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Раздвоенность жизни, двойственность соотнесения себя с миром, 
следовательно, раздвоенность сознания Рамо очевидны.

Установив наличие и актуальность раздвоенного сознания для 
поэтики Дидро, необходимо определить тот принцип, на основа
нии которого можно выстроить двоемирие. У Дидро таким прин
ципом является идентичность Я. Следовательно, выстраиваются 
два мира в бинарную оппозицию: мир Я и мир не-Я, мир подлин
ного сознания и мир ложного сознания. Теперь необходимо опре
делить те диалоги, которые соответствуют каждому из миров.

Первое -  это диалог самого Рамо. Он, как уже было сказано, в ди
алоге стремится обозначить свое Я, установитыграницы истинной 
идентичности (об этом свидетельствует исповедь, шокирующие 
признания, рассказы), но для этого ему необходимо, во-первых, 
нарушить конвенцию социальной роли негодяя, мошенника и 
невежды, то есть, перестать разыгрывать и притворяться, и, во- 
вторых, устремиться к Другому, олицетворяющему его настоящее 
Я гения и безумца. Другой выступает гарантом целостности этого 
Я. Рамо так и не удается достигнуть предела своей идентичности. 
Диалог как средство и путь поиска себя приобретает статус истин
ного диалога, который возможен с позиции подлинного сознания, 
противоречивого и парадоксального.

Второе -  это диалог философа. Такой диалог ведется с позиции 
сознания, которое не желает выходить за свои пределы, которое 
ограничено своей социальной ролью мудреца. Это сознание не 
знает раздвоенности, оно монотонно, оно всегда равно себе. Фи
лософ никого не разыгрывает и никем не притворяется, ему это 
делать не требуется, так как он уверен в своей идентичности, но 
напрасно. В то время как образ Рамо динамичен, образ философа 
статичен именно по причине отсутствия стремления к Другому, то 
есть к настоящему себе. Получается, что философ -  это носитель 
ложного сознания, которое отказывается признавать изначаль
ную двойственность своей природы. Диалог, таким образом, при
обретает статус неправильного события, становится техническим 
средством. Этот диалог не ведет по пути поиска идентичности, а 
лишь уводит в сторону от истинного Я.
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Теперь можно говорить о наличии в произведении Дидро диа
лога двух видов, один из которых является истинным диалогом, 
другой -  ложным.

Отношение Я-Ты (Бубер) может быть спроецировано на иден
тичность Я, а диалог Я и Ты «прочитывается» как диалог Я и Дру
гой, который оказывается моим подлинным Я. Я племянника Рамо 
-  это и есть Ты, к которому он обращается.

Отношение Я-Оно (Бубер), следовательно, проецируется на 
ложную идентичность и ложное сознание, когда довлеющее Я ове
ществляется. По Буберу диалог в мире опыта (Оно) невозможен. 
Получается, что и у Дидро в мире не-Я диалог становится бесцель
ным, практически невозможным. Я философа видит в собесед
нике только лишь, в терминологии Бубера, Оно (для Бубера Оно 
включает в себя категории Она и Он). Не случайно, диалог выстра
ивается в форме Я и Он.

Конечно, категории Ты и Оно у Дидро приобрели иное со
держание и придали иной облик диалогу в целом. Диалог Дидро 
негативен. Действительность распадается на фрагменты инди
видуальных раздвоенных сознаний таких персонажей, как Рамо, 
утрачивается целостность бытия, исчезает довлеющее сознание 
или голос, идентичность так и не может быть обретена, а вместе с 
ней и истина.

АЛИЛОВА Д.Г.
Синестетические аналогии в творчестве 
Уильяма Шенстона

К середине XVIII в. в новых тенденциях развития английской 
поэзии и садово-паркового искусства все более отчетливо обна
руживаются общие черты. Неизбежные параллели между этими 
видами искусств проводились всякий раз, когда велись дискуссии 
об эстетическом восприятии внешнего мира и возможностях его 
выражения художественными средствами. Аналогии между этими 
видами искусств возникали издревле. Они восходят к преиспол
ненным поэзии вавилонским висячим садам, известным как Сады
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Семирамиды и даже к более древнему волшебному персиковому 
саду Ланъюань культовой царицы неба Сиванму, плоды которого 
на вершине волшебных гор Кунь-Лунь даровали бессмертие.

Пейзажный (английский) парк -  едва ли не самое важное из 
того, что внесла Англия в европейскую архитектуру XVIII в. Ан
глийская пейзажная лирика зрелого и позднего Просвещения 
была подобна английскому саду: она была необычна и, как спра
ведливо определил Н. М. Карамзин, «таила в себе сотню неожи- 
даемых вещей». В целом, разработка английского сада и эволюция 
пейзажной лирики происходили в едином общем русле, в котором 
доминировала концепция реальной, нетронутой природы. Как из
вестно, именно в этом заключается главное отличие английского 
сада, к примеру, от французского (регулярного), создаваемого по 
строгой, геометрически правильной схеме, где место природному 
ландшафту, как правило, отводилось за оградой.

Впервые термин «пейзажный сад» (landscape garden) появился в 
эссе Уильяма Шенстона «Отдельные мысли о возделывании сада» 
(Unconnected Thoughts on Gardening, опубл. 1764). Анализируя 
функцию английского сада, в основе композиции которого лежит 
принцип творческой переработки мотивов естественной природы, 
Шенстон называет его «пейзажным или живописным» (landscape 
or picturesque-gardening), отдавая предпочтение первому назва
нию. В конце XX в. Шенстона назвали «основным представителем» 
этого стиля, возникшего в Англии в середине XVIII в.; его вклад 
в развитие английского сада был отмечен в Новой Энциклопедии 
«Британника» и в авторитетных справочниках по английской ли
тературе. В основе пейзажного сада Шенстона, созданного в ро
довом поместье Лисоуз, романтизирующая планировка, -  та, что 
была профессионально разработана У. Чеймберсом, палладианцем 
в своих городских сооружениях. Именно Чемберсу, многократно 
посетившему Китай и на месте изучившему древнейшее садово- 
парковое искусство этой страны, было поручено в начале 1750-х 
гг. спланировать прославившие его имя сады в Кью Гардене, где он 
построил и несколько необычных и декоративных зданий, в том 
числе и сохранившуюся по сей день пагоду в китайском стиле.
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В Лисоуз, следуя возрождавшейся в Англии тенденции воссоз
дания Природы в ее первозданных формах, Шенстон привносит 
элементы готической архитектуры -  готическая беседка, готиче
ский экран. Готический стиль проявляется и в скульптурных ком
позициях. Посредством этого стиля, утверждающего силу пре
одоления тяжести, на отдельных участках сада Шенстону удалось 
создать эффект «висячих садов», о чем неоднократно упоминают 
его современники. В подробном описании Лисоуз (Description of 
the Leasowes. The seat of the late W. Shenstone. 1764) Роберт Додели, 
издатель первого собрания сочинений Шенстона, отмечает, что 
в саду поэта отдельные деревья, как и небольшие рощи, лужай
ки имели «невесомый», воздушный вид («hanging wood», «hanging 
lawn»), создавая, таким образом, удивительный пейзаж: сцены 
плавно менялись одна за другой, при этом бег ручьев направлял
ся таким образом, что служил своего рода природным путеводи
телем по саду и создавалось впечатление, что владелец поместья, 
«взяв наяду за руку, увлекает ее в долину в неудержимом импрови
зационном танце». Неповторимая образность будущего пейзаж
ного сада Шенстона запечатлена уже в его ранней поэме «Школь
ная учительница» (The School-Mistress, 1737), где благодаря отбору 
разнообразных изобразительных средств и самому построению 
фраз самый что ни на есть обычный сад простой сельской труже
ницы представлен в виде калейдоскопа живописных зарисовок, 
где одна органично сменяет другую, создавая при этом единое 
«пейзажное» полотно. В поэзии Шенстона (цикл песен «Пейзаж», 
II; «К дереву», V) конкретное изображение природы выходит дале
ко за рамки описательного стиля -  «высокая» лексика и такие сти
листические приемы как олицетворение, перифразы, метонимия. 
Пейзаж в одноименной песне Шенстона (The Landscape) имеет са
мостоятельное значение и наряду с лирическим субъектом выпол
няет различные функции.

Анализ творчества Шенстона показывает, что сходство между 
поэтическим и садово-парковым искусством может быть как по 
эмоционально-смысловому воздействию, так и по структурно
му подобию. У Шенстона эти виды искусств не только взаимоо
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бусловлены, но и обнаруживают сходство, представляя тот тип 
синестезии, которая существует в искусстве не как простейшая 
ограниченная ассоциация по смежности, а творческая продуктив
ная ассоциация по сходству, составляющая основу поэтического 
мышления. Особое место в мастерстве пейзажа Шенстона в обоих 
видах искусств занимает синестетическая аналогия «ритм стиха 
-  архитектурные контуры сада». В связи с этим можно говорить 
о синестетическом мышлении Шенстона, происходящем за счет 
ассоциаций между визуальным и собственно поэтическим мыш
лением, где иносказание или перенос значения, осуществляется 
метафорой уже не в рамках одной модальности, а с переходом в 
иную модальность. Художественное наследие-Шенстона, мастера 
пейзажной лирики и одного из создателей пейзажного сада, сви
детельствует о том, что синестетичность его творчества служит 
своего рода индикатором назревающих синтетических тенденций 
в искусстве зрелого английского Просвещения в период, когда на
чинает доминировать иррациональное органическое слово, инту
иция и непосредственность автора.

ПОРУНЦОВ В.А.
Немецкий литературный экспрессионизм и 
проблема насилия

В начале XX века стремительно стал увеличиваться интерес к 
проблеме насилия. Наследие Канта, Гегеля, Маркса, Ницше под
верглось ревизии -  целый ряд исследователей стал по-новому ос
мыслять категории господства, рабства, права, свободы и иные 
(Жорж Сорель, Вальтер Беньямин, Ханна Арендт, Никлас Луман 
и многие другие). При этом сама проблема насилия, имплициру
ющаяся в различные области и категории мысли, рассматривалась 
с разных сторон, в зависимости от того, какие цели преследова
ли исследователи. Понятие насилия является предметом анализа 
в различных гуманитарных дисциплинах, таких как философия, 
политология, политическая философия, социология, историогра
фия, эстетика, культурология, история, психоанализ. Потому по
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нятие насилия тесно соприкасается с понятиями разума, нераз
умия, морали, языка, искусства, культуры. Но необходимо также 
учитывать, что категория насилия может быть осмыслена также 
художественно.

На первый взгляд может показаться, что если речь идет о куль
турном явлении, в данном случае о немецком экспрессионизме, 
то понятие насилия, используемое при его анализе, не включает 
в себя значения, связанные с физическим воздействием. Однако, 
само понятие «физическое» не является прозрачным, а с противо
поставлением физического и вербального воздействий давно по
кончено. На сегодняшний день, когда установлена определенная 
связь между сомой и семой, когда телесные и речевые практики 
обнаруживают точки пересечения, невозможно радикально раз
граничивать сферу литературы и политики. Литература и поли
тика имеют общие точки взаимоперехода и взаимогенерирования 
смысла. Одной из таких точек является насилие, точнее рефлексия 
о насилии.

Курт Пинтус в предисловии к первой антологии экспрессио
нистской лирики пишет: «...все отчетливее ощущалась невозмож
ность такой ситуации, когда человечество целиком и полностью 
зависимо от своих же творений: от науки, техники, торговли и 
промышленности, от окостеневшего общественного порядка, от 
буржуазных и общепринятых норм поведения» [И.л., 8]. Здесь 
Пинтус формулирует общий пафос искусства эпохи модерниз
ма, и надо отметить, в этом он не является первым, такое пред
ставление об интенциональной сущности модернистского имели 
почти все представители интеллектуальной и творческой интел
лигенции. В этой формуле отчетливо виден источник насилия -  
это определенная традиция, как социальная, политическая, так и 
этическая и цивилизационная. Эта традиция репрезентирована, 
соответственно, в устоявшейся стратификации, в которой нет 
места творящему и действующему духу, нет место праксису ин
теллигенции; в вытекающей отсюда событийной стагнации, пре
пятствующей реализации всех потенций творящего духа; в раци
онализированных категориях морали, семьи, государства, права,
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