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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. 

 
А. В. Дорох 

ХАРАКТЕР МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА  

В РОМАНЕ Э. ГИЛБЕРТ «ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ» 

Эпоха глобализации и интернациональные формы сотрудничества во 

многих сферах человеческой деятельности привели к возникновению и 

развитию такого феномена, как мультикультурализм. Постепенно он стано-

вится отличительной чертой современной литературы. Мультикультурализм 
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в литературе – это, согласно мнению ряда исследователей, характеризуется

новым уровнем повествования и отличным от традиционного художествен-

ным миром авторов, сочетающих в своем творческом «генофонде» раз-

личные этнокультурные корни.

Многочисленные научные исследования подтверждают, что чтение

художественной литературы зарубежных авторов может рассматриваться как

процесс межкультурного диалога, и это имеет место в автобиографическом

романе современной американской писательницы Элизабет Гилберт «Есть,

молиться, любить» (Eat. Pray. Love, 2006), где ярко представлен диалог раз-

ных культур. Этот диалог реализуется не только через восприятие читателем

культур Италии, Индии и Индонезии, но и непосредственно через их

восприятие главной героиней американкой Лиз, от лица которой ведется

повествование. Для нее межкультурный диалог начинается с осмысления и

проживания реалий итальянской инокультуры, среди которых присутствует

культурема dolce vita – «сладкая жизнь».

Отношение к иной культуре имеет двойственный характер. С одной

стороны, негативное (непонимание и неприятие), с другой – позитивное

(интерес и стремление познать специфику инокультуры). Любой вид этих

отношений отражает характер диалога культур. Яркие образцы позитивного

отношения к иной культуре представлены с десятой по тридцать шестую

главы, которые посвящены путешествию главной героини по Италии.

Неспроста автор делает акцент на разнообразие итальянской кухни.

Здесь главная героиня Лиз успевает насладиться и gelato, и прелестью bel far

niente – красотой «ничегонеделания». Тем самым Э. Гилберт раскрывает

весь смысл так называемой «сладкой жизни», то есть культуремы dolce vita

и особенностей итальянского национального характера.

При описании индийских реалий писательница использует преиму-

щественно слова, связанные с внутренним миром человека и духовными

практиками. Это как интернациональные yoga, mantra, так и специфическая

молитва ham-sa, что означает «Я есть».

Итак, анализ специфики межкультурного диалога в романе Э. Гилберт

способствует более полному пониманию его главной идеи, которая состоит

в том, что к познанию себя можно прийти только через понимание Иного.

Познавая других, мы находим то, что ближе нам, и познаем собственное «Я».

             

                                  

                     

                                                               

                                                                         

                                                                         

                                                                      


