
() ~ 782936 

На 1l[I08QX рукоnиси 

Караева ЛeЙJUI Басхануковна 

Анrлийскаа литера'IУJ)ваа автобиографu: 
травсформаЦИJ1 жанра в ХХ веке 

Спецнаm.иостъ 1О.О1.03 - mrreparypa народов стран зарубоа.1 
{литерапуры Европы) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соисlС8ИИе ученой степени 

д:оJСТОра филологических наук 

Мосоа 

2010 



Р8баrа IЫIJQllНCNa а оrдме mm:patyp Европы и Америки нoacAwel'o времени 
НJ1С111'1У1'8 11иро80А mrreparypы им. А. М. Горького РАН 

допор фипо.nоrических наук 

Екатерина ПUЛО811а Зwкоu 

дorrop фИJ1О11оrических наук 

т ......... Н1UСО.1111Н118 Краеаачеtасо 

доlСТОр фиnопоrических наук. профессор 
Mapu Константиновна Попова 

П...Иrорскиl rосударственныА лииrаж:тическиА 
ун118СрСитст (r. Ппиrорск) 

Защиrа СОС'IОИТСI «20» anpeg 201 О r. • 1 S часов на заседании 
диссорrациоиного совета Д.002.209.01 при Инcnnyre мировой литсраnурw им. 

А.М. Гор..оrо РАН, по Ul'OC)': 121069, r. Мосuа. ул. Поварс1181, д. 2SL 

С диссерrациеА ма.но ознuо11ИТ1tа а бибтютеке Ижmпута мировой 
ЛИ'l'CJ'lllYPW им. А.М. Гopworo РАН. 

Ученwl секреrарь 
диссерrа1U1ОНИО совета, 

докrор фИJЮ11Оrичесхих наук Т. В. Кудраацсаа 



о- 782936 
~ща11 характеристика работы 

В ХХ веке жанр автобиографии приобрел особую популярность. Его 
бурный расцвет, жанровое разнообразие, способность синтезировать различные 
родовые свойства. использовать различные коммунmсативные стратегии, на 
фоне общеrо кризиса повествовательных форм, в особенности романной, 
способствовали повышению интереса к феномену автобиографии, а изучение 
этого жанра осознаете.и актуальным и перспективным не только в современном 

литер81)'роведении, но и в гуманитарных науках в целом. 

Объект исследовани11 - анrлийска.и лнтературнu автобиографИ.1 
ХХ века, а таюке классические образцы автобиографии, созданные в 
дев.1тнадцатом веке и оказавшие заме11tое вли.иние на последующее развитие 

жанра. 

Предметом исследовани.и .1ВЛJ1ютс.1 структурные особенности и 
эволюци.и жанра литературной автобиографии в ХХ веке. Главное внимание 

у деJU1етс.1 изменени.им в автобиографическом каноне, ведущим к 

трансформации жанра. Автобиографии XIX века рассмаrриваютс1 в двойном 
аспекте: учитываете.и их роль и значение, во-первых, в подведении 

определенных итогов в трансформации жанра на рубеже двух эпох, двух 

лнтературных направлений романтизма и реализма, во-вторых, в последующем 

развитии как литерlП)'рной автобиографии, так и литературы двадцатого века в 
целом, которое они не только во мноrом определили, но и в некоторых своих 

образцах, как, например, в «Исповеди» Де Куинси, предвосхитили. 

Степень нзуче1U1ости темы и актуальность исследованн11. В 

российском лнтер81)'роведении вопросами истории и теории жанра 

автобиографии активно занимались М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Л. Я.Гинзбург, 

Г. Елизаветина, Н. А. Николина. В последнее врем.и автобиоrрафи.и стаиовкrс.1 

предметом междисциплинарных разысканий, ею занимаютс.1 представители 

российской школы историцистской философской антрополоrии Ю. П.Зарецкий, 
К. Г. Исупов, кульrуролоrии - В. Руднев, И. Л. Сиротина. В западном 

литерlП)'роведении в этой области выдел.иютс.1 труды таких ученых как 
Г. Миш, Ж. Гусдорф, У. Шумейкер, Х. Н. Уитеред, П. М. Спэкс, 

У. Спенджемен, Дж. Олни, Э. Брасс, Л. Петерсен, Дж. Пиллинг, Б. Фин ни, 

Ф. Лежен, Ж. Сrаробинский. Серьезное теоретическое и криrическое 

осмысление жанра автобиографии на Западе началось довольно поздно. Оно 

было отмечено выходом в 1956 rоду основопОJiаrающей статьи французского 
философа Жоржа Гусдорфа «У словИJ1 и границы автобиографии» 1• В своей 
работе Ж. Гусдорф опиралс.1 на фундаментальный многотомный труд Георrа 
Миша «Истори.и автобиографии» (Misch О. Geschichte der AutoЬiografie. Leipzig; 
Frankfurt а.М., 1907-1969. 4 Bd.), не потер.1вшиА своего значени.и и по сей день. 
Г. Миш рассматривает автобиографию как универсальный историко-

1 Gusdorf G. Cooditions and Limits of AutoЬiosraphy / G. Gusdorf //A111oЬioSQPhy: Euaya Theomic:al and Critical. 
Ed. Ьу J. Olney. - New Jeney: PriDcetoD Univenily PrNI. 1980. -Р. 2&·48. 
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культурный феномен, сопровождающий всю культурную историю человечества 

и использующий все формы самовыраженИI, от надписей на древних 

захороненИJ1х Вавилонии, Ассирии и Египта до европейских автобиографий 

Нового времени. Ж. Гусдорф определ.t1ет специфическую цель автобиографии 

и ее антропологическую значимость как литера'l)'рного жанра исхода из того, 

что автобиографИI, воссоздавu н интерпретируя JКИзнь во всей ее полноте н 

цельности, llВJUICТ собой одно из средств самопознанИJ1. Новаторский характер 

работы Ж. Гусдорфа отмечен многими исследователями жанра. как 

отечественными, так и зарубежными. Так, Джеймс Олни, представитель ранних 

англо-американских теоретихов жанра, решающим фактором, определившим 

· последующее воспрИIТие и оценку автобиографии как литературного жанра. 
считает впервые обозначенный в этой статье перенос внимания с содержанИI 
автобиографии на собственное <<11» автора, воссоздаваемое им в тексте. 

Вопросы теории автобиографического жанра рассматриваютс11 в 
сборнике «Автобиография.Теоретические и критические эссе» («Autoblography: 
Essays Theoretical and Critical» - 1980) вышедшем под редакцией Джеймса 
Олни. «Английская автобиография)) ("English Autoblography", 1954) 
американского ученого Уэйна Шумейкера, будучи, несомненно авторкrетным 

трудом по истории жанра в Англии, прослеживая его судьбу, заканчиваетс11 

1946 годом . Английская автобиографиs ХХ века представлена в ней лишь 

именами Г. YЭJUtca и Г. Честертона. Дихотомию фактографичность / 
фикциоиальиость, определ.t1ющую характер автобиографического жанра, 
пытается разрешить в своей книге «Замысел и правда в автобиографии» 

("Design and Truth in Autoblography'', 1960) английский исследователь 

Р. Пасuль. Огмечая как достоинство синтез художественного замысла и 

правду фак-га, характеризующие автобиографию на современном этапе, Р. 

Паскаль относиr ее к литераrурному жанру и полагает, что в тахом качестве 

она заслуживает изучения не только как факт истории, но и как факт 

литер~nуры. 

При всей интенсивности научного поиска, единственной монографией, 

прослеживающей судьбу жанра mrгературноА автобиографии в английской 

лиrepinype, в динамике его по'Пи векового развития, до 80-х годов прошлого 

века. является книга англичанина Брайана Финни «Внутреннее <<11)): Британская 
лиrературная автобиографиs ХХ века» ("The Inner "1": British Literary 
Autoblography of the ТWentieth Century", 1985). Масштабность авторского 
замысла обусловила несколько обзорный характер исследования, некоторую 
эклектичность жанровой массификации и терминологический разброс в 
определении жанра литеРа'l)'рной автобиографии . КлассификацНJ1 
автобиографий приобретает оценочный характер, а их рассмотрение в свете 

противопоставлени11 основных автобиографических категорий, на основе 

которых выстраивается эта классификацИJ1 фактографичность / 
фикциональность; достоверность / недостоверность; родители / дети; личность/ 
истории; хоти и ВЫJIВЛJIЮТ отдельные, значимые аспекты развития жанра 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им н. И4ЛОiдц,gского 

кдзднсксrоrос v"и~ЕРситrтд 



литературной или, как ее называет автор, «субъективной» автобиографии, но 

все же не цают системной картины его эволюции. 

Несмотря на то, что историю автобиографии начинают отсчитывать с 

«Исповеди:» Августина, а английская автобиография существует на протяжении 

четырех в1~ков, четкой и единой концепции данного жанра не существует. 

Часть нес ледователей, придерживающихся традиционного понимания, в их 

числе Рс1й Паскаль, считают, что наличие биографического материала, 

идентичн ;>СТЬ автора, рассказчика и героя, повествование от первого лица, 

линейная хронологи.я .являютс11 обязательными длJI жанра автобиографии. 

Сторонн.ики же свободного толкования: Ж. Гусдорф, У. Спенджемен, Дж. 

Олни, '!. Шумейкер считают, что автобиоrраф имеет право предста.вruпь себ.я в 
любоlh форме, которую он сочтет уместной и удобной, дл.я них любое 

произведение, осущестВЛJющее воссоздание личности автора, есть 

автобиоr рафИJ1. 

О1.1ределение автобиографии, предложенное французским литератором, 
теоретиком автобиографического жанра Ф. Леженом в 1971 г. в его книге 

«Автоб.иография во Францию> стало каноническим и до сих пор широко 

испош.зуется во многих работах отечественных и зарубежных исследователей 

жанра: «Автобиография является прозаическим текстом с ретроспективной 

устаtювкой, посредством которого реальная личность рассказывает о 

собс rвенном бытии, причем делает ударение именно на своей личной жизни, 

осо(1енно на истории станов.леНИJ1 своей личностю>2• Одним из критериев 
настоящей автобиографии Лежен считал единую, фиксированную позицию 

авто. ра во времени, которая поддерживает ретроспективность повествования и 

обес· печивает связное, логически последовательное воспроизведение прошлого 

автора и его личности. Эти, далеко не бесспорные определения, или 

втис.кивают произведения в жесткие рамки или приводят, в конечном итоге, к 

раз ·мыванию жанровых границ. 

Актуальность диссертации определяется не только возросшим в 

пс ~еледние годы читательским интересом к автобиографии и стремлением 
вс·сполнить отсутствие в отечественной науке специальных работ, 

пr.>св.ященных феномену литературной автобиографии, но и, в целом, логикой 

эволюции литературного процесса в ХХ веке. Проблематика диссертации 

11редставляется актуальной в свете возросшего интереса к документализму как 

к ·атегории поэтики, не отрицающей художественности жанра, но определяющей 

е ro востребованность со стороны читателей и интерес со стороны критиков и 
т1 ~ретиков литературы. Актуальность работы обуславливается также тем, что 
п1 )ОСЛеживая жанровые трансформации, автор данной работы вьutв.ляет их 

о( iусловленность измененНJ1ми не только в эстетическом сознании, но и, в 

цс :лом, в литературно-духовном и мировоззренческом комплексе эпохи, 

д1~монстрирует в процессе анализа универсальный характер духовного поиска, 

F .оплотившийся в ХХ веке в жанре литературной автобиографии. Анализ 

'Lejeune. РЬ . L'autobiographie en France / Ph. LejeUDe. - Paris. Edition de Seu~. 1971. • Р. 138. 
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проблем эволюции жанра английской шrrеры-урной автобиографии в 

предлагаемом автором триединстве ее истор,нческой, литературной и 

акrропологической состааJU1ющих позволяет прои звести ряд типологических 

наблюдений, способствует систематизации шr: "ературно-художественного 

процесса в целом. 

Цель и JаД&чи исследовани11: В рамi сах данной диссертации 

предпринимается попЬП'ка охаракrеризовать а11глийскую литературную 

автобиографию в динамике ее развития в двадцато~ ~ веке, с учетом рецепции 

предшествовавшей эпохи, и вЫJ1вить логик у трансформации ее 

повествовательной и логической модели в синкретическую литературную 

автобиографию двадцатого века, объединяющую ИСТ• Jрический, литературный 
и аm-ропологический жанры. Для достижения этих U '.елей в работе решаются 

следующие задачи : 

• ввести в исследовательский обо рот аrечественноrо 

литературоведения новые тексты литератур~ -1ых автобиографий и 

расширить представление об уже известных исто• 1никах 

• проанализировать содержательные и поэтол огические 

избранных аь·тобиографий, выявить прис~ 1Щую им 

ху дожественноН образности 

особенности 
специфику 

• проследить рецепцию просветительской и рс :.11антической традиций в 

литературной автобиографии двадцатоnJ века 

• исследовать зако111омерности развития литературной автобиографии в 

двадцатом веке и ,')nределить диапазон ее х.санровых изменений и их 

эпистемологическую обусловленность 

Научиа11 новизна и теоретическак значимость исследоваии11 

определ.11ются тем, что в нем впервые делается попытка рассматривать 

эволюцию жанра английско•й литературной а·втобиографии в ХХ веке в 
процессе взаимодействия со с.пожившейся автобиографической траднцие.А и 

одновременного отrалкивання \°>Т нее. Через анал .из отдельных трансформаций в 

жанровом каноне прослеживаетСJ1 процесс моднфикацни двух развившихся и 

утвердившихся в XIX веке моделей автобиографии - духовной и «светской>) в 

литературную автобиографию ХХ века, выявляется влияние литературной 
автобиографии на развитие психоло.rизма в литературе ХХ века, ее решающu 

роль в переносе акцента с внешних 1'>еалий жн:ти на внутреннее становление 

личности , ее психическое развитие. Ь' научный оборот введены литературные 

автобиографии, не привлекавшие ранее внимания отечественных 

исследователей н не переводившиеся на ,оусскиi11 язык, за исключением недавно 

переведенных автобиографий Э. Троллш.1а и Г .Уэллса и перевода <<.Исповеди)) 

Де Куинси, неполного и весьма далекоr о от ориrnнала. Весь цитируемый 

материал переведен на русский язык автором данного исследования. 

Теоретнческwt значимость диссертш.1ии определяется тем, что через 

конкретный, многоуровневый анализ текстов вЫJ1вляются характерные черты 

литературной автобиографии ХХ века, опr 1еделяются параметры жанрового 

смещения, основываясь на которых, автор работы приходит к выводу о том, 
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что ЛИТ"ературнu a1rro6иof1>aфИJ1 выделяется в парадигматический жанр 
совреме11 1ной эпохи, объеди1U1ющий в себе исторический, лwrературный и 
акrропологический Жаt' ,ры и реализующий множественность функций. 

М1 П"Одмоrи11 и·.:следованИJJ базируется на трудах М. М. Бахтина, 

В.Н . Топорова, Р. Ба1рта, на работах психоаналитических школ 3. Фрейда и 
К.Г. Юнrа. Методологические и теоретические принципы работы базируются 
тахже на трудах заш~ых и отечественных постструктуралистов и теоретиков 

постмс1дернизма (Э. Брасс, Ж. Женетr, Ж. Лакан, И. Ильин, В. Руднев, и др.). 
Авто6•1tоfl>афия рассматривается как коммуникативный творческий акт, 
спосf ,бный воссоздать идентичность или субъективность писателя, при этом 
мы ' руководствуеt.~ся не общепринятым, но несколько устаревшим под 

ВЛИJ1 нием факто ров времени и истории определением автобиоrрафии 
Ф. J lежена, а правилами, предпоженными американской исследовательницей 
жанf 1а, представнтельницей постструктурализма, Э. Брасс, отражающими 

главные отлич11тельные черты этого акта, которые сохранились до 

сеr<,дняwнего дш1. и будут прослеживаться в дальнейшем : 

1) иде~:rrичность автора, повествоватеru~ и repo.11. 
2) досюверность информации, правдивое изложение событий (читатели 

вп1~>аве удостовериn.ся в их правдивости) независимо от того, касаются 

Л!.f они часmой жизни автора или же имеют общественную 

з начимость. 

3) ~111тобио11>аф должен верить в то, что он утверждает, независимо от 
·roro, верят ему или нет. 

Трансформация жанрв .литературной автобиоrрафии рассматривается 

нами в свете теории лкrературной эволюции Ю. Н. Тын.11нова. Введенные им в 

t1ауч ный оборот noиrnu «эволюционный скачою>, «смещение», «основные» и 

«в:rор'QСТСпениые» черты жанра 111UU1ютс.11 ключевыми в ВЬIJIВЛСНИИ логики 

транс~ lюрмации жанра. ИсхоД11 из предложенной Ж. Гусдорфом 

автоб· коfl>афическоА концепции жанровой триады, вкточающей в се611 три 

состз.аJU1ющих - историческую, литературную, аиrропоnоrическую, мы 

р&е1;матриваем последнюю JСа.К объедиНJJЮщую две первых и превращающую 

ЛИ1 :ературную автобиографию в универсальный и посто.11нно обновляющийся 

жа .нр. КонцепЦИJJ антрополоmческой значимости жанра лкrературной 

автобиоfl>афии основываете~ на положени.х, изложенных И.Кантом в его 

ра •ботах dlorикa» и <<Ampooononu с прагматической точки зреншш, где он 

включает в сферу апrрополоrии четыре главных философских вопроса: l) «Что 
• ••ory знать? 2) Что я должен делать? 3) На что .11 смею надепься? 4) Что такое 
ч·~ловею)?, «ибо три первых вопроса относnса к последнему»3, 
llLКiрОПОЛОГИЧССКОму. 

Комплексный подход, который был положен в основу исследования, 

объедиmет сравнительно-исторический метод, предусматривающий 

рассмотрение материала в его синхроническом и диахроническом срезах, с 

3 Кa>rr. И. ЛО1'111<а / И . Кан..1/Триnnw . • СПб.: 1996. С. 438. 
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методом структурно-семиотического анализа. В диссертации исnользуютси 

мифопоэтический и междисциминарный подходы, а таюне метод 
иtrrертекстуального анализа. В процессе рассмотренм. структуры сыовиденм. 

и струк-rуры мифа в литературной автобиографии двадцатого века мы 
ориентировались на paбarw Я. Э. Голосовхера, Е. М. Мелетинсхого, Н. Фрu, 
М.Элиаде, К. Г. Юнга. В стремлении использовать разные концеntmи мы 
опирались на мысль Е. Халиэева: «сегодн1шней теории литературы следует 

быть максимально открытой, «распахнутой» навстречу самым разным 
концепщuм и при том критичной к любому направленческому доrматиз1'4}'))4• 

Основные положенн11, выносимые на защиту: 

l. Литературнu автобиоrрафм. именно в ХХ веке приобрела особое значt•. ние; 

2. Литературнu автобиоrрафИJ1 объедиНJlет в себе исторический, литерlП) ·рныА 
и антропологический жанры; 

3. Жанр литер~nурной автобиографии поочередно вбирает в себя религиозную, 
апологетическую, дидактическую, психотерапевтическую функции и 

становитси многофункциональным сотеримогическим жанром. 
4. Литературнu автобиография сиtпеЗирует различные родовые свойства, 
объедиНJlет и трансформирует разнообразные автобиографические формы, 
использует поэтолоrические приемы всех литературных направлений, вбира.~ в 

себи романные функции, превращаясь к концу ХХ века в метажанр. 

Критерий достоверности полученных результатов и науч1на11 

о6основанность диссертационного исспедовани• обусловлены тем, чrо в 
работе рассматриваетси большое количество первоисточников. В диссертации 
собран, проанализирован и обобщен обширный материал, включающий в себи 
новейшие исследованКJ1 по проблематике, охватывающей изучение жанра 

автобиографии в целом и его характерной для ХХ века формы - литер~nурной 

автобиографии. Материвл исследованКJI сОСТ8ВJ1Jlют наиболее значительные 

автобиографии XIX-XX веков, J18./U1Ющиес11 поворотными пун1СТаМи в эволюции 
жанра литер~nурной автобиографии. Оrбор анализируемого материала 

продиктован цСJU1мн и задачами исследованиа и обуслоален его внутренней 

логикой. Автобиографии XIX века - «Исповедь англичанина, употребЛJ1вwего 
опиум)) Т. Де Куинси, «АпологИ.1 моей жизню) Дж. Г. Ньюмена, 
«Автобиоrрафюш Э. Тромопа вводят в жанровую проблематику ХХ века. Их 

анализ позвоЛJ1ет проспедить не только некоторые ключевые моменты 

изменчивости жанра, заложенные в полистилистике, в мировоззренческой 

многомерности литературного пространства XIX века, но и акцентировать 

внимание на отчетливой полемической и преемственной сuзности английских 

образцов с различными версИJ1ми автобиографического сюжета в 

западноевропейской традиции. ЭволюцИ.1 жанра литературной автобиографии 

в первой и второй половине ХХ века ВЫJ1алиетс11 на материале автобиографий 

Э. Госса, Р. Грейвза, Г. YЭJUica, Д. К. Пауиса, К. Рэйн, Д. Лессинг, М. Эмиса. 

4 Xuiaoa В. Е. Теор18 .11n'CJ18typw/ В.Е. Х&тао•. • М.: 1999. • C.HI. 
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Практнчеека11 значимость нсследован1111 опреде.лиетс• тем, что ее 

результпы мoryr быть использованы при разработхе современной теории 
жанра автобиографии, в вузовских курсах истории и теории 
западноевропейских литератур, а Т8JOl(e при разработке спецкурсов, учебных и 

учебно-методических пособий. 
Апробаци11 диссертации. Основные положенИJ1 и выводы диссертации 

обсуждались на заседаню1х отдела литератур народов Европы и Амери.хи 
новейшего времени Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

(2005, 2008, 2009 гr.); получили отражение в докJщдах на научной конференции 
«Английсш литераrура от XlX века к ХХ, от ХХ - к XIX: проблемы 
вэаимодеАствИJ1 литературных эпох» (ИМЛИ им. А. М. Горького -
15.12.200Зг.), Тертер11новских 'fretuUX «Литература ХХ в. в ее отношении с 
XIX в.)) (ИМЛИ им. А. М. Горького - 15. 03. 2004 г.); на международных 

конфереНЦИАх: «Английсш литера1ура в контексте мирового mrrepaтypнoro 

процесса)) (Ризанский гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина - Р11зань, 2005), «Язык, 
культура, общество)) (Инcnnyr 11зыкозн1U1ИJ1 РАН - Москва, 2007), 
«Российский и зарубежный читатель: национальное воспрНJ1Тне литературы)) 

Литера1)'рный институт им. А. М. Горького - Москва, 2008); на 

межрегиональных и межвузовских конференциях и симпозиумах: «Язык, 

обраэование и культура в современном обществе)) (Северо-Кавказский 

социальный инcnnyr - Ставрополь, 2006), «Алиевские чтенюш (Карачаево
Черкесский государственный университет Карачаевск, 2007), 
«Коммуникативнаи культура и формирование толеранrности в полиэтнической 

образовательной среде)) (Карачаево-Черкесский научный центр южного 

отделеt1И.1 ГАН «РАО)) - Черкесск, 2009), а также в монографии и 9 научных 
статыvt, в журналах, входящих в список, утвержденный ВАК, и других 

публикацИJ1Х по теме диссертации, список которых помещен в конце 

автореферата. Результаты исследованИJ1 испопьэуютс• в курсе лекций по 

истории зарубежной литературы в Карачаево-Черкесском филиале Московской, 
открытой социальной академии. Работа обсуждена в Оrделе литератур Европы 

и Америки новейшего времени ИМЛИ РАН. 
06wм и структур• работы. ДИссерт!ЩИJI состоит из введенИJ1, трех глав, 

заключенИJ1 и библиографического списка. Общий объем работы - 329 страниц. 
Список нспольэованной литературы включает 363 нанменованиJ1. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываетси актуальность избранной темы диссертации, 

излагаете• краткu историоrрафИJ1 проблемы, определиютс• основные цели, 

задачи и методы исследованюr, его объект и предмет, обосновываютс1 

методологические основы диссерrационноrо исспедоВ8НИJI, апуальность, 

научнu новизна и практичесUJ1 значимость. 

В первой главе: ((А1ш1нйска11 автобиографик: от XIX века к ХХ» 
рассмаrриваюrс1 наиболее значимые, репрезентаrивные автобиографии 
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XIX века, .1вл11ющиес.1 повороrными пунктами в эволюции жанра, IСDТОрые или 
эавершаюr трэ.цицию, и.ли реализуют эвQЛЮционный скачок, предвосхищая 

таким образом дальнейшую трансформацию жанра в ХХ веке. К поспеднему из 
упом.иутых выше типов ОПtоситс.1 «Исповедь англичанина, употреблившеrо 

опиум)) ("Confessions of an English Opium-Eater",1821) Томаса Де Куинси, 
анализируемая в первом параграфе «AМI06uozpaфlUI Тамасt1 Де Куинс11: 
диалtN с ХХ ИIШМ». Создааавшuс11 в эпоху, литераrурно-художественный и 

моралыtый клим~п которой определалс.1 религиозной этикой проrестантиэма, не 

поощр.1вwей самокопании, сомнений, пристального внимании к своему 

внуrреннему миру, «Исповедь".» Де Куинси стала в английской литераrуре 
первой светской автобиографией в прозе, сосредаrочивwей внимание на 

внутреннем мире протагониста, на раскрытии и становлении собственного <<.1)>. 
Образцом, которому спедовал Де Куинси, поспужнла поэтическа.1 

автобиоrрафИ.1 Вордсворта «Прелюди.1» ("The Prelude or, Growth of а Poet's 
Mind"), в стихаrворной форме исследовавшая становление внутреннего мира 

поэта как процесс, основы которого закладываютс.1 в детстве. В 

«Предварительной исповеди», первой частн «Исповеди".» Де Куинси, 

отражается взглц автора на свои детские и юношеские годы, как на период 

жизни, определивший его дальнейшую судьбу курильщика опиума и опиомана
визионера. Де Куинси mубоко проникает в суть взаимообусловленности и 

причинной св.1зи между внутренним миром ребенка, с его гипертрофированным 
воспрюrтием природы, времени, страдании, смерти, и повтор.1ющимис.1 

фантастическими образами, коrорые .1вn.1ютс.1 взрослому человеку в его 

опиумных виденИJ1х, опережu 3. Фрейда, утверждавшего, что в основе 

периодически воспроизводящихс.1 cтpylC'l}'p сновидений леж~п неразрешенные 

конфликты детского периода. Несмотр.1 на название - «Исповедь".)>, авторские 

икrенции и .1зык отличают автобиографию Де Куинси от трэ.циционной 
исповеди, будь то духовный ее вариант или светский. Тема вины и раскuнИJI, 

опредСЛJ1ющаи дп.1 автобиографий его предшественников, активно отрицаетс.1 
самим авrором. В отличие от .1зыка религии или морали, Де Куинси использует 

медицинские термины, соответствующие состо.1нию болезни или здоровЬ.1 . 
Цель, которую он ставит перед собой - на своем примере предостеречь и 
помочь многочисленным потенциальным жертвам опиума, дп.1 которых его 

рассказ может ОК831П'ЪС.1 «полезным и поучительным», и попытатьс.1 избааитьс11 

самому от телесных и духовных страданий, причиН.1емых ему опиумными 

виденИJ1ми, изложив их на бумаге. Эrа цель обуславливает функциональное 
смещение жанра - от дидактичесmй функции, характеризовавшей в целом жанр 

авrобиоrрафии нового времени, - к терапевтической, возобладавшей только в 
ХХ веке. 

Смещение жанра выражаетс.1 также и в том, что Де Куинсн ставит в 
цеtпр повествовании свое бессознательное, находащее выражение в опиумных 

снах и виденИJ1х, осуществл.1ет в своеА автобиографии св.1эь сознанИJI и 

бессознательного. ПредприН.lтu автором попытка анализа 

психофизиолоrнческнх характеристик состо1ний сна предвосхищает отхрытИJ1 
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Юнга в области аналитической психологии и теории коллеJСI'Ивного 
бессознательного. 

В метатекстовом комментарии, вводимом в повествование с первой же 

страницы текста, автор не только определ•ет автобиографические установки, 

но и обь11сИJ1ет оnслонен~u от правил. Де Куинси, издав при жизни свою 
«Исповедь . .. », преступает 1-;ложившуюс• жанровую традицию, согласно 

которой публикацИJ1 автобиографии может быть только посмерТной. Его 

решение «обнажить себ• в своей книге, пред глазами публики», сброскrь 
«покровы приличИJ1» нарушает еще одно, неписаное, правило 

автобиографического канона, характерное в большей степени ДЛJ1 его 

английскоrо варианта - ...-eticeпce", как соблюдение сдержанности и 
неприемлемости публичных саморазоблачений . 

Композициокнu стру1С1 ... ура «Исповеди», кажущuс• поначалу несвязной 
и немотивированной, подчиняется логике авторского повествования, которую 

автор определяет в ме-rатекстовом комментарии Как «внутреннюю 

закономерность произведенюш. Ее сущность заключаете• в том, что опорными 

элементами повествоВВНИJ1, определяющими его дискретность и нелинейность 

являются структурные элеме.иты, обозначаемые автором как «инволюцию>, 

являющиеся аналогами вордсвортовских «мест во временю>, в дальнейшем 

получившие название <<Эпи4раний» у Дж. ДжоАса и уже под эти названием 
ставшие главными структуроооразующими элементами текста в автобиографии 

К. Рэйн во второй половине ХХ века. 

Жесткu логика излож·:НИJI сочетаете• с языком «взволнованной прозы». 

Впервые опробовакнu в <<Исповеди» и получившu свое развитие в ее 

продолжении - <<ВоздыханИJ1х из глубины» ("Suspiria de profundis"), 
«взволновакнu проза», (название, данное этому стилю самим автором), 

J1вилась художественным д'1СТИЖением Де Куинси. Характерной особенностью 
«взволнованноА прозы» 11вл11ется ее подчинение законам ромаJПической 

поэзии. Ритм повествоВВКИJ1 определяется, в основном, чередованием 

оповещени.я, описательных фрагментов и резюмиров8НIUI. Каждая глава 

предвар1ется обращением к читателю, в котором автор призывает «обратиrь 
внимание на краткие оfiыlсненИJ1», где он, скрупулезно, по пункrам, поJ1сНJ1ет 

содержание и форму изложенИJ1, включu нарушение хроноnогическоА 
последовательности, доверительный тон повествования и возможные вопросы к 

автору. Таким образом, проJ1ВЛJ1югс11 моменты авторефлексивностн письма, 

которые тоже станут характерной чертой автобиографических текстов лишь в 

следующем столетии. 

«Сырому» материалу жизни и его отражению и преобразованию в 

опиумных видениu и сновиденИJ1х дается философское обоснование в 
«ВоздыханИiх из глубины», продолжении (<Исповеди ... », состоящем из 

нескольких притч. В них Де Куннси обращается к размыwленИiм о том, что он 

сам называег <<ТВЙный смысл человеческого страданиJ1», и что СОставлJlет 

главную тему «Воздыханий». Символические образы Деа Печали, 

алхимический образ «ОЧИl.."I'wrельного горнила», актуализируемые на 
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нарративном уровне сочетанием «взволнованной прозы» и глобального 

метатекста, создают авторский миф, "Dream-legend". Он воплощает идею 
страданиs, как необходимого и неизбежного этала на пуrи духовного поиска, 
пройда через который человек «воскреснет прежде, чем умрет». В этом 

автомифе 1влена антиципацИА будущего в развитИА автобиографического 

жанра, реализованного как в раде английских лкrер81)'рных автобиографий 

двадцатого века, так и в автобиографии швейцарского психолога К. Г. Юнrа, 
оказавшей огромное влиsние на эволюцию жанра в целом уже в двадцатом 

веке. 

В «Исповеди ... » Де Куинси 1рко проавились художесrвенные и 

эстетические особенности романтизма с его исключительным вниманием к 

жизни духа, к внуrреннему миру, с обращением к подсознательному в 

человеке. Романтическu традицИА в его автобиографии представлена прежде 

всего такими поэтwюгическнми принципами ках отрицание обыденного и 

прозанческоrо, присуrствие иррационального, использование мифа, символа, 

иронии и гротеска. В то же время «Исповедь .. . » предста&11J1ет собой феномен 
литер81)'рноА автобиографии, в которой проявились многие черты теории и 

практики автобиоrрафическоrо жанра, реализовавшиес11 только в следующем 

веке. Это - глобальный метакомментарий, сопровождающий все уровни текста 

темаrический композиционный, стилистический, языковой; двойная 

перспективизацИJ1 - взглад из реального мира и из мира сновидений, которu 

превращаете• в мультиперспективизацию через диалог с читателем и 

стремлением встать на ero точку зренИА. Не.линейное повествование, 

подвижнu повествоваrе.льнu перспектива, отступлени11, сноски разбивают 

текст, делают ero дискретным. 
По1вление этих новых черт, нарушающих уже сложившуюс11 

автобиографическую традицию, подвергаете• анализу и обыснению в рамках 
авторского u.етатекста, в который автор, впервые в истории и теории жанра, 

вводит поНJТИе палимпсеста, вошедшее в оборот критиков (Ж. Женетт) и 

писателей (К. Рэйн, Д. Лессинг) только во второй половине двадцатого века. 

Образнu параллель, проводимu автором, подтверждает его сознательную 

установку на дискретность повествованИJ1, которu лишь подтверждает 

принцип «палимпсеста человеческого мозга». 

«Исповедь ... » Де Куинси, будучи захономерным продопжением 

вордсвортовской романтической традиции, объединяя жанровые традиции 
духовной и светской исповеди, и, одновременно, преобразуя их, представJU1ет 

собой переходное явление, в котором отразилась не только смена и 

взаимодействие двух граничащих эпох, двух противоположных эстетических 

направлений, но и нео:жиданнu соотнесенность с общекультурной парадигмой 
второй половины двадцатого века. 

Во втором параграфе первой главы <<.За•ершение католи'lеской 

традиции духогной а6то6иоzрофии: "APOLOGIA PRO VITA SUA" 
Дж. Г. Ньюмена» рассм~привается феномен классической духовной 
автобиографии в его католическом вариВIПС, метасrруктура которого была 
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унаследована от «Исповеди» Авrустина. В английской mrrepaтype получили 

развитие две модели духовной автобиографии, выделенные Л . Х Петерсен, -
протестантская традиЦИJI, воздействовавшая на английскую автобиографию в 

целом, и Авrустинианская, или католическая, традиЦШI, заново открьrru 

викторианцам кардиналом Ньюменом. Первая модель обрела самое яркое 

воплощение в духовных автобиографиях Джона Беньяна «Изобильное 

милосердие» (Bunyan, John, "Grace AЬounding", 1666) и Уилы1ма Каупера 
«Воспоминания о юных годах Уильима Каупера (Cowper, William, "Memoir of 
the Early Life of William Cowper))", 1766). Автобиография кардинала Ньюмена 
«АполоГИJ1 своей жизни : или Ответ на Памфлет, озаглавленный "Что же имеет 

в виду доктор Ньюмен?" ( «Apologia pro Vita Sua: being А Reply to а Pamphlet 
entitled "What, then. does Dr. Newman Mean?"», 1864) продолжила в XlX веке 
вторую из двух моделей, стала кульминационным момеитом в эволюции жанра 

классической духовной автобиографии и, фактически, завершила эту модель. 
Тактика и стратегия ответа на публичные обвинения еще Аристотелем 

рассматривались как одни из главных функций классической риторики, наряду 
с совещательной и торжественной, и Ньюмен в своей Апологии использовал 

как ее общие принципы, тах и конкретные ркrорические приемы. Логика 

риторических канонов определяет композицию, линейную хронологию 

собьrrий, оказывает непосредственное влияние на модус повествоВЗНИJ1, на 

повествовательную структуру и коррелирует с темой автобиографии, которую 
сам Ньюмен назвал в предисловии <<История моих убеждений». Следуя канонам 
классической риторики, Ньюмен одновременно реализует в Апологии 

классическую метаструктуру обращения, неизбежно включающую в себя 

следующие ступени: «невежество (или греховность); период борьбы; 
пробуждение и обращение». Ньюмен использует принципы и приемы 

классической риторики для реализации метаструктуры обращения и, таким 
образом, достигает своей цели - защищает себя и католическую церковь от 

клеветы и убеждает читателя в своей правдивости, искренности своих 

убеждений, последовательно, шаг за шагом, раскрывая историю своего 

обращенИJ1 и обретения самого себя. Его <<Апология» завершает традицию 

классической духовной автобиографии, воплощавшую специфически 

христианскую парадигму внуrренней жизни. 
В третьем параграфе первой главы <<Итог 11июnори1111ской 

литературно/i а•то6иографии: ((А•то6иоzрафшl» Э. Троллопа» 
прослеживаете• завершение традиции викторианской литер~nуриой 
автобиографии, таюке уходящей своими корнями в аитичность. В английской 
литераl)'ре она нашла свое первое вомощение в <<Жизни» ( «Life» - 1777) 
Давида Хьюма. Он положил начало жанру литера-rурной автобиографии, 
представruuощей собой особую форму литертурноrо творчества, где автором 

своего жизнеописания ВЫС"l)'Пает профессиональный писатель поэт или 
драматург, делающий предметом автобиографического повествованш не 
только свою жизнь, но и литера-rурную карьеру. В ряду выдающихся образцов 
литера~урной автобиографии девятнадцатого века, представленных 
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автобиографиами Т. КарпеА;ц, Дж. С. Милла, Дж. Рескина, <<АвтобиографИJ1» 

("AutoЬiography", 1883) Э. Троллопа высrупает как итог виrrорианской 

литературной автобиографии. В авторских икrенЦИJ1х ощущаете• инерци1, 

ограничений, характерных ДЛJ1 предшествующей традиции виJtТОрианско/ i 
шrrературной автобиографии - публикациа может быть только посмертной, пр• и 
этом решение о публикации OCТIUUUICТC• на усмотрение потомков, сам автор не 
может претендовать на значкrельность своей автобиографии или cвoefii 

персоны. На параметры автобиографического акта влиают таюке социальные, 
региональные и индивидуальные отличИJ1, проавлающиеса в социапьно 

детерминированной «английскостю) - кодексе поведенИJ1 викторианс);ого 

джекrльмена., в который входила и сдержанность в том числе, не позвоm~вwаа 

быть откровенным до конца и исключавшаа рассказ о своей внутренней жизни. 

АвторсmА замысел сразу же определает границы, за пределы которых его 

откровенность простиратьса не будет, и которые разделают Троллопа -
человека., личность и TpoJUIOпa - писатела, общественную фигуру. Литература 
и Троллоп-писатель - главнu тема автобиографии, все остальное должно стать 

только фоном и играть вспомогательную роль. Разрыв между авторским 

замыслом и жанровой установкоА автобиографии на выивление истинного <<JI» 
автобиографа, во-первых, определает форму автобиографии Троллоn а, а во
вторых, смещает акцеtпЫ во взаимодействии двух сторон - автора и читате.лJI в 

коммуникационном просrранстве автобиографии. 
Подчинuсь закону автобиографического акта - взаимодействию автора с 

окружающеА его литера-rурноА и культурной средой, «Автоби. ографИJ1» 

Tp0JU1ona утверждает идеалы буржуазноА добропорядочности. Троллоп, 

ycryпu законам среды и времени, разделал отвращение людей своеr"О круга к 

откровениам и не занималса саморефлексней. Его <<Автобиоq.'8фИJ1)> -
порождение викторианской эпохи, она фактографична, несет на себе отпечаток 
рационализма, морапиэаторства и дида~стизма, и знаменует собой :rс.1вершение 
традиции викторианской литературноА автобиографии в целом. 

Во второй главе «АнглиАскаt1 лнтераrурнаt1 авто6иографи11 первоА 

nwtовины ХХ века» предметом рассмотренНJ1 становJПС• жанровые 
трансформации в литературноА автобиографии первоА половины ХХ века и их 

генезис. Эпохальные изменениа, которыми был отмечен рубеж XIX-XX веков, 
обусловили дальнеАшую трансформацию жанра автобиографии. Эволюциа 

английскоА литер81)'рноА автобиографии на рубеже XIX-XX веков О:"Мечена, 
прежде всего, тем, что aкцetrr в ней постепенно перемещаете• с внешних 

реалий жизни на внутреннее становnение личности, ее психическое рf:.1внтне. 

Главной отличительной чертой литературной автобиографии ХХ века 
становиrс• сосредоточение на внутреннем мире личности. 

В первом параграфе атороА главы «Смещение жанра на рубеже •ек0t1: 
а•то6иоzрафu Э. Госса «Отец и Сwн» рассматриваете• литературнаа 

автобиоrрафиа Эдмунда Госса «Оrец и Сын» ( «Father and Son. А study of two 
temperaments», 1907). Она авлает собой очередной пример эволюционного 
скачка, обусловленного, с одной стороны. влианием романrической традиции, 
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выразившемся в сосредоточении внимаНИJ1 на внутреннем мире личности, а с 

дру гой - мировоззренческими сдвигами на рубеже веков, получившими 
наз ванне метафизической катастрофы и отразившимися в жанровых 

трf.нсфор~8ЦИJ1Х. Метанарратив обращеНИJ1 в веру, унаследованный духовной 

ав rобиографией от «Исповеди>> Авrустина и получивший свое продолжение в 

<1.Апологию> Ньюмена, на рубеже XIX-XX веков превращаете~ в свою 

противоположность в автобиографии Э. Госса. В «Исповеди»Августина и в 

«Апологии» Ньюмена «обращение» - это процесс приобщения к другому миру, 

истинное, настоящее рождение, к которому ведет долгий и тяжелый путь, что, 

собственно, и составляет хронотоп этих двух автобиографий, а сам момекr 

обращения - это конечный пункт пути ищущего. В автобиографии Э. Госса 
этот конечный пункт трансформируется в отправную точку, от которой 

разворачивается путь в противополо:жном направлении, в мир реальный, а не 

идеальный, профанный, а не сакрапьный. Эrот путь тоже заканчивается 
рождением <<Нового» человека, проделавшего обратный путь, от обращенного в 

веру - до потерявшего ее или освободившегося от нее. 

Автобиография Э. Госса яВЛJ1ет собой окончательный переход от 
фактографичности к субъективности и психологизму, сознательному 
использованию литера'l}'Рной формы и воссозданию своей личности в процессе 

самого творческого ахта. Эrот переход обуславливает куль'l}'РНО

семиотический подход к автобиографии, предполагающий доминирование 

внутренней точки зрения первого участника автобиографического акта, то есть 

автора. Он отбирает в своих воспоминаниях именно те факты, события, 

которые 1ВЛJ1ЮТСя значимыми с его точки зренИll, организует их, выстраивает в 

струК'Т)'ру, отражающую причинно-следственные связи. Движение 

автобиографии от простого изложения событий к их отбору, выстраиванию, 

оценке - это переход к автобиографии сюжетной и в силу этого эстетически 
организованной, осуществляющей «предельные функции» (Л. Гинзбург) уже не 

документальной, но художественной литературы. 

Обосновывu право на сохранение истории становления своей личности 

в коплепивной памяпt, автор определяет основные целевые установки 

повествования в обобщающей форме, увязывая их с глобальным историческим 
контекстом противостояния двух веков, XIX и ХХ, указывая при этом, что его 
история детства подчинена этим, более широким целям. В книге Э. Госса 

судьба отдельного человека тесно связана с окружающим миром. Но 

столкновение между отцом и сыном - это не только столкновение двух 

характеров, и двух эпох, обозначенное Госсом как «диагноз умирающему 

пуританизму», это еще и воплотившееся в конфликте поколений наступление 

эпохи краха религиозного сознания, :характеризующее антропологическую 

составлJ1ющую автобиографии Э. Госса. Новая эпоха и новое сознание в 
очередной раз преобразуют жанр, вызывают его смещение от исторического 

дискурса к лкrературному. В «Още и Сыне» Госса происходит синrеэ двух 

жанров - автобиографического и романного. Автобиография сближается с 
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психологическим романом и романом воспитаNи.1, хот• и не отождестВJ1.1етс• с 

ними . 

Второй параграф второй главы cc/lcWW1Ui1aл1U1U1чecкa ито6иоzрафШ1 

Р. ГрейЮll «Пpoщtu1ue со •сем 'JltШМ»» посв1щ1~н анализу влиtниs 3. Фрейда 
на эволюцию жанра. ИсследованиА этого ученого в области подсознательного 

изменили концепцию личности и дали нов1w:й толчок развитию жанра 

автобиографии. В 20-е годы ХХ века в английс1Сой литературе автобиографиs 

как форма психотерапии была использована неJJосредственными участниками 
боев на Западном фронте во вреМJ1 Первой Мировой войны поэтами Робертом 

Грейвзом, Зигфридом Сассуном и Эдмундом Бm.<НДеном. Наглядней всего она 

представлена в полемической автобиографии Роберта Грейвза «Прощание со 
всем ЭТИМ>) ( «Goodbye to All Тhat>>, 1929). Цель, к которой стремилс• автор, 

в311вшнсь за написание автобиографии, - «избаlrитьс• от 11да воспоминаний о 
войне», изложив их как «Правдивую хронику» событий. Способ изложенИJ1 в 

письменной форме пережитого опьrrа есть не что иное, как аналог сеансов 
психотерапии, фрейдовский способ «исцеленш1 посредством бесед>>, с тем 

отличием, что «беседы» замеНJ1ютс.11 текстом, то есть означающее, нахоД1щее 

выражение в устной диалогической речи см(:НJ1етс.11 означающим в форме 

письменной речи. При этом автобиографическое <<1», конституированное в трех 
ипостас1х автора, рассказчика и протагониста, осложН.11етс.11 

психоаналитической конструкцией, объедиНJ1ющей аналитика и пациента, 
субъекr и объект. Следу11 законам психоанализ.а автор как субъект, или как 

аналитик, должен в содержании текста ВЫ.llВИТЬ свою травму, вытесненную в 

подсознание. Он должен перевести свое бессознательное как дискурс Другого 

в осознанный дискурс субъекта о самом се.бе, то есть осознать в нем 

травматическое событие, вызывающее симrrrом и, таким образом, попьmrrьс• 

убрать симrпом, изжить травму. Путь к этому лежит через подробный и 

откровенный рассказ, в котором очень больш:ое место занимает описание 
детства и юности, здесь традиционные автобиографические установки 

совпадают с методикой психоанализа - доступ к объекту обеспечиваете• 
«диалектикой возврата» в прошлое. 

Композиционно-структурные и стилевые особенности автобиографии 

определ.11ютс11 коррелирующими между собой приемами психоанализа и 

техникой прозаического письма. То, как автор организует свой материал в 
форме коротких, на первый взгЛ.11Д не св1заниых между собой рассказов или, 

как он их называет сам, «карикатурных сцен» из военной жизни, соответствует 

специфике метода, созданного З. Фрейдом, допускающем весь рад перестроек 

структуры собЫТИll, nроисходхщих задним числом . 

Хот• традиционный зачин автобиографии окрашен иронией, неизбежной 

в силу того, что слишком длинна традиЦИJ1 и <<Всерьез» воспроизводить ее 

невозможно, тем не менее, это не просто дань традиции, а совершенно 

необходимu дань, равно обуслоаленнu как <<nравиламю) автобиографического 

акта, так и приемами психоанализа. В подробном, хронологически 

последовательном прописывании-проговаривании рассказчиком-пациентом 
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истории своего детства и юности, непременной и самой главной составruпощей 

как автобиографического дискурса, тах и психоаналитического сеанса, автор
анапитик вЬ1J1ВЛJ1ет, отбирает, формирует именно те собыrИJ1-переживаниа, 
которые нужны аналитику. Как пациент, он будет conpoтивrurrьcs анализу, его 

сознание стоит на страже бессознательного, но поток речи Другого, 

выпущенный на волю (Бессознательное - это речь другого), преодолевает 
сопротивление сознательного пациента, выиоскr то, что нужно аналитику, 

сметая все заслоны сознания пациекrа-рассказчика. 

Говоря о месте, которое занимает психоанализ в работах Фрейда, Юнг 
писал, что психологическая теориs Фрейда (<Провозглашает то, 'П'О сначала 

должен почувствовать нуrром нeвp<mll(. живущий на рубеже двух столетий, 

ибо он яВЛJ1ется одной из тех жертв психологии поздневикторианской эпохи, 
которые даже не подозревают об этом. Психоанализ разрушает в нем ложные 

ценности постольку, поскольку способств~ет избавлению от rnиющих остатков 
скончавшеrоса девятнадцатого века» . Протагонист рассматриваемой 

автобиографии несомненно соответствует этому образу, а фиксациа 
вынесенных из подсознания событий-переживаний в письменной форме - это 

еще более радикальное средство их отринуrь, чем устнu беседа о них с 
аналитик:ом, исповедь священнику, или обращение к Господу Богу . 

Совершив все возможные операции отрицанИJ1, отбросив все, протагонист 
в самом конце книги совершает акт уrверждеНИJI, провозглашая:, что если бы 

ему пришлось прожить заново те потерянные годы, он ни в чем бы себе не 

изменил. Веру в протесnurrск:ого бога смеинло суфийское учение, материнское 

начало нашло свое воплощение в его зиаменкrом труде «Бепаа Боrиш», а 

поэтичесJСU одержимость сделала его великим поэтом. Таким образом, 
автобиографическая самоидентификация осуществленнаа через аналог сеансов 

психотерапии - написание автобиографии-автоанализа, уrверднла его в новой 

антропологической ипостаси - человека-творца. 

Один из главных вопросов, на которые пытаютс• ответиrь авторы 
автобиографий первой половины ХХ века, - в как:ой степени личность 
протагониста определsетс• историческим контекстом, насколько независимым 

J1ВЛJ1етсJ1 внуrреннее <<Я», отчуждающее себа от внешних реалий жизни и 

представsшощее собой рефлектирующую ипостась личности автора? И если в 

автобиографии Роберrа Грейвза отразилась психологическаа установка, то 

колебаюц между установками психологической и социальной наrЛJ1ДИее всего 

обозначились в автобиографии Герберта Уэмса «Опыr автобиографии» 
("Experiment in Autoblography",1934). 

В третьем параграфе второй главы «On111m аt1то6иогрофии» Г. У:илсt1 
как ctЩut111•нoe исследнание» анализируете• попьrrка детерминистского 

взглsда на концепцию JJИЧНости. Логика повествования в автобиографии 

Г. Уэллса подчииаетс• схеме рассказа о сuзи «разума и мира», запленной 
автором во всrуnительной главе. СтруК"l)'ра автобиографии подчинена скорее 

s Ю...., Кар11 Гус:тu. ЗllDl)'iut ФреЬ ак l<)'m.'l)'pllo-11c101"1..ecxoe аuеиие (Э.оеnроииwА ресурс). -~ 
дос1}'118: Ьltp: www. JUllllllDd.N/Ьr\...-v_)'Ull(I 
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законам научного, а не литературного дискурса: тема, проблема, исторНJ1 
вопроса, исторический обзор, цели и задачи, выводы. Факты автобиографии 
выступают в качестве иллюстрпивного материала дм раскрЫТИI больших, 
общественно значимых проблем и дм обобщений, а вся исторНJ1 жизни 
предстает как исторНJ1 развитНJ1 одного отдельно взятого образчика мозга. 

представИТСЛJI «мозгов» нового мира. Эrой cтpyicrype на лексико

семантическом уровне соответствуют элементы доминирующеrо в тексте 

научного кода. Метафоры, художественные образы, сравненИI, кратко 

подытоживающие каждую главу, а нередко и параrрафы, на которые делится 

текст, 11вп.аются как бы уступкой Уэмсу-писатслю. 

Структура макротекста повторяется на уровне микротекстов (глав и 

параrрафов). Традиционные формулы авторского зачина распознаются не 
сразу, поскольку они вписаны в стилевой реrнстр научного исследованИJ1. Само 
деление на параrрафы, их rрафическая выделенностъ, причинно-следственная 

соподчиненность, хронологическая выверенность и точность подчеркивают 

стремление автора следовать прежде всего логике ученого-естествоиспытателJ1, 

каковым он себ1 и счtпал по праву своего образова1-1НJ1. 
Авторский экскурс в теорию Юнrа и обЪJснение значения 

психоаналитического термина «Persona», диктуем()lе культурным кодом эпохи, 
обнажает прием обращения к маске и вводкr ВТОJКЮ <<Я>> - <<Я>> повествоваТСЛJI 
в маске лабораторного исследователя, экспериме1и1rrора. Маска сознательно 
используется автором как прием отчуждения, объеК'l·нвации своего <<JI». Такие 
типологические черты жанра как авторские установкн на правдивое изложение 

событий и на способ их изложения характеризуютс1 большей лаконичностью 
по сравнению с автобиографиями Троллопа и Э. Г0<~са. Редуцируется также 
иитенция, предполагающая обоснование права на oпиc1uute собсmенноА жизни. 

Оно м011tвируетс1 стремлением автора предупредить искажения, которые 
мoryr появиться в биографИJх, написанных другими людьми. 

Подчинuсь ЗЩ1ЗНноА с самого начала аншштическоА структуре 
повествования: от частного - к общему, от личного самоощущеюur к широким 

обобщениям, автор переносит свои частные проблемы в более широкий 
ко~rrекст. Изменение перспективы ведет к изменению авторской точки зренНJ1. 

В тексте этот переход достнrаетс1 сопоставлением голосов li · разные временные 
отрезки. Элементы пространственного кода: «остановка н& обочине дороги», 
<щороrа», «гостиница», «конец пути» в сочетании с снмво . 1нческим образом 

художника - «одинокого странника>>, «пуrешественннl' :а>>, «запоздалого 

путника>> образуют метафору: «жизнь - дорога>>, формирующую двойную 
парадигму жизни н автобиографии, истории и текста. Г.rt авный принцип 

повествоваrеJJI - «соотносить историю личности с историчес1 <им проuu~ым и 

будущим», приводJщий к широким обобщенНJ1м и типнзаци 1п, приобретает 
несколько навязчивый, нарочкrыА характер, что не усколь38е'J · от вниманНJ1 
самого автора. Этот принцип сталкивается с художественнын мыuu~ением 
автора, проявляющнмса в реализации интерте1'стуальных свя . "Jей в тексте, 
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создании образных парадигм, в чередовании обликов повествующей 
инстанции, смене временнDiх планов. 

Большu роль принадлежит коммекrарию, в нем на первый план 
выступает автор. Авторские коммекrарии формулируют главную идею -
исторИJ1 человечества неизбежно движется к созданию мирового государства, 

поскольку изменяющиеся масштабы нового мира не вмещаютси в старые 

стандарты, оставшиеси в наследство от XVIII и XIX веков. Эта идеи обретает 
форму книги в книге в последней главе автобиографии: <<Идеи 
запланированного мира», котораи завершает последний этап в становлении 

протагониста, обозначенный как «Осознание цели». Ее можно было бы 
восприНJrrь как подведение итогов литературной и общественной работы, как 

дань жанру литературной автобиографии, как сиtпеЗ автобиографии и 
мемуаров, но в предпоследнем параграфе последней главы чкrатель 

встречаетси с рассуждеНИJ1ми автора о том, что на протижении двадцати веков 

три великие религии, буддизм, христианство и ислам, пытались сплоткrь 

людей, каждu - вокруг своей идеи, и ни одной этого сделать не удалось, что, 

как считает автор, вовсе не говорит о недостижимости этой цели. Этот пассаж 

побуждает читаrеJ1.1 возвратитьси к предыдущей, восьмой главе и обратить 

внимание на ее начало. Здесь говорится о том, что следующаи, завершающаи 

глава будет «чем-то вроде завещательной главы». Читатель, встречаи это 

выражение в первый раз, поймет его как «завещательная», но, вернувшись к 

этой главе заново, он вспомюrr еще об одном, первом значении этого слова, 
вернее часrи этого слова без суффикса: "Testament", что означает, 

обыкновенно, завет, Новый завет, евангелие. Возникают естественные вопросы, 

что же такое эта глава, и в целом автобиографю:, и чей слышен в ней голос? 
Эти параллели предлагают неожиданное прочтение автобиографии не только 

как «истории ментального развитии отдельно ВЗJПОГО разума>>, но и как «Новый 
Новый завет, евангелие от Герберта YЗJUica. Антропологическаи составJWОщая 

автобиографии сочетает в себе секулиризованное мессианство с 
унаследованной от просветительства верой в разум и прогресс. В чиrательском 

восприпии реализуете• присущаи тексту множественность смыслов. 

СнtпеЗиру.1 элементы социального романа, научного трактата, используи 

эпистолирный жанр, мемуары, книга Герберта Уэллса способствует эволюции 

литерln}'РНОЙ автобиографии в метажанр. 

В четвертом параграфе второй главы «МифолоzическШI 

«А•то6иографuя» Дж. К Пауиса» вшвn.1етс.1 специфика жанра литературной 

автобиографии в модернистском контексте на примере «Автобиографию> 
( «Autoblography», 1934) Дж. К Пауиса. Для нее характерно преимущественное 
внимание к внутреннему миру личности. Внешние со6ЫТИJ1, жизненные 

обстоительства не исключаются нз повествования, но подчиН.1ются главным 

структурным мотивам внутри текста - фантаэИJJм и мифам. Не находя в 

христианстве подтверждении своей веры в духовную значимость собственной 
жизни и жизни в целом, источник этой веры протагонист автобиографии ищет в 
себе самом. В автобиографии, обозначенной в подзаголовке «Мое собственное 
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умственное моральное н духовное паломничество», Пауке воспронзводwr 

сформированную Августином христианскую ыатрнuу жизни души: ее раскол -
борьба с самим собой - кризис - возрождение, но на новом витке 
исторического н культурного развнти.1, в секуляризованном вариакrе. При 

этом существенные нзмененИJ1 претерпевает структура повествовани.1. 

Принцип изложенИJ1, обусловленный изменяющейся повествовательной 

перспективой, влекущей за собой нарушение линейной хронологии и той 

сuзностн, которой не существует в жизни, но которая обычно искусственно 

создаетс11 автором в тексте, выбнраетс11 автором сознательно. Протюкенность, 

хаотичность, смешение 11зыковых стилей, разорванное повествование, почти не 

св11занное хронологическими рамками, действительно не напоминают 

традиционную автобиографию. Она была написана в период расцвета 
литературного модернизма, и его отражением 11вилнсь дискретность н 

фрагментарность повествования, ннтертекстуалнзацИJJ, нарочнтu фетишизация 

бытовых деталей, моделирование собственной реальности, мифолоrизм и 

юнгнанские мотивы. 

ИнтроверсИJ1 религиозного толка сменилась глубоким психологизмом, 

обусловленным не только влИJ1нием получивших к тому времени широкое 

распространение рвбот З. Фрейда и К. Юнга, чему имеетс11 множество 
свидетельств в тексте, но, возможно, и принадлежностью автора к кельтской 

расе, которой, по выражению К. Юнга, в наибольшей степени бьutо присуще 

внимание к своему внутреннему миру. Как и у «конфессантов», автобиоrрафИJ1 

у него тоже жизнь души, но стремите• она не к боrу, которого Пауис называет 
«великий садист», а к космическим силам. Вера в бога смеНJ1етс11 у Пауиса 

верой в живую, одушевленную Вселенную, одухотворенную, очеловеченную 

природу - пантеизм эпохи позднего модернизма. Еще одно отличие от 

традиционной автобиографии-исповеди заключаетс11 в том, что Пауис ищет и 
находит моменты просветлеНИJ1 и умиротворенИJ1 не в вере, а в одушевлении 

природы, в пейзаже, отмеченном давним присутствием человека, в дереве, в 

старинной, поросшей мохом каменной ограде. 

Основу сюжета «Автобиографии», угадываемого в бурном потоке 
фантастических образов, составJIАет миф о поисках вечно ускользающего <<11». 
Сюжет определ11ется внутренним конфликтом и стремлением к обретению 
цельности, но в рамках уже не только и не столько библейской, сколько 

психоаналитической и мифопоэтической типологии. Его организационными 
центрами 1ВЛ11ются хронотоп дороги, хронотоп «чужого мира» - Америки и 

хронотоп очеловеченного, отмеченного древним присутствием человека 

пейзажа и в целом - природы. 

Фигура волшебника занимает центральное место в <<Автобиографию). С 

нею св1зан мифический обрвз Талиесина, уэльсского поэта и волшебника 
шестого века, которому были открыты вес тайны прошлого, настоящего и 

будущего. Входя в роль волшебника, инкарнацией которого, как ему кажется, 
11вл.яетс1 протагонист автобиографии, он создает в своем воображении мир, 

который для него более реален, чем окружающu действительность и который 
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можно заново создавать, обращаясь к этим таинственным силам, тuщимся в 

человеке и роднящим ero с богами. В фующИJ1х, которые принимает на себ• 
протагонист автобиоrрафии, слышится отkЛик на герметические идеи о 

божественной сущности человека и скрытых в нем возможностях силоА слова 
повелевать природой. 

СтилеваJI доминанта текста определяется понятием, обозначенным 
термином <<Хаупериэм». Этот, введенный автором, термин продолжает ряд: 

«пантаrрюзлиэм» и <<Шендеизм»6 и образован по такому же принципу - от 
имени своего герои, Джонв Каупера Пауиса. «Кауперизм», реализующийся в 

приеме автопародии, - зто способ выйти эа рамки традиционноА 

автобиографии, возможность показать то, что по1СаЗывать не прИШIТО. Выбор 
этой формы, с одной стороны, поэвОJUtет автору избежать пmербопизации 
личных переживаний и переоценхи своего «~ш, а с другой стороны - высказать 

многое из того, что в «серьезной» автобиоrрафии было бы неприемлемо. 

«Каупериэм>> Пауиса как и «wендеиэм» Стерна являете• формой д1U1 вшвлениа 
«внутреннего человека)), «свободной и самодовлеющей субъективности» 
(Бахтин), а тахже формоА «овнеwненИJ1», подобной «пантаrрюэлизму». 

Пауке, используя секуляризованную структуру духовной автобиографии, 
создал свою автобиографию-миф, в цепrре которой - человек, уподобляющий 
себя волшебнику. АнтропологичесkU соста&11Iющаи автобиоrрафии Пауиса 

воплощаетс.1 в мотивах богоборчества и присвоеНИ.11 протагонистом 

божественных функций. 

В третьей главе «АнrлиАскаs автобиоrрафu второй половины 

ХХ века~. прослеживается связь посnrодериистской литературной 

автобиографии с английским романтизмом, исследуется влИJ1ние традиции 

Блейка, восход.1щей к неоппатонизму, герметизму и к ВедаlПе на 

мифопоэтическую автобиографию ХХ века, характеризуется универсальный 

характер духовного поиска в автобиоrрафИJ1х Кзтлин Рзйн и Дорис Лессинг, 
анализируется трансформация поэтологических характеристик, отмечается 

фунkЦИJI икrертекстуальных связей, их определяющu роль дru1 жанра 

автобиографии конца :ХХ века. 

В первом параrрафе третьей главы «Аt1то6иографu Кэтлин ~йн: 

a~nшnuчecl(JJJI мОtИ.п•» вшвляютси дальнейшие направлеНН.11 модификации 

духовной автобиографии и трансформация ее в мифопоэтичесхую 

автобиоrрафию. Одним из авторов, продолживших и, одновременно, 

модифицировавших традицию духовной автобиографии в английской 

лкrepinype ХХ века, нарцу с Дж. К. Пауисом, была Кэтлнн Рзйн. В ее 

трехтомной автобиоrрафии христианская парадигма традиционной духовной 
автобиографии дополняете• обращением к материалам дохристианских и 

внехристианскнх мировозэрений, цекrральное место занимают мифы и сны. 
Мифологизм в автобиоrрафни К. Рэйн носит осознанный харакrер. 

Предметом авторской рефлексии стаnи д11J1 нее как теория архетипов Юнга, 

6 См. : 1iах1ки М. Формw аремеН11 и хронаrоаа • potJJJC.11 Бах"111В М. Вооросw .111ПCJ181YPW • ЭСТСТIWI. • М.: 
197, .· С. Ш. 
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так и работы nредставtrrелеА английскоА «ритуальноА>> мифокритики в лице 

Тэйлора, ФреАзера. Знакомство с автобиографией К. Г. Юнга «Воспоминани.1, 
сны, размыwлени.1» ( 1 %2) нашло отражение в буквальном следовании его 
теории архетипов при создании своей собственной автобиографии в зрелом 
возрасте. К. Рэйн пьrrается вписать свой опыr жизни в архетипическую модель 

через обращение к коллективному бессознательному, к мифам как к 
универсальным категори.ам, способным об'Ьяснить ей саму себя, к снам и 

фантази.wм, как источникам архетипических образов. Главной архетипической 
моделью автобиографии становится дл.1 автора библейский миф о потерхнном 

рае. 

Для удержанИА мифологической модели на прот.ажении трех частей 

автобиографии К. Рэйн использует архетипический мотив о вечном 

возвращении-возрождении. Руководствуясь принципом взаимозамен.аемости и 

тождества различных мифологических систем, она варьирует их сюжеты и 

образы, а также использует фольклорные и mrreparypныe мифы. Поэтика 
мифологизированИ.1 обуславливает стру~сrурно-композиционные, 

содержательные и стилевые особенности всех трех томов автобиографии, 

соответствующие на мифологическом уровне раю, падению-изгнанию, 

искуплению, или, на уровне литераrурных аллюзий - невинности-неведению и 

опыту-познанию, привод.ащему к возвращению невинности как платоновской 

трансцендентности. 

Миф и литература задают следующую хронологическую 

последовательность автобиографии: 1) рай-неведение-детство, 2) потерхнный 
рай-познание-взросла.а жизнь, 3) искупление, обретение целостности. 

МифолоrизацнJ1 реалнзуетсх как через непосредственное обращение к 

библейскому мифу, так и через литературные аллюзии, раскрывающиесх, 

прежде всего, в «СИЛЬНЫХ)) ПОЗИЦИ.IХ текста. 

Первый том автобиографии Кэтлнн Рэйн «Прощайте, счастливые пола>> 
("Farewell Нарру Fields'', 1973) отмечает начало мифа. Сны, видениt, озарени.а, 

обозначаемые термином эпифанин, используютсх в автобиографии Рэйн в 

качестве опорных элементов композиции, обозначивших моменты духовного 
становпених протагониста. Рэйн черпает в снах архетипические образы

символы. Эпифании как опорные точки повествов8НИJI выстраивают свою 

последовательность событий, свою логику повествованюr. 

Истиннu реальность актуализируется в тексте через символы 

христианского, античного мифа, через литературные символы, через символы 

природы. Автор организует и стру~сrурнрует окружающий мир по аналогии с 

Эдемом - Райским садом. Пространственные элементы мифопоэтнческой 
схемы, обозначенные в эпиграфе строчками нз Мильтоновского <<Потерхнного 

Pu)), последовательно соотносхтс.1 с локальными точками в реальном времени 
и пространстве, вместившим почти все детство и юность протагониста. 

Мифологема царства мертвых стягивает в одно интертекстуальное поле 
литературные Мильтоновские образы Евы, Адама, падшего Архангела, в свою 

очередь, хвляющиесх аллюзией на библейские образы. Or последних 
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проnгиваютси «цепочки символических смыслов» (как их называл Ролан Барт) 

к Гомеру, к акrичным мифам. Межтекстовые свизи сооmосит топографию 
мифологического Гадеса и Илфорда, уподобш реаnъный родиrельский дом 
символическим вратам, ведущим в Гадес-Илфорд. 

В рамках оппозиции Гадес < > Эдем, противопОСТ8ВЛJlютси город и 
деревНJ1, урбанистическа. цивилизация и культура сельской Англии, 
технический прогресс и не1р0нуrая природа Уэссекса, отец и дочь. Бинарная 

оппозиция ЭЛJ1инского царства мqлвых и библейского Раи организует реальное 

пространство и врем• Илфорда и противопОСТ8ВЛJlет два вектора двЮ1СенКJ1. 

Эдем, символический образ сельской Англии, - это пространство, которое 

съеживаете•, исчезает, съедаете• насrупающим, расшириющимси, все 

поглощающим пространством города-Гадеса, пространством Хаоса и изгнания. 

Илфорд, где, фактически, родилась и проЖНJJа почти все свое детс11ю 
протагонист, собЬIТИJI внешней жизни - начало первой мировой войны, учеба в 

школе - воплощают ДЛJ1 протагониста нереальный, профанный мир, которому 

нет места в памJП'И. Утеринное пространство свободы, красоты и воображения 

•вл•етс• ей в снах, видениях и некоторых волшебных сюжетах. Главным и 
опредСЛАющим в этих эпифаниих JIВJIJICТCJI архетип воды, находищиА свое 

выражение в нескольких архетипических «водных» образах. 

Стаu точку в конце первого тома автобиографии, автор отмечает ею 

завершение первой части мифа - изгнание из Эдема, как средоточии всех 

пространств - свободы, не1р0нутой красоты природы, любви, поэзии и 

воображении. 

Во втором томе автобиографии «Неизведанная земruш ("The Land 
Unknown", 1975) через аллюзию в названии и в эпиграфе на «Книгу Тэль» 
Блейка вводите• Блейковскаи оппозиция невинносгн и опыта как новая 

метафора библейских рая и ада. Она трансформирует библейские символы в 
параллельные им образы первой из пророческих книг Блейка, где знакомство 

Тэль с тайнами «Неведомой землю> символизирует столкновение 

«Невинности» с миром «Опыта», обозначая переход ко второй части мифа о 

грехопадении. Этот миф структурирует всю автобиографию в целом и каждый 

том в отдельности, воспроизводи одни и те же, уже опробованные мифологемы 

Раи и Ада, изmанКJ1 и возвращении на очередном отре'Jке автобиографического 
времени, но уже на качественно ином уровне и в символических образах 

разных мифологических систем. 

Мифотворческий принцип повториемосгн, цикличности определиет 
архитектонику текста, его композиционную структуру, метаморфозы 

мнфообразов, их взаимодополюrемость и замещаемосrь. Дев.IП'Ь глав 
автобиографии, воспроизводи собЫТИJ1 жизни протагониста, одновременно, на 

мнфопоэтическом уровне, отражают ее духовный поиск в колебаниях 

мифологического цН1t11а от Pu к Аду, от возрождеНИJI к падению. 
Через аллюзию на «Потер11нный рай» Мильтона автор создает образ 

современного «Пандемониума», Кембриджа тридцатых годов, как 

11лицетвореНИJ1 маrериалиС111Ческой мысли, фипософии позиrивизма и научного 
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рационализма, пронизывавших его духовную аrмосферу. Конфлип двух 

культур опредеru~етса автором в русле романтической традиции как 

противопоставление Разума Воображению, этих двух основополагающих 

понатий Блейковской философии и центрального мотива всей его космогонии. 

Стремление автора как можно более полно, глубоко, всесторонне исследовать 

внутренний мир протагониста неизбежно приводит к выsвлению его 

взаимосвазеА и взаимозависимости от внешнего мира во всем его многообразии 

и сложности. Попыткой панорамного взглада ка ушедшую эпоху, взглада, 

направленного не только <<Внуrрь)), ко и <<ВИС)) себа обусловлены некоторые 

жанровые сдвиги, проавивwиес11 во втором томе автобиографии. Его 

харакrерной чертоА J1ВЛJ1етс.а сочетание автобиографии и мемуаров. 

В судьбе одной, отдельно ВЗ11той личности, протагониста автобиографии, 
как в Блейковской песчинке, нахоД11т отражение те же процессы, которые 

происхоД11Т в большом времени культуры и истории. Дух предвоенного 

времени, обозначаемый автором Геrмевским термином "Zeitgeist", отражает 

очередную ипостась извечного противосто11нИ11 <<Разума» и «Воображении)). На 

новом историческом этапе противосто11ние приобретает харапер конфликта 

между индивидуумом и толпой, между ценностью отдельной личности и 

массовыми двнжени.ами, организациами, которые нивелируют и поглощают эту 

личность. 

В осмыслении суrи происходащих изменений в сознании протагониста 
находит отражение широкий спектр мировоззренческих поисков автора, 

обуславливающий смену точки зрекиа и непрерывную трансформацию 

архетипических символов. Алхимическu символика субстакrнвации 

уВJ1зываетс11 с юнгианской концепцией превращенм - психического разаИТИJ1, 

11ВЛ11ющего собой отношении между эго и бессознательным, и рассмаtриваетс11 

как меrафора психологического роста и развнти.а. 

Неизбежность страданн.а onpeдeruieтc11 автором в рамках традиций 
даосизма. Даосистскu концепци11 страдании вновь сопраrаетс1 с символами 
алхимии а затем трансформируете.а в христианскую идею боговомощения 
через страдание как пуrи ведущего к истине. «Хрисrианский)) этап 

архетипических превращений, возвращает повествование к главному, сюжето 

и формообразующему мифу о падении, ввода словосочетания и слова-индексы, 

символизирующие образы чиСТИJIИща и, одновременно, привлехu ЭJJЛИНскиА 
мифообраз Гадеса, как уже пройденныА этап на пути к «очищению» в 
чистилище. Символическu смерть и возрождение, которые включает в себя 
всякu трансформВЦИI, переживаете• протагонистом через сновидение и через 
эмоциональное состо.ание. Логика автомифа наделяет вещесrвенный мир 
свойствами идеального, непреходащего мира, к которому не применимы 

категории времени и пространства реального мира. Эrо - идеальное 

пространство возвращенного Эдема, данное в материальном и чувственном. 
Та же логика придает вещественность феноменам идеального, духовного мира. 

В тексте автобиографии большое место занимает ааторскиА метатекст. В 
нем вновь уrверждаетс11 автобиографическu целеустановка, З1U1вленнu в 
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предисловии, о приоритете духовного опыrа над собЫТИDlи внешней жизни. 

Эта дехлар~r rивнu установка ооы1сНJ1ет и про•вившуюс• дискретность 
nовествовани JI. Поскольку внешние собьrrИА были автору <<Не юпересны», они 

не задержа.r 1ись в ПамJIТИ, а образовавшиес• в ней лакуны обусловили 
днскреrнос~:ь текста. Место воспоминаний о внешних обстоnельствах жизни 

занимают и.х символы - Гадес, Орфей, Эвридика. 

В ir.irropcкнx ОТС1)'nленИJ1х., смещающих линейную хронолоппо 

повеf:rвова.нИА и коммекrирующих «забеrанНА вперед», выстраивается 

внуrренНJ11• логика повествованНА, св•зывающu воедино кажущиес• 

хаотичными внешние со6ЫТЮ1 жизни протагониста в непрерывную, 

телеоло~·ическую цепочку ее духовного преображ:еННJ1, звенЬА которой 

Пр<У':11t1.улись от эзотерической традиции до осознанИА того, что moбu 

цнв кпизацИА и ее духовные продукты конечны. 

В третьем томе автобиографии «Пасть льва» ("Тhе Lion's Mouth", 1977), 
про; щлжается onъrr жанрового синтеза автобиографии, мемуаров и пуrевых 

замr :rок, опробованный в предыдущей книге. Автор делает главным 
со.r1ержанием последнего тома рассказ о трагической истории своих 0'11fошений 

с •писателем и художником Гэвином Максвеллом и подводит итоги своего 

духовного поиска. Функционально значимыми оказываются интертекстуальные 

в~;люченИА из художественной литера'J)'рЫ. Участву1, по принципу аналогии, в 

создании образа времени, они ведуr к обобщению и генерализации личного 

от rra духовного поиска, как детерминированного большим историческим 

временем «христианского зона». В авторской рефлексии об очередном 

«ВС 1звращении из духовной ССЫЛКИ>> как о следующем, более продвинуrом этапе 

«~:·rранствия душю>, отражаете• Платоновскаt концеnцн1 Эроса, даннu в его 

диалоге <<Пир». Лоmка духовного пути протагониста совпадает с логикой 

платоновской трактовки Эроса как восхождеНИJ человека к высшему благу. 

Лежащий в основе авторского мировоззреНИI неоплатонизм, в котором 

ООьедннилось учение Платона, а ТВЮ1Се Аристотелевское, стоическое, 

пифагорейское ученИА с восточной и христианской мистикой и религией, 

о&ьtсшет юперес автора к древней мудрости Востока, многочисленные 

обращения к его философсJСНМ и религиозным символам и понятиям и 
обуславливает возможность более широких параллелей, в частности, с 

суфийским мистическим пуrем и суфийской поэзией как его выражением. 
В этом томе автор выступает в новой ипостаси - творца, 

«разрешившегос1 от бремени», вомощаетс1 последняя ступень на пуrн к 

достижению платоновского блага, о котором Платон говорит в <<Пире» устами 

Сократа: <<Любовь - это всегда любовь к благу». Мифологема возвращенного 
pu актуализируете• в тексте через образ дерева, представший перед 

протагонистом в ее очередном видении, отмечая движение главного мифа 

автобиографии к своему началу, и C00'11fOCJI с ним по1вление Гевина и 

изменени.1 в ее внутреннем мире. Древнейший архетип сознания, мировое или 

космическое древо (arЬor mundi), в переживаемой протагонистом эпифанни 
воплощаете• в мифопоэтический образ. Типология описания и 
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комментировання эпифании вЫJ1вляет полифункциональность этого образа, 

реализующего сразу несколько частны;\; функций, это - и райское древо 
познания, и древо жизни, и древо души, и ,1.урево восхождення. 

Синкретизм духовного поиска, прнсущий автору, дает возможность 

предположить, что в ее трансцендентализац.ии любви сопрягается платоновская 

концепция любви как блага и мистическан любовь суфиев, видевших в ней 
стремление к достижению Божественной J,1юбви через преодоление оков 

земного бытия. Автор воспринимает и OL 1енивает этот этап в жизни 

протагониста как ее возвращение к себе, ка.1( завершение очередного круга 

жизни, но на более высоком уровне. Реrуляр.но воспроизводищеес.1 в тексте 

автобиографии описание кругов жизни, из ко-.~орых каждый последующий -
выше предыдущего, выстраивает символически.Ч образ спирали, по которой 

движется ее судьба. 

Эпифания, пережитая протагонистом, нс пользуется в дальнейшем 
повествовании одновременно и как художественное средство, позвоЛJ1ющее 

передавать изменення во внутреннем мире протагш. ~иста, и как композиционно

сюжетный прием, демонстрирующий циклическое . цвижение Эдемского мифа. 

Последоватеnьность появления в тексте образов эпифании, с описания 

которой начиналась первая глава, создает опорные точки повествованИ.11. 

Первая из них отмечена полным набором образt)В, индексирующих образ 

Эдема - цветущее дерево, подземные воды, кото.\ЮС его питают, плоды на этом 

дереве, поющая птица на его вершине, отсутствие змея, отсуrствие ограды или, 

как аналог их отсутствия - «открывшиеся н.:видимые врата>>. Метафора 

<<бушующих вод души» и цветовая символика алхимиков маркируют переход 

ко второй точке, и, наконец, образ «закрытых вра1 '>> в последней опорной точке 
возвращает миф к его второй чвсти - изтнанию, и, окольцовывая 

повествование, завершает его. 

Хронотоп мифа совпал с хронотопом истории (действИ.1) и хронотопом 

повествованИ.11. В этой точке повествовання нач1о11нается исторня созданИJI 

текста, она отмечает начало нарративного акта, понимаемого нами а терминах 

Жерара Женетта как «ситуация или инстанЦИ.1 повествовання». Исторня 

протагониста подходит к тому моменту, когда он1а, проrаrоннст, «начинает 

становИ1ЪСя повествователем, поскольку реально приступает к письму». 

Метафора путешествия, объединяет два мира "inner and outer reality" 
(<<внутренний и внешний), путешествия во внешнем мире локализуются в 

пространстве событийного плана. Повествователь подробно перечиСЛJ1ет и 
описывает нарративные места, последовательно размечая все этапы 

нарративного акта. Пространственнu детерминация нарративного акта 

обуславливает возрастающую роль мемуарного элеменrа в повествовании. 

«ПутешествИ.1» во внутренний мир - это путешествИ:1 в проuшое, с которым 

она не могла расстаться. В рассужденнях протаг.')ниста о потребности 

«восстановить свой мир, воспоминание за воспоминанием», и, в то же время, 

освободиться от них, «освободить себя от себ1 самойJ>, мотив «плавильного 
горна» ("the fumaces"), в котором опыт жизни трансмутирует в «вечные 
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формы)> ("unageing foпns"), переплетаете• с платоновской последней С'I}'пенью 
Эроса, JСаК «разрешенИJ1 от бремени в прекрасном)). Личная и духовнu драма 
протагониста рассматриваете• в повествовании как выражение конфтпсrа 

между миром творческого воображеНИJ1, к которому она принадлежала, и 

миром, в котором прав1П маrериалистическu мысль. Ее духовн1111 драма 

рассматриваете• как часть той борьбы мировоозреннй, которu пронсходкг в 
масuпабах всего человечества. 

Одним из приемов, делающим орrаничныыи св•зи между разными 
темами, разными хронотопами, между частным и общим, J1ВЛJ1етсJ1 ВКJ110чение 

иной жанровой формы, которu осущестВЛJ1ет служебную функцию, отсылаи к 
другому автору и произведению. В текст автобиографии ввоД1ПСJ1 отрывок из 

«Бесов>) Достоевского. Включение иножанровоrо текста приводиr 1t смешению 
жанров, в данном примере - жанра автобиоrрафни и романного жанра. Свизь 

между архитекстом и текстом осуществлJ1ется прежде всего на тематическом 

уровне. Столкновение двух разножанровых текстов, каждый из которых 

предСТ8ВЛJlет собой «слепою> с разных куль'I)'р, мировоззрений, идеологий, 

разделенных во времени, пространстве и •зыке, позвоЛJ1ет сделать более •ркой 

и ПWIНОА образную характеристику описываемых автором-повествователем 

•влениА английской действ~пельности, представших перед ней в 60-е годы Х:Х 

века как конфтtкт между «атеистическим rуманизмом)) ("atheist humanism") и 

«вечной мудростью» ("sofia perennis"), и продемонстрировать изоморфизм ее 

частной духовной драмы и этого общего конфликта. 
В трактовке христианского эона, как исчерпавшего свои символы и 

требующего обновленИJI, Рэйн следует за Юнгом. Одновременно она 

рассматривает христианство в свете индуистских и буддийских ретtгиозно

философских воззрений как одни из этапов на пуrи духовного развития 

человека, который, в силу законов духовной эволюции, неизбежно 

«Перерастает» этот этап и ищет воплощеиИJ1 своего религиозного чувства в 

новых формах. Тахим образом автор сближает Запад и Восток. 
Последнему этапу духовного пути протагониста соответствует последlWI, 

кульминационная глава автобиографии. «Многоголосие» в «сцене)) 
«Последнего суда» (одно из значений назваюц последней главы "А Judgment") 
обуславливает открытость финала и исКJUОчает однозначный ответ на вопрос -
где место истинной реальности, на чьей стороне правда? Повествование 
завершаете• в тоА точке пространсrва, в которой оно началось. Ее миф, миф о 
потеранном Рае, совершив несколько ЦИJСЛОВ, на последнем витке 

романтической спирали привоДIП ее к созданию собственного мифа, мифа о 
бессмертной правде воображенИJ1, оказавшейс• выше «НИЗКИХ)) истин 
профанного мира, мифа о творце, победившем в человеке. Универсальный 
диапазон духовного поиска автора, о6ъеДННJ1J1 позиции христианства, 
неоплатонизма, платонизма, буддизма и суфизма, ВОСХОДIП, прежде всего, к 
Блейку, творчеству которого она посвJ1ТИЛа многие годы. РэlЬf следует за ним в 

его коtщепции раннего ромакrизма, в которой, как отмечает Е. П. Зыкова, 
Блейк «( ... ) выразил свое непрИJ1ТИе деистической концепции «естественной 
религию> как квинтессенции просветительского мировоззренИJ1 и утвердил 
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тезис о равенстве и общем содержании всех мировых религий с позиций 
эзотерической традиции (ставших во многом и по:~.ицИJ1ми раннего 
ромакrизма), восславив воображение или Поэтический Гений как способность, 
связывающую человека с миром вечных сущностей>/. Акrропапоrическая 
сущность автобиографии воплотилась в создании образа человека-творца. 

Во втором параграфе третьей главы «Постмодернисm1:кая 

аt1то6иографU11: путь суфU11 • агто6иографии Дорис Лессинг" на примере 
двухтомной автобиографии Дорнс Лессинг рассматривается процесс 
трансформации жанра литературной автобиографии в постмодернистском 
контексте. Жанр автобиографии, еще сравнительно недавно, в шестидесятые
семидес1тые годы прошлого века определявшийся как пограничный, 

непро1вленный или несамосто~~тельный, к концу века провозглашается 

парадигматическим жанром эпохи постмодернизма. Такие черты 
постмодернистской поэтики, как фраrмеtrrарность повествования, 
ннтертекстуальность, относнтельнu природа субъекта, его расщепленность на 
несколько повествующих инстанций, постоянно меняющийс11 рид ракурсов 

действительности, совмещение различных функциональных стилей, коллажнu 
техника, метатекстовые отступления, уже опробованные в р1Де автобиографий 
двадцатого века, превращаются в структурные принципы, определяющие 

постмодернистский характер текста. 

Интертекстуальность, отмеченная Линдой Петерсен как черта. 
характерн1111 уже дл1 протестанrских духовных автобиографий семнадцатого и 

восемнадцатого веков, и наблюдаем1111 ею тенденцИJI к глобальной 
интертекстуализации духовной автобиографии в целом превращаетси в формо
стиле - смысло-образующую константу жанра, во многом определюощую его 
особенности на новом этапе развИТИJ1. В то же время, черты, которые были 
доминантными: интенциональность, ретроспе~стивная организация 

повествования, идентичность автора, повествователя и протагониста, авторская 

установка на правдивое изложение собыгий, реструктурируются во 
второстепенные, подвергаются пародийному осмыслению, превращаютси в 

«благочестивые рИ'l)'алЫ» (Ж.-Ф. Лиотар). Эти иэмененИJ1 отразились в первом 
томе автобиографии Дорис Лессинг: <<0 сокровенном, первый том моей 
автобиографии, до 1949 года» («Under my Skin, Volume One of Му 
Autoblography, to 1949», 1995) и определили ее постмодернистский характер. 

Притом, что жанровые детерминанты соблюдены, выглядят и звучат они 
иначе, чем у предшественнихов. Во-первых, формулы зачина, занимавшие 

ранее скромное место и проговаривавшиеся в режиме необходимой, но уже 

полуформальной дани жанру, в автобиографии Лессинг разворачиваются в 
полноценный метатекстовый комментарий, занимающий отдельную главу и 

далее сопровождающий весь текст. Во-вторых, эти развернутые формулы 

ув11зываютс1 с их критическим комментарием, обнаруживающим хорошее 

знакомство автора с к.mочевыми категориями автобиографии. В-третьих, 

1 Зwmu Е. П. Пуn • Иl(ДJОО /1 Н. А Виwнеасш. Е. П. Зwкоu. Защд cc-n. Запад Восток ecn. Восток. Из 
истории aиrлo-llllдldic:IUIX лктср111урнwх cu:icй • ноаос 1рсм1 / Е. П. Зwкоаа. М . : Нас.Jlсдне, 1996. - С. 22-190. 
с. 72. 
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высокu с-rепень теоретической рефлексии затрагивает и общетеоретические 
проблемы. жанра. Последнее и, на наш ВЗГЛJIД, главное, парадиrмапьное 

отличие заключаете• в том, что происходит ироиичесКЗ11 переоценка 

составл.я ющих автобиографического канона, коммеиrарий коммеиrар1111 или 

метам~.uомментарий. 

Так же ка.к и в автобиографии Уэллса, частные целеустановки, 

опреде111емые автором как «главные аспектьш ее жизни, ув11зыilаюrс11 с 

историческими событИ!lми эпохи. В них она ищет обыlснеНИJ1 и оправдання 
своим поступкам. Множественность целеустановок обусловлена сопрюкением 

частного и общего, отдельной женской судьбы и судеб человечества и 

ци111~tЛИзации, леП11их в основу автобиографии. Этот ряд целеустановок автор 

соп.ровождает характеристикой проблем их реализации в тексте, употребляя 

общепринятые в среде теоретиков жанра понятия и терминологию, привоД11 

примеры. 

Архитекстуальное включение в текст автобиографии чужой жанровой 
сJ;юрмы - «Бесов» Достоевского, использование ее дru1 образной 

хараперистики одного из одержимых коммунистической идеей персонажей 

автобиографии, этапы прозреНИJ1-освобождения из под власти параноидальных 

идей самого протагониста, на уровне паратекстуальных св11зей раскрывает 

смысл, заложенный в отрывках из произведений ее суфийского наставника 

Идрис Шаха и Холла, испWIЬЗОванных в качестве эпиграфов. 
Ее всегдашнее стремление вырваrьс11 из потока истории объ11сн11ет 

обращение к фигуре Толстого, как к олицетворению неудавшейс11 попытки 

сделать это в личной жизни, и сrановtпС11 понпным в свете суфийского учеНИJ1, 

одно из положений которого - быть одновременно и участником собЬIТИй и 
их наблюдателем. Принцип, которым руководствуется Лессинг как в своей 

жизни, тах и в своем творчестве, особенно в цикле романов, относимых к жанру 

космических утопий, и который она обозначает в тексте автобиографии и 
стремкrс11 его реализовать - «in the world, but not of it>>, полностью совпадает с 
девизом суфиев - «Быть в миру, но не от мира». 

Процесс отстранеНИJ1, попьrrка выхода за пределы собствеиного «Я» и 

обретения возможности посмотреть на себя и на свое прошлое со стороны, 

раскрывающиес11 в тексте как принцип суфизма, напоминают Юнmанскую 

иидивидуацию, включающую в себя и идею <<самостю>, обретаемую в самом 

процессе иидивидуации. Этот, входящий в авторские интенции, «юнгианско

суфийский» принцип самообъективации, обуславливает особенности 

субъектной и пространственно-временной организацин текста, которые, в свою 

очередь, определяют его повествовательную структуру. Автор осознанно 

сталкивает «правду» и «вымысел», каждый этап жизни дается в двойном 

ракурсе, - собственно автобиографии и метатекстуальных ссылок на свою 

автобиографическую прозу. Смена повествовательных инстанций, 

обусловленнu расщеплением субъекта, и двойнu перспективизация, 

достигаемu столкновением двух временных ракурсов - это попьrrка создать 

панорамную, объемную, динамичную картину жизненного пространства. Это 
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также способ соотнести личное врем.1 с истор: ;~ческим, углубить временную 

перспективу текста и уйти от осознаваемого а.втором эффекта стоп-кадра, 

запечатлевающего определенный, засты.1шJий отрезок времени, 

верифицировать образы прошлого, приблизитьс>J , таким образом, к истине и 
попытаться ответкrь на автобиографические «поч ему» и «Как. 

Историческое время текста выражено образ ной характеристикой <<tide of 
history>>. Можно поНJ1Ть это выражение как пот ок или течение истории, но 
паратекстуальное сопр.ижение образной характери С'ГИКИ исторического времени 

текста с эпиграфами из Идрис Шаха и Э. Холла, iu rгуализирует первое значение 

слова tide - прилив-отлив и через его коннотацю. i> ·- «вечная повторяемость» -
выражает авторскую мысль о цикличности истор ·ю:1, о ее повторяемости, и о 

невозможности вследствие этого никакого прогрсс1;а. Человечество не учится 

на своих ошибках, оно обречено на их повторение. 

Проблема истины - ключевая проблема жiu-:1pa, с постановки которой 

начинается люба.и автобиография, уже в п~~р вом томе автобиографии 

Д. Лессинг "Under my Skin" отмечена постструК'I,Уралистским сознанием ее 
релятивности. Осознание того, что автобио графИJ1, как сочетание 

исторического, литературного, антропологического дискурсов - есть лишь 

воплощение одной из многих версий, обусловленноi i той точкой во времени и 
пространстве собственной жизни, и, в целом, ЭПИС1 -емы, в которой находится 

пишущий автор, получает свое дальнейшее продолж•~ние и развитие во втором 

томе автобиографии Д. Лессинг «Шагая в тени» («\\ialking in the Shade, 1949-
1962» ). Ее высказывания в многочисленных интервьк > предпаrают, фактически, 
постмодернистскую концепцию жанра автобиографин, согласно которой «все, 

принимаемое за действительность, на самом де..1е не что иное, как 

представление о ней, зависящее к тому же от точки з~к ~НИJI, которую выбирает 

наблюдатель, и смена которой ведет к кардинальному изменению самого 

представлении» 8• 

Хронотоп автора-повествовател.и - это большое врем11 и большое 

пространство, где наблюдатель (автор) может замет.'ПЬ движение и его 

последовательность. Адреса отмечают путь, который cai.11a Лессинг называет 
"my ordinary life" то есть все «внешние» события жизни пр.'.>тагониста. Каждый 
этап жюни хронологизируется также кардинальными изменениями в жизни 

общества. Пороговые даты начала и конца дес11тилетия, о кот1ором пишет автор, 

отмечают наступление новых эпох: конец вербальной куш..тур ·ы, наступивший с 

появлением телевидения, сексуальна.и революция, по.1t:вление наркотиков, 

отметившее наступление совершенно нового периода в развитии 

западноевропейской цивилизации. Параллельно этой «обычной жизни» шел 

поиск другого пути, внутреннего, духовного, хронологизиров.ать которыА было 

трудно. Этот процесс поиска Пути, который должен был привести ее к 
«другому, духовному миру» в существование котор()ГО 011а верила, она 

называет: «моя истинная жизнь» 

1 Ильин И.П. ПОСТС"qJУ~сrурапнзм . Дc:1tOllC1P)'IП'ИlllDM. Постмодернюм / И.П. Ил~нн. " М.: 1996. ·С. 231. 
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Оrображенные в автобиоrрафии этапы «ИС'ПfнноА жизни» соотаетствуют 
состояиИJ1м или стоянкам, которые суфийские ордена и учителя предписывают 

ученикам Д11J1 прохождения Пуrи. Оrказ от ''package", от прежнего образа 
:жизни, покаяние бывшей коммунистки, берущей на себ1 долю ответстаенности 

за сталинский террор, соответстауют первой стоянке - Таубат (отказ, 

покuние ); терпение, с которым она искала Путь - это вторая стоянка, Сабр 
(терпение); третья стоянха - Хидмат (служение) - это ее проповедь суфизма в 
аллегорической, иносJСаЭаТеЛЬной форме. 

Автобиоrрафия Д. Лессинг, обьедИЮUI два хронотопа, автора
наблюдатеru1 и протагониста, дважды кодирует текст. Этот дважды 
закодированный текст дополнительно отражается в зеркале 

автобиоrрафических произведений автора. Последиu глава автобиоrрафии -
это «книга в книге», повествующu о том, как и с какой целью писался 

«Золотой Дневнию>, и к каким неожиданным результатам привело написание 
этого едва ли не самого знаменитого романа Д. Лессинг - к окончательному 

прощанию с коммунистическим прошлым и к обращению в суфизм. В романе 

«Золотой диевнию>, по существу, нашла отражение специфическая Д11J1 ХХ аека 
онтологическая проблема серийного мышления. «Текст в тексте», как 
разновидность Данновскоrо серийного пониманИJ1 мира, когда сюжетом 

романа становиrся создание самого этого романа, определяет композиционную 

cтpyinypy «Золотого диевниn>>. 

В поисках своего истинного я, себ11, как иСТИJПfого, конечного 
нafunoдaтeru1 в серии бесконечных метаморфоз из наблюдателя в наблюдаемую, 

автобиоrраф приходит к осознанию Абсолютного Набтодателя, движущегося в 
Абсолютном времени, то есть к Богу. Путь, по которому движется автор - это 
пуrъ суфкя, один из способов достичь цели - зто автобиография, написанная в 

соответствии с принципами суфизма. 

В третьем параграфе третьей главы «Новwй Ру6еж: ито6иография
zипертекст Мартина Эмиса» рассматривается автобиоrрафия Мартина 

Эмиса «Опьrr» ("Experience", 2000), появившuся на рубеже двух тысячелетий. 
Автор во введении коммекrирует тотальный юrrepec как пишущих, так и 

читающих к автобиоrрафическому жанру и перечисляет как бы случайный, 
спонтанный набор СОСТ8В.IШОЩИХ этого жанра - автобноrрафИ11, апология, 
биоrрафu, крик сердца>>. Этот заявленный ряд далеко не случаен, именно он 

определяет стру~nурную матрицу текста, который, не вмещаясь в рамки 

традиционных модификаций автобиоrрафического жанра, вомощается в 
постмодернистский кOJUJaж воспоминаний и автобиоrрафии, совмещая 

апологию и формальную биографию. Сразу же обосновывается выбор жанра 
как отклик писателя на дух времени, Д11J1 которого харахтерен икrерес не к 

вымышленным героям романов, а к реальным исторНJ1м, запечатленным в 

жанре автобиоrрафии, к опыту жизни, который находит 01ЮIИК в каждом 

сердце, и, одновременно, р8(;ШИфровываетс1 смысл, который заключен в 

названии автобиоrрафии. Фактами, (record - запись, массив информации, 
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обрабатываемый как одно целое) автор называет трагические событИJ1, 
происшедшие в его жизни в период с 1994 по 1995 год. 

Противопостааление опыта, как суммы накопленных к зрелому возрасту 

неизбежных потерь, боли, предательства, и оставленной в детстве невинности и 

чистоты, 11ВJU1етс11 одной из центральных тем автобиографии М. Эмиса. 
8Х1)'ализнрует СВllЗЬ с ромаtmtческой традицией. АллюЭИJI с «ПССНllМИ 

неведенИА и познанюш Уиль11ма Блейка, про11сНJ1ет название автобиографии и 
получает продолжение в «устрашающей симметрию> образов в автобиографии 
М.Эмиса. 

ВыполНJ111 традиционную функцию апологии, функцию публичной 

защиты от публично высказанных обвинений, автобиографи.1 М. Эмиса по 

форме менее всего напоминает ее классические образцы, стронвшиеса в 
соответствии с жесткими канонами античной риторики. Автобиографию 

отличает сложнаа нарративнu техника: собственно авторское повествование 

чередуетса с подстрочными примечанИ11ми, письмами, за эпилогом следуют 

приложение и дополнение. МетатекстовыА коммеtпарнА, уже уrвердившийса 

элемент повествовательной струюуры литературной автобиографии, 

разьасюrет «организационные принципы)) автора, обозначенные им как 

соблюдение «некоторых формальностей)), необходимых для того, чтобы 

придать свазность рыхлому материалу жизни. Таким образом, то, что ставилось 

в упрек соэдатеru~м автобиографий в середине двадцатого века, и считалось 

«первородным грехом жанра)), а именно та~с называл один из главных 

теоретиков жанра Ж. Гусдорф попытку задним числом, в тексте, выстрокrь 

связный сюжет жизни, в автобиографии Эмиса откровенно излаrаетс11 как 

принцип письма. ХронологИll, как таковая, фактически отсутствует, на любой 
странице чкrатель может вернуrьс11 из середины 90-х годов к раннему детству 

протагониста, продвинуrьс.1 далее в 70-е годы, а затем перемесrкrьс11 вперед во 
времени историческом или же вернуrьс11 назад во времени текста, к моменту, в 

котором находитса пишушиА автор, и так, на протажении всего текста. 

Переключател.1ми временных регистров прошлого и насrоащего служат письма 

протагониста из 60-х, Интертекстуальные включени.1 выполНАющие роль 

rиперссылок, в терминах компьютерной техники отсылают Читате./UI в 

у далениые литературные миры и сближают в одном пространстве и времени 
текста литературных героев и реальных писателей прошлого и насто.1щего, 

переплетают действительность и текст, порождаа диалог с викторианской 

эпохой (аллюзи11 с с<Оrцом и Сыном)) Э. Госса. с ссГамлетом)) Шекспира. с 

современниками - поэтом Робертом ГреАвзом, писателем Кинrспи Эмисом), 
участвуа, таким образом, в создании широкого гипертекста. Автор сознательно 
использует чужое слово и чужой мир, обыгрывает и трансформирует чужие 

литературные образы, широко использует прием обратного кадра. Нелинейное, 

дискретное nоВССТ11ование, измеН.1ющuс.1 повествовательнаа перспектива, 

ссдробление)) авторского сс11)), - тенденции, наиболее арко про11вившиес11 в 
автобиографии второй половины 20 века, у Эмиса обретают статус правила, 
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нормы. Автор движете• по ассоциаrивной цепочке воспоминаний, става своей 

задачей «исследование rеографии писательского сознаниа». 
Многочисленные отступлеИИJ1, неожиданнu смена речевых стилей, 

постоанные отсылки JC примечаннам, их графическu выделенность, также 

создающu эффект гиперссылок, превращают текст в гипертекст, а чнтатеJ1J1 - в 

подобие веб-серфера, свободно перемещающегося во времени и пространстве 

текста и истории. Сообщu автобиографии новую, соответствующую 
технолоrнчесJСому духу времени, форму, порожденную культурой Интернета, 

Эмис обобщает в ней жизненный и творческий опыr писателя эпохи 
постмодернизма и подтверждает вечную новизну старого жанра. 

Заключение содержит обобщение результатов проведенного 

исследования, irrorи и основные выводы. 

Рассмотренные автобиографии отличаются, прежде всего, тем, какую 
ступень занимает каждая из них в эволюции жанра, начало которому положила 

«Исповедь» Августина. Их значение заключается в том, что они 

демонстрируют различные положения, занимаемые этим жанром, различные 

подходы х нему в английской литературе даух веков и дают возможность 

ознахомwrьса с литературной и культурной системами, определившими 

жанровые различия и изменения . 

Девятнадцатый век - предпосылка и подготовка к воплотившимся в 

лкrературной автобиографии в ХХ веке поискам Бога в себе, к икrериоризации 
духовного опыта, что и определнпо характер эволюции жанра литературной 

автобиографии не только в плане поэтологическом, но и в плане 
мировоззренческих, духовных исканий. Смена автобиографических парадигм 

от XIX века к ХХ выразилась в трансформации классической духовной 

автобиографии, воплощавшей специфически-христианскую модель внутренней 
жизни, в лнтер~nурную автобиографию ХХ века, модифицировавшую 
духовную автобиографию, обратившись к м~rrериалам дохристианских и 

внехристианских мировоззрениА и учений. Специфика английской 

литературной автобиографии во второй половине ХХ века вЬU1влаетс11 в ее 

ориекrации на мировоззренческий cиtrreэ. Духовный поиск в лнтер~nурных 

автобиоrрафиах эпохи постмодернизма отмечает синкретический характер. Их 
авторы, следу• за Юнгом в его трактовке христианского эона как исчерпавшего 

свои символы и требующего обновления, и, одновременно, рассматривая 
христианство в свете индуистских, буддийских и суфийских релиrиозно

фнпософских воззрений как один из этапов на пуrи духовного развнтиа 
человека, который., в силу законов духовной эволюции, неизбежно 

«перерастает>> этот этап и ищет воплощенИJI своего религиозного чувства в 

новых формах, сближают тахим образом Запад и Восток. 06ъеДИНJU1 позиции 

христианства, неоплатонизма, буддизма, даосизма и суфизма Кэтлин Рэйн 
следует за Блейком в его концепции раннего романrизма, 

протнвопоставлающего Поэтический Гений Разуму-Рассудку, и 

унаследованной от эзотеричесхоА традиции концепции равенства всех 

мировых религий. В автобиографии Дорис Лессинг протагонист пытается 
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обрести себя вне религии, но, обраща1сь к философии с; 1физма, фактически, 
создает для себя новую. В автобиографИJ1х Кэтлин Peйli и Дорис Лессинг 

тщетное стремление авторов заюrrь позицию вненаходиr.юсти приводит их к 

осознанию неизбежного, фатального присуrствИJ1 абсолютного наблюдателя, 

что и есть, может быть, главное, антропологическое достоинство жанра 

автобиографии как цели и средства. оправданИJI и пресуществленИJ1, 

обы~сняющее его притяrательность и его терапевтическое воздействие на 

пишуших и на читающих. Автобиографии Пауиса, Рейн и Лt:ссинг, объединяя в 
себе исторический, литературный, антропологический диск.vрсы, фиксируют 
на письме этапы древней традиции в изучении и познании жизни духа и, 

объединu «науки о духе», представляют собой следующий шаг, после 

аналитической психологии, на этапе «рожденИJ1» пара-религии. Жанр 

автобиографии, поочередно вбирая в себя религиозную, апологетическую, 

дидактическую, психотерапевтическую функции, становитс:я к концу века 

многофункциональным сотериологическим жанром. 

Трансформ8ЦИ1 автобиографического повествованИJ1 на рубеже XIX-XX 
веков характеризуется изменением соотношенИJI субъективного и объективного 

начал. В формальном плане эволюцию жанра автобиографии на новом этапе в 
целом можно определить как движение от фактографичности к психологизму, к 

сознатепьному использованию литературной формы и к воссозданию своей 
личности в процессе самого творческого акrа. Решающее влИJ1нн е на большую 

часть авторов оказали психоанализ ФреАда и открыrИI Юнrа в области 

аналитической психологии и теории коллективного бессознательного. В первой 

половине ХХ веn ДJU1 жанра литературной автобиографии характерно 
сочетание углубленного психологизма (осмысление духовного опыта с 

позиций психоанализа, обращение к воспоминанИJ1м детства, к снам, фантазиям 

и мифам) с социологическим анализом (осмысление личности в ее 

взаимодействии с обществом и временем). При этом автобиографИI остается по 
преимуществу литературной, а законодателями жанра выступают писатели, 

поэты, драматурги. 

Литературная автобиографИI ХХ века синтезирует различные родовые 
свойства, объединает и трансформирует разнообразные автобиографические 

формы, использует поэтологические приемы всех литературных направлений, 

вбирает в себя романные функции, превращаясь к концу ХХ века в метажанр. 

Тенденция к возрастанию роли текста и интертекста, четко прослеживавшаяся 

уже у Пауиса и Лессинг, становится определающей дnJI жанра автобиографии 
рубежа XX-XXI веков и приводит к созданию автобиографии-гипертекста у 
Мартина Эмиса. реализуя, таким образом, эволюционную м~rгрицу 
автобиографии (от авто- к био- к графин), заложенную на заре христианства в 

самом тексте <<Исповеди» Августина и разворачивавшуюся в пространстве

времени христианского универсума на протяжении последних полутора тысяч 

лет. 
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