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рует над вербальными средствами и занимает ве
дущую роль в акте интерпретации)» [7].

Следование таким положениям помогает 
Л. Шестову достичь высокого уровня интертексту
альности, диалогичности и сформулировать основ
ные принципы своей критической системы, опре
делив место художника в сложной ситуации поро- 
говости и экзистенциального одиночества.
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ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ В ПОВІСТІ А. ГАВРИЛОВА «ВОПЛЬ ТОГО, ХТО ДИВИТЬСЯ УПЕРЕД»
У статті розглядаються «паралельні світи» в повісті А. Гаврилова «Вопль того, хто дивить

ся уперед» -  мікромоделіреальності, з яких складається художній світ твору (мариністична, літера
турна, історична, математична та ін.). Показано, що кожна із макромоделей має свій предмет та 
мову опису, свої закони та межі. У той же час ці світи виявляють риси подібності, їх об ’єднують 
екзистенційна свідомість оповідача і семантичні домінанти, які є смислоутворювальними фактора
ми гаврилівського тексту.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ М И РЫ  В ПОВЕСТИ А. ГАВРИЛОВА «ВОПЛЬ ВПЕРЕДСМОТРЯЩЕГО»
В статье рассматриваются «параллельные миры» в повести А. Гаврилова «Вопль впередс

мотрящего» -  микромодели реальности, из которых складывается художественный мир произведе
ния (маринистическая, литературная, историческая, математическая и др.). Каждая из микромоде
лей имеет свой предмет и свой язык описания, свои законы и пределы. В то же время эти миры обна
руживают черты подобия, их объединяют экзистенциальное сознание повествователя и семантичес
кие доминанты, которые являются смыслообразующими факторами гавриловского текста.
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T A. Shekhovtsova
THE PARALLEL WORLDS IN  A. GAVRILOV’S  STORY “A LOOKOUT’S  CRY”
In the article «the parallel worlds» in A.G avrilov’s story “A lookout’s cry” -  the micromodels o f  

reality which form  the art world o f  this work (marinistical, literary, historical, mathematical etc.) are considered. 
Each o f  the micromodels has its own subject, description language, laws and limits. A t the same time these 
worlds reveal the lines o f  similarity, they are united by the existential consciousness o f  the storyteller and the 
semantic dominants which are the sensemaking factors o f  the Gavrilov’s text.
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Новая книга Анатолия Гаврилова «Вопль назвали «самой долгожданной» [4], думается, впол- 
впередсмотрящего» (2011Х шторую критики уже не оправдала читательские ожидания: представлен
-------------------------------------  ные в ней тексты, оставаясь вполне «гавриловски-
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ми», открывают новую страницу в творческой био
графии художника. Центральное место в книге за
нимает одноименная повесть, вобравшая в себя 
опыт всего предшествующего творчества автора и 
в то же время инициирующая новую тему и по- 
новому многоракурсный взгляд на мир.

По мнению первых интерпретаторов, 
«Вопль впередсмотрящего» представляет «все уз
наваемые черты писателя»: «предельный лаконизм, 
внешняя нелогичность, оказывающаяся при более 
пристальном рассмотрении весьма логичной, не
которая асоциальность и, наконец, совмещение 
самого абстрактного с самым материальным и ве
щественным» [1], «семантический, стилистичес
кий, да и логический абсурд идут рука об руку»
[4]. Отмечен и некий парадокс восприятия: повесть 
«поначалу кажется просто набором фактов из учеб
ников, куда вплетена судьба главного гер о я . По
степенно, отсеивая ученическую заумь, вдруг от
крываешь что-то о самом герое» [3, с. 5]. На самом 
деле цитатный фон судьбы повествователя вовсе 
не сводится к школьным правилам, и в «ученичес
кой зауми» открываются целые миры, сополагае- 
мые как друг с другом, так и с сознанием героя, 
способным соединять несоединимое. Без осмыс
ления многосоставной природы гавриловской все
ленной и путей созидания ее целостности невоз
можно адекватное понимание достаточно непрос
того авторского замысла.

Задача нашей статьи -  исследование «па
раллельных миров», то есть тех микромоделей ре
альности, из которых складывается художествен
ный мир повести, с целью уяснения авторской кон
цепции.

Первую и главную модель мира условно 
можно назвать маринистической. Уже заглавие 
повести задает морскую тему, одну из важнейших 
в ее концептуальной структуре. Внешний сюжет 
пунктирно обозначает историю двух подростков, 
мечтающих стать моряками и совершить 
кругосветное путешествие на яхте. Яхта оказыва
ется вымышленной, мечта -  несбыточной. Но речь 
идет не только о фантазиях подростков и круше
нии детской мечты. Море является неотъемлемой 
составляющей картины мира и ее смысловой до
минантой. Семантика моря множится и варьиру
ется, так что его образ становится всеобъемлю
щим: это аналог человеческого и всеобщего бы
тия в его концах и началах. В символике моря со- 
полагаются мечта и реальность, жизнь и смерть, 
свобода и необходимость, вызов и обреченность.

Важнейшие характеристики этого концеп
та -  контрастность, изменчивость, амбивалент
ность и катастрофичность: «Солнечно, тихо, теп
ло, но вода уже холодная» [2, с. 7], «И отступили 
тревоги и заботы, и скрылись они в морской дым
ке», «Море успокоилось на рассвете», «Морская 
поверхность редко бывает спокойной» [2, с. 24, 138,

195], «Холодный туман ползет с моря. Море, море. 
Mori» [2, с. 58], «Ветер свежий!... А волны? -  Под
нимаются. Поднимаются! Все выше и выше! ... и 
уже достигают неба, и летят уже по небу и дома, и 
деревья. и обломки самых надежных судов, и 
люди, и животные, и . »  [2, с. 101-102].

Море доминирует над сушей, притягивает 
к себе: «грузовые составы идут в порт на тихом 
ходу», «он отворил окно, и в комнату ворвался 
морской ветер», «свободный человек, всегда ты к 
морю льнешь» [2, с. 8, 119, 194]. Окружающий 
мальчика мир порой кажется картиной маринис
та: «Шум прибоя, крики чаек, суда», «Камни, пе
сок, вода» [2, с. 8, 10].

Сухопутным мальчишкам пустырь заменя
ет морские просторы, плащи оборачиваются пару
сами: «Я надел плащ, он тоже был в плаще, и мы 
пошли на пустырь перед оврагом, где стали отра
батывать основные приемы управления яхтой на 
краю оврага с расстегнутыми плащами. Ветер был 
довольно сильный, нас то сносило в овраг, то уно
сило в поля, но мы умело применяли и фордевинд, 
и оверштаг, и тому подобное» [2, с. 86 -  87].

Морская тема объединяет прошлое, насто
ящее и будущее. В прошлом школьник отмечает в 
основном истории кораблекрушений: «Речь идет о 
затонувшем испанском галионе в филиппинских 
водах 14 декабря 1600 года», «С наступлением тем
ноты «Санта-Мария» теряет фок, грот и штурвал» 
[2, с. 44, 108]. Подробно описывается гибельная 
прогулка по Темзе экскурсионного парохода «Прин
цесса Алиса», не только в имени, но и в облике сво
ем обнаруживающего прекрасные женственные 
черты: «Пароход «Принцесса Алиса» отличался 
изящными обводами корпуса.» [2, с. 22].

Особенно подчеркивается недостойное 
поведение капитанов погибших кораблей: «Испан
ская каравелла «Сан-Томе» под командованием 
Эстевеа да Вейги получила пробоину и пошла на 
дно. Капитан первым покинул судно на единствен
ной спасательной шлюпке, отобрав самых имени
тых» [2, с. 48], «Де Морга первым покидает гиб
нущее с у д н о . позже он напишет мемуары о сво
ем героическом поведении» [2, с. 74]. Быть может, 
поэтому мальчик не хочет быть капитаном, его 
мечта -  вахта впередсмотрящего, единственного, 
кто может предотвратить беду. Впрочем, надежда 
на спасение утопична, поскольку обреченность и 
катастрофичность у Гаврилова являются онтоло
гическими характеристиками бытия, да и вперед
смотрящий не всегда безупречен: «Буги-вуги!» -  
закричал вздремнувший впередсмотрящий, но 
было уже поздно, и два встречных судна, столк
нувшись нос в нос, через некоторое время пошли 
на дно» [2, с. 191]. Судно-женщина и капитан ас
социируются с одной из жизненных неудач героя: 
«Долго ждал З и н у . , но так и не дож дался. Зина 
сказала, что она хочет выйти замуж за капитана
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дальнего плавания. Зина встречается с морским 
офицером» [2, с. 150, 162, 174]. В конце повести 
выясняется, что и этот капитан с легкостью поки
дает свое «судно»: « -  А где же твой капитан даль
него плавания? -  спросил я ее. -  Какая разница! -  
махнула она рукой» [2, с. 199].

Будущее в представлении героя распадает
ся на мечту о яхте (чем дальше, тем более несбы
точную) и апокалиптические предчувствия: «Сары- 
Юрьев идет к обрыву рисовать море»; « -  Наше 
море скоро исчезнет, оно останется только на моих 
картинах, и моя задача -  успеть показать его пред
смертное состояние» [2, с. 35, 185]. В финале по
взрослевший повествователь погружается в пьяные 
грезы в кафе с морским названием «Бриз», и тяже
лая рука бармена кажется ему мачтой, рухнувшей 
на плечо. Вахта впередсмотрящего оказывается 
бессмысленной: «808!» -  кричу я. А они еще пуще 
смеются. Но кто услышит?» [2, с. 163].

Морская тематика связывает разные жиз
ненные сферы и разные языки. В школе жизни, ко
торую проходит мальчик, это прежде всего языки 
разных предметов -  математики, истории, геогра
фии, литературы, грамматики, астрономии, столяр
ного дела. Треугольник паруса напоминает о гео
метрии (судя по частоте упоминаний, это любимая 
фигура героя); знание свойств древесины важно для 
того, кто хочет построить яхту; в географии инте
ресны моря и острова, в истории -  морские катаст
рофы. Примеры для грамматических правил и раз
боров опираются на морскую лексику: «В слове 
«море» два слога, четыре буквы, четыре звука» [2, 
с. 82]. Поэтические цитаты также связаны с морем: 
«Белеет парус одинокий. » [2, с. 194]. В то же вре
мя в каждом из школьных предметов заключен свой, 
особый мир, который по-своему постигает повество
ватель. В его бесхитростных записях постепенно 
проступают закономерности и аналогии.

Одним из первых начинает оформляться 
мир геометрии, населенный фигурами. Эти фигу
ры вступают в разнообразные отношения: соеди
няются, соприкасаются, пересекаются, могут быть 
разделены. Повествователь констатирует отноше
ния равенства, принадлежности/непринадлежно
сти, возможность или невозможность встречи-ком
муникации -  то есть то, что беспокоит его в мире 
людей: «Диагонали ромба пересекаются под пря
мым углом» [2, с. 8, 185], «Часть любой геометри
ческой фигуры является геометрической фигурой. 
Прямые называются параллельными, если они не 
пересекаются» [2, с. 32], «Если два треугольника 
при наложении друг на друга совпадают, то они 
равны» [2, с. 14], «Квадрат -  это прямоугольник, у 
которого все стороны равны» [2, с. 125]. Геомет
рическая «коммуникация» варьируется: «Окруж
ность описана около треугольника. Окружность 
вписана в треугольник» [2, с. 8, 11, 62]. Эта фраза 
повторяется трижды, что подчеркивает то ли пе

ременчивость геометрической «фортуны», то ли 
равновозможность противоположных вариантов: 
«Окружность была описана около треугольника, 
а теперь она вписана» [2, с. 62].

Фигуры или их элементы, как правило, 
оказываются парными или совпадающими, что 
отражает тоску героя по общению и пониманию: 
«Две фигуры равны, если при наложении друг на 
друга они совпадают», «Если в треугольнике два 
угла равны, то он равнобедренный», «Отрезок, со
единяющий две точки, лежащие на окружности, 
называется хордой» [2, с. 20, 31, 173]. Простое пра
вило звучит как крик души: «Для любого треуголь
ника сущ ествует треугольник, равный ему» 
[2, с. 167]. Антиподом мира людей выступает мир 
счастливых треугольников, где все просто и одно
значно, где каждый легко может найти себе пару. 
В то же время треугольники постоянно обнаружи
ваются в системе персонажей («Побродим втроем 
по своим туманным окрестностям» [2, с. 167]), что 
осложняет и без того непростые отношения меж
ду ними: герой -  Нина -  Миша, герой -  Нина -  
Зина, герой -  Зина -  капитан дальнего плавания, 
герой -  Нина -  Борис Петрович, мать -  отец -  дру
гая женщина и т. д.

Геометрические понятия неожиданно ста
новятся двусмысленными, и это приводит к про
ницаемости границ геометрического мира, кото
рый преобразуется в мир реальный: «Луч разде
лил развернутый угол на два угла. Постройте эти 
углы .  Кто нарисовал на транспортире непристой
ность?.. Стань на колени в угол» [2, с. 38]. Словес
ная игра разрушает точность формулировок, пере
водя их в абсурдистский дискурс: «Угол прямой, 
уголь мелкий, остры й . Уголь с биссектрисой бу
дет пересекаться под прямым углом» [2, с. 13]. 
Оказывается, что язык геометрии допускает недо
говоренность и условность: «Дана геометрическая 
фигура. Нужно что-то доказать. Д опустим .» [2, 
с. 90]. Личные драмы героя, его потери в дружбе и 
любви косвенно соотносятся с геометрическими 
аксиомами: «Центр окружности не принадлежит 
окружности», «Какова бы ни была прямая, суще
ствуют точки, принадлежащие этой прямой, и точ
ки, которые ей не принадлежат» [2, с. 90, 127, 164].

Мир геометрии входит в мир математики. 
Математика, на первый взгляд, умиротворяет сво
ей точностью. Ее четкие правила не оставляют 
места для сомнений. Однако повествователь не 
может мыслить абстрактно, он проецирует мате
матические задачи на реальную жизнь: «Мотоцик
лист едет по проселочной дороге. Нужно узнать, 
когда он приедет. Зная скорость и расстояние, мож
но узнать время. Мы никогда не узнаем, когда он 
приедет, так как не вписывается в поворот и на 
полной скорости врезается в электроопору» 
[2, с. 40]. При этом события мыслятся альтернатив
но, и по принципу возможных миров катастрофи
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ческий вариант не является единственным: «Мото
циклист мчится по проселочной дороге и через ка
кое-то время догоняет велосипедиста» [2, с. 62]. 
Столь же проблематичны математические истины: 
«На нуль делить нельзя .»  [2, с. 31], «Ты все еще 
полагаешь, что делить на нуль нельзя? -  Нельзя. -  
Перед тем, как меня выгнали из института, я узнал, 
что можно. Речь идет о раскрытии неопределенно
сти по методу Лопиталя» [2, с. 149]. Нуль оказыва
ется любимым числом, и это едва не приводит к 
конфликту с другом: « -  Ты до сих пор обижаешься 
за нуль? -  Да что мне нуль» [2, с. 170]. Не себя ли 
готов отождествить с нулем повествователь, так и 
не нашедший ответа на вопрос, способно ли его 
присутствие что-то изменить в этом мире? («Два 
плюс нуль -  два. Два минус нуль -  два» [2, с. 46]).

Задачка о велосипедисте оборачивается 
экзистенциальным пассажем: «День чудесный, 
дорога замечательная, велосипед пусть не новый, 
но еще ничего, вы катите по грунтовой дороге, по 
укатанной. вы молоды, вам еще жить и любить .  
Но подспудно в вас целился некто, и его патроны 
заряжены дробью: «Пусто, холодно, страш но». 
Еще ни один человек, если он, конечно, не безу
мец, не ушел от этой картечи.» [2, с. 165]. Состав
ляющие задач начинают действовать не по усло
вию: «Легковая машина догоняет автобус. Сейчас 
между ними 20 к м .  Автобус остановился и по
шел дальше» [2, с. 31, 63], «Путник идет со сред
ней скоростью пять километров в ч а с .  Мимо про
ходит путник, о котором когда-то нужно было уз
нать, когда он придет. Он пока еще идет»  
[2, с. 11, 56]. Герои разных задач могут встретить
ся: «Выезжая из села, велосипедист заметил на 
мосту пешехода» [2, с. 31].

В математических правилах и задачах выс
вечиваются темы малости человеческого «я», обед
нения, «усыхания», расходования жизни, неравен
ства, разобщенности, отсутствия понимания, труд
ностей коммуникации: «Чтобы найти одно из сла
гаемых, нужно из суммы вычесть другое слагае
мое», «При умножении на нуль получаем нуль», 
«При сложении отрицательных чисел сумма ста
вится со знаком минус», [2, с. 22, 31, 108], «Из боч
ки взяли икс капусты», «В цистерне было 38 т ке
росина. Потом его осталось один процент» [2, с. 19, 
34], «При умножении двух чисел с разными знака
ми ставится знак минус», «Из двух дробей с оди
наковыми знаменателями та больше, у которой 
больше числитель» [2, с. 113, 125].

На языке математики можно выразить же
лаемое -  к примеру, мечту о преодолении одино
чества или комплекса неполноценности: «Одночле
ны. Умножение одночленов», «Пусть многочлен не 
равен нулю. Пусть не равен» [2, с. 170, 178]. Уста
новка на размывание границ позволяет восприни
мать математику как жизнь или жизнь как матема
тику: «Рассмотрим квадратное уравнение, преоб

разуем левую часть и получим полный квадрат, и 
некоторое время будем смотреть в прямоугольник 
окна, выходящего на улицу» [2, с. 178]. Однако это 
не спасает от проблем: «Уравнение Шредингера, 
например... Приходилось ли Шредингеру прятать
ся в кукурузе?»[2, с. 181].

О чем бы ни писал этот мальчик, он пишет 
о главном, о чем не может не писать: о любви и оди
ночестве, о катастрофичности мира, о несправед
ливости судьбы, о бессилии человека. В каждом из 
миров он находит аналоги миру людей. Языком ас
трономии повествователь говорит все о том же -  о 
своем и всеобщем: «Земля движется вокруг Солн
ца» [2, с. 9, 30], «Среди звезд бывают и великаны, и 
карлики», «Смена времен года является следстви
ем вращения Земли вокруг Солнца. Солнце может 
погаснуть» [2, с. 12, 36], «Комета Шумейкеров-Леви 
должна столкнуться с Юпитером», «Рассмотрим 
кусты и деревья. Рассмотрим Землю» [2, с. 58, 90], 
«Ich liebe d ic h . в том ч и сл е . то есть расположе
н и е .  светила. на небесной с ф е р е . азимут и вы
сота светила. но Ich liebe d ic h . то е с т ь . и если 
светило на меридиане. и другой вертикали. до 
центра. до центра светила.» [2, с. 130].

Мир истории предстает как цепь завоева
ний и поражений, взлетов и падений: «За три века 
Египет покорялся ливийцам, нубийцам, ассирий
цам, кому-то, возможно, еще», «Поражение Афин. 
Возвышение Македонии», «С приходом дорийских 
племен Греция погружается в «темные века», «Пос
ле «темных веков» Греция возрождается»  
[2, с. 26, 63, 164, 167]. Далекое прошлое приближе
но, увидено как будто в телескоп: «Древние греки 
пасут на древних пастбищах древний домашний 
скот» [2, с. 97]. При этом записи мальчика не отра
жают последовательности исторических событий, 
для его взгляда в прошлое все они равны, истори
ческого времени не существует: «Позже Вавилон 
был захвачен персами и вошел в состав Персидс
кого государства», «Своего наибольшего могуще
ства Вавилонское царство достигло при царе Хам- 
мурапи» [2, с. 20, 95]. Мирная жизнь не только тес
нится сражениями, но и гибнет в катастрофах: 
«Около XV века до нашей эры критская культура 
из-за извержения вулкана погибает» [2, с. 159].

Колебания исторического маятника между 
гибелью и возрождением, отчаянием и надеждой 
созвучны мироощущению героя. Недаром между 
историей и современностью просматривается 
связь: «Среди моих друзей, знакомых и родствен
ников довольно много потомков древних греков . »  
[2, с. 21]. Время сжимается, дистанция между про
шлым и настоящим порой неразличима: «Там ког
да-то произошла битва русских дружин князя 
Всеволода. -  Мстислава. Там было холодно, вет
рено, тебя зн о б и т .»  [2, с. 114]. В исторических 
событиях повествователь находит обнадеживающие 
перспективы, например, возможность преодоления
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собственного плебейства: «Долгая борьба плебеев 
с патрициями завершилась признанием плебеев 
полноправными гражданами Римской республики» 
[2, с. 186]. Вместе с тем опыт истории достаточно 
пессимистичен: «Поражение Французской револю
ции, Наполеона и иллюзий просветителей о торже
стве «царства разума». И вот на наших глазах раз
рушаются великие государства» [2, с. 34].

В мире литературы на равных существуют 
писатели и их герои, которых мальчик восприни
мает как реальных людей: «Героиня повести Ка
рамзина «Бедная Лиза» живет в хижине со своей 
старушкой матерью. Отец умер. Живут они бед
но», «Детство Николая Васильевича Гоголя про
шло в деревне», «В доме своего отца маленький 
Пушкин слышал и Карамзина, и Жуковского, и 
Батюшкова» [2, с. 11, 19, 46]. Перипетии чужих 
судеб напоминают мальчику из шахтерского посел
ка о его собственных житейских проблемах: не- 
сбывшихся мечтах («Александр Адуев полон ро
мантических иллю зий.» [2, с. 108]), неразделен
ной любви («Учитель М едведенко. влюблен в 
Машу, та -  в Треплева, тот -  в Нину Заречную» [2, 
с. 134]), одиночестве и тоске по общению («С 
Плюшкиным Чичиков быстро находит общий 
язык» [2, с. 167]), сознании собственной социаль
ной ущербности, невозможности найти свое мес
то в жизни («Английский писатель Сид Чаплин -  
из семьи шахтеров», «Гоголь не может в Петербур
ге найти себе подходящего места для службы» 
[2, с. 10, 63]). Одним из ведущих мотивов стано
вится мотив отчуждения: «Здесь, под небом чужим, 
я как гость нежеланный» [2, с. 56, 193].

Литературные сюжеты согласуются с соб
ственными размышлениями повествователя: «Рабо
тать, работать, работать, но разве для этого ты пред
назначен?» [2, с. 147], «Герою повести Гоголя «Запис
ки сумасшедшего .  не хочется идти на работу» [2, с. 
159]. В никак не связанных цитатах обнаруживают
ся неожиданные смысловые переклички: «Иван Ива
нович .  снимает с ковра свое старое ружье. -  И идет.
-  К Ивану Никифоровичу. -  И? -  Да что угодно», 
«Подспудно в вас целился некто, и его патроны заря
жены дробью: «Пусто, холодно, страшно» 
[2, с. 142, 165]. Классические цитаты трансформиру
ются, деконструируются, комбинируются, сохраняя, 
однако, экзистенциальную интонацию: «Ветер, ве
тер на всем белом свете. Но стоит на ногах человек. 
Одет модно, со вкусом. Но не знает, куда пойти» [2, 
с. 157]. Чужими словами мальчик вновь и вновь го
ворит о главном и сокровенном.

Важное место в системе параллельных 
миров занимает мир грамматики. Герой -  человек 
пишущий, и его писательство приобретает особый 
смысл. На первый взгляд, он, как гоголевский Ака
кий Акакиевич, лишь переписчик, но это перепи
сывание порождает новые реальности и перерас
тает в творчество. Фиксация на бумаге, как и жи

вопись, спасает от исчезновения: «Я уже много 
книг переписал в общие тетради от корки до кор
ки» [2, с. 187]. В школьном учебнике все заранее 
ясно: «Предложения образуются из слов и слово
сочетаний. При помощи предложений мы выража
ем свои мысли и чувства», «Для предложения ха
рактерна интонация завершенности. В конце пред
ложения ставится точка, вопросительный или вос
клицательный знак или многоточие», «Предложе
ния бывают простые и сложные» [2, с. 19, 21, 10]. 
Однако жизнь не хочет выстраиваться по прави
лам. Повествователю постоянно не хватает слов, 
мысль изреченная дается ему с трудом, простое 
оказывается сложным, недоговоренности переда
ют проблематичность и неоднозначность бытия: 
«Было очевидно, что... Пожалуй, что.. .», «Дело в 
том, что .  Предположим, что . » ,  «Итак, вы гово
рите о том, ч т о .  О чем же они говорят?» [2, с. 
120, 175, 181]. Ошибки в письме не случайны: 
«Сделал ошибку, написав слово «зенкование» че
рез «и»: «зинкование». Зинка. Надо быть внима
тельнее» [2, с. 158]. На иностранных языках чуть 
легче говорить о важном: «Je veux que tu dises la 
verite. -  Я хочу, чтобы ты сказал правду. C’est 
l’unique home qui me comprenne. -  Это единствен
ный человек, который меня понимает», «J’compte
-  Я на нее рассчитываю», «To go to sea -  Стать 
моряком», [2, с. 168, 171, 82].

Примеры из школьной грамматики прояс
няют важнейшие аксиомы человеческого и природ
ного существования, обозначают его простейшие, 
изначальные составляющие: «Дождь -  подлежа
щее, идет -  сказуемое», «Солнце восходит. Солн
це -  подлежащее, восходит -  сказуемое», «Солнце 
заходит. «Солнце» -  главное слово, «заходит» -  
зависимое», «Вечер. Предложение нераспростра
ненное. Осенний вечер. Предложение распростра
ненное», «Во французском языке существуют два 
рода: мужской и женский» [2, с. 8, 12, 18, 74, 127]. 
В грамматические упражнения вплетаются личные 
мотивы, любимые темы: «Все пошли на праздник. 
На праздник -  обстоятельство. Я не пошел на праз
дник из-за простуды. Из-за простуды -  обстоятель
ство» [2, с. 29]. «Наречие -  неизменная часть речи. 
.  Не забыть мне тебя никогда -  наречие с призна
ком действия» [2, с. 29], «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!» (А. С. Пушкин). В данном предложе
нии мы имеем обращение «друзья» [2, с. 185], «Все 
сломя голову побежали смотреть на погибшее суд
но. Сломя голову -  не деепричастие, а фразеоло
гический оборот, и запятой не выделяется» [2, 
с. 181]. За прилежным усвоением частей речи про
сматривается экзистенциальный пунктир размыш
лений о смысле и бессмыслице жизни, о возмож
ностях и пределах познания, о человеческом пред
назначении: «Лучина горела на столе, печально 
вспыхивая и погасая. Вспыхивая и погасая -  
деепричастия. Основное действие выражено гла
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голом «горела» [2, с. 140], «Частица -  служебная 
часть речи, она не изменяется и не является чле
ном предложения. Рассчитал бы, сгорел бы, пре
одолел б ы .  Сумерки, шум моря, гул аэродрома. 
Кто это, что это? Знак вопроса» [2, с. 171], «Разве
-  модальная частица. Например: вряд л и .  Впро
чем, е с л и . «Увы! На разные забавы я много жиз
ни погубил» (А. С. Пушкин)» [2, с. 172].

Для ориентации в мире неизменно важны
ми оказываются вопросы тождества и различия: 
«Омонимы звучат и пишутся одинаково, но раз
личаются по значению. Синонимы различаются 
по звучанию и написанию, но тождественны по 
смыслу» [2, с. 126]. В многослойном хронотопе 
судьбы повествователя, где накладываются друг 
на друга личности, ситуации, эпохи, этапы жиз
ни, цитаты, очень сложно установить критерии 
сходства и отличия. В дискурсе героя сочетается 
несочетаемое, несовместимые объекты оказыва
ются взаимозаменяемыми: «А вечером скажешь 
родителям? -  О чем? -  Ты знаешь. -  Про дона 
Алонсо Перес де Гусман эль Буэно? -  Про дрова 
и уголь» [2, с. 46], «Нет, это был не Миша, это 
был кто-то другой, я его не з н а л . он пошел по 
улице, но тут же вернулся, и я увидел, что это не 
кто иной, как соседка Нина» [2, с. 94]. «Дом бы
тия» пронизан созвучиями: бор .  борид магния .  
бора (в ет ер ). Борис П етрович. бармен Боря 
Боренбойм.

Все предметы, явления, фигуры меняют 
контуры, отражаются друг в друге, перетекают 
одно в другое. Размываются границы между жиз
нью и литературой, мечтой и реальностью, исто
рией и современностью, между художественными 
и нехудожественными текстами: «то ли Гамсун, то 
ли Ибсен, то ли мой друг Миша» [2, с. 183], «И в 
то же врем я . И в то же время ветер рвет в клочья 
спинакер. и в то же время вместо фордевинд -  
оверш таг. и в то же время Анна бесится оттого, 
что ее муж совершенно спокоен и не убивает ее, 
н о .  «Анна, Анна!» -  поет Валерий Ободзинс- 
к и й . какую Анну он имеет в виду?.. Анна, А н н а . 
да, но нужно доказать, что в равнобедренном тре
угольнике на склоне дня, на склоне холма, когда 
эскадрилья Су-24 .  летит бомбить Мариуполь . »  
[2, с. 91].

Автономные миры оказываются подобны
ми и взаимозаменяемыми: «Вместо чисел можно 
подставить буквы» [2, с. 18]. Параллельные миры 
пересекаются, и только люди не чувствуют этого, 
продолжая существовать каждый на своей волне: 
«Спросил, чем я занимаюсь, я ответил, что в дан
ный момент меня интересует французский фило
соф Делез, он усмехнулся и сказал, что пока еще 
есть вакансия на землесосе» [2, с. 184]. Идея па
раллельности облекается в неожиданные формы: 
«Из какого материала делаются параллельные сле
сарные тиски. Ответ: параллельные слесарные

тиски делаются из серого чугуна. В слове «парал
лельные» два «эль» после буквы «а». Запомнить. 
Параллельные, параллельные» [2, с. 44]. Человек 
оказывается заключен в тиски судьбы, необходи
мости, собственной инертности, непонятости, не
удовлетворенности, трагически-безысходного 
ощущения жизни.

Вопиющий сродни вопрошающему -  их 
усилия безрезультатны, диалог с кем бы то ни было 
невозможен: «Нет на вопросы ответов. Да и воп
росов нет. Стало быть, так надо. Или не надо» [2, 
с. 190], «Солнце село, но лес не замолчал. Он на 
разные голоса говорит то, чего я не понимаю. И 
море шумит о том же. Мать перестала со мной раз
говаривать», «Кончай орать! -  произнес чей-то го
лос в темноте. И я замолчал» [2, с. 180, 204]. Но на 
всех доступных ему языках герой вопиет ко всем, 
кто может услышать: « .точка, точка, точка, тире
-  нуждаюсь в помощи, точка, точка, тире -  хочу 
установить с вами связь» [2, с. 174]. Как чеховс
кий человек с молоточком, он упорно напоминает 
тем, кто считает себя счастливыми, «что как бы он 
ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет 
ему свои когти, стрясется б е д а . ,  и его никто не 
увидит и не услышит, как теперь он не видит и не 
слышит других» [5, с. 62].

Гавриловский скриптор не может сосредо
точиться на одном предмете. Он записывает все 
подряд, лихорадочно пытаясь уберечь свои миры 
от гибели и найти в них ответы на вопросы жизни. 
Каждая из микромоделей реальности имеет свой 
предмет и язык описания, свои законы и пределы. 
Но в параллельных вселенных обнаруживаются 
черты подобия, их объединяют экзистенциальное 
сознание повествователя и семантические доми
нанты, которые являются смыслообразующими 
факторами, определяющими внутреннюю целост
ность гетерогенного и дискретного текста.
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