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А. Тарковский писал, что «самое трудное для 
человека, работающего в искусстве, – создать для 
себя собственную концепцию, не боясь ее рамок, 
даже самых жестких, и ей следовать» [3]. Пробле-
ма индивидуально-авторской концепции писателя 
как живой среды в художественном дискурсе эпо-
хи является новой для лингвистической теории 
художественного текста. Новым является пред-
ставление индивидуально-авторской концепции 
писателя как внутренней жизни художественного 
языка в вариативности дискурсивного поля созна-
ния. Индивидуально-авторские концепции писа-
телей участвуют в самоорганизации художествен-
ного дискурса, проявляя коллективную энергию 
целостного художественного переживания. Хаос 
и порядок, следование литературно-художествен-
ным нормам и отклонение от них, сквозной интер-
претационный канал, открытость художественных 
текстов для художественного дискурса определяют 
многомерную природу индивидуально-авторской 
концепции, которую еще предстоит изучить. 

Актуальность поставленной проблемы состо-
ит в необходимости развития синергетики худо-
жественного дискурса, что позволит вывести мо-
делируемые системы художественного текста в 
динамичную среду, где сближающиеся индивиду-
ально-авторские концепции осваивают языковые 
константы национальных культур. Открытие пер-
вичности языка в художественном тексте ХХ века 
знаменует собой сдвиг коллективной ментально-
сти в синергетическом сопряжении с личностной 
духовностью писателя, обогащая художествен-
ный дискурс одновременностью коллективного 
и индивидуально-авторского в художественном 
переживании. По-прежнему актуально тонкое 

замечание Ю.М. Лотмана: «Всякий индивиду-
альный факт, всякое «чуть-чуть» в художествен-
ном тексте – результат осложнения основной 
структуры добавочными» [1,  24]. Ему созвучны 
мысли Е.Н. Князевой о том, что любая система 
стремится к синхронизации темпов эволюции, 
гармонии темпомира, поэтому хаос поддерживает 
единство, синхронизуя эволюцию подсистем вну-
три сложной системы [4]. Поднимается проблема 
самоподобия языкотворчества и языкосознания в 
протяженном художественном дискурсе. Специа-
лист в области синергетики текста И.Ю. Моисее-
ва полагает, что самоподобие (в ее терминологии 
«самотиражирование») ускоряет рассеивание от-
клонений в художественном дискурсе благодаря 
накоплению повторяемой неустойчивости [2]. 

Цель настоящей статьи – обосновать методо-
логию лингвосинергетического анализа индиви-
дуально-авторской концепции писателя. 

По-нашему убеждению, индивидуально-автор-
ская концепция писателя является трехуровневым 
образованием, фазами которого являются: 

1) Порядок, который писатель сознательно 
приводит в хаос.

Элементами порядка служат актуальные для 
эпохи константы культуры, которыми сближают-
ся писатели-современники и которые сохраня-
ют статус порядка в интерпретационном канале 
триады писатель-текст-читатель. Единообразие 
индивидуально-авторской концепции поддержи-
вается отобранными ею константами культуры, 
маркирующими антропоцентрическое простран-
ство творческой личности. В средневековой тер-
минологии константы культуры называли универ-
салиями. Отбор констант культуры происходит 
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матрично. Матричность сохраняется на всех трех 
уровнях индивидуально-авторской концепции. 

Индивидуально-авторская концепция осваи-
вается в матрице универсалий ДЕЙСТВИЯ, НЕ 
ДЕЙСТВИЯ, ЕДИНЕНИЯ, НЕ ЕДИНЕНИЯ, вза-
имодействие которых направляется аттрактором 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ. Универсалии в матрице 
постоянны по смыслу, но изменчивы по содержа-
нию. В эволюционной изменчивости индивиду-
ально-авторских концепций главную роль играет 
заданный писателем вектор внутри универсаль-
ной матрицы, которым порядок приводится в хаос 
за счет импликации одной из четырех противо-
борствующих сторон.

Опора на матрицу и константы культуры яв-
ляется необходимостью в художественных тек-
стах, моделирующих первичность языка. В ус-
ловиях удаленной иерархии повествовательных 
категорий, высвобождающих художественный 
дискурс для первичности языка, или активного 
действия внутреннего человека, введение в ин-
дивидуально-авторскую концепцию констант 
культуры восстанавливает интерпретационную 
устойчивость, прерванную свернутой повествова-
тельностью. Традиционная повествовательность 
пропускается триадой автор-текст-читатель через 
интерпретационный канал, скрепляющим стерж-
нем которого являются константы культуры, раз-
водимые, с заданной импликацией одной стороны 
матрицы, по универсалиям для формирования ас-
социативных сетей в виде гномонных или ризо-
морфных самоподобных образований. Иными сло-
вами, управляющим параметром вхождения в хаос 
является не повествовательная иерархия, как в тра-
диционной повествовательной суперструктуре, а 
импликация одной из четырех сторон матрицы.

Покажем на примере. В первом тексте сборника 
Дж. Джойса «Дублинцы» вербализуются НАДЕ-
ЖДА (There was no hope for him this time [5,  7]), 
СМЕРТЬ (If he was dead <…> to look upon its deadly 
work [5,  7]), СТРАХ (It filled me with fear [5, 7]) и 
СЛОВО (his words idle <…> the word paralysis <…> 
the word gnomon <…> the word simony [5,  7]). НА-
ДЕЖДА и СТРАХ являются антонимами, а антони-
мом СЛОВО становится МОЛЧАНИЕ, переданное 
многоточием в разрядке после точки. ДЕЙСТВИЕ 
СМЕРТИ, НЕ-ДЕЙСТВИЕ НАДЕЖДЫ и НЕ- 
ЕДИНЕНИЕ МОЛЧАНИЕМ СМЕРТИ указыва-
ют на импликацию ЕДИНЕНИЯ. Гномонность 
матрицы подчеркивается вербализацией гномона, 
самоподобной структуры с имплицированной сто-
роной. Повторы лексемы word указывают на век-
тор СОПРИКОСНОВЕНИЯ внутренним словом 
в дихотомиях ЖИЗНИ-СМЕРТИ, НАДЕЖДЫ- 
СТРАХА, СЛОВА-МОЛЧАНИЯ.

2) Хаос НЕЧТО ПОДОБНОГО, в котором пи-
сатель может доходить до трансформационного 
радикализма. 

Отобранные константы культуры соприкаса-
ются НЕЧТО ПОДОБНЫМ в новых конфигура-
циях, стирающих границы для восстановления 
гармонии в матрице СОПРИКОСНОВЕНИЯ. От-
клонения наполняют и уплотняют константы 
культуры новым содержанием, которое войдет в 
искусство эпохи. Крупный писатель, новатор мо-
дели художественного текста, вовлекает в живую 
среду хаоса современных ему писателей, чтобы 
они включились в хаос НЕЧТО ПОДОБНОГО, 
тем самым возведя отклонения в статус лингво-
типологической нормы. Такое влияние оказали 
индивидуально-авторские концепции Дж. Джой-
са, М. Пруста, А. Белого, Т. Манна на художе-
ственный дискурс как своего языка и культуры, 
так и современности. У Дж. Джойса на вхожде-
ние в хаос и нахождение в нем указывает лексема 
something: but there was something queer . . . there 
was something uncanny about him [5,  7]; But Maria 
said she had brought something special for papa 
and mamma, something they would be sure to like 
[5,  115].

В первом тексте «Дублинцев» Дж. Джойс вер-
бализует псевдо-ЕДИНЕНИЕ посредством лексе-
мы chalice: во время службы разбивается потир, 
что ухудшает состояние здоровья священника, ко-
торый переживает удары, приводящие к смерти. В 
гроб соборованному священнику кладут целый 
потир, но руки умершего его не принимают – по-
тир лежит в гробу, но ЕДИНЕНИЯ нет (an idle 
chalice on his breast [5,  17]). Как мальчик считал 
пустыми слова священника о скорой смерти (I 
had thought his words idle [5,  7]), так и свободно 
лежащий потир (his large hands loosely retaining 
a chalice [5,  13]) не дает ЕДИНЕНИЯ. Однако 
ЕДИНЕНИЕ воображается во сне мальчика, ког-
да умерший священник приходит к нему, непо-
священному ребенку, для исповеди (It murmured 
and I understood that it desired to confess something 
[5,  9]). Дж. Джойс создает ЕДИНЕНИЕ верба-
лизацией потира, который словно повисает в 
пространстве, не выполняя функцию СОПРИ-
КОСНОВЕНИЯ СЛОВОМ. В тексте «Аравия» 
поэтически настроенный подросток единит себя с 
потиром как бременем, которое он должен проне-
сти без страха, с надеждой сквозь жизнь: I bore my 
chalice through the throng of foes [5,  31]. 

3) Рождение нового порядка из хаоса путем 
выброса индивидуально-авторских отклонений 
от литературно-художественных норм в худо-
жественный дискурс современности

В интерпретационном канале константы куль-
туры продолжают выполнять функцию смысло-
вых скреп, проецируя в художественный дискурс 
индивидуально-авторские трансформации, где 
совмещаются коллективное и индивидуально-ав-
торское начала. Индивидуально-авторская кон-
цепция писателя серийностью и цикличностью 
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приводит нестабильность собственных отклоне-
ний к порядку, тем самым отводя их от порога, за 
которым система текста теряет устойчивость. Ат-
трактор СОПРИКОСНОВЕНИЯ в интерпретаци-
онном канале гармонизует матрицу восстановле-
нием имплицированной стороны. В переходы из 
одного ассоциативного ряда в другой одной и той 
же вербализации включаются силы притяжения, 
организующие ассоциативные кластеры, пучки 
смыслов, кластеризации трансформированных 
смыслов констант культуры. 

Мы убеждены, что хаос, изменяющий пара-
метры порядка эпохи, важен для непрерывности 
искусства. Каждая эпоха обнаруживает транс-
формации констант культуры. Ведомые эпохаль-
ной целью, творческие личности конструируют 
параметры порядка из эмерджентных структур, 
возникающих на хаотической основе. Очевид-
но, коллективное начало влияет на индивидуаль-
но-авторскую неустойчивость и интенсификацию 
индивидуально-авторских элементов хаоса. 

Проиллюстрируем сказанное, разобрав треху-
ровневую индивидуально-авторскую концепцию 
в тексте короткого рассказа Дж. Джойса «Встре-
ча» [5,  18–28].

Уровень первый. ИГРА вводится в текст как 
константа культуры в разграничении ДЕЙСТВИЯ 
игры в индейцев (arranged Indian battles [5,  18]), 
ДЕЙСТВИЯ чтения развлекательной юношеской 
литературы (The adventures related in the literature 
of the Wild West [5,  18]), НЕ-ДЕЙСТВИЯ обы-
денного школьного порядка (weariness of school 
[5,  20]) и Не-ЕДИНЕНИЯ игрой-драматизацией 
(Joe Dillon’s war dance of victory [5,  18]). 

ИГРА вербализуется глаголом play, который 
входит в синонимический ряд с доминантой ACT: 
But he played too fiercely for us who were younger 
and more timid [5,  18]. ДЕЙСТВИЕ детской игры 
разыгрывает напечатанное в юношеских жур-
налах. Например, упомянутая Дж. Джойсом се-
рия The Halfpenny Marvel выпускалась с 1893 
года. «Вождь апачей», чтение которого вызвало 
негодование учителя, было напечатано в этой се-
рии, специализировавшейся на приключениях и 
порицавшейся за агрессивный патриотизм. ИГРА 
в индейцы вовлекает в сферу своего действия 
ВОЙНУ и МИР (Dillon’s war dance of victory / the 
peaceful odour of Mrs. Dillon [5,  18]), ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ (The adventures related in the literature of 
the Wild West [5,  18]) и БЕГСТВО (for the escape 
which those chronicles of disorder alone seemed to 
offer me [5,  19]. 

Дж. Джойс включает такие вербализации кон-
стант культуры: ИГРА после школы – разыгрыва-
ние рассказов об индейцах; ИГРА-ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ – прогул школы (I wanted real adventures to 
happen to myself [5,  20]); ИГРА-БЕГСТВО-РЕ-
АЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ в свободе выбора 

прогула школы (But real adventures, I reflected, do 
not happen to people who remain at home: they must 
be sought abroad [5,  20]). ЕДИНЕНИЕ ДОМОМ 
отделяется от ПРИКЛЮЧЕНИЯ-БЕГСТВА в са-
мом начале: индейские игры на улице и спокой-
ствие дома, игра вне дома и приключение вне дома 
и школы. Константы культуры ИГРА, БЕГСТВО, 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ вводят в интерпретационный 
канал данного текста. Например, БЕГСТВО в эпо-
ху Дж. Джойса связано с отъездом, с покинутым 
домом, добровольной ссылкой. Сам Дж. Джойс 
навсегда покидает Ирландию, совершая поступок 
ДЕЙСТВИЯ НЕ-ЕДИНЕНИЯ для ЕДИНЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЕМ ПИСЬМА.

Второй уровень. На втором уровне созда-
ется живая среда ДЕЙСТВИЯ ЕДИНЕНИЯ 
ИГРОЙ-ПРИКЛЮЧЕНИЕМ в хаосе doors of 
escape [5,  19], БЕГСТВА в РЕАЛЬНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ, которое уже НЕ-ИГРА. Мальчики воспро-
изводят привычное ДЕЙСТВИЕ ИГРЫ (приклю-
чение в школьное время) в условиях ДЕЙСТВИЯ 
НЕ-ИГРЫ (нарушители дисциплины натыкаются 
на нарушителя этических норм). НЕ-ИГРА варьи-
руема, непредсказуема. Планируя НЕ-ИГРУ, не 
книжное приключение, мальчик втискивает себя 
в каноны привычной игры. Он хочет порядка, ко-
торого не находит в рассказах о далеких индейцах 
(«chronicles of disorder»), но с сохранением напря-
жения ИГРЫ. Трансформация ИГРЫ в НЕ-ИГРУ 
происходит в исследовании ритма родного горо-
да. Копируя игру (преследование, погоня) вне при-
вычного игрового времени и пространства (днем, 
на другом берегу реки), мальчики испытывают 
разочарование. Трафаретная осада расстраивается 
из-за недостачи игроков; даже преследуемой кош-
ке удается скрыться. НЕ-ИГРА («real adventure») 
становится НЕ-КОПИЕЙ обыденного порядка.

ИГРА-БЕГСТВО-РЕАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ трансформируется в СТОЛКНОВЕНИЕ, 
несмотря на радость ожидания, конспирацию с 
учебниками, удовольствие от созерцания листвы 
и набеленных туфель. Вербализацией, перебра-
сывающей мостик от ИГРЫ в НЕ-ИГРУ, является 
«рогатка» («catapult»).

Отрезвляющее ДЕЙСТВИЕ НЕ-ЕДИНЕ-
НИЯ (патология неизвестного прохожего) про-
тивопоставляется РЫЦАРСКОМУ ИДЕАЛУ 
ЕДИНЕНИЯ. На реальном «поле битвы», глядя 
в глаза противнику тогда, когда попирание эти-
ческой нормы становится нетерпимым, мальчик 
«схватывается» с пороком, и это НЕ-ИГРА, а 
БИТВА за красоту против сил зла. Боль оказы-
вается такой пронзительной, что рассказчик, не 
попирая противника, выходит из НЕ-ДЕЙСТВИЯ  
НЕ-ИГРЫ, вернувшись к знакомому и понятному 
ДЕЙСТВИЮ ИГРЫ. 

Третий уровень. Рождение нового порядка 
из хаоса БЕГСТВА в НЕ-ИГРУ возникает через 
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константу культуры ВЕРА, сквозную для всего 
Дж. Джойса, которая во «Встрече» осваивается 
как ВЕРА в ВЕЧНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ. Вербали-
зации стягиваются к кельтской легенде о Тристане 
и Изольде: 1) wild sensations – намек на неудов-
летворенность легендарного Тристана; 2) норвеж-
ское судно, которым любуются мальчики, вполне 
вписывается в ту же легенду о Тристане и Изо-
льде, где участвуют норвежские купцы; 3) опре-
деление девочек как «неистово красивых» (fierce 
and beautiful) соответствует традиционному пред-
ставлению об Изольде как натуре яростной и це-
леустремленной; 4) под словами незнакомца nice 
white hands, her beautiful soft hair скрываются, 
очевидно, Изольда Белорукая и Изольда Белоку-
рая; 5) упоминаемый прохожим В. Скотт в 1804 
году издал английскую поэму «Сэр Тристрем» с 
обширным критическим аппаратом. Важно от-
метить, что легенда о Тристане и Изольде станет 
одним из базовых для «Поминок по Финнегану» 
Дж. Джойса.

К легенде и рыцарству имеют отношение им-
пликации заголовка «Встреча» как турнира (через 
аллюзию к романам В. Скотта), любовного свида-
ния (дама сердца), манеры поведения (доблесть) и 
схватки (борьба). С другой стороны, в обратной про-
екции ключевых слов в заголовок выделяются ГАР-
МОНИЯ (рыцарский идеал), СВОБОДА и БОРЬБА. 

Индивидуально-авторская концепция Дж. Джой- 
са осваивает данным текстом следующее: АГРЕС-
СИВНОЕ (encounter = aggression) ВТОРЖЕНИЕ 
(encounter = invasion) бездуховной амораль-
ности (ПАРАЛИЧ) ведет к СХВАТКЕ, СТОЛ-
КНОВЕНИЮ (encounter = clash, combat) за 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЧУВСТВО ЧЕСТИ  
И СЛАВЫ, и этот отпор (arrangement = compromise) 
есть дело (encounter = engagement) жизни свобод-
ной личности.

Отклонениями на этом уровне, которые под-
хватываются англоязычным художественным дис-
курсом, являются приращения смыслов СЛОВА в 
ассоциативной кластеризации, которая замыкает 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ в универсальной матри-
це ДЕЙСТВИЯ, НЕ-ДЕЙСТВИЯ, ЕДИНЕНИЯ и 
НЕ-ЕДИНЕНИЯ. ЕДИНЕНИЕ для Дж. Джойса 
состоит в открытости его художественных тек-
стов художественному дискурсу современности 
для СОПРИКОСНОВЕНИЯ во всех гранях, на ко-
торые способно художественное СЛОВО.

Подытожим сказанное. В эпоху Дж. Джойса 
индивидуально-авторские концепции изменяют-
ся коренным образом, потому что художествен-
ный дискурс становится для них пространством 
первичности языка. Стремясь к равновесию, си-
стема художественного текста со свернутой пове-
ствовательностью, то есть уменьшенным весом 
повествовательности, оказывается в фазовом пе-
реходе – коллективном самоусложнении системы 
текста в синергетическом напряжении художе-
ственного дискурса, вплоть до критического по-
рога, разрушающего старую модель для возник-
новения и развития новой. 

Сравнение индивидуально-авторских концеп-
ций англоязычных писателей-современников на 
каждом уровне освоения индивидуально-автор-
ской концепции откроет новые горизонты для из-
учения самоподобия и самоорганизации художе-
ственного дискурса.
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