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А. А. Денисевич 

ФЕНОМЕН ГЕТЕРОГЛОССИИ  

В РОМАНЕ ЖАКА ПУЛЕНА «ФОЛЬКСВАГЕН БЛЮЗ» 

Феномен гетероглоссии, введенный М. М. Бахтиным, описывает 

наличие различных голосов, стилей и точек зрения в литературном тексте. 

Роман «Фольксваген блюз» (Volkswagen blues, 1988) Жака Пулена представ-

ляет собой яркий пример использования этого феномена, активно задействуя 

двуязычие (французский и английский языки) для отражения культурного и 

языкового многообразия Канады и США. 

Главные герои романа, франко-канадец и франко-индеанка, совершают 

путешествие из Квебека в Сан-Франциско, которое выступает в качестве 

метафоры исследования сложных взаимоотношений между языками и куль-

турами. Тандем главных героев поднимает проблему восприятия Америки 

как поликультурной территории смешанных этносов, где сталкиваются 

разные и зачастую противоречивые точки зрения на историю, а их диалоги 

и встречи с представителями различных социокультурных групп выступают 

в роли живого полотна, демонстрирующего как гетероглоссия способствует 

более глубокому пониманию культурных противоречий. 

Роман затрагивает темы культурной идентичности и исторической 

памяти, подчеркивая значимость сохранения культурного разнообразия в 

условиях глобализации. Билингвизм в романе «Фольксваген блюз» не просто 

лингвистическая особенность, но ключевой элемент, который помогает соз-

дать многослойную повествовательную структуру, раскрывающую разнооб-

разие и сложность современного мира. Помимо большого количества 

вкраплений на английском языке во французском тексте романа также 

встречаются индейские слова, обычно топонимы или имена собственные 

(«Michillimackinac» – «Мичилимакинак»), квебекские слова («bums», 

«chums» – «бродяги», «приятели»), и даже фразы на немецком («Die Sprache 

ist das Haus Seins» – «Язык – это дом бытия»). 

Таким образом, изучение гетероглоссии через литературу позволяет 

более полно осмыслить то, как языковые и культурные процессы влияют на 

формирование человеческого опыта и социокультурные практики. 

 

Е. С. Дмитрович 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФУНКЦИИ  

В РОМАНЕ ДЖ. П. БАРНСА "ПОПУГАЙ ФЛОБЕРА" 

Невозможно представить создание художественного текста без куль-

турного диалога, без историко-культурных интертекстуальных вкраплений. 

Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 году французской иссле-
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довательницей Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов,

выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты

разными способами могут явно или неявно ссылаться друг на друга.

Один из самых сложных в структурном отношении романов Дж. Барнса

«Попугай Флобера» посвящен художественному осмыслению личности и

творчества французского писателя и представляет собой блестящий образец

метаповествования в английской постмодернистской литературе конца

ХХ века. Следуя флоберовской установке на исчезновение личности автора,

Барнс реализует постмодернистскую метафору «сознание как текст» и стре-

мится через многообразно представленные метаповествовательные формы

раскрыть особенности творческого сознания, через которое отражается целая

эпоха.

Эпиграфом к произведению знаменитого постмодерниста послужила

цитата из письма Г. Флобера к своему другу: «Когда Вы пишете биографию

друга, Вы должны делать это так, как будто Вы мстите за него».

Закономерно, что глобальное исследование творчества Флобера, пусть и

замаскированное под художественное произведение, невозможно без отсы-

лок к текстам писателя. Если рассказчик упоминает незаконченные книги, он

в первую очередь говорит о «Буваре и Пекюше» Г. Флобера. Для иллюстра-

ции мысли о том, что ожидание удовольствия является одним из самых

надежных удовольствий, рассказчик пересказывает сцену из «Воспитания

чувств», где Фредерик и Делорье называют лучшим воспоминанием то, как

они школьниками пришли в бордель. Даже несмотря на то, что они затем

сбежали оттуда, день подготовки к этой эскападе кажется им самым лучшим.

Особое место в романе Барнса занимает упоминание рассказа «Простая

душа». Именно на его страницах появляется попугай, который связан с пти-

цей в названии. Расследование рассказчика (и, бесспорно, автора, т.е. самого

Барнса) позволяет обнаружить чучело, которое, согласно дневниковым

записям Флобера, три недели стояло у него на столе, пока он работал над

рассказом.

Писатель – «попугай», повторяющий чужие слова. Да, в процессе твор-

чества он вынужден заниматься плагиатом, но иначе и не может быть, так

как он имеет дело с языком, с особой материей, принадлежащей одновре-

менно всем и никому.

           

                               

                                            

                                                              

                                                                 

                                                                      

                                                                     


