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Важной составляющей художественного произ‑
ведения является некая повествовательная ин‑

станция, которая находится, с одной стороны, меж‑
ду изображаемой действительностью и автором, 
а с другой —  между изображаемой действительностью 
и читателем (P. Lubbock 1957, N. Friedmann 1967, 
K. Friedemann 1969, F. K. Stanzel 1965 и др.).

Для обозначения повествовательной инстанции 
художественного текста в отечественной науке ис‑
пользуются термины «повествователь» и «рассказ‑
чик». При этом «повествователь» определяется как 
«носитель речи, не выявленный, не названный, рас‑
творенный в тексте», а «рассказчик» —  как «носитель 
речи, открыто организующий своей личностью весь 
текст» [4, с. 33–34]. Повествователь нетождестве‑
нен повествуемой инстанции и говорит от 3‑го лица. 
Рассказчик же идентичен повествуемой инстанции 
и говорит от 1‑го лица [6, с. 236]. В научном употре‑
блении термин «повествователь» используется для 
обозначения некой инстанции объективной, стоящей 
«близко» к автору. Термин «рассказчик» обозначает 
«субъективную» инстанции, соотносимую с одним из 
персонажей произведения [7, с. 64].

Повествовательная инстанция имеет достаточно 
сложную структуру, так как включает в себя как акт 
передачи информации о фикциональной действи‑

тельности, так и акт восприятия иной действительно‑
сти. Повествователь не всегда демонстрирует «всеве‑
дение», а может принимать точку зрения персонажа, 
показывать «всезнание», или говорить меньше, чем 
знает любой персонаж.

Одной из наиболее популярных терминологий для 
объяснения проблемы повествовательной перспек‑
тивы предложена Ж. Женнетом. Он выделял виде‑
ние «сзади» —  нулевая фокализация (или отсутствие 
фокализации), видение «с» —  внутренняя фокализа‑
ция, видение «извне» —  внешняя фокализация. Пер‑
вый тип Женетт относит к «классическому рассказу» 
с всезнающим повествователем; под внутренней фо‑
кализацией он понимает точку зрения «фокального 
персонажа», воспринимающего субъекта находяще‑
гося «внутри истории». Последний тип обозначает 
восприятие того, на что или на кого направлен взгляд 
повествователя. При этом повествовательная пер‑
спектива может все время меняться в зависимости от 
того, чья точка зрения становится предметом описа‑
ния [2, с. 10]. Классификация Ж. Женетта строится 
на основе пересечения двух параметров: отношения 
повествователя к повествуемой истории и степени 
его отношения к повествованию. Если повествова‑
тель существует вне повествуемой истории, речь идет 
о гетеродиегетическом повествовании (от греч. hetero 
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«разнородный», diegesis «повествование»), если он 
является фигурой повествуемой истории, повество‑
вание является гомодиегетическим («и лат. homo «че‑
ловек», diegesis «повествование»). Два нарративных 
уровня —  интрадиегетический и экстрадиегетиче-
ский —  указывают на первичность или вторичность 
повествователя.

Попытку обобщить существующие классифика‑
ции отношений повествуемой и повествующей ин‑
станций предпринял голландский исследователь Яп 
Линтвельт, который вслед за Ж. Женеттом выделя‑
ет две базовые повествовательные формы: гомоди-
егетическое и гетеродиегетическое повествование. 
Выделенные повествовательные формы Линтвельт 
соединяет с тремя нарративными типами —  аукто‑
риальным, акториальным и нейтральным. Ауктори‑
альный тип ориентирует читательское восприятие 
событий и участвующих в них фигур на позицию по‑
вествователя, акториальный —  на позицию персона‑
жа, нейтральный —  означает отсутствие субъективных 
характеристик опосредующего сознания как центра 
ориентации читателя, которое ограничивается объек‑
тивной регистрацией происходящего [1, с. 82]. Все три 
нарративных типа представлены в гетеродиегетиче‑
ском повествовании, но только два —  аукториальный 
и акториальный —  в гомодиегетическом [3, с. 82–83]. 
Гетеродиегетическое повествование осуществляется, 
как правило, в форме 3‑го лица, гомодиегетическое —  
в форме 1‑го лица, хотя, как считает Я. Линтвельт, 
в каждом из выделенных типов возможно использова‑
ние и других грамматических форм [3, с. 31].

Основной повествовательной инстанцией в рома‑
не Альфреда Дёблина «Berlin. Alexandrplatz» является 
акториальный рассказчик гомодиегетического типа, 
который видит столько же, сколько знает персонаж, 
поскольку всегда находится рядом с ним. По своему 
положению в романе рассказчик является одним из 
многих берлинцев. В его руках сосредоточены нити 
повествования, связанные с развитием сюжета, фи‑
лософский аспект романа находится в компетенции 
автора [9, с. 342]. Как отмечает Н. С. Павлова, рассказ‑
чик у Дёблина —  «не скрытый от читателя всеведущий 
автор <…> —  это еще один звучащий в романе голос, 
еще одно сознание, комментирующее, вслушивающе‑
еся и вглядывающееся в главную действительность 
романа» [5, с. 311].

Однако роль рассказчика в романе значительно 
шире, чем партия одного голоса, звучащего наряду 
с другими голосами. Он то и дело вмешивается в дей‑
ствие, меняет маски: то он «средний берлинец», немно‑
гим отличающийся от главного героя произведения, 
то выступает в собственном облике, идентичен автору 
и прямо обращается к читателю через голову героя.

Для целостной структуры романа важна функ‑
ция рассказчика как «одного из многих берлинцев», 
так как проблема героя в романе сводится во многом 
к проблеме жизни человека в современном мире. Рас‑
сказчик действует в рамках развития событий. Мате‑
риал, прямо не связанный с сюжетом, находится вне 
его компетенции. Он на протяжении всего романа 
идет рядом с Францем, сочувствует, расспрашивает, 
предупреждает. Рассказчик много раз оговаривается, 
что он один из многих берлинцев при описании пло‑
щадей Берлина. Часто рассказчик повествует о людях, 
окружающих Франца, действия которых схожи с по‑
ступками главного героя. Рассказчик преподносит 
их читателю как очевидец, наблюдатель и чуть ли не 
участник описываемых событий.

Речь рассказчика эмоционально окрашена, близка 
по стилю к речи обывателя, такого, как «все», ничем 
не выдающегося человека. Такая манера изложения 
событий объясняется желанием писателя воссоздать 
в художественном произведении конкретный, близ‑
кий к реальному, жизненный материал, документиро‑
вать повествование. В данном случае в качестве доку‑
мента выступает свидетельство очевидца.

Кроме того, такого рода рассказ‑сообщение явля‑
ется важным законом теории «нового эпоса» Дёблина. 
Еще в «Берлинской программе» Дёблин предлагает 
давать в романе «глубинное изображение действи‑
тельности, вплоть до основных, элементарных ситуа‑
ций человеческого бытия» [8, с. 149–150].

Рассказчик‑очевидец, изображающий поведение 
того или иного участника не перевоплощается пол‑
ностью: показывая других, он сохраняет собственное 
«я». Очевидец наглядно представляет лишь те момен‑
ты действия, которые важны для формирования пред‑
ставления о происшествии у слушателя.

Однако часто голос рассказчика сливается с вну‑
тренним голосом героя и его «потоком сознания», 
репликами других героев произведения, никак не обо‑
значенных. Как было отмечено выше, рассказчик не 
обладает «всеведением», он лишь декларирует то, что 
видит, то, что окружает главного героя в определен‑
ный момент его жизни. Но это произведение не только 
о городе, о людях, живущих в нем. Это, прежде всего, 
повествование о жизни «маленького человека», кото‑
рый пытается найти свой правильный путь в жизни 
после череды трагических событий, которые препод‑
несла ему судьба. Образ города и составляющие его 
элементы призваны помочь герою. Однако какое вли‑
яние на человека оказывает город со всеми его мага‑
зинами, стройками, шумом, толпами бегущих куда‑то 
людей можно узнать, лишь заглянув во внутренний 
мир человека, узнав о его мыслях, чувствах, пережива‑
ниях. Именно с этой целью на смену констатирующей 



156

// Філологічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 1 (23), 1 т., 2017

происходящее речи рассказчика приходит поток лью‑
щейся внутренней речи главного героя произведения.

Таким образом, структурно‑смысловое единство 
повествовательного текста обеспечивается повество‑
вательной инстанцией, под которой следует понимать 
принцип отбора, переработки и презентации худо‑
жественного (или жизненного) материала. Выбор 
повествовательной инстанции относится к функции 

образа автора как креативного начала повествова‑
тельного дискурса, но также и функцией образцового 
(по У. Эко) читателя, который, опираясь на расстав‑
ленные автором в процессе вербализации нарратив‑
ной текстовой конструкции «вехи» (средства праг‑
матического фокусирования), идентифицирует эти 
точки зрения в процессе чтения текста [1, с. 86].
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