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В формальном плане в итальянском тексте преобладает гипотаксис, эле-
менты иерархически организованы. В русском тексте элементы чаще рав-
ноправны, предпочтение отдается паратаксису,
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Л.Л. Путина

Ижевск

УКАЗАТЕЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ В ПОЭЗИИ:
ОТ ЛИНГВИСТИКИ К СТИЛИСТИКЕ ТЕКСТА

Категория указательное™ во французском языке свойственна
указательным местоимениям (celui, celle, ceux, celles, ce) и указатель-
ным прилагательным или детерминативам (се, cet, cette, ces). Она вы-
ражает удаленность или близость предметов (в пространстве и време-
ни) по отношению к говорящему лицу и отражает способ детермина-
ции референта при помощи жеста, направления взгляда и мысли, или
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же при помощи отсылки к предшествующему или последующему сло-
ву в контексте [1; 175].

Изучив ряд грамматик французского языка [1, 2, 3, 4, 5], мы
пришли к выводу о том, что наиболее полно эта категория изучена в
работах В.Г. Гака, на которые мы опирались в изложении теоретиче-
ских основ нашего исследования [б].

Предметом нашего рассмотрения являются указательные прилага-
тельные, или, по терминологии В.Г. Гака, демонстративы. Ученый выде-
ляет три основных функции демонстративов: остенсивная, оценочная и
функция лексикализации. В остенсивной функции, реализующейся наи-
более полно в устной речи, указательные местоимения и детерминативы
могут употребляться как самостоятельно, в дейктическом значении, так и
в соотнесении с контекстом, анафорически. В первом случае они иденти-
фицируют объект путем прямого указания на него в момент речи, отсылая
к внеязыковой действительности, и выдвигают на первый план связь го-
ворящего субъекта с его высказыванием. Выступая в качестве «чисто ре-
ляционного» материала, демонстративы, как и дейктические элементы в
целом, характеризуются отсутствием закрепленного за ними определен-
ного класса объектов и свое семантическое наполнение получают только
в речи. Во втором случае демонстративы соотносятся с предыдущим кон-
текстом (анафора, реприза) или с последующим контекстом (катафора,
антиципация) и являются средством внутри гекстовых связей и перефра-
зирования [6; 198-201].

Оценочная функция возможна в том случае, когда демонстратив
указывает на единственный или известный из ситуации объект, в ре-
зультате актуализации семы «результат» (подводится итог и дается
оценка сказанному ранее) или семы «присутствие, зримость» (демон-
стратив делает предмет видимым, ощутимым).

Функция лексикализации отражает устойчивые употребления
демонстративов с лексическими единицами, как, например, се soir, в
значении «сегодня вечером» [б; 200].

В поэтическом тексте указательные детерминативы могут иметь
как дейктическую, так и анафорическую соотнесенность. Значимость
деистического употребления указательных элементов для поэтическо-
го текста определяется основными особенностями его семантики: не-
определенность, обобщенность, многослойиость (исследования
Р. Якобсона, Ю.М. Лотмана, Е.Г. Эткинда, Л.Я. Гинзбург, П. Гиро,
Т И. Сильман, Э.М. Еереговской, И.И. Ковтуновой и др.). По замеча-
нию В.Г. Гака, демонстративы выражают даже большую степень неоп-
ределенности, чем определенный артикль [6; 199], Другой фундамен-
тальной характеристикой поэзии является соотнесенность ситуации с
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моментом речи лирического героя, адресованность речи. Поэтический
текст, используя весь спектр дейктических элементов языка, воссозда-
ет ситуацию устной речи [7; 46].

Анафорическое использование демонстративов служит средством
связности и является обязательным для любого типа текстов в случаях
простого лексического повтора, группового референта, со словами неса-
мостоятельного значения (etat, phenomene, geste, air) [6; 200].

Однако, как отмечает И.И. Ковтунова, поэтическая речь услож-
няет и преобразует общеязыковой характер функционирования демон-
стративов, в определенных контекстах снимая противопоставление
дейксиса и анафоры [7; 72]. Связано это с тем, что указательные эле-
менты в поэтическом тексте получают условно-изобразительный ха-
рактер и создают в соответствии с их первоначальным значением об-
раз пространства, устанавливая центр восприятия, точку зрения гово-
рящего. Кроме этого, указательные элементы могут наполняться не
только содержанием, эксплицитно выраженным в тексте, но и импли-
цитным содержанием, то есть, отсылать не только к предшествующе-
му или последующему контексту, но и к элементам глубинного смыс-
ла, в «глубину» текста, нарушая тем самым его линейность.

В исследовании текстов переходных поэтических жанров, в ча-
стности стихотворения в прозе, мы исходим из того положения, что
употребление указательных элементов в собственно дейктическом
значении либо в смещенном дейктико-анафорическом значении свиде-
тельствует о поэтической природе текста.

Мы провели сравнительный анализ функционирования указа-
тельных прилагательных в сборниках стихов «Цветы Зла» и стихотво-
рений в прозе «Парижский сплин» французского поэта Шарля Бодле-
ра. Сборники близки по времени их написания: «Цветы Зла» написаны
в 1857, а «Парижский сплин» создавался с 1857 по 1867 гг. Они обла-
дают тематической преемственностью и стилистической общностью,
но принадлежат к разным поэтическим жанрам.

Оба сборника характеризуются достаточно высокой частотно-
стью в использовании демонстративов, около 10% от общего чиста
лексических единиц.

Для того чтобы обнаружить особенности в использовании де-
монстратива в исследуемых текстах, мы обратились к анализу их связи
с референтом по следующим параметрам: наличие или отсутствие ре-
ферента, взаимное расположение, семантика, стилистический эффект.

В большинстве случаев демонстративы (мы имеем в виду груп-
пу демонстратив -I- существительное) имеют анафорическую соотне-
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сенность. Референтом выступает либо слово, словосочетание, либо
часть текста или весь предшествующий или последующий текст.

В первом случае демонстративы представляют собой простой
лексический, синонимический повтор, косвенную номинацию рефе-
рента и, реже, прямую номинацию референта в образном значении:

une Iarme - cette larme (Tristesses de la lime);
plusieurs hommes - ces hommes, ces voyageurs, ces visages

(Chacun sa chimere);
Satan - ce savant chimiste; l'Ennui - ce monstre delicat (Аи lecteur);
un palais - ces murs, ces galeries (Les projets);
mon rouge ideal - ce coeur (L'ideal).

Поэт использует грамматические и семантические способы на-
рушения связи референта и демонстратива, приближающие значение
последнего к дейктическому, а именно:

• Сообщение новой оценочной или образной информации:

ma couronne mystique - се beau diadume (Benediction);
un soleil sans chaleur- ce soleil de glace; la nuit- cette immense

nuit (De profundis clamavi);
un coup de sifflet - cette desapprobation (Une raort heroi'que).

• Дистантное расположение референта относительно демон-
стратива, при котором ослабевает связь двух элементов:

Les poetes, devant mes grandes attitudes,
Quej'ai Г air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'ausl6res etudes;

Carj'ai, pour fasciner ces dociles amanls.
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartes dternclles ! (La Beaute")

• Отсылка к смысловому слову, которое в свою очередь введе-
но определенным артиклем или притяжательным детерминативом, т.е.,
отсылает к другому элементу текста с высокой степенью абстракции:

Tes yeux sont la citerne ой boivent mes ennuis - Par ces deux grands
yeux noirs. soupiraux de ton ame (Sed non satiala);

La mousseline pleut abondamment devant les fenetres et devant Je
tit; elle s'epanche en cascades neigeuses, Sur ce lit est couchde I'Idole, la
souveraine des reves (La chambre double);

Le Poete apparait en ce monde ennuye" -
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Le Poete именуется далее как: cette derision, ce monstre, cet arbre
miserable (Benediction).

Референт дается в самом обобщенном значении, которое затем
усиливает образный лексический ряд с указательными детерминативами.

• Несовпадение грамматических категорий и функций: на-
пример, категория числа:

un enfant beau et frais — ces enfants-la;
Le chien - ces pauvres etres (Le chien et le flacon);
Les cloftres - ce cloitre odieux (Le mauvais moine).

Демонстративы этой группы выполняют две текстовые функции:
- сопровождение и выделение лексики, связанной с тематиче-

ским развертыванием текста; лексика варьирует название стихотворе-
ния по сходству или по смежности:

Une charogne: Au detour d'un sender une charogne infSme...,
...cette pourriture>....sur ce ventre putride, ...ces vivantes haillons,
...semblable a cette ordure, ...A cette infection;

Le vieux saithnbanque; C'etait une de ces solennites..., ...ce jubile
populaire, ...cette atmosphere d'insouciance, ...ces epoques solennelles,
.„cette fete, ...ces splendeurs, ...ces larmes rebelles, ...ces tenebres puantes,
. .cette vision;

- обобщение, которое характеризуется обязательным добавле-
нием новых значений:

В стихотворении Les phares описание живописных и графиче-
ских полотен Рубенса, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Микеландже-
ло и др. завершается кричащими строками:

Ces maledictions, ces blasphemes, ces plantes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Те Deum1.

В предтексте звуковая основа этого итога имеет градационную то-
нальность: doux soupir, murmures, prieres en pleurs, soupir etouffe. И, конеч-
но, обобщение опирается не только на звуковой ряд, но и на визуальные
образы и эмоционально-оценочную характеристику, образуя тем самым
синестетический образ,

' Подобные обобщающие группы однородных существительных с указатель-
ными детерминативами являются общестилевым приемом, свойственным двум
сборникам. Этот же прием мы обнаружили и в сборнике эссе Бодлера «Искус-
ственный рай», но уже в единичном употреблении,
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Все вышеприведенные примеры в разной степени иллюстрируют не-
совпадение лексического и семантического объема двух исследуемых эле-
ментов, которое в полной мере проявляется во второй группе референтов.

Мы столкнулись с невозможностью определения семантико-
синтаксических границ референта большего, чем словосочетание, что
объясняется тесной спаянностью элементов поэтического текста, «тесно-
той стихового ряда» (Ю.Н. Тынянов), и конвергенцией тропов. В этих
случаях значение демонстратива является условно-анафорическим и мак-
симально приближено к дейктическому значению: референт не вычленим
при непосредственном прочтении, необходимо сотрудничество читателя,
а значит, существуют варианты его прочтения.

Рассмотрим пример:

Tu mettrais I'univers entier dans ta ruelle,
Femme impure! L'ennui rend ton Sine cruelle.
Pour exercer tes dents a ce ieu singulier,
I! te faut chaque jour un coeur аи rStelier

(первая строфа стихотворения XXV).

В строфе отсутствуют конкретные единицы, которые синтаксиче-
ски, тематически или семантически соответствовали бы демонстративу
(се jeu singulier). Он отсылает нас скорее к авторской оценке, к его опыту,
не нашедшему непосредственного отражения в стихотворении. Читатель
может восстановить этот внеязыковой контекст на основе своего индиви-
дуального опыта1. Демонстратив получает символическое значение.

Текстовое значение демонстративов в таких стихотворениях-
оценка, итог, метафорическое обобщение, заключительный этап эво-
люции метонимического образа.

В стихотворении La Chevelure перекликаются два демонстрати-
ва- тема и образ метафорического сравнения: открывает текст объект
описания cette chevelure, а заканчивает образ се noir ocean, обогащен-
ный метонимическим рядом: voguer, nager, houle, mer, voile, rameurs,
mSts, flots, vaisseaux и др.

При метонимии демонстратив обобщает рассыпанные в пред-
тексте элементы одного явления или подобных явлений; образ получа-
ет свое завершение:

' Перевод В. Левика снимает неопределенность, устанавливая полное соответ-
ствие: референт - демонстратив:

Ты на постель свою весь мир бы привлекла,
О женщина, о тварь, как ты от скуки зла!
Чтоб зубы упражнять и в деле быть искусной -
Съедать по сердцу в день, - таков дериз твой гнусный.
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Ma jeunesse ne fut qu'un tenebreux orage,... la pluie, ... mon jardin,
...l'automne des idees, ...les terres inondees, ...l'eau creuse des trous- Et
qui sait si les fleurs nouvelles que je reve Trouveront dans ce sol lave
comme une greve... (L'ennemi).

Синтаксические особенности стихотворений в прозе не позво-
ляют добиться подобного результата. Несмотря на то, что поэт исполь-
зует те же стратегии, что и в стихах, образ становится более описа-
тельным. Описательное именование референта, даже сохраняя образ-
ный характер, приобретает более четкий семантический контур.

Задача демонстратива несколько изменяется: лаконично изло-
жить материал, избежать лишних подробностей, играющих роль логи-
ческого связывания, выделить, обратить внимание только на то, что
имеет значение. В следующем примере эта задача решается при помо-
щи тематического сдвига, основанного на метонимии:

Vauvenargues dit que dans les iardins publics il est des allees
hantees principalemenl par Г ambition deque, par les invenleurs malheureux.
par les coeurs brises... - Avez-vous quelquefois apercu des veuves sur ces
banes solitaires? (Les veuves).

И в стихах, и в стихотворениях в прозе Бодлер использует дру-
гой прием, имеющий катафорическую ориентацию семантического
наполнения демонстратива: референт-описание или образ непосред-
ственно следует за ним, вводимый относительными местоимениями
qui, que, dont, ой.

Ти ressembles parfois a ces beaux horizons
Qu'allument les soleils des brumeuses saisons... (Ciel brouille);
П est assis sur ce petit nuage isole, ce petit nuage couleur de feu, qui

marche doucement (Les vocations).

Здесь демонстратив является жестом, приглашающим к сопме-
стному видению создаваемого образа, как в некоторых анимационных
фильмах, где первый объект, появляющийся на экране- карандаш,
который создает картинки, и зритель становится соучастником про-
цесса рождения образа.

Этот прием имеет большое значение для движения темы, связы-
вая анафорическую и катафорическую отсылки, он представляет новое
как уже известное или даже общеизвестное и позволяет помещать чи-
тателя в самый центр лирического сюжета:

<.„> il у avait un autre enfant, sale, chetif, fuligineux, un de ces
marmots-parias dont un oeil impartial decouvrirait la beaute, si, comme 1'oeil
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du connaisseur devine une peinture ideale sous un vernis de carrossier, il la
nettoyait de la repugnante patine de la misere (Le joujou du pauvre).

Очень часто в основе связи демонстратива и референта лежит
скрытое или явное сравнение, как видно из предыдущего примера и
примера из стихотворения XXVII:

Avec ses vetements ondoyants et nacres,
Meme quand elle marche on croirait qu'elle danse,
Comme ces longs serpents que les jongleurs sacres
Au bout de leurs batons agitent en cadence.

Замысел автора- дать направление читательской фантазии и
сохранить неопределенность, необходимую для создания индивиду-
ального образа, - прочитывается в примере, который мог бы иронизи-
ровать над «ленивым» читателем:

Аи bord de la mer, une belle case en bois, enveloppee de tous ces
arbres bizarres et luisants dont j 'ai oublie les noms... (Les projets).

В собственно дейктической функции используются демонстра-
тивы с показателями времени:

Ma pauvre muse, helas ! qu'as-tu done cc matin? (La Muse malade).
В «Парижском сплине» отмечается тенденция к уточнению их

значения либо к их ситуативной обусловленности:

Pendant quinze jours je m'etais confine dans ma chambrc, et je m'etais
entoure des livres a la mode dans ce temps-la (il у a seize ou dix-sept ans):

C'etait une grande assemblee de Fees, pour proceder a la repartition des
dons parmi tous les nouveau-nes, arrives a la vie depuis vingt-quatre heures.
<...> Aussi furent commises ce jour-la quelques bourdes... (Les dons des fees).

Дейктическое употребление демонстративов характерно для
стихотворений-описаний, которые открыто обращаются к читателю с
предложением «представить, увидеть»:

Contemplons ce tresor de graces florentines;
Dans l'ondulation de ce corps musculeux
L'Elegance et la Force abondent, soeurs divines.
Cette femme, morceau vraiment miraculeux (Le masque).

Лирический герой призывает собеседника представить себе
прекрасную женскую статую и восхититься ею, вербальным жестом
отсылая к отдельным ее деталям: се corps, cette femme, ce charme, cette
beaute, ce visage, ce sourire. Или испытать прямо противоположные
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чувства от картины «супружеских нравов двух потомков Евы и Ада-
ма»:

Considerons bien, je vous prie, cette solide cage de fer derriere
laquelle s'agite, hurlant <...> ce monstre poilu dont la forme imite assez
vaguement la votre (La femme sauvage et la petite maftresse).

Такие стихотворения имитируют ситуацию диалога и имеют
цель сделать изображаемое как можно более реалистичным.

Существуют примеры подобных имплицитных обращений к во-
ображению читателя.

Употребление указательных детерминативов в стихотворениях
Ш. Бодлера имеет единое стилеобразующее значение с некоторыми
особенностями в каждом сборнике. Дейктическая функция и все вы-
шеперечисленные способы нарушения анафорических связей в тексте
ярче проявляются в «Цветах Зла», нежели в «Парижском сплине».
В стихотворениях в прозе значимость этих приемов количественно и
содержательно снижена'.
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