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арактеризуя диалогический характер 
речевого произведения, М. М. Бах

тин писал: «Текст живет, только соприка
саясь с другим текстом (контекстом). 
Только в точке этого контакта всп^тхивает 
свет, освещающий и назад и вперед, при
общающий данн^1й текст к диалогу» [Бах
тин 1979].

Нам кажется, что своеобразной «худо
жественной гимнастикой» для ума чита
теля может быть подробный лингвисти
ческий анализ поэтических текстов, в ко
торых авторы использовали один и тот 
же классический сюжет, одну и ту же 
прецедентную ситуацию или прецедент
ное имя. Внимательное «лингвистиче
ское чтение» этих текстов дает возмож
ность сравнить, как по-разному может 
быть выражен собственный художествен
ный взгляд на мир, как осуществляется 
полилог различных поэтических взгля
дов, наглядно почувствовать, как проис
ходит столкновение и сопоставление раз
личных способов изображения действи
тельности.

Мы предлагаем вниманию читателя (в 
первую очередь - учителя) анализ не
скольких русских поэтических текстов, в 
каждом из которых представлен поэти
ческий вариант известной ситуации «ги
бель Офелии», восходящей к пьесе Шек
спира «Гамлет». Это стихотворения 
«Офелия гибла и пела^» А. Фета и 
«Офелия» В. Брюсова. (Позже отошлем 
читателя еще к двум произведениям: 
«Офелия в цветах, в уборе^» А. Блока и 
«Уроки английского» Б. Пастернака.) Все
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эти шедевры по-разному связаны как с 
текстом-источником, так и между собой. 
Прежде чем перейти к анализу русских 
поэтических текстов в их интертексту
альных связях и взаимоотношениях, об
ратимся к исходной единице - соответ
ствующему фрагменту из «Гамлета».

Офелия для русского коммуникативно
го сознания, без сомнения, образ знако
вый. Пожалуй, для рядового носителя 
языка имя Офелия означает «нежная», 
«несчастная», «безумная».

Исходная модель ситуации, восходя
щей к шекспировскому «Гамлету», пред
ставлена в нескольких классических пе
реводах, являющихся своего рода само
стоятельными литературными шедевра
ми, - А. Кронеберга, К. Р. (Константина 
Романова), А. Радловой, М. Лозинского, 
Б. Пастернака. Мы приводим перевод 
М. Лозинского, дающий, по мнению 
большинства исследователей, наиболее 
точное представление о первоисточнике. 
В тексте-источнике о смерти Офелии рас
сказывает Гертруда:

Есть ива над потоком, что склоняет 
Седые листья к зеркалу волны;
Туда она пришла, сплетя в гирлянды 
Крапиву, лютик, ирис, орхидеи, - 
У вольных пастухов грубей их кличка,
Для скромных дев они - персты умерших; 
Она старалась по ветвям развесить 
Свои венки; коварный сук сломался,
И травы и она сама упали 
В рыдающий поток. Ее одежды, 
Раскинувшись, несли ее, как нимфу;
Она меж тем обрывки песен пела,
Как если бы не чуяла беды
Или была созданием, рожденным
В стихии вод; так длиться не могло,
И одеянья, тяжело упившись,
Несчастную от звуков увлекли 
В трясину смерти.
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в переводе ситуация «гибель Офелии» 
представлена как последовательное опи
сание действий, ведущих к смерти герои
ни. Действие локализуется в определен
ном пространстве (на берегу реки) и во 
времени (с момента, когда Офелия при
шла на берег, до момента ее смерти).

При обращении к русской классике мы 
последовательно попадаем в четыре 
временных слоя, в которых шекспиров
ский текст подвергается переосмысле
нию: сначала это Фет, затем В. Брюсов, 
А. Блок и, наконец, Б. Пастернак. Можно 
предположить, что для поздних текстов 
источниками являются не только шекспи
ровский фрагмент, но и ранние тексты 
русских поэтов. При этом имеет место 
«деконструкция» и переразложение ис
ходных компонентов текста, их переком- 
позиция, «создающая новое единство и 
движение во времени поэтической мате
рии» [Фатеева 2000: 5].

Проанализируем связь текстов-реципи
ентов с исходным текстом и друг с дру
гом в аспекте интертекстуальности, обра
щаясь при необходимости к творчеству 
других поэтов.

Наиболее ранний из текстов-реципиен
тов - стихотворение А. А. Фета (1846):

Офелия гибла и пела,
И пела, еплетая венки;
С цветами, венками и пеенью 
На дно опуетилаеь реки.
И многое е пеенями канет 
Мне в душу на темное дно,
И много мне чуветва, и пееен,
И елез, и мечтаний дано.

Текст состоит из двух частей (строф), 
первая из которых прямо соотносится с 
шекспировской ситуацией «гибель Офе
лии», а вторая передает мысли и чувства 
лирического героя. Сигналом исходной 
ситуации является предикативное сочета
ние Офелия гибла. Вариант классическо
го сюжета разворачивается на базе пре
дикатов гибла (на дно опустилась реки), 
пела, сплетая венки, причем в тексте 
Фета центральное место занимают глагол 
петь и его производные, которые нахо
дятся в сильных позициях. Пение Офе
лии - фокусирующий компонент, связы
вающий все детали прецедентной карти-

ны, дополняя (или определяя?) осталь
ные действия героини (гибла и пела, 
пела, сплетая венки, песнью на дно
опустилась реки). Представленная кар
тина предельно обобщена. Описание ги
бели Офелии сжимается до четырех 
строк: отбирается несколько атрибутов- 
образов, с помощью которых реконстру
ируется исходная ситуация: венки, цве
ты, песня, дно реки.

Образ Офелии в данном тексте совер
шенно условен, лишен конкретных черт. 
Это воплощение идеи прекрасного и тра
гического. В описании используются ис
ключительно те образы исходного текста, 
которые способствуют передаче слож
ной, многоплановой, эстетически пре
красной и одновременно страшной для 
всякого смертного картины гибели (похо
рон) героини, связанной с потенциаль
ной семантикой слов пение, цветы, венки 
и своеобразной обрамляющей компози
цией фрагмента, который начинается 
словом гибла и заканчивается словосоче
танием на дно опустилась реки. Создает
ся необыкновенно яркий образ гибнущей 
красоты. Прекрасное (девушка, пение, 
венки, цветы) умирает, но это не делает 
его менее прекрасным. Отбор образов, 
заданных шекспировским текстом, и ком
позиционное решение определяют изме
нение в восприятии ситуации: важна не 
гибель Офелии сама по себе, а гибель 
п о ю щ е й  Офелии, вернее, гибель пре
красного (закономерно, что глагол пела 
превращается в атрибут-признак Офе
лии - песня).

Данный отбор подчиняется художе
ственному замыслу: ситуация «гибель 
прекрасного» переносится во вторую 
часть стихотворения, связанную с первой 
(интертекстуальной) метафорическими 
отношениями: дно реки - дно души. Фор
мально средством связи этих частей 
является лексический повтор (петь и на 
дно).

Во второй части в пространство текста 
включается субъект - лирический герой. 
Именно по отношению к нему подверга
ется переосмыслению текстовая доми
нанта - слово песня, при этом актуализи
руется традиционная для поэзии XIX в.
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символика: песня - поэзия, но поэт ока
зывается лишенным своего традиционно
го предназначения: он не певец, музыка 
приходит к нему свыше много мне^ 
песен^ дано) - это песня Офелии, пере
несенная через века. Бесконечность вре
мени, переданная последовательным из
менением исторического (Офелия - ли
рический герой) и грамматического (про
шедшее, будущее, прошедшее) времен, 
смыкается с бесконечностью простран
ства, связанного песней (кульминация 
про странственно-временной бе сконеч- 
ности - образ души-реки. Так, во фразе 
И многое с песнями канет Мне в душу на 
темное дно оказываются связанными 
лексема душа, воплощающая существую
щее у христиан представление о бессмер
тии - вечном существовании, и слово ка
нет, актуализирующее в сознании полу
чателя на уровне лексической предсказу
емости фразеологизм кануть в Лету - 
символ забвения в загробном мире). Со
здается образ вечно звучащей (проходя
щей через века) песни поэзии, которая 
попадает (или падает?) в душу поэта на 
темное дно вместе со многим прекрас
ным. Изображенная картина предопреде
ляет следующее толкование: то многое, 
что дано поэту, при соприкосновении с 
темным дном его души, превращаясь в 
поэзию, должно погибнуть. Трагическое 
осознание этого звучит в последнем 
предложении фетовского стихотворения.

Рискнем предположить, что номинация 
гибель прекрасного в душе поэта разво
рачивается в детальное описание в сти
хотворении А. Блока «Художник», где 
подробно описывается процесс гибели 
прекрасного в душе художника:

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?..
Причем центральной единицей, связы

вающей поэтические тексты между со
бой, является лексема душа', ср. темное 
дно души у Фета и душу, сраженную про
клятием, у Блока:

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, -

Душу сражает, как громом, проклятие'. 
Творческий разум осилил - убил.
И замыкаю я в клетку холодную 
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.
Образцом непрямой интертекстуаль

ной связи является написанное в начале 
ХХ в. стихотворение В. Брюсова «Офе
лия», в котором фрагмент текста-реципи
ента (фетовские строчки) цитируется в 
качестве эпиграфа:

Офелия
Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки,
С цветами, венками и пеньем 
На дно опустилась реки

Фет .
Ты не сплетала венков Офелии,
В руках не держала свежих цветов;
К окну подбежала, в хмельном веселии, 
Раскрывала окно, как на радостный зов!
Внизу суетилась толпа безумная,
Под стуки копыт и свистки авто,
Толпа деловая, нарядная, шумная,
И тебя из толпы не видел никто.
Кому было дело до лика странного, 
Высоко, высоко, в чужом окне.
Чего ж ты искала давно желанного, 
Блуждающим взором, внизу, на дне?
Никто головы не поднял, - и с хохотом 
Ты кинулась вниз, на пустой гранит.
И что-то упало, с тяжелым грохотом 
Под зовы звонков и под стук копыт. 
Метнулась толпа и застыла, жадная, 
Вкруг бедного тела в крови, в пыли_
Но жизнь шумела, все та же, нарядная, 
Авто и трамваи летели вдали.
Текст стихотворения членится на две 

части: интертекстуальную (описание ги
бели девушки) и актуальную (описание 
города). Соответственно художественное 
пространство текста разделено на два 
уровня «по горизонтали»: верхний уро
вень (окно) - мир героини, нижний уро
вень (улица) - «страшный мир». Пози
цию субъекта в «интертекстуальной час
ти» стихотворения занимают лексемы 
Офелия (прецедентное имя, вынесенное 
в заглавие) и Ты. «Вводит» интертексту
альную часть эпиграф. Название стихо
творения и эпиграф оживляют в созна
нии читателя шекспировскую ситуацию
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«гибель Офелии» и прецедентное имя 
Офелия со всеми поэтическими смысла
ми, связанными с этими феноменами, по
зволяя предположить сходство Офелии 
Фета и героини (Ты) Брюсова. Однако на 
уровне текста образы противопоставля
ются: утвердительные предложения фе- 
товского стихотворения сменяются отри
цательными (Фет: Офелия^ пела, спле
тая венки - Брюсов: Ты не сплетала 
венков Офелии; Фет: С цветами, венка
ми и песнью - Брюсов: В руках не дер
жала свежих цветов), исчезает домини
рующий у Фета глагол петь, симметрич
ные синтаксически описания гибели ге
роинь противопоставлены стилистиче
ски - каждому слову Фета соответствует 
эстетически противоположный эквива
лент: С цветами, венками и песнью На 
дно опустилась реки - и с хохотом Ты 
кинулась вниз, на пустой гранит.

Напротив, текст Брюсова ретроспек
тивно влияет на восприятие текста Фета: 
несколько слов эпиграфа обнаруживают 
«на фоне» стихотворения Брюсова значе
ния, противоположные «исходным»: в 
лексеме гибла по отношению к героине 
текста «просвечивается» значение слова 
погибший «морально опустившийся, не 
способный вернуться к честной жизни, 
стать порядочным» (MAC); фраза на дно 
опустилась «читается» как фразеологизм 
опуститься на дно - «деклассировав
шись, оказаться среди подонков обще
ства» (MAC). Тема «дна жизни», обозна
ченная в эпиграфе, развивается в тексте 
стихотворения: образ снижен, лишен тра
диционных атрибутов, пение заменяется 
хмельным весельем и безумным смехом 
(хохотом). Героиня Брюсова не делает 
того, что делает Офелия Фета. Офелии 
Фета и Брюсова - явно разные девушки.

Отвергая «внешний» эстетизм Фета, 
Брюсов сближает свою героиню с шекс
пировским образом, передавая сходство 
с помощью различных текстовых знаков. 
Так, если действия героини Брюсова про
тивопоставляются действиям Офелии 
Фета, то последовательность действий 
персонажей Брюсова и Шекспира в об
щих чертах совпадает: они п р и ш л и  
куда-то (Офелия п р и ш л а  (на берег) /

Ты_ К окну п о д б е ж а л а ) ,  попыта
лись что-то сделать (найти), но не смогли 
(Ей травами увить х о т е л о с ь  иву / 
Чего-то и с к а л а  д а в н о  ж е л а н 
н о г о ) ,  и это привело их к гибели ( о б 
р у ш и л а с ь  в  п о т о к  / к и н у л а с ь  
в н и з  н а  п у с т о й  г р а н и т ) .  По
дробности гибели у Брюсова описаны 
последовательно, «шаг за шагом», как у 
Шекспира, а не обобщенно, как у Фета.

В описании героини используется сти
листически окрашенная лексика, оказыва
ющая воздействие на восприятие образа в 
целом: духовная красота подчеркивает
ся использованием лексем лик стран
ный взор, желанный, высоко. Лексемы лик, 
взор сближают описание девушки с иконо
писью, а желанный и высоко возводят его 
к русской народно-поэтической традиции.

Языковыми средствами передается со
ответствие характера героини Брюсова 
Офелии Шекспира: она, как шекспиров
ская Офелия, доверчива, внутренне оди
нока и, наконец, безумна.

Нижний уровень занимает «страшный 
мир», который губит девушку. Задана 
перспектива, при которой «страшный 
мир» вынужден смотреть на девушку 
снизу вверх - Высоко, высоко в чужом 
окне (сам образ девушки в окне является 
знаковым для русского сознания), а геро
иня, напротив, смотрит на него сверху 
вниз: Внизу суетилась толпа безумная^ 
Толпа деловая^ И тебя из толпы не ви
дел никто. Показательно противопостав
ление субъектов в интертекстуальной и 
актуальной макропропозициях: с одной 
стороны, Ты (Офелия) - образ вполне 
конкретный (прецедентное имя) и близ
кий лирическому герою (Ты предполага
ет скрытое или явное наличие Я и их бли
зость); с другой стороны, толпа («безли
кая масса людей») и никто - кульмина
ция обобщенной безличности. Движение 
в актуальной макропропозиции представ
лено как хаотическое, беспорядочное, 
направленное вглубь себя: толпа суети
лась, (тебя) не видел никто, ни
кто (головы) не поднял, метнулась тол
па и застыла. Образ города конкрети
зирован с помощью звукописи: радост
ный зов, которого ожидала девушка, -
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это мертвый, механический шум города 
{стуки копыт и свистки авто, зовы 
звонков).

Страшный мир современного поэту 
города {время в актуальной пропозиции 
определено вполне конкретно: маркером 
является сосуществование на проезжей 
части лошадей и автомобилей) - безлич
ное, безумное, механическое, нарядное 
Нечто - противопоставлен миру Офелии - 
миру доверчивой наивной молодой 
Жизни.

Столкновение ирреального {интертек
стуального) и реального {актуального) 
миров приводит к гибели героини. Брю
сов отвергает эстетизм смерти, характер
ный для описаний Шекспира и Фета. 
Смерть в изображении Брюсова безоб
разна и беспощадна. Она превращает 
Офелию в безличное что-то: И что-то 
упало ^ Лексема душа не употребляется, 
но субъекты макропропозиций противо
поставлены друг другу как духовная суб
станция бездуховной, механической. В 
результате столкновения душа {представ
ленная в тексте лексемами странный лик, 
взор) гибнет, остается что-то, бедное 
тело в крови, в пыли. Лирический герой 
формально в тексте не представлен, но 
все его симпатии, несомненно, на сторо
не Офелии. В семантической структуре 
прецедентного имени Офелия актуализи
рованы семы «погибшая», «опустившая
ся на дно», «духовно красивая», «довер
чивая», «одинокая», «безумная».

Таким образом, ситуация «смерть Офе
лии» используется Брюсовым с опреде
ленными художественными целями: он

изображает неминуемую гибель духовно
сти в столкновении с жестокостью окру
жающего мира и безобразие смерти, пре
вращающей красоту в ничто {во что-то). 
Хотя идеал внешней красоты {прекрасно
го), выдвинутый Фетом, отвергается, 
Брюсов несомненно остается на позици
ях панэстетического мироощущения, ха
рактерного для поэзии Фета. Как извест
но, символизму 1890-х гг. присущ анти
эстетизм, а отдельным символистам 
1900-х гг. - отождествление красоты с 
хаосом, дисгармонией «стихий» [Минц 
2000: 459]. Но признак панэстетизма - 
восприятие и осмысление мира в эстети
ческих категориях {красота - безобразие, 
гармония - хаос и т.д.), а не та или иная 
оценка противополагаемых понятий. В 
этом смысле и эстетизм, и антиэстетизм 
отрицают или отодвигают на второй план 
этические, логически выводимые и дру
гие нормы жизни во имя «эстетического» 
подхода к действительности.

Текст Брюсова содержит память о тек
стах Фета и Шекспира. Реализуется ин
терлингвистическая оппозиция: Брюсов 
{Шекспир) - Фет, текстовая: человек - 
мир, воспевается внутренняя красота, ха
рактерная для шекспировских героев, их 
духовность.
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