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В данной статье рассматривается феномен границы на ма-
териале прозаических произведений И. Бахман. Исследуется
смысло- и сюжетообразующий потенциал мотива границы
посредством выделения и анализа его семантических вариан-
тов. Мотив границы используется автором для разработки
таких экзистенциально значимых аспектов, как «я» и «дру-
гой», язык и сознание, слово и смысл.
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Тематизация проблемы границы в творчестве Ингеборг Бахман осуществляется на
стыке двух областей – философии и литературы. Непосредственное влияние на ее
творчество, оказали, с одной стороны, концепция австрийского логика-позитивиста
Л. Витгенштейна, заключившего «границы мира» в «границы языка», с другой сторо-
ны, новые принципы работы с художественным текстом, порожденные кризисом
европейского гуманизма и утверждающие совершенно иные способы взаимодействия
автора с окружающей реальностью. Экзистенциальная «трещина», вышедшая на по-
верхность на рубеже веков в сознании субъекта и отныне безнадежно отчуждающая
его не только от объективной действительности, но и от самого себя, обозначила
«точку невозврата» к прежним практикам литературного письма. В творчестве
И. Бахман можно обнаружить отголоски произведений таких авторов, как Х. фон
Гофмансталь, Ф. Кафка, Р. Музиль, М. Пруст, оказавших, по ее собственному при-
знанию, большое влияние на становление ее художественной концепции.
Понятие границы в представлении Ингеборг Бахман оказывается тесно сопряженным с

языком. При этом язык понимается ею предельно широко, а именно как «способ говоре-
ния о мире», подразумевающий под собой фактически любую область деятельности,
в которой человек вступает в «разговор» с Логосом, и где происходит рождение смыслов.
Неслучайно она говорила о литературе как о «в будущее открытом царстве неизвестных
границ» [1, c. 290]. В попытке выразить «невыразимое» она нередко переступала границы
литературы и прибегала к музыке, инкорпорируя те или иные ее элементы в свои тексты.
В частности, Е.О. Съемщикова констатирует в своей диссертации «Музыкальность как
особенность поэтики Ингеборг Бахман»: «Язык, несовершенный, по мнению литераторов,
обогащается за счет интермедиалий другой сферы и наделяет произведение такими свой-
ствами, каких неспособно достичь ни одно искусство отдельно взятое» [2, c. 161]. Любо-
пытную параллель можно обнаружить в русской литературе ХХ века. Так, напри-
мер, О. Мандельштам подчеркивал важность обращения поэта к музыке и призывал
«слово вернуться в музыку, ибо именно из музыки оно и вышло» [3, c. 14]. По
мнению Л.Г. Кихней, «слово-Логос оказывается связанным с музыкой и тишиной, пос-
ледние и являются, собственно, его первоосновой» [3, c. 16]. О возможности косвенного
влияния русского лирика на творчество И. Бахман судить трудно. Однако известно, что в
немецкоязычной среде его произведения, согласно Е. Линдеманн, были представлены
благодаря переводам П. Целана, в связи с чем не исключается вероятность знакомства
И. Бахман с текстами О. Мандельштама [4, c. 11].
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Интермедиальность не единственный пример перехода И. Бахман поэтологичес-
ких границ. Имеет место также прием пересечения границ жанровых, например,
использование лирических элементов в прозе, а нарративных или даже драматичес-
ких – в лирике. В рамках единого текстового пространства И. Бахман может исполь-
зовать разнородные образные и смысловые структуры, например, одновременно об-
ращаться к греческой мифологии и библейским мотивам. При этом образы, заим-
ствованные ею из столь различных дискурсов, утрачивают свой первичный онтоло-
гический статус, становясь при этом знаком, указывающим на те или иные семанти-
ческие грани художественных смыслов. Именно поэтому данные образы и мотивы
могут успешно сосуществовать в пределах одного текста и нисколько не противоре-
чить друг другу, ибо служат единой эстетической задаче.
Осмысление специфики и значимости мотива границы в творчестве И. Бахман стано-

вится возможным только в контексте имманентных ее поэтике категорий «утопия» и
«абсолютные величины» (“reine Groben”). Понятие утопии у И. Бахман коррелирует со
знаменитым тезисом Л. Витгенштейна «границы моего языка – это границы моего
мира», вследствие чего смысловым стержнем данного понятия выступает взаимосвязь
языка и реальности. По мнению И. Бахман, изменение действительности возможно
только путем изменения языка. Под изменением языка, в частности, понимается уста-
новка автора на поиск аутентичных художественных форм, способных адекватно выра-
зить действительность. Понятие «абсолютные величины» было сформулировано И. Бах-
ман для выделения таких ценностных констант, как «истина» (“Wahrheit”), «любовь»
(“Liebe”) и «свобода» (“Freiheit”). Истина, любовь и свобода в их высшем проявлении и
понимании выступают в концепции И. Бахман не как наивно возвеличенные, принадле-
жащие исключительно сфере мысли и не вступающие в контакт с реальной действитель-
ностью абстрактно-идеальные конструкты. Они представляют собой действительный и
действенный опыт взаимодействия человека и абсолюта, подразумевающий выход за
рамки ограниченного социальными нормами и установками сознания, радикальное нару-
шение всех условностей и пересечение собственных границ возможного и дозволенного.
Однако социальная действительность, организованная по законам разума, априори не
способна впустить в себя все то, что противостоит любым рамкам и ограничениям,
стремится к безграничности и безусловности. Таким образом, стремление героя к дости-
жению «абсолютной» истины, любви или свободы обнаруживает свою утопичность, ибо
чем ближе он к ним подступается, тем дальше они удаляются от него. По мнению
немецкого исследователя Г. Вебера, целью подобных «негативных примеров» служит
«расширение сознания». Такой глубоко личностный, пограничный экзистенциальный
опыт внутренне меняет, трансформирует героя, задает новые духовно-нравственные ко-
ординаты. «Warum aber stellt Bachmann solche Negativbeispiele und ihr Scheitern immer
wieder dar? Sie gehoren mit zum Programm der Grenzuberweiterung: dem Leser wird der
“Grenzfall”, literarisch zum “Ende” getrieben, vor Augen gefuhrt; dadurch erzeugt sich jenes
“Spannungsverhaltnis”, das zur Bewusstseinserweiterung notwendig ist» [5, s. 117].
Опираясь на теорию У.М. Ольман, согласно которой выделяются четыре наиболее

важных тематических комплекса в творчестве И. Бахман, а именно: бегство/бездом-
ность, любовь, истина и язык, мы выделили в рамках каждого из вышеперечислен-
ных комплексов мотив границы, а также его семантические варианты [6, c. 107].
Так, тематический комплекс «бегство/бездомность» включает в себя следующие се-

мантические варианты мотива границы: «географическая граница» и «граница между
прошлым и настоящим». Так, например, мотив пересечения географической границы
раскрывает стремление героя, страдающего от внутренней бесприютности и одиноче-
ства, обрести себя, свой дом или надежду на исцеление от травматичного прошлого
(«Паром», «Случай Францы», «Тридцатый год», «Синхронно», «Три дороги к озеру»).
Мотив границы между прошлым и настоящим в тематическом комплексе «бегство/

бездомность» наиболее ярко раскрывается в последнем рассказе И. Бахман «Три доро-
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ãè ê îçåðó». Èçâåñòíàÿ ôîòîêîððåñïîíäåíò Ýëèçàáåò Ìàòðàé íà êàêîå-òî âðåìÿ ïðå-
ðûâàåò ñâîé íàñûùåííûé ðàáî÷èé ãðàôèê è âîçâðàùàåòñÿ â äîì ê ñâîåìó îòöó.
Îäíàêî, æåëàÿ ñíîâà ïðîéòèñü ïî «äîðîãàì äåòñòâà» ê îçåðó, îíà îáíàðóæèâàåò, ÷òî
ïóòü ïåðåêðûò ñòðîèòåëüñòâîì àâòîñòðàäû. Ä. Çàòîíñêèé óñìàòðèâàåò â ýòîì «êàôêè-
àíñêèé ñèìâîë», êîòîðûé, ñîãëàñíî åãî ïðåäïîëîæåíèþ, âîïëîùàåò «çàñûïàííîñòü»
ïðîøëîãî», «íåâîçìîæíîñòü ïðèîáùèòüñÿ ê åãî êàíóâøèì â íåáûòèå èäåàëàì» [7,
c. 9]. Ýëèçàáåò, åå îòåö, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé «âîïëîùåíèå àâñòðèéñêîãî äóõà»,
à òàêæå åå âîçëþáëåííûé – Ôðàíö Éîçåô Òðîòòà –âíóòðåííå íàâñåãäà îñòàëèñü â
ïðîøëîì, ïîýòîìó íå ìîãóò íàéòè ñåáÿ â íàñòîÿùåì è ïîâñþäó ÷óâñòâóþò ñâîþ
áåñïðèþòíîñòü è ÷óæäîñòü íîâîé ðåàëüíîñòè [7, c. 9].

Â òåìàòè÷åñêîì êîìïëåêñå «ëþáîâü» îïðåäåëÿþùèì ñòàíîâèòñÿ ìîòèâ ãðàíèöû ìåæäó
«ÿ» è «äðóãèì». Òàê, íàïðèìåð, â ðîìàíå «Ìàëèíà» àáñîëþòíàÿ, íî áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü
ðàññêàç÷èöû ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé åå ñìåðòè. Ñèëà è ãëóáèíà åå ÷óâñòâà íèêàê íå âïèñûâà-
þòñÿ â êîíòåêñò ïîâñåäíåâíîé ðåàëüíîñòè, â êîòîðîé òàê îðãàíè÷íî ñóùåñòâóåò åå âîçëþá-
ëåííûé, íå ñïîñîáíûé âûéòè çà ïðåäåëû ñâîåãî ÷åðåñ÷óð ïîâåðõíîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê
æèçíè. Ïèàíèñòêà Øàðëîòòà, ãåðîèíÿ ðàññêàçà «Íà ïóòè â Ãîìîððó», ñòðåìèòñÿ îñâîáî-
äèòüñÿ îò óãíåòàþùåãî æåíùèíó ïàòðèàðõàòà âñòóïëåíèåì â îäíîïîëóþ ñâÿçü. Ìå÷òà î
ãàðìîíè÷íîé è ñïðàâåäëèâîé ìîäåëè îòíîøåíèé îáíàðóæèâàåò, îäíàêî, ñâîþ èëëþçîð-
íîñòü è íåñîñòîÿòåëüíîñòü. È. Áàõìàí ïîêàçûâàåò, ÷òî èåðàðõè÷åñêèå ïàòòåðíû äîìèíèðî-
âàíèÿ ñèëüíîãî è ïîä÷èíåíèÿ ñëàáîãî èçíà÷àëüíî âñòðîåíû â ñèñòåìó ÷åëîâå÷åñêèõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé è èõ ïðîÿâëåíèå íåèçáåæíî íåçàâèñèìî îò ãåíäåðíîé ïðèíàäëåæíîñòè. Íàè-
áîëåå ïîêàçàòåëüíûì ïðîèçâåäåíèåì, ðàñêðûâàþùèì ìîòèâ ãðàíèöû ìåæäó «ÿ» è «äðó-
ãèì», ÿâëÿåòñÿ ðàññêàç «Óíäèíà óõîäèò», ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ðàçâåðíóòûé ëèðè÷åñêèé
ìîíîëîã îò ëèöà âîäíîé äåâû Óíäèíû, âîïëîùàþùåé, ïî ñëîâàì ñàìîé È. Áàõìàí, ñèìâîë
èñêóññòâà. Ñïåöèôèêà ðàçâåðòûâàíèÿ äàííîãî ìîòèâà â ðàññêàçå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
íîñèòåëåì «ÿ» îêàçûâàåòñÿ íå ÷åëîâå÷åñêèé ïåðñîíàæ, à ìèôè÷åñêèé îáðàç, íåêàÿ àáñòðàê-
òíàÿ ñóùíîñòü. Â òî âðåìÿ êàê «äðóãèì» ñòàíîâèòñÿ âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé è, â ÷àñòíîñòè,
ïðåäñòàâèòåëè åãî ìóæñêîé ïîëîâèíû – òâîðöû, õóäîæíèêè, ìûñëèòåëè, ó÷åíûå, èñêàòåëè
âå÷íîãî è ïðåêðàñíîãî. Ýòà ãåíäåðíàÿ ìàðêèðîâàííîñòü ïðèäàåò âçàèìîîòíîøåíèÿì ñ Óí-
äèíîé òàêæå îñîáûé ýðîòè÷åñêèé ïîäòåêñò. Îáà «ñóáúåêòà» ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèé ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ñâîåãî ðîäà äâà ïîëþñà, êîòîðûå, êàê ìàãíèòû, íàõîäÿòñÿ âî âçàèìíîì
ïðèòÿæåíèè è â òî æå âðåìÿ îòäåëåíû íåïåðåõîäèìîé ãðàíèöåé. Â ñèëó òîãî, ÷òî Óíäèíà,
÷åì-òî ðîäñòâåííàÿ ïî äóõó ãåðîèíå ðîìàíà «Ìàëèíà», ÿâëÿåòñÿ íåêèì àáñîëþòîì ëþáâè,
èñòèíû, òâîð÷åñòâà, êðàñîòû, îíà íå ìîæåò ãàðìîíè÷íî ñóùåñòâîâàòü â ÷åëîâå÷åñêîì ìèðå,
ïîëíîì ðàçíîãî ðîäà íåäîñòàòêîâ è íåñîâåðøåíñòâ. Äâîéñòâåííîñòü åå îòíîøåíèÿ ê ëþ-
äÿì, âûðàæåííàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, âîñõèùåíèåì è ñî÷óâñòâèåì, ñ äðóãîé – îáèäîé è
íåãîäîâàíèåì, íå äàåò åé ïîëíîñòüþ ñëèòüñÿ ñ çåìíîé ðåàëüíîñòüþ. Òàê, ïîñðåäñòâîì
ìîòèâà ãðàíèöû ìåæäó «ÿ» è «äðóãèì» òåìàòèçèðóåòñÿ ýêçèñòåíöèàëüíîå îäèíî÷åñòâî
ñóáúåêòà âûñêàçûâàíèÿ, íåèçáåæíàÿ çàìêíóòîñòü åãî ñîçíàíèÿ íà ñåáå ñàìîì, íåâîçìîæ-
íîñòü ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö íà ïóòè ê «äðóãîìó».

Â òåìàòè÷åñêîì êîìïëåêñå «èñòèíà» ìîæíî âûäåëèòü ìîòèâ ãðàíèöû ìåæäó èñòèíîé è
ëîæüþ. Îí îáíàðóæèâàåò ñåáÿ òàì, ãäå ñóáúåêò ïîâåñòâîâàíèÿ íàòàëêèâàåòñÿ íà ãðàíèöû
ñîáñòâåííûõ âåðáàëüíûõ âîçìîæíîñòåé è îñîçíàåò, ÷òî âûðàæàåìîå íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
ïîäëèííûì ñîäåðæàíèåì äåéñòâèòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, ñóäüÿ Âèëüäåðìóò èç îäíîèìåííî-
ãî ðàññêàçà âñþ æèçíü áîðåòñÿ çà èñòèíó è âåðèò â òî, ÷òî îíà âñåãäà ìîæåò áûòü âûñêàçà-
íà, ê êîíöó æèçíè, îäíàêî, ïîíèìàåò, ÷òî íå äëÿ êàæäîé èñòèíû íàéäåòñÿ ñëîâî. Ãåðîé
ðàññêàçà ñòàëêèâàåòñÿ ñ òåì, ÷òî èñòèíà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â ïðîñòðàíñòâå ìîë÷àíèÿ, ñíîâ
è ñòèõèè áåññîçíàòåëüíîãî, êîòîðàÿ äàëåêî íå âñåãäà ïîääàåòñÿ ðàöèîíàëèçàöèè è âåðáàëè-
çàöèè, ÷òî ñîîòíîñèòñÿ ñ îñíîâîïîëàãàþùåé èäååé Ïëàòîíà î òîì, ÷òî «âèäèìîå íå åñòü
ðåàëüíîå» [8]. Ìîòèâ ãðàíèöû ìåæäó èñòèíîé è ëîæüþ ìîæíî òàêæå îáíàðóæèòü â ðîìàíå
«Ìàëèíà» íà ïðèìåðå ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà ïîâåñòâîâàíèÿ [9, c. 324].
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Òàêèì îáðàçîì, ìîòèâ ãðàíèöû â òâîð÷åñòâå È. Áàõìàí îáëàäàåò ñìûñëî- è ñþæåòî-
îáðàçóþùèì ïîòåíöèàëîì, î ÷åì ïîçâîëÿþò ñóäèòü ðàçëè÷íûå ñåìàíòè÷åñêèå âàðèàíòû
äàííîãî ìîòèâà, âûäåëåííûå íàìè â ðàìêàõ òåìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ «áåãñòâî/áåçäîì-
íîñòü», «ëþáîâü», «èñòèíà» è «ÿçûê» íà ìàòåðèàëå íåêîòîðûõ ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòîâ àâñò-
ðèéñêîé ïèñàòåëüíèöû. Ïîíÿòèå ãðàíèöû âûñòóïàåò êàê ñâîåîáðàçíîå îðãàíèçóþùåå
çâåíî, ïîçâîëÿþùåå ïðîáëåìàòèçèðîâàòü è ðàçðàáàòûâàòü òàêèå ýêçèñòåíöèàëüíî çíà÷è-
ìûå àñïåêòû, êàê «ÿ» è «äðóãîé», ÿçûê è ñîçíàíèå, ñëîâî è ñìûñë, ÷òî ïîäòâåðæäàåò
÷ðåçâû÷àéíóþ ïðîäóêòèâíîñòü äàííîé êàòåãîðèè äëÿ ïîýòèêè È. Áàõìàí.
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Ñîãëàñíî Ó.Ì. Îëüìàí, ãëàâíûì òåìàòè÷åñêèì êîìïëåêñîì â òâîð÷åñòâå È. Áàõ-
ìàí ÿâëÿåòñÿ «ÿçûê», òàê êàê îí òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ êàæäûì èç âûøåíàçâàííûõ
òåìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. Êëþ÷åâûì ìîòèâîì â ðàìêàõ äàííîãî êîìïëåêñà âûñòóïà-
åò ìîòèâ ãðàíèöû ìåæäó âûðàçèìûì è íåâûðàçèìûì. Ïîíÿòèå «íåâûðàçèìîãî» ñîîò-
íîñèòñÿ ñ òåðìèíîì Ë. Âèòãåíøòåéíà "das Mystische" («ìèñòè÷åñêîå»). Ýòî òî, ÷òî
«íàõîäèòñÿ íà ãðàíèöå ìèðà ("an der Grenze der Welt") è íå ïîäëåæèò âåðáàëèçàöèè,
òàê êàê íå ìîæåò áûòü çàêðåïëåíî êàê ìàòåðèàëüíûé è áåçóñëîâíûé ôàêò «ïîñþñòî-
ðîííåé ðåàëüíîñòè» [10, ñ. 191]. Òàê, ïåðåâîä÷èöà Íàäÿ èç ðàññêàçà «Ñèíõðîííî»
ñòàëêèâàåòñÿ ñ òåì, ÷òî íå ìîæåò ïåðåâåñòè áèáëåéñêóþ öèòàòó î ÷óäå ñ èòàëüÿíñêîãî
íà íåìåöêèé, õîòÿ çíàåò êàæäîå ñëîâî â îòäåëüíîñòè. Ïðîáëåìîé çäåñü ñòàíîâèòñÿ íå
ïîèñê íàèáîëåå ïîäõîäÿùåãî ÿçûêîâîãî ýêâèâàëåíòà, à ñàì ñìûñë â ñâîåé ïåðâè÷íîé
ýìïèðè÷åñêîé èïîñòàñè. Íå áóäó÷è ïåðåæèòûì, ïðî÷óâñòâîâàííûì èçíóòðè, îí íå
ìîæåò áûòü âûðàæåí â àóòåíòè÷íîé âåðáàëüíîé ôîðìå. Ôîðìà æå ïðè îòñóòñòâèè
ñîäåðæàíèÿ ñòàíîâèòñÿ ïóñòîé, âûõîëîùåííîé, íåàóòåíòè÷íîé. Èìåííî îùóùåíèå
ýòîé íåàóòåíòè÷íîñòè, íåïîäëèííîñòè âûñêàçûâàåìîãî äîâîäèò Íàäþ äî îò÷àÿíèÿ,
åé âäðóã êàæåòñÿ, ÷òî îíà íå çíàåò íè îäíîãî ÿçûêà, õîòÿ îñíîâíàÿ ïðîáëåìà çäåñü íå
ëèíãâèñòè÷åñêàÿ, à ýêçèñòåíöèàëüíàÿ.
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D.D. Moroseeva*

 POETICS OF THE MOTIVE OF THE BORDER
 IN THE PROSE BY INGEBORG BACHMANN

The phenomenon of the border on the basis of I. Bachmann’s
prose is considered in this article. The potential of the motive of the
border to generate senses and plot is researched by means of selecting
and analyzing its semantic variations. The motive of the border is
used by the author to develop such existential significant aspects as
“me” and “the other”, language and consciousness, word and sense.

Key words: motive, border, language, consciousness, utopia,
I. Bachmann.

Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 25/XII/2015.
The article received 25/XII/2015.




