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культуры. В процессе развития культуры и науки значение термина «символ» 
дополняется и переосмысливается. Для того, чтобы правильно понимать 
произведения художественной литературы, необходимо уметь верно интер-
претировать символы, к которым авторы прибегают для раскрытия целого 
комплекса тем и идей. С точки зрения функционирования символической 
образности в произведениях художественной литературы большой интерес 
представляет роман американского писателя Дж. Стейнбека «Зима тревоги 
нашей» («The Winter of Our Discontent», 1961). 

В первую очередь хотелось бы рассмотреть символизм пространствен-
ных образов в романе: дома Итана, главного героя, лавки, где он работает, 
банка и убежища в виде пещеры в скале. Для Итана дом ассоциируется 
с ощущением несвободы, там он должен добросовестно выполнять роли 
образцового мужа и отца семьи. Пространство лавки – это как раз то место, 
где герой чувствует себя в безопасности и где он имеет право на свободу 
мыслей. Несмотря на то, что Итан очень любит это место, нельзя не отметить 
тот факт, что здесь его порой охватывает чувство одиночества, а его един-
ственным собеседником становятся консервные банки. Банк – мир лицемерия 
и перевернутой системы ценностей; это место, почитаемое жителями 
Байтауна, которые основывали свои действия на одной заповеди: «Деньги 
делают деньги». Убежище – это некое пограничное пространство, где глав-
ный герой делает свой окончательный выбор: между полным одиночеством 
и абсолютной свободой (свободой отказаться от жизни), и верой в возмож-
ность сочувствия и взаимопонимания между людьми. Итан выбирает второй 
вариант. Одним из центральных символов в романе также являются деньги.  

Испокон веков деньги символизировали предательство. Поэтому в рома-
не они и являются, так сказать, «пусковым механизмом», подтолкнувшим 
главного героя к обману и даже предательству когда-то близких ему людей. 
Значимыми символами в финале романа являются талисман и лезвие. Они 
являются олицетворением разных полюсов – жизни и смерти. Лезвие 
символизирует отчаяние главного героя, его выбор умереть и покончить со 
всеми проблемами. В противовес ему талисман, который дала ему дочь – это 
символ надежды. Талисман является заключительным символом романа 
и показывает, что новая жизнь только начинается и что у главного героя есть 
шанс и возможность исправить свои ошибки. Выделенные символические 
образы позволили Дж. Стейнбеку передать свое видение важнейших проблем 
духовной и социальной жизни современной ему Америки: материализма, 
одиночества и депрессии. 
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ТЕМА ПАМЯТИ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Тема памяти получает всестороннее освещение в научной литературе, 

поскольку представляет научный интерес для данной дисциплины. Память 
в литературном произведении основывается на историческом прошлом, 
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а также формируется социальными, политическими и религиозными события-
ми в жизни литературных персонажей. Память находит свою актуализацию
тремя различными способами, которые часто существуют в тексте одновре-
менно: во-первых, для установления достоверности и важности текста на
основе опыта и репутации писателей прошлого; во-вторых, как средство
вызвать в тексте чувство ностальгии; и в-третьих, и наиболее универсально,
как метод построения индивидуальной и культурной идентичности.

Первый вариант особенно распространен в литературе английского
Средневековья и романтического движения XIX века. Второй вариант
доминировал на протяжении всего XX века в произведениях англоязычных
писателей как британского, так и американского происхождения, посвящен-
ных социально-политическим потрясениям, вызванным Первой и Второй
мировыми войнами. Третья форма выражения встречается повсеместно во
всех письменных произведениях, посвященных личным или культурным
проблемам. По мнению исследователей, память является одним из централь-
ных мотивов современной литературы. Для писателей становится крайне
важно сохранять все разнообразие воспоминаний о прошлом, что позволит
воссоздать для следующего поколения максимально полную картину истори-
ческого фона описываемых в произведениях событий. При таком подходе
писатели и их произведения становятся связующим звеном между поколе-
ниями, хранителями коллективной памяти.

В литературоведении понятие «память», как правило, рассматривается
в рамках теории интертекстуальности, теории культурной памяти Яна Ассма-
на и концепции литературы как коммуникативного средства памяти Астрида
Эрля и Ансгара Нюннинга.

Представители теории интертекстуальности рассматривают внутритек-
стовые и внутрилитературные феномены через взаимопроникновения таких
концептов, как ‘интертекстуальность’, ‘память’ и ‘двойное кодирование’.

Художественная литература, таким образом, выполняет в рамках куль-
турной памяти несколько функций: передача схем кодирования хода
биографии, выработка представлений о прошлых мирах, выявление конку-
рентных моделей воспоминаний и размышление о процессах и проблемах
коллективной памяти. В данном исследовании за основу принимается
концепция Яна Ассмана, согласно которой культурная память представляет
собой коллективную память носителей определенной культуры, направлен-
ную на сохранение смыслов этой культуры. В этом случае художественное
произведение выступает каналом сохранения и передачи культурной памяти.

          

                           

                                                                    
                                                                     
                                                                  
                                                               


