
Германн - старая графиня в «Пиковой даме» А.С. Пушкина, Соня Родион 
Раскольников старуха-процентщица в «Преступлении и наказании» Ф.М. 
Достоевского.

Всякий текст есть между - текст по отношению, к какому -  то другому 
тексту', поэтому в качестве интертекста к роману «Король, дама, валет» пред
лагается рассматривать «Истинную жизнь Себастьяна Найта» В. Набокова. 
Тексту, согласно Р. Барту, присуща множественность; текст намного шире 
произведения, «в нем происходит взрыв, рассеяние смысла«[2]. Именно та
кой, объединяющей два набоковскх текста, является тема «художник истин
ный -  художник ложный», введенная э романе «Король, дама, валет» через 
«прозрачные предметы». То, НТО даш ь заявлено образами Менетекелфаре- 
са и изобретателя, получает в т^кете роданз «Истинная жизнь Себастьяна 
Найта» свое развитие и логическое завершение: герой незаметно для самого 
себя становится марионеткой, которой движет добрая н т  ЗЛЯ», но чужая во
ля, втягивается в игру, правила которой заданы.

Интересно и то, что персонажи обоих романов Набокова оказываются 
охарактеризованными через одну и ту же художественную деталь.

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения проблемы 
пратекста для художественной системы В. Набокова важно не только разга
дать шараду и назвать зашифрованного автора, но и понять, в чем смысл за
данной автором реминисцентной организации.
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ» ПРОЕКЦИИ В РОМАНЕ 
В СТИХАХ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

(ОБРАЗ ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ)

Е. Стош

Одной из основных черт постмодернизма -  явления XX века -  счита
ется взаимодействие, диалог художественных текстов в историко- 
литературном процессе. Однако уже в конце XVIII века Гете отмечал, фор
мулируя впервые понятие «мировой литературы», как неотьемлемое качество 
новой литературы невозможность ее функционирования вне литературного 
контекста. Уже писатели-романтики создают новое искусство, открыто ука
зывая на связь (через реминисценции, цитирование и т.д.) собственных тво
рений 6 опытом предшественников. Литературоведческое прочтение роман- 
тичеодегр произведения требует выявления типологических сходств, кото
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рые обнаруживаются в подтексте и контексте, придавая эстетическому обра
зу «трансцендентную» глубину.

Расшифровка подтекста, расширенный комментарий открывают новые 
содержательные аспекты и образа Татьяны Лариной. Автор «Евгения Онеги
на» прямо указывает на ту литературную среду, вне которой невозможно по
нять хар?:тер и мотивы поведения его любимой героини. Юлия Руссо, Свет
лана Жуковского, Кларисса Ричардсона, Дельфина це Сталь и другие жен
ские образы находятся в одном эстетическом пространстве, взаимно влияя 
друг на друга. Кроме непосредственно названных самим автором предшест
венниц Татьны Лариной, литературоведы отмечают типологическую связь 
главной Героини «Евгения Онегина» с образами «Илиады» Гомера, «Слова о 
полку Игорем», «Фауста» И «Страданий молодого Вертера» Гете, «Гамлета» 
Шекспира.

Что же новое, сокрытое в подтексте и контексте, позволяет увидеть в 
«милом идеале» Пушкина более подробную «расшифровку» лаконичной и 
столь понятной самому автору параллели: Татьяна -  Юлия.

Знакомство с судьбой Юлии д ’Энтан -  главной героини романа Руссо 
«Юлия, или Новая Элоиза» (1761) во многом объясняет поступки Татьяны 
Лариной, что кажутся нам странными и романтическими. Провинциальная 
барышня Татьяна Ларина, как и ее сверстницы во всей Европе, была воспи
тана на образах Руссо. Юлия для нее была воплощением rex добродетелей, 
которые представлялись ей идеалом нравственного совершенства. Они обе 
«помогали бедным»; выросшие в патриархальной семье не смогли пренеб
речь патриархальными традициями ради личных чувств; пребывая далеко от 
столицы, уберегшись от светских пороков, сохранили веру в высшие нравст
венные принципы. Осознавая, насколько велико воздействие Юлии на Тать
яну, более понятным становится ее объяснение первой в любви Евгению 
Онегину. Нарушая приличия, не зная светского флирта, она пишет любовное 
письмо мужчине. Но ведь Татьяна погружена в эпистолярную литературу. 
«К этому времени частная переписка (семейная, любовная), постепенно раз
растаясь, превратилась в неотъемлемую чергу дворянского быта... жизнь 
женшины без письма стала невозможной » 1 .

Татьяна влюбляется в Евгения Онегина, угадав в нем высшие природ» 
ные добродетели и одновременно перенося на него тот идеальный образ, что 
возник в ее воображении вследствие чтения беллетристики: «душа ждала ко
го-нибудь». Она, подобьо Юлии, вверяет Онегину свою честь, надеясь найти 
в возлюбленном «единственного защитника» (2). Для нее, как и для Юлии, 
«даже недолгая разлука ... невыносима» (2-33); ей надобно видеть любимо
го, писать ему, всегда быть -с ним.

Уроки Юлии, ее нравоучительные рассуждения, в которых явно узна
ваемы основные положения нравственных трактатов Руссо, не прошли бес
следно для Татьяны. Юлия, как и ее создатель, утверждает, что человек дол
жен следовать природным побуждениям, что любовь является «небесным 
огнем» (2-185), который ниспослан на землю богом.
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У Руссо женщина сильнее, нравственно возвышеннее мужчины. Она -  
источник нравственности. Юлия, рожденная для сильной любви, сама опре
деляет свою судьбу и руководит поступками Сен-Пре. Автор создает харак
тер, в котором крайняя мягкость, робость, целомудрие сочетаются с неосла
бевающей склонностью к самоанализу. Пушкин не раскрывает этой стороны 
жизни своей героини. Но не является ли спокойствие Татьяны результатом 
глубокого внутреннего самоанализа.

Многие мотивы поведения Татьяны Лариной сокрыты автором, но они 
логически следуют, когда исследуешь текст двух произведений даже на 
уровне сюжетных совпадений. Героини смело решаются на первый любов
ный шаг, хотя обе предупреждены в том, что первый порыв твоего сердца 
предопределяет твою судьбу на всю жизнь» (2-25). Их возлюбленным по 26 
лет. Отличает Онегина и Сен-Пре «души прямое благородство», великоду
шие, интеллектуальность. И Онегину, и Сен-Пре предстоит испытание дуэ
лью, в которой немаловажную роль сыграли женщины. Логика повествова
ния, развитие характера героини позволяют заявить автору «Евгения Онеги
на» о Татьяне как о спасительнице.

Все типологические совпадения, явная эстетическая и идейная родст
венность образов, «постмодернистское» указание на прртекст придали пуш
кинской концепции еще большую содержательность, важными составными 
которой является верность героинь и их действующих лиц таким жизнеут
верждающим понятиям, как долг, честь, совесть.
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СЕМАНТИКИ НАЗВАНИЙ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ  
В СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

О. Каховская

Тематическую группу названий явлений природы целесообразно рас
сматривать в рамках классификации, соответствующей делению пространст
ва как всеобщей формы бытия материального мира на сферы воды, огня, 
воздуха и земли, выделяя подгруппы номинаций природных явлений, свя
занных: 1) со стихией воды; 2) со стихией воздуха; 3) со стихией огня и све
та; 4) с земной сферой.

Наиболее многочисленными являются названия явлений природы, свя
занных со стихиями воды и воздуха. Сравнительно-сопоставительный семан
тический анализ наименований явлений природы указанных подгрупп в сла
вянских и германских языках позволяет установить некоторые закономерно
сти в формировании их семантики.
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