследованную  от с ти хо тв о р е н и я  "У  се б я " у с ту п и те л ь н у ю  к о н е -  
тр укц и ю .

Брюсовское сти хо тв о р е н и е  лишь одна из м н о ги х  маниф естаций 
инвариантной  темы сим волизм а, изображ авш его с у б ъ е кт а  к а к  н и - 
ко гд а  не достигаю щ его  ко н е ч н о го  п у н кт а  движ ения , н е у ко р е н е н н о - 
го  в п р о с тр а н с тв е -в р е м е н и , о тч уж д е н н о го  о т  п р е д м е то в , с которыми 
он м ог бы себя и д е н т и ф и ц и р о в а т ь .^ ^  Для дальнейш его  изложения 
важ но, ч то  та  и н те р те кс ту а л ь н а я  т е х н и к а , ко то р а я  была проиллю - 
стрирована  на примере п е р е р а б о тки  в "В о л н а х" "С лова  о п о л ку
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И го р е в е " и "О тв е та  на "П лач Я р о с л а в н ы "", даже если она и не 

прим енена н е п о ср е д ств е н н о  к  сим волистском у м а те р и а л у , ко р р е л и - 
р уе т  по  своем у объ ективном у содержанию с  а н ти си м во л и стско й  и д е й - 
ной н а п р а в л е н н о стью  тв о р ч е с тв а  П а сте р н а ка .

4 . 1 . 2 . 1 .  Рассмотрим те п е р ь  приемы р е ко н с тр у кти в н о й  и н т е р -
т е к с т у а л ь н о с т и ,  к  которы м П астернак п р и б е га е т  в одном из с т и х о ־
тв о р е н и й  т а к  называемой "гр а ж д а н с ко й  тр и а д ы ":

С толетье  с лишним -  не в ч е р а ,
А сила прежняя в соблазне  
В надежде славы и добра 
Глядеть  на вещи без б о я зн и .
Х о т е т ь , в о тл ичье  от хлыща 
В е го  сущ ествованьи  кр а т ко м .
Труда со  всеми сообща 
И заодно  с правопоряд ком .
И т о т  же т о т ч а с  же т у п и к
При встр е ч е  с ум ственною  ленью ,
И те  же вы писки  из к н и г ,
И т е х  же эр с о п о с та в л е н ь е .
Но лишь се йчас  с к а з а т ь  п о р а .
Величьем дня сравненье  р а з н я :
Начало сл а вн я х  дней Петра 
Мрачили мятежи и к а з н и .
И т а к , в п е р е д , не трепеща 
И утеш аясь параллелью .
Пока ты жив и не моща,
И о тебе  не пожалели (377)  .

Э тот т е к с т  не то л ь ко  ц и ти р уе т  пуш кинские  "С т а н с ы " , но и
о т к л и к а е т с я  на цитирование  "С та н с о в " в с ти хо тв о р е н и и и  В я ч . И ва-
нова "П алачам " (1906)  из сб ор н и ка  "C o r  a rd e n s "  ( с р .  вынесенную
П астернаком  в первую с т р о к у  тем поральную  оппозицию  " с т о -
л етье  с лишним" v s .  " в ч е р а " ,  ко то р а я  члени т прошлое на две -
удаленную  и ближайшую области  и тем  самым нам екает на с о о т н е -
се н н о с ть  во времени и сто ч н и ко в  п р о и зв е д е н и я ):

В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без б о я зн и :
И стлеет д р е в ко  то п о р а ;
Не будет палача для к а з н и .
И просвещенные сердца 
И зв е р гн у т  черную о т р а в у , -  
И вашу славу и державу 
В озненавидят до ко н ц а .
Б и чуй те , К се р ксы , понт р е в у ч и й !
И ты , номадов д и ки й  кл а н .
Стрелами поражая т у ч и .
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Бессильный истощи колчан !
Т а к ! Подлые вершите к а з н и ,
Пока ваш с ки п т р  и ц а р ств о  тьм ы !
Вм естите д у х  в за тв о р  тю р ьм ы !- 
Гляжу вперед я без б о я з н и .1^ ”

К а к П а сте р н а к , т а к  и В я ч . Иванов подхваты ваю т одну и т у  же
строф у ” С т а н с о в " , но при этом  в и н в е кти в е  "П алачам " ч а с ти ч н о
вы пуска ю тся  и ч а сти ч н о  видоизменяю тся послед ние  с т и х и  это й  с т р о -

157фы ("Н а ча л о  славны х дней Петра Мрачили мятежи и к а з н и ” ) ,  п о с -
к о л ь к у  зд е сь  им еется в виду и сто р и ч е ска я  с и ту а ц и я  (эп о ха  р е в о -
люции 1905-7  г г ) ,  н е га ти в н о  анал огичная  т о й ,  ко т о р а я  л е гл а  в о с -
нову п у ш ки н с ко го  т е к с т а  (врем я , наступивш ее после  в о с с та н и я  Д е-
к а б р и с т о в ) . Хотя П астернак в о ссо зд а е т  обе половины  пуш ки нской
строф ы, тем  не менее он д елает э то  в р а зб и в ку  и ,  подобно  В я ч .
И ва н о ву , ц и ти р уе т  в начале с в о е го  с ти х о тв о р е н и я  т о л ь к о  первые
д ве  с т р о к и  "С т а н с о в " . С ущ ественно, ч то  ц и ти р о ва н и е  со п р о во ж д а -
е т с я  отходом  о т  о р и ги н а л а : П астернак в с та в л я е т  на м е сто  П уш кин-
с к о г о  слова  "в п е р е д " ("Г л яж у  вперед я без б о я з н и " )  предложное
со ч е та н и е  "н а  вещ и", с которы м затем ״  п е р е с е ка е т с я  на зв уко в о м
уровне  серия  рифм: "хлы Щ а", "с о о б щ а ", "т р е п е щ а " , "м оЩ а". В е с ь -
ма правд опо д о б но , ч то  предпринятое  П астернаком  п р е о б р а зо ва н и е
о т п р а в н о го  сл о в е сн о го  материала было вы звано  к в а з и э т и м о л о ги ч е с -
ким  обыгрыванием имени "В яч е сл а в " (с р . предшествующую с т р о к у :

158"В  надежде слава  и д о б р а . . . " ) .  Образцом для  э то й  к в а з и э т и -
м ологии  м огло  послуж ить  адресованное В я ч . И ванову с ти х о тв о р н о е
посл ани е  С о л о губ а , гд е  та кж е  соединяю тся "вещ и" и " с л а в а " :

Реет имя ВЯЧЕСЛАВ.
Вящий? Вещий?

Проставляющий ли вещи?
Вече? иль венец?

Слава? слово? или с л а т ь ? - Çg 
Как мне зн а ки  р а з га д а ть ?

Т е кс т  В яч . Иванова и о ткр ы в а е тся  и за м ы ка е тся  одной  и то й
же ц и та то й  из "С та н с о в " ( " . . . Г л я ж у  вперед  я без б о я з н и " ) ,  за
с ч е т  ч е го  воспроизведение  чуж о го  слова превращ ается  из и н т е р -
т е к с т у а л ь н о го  в и н тр а те кс ту а л ь н о е  я в л е н и е . П а сте р н а к усл ож няе т
э т у  кольцевую  ком позицию . Он не обрам ляет с т и х о тв о р е н и е  о д и н а к о -
вой ц и та тн о й  л е к с и к о й , но лишь в о сста н а в л и в а е т  в посл е д не м  ч е т -
веростиш ии выпавшее из в ступ и те л ь н о й  строфы сл о в о  " в п е р е д " .
Тем самым л е кс и ч е с ка я  кольц е вая  ком позиция  в т о р и ч н о го  и с т о ч н и -



ка  с о х р а н я е т  св о й  след  у П астернака  и одновременно переделы ва-  
е т с я  т а к ,  ч т о  п у ш ки н с ка я  ц и та та  не п о в т о р я е т с я , но р а з в е р ты в а - 

е т с я  по мере движ ения т е к с т а  ( с р .  такж е  использование  в з а в е р -  
шающих ч а с т я х  с т и х о тв о р е н и й  "П алачам" и "С то л етье  с лишним -  не 
в ч е р а . . . "  схо д ны х суммирующих слов  на фоне одной и то й  же с и н -  
т а к с и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и  с придаточным предложением, о гр а н и ч и в а -  
ющим во зм о ж н о сть  во врем ени : ” Т а к і  Подлые вершите к а з н и ! Пока  
ваш с к и п т р . . . "  -  ” И т а к ,  в п е р е д , не трепещ а / . . . /  Пока  ты 
ж и в . . . " ) .

В я ч . Иванов п о в е р н ул  пуш кинскую  тему просвещ енного  с а м о - 
держ авия а н т и м о н а р х и ч е с ки , р а зви л  свой  т е к с т  ко н тр а с тн о  по  о т -  
ношению к "С т а н с а м " , ко н с та ти р о в а в  продолжение , к а з н е й в н ״ а -  
стоящ ем . П а сте р н а к а н н ул и р о ва л  се м ан тическое  содержание ближ ай- 
ш его и с т о ч н и ка  (в с л е д с тв и е  ч е го  отсы лка  к  стихотворению  В я ч . 
Иванова приобрела  ф орм ально-ком позиционны й и ф орм ал ьно -грам - 
м а ти ч е с ки й , а в целом неявный х а р а кте р ) и возобновил  тему у д а -  
л е н н о го  п р е т е к с т а  (с р .  тож д ественную те ׳ х н и ку  и н те р те кс ту а л ь н о й  

д е с у б с т и т у ц и и , отм еченную  прим енительно к  "В о л н а м ") . О днако 
П астернак не п р о с то  п р и ур о ч и л  " к а з н и "  -  вслед  за  "С та н са м и" и 
вр а зр е з  с В я ч . Ивановым ־  к  на ча л ьно й , пройденной поре п е р е ж и - 
ваем ого  поэто м  и с т о р и ч е с к о го  пер и од а , но и оценил пуш кинскую  
надежду на их  прекращ ение к а к  преждевременную . Лишь текущ ая 
со вр е м ен ность  в ы ступ а е т  к а к  потенциальны й а н а л о г и с уп е р л а ти в  
"д не й  П е т р а " . По П а с т е р н а ку , ц и кл и че ски й  ход собы тий , на к о т о -  
рый расчиты вал  П уш кин, не подтверд ился  и с то р и е й , не нашел м е - 
с та  в прошлом, но д о п у с к а е т с я  в желательном  будущем.

4 . 1 . 2 . 2 .  Наряду с  эксплицитны м и выдержками из "С т а н с о в " ,  
с ти хо тв о р е н и е  "С то л е ть е  с  лишним -  не в ч е р а . . . "  содерж ит в с е -  
бе имплицитные п е р е се ч е н и я  с поэзией  Пуш кина. Т а ко в , в ч а с т -  
н о с т и , м отив "т р у д а  со  всеми сообщ а". В о -п е р вы х , он в о схо д и т  
все к  тем  же "С т а н с а м " , изображающим ц а р я -п л о тн и ка  ( с р . :  "Он 
всеобъемлющей душой На тр о н е  вечный был р а б о т н и к " ) .  Вместе с 
тем э то т  м отив подм еняет м о н а р ха -тр уж е н и ка  худож ником , ж аж ду- 
щим в л и ть ся  в общее д ело  (изображающий вм есто  и зо б р а ж а е м о го ), 
и п о то м у , в о -в т о р ы х , п р о ти в о р е ч и т  пуш кинским  т е к с т а м , гд е  
поэт п р о в о згл а ш а е тся ׳  ц а р е м ' и п р о ти в о п о ста в л я е тся ׳  т о л п е с ׳  ее 
повседневными нуждами ("П о э т  и т о л п а " ,  " П о э т у " ) .  Однако в е л е -  
дующей, тр е ть е й  строф е ("И  т о т  же т о т ч а с  же т у п и к  При в с тр е ч е



с ум ственною  л енью ") П астернак присоед иняется  к  пуш кинской  к р и -  
т и к е  на ро д а , усвоенной  им из сти хо тв о р е н и я  "П оэт и т о л п а " :

К р уго м  народ непосвященный 
Ему бессмысленно вним ал.

И то л ко в а л а  чернь т у п а я : ״  *д 
Зачем т а к  звучн о  он п о е т ? -

и м а р ки р уе т  и н те р те кстуа л ь н ую  за в и си м о сть : "ч е р н ь  т у п а я {־* "  " т у -
п и к "  (и н те л л е ктуа л ьн о й  и н е р т н о с т и ) , прямо отож дествляя  себя  с
предш ественником  ( " т о т  же / . . . /  т у п и к " ) .

Д иалог "П оэт и то л п а " о тр а зи л ся  и в сти хо тво р е н и и  "П а л а -
ч а м " , но если  Пушкин в о зл а га л  вину за  бесправное положение н а -
рода на сам народ :

Для вашей гл у п о с ти  и злобы 
Имели вы до сей поры 
БичиJ темницыי топоры ; -  
Довольно с в а с , рабов б е зу м н ы х !-

т о  В яч . Иванов упом инает перечисленные в п р е те кс те  орудия н а к а -
з а н и я , дабы переад ресовать  обвинение вл а сть  имущим: "И стл е ет
д р е в ко  топор а  / . - . /  Б ичуйте , К се р ксы , понт ревучий  / . . . /  Пока
ваш с к и п т р  и ц а р ств о  тьм ы !  Вместите д у х  в за тв о р  тюрьмы ! "  (в
посл е д ни х  д в у х  с т р о к а х  рифма "ть м ы "-"тю р ь м ы " расщ епляет и о д н о -
временно соединяет в зв уко во м  повторе  семемы, из которы х с к л а -
д ы вается  л е кс и ч е с ко е  значение , т е м н и ц а ') .  Постоянное и о п р а в -
данное бесправие с та н о в и тс я  у В яч . Иванова временным и б е з з а -
конны м .

Было бы е с те с тв е н н о  предполож ить , ч то  самое сцепление д в ух  
п уш ки н ски х  сти хо тв о р е н и й  было восприн ято  П астернаком  от В яч . Ива 
н о в а . С д р у го й  стороны , та ко й  д о га д ке  п о ка  не х в а та е т  о с н о в а - 
т е л ь н о с т и . В яч . Иванов и П астернак развиваю т различные темы 
с ти х о тв о р е н и я  "П о эт и т о л п а " :  для п е р в о го  а ктуа л ь н а  о б суж д а е - 
мая Пушкиным си туа ц и я  "н а р о д  и п р а в и т е л и " , для в то р о го  -  " н а -  
род  и х у д о ж н и к " . Данный пуш кинский  т е к с т  учиты вается  П а сте р - 
наком  вне с ко л ь ко -н и б у д ь  заметных л е кс и ч е с ки х  или иных п е р е кл и - 
ч е к  с то й  е го  п е р е д е л ко й , которую  предпринял В яч . И ванов. Тем не 
менее можно у тв е р ж д а ть , ч то  П астернак не у п у с ти л  из виду к о н -  
т а к т  между стихотворениям и  "П о эт и то л п а " и "П а л а ч а м ", не с л у -  
чайно  контам инировал  те  же пуш кинские  т е к с т ы , которы е совм естил  
между собой  В яч . И ванов, но прои звел  аннулирующую операцию на 
п р е т е к с т е -п о с р е д н и к е , устр а н и в  е го  из цепи л и те р а тур н о й  преем 



с т в е н н о с т и .

Дело в то м , ч то  тема "н а р о д  и худ о ж н и к" у П астернака  д в у -  
с л о й н а : ее реализация  о тп р а в л я е т  нас к а к  к  П уш кину, т а к  и к  
с т а т ь е  В я ч . Иванова "О веселом  ремесле и умном в е с е л и и "1^ 1 
( 1 9 0 9 ) .  Взяв иную , чем в с ти хо тв о р е н и и  "П алачам" пуш кинскую  

т е м у , но в то  же самое время обративш ись к  ее то л кова ни ю , вы - 
д винутом у в ином сочинении  В я ч . И ванова, П астернак тем  самым 
ком пенсировал  п усто е  пересечение  е го  т е к с т а  с п р е т е к с т о м -п о с -  
р е д н и ко м , благодаря чему у реципиента  о ткр ы в а е тся  возм ож ность  
о п о зн а ть  о т с у т с т в и е  э т о го  пересечения  к а к  значим ое , к а к  особый 
прием пер е ра б отки  (а не п р о с то  и гнор и ро ван ие ) поступающ ей из 
прош лого э с те ти ч е с ко й  информации.

С татья  "О веселом ремесле и умном весе л и и " послуж ила П а с- 
те р н а ку  образцом  для д в узн а ч н о й  о це нки  п уш ки н ско го  отнош ения к  
н а р о д у . Именно вслед за  В я ч . Ивановым П астернак приписы вает П у - 
шкину желание у ч а с т в о в а т ь  во всеобщем труд е  и м о ти ви р ует пуш - 
ки н скую  проповедь самодовлеющего тв о р ч е с тв а  те м , ч то  худ ож ники  
не находят в общ естве о т в е т н о го  стрем ления к  ум ственном у т р у -  
д у , потребном у для понимания и с к у с с т в а ; с р .  интерпретацию  с т и -  
хо тво р е н и я  "П о э т у " в с та ть е  "О веселом ремесле и умном в е с е -  
л ии " : +

. . .х у д о ж н и к  истинны й / . . . /  е с ть  р ем е сл ен н и к, и п с и х о л о ги я  
е г о ,  прежде в с е г о , -  п си хо л о ги я  р ем е сл ен н ика : он н у ж д а е т - 
ся в за ка зе  не то л ь ко  вещ ественно , но и м орально , г о р -  
д и тся  за ка зо м  и , если  провозглаш ает о себе п о д ч а с , ч т о  
"ц а р ь "  и , ка к  т а к о в о й , "ж ивет о д и н " , -  т о  лишь п о то м у , 
ч то  се р д и тся  на неудовлетворенны х е го  делом или не и д у -  
щих к  нему з а ка з ч и ко в  / . . . /

С амовозвеличивание худож ника  -  е сте ств е н н о е  п р о т и -  
водействие  т а л а н т а , в с е гд а  п р о зо р л и в о го  и к  себе в з ы с к а -  
т е л ь н о го , непризнанию  б л и зо р уки х  и высокомерных о ц е н ц и - 
ко в  и косной  не по д а тл и во сти  потреб ител ей  и -  к а к  та ко в о е  
противод ействие  -  знаком о  нам во все эпо хи  и с к у с с т в а . 1 62

Когд а  идейные позиции  П астернака  и В яч . Иванова с о в п а л а -
ют или близки  одна д р у го й , то гд а  к о н т а к т  со  с та ть е й  о то б р а ж а -
е тс я  в сти хо тво р е н и и  лишь ко све н н о  -  в си нон им ических  с о о т в е т -
с тв и я х  с и сто чн и ко м : т а к ,  в с т р о к е : " . . . П р и  встрече  с у м с т в е н -
ною ленью” , -  переф разируется  сл овосочетание  ” ко сная  н е п о д а т л и -
вость  п о тр е б и те л е й ". Аналогичным образом : х а р а к т е р и с т и к а , к о -
торой  П астернак наделяет антипода  л и р и ч е с ко го  суб ъ е кта  ( " Х о -
т е т ь ,  в отличье  от хлыща В е го  сущ ествованьи  к р а т к о м ,  Труда со
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всеми с о о б щ а . . . " ) ,  си н о н и м и ч е ски  "с н и ж а е т "  определение  "д е к а -

д е н т с т в а " , п р о т и в о п о с т а в л е н н о го  В я ч . Ивановым грядущ ему "п р е о д о -
левающему и нд и ви д уа л и зм " и с к у с с т в у  :

Что к а с а е т с я  и д е й н о го  содерж ания / . . . /  д в и ж е н и я , оно  
п р о в о з гл а с и л о  и н д и ви д уа л и зм , п о н я ты й , если  можно т а к  вы- 
р а з и т ь с я ,  к а к  и н те л л е кту а л ь н о е  д о н ж у а н с тв о л и все  о х в а -  
та в а л о  в м и м о л е тн о сти  самодовлеющих " м и г о в " ,  в са м о ц е н - 
ных и св о е н а ча л ьн ы х  "м гн о в е н н о с т я х "  . 6 3 ו 

И , н а о б о р о т , общие в с т а т ь е  и с ти х о тв о р е н и и  л е к с и к о -м о р -  
ф о л о ги че ски е  элементы  появл яю тся  т а м , гд е  п о зи ц и и  а в то р о в  р а с -  
х о д я т с я . П а с те р н а к , вообщ е, не д о п у с к а е т  оправд ы ваем ого  В я ч . 
Ивановым 'с а м о в о зв е л и ч и в а н и я  х у д о ж н и ка ׳ , а т р и б у т и р у я  п р и зн а к  
, в е л и ч ь я текущ ׳ ей  с о в р е м е н н о с ти , и прид ает о тр и ц а те л ь н ую  к о н -  
нотацию  сл о ву  'в с т р е ч а ' ,  ко то р о е  выражало в с т а т ь е  мысль о н а -  
ступающ ей ко н со л и д а ц и и  с о зд а те л е й  и п о тр е б и те л е й  э с т е т и ч е с к и х  

ц е н н о с те й :
И с к у с с т в о  идет н а в с тр е ч у  народной душе / . . . /  душа е го  
/н а р о д а , -  И . С . /  р а с к р о е т с я  и в х у д о ж е с т в е , о т  н е го  и д у -  
щем, им в о з з в а н н о м . Т о гд а  в с т р е т и т с я  наш худ о ж ни к и наш 
н а р о д .164
4 . 1 . 3 . 0 .  По сравнению  с уже разобранны м и т е кс т а м и  П а с те р -

н а ка  начала 3 0 - х  г г ,  с ти х о тв о р е н и е  " Геф симанский с а д " ,  з а к а н -
чивающее роман "Д о к т о р  Ж и в а го " , п р е д с та в л я е т  соб ой  го р а зд о  6 0 -
лее м н о го со ста в н ы й  п о д у к т  и н т е р т е кс т у а л ь н ы х  о п е р а ц и й . Э тот
т е к с т  р е к о н с т р у и р у е т  не о д н о , но с р а зу  н е с к о л ь к о  п р е о б р а зо в а -
ний п е р в и ч н о го  и с т о ч н и ка  в последующ ей л и т е р а т у р е :

М ерцаньем з в е з д  д а л е ки х  б е зр а зл и ч н о  
Был п о в о р о т  д о р о ги  о з а р е н .
Д о р о га  шла в о к р у г  горы  М асличной ,
В низу  под  нею п р о те ка л  К е д р о н .
Л ужайка обры валась с  половины .
За нею н а чи н а л ся  Млечный п у т ь .
Седые се реб ри сты е  маслины 
П ытались вдаль по в о з д у х у  ш а гн у т ь .
В ко н ц е  был ч е й -т о  с а д , надел зем ельны й.
У ч е н и ко в  о с та в и в  за  с т е н о й ,
Он им с к а з а л :"Д у ш а  с ко р б и т  с м е р те л ь н о ,
П обудьте  зд е сь  и б о д р с тв у й те  со  М н о й " .
Он о т к а з а л с я  без п р о т и в о б о р с т в а ,
К а к  о т  вещ ей, полученны х взайм ы ,
От все м о гущ е ств а  и ч у д о т в о р с т в а ,
И был т е п е р ь , к а к  см ертны е , к а к  мы.
Ночная даль те п е р ь  ка за л а с ь  краем  
У н и что ж е н ья  и неб ы тия .
П ростор  все л е н н о й  был не об и та ем .
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И т о л ь к о  са д  был м естом  для ж и ть я  .

И , гл я д я  в э т и  черны е про вал ы ,
П усты е , без начала  и к о н ц а .
Чтоб э та  чаша см е рти  м и н о ва л а ,
В п о т у  кр о в а во м  Он молил О тца .
С м ягчив м олитвой  см ертную  и с т о м у .
Он вышел за  о г р а д у . На земле 
У ч е н и к и , осиленны е д р е м о й .
В алялись  в придорожном  ко в ы л е .
Он р а зб у д и л  и х :  "В а с  Г оспод ь  сподобил  
Жить в дни  М ои, вы ж р а з л е г л и с ь ,  к а к  п л а с т .
Час Сына Ч е л о в е ч е с ко го  п р о б и л .
Он в р у к и  гр еш ни ков  Себя п р е д а с т .
И лишь с к а з а л ,  неведом о о т к у д а  
Толпа рабов  и скопищ е б р о д я г .
О гн и , мечи и вперед и  -  Иуда 
С п р е д а те л ь с ки м  л о б за н ье м  на у с т а х .
Петр дал  о тп о р  мечом го л о в о р е за м  
И у х о  одному и з  них  о т с е к .
Но слы ш ит: "С пор  н е л ь зя  реш ать ж елезом .
Вложи св о й  меч на м е с т о , ч е л о в е к .
Н еужто тьмы кры латы х л е ги о н о в  
О тец не сн а р я д и л  бы Мне сюда?
И , в о л о с ка  т о г д а  на Мне не т р о н у в .
В р а ги  р а с с е я л и с ь  бы без с л е д а .
Но к н и г а  ж изни  подошла к  с т р а н и ц е .
К о то р а я  дороже в с е х  с в я т ы н ь .
С ейчас долж но н а пи са нно е  с б ы т ь с я .
П уска й  же с б у д е т с я  о н о . А м инь.
Ты видиш ь, хо д  в е ко в  подобен п р и тч е  
И может з а го р е т ь с я  на х о д у .
Во имя с тр а ш н о го  ее в е л и чья  
Я в д обровол ьны х м у ка х  в гр о б  с о й д у .
Я в гр о б  со й д у  и в т р е т и й  д е н ь  в о с с т а н у ,
И, к а к  сплавляю т по  р е ке  п л о ты .
Ко мне на с у д ,  к а к  баржи к а р а в а н а ,
С то л е тья  попл ы вут и з  т е м н о т ы . 1 65

Если за в и си м о сти  11 Геф си м а нско го  с а д а " о т  п е р в о и с то ч н и ка
(от  Ч е тв е р о е в а н ге л и я  и А п о ка л и п с и с а ) были прослеж ены  в научной

л и те р а тур е  в д о с та то ч н о й  м е р е , т о  и з  м нож ества  вто ри чны х а н т е -
цед ентов  т е к с т а ,  перелагаю щ их геф сим анский  э п и з о д , внимание и с -
сл ед ователей  (H o rs t  R ö h l in g  и P e r  A rn e  B o d in )  п р и в л е к  лишь
один -  с ти х о тв о р е н и е  Р ильке  "D e r  Ö lb a u m -G a r te n " . 1^

4 . 1 . 3 . 1 .  Убедительны м и вы гл я д я т  д а л е ко  не все  и н т е р т е к с т у -
альные п а р а л л е л и , которы е  п р о в о д я т  H .R ö h l in g  и P .A .B o d in ,  с б л и -
жая пр о и зве д е н и я  Р ильке  и П а с те р н а ка . О днако  не п р и х о д и тс я  с о -
м неваться  в то м , ч т о  именно всл ед  за  Р ильке  П а сте р н а к  а т р и б у 



тировал  косм осу 9 б е зр а зл и ч и е 9 к  страданиям  Х р и ста :

Мерцаньем зв е зд  д а л е ки х  безразлично  
Был поворот д о р о ги  о за р е н .
. . . A c h  es каш d ie  N a c h t ך.ך)
und b l ä t t e r t e  g l e i c h g ü l t i g  i n  den Bäumen.

П астернак сл е д уе т за  Рильке не т о л ь ко  т о г д а ,  ко гд а  он и з о -
бражает неоднородность  т о г о ,  ч то  д и с кр е тн о  ( , д алекие  зв е зд ы ׳
v s .  Х р и с т о с ) , но и в том с л у ч а е , ко гд а  описы вает в ка ч е с тв е  г о -
м огенны х те  явления (Х ристос  среди д е р е в ь е в ) , которы е гр а н и ч а т
д р у г  с д р уго м  в п р о стр а н ств е  (э т о т  последний момент H .R ö h lin g  и
Р .A .B o d in  не э кс п л и ц и р у ю т ). В то  время к а к  у Рильке л и ств а  д е -
ревьев и покрытый пылью ге р о й  совпадаю т по ц в е т у :

E r  g in g  h in a u f  u n t e r  dem g ra u e n  Laub  
ganz g ra u  und a u f g e lö s t  im  Ö lg e lä n d e  
und le g te  s e in e  S t i r n e  v o l l e r  S ta u b  
t i e f  i n  das S ta u b ig s e in  d e r  h e iß e n  H ä n d e ־,

у П астернака  су б ъ е кт  и е го  ближайшее окруж ение  оказы ваю тся  п о -
добными в их общей устр е м л е нн о сти  в ко с м о с , а ц ве то в а я  х а р а к т е -
р и с т и к а , избы точно удвоенная  ("с е д ы е , с е р е б р и с т ы е ") , с о х р а н я е т -
ся  лишь прим енительно к  внешней ср е д е :

Седые серебристы е маслины
Пытались вдаль по в о з д у х у  ш агнуть  / . . . /
И, глядя в эти  черные провалы,
П усты е, без начала и конца  / . . . /
В поту  кровавом  Он молил О тца.

Заменяя основание  со по ста вл е н и я  в паре Х ристос-рощ а о л и в ,
П астернак тем  не менее о с та е т с я  (и н те р с и с те м н о , но не и н т е р т е к с -
туа л ь н о ) в пределах с е м а н ти ч е с ко го  р епе р туа р а  си м в о л и с тс ко й  п о -
э з и и , общим местом  ко то р о й  был мотив движущ ихся вм есте  с п е р -
сонажами д е р е в ь е в ; см . хо тя  бы -  с о о т в е тс т в е н н о  -  с т и х о т в о р е -
ние Брюсова "О сенний день был т у с к л  и с к у д е н . . . "  и ритм ическую
прозу  А лександра Добролюбова из е го  к н и ги  "N a tu ra  n a tu r a s .  N a tu ra
n a t u r a t a " :

Шли тополя  по придорожью 
Ветрам зимы обнажены / . . . /

1 68Мы шли,  гл я д я  д р у г  д р у гу  в о ч и . . .
Купа п л а ку ч и х  ив сл ед уе т  за  гр об о м . Н езабудки  то р о п л и в о  
б е гу т  о ко л о  ко н е й . Гордый клен наклонил  го л о в у , звезды  
п л а ч у т , и р в у т с я  к  ней их  золоты е р у ч о н к и .169
4 . 1 . 3 . 2 .  Ц ентральное в с ти х о тв о р е н и и  Рильке п р е д ста в л е н и е

о Х р и с те , брошенном на про и звол  судьбы  Б огом -О тцом , не в ы те ка е т
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из Е в а н ге л ь с ки х  т е к с т о в •  Более т о г о ,  Рильке в с ту п а е т  в прямой 
и н те р те кстуа л ь н ы й  спор  с Е вангелием  о т  Иоанна ( 17 ,  2 1 ) ,  о т в е р -  

га я  с о п р и с у тс тв и е  Отца в Х р и с те , и с Е вангелием  от Л уки  ( 22 ,
1 4 ) ,  о трицая  явление а н ге л а  Х р и с ту , молящемуся в Гефсиманском 

с а д у :
I c h  f in d e  D ic h  n ic h t  m ehr• N ic h t  i n  m i r , n e i n . 
N ic h t  i n  den ä n d e rn . N ic h t  i n  d ie se m  S te in •
I c h  f in d e  D ic h  n ic h t  m e h r. I c h  b in  a l l e i n .
I c h  b in  a l l e i n  m i t  a l l e r  M enschen Gram, 
den ic h  d u rc h  D ic h  zu  l in d e r n  u n te rn a h m , 
d e r  Du n i c h t  b i s t .  0 nam en lose  S c h a m . . . / • . . /

Denn E n g e l  kommen n i c h t  zu  s o lc h e n  B e te rn ,  
und N ä c h te  w e rd en  n ic h t  um s o lc h e  g ro ß .
D ie  S ic h - V e r l ie r e n d e n  lä ß t  a l l e s  lo s ,  
und s ie  s in d  p re is g e g e b e n  von  den V ä te rn  
und a u s g e s c h lo s s e n  aus d e r  M ü t te r  S choos•

Тема не найд енного  Христом Б ога -О тца  в о с х о д и т , в ч а с т н о с -
т и ,  к  циклу  со не то в  Нерваля "L e  C h r is t  aux o l i v i e r s " : 17^

Quand le  S e ig n e u r ,  le v a n t  au c i e l  ses m a ig re s
b ra s

Sous le s  a rb re s  s a c ré s ,  comme f o n t  le s  p o è te s .
Se f u t  lo n g te m p s  p e rd u  dans ses d o u le u rs  m u e tte s ,  
E t  se ju g e a  t r a h i  p a r  des am is  i n g r a t s ;
I l  se to u rn a  v e rs  ce u x  q u i  l ' a t t e n d a i e n t  en bas 
R êva n t d 'ê t r e  des r o i s ,  des s a g e s , des

p ro p h è te s . . .
M a is  e n g o u r d is ,  p e rd u s  dans le  som m e il des b ê te s ,  
E t  se p r i t  â c r i e r :  "N o n , D ie u  n 'e x i s t e  p a s i "
I l s  d o rm a ie n t .  "Mes a m is , s a v e z -v o u s  l a  n o u v e l le ?  
J ' a i  to u c h é  de mon f r o n t  â l a  v o û te  é t e r n e l l e ;
Je  s u is  s a n g la n t ,  b r i s é ,  s o u f f r a n t  p o u r  b ie n  des

jo u r s  1
" F r è r e s ,  j e  vo u s  t r o m p a is :  Abîme 1 a b îm e ! a b îm e !
Le D ie u  manque à l ' a u t e l  où je  s u is  l a  v i c t i m e . . .  
D ie u  n 'e s t  p a s ! D ie u  n 'e s t  p l a s ! "  M a is  i l s ״ 

d o rm a ie n t  t o u j o u r s ! • •
Можно без колебаний  с к а з а т ь ,  ч т о  П астернак уловил те м а ти - 

ческую  зависим ость  с ти х о тв о р е н и я  Рильке о т  цикла  Н ерваля, ко л ь  
скоро  извлеченные им из "L e  C h r is t  aux  o l i v i e r s "  мотивы черной 
косм ической  бездны ( і ) , необитаем ости  вселенной ( і і ) , небытия
( і і і ) , а та кж е , в е р о я тн о . М лечного п у ти  ( і ѵ )  дополняю т и с в я з -  
но разверты ваю т мотив 'б е з р а з л и ч и я ' косм оса  к  уч а с ти  Х р и ста , 
перешедший в " Геф симанский са д " из "D e r  î51baum־ G a rte n "  ; с р . :

( і )  . . . ” A b îm e! a b îm e !  a b îm e /  " / . . . /
"En c h e rc h a n t l ' o e i l  de D ie u ,  j e  n ' a i  v u  q u 'u n  o r b i t e  
V a s te ,  n o i r  e t  8an8  / o n d ״ . . .



( i i )  . . . " M a i s  n u l  e s p r i t  n 'e x i s t e  en ces  im m e n s ité s " .
( i i i ) " U n  a r c - e n - c ie l  é t ra n g e  e n to u re  ce p u i t s  so m b re ,

S e u i l  de 1 ' a n c ie n  chaos d o n t l e  n é a n t  e s t  l 'o m b r e .  
S p i r a le  e n g lo u t is s a n t  le s  Mondes e t  le s  J o u r s ! "

( i v )  . . . " T o u t  e s t  m o r t !  J ' a i  p a rc o u ru  le s  m ondes; ״  
E t  j ' a i  p e rd u  mon v o l  dans le u r s  chem ins  l a c t é s 1' . . .

П а сте р н а к , о д н а ко , не п р о сто  поддерж ивает ту  т р а к т о в к у  
геф сим анского  э п и зо д а , которую  выдвинули Нерваль и Р и л ь ке , но 
возвращ ается к  Священному Писанию, среди  п р о ч е го  переф разируя 
Матфея ( 26 ,  5 3 ) :  "Н еуж то  тьмы крылаты х л е ги о н о в  Отец не с н а р я - 
дил бы мне сюда?" О диночеству Христа по отношению к  ко см о су  
П астернак придает в конечном  сч е те  б л и зки й  к  ка нони ческо м у  
смысл: Х ристос не п о ки н у т  Всемогущ им, но сам ж е ртвует , веем о- 
гу щ е с т в о м '. Замещение зн а ч е н и й , явленны х во  вторичны х и с т о ч н и -  
к а х ,  значениям и п е р в о и сто ч н и ка  п р о и схо д и т  зд е сь  i n  p r a e s e n t ia ,  
на с и н та гм а ти ч е с ко й  оси  с т и х о тв о р е н и я , а не по п а р а д и гм а ти ч е с - 
кому п р и н ц и п у , к а к  в п о эзи и  3 0 -х  г г ,  гд е  о тб о р  л е к с и к о -с е м а н -  
ти ч е с ки х  единиц из д в у х  конкурирую щ их в и н те р т е кс т у а л ь н о й  п а р а - 
дигм е а н те ц е д е нто в  -  р а н н е го  и п о з д н е го  -  заверш ался т е м , ч то  
до ч и т а т е л ь с к о го  со зн а ни я  доводилась  по преим ущ еству лишь с в я зь  
т е к с т а  с удаленным п р е те кс то м .

По мере о тхо д а  от Нерваля и Рильке П астернак п р и в н о си т  в 
словарь э ти х  п о э то в  ко н н о та ц и и , противоположны е исходны м . Э пи- 
те т  Нерваля "v a g a b o n d e s " ("U n  s o u f f l e  va g u e  ém eut le s  s p h è re s  
v a g a b o n d e s . . . " )  п е р е ко д и р уе тся  П астернаком  в им я, ко то р о е  с о -  
о тн е сено  не с  ко см и ч е ски  чуждым, к а к  э п и т е т ,  но с чуждым на 
земле :

И лишь с к а з а л , неведомо о т к у д а  
Толпа рабов и скопищ е б род яг  .

Смягчение т о с к и - г р у с т и ,  не обретенное  Х ристом , с о гл а с н о
Р и л ьке , и з - з а  о т с у т с т в и я  Б ога-О тца  ( " I c h  b in  a l l e i n  m i t  a l l e r
M enschen Gram, / /  den ic h  d u rc h  D ic h  zu  l i n d e r n  u n te r n a h m , / /
d e r  Du n ic h t  b i s t " ) ,  превращ ается в "Геф сим анском  с а д у "  П а с-
те р н а ка  в р е зу л ь та ти в н о е  д е й с тв и е :

Смягчив  м олитвой смертную  и с т о м у ,
Он вышел за  о гр а д у .

4 . 1 . 3 . 3 .  Наряду с произведениям и Нерваля и Р и л ь ке , в число  
секундарны х и с то ч н и ко в  п а с т е р н а к о в с к о го  т е к с т а  прямо или  к о с в е н -  
но вход ят и р у с с ки е  стихотворны е  перелож ения ге ф си м а н ско го  эп и 
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з о д а , среди  ко то р ы х  в первую  очередь засл уж и вает быть н а зв а н -

ной "Геф сим анская  н о ч ь " (1884)  М и н ско го .

Наиболее очевидным образом  и н те р те кс ту а л ь н а я  с в я зь  с к о -
р о т ко й  поэмой М и н ско го  п р о с ту п а е т  у П астернака  в четверостиш ье
рисующем пленение Х р и с та ; с р .  ко н ц о в ку  "Геф сим анской н о ч и " :

Он р а зб уд и л  уче н и ко в  
И м олвил : "Ч ас мой н а с т у п а е т " .
И ч у !  им слышен з в у к  ш а го в ,
К ним звон оружья д о л е т а е т .
М елькнули факелы в к у с т а х ,
Сноп с в е та  вырвался о т т у д а .
И в о т  -  с  улы бкой на у с т а х  
Из м рака  кр а д е тс я  И у д а . . .

К а к и М инский , П астернак с т а в и т  в рифменную позицию п р е -  
дложное со че та н и е  "н а  у с т а х "  и имя "И у д а " ,  ко то р о е  зарифмовано 
в сравниваем ы х т е к с т а х  с  одноплановыми словам и : "о т т у д а "  ־•־ 
"о т к у д а "  ("И  лишь с к а з а л ,  неведомо о т ку д а  Толпа рабов и с к о п и -  
ще б р о д я г , О гн и , мечи и впереди -  Иуда С пре д а те л ьски м  л о б -  
заньем  на у с т а х " ) .  Обращению Христа к  учен и ка м  у обоих п о это в  
предш ествует гл а го л  'р а з б у д и т ь ',  о тсутствую щ ий в Е в а н ге л и я х , 
х о тя  и не противоречащ ий им ("Он разбуд ил  уч е н и ко в  И м о л в и л . . .  
Он р" ־•־ азб уд и л  их / . . . /  И лишь с к а з а л . . . " ) .

Появление Иуды в финальных строф ах поэмы М инско го  э к в и -
вал ентно  появлению "з л о б н о го  д у х а "  в ее начальной ч а с т и  (с р .
в том  и д р у го м  о т р е з к а х  э т о го  т е к с т а  м отив к у с т о в ,  из которы х
к Х ристу выходят е г о  а н т а го н и с т ы ) :

И в о т ,  уж миновав Иосафат п у с т о й ,
Он полгоры  прош ел, с ко р б я  невы разимо,
Как в д р у г  из тьмы к у с т о в ,  ученикам  незрим о , 
Я вился злобный д у х . . .

В м ногословны х м о н о л о га х  Д ух  зла пы тается  о тв р а ти ть  Христа  о т
под вига  сам опож е ртвования ; поглощ енному празднованием  Пасхи
земному гр а д у  п р о ти в о п о с та в л я е тс я  следящий за  исходом  е д и н о -
борства  гр а д  небесны й, изображ ение к о т о р о го  заверш ает сцены
искуш ения :

Душа ско рб е л а  в нем см е ртел ьн о ,
С чела  ка ти л с я  пот кровавою  с т р у е й ,
И ум и знем огал  от т я ж ко го  боре нья .
И в ся  вселенная  в те  го р ь ки е  м гновенья  
Недвижно зам ерла , молчала и ждала / . . . /
И т а м , на н е б е с а х , в се л е н ья х  жизни го р н е й , 

Н астало ц а р ство  тишины.
П астернак о п у с ка е т  тему искуш ения Х р и с та , не с о о т в е т с т в у 
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ющую к о н т е к с т у  е в а н ге л ь с к о го  моления о чаш е, и с и гн а л и зи р у е т  

о проведении это й  и н те р те кс ту а л ь н о й  операции те м , ч т о  т а к  или 

иначе р е а кти в и р у е т  в своем  сти х о тв о р е н и и  се м а н ти че ски е  элемен 
ты , обрамляющие в поэме М инско го  м онологи  и с к у с и т е л я . Из пред 
шествующего м онологам  см ы слового  ко м пл е кса  П астернак о тб и р а е т 
мотив "п о л о в и н н о го "  п р о с т р а н с т в а , которы й у обоих п о это в  у с т а  
навливает корреляцию  между местом  д е й ств и я  и самим д ействием  
Х р и ста , добровольно  принимающего преждевременную см ерть  ("Он 
яолгоры  п р о ш е л .. . "  — "Д о р о га  шла в о к р у г  горы  М асличной / . . . /  
Лужайка обры валась с п о л о в и н а . . ) .  Мотив же небесны х , с е л е -  
н и й ' П астернак п о д в е р га е т  не гац и и  ("Н очная  даль те п е р ь  к а з а -  
лась  краем У н и ч то ж е н ь я . . . " ) ,  чтобы  сообщ ить с в о й с тв о  , б л а го -  
у с тр о е н н о й , приспособленной  для ч е л о в е ч е с ко го  сущ ествования  
среды тому п ׳ у н к т у  зе м н о го  п р о с т р а н с т в а , гд е  пребы вает Х р и с - 
то с  ("И  т о л ь ко  сад  был местом для ж и т ь я " ) .  Тем самым и н те р те к  
стуальны е ко н та кты  с  "Геф сим анской ночью" и циклом  Н ерваля, 
о ткуд а  П астернак усвои л  себе мотив ко с м и ч е с ко го  небы тия , о к а -  
зываются согласованны м и между собой (се м а н ти че ско е  п е р е с е ч е - 
ние 'у н и ч т о ж е н ь е н' ״ ' е б ы т и е ' н е п у с т о ) .

Обращаясь к  поэме М и н с ко го , П астернак в о с с о зд а е т  и о д н о - 
временно модиф ицирует и н те р те кстуа л ь н ы е  приемы, которы е были 
значимы для е го  п о эзи и  3 0 -х  г г .  К а к и преж де, он у с т р а н я е т  из 
поля зрения  ид еа л ьно го  ч и та те л я  п о д с т а н о в ки , отличающие п о з -  
днейший и с то ч н и к  о т  более р а н н е го : та ко в о  аннулирование  м о н о - 
л о го в  и с к у с и т е л я , в ко то ры х  т о т ,  в ч а с т н о с т и , предвещ ал г р я -  
дущий уп а д о к х р и с ти а н с ко й  м орали; их  позицию  ко н т р а с т н о  з а н и -  
мает речь са м ого  Х р и ста , оглашающего ученикам  свое  п р е д н а зн а - 
чение быть всегдаш ним суд ьей  м ира . П одобного рода диф ф еренци- 
ация и с то ч н и ко в  с о п р я га е тс я  с противополож ной  и н т е р т е к с т у а л ь -  
ной р а б о то й , нацеленной на т о ,  чтобы  со в м е сти ть  по принципу 
палим псеста  ссы лки  на первичный и вторичны й антецед енты  в слу 
ч а е , если  те  по  содержанию не р а с х о д я тс я  д р у г  с  д р у го м : т а к о -  
ва у П астернака  сцена  пленения Х р и с та , ц и та тн о  наследующая в 
планах выражения и л е кс и ч е с ко й  маниф естации финалу "Г еф сим ан- 

с ко й  н о ч и " .
В "С ти х а х  из романа" П астернак и н а ч е , чем в пору с о з д а -  

ния "В то р о го  р о ж д е н и я ", подходит к  се л е кц и и  п р е т е к с т о в о го  м а - 
те р и а л а , в котором  он среди п р о ч е го  о т ы с ки в а е т , к а к  с в и д е те л ь



с т в у е т  "Геф сим анская н о ч ь " ,  секундарны е и с т о ч н и к и , ср а зу  и о т -  

клоняющиеся от п е р в о и с т о ч н и ка ,и  имитирующие е го *

4 . 1 . 3 . 4 .  И та к , до  с и х  пор в проц ессе  анализа  "Г еф сим анско - 

г о  са д а " наблюдались тр и  и н те р те кстуа л ь н ы е  с и ту а ц и и :
(a ) Если ближайший п р е т е к с т  (произвед ения  В ерваля, Р иль- 

к е )  антоним ически  сопряжен с удаленны м, то  д е с у б с ти ту ц и я  с е к у н -  
дарны х значений  за  с ч е т  примарных осущ ествл яе тся  П астернаком  на 
с и н та гм а ти ч е с ко й  оси  с ти х о тв о р е н и я .

(b ) Если поздний  и ранний п р е те кс ты  образую т та кую  см ы сло- 
вую п а р а д и гм у , в ко то р о й  их элементы составляю т синоним ические  
пары (с р . пленение Х риста  в " Геф симанской н о ч и " ) ,  то  П астернак 
а д р е суе т реципиента  к  обоим и с то ч н и ка м , не п р о ти в о п о ста вл я я  их 
д р у г  д р у г у .

(c ) Н аконец, ко гд а  вторичны й а нте це д е нт д ополняет п е р -  
вичный инновациям и, не соотносимыми с ком плексом  отправны х з н а -  
чений ни по к о н т р а с т у , ни по с х о д с тв у  (кар ти н ы  будущ его , к о -  
торые набрасывает перед Христом Д ух зла  у М и н с к о го ) , т о гд а  это  
дополнение о тс е и в а е тс я  и е го  с т р у кту р н о е  м есто  за ступа ю т о т -  
сы лки к  п е р в о и сто ч н и ку  (я с н о , ч т о  п о д ы т о ж и в а ю щ и й  "Геф симанский

174
сад " мотив Христа к а к  с уд ь и  мира во схо д и т  к  А покалипсису  ) •

В рам ках тр е тье й  с и туа ц и и  в ка ч е с тв е  ее варианта  может
быть понят т о т  и н те р те кстуа л ь н ы й  прием , которы й П астернак п р и -
менил к  стихотворению  Бунина "В  Геф симанском с а д у " .  Это п р о и з -
ведение в целом (а не в ч а с т я х ,  к а к  поэма М инско го ) п р е д с т а в -
ляет собой дополнение е в а н ге л ь с к и х  т е к с т о в  инновациям и: е го
тр е хта ктн ую  композицию формируют поочередные обращения к  Х ри-
с ту  те р н а , кипариса  и в е т р а . В п а с те р н а ко в с ко м  сти хо тв о р е н и и
не о ты ски ва е тся  н и че го  общ его с  названным сти хо тво р е ни е м  Б у- 

175нина . В данном сл учае  э то  о з н а ч а е т , ч т о  П астернак р аб о та л  с
источником  и о тб р а ко ва л  е го  во всем смысловом объеме. Ф акт о т -
браковки  поддается  восстановлению  на том  о с н о в а н и и , ч т о  П ас-
те р н а к объединил в своем  т е к с т е  по см еж ности  мотивы дрем оты ,
д ороги  и ковы л я , нам екая тем  самым на б унин ски й  "К о в ы л ь " , н а п и -
санный в том же 1894 г о д у ,  ч т о  и с ти хо тв о р е н и е  "В  Гефсиманском
с а д у " ,  и не посред ственно  соседящ ий с  последним  в п о э ти ч е с ки х
сборниках Бунина:

Д орога  при хо тл иво  У ходит вдаль / . . . . /  Шумит тр а ва  дрем от-  
но и лениво / . . . /  Один ковыль сонливый  Шуршит, с кл о н я я с ь



00064781

-  96  -

ровной ч е р е д о й . . . На земле У ־*־  ч е н и ки , осиленные д ре -  
мойл Валялись в придорожном ковыле.
Мы имеем зд е сь  дело с  вырожденной и н те р те кс ту а л ь н о с ты о  -

с рем инисценцией , указывающей на несостоявш ийся и н т е р т е к с т у -
альный к о н т а к т  (дальнейшие зам ечания о вариациях э т о г о  приема
в тв о р ч е ств е  П астернака  см . в следующей г л а в е ) .

4 . 1 . 3 . 5 .  О ткл и ки  П астернака  на р о за н о в с ки е  то л ко в а н и я  геф -
сим анской  темы напоминают своей  д во й ств е н н о стью  е г о  воспр ияти е

поэмы М и н ско го •
В эссе  "Т р е п е тно е  д е р е в о " ( 1 9 0 1 ) , ^ ^  вклю ченном  в к н и гу

"Темный л и к .  М етаф изика х р и с т и а н с т в а " ,  Розанов уравнял  у с н у в -
ших учени ко в  с  Иудой и осмыслил ги б е л ь  Христа не к а к  са м о п о -
ж е ртвова ние , искупающее первородный г р е х ,  ч т о  о тв е ч а л о  бы к а -
ионическом у пониманию Н ового  З а в е та , но к а к  р е з у л ь т а т  в с е ч е -
л о в е ч е с ко го  п р е с ту п л е н и я , свид етельствую щ его  об еще одном -
ц и кл и ч е ски  вернувш емся -  гр ехо пад е н и и  ч е л о в е ка :

Для ч е го  п о ка за н  э т о т  сон? К а ко й  в нем смысл? / . . . /
Они /у ч е н и к и , -  И . О . /  через э т о т  таинственны й  с о н , к о -  
торый т а к  л е г к о  с ч е с ть  за  небрежение,  то ч н о  п р и ч а с ти л и с ь  
все д уха  и деяния Иуды. Хоть нем нож ко, но те н д е н ц ия  к  
этому е с т ь .  Тот предал ,  э ти  не усторож или  / . . . /  С ове р - 
шилось второе  тягчайш ее грехопад ени е  ч е л о в е ка : убили  
Бога  (п о д ч е р кн уто  а в т о р о м ) .
П астернак лишь изображ ает сон у ч е н и ко в , не п р и вн о ся  сю да,

по е в а н ге л ь ско м у  п о ч и н у , н и ка ко й  э ксп л и ц и тн о й  и н те р п р е та ц и и ,
но при этом  начинает с ти хо тв о р е н и е  ( " Мерцаньем з в е з д  д а л е ки х
безразлично  Был поворот д о р о ги  о з а р е н ")  именно т а к ,  к а к  Р о з а -
нов завершил " Трепетное д״ е р е в о " :

А тускл ы е  з в е з д о ч ки  все т а к  же м ерцал и . И ч т о - т о  з н а -  
л и , ч е го  я не зн а л .

Помимо очевидной п е р е кл и ч ки  э т и х  о тр ы в ко в , с л е д у е т , быть м ож ет,
такж е  у ч е с т ь , в зя в  фоном мотив , знающих з в е з д ' ,  им плицитно  д а н -
ную в гл а го л е  , о з а р я т ь ' сему 'п о з н а в а т ь ,  в н е за п н о  п о с т и г а т ь '.

В "Опавших л и с т ь я х "  (1913)  Розанов п е р е то л ко в а л  геф сим ан-
ски й  э п и зо д , следуя  р егул ярн ом у для  е го  прозы  правил у  реш ать
проблемы двумя альтернирующими способ ам и :

Смысл Христа  не закл ю чается  ли в Гефсимании и кр е с т е ?
Т . е .  ч то  Он Собою дал  образ ч е л о в е ч е с ко го  с тр а д а н и я , 
к а к  бы с ка з а в  или у к а з а в ,  или пром олчав:
-  Чадца М о и ,-  и зб а в и ть  я вас  не м о гу  (в с е -т а к и  не м о г у !  
о ,  к а к  э то  у ж а с н о ) :  но в о т ,  взгл яд ы вая  на М еня, в с п о м и - 
ная Меня з д е с ь л вы н е с ко л ь ко  будете  у те ш а ть с я , о б л е г -

176
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ч а т ь с я , вам будет л е гч е  -  ч то  и Я страдал
Если т а к :  и он пришел утеш ить  в с тр а д а н и и , к о т о р о го  о б о й - 
ти  невозм ож но, поб ед ить  невозм ож но, и прежде в с е го  в 
этом  ужасном стр а д ан и и  см ерти и ее п р и б л и ж е н и я х •••
Т огд а  все о б ъ я с н я е тс я . Т огд а  Осанна / • • • /
И все 1*в е тх о за в е тн о е  прошло" и "н а с т а л  Новый З а вет" / • • • /
Если Он -  У теш итель : т о  к а к  хочу  я утеш ения ; и т о гд а  Он -  
Бог мой / • . • /
Угрюмая душа моя впервые с та н о в и тс я  на э т у  т о ч к у  зрения / • • • /  
Неужели Ты велишь не б ояться  смерти?
Господ и : неужели э то  Ты. Приходишь в н о ч и , ко гд а  душа 
т а к  ужасно ско рб е л а  178 (п о д ч е р кн у то  а в т о р о м ).
Если в "Т репетном  д е ре ве " сцена  в Гефсиманском саду была

передана т а к ,  к а к  будто  бы она в о зо б н о в л я е т , интенсиф ицируя ,
р а с с ка з  о гр е хо п а д е н и и , за  с ч е т  ч е го  про ти вопо л ож но сть  между
Ветхим  и Новым Заветами о ка за л а с ь  с н я т о й , то  в "Опавших л и с т ь -
я х "  э т о т  ко н т р а с т  в о с с та н а в л и в а е тс я : в роли утеш ител я , ж е р тв у -
ющего со б о й , чтобы о б л е гч и ть  людям смертные м у ки , Х ристос п р е д -
с т а е т  те пер ь  антиподом  Адама, ко л ь  с ко р о  именно первородный
гр е х  лишил чел о ве ка  вечной  ж изни• Свой о т к а з  от н е тр а д и ц и о н -
н о го  в згл я д а  на соотнош ение между Ветхим  и Новым Заветами P o-
занов  сопровож дает цитированием  моления о чаше (с р . последний

П астернак не сл е д уе т  дословно  за  "Опавшими л и с т ь я м и " , ка к
он следовал за  непринятым им по  смыслу "Трепетны м  д е р е в о м ". Но 
содерж ательно ч е тв е р та я  строфа е го  с ти х о тв о р е н и я , в ко то ро й  
Х ристос делает себя подобным всем смертным ("И  был т е п е р ь , ка к  
см ертны е, ка к  м ы " ) ,  б есспорно  совпад ает с поздней  р о эа н о в ско й  
т р а кто в ко й  геф симанской сцены ( " . . . О н  -  Собою дал  образ ч е л о - 
в е ч е с ко го  с т р а д а н и я . . . " ) •  Если э то  со в п а д е н и е , д е й с тв и те л ь н о , 
обладает и н те р те кс ту а л ь н о й  п р и р од о й , т о  с та н о в и тс я  прозрачным 
происхождение начала названной  строфы ( " Он о т к а з а л с я  без п р о -  
ти в о б о р с тѳ а л Как от вещей полученны х взаймы . От всем огущ ества  
и ч у д о т в о р с т в а . • . " ) ;  м отив Х р и ста , не вступаю щ его в борьбу за 
свою ж и зн ь , пр е о б р а зуе т  т о  м есто  "Опавших л и с т ь е в " ,  гд е  г о в о -  
р и тс я  о непобедимости пре д см е ртно го  ч е л о в е ч е с ко го  страд ания  
( " . . . О н  пришел утеш ить в страд ани и ,- к о т о р о го  / . . . /  победить  
невозможно . . . ״ ) . О пираясь на под че ркнутую  в "Опавших л и с т ь я х "  
э кв и в а л е н тн о сть  , Б о гочел овек ка к  смертный ч е л о в е к ׳ , П астернак 
ко ге р е н тн о  замещает м одальность  р о за н о в с ки х  рассуж д ений : 'н е -  
возможность для людей , во зм о ж н о сть , но н е -

а б за ц  приведенной выше вы писки)
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желание победы над смертью у Х р и с т а '*

4 . 1 . 3 . 6 .  Чтобы д о ве сти  и н те р те кстуа л ь н ы й  р азб о р  ч е т в е р -
той  строфы до необходимой пол ноты , о с та е тс я  у к а з а т ь  на то  о б -
с т о я т е л ь с т в о , ч то  в с ти хе  об о тв е р гн у то м  Христом 'в с е м о г у -
щ е стве содерж ׳ ится  н е га ти в н а я  параллель к  вариациям П аскаля
на геф симанскую  тему ("L e  M y s tè re  de J é s u s " ) :

Jé su s  s o u f f r e  dans sa  p a s s io n  le s  to u rm e n ts  que l u i  f o n t  
le s  hommes; m a is  dans l 'a g o n ie  i l  s o u f f r e  le s  to u rm e n ts  
q u ' i l  se donne à lu i-m ê m e : " t u r b a r e  s e m e tip s u m " . С 'e s t  un 
s u p p l ic e  d 'u n e  m a in  non h u m a in e , m a is  t o u te - p u is s a n t e ,  
c a r  i l  f a u t  ê t r e  t o u t - p u i 8 8 a n t  p o u r  le  s o u t e n i r , 180
Т огда  к а к  П аскаль в д ухе  б ар о чно го  "о с тр о у м и я " вменяет

Б огу-О тцу  и Х р и с ту , страдающему в Геф симании, один и т о т  же
п р е д и ка т ׳  быть в се м о гущ и м ', П астернак о ткл о н я е т  э т о ,  дополняю -
щее Е в а н ге л и я , р а в е н с т в о , чтобы п р о в е сти  отож д ествление  Христа
со смертными. В дальнейш ем, в с т р о к е : "Я в добровольных  м ука х
в гроб  с о й д у " , -  у п р а зд н я е тся  такж е  сф ормулированное Паскалем
про ти вопо ста вл е ни е  p a s s io n /a g o n ie  ( ־ м уч е н и я , приняты е Христом
от людей v s .  м уче н и я , которы е Х ристос тв о р и т  себе сам в Геф-
сим анском  с а д у ) .

Отрицая и р а в е н с тв о , и н е р а в е н с тв о , утверж денны е в "L e
M y s tè re  de J é s u s " , П астернак п о зи ти в н о  и с п о л ь зу е т  примыкающую
сюда предсмертную  за п и с ку  П аскаля "L e  M é m o r ia l" :

Feu /  . • . /
O u b li  du monde e t  de t o u t ,  h o rm is  D ie u *
I l  ne se t r o u v e  que p a r  le s  v o ie s  e n s e ig n é e s  ! 'É v a n g i l e .  
G ran d eu r  de l 'â m e  hum aine  / . . . /
I l лпе se c o n s e rv e  que p a r  l e s  v o ie s  e n s e ig n é e s  dans  
l ' t v a n g i l e .
R e n o n c ia t io n  t o t a l e  e t  d o u c e .
S o u m is s io n ' t o t a l e  â Jé su s  C h r is t  e t  â mon d i r e c t e u r  / . . . /  
"Non o b l i v i s c a r  serm ones t u o s " .  A m en.1®1
"L e  M é m o r ia l"  послуж ил опорой для предпоследней  строфы

с ти х о тв о р е н и я , причем смысловые элем енты , выступающие в этом
т е к с т е  П аскаля к а к  обособленны е, х о тя  и смежные (мотивы  о г н я ,
в е л и ч и я -б л а го р о д с тв а  (че л о ве че ско й  д у ш и ), с о х р а н н о с ти  лишь т е х
п у т е й , которы е намечены Е вангелием  и сам оотречения ) образую т
у П астернака  с и н та р т и ко -с е м а н ти ч е с ки  связн о е  ц е л о е : " • * . х о д
веков  подобен притче  И может з а г о р е т ь с я  на х о д у . Во имя с т р а т -
н о го  ее величья  Я в добровольны х м ука х  в гр о б  с о й д у " .  П одчер-
кнем  зд е сь  и н те р те кстуа л ь н ы й  с и гн а л  -  нем отивированную  т а в т о -
л о ги ю : " . . . х о д  / . . . /  на х о д у " ,  объяснимую , о д н а ко , е сл и  р а с -

179



см а тр и в а ть  ее ка к  отражающую д в у кр а тн о е  упоминание Паскалем 

е в а н ге л ь с к и х  п у т е й .
4 . 2 . 0 .  У с та н о в ка  П астернака  на полное или частично е  и з ъ я - 

ти е  из и н т е р т е кс т у а л ь н о го  обращения п р е т е к с т о в -п о с р е д н и к о в , 
само собой р а зу м е е тс я , за тр у д н я е т  распознание  ге н е зи с а  е го  п р о -  

и зв е д е н и й . Но даже если  к а к и е -т о  из предложенных выше к о н к р е т -  
ных решений и явились р е зу л ь та то м  ” вчиты вания" в произведения  
П астернака  нерелевантны х им п р е т е к с т о в , то  вряд ли можно п р е д - 
с т а в и т ь  с е б е , ч то  все обсуждавш иеся примеры -  р а зи те л ь н о  о д н о - 
родные по х а р а кте р у  -  были бы плодом и с с л е д о в а те л ь с ко го  вымыс- 
л а . Зададимся те пер ь  вопросом : к а к  прослеж енная те х н и ка  р е к о н -  
с т р у кт и в н о й  и н т е р т е кс т у а л ь н о с ти  с о гл а с у е т с я  с общим строем  п о с т -  
си м вол и стско й  худ ож ественной  системы?

4 . 2 . 1 .  П ринцип, которы м р у ко в о д с тв о в а л с я  П а сте р н а к , делая 
явными зависим ости  е го  т е к с т о в  от п е р в о и сто ч н и ко в  и п а р а л л е л ь - 
но этому сводя к  минимуму и вуалируя  с в я зи  с вторичными п р е т е к -  
с та м и , мы вправе опред елить  к а к  принцип р е п р е з е н т а -  
т и в н о й  и н т е р т е к с т у а л ь н о й  с у б с т и -
т  у ц и и (с р . § 1 . 2 . 1 ) .

С одной сто р оны , П астернак "п е р е п и сы в а е т" п е р в о и с то ч н и ки , 
п о д в е р га е т  их р е -ге н е р и р о в а н и ю . А кт "пере писы ва ния " он м о ти в и - 
р у е т  те м , ч то  п е р в о и сто ч н и к  либо не с о о т в е т с т в у е т  злободневной 
соврем енности  ("С лово  о п о л ку  И гореве" и "В о л н ы ") , либо у д о в л е - 
тв о р я е т  е й , но р а схо д и тся  с той  и с то р и ч е ско й  с и ту а ц и е й , в к о т о -  
рой он в о зн и к  (пуш кинские "С тансы " и "С то л е тье  с лишним -  не 
в ч е р а . . . " ) ,  либо вы ступае т к а к  значимый для лю бого пром еж утка 
времени (Е вангелие и " Геф симанский с а д " ) .

С д р у го й  стороны , П астернак не р а з в и в а е т , н о , н а п р о ти в , 
отбрасы вает в процессе  и н те р те кс ту а л ь н о й  работы  т у  с у б с т и т у -  
цию, ко то р а я  н е ко гд а  была произведена  на оси  р ге -Т ^  р г е -Т 2 , 
и восстана вл ива ет элем енты , оказавш иеся  вы тесненными. Т а к ,  в 
"В олнах" восстанавл иваю тся  л е кс и ч е с ки е  единицы "С лова о п о л - 
ку  И го р е в е ", не нашедшие употреб ления  в "О твете  на "П лач Я ро- 
с л а в н ы "" . В с ти хо тв о р е н и и  "С то л етье  с лишним -  не в ч е р а . . . "  
полностью  ц и ти р у е тс я  в с ту п и те л ь н а я  строфа п уш ки н ски х  "С т а н с о в " ,  
лишь частично  воспроизвед енная  в и н в е кти в е  В я ч . Иванова "П а л а - 
ч а м " . "Геф симанский са д " с тр о и тс я  к а к  отрицание  т о г о  о тр и ц а н и я , 

которое  было предпринято  Нервалем и Рильке о тн о си те л ь н о  е в а н 



ге л ь с ко й  темы Б о га -О тц а . Поэма М инско го  р е ц и п и р уе тся  в этом 

п а сте р н а ко в ско м  произведении  т а к ,  ч т о  входящие в нее п р е д с ка - 
зания "з л о б н о го  д у х а " ,  которы е ком пром етирую т х р и с т и а н с тв о , з а -  
мещаются э с х а то л о ги ч е с ки м  м онологом  Х р и с та , которы й со гласован  
с ка р ти н о й  будущ его , данной "О ткровением " Иоанна• Инновации 
Бунина в обл а сти  е в а н ге л ь с ко й  те м а ти ки  аннулирую тся  здесь  в о в се . 
На м есто  т о г о  ги п о т е т и ч е с к о го  т о л ко в а н и я , ка ко е  сон учеников  
Христа получил  у Р о за но ва , " Геф симанский са д " с та в и т  н е и н те р - 
претированное  изображение со о тве тствую щ е го  э п и зо д а , вы полнен- 
ное по Евангелию  от Л уки ( 22 ,  4 0 - 4 6 ) .  Н аконец , П астернак отм е - 
няет вы двинутое Паскалем р и то р и ч е ско е  тож д е ство  Б ог-О тец=Х рис- 
т о с .

Таким о бразо м , в п о сл е д о ва те л ьн о сти  р ге -Т ^ р ־•־  г е -Т 2 в т о -  
рой элемент те р я е т  выделяющую е г о  на литературном  фоне черту  
и с о о тн о с и тс я  с первым к а к  отмеченный член с неотмеченным.

Этот процесс  может п р о те ка ть  в п а с т е р н а ко в с ки х  с ти х а х  
i n  p r a e s e n t ia ,  ч то  было п о ка за н о  прим енительно к  те кс та м  Нер- 
валя и Р и л ьке . Сходно подходит П астернак и к  "Le  M y s tè re  de 
J é s u s " ,  перенимая отсюда семему 'в с е м о гу щ е с т в о ' и включая ее 
в линейную прогрессию  с в о е го  с ти х о тв о р е н и я  т а к ,  ч т о  э то т  п р и з -  
нак п е р е ста е т  зд е сь  квалиф ицировать Х р и ста .

Чаще, о д н а ко , вторичны й и с то ч н и к  лиш ается п р и зн а ко в о с ти  не 
по ходу н а гл я д н о го  отрицания  е го  зн а ч е н и й , но за с ч е т  т о г о ,  
ч то  П астернак вообще вы носит их за  с к о б к и  со зд а ва е м ого  п р о и зв е - 
д е н и я , ко то р о е  т о гд а  лишь ко св е н н о  с в и д е те л ь с тв у е т  о д е с у б с т и -  
т у ц и и , осущ ествленной на ц епочке  р ге -Т ^ р ־•־  г е -Т 2 ( re s p .  об 
аннулировании д а н н о го  там  зам ещ ения). Т а ко го  рода косвенны е 
св и д е те л ь ств а  формируются двум я способам и :

(а ) У праздняя  п р е о б р а зо ва н и е , котором у п о д в е р гс я  п е р в о - 
и с т о ч н и к , П астернак в т о  же время более или менее о ткр ы то  o n e - 
р ирует на слагаем ы х т е к с т а -п р е о б р а з о в а т е л я , смежных в нем с 
элем ентам и, появивш имися в р е зу л ь та те  и н те р те кс ту а л ь н о й  с у б -  
с т и т у ц и и . Например, "Волны " обращают со л о в ь е вски й  мотив а к т у -  
а л ьн о сти  д а л е ко го  прош лого , н е по ср е д ственн о  следующий в "О тв е - 
те  на "Плач Я рославны "" за  пересечением  со  "Словом о пол ку  
И го р е в е " . В с ти хо тв о р е н и и  "С то л е тье  с  лишним -  не в ч е р а . . . "  Па- 
с те р н а к  не т о л ь ко  приводит целиком  строф у "С т а н с о в " ,  усеченную  
В яч . Ивановым, но и а д р е суе тся  к  л е к с и к о -с и н т а к с и ч е с к о м у  о к р у -
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женюо, в ко то р о е  т о т  пом естил  ц и т а т у -э л л и п с и с  (напомним: "Т а к  

/ . . . /  П о к а . . . " Итак״1 —   / . . . /  П о к а . . • " ) •  Из поэмы М инско го  П а- 
с т е р н а к  и з в л е к а е т  сем антическую  рам ку м онологов  и с к у с и т е л я , а 
из "Т р е п е т н о го  д е р е в а " у с в а и в а е т  себе м о ти в , которы й отм ечал 
ко н е ц  то л ко в а н и я  е в а н ге л ь с к и х  т е к с т о в .

(Ь) К о н т е к с т ,  на которы й о пи р а е тся  П а сте р н а к , чтобы з а -  
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  р а б о ту  с вторичным и с то ч н и ко м , м о гу т  с о с т а в -  
л я т ь ,  д а л е е , не смежные ч а с т и  о д н о го  п р о и зв е д е н и я , но два  т е к с -  
та  ("В  Геф симанском с а д у " и "Ковы ль" Бунина) , граничащ ие х р о -  
н о л о ги ч е с ки  и в п р о с тр а н с тв е  с б о р н и ка .

С ущ ественн о , ч т о  в с л у ч а я х  (а ) и (Ь) из тв о р ч е с тв а  а в т о -  
р о в -п о с р е д н и ко в  вы членяется  т о л ь ко  та  (се м а нти че ска я  или гр а м - 
м а ти ч е с ка я ) инф ормация, ко то р а я  не была прямо порождена зд есь  
преобразованием  п е р в о и с то ч н и ка , а к т у а л ь н о го  для П а сте р н а ка .

С екундарны е п р е те кс ты  в их прямой с в я зи  с  примерными б е - 
р у т с я  П а стернаком  за  о б р а зе ц , восприним аю тся аффирмативно и с -  
кл ю чител ьно  т о г д а ,  к о гд а  а в то р -п о с р е д н и к  сам отм еняет п р о в е д е н - 
ную им на п е р в о и с то ч н и ке  суб сти туц и ю  и тем  самым в то й  или иной 
мере о пусто ш а е т п р и зн а ко в о е  содержание с в о е го  вы сказы вания о т -  
н о си те л ь н о  ч у ж о го . Один из примеров в этом  ряду -  с т а т ь я  "О в е -  
селом рем есле и умном в е с е л и и " , ко торую  П астернак оценивает 
п о зи ти в н о  в то й  с т е п е н и , в ка ко й  она продолжает пуш кинскую  к р и -  
т и ку  " к о с н о г о "  на ро д а , до  т о г о  оспоренную  В я ч . Ивановым в с т и -  
хо твор е н ии  "П а л а ч а м ". В с ти хо тв о р е н и и  о Христе П астернак в о е -  
п р о и зво д и т формальные о со б е н н о сти  то й  строфы из т е к с т а  М инского  
где  зл о  воплощ ает собой И уда, изображение к о т о р о го  о тве ча е т 
геф сим анским  гл авам  Е в а н ге л и я , в проти вопол ож ность  развернутом у 
в предшествующ их строф ах э то й  поэмы изображению д р у г о г о  н о с и -  

^теля зла  -  и с к у с и т е л я . Образцами для "Г еф сим анско го  са д а " послу 
жили та кж е  "Опавшие л и с т ь я "  и "L e  M é m o r ia l" .  Первое из э т и х  с о -  
ч и н е н и й , к а к  мы зн а е м , о п р о в е р га е т  н е кан о н и ческо е  уравнивание 
Н ового З авета  с  В е тхи м , содержащееся в с т а т ь е  "Т р епе тно е  д е р е - 
в о " .  В то р о е , документирую щ ее а гон и ю , с о с та в л я е т  коррелятивную  
пару с "L e  M y s tè re  de J é s u s " ,  гд е  а го н и я  я ви л а сь  предметом т о л -  
ко в а н и я , при т о м , ч то  в "L e  M é m o r ia l"  с о о тв е тс тв и е  Х р и с т о с * , все 
м огущ ий׳ Б о г-О те ц  у с т у п а е т  м есто  со о тв е тств и ю  см е р тн о го  с  Х ри- 
стом .

Подведем промежуточный и т о г  с ка за н н о м у .
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р е п р е зе н та ти в н а я  и н те р те кс ту а л ь н а я  с у б с ти ту ц и я  под р а зум е -

в а е т , ч то  p o s t -Т  зад ает на ц епочке  р те -Т ^  р г е - Т 2 с в я з ь ,  при
ко то р о й  вторичны й а нтецед ент т а к  или иначе вы ступае т к а к  б е с -
признаковы й в проекции  на п е р в о и с то ч н и к . P o s t-T  с та н о в и тс я  ка к
бы единственны м  или по меньшей мере е д и н ств е н н о  значимым к а н а -
лом п е р е р а б о тки  информации, поставляем ой п е р в о и с то ч н и ко м , то
е с ть  пол учае т функцию н е о б х о д и м о г о  и д о с т а -

т о ч н о г о  п р е д с т а в и т е л я  и н т е р т е к с -
182т у а л ь н о г о  о т н о ш е н и я .

4 .2 .2 .  П астернак писал  М ейерхольду 26 марта 1928 г . :
183. . . т о л ь к о  / . . . /  ф утуризм  с родословной  я и понимаю.

И н те р те кстуа л ь н а я  те х н и ка  П астернака  д а е т  основание  у тв е р ж д а ть ,
ч т о ,  в свою о че р е д ь , "р о д о сл о в н а я е ״ го  произвед ений  была o p r a -
н и з о в а н а "п о -ф у т у р и с т и ч е с к и " .

Дифференциация самых различны х феноменов по  принципу п р и -
з н а к о в о с т ь /б е с п р и з н а к о в о с т ь  являет собой одну из дом инант п о ст
с и м в о л и с тс ко го  а в а н га р д а . Мы не будем зд е сь  в д а в а ть ся  в о б ъ я с -
нение э т о го  ф а кта 1 ®4 и о граничим ся  лишь е го  иллю стрированием ,
по необходим ости крайне  беглым.

Пожалуй, в первую очередь сл ед уе т напом нить в этой  п е р е пе к
ти в е  о теории  "с л о в а  к а к  т а к о в о г о " ,  ко то р а я  п р е д п о л а га е т , ч т о  в
ф ундаментальной дихотом ии знаки /реф еренты  последние лишены о т -
м е че н н о сти , если  и не вообще, то  уж во всяко м  сл уча е  для с о з д а -
телей  э с т е т и ч е с к и х  ц е н н о с те й , призванны х о п е р и р о ва ть  с а в т о р е -
ф лексивными, себе довлеющими зн а ка м и . А н а л о ги ч н о : п о стси м в о л и ст
с ки й  а ва н га р д  о тв е р га е т  не к а к у ю -т о  определенную  си сте м у  в и с -
к у с с т в е ,  но к р и т и к у е т ,  к а к  э то  д е та л ьн о  проследил  P e te r  B ü rg e r ,

185и н с ти ту т  и с к у с с т в а  в целом , то  е с т ь  стр е м и тся  пр и д а ть  н е о т -
м е ч е н н о сть , и р р е л е ва н тн о сть  в ся ко й  худ ож ественной  п р а к т и к е ,  о т -
личающейся от д а н н о й .

К о нструирование  одной обл а сти  к а к  нем аркированной , в п р о -
ти вопол ож ность  д р у го й , имело подвижный, обратимый х а р а к т е р . Так
Ф утуризм , с одной сто р он ы , отним ает содержание у прош лого  в е го
отношении к текущ ей д е й с тв и те л ь н о с ти  ("П рош лого  вовсе  не б ы л о ",

1 8 6провозглаш алось  в ф утуристическом  альм анахе "М езонин п о э зи и "
С д р у го й  сто р он ы , соврем енность  сама ч а с то  о ка зы в а е тся  б е с п р и - 
зн а ко во й  в ее с в я зи  с прошлым, чем о б ъ я сн я е тся  х о тя  бы назван ие  
куб о ф утур и сти ч е ско й  гр у п п и р о в ки  " Г и л е я " , -  с р .  расш иф ровку э т о го
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имени у Б енедикта  Лившица:
Г и л е я , древняя  Г и л е я , попираемая нашими н о га м и , п р и о б - 
р е та л а  значение си м вол а , должна была с т а т ь  знаменем• 
В скры вались и более поздние  п л а с ты . За Гезиодом -  Гомер / . . . /  
Возвращ аясь к  своим  и с т о ка м , и сто р и я  тв о р и тс я  за н о во •
В етер с  Э в кс и н с ко го  пон та  нал етает бураном / . . • /  обнаж а- 
е т  к у р га н ы , занесенны е л е та р ги ч е с ки м  с н о м • • • 187

Точно т а к  же бессодержательны м настоящ ее может с т а т ь  и в роли
о п п о зи ти в а  будущ его , к о т о р о е , с о гл а с н о  ф утур и сти че ски м  чаяниям ,
переж ивается  зд есь  и с е й ч а с •

Отсюда удобно в е р н у ть с я  к  проанализированны м  те кс т а м  П ас-
т е р н а к а . Все они имеют в виду наступл ение  н о в о го  и с то р и ч е с ко го
периода (б л и зо с ть с״  о ц и а л и с ти ч е с ко й  д а л и ' в "В о л н а х " ожидание ן
эпо хи  милосердия в с ти х о тв о р е н и и  "С то л е тье  с лишним -  не в ч е -
р а . . . " ;  п р о р о че ство  Х риста  о ходе времени в сти хо тво р н о м  э п и -
л о ге  "Д о кто р а  Ж и в а го ") . С этим  сем антическим  ком плексом  с о -
п р я га е т с я  в ка ч е с тв е  темы или ремы произвед ения  исчезновение
н е к о е го  п р и з н а ка , которы й о тл ичал  с о с т о я н и е , предшествовавшее
изображаемой си туа ц и и  (о т с у т с т в и е  ж е н с ко го  с тр а д а н и я ; п р е кр а -
щение "м ятеж ей и к а з н е й " ;  о т к а з  о т  "в се м о гущ е ств а  и ч у д о т в о р с т -
в а " , а вместе с ними -  о т  земной ж и з н и ) .

П астернак с тр о и т  т е к с т  т а к ,  ч т о  первый элемент в о п п о з и -
ции прош лое/настоящ ее превращ ается в б е сп р и зн а ко вы й , а в о п п о -
зиции настоящ ее/будущ ее м а р ки р уе тся  второй  ч л е н . Короче и п р о -
ще: прошлое утр а ч и в а е т  зд е сь  дифференцировавшую е го  ч е р т у , а
настоящ ее д е л а е тся  моментом а кту а л и за ц и и  будущ его .

С ем антическая и н тр а те кс ту а л ь н а я  с т р у к т у р а  в рассм отренны х
произвед ениях  н а х о д и тс я , с л е д о в а те л ь н о , в прямом, х о т я ,  быть
м ож ет, и не бросающемся в г л а з а ,  р о д ств е  с темпоральными п р е д -
ставлениям и ф у ту р и с то в ; она  -  один из вариантов  п о с тс и м в о л и с т -
с к о го  переживания врем ени• Эта и н тр а те кс ту а л ь н а я  с т р у к т у р а  о б -
р а з у е т с я  к а к  раз в т е х  с т и х о тв о р е н и я х , гд е  имеет м есто  и зо м о р -
фная ей и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь , гд е  П астернак уп р а зд н я е т  уже с у -
шествующую и н те р те кстуа л ь н ую  за виси м о сть  и замещает ее н о вой .
Реципируя худож ественное  прош лое, П астернак лишает е го  св о й ств а
и н те р те кс ту а л ь н о с ти  и п о д ч е р ки в а е т  э т о т  п р и зн а к  в собственны х
про и зве д е ни я х , приходящ их на смену данному состоянию  л итературы •

У становление  изоморфизма и н т р а -  и и н те р те кс ту а л ь н ы х  с т р у к -
ту р  д ает право го в о р и ть  о д и а хр о н и ч е ско й  (п о с тс и м в о л и с тс ко й )



специфике т е х  прием ов, к  которы м П астернак п р и б е га л , п е р е р а - 

батывая и с т о ч н и ки . Это утверж дение тем  более о с н о в а те л ь н о , что  
описываемая и н те р те кс ту а л ь н а я  те х н и ка  не то л ь ко  п о зи ти в н о  к о р -  

рел ирует с ф утуристическим и  принципами см ы слообразования , но и 
н е га ти в н о  -  с  си м в о л и стски м и , ко л ь  с ко р о  она нашла те м а ти ч е с - 
кое  с о о тв е тс тв и е  в с ти хо тв о р е н и и  П астернака  о м о с ко в с ко й  к в а р -  
т и р е , полем ически  направленном  против  Брюсова (см . § 4 . 1 . 1 . 3 ) .

Организующее п о стси м во л и стскую  м е нта л ьность  стрем ление
чле ни ть  мир на отм еченны е/неотм еченны е обл а сти  давало  р а з л и ч -
ные р е зул ь та ты  в приложении к  и н те р т е кс ту а л ь н о й  худож ественной
п р а к т и к е . Эта интенция  была воплощ ена, в ч а с т н о с т и , в ф утур и -
с т и ч е с ки х  ко л л а ж а х , которы е предполагаю т б е с п р и зн а ко в о с ть  п о с т -
т е к с т а ,  см о нти ро ва н ного  целиком  и полностью  из ф рагм ентов п р е -

188т е к с т о в .  В т а ко й  п е р с п е кти в е  п а с те р н а ко в с ки й  под ход  к  и с т о ч -  
ни кам , отнимающий п р и зн а ко в о с ть  у п р е т е к с т а -п о с р е д н и к а , должен 
быть оценен к а к  особая  индивидуальная  подсистем а и н т е р т е к с т у -  
а л ь н о с ти , сложившейся в и с к у с с т в е  п о с т с и м в о л и с т с ко го  а в а н га р д а .

И та к , мы отводим  р е п р е зе н та ти в н о с ти  роль определяющ его п о с т -  
символизм  отнош ения, ко то р о е  р а с п р о с тр а н я е тс я  на все уровни  и 
все элементы это й  систем ы . Р е п р е зе н та ти в н о сть  прид ает лю бого 
рода с у б с ти ту ц и я м  та ко й  х а р а к т е р , ч то  либо замещ аемое, либо з а -  
мещающее к о н с т и т у и р у е т с я  в виде б е с п р и зн а ко в о го  эл е м е н та . Имен- 
но за  с ч е т  э т о го  либо замещаемый, либо замещающий член на д ел я - 
е тс я  всей полнотой  информации о данной с у б с т и т у ц и и , то  е с т ь  о к а -  
эы вается ее р е п р е зе н та н то м . Беспризнаковы м может быть и реф е- 
р е н т , суб ституируем ы й  знаком  (ч то  о б усл о вл и ва е т се м иоти ческую  
концепцию  п о с тс и м в о л и с тс ко го  а в а н га р д а ) , и к а к о е -л и б о  из з в е н ь -  
ев в п о сл е д о ва те л ьн о сти  прош лое-настоящ ее-будущ ее (ч т о  я в л я е т -  
ся  одним из п о ка за те л е й  п о с тс и м в о л и с тс ко й  картины  м и р а ) ,и ,  н а к о -  
н е ц , то  или иное слагаем ое  и н т е р т е к с т у а л ь н о го  замещ ения. Что 
ка с а е тс я  прослеженных выше сл уча е в  р е п р е зе н та ти в н о й  и н т е р т е к с -  
туа л ьн о й  с у б с ти ту ц и и  у П а сте р н а ка , т о  они пред ставляю т собой 
феномен и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и  к а к  т а к  о -  
в о й ,  а нал огичной  ф утуристическом у "с л о в у  к а к  т а к о в о м у " .  О пу- 
стошая и н те р те кс ту а л ь н о е  содержание предшествующей л и те р а ту р ы , 
П астернак превращ ает и н т е р т е кс т у а л ь н о с т ь  в с в о й с тв о  лишь зд есь  
и се й ча с  со зд а ва е м о го  п р о и зв е д е н и я , д елает со б стве н ную  и н т е р т е -  
кстуа л ьн ую  р а б о ту  са м о д о ста то ч н о й , не соотносим ой  с  иными с х о д 
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ными явлениями•

4 . 3 . 0 .  Шагнем те п е р ь  на■следующую с ту п е н ь  а б стр а ги р о в а н и я  
и попы таемся сф ормулировать некоторы е полож ения , сущ ественные 
для п р о е кти р о в а н и я  общей д и а хр о н и ч е ско й  модели и н т е р т е к с т у а л ь -  
ных к о н т а к т о в .  Эта модель будет иметь два  исходны х п у н к т а ,  п е -  
рвый из которы х с о с то и т  в то м , ч то  в ся ко е  произведение  с л о в е с ״  
н о го  и с к у с с т в а  о п и р а е тся  на более , чем один п р е т е к с т ,  а второй

-  в т о м , ч то  й н тр а те кс ту а л ь н о е  ( re s p .  и н тр аси сте м но е ) отнош е- 
ние ид ентично  и н те р те кс т у а л ь н о м у .

П редставления а вто р а  о д и ахр о н иче ском  разверты вании  л и -
те р а тур ы  в процессе  общ екультурны х изменений подробно изложены

189в целом ряде р а б о т . О граничим ся зд есь  лишь очень кр атким и  
дополнительны ми зам ечаниям и.

В и н те р те кс ту а л ь н о м  освещении та  или иная д и а хр о н и ч е ска я  
си сте м а  в о зн и ка е т  по ходу сопоставим ы х между собой смысловых 
преобразований  предш ествующ его см ы слового  м атериала . Д и ахр о - 
н и че ски е  преобразования  соверш аются отдельными авторам и прим е- 
ни тел ьно  к  отельным прои звед ени ям , составляющим объем о пе ра  ־־
ти в н о й  л и те р а тур н о й  пам яти п и с а те л я . Новая систем а  к о н с т и т у -  
и р у е тс я  и усл ож няется  по мере возвращ ения а втор о в  к  уже а к т у -  
ализованны м в их тв о р ч е с тв е  п р е те кс та м , чему с о п у т с т в у е т , к а к  
го в о р и л о с ь , си н хр о н и че ско е  расподобление  со ц и о л е кто в  и и д и о - 
л е кт о в  систем ы .

Смысловые п р е о б р а зо ва н и я , которым п о д в е р га е тс я  ге т е р о ге н -  
ный, разный у разны х а в т о р о в , м а те ри а л , поступающ ий на вход 
систем ы , сопоставимы  между собой п о с т о л ь к у , п о с ко л ь ку  они в а р ь -  
ируют одно и то  же си сте м о ге н н о е  отнош ение. Каждый из а в то р о в , 
участвующ ий в порождении и и н сти туц и о н а л и за ц и и  д и ахр о ни че ской  
систем ы , приводит доставш ую ся ему в н а сл е д ство  сем антическую  
информацию в с о о тв е тс тв и е  с отнош ением , релевантным для с т а н о -  
вящ егося ансамбля т е к с т о в ,  то  е с ть  за но во  м отивирует усвоенные 
им из прош лого те м о -р е м а ти ч е ски е  е д и н ств а  и со об р азно  этому 
изм еняет сопутствовавш ие  им знаково-реф ерентны е зависим ости  и 
образы адресанта  и а д р е с а та .

4 .3 .1 .  Однако этим  не исчерпы вается  сущ ность и н т е р т е к с т у ־  
альных ко н та кто в  в их д иахр о ниче ском  а с п е к т е . Становящася с и -  
стема изм еняет не т о л ь ко  см ы сл, содержащийся в ее п р е т е к с т а х , 
но и всяки й  раз заново  оформляет с в я з ь  между антецед ентам и .



Параллелизм и с т о ч н и к о в , открываемый п о с т т е к с т о м , о с т а е т с я  н е -

пременным условием  для лю бого вида худ ож ественной  и н т е р т е к с т у -
а л ь н о с ти . Вместе с тем на каждом последующем этапе  ку л ь ту р н о й
эволюции над этим  глубинным параллелизмом н а д стр а и в а е тся  еще
о д н а , усложняющая и -  ч а с то  -  скрывающая е г о ,с в я з ь ,  ко то р а я
п р е д ста вл яе т собой перенос с и с те м о ге н н о го  отнош ения в мир п р е -
дшествующих т е к с т о в .  Д иахроническая  систем а  с о п р я га е т  а н т ц е -
денты  по  своему образу  и подобию , д и к т у е т  т у  форму, сл ед уя  к о -
торой  п и са те л ь  о тб и р а е т и с о п о л а га е т  находящ ийся в е г о  р а с п о -
ряжении знаковы й м а те ри а л .

Т а к ,  было п о ка з а н о , ч то  П астернак несом ненно учи ты ва е т
те м а ти че ски й  параллелизм  и непосред ственное  сцепление  и с п о л ь -
зуемых им и с т о ч н и к о в , но тем  не м енее , в силу о пр е д е л е н н о го
п р а ви л а , господ ствую щ его  в •с и с те м е  п о стси м в о л и зм а , с тр е м и тся
у с тр а н и ть  секундарны й п р е т е к с т  из поля в о сп р и я ти я  и д е а л ь н о го

190ч и т а т е л я .
В про ти вопо л ож но сть  п о д о б н о го  рода прочтению  и с т о ч н и к о в ,

сокращающему предназначенны й для реципирования  объем р г е - Т ,
д и а хр о н и ч е ска я  систем а  символизма с та р а л а сь  вы явить к а к  м ож -
но больше а нте ц е д е н то в  с повторяющимися м отивам и , ч т о  о тв е ч а л о
разделявш ейся сим волистам и идее "в е ч н о го  возвращ ения" и д р у -
ги м , близким  к  ней (с о гл а с н о  и зв е с тн о й  ф ормулировке Б е л о го ,

191символизм  переж ивает " . . . в  и с к у с с т в е  все в е ка  и все  н а у к и "  .
по С о л о гу б у , " . . . в с е  предметы с т а н о в я тс я  / . . . /  т о л ь к о  м н о го -

-1  92образными проявлениями н е ко то р о й  мирообъемлющей общ ности" 
и т . п . ) .  Параллелизм охваты вал  в данном случае  м н о го со ста в н ую  
гр у п п у  п р е т е к с т о в , понимался к а к  пе р и о д и че ски  возобновляю щ ийся 
на в се х  ф азах исто ри и  ку л ь ту р ы , был перевоплощ ен в с у п е р п а р а л - 
лелизм .

Принципиально мыслимы и разнообразны е иные способы  с т р у к -  
тур и р о ва н и я  п р е и н т е р т е к с т а . Д о п усти м , любая д в о й ка  и с то ч н и ко в  
может о с о зн а в а ть с я  к а к  восходящ ая к  универсальном у п р о т о и с т о ч н и -  
к у  (ч то  было, повидим ом у, п о ка за те л ь н о  для р а н н е ср е д н е в е ко в о й  
м е н т а л ь н о с т и ) . Пары а н те ц е д е нто в  м о гу т  у п о р я д о ч и в а ть с я  и е р а р - 
хи ч е ски  и о тн о си те л ь н о  д р у г  д р у га  (ч т о ,  ка ж е т с я , о тл и ч а е т  п о з -  
днесредневековую  к у л ь т у р у ) .  Однако воздержим ся от д альнейш его  
у гл уб л е н и я  в историю  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и , не п о д кр е п л е н н о го  

предварительной  а н а л и ти че ско й  р а б о то й .



4 . 3 . 2 .  Сравнение "Г еф сим анско го  сад а" с "Волнам и" и с т и -  
хо твор е н ие м  "С то л е тье  с лишним -  не в ч е р а . . . "  прод ем он стрирова - 

л о , ч т о  П астернак проводил  д е суб сти туц и ю  значений  в то р и ч н о го  и с ־  
т о ч н и к а  двояким  п у те м . Элементы с е ку н д а р н о го  п р е т е кс та  либо в о -  
все  отбрасы ваю тся П астернаком , либо вклю чаю тся в создаваем ое 
п р о и зв е д е н и е , но затем  уступ а ю т там  м есто  элементам прим арного  
п р е т е к с т а . С ообразно этим  показаниям  исследовавш егося  материала 
правом ерно р а зл и ч а ть  п а р а д и г м а т и ч е с к у ю  и с и -  

н т а г м а т и ч е с к у ю  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь .
П арадигм атические  и с и н та гм а ти ч е с ки е  отнош ения имеют м есто  

в любом т е к с т е  вне за ви си м о сти  от т о г о ,  гд е  и ко гд а  он в о з н и к . 
Поэтому всяки й  д и а хр о н и че ски й  ти п  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  находит 
воплощение ка к  в п а р а д и гм а ти ч е ско м , т а к  и в си н та гм а ти ч е ско м
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п о д т и п а х . Однако и пре те ксто вы е  парадигмы  и пре те ксто вы е  
си н та гм ы  получаю т неодинаковую  внутреннюю организацию  в разны х 
д и а х р о н и ч е с ки х  ансам блях т е к с т о в .  Строение э ти х  парадигм  и с и н -  
т а гм  за д а е тся  систем огенны м  отнош ением. В парад игм атическом  и з -  
мерении оно вы ступае т к а к  а кс и о л о ги ч е с ко е  отнош ение, сообщает 
п р е те кс та м  ценностное  содержание те м , ч т о  квалиф ицирует э к в и в а -  
л е н тн ы е (п о  ка ко м у -л и б о  п р и з н а к у )и с т о ч н и к и  в ка ч е с тв е  подлежащих 
отб ор у  (в воспр ияти и  П а сте р н а ка , наприм ер, вторичны й п р е т е к с т ,  
в п р о ти в о в е с  первичном у, с та н о в и тс я  та ко й  ценн остью , ко то р а я  
должна быть а н н у л и р о в а н а ). В си н та гм а ти ч е с ко м  измерении с и с т е -  
м огенное  отношение проявляет с е б я , уста н а вл и в а я  на виртуал ьно  
или реально  сочетающ ихся между собой п р е т е к с т а х  определенный 
пор яд ок (которы й в нашем случае  х а р а кт е р и з у е т с я  обратим остью , 
раз П астернак возвращ ается  от субституирую щ его  к  с у б с т и т у и р у -  
емому) .

П о с тте кс т  может а кти в и зи р о в а ть  либо п а р а д и гм а ти ч е ски е , 
либо с и н та гм а ти ч е с ки е  и н те р те кстуа л ьн ы е  отнош ения.

П арадигм атическая  и н те р т е кс т у а л ь н о с ть  п р е д п о л а га е т , ч то  
т е к с т -к о н с е к в е н т  ко н с т р у и р у е т с я  к а к  р е з у л ь т а т  о тб о р а , п р е д п р и - 
н я то го  автором  на некотором  м ножестве и с т о ч н и ко в . П о с тте кс т  
обычно удерживает в себе следы се л е кти в н о й  работы , но более или 
менее явно нацеливает реципиента  лишь на к а к у ю -т о  ч а с ть  из всей 
парадигмы п р е т е к с т о в . За сч е т  э т о го  в произведении  ф ормируется 
о б л а сть  им плицитной , эн и гм а ти ч е ско й  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и .

Если между п р е те кста м и  уже сущ ествовало некое и н т е р т е к с т у 
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альное отнош ение, то  оно о тм е н я е тс я . Т а к , В л . Соловьев в н0 т -  

вете на *1Плач Я рославны "" заменил гл а го л  'п л а к а т ь  из "Слова о ׳
п о л к у . И гореве " сущ ествительны м " с т о н " ,  т о  е с ть  совершил п о д - 

с т а н о в ку  по а н а л о ги и . П астернак в "В ол на х" отобрал  из это й  п а -  
радигмы гл а го л  п е р в о и сто ч н и ка  и ко н н о ти р о ва л  е го  н е га т и в н о . 
Обобщая пример, сл ед уе т с к а з а т ь ,  ч т о  а кти в и за ц и я  п а р а д и гм а ти - 
ч е ско й  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  ведет к  стиранию  взя ты х  к а к  т р о п о -  
подобные и н те р те кс ту а л ь н ы х  с в я з е й , освобож дает один се м а н ти - 
ч е ски й  ко м пл е кс  о т  с о о тн е се н н о сти  с д р у ги м , предшествовавшим 
или наследовавшим е м у , расчищ ает п у т ь  для н о в о го  п р е о б р а зо в а - 
ния э т о го  ко м п л е кс а . И тогом  под об ного  подхода к и сто чн и ка м  
с т а н о в и т с я , если т а к  можно в ы р а зи ть ся , д е тр о п о л о ги за ц и я  п р е ־  
и н т е р т е к с т а .

С и н та гм а ти ч е ски  ориентированны й п о с т т е к с т  маниф естирует
194не р е з у л ь т а т , но процесс  перехода о т  и сто ч н и ка  к  и с т о ч н и к у . 

Идеальному читателю  ука зы в а е тся  не с т о л ь ко  на т о ,  ч тб  он д о л - 
жен помнить в области  и с т о ч н и ко в , к а к  в случае  п а р а д и гм а ти ч е с - 
кой  и н т е р т е кс т у а л ь н о с т и , с ко л ь ко  на т о ,  в ка ко м  порядке  ему 
надлежит их  за пом и на ть .

Рассмотрим те пер ь  та кую  си туа ц и ю , ко гд а  а в то р  ко м б и н и р у - 
е т  п р е те ксты  в с и н та гм е , основы ваясь на их д е й с тв и те л ь н о  им ев- 
шем м есто  и н те р те кстуа л ь н о м  сц е п л е н и и . Например, "Геф сим анский 
са д " начинается  мотивами ко см и че ско й  п у с то ты , подхваченными Па 
стернаком  у Нерваля и Р и л ьке . Позднее П астернак ц и ти р уе т  Е в а н - 
гелие  и вводит в с ти хо тв о р е н и е  м отив Б о га -О тц а . На этом  фоне 
произведения Нерваля и Рильке опознаю тся  к а к  содержащие в себе 
эллипсоидную  и н те р те кстуа л ь н ую  ф и гу р у , возникш ую всл е д стви е  
аннулирования  о д н о го  из т е х  д в у х  а к та н то в  (Х ристос  и О т е ц ) , ко  
торые д е й ство ва л и  в Е в а н ге л и и . Будучи соположены i n  p r a e s e n t ia  
антецеденты  с о о т н о с я тс я  между собой к а к  две конф игурации  смы- 
еловых эл ем ентов , одна из которы х вы ступает в роли о тп р а в н о й , 
а д р у га я  -  в роли реаранжирующей отправную  уп о р я д о ч е н н о сти  и 
составляющей и н те р те кс ту а л ь н у ю  ф и гур у , сходную  с  к а к о й -л и б о  ри 
то р и ч е с ко й . Показывая начальное со сто ян и е  этой  ф игуры , п о с т -  
т е к с т ,  т а к  с к а з а т ь ,  деф игурирует е е . Тем самым о ткр ы в а е тс я  воз 
можность ( 1 ) или реф игурировать  отправную  уп о р я д о ч е н н о сть  э л е -  
м е н то в , п о с тр о и ть  новую и н те р те кс ту а л ь н у ю  ф и гу р у , соперничаю - 
щую с д а н н о й , ( 2 ) или с в е с ти  на нет н е ко гд а  предпринятое  и з 



менение (с р . " Геф симанский с а д " ) ,  (3 ) и л и , н а ко н е ц , тр а н сф и гу -

рировать, продолжить это изменение, образовать фигуру второй 
степени, которая будет ощущаться как таковая лишь в сравнении 
с исходной упорядоченностью.

Итак, парадигматически организованный посттекст произво- 
дит детропологизацию, а синтагматически устроенный - дефигура- 
цию заданного традицией интертекстуального отношения. То же 
остается верным и в тех условиях, когда посттекст опирается на 
источники, хотя и не связанные интертекстуально, но тем не ме- 
нее почему-либо сочетающиеся между собой по смыслу, то есть 
также поддающиеся интерпретации в качестве тропо- или фигуро- 
подобных семантических ансамблей. Предложенное понимание пара- 
дигматической/синтагматической интертекстуальности имеет мало 
общего с тем, которое вырастает из теории Р.О.Якобсона. Дихо- 
томия парадигматика/синтагматика, с нашей точки зрения, не 
идентична противопоставлению интертекстуальных метафор и мето- 
нимий. Парадигматическая и синтагматическая формы интертексту- 
альности суть инструменты д е к о н с т р у к ц и и ,  которой 
подвергаются, соответственно, эквивалентность и последова- 
тельность претекстов.

В заключение этого раздела бегло заметим, что наш матери- 
ал, кажется, требует еще одной таксономии: а именно, подразде- 
ления интертекстуальности на д и з ъ ю н к т и в н у ю  и 
к о н ъ ю н к т и в н у ю .  О последней дает представление ис- 
пользование Пастернаком в " Гефсиманском саду" евангельских 
лексико-семантических элементов совместно с соположенными им 
элементами из той части поэмы Минского, в которой идет речь о 
пленении Христа. Дизъюнктивная интертекстуальность выражается 
в том, что слагаемые двух или более источников вкрапливаются в 
посттекст по отдельности, соотносятся между собой как взаимо- 
исключающие смысловые величины.

4 . 3 . 3 .  Чтобы со вм е сти ть  р е зу л ь та ты , д о с ти гн у ты е  прежде, с 
проведенными в этой  гл аве  рассуж дениям и, необходимо с к а з а т ь  
следующее. Генерирующее п о стси м в о л и стскую  худож ественную  с и с -  
тему отношение р е п р е зе н та ти в н о с ти  п о д р а зум е в а е т , ч т о  любые я в -  
ления , противоположны е данным, обязаны  пр и ня ть  вид б е сп р и зн а - 
ковы х, теряющих свое содерж ание . По это й  причине постсим во л ист 

ская  модель мира б а зи р уе тся  на м етоним ических  (в генерализован



ном значении  терм ина) с в я з я х  между элементами (p a rs  p ro  t o t o ,  

p a rs  p ro  p a r t e ,  to tu m  p ro  p a r t e ,  но не to tu m  p ro  t o t o ) :  нечто  
замещ ается не иным феноменом, отличным от с у б с т и т у и р у е м о го ,1^  
но п р е о б р а зуе тся  и з в н у т р и , несет возм ож ность замещения в самом 
се б е , вы ступает к а к  членимое на ч а с т и , которы е либо дают инф о- 
рмацию о целом, либо с та н о в я тс я  информативными в зависим ости  
от ц е л о го  и е г о  слагаем ы х. Замещаемость имманента п р е д м е ту , с о -  

с та в л я е т  с в о й с тв о  е го  а в то о р га н и за ц и и .
Моделируемая р еа л ьн о сть  во всем ее объеме п ри о б р е та ет  х а -  

р а кте р  ко н ти н у у м а . Трансцендентное  не антином ично  эм п и р и ч е с ко - 
м у , но п р е д ста вл яе т собой е го  особую  ч а с т ь  (с р . "П амяти Демо- 
н а " ) ;  т е к с т  не ко н тр а с т и р у е т  с реф ерентами, но вхо д и т вместе 
с ними в один и т о т  же ряд  (с р .  "Н е с ко л ь ко  пол о ж е н и й ") и т . п .  
Отношение р е п р е зе н т а ти в н о с ти , утверж денное на м нож естве и з о -  
Сражаемых р е а л и й , р е зу л ь т и р у е тс я  в т а ко й  ка р ти н е  д е й с т в и т е л ь -  
н о с ти , в ко то р о й  один предмет может быть замещен д р у ги м  лишь 
по см еж ности- Будучи же сп р о е кти р о в а н о  на п р е те кс ты , э то  о т н о -  
шение л и кв и д и р уе т  совершавшиеся в прошлом и н те р екстуальны?׳ е  
замещ ения, уни чтож ае т чужой и н т е р т е к с т ,  ко л ь  с ко р о  он р а с х о -  
д и тс я  с данным, создаваемым*

Соглашаясь с Р .О .Я кобсоном  и е го  последователям и  в то м , 
ч т о  мышление П астернака  о мире было по с у т и  своей  м е то н и м и ч е с- 
к и м ,1^  нужно в т о  же время п о с та в и ть  а кц е н т  на то м , ч то  с а -  
ма эта  м етоним ичность  -  одно из проявлений более ф ундам енталь- 
н о го  принципа (р е п р е з е н т а т и в н о с т и ) , которы й ко н тр о л и р о в а л  к а к  
in p u t ,  т а к  и o u tp u t  п а с т е р н а к о в с к о го  т в о р ч е с т в а , то  е с т ь  о т -  
бор и комбинацию п р е т е к с т о в , с одной сто р о н ы , а с д р у г о й , -  
преобразование  и зв л е ка е м о го  из них  смысла*

В плане м етод ол огии  и н те р те кс ту а л ь н ы х  исследований  ц е л е - 
сооб разно  р а зл и ч а ть  два  п р о ц е с с а : в о -п е р в ы х , в в о д  п р е т е -  
ке то в о й  информации в п о с т т е к с т  и ,  в о -в т о р ы х , в ы в о д  новой 
информации из добытой а втор о м . В тв о р ч е с тв е  в с я к о го  пи са те л я  
оба п р о ц е с с а , о д н а ко , р е гул и р ую тся  одним и тем  же м еханизм ом , 
у с тр о й с т в о  к о т о р о го  о ткр ы в а е тся  нам при п о ср е д ств е  д и а -л о г и к и *



5 . ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ДИАХРОНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КОНИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ

5 .0 .  Сказанным в предыдущей гл а в е  никоим  образом  не и с -  
черпы ваю тся д и а хр о н и ч е ски е  о соб е нно сти  и н те р те кс ту а л ь н о й  т е -  
х н и к и  П а сте р н а ка .

К׳ о н ста н тн о е  для ку л ь ту р н о й  эпохи  си сте м о ге н н о е  отношение 
п р о с т у п а е т  на поверхн остном  уровне и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  в м но - 
го л и к и х  формах, ва р ьи р уя сь  в зависи м о сти  от т е х  переменных в е -  
л и ч и н , ка ки е  оно о х в а ты в а е т . Р а сп р о стр а н я ть ся  же оно может 
на любые компоненты  и н т е р т е кс т у а л ь н о го  а к т а ,  наприм ер, не т о л ь -  
к о  на о б л а сть  п р е т е к с т о в , но и на п о с т т е к с т ы .

Чтобы проследить за некоторыми превращениями Пастернаков-
с к о г о  подхода к  и сто ч н и ка м , возьмем раннюю редакцию  с т и х о т в о -
рени я  "С он " (1 9 1 3 ) :

Мне сни л ась  осень  в п о л усв е те  с т е к о л ,
Терялась ты в снедающей гу р ь б е .
Но, к а к  с  небес добывший кр о ви  с о к о л .
С пуска л ось  сердце на р у к у  к  т е б е .
Припомню ль с о н , я вижу эти  с те кл а  
С кровавым плачем , плачем с е н тя б р я ;
В речах гостей непроходимо глохла 
Гостиная ненастьем пустыря.
В ней таял день своей лавиной рыхлой 
И таял кресел выцветавший шелк,
Ты раньше всех, любимая, затихла,
А за тобой и самый сон умолк.
И - пробужденье. День осенний темен,
И ветер - кормчим увозимых грез.
За сном, как след роняемых соломин,
О тсталое падение б ерез,
Но в даль о тб ы тья , в даль л е те й ско й  гребли  
Г р у с т я , гр у с т я  гляж у я ,б луд ны й  сы н,
И подберу, как брошенные стебли,
Пути с волнистым посви сто м  тр я си н  (5 7 8 ) .

5 . 1 . 1 .  С большой долей в е р о я тн о сти  можно п р е д п о л а га ть , ч т о  
э т о т  т е к с т  ближайшим образом  восхо д и т к  стихотворению  Блока "Мне 
сни л ась  см ерть любимого с о з д а н ь я . . . " ,  сопровожденному эпиграф ом 
из Гейне ( " L y r is c h e s  In te r m e z z o " ) :  "Мне с н и л о с ь , ч т о  ты ум е р - 
״ а ״197 ־

Мне снилась смерть любимого созданья:
Высбко, весь в цветах, угрюмый гроб стоял,
Толпа теснилась вкруг, и речи состраданья 
Мне кажаый так участливо шептал.



А я см отрел кр у го м  без думы, без у ч а с т ь я .
В стречая  свы сока  желавших мне пом очь ;
Я ч у в с тв о в а л  вве р ху  незыблемое с ч а с т ь е .
В о к р у г  себя ־   безжалостную  н о ч ь .
Я в се х  благодарил за  слово  утеш енья 
И р у к и  ж ал, и пела мысль в к р о в и :
"Блаженный, вечный д у х  унес  тво е  м ученье !
Блажен утративш ий создание  л ю б в и !" י 98

Общие с в о й с тв а  "С на" и е го  ближайшего и с то ч н и ка  с у т ь :  (1 ) 
пятистопны й ( re s p .  пяти -ш естисто пны й  у Блока) ямб, черед ую - 
щий ж енские и м ужские кл а у зу л ы ; ( 2 ) совпадение  за ч и н о в , п е р е - 
ходящее затем  в с х о д с тв о  на зв уко во м  уровне (*Мне снилась  смерш& 
любимого со зд а н и я Мне снилась осень" ־•־ "  в п о л усв е те  с т е к о л . . . 11) 
(3 ) мотив привидевш ейся во сне с м е р ти , пред ставл енной  у П а сте р - 
н а ка , в отличие  о т  Б лока, к а к  ув я д а н и е -см е р ть  природы ; (4 ) м о- 
ти в  вы соты , ко то р а я  п р о ти в о п о ста в л я е т  л и р и ч е с ко го  с у б ъ е кта  т о л -  
пе (с р . , г о с т и ' ,  ' г у р ь б а ' ) .  Кроме т о г о ,  "С он" объ ед иняется  с 
блоковским  сти хо твор е ние м  (5 ) за с ч е т  т о г о ,  ч то  и з д е с ь , и там  
"р е ч и "  толпы  являют собой предмет л и р и че ско й  иронии ( " . . . и  р е -  
чи сострад анья  Мне каждый т а к  уч а стл и в о  шептал / . . . /  Я ч у в с т в о -  
вал / . . . /  В о к у г  себя  -  безжалостную  н о ч ь " -  "В р е ч а х  го с т е й
непроходимо гл о хл а  Гостиная  ненастьем  п у с ты р я ” ) .

1 99Уже давно было отм ечено , ч то  с ти хо тв о р е н и е  "Мне сн и л а сь
см ерть любимого с о з д а н ь я . . . " ,  написанное в с ко р е  ( 1 0  ноября
1898) после т о г о ,  к а к  Блок принял у ч а с ти е  в п о с та н о в ке  "Г а м л е -
т а "  (1 а в гу с т а  1 8 9 8 ), им плицитно содерж ит в себе тем у Офелии,
проясняемую более поздним  сти хо тв о р е н и е м , ко то р о е  вм есте  с ц и -
тированным вошло в "A n te  lu c e m " :

Мне снилась снова ты ,  в ц в е т а х , на шумной с ц е н е . 
Безум ная, к а к  с т р а с т ь ,  с п о ко й н а я , к а к  с о н ,
А я ,  п о в е р гн у ты й , с кл о н я л  свои  колени  
И д ум ал : "С частье  та м , я сно ва  п о к о р е н !"
Но ты , Офелия, см отрела на Гамлёта 
Без с ч а с т ь я , без лю бви, б о ги ня  кр а с о ты ,
А розы  сы пались на бедного  п о э т а ,
И с розам и л и л и с ь , лились  е го  м е ч т ы . . .
Ты умерла вся  в розовом  с и я н ь и ,
С цветам и на гр у д и , с цветами на к у д р я х ,
А я с то я л  в твоем  б л а го у х а н ь и ,
С цветам и на гр у д и , на го л о в е , в р у к а х . . .  ( 1 , 1 4 ) .

О риентируя "С он " на с ти хо тв о р е н и е  "Мне сн и л ась  см ерть  лю - 
бимого с о з д а н ь я . * . " ,  П астернак не э кс п л и ц и р у е т  с к о л ь к о -н и б у д ь  
т о го  о б с т о я т е л ь с т в а , ч т о  е го  и с то ч н и к  яви л ся  о ткл и ко м  на п о с т а -  
н о в ку  "Г а м л е т а " . Однако по  косвенны м пока за ни ям  мы можем у с т а -



н о в и т ь , ч то  П астернак вполне о со зн а в а л  наличие в этом  б л о ко в - 
ско м  т е к с т е  рем инисценций и з  Ш експира.

В с ти хо тв о р е н и и  "Прошедших дней немеркнущим с и я н ь е м . . . "  
Блок включил в цепь се м а н ти ч е ски х  экв и в а л е н тн о сте й  осень  = р а з -  
л у к у  = Офелию:

Прошедших дней немеркнущим сияньем 
Душа, как прежде, вся озарена.
Но о се нь  р а н н я я , задум чиво гр у с т н а .
Овеяла меня тоскующим ды ханьем .
Близка р а з л у к а . Ночь тем на .
А все  з в у ч и т  вд ал и , к а к  в те  младые д н и :
Мои гр е х и  в т в о и х  святы х м о л и тва х ,
Офелия, о нимфа, пом яни .
И п о л н и тся  душа тревож но  и напрасно 
Воспоминаньем дальним  и прекрасны м (1 , 4 6 ) .

Не п р и хо д и тся  к о л е б а т ь с я , утве р ж д а я , ч то  с ти х о тв о р е н и е , п р я -
мо цитирующее "Г а м л е та " (ц и та та  п о д ч е р кн ута  самим Б л о ко м ), было
еще одним моментом в ге н е р а ти в н о й  исто ри и  "С н а " . На э то  у к а з ы -
в а е т , среди п р о ч е го , и н тр а т е кс ту а л ь н о  не мотивированный п о в то р :
" . . . г р у с т я ,  гр у с т я  гляж у я . . . " , -  которы й пол учает о б усл о в л е н -
н о с ть  на базе б л о ко в с ко го  со че та ни я  " . . . о с е н ь  / . . . /  г р у с т н а " .
Это с о ч е та н и е , ко н е ч н о  ж е, с т е р е о т и п и ч н о . Тем не менее мы в п р а -
ве р а ссм а тр и ва ть  е го  в ка ч е с тв е  р е л е в а н тн о го  для и н т е р т е к с т у -
а л ь н о го  понимания "С н а " , которы й связа н  со  сти хо твор е н ие м  "П р о -
шедших дней немеркнущим си ян ье м ..."  и иными лингво-смысловыми
переходами, удостоверяющими, что Пастернак ссылается на поэти-
ческое клише, перенимая его именно у Блока.

П реобразования и сто ч н и ка  с в о д я тс я  в основном  к снятию  
к о н т р а с т о в , которы е были установлены  Блоком . В один из д в у х  
б л о ко в с ки х  о пп о зи ти во в  П астернак в с та в л я е т  семему, извлеченную  
из д р у г о г о :  , немеркнущее сияние прошедших д н е й v ׳ s .  "Н очь т е м -  
на"  -  " /И  п р о б у ж д е н ь е /. День  осенний т е м е н п (зд е сь  и сейчас 
сохраняю т в п а с те р н а ко в с ко м  м отиве п р и зн а к  тем ноты , о д н а ко ,в  
отличие  от и с т о ч н и ка , значение , д е н ь вклю ׳ чено в о б л а сть  не 
прошедшего, но н а с т о я щ е го , ן( душа о за р е н н а я , ка к  преж де, полная 
воспом инанием v ׳ s .  , о с е н ь ,  овеившая  ге р о я  т о с к о й ' — , в е те р ,  
уносящий г р е з ы , (то л ь ко  ч то  описанная  операция п о в то р я е тс я  -  
оба п о эта  одинаковым способом  ха р а кте р и зую т внешнее п р о с тр а н - 
с т в о , коль  с ко р о  имя , в е т е р ' наслед ует гл а го л у  , о в е и в а т ь ',  
вместе с тем  объектны й мир в "С не" те р я е т  т у  п р о ти в о п о с та в л е н - 
ность  субъ ектном у м и ру , ко то р а я  была п о д ч е р кн ута  в и сто ч н и ке
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( 'г р е з ы ' эквивалентны  'о за р е н н о й  воспоминанием д у ш е ') ) ׳ ;  б л и - 

зо с ть  р а з л у к и '  v s .  , далекое  воспо м и н ан и е " ♦־ ' даль отбглтья״ 
(п о с т т е к с т  удерж ивает 'д а л ь ' и наделяет ее смыслом, опред ел ив־  

шим в п р е те кс те  б л и з к о е ) .
И та к , "С он" ко нта м ин ир уе т два п р е т е к с т а , которы е про вод ят 

тему Офелии, один -  в зашифрованном, а д р у го й ־   в явном ви д е . 
Превращение сна  о смерти возлюбленной в сон об осени  в ы с ту п а - 
ет те п е р ь  ка к  р е з у л ь т а т  контам инации  связны х и сто ч н и ко в  : 'с о н '&  
'п о хо р о н ы  *Оф елии' ("Мне снил ась  см ерть  любимого с о з д а н ь я . . . " )
= 'о с е н ь ' & ' б л и зо сть  р а зл у ки  с Офелией' ("Прошедших дней ке м е р - 
кнущим с и я н ь е м . . . " ) с' ״־  о н '& 'о с е н ь '& 'о т б ы т ь е ' ,  , л е т е й с ка я  г р е -  
б л я ' .

В та ко м  освещении вы глядит вполне закономерным т о т  ф а кт ,
ч то  по своему л е кси ч е ско м у  с о с та в у  "С он " р од ственен  "ш е кс п и -
р о в с ко м у " стихотворению  П астернака  "У р о ки  а н гл и й с к о го "  из к н и -
ги  "С естра  моя -  ж и зн ь " ( с р . :  "с п у с к а л о с ь  се рд ц е " -  " с  сердца
зам ираньем "; " с  / . . . /  плачем " -  " го р е ч ь  с л е з " ;  " гл о х л а "  —
"о гл у ш а т ь " ; "н е н а с т ь е м " , "в е т е р "  -  "в  бурю "; "сл е д  / . . . /  с о -
л о м и н ", "брошенные с те б л и " - с" ־ те б л и  с с е н о в а л а " ) :

К о гд а  сл учи л о сь  п е ть  О ф елии,- 
А ж ить т а к  мало о с т а в а л о с ь ,-  
Всю сушь души взмело и св е я л о .
К а к  в бурю стеб ли  с се н о в а л а .
К о гд а  сл учи л о сь  п е ть  О ф елии,- 
А го р е ч ь  сл е з  о с т о ч е р т е л а ,-  
С каким и  ка н ул а  трофеями?
С о ха п ко й  верб и ч и с т о т е л а .
Дав с т р а с т и  с плеч о тл е ч ь , к а к  рубищ у.
Входили с  сердца замираньем 
В бассейн в се л е н н о й , ста н  свой  любящий 
Обдать и оглуш ить мирами (1 2 6 ) .

5 . 1 . 2 .  Хотя "У р о ки  а н гл и й с к о го "  тр а кту ю т  р а зви тую  Блоком 
в е го  раннем тв о р ч е с тв е  тему Офелии и одноврем енно п е р е кл и ка ю - 
т с я  со  "С н о м ", чей  ге н е з и с , несом ненно , ко р е н и тс я  в "A n te  lu c e m " ,  
тем не менее в с ти х о тв о р е н и и , вошедшем в сб о р н и к  "С е стр а  моя -  
ж и з н ь " , нет следов к о н т а к т а  с б локовски м  ц и кл о м , посвященным 
лю бительском у представлению  "Г а м л е та "

Если предполож ить зд е сь  за ко н о м е р н о с ть , то  ее можно сф ор- 
м улировать т а к .  В том  с л у ч а е , к о гд а  П астернак а к т у а л и з у е т  тем у 
е го  предш ественника  ("У р о ки  а н г л и й с к о г о " ) ,  он не п р о и зво д и т 
н и к а к и х , результирую щ ихся в п о с т т е к с т е ,  операций на т е х  з н а к о -



во -реф ерентны х с в я з я х , которы е отличали  соответствую щ ий и с т о ч -  
201н и к .  И, н а о б о р о т : выполняя и н те р те кстуа л ь н ы е  о пе р ац и и . П ас*

те р н а к  у с тр а н я е т  из поля зрения  р еципиента  тем а ти че скую  з а в и с и -  
м о сть  е г о  с ти х о тв о р е н и я  о т  а н те ц е д е н то в  (имя Офелии не на зы ва - 
е т с я  в " С н е " ) .  Мы имеем дело с дополнительны м распределением : 
p o s t - T .1 (начальная  р ед а кц и я  "С н а ") и p o s t -T ^  ("У р о ки  а н гл и й -  
с к о г о " )  со п р я га ю тся  между собой т а к ,  ч т о  первый ко н с е кв е н т  в сту  
п а е т  в п у с то е  пересечение  с  антецедентам и  в тем атическом  а с -  
п е к т е ,  а второй  -  в а с п е кте  медиальных с р е д с т в , передающих д в и -  
жение о т  темы к  рем е. В данной и н те р те кс ту а л ь н о й  си туа ц и и  П ас- 
те р н а к  а тр и б у ти р у е т  п р и з н а к о в о с т ь /б е с п р и з н а к о в о с т ь  двум  разным 
планам работы  с и с то ч н и ка м и . П о скол ьку  принцип р е п р е з е н т а т и в -  
н о сти  тр е б у е т  т о г о ,  чтобы  любые дифференцируемые явления со о тн о  
си л и сь  бы к а к  отм еченное и неотм еченное , п о с то л ь ку  т о ,  ч то  бы- 
ло признаковы м  в p o s t ־ T 1 с та н о в и тс я  немаркированным в p o s t - T ^ ,  
и в обратном  п о р я д ке . Р е п р е зе н та ти в н о с ть , к а к  в и д н о , ко н т р о л и - 
ровала не то л ь ко  в о сп р и я ти е  П астернаком  п р е и н т е р т е к с т а , но и 
соверш авш иеся в процессе  тв о р ч е с ко й  эволюции переходы о т  д а н -  
н о го  п о с т т е к с т а  к  н о в о м у .

Выведенному се й ч а с  правилу подчиняю тся и д р у ги е  п а с т е р н а - 
ко в с к и е  с ти х о тв о р е н и я , базировавш иеся на тв о р ч е с тв е  Б лока , 
причем э т о  правило д о п у с ка е т  в а р и а ти в н о сть  и с п о л ь зо в а н и я . иМе- 
т е л ь "  (1 9 1 4 , 1928) в о с х о д и т , с одной сто р о н ы , к  пуш кинским  "Б е -

сам״202 " , а с д р у г о й , -  к  сти хо твор е нию  "И о п я ть  с н е га "  из цикла
Блока "Снежная м а с к а " :

В п о са д е , ку д а  ни одна н о га  
Не с т у п а л а , лишь ворожеи да вью ги 
С тупала н о га , в б есноватой  о к р у г е .
Где и т о ,  к а к  уб иты е , с п я т  с н е г а , -
П о сто й , в п о са д е , ку д а  ни одна 
Нога не с ту п а л а  , лишь ворожеи 
Да вью ги  ступ а л а  н о га , до  о кн а  
Д о хл е стн ул ся  обры вок шальной шлеи.
Ни з г и  не в и д а ть , а ведь э т о т  посад  
Может быть в го р о д е , в З ам о сквор ечьи ,
В З а м о стьи , и прочая (в полночь забредший 
Г о сть  от меня отш атнулся  н а з а д ) .
Послушай, в п о са д е , куд а  ни одна 
Нога не с т у п а л а , одни душ егубы .
Твой в е с т н и к  -  осиновы й л и с т ,  он б е згуб ы й . 
Б е згл а с е н , к а к  п р и з р а к , белей п о л о т н а 1
М етался , с ту ч а л с я  во все  в о р о та .



Кругом озирался, смерчом с м остовой ...
-  Не т о т  э то  го р о д , и полночь не т а ,
И ты за б л уд и л ся , ее в е с т о в о й !

Но ты мне ш епнул, в е с т о в о й , н е с п р о с та .
В п о са д е , куд а  ни один д в у н о г и й . . .
Я тоже к а к о й - т о . . .  я сбился  с д о р о ги :
-  Не т о т  э то  го р о д , и полночь  не т а  ( 8 4 -8 5 ) .

П а сте р н а ко вска я  "М етель" насл ед ует сти хо твор е ни ю  Блока и
те м а ти че ски  (в стр е ч а  со  смертью в выморочном, заснеж енном , и з о -
тропном  п р о с тр а н с тв е , гд е  нельзя  опред елить  направление д в и ж е -
н и я ) , и в зна ко во -ре ф е ре нтн ой  обл а сти  ( с р . :  " с н е га  Замели е л е ־
да / . . . /  Дремлют две звезды  / . . . /  Задремали  ко р а б л и " -  " к у д а
ни одна но га  Не ступ а л а  / . . . /  где  / . . . /  с п я т  с н е г а 99 ; Вьюга״ 
с тр о и т  белый к р е с т  / . . . /  Рассыпает / . . . /  смерч  / . . . /  В еселится
с м е р т ь 99 -» "ѳью ги  с ту п а л а  н о га  / . . . /  п р и з р а к , белей  пол отна
/ . . . /  о зи р а л с я , смерчом "у 99смерть  -  Снеговой т р у б а ч 99 -  ,,Твой
в е с т н и к  / . . . /  п р и з р а к , белей  п о л о т н а " ; "взды м ает вью га  смерч
/ . . . /  Заметает  т в е р д ь " -  "Метался  / . . . /  смерчом99) :

И о п я т ь , о п я ть  с н е га  
Замели следы . . .
Над пусты ней  снежных м ест 
Дремлют две зве зд ы .
И поют, поют рога.
Над парами злой  воды 
Вьюга с тр о и т  белый к р е с т .
Рассыпает снежный к р е с т .

О динокий см ерч .
И вдали, вдали, вдали.
Между небом и землей 

В еселится  с м е р ть .
И за  ту ч е й  с н е го в о й  
Задремали кораб ли  -  
О прокинуты е в тв е р д ь  

Станы снежных м а ч т .
И в пол ях  гу л я е т  см ерть  -  

С неговой  т р у б а ч . . .
И вздымает вью га  см ерч .
С троит белый, снежный к р е с т .

Зам етает т в е р д ь . . .
Разруш ает снежный к р е с т  
И бежит о т  снежных м е с т . . .

И о п я ть  гл я д и тс я  см ерть 
С б е зза конны х з в е з д . . .  (2 ,  2 3 0 -2 3 1 ) .

Однако на м е тр и ко -р и тм и ч е ско м  уровне  сличаемые п р о и з в е -  
дения н е ко ге р е н тн ы : четы рехударны й д о л ь н и к  "М етели" не имеет
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н и ч е го  общего с нерегулярны м  чередованием  ч е ты р е х -тр е хсто п н ы х
203хореев  с мужскими окончаниям и  в т е к с т е  Б лока .

В торично П астернак обратился  к  стихотворению  "И о п я ть  с н е ״
г а ” во в ступ и те л ьн о м  отры вке  ч е тв е р то й  главы  "Л ейтенанта  Шмид-

» 204 т а ג 11
В зимней призрачной  кр асе  
Дремлет рейд в р а ссв е тн о й  м гл е .
Сонно к у т а я с ь  в туман 
П утаницей мачт 
И к у п а я с ь , к а к  в р о с е .
Оторопью рей 
В серебре  и перлам утре 
Полумертвых ф онарей.
Е л е -ел е  л е б е зи т  
У тр е н няя  зы бь.
Каждый еле слышный ш елест,
Чем он мельче и д ряб л ей .
О тдается  дрожью в теле 
Кораблей ( 287 ) .

В отличие  от 11М е те л и ", э ти  с ти х и  репродуцирую т б л о ко вски е  
нерегулярны е  переходы о т  ч е ты р е х с то п н о го  к  тр е хсто пн о м у  хорею 
(х о т я  и изменяют исходный р и с у н о к  к л а у з у л ; с р . ,  впрочем , и с -  
пользование  П астернаком  д и ста н тн о й  риф мовки, о тч а с ти  напом ина- 
ющей рифмовку Б л о ка ).В м е с те  с тем  отры вок из поэмы "Л ейтенант 
Ш м идт", ка к  и "М е т е л ь ", ко р р е л и р уе т  со  сти хо тво р е н и е м  "И о пять  
с н е га "  л е кс и ч е с ки  и реф ерентно : "Над пусты ней  снежных  м ест Д р е -  
млют  две звезд ы " -  "В зимней  призрачной  кр а се  Дремлет  р е й д " ;  
"Над парами  злой ьоды" -  " к у т а я с ь  в туман  / . . . /  И к у п а я с ь , 
к а к  в р о с е " ;  "В е се л и тся  с м е р т ь / В серебре" ״־ 11 . - - /  п о л ум е р т -  
еых ф онарей"; "Задремали корабли  / . . . /  Станы снежных м а ч т  *־ 91
"К у т а я с ь  / . . . /  П утаницей м а ч т  / . . . /  О тдается  / . . . /  в теле  Н о-  
рабле й " .

Что ка с а е тс я  т е м а т и ки , то  ч е тв е р та я  гл а в а  п а с те р н а ко в с ко й
поэмы в процессе  разверты вания  д елает ам бивалентной общую для
"М етели" и с ти хо тв о р е н и я  Блока смысловую с в я з ь  между за сн е ж е н -
ным, ׳ спящим׳ п р о стр а н ство м  и см ертью : со сто я н и е  п о к о я , б езж и -
зн е н н о сти  ко н н о ти р у е тс я  к а к  внеш нее, обм анчивое , скрывающее п о -
д го т о в к у  м о р с ко го  м я т е ж а ,-  с р .  продолжение пр о ц и ти р о ва н н о го
отры вка  о рейде :

Он с п и т ,  притворно  занедуж ась  / . . . /
Он с п и т ,  наружно  вы звав штиль (2 8 7 ) .

В данном сл учае  p o s t-T ^  и p o s t - T 2 , взяты е в ка ч е с тв е
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знаково -реф ерентны х ансам блей, о п я ть  же составляю т с тр о гу ю

дизъю нкцию , о д н а ко , лишь на одном из уровней  с тр у кту р ы  о б о з н а -
чения (м е тр и ко -р и тм и ч е с ки  1*М етель" на ход и тся  в п у с то м , т о гд а
к а к  "Л ейтенант Шмидт" -  в непустом  пересечении  с и с т о ч н и к о м ) .
Т ем атическое  р о д с тв о  со  сти хо тво р е н и е м  "И о п я ть  с н е г а " ,  м а р ки -
рованное в p o s t - T ^ ,  поначалу о тм е ча е тся  и в p o s t ־ T 2 , но затем
все же св о д и тся  там  на нет в ка р ти н е  в о с с т а н и я , то  е с т ь  п е р е -
с та е т  быть признаковы м  с и н та гм а т и ч е с ки - Конец ч е тв е р то й  главы
"Л ейтенанта  Шмидта" полностью  отм еняет те м а ти ч е ско е  содержание

205ее на ча л а . Неподвижные предметы с та н о в я тс я  динамичны ми, х о -  
лодное ־  раскаленны м , непроницаемое для зрения  -  обозримым, п а -  
норамным:

К о гд а  сбежали  испаренья  
И со л н ц е , колыхнувши  ф лот.
Всплыло  на водяной а р е н е .
К а к обалдевший кош алот,
В очитившейся панораме  
Обрисовался  в д в у х  ш агах 
От шара ־  кр е й се р  под парами 
К а к  к о ч е га р  у о ч а га  ( 2 8 8 ) . 2^Б

Из в с е х  э т и х  замечаний о соотнош ении p o s t-T ,^  и p o s t - T ^
у П астернака  в ы те ка е т , ч то  посл е д ова те л ьное  проведение п р и н ц и -
па р е п р е зе н та ти в н о с ти  может обры вать с в я з ь  со зд а ва е м о го  п р о и з -
ведения с п р е те кста м и  в том  или ином а с п е кте  либо на том  или

207 лином уровне  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и . О тсутствую щ ая в одном п р о -  
и зв е д е н и и , э та  с в я зь  нам ечается в д р у го м , о д н а ко  за  с ч е т  новой 
неполноты  к о н т а к т а  с и сто ч н и ка м и . Тем самым о ж и д а е тся , ч т о  и с -  
черпывакхцая и а д е кв а тн а я  рецепция и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и  б уд е т  
д о с т и гн у т а  идеальным читателем  в а кте  в о сп р и я ти я  не (лю бого ) 
о тд е л ь н о го  п р о и зв е д е н и я , но суммы т е к с т о в ,  в заим од о пол ни тел ьно  
информирующих об одном и том  же а н те ц е д е н те .

Т е о р е ти ч е ска я  модель и н т е р т е кс т у а л ь н о с т и  тр а н сф о р м и р уе т- 
ся  у П астернака  т а к ,  ч т о  p o s t-T ^  и p o s t - T ļ  составл яю т не про*־ 
с то  параллельны е, но комплементарные о б р а зо в а н и я . И н т е р т е к с т у -  
альный к о н т а к т  в разны х е го  планах  может быть в о сста н о в л е н  
т о л ь ко  из к о н т е к с т а  п а с т е р н а к о в с к о го  т в о р ч е с т в а . Ин- 
т е р те кс т у а л ь н о е  отношение о ка зы в а е тся  отношением a f o r t i o r i ־   
нецентрированны м , разложенным, рассредоточенны м  в н е с к о л ь к и х  
п р о и зв е д е н и я х . С это й  то ч ки  зрения  я с н о , почему П а сте рна к с то л ь  
н а сто й чи во  под че рки вал  примат к н и ги  над с ти х о тв о р е н и е м .



5 . 1 . 3 -  Вернемся к  иС нуи .
К а к  было п о ка з а н о , он о пи р а е тся  на сти хо тв о р е н и е  1*Мне с н и -  

л а сь  см ерть  любимого с о з д а н ь я . . . " ,  чей  замысел расшифрован в 
д р у го м  б л о ко вско м  т е к с т е  -  иМне сн и л а сь  снова  ты . . . * 1 Хотя П а с- 
т е р н а к ,  судя  по все м у , проследил за  расш иф ровкой, он не с о с л а л - 
ся  в иС не" на второе  из названны х произвед ений  Б лока . Вместо э т о -  
г о  П а сте рна к обр а ти л ся  к  сти хо твор е нию  "Прошедших дней н е м е р кн у - 
щим с и я н ь е м . . . " ,  ко то р о е  не за в и с и т  не по ср ед ствен но  от "Мне с н и -  
л а сь  см ерть  любимого с о з д а н ь я . . . " ,  но в то  же врем я, подобно 
сти хо тв о р е н и ю  "Мне сн и л ась  снова  т ы . . . " ,  в э ксп л и ц и тн о й  форме 

в а р ь и р у е т  тему О ф елии-Гам лета.
Перед нами вновь с т р о га я  д изъ ю нкция , утверж даемая на э т о т  

р а з  в сфере п р е т е к с т о в . В паре сопряженны х и с т о ч н и ко в , гд е  п о -  
следующий ("Мне сн и л а сь  сно ва  т ы . . . " )  и н те р п р е ти р уе т  предш ест- 
вующий ("Мне снилась  см ерть  любимого с о з д а н ь я . . . " ) ,  второй  из 
них лиш ается п р и зн а ка  п р е т е к с т а , с т а н о в и т с я , если  у го д н о , м и - 
н у с -п р е т е к с т о м . Но, по определению , в ся ки й  создаваемый т е к с т  
ве д е т свою  родословную  по меньшей мере о т  д в о й ки  а н те ц е д е н то в . 
Поэтому перед младшим автором  в с т а е т  задача  о ты с ка ть  в т в о р ч е с -  

тв е  ста р ш е го  еще одно п р о и зв е д е н и е , ка ки м -л и б о  способом  с ц е -  
пленное  с тем , ко то р о е  п о д в е р гл о сь  устранению  из рамок и н т е р -  
т е к с т у а л ь н о й  работы (в нашем примере таковы м  я вл я е тся  с т и х о т -  
ворение "Прошедших дней немеркнущим с и я н ь е м . . . " ) .

Если сущ ествует ко ге р е н тн а я  ц епо чка  р ге -Т ^  и р г е -Т 2 и 
еще один связны й ряд р г е - Т 2 и р г е - Т ^ ,  то  посредующее между 
этими множествами звено  р г е - Т 2 не а к т и в и з и р у е т с я  в п о с т т е к с т е .  
С овм естное вхождение р ге -Т ^  и р г е -Т ^  во вновь  создаваем ое 
произведение  те р я е т  о б у с л о в л е н н о с ть , которую  можно п о сти ч ь  
лишь при у ч е те  пропущ енного  зв е н а . П роизвод ство  и н т е р т е кс т а  

р ассчи ты вае тся  на р е ц и п и е н т а ,з н а ко м о го  с тв о р ч е ств о м  Блока в 
большем объеме, чем т о т ,  которы й обозначен  п о с т т е к с т о м . С тр у - 
ктур и р о в а н и е  антецед ентов  тр е б у е т  о т  и д е а л ьн о го  ч и та те л я  о б р а - 
щения к  к о н т е к с т у  а ктуа л ь н ы х  для д а н н о го  произвед ения  и с то ч н и — 
к о в ,  и в этом  смысле обнаруж ивает р о д ств о  с той  програм м ой, 

по ко то р о й  сопол агаю тся  ко н с е кв е н ты . И н те р те кс ту а л ь н о с ть  п р е - 

вращ ается в к о н и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь .
Перемещение о т  и с то ч н и ка  к  и с то ч н и ку  через м и н у с -п р е т е к с -  

ты осущ ествл яе тся  в "С не " еще р а з  в с в я зи  с циклом  Блока "На
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поле Куликовом". Интертекстуальная укорененность "Сна" в этом
цикле  с та н о в и тс я  особенно  я с н о й , если  у ч е с т ь  завершающую р е -

дакцию  п а с т е р н а ко в с ко го  с ти х о тв о р е н и я  (1 9 2 8 ) :
Мне снил ась  осень  в п о л усв е те  с т е к о л ,
Д р узья  и ты в их  ш утовской  гу р ь б е ,
И, к а к  с небес добывший кр о в и  с о к о л ,
С пуска л о сь  сердце на р у к у  к  т е б е .
Но время шло и с т а р и л о с ь , и гл о х л о ,
И пА волокой  рамы се р е б р я ,
Заря из сада обдавала стекла 
Кровавыми слезами сентября.
Но время шло и старилось. И рыхлый,
К а к л е д , трещал и та я л  кр е с е л  ш елк.
В д р у г , гр о м ка я , за п н ул а сь  ты и с т и х л а ,
И с о н , к а к  о т з в у к  ко л о ко л а , см о л к .
Я пробудился. Был, как осень, темен 
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
К а к 3 å возом  бегущ ий дождь солом ин,
Гряду бегущ их по небу берез ( 6 7 ) .

К начальному разделу цикл а  "На поле К ул и ко во м " нас н е д в у - 
смысленно направляет присутствую щ ий во вто ро й  р е д а кц и и  "С на" п а -  
раллелизм  , окровавленное  с е р д ц е ־' , кровавы е слезы  з а р и ׳ ; с р .  с х о -  
дный б л о ко вски й  параллелизм , гд е  'с л е з ы ׳ , о д н а ко , объединены с 
'с е р д ц е м ׳ :

Идут, идут испуганные тучи ,
З а ка т  в к р о в и !

З а ка т  в к р о в и ! Из сердца кр о в ь  с т р у и т с я  !
Плачьл сердцел п л а ч ь . . .  (3 ,  2 4 9 - 2 5 0 ) .

Слово ׳ з а р я в заклю ׳ чительной  версии  "С на " н е о д н о зн а ч н о : 
не вполне п о н я тн о , о вечерней или об утр е н н е й  заре зд е сь  идет 
р е ч ь . Но к а к  бы т о  ни было, оно сравним о с б л о ко вски м ׳  з а к а т о м ',  
п у с ть  даже по к о н т р а с т у ,  если  пр е д пол о ж и ть , ч т о  П астернак имел 
в виду восхо д  с о л н ц а . О кончательная  версия  п а с т е р н а к о в с к о го  
с ти хо тв о р е н и я  сопряжена с циклом  Блока более очевидным о б р а - 
зо м , чем ранняя р е д а кц и я , ко то р а я  лишь имплицировала совмещение 
׳ с о л н ц а ' и 'к р о в и ' :  " . . . я  вижу эти  с т е кл а  С кровавым плачем , п л а -  
чем с е н тя б р я " -  " Заря  и з  сада  обдавала с т е к л а  Кровавыми с л е з а -  
ми с е н т я б р я " . Более т о г о ,  в " С н е " 2 ־  П астернак р а скр ы в а е т  и и с -  
то ч н и к  м отива 'к р о в а в о г о  з а к а т а - ׳  "С лово о п о л ку  И го р е в е " , 
перенося  о тту д а  в свое  с ти хо тв о р е н и е  архаизм  'п а в о л о к а ״'

С д р у го й  сто р о н ы , в позднем  т е к с т е  "С на" нет ׳ п л а ч а ׳ ; в 
ранней же редакции  двойное испол ьзование  э т о го  слова  в о с п р о и з -  
водило п о вто р  гл а го л а ׳  п л а к а т ь у Б ׳ л о ка .
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Две редакции  "С н а " возвращ ают нас к  блоковском у циклу  в з а -  

им од опол нител ьно . Они придают р е л е в а н тн о сть  различным элементам 
о д н о го  и т о го  же отры вка  п р е т е кс т а  (появление  , з а р и ' в поздней 
вер си и  повл екло  за  собой  устр а н е ни е  л е к с и ч е с к о го  повтора  и с и -  
ноним ическую  п о д с та н о в ку  , с л е з ' на м есто п״  л а ч а ') •  О с та е тс я , н а - 
к о н е ц , у к а з а т ь  на т о ,  ч т о  д е й стви е  обоих т е к с т о в  ,,Сна" п р и ур о - 
ч е н о  к  сентябрю ־   к  времени изображенной Блоком К у л и ко в с ко й  
битвы .

Адресация к  циклу  "На поле К ул и ковом " в п р о и звед е н и и , опира 
ющемся прежде в с е го  на с ти х и  Блока об Офелии, может п о ка з а ть с я  
п р о и зв о л ь н о й . Но э то  впечатление  обм анчиво . Цикл удерж ивает в 
себе целый ряд м отивов из о тр о ч е с ко й  л и р и ки  Блока периода "A n te  

lu c e m " .  Приведем то л ь ко  тр и  прим ера: ИА в се р д ц е ,  зам ирая, пел 
Д алекий голос  песнь  р а с с в е т а "  ("Я  шел к б л а ж е н с тв у ", 1899 (1 , 
2 0 ) )  " Слышал я Твой го л о с  сердцем  вещим" (3 , 251)?  " . . . в  
ч е р те  зари  окровавленной ־   Т аинственны й , еще невнятный з н а к "
("Не уто л ен ная  кровавыми с т р у я м и . . . " ,  1900 (1 , 5 5 ) ) " ״־  З а ка т  в 
к р о в и ! " ;  "Там сходишь Та с д а л е ки х  с в е т л а х  го р "  ("Ищу с п а с е н ь я " , 
1900 (1 , 6 8 ) )  " Та сошлал в одежде с в е т  струящ ей" (3 , 2 5 1 ) .

В свой чер е д , ранние б л о ко вски е  п р о и зв е д е н и я , послужившие
нам примерами, т а к  или иначе пер е кл и ка ю тся  с теми те кс та м и  из
"A n te  lu c e m " , которы е явил ись  ближайшими антецедентам и "С н а " ;
с р . х о тя  бы л е кс и ч е с ки е  параллели в с ти х о тв о р е н и я х  "Я шел к
б лаж енству" и "Мне сни л ась  см ерть любимого с о з д а н ь я . . . " ,  имею-
щих к  тому же общий те м а ти че ски й  знам енатель -  п р о ти в о п о с та в и в -
ние п о зи ти в н о го  мира с у б ъ е кта  не гативном у внешнему окруж ению :

Я шел к  блаж енству .  Путь блестел  Блажен утративш ий создание  
Росы вечерней красным с в е то м , лю бви!
А в сердце3 зам ирая, пел . . . и  пела  мысль в к р о в и . . .
Д алекий го л о с  песнь  р а с с в е т а .
Р ассвета  п е с н ь , к о гд а  заря 
Стремилась г а с н у т ь , звезды  рд ел и ,
И неба вышние моря
Вечерним пурпуром  г о р е л и ! . .  (1 , 2 0 ) .

П а сте р н а к, о д н а ко , не ссы лается  в "С не" ни на одно из блоко 
в с ки х  с ти х о тв о р е н и й , скрепляющ их "A n te  lu ce m " и"На поле К у л и - 
к о в о м " ; те кс ты -п о с р е д н и ки  вы тесняю тся за  с ко б ки  а кту а л ь н о й  для 
ч и т а т е л ь с ко го  восприятия  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и .

Что контам инация р а н н е го  и зр е л о го  ц икл о в  Блока в "С не" не 
была сл учайностью , подтверж дается  самим П астернаком . В н е за в е р - 
шенной с та ть е  "К  х а р а кте р и с т и ке  Блока" П астернак определил "A n te



Іи сеш " к а к  а в то и с то ч н и к  б л о ко в с ки х  с т и х о в , обусловленны х р е -

волюцией 1905-7  г г ,  к  каковы м принадлежит и "На поле К ул и ко в о м ”
Вначале ненаправленный Гамлетизм душ евно, идейно в м и р о - 
в о ззр е н ьи  с у ж а е тс я , у то ч н я е тс я  с созреваньем  самой ж и з -  
ни п оэта  и т у т  в стр е ч а е тся  с превращ еньями, происходящ и- 
ми в 0 6 /щ е с т /в е  накануне  революции 1905 г .  Т во р че ски  
э т о т  дифференцирующийся Гамлетизм ведет к  драматизации  
в с е го  Б л о к о в с к /о г о /  р е а л и с т и ч е с ко го  письма  (в с е гд а  с о -  
б я ть я ,  т а и н с т в е н н о с т ь , ф ранцузское  passée  h i s t o r i q u e ) . . .  
(п о д ч е р кн уто  П а с те р н а ко м ).208
5 . 2 . 1 .  Принцип ко н и н те р те кс ту а л ь н о с ти  П астернак р а с п р о -

стр а н я е т  в гл у б ь  л итер а тур ной  истории  и подчиняет ему р е к о н -
с тр укти в н ую  ра б о ту  с источникам и  те х  произведений  Б л о ка , к о т о -

- 209рые со ста ви л и  базу "С н а " .
Т а к , ранняя редакция  п а с т е р н а ко в с ко го  т е к с т а  вклю чает в се 

бя н е с ко л ь ко  п ре о б р а зо ва ни й , проведенны х на с ти х о тв о р е н и и  Ф е- 
та ״  Во с н е " :

Как вешний д е н ь , твой  л и к  приснился  с н о в а , -  
Знакомую приветствую  к р а с у ,
И по волнам ласкаю щ его слова 
Я образ твой  прелестны й п о н е с у .
Сомнений н е т , неясной нет печали .
Все в ы ска за ть  во сне умею я ,
И мчит да мчит все далее и дале 
С тобою нас воздуш ная л а д ь я .
Перед тобой с коленопреклоненьем  
Стою, пленен волшебною и гр о й ,
А за  тобой  -  колеблемый движ еньем .
Неясных з в у ко в  отстающий р о й .210

Проделанные зд е сь  П астернаком  и н те р те кстуа л ьн ы е  операции
по своей л о ги ч е с ко й  природе преимущ ественно им пликативны ; на
фоне общей для т о го  и д р у го го  авторов  темы сна  о возлю бленной

211и о д и н а ко в о го  п я т и с т о п н о го  ямба называемые в и с то ч н и ке  п р е д - 
меты и явления подменяю тся в п о с т т е к с т е  их им пликатам и : "в е ш - 
ний д е н ь " ( 'в е с н а '- 'т а я т ь ״ ) -  " таял  д е н ь " ;  "м ч и т  все  далее 
/ . . . /  нас воздуш ная лад ья" ( , м чаться  по  в о з д у х у , - , в е т е р ' ;
, л а д ь я '- , к о р м ч и й ', ' г р е с т и ')  — ” ветер  -  кормчим  увозим ы х гр е з  
/ . . . /  в даль л е те й с ко й  гребли  гляж у я " (та ким  образом , "в е т е р "  
и н те р те кс ту а л ь н о  б ива л ентен : вместе с  мотивами плавания э т о  
слово  восход ит к  по эзи и  Ф ета , а в конъю нкции с 'г р е з а м и ' -  к 
"A n te  lu c e m " ) ;  "П еред тобой  / . . . /  Стою / . . . /  А за  тобой  -  к о -  
леблемый движ еньем . Неясных з в у ко в  отстающий р о й " ( ' з в у к и ,  у н о -  
симые в сто р ону  о т  видящ его с о н '- 'з а м о л к а н и е  с н а ' )  "Ты  р а н ь -
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ше в с е х , любимая, з а т и х л а , А за  тобой  и самый сон ум о л к " .  В п о -

следнем  случае  им пликация поддерж ивается  дословным и э кв и р и тм и ч -
ным повтором  п р е т е к с т а : со че тани е  "А  за  т о б о й . . . "  с то и т  у П ас-
т е р н а к а , к а к  и у Ф ета , в первой позиции  в с т и х е ; с р .  к  тому же
присутствую щ ий в обоих с ти х о тв о р е н и я х  мотив о тста в а н и я  { ,1З в у -
ко в  отстаю щ их р о й н -  "О тста л ое  падение б е р е з " ) .

"В о  с н е " Фета не принадлежит к  числ у  антецед ентов  те х  бло -
к о в с к и х  п р о и зве д е н и й , чью сем ан тику  "С он" П астернака  р е а к т и в и -
р у е т  в прямой форме. Но, вовл екая  э то  сти хо тв о р е н и е  в систем у
и н те р те кс ту а л ь н ы х  за виси м остей  "С н а " , П а сте р н а к, в е р о я тн о ,
о п о зн а л  т о т  ф акт, ч т о  оно послуж ило одним из начальных п у н кто в
б л о к о в с к о го  с ти х о тв о р е н и я  "Мне снил ась  снова  т ы . . . " ;  с р . :

"т в о й  л и к  приснился  сн о ва "  -  "Мне снилась  снова  т ы " ;  
"п р и в е тс тв у ю  к р а с у " -  "б о ги н я  к р а с о т ы " ; "Перед тобой  с 
коленопреклоненьем  С т о ю . . . "  -  "А  я , п о в е р гн у ты й , склонял  
свои  к о л е н и " пленен  и гр о й я" ־•־ "  снова  п о ко р е н " .
К а к  мы знаем , с ти хо тв о р е н и е  "Мне снилась  снова  т ы . . . "  -

т о  сам ое , пропущенное П астернаком , з в е н о , ко то р о е  связы вает два
непосредственны е и с то ч н и ка  "С на" ("М не снил ась  см ерть любимого
с о з д а н ь я . . . "  и "Прошедших дней немеркнущим с и я н ь е м . . . " ) .  О бра-
щаясь к  по эзи и  Ф ета, П астернак ком пенсировал  о т с у т с т в и е  ссы лки
на "Мне снил ась  снова  т ы . . . " ,  р е ко н стр уи р о в а л  п р е те кс т  м и н у с -
п р е т е к с т а . Упорядочивание любых ком понентов  и н те р т е кс т у а л ь н о го
а к т а  к а к  п р и зн а ко в ы х /б е сп р и зн а ко в ы х  потребовало  от П астернака
т а к о г о  подхода к  л и те р а тур н о й  тр а д и ц и и , всл ед ствие  ко т о р о го
отмеченным о ка за л с я  и с то ч н и к  неотм еченного  и с т о ч н и ка .

5 . 2 . 2 .  Укажем на еще одну о со б е н н о сть  п а с те р н а ко в с ки х  р е -
к о н с т р у к ц и й , выполненных в рам ках с т р о ги х  дизъ ю нкций .

В с ти хо тв о р е н и и  "Мне снил ась  см ерть любимого с о з д а н ь я . . . "
Блок перенял из " L y r is c h e s  In te rm e z z o "  м отив сна о похоронах
возлю бленной, м аркировав э т о т  и н те р те кстуа л ь н ы й  к о н т а к т  с о о т -

212ветствующим эпиграф ом. Процитированный Блоком т е к с т  Гейне :
I c h  hab im  Traum  g e w e in e t .
M ir  t r ä u m te ,  du  lä g e s t  im  G ra b .
Ic h  w a c h te  a u f ,  und d ie  T rä n e  2 ן3  
F lo ß  noch  von  d e r  Wange h e r a b , -

усв а и в а е т  себе и П а сте р н а к , од нако  в "С не" был подхвачен иной
мотив п е р в о и с то ч н и ка , а им енно: сочетание  пробуждения и плача
( Припомню ль со״ н , я вижу / . . . /  с те кл а  С / . . . /  плачем ,  плачем
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с е н т я б р я " ) .  Отмеченная у Блока апелляция к  Гейне т е р я е т  р е л е - 
в а н т н о с т ь  для П а сте рна ка . В свою о че р е д ь , не испо л ьзо ванны й  Бло 

ком  м отив  Гейне находит себе м есто  в с е ти  и н т е р т е кс т у а л ь н ы х  з а -  
ви си м о сте й  "С на" по принципу д о п о л н и те л ь н о го  р а с п р е д е л е н и я . 
'П л а ч ״ , к а к  и выше обсуждавш ийся " в е т е р " ,  н е о д н о зн а че н  по с в о -  
ему происхож дению . Генезис э т о го  слова  п е р е п л е та е т  две  преем - 
ственны е  л и н и и : если 'кр о ва вы й  п л а ч ' ведет нас к  ц и кл у  "На п о -  
ле К у л и к о в о м ", то  'п л а ч  после про б уж д ен ия ־ '  к  " L y r is c h e s  

In te r m e z z o " .
О тсы лку к  Гейне в "С не" вериф ицирует п о зд н я я  л и р и ка  П ас-

те р н а ка  ( " А в г у с т " ) :
Как обещ ало, не обманывая.
П роникло солнце утром  рано  
Косою полосой шафрановою 
От занавеса  до д и ва н а .
Оно покры ло жаркой охрою 
Соседний л е с , дома п о с е л ка .
Мою п о с т е л ь , подушку мокрую  
И край  стены  за  книжной п о л ко й .
Я вспомнил, по каком у поводу  
С легка  увлажнена подуш ка .
Мне сни л о сьл ч то  ко  мне на проводы  
Шли по лесу вы д р у г  за  д р у ж ко й .
Вы шли толпою , вро зь  и парам и.
В д руг к т о - т о  вспом нил , ч т о  с е го д н я  
Шестое а в гу с т а  п о -с т а р о м у .
Преображение Г о сп о д н е .
Обыкновенно св е т  без пламени 
И сходит в э т о т  день с Ф авора,
И о с е н ь , ясная  к а к  знам енье ,
К себе приковы вает взоры . 214

С одной сто р он ы , "А в г у с т "  я вл я е т собой продолж ение " С н а " ,
свод я  в одну смысловую констелляцию  мотивы воспо м и н ан и я  о  п е -

215чальном  сн о в и д е н и и , с л е з , осени и п о х о р о н . С д р у го й  сто р о н ы , 
позд ний  т е к с т  П астернака  в менее за м а скир о ва н но й  форме, чем ран 
н и й , возвращ ает нас к  Гей не . Если в "С не" пробуж дение  и плач бы 
ли д е й с тв и я м и , происходившими п о р о зн ь , в мире с у б ъ е к т а  и в 
об ъ ектном  м ире , то  в " А в г у с т е " ,  к а к  и в с т и х о т в о р е н и и  " I c h  hab 
im  T raum  g e w e in e t . . . ״ , оба д е й стви я  соверш ает л и р и ч е с ко е  " я " ,  
причем  взяты й  у Гейне мотив п р е о б р а зуе тся  П а сте рна ко м  в с и н е к -  
д о х у :  м окрая  о т  сл е з  подушка замещает целое (п л а ч ) ч а с т ь ю , п р о - 
ц есс  -  р е зу л ь т а т о м .

5 . 2 . 3 .  Подытожим с ка за н н о е . Если к а к о е -н и б у д ь  с т и х о т в о р е 
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ние Блока ("М не сн и л а сь  снова  т ы . . . " )  служ ит П астернаку  о с н о в а -  
нием для  с о в м е с т н о го  и спо л ьзо ва ни я  д в у х  иных б л о ко в ски х  т е к с т о в ,  
но при этом  не о тм е ч а е тся  в ка ч е с тв е  а н те ц е д е н та , т о гд а  р е к о н -  

с т р у к ц и и  п о д в е р га е т с я  и с то ч н и к  э т о г о ,  прямо не в о в л е ч е н н о го  в 
и н те р те кс ту а л ь н ы й  а к т ,  произвед ения  ("В о  с н е и Фета) . Если Блок 
сам  п о д ч е р ки в а е т  обращение к  ка ко м у -л и б о  предш ественнику ("М не 
с н и л а сь  сн о в а  т ы . . . "  и " I c h  hab im  Тгаілп g e w e in e t . . . т , ( ״ о гд а  
П а сте рна к и гн о р и р у е т  п о д ч е р кн уто е  сцепление прим арного  и с е к у н -  
д а р н о го  п р е т е к с т о в  и уста н а в л и в а е т  и н те р те кс ту а л ь н у ю  с в я з ь  с 
тем  м естом  п е р в о и с т о ч н и ка , ко то р о е  не нашло р а зв и ти я  в р г е - Т 2 - 
Нвряду с этим и двум я  видами р е ко н с тр у кти в н о й  и н т е р т е к с т у а л ь н о -  
с т и ,  мы впр а ве  н а зв а т ь  т р е т и й .

Хорошло и з в е с т н о , ч т о  ц и кл  Фета "К  Офелии" был образцом
для в с е го  ряда с ти х о тв о р е н и й  Б лока , сопричастны х п о с та н о в ке

216"Г а м л е т а " . Это сочинение  Фета не о ста в и л о  в "С не" н и к а к и х
р а зб о р ч и в о  читаем ы х сл е д о в . Однако ц и кл  "К  Офелии", вообще г о -
в о р я , в хо д и т  в р е п е р ту а р  п р е те кс то в  п а с т е р н а к о в с к о го  т в о р ч е с т -
в а , о чем с в и д е т е л ь с т в у е т  к н и га  "С естра  моя -  жизнь? и среди
п р о ч е го , с ти х о тв о р е н и е  "У р о ки  а н г л и й с к о г о " ,  ко т о р о е , к а к  г о в о -
р и л о с ь , л е к с и ч е с к и  насл ед ует " С н у " :

К о гд а  сл учи л о сь  петь  Дездёмоне  / . . . /
По и в е , иве разрыдалась  / . . . /
К о гд а  сл учи л о сь  петь Офелии / . . . /
Всю сушь души взмело и св е я л о .
К а к  в бурю сте б л и  с с е н о в а л а . . .  ( 1 2 5 - 1 2 6 ) .

Данный п а с т е р н а ко в с ки й  т е к с т  п е р е кл и ка е тс я  со  с т и х о т в о р е -  
нием Фета "Я б о л е н , Офелия, милый мой д р у г ! "  к а к  д о сл о вн о  (с р .  
в обоих с л у ч а я х  повто р н ое  упоминание ׳ ивы׳ ) ,  т а к  и в плане  т е -  
м а ти ки , ко то р ую  с о с та в л я е т  а на л о ги я  между двумя ш експировским и  
героиням и :

Душе раздраж енной и гр уд и  больной 
Понятны и слезы , и сто н ы .

Про и в у , про иву  зеленую  спой ,
Про иву сестры Дездемоны. 217

Таким  о б р а зо м : если  и с то ч н и к  и с то ч н и ка  (ци кл  Фета) не вы - 
явл яется  П астернаком  в p o s t-T ^  (о т с у т с т в и е  дешифровки о б ъ я с н я - 
е тс я  за  с ч е т  т о г о ,  ч т о  те м а ти че ско е  пересечение  "С на" и с т и х о т -  
ворений Блока об Офелии было а н н у л и р о в а н о ), т о гд а  э та  л а ку н а  
в р е ко н с т р у кт и в н о й  и н те р те кс ту а л ь н о й  работе  за п о л н я е тся  задним  
числом в p o s t - T ^  (чье  те м а ти ч е ско е  пересечение  с "ш е кс п и р о в с -



00064781

-  126  -

ким н разделом "A n te  lu ce m " не п у с т о ) .
5 . 2 . 4 •  И -  последнее о приемах р е к о н с т р у к т и в н о й  и н т е р -  

т е к с т у а л ь н о с т и , примененных в "С н е " .
Внутреннее у с тр о й с т в о  "A n te  lu c e m " т а к о в о ,  ч т о  последующий

т е к с т  Блока и но гд а  вы ступает к а к  а н ти те зи с  (а  не п р о с то  к а к  в а -
р и а н т) по отношению к предшествующему. Т ак с о п р я га ю тс я  между
со б о й , в ч а с т н о с т и , с ти хо тв о р е н и я  "Мне сн и л а сь  см е р ть  любимого
с о з д а н ь я . . . "  и " D o lo r  a n te  lu c e m " . Тема п е р в о го  из них ־   п о х о -
роны л ирической  ге р о и н и , рема -  мысль ге р о я  о благе  с м е р ти . В т о -
рое сти хо тво р е н и е  подхваты вает рему п е р в о го , ко т о р а я  о к а з ы в а е т -
ся  здесь  уже не конечны м , но исходным утве рж д ени е м , и по мере
оазверты вания  отм еняет е е . Смысловое движение в " D o lo r  a n te

lu ce m " п ре д ста вл яе т собой переход  о т  п о зи ти в н о й  э к в и в а л е н т н о е -
ти  см е р ть ־ благо=сон к не га ти вн о й  э кв и в а л е н тн о с ти  ж изнь=м ука=
пробуждение (отрицательны й х а р а кте р  яви м о ти в и р у е тс я  те м , ч то
в ней неустраним о п р и с у т с т в у е т  оппози ци я  д о б р о /з л о )  :

Каждый в е ч е р , лишь то л ь ко  п о га с н е т  з а р я ,
Я прощаюсь, желанием см ерти  г о р я ,
И о п я т ь , на р а ссв е те  х о л о д н о го  д н я .
Жизнь о х в а ти т  меня и и зм уч и т  м е ня !
Я прощаюсь и с  добрым, прощаюсь и с злым,
И надежда и ужас р а з л у ки  с земным,
А н а утр о  встречаю сь с землею о п я т ь .
Чтобы зло п р о кл и н а ть , о добре т о с к о в а т ь ! . .
Боже, Боже, исполненный в л а сти  и с и л .
Неужели же всем ты т а к  ж ить  пол о ж и л .
Чтобы см ертны й, исполненны й у т р е н н и х  г р е з ,
О те б е  то с ко в а н ь е  без отды ха н е с ? . .  ( 1 ,  3 3 ) .

Ближайший а нтецед ент э т о го  б л о ко в с ко го  т е к с т а  -  одно  из
сти хо тво р е н и й  Н адсона, сопоставим ое  с " D o lo r  a n te  lu c e m " и с о -
держ ательно (оба автора  вед ут речь о неисполнивш ем ся желании
см ерти во с н е ) , и м е тр и че ски  (ч е ты р е х -тр е х с то п н ы й  а н а п е с т  и с -
то ч н и ка  с та н о в и тс я  в p o s t -T  четы рехстопны м  а н а п е сто м ) :

Снилось м не, ч то  я б олен , ч т о  м о з г  мой го р и т  
И от жажды у с та  з а п е кл и с ь ,

А твой  г олос мне нежно и г׳ р у с т н о  з в у ч и т :
"Д о р о го й  м ой, о ч н и с ь , о т з о в и с ь . . . "

Жизнь едва то л ь ко  тл е е т  во м н е , но  те б я  
Т ак мне ж аль, ненаглядны й мой д р у г , -  

И в тревожной т о с ке  я с та р а ю с ь , лю бя.
П ересилить на м и г мой н е д у г .

И на м и г я гл а за  о т к р ы в а ю .. .  К р у го м  
П олум рак; воспаленны й мой в зо р

218
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На о б о я х , при св е те  л ам пад ки , с трудом  
Р азличает знакомый у з о р . . .

Г д е -т о  хрипло  часы завывают и б ь ю т . . .
По стенам  от ц ветов  на о кне

П рихотливые т е н и , к а к  р у к и ,  п о л з у т .
П ростираясь отвсю ду к о  м не.

Ты стараеш ься ближе в лицо мне в з гл я н у т ь  
И м учител ьно  о т кл и ка  ждешь,

И горячую  р у ку  свою мне на гр у д ь .
На уста л о е  сердце к л а д е ш ь .. .

Я п р о с н у л с я . . .  Был д е н ь , мутный день без л у ч е й ; 
Н изко  белые т у ч и  п о л з л и . . .

Ф ортепьянны е гаммы и кр и ки  детей  
Д оносились ко  мне и з д а л и . . .

О сень веяла в душу щемящей т о с к о й .
Сеял д ож д ь , и , с у тр а  раздраж ен.

Целый д е н ь , к а к  в ч а д у , проходил я больной . 
Вспоминая печально  мой с о н . . .

А х , зачем  он был сном , лишь обманчивым сном ,
И зачем  наяву ты меня

С нова , пошлая ж и зн ь , о б ступи л а  кр у го м  
С уетой и заботам и д н я ? ! .  219

С ти хо тв о р е н и е  " D o lo r  a n te  lu ce m " не имеет общих п у н кто в  с
п а с т е р н а ко в с ки м  "С н о м ". О днако п р е т е к с т , на которы й в этом  случае
о р и е н ти р о в а л ся  Б л о к, значим  для и н те р те кс ту а л ь н о й  истории

220иСнаи . Переходы , скрепляющие сти х о тв о р е н и я  Надсона и П а сте р - 
н а к а , о р га н и зо в а н ы  д о с та то ч н о  слож но .

В о -п е р в ы х , П астернак ко нве р си р о вал  содержание н е с ко л ь ки х  
отдельны х м отивов  из с ти х о тв о р е н и я  Н адсона; с р . :  "К р у го м  П олу -  
м р а к " *־   "в  .п о л у с в е те  с т е к о л 11 ( ־ ко н ве р си я  о т с ч е т а , которы й п р о - 
и зв о д и тс я  в п р е т е к с т е  "о т  те м н о ты ", а в п о с т т е к с т е  -  "о т  с в е т а " )  ; 
" . . . г о р я ч у ю  р у к у  свою мне  на гр у д ь . На уста л ое  сердце к л а -  
д е ш ь . . . ”  - ־ ״ С пуска л о сь  сердце на р у ку  к  т е б е смена н=) ״ а пр а в - 
ления движ ения на п р о ти в о п о л о ж н о е ); " . . . т в о й  го л о с  мне / . . . /  
зв у ч и т  / . . . /  Ты / . . . /  м учител ьно  о т кл и ка  ждешь״ -  ,*Ты раньше 
всех  / . . . /  з а т и х л а " ( реверс в־־ о с п р и я ти я : о т с у т с т в и е  речи ге р о я , 
которую  х о ч е т  услыш ать ге р о и н я , превращ ается в о т с у т с т в и е  р е -  
чи ге р о и н и , слушаемой ге р о е м ) .

В то р о е . Н адсоновский  мотив воспом инания о сно вид е ни и , 
обращающий те че н и е  врем ени, то  е с т ь  конверсивны й сам по се б е , 
у с в а и в а е тс я  П а сте рна ко м , не будучи се м а н ти че ски  трансф ормиро- 
ванным: "О сень веяла в душу / . . . /  Целый день / . . . /  проходил 

/ . . . /  вспоминая  печально  мой с о н п -•־ "Мне снил ась  осень  в п о -



л у с в е те  с т е к о л  / . . . /  Припомню ль сон ,  я вижу эти  с т е к л а " .  Па- 
с т е р н а к  п е р е н о си т  в "С он" без сущ ественны х смысловых п е р е д е - 
л о к  и м отив  пробуждения днем (замещая при этом , пра вд а , г л а -  

гольны й с ти л ь  о тп р а в н о го  вы сказы вания им енны м ): "Л  п р о с н у л с я . . .  
Был д е нь ,  мутный день без л у ч е й 11 — "И ־   п р о б у х д е н ь е . Лень  
о сенний  т е м е н " . У Надсона пробуждение среди п а см ур н о го  дня  
е сте ств е н н ы м  образом  предш ествует припоминанию с н а , т о гд а  ка к  
П а сте рна к аномально переворачивает э то т  порядок связы вания  с е -  
м а н ти ч е с ки х  элементов (и тем самым с и гн а л и зи р у е т  об и н т е р т е к с -  
туа л ьном  о тн о ш е н и и ): ,1Припомню ль с о н . . . "  с т о и т  в начале в т о -  
рой строф ы ; "И -  пробуж денье" о ткр ы ва е т ч е тв е р тую . По с у т и  д е л а , 
ко н в е р с и в н о с ть  продолжает о с та в а ть с я  в силе и зд е с ь , о д н а ко  п о -  
д ч и н я е т  себе  не отдельно  взяты й мотив и с т о ч н и ка , а п о сл е д о в а - 
т е л ь н о с т ь , слагающуюся из д в у х  ко м п л е кс о в . Слово "д е н ь " (п о -  
добно  , в е т р у ' и , п л а ч у ')  являет собой и н те р т е кс т у а л ь н о  д в у з н а ч -  
ную л е кс и ч е с ку ю  е д и н и ц у . В сочетани и  с , пробуж дением э ׳ т о  е л о - 
во под р а зум е вае т сти хо тво р е н и е  Н адсона. В т о  же время П а сте р - 
нак с т а в и т  на м есто  н а д со н о в ско го  п р е п о зи ц и о н а л ьн о го  э п и те та  
"м утн ы й " постпозициональны й пред икат " т е м е н " ,  в силу ч е го  к о н -  
с т р у к ц и я  "Д ень / . . . /  тем ен" д е л а е тся  н е га ти в н о й  параллелью  к 
предложению *'Ночь тем на" из с ти хо тв о р е н и я  Блока "Прошедших дней 
негаснущ им  с и я н ь е м . . . "

В целом разобранная  и н те р те кс ту а л ь н а я  си туа ц и я  прямо п р о -
тивополож на  т о й , с ко то р о й  мы с то л кн у л и с ь  в § 5 . 2 . 3 .  О т к а з а в -
шись в "С н е " о т  продолжения ш експировской  те м а ти ки  р анн их  б л о -
к о в с к и х  с т и х о т в о р е н и й , П астернак обошел зд есь  сто р о н о й  и п р е д -
ш ествовавш ий им на и н те р те кс ту а л ь н о й  оси  ц икл  Фета "К  О ф елии",
из к о т о р о г о  позднее выросли тем не менее "У р о ки  а н гл и й с ко го ** .
Ч то к а с а е т с я  с ти хо тв о р е н и я  Н адсона, то  оно послуж ило п р о о б р а -
зом  к а к  р а з  для т о г о  т е к с т а  из "A n te  lu c e m " , в котором  Блок
сам о т к а з а л с я  о т  те м а ти ч е с ко го  реш ения, д о с т и гн у т о го  в "Мне
сн и л а сь  см ерть  любимого с о з д а н ь я . . . "  П астернак имел дело  с
двум я взаимодополнительны ми произведениям и Б л ока . И гнорировав
вто ро е  из н и х , П астернак дешифровал, о д н а ко , и с то ч н и к  " D o lo r
a n te  lu c e m " и тем  самым со о тн е с  сти хо тв о р е н и я  Блока и Надсона
к а к  неотмеченны й и отмеченный элементы и н те р т е кс ту а л ь н о й  о п -

221п о з и ц и и .
2225 . 3 . 1 .  Мы назвали  д алеко  не все и с то ч н и ки  " С н а " .  Но



исчерпывающий и н те р те кстуа л ь н ы й  анализ э т о го  с ти х о тв о р е н и я  не 

вхо д и л  в а вто р скую  за д а ч у - П риведенного  материала д о с т а т о ч н о , 
чтобы  пре д при нять  некоторы е выводы.

Сличение "С н а 11 и е г о  а нтеце д ентов  вы являет то  п р е о б р а зо - 
вание  ко то р о е  П астернак прои звел  о тн о си те л ь н о  т е м а ти ки , п р и -  
сущей а ктуализованны м  в е г о  с ти хо тв о р е н и и  п р е те кс та м . Все они 
описы ваю т одну и т у  же р е а л ь н о сть  -  внутренню ю , имманентную 
с у б ъ е к т у ,  будь то  с о н , воспом инание , гр е з а  или не ко то р о е  д у -  
шевное с о с т о я н и е . Имманентная с у б ъ е кту  р еа л ьно сть  в ы ступ а е т  
зд е с ь  либо к а к  е д и н стве н н о  данная ("Мне сни л ась  см ерть лю бимо- 
г о  с о з д а н ь я . . . '1, '*30 с н е " ) ;  либо к а к  вож деленная, п о зи ти в н о  
окра ш енна я , вр а зр е з с внеш ним,воспринимаемым миром ("П рош ед - 
ших дней немеркнущим с и я н ь е м . . - " ,  "С нилось м не, ч т о  я б ол е н , 
ч т о  м о з г  мой г о р и т . . . ״ ) ;  л и б о , н а ко н е ц , к а к  находящая себе 
продолжение в объ ектной  д е й с т в и те л ь н о с ти , определяющая ее ( с р . :  
"З а к а т  в к р о в и !"  — "И з сердца кр о в ь  с т р у и т с я ! "  *■ "П л а ч ь , с е р -  
д ц е , п л а ч ь . . . " ;  " I c h  hab im  Traum  g e w e in e t"  -  " I c h  w a c h te  
a u f ,  und d ie  T rä n e  F lo ß  n o c h . . . " ) .  В н у тр и с у б ъ е ктн о е , д а л е е , 
у с т о й ч и в о  а с со ц и и р уе тся  в перечисленны х прои звед ени ях  со  см ертью  
(са м о уб и й ств о  Офелии, 'кр о в а в ы й  з а к а т ׳ , гр о б , желание ги б е л и ) 
или с  исчезновением  ("В о  с н е " ) .

Что ка с а е тс я  п а с т е р н а к о в с к о го  с ти х о тв о р е н и я , то  е г о  к о н -  
ц овка  полностью  уп р а зд н я е т  внутреннюю р еа л ьн о сть  с у б ъ е кта  в 
роли предмета изображ ения : вывод э т о го  т е к с т а  -  похороны  сн а  и 
г р е з :  "И ветер  -  кормчим увозимы х гр е з  / . . . /  в даль о тб ы ть я , в 
даль л е т е й с ко й  гребли  Г р у с т я , гр у с т я  гляж у я . . . "  Сон превращ а- 
е тс я  из с у б с т и т у т а  см ерти ( re s p .  и сч е зн о в е н и я ) в м е р тв о е . О п- 
п о зи ц и я , кото рую  составл яю т внутр ен ний  мир суб ъ е кта  и внешнее 
о кр уж е н и е , д елается  ко н тр а сто м  между беспризнаковы м  и п р и з н а -  
ковым членам и.

5 . 3 . 2 .  И в раннем , и в позднем  тв о р ч е с тв е  П астернака  ( к о -  
т о р о го  мы ко с н у л и с ь  в ч е тв е р то й  гл а в е ) и н т е р т е кс т у а л ь н о с т ь  о б -  
ладает одной и то й  же л о ги ч е с ко й  природ ой . Однако эта  и н т е р т е к с -  
туа л ьн а я  л о ги ка  пред оставл ял а  п о эту  н е с ко л ь ко  возм ож ностей  ее 
и сп о л ь зо в а н и я .

В зрелой и поздней  п о эзи и  П астернак т я го т е е т  к  т о м у , чтобы  
с о п о л а га ть  в с т р о ги х  дизъ ю нкциях первичный (отмеченны й) и в т о -  
ричный (неотмеченны й) п р е те кс ты . П о с тте кс т  ( с м . ,  наприм ер, "С т о -
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л етье  с  лишним -  не в ч е р а . . • " ,  "Геф симанский с а д " )  в о ссо зд а е т  

обычно те м а ти ку  прим арного  и сто ч н и ка  и "сн и м а е т" трансформацию 
этой  т е м а ти ки , предпринятую  в секунд арном  и с т о ч н и ке .

В ранних с ти хо тв о р е н и я х  ( т а к и х , к а к  "С он" или "Памяти Д е - 
м о н а ") П астернак вы черкивает те м а ти че ско е  содержание не т о л ь ко  
в т о р и ч н о го , но и п е р в и ч н о го  а н те ц е д е н то в . П о с тте кс т  к о н т р а с т и р у -  
е т  с п р е те кста м и  во всем их смысловом объеме. Т а к о го  рола и н т е р -  
т е к с т у а л ь н о с т ь  можно было бы н а зв а ть  э с х а т о л о г и ч е  с -  
к о й .  П о с тте кс т  в этом  случае  к о н с т и т у и р у е т с я  в ка ч е с тв е  п о с -  
л е д н е го  т е к с т а  в цепи определенной л и те р а тур н о й  традиции  (с р . 
р а сп р о стр а н е н н о сть  э с х а т о л о ги ч е с ки х  пред ставлений  в начальном 
постсим во л изм е , д о п усти м , мотивы "п о с л е д н е го  п о э т а " ,  "ко н ц а  
р о м а н а ", "Г а м б у р гс ко го  с ч е т а " ,  " з а к а т а  Е вропы ", "м ировой р е в о - 
лю ции" и т . д . ,  и т . п . ;  в св я зи  с похоронами сна  в П а с те р н а ко в - 
ском  сти хо тв о р е н и и  с р .  особенно похороны  смеха в ранней п о эзи и  
М а я к о в с к о го ) .

Сам П астернак следующим образом  оценивал п е р е стр о й ку  с в о е -  
го  п о э т и ч е с к о го  и с к у с с т в а  в письме Н .Т ихонову  (о т  5 -о г о  д е к а -  
бря 192 9 ) :

. . • п о э з и я  / . . . /  вообще без сам опож ертвования немыслима.
Я жертвовал собой и во имя прозрений  и во имя тр а д и ц и и . 
Первое д е л а л о сь , ко гд а  п р и с тр а с ти я  диф ф еренцировались•
К о гд а  одни любили о д н о , а д р у ги е  -  д р у го е . К о гд а  же н а с -  
та л о  та ко е  полож ение, ко гд а  все будто  бы любят о д н о , а на 
самом деле н и ч е го  не лю бят, я полюбил традицию , чтобы 
не вовсе р а с п р о с ти ть с я  с этим  ч увство м  / . . . /  Я сам все 
э т и  годы жертвую собой для ш тампа. Я знаю , ч то  и э то  
п о э з и я . . •  223 .
Слова о ׳ ж ертвовании собой во имя тр а д и ц и и ' вряд  ли нуж - 

даю тся  в ком м ентарии . Я сно , ч то  они подразум еваю т у с т а н о в к у  на 
канонизацию  к а к о го -л и б о  и с т о ч н и ка , о т к а з  младшего худ ож ника  от 
с о б с тв е н н о го  решения заданной ему темы (ч то  со п р о в о ж д а е тся , 
к а к  п о ка за л  и н те р те кстуа л ьн ы й  а н а л и з , стиранием  т е х  те м а ти ч е с - 
к и х  реш ений, которы е отличаю т вторичны е и сто ч н и ки  о т  п е р в и ч - 
ных) .

Труднее пон ять  мысль о 'сам опож ертвовании  во имя п р о з р е - 
н и й ׳ . По а н а л о ги и , мы вправе д ум а ть , ч т о  речь идет о п я ть  же об 
о т с у т с т в и и  у младшего писател я  с в о е го  п о зи ти в н о го  м о ти в и р о в а - 
ния те м о -р е м а ти ч е ско й  с в я з и . Разборы сти хо тв о р е н и й  "С он" и "П а - 
м яти Демона" дают нам повод п о л а га т ь , ч то  П астернак имеет зд е сь
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в виду та ку ю  и н те р те кс ту а л ь н у ю  си туа ц и ю , в ко то р о й  п о с т т е к с т  
р е к о н с т р у и р у е т  л итер а тур ную  традицию  лишь ради т о г о ,  чтобы с в е -  
с т и  ее к  нулю . Т вор че ски й  а к т  с о с то и т  не в построении  н о в о го  

см ы сл ово го  м ира , с которы м  а в то р  м о г бы себя  идентиф ицировать, 
но в демонтаже н е ко гд а  с о зд а н н о го  мира зн а ч е н и й . П о с тте кс т  к о н -  
с т а т и р у е т  потерю темы, м о ти ви р уе т  невоспроизвод им ость  в б у д у  ״
щем в о б р а н н о го  им в себя  а р х е т и п и ч е с ко го  содержания (с у б с т и т у -  
ция с м е р ть -с о н  к а к  см ерть  с н а ) , чем объ ясняется  сф орм улирован- 
ный П астернаком  в с т а т ь е  "Черный б о ка л " з а п р е т :

224Ни сл ова  об анам незисе  или о довременных по д л и н н и ка х !
В с т и х а х  3 0 - х  г г  ( " Л е т о " )  П астернак примет прямо про ти во п о л о ж - 
ный т е з и с :

. . .  и поняли мы.
Что мы на пиру в вековом  п ро то ти пе  -  
На пире Платона во время чумы ( 3 5 5 ) .

5 . 3 . 3 .  Механизмы "тр а д и ц и о н а л и с тс ко й " и "н о в а т о р с ко й " 
и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  у П астернака  пр и во д ятся  в д е й стви е  тем  о б -  
щесистемным м еханизм ом , которы й сформировал п о стси м в о л и стскую  
худож ественную  к у л ь т у р у .  Но в то  же время два  подхода П астер״  
нака  к  п р е те кс та м  воплощают па идиолектном  и к о н к р е т н о -д и а х р о -  
ническом  уровне универсальны е , значимые для любой х у д о ж е с тв е н - 
ной э п о х и , способы п е р е р а б о тки  поступающ ей из прош лого се м а н - 
ти ч е с ко й  информации.

Один из э т и х  способов  заклю чен в то м , ч то  отнош ение, г е -  
нерирующее ту  с и с те м у , к  ко то р о й  принадлежит п о с т т е к с т ,  п е р е - 
брасы вается на те м а ти че ски е  ком пл ексы , явленные в п р е т е к с т а х . 
(Само собой р а зу м е е тс я , ч то  та ки м  отношением может быть не 
то л ь ко  соположение отм еченной и зачеркиваем ой  т е м а ти ки , но и 
любое иное -  д и а хр о н и ч е ски  р е л е в а н т н о е ) . В р е зу л ь та те  п р е т е к с -  
ты оказы ваю тся  дифференцированными по ка ко м у -л и б о  с в о й с т в у , 
следующему из н а в я за н н о го  им отнош ения ( т а к ,  релевантное  для 
постсим волизм а отношение р е п р е зе н та ти в н о с ти  д елает се м а н ти ч е с - 
кое содержание о д н о го  и с то ч н и ка  а втор и те тны м , а д р у го го  -  п о -  
длежащим забыванию; в иных сл уча я х  и с то ч н и ки  различаю тся  по  
принципу зеркал ьной  симметрии или в ролях посредующ его и п о с ״  
редуемых, или ка к  исходное  утверж дение и ц и кл и ч е ски  в о з в р а т а -  
ющееся и п р . ) .

Второй способ  п р е д усм а тр и в а е т , ч то  те м а ти ка  п р е те кс т о в  б е -
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р е тс я  в к а ч е с т в е  го м о ге н н о го , не диф ференцируемого р я д а . Си- 
стем огенерирую щ ее отношение размежевывает не смысловые ко м п л е к - 

сы и с т о ч н и к о в , но ц ел остно  осознанны й п р е те кс то в о й  те м а ти ч е с - 
ки й  м и р , с  одной стороны , а с д р у г о й , -  конечное  содержание п о с т -  
т е к с т а .  К о н с е кв е н т  с та н о в и тс я  тем м естом , ко то р о е  отл ично  о т  
в с е х  о ста л ьн ы х реализаций  н е ко е го  смысла.

Назовем первую ситуацию  п р о е к т и в н о й ,  а вторую
-  и н т р о е к т и в н о й  и н т е р т е к с т у а л ь -

225н о с т  ь ю.
П роективная  и н те р т е кс т у а л ь н о с ть  поды тоживается тем , ч то  

с е м а н ти ч е ска я  информация, поставляем ая п о с т т е к с т о м , перелается  
р е ц и пи е н ту  т а к ,  к а к  если бы она уже сущ ествовала в сфере п р е - 
т е к с т о в .  П о с тте кс т  д о в о л ь с тв у е тс я  ф ункцией отсы лочной и н с та н ц и и . 
М ножество значений ко н с е кв е н та  р а сп а д а е тся  (в простейшем с л у -  
ча е ) на д ва  подм нож ества , которы е н е с у т  в себе у ка за н и я  на 

р ге -Т ^  и р г е ־ Т 2 и со пр я га ю тся  между собой си сте м оо б ра зую - 
щей с в я з ь ю . П о с тте кс т  может восприним аться  читателем  к а к  я в л е - 
ние "т р а д и ц и о н а л и с т с к о го "  и с к у с с т в а .

И нтр о е кти вн а я  и н те р те кс ту а л ь н а я  у с та н о в ка  ведет к  то м у , 
ч т о  из д в у х  се м а н ти ч е ски х  подм нож еств, присутствую щ их в п о с т -  
т е к с т е ,  то л ь ко  одно к о н с т и т у и р у е т с я  в ка ч е с тв е  отсылающего к 
определенным антецед ентам . Второе же подм ножество п о я в л я е тся  
в с л е д с тв и е  вывода к а к и х -л и б о  значений из п е р в о го  на базе с и с -  
темообразующ ей с в я з и . Если дано  подмножество Mļ (наприм ер, им - 
м анентная  с у б ъ е кту  реа л ьно сть  в "Сне" )  и отношение п р и з н а к о в о -  
го  к  б е с п р и зн а ко в о м у , то  получаемое подм ножество М2 будет п у с -  
тым (завершающий п а с те р н а ко в с ко е  сти хо тв о р е н и е  мотив похорон 
с н о в и д е н и я ) . Выведенные значения  л о ка л и зую тся  вне тр а д и ц и и , 
h ic  e t  п и п с  и тем  самым читателю  п р е д о ста вл я е тся  возм ож ность

и и 226о п о зн а ть  т а к о г о  рода и с к у с с т в о  к а к  "н о в а т о р с к о е " .
В сущ н о сти , инновации порож даю тся, ко н ечно  ж е , и п р о е к -  

т и в н о й , и и н тр о е кти в н о й  и н те р те кс ту а л ь н о й  р а б о то й . Р а зн и ц а , о д -  
н а к о , в то м , ч т о  использование  п р о е кти вн о й  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  
переоф ормляет по правилам новой системы те отнош ения между т е к с -  
та м и , которы е были утверждены  старыми с и с те м а м и ,то гд а  к а к  и н -  
т р о е к т и в н а я  и н те р т е кс т у а л ь н о с ть  п р о ти в о п о ста в л я е т  создаваем ую  
д и а хр о н и ч е скую  си сте м у  (в принципе) всем бывшим до не е .

5 . 3 . 4 .  П роективная и и н тр о е кти в н а я  и н т е р т е кс т у а л ь н о с т ь  у
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П а с те р н а ка , будучи проявлением  п о с тси м в о л и стско й  м е н та л ь н о с ти , 

обладаю т такж е  индивидуальным своео бра зием , ко то р о е  может быть 
объ яснено  с п с и х о а н а л и ти ч е с ки х  п о зи ц и й .

И н те р те кстуа л ь н о е  отношение с тр о и тс я  П астернаком  т а к ,  ч т о  
в л е ч е т  за  собой уничтож ение  м ед иатора . П роективная  и н т е р т е к с т у ״  
а л ь н о с т ь , св о й ств е н н а я  зрелому и позднем у тв о р ч е с тв у  П а с те р н а - 
к а ,  опустош ает содержание и с т о ч н и ка -п о с р е д н и ка , р а сп о л о ж е н н о го  
между первичным антецедентом  и ко н с е кв е н то м . И н тр о е кти вн а я  и н -  
т е р т е к с т у а л ь н о с т ь , ко то р а я  о тл и ча е т раннюю п а с те р н а ко в с ку ю  п о ״  
эзи ю , направлена на т о ,  чтобы п р е кр а т и ть  разверты вание  т р а д и -  
ц и и , чтобы  сд елать  ко н с е к в е н т  смысловым эвеном , замыкающим не״  
ки й  те м а ти че ски й  р я д , а не посредукхцим между этим  рядом и б у -  
дущими произвед ениям и .

Мы склонны  д у м а ть , ч то  аннулирование  п о ср е д н и че ств а  о т ״
ражает семейную ситуацию  П а сте р н а ка . Ф иксация П астернака  на
Эдиповом ком плексе  специф ицировалась ввиду т о г о ,  ч то  е г о  о т е ц
был ж ивописцем . Отец был для ребенка  и креативно-порождаю щ им
началом (то  е с т ь  вы ступал  в роли э кв и в а л е н та  м а т е р и ) , и началом ,
подобным самому р е б е нку  (по  мужскому п р и з н а к у ) .  Тем самым б о р ь -
ба с отцом  о ка за л а с ь  для П астернака  борьбой с м едиатором , с  п о -
сред ником  между ия н и матерью (ч то  вылилось в идею п р я м о го  к о н -
т а к т а  в се х  мировых я в л е н и й ) . Р е п р е зе н та ти в н о сть  " я "  была н е р а з -

227рывно с в я за н а  в тв о р ч е с тв е  П астернака  с отрицанием  м едиации .



6 . ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: "ПАМЯТЬ О ПАМЯТИ"

6 . 1 •  Современный п о с т с тр у кту р а л и зм  скл онен  о тка зы в а ть с я
о т  выявления сущ ности л и те р а тур ы . Т а к , наприм ер, T z v e ta n  Т о -

228d o ro v  р а зб и р а е т  две  наиболее влиятельны е дефиниции худ о ж е с -
тв е н н о го  д и с к у р с а , одна из которы х х а р а кт е р и з у е т  л и те р а тур у
к а к  не истинное  и не ложное вы сказы вание , а вто ра я  -  к а к  сам о-
ценное вы сказы вание , создаваем ое ради н е го  с а м о го , к а к  а в т о т е -
лическую  р е ч ь . Обе эти  х а р а кт е р и с т и ки  T z •  T o d o ro v  с ч и т а е т  н е -
удовлетворительны м и и з - з а  т о г о ,  ч то  они приложимы к  любому ти пу
д и с ку р с и в н о с т и . В самом д е л е , д и с ку р с и в н а я  п р а кт и ка  во все х  о с -
новных ее р азд ел а х  (в том  числе  в н а у ч н о -те о р е ти ч е с ко м  и р е л и -
ги о зн о м ) не под д ае тся  проверке  с помощью отображ ения на мир
чувственно -восприним аем ы х данны х. С д р у го й  сто р о н ы , любой д и с -
к у р с  си сте м е н , а в т о о р га н и з о в а н , с тр о и т с я  по  неким  правилам и ,
о твеча я  этим  правилам , я вл я е т собой вы сказы вание , заключающее
свою цель в себе самом* Вместо выдвижения общей дефиниции л и -
тературы  T z . T o d o ro v  п р е д л а га е т  о гр а н и ч и т ь с я , с  е го  т о ч к и  э р е -
н и я , л е г к о  достижимыми частными х а р а кте р и с ти ка м и  л и тер а тур ны х
ж анров, т а к  с к а з а т ь ,  с у б д и с к у р с о в .

Нельзя не с о гл а с и т ь с я  с к р и т и к о й , направленной  про ти в  н а -
личных определений худ о ж е ств е н н о го  д и с к у р с а . Но и н е л ьзя  не п р и -
з н а т ь , ч т о ,  э ксп л и ц и р уя  с тр у кту р н ы е  п р и зн а ки  лишь т е х  или иных
ж анров, мы и зб е га е м  попы тки  п о н я т ь , ч тб  объединяет х у д о ж е с т -
венные жанры в противопол ож ность  суб д и скур са м  н а уки  и р е л и ги и .

В о т к а з е  о т  общ его определения худ о ж е ств е н н о сти  вы раж ает-
ся  т о т  самый принцип н е р е п р е зе н та ти в н о с ти , ко то р ы й , к а к  э то  было
п о стул и р о в а н о , заложен в основу соврем енной м е н та л ь н о с ти .
Элементы (литературны е жанры) не н е с у т  д о с та то ч н о й  информации о
целом (о худож ественном  д и с к у р с е ) . Целое ге т е р о ге н н о , не с в о -
димо к однозначном у определению , не может быть р е п р е з е н т а т и в -
но замещено при переходе о т  я зы ка -о б ъ е кта  к  м е т а я з ы ку .

Э то го  же принципа придерж ивается  Ю .М .Лотман:
. . .л и те р а ту р а  к а к  динам ическое  целое не может быть о п и с а -  
на в рам ках ка к о й -л и б о  одной у п о р я д о ч е н н о с ти . Л итература  
сущ ествует к а к  определенная м нож ественн ость  уп о р я д о ч е н - 
н о с те й , из которы х каждая о р га н и з у е т  лишь к а к у ю -т о  ее 
сф еру, но стр е м и тся  р а с п р о с тр а н и ть  о б л а сть  с в о е го  в л и я - 
ния к а к  можно шире* 229



В противопол ож ность  таком у подходу мы стрем ились  о б ъ я с - 
к и т ь  л и те р а тур у  в разны х ее изм ерениях (в и н т р а -  и и н т е р т е к с -  

ту а л ь н о м , в те м а ти ч е ско м , сем иотическом  и ком м уникативном ) ка к  
п р о д у кт  о д н о го  и т о г о  же ко н в е р с и в н о го  способ а  те кс то п о р о ж д е - 
н и я . На м есто  п о с т с т р у к т у р а л и с т с к о й  идеи е д и н о го  к а к  м нож ествен- 
н о го  была поставл е на  идея е д и н о го  в м нож ественном .

6 . 2 .  Дальнейшее р а зв и ти е  и н те р те кс т у а л ь н о й  теории  должно 
б уд ет со м кн у ть с я  с теорией  па м я ти . Сре£и м ногочисленны х д и х о -  
то м и й , посредством  ко то ры х  дифференцируются механизмы и н д и ви -
д уа л ьной  пам яти (M ark Brown н а счи та л  не менее дюжины ее р а з н о -

230в и д н о с те й , и звестн ы х  п си хо л о ги и  ) ,  первостепенное  значение 
для те о ри и  и н т е р т е кс т а  имеет пр о ти во по ста вл е ни е  э п и зо д и ч е с ко й / 
се м а н ти ч е ско й  пам яти . Обслуживающие прежде в с е го  э ксп е р и м е н - 
тальную  п си хо л о ги ю , э т и  два  поняти я  д о пуска ю т более общую э к с -
пликацию , чем т а ,  ко то рую  сф ормулировал в виде рабочей г и п о т е -

231зы их  с о зд а те л ь , E n d e l T u lv in g .

Э пизодическую  пам ять с о с та в л я е т  информация, которую  и н -
дивид  приобрел ка к  у ч а с т н и к  социальны х д е й стви й  и перципиент
ф и зи че ско го  м ира. Само собой р а зу м е е тс я , ч то  эп и зо д и ч е ска я  п а -
м ять а в то р а , в зя та я  в о тд е л ь н о с ти , не о казы ва е т влияния на к о н -
сти туи р о в а н и е  д и с к у р с а , чьи  наиболее сущ ественные п р и зн а ки  о с -
таю тся  себе тождественны ми у разны х а в т о р о в , в разные времена
и в разны х кул ьтур н ы х  р е ги о н а х .

С емантическую  пам ять о б р а зуе т  информация, извлеченная  и н -
дивидом не из не по ср ед ственно  восприним аем ого  им м ира , но из
в с я к о го  рода с у б с т и т у т о в  ф актической  д е й с т в и т е л ь н р с т и . Иначе
го в о р я , сем антическая  пам ять -  э то  хранилище усвоенны х нами
т е к с т о в  и сообщ ений.

Слагаемые эп и зо д и ч е ско й  и се м ан тиче ской  памяти имеют н е -
одинаковую  п р и р о д у . В первом случае  перциптивны й след  в ы с ту -
пает в ка ч е ств е  п р о с т о го  за м е сти те л я  восприняты х индивидом с и -
туаций  и предм етов . В д р уго м  случае  оставляемый в пам яти след
и гр а е т  более сложную роль -  он замещает не сами р е а л и и , но с у б -
сти туты  реалий , то  е с т ь  о ка зы в а е тся  с у б с ти ту то м  с у б с т и т у т а ,
зам естителем  второй  с те п е н и .

Э пизодические следы отклады ваю тся в памяти в и сто ри ческо м
порядке ־  в той  п о сл е д о в а те л ь н о сти , в ка ко й  один а к т  в о с п р и я -

232тия см еняется  новым. Эта ״,моторная**, **первичная** о че р ед но сть
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следов может быть разнооб разно  переупорядочена  с помощью э л е - 
м ентов сем антической  пам яти , которы е ко н ц е п туа л и зую т элементы 
эпи зо д иче ской  памяти и позволяю т индивиду связы ва ть  последние 
в ассоциативны е гр уп п ы .

С ем антические следы представляю т собой те  величины , из к о -  
торых вы растает имманентно о р га н и зо ва н н а я  си сте м а . П усть х ,  у 
с у ть  с у б с ти ту т ы , а Х ,У  -  с у б с ти ту ты  с у б с т и т у т о в . При п о д с т а н о в - 

ке  х -а  в позицию у -a  и v ic e  v e rs a  произошло бы изм енение с т а т у -  
са  замещающей величины , ко то р а я  пре вра ти л ась  бы в с у б с т и т у т  
второй  сте пени  (х  к а к  у или у к а к  х ) . Иная си туа ц и я  в о зн и ка е т  
при п од стан о вке  Х -а  в позицию  У -a  и v ic e  v e r s a .  Е сл и , скаж ем ,
X перенимает роль У - a ,  то  он со хра няет свою природу с у б с т и т у т а  
с у б с т и т у т а , даже если  и повышается в р а н ге , д елаясь  замещающим 
тр е ть е й  с те п е н и . С ем антический сл е д , попадающий на м есто  д р у -  
г о г о  с е м а н ти ч е с ко го  сл е д а , продолжает быть та ки м  с у б с т и т у т о м , 
чья с в я з ь  с миром реалий о п о ср е д о ва н а . И сторическая  п о с л е д о - 
в а те л ьн о сть  эл е м е н те ^ , из которы х ф ормируется се м ан ти че ская  
п а м я ть , д о п у с ка е т  внутреннюю п е р е с т р о й ку , ко л ь  с ко р о  при этом  
их а в то и д е н ти ч н о сть  не наруш ается . Получаемые отсюда новые у п о -  
ряд оченности  м о гу т  р а зл и ч а ть ся  по их л о ги ч е ско м у  содержанию 
(ко н в е р си в н о м у , инверсивном у, ко н тр а п о зи ти в н о м у ) .  Э п и зо д и ч е с - 
кие  же следы не поддаю тся внутренней  р е о р га н и за ц и и , т а к  ка к  
они связаны  с социоф изическим  миром н е п о ср е д ств е н н о . Р е о р га - 
низации неизбежно с о п у т с т в у е т  зд есь  уста но вл е н и е  э к в и в а л е н т -  
ности  между эпизод ическим  следом (превращающимся при переходе 
на позицию д р у г о г о  э п и зо д и ч е с ко го  следа в с у б с т и т у т  в то ро й  
сте п е н и ) и сем антическим  следом (являющимся с у б с т и ту то м  в т о -  
рой с т е п е н и ) : чтобы х  и у обменялись м естам и, они должны с т а т ь  
эквивалентны м и Х -у  и У у־־ .

6 . 3 .  Любой т е к с т  э кс т е р и о р и зу е т  к а к  эп и зо д и ч е скую , т а к  и 
сем антическую  пам ять а в то р а . П ринадлежность т е к с т а  к  ти п у  речи 
определяется  те м , ка ком у л о ги ч е ско м у  отношению подчинены  э к с т е -  
риоризованны е элементы се м антической  па м я ти . Мы вправе в в е с ти  
понятие  п а м я т ь  д и с к у р с а .  Э пизодическое  со д е р ж а - 
ние памяти д и с ку р с а  в а р ь и р уе тся  в различны х т е к с т а х  о д н о го  
к л а с с а , то гд а  к а к  сем антическое  содержание все х  т е к с т о в  д а н -  
н о го  кл а с с а  уп ор яд очи ва е тся  инвариантно  -  в н е ко то р о й  л о г и ч е с -  

кой  п о сл е д о в а те л ь н о сти .



Регулируемая конверсией художественная семантическая па-
мять удерживает в себе информацию о тематически параллельных
текстах-источниках, то есть о таких случаях, которые предпо-
лагают, что порядок их запоминания обратим. Художественный
дискурс - это, пользуясь выражением Андрея Белого, " п а м я т ь

233о п а м я т и " .  Писатель запоминает ту информацию, которую 
запомнил старший писатель (реконструктивная интертекстуальность). 
Акт конструктивной интертекстуальности предусматривает, что 
писатель сохранил в памяти два такие источника, один из которых 
напомнил ему о другом. Память художника авторефлексивна, направ- 
лена на самое себя. Художник запоминает процесс запоминания 
(объективно данный в чужих текстах или переживавшийся субъек- 
тивно) .
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7 . ПРИМЕЧАНИЯ И ЭКСКУРСЫ

1 .
1 . Об отрицании  р е п р е зе н та ти в н о с ти  см , под робнее : И.Р.ДЁРИНГ- 

СМИРНОВА, И.П.СМИРНОВ, Очерки по и сто р и ч е ско й  т и п о л о ги и  к у л ь т у -

р» f . . .  -  реализм  — постсимволизм  ( а в а н г а р д ) - . , S a lz -
b u rg  1982,  1 2 8 - 1 3 0 ,  1 5 2 - 1 5 3 ;  И.П.СМИРНОВ, О на р ц и сти че ско м  т е к с -  

т е .  (Диахрония и п с и х о а н а л и з ) .-  W iener S l a w i s t i s c h e r  A lm a n a c h , 
1983,  В.  12,  2 1 - 4 5 .
2 .  С р .:

L 'a n c ie n  h i s t o r i e n  de la  l i t t é r a t u r e  s ' i n t é r e s s a i t  à 
l 'o e u v r e ,  à ses c o n d i t io n s  de p r o d u c t io n  e t  de r e p r é s e n ta -  
t i o n ,  a lo r s  que le  nouveau  c r i t i q u e  s o u m e t ta i t  l e  t e x t e  
à des p r a t iq u e s  1 s״ c ie n t i f i q u e s "  / . . . /  que d e v a ie n t ,  en 
p r in c ip e ,  n e u t r a l i s e r  1 ' in g é ra n c e  du p r é - t e x t e  (F.RIGOLOT,
Le R e n a issa n ce  du  T e x te .  H is t o i r e  e t  s é m io lo g ie . -  P o é t iq u e  t
1982 ,  N 5 0 ,  1 9 1 ) .

M a n fre d  FRANK ( Wa8 i s t  N e o s t r u k t u r a l i s m u s ?  F r a n k f u r t  a . M. 1983,
1 0 2 -1 0 3 ) назы вает "e inen n ic h t- re  p r ä s e n t a t io n is t is c h e n  Z e ic h e n -
b e g r i f f "  одной из предпосы лок со врем ен ного  п о с т с т р у к т у р а л и з м а ;
с р . зд е сь  же ( 152 f  f  ) к р и т и к у  по н я ти я  " r e p r é s e n t a t i v i t é 1; и с п о л ь -
зуе м о го  у М .F o u c a u lt .  Не сл е д уе т  за б ы в а ть , о д н а ко , ч то  ка т е го р и и
р е п р е зе н та ти в н о с ти /н е р е п р е зе н та ти в н о с ти  наполняю тся у разны х и с -
следователей несходным содержанием ; с р .  и н о е , чем у н а с ,  о п р е -
деление р е п р е зе н т а ти в н о с ти : L . JENNY, P o é t iq u e  e t  r e p r é s e n t a t io n . -
P o é t iq u e , 1984,  » 58 ,  1 7 1 - 1 9 5 .
3.  Ср. про ти вопо ста вл е ни е  соврем ен ного  "п а р а д и гм а т и ч е с ко го "  
со зна ни я  "с и н та гм а ти ч е с ко м у " мышлению, свойственном у формализму 
1 9 2 0 - х  г г :  R .BARTHES, E s s a is  c r i t i q u e s , P a r is  1964,  207 f f .
4.  Вообще го в о р я , разверты вание  кул ь тур ы  во времени вы д ви га ет 
два  сменяющих д р у г  д р у га  типа  отрицания  предшествующей д и а х р о -  
ни че ско й  п р а к т и к и . Для о д н о го  из них (в том  числе  для  ку л ь ту р ы  
наших дней) релевантны  утве р ж д е н и я , которы е с т р о я т с я  по п р и н ц и п у : 
если  н е ве р н о , ч т о  X св я за н  отношением R с Y-о м , то  в е р н о , ч т о
X н аход и тся  с Ÿ-ом  в отношении R , т о гд а  к а к  во втором  сл уч а е  
преобладающий х а р а кте р  пол учае т прямо противоположны й п у т ь  вы- 
вод а : если  н е ве р н о , ч т о  X и Y связаны  отношением R, т о  в е р н о , 
ч то  XRY.
5 . С войство  д и а д и ч е с ко го  с в е р х т е к с т а  может а тр и б у ти р о в а ть с я  и 
разным произвед ениям , и отдельному произведению :

N u r d e r  T e x t ,  d e r  i n  s ic h  s e lb s t  d ia lo g is c h  i s t ,  d e r  das
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u r s p r ü n g l ic h e  M o d e ll des G esp rächs  in  s ic h  h in e in g e z o g e n  
und d a m it z u g le ic h  das P r in z ip  d e r  I n t e r t e x t u a l i t ä t  i n  
s ic h  aufgenommen h a t ,  i s t  T e x t  im  e ig e n t l i c h e n  S in n e  
(K .S T IE R L E , W erk und I n t e r t e x t u a l i t ä t * . ־  D ia lo g  d e r  T e x t e . 
H am burger K o llo q u iu m  z u r  I n t e r t e x t u a l i t ä t  ( h r s g .  v .  W. 
S chm id  und W .-D .S te m p e l) • = W ie n e r S la w is t is c h e r  A lm an a ch , 
S o n d e rb a n d  1 1 , W ien 1983,  8 ) .

Здесь и далее знаком  " * "  отм ечаю тся раб оты , посвященные т е о -  

рии и /и л и  п р а кти ке  и н т е р т е кс т у а л ь н о с т и •
6 . О новейшем "т е к с т у р а л и з м е "  ка к  об антиф орм глистском  методе 
см . п о д р о б н о : R.LACHMANN, I n t e r t e x t u a l i t ä t  a ls  S in n k o n s t i t u t io n .  
A n d re j B e ly js  P e te r s b u r g  und d ie  'f r e m d e n ' T e x t e * . ־  P o e t i c a ,

1983,  В.  15 ,  H. 1 - 2 ,  66 f f .
7.  Та же самая э кв и в а л е н тн о с ть  может о пр е д ел яться  и ка к  к о н с т и ־  

Ч тути в н а я  ч е р та  и зо л и р о в а н н о го  т е к с т а  (с р . с н о с ку  К 5 ) ,  которы й
в силу э т о г о  осм ы сляется к а к  состоящ ий из сообщения о предмете 

и сообщ ения о сообщ ении: A.W IERZBICKA, M e ta te k s t  w t e k ê c ie . -
0 s p ò jn o ê c i  t e k s t u , W ro c ła w  e . a .  1971 ,  1 0 5 - 1 2 1 .
8 . См. в этой  с в я зи  типол огию  ко н т а к т о в  между "п р о т о т е кс та м и " и 
"м е т а т е к с т а м и " , которую  р а зв и в а е т  в ряде работ A n to n  Р о р о ѵ іс ;

V
суммарно она изложена в : А.РОРОѴІС, A s p e c ts  o f  M e t a t e x t * . -  
C anad ian  R ev iew  o f  C o m p a ra t iv e  L i t e r a t u r e . D ia lo g u e ,  S p e c ia l  
Is s u e ,  W in te r  1976,  2 2 5 - 2 3 5 ;  с р . такж е  анализ этой  т и п о л о ги и : 
П.Х.ТОРОП, Проблема и н т е к с т а * . -  Труды по знаковым системам , 
вып. 14 . Т е кс т  в т е к с т е ,  Т арту  1981,  3 3 - 4 4 .
9. Б.А.УСПЕНСКИЙ, О сем иотике  и с к у с с т в а . -  Симпозиум по с т р у к -  
турному изучению зна ко вы х  с и с т е м . Тезисы  д о кл а д о в , М осква 1962,  
127.

10.  L.DÄLLENBACH, I n t e r t e x t e  e t  a u t o t e x t e * . -  P o é t iq u e ,  1976,N 27 
282 f f .  О "за и м ств о в а н и я х  из са м ого  се б я " см . уже в : Н•РОЗАНОВ, 
Заим ствования л и т е р а т у р н ы е * .-  Л итературная  энциклопед ия .  Словарь 
литературны х те рм инов , т . 1 ,  М осква -Л енинград  1925,  с т л б . 253•
11• В период  с в о е го  в о зн и кн о в е н и я  изучение  зн а ко во й  р е ку р р е н - 
тн о с ти  м огл о  о гр а н и ч и в а т ь с я , о д н а ко , и ч и с то  квантитативны м и  з а -  
дачами созд ания  ч а сто тн ы х  сл о в а р е й , понимаемых ка к  подсобный и н -  
струм ент для последующей "о б ъ е кти в н о й " и нтерпретации  тв о р ч е с тв а  
т о го  или и н о го  п и с а те л я ; с р .  эволюцию прием ов, применяемых при 
построении  частотны х  сл о в а р е й : Ю.И.ЛЕВИН: 1) О некоторы х ч е р та х  
плана содержания в п о э ти ч е с ки х  т е к с т а х . -  С тр уктур н а я  ти п о л о ги я  
язы ков ,  М осква 1966,  1 9 9 - 2 1 5 ;  2)  О ч а сто тн о м  словаре язы ка п оэта



(Имена сущ ествительны е у М анд ел ьш там а ).- R u s s ia n  L i t e r a t u r e 9 
1972,  » 2 ,  5 - 3 6 .

12.  См• х о тя  бы: Д.М .СЕГАЛ, Фрагменты се м ан тиче ской  поэти ки  О.Э.  
М андельш тама.- R u s s ia n  L i t e r a t u r e 5 9 - 1 4 6  ,1 0 / 1 1  « ,1 9 7 7 И .י  ссле- 
дование авторем инисценций , направленное на экспликацию  неспре- 
деленных референтных зн а ч е н и й , р а зу м е е тс я , нельзя  смешивать с 
внешне близким  к нему та ки м  изучением  а б с тр а ктн о й  се м а н ти ки , к о -  
торое  провод ится  по принципу "с и н т е з  через а н а л и з ” ; в последнем 
случае  тв о р ч е с ка я  про д укц ия  о тд е л ь н о го  а втор а  та кж е  разбивается  
на сопрставимы е к о н т е к с т ы , од нако  с целью о ч е р ти ть  е го  инЕариан- 
тный те м а ти ч е с ки й , ка те гор и ал ьны й  и операциональны й р е п е р туа р ; 
сю да, в ч а с т н о с т и , о тн о с я т с я  м ногочисленны е работы  А .ІС .Ж олковс- 
к о г о  и Ю .К.Щ еглова -  см . х о тя  бы: А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, Место окна в 
п о эти че ско м  мире П а с т е р н а к а .-  R u s s ia n  L i t e r a t u r e , 1978,  № 6 ,
1 - 3 8 .
13.  О.РОНЕН, Л екси чески й  п о в то р , п о д т е кс т  и смысл в поэти ке  О си- 
па М андельш там а*.- S l a v i c  P o e t i c s .  E ssays  in  H onor o f  K i r i l  
T a ra n o v s k y , The H a g u e /P a r is  1973,  3 7 0 - 3 7 1 ;  с р . новейшую ферму- 
л ировку  э т о го  полож ения: О. RONEN, An A p p ro a ch  to  Mande I ' I f  tam 
J e ru s a le m  1983,  I X  f f .
14.  P .M .B IT S IL L I , К вопросу о внутр ен ней  форме романа Д о сто е в с - 
к о г о . -  О D o s to e vsko m . S t a t a i ,  Brown U n iv e r s i t y  P r e s s ,  P ro v id e n c e  
1966,  22.
15.  Об интерм едиальности  см . под робно : A .A .HANSEN-LÖVE, In te rm e -  
d i a l i t ä t  und I n t e r t e x t u a l i t ä t . P ro b le m e  d e r  K o r r e la t io n  von 
W o r t-  und B i ld k u n s t  -  am B e is p ie l  d e r  ru s s is c h e n  M o d e rn e * ־.
D ia lo g  d e r  T e x t e . . . ,  2 9 1 - 3 6 0 .
16.  Ср. р а сп р о стр а н е н н о сть  в текущ ей научной  п р а кт и ке  работ о 
ж и во п и сн о -гр а ф и ч е ски х  т е к с т а х  ка к  реф ерентной и нста нц ии  п р о и зв е - 
дений с л о в е с н о го  и с к у с с т в а ; с м . ,  наприм ер: Вяч.Вс.ИВАНОВ, С тр у - 
к т у р а  сти хо тв о р е н и я  Хлебникова "Меня п р о н о сят  на с л о н о в ы х . . . '1* . -  
Труды по знаковым системам , вы п. 3 , Т арту  1967,  156 f f ;  Е.ФАРИ- 
НО, С ем иотические аспекты  по эзи и  о ж и в о п и с и * .-  R u s s ia n  L i t e r a t u r e  
1979,  V I I - 1 ,  65-94? иногд а  даже весь  тв о р ч е с ки й  п у т ь  писателя  
рассм а тр и ва е тся  к а к  последовательное  изменение реф ерентных с в я -  
зей е го  словесны х т е к с т о в  с разными формами и с к у с с т в  -  с р . т а к о -  
г о  рода концептуал иза цию  по эзи и  Б лока : 3 . Г.МИНЦ, Ю.М.ЛОТМАН, 
Индивидуальный тв о р ч е с ки й  п у ть  и ти п о л о ги я  ку л ь ту р н ы х  к о д о в .* -



Сборник с та те й  по вторичным моделирующим системам, Т арту  1973,  

9 6 - 9 8 .  Ср. еще исслед ования  ки нем атограф ически х  п о д те кс то в  е л о - 

в е с н о го  и с ку с с тв а ?  с м . ,  в ч а с т н о с т и : Ю.Г.ЦИВЬЯН, X происхож д е- 
нию некоторы х м отивов "П е те р б у р га " Андрея Б е л о г о .* -  Труды по з н а  ־־
ковым системам,  вып. 18 ( ־ С емиотика го ро д а  и го р о д ско й  ку л ь ту р ы • 
П е т е р б у р г ) ,  Т арту  1984,  1 0 6 - 1 2 4 .
17.  Т а к ,  для и с к у с с т в а  сим волистов  Ю .М.Лотман (со  ссы лкой на
3 . Г .М инц) назы вает в ка ч е с тв е  у с т о й ч и в о го  п о д т е кс та  м а те м а ти ч е с - 
кие  сочинения  (Ю.М•ЛОТМАН, С тихотворения  р а н н е го  П астернака  и 
некоторы е вопросы с т р у к т у р н о го  и зучени я  т е к с т а . ־  Труды по з н а к о -  
вым системам,  вып. 4 , Т арту  1969,  2 2 9 ) ;  ту  же роль для г к м е и с -  
т о в ,  с о гл а с н о  О .Р о н е н у , играю т труды  по м и н е р а л о ги и , с и с те м а ти - 
к е , и скусство ве д е н и ю  (О.РОНЕН, Л екси ч ески й  п о в то р ,  п о д т е к с т  и 
смысл в п оэти ке  Осипа Мандельштама, 3 7 6 с ן р .  та кж е : О.РОНЕН, К 
сюжету "С тихов  о не известн ом  со л д а те " М андельш там а*•- S la v i c a  
H ie r o s o l y m i t a n a , 1979,  v o l •  IV ,  2 1 4 - 2 2 2 ) ;  Генрих Баран отм ечает 
р е гу л я р н о с ть  референтных отсы лок к  мифограф ическим и этно гр а ф и - 
чески м  исследованиям  в п о э зи и  Хлебникова (Г.БАРАН, О некоторы х 
подходах к  и нтерпретации  т е к с т о в  Велимира Х л е б н и к о в а * .-  A m e r ica n  

C o n t r i b u t i o n s  t o  th e  E ig h t h  I n t e r n a t i o n a l  C ongress  o f  S l ā v i s t s , 
v o l .  1 . L in g u is t i c s  and P o e t ic s ,  C o lum bus , O h io  1978,  1 0 4 - 1 2 5 ) .
18.  J . KRISTEVA, Le m o t, le  d ia lo g u e  e t  le  ro m a n * • -  i n :  J . K . ,  
S e m e io t i k ê . R e ch e rch e s  p o u r  une s ê m a n a ly s e , P a r is  1969,  146•
19.  K .BLOOM, The A n x ie t y  o f  I n f l u e n c e . A T h e o ry  o f  P o e t r y * ,  New
Y o rk ,  O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s  1973,  7 0 ;  с р .  ту  же мысль в п р и л о -
жении к  изолированном у сти хо твор н о м у  т е к с т у :

Je  e s t  p e rm is  d 'e n  c o n c lu re  que dans l a  s é m a n tiq u e  du  poème 
l ' a x e  des s i g n i f i c a t i o n s  e s t  h o r i z o n t a l • Le f o n k t io n  
r é f é r e n t i e l l e  en p o é s ie  s 'e x e r c e  de s i g n i f i a n t  å s i g n i f i a n t :  
c e t t e  r é fé re n c e  c o n s is te  en c e c i  que le  le c t e u r  p e r ç o i t  
que c e r t a in s  s i g n i f i a n t s  s o n t  des v a r ia n t e s  d 'u n e  т е т е  
s t r u c t u r e  (M .RIFFATERR2, La p r o d u c t i o n  du t e x t e 4 , P a r is  
1979,  38;  п о д ч е р кн уто  а в то р о м )•

20• C .P E R R I, On A l l u d in g * • -  P o e t i c s ,  1978,  N 7 ,  300;  c p .  295•
21•  К •TARANOVSKY, Essays on M a n d e l ' s ta m Ą, C a m b rid g e , M ass. and
London 1976,  18 f f ;  с р .  различение  (и н т р а т е кс т у а л ь н о го )  "о п и с а -
ния" и (и н те р те кс ту а л ь н о й ) "и н те р п р е та ц и и " худ о ж е ств е н н о го
произвед ения : Tz.TODOROV, P o é t iq u e  de l a  P r o s e , P a r is  1971 ,245  f f
с р . такж е  представление  о двойной  (и н т р а -  и и н те р те кс та л ь н о й )
экв и в а л е н тн о сти  се гм е н то в  н а р р а ти в н о го  т е к с т а :  W.SCHMID,



I n t e r t e x t u a l i t ä t  und K o m p o s it io n  i n  P u š k in s  N o v e lle n  Der Schuss  
und Dev P o s t h a l t e r * . -  P o e t i c a , 1981,  В. 13,  H. 1 - 2 ,  87.

22 .  A .WIERZBICKA, D e s c r ip t io n s  o r  Q u o ta t io n s ? * -  S ig n .. L a n g u a g e . 
C u l t u r e , The H a g u e /P a r is  1970,  627 ;  то  же с м . :  C .P E R R I, o p . c i t . ,  
291;  с р . ,  о д н а ко , р а згр а н и че н и е  с о б с т в е н н о го  имени и цитаты
к а к  сам остоятельны х знаковы х форм: Р.О.ЯКОБСОН, Шифтеры, г л а г о -  
льные ка т е го р и и  и р у с с ки й  г л а г о л . -  Принципы т и п о л о г и ч е с к о г о  а н а -  
л и га  язы ков р а з л и ч н о го  с тр о я ,  М осква 1972,  9 5 - 9 6 .
23 .  Еще один вариант разбираемой тенденции ־   исследования  по 
и н те р в е р б а л ьн о сти , в которы х в ка ч е с тв е  интерпретирующ ей данный 
т е к с т  системы  берется  не д р у го й  т е к с т ,  но чужой я з ы к : Г.А .ЛЕВИ Н - 
ТОН, П оэтический  билингвизм  и межъязыковые вл и я н и я . (Язык ка к  
п о д т е к с т ) * . -  Вторичные моделирующие системы,  Т арту  1973,  30-33?
В .H .ТОПОРОВ, Из исследований  в области  а н а гр а м м ы *.-  С тр уктур а  
т е к с т а  -  8 1 . Тезисы  сим позиум а , М осква 1981,  1 1 9 - 1 2 1 .
2 4 â Ср. классиф икацию  разны х видов отношений между т е к с т а м и , к о -  
торую  вы двигает G e ra rd  G e n e tte : наряду с и н те р те кс т у а л ь н о с ты о  
и ги п е р те кс ту а л ь н о с ть ю  (возникающ ей в р е зу л ь та те  пародийны х, 
травестийны х и тому подобных имитаций и с т о ч н и к а ) ,  он вы членяет: 
п а р а т е кс т у а л ь н о с т ь , под ко то р о й  поним ает соединение в н утр и  о т -  
д е л ь н о го  т е к с т а  медиально или ф ункционально ге те р о ге н н ы х  с е гм е н - 
то в  (сюда вход ят та ки е  я вл е н и я , ка к  ти тр ы , с у б ти тр ы , п р е д и с л о - 
в и я , п о сл е сл о в и я , м а р ги н а л и и , эпиграф ы , иллю страции и т . п . ) ;  м е - 
т а т е кс т у а л ь н о с т ь  (= ком м ентарии , к р и т и к а ) ; а р х и т е кс т у а л ь н о с т ь  
(= т е к с т ,  взяты й в проекции  на жанровую си сте м у) (G.GENETTE, 

P a l im p s e s t e s . La l i t t é r a t u r e  au secon d  d e g r é * ,  P a r is  1 9 8 2 , 8  f f ) .
2 5 . Ю.A .ШРЕЙДЕР, A .A .ШАРОВ, Системы и модели,  М осква 1982,  43 .
26.  Ср. одну из и нтерпретаций  э т о го  расш иренного  определения 
и н т е р т е кс т у а л ь н о с т и : C .H .GOSSELIN, V o ic e s  o f  th e  P a s t i n  C la u d e  
S im o n 's  La B a t a i l l e  de P h a r s a l e * . -  New Y o rk  L i t e r a r y  Fo rum , 
v o l .  2 . I n t e r t e x t u a l i t y .  New P e r s p e c t iv e s  i n  C r i t i c i s m ,  New Y o rk

1 978,  32.
27 .  J . KRISTEVA, La r é v o l u t i o n  du langage  p o é t i q u e * ,  P a r is  1974 ,

59 f .
28 .  L . JENNY, La s t r a t é g ie  de la  f o r m e * . -  P o é t iq u e ,  1976,  N 2 7 ,  
262 ;  с р . аналогичны е вы сказы вания : H .BLOOM, o p . c i t . ,  2 8 ;  C.

PERRI, o p . c i t . ,  295.



2 9 .  М.О.ГЕРШЕНЗОН, Статьи  о Пушнине* ,  М осква 1926,  1 14 - 119 .

30 .  В акад ем ической  н а уке  си м во л и стско й  эпохи  этому с о о т в е т -  
с тв о в а л о  во зн и кн о ве н и е  кл а с с и ч е с ко й  ко м п а р а ти в и с ти ки , ко то р а я  
была по  преимущ еству за н я та  поискам и а р гу м е н то в , подтверждаю - 
щих самое наличие отнош ения между сопоставляемыми проиэвед ени - 
ям и , о гр а н и ч и в а я с ь  тем  самым с у гу б о  ге н е ти ч е ски м  способом  к о н -  

ц е п туа л и за ц и и  и зуч а е м о го  м атериала .
3 1 . Ю.Н.ТЫНЯНОВ, Д о сто е в ски й  и Го го л ь  (к  теории  п а р о д и и )* /1 9 1 9 /  
В : Ю . Н . Т . ,  П о эти ка .  История л и т е р а ту р ы . Киноя М осква 1977,  210 .
32 .  С.БОБРОВ, Заим ствования с т и х о т в о р н ы е .* -  Л итературная  э н ц и -  

к л о п е д и я . Словарь л и те р а тур ны х те р м ино в , т . 1 ,  М осква -Л енинград  
1925 ,  с т л б . 258 .
33 .  Обычно п о с тс и м в о л и с тс ка я  теория  заим ствований  и влияний
объ ясняла  э т о т  процесс  к а к  передачу се м антической  информации
по ка н а л у  ритм ической  пам яти ;

Л егче  и д е йстве нне е  / . . . /  запом инаю тся / . . . /  фигуры м е т - 
р и к о -р и т м и ч е с к и е , особенно  же в с е ,  касающееся ц е зур  и 
кр а е зв у ч и й  с ти х а  (С.БОБРОВ, Заим ствования и вл и я н и я . (По-  
пы тка  м етод ол огизац ии  в о п р о с а ) . * -  Печать и революция,
1928 ,  к н .  8 , 75)  .

34 .  В.М.ЖИРМУНСКИЙ, Байрон и Пушкин. Из и сто р и и  ром антической  
поэмы* / 1 9 2 4 / . -  В к н . :  В . М . Ж . ,  Байрон и Пушкин. Пушкин и з а -  
падные л итер а тур ы ,*Л е н и н гр а д  1978,  28.
35 .  Б.М.ЭЙХЕНБАУМ, Л ерм онтов . Опыт и с т о р и ко -л и т е р а т у р н о й  оцен -  
к и * .  N a c h d ru c k  d e r  L e n in g ra d e r  Ausgabe vo n  1924,  München 1967,
61.
3 6 . 0 6  этой  д и ахр о ниче ской  модели см . под робно : A.A.HANSEN- 
LÖVE, D er r u s e is c h e  F o rm a l is m u s . M e th o d o lo g is c h e  R e k o n s t r u k t i o n  
s e in e r  E n t w ic k lu n g  aus dem P r i n z i p  d e r  V e r f re m d u n g ,  W ien 1978,  
369 f f .
37.  Что ка с а е т с я  концепции  M .M .Б а хти н а , то  и она не р а с п р о с т р а - 
няет принцип "д и а л о ги ч н о с ти " на все типы  т е к с т о в  (ч то  не у ч и -  
ты вает J . K r i s t e v a ) ,  исклю чая отсюда л и р и к у , -  см . подробно : 
R.LACHMANN, D i a l o g i z i t ä t  und p o e t is c h e  S p r a c h e * . -  D i a l o g i z i t ä t  
( h r s g .  v .  R .Lachm ann) , München 1982 ,  51 f f . '  О соотнош ении б а - 
х ти н с ко й  и ф ормалистской теорий  и н т е р т е кс т а  см . та кж е : R .GRUBEL 
D ie  G e b u rt des T e x te s  aus dem Tod d e r  T e x te .  S t r u k tu r e n  und 
F u n k t io n e n  d e r  I n t e r t e x t u a l i t ä t  i n  D o s to e v s k i js  Roman 1״D i e  

B rü d e r Karam azov" im  L ic h te  s e in e s  M o t t o s * . -  D ia lo g  d e r  T e x t e . .
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208 f f .
38- Б.М.ЭЙХЕНБАУМ, o p . c i t . ,  44 .  Знам енательно, ч то  Б .М .Э й хе н -

баум р е ги с тр и р у е т  в по эзи и  Л ерм онтова, наряду с нц и та та м и и из
произведений пред ш ественников , такж е  авторем инисценции , которые
тр а кту ю тс я  не к а к  проясняющие смысл т е к с т а ,  но в ка ч е с тв е  сем ан-
ти ч е с ки  не м отивированны х ф ормул-клиш е:

У ка а д о го  п иса те л я  можно найти  те  или иные повторяющ иеся 
элементы / . . . /  При этом  с х о д ств а  эти  обнаруж иваю тся обы ч- 
но в вещах зр е л ы х, ко гд а  систем а  худож ественны х приемов 
(м етод) приобретает уже соверш енно устойчивы й х а р а к т е р ,-  

юношеская начальная работа  о с та е т с я  в с то р о н е . У Лермон- 
то в а  -  нечто  соверш енно и н о е . Е го  повторения  представляю т 
собой буквальны е переносы отдельны х к у с к о в ,  к а к  р а з  н а в с е - 
гд а  выработанных клиш е, т а к  ч то  и но гд а  новая поэма о к а -  
зы вается  в зн а чител ьн о й  сте п е н и  сводной по отношению к 
предыдущим ( i b i d . ,  6 2 ) .

39.  Z.BEN-PORAT, The P o e t ic s  o f  L i t e r a r y  A l l u s i o n * . ־  PTL: A 
J o u r n a l  f o r  D e s c r i p t i v e  P o e t i c s  and T h e o ry  o f  L i t e r a t u r e 9 1976,
№ 1,  1 0 5 - 1 2 8 ;  первым членение ц и та т  на метаф орические ( " з а и м с т -  
вования по ритм у и зв уч а н и ю ") и м етоним ические  п р о и зв е л , п о в и -  
димому, О .Р онен : O.RONEN, M a n d e l's ta m 's  Нащей* . S ־־ t u d ie s  
P re s e n te d  t o  P r o f e s s o r  Roman Jakobson  by h i s  S t u d e n t s , C a m b rid g e , 
M ass. 1968,  252 f f .  С р. более сложную типологию  ц и т а т , для  к о -  
т о р о й , о д н а ко , базисными служ ат те  же самые отнош ения с х о д с т в а  и 
непреры вности , ч то  и для т и п о л о ги й , свертывающих и н т е р т е к с т у а л ь -  
ные св я зи  к  м е та ф ор и че ски м /м е то ни м иче ским :А .COMPAGNON, La seconde  
m ain  ou t r a v a i l  de la  c i t a t i o n * , P a r is  1979,  5 6 - 8 2 .
40.  Само это  тоящ ество  м ож ет, д а л е е , п о д р а зд е л я ть ся  на д в а  типа
с и н тр а те кс ту а л ь н о й  п о зи ц и и , то  е с т ь  в за ви си м о сти  о т  т о г о ,  н а с -
ко л ь ко  и нте гри р ова н  смысл предш ествующ его произвед ения  в се м а н -
ти ч е с ко й  с т р у к т у р е  по сл е д ую щ е го ,- с р . у Г .А .Л е в и н то н а  п р о т и в о -
п о с та в л е н и е "ц и та ты п (ф ункционально нагруж енное  вклю чение ч у ж о -
го  элемента в т е к с т )  и "за и м с тв о в а н и я " (неф ункциональное в кл ю -
ч е н и е ) :  Г.А.ЛЕВИНТОН, К проблеме л и те р а тур н о й  ц и т а ц и и * . -  М ате ־

риалы XXVI научной сту д е н ч е с ко й  конф еренции . Л и те р а тур о в е д е н и е .
Л и н гв и с т и ка , Т арту  1971,  52.  М .О .Ч удакова  о тн о с и т  не ф ункц ио на л ь-
ные "за и м с тв о в а н и я " к  обл а сти  " ге н е з и с а "  л и т е р а т у р н о го  п р о и з в е -
д е н и я , а ф ункциональные -  к  сфере "л и те р а ту р н о й  эволю ции" (п е -
ренимая оппозицию  ге н е зи с /э в о л ю ц и я  у Ю .Н .Т ы ня но ва ):

Заим ствование соверш ается по большей ч а с ти  сл уч а й н о  и о д -  
н о кр а тн о  -  в отличие  от продолж енного  процесса  с в я з и ,  на 
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п р и м е р , со  старшим пи са те л ем , к о гд а  цитаты  составляю т н е -  '  
рвущ уюся нить  в тв о р ч е с тв е  п и с а те л я ; оно  в с е гд а  св я за н о  с 
т е м , ч то  и с то ч н и к  заим ствования  во сп р и н ят автором  вне 
к у л ь т у р н о го  к о н т е к с т а ,  в некотором  смысле выведен из поля 
возм ож ного  к о н т а к т а  с ним к а к  с культурны м  феноменом. З а - 
им ствование  -  отнош ение к  л и те р а тур е  к а к  внелитературном у 
и с т о ч н и к у : п и са те л ь  и с п о л ь зу е т  чужое л и те р а тур н о е  п р о и з -  
ведение т а к ,  к а к  и с п о л ь з у е т , скаж ем , м едицинские с л у ч а и , 
описанны е в монограф ии n c H x n a jp a . . .  (M.O.ČUDAKOVA, К п о -  
нятию  ге н е з и с а 4 . -  Revue des E tu d e s  s l a v e s , 1983,  L V / 3 ,
412)  .

В с в я з и  с  обсуждаемым вопросом  см . та кж е : W .SCHMID, S in n p o -  
t e n t i a l e  d e r  d ie g e t is c h e n  A l l u s io n .  A le k s a n d r  P u s k in s  P o s th a l t e r  
n o v e l le  und ih r e  P r ä t e x t e * . -  D ia lo g  dev T e x t e . •  147.

41.  G .B .CONTE, Mem oria  d e i  p o e t i  e s is te m a  l e t t e v a v i o ;  C a t u l l o , 
V i r g i l i o ,  O v id i o ,  L u c a n o * ,  T u r in  1974 (ц и т .  n o : L.JOHNSON, 
A l l u s io n  i n  P o e t r y * . -  PTL, 1976,  N 1 ,  5 7 9 - 5 8 7 ) .
42.  L .JE N N Y , o p . c i t . ,  2 7 5 - 2 7 8 .
43.  M.RIFFATERRE, Le s y l le p s e  i n t e r t e x t u e l l e * . -  P o é t iq u e ,  1979,
» 40 ,  4 9 6 - 5 0 1 .

44.  3 . Г.МИНЦ, Ф ункция реминисценций в п о э ти ке  А . Б л о к а * . -  Труди 
по зна ко ви м  системам ,  вы п. 6 , Т арту  1973,  3 8 8 - 3 8 9 ,  393 ,  396.
45.  R.AMOSSY, Les j e u x  de l ' a l l u s i o n  l i t t é r a i r e  dans U n  B e a  
T é n é b r e u x  de J u l i e n  G vacq* ,  N e u c h â te l 1980 (гл а в а  
,' L ' a l l u s i o n  comme t r o p e " ) .
46.  Т а к ,  вряд  ли может вы звать  возражение проведенный О .Роненом 
анализ и н те р те кс ту а л ь н о й  с и н е кд о х и , п о ка за те л ьн о й  для поэзии  
Мандельштама: О.РОНЕН, Л е кси ч е ски й  п о в то р ,  п о д т е кс т  и смысл в 
п о э ти ке  Осипа Мандельштама ,  378 и с л е д . То же сл ед ует с к а з а т ь
и о м н о ги х  д р у ги х  и н те р те кс ту а л ь н ы х  и ссл е д о в а н и я х , пользующ ихся 
аппаратом  р и то р и ки .

47 . К вопросу  о м н о го ур о в н е в о сти  и н т е р т е кс т а  к а к  п о зн а в а те л ь н о - 
го  о б ъ е кта  с р . :  R.LACHMANN ,Ebenen des I n t e r t e x t u a l i t ä t s b e g r i f f s *  
Das G e s p rä c h . P o e t ik  und H e rm e n e u tik , X I (h r s g .  v .  K . S t ie r l e  
und R .W a rn in g ) , München 1984,  1 33 - 13 8 .
48.  О тча сти  эта  программа уже вы полняется  прежде в с е го  в т о л к о -  
ваниях те хни ко -ф ун кц и о на л ьны х  особ е нностей  обращения с чужим 
словом , хара кте р ны х для отдельны х писателей  или литературны х 
период ов ; с м . ,  наприм ер, о средневековой  ц и та ц и и : P.ZUMTHOR:

1) Le c a r r e f o u r  des r h é to r q u e u r s . I n t e r t e x t u a l i t é  e t  R h e to r iq u e *  
P o é t iq u e , 1976,  N 2 7 ,  3 1 7 - 3 3 7 ;  2) I n t e r t e x t u a l i t é  e t  m o u v a n c e * .-
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L i t t é r a t u r e . I n t e r t e x t u a l i t é s  m é d ié v a le s ,  1981 f é v r i e r ,  6 - 1 6 .
Об и н те р те кс ту а л ь н о с ти  и ж анрообразовании с м . ,  наприм ер: U. 
SUERBAUM, I n t e r t e x t u a l i t ä t  und G a ttu n g . B e is p ie l r e ih e n  und 
H y p o th e s e n .* -  S ym p o s io n : I n t e r t e x t u a l i t ä t  -  Formen und F u n k t i o n e n , 

München 1984 (ms) .
49.  Существенные дополнения к  предпринятом у зд е сь  обзору  и н т е р - 
те кстуа л ь н ы х  теорий  с м . :  Г.А.ЛЕВИНТОН и Р.Д.ТИМЕНЧИК, К н и га  
К .Ф .Т а р а н о в с ко го  о по эзи и  О .Э .М анд ельш там а*.-  R u s s ia n  L i t e r a t u r e , 
1978,  V I - 2 , 1 9 8 - 1 9 9 ;  205 ;  E.RUSINKO, I n t e r t e x t u a i i t y . The 
S o v ie t  A p p ro a ch  t o  S u b t e x t * . -  D i s p o s i t i o , 1979,  I V ,  2 1 3 - 2 3 5 ;
W.SCHMID, S i n n p o t e n t i a l e  d e r  d ie g e t i s c h e n  A l l u s i o n . . . ,  1 4 1 - 1 4 7 ;  
R.LACHMANN, I n t e r t e x t u a l i t ä t  a l s  S i n n k o n s t i t u t i o n , . . ,  6 6 - 8 2 ;
M .PFISTER, K o n ze p te  d e r  I n t e r t e x t u a l i t ä t * . -  S y m p o s io n : I n t e r -  
t e x t u a l i t ä t  -  Formen und F u n k t io n e n  ( m s ) .

2 .
50.  Традиционное четы рехчленное исчисление  т а к  называемых с о -  
пряженных вы сказы ваний поддается  расширению до ш ести элем ентов 
( с м . :  И.П.СМИРНОВ, Об универсальны х правилах порождения ко м и - 

ч е с к о го  д и с к у р с а . -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e  f i n  p r e s s ) ) ,  о д н а ко  для 
достиж ения поставленны х зд е сь  целей более подробное исчисление  
вы сказы ваний было бы избыточным.
5 1 . Конверсивны й п у т ь  построения  т е к с т а  можно было бы п р е д с т а -
вить  следующим образом :

(р ־» q ) & (р q *־  ) & t r a n s  (р q ״•  ) U ( ( (р “,־ q) &
(p -  q ) )  & t r a n s  (p ■״־ q ) ) ) .

Что ка с а е тс я  и н в е р си вн о го  разверты вания  т е к с т а ,  то  зд е сь  кы 
имеем дело с отрицанием  д а н н о го  и последующим снятием  о б р а з о в а в - 
шейся а н ти те зы , то  е с т ь  не с чем иным к а к  с  триадой  т е з и с /а н -

т и т е з и с /с и н т е з :  
(р -  q ) & (р  -  q) & ( (р а ־״־  ) ’ & (р  q) .

Н аконец, ко н тр апо зи ти вн ы й  порядок объединяет конверсию  и и н в е р - 
сию , т а к  ч т о  получаем :

(р -  q ) & (р ״־ q ) & ( ( р  -  q ) & (р  -  q ) ) &

( (р  -  q ) & (р -  3) ) .
Повидимому, инверсивные те кс т ы  соположены научному мышлению, а 
контр апо зи ти вны е  -  р е л и ги о зн о м у . О боснование э т о го  у тв е р ж д е н и я , 
требующее сложной а р гум е н та ц и и , не вход ит в задачу  р а б о ты ; с р . ,  

о д н а ко , с н о с ку  » 63 .



52• В згл яд ы  Р .О .Я ко б со н а  на параллелизм  суммированы в :  R.O.
JAKOBSON, К . POMORSKA, P o e s ie  und G ra m m a t ik . D ia lo g e  (ü b e rs •  v .  
H .B rü h m a n n ) , F r a n k fu r t  a .M . 1982,  89 f f .

53•  Cp• к р и т и к у  "д и а д и ч е с к о го "  учения  Р .О .Я кобсона  с п о зи ц и й , 
исходным п ун кто м  ко то ры х  служ ит мысль об о р га н и за ц и и  п о э т и ч е с -  
ко й  речи  за  с ч е т  "те р н а р н ы х  п о в т о р о в " : W.KOCH, P o e t i z i t ä t :  Das 
T r i v i a l e  des T r ia d is c h e n . -  P o e t i c a , 1982,  В• 14 ,  H. 3 - 4 ,  2 5 0 -2 70 •  
54.  При этом  сущ ествую т и значительны е различия  между прим ене- 
ниями ко н в е р с и и  в сти хо тв о р н о й  и в п р о за и ч е ско й  р е ч и ; см . п о д - 
р о б н о : И-П.СМИРНОВ, Два ти па  р е к у р р е н т н о с т и :  поэзия v s .  проза  (ms) .  
55• С р . :  И.П.СМИРНОВ, Л о ги ко -с е м а н ти ч е с ки е  о соб е нн ости  ко р о т ки х  
н а р р а т и в о в • -  R u s s is c h e  E r z ä h lu n g . ü t r e c h t e r  Sym posium  z u r  
T h e o r ie  und G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  E rz ä h lu n g  im  19• und 20• 
J a h rh u n d e r t  ( h r s g .  v .  R .G r ü b e l) , Am sterdam  1984 ,  47 - 63 •
56• Z . BEN-PORAT, o p . c i t . ,  1 0 7 - 1 0 8 ,  116.
57• С р. п о -р а зн о м у  мотивированны е обобщающие вы сказы вания о н е - 

t
избежной п о л и ге н е ти ч н о с ти  худож ественны х т е к с т о в :

Можно было бы предлож ить аксиом у о принципиальной неед ин - 
с тв е н н о с ти  и с то ч н и ка  (ко то р а я  была бы частным проявлением
-  для области  п о д те кс то в  -  более общ его п ри нц и па : неед ин - 
с тв е н н о с ти  значения  п о э т и ч е с к о го  т е к с т а  и е го  э л е м е н то в )• 
С вязи п о д те кс та  м о гу т  быть "м етаф орическим и" и "м етоним и- 
ч е с ки м и " (в смысле Я к о б с о н а ) .  К первым о тн о с я тс я  с л у ч а и , 
к о гд а  ц и ти р у е тс я  т е к с т ,  уже к е м -т о  цитировавш ийся / • • • /  
"М етоним ические " с в я зи  м о гу т  быть связям и  ц и тир уе м ого  т е к -  
с т а ;  ц и тир уя  т е к с т  или ф рагм ент, мы подразум еваем  и о к р у -  
жающие е го  элементы (Г.А•ЛЕВИНТОН, "На каменных о т р о га х  
П иэрии" Мандельштама: материалы к а н а л и з у 4. -  R u s s ia n  
L i t e r a t u r e , 1977,  V ,  2 1 9 ) ;
У ко р е н е н н о сть  и с т о ч н и к а , п о д т е кс т а  в традиции  вклю чает в 
в про ц есс  цитации  бесконечное  числ о  се м а н ти ч е ски х  с ц е п -  
лений (см ы слоуловительная ф ункция цитаты ) (Г.А.ЛЕВИНТОН 
и Р . Д.ТИМЕНЧИК, К н и га  К .Ф .Т а р а н о в с к о го  о поэзии  О .Э .М а-  
ндельштама3 198 ) •

Ср. та кж е  сходные суж д ени я , вынесенные по поводу отдельны х п и -
сателей  или литературны х гр у п п и р о в о к : т а к ,  в р а б о те , посвящ ен-
ной со по ста ви тел ьн о м у  анализу тв о р ч е ств а  Ахматовой и Куэм ина ,
разбираю тся "перетекаю щ ие ц и таты " -  под ними подразум еваю тся
к о н с т р у к ц и и ,

в ко то р ы х  переходу о т  одной единицы к  д р у го й  (о т  с тр о ки  
к  с т р о к е ,  о т  фразы к  ф разе, о т  слова  к  сл о ву ) с о о т в е т -  
с т в у е т  переход о т  о д н о го  и с то ч н и ка  к  д р у го м у , и где  такж е 
выделяются единицы , одновременно возводимые к  разным и с -  
то ч н и ка м  (Р . Д •ТИМЕНЧИК, В.Н•ТОПОРОВ, Т.В.ЦИВЬЯН, А хм ато -
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ва  и К у з м и н * . -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e , 197Ê,  V I - 3 ,  2 4 6 ;  см . 
еще: Р.Д.ТИМЕНЧИК, Т е кс т  в т е к с т е  у а к м е и с т о в * . -  Труда  
по знаковым системам,  вып. 14 . Т е кс т  в т е к с т е ,  Т а р ту
1981 ,  71 f ) .

В к н и г е  об усвоении  Ахматовой поэзии  Блока ч и та е м :
. . .А х м а т о в а  особенно о хо тн о  ц и ти р уе т  т о ,  ч т о  само уже 
я в л я е тс я  ц и т а т о й , о т кл и ко м , отраж еньем , ч т о  более чем 
р а з  прошло литературную  о б р а б о тку  и еще х р а н и т  на себе  
следы ч уж о го  го л о са  и е го  трансф ормаций в к у л ь т у р н о -и с -  
то р и ч е с ко м  п о то ке  (В .H.ТОПОРОВ, Ахм атова  и Блок ( к  п р о -  
блеме построения  п о э т и ч е с к о го  д и а л о га : 99б л о к о в с к и й "  
т е к с т  А хм атовой ) * , B e rk e le y  1981,  4 0 ) ;  с р .  к  э т о м у : 
Р.ТИМЕНЧИК, Принципы цитирования  у А хм атовой  в с о п о с т а -  
вл ении  с  Б л о к о м * .-  Тезисы I  всесоюзной ( I I I )  ко н ф е ре н -  
ции ״  Творчество  А ,А ,Б л о к а  и р у с с к а я  к у л ь т у р а  XX в е к а 91,
Т а р ту  1975,  1 2 6 - 1 2 7 .

Наблю дения, аналогичны е то л ь ко  ч то  приведенны м , были сделаны и
на м атериале  "П е те р б у р га " Андрея Б елого : R.LACHMANN, I n t e r -
t e x t u a l i t ä t  a l s  S i n n k o n s t i t u t i o n ,  . .  , 86 f f ;  H .Г .П У С ІЫГИНА, Ц׳ и-
т а т н о с т ь  в романе Андрея Белого "П е те р б у р г"  (С та тья  2 ) * . -  Про-
блемы л и т е р а т у р н о й  ти п о л о ги и  и и сто р и ч е с ко й  п р е е м с т в е н н о с т и .
Труды по р у с с к о й  и сл а вя н ско й  ф илологии, т  X X X I I .  Л и т е р а ту р о -
в е д е н и е . Ученые за п и с ки  Т ІУ ,  Т арту  1981,  86  и с л е д . ;  с р .  еще
п р е д ста в л е н и е  пуш кинской  ,*Истории села Горю хино" к а к  "д в о й н о й
парод ии " (на  Карамзина и П о л е в о го ): D .M .BETHEA, S.DAVYDOV, The
/ H i / S t o r y  o f  th e  V i l l a g e  G o r ju x in o :  i n  P r a is e  o f  P u p k in 's
F o l l y * . -  S l a v i c  and E a s t  European  J o u r n a l , 1 98 4 ,  v o l .  2 8 , N 3 ,
2 9 1 - 3 0 9 .
58 .  С р. зам ечание В . H .Топорова о то м , ч то  у а км е и с то в

. . . о б р а з  апеллирует (ч а с то ) не к  к а к о м у -л и б о  ко н кр е тн о м у  
м е сту  т е к с т а -и с т о ч н и к а , а / - • • /  к  т о м у , ч т о  можно было бы 
н а зв а т ь  "соб орной  ц и т а то й " ( т . е .  к  н е ко то р о й  с о в о к у п н о с т и  
примеров из д а н н о го  п о э та  [и л и  н е с ко л ь ки х  п о э т о в ] , о б ъ е - 
диненны х наличием общей т е м ы .. .  (В.Н.ТОПОРОВ, Две гл авы  
из и сто р и и  р у с с ко й  поэзии  начала в е к а : I .  В .А .К о м а р о в е -  
к и й , -  I I .  В .К .Ш ил ейко  (К соотношению п о э т и к и  сим волизм а и 
а к м е и з м а ) * . -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e ,  1979 ,  V I I I - 3 ,  2 9 2 ) .

59 .  Это п р а в и л о , о д н а ко , может вид о и зм е няться  в ко м и ч е с к и х  т е к -  
с т а х ,  гд е  и н те р те кстуа л ьн ы е  ко н та кты  ч а с т о  п р и в о д я т  в с о п р и к о с -  
новение  та ки е  и с т о ч н и ки , которы е ти п о л о ги ч е с ки  взаим оисклю чаю т 
д р у г  д р у г а .  К вопросу  о иной (отсы лка  к  о тс ы л ке ) форме и н т е р -  
т е к с т у а л ь н о с т и  в рам ках  ко м и ч е с ки х  произвед ений  с р . :  Б .М .Г А С - 
ПАРОВ, И.А.ПАПЕРНО, "К р о ко д и л " К .И .Ч у к о в с к о г о :  к  р е к о н с т р у к -  
ции р и тм и ко -с е м а н ти ч е с ки х  а л л ю з и й .* -  Тезисы I  всесою зно й  ( I I I )  
конф еренции 9,Творчество  А ,А ,Б л о к а  и р у с с к а я  к у л ь т у р а  XX в е к а " ,  166.
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60.  L . JENNY, o p . c i t . ,  264 .  К вопросу  о ко н с т р у кт и в н о й  и н т е р -  

т е к с т у а л ь н о с т и  с р .  т а к ж е : K .S T IE R LE , o p . c i t . ,  1 1 - 1 2 .

61 , Ср. анализ д в о й н о го  (меняющегося) и спо л ьзо ван и я  о д них  и 
т е х  же м о ти во в  Грибоедова  в "Б е с а х " Д о с т о е в с к о го : И.П.СМИРНОВ, 

Д и а х р о н и ч е с ки е  трансф ормации л ите р а тур н ы х  эсанров и м о т и в о в *
(= W ie n e r S la w is t i s c h e r  A lm a n a ch , S onde rband  4 ) ,  W ien 1981 ,  

1 5 4 - 1 6 2 .
62 .  К ряду подобны х автовериф икаций  о тн о с и тс я  и прямое ц и т и р о -  
в а н и е , рассекречиваю щ ее предшествующий данному сл учай  им плицит 
н о го  обращ ения к  том у же самому и с т о ч н и к у . Т а к ,  в одном из ран 
н и х  ( 1 9 1 1 - 1 9 1 3 )  чер но вы х на б р о сков  П астернака  ("В м есто  земли 
зд е с ь  были е л и . . . " )  м о ти в  возникаю щ его к а к  чертеж  мира п р о в о -  
д и тс я  на фоне воспом инаний  ге р о я  о е го  давней  юношеской л ю б ов- 

ной с т р а с т и :
. . . о н  р а д о с тн о  о тд а л ся  воспоминаниям / . . . /  Как в те  д а л е -  
к и е ,  д а л е ки е  годы  / . . . /  ночной в о з д у х , толкаемый и зм е н о й , 
колы хал ся  разрозненны м и  черными далям и , с  ним разм иналось  
е го  д ы ха н и е , серд це  падало невпо пад . О, все о б го н я л о  е г о ;  
и он с  восторженным  сам озабвеньем  вверял  себя р а з о г н а н -  
ным про сто р ам  / . . . /  О, э то  была -  и зм ена . 0 к а к  з а з в у ч а -  
ла о н а , изм ена  во  всем  е го  занявшемся дыхании / . . . /  Н оч - 
ные п р о с т р а н с тв а  д е л и л и с ь , с д в и га л и с ь , перекрещ ивались 
и р а с с т у п а л и с ь  за  и х  спиной / . . . /  Шел к а к о й - т о  в е л и ч а -  
вый ч е р те ж  на мили в о к р у г  п у тн и ко в  (Из ранних п р о з а и ч е с -  
к и х  опы тов Б . П а с те р н а ка . П убликация Д .Д и  СИМПЛИЧЧИО.־  
S l a v i c a  H i e r o s o l y m i t a n a , v o l .  IV ,  1979,  2 8 9 - 2 9 0 ) .

Можно д о п у с т и т ь ,  ч т о  э т о т  ф рагмент и н те р те кс ту а л ь н о  з а в и с и т  о т
с ти х о тв о р е н и я  Б а р а ты н ско го  "В дни б езгра ни чны х у в л е ч е н и й . . . " :

В дни  б езгра ни чны х увл ечен и й ,
В д н и  необузданны х с тр а с те й  
Со мною жил превратны й ге н и й .
Н аперсник ю ности  м оей.
Он жар в о с т о р го в  н есогл асны х  
Во мне п и та л  и р а зд у в а л ;
Но со р а зм е р н о сте й  прекрасны х 
В душе носил  я идеал :
К о гд а  лишь пра зд н и ко в  см ятенья  
А лкал  безум ец  молодой,
П оэта  мерные творенья  
Б листали  стр о йно й  кр а с о т о й .
С тр а сте й  порывы у ти х а ю т ,
С тр а сте й  мятежные мечты 
Передо мной не затмеваю т 
З а ко н о в  вечной кр а с о ты ;
И п о э т и ч е с к о г о  мира  
Огромный о ч е р к  я у з р е л >■
И ж изни  д а р о в а т ь , о л и р а і
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Твое согласье захотел•
(Е.А.БОРАТЫНСКИЙ, С ти хотво р е н ия . Поэма. П р о за . Письмал Москва

1951,  2 3 6 ) .
Если Бараты нский п р о ти в о п о ста в л я е т  ю ность и зр е л о с ть  к а к  р а з ־
руш ительное и ко н с т р у кт и в н о е  на ча л а , то  П астернак сним ает э то т
к о н т р а с т : в отры вке  "В м есто  земли зд есь  были е л и • • • "  ю ность и
з р е л о с ть , хаос и га р м о н и че ско е  со зи д а н и е , м икрокосм  и м а кр о -
косм сливаются в нерасторжимое целое. Догадку о том, что при־
веденный ф рагмент б а зи р уе тся  на сти хо тв о р е н и и  Б а р а ты н ско го ,
поддерживает сам Пастернак, прямо цитируя это стихотворение в
письме Д .Е .М аксим ову  о т  25 о ктя б р я  1957 г ,  в рам ках  все той
же антитезы  ю н о с т ь /з р е л о с т ь :

Я Вас хочу позд ра вить  с большим успехом  и в ы с ка за ть  Вам 
удивление / . . . /  по поводу Вашего Лермонтова / . . . /  где  / . .  
Вы определяете  сущ ество м а гн е ти ч е с ко й  л ер м о н то вской  п р и - 
т я га т е л ь н о с т и  (ка к  у Б араты нского ־ 

И п о э т и ч е с ко го  мира 
Огромный очерк я узр е л  и т . д . ) ,  

о с о б е н н о с ть , особое ка ч е с тв о  этой  о р и ги н а л ь н о сти  / . . . /  Ко 
гда  в 1917 го д у  я наобум , не д о л го  д ум а я , написал на т и -  
тул е  "С естры  моей ж изни" не "П амяти Л ерм онтова" / . . . /  но 
"П освящ ается Л е р м о н то в у ", то чн о  он был еще т о гд а  / . . . /  в 
рядах случайны х прохож их / • • • /  я не то л ь ко  имел в виду вы 
р а зи ть  э то  ч у в с т в о  / • • • /  непросохш их следов н о ч н о го  д о ж - 
дя или незатихаю щ их, неотзвучавш их о т го л о с к о в  то л ь ко  ч то  
прокативш егося  з в у к а , я д *־ о л го , всю жизнь л ь сти л  себя н а - 
деждой р аскры ть  в с т а т ь е , в прозе  э то  та и н с тв е н н о е  м о гу -  
щ ество лерм онтовской  сущ ности / . . . /  Я м ечтал т а к ,  по 
с л у ч а й н о с ти , без наперед с о с та в л е н н о го  зам ы сла, мне э то  
удалось в отношении с е б я ,  то  е с ть  в с е х  моих п о э ти ч е с ки х  
к н и г  и их  д у х а , в романе / . . . /  Как же я должен был п о р а - 
э и ть с я  и с о д р о гн у т ь с я , заставш и Вас за  та ки м  внутр ен не  
изученным и за ветно -зна ко м ы м  движением д у ш и • • •  (Письма 
Б .П асте р на ка  Д .Е .М а кси м о в у . П убликация 3 . Г.МИНЦ.־  Тезиса
I  всесоюзной ( I I I )  конференции  " Творчество  А .А .Б л о к а  и 
р у с с ка я  к у л ь т у р а  XX в е к а " 9 1 2 - 1 3 ) .

Письмо Д.Е.Максимову, без обиняков отправляя к Баратынскому,
в то  же время реф лексирует в себе некоторы е ком плексы  з н а ч е -
ний из п а с те р н а ко в с ко й  юношеской прозы , врастаю щ ие, к а к  и та м ,
в тем у д в о й н и ч е с тв а , в н е за п н о го  совпадения  индивидов; с р . :

, восторж енное самозабвенье  '  — "н а о б у м , не д о л го  д у м а я " ; 
иночнае  п р о с тр а н с тв а , *־ " ночной  д о ж д ь " ; , зазвучавш ая  
и зм е н а ' -* , неотзвучавшие  о т г о л о с к и '.

63 . Дальнейшее те о р е ти ч е с ко е  изучени е  и н те р те кс ту а л ь н ы х  о т н о -
шений не обойдется  без попы тки  р а з гр а н и ч и ть  и н те р те кстуа л ь н ы е
о с о б е н н о с ти , присущие худ о ж ественно м у , научному и рел игиозн ом у
д и с ку р с а м . Взяв э с т е т и ч е с ки  и научно  отмеченные типы р е ч и , мо־



жно было бы рассуж д ать  следующим о бразом . В то  время к а к  в р а -  

м ка х  х у д о ж е с тв е н н о го  д и с ку р с а  п р е те кс ты  вы ступаю т в виде п а р а л - 
лельны х смысловых о б р а зо ва н и й , в научной (по предположению , б а - 
зирую щ ейся на инверсии) речи  два п р е т е к с т а  составляю т о б я з а - 
тельную  а н т и т е з у , оба члена  ко то р о й  отрицаю тся  в p o s t - T ;  н а -  
учная  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь  в о з н и ка е т  за  с ч е т  не гац и и  с р а зу  о б о - 
и х  наличествую щ их в традиции  решений ка к о й -л и б о  проблемы; с н я -  
тие  ко н ц е п ту а л ь н о й  альтернативы  о ткр ы ва е т п у ть  к  новому к о н с т и -  
туированию  сам ого  п о с ти га е м о го  предм ета . В плане сохранения  з а -  
ф иксированной  на входе  т е к с т о в  информации научный д и с ку р с  -  э т о , 
го в о р я  н е с ко л ь ко  п а р а д о кса л ь н о , память о подлежащем забыванию.
В р е л и ги о зн о м  (ко н тр а п о зи ти в н о  устроенном ) д и с ку р с е  объединяю т- 
ся  структурооб разую щ ие  механизмы худ о ж е ств е н н о го  и н а уч н о го  
ти п о в  речи  (с р . хо тя  бы соотнош ение В е тх о го  и Н ового З а в е то в : 
первый о тм е н я е тся  вторы м , за ч е р ки в а е тс я , но тем  не менее не 
должен быть за б ы т, о с та в а я с ь  сакральны м  со ч и н е н и е м ).
6 4 . Б.ПАСТЕРНАК, С тихотворения  и поэмы,  М осква -Л енинград  1965,  
1 1 0 - 1 1 1 .  Далее с ти х и  П астернака  цитирую тся  (за  исклю чением о с о -
6 0  о го в о р е н н ы х  сл уча е в ) по  этому изданию в т е к с т е  работы .
65 . М.Ю.ЛЕРМОНТОВ, Собр. с о ч . в четырех то м а х ,  т . 2 ,  М о скв а -Л е - 
ни н гр ад  1959,  5 0 4 - 5 4 1 .
6 6 . Андрей БЕЛЫЙ, С тихотворения и поэмы,  М осква -Л енинград  1966,  
1 1 1  f f .
67.  Андрей БЕЛ3ІЙ, Четыре симфонии . N a ch d ru ck  d e r  Ausgaben 
M oskau 1 91 7 ,  1905 und 1908,  München 1971,  64,  116.
6 8 . Об э то й  мифеме с м . ,  в ч а с т н о с т и : Г.А.ЛЕВИНТОН: 1) К м о ти - 
ву ги б е л и  в е л и к а н о в .-  Материалы всесо ю зн о го  симпозиума по в т о -  
ричным моделирующим системам, 1 ( 6 ) ,  Тарту 1974,  1 2 9 - 1 3 0 ;  2) В е - 
л и к а н ы .-  Мифы народов мира,  т . 1 ,  М осква 1980,  228 .
69.  Подробнее о соотнош ении мыслимого и ч у в с тв е н н о -в о с п р и н и м а - 
емого в п о стси м во л и стско м  и с к у с с т в е  с м . :  И.П.СМИРНОВ, Х у д о х е с т -  
венный смысл и эволюция п о э т и ч е с к и х  си сте м ,  М осква 1977,  103 f f ;  
И.Р.ДЁРИНГ-СМИРНОВА, И.П.СМИРНОВ, o p . C i t . ,  122 f f .
70.  Андрей БЕЛЫЙ, С тихотворения и поэмы, 7 1 .
71 . I b i d . ,  582;  с р . :  А.БЕЛЫЙ, С тихотворения  J I I .  H e ra u sg e g e b e n , 
e i n g e l e i t e t  und k o m m e n tie r t  v .  J .E .M a lm s ta d ,  München 1982,  18-
19,  8 3 - 8 4 .  К теме Белый-Ницше с р . ,  в ч а с т н о с т и : Лена СИЛАРД, О 
влиянии ритм ики  прозы Ф.Ницше на ритм ику  прозы  А .Б е л о г о . -  S t u d ia
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S l a v i c a ,  1 973,  XXX, 2 8 9 - 3 1 3 ;  M.DEPPERMANN, A n d r e j  B e ly  j a  

ä s t h e t i s c h e  T h e o r ie  des s c h ö p f e r i s c h e n  B e w u s s t s e in s . Sym bo- 

l is ie r . u n g  und K r is e  d e r  K u l t u r  um d ie  J a h rh u n d e r tw e n d e , München
1982,  162 f f ;  R . LACHMANN, I n t e r t e x t u a l i t ä t  a l s  S i n n k o n s t i t u t i o n . 
91 f f .
7 2 . Ср. возможный о т кл и к  П астернака  на последнюю строф у р а зб и - 
раем ого  с ти хо тв о р е н и я  Белого в той  же к н и ге  "С е с тр а  моя -  
ж изнь" :

А затем прощалось л ето  
С п о л у с та н ко м . Снявши ш апку ,
Сто слепящ их фотографий
Ночью снял  на память гром  ( 1 4 8 ) .

73 .  F.NIETZSCHE, Werke i n  d r e i  Bänden, В . 2 , M ünchen 1 966 ,  343.
74 .  I b i d .  # 284.
75 .  Андрей БЕДОЙ, С тихотворения и поэма,  7 2 .
7 6 . F.NIETZSCHE, o p . c i t . ,  В.  1 ,  26 f f .  От Ницше в е д у т  свое  
происхождение мотивы п оэта  и с т и х о тв о р н о го  и с к у с с т в а  та кж е  в 
иных ранних прои звед ени ях  П а сте р н а ка . Например, ср а вн е н и е  п о э -  
зии  с  гу б ко й  в цикл е  "В е сн а " ("П о э зи я ! гр е ч е с ко й  г у б к о й  в п р и - 
с о с к а х  Будь т ы . . . "  ( 8 8 ) )  о тп р а в л я е т  нас к  " A ls o  s p ra c h  Z a ra -  
th u s t r a " :

A b e r man muß v e r s te h n ,  e in  Schwamm zu  s e i n ,  wenn man 
vo n  ü b e r v o l le n  H e rze n  g e l i e b t  s e in  w i l l  (F .N IE TZS C H E , 
o p . e i t . , В.  2 ,  3 2 5 ) .

В "G ö tze n -D ä m m e ru n g .. .  " мы находим и с то ч н и к  с т и х о т в о р е н и я  из
"П оверх б а р ь е р о в ", изображающего п оэта  к а к  р а с т о ч и т е л я ; в обоих
т е к с т а х  гений  д а е тс я  в э с х а то л о ги ч е с ко м  освещ ении:

D er g ro ß e  M ensch i s t  e in  E nde ; d ie  g ro ß e  Z e i t ,  d ie  
R e n a issa n ce  zum B e i s p i e l , i s t  e in  E nde . Das G en ie  -  i n  
W e rk , i n  T a t  -  i s t  n o tw e n d ig  e in  V e rsch w e n d e r  : daß es 
s i c h  a u s g i b t ,  i s t  s e in e  G röße . . .  ( i b i d . ,  1 0 2 0 ) ;

c p .  :
Как ка зн а че й  последней  и з  п л а н е т ,
В ка ко й  я к н и ге  справл ю сь , го р о ж а н е ,
Во ч т о  душе о б хо д и тся  п о э т ,
Любви, людей и весен содержанье? / . . . /
К о гд а  ко п и л ка  наполовину п у с т а ,
К а к красноречивы  ее у с т а !
О пилки подчас з в у ч а т  звончей  
Копил ки  и д о ве р ху  полной грош ей.
Но п о э т ,  ка зн а ч е й  ч е л о в е ч е с тв а , рад 
Д уш еизнурительной цифре з а т р а т ,
З а т р а т , пошедших, например,
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/
На содержанье т р а ге д и й , ц а р ств  и химер (5 0 4 ,5 0 6 )•

И н те р е с н о , ч т о  Ницше а с с о ц и и р у е тс я  П астернаком  не то л ь ко  с Б е-

лы м, но та кж е  с  Д о сто е в ски м  и М аяковским ; с р .  окруж ение п р о ц и ти -
рованны х с т р о к  и з  с ти х о тв о р е н и я  "В е с н а " :

Ч то п о ч е к ,  ч т о  к л е й к и х  заплывших о га р ко в
Налеплено к  в е т ка м ! Затеплен
А п р е л ь . Возмужалостью  тя н е т  из п ар ка ,
И р е п л и ки  леса  окрепли  / . . . /
П о эзи я ! Греческо й  гу б к о й  в п р и с о с ка х  
Будь ты , и меж зелени кл е й ко й  
Тебя б положил я на мокрую д о с ку  
Зеленой садовой скам ейки  ( 8 8 ) .

Это л е к с и к о -с е м а н т и ч е с к о е  окруж ение  ведет ч и та те л е й  о д н о в р е -
менно и к  ром ану "И д и о т" (зеленая скам ейка  в Павловском п а р к е ,
на ко то р о й  Мышкин в с тр е ч а е тс я  с А глаей  и Н астасьей Ф илиппов-
н о й ) , и к  началу исповед и  Ивана Карам азова :

Жить х о ч е т с я , и я ж и в у , х о тя  бы и в о п р е ки  л о г и к е .  П усть 
я не верю в пор яд ок вещ ей, но д о р о ги  мне кл е й ки е ,  р а с -  
пускающ иеся весной  л и с т о ч к и . . .  (Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ, Полн . 
с о б р .  с о ч .  в 30 т т ,  т .  1 4 , Л енинград  1 9 7 6 , 2 0 9 -2 1 0 ) .

Объединяя р е а л и и , взяты е  из д в у х  произведений  Д о с т о е в с к о го ,
П астернак вкл ад ы вает в эти  предметы один и т о т  же в и т а л и с т и -
ч е с ки й  смысл и тем  самым нам екает на инвариантную  для прозы
Д о с т о е в с к о го  тем у невы числимой, непред сказуем ой  и не подлеж а-
щей д о сро чном у  обрыву "ж ивой ж изни " (см . та кж е : И.П.СМИРНОВ,
Д о с то е в с ки й  и п о э зи я  П астернака  ( " М а р б у р г " ) * . -  D o s t o j e v s k i j  und
d ie  L i t e r a t u r .  V o r t r ä g e  zum 100 . T o d e s ja h r  des D ic h te r s  a u f  3 .
in t e r n a t io n a le n  Tagung des "S la v e n k o m ite e s "  i n  München 1 2 . -1 4 .
O k to b e r  1981 ( h r s g .  v .  H .R o th e ) ,  K ö ln /W ie n  1983 , 2 8 6 -2 8 7 ; с р . :
H.GIFFORD, P a s t e r n a k . A C r i t i c a l  S t u d y , London e . a . ,  C am bridge
U n iv e r s i t y  P re s s  1 9 7 7 , 4 2 ) .  Что ка с а е тс я  с ти хо тв о р е н и я  "К а к
ка зн а ч е й  последней  из п л а н е т . . . "  (1 9 1 5 ) ,  то  оно расшифровыва-
е т  адресацию  к  Ницше, ко то р а я  содерж ится  в "Н а т е !"  (1 9 1 3 ) ;  с р .
общий для М а я ко в с ко го  и П астернака  мотив опустош аемой 'к о п и л -
к и '  r e s p .  'ш к а т у л к и ' на фоне одинаковы х у обоих поэто в  рем и-
нисценций из прозы  Ницше:

. . . а  я вам открыл  с то л ь ко  сти хо в  ш ка тул о к ,  
я -  бесценных слов м от  и тр а н ж и р .

(В.МАЯКОВСКИЙ, Полн. с о б р . ,  с о ч . ,  т .  1 , М осква 1955 , 5 6 ) .
О д р у ги х  о т з в у к а х  сочинений  Ницше у П астернака  с м . s I .BUSCHMANN, 
B o r is  P a s te rn a k  und d ie  d e u ts c h e  D ic h tu n g .  Z w e ite r  B e i t r a g :



P a s te rn a k  und N i e t z s c h e * . -  S o w j e t s t u d i e n , 1966 , N 2 0 , 7 4 -8 7 ; 

E.GREBER, ״ T r i  g la v y  i z  p o v e s t i "  (1922 )  -  e in  m u s i k k r i t i s c h e s  

Fragm ent von B o r i s  P a s te r n a k *  (m s ).
7 7 . A . БЛОК, Собр. с о ч . ,  т .  3 ,  М осква -Л енинград  1960 , 128.
7 8 . Андрей БЕЛЫЙ, Стихотворения и поэмы, 7 2 -7 3 .

7 9 . А.БЛОК, o p . c i t . ,  2 6 .
80 . О , сломанных р у к а х Демона го ׳ в о р и тс я  такж е  в с т а т ь е  Блока 
"Памяти В р у б е л я ":

Юноша в забы тьи " С к у к и " ,  будто  обессилевш ий о т  к а к и х - т о  
мировых о б ъ я ти й ; сломанные р у к и ,  простерты е  к р ы л ь я . . .
(А.БЛОК, Собр. с о ч . ,  т .  5 , М осква -Л енинград  1962 , 4 2 3 ) .

Трудно с к а з а т ь ,  попала ли б л о ко вска я  с т а т ь я  в кадр  восприятия
П а сте рн а ка . К положительному о тв е т у  на э т о т  вопрос  к а к  будто  п о -
буждает параллелизм  з а го л о в к о в : "Памяти В рубеля" -  "П амяти Д е -
м о н а " . Двойное и н те р те кс ту а л ь н о е  значение  з а го л о в к а , вообще г о -
в о р я , -  регулярны й худож ественны й прием П а сте р н а ка ; с р .  название
р а с с ка за  "Воздушные п у т и " ,  ко то р о е  наводит на сти хо тв о р е н и е
Бальмонта "Воздуш ная д о р о га "  (1 9 0 3 ) , цитирую щ ее, в свою о че р е д ь ,

В л .С ол овьева :
Недалека воздуш ная д о р о г а , -  
К а к нам с ка за л  единый и з  п е в ц о в .
Отшельник скром ны й, обожатель Б о га ,
П оэт-м онах Владимир С оловьев.
Везде и д ут незримые т е ч е н ь я .
Они в к р у г  н а с , они в т е б е , во м не.
Всё в мире полно с кр ы т о го  зн а ч е н ь я .
Мы на земле -  к а к  бы в чужой с тр а н е .

(К.Д.БАЛЬМОНТ, С тихотворения ,  Л енинград  1969 , 2 9 9 ) .
81 . F.NIETZSCHE, o p . c i t . ,  В. 1 , 114 .
8 2 . Эту ч е р ту  можно с ч и та ть  весьма специф ичной для П а сте р н а ка , 
если помещать е го  тв о р ч е с тв о  в рам ки ф утуризм а . Д р уги е  ф утур и с - 
ты организовы вали  переход  от p o s t-T ^  к  p o s t - T 2 за ч а стую  п р я - 
мо противоположным способом . Т а к , Хлебников стрем ился  к  то м у , 
чтобы упоминания ка ко й -л и б о  реалии в разны х с ти х о тв о р е н и я х  б у -  
дили у чи та те л е й  ассоциацию  с одним и тем  же п р е те кс то м  (с т а н о -  
вящимся тем самым р е п р е зе н та ти в н о й  отсы лочной  и н с т а н ц и е й ) ; р е -  
алия приобретала постоянны й и н те р те кстуа л ь н ы й  п р е д и ка т  вне  з а -  
висим ости  о т  т о г о ,  в ка ко й  непосред ственной  реф ерентной с и т у а -  
ции она назы валась . С р .,  наприм ер, образ дерева в сти хо тв о р е н и и  

"В е се н н е го  К о р а н а . . . " :
. .  .Мой тополь  сп о за р а н о к



00064781

-  155  -

Ждал у тр е н н и х  послов / . . . /
Он л о в ко  л о в и т  рев волов 
И т у ч у  л о в и т  соню . . .

(В .В • ХЛЕБНИКОВ, Собр. с о ч . ,  т .  2 . N a c h d ru c k  d e r  Bände 3 und 4 
d e r  Ausgabe M oskau 1 9 2 8 -1 9 3 3 , München 1968 , 3 0 ) .

А тр и б ути р о в а н и е  , т у ч е ' п р и зн а ка  'с о н л и в о с т ь ',  вероятнее  в с е г о ,
п о д р а зу м е в а е т  с ти хо тв о р е н и е  Л ерм онтова:

Ночевала т у ч к а  зо л отая  
На гр уд и  у т е с а -в е л и к а н а .

Э тот же п р и зн а к с о х р а н я е тс я  прим енительно к  , т у ч е ' и в х л е б н и -
к о в с к о й  "О с е н и ":

Где о п у с ти л о  солнце осеннее 
Свой зо л о то й  и теплый п о со х  
И золотые  черепа  растений  
Застряли  на у т е с а х ,
Реяли сонные т у ч и  осени  синей  ( i b i d . ,  1 8 3 ) .

Здесь лерм онтовский  п о д т е кс т  проявлен более э кс п л и ц и тн о , чем 
в предыдущем с л у ч а е ,-  с р . мотив 'у т е с а '  у обоих п о э т о в .
8 3 . О тмечено в : И.БУШМАН, П астернак и Р и л ь к е * ־.  Сборник с т а т е й ,  
посвященных т в о р ч е с т в у  Б .Л .П а с т е р н а к а ,  Мюнхен 1962 , 2 36 .
8 4 . R .M .R IL K E , Gesammelte G e d ic h te , F r a n k f u r t  а . M. 1962 , 365 . 
З асл уж и ва е т внимания еще один момент сближения и одновременно 
расхож дения  сопоставляем ы х с ти х о тв о р е н и й : Рильке прямо ввод ит в 
т е к с т  венецианский  топоним  San G io r g io  M a g g io re , то гд а  ка к  П ас- 
те р н а к  п р и б е га е т  к  сходном у прием у, анаграм м ируя название о с -  
тр о в а  T o r c e l lo  в с т р о к е : " Торчал  по черенок  во  м г л е " .  К а к и зв е с  
т н о ,  T o r c e l lo  (первоначальное  м есто  поселения венецианцев) х а -  
р а к т е р и з у е т с я  богородичным ку л ь то м ; скры тое  упоминание э т о го  ос 
тр о в а  в сти хо тв о р е н и и  о женском  стр а д а н и и , та ки м  образом , те м а - 
т и ч е с к и  м отивировано .
8 5 . Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ, Полн . с о б р . соч . в 30 т т ,  т .  6 , Л енинград 
1973 , 9 0 -9 1 . В дальнейшем ссы лки  на э то  издание ־   с указанием  
тома и страницы  -  см . в т е к с т е  работы .
8 6 . Н аконец , ко све н н о  подтверж дает имплицитное наличие в "В е н е -
ц ии " п е те р б у р гс ко й  темы выпущенная П астернаком  при пе р е пе ч а тке
сти хо тв о р е н и я  строф а:

Т уд а , голод ны е , п р о ти в я с ь ,
Шли волны , шлендая с  т о с к и ,
И r ó ндолы рубили п р и в я з ь ,
Точа о при ста нь  т е с а ки  ( 6 2 3 ) , -

где  переф разируется  описание бунта  волн из "М едного  в са д н и ка "
(и , возм ож но, анаграм м ируется  название п е т е р б у р гс к о го  о стр ова



"Г о л о д а й " ) :
О сада! п р и с т у п ! злые волны ,
К а к  воры , л е з у т  в о кн а • Челны 
С р а зб е га  с те кл а  бьют кормой

(А.С.ПУШКИН, Поли. собр . с о ч . ,  т .  5 , И зд . АН СССР, 1948 , 1 4 0 ) .
О д р у ги х  о тож д ествлени ях  П етербурга  с Венецией в п о э ти ч е с ко й
ку л ь ту р е  начала XX в .  с м . :  Р.Д.ТИМЕНЧИК, "П о эти ка  С а н кт -П е те р -
б у р га "  эпохи  си м в о л и зм а /п о стси м в о л и зм а ־4.  Труды по знаковым
системам,  вып. 18 , 117 f f .
8 7 . Ср. э ту  же и н те р те кстуа л ь н ую  линию в одной из сцен "Д о к т о -  
ра Ж и ва го ", в ко то р о й  Л ара, про сы паясь , за с та е т  гр а б и те л я  у с е -  
бя дома.
88 . The P o e t i c a l  Works o f  L o rd  BYRON, v o l .  2 ,  London 1 8 6 6 ,1 9 6  f f .
89 . Быть м ож ет, п а с те р н а ко в с ко е  с ти хо тв о р е н и е  имеет еще один и с -  
то ч н и к  -  описание Венеции у Г е те ; с р . в " I t a l i e n i s c h e  R e is e "  
мотивы: самодовлеющего бытия ( і ) , города  к а к  н е б е сно го  те л а  ( і і )  
и -  особенно -  п е н и я , по ходу к о т о р о го  один из поющих о тв е ч а е т  
д р у го м у , удаленному о т  н е го , не видимому им ( і і і ) :

( i )  Was s ic h  m ir  a b e r  v o r  a l le m  ä n d e rn  a u f d r in g t ,  i s t  
a b e rm a ls  das V o lk ,  e in e  g ro ß e  M asse , e in  n o tw e n d ig e s  
u n w i l l k ü r l i c h e 8 D a s e in .
( i i )  . . .d e m  Raum v o r  dem M a rk u s p la tz e  kann  w o h l n ic h t s
an d ie  S e i te  g e s e tz t  w e rd e n . I c h  m e ine  den g ro ß e n  W a s s e r- 
S p ie g e l ,d e r  d ie s s e i t s  von  dem e ig e n t l i c h e n  V e n e d ig  im  
h a lb e n  Mond u m faee t w i r d .
( i i i )  M i t  e in e r  d u rc h d r in g e n d e n  S tim m e / . . . /  s i t z t  e r  am 

U fe r  e in e r  I n s e l  / . . . /  und lä ß t  s e in  L ie d  s c h a l le n ,  so  
w e i t  e r  k a n n . Uber den s t i l l e n  S p ie g e l v e r b r e i t e t  s i c h ' s .
I n  d e r  F e rn e  v e rn im m t es e in  a n d e re r ,  d e r  d ie  M e lo d ie  
k e n n t ,  d ie  W o rte  v e r s t e h t  und m i t  dem fo lg e n d e n  V e rs e  
a n tw o r te t ;  h ie r a u f  e r w id e r t  d e r  e r s t e ,  und so i s t  e in e r  
im m er das Echo des a n d e re n  / . . . /  A ls  S tim m e aus d e r  F e rn e  
k l i n g t  es h ö c h s t s o n d e rb a r ,  b is  zu  T rä n e n  R ührendes / . . . /  
Gesang i s t  es e in e s  E insamen i n  d ie  F e rn e  und W e i t e , d a m it  
e in  a n d e r e r t G le ic h g e s t im m t e r  höre  und a n t w o r t e  (GOETHES 
Werke i n  z w ö l f  B änden, B . 1 0 , B e r l in /W e im a r  1968 , 6 5 ; 69 ; 
8 7 -8 8 ) .

К вопросу  об отражении прозы Гете  в сти хо тв о р н ы х  т е к с т а х  П а сте - 
рнака  с р . :  V .TERRAS, " Im  W a lde " -  G oe the  und B o r is  P a s te r n a k . * -  
D ie  W e lt  d e r  S la v e n , 1971 , X Y I, H. 3 , 2 8 3 -2 8 8 .
90. B .H .ТОПОРОВ, Т е к с т  го р о д а -д е вы  и го ро д а -б л уд н иц ы  в миф оло- 
ги ч е ско м  а с п е к т е . -  С тр уктур а  т е к с т а - 8 1 . Тезисы  си м по зи ум а , М ос- 
ква  1981 , 58 . Ср. исследования  соврем енников  П астернака  о г о р о -  
де-ж енщ ине: И.Г.ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ: 1) О тго л о ски  п ре д ста вл ени й  о
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м а те р и -зе м л е  в библейской  п о э з и и • -  Я за к  и л и т е р а т у р а ,  1932, 

т .  8 , 122 f f ;  2) Ж енщ ина-город в библейской  э с х а т о л о ги и • -  

Сергею Федоровичу О льденбургу  к  50 -летию  научно-общ ественной  
д е я т е л ь н о с т и . 1 8 8 2 -1 9 3 2 • Сборник с т а т е й , Л енинград  1 934 ,
535 f f ;  О•М•ФРЕЙДЕНБЕРГ, П оэтика  сюжета и жанра,  Л енинград 
1 9 3 6 , 84 f f .
91 . В самом раннем вари анте  в е н е ц и а н с ко го  сти хо тв о р е н и я  П ас-
те р н а ка  ( "P ia z z a  S .M a rk o " ,  1 9 1 2 ), недавно опубликованном  Е .Б .
П а сте р н а ко м , смыслоорганизующ ую функцию н е с е т , ка к  и в "В е н е -
ц и и " - 2 ,  ж енская  те м а , к о т о р а я , о д н а ко , ко н н о ти р у е т  описание  не
го р о д а , но м оря:

Я лежу с моей жизнью неслышною,
С о б л а ка м и , которы х не с м я ть .
Море в с та л о  и вышло, ка к  м а ть .
Колыбельная чья ־   уже лиш няя.
Потому ч т о  водою вдовиц 
Приоделися рифы и россы пи .
Говор дна ־  э то  с кр и п  половиц 
Под е го  похоронною  поступью  

(День поэзии  1981,  М осква 1981 , 1 6 1 ) .
В а в то и н те р те кс ту а л ь н о м  переходе  о т  мифологемы море-женщина к
э кв и в а л е н тн о с ти  (прим орский ) город-ж енщ ина прогляд ы вает все
т о т  же принцип см еж ности , м е то ним ично сти , которы й под чиняет с е -
бе и трансформацию "ч у ж о го "  слова  в " В е н е ц и и " 2 ־ .
92 . Б.ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 5 -1 9 5 8 . П о вести , р а с с ка зы , а в то б и о - 
граф ические  п р о и зв е д е н и я , Ann A r b o r ,  M ic h ig a n  1961 , 254 f f •
93. Тема сна  провод ится  и в м а р б у р гс ки х , предшествующих в е н е -
ц и а н ски м , гл а в а х  "О хранной гр а м о т ы ":

В е р о я тн о , все  э то  было в июле / . . . /  Я уже и раньше ч а с -  
то  проходил мимо учебной  площадки / • • • /  Там учили с о л д а т , 
и в часы  ученья  перед плацем за ста и в а л и сь  зе в а ки  / . . • /  
Утром / . . . /  идучи  в го р о д  и поровнявш ись с полем , я в д р у г  
вспом нил , ч т о  не дальше ч а с у  назад  видел это  поле во 
сне / . . . /  Я л е г  на р а с с в е т е ,  проспал у т р о ,  и в о т ,  перед 
самым пробужденьем , оно  мне п р и сн и л о сь . Это бал сон о 
будущей войне  / . . . /  Мне снил ось  пусты нное п о л е , и ч т о -т о  
п о д ска зы в а л о , ч т о  э то  -  М арбург в осаде / . . . /  Это было 
самое гр у с тн о е  сновиденье  из в с е х , ка ки е  мне к о гд а -л и б о  
я вл я л и сь • В е р о я тн о , я плакал во сне  ( i b i d . ,  2 4 6 -2 4 7 ) .

Описание сна о грядущ ей войне такж е  ко р е н и тс я  в тв о р ч е с тв е  Д о -
с т о е в с к о го  -  в "П о д р о с т к е " . Как и в "О хранной гр а м о т е " , с о н ,
увиденный Версиловым, с л у ч а е тс я  в "м аленьком  немецком го р о д ке "
(1 3 , 3 7 4 ) ;  пр и ур о чи ва е тся  не к  н о ч и , а к  дневном у времени
( " • • • я  всю ночь был в д о р о ге  / . . . /  и за с н у л  после о б е д а , в ч е -
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тире  часа  пополуд ни" (1 3 , 3 7 5 ) ) ;  сопровож д ается  сл е за м и , к о т о -  
рые герой  обнаруж ивает после  пробуждения ( " . . . в с е  э то  я ка к  
будто  еще вид е л , ко гд а  про снул ся  и раскры л г л а з а ,  буквал ьно  
омоченные с л е з а м и " ( i b i d . ) ) ,  и связы ва е тся  с во й н о й , угрожавш ей 
Европе:

И в о т  э то  заходящее солнце п е р в о го  д ня  е в р о п е й с ко го  ч е -  
л о в е ч е с тв а , ко то р о е  я видел во сне моем, о б ратилось  для 
меня т о т ч а с , к а к  я п р о с н у л с я , н а я в у , в заходящ ее солнце 
п о сл е д н е го  дня  е в р о п е й с ко го  ч е л о в е ч е с тв а ! Т о гд а  о с о б е н - 
но слышался над Европой к а к  бы звон п о хо р о н н о го  к о л о к о -  
ла ( i b i d . ) *

И н тр а те кстуа л ь н а я  ко ге р е н т н о с т ь  в "О хранной гр а м о те " -  э то  в 
то  же самое время со по ста ви м о сть  и с т о ч н и к о в , на которы е о р и е н - 
тированы  связанны е между собой (темой с н а ) отры вки  п а с т е р н а к о в -  
с ко й  прозы .
94. R .М .R ILK E , o p . c i t . ,  429.
95. См. та кж е : Л.ФЛЕЙШМАН, Борис П астернак  в двадцатые го д ы * ,  
München /1 9 8 1 / ,  256 f f .
96. Мотив ч и с т ки  женщинами обуви  в к о н т е к с т е  е в а н ге л ь с к и х  р е -  
м инисценций , возм ож но, нам екает на М агд ал ину , обмывающую ноги  
Христу (с р . в романе "Д о кто р  Ж иваго" второе  из посвящ енных Ma- 
гдалине с т и х о т в о р е н и й ) ; предложенное то л ко в а н и е  тем более в е -  
р о я тн о , ч то  названный мотив зам ы кает ряд отсы лок к а к  р а з  к  т о -  
му произведению  Д о с т о е в с к о го , гд е  выведена ф игура б л уд н и ц ы -св я - 
т о й .
97 . О внутреннем  строении  "О хранной грам оты " см . под роб но : К . 
POMORSKA, Themes and V a r i a t i o n s  i n  P a s te r n a k ^ s  P o e t i c s , L is s e  
1975 , 64 f f ;  Л.ФЛЕЙШМАН, o p . c i t . ,  171 f f ;  J.R.DÖRING-SMIRNOV, 
" U z n a t ' ,  í t o  b u d e t J a ,  k o g d a . . . "  V e rg le ic h e n d e  Anm erkungen zu 
den A u to b io g ra p h ie n  von  B .P a s te rn a k  und I .B r o d s k i j . * -  D ie  V e i t  
d e r  S la v e n , 1983 , X X V I I I ,  H. 2 , 339 f f .
98 . Об этой  мифеме с м . ,  в ч а с т н о с т и : В.М.ДОЛГИЙ, А.Г.ЛЕВИНСОН, 
А рхаическая  ку л ь ту р а  и г о р о д . -  Вопросы философиил 1971 , N 7 ,
97 f f .
99 . См. э то  про ти вопо ста вл е ни е  уже в : S .MORAWSKI, The B a s ic  
F u n k t io n s  o f  Q u o t a t io n * . -  S ig n . Languag e . C u l t u r e f The H ague/ 
P a r is  1970 , 697 .
100. Тем самым предпринятое  зд е сь  объединение и н т е р т е к с т у а л ь -  
но го  и а р х е ти п и ч е с ко го  подходов к  л и тер а тур н ом у  произведению  
не р а зд в и га е т  беспредельно границы  и н т е р т е кс т у а л ь н о го  а н а л и за .
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к а к  э то  с л у ч а е тс я  в не котор ы х исслед ованиях  последних л е т , -  с р .

The s tu d y  o f  i n t e r t e x t u a l i t y  i s  n o t  th e  in v e s t ig a t io n  
o f  s o u rc e s  and in f lu e n c e s ,  as t r a d i t i o n a l l y  c o n c e iv e d ; 
i t  c a s ts  i t s  n e t  w id e r  t o  in c lu d e  th e  anonymous d is c u r s iv e  
p r a c t i c e s ,  codes  whose o r i g in s  a re  l o s t ,  w h ic h  a re  th e  
c o n d i t io n s  o f  p o s s i b i l i t y  o f  l a t e r  t e x te s  (J.CULLER, 
P r e s u p p o s i t io n  and I n t e r t e x t u a l i t y * . -  Modern Language  
N o te s ,  1976 , v o l .  9 1 , 1 3 8 3 ).

С р. та кж е  р а згр а н и ч е н и е  д в у х  подходов к и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и ,
ко то р о е  предприним ает М .PFISTER (o p . c i t . ) :

U nse r Ü b e r b l ic k  ü b e r d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  I n t e r t e x t u a l i t ä t s  
t h e o r ie  / . . . /  h a t  g e z e ig t ,  daß im  w e s e n t l ic h e n  z w e i 
K o n z e p te  m ite in a n d e r  r i v a l i s i e r e n :  das g lo b a le  M o d e ll 
des P o s t s t r u k tu r a l is m u s ,  i n  dem je d e r  T e x t  a ls  T e i l  e in e s  
u n iv e r s a le n  I n t e r t e x t s  e r s c h e in t ,  d u rc h  den e r  i n  a l le n  
s e in e n  A s p e k te n  b e d in g t  w i r d ,  und p rä g n a n te re n  s t r u k t u -  
r a l i s t i s c h e n  bzw . h e rm e n e u tis c h e n  M o d e lle n ,  i n  denen d e r  
B e g r i f f  d e r  I n t e r t e x t u a l t ä t  a u f  b e w u ß te , i n t e n d ie r t e  und 
m a r k ie r te  Bezüge z w is c h e n  e inem  T e x t  und v o r l ie g e n d e n  
T e x te n  und T e x tg ru p p e n  e in g e e n g t w i r d .

1 01 . Ср. плодотворное  понятие  " r e d u k t iv e  L e k tü r e " :  A.A.HANSEN- 
LÖVE, D ie  " R e a l is ie r u n g "  und " E n t f a l t u n g "  s e m a n tis c h e r  F ig u re n  
zu  T e x te n . -  W iener S l a w i s t i s c h e r  A lm a n a c h , 1982 , В . 1 0 , 226 .
102 . О возм ож ности применения р и то р и ки  к  изучению  д и а х р о н и ч е с - 
к и х  худож ественны х си сте м  см . под робно : И.Р.ДЁРИНГ-СМИРНОВА,
И.П.СМИРНОВ, o p . c i t . ,  p a s s im .
103 . Еще один вопрос из то й  же с е р и и : с ко л ь  ч а с то  п иса те л ь  м о - 
жет р е а кти в и р о в а ть  и ,  если  т а к  п озво л и тел ьно  в ы р а зи ть ся , р е -  
и н те р те кс ту а л и зо в а ть  ту  или иную тему? В я ч .В с . ИВАНОВ (Перевод 
в све те  современной л и н гв и с ти ч е с ко й  т е о р и и .-  В с б . :  Х у д о х е с т -  
венный перевод . Вопросы теории  и п р а к т и к и , Ереван 1982, 1 6 1 - 
162) насчитал  у П астернака  четы ре изображ ения Венеции ("В е н е - 
ц и я " - 1 ,  "В е н е ц и я " -2 , "О хранная гр а м о т а " , "А втобиограф ический  
о ч е р к " ) .  В этом с п и с ке  не уч те н о  раннее сти хо тво р е н и е  "P ia z z a  
S .M a rk o " . Кроме т о г о ,  зд е сь  не назван наследующий "В е н е ц и и "-2  
эпизод  из "Д о кто р а  Ж и в а го ", которы й интересен  те м , ч то  о п у с т о -  
шает тем атическое  содержание п а р н о го  ему с ти х о тв о р е н и я : з а гл а в -  
ный герой  романа слышит ночью с т у к  в о к н о , ож ид ает, ч то  с т у ч и т -  
ся вернувш аяся Л ара , о д нако  о ка зы в а е тс я , ч то  э то  шум б ур и . П е- 
реносу д ействия  из Венеции в Мелюзеево с о о т в е т с т в у е т  в данном 
случае  о тс у т с т в и е  ге р о и н и . Однако с в я зь  со  сти хо твор е ние м  о 
водной сти хи и  все же не оборвана полностью . Топоним "М елю зее- 
в о " ,  ка к  ка ж е т с я , образован  П астернаком  о т  имени M e lu s in e ,  к о -
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торов  носила в староф ранцузской  л и те р а тур е  нимфа, з а ч и н а т е л ь -

ница рода L u s ig n a n , н а все гд а  вернувш аяся в водное ц а р с т в о  п о с -
ле т о г о ,  к а к  смертный муж за с та л  ее в образе  м о р с к о го  сущ ества
(с р . мотив нимфы в " V e n e z ia n is c h e r  M o rg e n " ) .  Э тот сюжет нашел
продолжение в герм аноязы чной л и те р а тур е  -  у Т и к а , Г р и л л ь п а р ц е -
р а , Гете (с р . возможное слож ение : M e lu s in e  + See = М е л ю зе е в о ).
О мнимом звуч а н и и  с те кл а  П астернак п о вто р н о  упом инает в "Д о кто р е
Ж и ва го ", п о в е с тв у я  о сам оубийстве  С трел ьникова  (ж енщ ина -сам о -
убийца из "В е н е ц и и "-2  перевоплощ ается в м у ж ч и н у ) :

• • •висевш ая во сне  на сте н е  мамина а кв а р е л ь  и т а л ь я н с к о г о  
взморья  в д р у г  о б о р ва л а сь , упала на пол и звоном  р а з б и в -  
шегося с т е кл а  разбудила  Юрия А ндреевича . Он о ткр ы л  гл а з а . 
Н ет, э то  ч т о - т о  д р у го е . Э то , н а в е р н о е , А н т и п о в , муж Лары, 
Павел Павлыч, по фамилии С тр е л ь н и ко в , о п я т ь , к а к  го в о р и т  
В а к х , в Шутьме вол ков  п уж а я . Да н е т , ч т о  за  в з д о р . К о н е ч - 
н о , ка р ти н а  сорвал ась  со  сте ны • Вот она в о с к о л к а х  на п о -  
л у , -  уд осто ве р ил  он в вернувш емся и продолжающемся с н о -  
видении• Он про снул ся  с го л о вн о й  болью / • • . /  В н е с к о л ь -  
к и х  ш агах о т  кры л ьца , в ко с ь  поперек д о р о ж ки , у п а в  и у т -  
кнувш ись го л о вой  в с у гр о б , лежал за стр е л и вш и й ся  Павел 
Павлович (Б•Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Живагол т . 2 ,  P a r is  1959,  
5 3 8 - 5 3 9 ) .

В ш естой (если с ч и та т ь  два эпизод а  из "Д о кто р а  Ж иваго" в а р и а н -
тами о д н о го  -  гл у б и н н о го ) и последний раз П а сте р н а к  по д н ял
(в "А втобиограф ическом  о ч е р к е ")  венецианскую  тем у к а к  полностью

лишенную в с я к о го  содерж ания, кроме и зо б р а зи те л ь н о -м и м е ти ч е с ко го
• • • м о я  п о сто я н н а я  за б о та  обращена была на с о д е р ж а н и е , 
моя п осто янн а я  м е ч та , чтобы  само с ти х о тв о р е н и е  н е ч то  
содерж ало, чтобы  оно содержало новую мысль или новую  к а -  
р ти н у  / • • • /  Например, я писал с ти х о тв о р е н и е  "В е н е ц и я "
/ • • • /  Город на воде сто я л  передо м ной , и к р у г и  и в о с ь -  
м ерки е го  отражений плыли и м нож ились, р а з б у х а я , к а к  с у -  
харь в чаю (Б . ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 2 5 -2 9 5 8 . . . ,  3 2 ) .

104 . В.МАЯКОВСКИЙ, o p . c i t . ,  175 f f .
105. Ср. полем ику с  М аяковским  в п а с т е р н а ко в с ко м  с ти х о тв о р е н и и  
"З е р ка л о " ( J . М .SCHULTZ, P a s te rn a k ' s " Z e r k a ło " . *  -  R u s s ia n  
L i t e r a t u r e , 1983,  X I I I - 1 , 9 1 , 9 9 ) .  Спор с М а я ко вски м  (а та кж е  
с  ЛЕФом) содерж ат в себе и венецианские  разделы  "О хр а н н о й  г р а -  
м о ты ": М. AUCOUTUR1ER, Об одном ключе к  Охранной гр а м о т е *
B o r i s  P a s te rn a k  1 8 9 0 -1 9 6 0 .  C o llo q u e  de C e r i s y - l a - S a l l e  ( 1 1 - 1 4  
se p te m b re  1 9 7 5 ) ,  P a r is  1979,  342 f f ;  Л.ФЛЕЙШМАН, Борис П а с т е р ־  
нак в тридцатые го д ы * ,  J e ru s a le m  1984,  15 f f .  В ф ункции и м пл и - 
ц итно  антилеф овских пассажей М .AUCOUTURIER (o p . c i t . , 3 4 5 - 3 4 6 )  
р а с с м а тр и в а е т , в ч а с т н о с т и , следующие отры вки  "О хр анной  грам оты "
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(в то р о й  и з  н и х  был и зъ я т  ц е н з у р о й ) :
Эмблема л ьва  м н о го р а зл и ч н о  ф игурировала в Венеции* Т а к , 
и о п у с к н а я  щель для тайны х доносов  на л естн и це  ц е н зо р о в , 
в с о с е д с т в е  с  росписям и  Веронезе и Т и н то р е тто , была и з -  
ваяна  в виде л ьв и н о й  п а с т и . И зв е с тн о , ка ко й  с т р а х  в н у -  
шала э т а ״  b o c c a  d i  l e o n i "  соврем енникам , и к а к  м а л о -п о - 
малу с та л о  п р и зн а ко м  н е в о сп и та н н о сти  упоминанье о л и ц а х , 
з а га д о ч н о  проваливш ихся  в п р е кр а сн о  изваянную  щ ель, ко гд а  
сама в л а с ть  не выражала по этом у поводу о го р ч е н ь я .
К р у го м  львины е морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все 
и н т и м н о с т и , все  обню хиваю щ ие,- львины е п а с т и , тайно  с г л а -  
тывающие у себя  в берлоге  за  жизнью ж и зн ь . К р уго м  львиный 
рык м ним ого  б е ссм е р ти я , мыслимого без см еху т о л ь ко  п о т о -  
м у , ч т о  все  б ессм е ртное  у н е го  в р у к а х  и в з я т о  на кр е п ки й  
львины й п о в о д . Все э то  ч у в с т в у ю т , все  э то  т е р п я т . Для т о -  
г о ,  ч то б ы  ощ утить  то л ь ко  э т о , не тр е б у е тс я  ге н и а л ь н о с ти : 
э то  в и д я т  и т е р п я т  в с е . Но раз э то  те р п я т  сообщ а, зн а чи т 
в это м  зв е р и н ц е  должно быть и нечто  т а к о е , ч е го  не ч у в -  
с т в у е т  и не в и д и т  н и к т о . Это и е с ть  та  к а п л я , ко то р а я  
п е р е п о л н я е т  чашу терпения  ге н и я .

С оглаш аясь с деш иф ровкой э т и х  м е с т , которую  развили  М .A u c o u tu r ie r
и Л .Ф лейш ман, добавим  сю да, ч то  в д в у х  приведенны х ф рагм ентах
П а с те р н а к , кром е в с е г о  п р о ч е го , подразум евает (н е га ти в н о  о ц е н и -
ваемый им) у т о п и ч е с к и й  п р о е кт  Х л еб никова , которы й был изложен в
с ти х о тв о р е н и и  "Г о р о д  б у д у щ е го ", гд е  такж е  назы вается  в е н е ц и а н -
с ка я  щель для д о н о со в  и пр о вод и тся  (в з я т а я  у H .Ф едорова)‘ тема
воскреш ения о тц о в  (с р .  мотив 'м н и м о го  б е ссм е р ти я ' в "О хранной
г р а м о т е " ) .  В этом  к о н т е к с т е  весьма правдоподобно , ч то  п а с т е р н а -
к о в с к и й  'г о р о д -з в е р и н е ц ' ко н тр а п о зи ти в е н  хл еб ни ковском у образу
антропоморф ных ж ивотны х из сти хо тв о р е н и я  в п р о зе  "З в е р и н е ц " . Ср.
выдержки из "Г о р о д а  б у д у щ е го ":

В вы соком  и отвесном  храме 
Здесь рода см ертного  отцы 
Взошли на куп о л а  концы .
Но л ица  и х  своим о кн о м ,
К а к  н е в о д , не задерж ат с в е т .
На черном  вырезе хором 
С то и т  то л па  людей за в е та  / . . . /
В есь го р о д  -  л и с т  зеркальны х окон  / . . . /
Ты мечешь в даль стеклянны й  д о л ,
Р азрез стр а н и ц  с т е кл я н н о го  объема 
Ш ирокой к н и го й  о ткр ы ва л .
А зд е с ь  на вал о ку та л  вал п р о зр а ч н о го  х о л с т а ,
Над полом гром оздил  у с та л о  п о л .
Здесь речи лил с к в о з ь  львиные у с та  
И р о с ,  к а к  м нож ество зе р ка л ь н о го  излома 

(В.В.ХЛЕБНИКОВ, o p . c i t . ,  т .  2 ,  6 4 -6 5  ) .
Если все  с ка за н н о е  нами пра вил ьно , то  в споре  с Хлебниковым бы



ла введена в "О хранную гр а м о ту " и ка р ти н а  женщин в зо о па р ке
(противостоящ ая ка р ти н е  человекоподобны х животных в к л е т к а х ) :

. . . в е с н о й  д е в я ть с о т  п е р в о го  го д а  в З о о логи ческом  саду 
показы вали отряд  д а го м е й с ки х  ам азонок / . . . /  первое ощ у- 
щение женщины св я за л о сь  у меня с ощущеньем обнаж енного  
с т р о я , с о м кн у т о го  с тр а д а н ь я , т р о п и ч е с ко го  парада под 
барабан (Б.ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 5 -1 9 5 8 . . . ,  2 0 4 - 2 0 5 ) .

106 . Аполлон,  1917,  » 1 , 1 .
107 . История личны х ко н т а к т о в  П астернака  и Белого в ее о с н о в -  
ных п у н к т а х  была прослежена Л.ФЛЕЙШМАНОМ (Б .П а сте р н а к  и А . Б е -  
л ы й * . -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e  T r i q u a r t e r l y 9 1975,  » 13,  5 4 5 - 5 4 6 ) .
По предположению , ко то р о е  обосновал  R.E.PETERSON (A n d re j B e - 
l y j  and N ik o ła j  N. V e d e n ja p in * . -  W iene r  S l a w i s t i s o h e r  A lm a n a c h , 
1982,  В. 9,  1 1 1 - 1 1 7 ) ,  факты из жизни Белого нааши отраж ение в 
романе П а сте р н а ка , а им енно: в биографии В еденяпина , дяди Юрия 
Ж иваго. R .E .P e te rs o n  обращает внимание на т о ,  ч т о  В еденяпин , 
к а к  и Белый, о ка зы в а е тся  во время Первой мировой войны в Ш вей- 
ц а р и и , о т ку д а  возвращ ается на родину в дни Ф евральской револю - 
ции -  на го д  п о зж е , чем е го  п р о т о т и п . Добавим, ч т о  во  вто р о й  
Автобиограф ии П а сте р н а к , р асска зы ва я  о приезде  Б елого и з  Д о р н а - 
х а , та кж е  назы вает не (ф актически  достоверны й) 1 9 1 6 -й , но 
1917-й  го д :

В июле 191? года  м еня , по с о в е ту  Брюсова, разы скал  Э рен- 
б у р г . Тогда  я узн а л  э т о го  ум ного  п и с а те л я , ч е л о ве ка  п р о -  
тивопол ож ного  мне с кл а д а , д е я т е л ь н о го , н е з а м к н у т о го .
Тогда  начался большой п р и то к  возвращающихся и з - з а  г р а -  
ницы п о л и ти ч е с ки х  э м и гр а н то в , людей, з а с т и гн у т ы х  на ч у ж -  
бине войной и там и нтерн ированны х, и д р у г и х .  Приехал и г  
Швейцарии Андрей Белый . Приехал Э ренбург (Б.ПАСТЕРНАК,
Проза 1 9 1 5 -1 9 5 8 •  * • ,  4 5 ) .

В Швейцарии Веденяпин о с та в л я е т  "молодую п а с с и ю ", в чем R . E .
P e te rs o n  видит намек на Асю Т ур ге н е в у  (зам етим  д о п о л н и те л ь н о ,
ч то  слово ׳  п а с с и я ' анаграм м ирует имя " А с я " ) .  За гр ани ц ей  о с т а -
е тс я  и " недописанная к н и г а " .  Расширяя а р гум е нта ц ию , ко то рую  п р е -
дложил R .E .P e te rs o n ,  сл е д уе т с к а з а т ь ,  ч т о  мотив ' недописанной
к н и г и ' а д ре суе т нас к  первым страницам  "З а п и с о к  ч у д а к а " ,  гд е
идет речь о брошенных Белым в Д орнахе при отъ езде  на род ину  м а -
те р и а л ах  к  "К о т и к у  Л е т а е в у " , ко то р ы е , "е с л и  бы и х  о б р а б о т а ть ,
со ста в и л и  б к н и г у "  (Андрей БЕЛЫЙ, З аписки  ч у д а ка , Lausanne
1973 (М осква /Б ерлин 1 9 2 2 ) ,  т .  1,  1 7 ) .  Н аконец , е с т ь  еще один
д о в о д , подкрепляющий д о га д к у  о то м , ч т о  Белый явился  п р о о б р а -
зом В еденяпина . Д опустим о , ч то  фамилия дяди Юрия Ж иваго п о д р а 
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зу м е в а е т  члена ЦК Партии социалистов-револю ционеров  Михаила B e '

д е н я п и н а , с та в ш е го , вм есте  с е го  единомышленниками, жертвой

п о л и т и ч е с к о го  п р о ц е с с а , которы й был устр о ен  в М оскве в 1922 г .
(о п р о ц е ссе  см . под робно : М .JANSEN, A Show T r i a l  u n d e r  L e n in .

The T r i a l  o f  th e  S o c i a l i s t  R e v o lu t io n a r ie s ,  Moskow 1922,  The
Hague 1 9 8 2 ) .  Таким о б р а зо м , фамилия связы ва е т дядю Юрия с э с е -
рами и тем  самым ־  ко с в е н н о  -  с Белым (с р . эсе р овскую  тему в
"П е т е р б у р г е " ,  с о тр у д н и ч е с тв о  Белого в л е во эсе р о вско м  "Знамени
т р у д а "  после  революции 1 9 1 7 -о го  г .  и т . п . ) .  Впрочем , не с л е д у -
е т  п р е ув е л и ч и в а ть  с х о д с тв о  п а с т е р н а ко в с ко го  персонажа с Белым.
Веденяпин -  собирательная  ф и гура , вобравшая в себя черты  ср а зу
н е с к о л ь к и х  пред ставител ей  сим волизм а: см . ниже сопоставление
и д е о л о ги й  Веденяпина и В .В . Р о за н о ва ; с р . та кж е  параллель B e -
д е н я п и н -С кр я б и н : G. de MALLAC, B o r is  P a s t e r n a k . H is  L i f e  and
A r t ,  Norm an 1981,  3 6 - 3 7 .  Точно т а к  же собирательны  и д р у ги е
ге р о и  п а с т е р н а к о в с к о го  ром ана . Т а к , Юрий Ж иваго -  э то  не п р о с -
то  a l t e r  ego  а в то р а , но р е п р е зе н та ти в н а я  ф и гура , указывающая
ср а зу  на н е с ко л ь ки х  поэто в  п о с тс и м в о л и с тс ко го  п о ко л е н и я , н а -
прим ер, на Гум илева. Сцена смерти Юрия определенно вклю чает в
себя рем инисценции из гу м и л е в с ко го  "З аблудивш егося  тр а м в а я ":

Сверкнула м олния ,  р а с ка ти л с я  гр о м . Несчастный трамвай  
в которы й уже раз за с тр я л  на с п у с ке  о т  К уд р и нско й  к  3 0 -  
о л о ги ч е с к о м у . Дама в лиловом появилась нем ного  с п у с т я  
в раме о к н а , миновала тр а м ва й , ста л а  у д а л я ть с я . Первые 
крупны е  капл и  дождя упали  на тр о ту а р  и м остовую , на дам у. 
Порыв пы льного ветра  провол о кся  по д е р е в ь я м .. .  (Б .Л .П А С - 
ТЕРНАК, Д о кто р  Ж иваго , т .  2 , 5 6 8 ) .

Ср. :
Шел я по улице незнаком ой 
И в д р у г  услышал вороний гр а й ,
И звоны лютни и дальние громы,
Передо мною л е те л  тр а м ва й .
Как я в с ко ч и л  на е го  п о д н о ж ку ,
Было за га д ко ю  для м еня ,
В в о зд ухе  огненную  дорожку  
Он о ста вл я л  и при св е те  д н я .
Мчался он бурей  тем ной , кр ы л а то й ,
Он заблудился  в бездне времен / . . . /
Понял те пер ь  я :  наша свобода 
Т ол ько  о т ту д а  бьющий с в е т ,
Люди и те ни  с т о я т  у входа 
В зо о л о ги ч е с ки й  сад планет 

(Н.ГУМИЛЕВ, Собр . с о ч . ,  т .  2 ,  Ваш ингтон 1964,  4 8 - 4 9 ) .
108. Ср. б л и зко е , но не полностью  совпадающее с нашим, о п р е д е -
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л ение  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о го : T z .TODOROV, I n t r o d u c t i o n  â la  

l i t t é r a t u r e  f a n t a s t i q u e ,  P a r is  1970,  61 f f .

109.  Андрей БЕЛЫЙ, А р а б е с ки . К н и га  с т а т е й , М осква 1911,  226,
2 2 9 ,  231 .

110.  Б.ПАСТЕРНАК, Стихи 1 9 3 6 -1 95 9 .  С тихи для д е т е й . С тихи 1912 - 
1 95 7 ,  не собранные в кн и ги  а в то р а . С татьи  и в ы ступ л е н и я , Ann 
A r b o r ,  M ic h ig a n  1961 ,  149.
111.  Ср. м отив автометаморф озы вещей в тр а ге д и и  "Владимир М ая- 
к о в с к и й " :

И в д р у г  / /  все  вещи / /  к и н у л и с ь , / /  раздирая  го л о с ,  / /  
с ки д ы ва ть  лохм отья  изношенных имен (В.МАЯКОВСКИЙ, о р . 
c i t . ,  1 6 3 ) .

Э то т  т е к с т  М а я ко в ско го  -  второй  и с то ч н и к  п а с т е р н а к о в с к о го  с т и -
х о тв о р е н и я *  с р . особенно  и н те р те кс ту а л ь н у ю  рифму "н а о б о р о т " -
" р о т "  -  "ш и р о т " :

М ногие вещи сшиты наоборот / /  . . . И  та м , гд е  у чел о ве ка  
вы резан р о т , / /  многим  вещам пришито y x o l ( i b i d . ,  158)
. ־•־ . . н е т  т а к и х  широт / с р . :  "сшиты н а о б о р о т " / .  Которым 
на зим у зам азкой  Зажать не вы звались бы р о т  . . .

С р. дальнейшую суд ьб у  провед енного  в "Черном б ока л е " м отива
в е ч н о го  к а к  м гн о в е н н о го :

К а к - т о  в конце  с т а р о го  о к т я б р я , ч а со в  в д е с я ть  вечера  
Юрий Андреевич быстро шел по улице  / . . . /  В д р уг с н е г  п о -  
валил г у с т о - г у с т о  и ста л а  р азы гр ы ваться  м е те л ь , ко то р а я  в 
откры том  поле с визгом  сте л е тся  по земле,  а в город е  м е - 
ч е т с я  в тесном  т у п и к е , ка к  заблудивш аяся / . . . /  Д о кто р  п о -  
дошел к  горевш ему в д в у х  ш агах о т  н е го  уличному фонарю, 
чтобы  т у т  ж е , не о ткл а д ы ва я , пробеж ать гл а вн о е  / . . . /  Ме- 
те л ь  хл естал а  в гл а з а  д о кто р у  и покры вала печатны е с тр о ч ки  
га з е т ы  серой и шуршащей снежной кр упо ю . Но не э то  мешало 
е г о  чте нию . Величие и в е ко в е ч н о с ть  минута  п о тр я сл и  е го  и 
не давали  опом ниться  ( Б.Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Ж ивагол т . 1 ,  
2 2 3 - 2 2 4 ) .

Помимо авторем ин исц енции , процитированны й отры вок П а с те р н а ко в -
с к о г о  романа вбирает в себя мотив 'визжащ ей в ь ю ги ' из " К у б к а
м е те л е й " Б е л ого , сменяемый то ч н о  т а к  ж е, к а к  в и с т о ч н и к е , уп о м и -
нанием фонаря:

Вьюжные рои взв и хр и л и сь  у домов / . . . /  В о кне  в зд о х н у л и :
"К т о  может заснеж ить  в с е ? " Вьюга с к а з а л а : " Н у ,  ко н е ч н о , 
я I "  Гр устно  задышала и бросила под н о ги  новые с н е г и . Н о- 
вые с та и  взвизгнувш ей  пали  стрем ител ьно  ринул и сь  и з -п о д  
забора  в синий бархат н о ч и , мимо с гудением  про не сл ись  и 
о б л е пи л и , хо л о д е я , оконны е с т е к л а . Белые шмели роились  у 
фонарей  (Андрей БЕЛЫЙ, Четаре сим ф онии • .•  , 2 7 , т р е ть я  п а -  
г и н а ц и я ) .
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В о тл и ч и е  о т  Б е л о го , П астернак л о ка л и зу е т  , визжащую в ь ю г у ' не fe

го р о д с ко м  п р о с т р а н с т в е , но в "о ткр ы то м  п о л е " .  Мотив в е ч н о го  к а к
м гн о в е н н о го  уд о сто в е р я е т  зд есь  отсы л ку  к  Белому. Л ока л изац и я
'визж ащ ей в ь ю ги ' за  городом  с в и д е т е л ь с т в у е т , ч то  П а сте рна к р а с -
шифровал и с то ч н и к  и с т о ч н и к а , а им енно: пуш кинские  "Б е с ы " , п о с л у -
жившие то ч ко й  о тс ч е та  для "К у б ка  м е те л е й "; с р . :

Е д у ,  еду в чистом поле  / . . . /  М чатся бесы рой за роем  
/о т к у д а  у Б е л ого : 9*Вьюжные рои в з в и х р и л и с ь . . . " /  В б е с -  
предельной вышине. Визгом  жалобным и воем Надрывая с е р -  
дце  мне (А.С.ПУШКИН, Поли, собр . с о ч . ,  т .  3 , 2 2 6 ) .

Еще один сверхъ естествен ны й  мотив в "Д о кто р е  Ж иваго" ( 'д е р е в ь я -
про п о ве д н и ки  х р и с т и а н с т в а ')  возвращ ает нас к  "С еребряном у г о -
лубю " Б е л ого :

Вчера я ночной м и ти н г наблюдал. П оразительное зрелищ е / . . . /  
И не т о ,  чтобы  говорил и  одни т о л ь ко  люди. Сошлись и с о -  
беседую т  звезды  и д еревья ,  философствуют ночные цветы  и 
м и ти н гую т каменные зд а н и я . Ч т о -т о  е в а н ге л ь с к о е , н е п р а в -  
да ли? К а к  во времена апостолов  (Б.ПАСТЕРНАК, Д о к т о р  Жи־  
в а г о ,  т .  1 , 169) ;

с р .  :
А кр у го м  шум: к у ч к и  д е р е в ь е в , -  о с и н , д у б о в , в я з о в , -  з а -  
кипаю т поперем енно ; и с т о и т  вдалеке  беспеременный шум, 
прошлому говорящий " п р о с т и " . Точно шла проповедь кр а с н ы х  
апо сто л ов  о то м , ч е го  н е т , но ч т о  в ско р е  с л у ч и т с я ; а 
вблизи  дерева зам ирали , поджидая к  ним летевш ую , непетую  
п е с н ь . . .  (А.БЕЛЫЙ, Серебряный г о л у б ь ,Ann A r b o r /M ic h ig a n  
/ б . г . / ,  2 1 4 ) .

С очетание революции и м етели р е гул я р н о  насл аивается  у П а с те р - 
нака  на те кс ты  Б е л ого . Т аково  вступ л е ни е  к  поэме "Д е в я т ь с о т  
пятый г о д " :

ф

Еще сп ута н  и свеж  п е р в о п у т о к .
Еще ч у т о к  и ж у т о к , ка к  в е с т ь ,
В неземной новизне  э ти х  с у т о к .
Револю ция, вся  ты , к а к  е с т ь  / . . . /
Ты из с у м е р е к , с о ц и а л и с т ка .
Секла с в е т , к а к  из груды  о гн и в .
Ты ры дала, лицом в а си л и ска  
Озарив нас и оледенив / . . . /
И в блуждании хлопьев кутёж ны х 
Тот же го р д ы й , уклончивы й ж е с т :
Как собой  недовольный х уд о ж н и к .
О тстраняеш ься ты о т  торж еств  ( 2 4 5 ) .

П редставление о метельном опьянении  было подхвачно  П а стернаком
из все  то й  же ч е тв е р то й  "С им ф онии", к а к  и м отив 'визж ащ ей в ь ю г и '.
Сходное представление  в а р ь и р уе тся  и в "Снежной м а ске " Блока  (с р .
хо тя  бы название сти хо тв о р е н и я  "Снежное в и н о " ) .  Однако можно без
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о го в о р о к  у тв е р ж д а ть , ч то  П астернак идет во вступ л е н и и  к  "Д е -
в я т ь с о т  пятом у го д у "  не о т  Б л ока , но о т  Б ел ого . И в п а с т е р -

н а ко в ско й  поэм е , и в "К у б ке  м етелей" м отив пьяной вьюги манифе-
стирован  с помощью с л о в , производны х о т  гл а го л а  'к у т и т ь '  ( " к у ־
теж ны х"- " к у т и л а " ) ,  которы е в "Снежной м а ске " не в стр е ч а ю тся :

К т о - т о ,  все т о т  ж е , к у ти л а  и п ь я н и ц а , осыпал р у ки  л а ке я  
серебряны ми, ледяными рублям и: все  п р о стр уи л о сь  в метель 
из е го  ко ш е л ька , и метельные д е н ь ги  блистали  у фонарей 
(А.БЕЛЛЙ, Четыре симфонии, 9 , тр е ть я  п а ги н а ц и я ) .

Как и в "Памяти Д е м она ", П астернак ссы лается  во вступ л е н и и  к
поэме "Д е в я ть с о т  пятый го д "  одновременно и на п р о за и ч е с ки й , и
на стихотворны й  т е кс ты  Б е л ого , се м ан тиче ски  связанны е между
соб ой . К стихотворению  Белого "Р о д и н е ", написанному во время
Второй р у с с ко й  революции (с р . изображ ение революции 1905-7  г г
в "К у б ке  м е те л е й ") , во схо д и т  п а с те р н а ко в с ки й  образ 'рыдающей
револю ции ' ("Ты  рьщ ала, лицом в а си л и ска  Озарив нас и о л е д е н и в " ) :

Рыдай, буревая с т и х и я ,
В с то л б а х  гр о м о в о го  о г н я !
Р о сси я , Р о сси я , Р о с с и я ,-  
Б е зум ствуй , сж и га я  меня 

(Андрей БЕЛЫЙ, С тихотворения и поэмы, 3 8 1 ) .
По ходу разверты вания поэмы, в гл а в е  "С т у д е н т ы ", П астернак вновь
а д ре суе тся  к  ч е тв е р то й  "Симф онии":

. . . У г о л  улицы -  в желтом о ж о ге .
На площади с в е т !
Вьюга лошадью пляшет б уланой ,
И в шапке улана 
Пляшут книжные л а в к и .
Манеж
И ун и в е р си те т  ( 2 6 3 ) .

П асте рнаковская  метонимия 'в ь ю га  к а к  лошадь у л а н а ' ,  связывающая 
предметы изображения по см еж ности , явл яе т собой трансформацию 
повторяющейся в "К у б ке  м етелей" метафоры "вьюжные ко н и "  (Андрей 
БЕЛЫЙ, Четыре симфонии, 12 , тр е ть я  п а ги н а ц и я ) .
112.  Андрей БЕЛЫЙ, Символизм, М осква 1910,  430,  431,  437 ,  448.
113.  Б.ПАСТЕРНАК, Стихи 1 9 3 6 -1 9 5 9 . . . ,  1 5 2 - 1 5 3 .
114.  I b i d . ,  153.
115.  Андрей БЕЛЫЙ, Символизм, 4 3 0 - 4 3 1 .
116.  Об истории  названия  п а с те р н а ко в с ко й  с т а т ь и  с м . :  Л.ФЛЕЙШМАН, 
Неизвестный автограф  Б .П а с т е р н а к а .-  Материалы XXVI научной  с т у -  
д енческой  конференции . Л итер а тур ове д ен ие . Л и н гв и с т и ка , Т арту  

1971,  3 4 - 3 7 .
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117 .  Л.ФЛЕЙШМАН, Б ,П а с те р н а к  и А .Белый,  549 .  О к о н к р е т н о -п о л и т й -  

ч е с ко м  поводе ц и ти р уе м о го  письма с м . :  Л.ФЛЕЙШМАН, Борис П а с те р -  
н а к  в тридцатые годы, 2 0 - 2 1 .

118•  Л.ФЛЕЙШМАН, Б .П а с те р н а к  и А .Белый,  548 .
119.  К о нти н уа л ьно е  понимание П астернаком  сим вол и стско й  и п о с т -
с и м в о л и с тс ко й  л и те р а ту р  с ка за л о с ь  и в е го  неосущ ествленном  нам е-
рении  и зд а в а ть  журнал " т р е х  Борисов" { i b i d . ,  5 4 5 ) ,  в ко то р о м , к р о -
ме н е го  с а м о го , печа та л и сь  бы Белый и П ил ьняк. Мало т о г о ,  ч то  Па-
с т е р н а к  стрем ился  объ единить  под одной обложкой символизм и п о с т -
си м вол и зм . Сама идея журнала т р о и х , с одной сто р оны , напом и-
н а ет о ф утур и сти че ско м  альм анахе "Т р е б н и к т р о и х " ,  а с д р у г о й , -
п о в то р я е т  замысел В я ч .И в а н о в а , которы й писал  Блоку ( 1 9 1 1 ) :

. . .д а в а й т е  и зд а ва ть  Д невник тр е х  п о это в  / • • • /  Т ро е , к о -  
н е ч н о , -  Вы, Андрей Белый и я / . . . /  быть м ож ет, издание 
в о зь м е т  на себя "М у с а ге т "  (Из п е р е п и ски  А лександра Блока 
с  Вяч.И вановы м . П убликация Н.В•КОТРЕЛЕВА.-  И звестия  АН 
СССР. Серия Л итературы  и Я зы ка , 1982,  т .  41,  № 2 ,  1 7 3 - 1 7 4 ) .

Участвовавш ий в л итер а тур ном  кр уж ке  при "М у с а ге те " П а сте р н а к ,
ко н е ч н о  ж е , м о г быть зна ко м  с и зд а те л ьски м и  планами В я ч .И в а н о в а .

3 .
120•  Ф икциональное событие может ко н с ти ту и р о в а т ь с я  к а к  с в и д е - 
тельствукицее либо о н е д о ста то ч н о сти  чувственно -восприним аем ы х 
д а н н ы х , либо об изб ы точности  с р е д с т в , предназначенны х для  их  
о п и с а н и я ; с р . в о с о б е н н о с ти : W .ISE R , A k te  des F in g ie r e n s .  O d e r:
Was i s t  das F i k t i v e  im  f i k t i o n a l e n  T e x t? ־   F u n k t io n e n  dee 
F i k t i v e n . P o e t ik  und H e rm e n e u tik , X , h r s g .  v .  D .H e n r ic h  und W. 
I s e r ,  München 1983,  121 -15 1•
121• С р . :  W .SCHMID, S i n n p o t e n t i a l e  dev d ie g e t ie c h e n  A l l u s i o n . . . ,  
152•

122.  Б.Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Ж иваго,  т . 1 ,166  ( 1 5 4 - 1 9 2 ) .
123.  Клинцов-П огоревш их о х о т и тс я  на у т о к  и д а ри т Юрию при прощ а- 
нии " д и к о г о  с е л е з н я " . R o b e r t  L.JACKSON (The Sym bol o f  th e  W ild  
Duck i n  Z?r. Z h i v a g o C o m p a v a t i v e  L i t e v a t u v e , 1963,  v o l .  XV, N 1 , 
39 -45 )  усм а тр ива ет в этом  о тсы л ку  к  И бсену. В ко н ц о в ке  пьесы 
Ибсена "Д икая  у т к а "  в зр осл ы е , собравш иеся в дом е, слышат вы стрел
и дум аю т, ч то  идет о хо та  на у т о к ;  этим  вы стрелом , о д н а ко , обры - 
вае т свою жизнь четы рнадцатилетняя  д е во ч ка  (с р . процитированное  
в сн о с ке  № 103 описание  сам оубийства  А н ти п о в а -С тр е л ь н и ко в а :
Юрию Ж иваго, находящемуся в д ом е , ка ж е т с я , ч то  вы стрел снаружи



произведен по в о л к а м ) . Если пьеса  и в самом деле в хо д и т  в п р е -

суппозицию  "Д о кто р а  Ж и ва го ", то гд а  П огоревш их, стреляющий у т о к ,
ко све н но  наслед ует тем персонажам Д о с т о е в с ко го  (С Е ид р и ггйл св ,
С таврогин  и п р . ) ,  которы е н е с у т  о тв е т с тв е н н о с т ь  за  страдание  д е -
тей (с р . у Ибсена э кв и в а л е н тн о с ть  'д и к а я  у т к а ׳  £ д е в о ч к а ) .  Под־
че р кн е м , ч то  роман П астернака  заверш ается  темой страд ания  детей
в годы револю ции. В эп и л о ге  п о ве ство ва н и я  д о чь  Лары р асска зы ва ет
о нападении р а зб о й н и ко в  на д ом , в котором  она жила ( с р . ,  между
прочим "С те п ь " Ч е х о в а ), и о св о и х  последующих с ки та н и я х  по Рос־
с и и . Слушающий ее Гордон подводит и т о г  это й  и сп о в е д и :

Так было уже н е с ко л ь ко  раз в и с то р и и . Задуманное ид еа л ь- 
н о , возвы ш енно, гр у б е л о , овещ ествлялось . Так Греция стал а  
Римом, т а к  р у с с ко е  просвещ ение ста л о  р у с с ко й  револю цией. 
Возьми ты это  Б локовское  ” Мы, д е ти  страшных л е т  Р оссии ” , 
и ср а зу  увидишь различие  э п о х . К о гд а  Блок го во р и л  э т о , 
это  надо было поним ать в переносном  смы сле, ф и гура л ь - 
но / . . . /  А те пер ь  все  переносное ста л о  б у к в а л ь н ы м ...
(Б.Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Живаго ,  т .  2 ,  5 9 8 - 5 9 9 ) .

К а к я в с т в у е т  из ц и та ты , в эпи л о ге  П астернак отреф лексировал о с -
новополагающий для е го  романа перевод  виртуальны х реф еренциаль-
ных си туа ц и й  и сто ч н и ко в  в реальные социоф иэические . Н епосредст־
венно ссы лаясь зд есь  на Б л ока , П астернак в ко све н н о й  форме а д -
р е суе т  ч и та те л е й  к  Д о сто е в ско м у . Революция ко н ц е п ту а л и зу е тс я
П астернаком , с одной стороны , в теме вы стрелов (Лара слышит их
во время Д е ка б р ь с ко го  в о с с т а н и я , позднее  сама пы тается  убить
К о р н а ко в а , товарища п р о ку р о р а , уча ство ваш е го  в суд е  над гр уп п о й
револю ционеров; Памфил Палых уб ивает ком иссара  Г и н ц а ) . С д р у го й
стороны , революция д елает д е те й  м ученикам и . Прообразом с т о л к н о в е -
ния э т и х  д в у х  тем посл уж ил а , ко н е ч н о  ж е , гл а в а  " Б у н т ” из романа
"Б р а тья  К а р ам а зо вы ", в ко то р о й  Иван спраш ивает Алешу, может ли
т о т  р а сстр е л я ть  ч е л о в е ка , зам учивш его р е б е н ка , и п о л уч а е т  п о л о -
жительный о т в е т . По П а с те р н а ку , револю ционное насилие имеет
своим оправданием  те  мучения д е в о ч к и -п о д р о с т к а , о ко то р ы х  п о в е е т -
в у е т  и сто р и я  Лары и ее со б л а зни те л я  К о м а р о в с ко го . В то  же в р е -
мя революция не освобож дает д е те й  о т  с тр а д а н и я : д очь  Лары п о п а -
д а е т  в иную , но сто л ь  же тр а гичную  си туа ц и ю , ч т о  и ее м а ть .

Революционная эпоха  в целом пред ставлена  П астернаком  в "Д о -
кто р е  Ж иваго" к а к  а п о ка л и п ти ч е с ка я  (см . такж е  с н о с ку  № 1 7 4 ) .  О пи-
санные в романе выстрелы разделяю тся  интервалом  в ш есть л е т : 1905
(пальба на м о с ко в с ки х  улицах) -  1911 (покуш ение Лары на К о р н а -
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н о ва ) -  1917 (вы стрел  Памфила Палых в ком иссара  Врем енного п р а -
в и т е л ь с т в а ) . Эта пер и од и чность  о б р а зу е т  а п о ка л и п ти ч е ско е  число

0

” 666"  (если с ч и та ть  о т  п о сл е д н е го  го д а  X IX  в . ) ;  с р .  ш естилетние
интервалы  в "О хранной гр а м о те " и "С п е кто р с ко м " (см . о н и х : Л.
ФЛЕЙШМАН, Борис П асте рнак  в двадцатые год ы, 2 0 9 ) .  Ш естилетний
пром еж уток между событиями в "С п е кто р с ко м " ("Прошли года  / . . . /
Их точно  с т о .  Но то л ь ко  ш есть прошло" ( 3 3 2 ) )  совпадает с членет
нием времени в "П адучей стрем нине" И горя С еверянина: "Н астали
д ни  ужасны е: ш есть л е т  В чужой с т р а н е , холодной и бездуш ной. С о-
всем  о д н а . . . "  (И горь СЕВЕРЯНИН, Падучая стремнина,  роман в 2 ־ х
ч а с т я х ,  B e r l i n  1922,  1 1 1 ) .  О то м , ч то  э то  с х о д с тв о  отнюдь не с л у -
ч а й н о , сви д е те л ьствую т м ногочисленны е и н те р те кстуа л ь н ы е  з а в и с и -
м о сти  "С п е к т о р с к о го "  о т  "П адучей  стрем нины " -  с р .  х о тя  бы о т -
к л и к  П астернака  на се ве р я н и н ски й  м отив п о э т а -п а л у б о га :

ПАДУЧАЯ СТРЕМНИНА
Ничтожны в с е , рожденные в уб огом  
И бренном мире нравственны х к а л е к .
Но в м и г , к о гд а  п о э т  стал  полубогом ,
О стался чел овеком  ч е л о в е к .
Так п у с т ь  м олчат прозаики-невежды  :
А х , не для них  и с в я т о с т ь , и кр аса

( I b i d . ,  8 - 9 ) .
СПЕКТОРСКИЙ

За ч то  же пьют? За четы рех х о з я е к .
За и х  г л а з а ,  за  в стр е ч и  в м ясоед .
За т о ,  чтобы поэтом стал  п р о за и к  
И полубогом сделался п о э т  ( 3 1 3 ) .

Но в "С п е кто р ско м " число  " 6 "  еще не м ультиплицировано  и не в о в л е -
чено  в сем антическое  п о л е , образованное  понятиями , в ы с т р е л о в ',
, см е р ти ׳ , , с у д а ׳ , к а к  э то  им еет м есто  в ״ Д о кто р е  Ж и ва го ". А п о ка -

л и п ти ч е ско е  восприятие  революции берет начало у П астернака  в

"Вы сокой б о л е зн и ". Вы ступление Ленина на IX  съезде Советов и н т е р -
те кс ту а л ь н о  связы вается  зд е сь  с "К р а тко й  повестью  об а н ти х р и с те " 
В л .С оловьева :

Чем мне за ко н ч и ть  мой отры вок?
Я помню, го в о р о к  е го  
Пронзил мне искрами з а г р и в о к ,
Как шорох молньи  ш аровой.
Все вста л и  с  м е с т , глазам и  в тун е  
Обшаривая крайний  с т о л .
Как в д р у г  он вырос на трибуне  
И вырос раньш е, чем вошел.
Он п р о с ко л ь зн у л  неуследимо
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С кво зь  стр о й  п р е п я тств и й  и п о д м о г.
К а к э т о т ,  в ком нату  без дыма 
Грозы влетающий ком ок  ( 2 4 3 ) .

Мотив влетающей в зал собрания шаровой молнии объединяет эти
с ти х и  с  р а сска зо м  В л . Соловьева о В селенском  со б о р е , на к о т о -
ром и м п е р а то р -а н ти хр и ст  уб и ва е т не подчинивш ихся ему п р а в е д -
н и ко в :

Т олько  помертвевш ее и потемневшее лицо е го  /а н т и х р и с -  
т а , -  И . С . /  все  п е р е ко с и л о с ь , и из гл а з  вылетали искры  
/ . . . /  В откры ты е о кн а  храма было в и д н о , ч т о  нашла о г -  
ромная черная т у ч а , и с ко р о  все  потем нел о . С тарец Иоанн 
не свод ил  изумленны х и и сп уга н н ы х  гл а з  с лица  б е зм о л - 
в н о го  им пер атора , и в д р у г  он в ужасе о тп р я н ул  и ,  о б е р - 
нувшись н а за д , сдавленным голосом  к р и к н у л : "Д е туш ки , 
а н ти х р и с т  I "  В э то  время вм есте  с оглуш ительным ударом 
грома в храме вспыхнула огромная к р у г л а я  молния  и п о кр ы - 
ла собою с т а р ц а . Все замерло на м гн о в е н и е , и ,  к о гд а  о г -  
лушенные хр и сти а н е  пришли в с е б я , с та р е ц  Иоанн лежал 
мертвый (Вл. СОЛОВЬЕВ, Собр. с о ч . ,  т .  10 , B r ü s s e l 1966 ,  
2 1 3 ) .

П астернак произвел  обычную для н е го  м етоним ическую  трансф ор-
мацию п р е т е к с т а : в "К р а тко й  п о в е сти  об а н ти х р и с т е "  орудие
(шаровая молния) и л и ц о , использующ ее е г о ,  различаю тся  -  в

"В ы сокой б ол езни " то  и д р у го е  сл и то  вое д и н о . З нам енательно ,
ч то  обсуждаемый ф рагмент из "В ы сокой  б ол езни " был о п у б л и ко -
ван П астернаком  в том  же 1928 г о д у ,  ч т о  и тр е ть я  ред акция  "M a-
р б у р г а " ,  в ко то р о й  а п о ка л и п ти ч е ска я  тема та кж е  была усв о е н а  из
п р е т е к с т а -п о с р е д н и к а :

К о гд а -т о  под рыцарским этим  гнезд ом  
Чума полыхала* А нынешний жупел -  
Насупленный л я з г  и пол ет поездов  
Из ж а р ко , к а к  у л ь и , курящ ихся д упел  ( 6 3 0 ) .

С оприсутствие чум״  ы ' и пугающ их соврем енников железных д״  о р о г '
за с та в л я е т  вспом нить то  то л ко ва н и е  а п о ка л и п ти ч е с ко й  "зв е зд ы  По-
л ы н ь ", ко то р о е  о т с та и в а е т  в "И д и оте " Л ебедев:

• * • б ы л а  же мысль сильнейш ая в с е х  н е с ч а с ти й , неурож аев, 
и с т я з а н и й , чумы, проказы  и в с е го  т о г о  а д а , к о т о р о го  бы 
и не вынесло то  ч е л о в е ч е ств о  без то й  связую щ ей, н а п р а в - 
ляющей сердце и оплодотворяющей и с то ч н и ки  ж изни мысли! 
Покажите же вы мне ч т о -н и б у д ь  подобное та ко й  силе в 
наш в е к  пороков  и железных д о р о г . . .  то  е с ть  надо бы 
с к а з а т ь :  в наш ве к пароходов и железных д о р о г , но я г о -  
ворю: в наш ве к пороков  и железных д о р о г / • • • /  П окажите 
мне связующую настоящ ее ч е л о ве ч е ство  мысль хо ть  в п о л о в и - 
ну та ко й  силы , к а к  в т е х  с т о л е т ь я х •  И осм ельтесь  с к а з а т ь ,  
н а ко н е ц , ч то  не о сл а б ел и , не пом утились и сто ч н и ки  ж и з -  
ни под этою " з в е з д о й " ,  под этою се ть ю , опутавш ей людей 
(8 , 3 1 5 ) •



124•  При этом жизнь "в  и с то р и и " т р а к т у е т с я  П астернаком  к а к  в е -

дущая к  бессм ертию :
Я думаю , надо быть верным бессмертию, этому другом у имени 
ж и зн и ,  нем ного  усиленном у ( Б .J I.ПАСТЕРНАК, Д о кто р  Живаго,
Т .  1 , 1 6 ) ;

с р .  с та ть ю  Д о с т о е в с ко го  "Голословны е у тв е р ж д е н и я ":
• • • идея о бессм ертии  -  это  сама ж и зн ь ,  живая ж и зн ь , ее 
о ко н ч а те л ь н а я  формула и главны й и с то ч н и к  истины  и п р а - 
в и л ь н о го  со зн а н и я  для ч е л о в е ч е ств а  (24 ,  4 9 - 5 0 ) .

Рассуж дения о бессм ертии  ч е л о ве ка  в истории  в "Д о кто р е  Ж иваго"
чрезвы чайно  сложны по своему происхож дению , и х  и н т е р т е к с т у а л ь -
ная цель -  в то м , чтобы  си н те зи р о в а ть  р усскую  историософ ию , и с -
подволь у к а з а т ь  на совм естим ость  ее разноврем енны х проявлений .
Наряду с "Д невником  п и са те л я " Д о с т о е в с к о го , в чи сл о  и сто ч н и ко в
э т и х  рассуж дений  в х о д и т , наприм ер, сочинение  Герцена "С т о го
б е р е г а " ,  о т ку д а  П астернак перенял э кв и в а л е н тн о с ть  'и с т о р и я ' -
'ж и зн ь  у себя д о м а ':

Но вид еть  ги б е л ь  сложа р у к и ,  з н а т ь , ч т о  не принесешь н и - 
к а к о й  пользы , п о н и м а ть , чем можно бы пом очь , и не иметь 
возм ож ности  п е р е д а ть , у к а з а т ь ,  р а с т о л к о в а т ь ; быть п р а з -  
дным свид етел ем , к а к  лю ди, пораженные к а к и м -т о  повальным 
безум ием , м я т у т с я , к р у т я т с я ,  г у б я т  д р у г  д р у г а ,  к а к  л о м и т - 
ся  целая ц и в и л и за ц и я , целый м ир, вызывая хаос и разруш е- 
н и я , -  это  выше сил ч е л о ве ка  / . . . /  в мире истории  человек  
дома, т у т  он не т о л ь к о  з р и т е л ь ,  но и д е ятел ь ,  т у т  он им е- 
е т  го л о с ,  и ,  если  не может при нять  у ч а с т и я , он должен 
п р о те с то в а ть  х о ть  своим о тс у тс тв и е м  (А.И.ГЕРЦЕН, Собр. 
с о ч .  в 3 0 -т и  т т ,  т .  6 , М осква 1955,  6 5 - 6 6 ) .

Из п е р в о го  "Ф илософ ического  письм а" Чаадаева в п а с те р н а ко в с ки й
роман перешла мысль о хр и с ти а н с ко й  исто ри и  к а к  о совм естной  р а -
боте п о ко л е н и й , руководствую щ ихся  общей идеей (повидим ом у, П а-
с те р н а к  ч и та л  письмо в переводе М .О .Герш ензона , которы й ц и т и -
р у е тс я  ниже с исправлением  о п е ч а т к и ) :

Совершенно не поним ает х р и с ти а н с тв а  т о т ,  к т о  не в и д и т , 
ч т о  в нем е с ть  ч и с т о  и с то р и ч е с ка я  с то р о н а , ко то р а я  я в л я - 
е тс я  одним из самых сущ ественны х элем ентов д о гм а та  и к о -  
то р а я  заклю чает в с е б е ,  можно с к а з а т ь ,  всю философию х р и -  
с т и а н с т в а , т а к  к а к  п о ка зы в а е т , ч тб  оно  дало людям и ч то  
д а с т  им в будущем / . . . /  теперь  каждому важно з н а т ь ,  к а -  
ко е  м есто  отведено  ему в общем призвании  х р и с т и а н , т . е .  
к а к и я  ср ед ства  он может найти  в самом себе и в о к р у г  с е б я , 
чтобы  со д е й ств о в а ть  достижению ц е л и , поставл енной  всему 
ч е л о в е ч е с тв у . Отсюда необходимо в о з н и ка е т  особый к р у г  
идей , в котором  и вращаются ума т о г о  общества, где  эта  
цель должна о сущ е стви ть ся ,  т . е . где идея , которую  Бог о т -  
крал  людям, должна с о зр е т ь  и д о с т и гн у т ь  всей своей полно -  
т а .  Э тот  к р у г  идей, э та  нравственная  сфера в свою о ч е -



редь е с те с тв е н н о  обусловливаю т определенный строй  жизни  
и определенное м и ро воззр ен ие , которы е , не будучи  т о ж д е с т -  
венными для в с е х , тем не менее создаю т у н а с , к а к  и у в сех  
е в р о п е й с ки х  народов, одинаковый бытовой у кл а д , являющийся 
плодом той  огромной 1 8 -в е ко в о й  духовной  работы,  в ко то р о й  
уч а ств о в а л и  все  с т р а с т и , все  и нте р е сы , все с тр а д а н и я , все 
м ечты , все  усилия  разум а (П.Я•ЧААДАЕВ, Сочинения и письма,  
т .  2 ,  под р е д . М .Герш ензона , М осква 1914,  1 1 9 - 1 2 0 ) .

Ср. :
. . •ч е л о в е к  ж ивет не в при р од е , а в и сто р и и  / • • • /  в нынеш- 
нем ее понимании она основана  Христом / . . . /  А ч то  та ко е  
история?  Это уста новл ение  вековы х  раб от  по п о с л е д о в а те л ь - 
ной р а з га д ке  смерти и ее будущему преодолению / . . . /  Для 
э ти х  о ткр ы ти й  тр е б у е тс я  д ухо вн ое  о б о р уд о ва н и е . Данные для 
н е го  содерж атся  в Е в а н ге л и и . Вот о н и . Э то , в о -п е р в ы х , лю - 
бовь к  ближнему, э т о т  высший вид живой э н е р ги и , п е р е п о л - 
няющей сердце чел о ве ка  и требующей выхода и р а с то ч е н и я , и 
затем  э то  главны е составны е ч а сти  совр е м ен ного  ч е л о в е ка , 
без ко то р ы х  он немыслим, а им енно, идея  свободной л и ч н о е - 
ти  и идея  ж и зн и , к а к  жертвы / • • • /  И стории в этом  смысле 
не было у д р е в н и х • Там было с а н гв и н и ч е с ко е  с в и н с тв о  ж е с т о - 
к и х ,  оспою изры ты х к а л и гу л , не подозревавш их, к а к  б е з д а - 
рен в ся ки й  п о р а б о ти те л ь • Там была хв а стл и в а я  м ертвая в е ч -  
ность  бронзовы х пам ятников  и мраморных ко л о н н . В ека  и п о к о -  
ления то л ь ко  после Христа взд о хнул и  св о б о д н о . Т о л ько  после 
н е го  началась жизнь в п о то м с тв е ,  и че л о ве к  ум ирает не на 
улице под забором , а у себя в и с то р и и ,  в р а з га р е  р а б о т , 
посвящ енных преодолению см е р ти , ум и р а е т , сам посвященный 
этой  теме (Б.Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Живаго, т .  1 , 1 6 - 1 7 ) .

К первому "ф илософ ическому письм у" П астернак вернул ся  в с т и х о т -
ворении "Быть знаменитым н е к р а с и в о . • • " :

• • • м ы  жили и продолжаем жить лишь для т о г о ,  чтобы  п о с л у -  
жить к а к и м -т о  важным уроком  для отдаленны х покол ений  / . . . /  
ныне же мы / • • • /  составляем  пробел  в нравственном  м и ро - 
порядке  / • • • /  в этом  повинен о тч а с ти  неисповедимый рек»  . .
(П• Я . ЧААДАЕВ, o p . c i t . , И надо о ׳״־ (117  с та в л я ть  пробелы  

В суд ьб е ,  а не среди бум аг ( 4 4 8 ) .
Если в романе П астернак воспринял  "Ф илософ ическое письм о" аффир-
м а ти вн о , то  в сти хо тв о р е н и и  в с т у п а е т  с ним в п о л е м и ку , делая
с у гу б о  положительным мотив 'п р о б е л а  в б ы т и и ',  амбивалентный у
Ч аадаева.
125• И н те р те кстуа л ьн а я  с в я зь  с "Б есам и" находит по мере р а з в е р -  
ты вания п а с т е р н а ко в с ко го  романа продолжение в описании отца  и 
сына М икулицыных, которы е параллельны  старшему и младшему В е р - 
хо ве н ски м : I •M ASING-DELIС, Some A l lu s io n s  t o  Besy  i n  D o k to r  
Ž iv a g o • * -  I n t e r n a t i o n a l  D o s to e v s k y  S o c i e t y . B u l l e t i n ,  1 978,  N 8,  
31-41•
126• О д р у ги х  обращ ениях П астернака  к  Д о сто е вско м у  в "Д о кто р е  
Ж иваго" с м • :  О . L.HUGHES, The P o e t i c  W o r ld  o f  B o r i s  P a s t e r n a k * . -



P r in c e to n /L o n d o n  1974,  95;  R .SHORE, A N o te  o f  th e  L i t e r a r y  
G e n e s is  o f  D o k to r  Z h iv a g o . * -  U lbandus  R e v ie w , 1979,  v o i  2 ,  N 1,  
1 8 6 - 1 9 3 ;  с р .  та кж е : E.GREBER, B o r is  P a s te rn a k s  D e ts t v o  L ju v e r s  

und F e d o r  M. D o s to e v s k i js  N e toà ka  Nezvanova  -  z u r  I n t e r t e x t u a l i -  
t ä t  e in e r  S o z ia l i s a t i o n *  (ms) .
127.  K . ПАВЛОВА, Полн ā собр . с т и х о т в о р е н и й л М осква -Л енинград
1964 ,  2 1 3 - 2 1 4 .

[T28Ì) J . KRISTEVA, P o u r une s é m io lo g ie  des pa rag ram m es. * -  I n :
J . K . ,  S e m e io t i k ê 1 8 5 .״ 
129.  Еще менее д е та л ьн а  стратиф икация  и н те р те кс ту а л ь н ы х  з а в и -  
сим остей  у В .М .П а п е р н о го , которы й и с хо д и т  из про ти вопо ста вл е ни я  
планов содержания и выражения и р а зл и ч а е т  на этой  основе  "р е п р о -  
д у кти в н у ю  стил изацию " (она соверш ается в обоих п л а н а х ) , " с т и л и -  
с ти ч е с ку ю  цитацию " (= к о н т а к т  в сфере выражения) и "ге н е р а ти в н ую  
сти л и за ц и ю " (= к о н т а к т  на уровне  содерж ания) (В.М.ПАПЕРНЫЙ, А н - 
дрей Белый и Г о го л ь . С татья  в т о р а я * . ־  Ученые за п и с ки  ТГУЛ вып. 
620.  Т и п о л о ги я  л и те р а тур н ы х  в за и м о д е й ств и й . Труды по р у с с ко й  и 
с л а в я н с ко й  ф илологии . Л и те р а тур о ве д е н и е , Т арту  1983,  8 7 ) .
130.  А • ־ J . GREIMAS, P o u r une t h é o r ie  d u  d is c o u r s  p o é t iq u e . ־
E s s a ie  de s ê m io t iq u e  p o é t i q u e , p a r  A . -J v G re im a s , P a r is  1972,  12.
131.  О боснование и экспл икацию  принимаемой зд есь  стратиф икации  
с м . :  И.П.СМИРНОВ, Два типа  р е к у р р е н т н о с т и :  поэзия  ѵ8* проза  (ms) .
132.  Ср. исчисление  и н тр а те кс ту а л ь н ы х  (то  е с ть  имеющих исходной  
областью  я зы к) ге н е р а ти вн ы х  операц ий : Т . A.  van  D IJ K , T e x t -  
W is s e n s c h a f t ģ E in e  i n t e r d i s z i p l i n ä r e  E in fü h ru n g  (ü b rs .  v .  Ch. 
S a u e r ) ,  T ü b in g e n  1980,  118 f f .
133.  A .K .Ж олковский п о л а га е т , ч т о  п у с т о е  пересечение и н о гд а  п о д - 
ч и н я е т  себе  и со о тн е с е н н о с ть  д в у х  произведений  в целом , ко то р а я  
т о гд а  может быть во сста н о вл е н а  лишь из д р у г и х  произведений  д а н ־  
н о го  а в т о р а :

П оэт со зн а те л ь н о  о тп р а в л я е тся  о т  ч у ж о го  т е к с т а  ( Т - ) ,  но в 
е го  собственном  оконча те л ьн ом  т е к с т е  (Т2 ) эта  с в я з ь  не 
в и д н а . Т а к , п о э т  Юрий Ж иваго, a l t e r  ego П а сте р н а ка , в с п о -  
миная пуш кинские  с ти хи  И соловейл весны лю бовникл Поет всю 
ночъ9 Ц ве те т  шиповник  / . . . /  размышляет: "Почему ־  любов־  
ник?  Вообще го в о р я , э п и те т  е сте с тв е н н ы й , ум естны й. Кроме 
т о г о ־   рифма к  слову ш иповник . Но звуковы м  образом  не 
с к а з а л с я  ли такж е  былинный с о л о в е й -р а з б о й н и к ?"  Т а ко в а , п о -  
видим ом у, исходная  т о ч ка  / . . . /  со зд а ни я  "В есенней  р а с п у т и -  
цы" (ци кл  "С ти хи  из р ом а н а ") / . . . /  В плане / . . . /  х уд о ж е ст־  
венной  с тр у кту р ы  н и ка ко й  цитаты  И вообще н и ка ко й  с о о т н е -  
се н н о сти  Т2 с Т 1 зд е сь  нет (А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, Зам етки  о т е к с ־



т е ,  п о д т е кс те  и цитации  у П астернака  (к  различению  с т р у к -  
турны х и ге н е т и ч е с к и х  с в я з е й ) . * B ־־ o r i s  P a s t e r n a k . E s s a y s , 
e d . by N .A .N i ls s o n ,  S to c k h o lm  1976 ,  7 3 ;  см . та кж е : A . K .  
ЖОЛКОВСКИЙ, О тр е х  важных принципах с е м и о ти ч е с ко го  о п и с а -  
н и я . * -  Семиотика и информатика, вы п. 1 0 , М осква 1 97 8 ,  2 1 -  
2 2 ;  с р . о "заб ы той  ц и т а т е "  у А хм атовой : Р.Д.ТИМЕНЧИК, 
Принципы цитирования  у Ахматовой в сопоставлении  с Б л о -  
ком ,  1 2 4 - 1 2 5 ) .

Соглашаясь с А .К .Ж о л ко вски м  в принципе (с р . н и ж е ) , с л е д у е т  з а -  
м е ти ть , ч т о  н е ко то р а я  со о тн е се н н о сть  и Т2 в р азоб р анно й  им 
ситуа ци и  все же н а л и ч е с т в у е т ,-  с р . х о тя  бы ч е ты р е хсто п н ы й , к а к  
и в "Е в ге н и и  О н е ги н е " , ямб "В есенней  р а сп ути ц ы " и открывающий 
это  с ти х о тв о р е н и е , к а к  и поэму Пуш кина, м отив п о е зд ки  ге р о я  в 
сельскую  м е с т н о с т ь . К проблеме п у с т о го  и н т е р т е к с т у а л ь н о го  п е р е - 
сечения  с р .  еще: О.РОНЕН, к исто ри и  а км е и с ти ч е с ки х  т е к с т о в .  О пу- 
щенные строфы и п о д т е к с т .4-  S l a v i c a  H ie r o s o l y m i t a n a » 1 97 8 ,  v o l .
I I I ,  68 f f .
134.  A . - J .GREIM AS, S é m an t ique  s t r u c t u r a l e , P a r is  1966,  25 f f .
135.  Ср. понятие  " t r a n s v o l a r i s a t i o n " : G .GENETTE, o p . c i t . , 383  f f
136.  О т а к о г о  рода формах с м . :  U.BROICH, Form en d e r  M a rk ie ru n g  
von  I n t e r t e x t u a l i t ä t . * -  S ym p o s io n : I n t e r t e x t u a l i t ä t  -  Formen  
und F u n k t i o n e n , . .  (ms) .
137.  M.RIFFATERRE, I /  i n t e r t e x t e  in c o n n u * . -  L i t t é r a t u r e . I n t e r -  
t e x t u a l i t é s  m é d ié v a le s ,  1981 f é v r i e r ,  5 ;  с р .  M.RIFFATERRE:
1) La p r o d u c t i o n  du t e x t e 9 120;  2) H e rm e n e u tic  M o d e ls * . -  
P o e t i c s  T od a y , 1983 ,  v o l .  4 / 1 ,  8 f f .
138.  Повидимому, П астернак обр а ти л ся  к  творительном у с р а в н и т е л ь -
ному с целью м етоним иэировать и с то ч н и к  ( 'л и ц о ' д е л а е тся  к а к  бы
принадлежащим ' п л а т к у ' ) .  Перевод со по ста вл е н и я  в отнош ение п а р -
тиципации  очень обычен для т е х  "тем ны х м е ст" в п а с т е р н а ко в с ко й
п о э з и и , которы е ф ункционирую т в к а ч е с т в е  с и гн а л о в  и н т е р т е к с т у -
а л ь н о с т и . Ср. одно из и н тр а те кс ту а л ь н о  не м отивированны х см ы с-
ловы х сцеплений в цикл е  "В е с н а " : " П о эзи я !  / . . . /  Расти себе  пыш-
ные брыххи и фижмы. ( 8 8 ) .  Это сцепление о тп р а в л я е т  ч и та те л е й
к стихотворению  С л уч е в ско го  "Про старые го д ы " (с р . ч е т ы р е х с т о п -
ный у П астернака  и трехстопны й  у С л уч е в ско го  амф ибрахий; напом -
ним та кж е  одно из значений  слова 'бры ж ж и ' -  'м а н ж е т ы ') :

Не см ейся стихам  м а д ри га л ов ,
Топорщенью фижм и манжетов,
Вихрам боевых ге н е р а л о в .
Качавш ихся в лад  м е н уэто в !

(К . К . СЛУЧЕВСКИЙ, С тихотворения  и поэм ы ,М осква -Л е н и нгр а д  1962 ,94 )
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П араллелизм  'м а д р и га л ы ' -  'н а р я д ы , вышедшие из м о д ы ', п р е о б р а - 

з у е т с я  П астернаком  т а к ,  ч т о  'п о э т и ч е с к о е ' пар ти ц и п и р уе т 'с т а р о -  
м о д н о е ' .

139•  С р . :  "У  Ахм атовой сущ ествую т типовы е л е кс и ч е с ки е  и н д и ка т о -
ры 'ц и т а т н о с т и ' д а н н о го  м еста  т е к с т а ,  наприм ер, с н о в а " (Р .Д .Т И -
МЕНЧИК, А втом етаописание  у А х м а т о в о й .* -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e , 1 9 7 7 ,
» 1 0 / 1 1 ,  2 1 9 ) .  Х арактерная  ч е р та  п о э ти ки  П астернака  с о с т о и т  в то м ,
ч т о  избыточными в е го  т е к с т а х  чаще в с е го  делаю тся периферийные

л е кс и ко -гр а м м а т и ч е с ки е  элем енты , не несущие основной  для д а н н о -
г о  сообщ ения се м ан тиче ской  информации и потом у с особой и н т е н -
си вн остью  требующие о т  ч и та те л я  дешифровки в и н те р те кстуа л ь н о м
освещ ении. Например, в одном из с ти хо тв о р е н и й  п е р в о го  п а с те р н а -
к о в с к о г о  сб ор н и ка  "Б л и зн е ц  в т у ч а х "  мы встречаем  ш естикратны й
п о в то р  сл о в  " т а к " ,  " т а к о в " :

С егодня мы исполним  г р у с т ь  е г о : -  
Так, верно ,  в стр е ч и  обо мне с к а з а л и ,
Танов был л а в о к  с у м р а к . Таково  
Окно с м ечтой  смятенною а за л и й .
Таков  подъезд  был. Таковы  д р у з ь я ,
Что сняли  номер дома р о к о в о г о .
Окном з а с т и гн у т а я  даль моя 
Была воздем  похода т а к о в о г о  / . . . /
О, п о й , зе м л я , к а к  поданные с х о д н и ;
Под бры зги  п ти ц  го т о в  о тч а л и ть  я :
О го р о д  м о й , весь  д е н ь , весь  день с е го д н я  
Не схо д и т с у с т  тв о и х  печаль м оя! (66 ,  6 6 2 ) •

Эта л е кс и ч е с ка я  п л е о н а сти ч н о сть  в о зн и ка е т  в и н те р те кс ту а л ь н о й
с в я зи  со  "Смертью Ивана И л ь и ч а "; П астернак б а зи р уе т  свое с т и -
хо тв о р е н и е  на том отры вке  то л с то в с ко й  п о в е с ти , гд е  речь и д ет о
посещ ении героем  д о кто р а  (с р . завершающий сти хо тв о р е н и е  мотив
с м е р т и ) :

И ему к а з а л о с ь , ч то  смысл в с е го  с к а з а н н о го  д о кто р о м  был 
т о т ,  ч т о  очень п л о х о . Все гр у с т н о  п ока за л о сь  Ивану Ильичу 
на у л и ц а х . И зв о зч и ки  были гр у с тн ы , дома гр у с т н ы ,  прохож ие , 
л а в к и  грустны  (Л .H•ТОЛСТОЙ, Собр. с о ч .  в 2 2 - х  т т ,  т . 12,  
М осква  1982,  7 8 - 7 9 ) .

140.  К вопр о су  об и н те р те кс ту а л ь н ы х  анаграм м ах и калам бурах с р . :  
R.LACHMANN, I n t e r t e x t u a l i t ä t  a l s  S i n n k o n s t i t u t i o n . . • »  99 f f .
141.  Имажинист Вадим ШЕРШЕНЕВИЧ, Вечный х и д .  Т рагедия  в е л и ко л е п - 
н о го  о тч а я н и я , и з д . 2 -е  / б . г . ,  б . м . ,  с т р .  не нум ерованы /.
142.  Б.ПАСТЕРНАК, Вассерманова р е а к ц и я .-  Р у к о н о г ,  М осква , к н -в о  
"Ц ентриф уга " 1914,  29 f f .  В св я зи  со  сказанны м  в § 2 . 3 . 1 . 2  о к в а -



зи д и а х р о н и ч е с ко й  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и  п о к а з а т е л ь н о , к а к  П а с те р -
нак о б о сн о вы в а е т  н е пр и яти е  п о э зи и  Ш ерш еневича• С т о ч к и  зрения

а в то р а  "В а ссе р м а н о во й  р е а кц и и "  с т и х и  Ш ершеневича
.• •и з о б и л у ю т  / . . . /  всем  т е м , в чем  п у б л и ка  в с е гд а  видела 
род овой  п р и з н а к  п о э з и и .  С о о тв е тс тв и е  э т о  н а с т о л ь к о  п о л н о , 
ч т о  мы вынуждены со зн а н и е  п р о и зв о д и те л я  п р и р а в н я ть  к  с о з -  
нанию п о т р е б и т е л я , а т а к о е  ур а в н и в а н и е  е с т ь  формула непро 
и з в о д и т е л ь н о го , п о с р е д н и ч е с к о го  с о зн а н и я  / . . . /  Ф а кт  с х о д -  
с т в а ,  реже а с с о ц и а ти в н а я  с в я з ь  по с х о д с т в у ,  и н и к о гд а  не 
по см еж ности  -  в о т  происхож д ение  метаф ор Ш ерш еневича• Ме- 
жду тем  т о л ь к о  явлениям  см еж ности  и присущ а та  ч е р т а  п р и -  
н у д и те л ь н о с т и  и д уш е вн о го  д р а м а ти зм а , ко т о р а я  может быть 
о пр а вд а на  м етаф орически  ( i b i d . ,  3 5 , 3 7 ) .

П оэзия Ш ершеневича и д ен тиф иц и руе тся  зд е с ь  лишь к а к  п р и н а д л е ж а -
щая к  тр а н с с и с те м н о й  тр а д и ц и и  -  к  т а к о й  л и р и к е , к о т о р а я  издав
на б а зи р о в а л а сь  на а н а л о ги и . Между тем  П а сте р н а к  не за м е ч а е т ,
ч т о ,  помимо э т о г о  т р а н с с и с т е м н о го  со д е р ж а н и я , т в о р ч е с т в о  Шерше
не вича  не сл о  в себе  и ти п и ч н о  п о с т с и м в о л и с т с ко е  -  м е то н и м и ч е с -
ко е ־   с о д е р ж а н и е ; с р .  х о тя  бы зам ену ц е л о го  ( ' т е л о ' )  частью
( ' р у к а ' )  в п р о ц и ти р о ва н н ы х  с т и х а х :

Из ую тной д в у с п а л ь н о й  сл а в ы , к а к  вымах  
О гром ной р у к и ,  я  у д р а л . . .

143•  О ткл и ки  П а сте р н а ка  на (го в о р я  не впол не  т о ч н о )  периф ерий-
ную ф утур и сти ч е скую  поэзию  с то л ь  зн а ч и те л ь н ы  по  о б ъ е м у , ч т о  мо
гл и  бы с о с т а в и т ь  предм ет сп е ц и а л ь н о й  м онограф ии• Ср• о П а с те р -
на ке  и Е .Г у р о :  А.ЮНГГРЕН, J u v e n i l i a  Б .П а с т е р н а к а :  6 ф рагм ентов
о Р е л и кв и м и н и *, S to c k h o lm  1 98 4 ,  177 f f .  О П а сте р н а ке  и Х р и са н -
фе (псевд оним  Л .В .З а к а )  с м . :  J.R .D Ö R IN G -SM IR N O V, E in  k a r n e -
v a le s k e s  S p ie l  m i t  fre m d e n  T e x te n .  Z u r  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  B.
P a s te rn a k s  Poem V a k c h a n a l i j a * . -  T e x t .  S y m b o l .  W e l t m o d e l l .
Jo h a n n e s  H o lth u s e n  zum 6 0 . G e b u r ts ta g ,  M ünchen 1 98 4 ,  7 4 - 7 5 . К
с ка за н н о м у  в э то й  с т а т ь е  нужно д о б а в и т ь , ч т о  обращ ения П а с те р -
н а ка  к  с ти ха м  Хрисанфа ощутимы и в "М а р б у р ге "»  с р . :

К т о  п о з о в е т  меня к  у ж и н у . Где ш алости  и ка пр и зы ?  Двери 
и х  с  м узы ко й  за п е р ты  Б л и зки е  и д а л е ки е •  Ш а та ясь , тв е р ж у  
б езал аб ерно  Незаданные у р о к и . За с те кл а м и  о ко н  н е т  м е с я -  
н а , С ко л ь з и т  уже ночь по  и н е р ц и и • Н еж ность и боль не  
п о м е с т я т с я  В ими зам ученном  се рд ц е  (В е р н и ссаж ,  вы п . 1 , 
"М езонин п о э з и и " ,  с е н тя б р ь  1913 ,  8) — В т о т  д е нь  всю 
т е б я , о т  гр е б е н о к  д о  н о г .  К а к  т р а г и к  в п р о ви н ц и и  драму 
Ш е ксп и р о б у , Носил я с  собою и зн а л  н а з у б о к ,  Ш атался  по 
го р о д у  и р е п е ти р о в а л  / . . . /  Повсюду портпледы  р а зл о ж и т 
т у м а н , И в обе оконницы в с т а в я т  по м е с я ц у . Т о с ка  п а с с а -  
ж иркой  с к о л ь з н е т  по  томам И с  книж кою  на о тто м а н ке  п о -  
м е с т и т с я  ( 1 0 8 ) •
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П о зд н е е , в с т и х о тв о р е н и и  "В с е  н а кл о н е н ь я  и з а л о г и . . . " ,  П а сте рн а к

более то ч н о  в о с п р о и з в е д е т  с т р о к и  Хрисанф а:
. . . т в е р ж у  б е за л а б е р н о  Н езаданны е у р о ки  — . . . с  годам и все  
п о ко р н е й  Т верж у , не знаю  чей ,  у р о к . . .  ( 5 5 6 ) .

4.
144.  В.С.СОЛОВЬЕВ ,С обр . с о ч . ,  т .  1 2 , B r ü s s e l  1970 ,  74 f f .

145.  Слово о п о л ку  И го р е в е ,  с о с та в л е н и е  и п о д го т о в к а  т е к с т о в  Л.А,  
ДМИТРИЕВА и Д.С.ЛИХАЧЕВА, Л ен ингр а д  1 96 7 ,  54 .
146 .  Не и скл ю ч е н о , ч т о  " т ы "  у П а сте р н а ка  им еет в виду с т и х о т в о р е ־
ние Блока "Ты  не обм анеш ь, п р и зр а к  б л е д н ы й . . . " ,  к о т о р о е , к а к  и
процитированны е с т р о к и  и з  "В о л н " ,  н а д с тр а и в а е тс я  над "О тве то м  на

"П лач Я р о с л а в н ы "" :
Ты не обм анеш ь, п р и зр а к  бледный 
Д авно  испы танны х с т р а с т е й .
Т вой  вид  н е с тр о й н ы й , о б р а з бедный 
Не п о р а з и т  души м о е й .
Я знаю дальнее  былое,
Но в б ли зко м  будущем не жду 
В олнений с т р а с т и .  М олодое -  
Оно п р о ш л о ,-  я не найду 
В тво ем  у с т а л о м , но зовущ ем ,
Ненужном п р и з р а к е  -  о г н я .
Ты т о л ь к о  замыслом гнетущ им  
Еще измучаеш ь меня 

(А .БЛО К, Собр. с о ч . ,  т .  1 , М о с кв а -Л е н и н гр а д  1960 ,  7 2 ) .
Э тот о т к л и к  Блока на с т и х о тв о р е н и е  В л .С о л о вье ва  о б ъ я с н я е т , п о -
ч е м у , с о б с т в е н н о , П а сте р н а к  со вм е сти л  в "В о л н а х " суж дения  о с о -
циализм е с  а д ресацией  к  "О т в е т у  на "П лач  Я р о с л а в н ы "" , н и к а к о го
отнош ения к  с о ц и а л и с ти ч е с ко й  и д е о л о ги и  не имеющему* Б л о ко в ски й
"п р и з р а к "  послуж ил  П а с т е р н а к у , в е р о я т н о , тем  промежуточным а с -
социативны м  зв е н о м , ко то р о е  соед инило  в е г о  с о зн а н и и  формулу
"К о м м у н и с т и ч е с ко го  М аниф еста" ("П р и з р а к  бродит по Е в р о п е . . . " )  с
поэзи ей  В л .С о л о вье ва  на тем у "С лова  о  п о л ку  И го р е в е " .
147.  Под этим  у гл о м  зр е н и я  д о п у с ти м о  в ы с ка з а т ь  д о га д к у  о то м , 
почему П а с те р н а к , у п о тр е б и в  в "В о л н а х " ц и т а т н о е  сл о в о  " э е г з и -  
ц а " , тем  не менее был не уд о в л е тв о р е н  и сп о л ь зо в а н и е м  то й  же с а -  
мой л е кс и ч е с ко й  ц и та ты  ("П о  з е гз и ц е  в з е н и ц е . . . ״ ) в с т и х о т в о -  
рении Мандельштама "Были очи  о с тр е е  точим ой  к о с ы . . . " ;  см . об 
этом анонимную ста ть ю  "З а м е т ки  о п е р е се ч е н и и  биограф ий Осипа 
Мандельштама и Бориса П а с т е р н а к а "*  (П а м я ть . И сто р и ч е ски й  с б о р -  
н и к , вып 4 , М осква 1979 ,  Париж 1981 ,  3 2 4 ) .  Нужно д у м а т ь , ч т о  
П астернак к р и т и ч е с к и  о т н е с с я  к  том у о б с т о я т е л ь с т в у ,  ч т о  т е к с т  
М андельштама, прямо в о зо б н о в л я я  тем у "С лова  о  п о л ку  И го р е в е " ,
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ц и кл и ч е ски  возвращ ает ч и та те л я  к  с и т у а ц и и , изображ енной в и с -  
т о ч н и к е , к а к  к  прецед енту  переживаемой со в р е м е н н о сти . Не с л у  ־־
ч а й н о , в противополож ность  э т о м у , П астернаку  "о со б е н н о  п о н р а в и - 
л а с ь " мандельш тамовская с т р о к а , констатирую щ ая н е в о сп р о и зв о д и - 
м ость  прош лого в настоящ ем; "Тому не б ы ть , тр а ге д и й  не в е р -  
н у т ь "  ( i b i d . ,  3 2 5 ) .
148.  Б• ПАСТЕРНАК, Воздушные п у т и . Проза разны х л е т ,  М осква 
1982,  119.  Ср. специальную  раб о ту  об и с то ч н и ка х  рассм атриваем о- 
г о  т е к с т а :  E.GREBER, пТ г і  д іа ѵ у  i z  p o v e 8 t i n ( 1 9 2 2 ) . . .  (ms) .
149.  A .A .ПОТЕБНЯ, Слоѳо о полку  И го р е ве ,  и з д . 2 - е ,  Харьков 
1914,  30.
150.  См. под робно : Г.А.ЛЕВИНТОН, И.П.СМИРНОВ, "На поле К у л и ко -  
вом" Блока и пам ятники  К у л и к о в с к о го  ц и к л а .*  -  К у л и к о в с к а я  битва  
и подъем национального  самосознания  ( = Труды Отдела д р е в н е р у с - 
с ко й  л и те р а тур ы , т .  X X X I V ) ,  Л енинград  1979,  78.
151.  A .A .БЛОК, o p . c i t . ,  т .  3 ,  360.
152.  А налогично  с тр о и тс я  отсы лка  к  том у же п е р в о и с то ч н и ку  и в 
"О хранной гр а м о т е " ; к а к  п о ка за л  Л.ФЛЕЙШМАН (Борис П а сте р н а к  в 
двадцатые годы,  2 8 7 - 2 8 8 ) ,  здесь  П астернак полем изирует с х л е б - 
никовским  отношением к  "С лову о п о л ку  И го р е в е " . О д р у ги х  о т з в у -  
к а х  "С лова о п о л ку  И гореве " в с т и х а х  П астернака  с м . :  И.П.СМИРНОВ, 
Д иахронические  трансформации л ите р а тур н ы х  жанров и м о ти в о в , 
1 96 - 197 .
153.  В.БРЮСОВ, Собр. с о ч . ,  т .  1 , М осква 1973,  271 .
154.  В св я зи  с мотивом сам ообуздания в "В о л н а х" с р . кр и т и ч е с ко е
замечание П астернака  о брю совском " э г о и з м е " ,  сделанное при п е р е -
читы вании сб о р н и ко в  " J u v e n i l i a "  и "C h e fs  d 'o e u v r e " ,  и д а л ь н е й -
шее пр о ти во по ста вл е ни е  , э г о и с т и ч е с к о й '/ , и с т о р и ч е с к о й ' л и чно сте й

Б листательное  знание  м еханики  э го и зм а  / . . . /  Д р ам а ти чес- 
к а я ,  и с т о р и ч е с к а я , истори ей  поглощ енная л и ч н о с т ь , а не 
э го и с т и ч е с к а я , з а м кн у т а я , сам оудовлетворенная  (П астернак 
и Брюсов. К истории  отнош ений. П убликация Елены ПАСТЕРНАК.- 
Рос с и я / R u s s ia , 1977,  » 3 ,  2 5 7 ) .

155.  О п о зд н е си м в о л и стски х  вари ан тах  этой  темы с м . :  К.Ф.ТАРАНОВ- 
СКИЙ, Вдаль влеком ы е. Один сл учай  п о э ти ч е с ко й  полем ики Блока и 
Белого с  В я ч .И ва н о вы м .* -  S l a v i c a  H ie r o s o l y m i t a n a , 1981 ,  v o l . V -  
V I ,  2 8 9 - 2 9 6 .  Ср. интервью , данное Брюсовым га з е т е  "Н о во сти  д н я " 
(1894,  » 4 0 2 4 ) ,  гд е  т о т  со ч у в с тв е н н о  п е р е ска зы ва е т идеи А .Д о б р о - 

любова и тем самым выражает ко л л е кти в н о е  сам осознание  си м во л и с- 
то в  (ц и т . п о : Е.В.ИВАНОВА, Валерий Брюсов и А лександр  Д обро-
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л ю б о в .-  И звестия  АН СССР. Серия Литературы и Языка, 1981,  т .  40,
» 3 , 2 5 7 ) :

В каждом движении е с ть  момент начальны й, момент п р е д е л ь - 
ный и момент ц ентральны й . Момент центральны й -  э то  ц е л ь , 
сущ но сть , объяснение в с е го  а к т а  д а н н о го  движ ения. Им з а -  
нималась кл а с с и ч е с ка я  э п о х а . Следующая эпоха  изображала 
то л ь ко  конечны й момент движ ения . Т ре тья  эпоха  -  р е а л и с ти - 
ч е с к а я : она стр е м и тся  и зо б р а зи ть  движение в е го  целом , во  
в с е х  тр е х  м ом ентах . Н аконец , наш период ־  период си м в о л и з- 
м а : мы изображаем т о л ь ко  начальный момент движения,  п р е д о - 
ста в л я я  о ста л ьн о е  угады ванию .

К сим волистском у о б р а зу  п ути  с р . та кж е : Д.МАКСИМОВ, Идея п ути  в
п о э ти ч е с ко м  мире А л .Б л о к а ־.  В : Д . Е . М . ,  Поэзия и проза А л •Б л о ка ,
Л енинград  1981,  6 f f ;  A .B .ЛАВРОВ, М иф отворчество а р г о н а в т о в .-
М иф -ф ольклор -литература ,  Л енинград  1978,  144 f f .
156.  В я ч . ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I ,  Брюссель 1974,  257 .
157 .  А•С.ПУШКИН, Полн . собр . с о ч . ,  т .  3 , И зд . АН СССР 1948,  40.
158.  По ходу разбора  п а с т е р н а ко в с ки х  т е к с т о в  были отмечены уже
т р и  и н те р те кстуа л ь н ы е  анаграммы . Чтобы п о д ч е р кн уть  р е гу л я р н о с ть
э т о го  приема в п о эзи и  П астернака  приведем еще один аналогичны й
прим ер: в с ти хо тв о р е н и и  "К р у го м  семенящ ейся в а т о й . . . "  название
б л о ко в ско й  поэмы "Н очная ф иалка" трансф орм ируется в ״ болотную
ф и а л к у н а ч и н а ю щ а я  с т р о к у  зв у ко в а я  ц е п о чка  "Б о л " в сочетани и  со
словом  " Б о к а " ,  ко то р о е  закл ю чает э т о т  с т и х ,  о б р а зуе т  имя "Б л о к "

А в ком нате  п а х н е т , к а к  ночью 
Болотной ф иалкой. Бока 
Опущенной шторы м орочат 
Д оверье н о ч н о го  ц в е тка  ( 3 6 4 ) .

159.  Ф.СОЛОГУБ, С тихотворения ,  М осква 1978,  331 .  В ответном
сти хо тв о р е н и и  В яч .И ванов удержал из м ножества предложенных С оло- 
губ ом  "расш иф ровок" имени "В я ч е сл а в " т о л ь ко  одну -  э ти м о л о ги ч е с ־  
к и  д остоверную :

Х отят пленить  кольцом  волшебным.
У го м о н и ть , к а к  смутный з в о н .
Т о го , к т о  пением хвалебным 
В оссл а ви ть  Вящий Свет рожден.
(В яч . ИВАНОВ, o p . c i t . ,  3 2 6 ) .

Если П астернак и впрямь о риентировал ся  на т е к с т  С о л о губ а , то гд а
и в этом случае  он предпочел  первичный и с то ч н и к  в то р и чн о м у . К
проблеме П а сте р н а к-С о л о губ  с р . :  В.С.БАЕВСКИЙ, Э тнограф ические
темы в лирике  П а с те р н а ка ־.  Т ипо логический  анализ л и т е р а т у р н о го
произвед ения . Сборник научны х т р у д о в , Кемерово 1982,  1 5 2 - 1 5 3 .
160.  А.С.ПУШКИН, Полн . собр . с о ч . ,  т . З ,  141.



161.  Л.ФЛЕЙШМАН (Борис П астернак  в двадцатые годы,  189) отм е־
ч а е т  следы зн а ко м ств а  П астернака  с этой  с та ть е й  уже в "В а с с е р ־
мановой р е а к ц и и * . К этом у наблюдению сл е д уе т  п р и с о в о к у п и т ь , ч то
с та ть я  "О веселом ремесле и умном весе л и и " дала им пульс и сто л ь
решающей для ста н о вл е н и я  п а с т е р н а к о в с к о го  сам осознания  д и х о т о -
м ии , ка ко й  яви л ось  излож енное в "О хранной гр а м о те " р азл и чен и е
р о м а н ти ч е с ко й /н е ־ ром антической  позиций  п о э т а , -  с р . :

О ВЕСЕЛОМ РЕМЕСЛЕ И УМНОМ ВЕСЕЛИИ
В с я ко го  рода "ге н и а л ь н и ч а н ь е " ( " g e n ia l is c h e s  T r e ib e n " )  и 
романтизм  е с ть  надменное празднош атайство  худ о ж ни че ско й  
богем ы , принужденной р а б о та ть  не и н а ч е , к а к  в п р о к  и про  
з а п а с , ч тб  немедленно она в о зв о д и т  в принцип и на своем  
кичливом  ж аргоне  назы вает "и с к у с с т в о м  для и с к у с с т в а " .  Е с -  
л и , о д н а ко , к  этим "гу л я к а м  пр а зд ны м ", "е д и н о го  п р е к р а с -  
н о го  ж рецам ", начинаю т, н а ко н е ц , п р и сл уш и ва ться , они  п р и -  
нимают возбужденное ими внимание за  идеальный с у р р о га т  
п л а тн о го  з а к а з а ,  рассм атриваю т к а к  з а к а з ч и к а  самую 
"ж и зн ь " или "э п о х у "  и о хо тн о  соглашаются " т в о р и т ь "  за  н е -  
определенно обещанную им в будущем славу  вождей и о с в о -  
бодителей ч е л о в е ч е с т в а . Таким  образом  они оказы ваю тся  не 
прочь и о т  формулы "и с к у с с т в о  для ж изни ־ "  если т о л ь к о  
под жизнью им п о зво л яется  разум еть  свою м ечту  о ж изни  и 
вообразить  себя ее устроителям и  или прямо -  тво р ц а м и / . . . /  
К а к ч а с то  забывают / . . . /  ч т о  б е зр а ссуд н о  тр е б о в а ть  в р е ־  
волюционные эпо хи  о т  произведений  и с к у с с т в а  тем  или з а -  
явлений револю ционны х! Если революция переживаемая е с т ь  
истинная  революция, она совершается не на п о в е р х н о с ти  ж и -  
зни  то л ь ко  и не в одних формах ее, но в самых гл у б и н а х  
с о з н а н и я . Истинный т а л а н т  не может не выражать последнюю  
гл уб и н у  современного  ему с о з н а н и я . И та к , истинны й та л а н т  
в та ки е  эпохи  необходимо служ ит револю ции, х о тя  бы к а з а л -  
ся  д р угим  и даже себе самому ее п р о ти в н и ко м . Малейшие 
черты  е го  произведений  содерж ат в себе яд  общей п е р е о ц е н - 
ки  отживших ценностей  (В яч . ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I I ,  
Брюссель 1979,  63 ,  6 5 ) .

ОХРАННАЯ ГРАМОТА
Я о тка за л с я  о т  ром антической  манеры . Так пол учил а сь  н е р о - 
м а н ти че ска я  п о э ти ка  "П оверх б а р ь е р о в ".
Но под р ом антической  м анерой , которую  я отныне возб р а н ял  
с е б е ,  кры лось целое м и р о в о ззр е н и е . Это было понимание ж и з -  
ни к а к  жизни п о э т а . Оно перешло к  нам о т  си м в о л и сто в ,  и 
символистами же было усво е н о  о т  р о м а н ти ко в , главны м о б р а - 
зом нем ецких / . . . /
Усилили е го  М аяковский  и Е сенин .
В своей  си м в о л и ке , то  е с ть  во все м , ч т о  е с ть  о б р а зн о  с о -  
прикасаю щ егося с орфизмом и х р и с ти а н с тв о м , в этом п о л а г а -  
ющем себя в мерила жизни  и жизнью за  э то  расплачивающ емся 
поэте  ром антическое  жизнепонимание покорякмце я р ко  и н е о с - 
поримо / . . . /
Но вне легенды  ром антической  э т о т  план фальшив / . . . /  В о т -  
личие о т  п а сси о н а л и й , нуждавшихся в небе ,  чтобы  быть усл ы - 
шанными, эта  драма нуж дается  во зле п о с р е д с тв е н н о с т и .



чтобы  быть ув и д е н н о й , к а к  в с е гд а  нуж дается  в ф илистерстве 
р о м а н ти зм , с у тр а то й  мещ анства лишающийся половины с в о е го  
содерж ания / . . .  /
Я э т у  концепцию  разделял  со  всеми / . . . /  И / . . . /  я / . . . /  
с о зн а те л ь н о  и зб е га л  е е , к а к  б л е с ка , мне неподходящ его , п о -  
том у ч т о ,  о грани чи в  себя ремеслом, я боялся в с я ко й  п о э т и з а -  
ц и и , ко то р а я  п о ста ви л а  бы меня в ложное и н е с о о т в е т с т в е н - 
ное полож ение.
К о гд а  же явилась  "С е стр а  моя ж и з н ь " ,  в ко то р о й  нашли вы - 
ражение совсем  несовременные стороны п о э зи и ,  открывшиеся  
мне революционным летом , мне ста л о  совершенно б е зра зл ично ,  
к а к  назы вается  сила , давшая к н и г у ,  потому что она была 
безмерно больше меня  и п о э ти ч е с ки х  ко н ц е п ц и й , которы е меня 
о круж а л и  (Б.ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 6 -1 9 5 8 . . . ,  2 8 1 - 2 8 2 ) .

162.  В я ч . ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I I ,  6 2 - 6 3 .
163.  I b i d . ,  75 .  И нтерес П астернака  к  прозе  В яч . Иванова д е м он -
стр и р ую т  та кж е  "В о л н ы ", входящие в ту  же к н и г у  с ти хо в  "В торое
р о ж д е н и е ", ч то  и "С то л е тье  с лишним -  не в ч е р а . . . " :

В р о д ств е  со  все м , ч то  е с т ь ,  уверясь  
И зн а я сь  с будущим в бы ту.
Нельзя не в п а с ть  к  к о н ц у , к а к  в е р е с ь ,
В неслыханную п р о с т о т у .
Но мы пощажены не будем .
К о гд а  ее не ута и м .
Она в с е го  нужнее людям.
Но сложное понятней  им ( 3 5 1 ) .

М отив п р о сто ты  ка к  более вы сокой  с ту п е н и  т в о р ч е с т в а , нежели
с л о ж н о с ть , скорее  в с е г о ,  вы растает из п о сл е д н е го  в "П ереписке  из
д в у х  у г л о в "  письма В яч .И ванова  М .О .Герш ензону ( 1 9 2 0 ) :

В гл уб и н е  гл у б и н , нам не д о сяга е м ы х, все  мы -  одна с и с т е -  
ма в с е л е н с ко го  кровообращ ения, питающая единое в с е ч е л о в е - 
ч е с к о е  сердце / . . . /  "О п р о с ти ть с я " -  в о т  м а ги ч е ско е  слово  
для  и н те л л и ге нц и и  нашей; в этой  жажде с ка зы в а е тся  вся  ее 
о то р в а н н о с ть  о т  корней  / . . • /  Опрощение -  и зм е н а , за б ве н и е , 
б е г с т в о , реакция  тр усл и в а я  и уста л а я  / . . . /  П р о стота , к а к  
верховное  и увен ча те л ьн ое  достижение , е с т ь  преодоление  
незаверш енности  окончательным совершением  / с р . :  "Н ельзя  
не в п а с ть  к  к о н ц у . . . " ) ,  несоверш енства -  соверш енством .
К  п р о с т о т е  вожделенной и достолю безной  путь  идет через  
с л о ж н о с т ь . Не выходом из данной среды или страны  добы ва- 
е тс я  о н а , но восхождением / . . . /  И не помнящие родства  / с р . :
В род стве  со в се м , ч т о  е с т ь . . . " /  -  беглые рабы или в о л ь н о - 
о тп ущ е н н и ки , а не свободно-рож денны е / . . . /  Путь ч е л о в е - 
ч е с т в а  -  все  более ясное  самосознание ч е л о в е ка ,  к а к  "з а б ы -  
т о г о  и себя забывшего б о г а / ״ с р . :  "Н ельзя  не в п а с ть  / . . . /  
к а к  в е р е с ь . . . " /  (В яч. ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I I ,  4 1 0 , 4 1 2 ) .

В к н и ге  "В то ро е  р о ж д е н и е ", в сти хо тв о р е н и и  "К о гд а  я устаю  от
п у с т о з в о н с т в а . . . " ,  П астернак еще раз с о о тн о с и т  В яч .И ванова  и П у-
ш кина:
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• • • М н е  х о ч е т с я , к а к  сон при свете  солнцал 
Припомнить жизнь и ей в з г л я н у т ь  в л и ц о .
И в о т  го д а  с тр о и те л ь н о го  п л а н а ,
И вновь зи м а , и в о т  четверты й  го д •
Две женщины, ка к  о тб л е ск  ламп С ветлана ,
Горят и с в е т я т  средь е го  т я г о т •
Мы в будущем, тверж у я им , к а к  в с е , к т о  
Жил в эти  д н и • А если  из к а л е к .
То все  р а в н о : телегою  п р о е кта  
Нас переехал  новый ч е л о в е к•
К о гд а  ж о т  смерти не с п а с е т  т а б л е т к а .
То тем свободней время поспеш ит 
В т у  д а л ь , ку д а  в то р а я  п я т и л е тка  
П р отяги вае т те зи сы  души•
Т огд а  не у б и в а й т е с ь , не т у ж и т е • • •  ( 3 7 1 - 3 7 2 ) •

"Т елегою  п р о е кта " ־   э т о ,  б е ссп о р н о , м одернизация на зв а н и я  пуш -
к и н с к о го  с ти х о тв о р е н и я  "Т е л е га  ж и з н и " . Между тем в с ти х о тв о р е н и и
В яч .И ванова  "В рем я" (ци кл  " S u s p i r ia " )  т о т  же пуш кинский  м о ти в ,
н а п р о ти в , архаиэован  в рам ках античны х реминисценций ("Г л я д е ть
назад  с бегущей колесница  Живах у д е л " ) •  Пуш кинскому ׳ я м щ и к у ',
аллегоризирующ ему время ("Ямщик л и х о й , седое врем я . В е з е т , не
с л е зе т  с о б л уч ка  / • • • /  А время го н и т  лошадей" (А.С.ПУШКИН,
Полн . собр. с о ч . ,  т . 2 ,  3 0 6 ) ) ,  у П астернака  ф ункционально  с о о т -
в е т с т в у е т  "новы й ч е л о в е к" ( " . . . т е л е г о ю  п р о е кта  Нас переехал  н о -
вай ч е л о в е к • К о гд а  ж о т  смерти не с п а с е т  т а б л е т к а . То тем св о б о д -
ней время п о с п е ш и т . • • " ) .  Что до  В яч• И ванова, то  в е го  т е к с т е
пуш кинская  а л л егори я  лиш ается антропоморф изма и превращ ается в
метаф орическую  параллель время -  кони  ( "К а к  мертвый в и х р ь , н е -
с у т  нас гл у х о  кони  -  Нас Время м ч и т " ) .  Хотя В яч• Иванов и П ас-
те р н а к п о -р а зн о м у  трансф ормируют се м а н ти ку  "Т е л е ги  ж и з н и " , н е -
опосредованная  с в я зь  их  с ти хо тв о р е н и й  п од д а е тся  вериф икации , п о -
с ко л ь ку  оба п о э т а , вне за висим ости  о т  Пуш кина, описывают п о -
пы тку в о с с та н о в и ть  е д и н ство  и ц е л о с тн о с ть  " я " - о б р а з а ,  наруш ен-
ные ходом врем ени, и уравниваю т это  с припоминанием с н а :

Душа с к о р б и т , -  с собой сам ой , е д и н о й .
Р азл учена !

У стала  ты , невольница М гнове нья ,
Себя р о ж п а ть .

Свой пр и зр а к  з в а т ь  из те м н о го  за б в е н ь я л
Свобода ждать  / • • • /

И к  п р и зр а ку  подъемлю трижды д л а н и ,
И, трижды о н .

Как то н ки й  хл а д , бежит моих ж е л а н и й ,-
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К а к  ч у т ки й  с о н . . .
И Т ка ч  все  т к е т ;  и Демон о т  п о го н и

Не о п о ч и т .
Как мертвый в и х р ь , н е с у т  нас гл у х о  ко н и  -

Нас Время м ч и т .
Глядеть  назад  с бегущ ей колесницы  -

Живых уд е л .
Где п л а ч е т  с в е т  неведомой денницы

На Асфодел / . . . /
И , р а з л у ч е н , единой молит встр ечи

Единый л и к . . .
И ш епчет вслед  непоняты е речи

Души д в о й н и к .
(В яч . ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I ,  Брюссель 1971,  6 9 8 - 6 9 9 ) .

164 .  В я ч . ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I I ,  7 6 - 7 7 .
165 .  Б.J1 .ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Ж иваго,  т .  2 ,  6 3 2 - 6 3 4 .
166 .  H.RÖHLING, Gethsem ane b e i  R i lk e  und P a s te r n a k . * -  D ie  
Wet t  d e r  S la v e n , 1963 ,  В.  V i l i ,  3 8 8 - 4 0 2 ;  A .BODIN, N ine  Poeme 
f r o m  DOKTOR Ï1VAG0 . A S tu d y  o f  C h r is t ia n  M o t i f s  i n  B o r is  P a s - 
t e r n a k 's  P o e t r y * ,  S to c k h o lm  1976,  1 1 6 - 1 3 1 .
167.  R .M .R IL K E , o p . c i t . ,  249 ( 2 4 8 - 2 5 0 ) .
168.  В.БРЮСОВ, o p . c i t . ,  180.
169.  А л ексан д р  ДОБРОЛЮБОВ, С очинения . -  M odern  R u s s ia n  L i t e r a t u r e  
and C u l t u r e ,  S tu d ie s  and T e x t s ,  v o l .  1 0 , B e rk le y  1981,  60.
170.  H.RÖHLING ( B o r is  L e o n id o v ic  P a s te rn a k  und d ie  r u s s is c h e  
R i lk e - R e z e p t io n * . -  D ie  W e lt  d e r  S la v e n , 1972 ,  H. 2 ,  125) д о -  
п у с к а е т ,  ч т о  "D e r Ö lb a u m -G a rte n " был р епл ико й  Рильке на к а р т и -  
ну К р а м с ко го  "Х р и сто с  в п усты н е " и ч т о  П астернак зам етил э т у  и н -  
терм едиальную  с в я з ь , о д н ако  для т а к о г о  рода предположений нет 
н и к а к и х  те кс то в ы х  а р гу м е н то в .
171.  G é ra rd  de NERVAL, P o é s ie s  e t  S o u v e n i r s , P a r is  1974,  129 f f .
172.  Ср. восприятие  по эзи и  Н ерваля, в том числе  рассм атр иваем о- 
го  ц и кл а  с о н е т о в , в к р у г у  а км е и с то в : В.Н.ТОПОРОВ, Об одном с л у -  
чае соотнош ения п о э т и ч е с к о го  т е к с т а  с е го  литературны м  п р е т е к -  
стом  ("E L  DESDICHADO" и е го  параллели в р у с с ко м  а к м е и з м е ) * . -  
С тр уктур а  т е к с т а - 8 1 . Тезисы  сим позиум а , М осква 1981,  1 5 4 - 1 5 7 ;
В.Н.ТОПОРОВ, Т.В.ЦИВЬЯН, О нервалианском  п о д т е кс т е  в р усско м  
акм еизм е (Ахматова и М андельш там)4. -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e , 1984,  
v o l .  X V -1 , 2 9 - 5 0 .

173.  Н.МИНСКИЙ, П о / i h .  собр . с ти х о тв о р е н и й ,  т .  3 , С .-П е т е р б у р г  
1907,  3 - 1 8 .



174• А.ЮНГГРЕН (О п о эти ч е ско м  ге н е зе с е  "Д о кто р а  Ж и в а г о " 4 • -
о

S tu d ie s  i n  2 0 th  C e n tu ry  R u s s ia n  P r o s e , e d . b y  N .A .N i ls s o n ,
S to c k h o lm  1962,  245)  с ч и т а е т , ч т о  на а по ка л и п ти че скую  сем ан тику
в сти хо тв о р е н и и  П астернака  на сл аи вае тся  рем инисценция из блоков
с к о г о  "В о з м е з д и я "s

Позволь х о ть  малую страницу  Из к н и ги  ж изни  п о в е р н уть  —
. . * к н и г а  жизни  подошла к  с т р а н и ц е . . .

Однако сл ед уе т у ч е с т ь , ч т о ,  амплифицируя метафору А п о ка л и п с и -
са " к н и г а  ж и з н и " . Блок а д ре суе т нас к  названию  главы  ( " Страница
из и сп о в е д и , из к н и ги  жизни  м о е й ") в сочинении  А .Добролю бова
"И з к н и ги  невидймой" (А.ДОБРОЛЮБОВ, Сочинения. Из к н и г и  н е ѳ и -
дймойш- M odern  R u s s ia n  L i t e r a t u r e  and C u l t u r e .  S tu d ie s  and
T e x ts ,  v o l .  1 1 ,B e rk e le y  1983 ,  7 3 ) .  Нельзя и с кл ю ч а ть , ч т о  П а с-
те р н а к подразум евал  в ко н ц о в ке  "Г еф сим анско го  са д а " не то л ь ко
Б лока , но и А .Д обролю бова, к  тв о р ч е с тв у  к о т о р о го  он испытывал
очевидную т я г у .  В д р у го м  м есте  (И.Р.ДЁРИНГ-СМИРНОВА, И.П.СМИР-
НОВ, o p . c i t . ,  139 -140)  было зам ечено , ч то  з а го л о в о к  п а с т е р н а -
к о в с к о го  сб орника  "С е стр а  моя -  ж и зн ь " п р е д ста в л я е т  собой  буква
льную ц и та ту  и з  прозы А .Добролюбова ( "Т а к  шепнула мне д е вуш ка ,
се стр а  моя -  Ж и з н ь " ) ,  г д е ,  д обавим , э т о т  м отив трансф орм ирует
по к о н т р а с т у  взяты е эпиграф ом ка нты  солнцу  с в .  Ф ранц иска :

L a u d a to  s i ,  m i s ig n o r e ,  p e r  s o ra  n o s t r a  
m o rte  c o r p o r a l e ,
de l a  q u a le  n y l l u  homo v iv e n te  pò s k a p p a re  

(FRANÇOIS D 'A S S IS E , E c r i t s , P a r is  1981,  3 4 4 ) .
Возможный и н те р е с  П астернака  к  тв о р ч е с тв у  с в .  Ф ранциска первы м ,
н а с ко л ь ко  мы зн а е м , начал обсуж дать в 6 0 -е  г г  Г .С уперф ин; с р .
та кж е : H.GIFFORD, P a s te r n a k :  A C r i t i c a l  S tu d y ,  5 3 ; Л.ФЛЕЙШМАН,
Борис П астернак  в двадцатые год ы ,  2 2 8 - 2 2 9 ) .

С тоит зад ум аться  над те м , почему П астернак завершил ряд
е в а н ге л ь с к и х  переложений в "Д о кто р е  Ж иваго" сти хо тво р е н и е м  о
геф симанском э п и зо д е , а не изображ ением , д о п у с ти м , с т р а с т е й .
Вставленны й в "Геф сим анский с а д ” а п о ка л и п ти ч е с ки й  м отив Х р и с та -
суд ьи  мира п о зв о л я е т  следующим образом  в о с с о зд а ть  П а с те р н а ко в -
ски й  замы сел. В а п о ка л и п ти ч е с ко й  традиции  (наприм ер, в " S ib y l l a
T ib u r t i n a " )  а н ти х р и с т  приним ает см ерть на М асличной го р е . С ти -
хотворение  " Геф симанский са д " гр у п п и р у е т  в себе н е с ко л ь ко  м о -
ти в о в , которы е в п р о за и че ско м  ко р п у с е  романа ха р а кте р и зо в а л и
сцену зн а ко м ства  Юрия Ж иваго с Антиповы м -С трельниковы м • П ослед



нему о тв е д е н а  в романе роль в о е н н о -п о л е в о го  судьи ;  у С трел ьни -
ко в а  н е т  времени для сна  * в стр е ч а  д о кто р а  с  ним про и сход и т на
б е р е гу  "ш ирокой  р е к и "  (п о д ч е р кн ута  ее с у д о х о д н о с ть ; с р . :
" . . , к а к  баржи ка р а в а н а , С толетья  п о п л ы в у т . . . " ) ,  неподалеку от
г о р » ,  на ко то р о й  располож ена ста н ц и я  " Р азѳил ье " (топоним  с о д е р -
ж ит в себе семы 'в ы б о р ׳ , ' п у т ь '  и тем  самым ко рр е л и р ует с с о -
держ анием  то й  с и ту а ц и и , в ко то р о й  о ка з а л с я  Х ристос в Гефсима-
нии ) . С ход ство  го р ы , на ко то р о й  на ход и тся  с т а н ц и я , и Масличной
горы  у с и л и в а е тс я  за  с ч е т  т о г о ,  ч т о  П астернак помещает в тр е х
в е р с т а х  о т  Р азвилья сакральны й го р о д :

. . . н а  го р е , более в ы со ко й , чем п р е д м е стье , вы ступал  б о л ь - 
шой го р о д  / . . . /  Солнце придавало е го  кр а ска м  ж е л т о в а то с ть , 
р а с с то я н и е  упрощало е г о  л и н и и . Он ярусами лепился  на в о з -  
вы ш енности , к а к  гора  Афон или с к и т  п у с т ы н н о -х и т е л ь с т в а  на 
деш евой лубочной  к а р т и н к е , дом на доме и улица над ул и ц е й , 
с большим собором посередине на макушке  (Б.Л.ПАСТЕРНАК, 
Д о к т о р  Живагол т .  1 , 2 8 8 ) .

Подобно Х ристу  в с ти хо тв о р е н и и  " Геф симанский с а д " ,  остановивш е-
му бессм ы сленное кр о в о п р о л и ти е  после т о г о ,  к а к  Петр о т с е к  ухо
одном у и з  нападавш их, С трельников  прекращ ает м уче н и я , которы м
е г о  подчиненны е под вергаю т р а н е н н о го  в го л о в у  ( ! )  ги м н а зи с та .
С тр е л ь н и ко в , д а л е е , за я в л я е т  Юрию Ж иваго:

С ейчас страшный суд  на зем ле , милостивы й го с у д а р ь , с у -  
щества из а по ка л и псиса  с мечами и крылатые зв е р и , а не 
вполне  сочувствую щ ие и лояльные д о кто р а  ( i b i d . ,  2 9 3 - 2 9 4 ) .

В в о с п р и я ти и  Юрия Ж иваго е го  суд ья  в ы ступ а е т  к а к  одаренный
и м и та то р :

Э тот чел о ве к должен был обладать к а к и м -т о  даром , не о б я - 
за те л ь н о  самобытным. Д ар , проглядывавш ий во в с е х  е го  д в и -  
ж е н и я х , м о г быть даром подражания ( i b i d . ,  2 8 9 ) .

К о р о ч е , С трельников  -  э то  один из вариантов  а н ти х р и с та  ( с р . :
А н т и п о в ) , присваивающ его себе роль испо л ни те л я  Страш ного суда
и предвосхищ ающ его Второе приш ествие Христа  (поезд  д и кта то р а  не
сл уч а й н о  с то и т  на "па ро возн ом  кладбищ е")  . Таким  о бразом , з а -
верш ение в с е го  романа эпизодом  на М асличной го р е  знам енует с о -
бой зам ену  лж есудьи подлинным судьей  че л о ве ч е ства  и п о д р а зум е -
в а е т  ко н е ц  вл асти  а н т и х р и с т а . Подобно иным персонажам ром ана ,
С трел ьников  со пр и ча сте н  теме вы стр е л о в , но он стр е л я е т  не в Д р у -
г о г о ,  а в с е б я . Знам енательно , ч то  е го  са м о уб и й ство , к а к  и вы с -
тр е л ы , о которы х го во р и л о сь  выше, п р и ур о ч и ва е тся  П астернаком  к
ко н ц у  ш е сти л е тн е го  пер и од а : С трельников  лиш ает себя жизни через



ш есть л е т  после начала Первой мировой войны , на которую  он ушел, 
расставш ись с Ларой (он го в о р и т  Юрию Ж иваго: "П од ум айте , шесть 

л е т  р а з л у к и , ш есть л е т  немыслимой вы держки" ( i b i d . ,  т .  2 ,  5 3 7 ) ) .  
Мотив сам оубийства  С трельникова  поэтом у на ход и тся  в том же р я д у , 
ч то  и мотивы вы стрела Лары и уб и й ств а  ком иссара  Гинца зыбуш ин- 

сними д е зе р ти р а м и , х о тя  при этом  период ичность  судьбы С тр е л ьн и - 
ко в а  имеет иную т о ч к у  о тс ч е т а  ( в о й н а ) ,  нежели пер и од и чность  
вы стр ел о в , начаты х во время Д е ка б р ь с ко го  в о сста н и я  в М оскве .
Финал эры а н т и х р и с т а , сл е д о в а те л ь н о , связы ва е тся  П астернаком  с 
прекращением ш естилетней ритм ичности  собы тий .

О М асличной го р е  к а к  м есте  смерти а н ти х р и с та  П астернак м ог 
у зн а ть  из различны х вторичны х и с т о ч н и к о в , среди п р о ч е го , из п о л ь - 
зовавш егося  популярностью  и ссл е д о ва н и я : W.BOUSSET, D er A n t i c h r i s t  
i n  d e r  Ü b e r l i e f e r u n g  des J u d e n th u m s , des neuen T e s ta m e n ts  und  
d e r  a l t e n  K i r c h e . E in  B e i t r a g  z u r  A u s le g u n g  d e r  A p o c a ly p s e , 
G ö t t in g e n  1895,  153.  Мы можем с д о с та то ч н о й  уверенностью  у т в е р -  
ж д а ть , ч то  П астернак читал  названную  р а б о т у ; с р .  у W .B o u s s e t:
"D e r A n t i c h r i s t  h a t  e in e  S ch a a r v o n  b e s o n d e rs  e rg e b e n e n  D ie n e rn  
u n te r  s ic h 1* ( i b i d . ,  1 2 4 ) , -  и прямо перекликаю щ иеся с этим  слова  
С трельникова  в е го  последнем д и а л о ге  с Юрием Ж иваго: "Ж изнь в с е г -  
да баловала меня людьми верными, преданными” (Б.Л.ПАСТЕРНАК, 
Д о кто р  Живагол т . 2 ,  5 3 1 ) .

Под предложенным углом  зрения  и н т е р т е кс т у а л ь н о  значимым с т а -  
но вится  мотив пребывания А н ти по ва -С тр е л ьн и ко ва  в немецком п л е н у .
В гр а н и ц а х  а п о ка л и п ти ч е ско й  те м а ти ки  э то  событие связы ва е т 
п а с те р н а ко в с ки й  роман с народными легендам и о Петре Великом  ка к  
а н т и х р и с т е , переданными в романе М ереж ковско го  "П е тр  и А л е к с е й " :

-  Я , батюшки, знаю , все  про го с у д а р я  доподлинно  з н а ю , -  
подхватила  В и т а л и я .-  Слыхала я о том  на Керженце о т  с т а -  
рицы бродящей, да крылошанки В о зн е с е н с ко го  монасты ря в Mo- 
с кв е  о том  же сказы вали  то ч н о : к а к -д е  был наш царь б л а - 
гочести вы й  Петр А лексеевич  за  морем в Немцах и ходи /1  по 
немецким землям, и был в С текольном , а в немецкой земле 
сте ко л ь н о е  ц а р ств о  держ ит д е в и ц а , и та  д е в и ц а , над г о с у д а -  
рем р у га ю ч и с ь , ста ви л а  е го  на горячую  с к о в о р о д к у , а потом  
в бочку с гвоздям и  з а ко в а л а , да в море п у с т и л а .
־  Нет ,  не в б о ч к у , -  поправил  к т о - т о , -  а в с то л п  за кл а д е н .
-  Н у, в сто л п  л и , в бочку л и , то л ь ко  пропал без в е с ти  -  ни 
с л у х у ,  ни д у х у .  А на м есто  е го  явился  о тту д а  ж е , и з - з а  
м оря , некий  жидовин прокляты й из колена  Д анова , о т  н е ч и с - 
той  девицы рожденный. И в те  поры н и кто  е го  не п о зн а л .
А к а к  с ко р о  на М оскву наехал / . . . /  н и ко го  из ц а р с к о го  род а .
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ни царица ,  ни ц а р е в и ч а , ни царевен не видал, б оясь , что  
они обличат  е г о . . .  (Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ, Полн. собр . с о ч . ,  
т ё4 , М осква 1914,  5 4 ) .

Ч то П астернак держал в памяти легенды  о подменном го с у д а р е ,
с л е д у е т  из п о д ч е р кн у т о го  нежелания С трельникова  в с тр е т и т ь с я
после  плена  с женой и дочерью ; с р . такж е  ска зо чн ую  природу А н -
т и п о в а -С тр е л ь н и ко в а :

А нтипов  ка за л с я  заколд ован нам ,  к а к  в с к а з к е  (Б .л.ПАСТЕР- 
НАК, Д о кто р  Ж иваго,  т . 1 ,  1 3 5 ) .

Р а з го в о р  об а н ти х р и с те  в романе М ереж ковско го  про и сход и т ночью
на п л о т а х :

Против мыса, о б р а зуе м о го  Невою и Малою Невкою / . . . /  e p e - 
ди д р у ги х  п лотов ,  б а р о к ,  с т р у го в  и ка р б у с о в , стояли  д у б о -  
вые плота  царевича  А л е кс е я , сплавленнае  и з  Н иж егородско־  
го  кр а я  в П етербург для А дм иралтейской  верфи. В ночь  п р а ־  
зд н и ка  Венеры в Летнем сад у сидел на одном из э т и х  плотов  
у р ул я  старый л о д о ч н и к־ бурлак / . . . /  Медленно п о ка чива ясь  
из стороны  в с т о р о н у , он пел  протяжным, заунывным голосом

Древян гр о б  сосновен  
Ради меня с тр о е н .
Буду в нем л е ж а ти ,
Трубна гл а с а  д д а ти .
Ангелы в о с т р у б я т .
Из гр о б о в  в о з б у д я т ,
Пойду к  Б о гу  н& суд  

(Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ, o p . c i t . ,  5 0 - 5 1 ) .
Не отсю да ли в о зн и кл а  заклю чительная  строфа "Геф сим анско го  с а -
д а ־? 11  с р . :

И, к а к  сплавляют по реке  плота ,
Но Мне на с у д ,  к а к  баржи ка р а в а н а ,
С толетья  поплы вут из тем нота .

175.  Ср. сти хо тво р е н и е  Бунина "В Гефсиманском с а д у " :
. . . И в  э т о т  ч а с , гл а с и т  пре д а нье ,
К о гд а , сомнением томим ,
И знемогал он о т  с тр а д а н ь я ,
Все п ре кл он ил о сь  перед ним.
Затихла ночь в б л а го го в е н ь е ,
И слышал о н : "М оих ветве й  
Колючий терн ־   венцом м ученья 
Возлож ат на гл а в е  т в о е й ;
Но терн  короною  зеленой  
Чело св я то е  о б о вье т ־
В мир под стр а д а л ь ч е ско й  ко р о н о й ,
К а к царь ц а р е й , Господь в о й д е т !"
И к и п а р и с , над ним шумящий,
Ему шептал во  тьме ночной :
"Б л а госл о вен  Господь с ко р б я щ и й ,- 
Велик и славен п о д в и г т в о й !
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Я в о зн е су  над всей  вселенной  
Мой тяж кий  к р е с т ,  и на кр е с т е  
Весь мир у зр и т  т е б я , смиренный,
В неизреченной  к р а с о т е !"
Но снова  он в т о с к е  с кл о н я л с я ,
Но снова  он ско р б е л  душой -  
И в е те р  л а ско во й  стр уе й  
Е го  чела  в тиши ка с а л с я :
"О , подними свой  гр устн ы й  в з о р !
В ч а с  с ко р б и , в темный ч а с  стр а д анья  
Прохлады свежее дыханье 
Я при н е су  с  долин и г о р ,
Я нежной л а ско й  аромата 
Твои м ученья о б л е гч у ,
Я о т  в о с т о ка  до  з а ка т а  
Твои гл а го л ы  в о зв е щ у !"

(И.А.БУНИН, Собр. с о ч . ,  т . 1 •  С тихотворения  1 88 6 -1 91 7 ,  М осква
1965,  9 2 ) .
176.  I b i d . ,  91 .
177.  В.В.РОЗАНОВ, Темный л и к . Метафизика х р и с т и а н с т в а ,  W ü rz b u rg , 
J a l - R e p r in t  1975 ,  1 - 4 .
178.  В.РОЗАНОВ, Избранное,  München 1970,  1 9 3 - 1 9 4 .  О са м о о тр и ц а - 
нии у Розанова см . та кж е : А.СИНЯВСКИЙ, " Опавшие л и с т ь я "  В . В . Po-  
за н о в а ,  Париж 1982,  5 f f .
17 9.  И нтертекстуальны е  корреляции  с произведениям и Р озанова  р е -
левантны  такж е  для п р о за и ч е с ко го  ко р п у с а  романа "Д о кт о р  Ж и ва го ",
причем в п р о з е , к а к  и в с ти х о тв о р е н и и , они во зн и ка ю т та м , гд е  о б -
суж дается  оппозиция  с м е р ть /б е с с м е р ти е . Т о л ько  один прим ер: в
вы сказы ваниях и за п и с я х  Веденяпина ( к с т а т и ,  зд е сь  же прямо назы -
в а е тся  имя Р озанова) язы ческое  и х р и с ти а н с ко е  расподоб ляю тся  ка к
н е га т и в н о -ко с м о л о ги ч е с ко е  и п о з и т и в н о -а н т р о п о ц е н т р и ч е с ко е , при
том ч т о  второй  член отмечен в ка ч е с тв е  э с т е т и ч е с к и  зн а ч и м о го :

. . . в  Е вангелии  / . . . /  самое гл а в н о е  т о ,  ч т о  Х р и сто с  го в о р и т  
притчами из быта, поясняя и с ти н у  светом  п о в с е д н е в н о с ти .  В 
о сн о ве  э т о го  леж ит мы сль, ч т о  общение между смертными б е с - 
см ертно и ч т о  жизнь сим волична , потом у ч т о  она з н а ч и т е л ь -  
на / . . . /
Косм огонии  были естественны  на старой  земле,  за се л е нн о й  
чел овеком  т а к  р е д ко , ч то  он не засл он ял  еще природы / . . . /  
Э тот древний мир ко н чи л ся  в Риме о т  п е р е н а се л е н и я .
Рим был то л куч ко ю  заим ствованны х б о го в  и за воеван ны х н а р о -
Д О В  / •  «  »  /
И в о т  в завал  это й  мраморной и зо л о то й  б езвкусицы  пришел 
э т о т  л е гки й  и одетый в с и я н и е , п о д ч е р кн уто  ч е л о в е ч е с ки й , 
намеренно провинциальны й, га л л и л е й с ки й , и с этой  минуты на -  
роды и б о ги  пре кр атил и сь  и начался ч е л о ве к ,  ч е л о в е к -п л о т -  
н и к ,  ч е л о в е к -п а х а р ь , ч е л о в е к -п а с т у х  в стад е  овец на заходе 
со л н ц а , ч е л о в е к , ни ка п е л ь ки  ни звучащ ий го р д о , ч е л о в е к ,
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б л а го д а р н о  разнесенный по всем колыбельным песням матерей  
и по всем картинным галереям мира  (Б•Л.ПАСТЕРНАК, Д о кто р  
Ж иваго ,  т . 1 ,  5 3 - 5 4 ) .

Это расподобление  обращает зн а ки  оценки  и перевеш ивает п р и зн а к

э с т е т и ч е с к о й  значим ости  в идентичном  ему по  сем антическом у с о -
держанию п р о ти в о п о ста вл е н и и  д о х р и с т и а н с ко го  и х р и с т и а н с к о го ,
сф ормулированном Розановым в "А п о ка л и п си се  нашего в р е м е н и ":

Е вангелие  -  чел овеческая  история  / . . . /
Солнце за го р е л о с ь  раньше х р и с т и а н с тв а *  И солнце не п о т у х -  
н е т ,  если  х р и с ти а н с тв о  и ко н ч и тс я  / . . . /
Х р и с ти а н с тв о  не ко см ол о гичн о  / . . . /
" Б е з  греш ного  ч е л о в е к  не п р о ж и ве т , а без с в я т о го  -  слишком 
п р о ж и в е т " . Э то -т о  и с о с та в л я е т  самую , самую главную  ч а с ть  
а - к о с м и ч н о с т и  х р и с т и а н с т в а .
Не т о л ь к о : "читаю  ли я Е вангелие  с начала к  к о н ц у , или о т  
ко н ц а  к  н а ч а л у " , я соверш енно н и ч е го  не понимаю: 
к а к  мир устр о е н ?  и почему?
Т ак ч т о  Иисус Х ристос  у х  н и ка к  не научил нас мирозданию  
/ . . . /
Я х о ч у  с к а з а т ь ,  ч т о  "утренню ю  з в е з д у "  Бог дал  ч е л о ве ку  в 
раю : и тайным созданием  Эдема Он вы разил и вообще весь  
план со твор е н и я  ч е г о - т о  и зу м и те л ь н о го , в е л и ко л е п н о го , е д и н - 
с т в е н н о г о , н е п о в то р и м о го . Все к  этом у р в е т с я : "л у ч ш е ", 
"л у ч ш е " , "лучш е" / . . . /
М ного  в Е вангелии  п р и т ч е й ,  но гд е  же м о л и тва , ги м н , псалом? 
И п о ч е м у -то  Х ристос ни р а зу  не в зя л  в р у ки  арф у, св и р е л ь , 
ц и тр у  и ни р а зу  не "в о з з в а л "?  / . . . /  П очем у-то  та и н ств е н н о  
и неисповедимо людям н и ко гд а  не пришло на ум , ч то  Евангелие  
е с т ь  р е л и ги о зн о -х о л о д н а я  к н и г а ,  чтобы  не с к а з а т ь  -  р е л и - 
ги о эн о -р а вн о д уш н а я  / . . . /  р а с с к а з  "из  х и т е й с к о г о на п ״ о у ч и -  
тельную  обыденную"мораль " / . . . /
Евреи молились вовсе  не т а к ,  к а к  описано  в Е вангелии  / . . . /  
Е д и н стве н н о е , в чем они "прогреш или  против  Е в а н г е л и я " , -  это  
ч т о  т а к  любили и Храм, и го р о д ,  и народ  / * • • /
И п р и хо д и т на ум , ч т о  арфу Давида , лиру  Аполлона и свирель  
М а р с и я , -  мы окидываем весь  древний мир -  отныне заменят  
богословствую щ ие споры (В.РОЗАНОВ, И збранное,  455,  457,  466 
4 9 5 - 4 9 6 ) .

Сочинения Р озанова продолжали быть актуальны м и и для тв о р ч е ств а  
П астернака  сам ого  п о сл е д н е го  периода (сти хо тв о р е н и е  "Н о ч ь ")  -  
см . об э то м : И.Р.ДЁРИНГ-СМИРНОВА, И.П.СМИРНОВ, o p . C i t . ,  1 3 9 - 1 4 0 .  
Для настоящ его  исследования  имеет зн а ч е н и е , ч то  "Н о чь" скрепл ена  
с "Геф симанским  садом" мотивом ״ борьбы с д р е м о то й ) ״ с р . : ” о с и л е н -  
ные д р е м о й " ) ,  причем т у т  же п р и с у т с т в у е т  и отсы лка  к  "Опавшим 
л и с т ь я м " :

У ,  к а к  я хочу  в е ч н о г о . "Раб времени" ,  ты сячелетия  или м и - 
нуты  -  все р а в н о . У , к а к  я не хочу  э т о го  "р а б а  времени"
(В.РОЗАНОВ, И збранное,  167) -  Не с п и , не с п и , худ о ж н и к,
Не предавайся  с н у .  Ты вечности  за л о х н и к  У  / с р .  междометие 
" у "  в прозе  Р о за н о в а / времени в плену  ( 4 6 3 ) .
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Ср. попы тку  в о з в е с ти  процитированную  строф у к  ранней прозе  Ри־  
л ь к е , не противоречащ ую ска за нном у  выше: Н .GIFFORD, P a s t e r n a k .
A C r i t i c a l  S t u d y ь 123.  Самый п о вто р  "Не с п и , не с п и . . . "  -  это  
ц и та та  из "М а кб е та " (сцена уб и й ств а  Д ункана  во время с н а ) .
180.  / В . /  PASKAL, Les P e n sé e s , é d . p a r  F . K a p la n , P a r is  1982,
573 f f .
181.  I b i d .  , 5 7 1 - 5 7 2 .
182.  Знаменательным образом  П астернак с ч и т а л , ч то  и ка ка я -л и б о
синхронно  существующая худ ож ественная  систем а  должна проявлять
себя не в тв о р ч е с тв е  м н о ги х  а в то р о в , но в п р о и звед е ни ях  лишь
о д н о го , р е п р е зе н та ти в н о го  о тн о си те л ь н о  всей  этой  систем ы ; с р .
письмо П астернака  о т  15 д е каб р я  1955 начинающему п о эту  (Грани,
1981,  » 122,  1 3 1 - 1 3 2 ) :

Я бы не м о г с к а з а т ь ,  к а к  М а я ко вски й : "Побольше п о это в  -  
и р а з н ы х " , -  мне это  соверш енно не нуж но . В с о гл а с и и  с м о - 
им пониманием этой  стороны  ж и зн и , мне хо те л о сь  бы, чтобы 
не то л ь ко  и х  было к а к  можно меньше, но ч то б ы , по воэм ож- 
н о с т и , был о д и н , очень больш ой, а с ти х о т в о р с тв а  или даже 
п о эзи и  к а к  вида з а н я т и й , п у с т ь  даже "б о го в д о х н о в е н н о го " , 
м н о ги х  или для м н о ги х  -  не сущ ествовал о .

Ср. такж е  к р и т и к у  разнооб рази я  по эзи и  в с ти хо тв о р е н и и  "В се  н а -
кл он енья  и з а л о г и . . . " :  "Т а л а нтов  м н о го , д у х у  н е т "  ( 5 5 6 ) ;  эта  фор-
мула переф разирует, помимо слов М а я ко в с ко го , которы е П астернак
привел в е го  письме молодому п о э т у ,  такж е  са ти р у  Д .Г о р ч а ко в а
"П ослание к  князю  С .Н .Д о л го р у к о м у " :

Всем х о ч е тс я  п и с а т ь , вел и к иль мал и х  д а р ;
Повсюду а в то р с тв а  в серд цах  за тл е л ся  ж ар;
И сполнить то р о п я сь  п и с а те л ь с ки  ж еланья .
Все в ежемесячны п у с ти л и с я  и эд а н ь я .
И на коне ц  я зрю в стр а не  моей родной 
Журналов ты сячи , а к н и г и  ни о д н о й !

(Вольная р у с с ка я  поэзия  второй  половины Х Ѵ І І І - п е р в о й  половины  
X IX  в е к а ,  Л енинград 1970,  1 5 6 ) .
183.  В.Э.МЕЙЕРХОЛЬД, П е р е п и ска . 1 8 9 6 - 1 9 3 9 ,  М осква 1976 ,  279.
184.  См. подробно : И.Р.ДЁРИНГ-СМИРНОВА, И.П.СМИРНОВ, o p . c i t . ,
117 f f .
185.  Р .BÜRGER, T h e o r ie  d e r  A v a n tg a r d e , F r a n k fu r t /M .  1974 ,  28 f f .
186.  Пир во время чумы . "М езонин п о э з и и " ,  1913,  вы п. 2 ( с т р .  не 
нум ерованы ).
187.  Б.ЛИВШИЦ, П олутороглазы й стрелец ,  Л енинград  1933,  29 .
188.  Еще один случай  из той  же серии -  э то  "а и н те р те кс ту а л ь н ы е " 
Ф утур и сти че ски е  со ч и н е н и я , для л е к с и к о -с е м а н т и ч е с к о го  уровня  к о 

־ 190 ־
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то р ы х  не о ты с ки в а е тс я  н и к а к о го  со ттв е тств ую щ е го  т е к с т а -а н т е ц е -  
д е н т а  (= нем аркированность  л и те р а ту р н о го  и с то ч н и ка  в смысловом 
плане ) . И н те р те кстуа л ь н а я  с в я зь  подм еняется зд е сь  связью  с язы ком . 
П роизведение пороад ается  в силу трансф ормации язы ковы х т р о п о в . 
Примеры т а к о г о  рода те ксто п о р о ж д е н и я  у М а я ко в ско го  и Хлебникова 
общ еизвестны . Само собой р а з у м е е тс я , ч т о  "а и н те р те кс ту а л ь н ы е " 
про и звед е ни я  не полностью  выпадают из л и те р а тур н о й  тр а д и ц и и , с о ־  
храняя  со пр и ко сн о ве н и е  с ней на зв у ко -и н то н а ц и о н н о м  уровне в к а -  
ч е с т в е  сти хо тв о р н о й  р е ч и . В отличие  о т  М а я ко в с ко го , у П астернака  
"а и н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь "  не р а с п р о с тр а н я е тс я  на все произведение 
или на е го  д о с та то ч н о  протяженный о тр ы в о к . П реобразования я зы - 
ко вы х  тр о по в  в п о э зи и  П а сте р н а ка , к а к  п р а ви л о , продолжают сем ан- 
ти ч е с ки е  трансф ормации п р е те кс т о в  -  с р . х о тя  бы в *1В е н е ц и и "-2  
м отив  г о р о д а - , каменной б а р а н ки ״ , которы й со гл а со ва н  с  л и т е р а т у р -  
ным и сто чни ко м  (с р . "П реступле ние  и н а к а з а н и е " ) ,  но н е п о с р е д с тв е н - 
но в ы те ка е т  из я зы ко в о го  сравнения баранка״   к а к  ка м е нн а я . И н те р е с - 
ный пример игры  с язы ком , продолжающей р а б о ту  с п р е те кс то м , н а -  
ходим в сти хо тв о р е н и и  "С то л е тье  с лишним -  не в ч е р а . . . " :  "И т е х  
же эр с о п о с т а в л е н ь е " . Эта с т р о к а , без об и няков  указывающая на 
пуш кинские  "С т а н с ы ", ка л а м б ур н а , п о с ко л ь ку  " э р "  -  э то  не то л ь ко  
родительны й падеж м нож ественн ого  числа  слова  ' э р а ״ , но и о б о з -  
начение одной из б укв  алф авита (калам бур имеет в в и д у , скорее  
в с е г о ,  фамилию "Р ом ановы ", и т о гд а  речь идет о сопоставлении  
разны х пред ставител ей  ц а р с к о го  дома -  Петра и Николая I ) .  Ср. 
и н тр а те кстуа л ьн ы й  анализ п а с т е р н а ко в с ки х  "м и кр о сю ж е то в ", "в ы - 
растающ их из тропов и ф и гу р " : Д.СЕГАЛ, Зам етки о сю ж етности в 
л и р и ч е ско й  поэзии  П а с т е р н а к а .-  S l a v i c a  H ie r o s o l y m i t a n a , v o l . I I I ,  
291 f f .
189.  И.П.СМИРНОВ: 1) Художественный смысл и эволюция п о э т и ч е с -  
к и х  систем ,  3 - 1 6 2 ;  2)  Д иахронические  трансформации л итер а тур н ы х  
жанров и м о ти во в ,  p a s s im ; 3) О барочном к о м и з м е .-  W iener  
S l a w i s t i s c h e r  A lm a n a ch , 1980,  В.  6 ,  5 - 1 5 ;  4) О с и с те м н о -д и а х - 
роническом  подходе к  д р е в н е р усско й  ку л ь т у р е  (ранний п е р и о д ) . -  
W ie n e r  S l a w i s t i s c h e r  A lm a n a ch , 1982 ,  В.  9,  5 - 6 1 ;  И.Р.ДЁРИНГ- 
СМИРНОВА, И.П.СМИРНОВ, o p . c i t . ,  p a s s im .
190.  Ср. одно из положений р а н н е го  формализма, провозглаш енное 
Ш кловским :

И скусств о  в о снове  своей  иронично и разруш ительно  / . . . /



Задача е го  -  создание  н е р а в е н ств • Оно с о зд а е т  их  путем  
со по ста вл ени й  (В•ШКЛОВСКИЙ, Сентиментальное путеш ествиел 
Л енинград  1924 ,  130 ) •

Высказывание Ш кл о вско го  у ка зы в а е т  на о б л и га то р н о с ть  схож дения
н е схо д н о го • В р е ко н с т р у кти в н о й  и н те р те кс ту а л ь н о й  раб оте  П ас-
те р н а ка  мы про сл ед и л и , н а п р о ти в , превращение сопоставим ы х и с -
то ч н и ко в  в с т р о го  противопоставленны е  один д р у го м у • О днако
приеь« к о н с т р у кт и в н о й  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  у П астернака  прямо
с о о тв е тс тв у ю т  формуле Ш кл о в с ко го . По ход у к о н с т р у к т и в н о й  и н т е р -
те кс т у а л ь н о с т и  П астернак стрем ился  со вм е сти ть  контрастирую щ ие ,
взаимоисключающие антецед енты . К о н стр укти в н ы й  и н т е р т е к с т у а л ь -

ный а к т  ста н о ви л ся  пародийным, а порождаемая та ки м  путе м  п а р о -
дия  теряла  ко м иче ское  содержание (п о с ко л ь ку  совмещение н е со вм е -
сти м о го  было выведено за  пределы л и ть  определенны х -  строящ их
смеховую ка р ти н у  мира -  речевы х жанров и п о н я то  к а к  н е у с т р а н и -
мый момент любой объединительной о п е р а ц и и ). Один из самых р а -
эительны х примеров неком ической  пародии у П астернака  -  первое
сти хо тво р е н и е  из цикл а  "Х уд ож ник" ( 1 9 3 6 ) :

Но к т о  ж он? На ка ко й  арене  
Стяжал он поздний  опыт свой?
С кем п р о те кл и  е г о  боренья?
С самим со б о й , с  самим собой  ( 3 8 1 ) .

Эта строфа рифмуется с п а р ти й н о -го суд а р ств е н н ы м  (т а к  -  в о  в р е -
мя созд ания  п а с т е р н а к о в с к о го  т е к с т а )  гимном "И нте р нац и о нал " и
в о с с о з д а е т , помимо ф оно-м елодической с тр у кту р ы  и с т о ч н и к а , такж е
проведенную  в нем тему 'п о с л е д н е го  б о я ' ( с р . :  " поздний  о п ы т " ,
"б о р е н ь я " ) :

Н икто не д а с т  нам и зб а в л е н ь я š- 
Ни б о г ,  ни царь и не г е р о й .
Добьемся мы освобожденья  
Своею со б стве нн о й  р у к о й .
Это е сть  наш последний 
И решительный б о й . « •

С д р у го й  сто р о н ы , п а с те р н а ко в с ко е  четверостиш ие д о сл о вн о  ц и т и -
р у е т  зам ечание Льва Ш естова о Д о с то е в с ко м , в свой  ч е р е д , о п и р а -
ющееся на Пушкинскую речь сам ого  Д о с т о е в с к о го :

С кем  борется  Д о сто е в ски й ?  О тве т : С собой и то л ь ко  с самим 
собой  (Л.ШЕСТОВ, Д о с то е в с ки й  и Нигтие (Философия т р а г е д и и ) , 
Берлин 1922,  7 1 ) .

О тметим, ч то  П астернак в о с п р о и зв о д и т , помимо п р о ч е го , и в о п р о с -
н о -о тв е тн ую  с и н та кс и ч е с ку ю  форму со отве тствую щ е го  м еста  из ш е сто -
в ско й  "Философии т р а ге д и и " ;  с р . в противопол ож ность  этом у и с х о д 



00064781

- 193 ־

ный для  Ш естова отры вок иэ Пуш кинской речи Д о с т о е в с ко го :

"Не вне тебя п р а в д а , а в тебе самом ; найди себя  в с е б е ,  
под чини  себя с е б е , овладей собой -  и узришь правду / . . . /  
Победишь с е б я ,  усмиришь себя -  и станеш ь с в о б о д е н . . * ”
( 2 6 ,  1 3 9 ) .

Ссылка на сочинение Л .Ш естова (оно вышло в с в е т  к а к  раз в том
г о д у ,  к о г д а  П астернак побывал в Берлине) объ ясняется  те м , ч то
в "Х у д о ж н и ке " п р и с у т с т в у е т  м отив , п о д ва л ьн о й , подземной ж и з н и ' ,

явно  имеющий в виду "З а п и с ки  из под пол ья" Д о с т о е в с ко го :
Мне по душе строптивы й норов  
А р ти ста  в с и л е : он отвы к 
От ф раз, и п р я ч е тся  о т  в з о р о в ,
И соб стве нны х сты дится  к н и г .
Но всем  и зв е с те н  э т о т  о б л и к .
Он м и г для п р я то к  п р о зе в а л .
Назад не п о в е р н уть  о гл о б л и ,
Хотя б и з а т а я с ь  в под ва л .
Судьбы под землю не за я м и тъ .

Суммируем: П астернак (1) и с п о л ь зу е т  формальные особ е нности  "И н־
т е р н а ц и о н а л а " , (2 ) обращает тем у гимна (направленный вовне  'п о -
следний  б о й ' и н т р о е ц и р у е т с я ) , (3 ) п р о и зв о д и т  э то  переверты вание
за  с ч е т  цитирования  еще о д н о го , несовм естим ого  с "И н те р н а ц и о н а -
л о м " ,  и с то ч н и ка  -  к н и ги  Ш естова . Возникающая в р е зу л ь та те  к в а з и -
с а кр а л ь н а я  пародия не р а ссч и та н а  на т о ,  чтобы  вы звать  см е х . О тс у -
т с т в и е  см е хо в о го  эффекта обусловлено  те м , ч т о  П астернак с т а л к и в а -
е т ,  х о тя  и взаимоисключающ ие, но тем не менее од инаково  серьезны е
п р е те кс ты  -  п о л и ти ко -э с х а т о л о ги ч е с ку ю  песню , сделавшуюся го с у д а р -
ственны м  сим волом , и философское сочинение о тр а ги зм е  судьбы  х у -
д о ж н и ка . В ко н ц о в ке  га з е т н о й  версии  п е р в о го  сти хо тв о р е н и я  из
ц и кл а  "Х уд о ж н и к" совмещение несовм естим ого  было тем атизировано
к а к  б л и зо с ть  правителя  (Сталина) и п о э т а :

И этим  гением  п о с т у п ка  
Так поглощ ен д р у го й  п о э т ,
Что тя ж е л е е т , словно  г у б к а ,
Любою из е го  прим ет.
Как в этой  д в у х го л о с о й  фуге 
Он сам ни б еско не чно  мал,
Он в е р и т  в зн а н ье  д р у г  о д р у ге  
Предельно кр а й н и х  д в у х  начал .

(Б.ПАСТЕРНАК, Стихи 1 9 3 6 -1 9 5 9 . . . ,  2 4 1 ) .
Вне парод ийности  П астернак процитировал  "И нтернационал" в более 
раннем сти хо тв о р е н и и  "1 м ая" ( 1 9 2 3 ) :

. . . М ы  в б оги  свое  ч е л о в е ч е ств о  прочим .
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То будет последний решительный бой ( 5 4 1 ) •
191 .  Андрей БЕЛЫЙ, Символизм,  143.

192 .  Ф.СОЛОГУБ, И с ку с с тв о  наших д н е й ־.  Р усска я  мысль,  1915,  
к н .  X I I ,  3 6 .

193 .  С р. с  этой  то ч ки  зрения к р и т и к у ,  направленную  против  м о - 
д е л и р ова ни я  д и а х р о н и ч е с ки х  систем  с  помощью дихотом ии с и н та гм а - 
т и к а /п а р а д и гм а т и к а : И.П.СМИРНОВ, Художественный смысл и эволюция  
п о э т и ч е с к и х  систем ,  14 f f .
194 .  С р . ,  с одной стороны , обращение п о зд н е го  П астернака  к  с и н -
т а гм а т и ч е с ко й  и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и , а с  д р у г о й , -  е го  вы сказы вание
о р о д с т в е  и с к у с с т в а  и и с то р и и , записанное  А . К . ГЛАДКОВЫМ (Встречи
с П а сте р н а ко м ,  P a r is  1973,  59)  в годы  В торой мировой войны :

И с к у с с т в о  -  это  преодоление х а о с а , к а к  х р и с т и а н с тв о  -  п р е -  
одоление д о и с то р и ч е с ки х  бесконечны х м ассивов врем ени . Д о - 
и с то р и ч е с ки й  хаос  не зн а е т  явлений пам яти : память -  это  
и с то р и я  и память -  э то  и с к у с с т в о . Прошлое вне пам яти не 
с у щ е с тв у е т : оно д а е тся  нам памятью , история  и и с к у с с т в о  -  
д е ти  одной матери -  пам яти .

195.  В р а зр е з  с этим новейший а в а н га р д  в лице  J . D e r r id a  и е го  п о -  
сл е д о ва те л е й  сообщает фундаментальный х а р а кте р  ка т е го р и и  " d i f f ê r a n c  
(см . х о т я  бы: J.D ER R ID A, De l a  g ro m m a to lo g i e , P a r is  1 9 6 7 ) .
196.  R.JAKOBSON, R andbem erkungen z u r  P ro s a  des D ic h te r s  P a s te r -  
п а к . -  S la v i s c h e  R undschau , 1935,  N 25 ,  3 5 7 - 3 7 4 .

5 .
197.  С ти хо тво р е н и е  Гейне " I c h  hab im  Traum  g e w e in e t . . . "  Блок н е - 
то ч н о  ц и т и р у е т  по переводу М .Л .М ихайлова : "Мне снилося  -  ты ум е р - 
л а " (М. Л •МИХАЙЛОВ, Собрание с ти х о тв о р е н и й ,  Л енинград  1969,  2 7 6 ) ;  
см . об этом  комментарий в : А.БЛОК, Собр. с о ч . ,  т . 1 ,  5 7 5 ) .
198.  А .БЛ О К, o p . c i t . ,  12.  В дальнейшем с т и х и  Блока цитирую тся  
по этом у и зд а н и ю , ссы лка  -  в т е к с т е  работы  с ука за н ие м  тома и 
стр а н и ц ы .
199.  М.А.РЫБНИКОВА, Блок  -  Гамлет,  М осква , и з д -в о  "С ветл ана "
1923 ,  1 5 - 1 6 .
200 .  В с в я з и  с "Урокам и а н гл и й с к о го "  с р .  с ти хо тв о р е н и е  Блока о
ги б е л и  поющей Офелии, те м а ти че ски  наиболее близкое  к  п а с т е р н а -
ко в с ко м у  т е к с т у ,  но не сопоставим ое  с  ним в плане ср е д ств  и з о б -
ражения и называемых реалий :

Офелия в ц в е т а х , в уборе 
Из м а й ски х  роз и нимф речных 
В к у д р я х , с безумием во в з о р е .
Внимала зв ука м  дум  с в о и х .
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Я в и д е л : ива молодая 
Т ом илась , в о зе р о  к л о н я с ь ,
А д е вуш ка , венки  с п л е та я ,
Всё п е л а , плача и см еясь•

Я видел принца над п о то ко м ,
В е г о  гл а з а х  была печа л ь•
В оцепенении гл уб о ко м  
Он наблюдал речную с та л ь •
А мимо ти х о  проплывало 
Под веткам и  п л а ку ч и х  ив 
Ее д еви чье  покры вало
В сп л е те н ь и  м а й ски х  роз и нимф (1 , 3 9 0 - 3 9 1 ) .

2 0 1 .  Интересный пример т а к о го  рода и н т е р т е кс т у а л ь н о с т и  -  п а с -
т е р н а ко в с ки й  " іа м л е т " . По тем атическом у содержанию э то  с т и х о -
творение  сход но  с восьмистиш ием Блока "Я -  Гам лет. Холодеет
к р о в ь . . . "  Однако м едиальная с в я зь  между названным т е к с т о м  Б ло-
к а  и сти хо тво р е н и е м  П астернака  не п р о сл е ж и ва е тся . Несмотря на
э т о ,  в "Г а м л е те " е с т ь  о р и е н ти р , указывающий на тв о р ч е с т в о  Б ло -
к а  к а к  на и н т е р т е кс т у а л ь н о  значимое для П а сте р н а ка • С тр о ка :
"П рислонясь  к  дверному к о с я к у . . . "  (Б•Л.ПАСТЕРНАК, Д о к т о р  Ж иваго ,
т 6 00  , ״2 ) , -  ц и ти р уе т  одно из б л о ко в с ки х  с ти х о тв о р е н и й , не и м е -
кхцее н и к а к о го  отнош ения к  ш експи ро вской  те м а ти ке :

К вечеру вышло ти хое  со л н ц е ,
И в е те р  поне с  дымкй из т р у б .
Хорошо присл он иться  к  дверному к о с я к у  
После ночной попо йки  моей (2 , 1 9 5 ) .

К а к  и н те р п р е ти р о в а ть  цитирование  П астернаком  именно э т о г о  с т и -
хо тв о р е н и я  Блока? Быть м ож ет, ключом к  толкованию  я в л я е тс я  с а -
мое начало п а с т е р н а ко в с ко го  "Г а м л е т а " : " Гул з а т и х . Я вышел на
п о д м о стки " ( с р . :  " . . . в и ш у і о  ти хо е  с о л н ц е " ) .  Слово " г у л "  Блок
дважды употребил  в д не внико вы х за п и с я х  о "Д в е н а д ц а т и " . Если
начало "Г а м л е та " в о сп р о и зв о д и т  эти  з а п и с и , т о гд а  смысл р е м и н и с -
ценции из сти хо тв о р е н и я  "К  вечеру вышло ти хо е  с о л н ц е . . . "  з а к л ю -
чал ся  бы в то м , ч то  П астернак подразум евал о тр е з в л е н и е , н а с т у п а -
ющее после револю ционного  о п ь я н е н и я . " Г у л " ,  которы й мнил себе
Б л ок, к о гд а  писал революционную п о эм у , сх о д и т  на нет у П а с те р н а -
к а ;  одновременно с этим  в "Г а м л е т" в кл ю чается  ц и та та  и з  б л о к о в -
с к о го  т е к с т а ,  описывающего у тр о  после п о п о й ки . Укажем вероятны е
основания  для прод еланного  П астернаком  к о н т р а с т н о го  совмещ ения
д невниковы х зам е то к и с ти хо в  Б лока : " Вы питость  / с р . : "п о с л е  п о -
п о й к и " / .  На д н я х , лежа в темноте  / с р . :  "вышло со лн це " /  с  о т к р ы -
тыми гл а за м и , слушал г у л ,  г у л . . . "  (А.БЛОК, Записные к н и ж к и . 1901
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1920,  М осква 1965,  3 8 3 ) .  Все наше построение  к а к  будто  п о д д е р -
ж ивается  первоначальной  редакцией  "Г а м л е та " (Н еизвестны й П а сте р -

нак в собрании Томаса П. У и тн и . П убликация А лексиса  РАННИТА.-
Новый ж урнал ,  1984,  к н .  156,  2 0 ) :

Вот я в е с ь . Я вышел на п о д м о с тки .
П рислонясь к  дверному к о с я к у .
Я ловлю в далеком  о т го л о с к е  
Т о , ч т о  будет на моем в е к у .
Это шум вдали идущих д е й с т в и й .
Я играю  в них  во ве х  п я т и .
Я о д и н . Все то н е т  в ф арисействе .
Жизнь пройти  -  не поле п е р е й ти .

В ранней редакции  нет , г у л а ' ,  но ему экви ва л е н те н  "ш ум" -  с р .
еще одну за п и сь  Блока о "Д в е н а д ц а ти ":

Страшный шум, возрастающ ий во мне и в о к р у г .  Э тот  шум 
слышал Г о г о л ь . . .  (А.БЛОК, Записные кн и ж ки ,  3 8 7 ) .

Ср. к  этому ассоциирование  гибели  Блока и п я ти а ктн о й  тр а ге д и и
у Б .М .Э йхенбаум а:

. . .С м е р т ь  е го  ощущается нами / . . . /  к а к  п о д го то в л е н н а я  т р а -  
ги ч е с ка я  р а з в я з к а , к а к  пятый а к т  т р а ге д и и ,  зрителям и к о -  
торой  были мы все  (Б.М.ЭЙХЕНБАУМ, Сквозь л и т е р а т у р у . С бор- 
ник с т а т е й , Л енинград  1924,  2 1 7 ) .

О восприяти и  П астернаком  научной прозы  Б .М .Э йхенбаума см . ниже.
202.  См. подробно : И.П.СМИРНОВ, Б .П а с те р н а к . "М етель” . * -  П о э ти -  
ческий  строй  р у с с ко й  л и р и ки ,  Л енинград  1973,  244.
203.  М е тр и ко -р и тм и ч е ски  п а с те р н а ко в с ка я  ” М етель" и с хо д и т  из ч е -  
т־ р е х д о л ь н и к а  на амф ибрахической основе  в с ти х о тв о р е н и и  С .С о - 
ловьева  "П о е д ино к" (с р . такж е  общую для э т и х  т е к с т о в  тем у снеж - 
н о го  б у р а н а ) :

К у д а , куд а?  В осстала  метель 
И небо шумит без луны и без з в е з д .
Безумный! Безумный! о ,  неужель 
Не знаешь ты , к т о  жилец э т и х  м ест?

(С.СОЛОВЬЕВ, Апрель.  Вторая к н и га  с т и х о в . 1 9 0 6 - 1 9 0 9 ,  М о скв а ,
и з д -в о  ” М у с а ге т " 1910,  7 0 ) .
204.  Еще один о т з в у к  э т о го  б л о ко в с ко го  сти хо тв о р е н и я  сод ерж ится
в "В а к х а н а л и и " ; см . подробно : J.R.DÖRING-SMIRNOV, E in  k a r n e v a le s k e s  
S p i e l  m i t  f re m d e n  T e x t e n . . . ,  6 1 - 6 2 .
205.  Ср. и н те р те кстуа л ьн ы й  анализ с ти хо тв о р е н и й  П астернака  "В е с -  
на в л е с у "  и "И н е й " , и зом етричны х, но не изотем атичны х о т н о с и -  
тел ьно  сопоставим ы х с ними т е к с т о в  Б лока : В . С.БАЕВСКИЙ, С тихи 
Блока к а к  т е к с т  и п о д т е к с т . * -  Тезисы I  Всесоюзной ( I I I )  конф ерен -
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ции ,,Т во р че ство  А . А .  Блока и р у с с к а я  к у л ь т у р а  XX в е к а " ,  6 5 - 6 6 •
2 0 6 .  Ю .И .Левин п о к а з а л , ч т о  сущ ественная  ч а с ть  антецед ентов  па 
с т е р н а к о в с к о й  поэмы с о с т о и т  из д окум ен тал ьной  прозы  (мемуары) 
и " т е к с т о в -с о б ы т и й "  (пи сьм а . Манифест 17 о ктя б р я  и п р . )  (Ю.И. 
ЛЕВИН, З ам етки  о "Л е й те н а н те  Шмидте" Б • Л . П а с т е р н а к а 4• -  B o r ie

О

P a s t e r n a k . E s s a y s , e d . by  N .A .N i ls s o n ,  S to c k h o lm  1976,  124 f f )
К а к  с в и д е т е л ь с т в у е т  наш прим ер, П астернак обращ ается в этом
п р о и зв е д е н и и  не то л ь ко  к  в н е л и те р а тур н о м у , но такж е  к  э с т е т и -
ч е с к и  м аркированном у м а те р и а л у . О рганизация  п р е те кс то в о й  сферы
за  с ч е т  привативны х оппозиций  м ож ет, сл е д о в а те л ь н о , воплощ ать-
ся  и в одновременном  испо л ьзо вани и  худ ож ественно  отмеченных и
худ о ж е ств е н н о  не отм еченны х и с т о ч н и ко в . Это о б с то я те л ь с тв о
с т а н о в и т с я  особенно наглядным при анализе  т е х  сочинений  П ас-
т е р н а к а , которы е посвящены и с к у с с т в у  и писа те л ям . В т а к о го
рода п р о и зве д е н и я х  П астернак обычно перемежает отсы лки  к  л и -
те р а тур н о м у  и л и те р а тур о в е д че ско м у  п р е те кс та м . Например, в
"О хранной  гр а м о те " П астернак назы вает М а я ко в ско го  , и зб р а н и и -
к о м ' ( " . . . в  воздухе  ухе  висела  суд ьб а  / • • • /  и з б р а н н и к а " ) и
" оправданием  тираж а" (Б.ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 5 - 1 9 5 8 . * . ,  2 6 8 -
269)  и тем самым а д р е суе тся  к  стихотворению  "А  в с е - т а к и " :

Меня од ного  с к в о з ь  горящ ие здания 
п р о с т и т у т к и , к а к  святыню на р у к а х  п о н е сут  
и п о ка ж ут  Богу в свое оправдание  

(В.МАЯКОВСКИЙ, ор • c i t . ,  6 2 ) •
Далее П астернак за в о д и т  речь о "н а сущ н о сти " п о э т и ч е с ко го  опы -
та  М а я ко в с ко го :

Едва ли  найдется  в и сто р и и  д р у го й  пример т о г о ,  чтобы 
ч е л о в е к , т а к  д а л е ко  ушедший в новом о пы те , в ч а с , им 
самим пре д ска за нн ы й , ко гд а  э т о т  о п ы т , п у с т ь  и ценой н е - 
у д о б с т в , с та л  бы т а к  насущно нуж ен ,  т а к  полно бы о т  н е - 
г о  о т ка за л с я  ( Б• ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 5 - 1 9 5 8 , . . ,  2 7 4 ) .

И н те р те кстуа л ь н а я  под оплека  это й  а тте с та ц и и  М а я ко в ско го  -  о п у -
бликованная  н е за д о л го  до  "О хранной грам оты " работа  Б .М .Э й хе н -
баума "Ж урнализм Н е кр а с о в а ":

Н екрасов  оправдал  самую необходимость  п о э з и и , п о ка за л  
н а с у щ н о с т ь  с т и х о в о й  р е ч и ,  ко то р а я  
была в зя та  под п о д о зр е н и е . Мы те пер ь  знаем , ч т о  п о тр е б - 
н о с ть  в с ти х е  т а к  же насущна, к а к  и п о тр е б н о сть  в речи 
вообще (Б.ЭЙХЕНБАУМ, Мой в р е м е н н и к . С л о ве сн о сть . Н аука . 
К р и т и к а . Смесь, И зд -в о  П исателей в Л енинграде 1929,
103;  р а зр я д ка  а в т о р а , ку р с и в  н а ш ,- И . С . ) •

И та к , сл ово  "о п р а вд а ни е " в "О хранной гр а м о те " смешивает т е к с т



- ו98 -
00064781

М а я ко в ско го  с м е та те ксто м  Б .М .Э йхенбаум а• Труды Б .М .Э й хе н - 

баум а, надо д у м а ть , особенно ценились П астернаком . В с т и х о т -  
ворном послании *М ейерхольдам" ( "Т а к  играл  пред землей м оло-

ф

дою Одаренный один режиссер ,  Что носился  к а к  д у х  над в о д о ю . . . " ,

2 0 2 ) ,  кроме очевидной отсы лки  к  ” Бытию" ( с р . :  А.К.ЖОЛКОВСКИЙ,
Инварианты и с т р у к т у р а  п о э т и ч е с к о го  т е к с т а  П а с т е р н а к а ,-  В :
А.К.ЖОЛКОВСКИЙ, Ю.К.ЩЕГЛОВ, П оэтика  в ы р а з и т е л ь н о с т и . Сборник
с та те й  (= W ie n e r S la w is t is c h e r  A lm a n a ch , S onderband  2 ) ,  W ien
1980,  2 1 6 - 2 1 7 ) ,  содерж атся  и мотивы из разбора  комедии "Р е в и -
з о р " , о сущ ествленно го  Б .М .Эйхенбаумом в с т а т ь е  "К а к  сделана
, Ш инель' Г о го л я " :

Е го  /Г о г о л я , -  И . С . /  действующ ие лица -  окаменевшие п о -  
зы . Над ним и, в виде режиссера  и настоящ его  ге р о я , ц а -  
р и т  веселящ ийся и играющий д у х  са м ого  худож ника  (Б.М.  
ЭЙХЕНБАУМ, О п р о з е . Сборник с т а т е й , Л енинград 1969,  3 1 1 ) .

Таким образом , п а с те р н а ко в с ко е  послание о то ж д е ствл я е т М ейер-
хольда к а к  р е ж и ссе р а -и н те р п р е та то р а  Го го л я  с и н те р п р е ти р о в а н -
ным им писател ем . А ге н с  (и н те р п р е та то р ) д е л а е тся  в и н т е р т е к с -
туа л ьно й  п е р с п е кти в е  пациенсом  (те м , к о г о  он и н т е р п р е т и р у е т ) .
Неразличение а ге н с а  и п а ц и е н са , вообщ е, ха р а кте р н о  для и н т е р -
т е к с т у а л ь н о го  содержания э т о го  п о сл а н и я . Т а к ,  с т и х и : “ К а к  д у -
р а к ,  л зайду  к  вам в а н т р а к т е л И смешаюсь и слов не н а й д у11
( 2 0 2 ) , -  с т а в я т  л и р и ч е с ко го  суб ъ е кта  в а ге н ти в н ую  позицию в
противополож ность  и с то ч н и ку  -  "п о э з е "  С еверянина "В а л е н т и н а " :

Ты зашла ко  мне в а н тр а кт е  (не зови  е го  пробелом)
С тайной  р о з о й , с кр асн о й  гр е з о й , с бирюзовою гр о зо й  
Глаз восторж енны х и на гл ы х . Ты была в простом  и белом . 
Говорила очень быстро  и ка за л а с ь  с тр е ко зо й  

(И горь СЕВЕРЯНИН, Ананасы в ш ам панском .П оэзы . М осква 1916,  1 9 ) .
Добавим, ч то  с кл о н н о с ть  со ед и нять  в с ти хо тв о р н о м  т е к с т е  э с т е -
ти ч е с ки  отмеченные и внехудож ественны е и с то ч н и ки  П астернак
отреф лексировал в письме А .М .Р ипеллино  (17 а в гу с т а  1 95 6 ) :

П оэзия н и ко гд а  не начинала собою , не определяла с о с т о -  
яния умов / . . . /  но н а о б о р о т , служила выражением э ти х  
в згл я д о в  после т о г о ,  к а к  и х  склады вали достиж ения  н а у к ,  
п у б л и ц и с ти ка , худ ож ественная  п р о з а , новый к р у г  г о с у -  
д арственны х стрем лений и и н те р е со в  (Б.Л.ПАСТЕРНАК, П и сь - 
ма к  А .М .Р и п е л л и н о .-  Р о с с и я . R u s s ia .  S tu d i  e r ic e r c h e  a 
c u ra  d i  V i t t o r i o  S t r a d a ,  1980,  N 4,  3 1 8 ) .

207.  С казанное приложимо и к  тв о р ч е с тв у  д р у ги х  п о с тс и м в о л и с то в .
Т а к , в поэзии  Хлебникова и н те р те кстуа л ь н ы й  к о н т а к т  нередко  р е -
а л и эуе тся  в плане выражения, в то  время к а к  содерж ательное  п е 



р е се ч е н и е  p o s t -T  и p re -T  о п усто ш а е тся . Примером т а к о го  р о -

д а  п а р о н о м а сти ч е ско й  и н те р т е кс т у а л ь н о с ти  может служ ить  с тр о ка
и з  поэмы 1״Внучка  М алуш и": "Среди зеленой  н и щ е т ы .. ."  (В .В .Х Л Е -
БНИКОВ, o p . c i t . ,  т .  1,  65 (вторая  п а г и н а ц и я ) ) .  Один из и с т о ч -
н и ко в  э то й  с т р о ки  -  "С лово о п о л ку  И го р е в е " , на ч т о  обратил
внимание H.BARAN ( C h le b n ik o v 's  Роет " B e c h " * . -  R u s s ia n  L i t e r a t u r e
197 4,  № 6 ,  1 2 ) :  "Н и чи ть  тра ва  жалощами. . . "  (Слово о полку  И го ־
р е в е . . . ,  4 9 ) .  С ущ ествительное , нищ ета с ׳ о зв у ч н о  гл а го л у  "н и ч и т ь "
но не им еет с ним н и ч е го  общ его в реф ерентном п л а н е . Р ассм а т-
риваемый с т и х  и н те р т е кс ту а л ь н о  бивалентен -  вторым е го  источ*־
ником  я в л я е тс я  с ти хо тв о р е н и е  Фета "Не первый го д  у э т и х  м е с т . . . "
с р . :  "С реди зеленой г у с т о т ы . . . "  ( A . A . ФЕТ, Поля. со бр . с т и х о т в о -
рений ,  Л енинград  1959,  9 5 ) .  Л екси чески е  формы "нищ еты" и " г у с -
то ты " сходны  по м орф ологическом у и силлабическом у с о с т а в у , но
о п я ть  же н и ка к  не совпадаю т между собой реф ерентно.
208 .  П астернак о Б локе . Сообщение и публ икация  Е .В . ПАСТЕРНАК.-
Б л о ко в с ки й  сб орник ,  I I ,  Т арту  1972,  451.  Ср. письмо П астернака
В я ч .В с .И в а н о в у  о т  15 июля 1955:

После войны я собрался  п и са ть  о Б локе , я разм етил  для 
себя  первые е го  страниц ы , поры "A n te  lu c e rn " . Т у т  тоже 
предвосхищ ено м но го  будущ его , воспо сл ед о вавш его , в о т -  
влеченны х слабых о ч е р та н и я х , которы е наивны , к а к  слова  
взр о сл ы х  в у с т а х  ребенка  ( i b i d . ,  4 4 7 ) .

Понимание р а зн о го  рода начальны х этапо в  к а к  несущ их в себе
всю сущ ественную  информацию о развивающемся и становящ емся
явлении в целом (p a rs  p ro  t o t o )  было одной и з  к о н с т а н т  п а с т е р -
н а к о в с к и х  вы сказы ваний по поводу д и а хр о н и ч е ски х  п р о ц е ссо в ; с р .
в "О хранной гр а м о т е " :

В в о з р а с та х  о тл ичн о  разбиралась  Греция / . . . /  Она умела 
мыслить д е т с т в о  за м кн уто  и са м о сто я те л ь н о , к а к  з а гл а в -  
ное и нте гра ц ио нно е  ядро  (Б.ПАСТЕРНАК, Проза 1 9 1 5 -1 9 5 8 . . . ,  
2 1 1 ) .

М отив д е т с т в а -я д р а  был извлечен  П астернаком  из сочинения  П.
Наторпа " P h i lo s o p h is c h e  G ru n d le g u n g  d e r  P ä d a g o g ik " :

D ie  S e e le  des K in d e s  l e b t  noch  ganz i n  s p o n ta n  s c h a f fe n d e r  
T ä t i g k e i t ,  s ie  i s t  d a h e r  je n e s  f r e i e n  G e s ta l tu n g s g e fü h ls ,  
w e lc h e s  den  K ern  des Ä s th e t is c h e n  a u s m a c h t . . .  (цитирую  
п о : N e u k a n t ia n is m u s . T e x te  d e r  M a rb u rg e r  und d e r  S üdw est־  
d e u ts c h e n  S c h u le ,  i h r e r  V o r lä u f e r  und K r i t i k e r  ( h r s g .  v .
H . - L .  O l l i g ) ,  S t u t t g a r t  1982,  1 1 8 - 1 1 9 ) .

Ср. увлечение  П астернака  п си хо л о ги е й  П .Н а то рпа : Борис П астернак
о предмете и методе п с и х о л о ги и . Комментарий С.Г.ГЕЛЛЕРШТЕЙНА.-
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S l a v i c a  H ie r o s o l y m i t a n a , 1979,  v o l .  IV ,  2 7 4 - 2 8 5 .

209 .  С р . ,  т а к  с к а з а т ь ,  и с то ч н и ко в е д ч е с ки й  м е то д , которы м  п о л ь з о -
валея П а сте р н а к , ч и та я  раннюю л и р и ку  Б лока :

. . . в  сти хо тв о р е н и и  "Т ебя  в чуж ие страны  зв а л и " о тч е р кн у ты  
две  первые строфы и против  вто ро й  н а чи са н о : "П у ш к /и н / .
Шли го д ы " ; с в е р х у  над сти хо твор е н ие м  "Не пой  ты мне и е л а - 
д о с т н о ,и  нежно" за м е тка : "П ротив  м узы ки . П у ш к / и н / " .  А с с о ц и - 
ации с  Тютчевым вызывают у П астернака  с т и х и  "К р у го м  д а л е - 
ка я  р а в н и н а " , гд е  первые строфы о тч е р кн у ты  и ввделены 
с т р о к и : "Д а толпы обгорелы х пней " и "З д е сь  между небом 
и землею" и снабжены с н о с ко й  на Т ю тчева , и ,  ко н е ч н о , "Л ю - 
блю вы сокие с о б о р ы ", отмеченные на п о л я х : " Т ю т ч /е в / .  Я 
л ю т е р /а н / люблю б о г о с л у ж /е н ь е /" . С тихотворение  "Я п р о сы - 
палея и всхо д и л  К о кн у  на темные с ту п е н и " н о сит п о м е т к у : 
"Б а л ь м /о н т /и ,в  нем выделена т р е ть я  строфа и особенно  
с т р о ки  "В сходил  к  о кн у  и видел г а з .  Мерцавший в ул и ц а х  
цепями (П астернак  о Блоке ,  4 4 8 ) .

210.  A .A .ФЕТ, o p . c i t . ,  200 ;  к  проблеме п о д те кс то в  из Ф ета у
о

П астернака  с р . :  N .A .N ILSSO N, " W ith  O a rs  a t  R e s t"  and th e  P o e t ic  
T r a d i t i o n * . -  B o r is  P a s te r n a k . E s s a y s , 181 f f .
211 .  Ср. ассоциирование  по эзи и  Фета с  пятистопны м  ямбом в п и с ь -  
ме П астернака  С пасском у ( 1 9 2 8 ) ,  посвященном работе  над "С п е к -  
т о р с к и м " :

Ведь то л ь ко  путем  Сизифовых усилий  (в 1 -й  ч а с т и ) я не даю 
этом у гл у п о м у , социально понятом у п я т и с т о п н и к у , уже однажды 
отъевш емуся на Фетовой тр а ге д и и  т о го  же п о р я д ка , вы есть  
в с е х  м оих потрохов  без вы чета и та ки м  образом  п о ч ти  ценою 
суд о р о ги  остаю сь при ч а с ти  в н у тр е н н о с те й  / . . . /  Форма м и - 
нусом приставлена  к  нам, та  самая форма, ко то р а я  к о г д а - т о  
см еялась над та ки м  положительным обещаньем поддержки и 
п р и р а щ е н ья .. .  (Из писем Б .П а сте р н а ка  к  С .С п а сско м у . К о м - 
м ентарий и пуб л и кац и я  В.СПАССКОЙ.- Вопроса л и т е р а т у р а л 
1969,  » 9 ,  1 6 7 ) .

212.  Соположение Ш експира и Гейне в "Мне снилась  см ерть л ю б и- 
м ого  с о з д а н ь я . . . "  о б ъ я с н я е тс я , быть м ож ет, зна ко м ством  Блока с 
сочинением  Гейне "S h a k e s p e a re s  Mädchen und F ra u e n " ,  гд е  Гамлет 
о то ж д е ствл я е тся  с  а вто р ски м  " я "  и -  шире -  с  современным ч е -  
л ове ком .
213.  H .H E IN E , Werke und B r i e f e , B . 1 ,  B e r l i n  1961,  96.
214 .  Б.Л.ПАСТЕРНАК, Д о кт о р  Живаго ,  т . 2 ,  6 1 6 - 6 1 7 .
215 .  Л . С . ФЛЕЙШМАН (Статьи о П а сте р н а ке * ,  Bremen 1977,  107)  н а -  
зы вает один из вероятны х и с то ч н и ко в  "А в гу с т а "  -  с ти х о тв о р е н и е  
Фета "Г р е з ы " . Если э то  предположение в е р н о , то  "С он" и " А в -  

г у с т "  со пр и ка са ю тся  между со б о й , кроме в с е го  о с т а л ь н о го , к а к  
т е к с т ы , спроектированны е  на поэзию  Ф ета . К теме тра нсф и гура ц ии
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Х риста  в "А в г у с т е "  с р .  прежде в с е го  "П реображение" Есенина и

"З а п и с к и  ч у д а ка "  Б е л о го , Т ем ати чески  и м е тр и ко -р и тм и ч е с ки  (ч е -
ты рехстопны й  ямб с  д а кти л и ч е ски м и  и женскими рифмами) "А в г у с т "
с л е д у е т  за  сти хо тв о р е н и е м  Северянина "Мои п о х о р о н ы ":

Меня п о л о ж а т  в гроб ф а р ф о р о в ы й  
На т ка н ь  с н е ж и н о к  Яблоновых,
И п о хо р о н я т  ( . . . к а к  С у в о р о в а . . . )
М еня, новейш его из новы х.
Не п о в е зу т  п о э та  л о ш а д и ,- 
Век д а с т  м отор  для ка та ф а л ка .
На гр о б  букеты  вы полож ите :
М имоза, л и л и я , ф иалка.
Под искры  м узы ки о р ке с тр о в о й ,
Под в з д о х  изнеж енной малины -  
Она, к о г о  я т а к  п р и в е тс тв о в а л ,
П ротрелит полонез Филины.
Всем будет весело  и со л н е ч н о ,
О светит лица м и л о с е р д ь е .. .
И св е то за р н о -о р е о л о ч н о  
С огр е ет в с е х  мое б ессм е р тье !

(И горь СЕВЕРЯНИН, Громокипящий к у б о к .  Поээы, М осква 1915,  1 7 5 ) .
Т е м а ти че ска я  б л и зо сть  "А в гу с т а "  и "М оих п о хо р о н " со пр о во ж д а е т-
ся  мотивным сближением: и з д е с ь , и там погребению  п о эта  с о п у т -
с т в у е т  солнечны й с в е т .  В этой  св я зи  ц ветовой  эп и те т ׳  шафрановый׳
у П а с те р н а ка , быть м ож ет, ко н к р е т и з и р у е т  се ве р ян и н ски й  эп и те т
Яблоновые' (ср. слово "шафран" к׳ а к  обозначение сорта яблок).
О специф ике изображения смерти П астернаком  и Северяниным см .
под роб нее : J.R.DÖRING-SMIRNOV, I.P .S M IR N O V , Der F u tu r is m u e
C h le b n ik o v e  (ms) .
216.  См. об это м , наприм ер: П.ГРОМОВ, А .Б л о к ,  е го  предш ествен-  
ники  и соврем енники ,  М осква -Л е нингр а д  1966,  18 f f .
217.  А . А . Ф Е Т ,  o p .  c i t . ,  132.
218.  Еще одна рем инисценция из цикл а  Фета "К  Офелии" в к н и ге
"С е стр а  моя -  ж и знь" -  последняя  строфа сти х о тв о р е н и я  "Любить -
и д т и , -  не см олкнул  г р о м . . . "  Здесь П астернак дважды подряд у п о -
тр е б л я е т  гл а го л  'п е т ь '  и затем  и с п о л ь зу е т  р и тм и ко -с и н та кс и ч е с ку ю
ф игуру " с т ы к "  (по терм инологии  О . М . Б р и к а ) ,  повторяя  в начале
второй  с т р о к и  гл а го л  "у м и р а л " , завершавший первую с т р о к у :

Так пел я ,  пел  и умирал,
И умирал  и возвращ ался 
К ее р у ка м , к а к  б ум е р а н г,
И -  с к о л ь к о  пом нится ־   прощался ( 1 5 3 ) .

Тем самым приведенная строфа выдает р о д ств о  с ф етовским ч е т в е р о -
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стиитем:
Офелия гибла и пела,
М пела,  сп л е та я  в е к к и ;
С ц ве та м и , венками и песнью 
На дно  о п усти л а сь  р е ки

(А•А•ФЕТ,  o p .  c i t . ,  1 3 3 ) .
И н те р те кстуа л ь н а я  о пе р а ц и я , предпринятая  П астернаком , зам енила
то  л е кс и ч е с ко е  (терм инальное) содерж ание , ко то р о е  имел "с т ы к "
у Ф ета , с помощью п е р е ста н о в ки  значений  и с то ч н и ка  ( " ги б л а  и п е -
л а " "п е л  и ум и р а л ") и ,  с в е р х  т о г о ,  предицировала д е й с тв и я
ж е н ско го  персонажа м уж ском у.
219.  С.Я.НАДСОН, Полн . собр . с ти х о тв о р е н и й ,  М осква -Л е н и н гр а д  
1962,  2 4 5 - 2 4 6 .
220.  Можно д у м а ть , ч т о  и н те р е с  П астернака  к  сти хо твор е нию  "С н и -
л о сь  м не , ч то  я болен , ч то  м о зг мой г о р и т . . . "  был в ы зв а н , в о -
обще го в о р я , не то л ь ко  поэзией  Б л ока , но и с та ть е й  К о н е в с ко го
"На р а с с в е те " ( 1 8 9 6 - 9 7 ) ,  в ко то р о й  э т о т  т е к с т  Надсона с о ч у в -
стве н н о  квалиф ицируется  к а к  ед ин ственное  е го  п р о и зв е д е н и е , с в о -
бодное о т  "р и т о р и ч е с ки х  в о з гл а с о в "  (И.КОНЕВСКОЙ, Стихи и п р о -
з а ,  М осква , "С ко р п и о н " 1904,  1 3 4 - 1 3 5 ) .  А в то р и те тн о с ть  К о н е в -
с к о го  в среде п о э т о в -ф у т у р и с т о в , вм есте  с которыми начинал  П ас-
тернак, была отмечена - без детализации - В.В.ТРЕНИНЫМ и Н.И.
ХАРДЖИЕВЫМ (О Борисе П а с т е р н а к е .-  B o r ie  P a s t e r n a k . E s s a y s , 9 ) .
Было бы нетрудно  продем онстрировать  м ногочисленны е и н т е р т е к с т у -
альные с в я з и , тянущ иеся о т  с ти х о в  К о н е в с ко го  к  л и р и ке  П а сте р н а -
к а ;  с р . х о тя  бы м отив д в о й н и ка , реализованны й обоими авторам и
м е тр и ч е ски  схо д н о :

Нет ,  один я -  не все м и р о з д а н ь е .. .  Выйди, мой воплощенный 
д вой ни к 1 На р а с п у ть и  зе м но го  с ки та н ь я  Предо мной о н ,  ка к  
в ы зо в , в о зн и к  (И.КОНЕВСКОЙ, o p . c i t . , За с ־״־ (65  т а к а н -  
чиком  ку п о р о с а  Н ичего  не бывало и н е т .  Над пучиною  ч е р -  
н о го  х о д а . Истерзавш и рубаш ку в к о н е ц , -  Обнаженный, в п о л я , 
на свободу Вырывается бледный близнец  (ранняя р е д а кц и я  
п а с те р н а ко в с ко й  "З и м ы ", 5 8 2 ) .

221.  Неотчетливый намек на сти хо тв о р е н и е  Надсона "С нилось  мне,
ч то  я болен , ч т о  м о з г  мой г о р и т . . . "  с кр ы в а е тс я , возм ож но , уже
в самом раннем п о д ступе  П астернака  к  " С н у " :

Облака были осенью набело 
В за ско р узл ы е  мхи перенесены  
На д о р о га х  безврем енье граб и ло  
Прошлой ночи отъезжие сны

И семьей постригаем ы х падчериц
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Зачернели порывы елей 
Перебегами палевы х ящериц 
Были суд о р о ги  полей

О, подветренны х в е р е ско в  вретищ е!
О п р о сто р ов  разнузд а нны х в е тр  
Полнокровными гребням и мерящий 
Побережье березовы х недр 

(Первые опыты Бориса П астернака* П убликация Б•В.ПАСТЕРНАК.-
Труды по знаковым системам,  вы п. 4 , Т арту  1969,  2 6 5 - 2 6 6 ) •  П о-
хо ж е , ч т о  начало э т о го  незаверш енного  т е к с т а  ( " Облака  были
/ . . . /  набело  В / . . . /  мхи перенесены " )  п р е о б р а зуе т  в метафору
мир к а к  к н и га  re s p *  р у ко п и с ь  с т р о к у : " Н изко  белые туч и  п о л -
з л и " .  О р а сп р о стр а н е н н о сти  этой  метафоры в тв о р ч е с тв е  ф утур и с -
то в  с м . :  Ааде A . HANSEN-LÖVE, D ie  E n t f a l t u n g  des ttW e l t - T e x t n-
P a ra d ig m a s  i n  d e r  P o e s ie  V. C h le b n ik o v 8 ( i n  D r u c k ) *  Ряд в а р и -
а н то в  метафоры м и р -к н и га  в поэзии  П астернака  обсуж дается  в :
Е•ФАРЫНО, К проблеме кода  л ир и ки  П а с т е р н а к а .-  R u s s ia n  L i t e r a t u r e ,
1979, VI-1 , 85-86.
222.  Т а к ,  не был з а т р о н у т  вопр ос  о к о н с т р у кт и в н о й  и н т е р т е к с -
т у а л ь н о с т и  в " С н е " .  Между тем сти х о тв о р е н и е  П астернака  в б и р а -
е т  в с е б я ,  наряду с те кста м и  ю ного  Б лока , такж е  л ири ку  д р у ги х
с и м в о л и с то в . В ч а с т н о с т и , м отив с е р д ц а -с о ко л а  у П астернака
в о с х о д и т  к  ” Менаде" В я ч .И в а н о в а :

Бурно ринул ась  М енада,
Словно л а н ь .
Словно л а н ь ,

С сердцем , в сп у гн уты м  из п е р с е й .
Словно л а н ь .
Словно л а н ь ,

С сердцем, бьющимся, к а к  сокол  
Во п л е н у .
Во п л е н у ,

С сердцем , яростны м , к а к  солнце  
П о у тр у ,
П о утр у ,

С сердцем, жертвенным, к а к  солнце  
В в е ч е р у ,
В в е ч е р у . . .

(Вяч.ИВАНОВ, Собр. с о ч . ,  т .  I I ,  2 2 7 ) .
Проделанное П астернаком  совмещение ” менады" и т е к с т о в  об Офелии 
из "A n te  lu ce m " может быть объяснено те м а ти че ски м  схо д ств о м  э ти х  
и с т о ч н и ко в : и В я ч .И в а н о в , и Блок развиваю т тему женщины, ж е р тв у - 
ющей с о б о й . Об особой  роли "Менады" в п о э ти ч е с ко й  ком м уникации 
начала XX в .  см . в "В оспом инаниях об А лександре Б локе" Город ец - 

к о го  (Александр  Блок в воспом инаниях соврем енников ,  т . 1 ,  М осква



1980 ,  3 3 3 ) ;  с р . та кж е : И.АННЕНСКИЙ, О современном  л и р и з м е .-  

В : И . А . ,  К н и га  отражений,  М осква 1979,  3 2 8 - 3 3 0 .
2 2 3 .  Б.ПАСТЕРНАК, Из п ер е пи ски  с п и са те л я м и . Предисловие и 
п уб л и ка ц и я  Е . Б .  и Е .В .П а с т е р н а к о в ־.  Л итер а тур н ое  на сл ед ство л 
т . 93 .  Из и сто р и и  с о в е тс ко й  л итер а тур ы  1 9 2 0 - 1 9 3 0 - х  го д о в . Новые 
м атериалы  и и ссл е д о в а н и я , М осква 1983,  681 .
2 2 4 .  Б. ПАСТЕРНАК, Стихи 1 9 3 6 - 1 9 5 9 . . . ,  150 .

2 2 5 .  С р. дихотомию  " d e k o n s t r u k t iv e  v s .  k o n s e r v a t iv e  I n t e r t e x t u -  
a l i t â t " :  R.LACHMANN, Ebenen des I n t e r t e x t u a l % t ä t 8 b e g r i f f 8 , 138.
226 .  С р. иную т р а к т о в к у  н о в а то р с тв а , присущ его  ранней лирике  
П а сте р н а ка : Ю.М.ЛОТМАН, С тихотворения р а н н е г о  Пастернака  и в о -  
проса  с т р у к т у р н о г о  изучения  т е к с т а ,  2 0 6 - 2 3 8 .

2 2 7 .  Именно поэтом у не увен ча л ась  усп е хо м  ни одна из (и гн о р и - 
рукнцих инд ивид уальность  двою родного  б р а та ) просьб  О .М .Ф рейден- 
б е р г о то м , чтобы  П астернак опосредовал  ее отношения с третьим и  
лицам и ( с р . :  Б.ПАСТЕРНАК, П ереписка  с Ольгой Фрейденберг  (ре д . 
Э .М о ссм а н а ), New Y o rk /L o n d o n  1980 ,  73 f f ) .  Поэтому же П астернак 
был не в силах  сы гр а ть  роль д е й с т в е н н о го  поср е д ни ка  между С та - 
линым и сосланным Мандельштамом. Первой попы ткой  Б .Л .П а сте р н а ка  
в о с с т а т ь  п р о ти в  тв о р ч е с тв а  отца  было падение с лош ади, ко гд а
Л .О .П а с те р н а к  созд авал  ка р т и н у  о "н о ч н о м " ;  с р .  воспоминания
А .Л .П а с т е р н а к а :

О тец ч у в с т в о в а л , ч то  т у т  нам ечался к а к о й -т о  новый для 
н е го  и очень серьезны й ш а г; о т  осущ ествления  этой  к а -  
ртины  он задал для себя м н о го го  и оче нь  н у ж н о го , к а к  н е -  
к о т о р о го  сам ообновления / . . . /  Все разом  пр е кр а ти л о сь  -  
и н а в с е гд а ! И н и ко гд а  более не п р и ка с а л с я  отец  к  начатой  
р аб о те  и даже и зб е га л  к  ней п о д х о д и ть . Была ли причина 
с то л ь  р е зко й  и неож иданно-страш ной р а з в я з ки ?  Причина 
была / . . . /  Мой брат с д е тс тв а  о тл и ч а л ся  неодолимой 
стр а стью  овлад еть  те м , ч т о  явно  ему было не под силу 
или ч т о  соверш енно не с о о т в е т с т в о в а л о  скл ад у  е го  мы с- 
л ей  и х а р а кт е р а . Так сл учи л о сь  с ним и т у т :  ежедневно 
гл я д я  на выезды н а е зд н и ц , он решил испы тать  себя в этой  
т р у д н о с т и . Т ут  н и ка ки е  уговоры  не м огли  поколебать  
или о ткл о н и ть  е го  о т  исполнения  за д у м а н н о го . В с п о р а х  
он та к  всем  над оел , ч т о  на н е го  м ахнули р у ко й  / . . . /
К о гд а  табун  подходил уже к  р е ч к е , г д е - т о  раздалось  п р и -  
зы вное ржанье чужой лош ади. Т у т  в е сь  таб ун  в зб е л е н и л ся . 
Р е зко  повернув  за  вож аком , таб ун  б ро си л ся  к  ржавшей л о -  
ш ади; мы ясно  ув и д е л и , к а к  ко б ы л ка , на ко то р о й  с к а к а л  
потерявш ий управление  и равновесие  растерявш ийся Б оря , 
ста л а  подкиды вать зад ом , и Боря, не ожидавший еще и 
э т о г о ,  ста л  за в а л и в а ть с я . В ко н ц е  ко н ц о в  сн не уд е рж а л - 
ся  и упал  на б о к . . .  (А.Л.ПАСТЕРНАК, Воспоминания,
München е . а .  1983,  9 8 - 9 9 ) .
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6.

228 .  T z .  TODOROV, La  n o t io n  de l i t t é r a t u r e . ־  Lan g u e . D is c o u r e .  

S o c i é t é . P o u r E m ile  B e n v e n is te ,  P a r is  1975,  3 5 2 - 3 6 4 ;  с р .  р а з -  
в и ти е  в з гл я д о в  T z . T .  на определение л и те р а тур ы : Tz.TODOROV, 
C r i t i q u e  de l a  c r i t i q u e . Un rom an d 'a p p r e n t is s a g e ,  P a r is  1984 ,  

145 f f .
229 .  Ю.ЛОТМАН, О содерж ании и с т р у к т у р е  п о н я ти я  "х у д о ж е с т в е н -  
ная л и т е р а т у р а " . -  Проблемы п о э ти ки  и истории  л и т е р а т у р ы . (Сбор 
ни к с т а т е й ) ,  С ар анск 1973 ,  35.
230 . М.BROWN, Memory M a t t e r e , N ew ton e . a .  1977,  17 f f .
231 .  С р. одну и з  п о с л е д н и х  ф орм улировок, на которую  о п и р а е тс я
е го  э кс п е р и м е н та х  E .TULVING  (E le m e n te  o f  E p ie o d ic  M em ory ,
New Y o rk  1983 ,  V ) :

E p is o d ic  m em ory i s  c o n c e rn e d  w i t h  u n iq u e ,  c o n c r e te ,  
p e r s o n a l e x p e r ie n c e s  d a te d  i n  th e  re m e m b e re r 's  p a s t ;  
s e m a n t ic  m em ory r e f e r e s  t o  a p e r s o n 's  a b s t r a c t ,  t im e le s s  
k n o w le d g e  o f  t h e  w o r ld  t h a t  he s h a re s  w i t h  o th e r s .

232 .  С р. хорошо и з в е с т н о е  р а з гр а н и ч е н и е : "L e  passé  se  s u r v i t  
sous  d e u x  fo rm e s  d i s t i n c t e s :  1° dans des m écanism es m o te u rs ;
2 e d a n s  des s o u v e n ir s  in d é p e n d a n ts "  (H.BERGSON, M a t iè r e  e t  
m é m o ire . E s s a i s u r  l a  r e l a t i o n  du  c o rp s  â l ' e s p r i t ,  P a r is
1982,  8 2 ) ;  с р .  о п п о зи ц и ю : " p r im ä re  E r in n e ru n g  ( R e t e n t io n ) " /  
"s e k u n d ä re  (W ie d e r )E r in n e ru n g "  (E.HUSSERL, Geeammelte W e rke ,
В. X . Z u r  P h ä n o m e n o lo g ie  des in n e re n  Z e itb e w u s s ts e in s  ( 1 8 9 3 -  
1 9 1 7 ) ,  h r s g .  v .  R .B oehm , Haag 1966,  32 f f .
233.  Эту формулу Белый употреб лял  м н о го кр а тн о  -  с р . о соб е н но  
роман "К о т и к  Л е т а е в " .
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