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Рецензируемая монография входит в чис-
ло работ, посвященных фикциональной комму-
никации – отражению в тексте художествен-
ной реальности с присущими ей специфичес-
кими «сегментами» – персонажными субтек-
стами. Несмотря на то, что художественный
текст и его структурные координаты издавна
являются объектом общефилологического
рассмотрения, лингвистические трактовки
такого его строевого элемента, как «персонаж-
ная» речь, отличаются разноплановостью и
часто не учитывают последних достижений в
области лингвистики.

В рецензируемой работе анализ персонаж-
ных субтекстов выполнен с опорой на общете-
оретический постулат об интерпретации как
особом виде деятельности; учитывает подхо-
ды к пониманию текстовых смыслов как иде-
альных образований в недрах читательского
сознания; использует теоретико-методологи-
ческий принцип дополнительности (Н. Бор),
в соответствии с которым значимые стороны
объекта рассматриваются как основа для фор-
мирования его многомерного образа.

Как показано в данной книге, персонаж-
ные субтексты, или субординатные тексты,
образуют полисубъектный нарратив, ткань
художественного произведения, где взаимо-
действие голосов персонажей, их субтексты,
должны рассматриваться как непротиворечи-
вое единство. В связи с этим в работе постав-
лена важная теоретическая проблема о самом
принципе «монтажа» целостного произведения,
о возможности согласования субтекстов в
едином диалогическом сверхтексте (по
М.М. Бахтину) или, напротив, о выявлении
правил импликации, выведения голосов пер-
сонажей из целостной смысловой структуры
повествования.

Данная проблема актуальна в теории и
практике художественного перевода, кото-
рый рассматривается как вид интерпрети-
рующей деятельности, приводящей к проду-
цированию текстового коррелята художе-
ственного текста – его «аллотекста», опос-
редованного иным языковым кодом. Знание
закономерностей формирования персонаж-
ных субтекстов является залогом адекват-
ного перевода текста с сохранением его
смысловой и стилистической целостности.
Эта проблема известна переводчикам худо-
жественных текстов и всегда вызывает спо-
ры относительно техник выделения и сохра-
нения в трансляте специфических черт ав-
торской креативности.

В рецензируемой работе – пять глав,
каждая из которых отражает один из аспек-
тов анализа художественного текста и в пол-
ной мере передает все многообразие катего-
рий и подходов к изучению лингвистической
структуры художественного текста: от мето-
дологического основания к особенностям чле-
нимости текста, от них – к типам коммуника-
тивных ситуаций, принципам моделирования
языковой личности персонажа и установления
информационной неоднородности персонаж-
ных субтекстов.

В первой главе в качестве теоретичес-
кого основания для структурирования инфор-
мации, представленной в персонажных субтек-
стах, комплексно рассматриваются лингвис-
тические характеристики разной природы, ко-
торые отражают два аспекта интерпретации –
процессуальный и результативный. Интерпре-
тация художественного текста как процесс
предполагает рассмотрение таких языковых
параметров текста, которые указывают на
типические черты его отдельных сегментов.
К ним в монографии отнесены следующие:
экспликация семантических оппозиций, эксп-
ликация симметрии/асимметрии, жанроопре-
деление, аппроксимация, экспликация типов
дискурса, экспликация концептов, релятивная
инференция. Интерпретация как результат
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освоения содержания текста предполагает
анализ разных видов ментальных проекций
художественного текста: трансгрессивной,
регрессивной, рефлексивной, лакунарной. Та-
ким образом, в работе задан теоретический
каркас, в рамках которого происходит описа-
ние параметров персонажных субтекстов.

Во второй главе рассматриваются осо-
бенности интертекстуальных отношений и
виды корреляций между персонажными суб-
текстами и традиционно выделяемыми еди-
ницами текста: заглавием, эпиграфом;
устанавливается онтологический статус пер-
сонажных текстов.

Третья глава посвящена выявлению
функциональных особенностей субординат-
ных текстов в фикциональной коммуника-
ции. Интересным и перспективным для пос-
ледующих исследований представляется
выделение понятий нулевого персонажно-
го субъекта («зоны безмолвия», значимо-
го молчания персонажа), кортежей (под-
систем персонажных субтекстов) и пара-
кортежных элементов (единство речевой
деятельности персонажа и неречевых ви-
дов коммуникации), динамических основ
фикциональной коммуникативной ситуации.
Автор книги убедительно показывает, что
использование речевых приемов, стилисти-
ческих фигур – это следствие законов ди-
намического развертывания художествен-
ного повествования: «фигура действитель-
ности влечет за собой порождение фигур
дискурса» (с. 188). Как показано в работе,
такой подход позволяет уйти от нежела-
тельного упрощения и толковать интерпре-
тируемый текст не просто как сумму «ста-
тичных» субтекстов, наполненных содер-
жанием однородного характера, но как из-
меняющийся текст (с. 192), составляющие
которого имеют (относительно) равный
статус только лишь в линейном информа-
ционном ряду, но не в смысловом простран-
стве повествования.

 Четвертая глава книги ставит перед
читателем фундаментальный вопрос о моде-
лировании реальности в фикциональном дис-
курсе. Действительно, проблема художествен-
ного отражения (представления) мира – воп-
рос, остающийся острым на протяжении со-
тен лет. Известно, что взгляды ученых здесь

расходятся принципиально: лингвисты услов-
но принимают художественную референцию
в качестве «аналога» реальной действитель-
ности, а персонажную речь – в качестве «ана-
лога» реальной речевой коммуникации, ори-
ентируясь при этом на важный принцип худо-
жественной репрезентации – подражание дей-
ствительности. Литературоведы и словесни-
ки, объектом исследования которых являет-
ся художественный текст, ищут в нем черты
«особого», «усложненного», креативного и
неподражаемого видения мира.

В работе А.А. Боронина проблема рефе-
ренции и моделирования реальности поставле-
на на прочную основу лингвистических терми-
нов и направлена на выделение принципов мо-
делирования минимальных сегментов повество-
вания – субординатных текстов. Именно в
многоголосии видений мира и их представле-
ний в тексте состоит сложность референции
художественного повествования в целом.

В полной мере используя достижения
современного антропоцентрического языкоз-
нания (в частности, лингвистическое понятие
языковой личности), автор книги демонстри-
рует действие принципа лингвистической до-
полнительности в применении к моделирова-
нию пространства художественного текста из
совокупности голосов языковых личностей
персонажей. Автор показывает, что, несмот-
ря на данный полифонизм, художественному
тексту свойственна монологичность, снятие
противопоставления по линии «говорящий –
слушающий», что обеспечивает монолитность
гетерогенного текста (с. 226).

Пятая глава рецензируемой моногра-
фии акцентирует внимании читателя на мно-
гообразии видов информации в тексте. Опира-
ясь на положения И.Р. Гальперина, Н.И. Жин-
кина, Г.В. Колшанского и других ученых, автор
исследования показывает существование раз-
ных «информационных рядов» в субтексте
(с. 236): экстралингвистического и лингвисти-
ческого видов информации. Отмечается, что
при моделировании персонажных субтекстов
не нужно идти по пути предельной детализа-
ции названных типов информации, а необхо-
димо выделять только значимые содержа-
тельные признаки.

Следует отметить, что данная глава, за-
вершающая изложение концепции автора, в
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некоторой степени уступает по содержатель-
ности предыдущим разделам книги, поскольку
приращение лингвистического знания относи-
тельно семантики текста за счет анализа со-
держательной структуры персонажных субтек-
стов здесь минимально. Возможно, имело бы
смысл разместить данный раздел в теорети-
ческой части работы при обсуждении ключе-
вых понятий исследования. Данное наблюде-
ние не снижает ценности содержания рецензи-
румой работы в целом: она насыщена интерес-
ными мыслями автора, содержит описание но-
вых подходов к интерпретации, казалось бы,
хорошо известных лингвистических положений,
включает яркий иллюстративный текстовый
материал. Монография А.А. Боронина рассчи-
тана на серьезного читателя и адресована в

первую очередь филологам (лингвистам и ли-
тературоведам), интересующимся проблема-
ми фикциональной коммуникации и общей тео-
рии языковых репрезентаций.

Само название монографии и постанов-
ка проблемы в ней вызывает интерес читате-
ля. А результатом изучения содержания кни-
ги, безусловно, является удовольствие от
встречи с новым знанием, глубоким проник-
новением автора в сложные лабиринты тек-
стового устройства. Радостно, что круг линг-
вистических работ, посвященных проблемам
текстопорождения и понимания речевых про-
изведений, пополнился еще одним многосто-
ронним исследованием.

С.В. Ионова


