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Р. Г. Назиров

ПРОБЛЕМА АВТОРА ТИПЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
• *

Один из возможных аспектов исследования авторской 
ции есть выявление связей между литературными системами
как индивидуальными, Эта работ;

ератур
так и надиндивидуальными

затруднена недостаточной изученностью типологи 
ных связей и расплывчатостью соответствующей термипологи 
Пора уточнить систему понятий, охватывающих характер

и ТТ ^ _______
1 уро

вень и значимость литературных связей. общий эскиз
итакой системы — задача настоящей работы. Все типы связей 

можно разделить по двум уровням — субъектно-стилевому и сю
жетно-композиционному; все связи будут рассматриваться в по
рядке астающей активности результирующего текста.

Рассмотрение связей на уровне стиля должно отталкиваться 
от «общих мест», характерных не только для фольклора, но

ней многоменьшей степени) и для письменной литературы, 
устойчивых формул стиля, вроде пейзажных зачинов и концо
вок, над которыми издевался ТолстойI «Когда я читаю «Было 
раннее утро»... я больше не могу, мне хочется спать».

Но штамп (клише) не всегда встречал столь отрицательное
отношение Лихачев говорит о нестилизациоиных подра
жаниях в древнерусской литературе, заимствующих отдельные 

товые элементы формы своего оригинала, но не развивающих
оигинал творчески 

чая новая композиция» 1 этих элементов «составляется мозаич

Никакой стиль не может обойтись без общепринятых
средств выражения, хотя не может и ограничиться ими. Пол
ным является стиль, творчески использующий ранее создан 
ные элементы. Гений сказывается в искусстве трансформации

в изобретении «неслыханных звуков

1
с - 186.

Лихачев Д. с Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.

аг -

И ' - I

97



малом расстоянии от плоской конвенцнональност
>|-т " _________________л л л ̂  -----------------------Уже на

начинается 
реложение.
висимости от оригинала:

связи это пе-_скусство. Первый тип творческой
Оно может достигать относительно большой неза-

переложения
пре-

таковы
баллад Мицкевича. Переложение может совершаться и в
делах одного 
зии).

языка («Слово о полку Игореве» в русской поэ-

Следующий тип связи парафраза. старой поэтике так
называлось переложение прозаического текста в стихи. Сократ

«Федон» говорит, что он перелагал 
эпоху классицизма распространилось

в платоновском диалоге
стихам басни Эзопа.

жавин
парафразирование античных и библейских текстов: так, Дер-

парафразировал один из псалмов в оде «Влас- 
судиям». Жуковский парафразировал «Ундину»

«Песнь
тителям
Ламот-Фуке и «Матео Фальконе» Мериме, Пушкин 
Песней» и «Рукопись, найденную в Сарагоссе».

ао

отличие от парафразы, подражание следует не одному 
тексту, а группе текстов (творчеству одного автора, школе, 
эпохе). Явления подражательности старше литературы, в фоль
клор*
процесса подражатели стремились к сокрытию своего 
ства -
Такие 
оригш

она является нормой. На ранних стадиях литературного
автор-

это не подделка, а необходимая культурная позиция,
подражания Лихачев считает продолжениями

как

ш ал а . По нашему мнению, они являли собой пережиток
коллективного авторства.

Но в эру индивидуального авторства они трактуются 
«рабские», «эпигонские» подражания, так как ведут к автома
тизации исходного стиля («Мечты и звуки» Некрасова, стихи 
барона Розена) и не имеют самостоятельной ценности. Напро
тив, творческие подражания с большой свободой используют
форм и мотивы исходной группы текстов „
гическои лирике античность стала внешней формой

русской антоло

Баратынского, «Вакханка
(«Лед а»

Ф ета). Еще дальше уходят ОТ об
разов чисто условные подражания — подцензурная маскировк
политической лирики и сатиры. Эти «подражания Персию
Н п Н В ^ ! .  на деле произведения оригинальные, трактую

и л и

Вопр
Пушки

ражание как жанр, а не как тип связи.
> презрению к подражателям

свободные
н подражал

«горацианскому 1
чным, восточным новым поэтам

сам
эти

творческие подражания имели большую ценность
2 Там же.
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шрическим героем а в
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таковы Робинзон Кру 
п Свифта были изданы
представляли собой мистификации в

и Гулливер
докумеп

ероем-р веска

шествии»

чаишио книги Деф 
явные воспоминания 
опулярпом жанре «нут<
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Стилизация
11 К О I Чь I $9

рил Ю. Тынянов: 
стилем, а скорее игра им»

явление относительно позднее 
«Здесь стилизация; здесь нет

Верх
л

4
гово

31

цо деформация исходного стиля.
высокой стилизации всегда

Лихачев целиком
шзации пушкинские подражания, поясняет: Ои /4 бы

экспериментировал, типизируя стиль и содержание того автора, 
которому подражал»"5

Высокая стилизация, «типизируя» чужую авторскую пози-
Оцию, па деле подчиняется актуальной точке зрения, новому ви

дению мира («Западно-восточный диван» Гёте, « Т иль
шпигель» Ш. де Костера). Новое содержание трансформирует
наследуемую манеру. Такая стилизация означает высокую сте
пень активности стилизатора, термин* «влияние» тут не имеет
смысла. ^  >- - * й»1 ё

1 у :
*

. .  V  .

■ я ф!—.

.■̂ Л* I .ч | Л < .
- Т 'Л Р  '  I & ■ А '

» I

Зато пастишь (крайняя стилизация) не вносит нового содер
жания, ибо ее подлинным содержанием является отказ от со
держательности принципиальная вторичность, злостный
артистизм, тщеславие музейной реставрации исходного стиля,
нередко выражающее высокомерное неприятие действительности.

Великий писатель всегда создает свой большой стиль литера-
1урную декларацию независимости Но это не означает

<>

3 В Ю-ти т. т. 7. М., «Щука», 1964, с. 420.
416.Пушкин А. С. ПСС

4 Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 415 
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 185.б
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О

с
ружающей литературой обычно новый стиль

ится как синТпиСтолярного, дневникового) стиля писателя и
индивидуального устноречевого

стр0
также

ораторе! 1 О
литературных стилен. П ри этом трансформир чу

элементы чужих стилей утрачиваю т ощ утимость, и чем больщ„
о

ХОДНЫХ
стилей сплавляет худож ник тем оригинальнее

зультат.' Оригинальность зависит от ш ироты Пр
Ре

О таком ком
Минировании стилей происходит относительная нейтрализация
разнородных элементов

До сих пор говорилось о таких типах связи, при которых в
контакт вовлекается стиль всего результирую щ его текста или

рупиых частей его. Более активны тексты, использующие чу
жой материал в виде небольших вкраплений. Общее название
цитации предоставляется нам недостаточно дифференцирован
ным. Так, в интересной работе М инц « Ф ункции ремини
сцеыции в поэтике Блока» 6 термину «цитация» придан

Ослишком расширительный смысл П опы таемся уточнить его.
Прежде всего необходимо различение собственно цитаты т

реминисценции М инц верно указы йает: «Чужое слово>:\у)
воспринимаемое как представитель либо текста, есть
цитата»1. Исследовательницу не интересуют случаи, когда ци
тата не рассчитана на читательское узнавание или когда сам
цитирующий воспринимает фрагмент чужого текста как освои)
забыв об источнике. Ю. М Лотман
ТурНОМ

говорит: «Ц итата в литера-
может представлять сознательную  отсылку, рас

считанную на читательское восприятие. О днако она может быть
л акже плодом непроизвольной авторской ассоциации первом

сучае указание на нее необходимо для понимания авторского
■. Г 1 Л  ^  ... * " Xтекста, во втором для проникновения в психологический

амеханизм его создания» 8

минисценц Речь идет об отличии цитаты от ре

термины
хотя сам Ю. М. Лотман не дифференцирует эт

ленного фрагмента из Батюшкова
использование Лермонтовым переосмыс

произвольная Цитация, не отсылающая
Р еминисценция это «не-

ЯВЛК а ? ~ СЯ еГ0 метонимическим
к чуж ому тексту и нс

третий вид
Фразировки)
зания на тот

IIИ
символом-заместителем

или иной
Минц называет

(после собственно цитаты и пере

«чужой текст», в каж дом из который
«сокращенные знаки ука

6 Труды
« е . С. 387

Чотман ю  м
литература» 19 7 5 ' 06

раковым системам. VI. Тарту 1973
\

100 № 2одной цитате
с. 206 У Лермонтова «Русская



зийком, 11о текстов] в свернутом виде заключен
/V  /ч « * *  ъ к I  « I  ,*» и  9  ■  Г  V * '  ЧК#- Л     _   гн* том: пн к» 0 11редоление точное,

и их «текстпо такую цитату называть референцией (лат. «ссылка», «отнесение»). Как указывает 3. Г. Минц,
(чч'н «подчеркивание соотнесенности двух целостных

эффектом этого типа цитации явля-художе-
часто сво-ствениых структур» . Референция (соотнесение) днтея к одному слову и означает высокую самостоятельностьр о з у л ъ т и ру юще го т е к с 7' а .так, основными типамистиля являются механическое подрратурных связей на уровнежих элементов), стилевое переложение («мозаика» из чут в о р ч е I лепноеи ие о и и

вых.

одр рафразировIIИ Я -  заявленное, скрытое стилизация и ластишь и ложно заяв-комбинир
1ужих стилей, реминисценция, цитата, референция. Вут выполнять родийную функцию, кроме двух перВ большоют литературе связи стилевого уровня чаще игрательную роль, контакт в основном реализуется наболее высоких ступенифольклор структур и иерархиииболее непосредственными фор Начиная и связи снауровне сюжета являются вариация, продолжение и комби

л изученынирование сюжетовВарьирующие повторения сюркетов детально фольклористикой, но и литература знает целые серии «вечных» сюжетов (Фауст, Дон-Ж уан, Каин). В новые времена к прибавились «робинзонада», «бунт роботов» (последний жет возник из легенды о Големе и ее обработок). Пушкин нимсю-воль-но варьировал Барри Корнуолла. Порой поздний вариант сю жета далеко отходит от первоисточника.Продолжение чуждого текста совершенно не изучено События «Энеиды» Вергилия сюжетно-хронологически продолжают «Илиаду» и образуют «троянский» противовес к «Одиссее». Средневековые легенды часто продолжают величественнуюдраму Стр так, от крестного пути Хр «ответвился»Агасфера. В истории позднерыцарского романа памятна длинная вереница книг, продолжавших «Амадиса Гальского»: их героями были сыновья, внуки и правнуки Амадиса. Ариосто написал «Неистового Роланда», используя неоконченную поэ- :№у Боярдо «Влюбленный Роланд» как внетекстовую экспози-9 Минц 3. Г. Функция реминисценции в поэтике А . Блока, с.10 Там же, с. 396. 393 .
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лось что парафраза п первом значении
прозаического текста стихами

П у и
абском звездочете»

Но
пе

скрыта рафр
в «Золотом пе-

зависит от легенды Ирвинга, Пушкин
Ирвинга, Стиль Пушкина

«Легенд
здесь

об
не

н а в а н и е источи и к а ч и т а т е л с м
значениях

Это па рафр
не рассчитывал на уз

ка сюжета. Скрыта
и переложение прозы стихами

сразу в двух

рафр
европейского искусства новых времен

иболее
и вольная передел

характерна для

Парафр во втором значении
ведения в сокращенном или упрощенном виде

пересказ чужого произ-

афраза
Упрощающая

это адаптация литературного произведения
пример, для детей). Парафр
Щая исходный текст, ничего не упрощает 
чений входит в новую систему.

в большом искусстве, сокра
прежний спектр зна-

Та
лась

текстом-прототипом для книги «Робинзона
Шекспира: маг Просперо стал цивилизатором

яви-
а

Пятницей. В романе Дефо скрыт ряд сюжетных хо-

Гаких аллюзий
Скр парафр

тУрг 
иДоевс1 
Широко 

• Шв

(тайных намеков)
проявляется через систему

в Призр парафразировал «Сильфиду» В. Ф
Толстой в «Кавказском пленнике» адревний и • Г * '  'г

известный сюжет о спасении пленника дочерью врага
арц
Пиноккио
парафр

Поди
Дней:
Отличается
Парафраза
пни пересказ

сказки Андер *Алексей Толстой книгу Кол
и д. Парафразу нельзя смешивать с вариа-

выводит сюжет из его традиции. По резко
и от родии с ее несоответствием стиля и темы.

сокращенный и художественно-затруднен

нала, а нере

это
чужого сюжета как правило с заменой

и мотивировок это результат исторического > • -
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ходим ДостоевскогоЦ и т а Т11 а я псрег р у ж е ш I о с т ь романов это маскировка.Писатель отвлекает внимание от параф разы  «ЛОЖНЫМИ аллюпревращая роман в головоломку для «штатекритики до сего дня думают вместе с Аглаей Пиан князь Мышкин—это Бедный Рыцарь- НаХристос»,
! >1 (кг?НТО«Князьа Настасья Филипповна шаяся блудница, суть отношения - евангельская раскаяв м

11 е <апне, •Л 4Яжалость. яд-кин «Бесах» Ставрогин назван «принцем Гарри», а • его Фальстафом. Между тем ночная сцена Ставрогина и Хромоножки "(как указал еще Вяч. Иванов) парафразирует сцену Фауста и Маргариты в тюрьме. Пр ямой аллюзией начке (наобо-сюжет Гете является и рассказ Хромоножки о ее
• __ ___деле она девица; ее мания — «комплекс Маргариты»).указанных случаях парафраза сохраняет не только общую структуру оригинала, но и смысл внутриструктурных отношений. Но эти парафразы не рассчитаны на прямое узнавание: Достоевский планировал бессознательное припоминание читателя, создающее как бы мистический ореол вокруг этих фигуробщий принцип сюжето-11Парафразирование чужих текстов сложения Достоевского. Для некоторых эпизодов он парафразировал любые тексты, не сохраняя связи с содержанием ори-сгинала- Нами было обнаружено, что встреча Раскольникова мещанином-обличителем является парафразой эпизода из «Мертвых душ» — встречи Чичикова с П л р о ш к и н ы м  12. При этом мотивировки и отношения действующих лиц полностью изменены. Такой вид связиотличие от сюжетной и стилевой.мы называем структурной парафразой вПри сюжетной парафразе использование структуры чужоготекста или его части сочетается и частично - — -------------его тематики; притолько фабульная рамка, получающаяс усвоением идей оригиналаструктурной — используетсяжательное наполнение. Именнопример, рассмотренный 3. при этом новое содерется структурной парафразой явля-. Минц в цитированной выше 1

&&  • • •: > Н ази  ров Рлема автора в Г. Автор
12

и литературная традиция. В сб.:Н азири наказании»2. Щ художественной литературе, выл. 1. Ижевск, 1974.Проб-ов р. г
1976. В и Реминисценция- Достоевский. Исследования в «Преступлениии материалы выя
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работе хотворенис «Когда замрут отчаянье
пользует «художественные предикаты и злоб
то в а
я1еМ

На севере диком
з а т Э ти

или гейневского
стихотворения Лер

и с -

«художественн Е т  ИсЫепЬ
тоже относит к цитации, хотя сам предикаты

указывает.
Минц 

что Блок ис
пользует только соотношение персонажей Лермонтова и Гейне

Еще активнее такой тип связи, как перенос отдельных об
азов: типических характеров (плута

О \
скупца, хвастливого,

воина, роковой женщины) или перенос контрастных 
чаров в «Обрыве» написал Веру и Марфинъку по готовому
разцу Татьяны и Ольги Лариных);

оо-

шадь из некр стихов
ным символом страдания в «Преступлении

перенос символов («ло-
погоде» стала глав-

и наказании»);
перенос отдельных микрообразов и деталей (особенно порт

следок» 
Каменного

ретных) — широчайший тип связи 
Полины в «Игроке» Достоевского

так, «узенькии 
перенесен из «

гостя» Пушкина). Пер микрообр соответствует (на
уровне сюжета) стилевой цитации

Отнесение переноса типических характеров к сюжетному
, что такой перенос не может со-уровню обосновывается тем

вершаться полностью изолированно от использования сюжетной
ситуации (та случай «Обр явно восходящего к оне
гинскому типу сюжета). Что касается переноса символов, то
он может совершаться и вне сюжетной связи.

завершение скажем об использовании типовых компози
ционных приемов: перерывы в самый напряженный момент

гомеровские «поочередные» схваткидействия 
героев

Достоевского
композиция батальных сцен в форме последовате

ньгх поединков в
Итак

Уровне

«Тар Бульбе» и т. д
главные типы связей и а сюжетно-ком позиционном

и
и

вариация, продолжение чужого текста (
пародийное}, контаминация сюжетов, парафраза (сюжетная
структурная), перенос обр ( ктеров, сим. г

волов, крообр и деталей), использование типовых ком*
позиционных ходов и приемов

Важнейшие связи сюжетно-комиозиционного уровня служат 
опосредованию связей идейно-тематического уровня которы

открыт в более общие сферы культуры и потому под
лежит культурологическому анализу
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