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В основе сюжета романа лежит долгий путь, который главный герой Ин-

ман, дезертировавший с фронта во время Гражданской войны в США, 

проходит от больничной койки к своему дому на Холодной Горе, в дальнем 

западном уголке Северной Каролины. Там его ждет Ада – девушка, которую 

он любит. 

В данном выступлении затронута тема жанровых особенностей романа 

“Холодная гора”, который можно соотнести с такой жанровой разновид-

ностью романа, как роман-путешествие (используются также термины 

роман пути, роман дороги, road fiction, the road novel). 

Работая над этим романом, писатель создает свой собственный метод 

изображения героя и дороги как двух неотделимых друг от друга аспектов 

художественного мира. В этом контексте необходимо обратиться к понятию 

хронотоп, а именно к хронотопу дороги.  

Хронотоп дороги реализуется через открытое пространство и авантюр-

ное время, которое в свою очередь включает в себя неожиданные препят-

ствия в пути, мотив встречи, бегства, обретения, разлуки и потери, а также 

присутствие перекрестка. Среди важных моментов, связанных с хронотопом 

дороги, необходимо отметить его особую значимость в системе метафориче-

ского мышления. Человеческое сознание с опорой на хронотоп дороги 

выстраивает модели мироздания, репрезентируя в метафорах пути свои зна-

ния об окружающем мире, представлении о самом себе, процессы познания, 

творчества, труда. Дорога, которая занимает большую часть романа, пред-

ставляет собой образ (способ) познания героем своей собственной сути.  

Таким образом, идейное содержание романа тесно переплетается с его 

жанровой спецификой. Дорога, по которой так долго и упорно идет Инман, 

является символом его стремления к жизни, свидетельством морально-

нравственного выбора героя, вектором его духовного роста и душевного 

устремления. 

В заключение хочется сделать вывод, что жанровая модель романа-

путешествия, избранная Ч. Фрейзером для своего повествования, обладает 

большим потенциалом и вариативностью воплощений для реализации раз-

личных авторский замыслов в изображении судеб героев эпических произ-

ведений. 

 

В. Тарасенко 

 

ОТТЕНКИ КОМИЧЕСКОГО В РОМАНАХ  

Ч. ДИККЕНСА «ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА»  

И У. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

 

Стихия комического в европейской литературе всегда представляла со-

бой необъятную сферу для исследований как неоднозначное и многомерное 

понятие. Множество различных авторов, как белорусских, русских писате-

лей, так и зарубежных, пишут произведения в этом направлении. Умело 
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играя словами, конструкциями, используя разные приемы создания комиче-

ского эффекта, писатели успешно создают произведения, становящиеся

всемирно известными. Такими авторами являются Чарльз Диккенс и Уильям

Теккерей, славящиеся своими рассказами, повестями, романами.

«Посмертные записки Пиквикского клуба» – это роман Ч. Диккенса,

которому свойственен добрый юмор, используемый для сглаживания острых

углов реальности. Через смех автор перерождает сильные эмоции в некую

шутку, создает условия для примирения с тяжелыми кошмарами, а через

резкое критическое осмеяние обличает.

В то время как роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» изобилует

богатейшим спектром различных оттенков комического: от добродушного

юмора, провоцирующего комический эффект за счет несоответствия идеалу

поверхностных признаков героя, до самого беспощадного сарказма,

направленного на обличение серьезных социальных пороков.

Анализ данных произведений У. Теккерея и Ч. Диккенса обнаруживает,

что для создания иронической модальности писатели используют в основном

одни и те же языковые средства, но разные оттенки комического. И у У. Тек-

керея, и у Ч. Диккенса ирония проявляется преимущественно в авторской

речи с целью выделения, демонстрации основных черт характера героя

и описания его внешности. Но, в отличие от У. Теккерея, который наделяет

ироническим видением мира только одного персонажа – Беки Шарп,

Ч. Диккенсу свойственно наделять иронией многих персонажей.

У Ч. Диккенса, в отличие от У. Теккерея, авторская ирония опосредо-

вана позицией положительных героев, речь которых содержит обличение

пороков отрицательных персонажей. Если у У. Теккерея все герои одинаково

нравственно несовершенны, то у Ч. Диккенса четкая система оппозиций:

столкновение положительных и отрицательных героев сопровождается ав-

торской иронией в адрес отрицательной, опосредованной речью положитель-

ного героя.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Ч. Диккенс и У. Теккерей

умело пользуются средствами создания комического, что делает произведе-

ния, проанализированные нами, уникальными. Однако авторы используют

разные оттенки комического, что позволяет лучше донести идею произведе-

ний до читателя.

           

                             

                                  

                                                                
                                                                      
                                                                        
                                                                      


