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0 - 775 317 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема композиции имеет ключевое значение для исследования про

изведений искусства, в то111 числе в рамках теории литературы, ведь «только 

осознав общий принцип построения произведения, можно правильно истол

ковать функции каждого элемента или компонента текста. Без этого немые-

лимо правильное понимание идеи, смысла всего произведения или его час

тей» 1• Возникновение различных концепций, трактующих содержание «ком

позиции»2 в категориях, принятых в том или ином научном направлении, яв

ляется процессом закономерным, а многогранность исследовательских под

ходов в изучении композиции объясняется содержательной сложностью са

мого объекта рефлексии . Проблеме композиции литературного произведения 

посвящены многочисленные исследования как отечественных, так и зару

бежных ученых3 . В данной работе исследовательское внимание концентри

руется лишь на одном из способов композиции, именуемый нами полифони-

ческим. 

Содержательной сложностью проблемы композиции обусловливаются 

и те трудности, с которыми сталкивается исследователь, изучая вопрос ком

позиционного полифонизма. По мере рассмотрения теоретических положе

ний нарратологии и в процессе анализа конкретных литературных произве-

1 Одинцов В.В. Стилистика текста. М ., 1980. С. 171 . 
2 См.: Та.марченко Н.Д. Теоретическая поэтика : Хрестоматия-практикум: Учеб. пособие 

мя студ. филол. фак. высш . учеб. заведений. М., 2004; Кайда Л.Г. Композиционный ана

лиз художественного текста: Теория . Методология . Алгоритмы обратной связи . М ., 2000. 

·' Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975; Вино

градов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М. , 1980; Шюювский В.Б. 

О теории прозы. М. , 1983; Успенский Б.А. Поэтика ко:.1позиции. М. , 1970; Лот.ман Ю.М. 

Структура художественного текста. М . , 1970; Рылшрь Н. Т Поэтика романа . Самара, 1990; 

Карман. Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992; Же

нетт Ж. Фигуры: В 2 т. М ., 1998. 
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дений мы уточняем его содержательные границы. В своем исследовании мы 

придерживаемся узкой, специальной трактовки понятия композиции, объяс

нимой ее очевидной связью с проблемой «точки зрения». Под композицией в 

этом плане следует понимать «систему фрагментов текста произведения, со

отнесенных с точками зрения субъектов речи и изображения», систему, орга

низ;,ющую «изменение точки зрения читателя и на текст, и на изображенный 

мир»4, а под полифонической композицией- такое построение произведения, 

в котором различные точки зрения повествовательных инстанций, прелом

ляющих сюжет произведения в той или иной перспективе, не подчинены од

на другой, но позиционир:rются как равноправные. 

Техника композиционного полифонизма, обогащаясь повествователь

ным опытом литературной практике последних веков, в особенности ХХ ве

ка, стала одной из доминир:rющих в поэтике современного романа, а следо-

вательно, она нуждается в аналитическом описании своего происхождения· и 

функционирования . В необходимости изучения этого феномена во всем ва

риативном многообразии его структурных модификаций и заключается ак

туальность диссертационного исследования. 

В литературоведении неоднократно обращалось внимание на услож

ненность и нелинейный характер романной композиции в литературе XIX -

ХХ веков (М.М.Бахтин, В.В.Виноградов, Г.А.Гуковский, и др . ). Однако ос

вещение проблемы множественности «точек зрения» в романной композиции 

было периферийным предметом научной рефлексии. Безусловно, этот вопрос 

у М.Бахтина тесно связан с композицией, поэтому понимание Бахтиным по

лифонизма дает право рассматривать это эстетическое явление в композици

онном ракурсе, т.е. как особый способ построения романного целого. Таким 

образом , полифоническая теория Бахтина, смещающая познавательный ак-

'Теория литературы : Учеб пособие для студ. филол. фак высш . учеб . заведений: В 2 т. / 

Под ред. Н .Д. Та;>.1арченко . Т. 1: Н.Д. Тамарченко. В .И.Тюпа, С .Н . Бройтман . Теория ху-

дожественного дискурса. Т р КА . . 223 . 

им . Н. И . ЛОБЛЧi:~йОГО J 
КАЗАНСКОГО roi· ~c,;;! L1E i· r•: : ". , · ______ "...;.~ ~:~.-~.::~·r~ 



цент на проблему дискурсивных взаимодействий, на сегодняшний день нуж

дается в дополнении её теорией фокализации, которая является определяю

щим понятием для понимания именно композиционного полифонизма. 

Восполнение этого пробела и составляет научную новизну диссерта

ции . Изучение субъектных форм должно иметь своим продолжением и за

вершением, прежде всего, решение вопроса о соотношении субъектов речи и 

автора, то есть, в конечном счете, о выражении авторской позиции через 

субъектную организацmо произведения . 

Объектом исследования является романная проза XIX - ХХ веков, в 

которой применяется техниха композиционного полифонизма («Житейские 

воззрения кота Мурра» Э.Т.А.Гофмана, «Герой нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова, «Русские ночи» В.Ф.Одоевского, «Лунный камень» 

У. Коллинза, «Война и мир» Л.Н.Толстого, «Изменение» М.Бютора, «Шум и 

ярость» , «Авессалом, Авессалом!» У.Фолкнера, «Групповой портрет с да

мой» Г . Бёлля, «Любовница французского лейтенанта» Дж.Фаулза, «Бессмер

тие» М.Кундеры, «Хазарский словарь» М.Павича, «Дело д'Артеза» 

Г.Э.Носсака, «Игра в классики» Х.Кортасара и др.) . 

Предметом диссертационного исследования является композиционный 

полифонизм как особый способ организации романного материала . 

Наше исследование направлено на решение следующих задач : 

• определение атрибутивных признаков композиционного полифо-

низма; 

• выявление истоков становления композиционного полифонизма 

как одного из ведущих приемов построения литературного произведения; 

• раскрытие функциональных возможностей композиционного по-

лифонизма; 
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• описание структурных модификаций композиционного полифо-

низма и их систематизация. 

Решение этих взаимосвязанных задач позволяет сформулировать тео

рmо композиционного полифонизма, в чем и заключается основная цель на

стоящей работы. 

МетодологическнА базой работы является концепция полифониче

ского романа М.М.Бахrnна и ero последователей (О.И.Валентинова, 

В.В.Кожинов, В.Л.Махлин и др.), а также достижения в области нарратоло

гии, теории «точки зрения», поэтики романа и теории автора (С.С.Аверинцев, 

ИЛ.Ильин, Д.В.Затонский, Ю.М.Лотман, Б.О.Корман, В .А:Пестерев, 

Н.Т.Рымарь, Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, Б.А.Успенский, М.Н.Эпштейн, 

М.Баль, Р.Барт, Ж.Женнет, Ю.Кристева, П.Лаббок, Ж.Пуйон, Ц.Тодоров, 

В.Шмид, Ф.К.Штанцель) . 

Основными методами исследования являются структурно-

семантический, системный, сравнительно-типологический. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа

ется в осмыслении феномена композиционного полифонизма в его происхо

ждении, становлении и развитии, а также в систематизации его структурных 

модификаций, что, в целом, обогащает научное представление о композици

оннh1х вариантах романа в его историческом существовании. 

Практическая значимость состоит в расширении возможностей лите

ратуроведческого анализа повествовательных текстов, имеющих неклассиче

скую композиционную структуру, в процессе изучения поэтики романной 

прозы XIX - XXI веков. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Композиционный полифонизм - исторически обусловленный прин

цип построения романа XIX - ХХ веков, один из наиболее продуктивных 

способов организации романного материала в современной литературе, адек

ватный структуре и содержанию неклассического художественного сознания . 

2. Композиционный полифонизм представлен в романной прозе раз

личными структурными модификациями, системное единство которых сви

детельствует о его функциональных возможностях и приоритетном значении 

для современной романной техники . 

3. Композиционный полифонизм, как реализация неклассических взаи

моотношений автора - повествователя - персонажа, образует новую сис

тему субъектной организации романного повествования. 

4. Типология композиционного полифонизма ХХ века представлена 

тремя базовыми струкrурными модификациями: имплицитной, эксплицитной 

и интерактивной. 

Апробация работы. Диссертация и отдельные её проблемы регулярно 

обсуждались на заседаниях и научных семинарах кафедры русской классиче

ской литературы и теоретического литературоведения Елецкого государст

венного университета имени И .А.Бунина, а также на ежегодных научных 

конференциях ЕГУ. Основные положения работы докладывались на Между

народной научной конференции «Классические и неклассические модел:~ 

мира в отечественной и зарубежной литературах» (г. Волгоград, 12-15 апреля 

2006 г.); на Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

«Художественный текст: варианты интерпретации» (г. Бийск, 18-19 мая 2007 

г.) и на 11 Международной научной конференции «Концептуальные пробле

мы литературы : художественная когнитивность» (г. Ростов-на-Дону, 18-19 

октября 2007 г. ) . По материалам исследования опубликовано 7 (семь) статей, 

из них 2 (две) в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Структура работы обусловлена целями, задачами исследования и со

стоит из введения, трl!х глав, заключения, приложения и списка используе

мой литературы, включающего 153 позиции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность диссертации, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, освещается 

состояние научной разработанности исследуемой проблемы, раскрываются 

новизна, а также теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Понятие "композиционного полифонизма"» осве

щается история теоретического изучения литературной полифонии как явле

ния поэтики (начиная с М.М.Бахтина, Б.А.Грифцова и др., вплоть до совре

менных исследователей, таких, как Ю.Кристева и О.И.Валентинова), обозна

чаются этапы зарождения (эпоха романтизма) и дальнейшего эволюциониро

вания композиционного полифонизма в прозе, выделяются возможные при

чины активного функционирования композиционного полифонизма в роман

ной практике; обозначаются структурные модификации композиционного 

полифонизма, а также рассмотрены следующие проблемы: 

• проблема точки зрения как категории поэтики в зарубежном и отечест

венном литературоведении; 

• проблема авторства в связи с феноменом релятивизации понятия ис

тинности в пост-эйнштейновской науке и современном литературове

дении в частности; 

• вопрос о жанровой предрасположенности романа к композиционному 

полифонизму и современных тенденциях этого процесса. 
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Первый раздел «Концепция полифонического романа в теории ММ. 

Бахтина» первой главы раскрывает содержание понятий полифонизма и по

лифонического романа в теории М.М.Бахтина, с именем которого, как из

вестно, связывается их введение в литераrуроведческий оборот. Как показал 

ученый, наиболее отчетливо полифонический тип художественного мышле

ния воплощается в произведениях Ф.М.Достоевского, в которых происходит 

изменение традиционного отношения между романистом и его героями. По 

Бахтину, любой отрывок текста, вплоть до отдельного слова, может в извест

ных условиях высrупать как точка пересечения голосов, принадлежащих 

разным субъектам. Рассмотрение других концепций полифонизма5 говорит о 

том, что его дальнейшие исследования велись, в основном, в «бахтианских» 

границах. Резюмируя теоретические воззрения Бахтина, можно утверждать, 

что его понимание полифонизма даёт право рассматривать полифонизм 

именно в композиционном ракурсе, т.е. как особый способ построения ро

манного пространства. 

Во втором разделе «Множ:ественная фокШtuзация и проблема точки 

зрения в отечественном и зарубеж:ном литературоведению> первой главы 

автор диссертации ставит задачу осветить несколько различных подходов к 

категории «точки зрения» в отечественном и зарубежном литераrуроведе

нии6, продемонстрировать значимость данной категории для понимания 

сущности композиционного полифонизма, рассматривая в этом контексте 

проблему множественной фокализации, с помощью которой достигается сте

реометрический эффект изображения. «Точка зрения» играет важную роль 

при трансформации текста в воображаемый мир литераrурного произведе-

5 Грифцов Б.А. Психология творчества. М., 1988; Валентинова О.И. Эстетика и лингвис

тика полифонии. М., 2001 ; КристеваЮ. Разрушение поэтики /1 Французская семиотика: 

От структурализма к постструктурализму . М., 2000. 
6 См.: Женетт Ж. Ф11rуры. М" 1998; Карман Б. О. Изучение текста художественного про

изведения . М ., 1972; Тодоров Цв. Поэтика. М., 1975; Успенский Б.А. Поэтика композиции. 

Семиотические исследования. М. , 1970 и др . 

9 



ния . Именно поэтому в современном литературоведении проблема «точки 

зрения» вызывает большой интерес, что подтверждается существованием це

лого ряда различных методологических подходов, претендующих на адек

ватное описание этого явления . Рассмотрение самых влиятельных концепций 

<почки зрения» позволяет раскрыть её значимость в отношении структуры 

повествования в целом и содержания принципа композиционного полифо

низма в частности. 

Благодаря экскурсу в проблему точки зрения удается конкретизировать 

определение композиционного полифонизма . Принцип композиционного по

лифонизма представляет собой способ построения системы внутритекстовых 

высказываний, или дискурсивных актов персонажей, выступающих в качест

ве непосредственных инстанций повествования и наделенных различными 

точками зрения на изобр<LЖенные события, а также соответствующий способ 

распределения и изложения повествуемых событий, фактов и ситуаций как 

на локальных повествовательных отрезках, так и применительно ко всему 

произведению в целом. Подобное членение (формальное и по субъектам ре

чи) сигнализирует читателю о столкновении точек зрения на одно и то же со

бытие и порождает сочетание целостных кругозоров различных субъектов 

высказывания . Формально композиционный полифонизм может проявляться 

в процессе прямого или косвенного диалога писателя с читателем , когда раз

личные версии развития сюжета уравнены в своем значении, и каждый из 

них , в зависимости от точки зрения, может быть истолкован и как реальный, 

и как возможный. Композиционный полифонизм усиливает эффект «рефе

ренциальной иллюзии» (Р .Барт) в восприятии читателя, который, вполне 

осознавая вымышленность произведения , между тем ожидает от произведе

ния его соответствия сложной действительности, и в этом соответствии ви

дит ценность произведения. 

Анализ понятия «точка зрения» в его связи с проблемой авторской по

зиции в третьем разделе «Модификации колтозиционного полифонизма в 
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контексте распределения авторской функции» первой главы позволяет под

ступиться к более конкретному рассмотрению полифонически организован

ной композиции романа. Проблема автора, его статуса в произведении, рас

пределение авторской функции между повествователями являются основны

ми критериями определения конкретной модификации композиционного по

лифонизма. Основная оппозиция, значимая с точки зрения выявления степе

ни выраженности композиционного полифонизма, сводится к противопос

тавлению моносубъектности и полисубъектности . В зависимости от количе

ства нарраторов структура произведения относится либо к моносубъектному, 

либо к полисубъектному повествованию. Собственно, моносубъектность ха

рактерна для классического повествовательного произведения, где функцию 

наррации выполняет повествователь, точка зрения которого организует всё 

повествовательное пространство в целом . 

Полисубъектность повествования вместе с тем автоматически не гаран

тирует полифонической композиции, а оппозиция моносубъектность / поли

субъектность нетождественна оппозиции монологического / полифоническо

го. Характерная для всех романов Достоевского моносубъектность повество

вания на обрамляющем нарративном уровне все же сосуществует с очевид

ной полифонической композицией . Напротив, в логоцентрическом романном 

дискурсе полисубъектность повествования может преследовать цель имита

ции плюрализма мнений, представляя собой «ложную полифонию», где за 

полисубъектностью речевых инстанций скрывается одна точка зрения авто

ра, организующая всё романное пространство в целом («Русские ночи» 

В.Ф.Одоевского). К тому же основной повествователь в той или иной мере 

может самоустраниться в пределах локальных повествовательных отрезков, 

при этом сохраняя за собой право «последнего слова». В частности, локаль

ную реализацию принципа композиционного полифонизма, т.е. актуализи

руемую автором на локальных отрезках повествования, а не как фундамен

тальный принцип всей композиции, можно наблюдать на многих примерах 
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классического повествования, в том числе и на примере такого «монологиче

ского» романа как «Война и мир» Л.Толстого. 

Безусловно, даже монологический автор может быть ориентирован на 

актуализацию подвижной точки зрения, что проявляется в использовании не

скольких нарраторов на протяжении всего произведения. Однако зачастую 

мы имеем дело с полисубъектным повествованием, воспроизведенным в мо

носкопическом фокусе, когда различные акторы (субъекты-перцепторы) ка

ждый последовательно воспринимают разные события (Я.Линтвельт). Имен

но такой вариант, обнаруживающий контроль более фундаментальной автор

ской инстанции, для которой важна причинно-следственная последователь

ность, над воспроизведением истории различными персонажами

рассказчиками, имеет место, например, в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Подобные генетические модификация композиционного 

полифонизма, представляющие раннюю стадию развития композиционного 

полифонизма и характерные для романной прозы XIX века, подробно рас

сматриваются во второй главе данного исследования. 

Полисубъектное повествование, предполагающее использование не

скольких нарраторов, становится вариантом композиционного полифонизма 

при условии полископической смены точки зрения, которая достигает «сте

реометрического эффекта изображения». Переменная перспектива может 

считаться полископической, если различные акторы каждый одновременно 

воспринимают одно и то же событие (Я.Линтвель) . Полисубъектность пове

ствования, при условии смены точки зрения на одно событие (полископиче

ском фокусе), позволяет автору, таким образом, противопоставлять различ

ные способы восприятия, что указывает на эксплицитную модификацию 

композиционного полифонизма («Шум и ярость» У.Фолкнера, «Коллекцио

нер» Дж.Фаулз). 

Однако полифонизм может быть реализован и в рамках моносубъект

ного повествования, для которого характерно привилегированное положение 
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одного нарратора, который организует сюжетное развертывание . Значимая 

для композиционного полифонизма смена точки зрения, возникающая в ре

зультате перехода нити повествования от одного нарратора к другому, может 

иметь место и при сохранении одного субъекта речи, претерпевающего в та

ком случае расщепление, децентрацию и деперсонализацию («Изменение» 

М.Бютора). Имплицитную форму композиционного полифонизма, таким об

разом, мы будем набmодать в случае моносубъектного повествования, пред

полагающего максимальное устранение автора в пользу драматического вос

произведения диалогов персонажей (классический случай - романы Достоев

ского), либо рассеивание его голоса в речи другого («Золотые плоды» 

Н.Саррот), тотальную дискурсивную интертекс1)'альность. Имплицитная 

разновидность композиционного полифонизма активно проявляется в роман

ной прозе ХХ века и характеризуется рассеиванием авторского голоса в по

вествовательной структуре произведения, а не только выражением нулевой 

модальности, как это происходило в творчестве писателей флоберовской 

школы. 

В целом, для полифонической композиции характерна нелинейность 

повествовательного развертывания в отличие от классического линейного 

повествования, противопоставляя одному единственному варианту событий 

его различные версии, что, несомненно, способствует сверхнормативной ак

тивизации читателя . Если для текста, построение которого принято называть 

классическим, характерно наличие четко выраженной художественной логи

ки и преобладание в композиции фиксированных причинно-следственных 

связей, то особенностью композиционного полифонизма является нарушение 

логических, причинно-следственных связей, смещение акцента с синтагма

тических связей на ассоциативные, парадигматические . Однако подобная 

альтернация может констатироваться не только на уровне повествовательных 

вариантов, выраженных речью различных нарраторов, но и в отношении раз

вития самого сюжета в виде авторского допущения нескольких вариантов 
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развития событий («Женщина французского лейтенанта» Дж.Фаулза) или в 

качестве намеренного использования принципов гипертекстуальности и ин

терактивности («Игра в классики» Х.Кортасара, «Хазарский словарь» 

М.Павича, «Стань стальной крысой» Г.Гаррисона), что характерно для так 

называемого сюжетного полифонизма, описанного на примере творчества 

Пушкина Ю.Н.Чумаковым 7 • Для определения- этой модификации композици

онного полифонизма, помимо случаев его имплицитной и эксплицитной мо

дификаций, следует использовать понятие интерактивной модификации ком

позиционного полифонизма. 

Таким образом, в первой главе даётся типология основных структур

ных модификаций композиционного полифонизма: имплицитная, экспли

цитная и интерактивная. 

Вторая глава «Генезис композиционного полифонизма в романе XIX 

века» показывает возникновение и становление композиционного полифо

низма как принципа повествовательного развертывания в художественном 

творчестве писателей Х!Х века. 

Рассмотрение в первом разделе «Композиционный полифонизм в худо

жественном дискурсе романтизма» второй главы повествовательной струк

туры романов Э.Т.А.Гофмана, М.Ю .Лермонтова и В .Ф.Одоевского иллюст

рирует выдвинутуй в первой част.и нашей работы гипотезу о том, что форми

рование композиционного полифонизма происходит именно в эпоху роман

тизма, в рамках романтической парадигмы словесности , в контексте освобо

ждения текста от повествовательных канонов и выражения в композиции ли

тературного произведения того, что исследователи называют «Эмансипацией 

принципа субъективности» (С.С.Аверинцев). Романтический мир, по 

С.С .Аверинцеву, воплощался в человеке , обнаруживающем себя в центре 

7 Чумаков Ю. Н. Два фрагме1па сюжетной полифон1111 «Моцарта и Сальери» // Болдинские 

чтения. Горький, 1981 . С. 32-43. 
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бытия, организованна.я гармония которого оборачиваете.я хаосом мирозда

ния; классицистическое стремление к статике сменяете.я у романтиков ощу

щением вечного движения и изменяемости; наконец, уверенность сознания 

писателя-классициста в наличии всеобщей и неизменной истины сменяется 

трагическим сомнением романтиков в способности эту истину постичь и вы

разить. Романтики отказываются от классического типа композиции, прежде 

всего, от внесубъектного монологизма, ввод.я в технику повествования прин

цип относительности, что выражается в композиционной дискретности нар

ратива (фрагментарность, эллиптирование сюжетных звеньев, использование 

жанровых вставок и т.п.), а также в полисубъектном повествовании, реали

зующемся в полной мере во многих произведениях мировой литературы XIX 

-ХХвеков. 

Совершенно особое значение для становления композиционного поли

фонизма имеет жанр детективного романа, рассматриваемый во втором раз

деле «Ко.мпозиционный полифонизм в детективной прозе (на материале ро

мана «Лунный камень» У.Коллинза)» второй главы. Техника композиционно

го полифонизма, для которой характерно наличие множества точек зрения на 

одно событие, не могла не участвовать в формировании детективного жанра, 

став по сути его основным атрибутивным признаком. Повествование может 

задавать интерпретацию одного и того же события, составляющего загадку 

детективного романа, с точки зрения разных персонажей, тем самым форми

руя многомерное и порой амбивалентное представление относительно со

держания событийного ряда, складывающееся у читателя после прочтения 

произведения. Использование приема композиционного полифонизма в де

тективе позволяет лучше раскрыть характеры действующих лиц, придает по

вествованию большую степень таинственности, остроту сюжета, наnряж!!н

ный динамизм и драматизм. Выбор в качестве материала анализа детективно

го романа «Лунный камень» У.Коллинза продиктован необходимостью про-
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демонстрировать потенциал эксплицитной модификации композиционного 

полифонизма в его романном востребовании, характерном для XIX века. 

В третьем разделе второй главы «ЛокШ1ьная реа,лизация композицион

ного полифонизма в «Войне и мире» Л.Н. Толстого раскрывается прапика 

использования возможностей композиционного полифонизма в реалистиче

ской литературе с её эстетической установкой на объёмное изображение 

«жизmD>. В частности, на материале толстовского романа-эпопеи показано, 

что исследуемый композиционный принцип может применяться и в функ

циональном статусе локального приёма, охватывающего отдельные фрагмен

ты повествовательного пространства. Широкое же распространение этот 

принцип получает в романе ХХ века на фоне общего обращения литераторов 

к технике «многосубъектного повествования» (Э.Ауэрбах), вобравшего в се

бя композиционный опыт произведений Л.Толстого и Ф.Достоевского . 

В третьей главе «Композиционный полифонизм в романе ХХ века» 

содержится подробный анализ романов ХХ века, в числе которых - «Изме

нение» М .Бютора, «Шум и ярость», «Авессалом, Авессалом! » У.Фолкнера, 

«Групповой портрет с дамой» Г.Бёлля, «Любовница французского лейтенан

та» Дж.Фаулза, «Бессмертие» М.Кундеры, «Хазарский словарь» М.Павича, 

«Дело д'Артезю> Г.Э. Носсака, «Игра в классики» Х .Кортасара и др" позволя

ет сделать целый ряд выводов, значимых с точки зрения выявления специфи

ки практического использования техники композиционного полифонизма в 

современном романе . Используя композиционный полифонизм как прием 

расположения художественного материала, автор, во-первых, снимает «авто

матизм восприятия», разрушая инерционную систему традиционного чита

тельского восприятия , провоцируя обострение его а11.1ивности; во-вторых , 

достигает, пускай и условно, эффекта вероятностной достоверности реально

го события ; наконец, в-третьих, путём сложения субъективных точек зрения 
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создает многомерную картину событий, благодаря чему ему удается достичь 

стереометрического эффекта изображения . 

Кризис индивидуальности, концепция исчезновения автора и теорети

ческая аннигиляция принципа субъективности - всё это повлияло в ХХ веке 

на формирование новых принципов построения фабулы, сюжета, повество

вания и композиции романа. Вследствие кризиса метанарраuии, сопровож

давшемся ситуацией «смерти автора», перед романом ХХ века открылся но

вый мир, вследствие чего писатель вынужден был отказаться от абсолютного 

доминирования точки зрения всезнающего демиурга и растворить свой голос 

в хоре других голосов, принадлежащих повествователю, рассказчику, персо

нажам. Как следствие, наблюдается возникновение различных способов соз

дания эффекта преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментирован

ного дискурса, в котором отражено восприятие мира как разорванноI"о, ли

шенного закономерности и упорядоченности, игра авторских масок, чередо

вание точек зрения. Показательно, что, напротив, вездесущность и всеведе

ние рассказчика, объективное описание извне стали восприниматься уже как 

некого рода «отклонения». 

Форма построения произведения в виде монтажа разрозненных точек 

зрения и расфокусировки в пространственном, временном и психологиче

ском планах наиболее оптимальна для восприятия человеческим сознанием 

разрозненной действительности как объёмной картины. Подобное усложнен

ное, даже нарочито усложнённое построение романа, в конечном счёте, вос

ходит к ощущению, что мир стал оrромным и сложным, что он переполнен 

значениями, слишком трудным дпя постижения традиционными способами. 

Удивительно ли, что писатель, как правило, более не расположенный играть 

роль всеведущего автора. Те, кто склонен замечать эту тенденцию современ

ного литературного процесса, находят различные объяснения . Для одних это 

тенденция негати»ная, свидетельствующая о растерянности, об утрате обще

человеческих ценностей и ориентиров. Другие связывают ее с издержками 

17 



погружения литературы в область человеческой психологии. Третьи объяс

няют подобный феномен избыточной антропоцентричностью современной 

истории, тем, что человек вновь стал, говоря словами Протагора, мерой всех 

вещей. Каждое из этих объяснений по-своему резонно . 

Самоустранение автора и стремление к полисубъектному повествова

нию становятся свойствами прозы ХХ столетия. В связи с этим в последнее 

время в литературоведении встал вопрос о «положительной активности» по

зиции автора в полифоническом романе, о формах его присутствия особенно 

там, где он не имеет прямых, субъектных форм осуществления своей пози

ции. Композиционный полифонизм создает сложную конструкцию романа, 

которая представляет собой мир человеческого сознания как поле взаимо

действия различных сознаний, отношений, позиций, точек зрения, «ЯЗЫКОВ>) 

как целостных мировоззрений, вступающих между собой в диалог. Каждое 

изображаемое в произведении явление оказывается реальностью того или 

другого субъективного восприятия и связано с определенной точкой зрения 

на мир, и все эти субъекты композиционно взаимосоотнесены автором, по 

его воле они преломляют, освещают и оценивают друг друга, образуя в своей 

совокупности некое художественное единство, представляющее, в конечном 

счете, результат понимания и оценку автором человеческого бытия. 

Как показано в первом разделе третьей главы «Имплицитная модифи

кация композиционного полифонизма>>, изменение точки зрения и интердис

курсивность могут наблюдаться в некоторых произведениях ХХ века на фоне 

сохранения в качестве привилегированного повествователя одного субъекта 

речи, претерпевающего в таком случае расщепление, децентрацию и депер

сонализацию («Изменение» М.Бютора). Имплицитная модификация компо

зиционного полифонизма фиксируется, таким образом , в случае моносубъ

ектного повествования, предполагающего максимальное устранение автора в 

пользу речи персонажей-свидетелей («Дело д' Артеза» Г.Э.Носсака и «Груп

повой портрет с дамой» Г.Бёлля) или рассеивание его голоса в речи другого 
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(«Золотые плоды» Н.Саррот), что предполагает тотальную интертексrуаль

ность. Имплицитной модификацией композиционного полифонизма следует 

также считать моноскопическое полисубъектное повествование, когда раз

личные реципиенты каждый последовательно воспринимают разные собы

тия, что имеет место в «Карантине» В.Максимова, а также, на уровне встав

ных конструкций, в «Бессмертия» М.Кундеры. 

«Эксплицитная модификация композиционного полифонизма>>, харак

теризуемая во втором разделе третьей главы, представляет собой полисубъ

ектное повествование при полископической смене точки зрения, когда раз

личные реципиенты каждый одновременно воспринимают одно и то же со

бытие, за счет чего достигается стереометрический эффект изображения (в 

отличие от моноскопического повествования, когда различные реципиенты 

каждый последовательно воспринимают разные события). Эксплицитная мо

дификация композиционного полифонизма, предполагающая подобную 

субъектную организацию повествования, позволяет автору противопостав

лять различные способы интерпретации событий и может быть проиллюст

рирована на примере целого ряда репрезентативных романов ХХ века 

(«Улисс» Дж.Джойса, «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!» 

У.Фолкнера, «Коллекционер» Дж.Фаулза, а также «два капитана» 

В.Каверина). 

«Интерактивная модификация композиционного полифонизма», пред

ставленная в третьем разделе третьей главы, может предполагать наличие 

формально единого нарративного центра на протяжении всего романного це

лого, выраженного образом традиционного рассказчика, однако сам рассказ

чик закладывает в своей текст возможности варьирования и альтернации 

сюжетных линий. Повествование строится нелинейно, т.е. предлагаются ва

рианты развития сюжетных событий, выбор которых требует проявления чи

тательской активности. Произведения превращаются в своеобразную «мо

дель для сборки», с многочисленными входами и выходами («Иrра в класси-
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ки» Кортасара и «Хазарский словарь» Павича), предлагая читателю порой 

выбор нескольких концовок («Любовница французского лейтенанта» Фаулза) 

или создавая интерактивную роман-игру (Г.Гарриссон «Стань стальной кры

сой!)>). Отныне автор снимает с себя ответственность за развитие сюжета и 

предлагает своим героям и читателям разделить ее с ним, что было вполне в 

духе Кортасара, который ожидал также не читателя-потреб1пеля, а соучаст

ника творческого процесса. «Соавторские» функции читателя, по уrвержде

нию Ю.В .Доманского, стали обязательными в «неклассической парадигме 

художественностю>. «Здесь реципиент может порождать свой вариант того 

или иного текста-источника, и этот вариант может радикальным образам от

личаться от принадлежащего другому реципиенту варианта того же самого 

источника» 8• 

В Заключении диссертационной работы подводятся итоги, обобщают

ся результаты теоретического и практического анализа заявленной пробле

мы, а также представляются все выявленные в ходе исследования модифика

ции композиционного полифонизма в их системной взаимосвязи. 

Параграф <<Композициою1ый полифонизм в гуманитарном и естест

ве11но-науч11ом контексте», составляющий приложение к основному тексту, 

раскрывает сущность композиционного полифонизма как универсального 

принципа художественного мышления, как способа организации художест

венного материала в различных видах искусства. В результате сопоставления 

литературного, изобразительного, кинематографического и музыкального 

текстов, организованных этим способом, было установлено их типологиче

ское сходство, которое объяснимо, прежде всего, универсальными особенно

стями восприятия и отражения действительности человеческим сознанием . 

Так, в изобразительном искусстве проблеме композиционного полифонизма 

8 Дома11ский /О. В. Вариативность и интерпретация текста (Парадигма неклассической ху

дожественности) : автореф. дис . . . . д-ра филол. наук. М" 2006. С. 12. 
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соответствует проблема ракурса, в кинематоf1>афе данная проблема со всей 

отчетливостью высrупает, в первую очередь, как проблема монтажа. 

Осознание проблематичности исчерпывающего описания системы ли

тературного текста вне выхода за е/! пределы, убеждение, руководствующее

ся общими принципами системного подхода, о необходимости рассмотрения 

el! в качестве элемента некой метасистемы более высокого порядка обязывает 

нас рассмотреть композиционной полифонизм в широком контексте кульrу

ры и науки. Краткий обзор эпистемологических предпосылок композицион

ного полифонизма в естественно-научном контексте показал его универсаль

ность, обусловленную во многом научными открытиями в области естество

знания (теория оrnосительности А.Эйнштейна и принцип дополнительности 

И.Бора), оказавшими большое влияние на процесс релятивизации понятия 

истинности в современном художественном сознании . 
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