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15.  Kalogjera,  B. What  Makes  a  Nation  Visible  /  B. Kalogjera  // The  International
Journal  of  Diversity  in  Organizations, Communities  and  Nations.  –  2007. – Vol. 7.  No  3.  –
P.  115–120.

The  article  deals  with  representation  of  the  peculiarities  of  national  thinking  in  the
creative  work  of  N. Arsennieva  –  a  prominent  Belarusian  writer  and  Georg  Nikolic  –  a
famous and  influential American  writer of  Serbian  origin.  In  their  poetic  works produced  in
exile,  in  the  USA,  the  category  of  future  as one of  the  time modalities  reveals  the  spirituality
and  national  consciousness  of  the  authors.  The  conceptual  meaning  of  the  category  of
future  is  revealed  through  the  authors’  world  perception,  the  representation  of  national
Belarusian  and  Serbian  images,  rich  symbolism,  biblical  parallels  and  intertextuality.

Keywords:  national  consciousness,  future,  time  modality,  spirituality,  symbolism.

УДК 821.133.1
О. Ф. Жилевич  (Пинск, Беларусь)

ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ
Ж.-М. Г. ЛЕКЛЕЗИО «ТАНЕЦ ГОЛОДА»

В  статье  отмечается  специфика  жанра произведения  Ж.М.  Г.  Леклезио  «Танец
голода»  как  романаавтовымысла.  Изучаются  особенности  пространства  и  времени  в
романе.  Через  систему  пространственновременных  отношений  определяется  миро
восприятие  автора.  Исследуемые  категории  являются  важными  характеристиками
художественного  образа.

Ключевые  слова:  пространство,  время,  хронотоп,  Леклезио,  «Танец  голода»,
автовымысел.

Ж.М. Г. Леклезио (р. 13.04.1940) – классик французской литературы
ХХ века. Творчество писателя нашло признание и среди читателей, и среди
критики. Ж.М. Леклезио номинировался на самые престижные литера
турные премии: премию Ренодо (1963), премию ВалериЛарбо (1972), пре
мию Поля Морана (1980), премию Жана Жионо (1997), премию принца
ПьерадеМонако (1998) и Гонкуровскую премию. В 2008 году француз
ский писатель стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «за
новизну, поэтические искания и чувственность, а также за поиски гуман
ности за пределами нынешней цивилизации» [1].

Ж.М. Г. Леклезио – автор более 30 книг: романов, сборников повес
тей, эссе, статей. Среди самых известных его произведений – «Пустыня»,
«Онича», «Золотоискатель», «Африканец», «Урания». Последний издан
ный роман писателя «Ritournelle de la faim» «Танец голода» (2008) – о
противоречивом мире, о страхе голода и о страхе войн. В названии произ
ведения  –  разговорное  слово  «ritournelle»  (со  значением  «propos  que
quelqu’un répète continuellement» («повторение чеголибо») в сочетании
с ключевой для произведения лексемой «faim» «голод» [2]. Автор на уров
не заглавия произведения пытается предостеречь человечество от повто
рения разрушительной силы военных действий.
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Роман  сопровождается  эпиграфом  –  отрывком  из  стихотворения
А. Рембо «Fêtes de la faim» «Праздник голода», а также авторским предис
ловием с посвящением своей жене «Jemia, forever» «Джемия, навсегда» и
послесловием.

Произведение «Танец голода» во многом коррелирует с постмодер
нистским автобиографическим романом «Африканец» («L’Africain», 2004).
В «Танце голода» писатель снова обращается к своим многолетним раз
мышлениям о жизни, семейных взаимоотношениях, проблемах воспита
ния и, безусловно, о катастрофах ХХ века. Однако, если в основу романа
«Африканец» легли его детские воспоминания об отце – Джефри Алане,
который несколько лет жил и работал врачом в Нигерии, то прототипом
главной героини произведения «Танец голода» стала мать автора.

Ж.М. Г. Леклезио произведением «Танец голода» продолжает тра
дицию «autofiction» автовымысла (неологизм был введен Сержем Дуб
ровски) во французской современной литературе. Подобно французским
писателям  Гари,  Мишона,  Соллерса,  Дюрас,  Эрно,  Леклезио в  своих
autofiction сочетает рассказ о реальной жизни с его фиктивным модусом.
В. Д. Алташина пишет: «Автовымысел примиряет и соединяет в единое
целое мимесис – подражание, воспроизведение и поэйсис – создание, тво
рение, что приводит к появлению симулякра – “копии”, не имеющей ори
гинала в реальности, семиотического знака, карты, не претендующей на
точное воспроизведение территории…» [3, с. 21].

Подобно роману «Африканец» автовымысел «Танец голода» логи
чески разделен на несколько частей – «La maison mauve» («Сиреневый
дом»), «La chute» («Крах») et «Le silence» («Тишина»), которые в свою
очередь поделены на небольшие по объёму повествования. Их названия,
как и в «Африканце», не имеют ничего общего с биографической семан
тикой. Однако за внешней фрагментарностью скрывается глубинная внут
ренняя связь: французский писатель виртуозно играет фрагментами жиз
ни героев повествования, заставляя читателя вникать в глубокий подтекст
эпизодов, выстраивать связи между ними и самому синтезировать ответы
на бесчисленные вопросы, возникающие в процессе чтения.

В романеавтовымысле «Танец голода» автор ведет повествование и
от первого, и от третьего лица, меняет имена собственные и названия мест,
модифицирует события, и большое место уделяет подсознанию. Клод Де
лом считает, что «автовымысел подразумевает оригинальное соглашение
между автором и читателем. Автор обязуется лгать читателю самым прав
дивым способом» [4, р. 55]. На подобный пакт между рассказчиком и чита
телем рассчитывает и французский писатель.

В предисловии и послесловии Ж.М. Г. Леклезио пишет от первого
лица: «Je connais la faim, je l’ai ressentie. Enfant, à la fin de la guerre, je suis
avec ceux qui courent sur la route à côté des camions des Américains, je tends
mes mains pour attraper les barrettes de chewing-gum, le chocolat, les paquets
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de pain que les soldats lancent à la volée» [5, р. 11]. «Я знаю, что такое голод,
я его помню. Ребенком, незадолго до конца войны, вместе с другими деть
ми, бегавшими по обочине за американскими грузовиками, я протягивал
руки, выпрашивая жвачку, шоколад, галеты, которые солдаты швыряли на
полном ходу» [6, с. 7].

В основном тексте произведения превалирует третье лицо: «Elle est
devant l’entrée du parc. Elle tient très fort la main de Monsieur Soliman. Elle
a dix ans à peine, elle est encore petite…» [5, р. 17]. «Она стоит перед входом
в парк. Девочка крепко держит за руку господина Солимана. Ей только что
исполнилось десять, она еще совсем маленькая...» [6, с. 13]. Повествовани
ем от 3го лица писатель разрушает один из канонов автобиографического
жанра. «Онповествование» способствует драматизации действия и при
дания ему реалистичности. В то же самое время автор часто вводит соб
ственные существительные, называет имена, однако не родителей и род
ственников, а вымышленные имена. К примеру, у главной героини имя –
Этель, у ее отца – Александр, у матери – Жюстина, у двоюродного дедуш
ки – Солиман. Тем самым создается эффект игры с читателем.

Ж.М. Г. Леклезио намеренно отказывается от  традиционного для
жанра автобиографии хронологически выстроенного линейного повество
вания. Его интересуют события не столько внешней, сколько внутренней
жизни, которые не могут быть представлены в виде непрерывного линей
ного повествования. Осознанное исключение из текста многих внешних
реалий позволяет максимально сосредоточиться на внутренних противо
речиях. Для писателя автовымысел становится поводом для исследования
глубинных процессов человеческого сознания. Жизненные факты являют
ся отправной точкой для работы воображения, развертывания аллюзий,
размышлений, идей философского направления. Одни и те же биографи
ческие факты  поразному преподносятся и интерпретируются в разных
точках повествования. Леклезио постепенно расшатывает установку чита
теля на истинность воспоминаний автобиографа.

Своеобразие  жанровой  структуры  произведения  предполагает  не
однородный характер его пространственной и временной структуры.

В романе «Танец голода» можно выделить следующие типы време
ни:  биографическое  и  псевдобиографическое,  социальноисторическое,
природноциклическое, семейнобытовое.

Социальноисторическое время – один из временных типов в произ
ведении Ж.М. Г. Леклезио. В романе отсутствуют конкретные историче
ские даты, не даётся описание военных баталий. Однако эпоха вырисовы
вается за счет описаний отдельных событий, упоминаний фактов, деталей.
Начало романа – абсолютно безотносительное по отношению к социаль
ноисторическому времени, только в главе «Светские беседы» автор по
степенно вводит в разговор героев исторические имена: Керенский, Адольф
Гитлер, Муссолини, Гугенот де Муссо, Исайя Эзекиель и знаменательные
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исторические места: Мирабо, Локарно, Германия, Шанхай, Ревьера. Итак,
историческое время в повествовании – 40е годы прошлого столетия. Пи
сатель выражает отношение к Гитлеру и войне посредством высказываний
персонажей: «Однажды вечером Жюстина включила в гостиной радио-
приемник, и оттуда раздался странный голос (голос Гитлера ) – чуть
хриплый, доносившийся явно с возвышения; его обладатель произносил
речь, прерываемую громом аплодисментов или треском микрофона –
было не разобрать. … Мать добавила фразу, развеселившую Александ-
ра: «Я боюсь этого голоса, меня от него в дрожь бросает» [6, c. 56].
Автор осуждает проявления насилия по отношению к человечеству, при
зывает к мирным решениям любых конфликтов.

Посредством эмоционально маркированных фраз с темпоральным
номанативом «Plus tard, quand tout aura sombré», «Позже, когда всё рух
нуло», «Les choses se sont précipitées» «События развивались всё быстрее
и быстрее», а также с помощью выразительных художественных языковых
средств «À mesure que  le vaisseau familial s’enfonçaient à Ethel  tous ces
bruits de voix, ces conversations absurdes... une sorte de poison qui rongeait
tout alentour, les visages, les coeurs... » [5, р. 77]. «Пока их собственный
семейный корабль медленно шел ко дну, Этель то и дело вспоминались
обрывки фраз, … банальность происходящего превращалась в яд, посте
пенно отравляющий всё вокруг; его было видно на лицах, в душах и даже
на обоях» [6, с. 79] автор подчёркивает высокую степень трагизма войны.

Природноциклическое  время  в  романе  представлено  пейзажами
Франции – Парижа и Ниццы. Природные зарисовки также акцентируют
главную идею произведения – трагизм и беспомощность человека во вре
мя  войны.  Угрюмые  осенние  пейзажи  в  художественном  мире  романа
Ж.М. Г. Леклезио – средство изображения тоски героини: «Облака скользи
ли наверху, не очень высоко, – маленькие белые шарики, сталкивающиеся,
слипающиеся и распадающиеся на части» [6, с. 129]. Изматывающая тишина
лета отражает внутреннее состояние героини перед началом войны: «Тиши
на над Парижем, вялый тёплый дождик над покинутым садом» [6, с. 144].

Осень и зима в романе обрисованы как пасмурные, тусклые поры
года – семья Этель в статусе беженцев пребывает на юге Франции, где
привычно тепло и солнечно. Автор пишет: «Ницца… , город безразличный
и жестокий, распростёршийся на солнце и холодном ветру, налетавшем с
холмов, с жителями, похожими на чёрные, впечатанные в асфальт тени,
напоминал Этель мышеловку» [6, с. 168]; «Дело медленно шло к зиме…
Красные крыши, пальмы… горизонт стального цвета. Пейзаж умиротво
ряющий, неосязаемый…» [6, с. 178].

Особенностью природоописания во время войны является то, что и
летом, и осенью, и зимой Франция мрачна и однообразна по колориту, в
котором преобладают серые, черные, бурые, коричневатосерые, желтые
тона.



Сборник научных статей. В 2 частях. Часть 1

177

В художественном пространстве романа отсутствуют весенние пей
зажи, так как автор не высказывает надежду на скорое окончание войны с
приходом весны.

Ж.М. Г. Леклезио строит повествование как автобиографическое, вы
деляя в нем этапы зрелости главной героини. Как уже и отмечалось, в рома
не много общего с фактами биографии матери писателя. Рассказчик обра
щается к прошлому, чтобы рассказать о жизни своей матери в военное вре
мя. В тексте произведения превалируют глаголы в Imparfait, Plus-que-Parfait :
«C’était la fin de l’hiver, les travaux de construction de l’immeuble avaient
sérieusement commencé… Mais elle voyait bien que les choses ne se passaient
pas  comme  il  avait  prévu,  au  fur  et  à  mesure  des  mois  les  difficultés  se
multipliaient, on avait jeté un mauvais sort à ce projet» [5, p. 115].

Избирательность в воспоминаниях романиста свидетельствует о том,
что повествование о героине не простое погружение в память и воспроизве
дение прошедшего. Он отбирает самые главные события из жизни своей
матери, несущие в себе информацию о войне, голоде, скитаниях, смерти и
лишениях. Ключевые моменты характеризуются замедленностью художе
ственного времени, которое сменяется интенсивностью, предельно кратким
рассказом, вбирающий в себя дни, недели, месяцы, годы. Интенсивность и
замедление времени предстают в романе концептуально значимыми.

Наиболее эмоциональные впечатления героини – из детских воспоми
наний. Посещение десятелетней Этель и её дяди, Господина Солимана, Ко
лониальной выставки в Венсенском лесу импрессивным эхом пройдет че
рез всю жизнь героини. В то же самое время детские воспоминания пре
рываются голосом автора и аппеляцией к настоящему – так, что повество
вание приобретает форму коллажа: « …Она не очень хорошо его понима-
ет. Идет за ним из одной комнаты в другую – он нетерпелив, таким она
еще никогда его не видела…

Это похоже на сон. Сиреневый дом и блестящий круглый водоем,
отражающий наполнившее его  небо. Призрачное видение из далекого
прошлого. Теперь все это исчезло. То, что осталось, нельзя назвать вос-
поминаниями – как будто она и не была ребенком. Колониальная выстав-
ка. Этель сохранила какие-то безделушки, оставшиеся у нее с того дня,
когда она вместе с господином Солиманом шагала по аллеям, усыпан-
ным щебнем.

– Здесь, на веранде, я поставлю кресло-качалку и во время дождя
буду смотреть, как капли прошивают гладь воды в бассейне…» [6, c. 16].

Художественное время постоянно совершает скачки из настоящего в
прошлое и, распадаясь на фрагменты, позволяет воспроизвести процессы,
происходящие в сознании героя в тот или иной момент.

Семейнобытовое время в произведении наиболее показательно пред
ставлено в семейных (или, так называемых, светских) беседах. Автор конк
ретизирует: «каждое первое воскресенье месяца в двенадцать тридцать она
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наполнялась посетителями: родственниками, друзьями, случайными людь
ми – теми, кого Александр Брен приглашал пообедать и просто провести
время…» [6, c. 45]. Разговоры родственников после обеда отыгрывают важ
ную роль в композиции произведения – они синхронизируются с «персо
нажным» восприятием действительности и отражают внутреннее состоя
ние героев.

Художественное пространство произведения – фрагментарное,  от
крытое. Специфика хронотопа романа в том, что писатель отчётливо пере
даёт личное отношение героини к каждому из микромест, с которыми ей
приходилось сталкиваться на своём жизненном пути. Для произведения
характерна структура межпространственности, составными элементами
которой выступают мотивы блуждания и преодоления границ, а также об
раз Франции во время Великой Отечественной войны.

Главная героиня не ощущает уюта в точке «здесь», которая обознача
ет то или иное пространство. Она ищет для себя духовное пристанище, а
позже убежище для себя и своих родителей от нахлынувшей войны. Гео
графические локусы в романе часто меняются, отыгрывая роль «простран
ства памяти». Писатель часто использует в тексте романа топонимы: Рею-
ньон, Гваделупа, Мартиника, Сомали, Новая Каледония, Гвиана, Фран-
цузская Индия и микротопонимы: Венсенский лес, улица Арморик, буль-
вар Монпарнас, улица Котантен, лавочки Четумаля, Фелипе-Карильо-
Пуэрто, Оранж-Уока, ворота Пикпюс. Географические объекты в рома
не охватывают не только французские местоположения, но и топонимы
других стран, к примеру: Ангкор-Ват (название храма в Камбодже). Писа
тель старается придать повествованию достоверность. Автор акцентирует
внимание на историкогеографических признаках того или иного место
пребывания, описывает детали.

Итак, главная героиня романа Этель не чувствует себя комфортно в
точке «здесь», она очень часто испытывает характерное для ситуации эк
зистенциального кризиса чувство тошноты. Приведем примеры из текста:
«Напряжение нарастало волнами. Этель чувствовала постоянную тошно
ту – от словоизлияний и восклицаний» [6, c. 86]; «У неё внутри была огром
ная чёрная дыра» [6, c. 100]; «Проходили недели, месяцы, а Этель попре
жнему чувствовала возникшую в ней пустоту. Пустоту и боль» [6, c. 102];
«Через  некоторое  время  возобновились  головокружения,  вернулось  и
ощущение внутренней пустоты» [6, c. 110]; «Засыпая, Этель надеялась, что
назавтра дыра внутри нее затянется, однако на следующий день понимала:
рана не стала меньше» [6, c. 110]. Ощущение тошноты у героини является
следствием одиночества, отсутствием настоящей человеческой близости.

Этель стремится в точку «там», которая отождествляется с географи
ческой реалией – Канадой. Канада для героини выступает своего катарси
сом, очищением от «грязи» войны, её бедствий и лишений.

Образ Франции – это место для героини романа, которое выполняет
роль «пространства памяти» и состоит из фрагментов и небольших локу
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сов. В произведении Париж имеет неоднозначный характер. Этот город
тематизирует, с одной стороны, утопические черты «мира детства»,  а с
другой стороны – бегство из военной атмосферы оккупированного про
странства. Автор представляет Париж через восприятие Этель: «В Париже
Этель чувствовала на душе тяжесть, ей как будто стало трудно дышать» [6,
с. 95]; «Июнь. Тишина над Парижем. Вслед за всеобщим возбуждением и
несколькими бомбами, наугад сброшенными на столицу, вслед за вялым
воем сирен и вереницами семей, прячущихся в подвалах, откуда дети выле
зали, с головы до ног перепачкавшись углем, вслед за беготней по перехо
дам метро и особенно после всех этих бесконечных обсуждений, предпо
ложений, сплетен, шумихи…» [6, с. 141]. В конце романа автор подводит
своеобразный итог  отношению героини к Парижу:  «Франция, прощай,
прошлое. Прощай, Париж. Перед тем, как отправиться в Торонто, Этель
бродила по этому городу, который знала, любила и ненавидела» [6, с. 195].

Таким образом, повествование романа Ж.М. Г. Леклезио направле
но на создание угнетающей атмосферы периода войны, ощущения траги
ческой потерянности человека. Главным признаком нарушения естествен
ного течения жизни, установление всеобщего беспорядка является в рома
не разрушение, потеря дома как сферы безопасности, уюта и тепла, как
идейнонравственного ориентира.

В произведении сочетаются черты автобиографии (язык повествова
ния, сюжет) и романа, неидентичность автора, рассказчика и героя, нели
нейное хронологическое изображение, художественность повествования.

Время в романе «Танец голода» – ретроспективно, однако присут
ствует и смешение времен – прошлого и настоящего, использование «двой
ного регистра», что связано с экзистенциальным характером автовымыс
ла. В произведении представлена модель межпространственности как ха
рактеристики поведения и самопознания героев в период исторических
катаклизмов. Данную модель составляют мотивы блуждания и преодоле
ния границ, а также образ родины.
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The  article  deals  with  the  specifics  of  the  genre  of  Z.M.  G.  Le  Clézio  «The  Refrain
of  Hunger»  as  a  novel  autofiction.  The  characteristics  of  space  and  time  are  analyzed.
Through  the  system  of  spatiotemporal  relations  the  worldview  of  the  author  is  defined.
The  categories  are  important  characteristics  of  the  artistic  image  in  the  novel.

Keywords:  space,  time,  chronotope,  Le  Clézio,  The  Refrain  of  Hunger,  roman
parable,  autofiction.
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КАНЦЭПТ «ЧАС» У ТВОРЧАСЦІ У. КАРАТКЕВІЧА

У  артыкуле  аналізуецца  склад  канцэпту «час»  у  творчасці  У. Караткевіча  ў  па
раўнанні  з канцэптам  «час»  у  беларускай мове. Выяўляецца  семантычны  аб’ём  склад
нікаў  аўтарскага  канцэпта.  Высвятляюцца адметнасці  праяўлення часаадчування  ў  аў
тарскай карціне свету.  Разглядаецца  перыферыя  канцэпта  – вобразны складнік:  тэмпа
ральныя  апазіцыі,  семантычны  і  сімвалічны  змест  адзінак  часу  ў  мастацкай  сістэме
У. Караткевіча,  метафарызацыя  тэмпаральнай  лексікі,  увага  засяроджана  на  канатацыі
пэўных  часавых  вобразаў  у  творчасці  аўтара.

Ключавыя  словы:  канцэпт,  У.  Караткевіч,  вобраз,  ядро  канцэпта,  перыферыя
канцэпта.

Канцэпт «час», паводле меркавання многіх даследчыкаў, уваходзіць у
кола ключавых канцэптаў любой лінгвакультуры. Ключавыя канцэпты куль
туры – гэта «абумоўленыя ёю ядзерныя адзінкі карціны свету, якія валода
юць асаблівай значнасцю як для пэўнай моўнай асобы, так і для лінгвакуль
турнай супольнасці ў цэлым» [1, с.118]. Час звычайна разглядаецца як ка
ардыната, якая дадаецца да прасторавых параметраў пры вымярэнні свету.
Але ў некаторых філасофскіх сістэмах час не ўдзельнічае ў пазнанні рэчаў.
У працэсе чалавечага пазнання вылучылася шмат узаемадапаўняльных
канцэпцый часу. Сутачны час і поры года – увасабленне цыклічнай кан
цэпцыі часу. Гэта фазы якія неаднаразова паўтараюцца ў прыродзе і жыцці
людзей. Узроставыя перыяды прадстаўляюць лінейную канцэпцыю часу.
Літаратура як транслятар розных светапоглядаў адлюстравала два гэтыя
варыянты бачання свету. Кожны аўтар у сваёй мастацкай сістэме аддае
перавагу адной з мадэляў часу, хаця канкрэтныя мастацкія задачы могуць
вызначаць выбар пісьменніка. Тэмпаральная лексіка выступае як сродак
вывучэння часавых адносін у мастацкім творы.

На лексічным узроўні cубстанцыянальнасць часу можа праяўляцца
праз характар метафарызацыі тэмпаральных слоў. Вызначэнне субстанцыя
нальнасці часу характарызуецца такой уласцівасцю, як працягласць. Мета
фары тлумачаць не сам час, а яго цячэнне і ўздзеянне. Паводле сем «цяку
часць» і «бесперапыннасць руху» семантычнае поле часу карэлюе з се
мантычным полем вады: «Ноч плыла агнямі і зорамі...»; «Гады сплыва-
юць»; «Водар кропу, мята і ваўчкі. / Дні на гэтым водары настоены».


