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Пущина Л. А.
(Ижевск)

СИСТЕМА ТИТОВ КАК МОДЕЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА
В СБОРНИКЕ Ш.БОДЛЕРА "ПАРИЖСКИЙ СПЛИН"

Шарль Бодлер (1821-1867), один из первых "проклятых поэтов"
Франции, известен как автор поэтических сборников "Цветы Зла" и
"Парижский сплин", книги "Искусственный рай", а также как худо-
жественный критик.

Сборник стихотворений в прозе '"Парижский сплин" (1857-1867)
появился вслед за поэтическим циклом "Цветы Зла". В новой литера-
турной форме, какой являлся жанр "стихотворения в прозе" для
французской литературы того времени, Шарль Брдлер искал, по его
словам, той свободы в выражении "лирических порывов души", "изви-
вов мечты", "содроганий совести" и "удручающих настроений", кото-
рую не давали жесткие рамки стиховой формы (1,10-11),

Поэт определил замысел сборника в его главную тему как по-
пытку описать современную жизнь; ."От постояяного пребывания в
больших городах, из сплетения в ни* бесконечных взаимоотношений,
возникает главным образом этот неотступный идеал", - писая он ъ
обращении своему издателе Арсену Уссе (там же}.

Le совшг content; je suis mntg шаг la xontagm
D'DU Г on peut conteapler i» ПШ m son mpleur^
H&pltal, lupamr, purgatoim, enfor^ bagm,
Ou toute а п о г а Ш fleurit сояр» иле fleur. Epilogue, Le

spleen de Paris (1,142).

Поэтический мир - это воплощение поэтам в художественном
тексте модели реального мира, который создается ж единстве объек-
тивного его отражения и субъективного авторского отношения к не-
му. Различные языковые средства к разной степени участвую! в
построении поэтического мира, во основная нагрузка ложится на
лексико-семантический уровень текста. Наиболее личностный, тесно
связанный с атико-философской концепцией автора компонент - об-
разная система текста, реализующаяся в тропах.
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По определению, данному группой"и"в работе "Общая риторика",
тропы - это семантические фигуры, заменяющие одну семему на дру-
гую. Основными семантическими фигурами являются: метафора, оли-
цетворение, сравнение, метонимия, синекдоха и ее разновидность -
ан тономаэия, оксюморон.

В сборнике стихотворений в прозе Шарля Бодлера "Парижский
гплин" тропы расположились следующим образом:

Метафора и олицетворение - 35 X
Сравнение - 28 %
Метонимия - 15 %
Синекдоха - 14,5 X
Оксюморон - 8 X
Начало текста имеет большое значение для его анализа, оно

задает "горизонт ожиданий" читателя и намечает основные темати-
ческие линии текста (2,78). С этой точки зрения стихотворение в
прозе "L'etrang'er", открывающее сборник "Парижский сплин

1
; предс-

тавляет особый интерес для данного исследования: в нем заявлены
основные тематические направления, которые получают дальнейшее"
развитие и осмысление в текстах сборника. Стихотворение может
быть рассмотрено как сжатая модель поэтического мира автора, вос-
созданного в сборнике.

L'ETRANGER
- Qui aimes-tu le mieux, home Snigniatique, dis?
ton рёге, ta mere, ta soeur ou ton frere?
- Je n'ai m рёге, ni mere, ni soeur, ni fr&re.
- Tes amis?
- Vous vous ser.vez Ik d'une parole dont le sens m'est reste"

jusqu'a ce jour inconnu.
- Ta patrie?
- J*ignore sous quelZe lsctituds elle ost situ6e.
- La beautl?
- Js raimerais-volontiers, dtfesse at-immortelle.

- Je ie hals comme vous halssez Dieu.
- Ehl qn'aimes-tu done, extraordinaire itranger?
- j'aime les nwg&s ... ls$ nuages qui passent ... l»~b&3,.,
les merveilleux nuagesl

Стихотвор^нш пр9дстввля#т собой 1нутр«ннии диадог лиричес-
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кого героя, который пытается понять себя через осмысление своего
отношения к общепринятым человеческим ценностям: "семье, друзьям,
родине, красоте, золоту• Очерчивается поэтический мир автора и
круг характерных для него объектов и явлений. Каждый вопрос вво-
дит новую тему его размышлений. Это "житейские вопросы", цель ко-
торых познакомиться с "чужестранцем", определив его отношение к
ОСНОЕНЫМ фактам бытия, ценность которых является неоспоримой в
человеческом обществе (.существительные с определенным артиклем
обобщенного значения la beaute и Гаг). Но в том, что для
других - сдноэначно, приобретает многозначность в глазах "чужест-
ранца" .

"Та patne", как "место, где человек родился" для бытового
сознания, обогащается дополнительными авторскими смыслами и полу-
чает философско-поэтическую трактовку - "поэтическая родина". В
этом отношении символично само название стихотворения - "Чужест-
ранец", Родина поэта не там или не столько там, где он родился, а
там, где он мог бы ощутить свое родство с другими, где мог бы
найти признание и любовь.

Ти connais cette maladie hevreuse qui s'ampare de nous dans
les f routes misdres, cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette
angoissa de la curiosite? (2,50)*.

"La beaute" - абстрактное понятие - теряет свою целостность,
становится многоплановым, конкретизируется: dffesse at imortelln,
подразумевая наличие полярных представленных характеристик. Вмес-
то ожидаемого однозначного ответа: да/мет, лирический герой до-
пускает возможность множественного ответа. Это О1каэ .от понимания
явлений в привычном свете, взгляд на известное как на неизвест-
ное: le sens m'est rest? lnconnu (о чем свидетельствует также
большое количество прилагательных с отрицательным префиксом ~1п,
Ш в текстах сборника: indSfmissable, impalpable, ininteUi*
fflble, indescriptible).

Лирический герой не отвергает эти ценности, но рассуждает,
ставит код сомнение однозначность этих явлений, только в одном
случае прямо противопоставляя себя другим: Je le bais'coime vous
baissez Dieu. "Золото" и "Бог" - "земные блага", привлекающие со-

* Здесь и далее французский ткет цитируется по Z.
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циадьяое большинство и "неземное блаженство", к которому стремит-*
ся "необычайный чужестранец". Стихотворение намечает "тематику
контраста, противопоставления", о которой Ц.Тодоров говорил как
эб основном и единственном факторе поэтичности стихотворений в
прозе Бодлера (3,76).

Текст обозначает проблемы, но прямо их не ставит и не дает
решения. По замечанию П.Паше в отличие от романа и драмы, стихот-
ворение в прозе "вводит смыслы только наполовину, намечает нап-
равление для того, чтобы Подготовить обратное движение" (дат.
по U.С.,г140), предоставляя читателю судить самому. Это приглаше-
ние к размышление* поиску ответа,Так, "прозаические" вопросы по-
аучают неожиданное "поэтическое" разрешение. Внешний вопрос по-
рождает вопрос внутренний, размышления, поиск смысла, так что
общеизвестный социальный факт., эстетическое явление теряют свои
установленные границы, разрушается для того, Чтобы дать место но-
в о ! поэтической реальности, где известно, обычное вступает в нео-
бычные связи с другими явлениями. Происходит "распредмечивание"
ситуации, я к общему денотативному смыслу добавляются индивиду- -
альнш авторские смыслы. Среди незыблемости истин лирический ге-
рой прокладывает свой путь: статические глаголы в "ваших" вопро-
сах (earner, avoir, ignorer, rester, comafrtre) в ишце текста
сменяет д ш а т е с к и й - passer - безусловный выбор героя, взгляд
которого устремлен вше», к проплывающим мимо облакам, к идеаль-
ному миру грез.

Рассмотрим, какш образом системе тропов способствует реали-
зации данной схемы в текстах сборника.

Подобный взгляд ва стихотворение И. Бодлера "L'Stranger"
удивительным образом перекликается с рассмотрением сущности мета-
форы н. Д- Арутюновой во вегупнтельяой статье к сборнику "Теория
метафоры"; "Если взглянуть на поэтическое творчество сквозь приз-
му диалога, то ему будет соответствовать не инициальная реплика,
<. . .>, а ответ, реакция,- отклик-возражение. Не случайно поэвия
начинаете* с отрицания, аа «норда .следует противопоставление.
Именно по этому столь органически присущему поазии принципу пост-
роена метафора, в ней гшеиочено шшдатиое протиюпоствадеии»
обыденного видения мир», саэгаегсгаушцго тшаеифятущт (так-
сояомйческим) вредйккгам, яеебычидау* аекрншомму индиимущлъну»

предмета.» мет#орнче©яш тктттт наша видеть cm-



ращенное сравнение, но в нем можно видеть и сокращенное противо-
поставление" '4, 18-19). То есть общий подход автора к миру, ве-
щам н людям, можно охарактеризовать как метафорический, что сог-
ласуется с преобладанием этого тропа на страницах сборника.

Рассмотрим сначала те тропы, которые направлены непгср&дг-
твенно на выражение сравнения и противопоставления - сравнение и
оксюморон.

Сравнение как форма отражения поэтического видения мира поз-
воляет увидеть воображаемый мир в сопоставлении с миром реальным.
Сравнение сопоставляет два мира, не сводимых один к другому. По
определению Цветана Тодорова сравнение сближает разные предметы
(явления) для того, чтобы лучше описать один их них. Образное
сравнение устанавливает отношение сходства между определяемым и
определяющим компонентами (темой и образом) - это аналитическая,
рациональная конструкция, предполагающая стремление к ясности.

В сборнике стихотворений в прозе ш. Бодлера образные сравне-
ния устанавливаю!1 связь между реальным и возвышенным, красотой
жизни и неживой природы, конкретным и абстрактным, иногда мисти-
ческим мирами: . . . son pied, pareil вих pieds des d&esses de
mrhre que Г Europe entente dans les msees (71).

Аллегория и иронии возникают в связи с размышлением автора
над современной ему действительностью, над человеческими проявле-
ниями через сопоставление, "мира" людей и "мира" животных и нежи-
вых предметов, а также при столкновении фантастической реальности
с социальным контекстом: elles (les fees) regardaient Г aiguille
d0 1'horloffB avecaytantf d'impatience que des juges huimzns (XX,
56).

Восемьдесят процентов сравнений являются логическими фигура-
ми: гипербола, ирония, аллегория. Основной темой образного срав-
нения выступает человек, его душа, его качества, его мир. Образ
может иметь как конкретное, денотативное значение, так и абс-
трактное, метафорическое. В большинстве случаев сравнение являет-
ся синтаксичеокой опорой для других тропов: тема, основание и об-
раз, сравнения могут быть выражены семантическими фигурами или
синтаксически с ними связаны. Они играют значительную роль в соз-
дании развернутой метафоры: Le vasts pare se phm sous 1'oeil
brulant du soleil, .солтае la jeunesse sous 1A domination de
I*Amur (SS),
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Разнообразие грамматических средств позволяют автору исполь
зовать несколько сравнительных конструкций в пределах небольшой
контекста*.

Оксюморон предполагает "тесное соседство в синтагме дву)
слов с противоречащими значениями (чаще всего существительное i
прилагательное)" (6,230). Наиболее яркий и классический пример -
это оппозиция свет / темнота, например, У Бодлера: ил soleil
noir, ил astre noir, la nuit fait la lumiere.

Поэт уравнивает такие непримиримые оппозиции как добро и зло
(вне человека и по отношению к нему): demon bienveillant, un ma-
laise et иле souffrance positive, la nourrice empoisonnausa; за-
пад и восток: L'Orient de Г Occident, la Chine de 1'Europe, une
Chine occidentale. Но чаще всего поэт говорит о "неслышимых" зву-
ках, которые доступны только его слуху: иле symphonie mette, иле
orgie silencieuse, ГЫщивпсе mette de s&s ysux -suppliants.

Препозиция оценочного прилагательного относительно существи-
тельного способствует созданию оценочяости высказывания и его
иронического эффекта; vc-tre joli enter. Если существительное тоже
выражает оценку, то прилагательное возводит ее в превосходную
степень: ил parfaifc droie, ил magnifigue imbecile.

В основе группы тропов, которую Жан Коен в работе "Теория
фигур" определил как "слабую форму противоречия", приводя в ка-
честве примера "les crepuscules blancs" Маларме и "la lumiere
blafarde" Бодлера (7,177), лежат те же смысловые характеристики,
что и в приведенных выше примерах. К ним можно добавить столкно-
вение "конечного" и "бесконечного". "A votre immortelle sant&,
vieux Boucl"; aljonger U s heurest un etemel apres mdi, "незыб-
лемость" и "двияенив": les mouvantes architectures, les forms
elancees и др. Поэт устраивает свой порядок в общепринятой систе-
ме ОППОЗИЦИЙ и контрастов, "перекраивает" мир," в соответствии со
своим представлением о нем. Как отмечает исследователь творчества
Бодлера, И. И. Карабутеико, суть новаторства поэта и суть совре-
менного искусства вообще заключаются не в выборе сюжетов, не в
буквальном следовании истине, а в способе восприятия, ощущения
(В,158).

*Волее подробно о фигуре сравнения в "Парижском сплине" Ш. Бодле-
ра ср. 5.
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Метафору традиционно рассматривают как "троп, состоящий в
употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании
сходства, аналогии" (цит. по 9.130).

Метафоре принадлежит основная роль в анализируемом сборнике,
ее употребление составляет 30 * от общего количества тропов. Бод-
лер использует как двучленную метафору (присутствует и тема и об-
раз) - 55 X, так и одночленную (представлен только образ) - 45 X.
Первая в плане выражения представлена генитивной и предикативной
конструкциями, а также слабым и сильным приложениями. Вторая -
глагольной и адъективной метафорами'." Как отмечает К. А. Долинин,
"двучленная метафора всегда предстает как семантически противоре-
чивое высказывание", где "значение синтаксической конструкции
вступает в прямое противоречие с лексическим значением компонен-
тов. Высказывание утверждает либо тождество заведомо нетождест-
венных понятий, либо включение одного понятия в другое, но такое,
в которое оно не включается" (9,134). Таким образом, этот вид ме-
тафоры позволяет проводить гораздо более неожиданные сравнения,
чем одночленная метафора.

Наиболее явно значение эквивалентности утверждает , предика-
тивная метафора, где тема и образ соединены при помощи глагола
"utre". У Бодлера мы находим 38 случаев,употребления, причем гла,-
гол-связка может быть употреблен в. разных временных формах:

1) . . . elJe est fourm, araignee, si vous voulez, squelette
mm (111);

2) . . . la mnstrueuse bite n'Stait pas un paids merte (Ю);
3) FanciouiTl fut, ce soir-Ifi, urn parfelte idealisation

(78):
4) ... is piece fausse serait peufc-etre, <...>, le germs

d'ums richesse de quelques jours (82);
Б) 11 faut <.,.> que jns pensee soit urn vagabonds (69),.
В примерах 2-Б категоричность утверждения смягчается:
- условное (4) и сослагательное (5) иаклонения глагола под-

черкивают субъективность высказывания;
- времена прошедшего плана (2,3) объективизируют суждение за

счет отсылки к истории.
Тема или образ предикативной метафоры могут быть развернуты-

ми:
С в Ш vie.esf. ил tfbplt»! оЙ chaque mlade est possede du de~
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sir de сЬащвг de ut (13Z);
Ces tresors, ces msubles, ce luxe, cet ardre, ces parfum,

ces fleurs mraculeusas, c'est tm (52).
Тему развивает перечисление, а образ - метафорическая харак-

теристика, вводимая союзом "ой". Образы могут разворачиваться до
объема абзаца или целого текста, где все подчинено осмыслению и
описанию одного явления или объекта, заявленного темой, где время
и движение сюжета останавливаются, уступая место статичности опи-
саний. Подобные образы мы встречаем в стихотворениях: Le confite-
or de 1'artiste, La rhambre double, L'invitation аи vovage, Le
cifpuscule du soir, Le tvrse, Le port.

L^mpleur du ael, У architecture mobile des nuages, les co-
lorations changeantes de la тег, le scmbillemnt des phares,
sont ил prism mrveilleuseirent proprp & muser les yeux sans ja-
mis les lasser (It4),

Важная роль в развитии образа, вводимого предикативной мета*
форой, принадлежит "сильному приложению".

"Сильное приложение" - вид двучленной метафоры, при котором
"тема и образ следуют друг за другом или соединяются посредством
двоеточия, запятой или тире" (6,211). У Бодлера оно насчитывает
только 13 употреблений, но, благодаря их концентрации в пределах
8 текстов, достигается значительный стилистический эффект. "Силь-
ное приложение" позволяет проследить за развертыванием мысли,
движением фантазии, "Извивами мечты". Этот вид метафоры предици-
рует признаки субъекту или объекту и дает его развернутто харак-
теристику: Ligne drotte et ligne arabesque, intention et expres-
sion, roideur de la volonte, stnuoslte de verbe .., (100).

"Сильное пршюжейие", так же, как и слабое выражает "смяг-
ченное отношение эквивалентности" £8,811) к высвечивает отншенда
лирического героя к окружавшим его предметам и субъектам. Оно мо-
жет иметь оценочное иди ироническое значение:

Vous, dans «n mmvals lieut vous, 1$ buveur de quin-
tessences! (1SS).

Как правило, "сильное приложение" дает абстрактное толкова-
ние конкретным объектам:

Nature, enchanteresse sans pitiG, rivals toujours vic-
toneuse (IS);

L& soir, precurseur des voluptgs profondes (64).
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При "слабом приложении" (40 употреблений), связь темы и ofi-
раэа, часто удаленных друг от друга, восстанавливаемся благодаря
указательному местоимению:

... се lit ... се trane de rivene et de voluptb" (18);

... 1*Ennui ... ce tyran du monde (??);

... la monotome, cette moxtie de neant (133).
Тема может быть растворена в предыдущем абзаце или тексте:
- Мол cher, vous соплш sses та. terreur des chevauK et de^

ventures. Tout a 1'heure, camme je tr&versais le boulevard, en
grar.de

1
 hate, et que je sautillals aans 1а Ьош, Ъ travers c_-.

chaos mouvant ou la mrt arrive m galop de tous jes cBtes h in.
fois (12S).

Нередко слабое приложение оказывается субъектом олицетворе-
ния: ... cesyeux,..; ces subtiles et ternbles mirettes, ...
ces etoiles nqires qui. cqmmendent la curiosite et 1*admiration
(18); или отправной точкой развернутой метафоры как в предыдущем
примере.

"Слабое приложение" - это, своего рода, метафорическая пе-
рифраза, которая дает абстрактное представление некой конкретно»!
ситуации. Для него характерно гиперболич&ское звучание.

Ганитивнаа конструкция с предлогом "de" (100 употреблений;
оказывается одним из наиболее ярких показателей установления "да-
леких" связей между понятиями и создания метафорического контрас-
та: la solitude des plaines; les tenebres de sa peau; un bam dp
paresse.

Она - синтаксически подвижна и ser.ro вступает в связь с дру-
гими метафорическими конструкциями, способствуя созданию развер-
нутого образа.

Эта конструкция осуществляет множественные семантические пе-
реносы, среди которых необходимо отметить:

- .антропоморфизм, когда абстрактные понятия, явлении приро-
ды, время суток наделяются человеческими эмоциями, свойствами и
качествами: un courage de 1икв; le deull profand de la Nuit;
i'mgoisse de la curiosite.

-переход от конкретного к абстрактному и наоборот: Jes d?r-
raeres gloires da coucftant; un bain de paresse; les rayons de
Г art i entrepreneurs de bonheur public; m n brevet de foils.
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- синестезию, которая заставляет звучать саму жизнь и ее
проявления: les bourdennemants de la vie; iourds pleurs / les
dermers soupirs de l'orage; Г explosion frenetique de la vitali-
te; un immense brmssement d'une vie remplissait 1'ajr.

- при переносе "созданное природой" / "созданное человеком",
параметры образа, такие KaKj количество, форма, цвет, пространс-
твенное расположение накладываются на образ: les forests de ir&ts;
des vagues de toits; Госёап de ta chevelure; 1'escalier de
nuages; les labyrmthes d'une capitale.

Стертые, лексикализованные метафоры поэт оживляет метафори-
ческими эпитетами антропоморфного и еинестенического значения: 1а
tendresse souple d'une mere; le germ obscure d'une ldeei la сои-
pale sleenetique du ciel.

Адъективная метафора является одним иг наиболее употребляе-
мых стилистических приемов в стихотворениях в прозе Ш. Бодлера *
55 употреблений. Метафоризирующая роль прилагательного состоит в
придании абстрактным явлениям, объектам реального мира эмоций и"
качеств, свойственных человеку; ипв rtchesse attnstee; les сои-
rageuses vertues; la chaude et capricieuse fantaisie; une trom-
pette prostituee.

Подобную функцию в отношении глаголов выполняют наречия - 16
случаев:

... les mnornbrables leffendes <...> de la faxm et du fraid
hunblenent, silencieusement supportis (3P);

la piece coquettement arrangee (71);
mntrant glorieu&emnt ses splendeurs (?S).
В других случаях наречие интенсифицирует действие глагола

или качество, характеристику объекта: Le temps et 1'Amour ... lul
ant cruellemnt enseigne ... (Ш)} ... Us se sentent irresis-
iiblement entraines vers tout ce qui sst faible ... (3d); Car Do-
rothee est si prodigieusemnt coquette (?t)> Это гиперболизация
действий J? признаков.

Необходимо отметить, что,именная, метафора, когда переносный
смысл содержит само существительное, представлена в единичных
случаях: etincelante fournalse (танцующие в парке), le Mdeux
vie$llerd (время), яюп engln de guerw (цветочный горшок), sa
pauvre fortune ambulatolre (стека»).
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Глагольная метафора представлена в 96 случаях, 71 из них -
персонификация. Употребление собственно глагольной метафоры нас-
читывает только 25 случаев. Как, например, broder cette pretenci-
euse galantene; bercer № pensbe etonnee; secouer ties souvenirs
dans l'air. Это конкретизация сферы мышления и абстрактных явле-
ний через конкретное, достаточно удаленное от них семантически,
действие. Эти примеры показывают также синтаксическое и смысловое
взаимодействие глагольной и адъективной метафоры. Синтаксическая
позиция глагола, обеспечивающая его семантическую связь с субъек-
том и объектам действия, а также их признаками, позволяет в пол-
ной мере проявиться многообразию синестетических переходов:

La beaute elle-твте пе soffit plus, si elle n'est pas assai-
sonnee par le par f urn, la parure, et caetera (116)i

deffuster mdolemrBnt la. musiQue (38).
Персонификация стремится наделить мир объектов активным, де-

ятельным началам и ставит их в позицию субъекта при предикате
действия, движения.

Le bonheur est venu habiter chez moi (tl7)i
... le леи ... avail coupe Ъ, divers intervaUes nos fre~

quentes libations (85).
Особенно хочется отметить те случаи пврсонифйкации"

3
 когда

приводятся в движение; активизируются сферы мышления и чувств,
что является одной из основных черт поэтического мира даиног о
сборника:

De belles suppositions ... traverserent mm esprit (7Ю;
... un de ces ав1з d'ой descendent ел foule les regrets et

les souvenirs (3?);
... la fantaisie s'y est dome oarrffere, tant ell» l*a ps-

tiement et opim&trement illustree... (SO).
Лирический герой восклицает в одном из стихотворений! Pour-

quo! contramdre топ corps a. changer de place, puisque топ Ъ т
voyage si lestement'

? f6£?,).
Субъект или объект действия при персонификации могу? быть

названы метонимически, или выражены синекдохой. Как отмечает S.
Л. Хованская "метафориэация очень часто бывает связана с метони-
мической транспозицией значения" (10,291-292). К. А. Долинин го-
ворит о "смещенных определениях", когда в предикативных и непре-
яикатизных сочетаниях "предмету или понятию приписывается прил-
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нак, характеризующий не этот предмет, а какой-то другой, находя-
сийся с первым в определенной связи метонимического характера"
;э,148).

Метонимия определяется как такой перенос наименования, кото-
рый основан на семантической смежности значений. Синекдоха состо-
ит Б замене наименования части или вида наименованием целого или
рода или наоборот (9,146). В анализируемом сОорнике мы находим 46
примеров, подтверждающих первое явление, такие как:

... des deesses de marbre que L'Europe enferme dans ses mu-
sses (71);

...'1'almanach oh le crayon a marque les dates s'inistres
(19) ;

C'est surtout vers ces lieux que le poete et le philosophe
aiment diriger leurs avides conjectures (36).

Вообще метонимическая номинация объектов использована в 105
случаях. Основными метонимическими переносами являются: поэт и
его "перо", физическое и моральное, состояние или качество и но-
ситель этого качества. Особенно широко представлен последний вид*
переноса:

Le repas que leur а prepare*- la charitS de certatnes pucelles
sexagenaires -.. (i39);

... des allees hantees par ГапЬШоп degue, par les tnven-
teurs maleureux, дат les srloires avortees ... (SB).

Синекдох.' выступает субъектом или объектом олицетворения в
51 случае (из 72 случаев употребления синекдохи). Главная роль
принадлежит здесь сужающей синекдохе - 41 употребление: ties pieds
retusaient de m'y condulre (92);

... U s SB sont endormls. le front bourne vers les Stoiles
(98).

Метонимия и синекдоха, благодаря замене до смежности, позво-
ляют избежать прямой номинации объектов,и вывести на первый план
те их составляющие, качесягва или сосюяния, которые являются наи-
более энгйимыми для автора.

Так, человек в поэтическом мире Бодлера предстает, прежде
всего, как его душа (эмоциональная сфера); мозг и интеллект (сфе-
ра мышления); глазе и лицо (визуальный взгляд, наблюдательность);
далее голос, рука, а т. д. Это основные каналы, по которым лири-
ческий герой устанавливает контакты с людьми.
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Антономазия (5 случаев употребления) выводит на сцену лите-

ратурного, исторического и мифологических персонажей: Cherubjn,

Heron., Minerve, Hercules, Venus. Автора интересуют их моральные и

физические характеристики (3 последних), возраст и образ жизни.

Метонимия, если и не конкурирует с метафорой в этом сборни-

ке, то, во всяком случае, ей принадлежит значительная часть рече-

вого материала. Она настойчиво заявляет о себе в этом мире, про-

низанном метафорическими соответствиями и аналогиями.

Так, тропы в сборнике стихотворений в прозе Шарля Бодлера

"Парижский сплин", вступая в семантические и синтаксические связи

друг с другом выполняют единую функцию - отражение индивидуально-

го авторского восприятия мира.
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