
15

ВІД  БАРОКО  ДО  ПОСТМОДЕРНІЗМУ.  2013.  Випуск  XVII, том 1

Бібліографічні посилання
1. Гусев В. А. Литература в ситуации переходности : моногр. / В. А. Гусев. – Днепро-

петровск : Изд-во ДНУ, 2007. – 276 с. 
2. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делёз. – М. : Раритет, 1998. – 480 с.
3. Денисова Т. Н. Американський модернізм з післяпостмодерністської перспекти-

ви // в Американський модернізм : контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. 
[відп. ред. – Т. Н. Денисова]. – К. : Факт, 2009. – С. 13–37.

4. Еліот Т. С. Вибране / Томас Стернз Еліот. – К. : Дніпро, 1990. – 198 с.
5. Лейтес Н. С. Конечное и бесконечное. Размышления о литературе ХХ века: миро-

видение и поэтика : учеб. пособие / Наталья Самойловна Лейтес. – Пермь, 1992. – 120 с.
6. Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами / Д. С. Лихачев // Очерки по фи-

лософии художественного творчества. – СПб, 1996. – С. 97–102.
7. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1982. – 623 с.
8. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб : Искусство, 2000. – 704 с.
9. Малинецкий Г. Г. Нелинейная динамика и хаос. Основные понятия : учеб. посо-

бие / Георгий Геннадиевич Малинецкий, Алексей Борисович Потапов. – М. : КомКнига, 
2006. – 240 с. – (Синергетика : от прошлого к будущему). 

10. Мережинская А. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Рус-
ская проза 80–90-х годов ХХ века : моногр. / Анна Юрьевна Мережинская. – Киев. Нац. 
ун-т им. Т. Шевченко. – К. : ИПЦ «Киевский ун-т», 2001. – 433 с. 

11. Николис Грегуар. Познание сложного. Введение / Грегуар Николис, Илья Приго-
жин. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 344 с.

12. Пахсарьян Н. Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, пере-
хода и перелома [Електронний ресурс] / Н. Т. Пахсарьян. – Режим доступу : http://www.
natapa.msk.ru/biblio/works/epoque.htm

13. Постмодернизм. Энциклопедия / [сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Мо-
жейко]. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

14. Фуко М. О трансгрессии / М. Фуко // Танатография Эроса: Жорж Батай: француз-
ская мысль середины ХХ века. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 113–131.

15. Эпштейн М. De’but de siècle, или От пост- к прото-. Манифест нового века [Елек-
тронний ресурс] / М. Эпштейн // Знамя. – 2001. – № 5. – Режим доступу : http://magazines.
russ.ru/znamia/2001/5/epsh-pr.html

16. Oxford Anthology of Great English Poetry, The // [Chosen and edited by John Wane]. – 
V. II. Blake to Heaney. – BCA, 2001. – 770 p.

Надійшла до редколегії 08.02.2013 р. 

УДК 821.111
С. Н. Филюшкина

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

ПРОБЛЕМА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ 
И «ТРАДИЦИОННОМ» РОМАНАХ XX века

Розглянуто проблему інтертекстуальності у реалістичній літературі ХХ ст. (на 
прикладі Грема Гріна) та у творах постмодерністів. Хоча і в тому, і в іншому випад-
ках використання алюзій, цитат та в цілому «чужого слова» підпорядковано затвер-
дженню авторської позиції в романі, у постмодерністів інтертекстуальні зв’язки слу-
гують передусім створенню тексту як такого, тексту, котрий характеризується само-
рефлексією та грою з читачем.

Ключові слова: алюзії, цитати, інтертекстуальність, авторська позиція, саморефлек-
сія, гра з читачем, постмодернізм, реалістична традиція.
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Рассматривается проблема интертекстуальности в реалистической литературе 
XX в. (на примере Грэма Грина) и в произведениях постмодернистов. Хотя и в том, и 
в другом случае использование аллюзий, цитат и в целом «чужого слова» подчинено 
утверждению авторской позиции в романе, у постмодернистов интертекстуальные 
связи служат прежде всего созданию текста как такового, текста, который характе-
ризуется саморефлексией и игрой с читателем.

Ключевые слова: аллюзии, цитаты, интертекстуальность, авторская позиция, само-
рефлексия, игра с читателем, постмодернизм, реалистическая традиция.

The article concerns the problem of intertextuality in the 20th century realistic fiction 
(Graham Greene as an example) and postmodern fiction. Although in both cases the use 
of allusions, quotations and, generally, indirect quotations (‘chuzhoe slovo’) is a means of 
asserting the author’s position in a novel, postmodern writers primarily use intertextuality 
to create a text as such, a text whose major characteristics are self-reflexivity and playing 
with the reader.

Key words: allusions, quotations, intertextuality, author’s position, self-reflexivity, play 
with the reader, postmodernism, realistic tradition.

В последнее время среди литературоведов возникает немало сожалений по 
поводу неточности используемых терминов, их несоответствия новейшей лите-
ратурной ситуации, по поводу размытости самих определяемых этими термина-
ми понятий.

Так, широко распространившийся в наши дни термин «интертекстуальность» 
применяется и по отношению к произведениям прошлого; среди них отбирают-
ся примеры, призванные доказать, что использование цитат, реминисценций, ал-
люзий в литературе было всегда – взять хотя бы насыщенный античными, би-
блейскими и мифологизированными историческими образами роман Метьюри-
на «Мельмот-скиталец».

Неизбежному в этой ситуации выводу, что постмодернисты в их обращении 
к «чужому тексту» не так уж оригинальны, противостоит другой подход к про-
блеме – стремление увидеть в ранних примерах интертекстуальности зерна буду-
щей постмодернистской поэтики. По словам В. И. Новикова, постмодернистским 
романом в шутку (а может, и всерьез? – С. Ф.) называют пушкинского «Евгения 
Онегина», в котором можно встретить «повышенное внимание к чужому слову, 
постоянную оглядку на весь опыт искусства, тяготение к художественному мно-
гоязычию, «полистилистику» [3, с. 8].

При осмыслении отмеченных выше противоположных позиций наиболее 
плодотворным, на наш взгляд, будет обращение к простой «эмпирике», т. е. к 
сопоставлению функций «чужого текста» в постмодернистских произведени-
ях и в тех, какие мы условно назовем «традиционными», сохранившими прин-
ципы реализма. Среди последних в интересующем нас ключе показательны 
романы одного из ярких художников слова XX в. – английского писателя Грэ-
ма Грина (1904–1991), получившего широкую известность и в своей стране, и 
за рубежом.

На протяжении почти шестидесятилетнего творческого пути Грин с необы-
чайной легкостью вводил в повествование имена Геродота, Светония, Катулла, 
Керуака, цитировал Цезаря, Горация, Бернса, Байрона, Вордсворта, Бодлера, об-
ращался к образам персонажей из романов Дефо, Дюма, Троллопа, Крейна, Гар-
ди. Наряду со ссылками на прославленных авторов – Шекспира, Диккенса, Скот-
та, он обыгрывал имена, факты жизни, поэтические строки литераторов второго и 
третьего планов, порой известных скорее специалистам.

Чаще всего «чужой текст» Грин использует в сравнениях для раскрытия сущ-
ности персонажей, для более глубокой характеристики их психологического со-
стояния и ситуации.
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Так, в романе «Конец любовной связи» (1951) саркастическая реакция героя-
рассказчика Мориса на настойчивость лицемерного священника Кромптона, тре-
бующего для умершей возлюбленной героя – Сары католических похорон, пере-
дана с помощью обращения писателя к Шекспиру: «Говорил он так, словно уве-
щевал леди Макбет, обещая ей нечто лучшее, чем все аравийские благовония» [1, 
c. 564]. В романе «Тихий американец» (1955) журналист Фаулер, получивший из-
вестие о повышении по службе и переводе из Индокитая в штат лондонской газе-
ты, что разлучит его с возлюбленной – вьетнамской девушкой Фуонг, выражает 
свое отчаяние, обращаясь к «Божественной комедии»: «Данте не смог бы выду-
мать подобной пытки для осужденных любовников: Паоло никогда не повышали 
в ранге, переводя из ада в чистилище» [2, с. 308].

Представая чаще всего одиночными, литературные аллюзии у Грина порой 
выстраиваются и в целую цепочку, складываясь в ощутимый авторский тезис, 
развиваемый на протяжении всего повествования. Наглядным примером может 
служить роман «Брайтонский леденец» (1938). Здесь изначально важная для пи-
сателя мысль о том, что главный персонаж – юный гангстер Пинки является жерт-
вой неблагоприятной среды, подчеркивается с помощью намеренно искаженной 
строки из Вордсворта. Вместо идиллического у поэта «Озерной школы» – «небе-
са были над нами в нашем детстве» – не раз читаем: «Ад лежал вокруг него в его 
детстве». Аду, на неизбежности которого после смерти сосредоточен достигший 
уже семнадцати лет Пинки, противопоставлена вера в рай, исходящее от Бога 
прощение, на что надеется подруга юноши Роз. 

Мысль об этом утверждается с помощью другой аллюзии – на эпитафию по-
эта XVI в. Уильяма Камдена «Человеку, разбившемуся при падении с лошади», 
которая звучит так: «Между стременем и землей я молил о милосердии и обрел 
его». Пинки, пытаясь вспомнить эти строки, забывает, что для него характерно (!) 
слово «милосердие», и это слово подсказывает Роз; после гибели юного гангстера 
она идет к священнику и слышит от него совет уповать на «непостижимое мило-
сердие» Бога, который может простить Пинки, если тот хоть кого-нибудь любил. 
При этом мысль автора развивается дальше и глубже – уже благодаря ссылке свя-
щенника на французского литератора и мыслителя Шарля Пеги, который лично 
для себя отвергал спасение, если будет обречена на проклятие хотя бы одна чело-
веческая душа. Как видим, мысль писателя от аллюзии к аллюзии предстает в раз-
витии. Правда, финал романной коллизии открыт: Роз предстоит узнать, что Пин-
ки никого не любил, даже ее, значит, будет проклят. А займет ли девушка пози-
цию Пеги, неизвестно…

Автор предлагает поразмышлять об этом читателю, но для нас здесь важно 
другое: обращение Грина к аллюзиям, как к приему, в целях постановки волную-
щих его морально-философских проблем.

Нечто сходное можно встретить и в постмодернистских произведениях, на-
пример, в романе Дж. Барнса «Попугай Флобера» (1984), где налицо разверну-
тая аллюзия на повесть французского писателя «Простая душа», в которой един-
ственной радостью героини становится попугай Лулу, потом его чучело, и, на-
конец, именно огромного попугая, а не голубя в небе, видит, умирая, всю жизнь 
одинокая служанка Фелиситэ. Тема птицы определяет фабульную линию произ-
ведения Барнса, содержащую детективную интригу. Рассказчик, английский врач 
и горячий поклонник Флобера – Брэйтуэйт, ищет подлинное чучело попугая, ко-
торое находилось на столе писателя – для вдохновения, когда он писал повесть 
«Простая душа». Рассказчик ведет своеобразное расследование, опрашивая му-
зейных работников, встречаясь со специалистами, но так и не находит ответа на 
взволновавший его вопрос. Вывод автора очевиден и сделан в духе постмодер-
низма: истина непостижима. Рожденная аллюзией на повесть «Простая душа» 
проблема истины распространяется и на роман в целом: поставив своей задачей 
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познание тайного «я» Флобера как творца и человека, писатель утверждает невоз-
можность ее исчерпывающего решения. Налицо, как и у Грина, использование 
«чужого текста» в качестве приема для раскрытия авторской позиции.

Однако на этом сходство кончается: тема попугая поставленной задачей не 
исчерпывается. Наоборот, она настойчиво развивается, проявляясь в упоминании 
то о трактирной вывеске, на которой изображен попугай, то о живом попугае в 
чаще леса, возникшем в воображении рассказчика, то о Луизе Коле, называвшей 
Флобера «попугаем в перчатках», то в развернутом рассказе (будто бы заинтере-
совавшем писателя) о человеке, помешавшемся после смерти пернатого любимца 
и стремившемся жить в клетке. Однако «цепочки образов», связанных по смыслу, 
развивающих идею, в отличие от романа Грина, у Барнса не возникает. Напоми-
нание о попугае создает своеобразные опорные точки для выстраивания текста и 
рождает характерный для постмодернизма эффект игры. 

Сходный пример, хотя и более сложный, представляет роман П. Акройда 
«Ден Лено и Голем из Лаймхуса» (1994), в русском переводе «Процесс Элизабет 
Кри». Аллюзии на шекспировский тезис «Весь мир – театр», на английскую пан-
томиму рубежа XIX–XX вв., на нераскрытую тайну легендарного убийцы Джека-
потрошителя в сочетании с проходящими через роман мотивами трансвестизма, 
переодевания, подложного дневника, с образом Голема, сфабрикованного СМИ, 
служат утверждению постмодернистской мысли о непознаваемости истины, о не-
однозначности мира как такового. Напряженность позиции писателя сообщает и 
противоборство двух подходов к действительности – с точки зрения познаваемых 
социальных закономерностей, связи причин и следствий (аллюзии на Маркса, на 
роман С. Моэма «Лиза из Ламбета») и с абсолютизацией фактора случая, под-
тверждаемой развитием сюжета. 

Вместе с тем упомянутые образы и темы, наряду с аллюзией на трактат де 
Квинси об эстетически идеальном убийстве, повторяясь, создают, как и у Барн-
са, причудливый рисунок текста, рождают эффект его саморефлексии, т. е. посто-
янной ссылки на самого себя, характерный для постмодернистского дискурса, что 
отсутствует в традиционных романах.

Любопытно сопоставить обращение к «ситуации Робинзона» того же Грина в 
романе «Человеческий фактор» (1978) и Джозефа Кутзее в «Мистере Фо» (1986). 
Герой Грина Кэсл, попытавшийся противодействовать циничному сотрудниче-
ству Сикрет Интеллидженс Сервис с южноафриканскими расистами, становится 
советским агентом, но вскоре осознает, что, порвав с одной системой – в Велико-
британии, он стал винтиком другой системы, пусть иной политической окраски, 
но также использующей его в своих целях. Находясь, после бегства из Лондона, в 
Москве, на казенной квартире КГБ, Кэсл ощущает себя Робинзоном на оторван-
ном от большого мира необитаемом острове. Как известно, Робинзон после пер-
вых недель пребывания на острове подводит итоги проявления «злого» и «добро-
го» в своей судьбе. К первому он относит свое полное одиночество, а ко второ-
му счастливый случай: на полузатопленном корабле он обрел необходимые ему 
для выживания вещи; это по-своему сохранило его связи с другими людьми, обе-
спечило их незримое присутствие. Разделяя с Робинзоном его «зло» – невозмож-
ность обменяться с кем-то словом, Кэсл с грустью рассматривает неуютную об-
становку казенной квартиры, не сохранившей людского тепла, «человеческих из-
мерений», наличие которых ощутил Робинзон в привезенных с корабля вещах: в 
условиях современной бездушной цивилизации, с ее отвлеченными идеологема-
ми, эти «измерения», т. е. «человеческий фактор», утверждает писатель, становят-
ся несущественными, что подтверждается и всем содержанием романа...

В произведении Кутзее мы видим принципиально иное: «ситуация Робинзо-
на» становится для автора лишь отправной точкой для постановки интересую-
щих его философско-эстетических проблем – соотношения реальности и вымыс-
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ла, голоса человека и способности последнего выразить себя во внятно произно-
симых звуках. В этом романе Робинзон вытесняется фигурой попавшей на остров 
женщины Сьюзен, которая, вернувшись на большую землю, преследует писате-
ля «мистера Фо», т. е. Дефо, требуя, чтобы он описал ее приключения: по мысли 
Сьюзен (а, значит, и автора), человеческая жизнь обретет подлинную реальность 
лишь тогда, когда она будет изображена в каком-либо романе с определенной до-
лей фантазии. Пятница у Кутзее представлен с отрезанным языком, что не меша-
ет ему выражать себя, его словом становится жест, наполненная скрытой энерги-
ей жизнь тела. 

Таким образом, те смыслы, которые вложены Дефо в образ Робинзона – 
утверждение ценности «человеческих измерений», а также прославление труда, 
освоения мира человеком, его душевной и физической стойкости – для Кутзее не 
важны. Ему нужен только самый общий и исходный момент в судьбе Робинзона. 

На первый взгляд кажется, что и Грина образ Робинзона во всей его полно-
те, тем более в его оптимистическом звучании, также мало интересует. И, тем 
не менее, при всей очевидной субъективности гриновских аллюзий на мотивы 
классической литературы, последние сохраняют в его романах свой исконный 
нравственно-этический и философский смысл. Обращение писателя XX века к 
великому художественному наследию, к образам и цитатам из произведений ан-
тичной эпохи и последующих столетий служит созданию в его романах особой 
реальности, отличной от той, с которой связаны судьбы гриновских персонажей, 
развитие фабулы и сюжета. Эта реальность, о которой нам напоминают образы 
Шекспира и Скотта, Тролоппа и Гарди, Теннисона и Браунинга, по-своему, на-
пряжена и драматична, но все же она производит впечатление чего-то устойчиво-
го, логичного, опирающегося на прочность понятий о добре и зле, на веру в чет-
кие законы бытия, где налицо причинно-следственные связи. Осмысленный клас-
сической литературой, такой мир оттеняет зыбкую судьбу героев Грина, страда-
ющих от неразрешимых противоречий, нелепых ситуаций, где Паоло могут по-
высить в ранге, где постоянно заявляют о себе абсурд и парадокс. Но, служа по-
добным целям автора, аллюзии и реминисценции, связанные с классической ли-
тературой, не утрачивают своей самоценности и напоминают читателю еще об 
одном – о наличии вечных оппозиций: добра и зла, высокого и низкого, благород-
ного и подлого. А интертекстуальный характер постмодернистского романа не-
редко как раз нацелен на разрушение подобных оппозиций, особенно подлинно-
го и мнимого, настоящего и поддельного, что мы видим и в «Процессе Элизабет 
Кри», и в более значительном произведении того же Акройда – романе «Чаттер-
тон» (1987). 

В какой-то мере зыбкость упомянутых начал можно наблюдать и в романе 
Грина «Комедианты» (1966), где устами рассказчика Брауна утверждается, что 
жизнь – это не трагедия, а комедия, в которой нет ничего настоящего, возвышен-
ного, героического, а все скорее притворство, игра. Однако у автора с рассказчи-
ком очень сложные отношения. Превращая в одних ситуациях Брауна в собствен-
ный рупор, в иных – автор спорит с ним. Вместе с другими персонажами Браун 
вынужден согласиться, что «ужасы всегда реальны», как и трагедия угнетенного 
гаитянского народа, что установивший кровавый режим в стране диктатор Дюва-
лье – отнюдь не «комедиант», что он – «настоящий», как «настоящим» является и 
героически гибнущий в противодействии режиму доктор Мажьо.

Сложность позиции Грина в «Комедиантах» отнюдь не идентична абсолюти-
зации мысли о неразличимости действительного и мнимого, подлинника и копии, 
оригинального и заимствованного, что мы видим в упомянутых романах Акрой-
да, особенно в «Чаттертоне». 

Подводя итог размышлениям о специфике интертекстуальности в постмодер-
нистских произведениях по сравнению с «традиционным» романом в литературе 
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XX века, еще раз подчеркнем следующее. Аллюзии и цитаты и в том и в другом 
случае могут служить в руках автора приемом для утверждения нужной ему идеи 
(сюда можно отнести и разрушение привычных оппозиций в трактовке мира). Но 
основная функция «чужого слова» у постмодернистов – это создание текста как 
такового, текста, который сам осознает себя текстом, ссылается на самого себя, 
наслаждается своей игрой с читателем.
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МОДЕЛІ ЖАНРОТВОРЕННЯ І МАТРИЦІ ТЕКСТОПОРОДЖЕННЯ: 
ВЗАЄМОВИЗНАЧЕННЯ В ІНТЕРДИСКУРСІ РОМАНУ 

ДОБИ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ

Розглянуто принципи рефлективного оформлення жанру і тексту, актуалізовані 
сучасним літературознавством, виявлено способи їх категоріального співвіднесен-
ня, задані конфігурацією взаємовпливів і противаг новітніх парадигм літературної 
рефлексії, визначено «абриси» сполучення жанрових і текстуальних «параметрів» 
літератури в інтердискурсивному «середовищі» традиціоналістського роману. 

Ключові слова: жанр, текст, роман, естетика, поетика, жанрова ґенеза, моделі жанро-
творення, матриці текстопородження, діалог. 

Рассмотрены принципы рефлективного оформления жанра и текста, актуали-
зированные современным литературоведением, выявлены способы их категориаль-
ного соотнесения, заданные конфигурацией взаимовлияний и противодействий но-
вейших парадигм литературной рефлексии, определены «очертания» сопряжения 
жанровых и текстуальных «параметров» литературы в интердискурсивной «среде» 
традиционалистского романа. 

Ключевые слова: жанр, текст, роман, эстетика, поэтика, жанровый генезис, модели 
жанрообразования, матрицы текстопорождения, диалог. 

The principles of the reflective formation of genre and text actualized by the modern 
literary criticism in the configuration of mutual influence and counteraction of its 
paradigms, the frames of the connection of genre-forming and text-creative parameters in 
the inter-discourse surroundings of the romance are defined.

Key words: genre, text, romance/novel, aesthetics, poetics, genre genesis, genre-forming 
models, text-creative matrix, dialogue. 

«Умови можливості» (М. Фуко) подолання – у процесі «перечитування» іс-
торії роману – «діалогічної безвиході» (М. М. Бахтін) його «метанаративу», «за-
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