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УДК 821.133.1.09 (092) 

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» МИШЕЛЯ ТУРНЬЕ КАК АЛЛЕГОРИЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ 
КРИТИКИ ЛОГОЦЕНТРИЗМА 

О. Ф. Жилевич 

Полесский государственный университет, 
ул. Днепровской флотилии, 23, 225710, г. Пинск, Республика Беларусь, jilevitch@gmail.ru 

В статье анализируется понятие логоцентризма, с помощью которого деконструируется 
метафизика. Выявляется неклассическая концепция знака, оформившаяся в философии Ж. Деррида. Это 
закладывает методологический фундамент для интерпретативных стратегий в отношении любых 
текстов: философских, литературных и социокультурных. Выявляются специфические черты романа 
«Лесной царь» Мишеля Турнье как аллегории постмодернистской критики логоцентризма. Вхождение 
св. Христофора в современную художественную литературу совпадает с «постмодернистским 
поворотом» к акценту на означающем («носителе» Логоса) за счет означаемого («несущего» Логоса). 
Роль св. Христофора как аллегории «поворота постмодернизма» сохраняет статус эмблемы 
постмодернистской битвы между истиной и силой, между субъективностью и действием. 

Ключевые слова: французская литература; философско-аллегорическая проза; аллегория; Турнье; 
постмодернизм; критика; логоцентризм. 

«THE OGRE» BY MICHEL TOURNIER AS AN ALLEGORY OF POSTMODERNIST 
CRITICISM OF LOGO-CENTRISM 

O. F. Jilevich 

Polessky State University, 
Dneprovskoy flotilii str., 23, 225710, Pinsk, Republic of Belarus, jilevitch@gmail.ru 

The article analyzes the concept of logocentrism, with the help of which metaphysics is deconstructed. The 
non-classical concept of the sign, which took shape in the philosophy of J. Derrida, is revealed. It lays the 
methodological foundation for interpretative strategies in relation to any texts: philosophical, literary, and soci-
ocultural. Specific features of Michel Tournier's novel «The Ogre» as an allegory of postmodern critique of 
logocentrism are revealed. Entry of St. Christopher in modern fiction coincides with the «postmodern turn» to 
the emphasis on the signifier («bearer» of the Logos) at the expense of the signified («bearing» of the Logos). 
The role of St. Christopher as an allegory of the «postmodern turn» retains the status of an emblem of the 
postmodern battle between truth and power, between subjectivity and action. 

Key words: French literature; philosophical and allegorical prose; allegory; Tournier; postmodernism; 
criticism; logocentrism. 

Философско-аллегорическая проза – это сочетание философской и 
художественной парадигмы. В её основе – художественно-философская 
мысль, оформленная с помощью аллегории по образно-понятийным 
принципам отражения мышления соответствующей эпохи.  

По мнению многих авторитетных исследователей, наиболее широкую 
распространенность философско-аллегорическая проза приобрела во 
французской литературе [1; 2; 3; 4]. К её жанровым формам обращались и 
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продолжают обращаться в своем творчестве самые известные писатели 
ХХ-XXI веков, такие как А. Франс, Р. Роллан, А. Жид, М. Пруст, 
Ж. - П. Сартр, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери, Веркор, Р. Мерль, 
П. Модиано, Р. Гари, Ж.-М. Г. Леклезио, М. Турнье, С. Жермен, 
П. Констан, П. Киньяр, Б. де Бушерон. 

Творчество М. Турнье (M. Tournier, 1924–2016), лауреата самых 
престижных литературных премий, наглядно подтверждает, что 
аллегория, пройдя долгую эволюцию, получила «второе дыхание» и 
остается востребованной и сегодня. 

Несмотря на значительное количество критических работ, 
посвященных творчеству романиста, философско-аллегорический аспект 
творчества М. Турнье недостаточно изучен, что и обусловливает 
актуальность выбранной темы.  

Цель настоящего исследования – выявить специфические черты 
романа «Лесной царь» Мишеля Турнье как аллегории постмодернистской 
критики логоцентризма. 

Как известно, одним из ключевых моментов деконструкции западной 
метафизики Ж. Деррида является критика логоцентризма. 
«Логоцентризм, – пишет французский учёный в своей книге “О 
грамматологии”, – это европейское мыслительное образование, связанное 
с философией, метафизикой, наукой, языком и зависящее от логоса. Это 
не только способ помещения логоса и его переводов (разума, дискурса 
и т.д.) в центре всего, но и способ определения самого логоса в качестве 
центрирующей, собирающей силы…» [5, c. 271]. 

С точки зрения Ж. Деррида, логоцентризм несовершенен уже тем, что 
обусловливает наличие какого-либо центра. Определение центра 
структуры, по его мнению, двойственно: с одной стороны, он организует 
соотношение между элементами структуры. С другой стороны, этим же 
упорядочивающим жестом центр кладет предел тому, что Деррида 
называет свободной игрой элементов: «…центр закрывает игру, которую 
сам же открывает и делает возможной. Центр как таковой является той 
точкой, где более невозможна подмена содержаний, элементов и 
терминов. В центре наложен запрет на взаимозамещение или превращение 
терминов» [5, c. 300]. 

Французский философ критикует не существующие центрированные 
структуры, а наше представление о том, что они существуют – ведь 
получается, что это представление является не более чем противоречивой 
метафорой. Поэтому необходимо не менять существующие структуры, а 
увидеть их как не-структуры. 

143 



Ж. Деррида деконструирует понятие «знака» и утверждает, что не так 
просто освободить его от логоцентрической метафизической оппозиции 
означающее / означаемое. В своей работе «Структура, знак и игра в 
дискурсе гуманитарных наук» Ж. Деррида выделяет два способа, которые 
позволяют стереть различие между означающим и означаемым и тем 
самым избавиться от метафизического логоцентризма. 

В романе «Лесной царь» М. Турнье условно делит жизнь главного 
героя Абеля Тиффожа на три этапа: нравственные и физические страдания 
Абеля во время учебы в школе св. Христофора; застой героя накануне 
Второй мировой войны; триумф персонажа в нацистской школе Неаполя. 
В произведении Тиффож – одинокий человек, со странными привычками 
и склонностями, оторванный от повседневности и поглощенный 
разгадыванием окружающих его символов и знаков. Нестор, школьный 
друг и учитель Абеля, раскрывает ему сущность иной реальности и 
пробуждает в нем стремление к «событиям», к собственному будущему. 
Эта собственная позиция далее позволяет Абелю «не маскировать свою 
душу, выбросившую всю ту духовную пищу, которой ее 
угощали» [6,  c. 79]. 

Руководствуясь каноном мифологического образа каннибала, 
М. Турнье наделяет Тиффожа склонностью к «поеданию» – сначала он 
охотится на детей «пассивно» с фотоаппаратом и магнитофоном в руках и 
получает записи их голосов и их изображения. Для него фотография – это 
форма «каннибализма», своеобразный способ «поедания» образов. 

Позже, будучи сотрудником нацистской школы в Неаполе, Тиффож 
насильно увозит туда детей из близлежащих городов, чтобы воспитывать 
их и подчинять своей воле и идеям немецкого фашизма. «Великий 
Охотник со своими охотничьими радостями и оленьими рогами 
безнадежно падал в его глазах, превращаясь в бесстрашного людоеда из 
бабушкиных сказок. Его совершенно затмил другой – каннибал из 
Растенбурга, который потребовал от своих подданных их самое ценное 
сокровище – пятьсот тысяч десятилетних девочек и пятьсот тысяч 
мальчиков» [6, c. 287]. Автор имеет в виду массовый прием детей в 
«Гитлерюгенд» на день рождения фюрера. 

Однако финал романа написан в традициях гуманистического пафоса: 
рискуя собственной жизнью, Абель Тифож выносит из болота еврейского 
мальчика Ефрема. Автор в скрытой форме делает выбор за своего героя в 
пользу победы добра над злом [7, c. 251]. 

Таким образом, в романе «Лесной царь» М. Турнье легенда о святом 
Христофоре (Христоносце) – это аллегория постмодернистской критики 
логоцентризма. В произведении французского писателя святой 
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становится эмблемой нацизма как инверсии «правильных» отношений 
между правдой и силой. Вхождение св. Христофора в современную 
художественную литературу совпадает с «постмодернистским 
поворотом» к акценту на означающем («носителе» Логоса) за счет 
означаемого («несущего» Логоса). Роль святого Христофора как 
аллегории «поворота постмодернизма» сохраняет статус эмблемы 
постмодернистской битвы между истиной и силой, между 
субъективностью и действием. 
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