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Специально для детей художественные 
произведения стали создаваться не так давно. 
В России зарождение интереса к детской лите-
ратуре как к особому направлению можно дати-
ровать 20–30 гг. XIX века. И хотя он был вызван 
потребностью книготорговцев и воспитателей 
разграничить книги по возрастным категориям, 
именно этот факт стал отправной точкой для 

ходит семиотический рубеж, который разделя-
ет хаос и космос (войну и мир) и который яв-
ляется конфликтом произведения. Культурный 
герой передает послание Инки современному 
человечеству, тем самым разрешая конфликт. 
Археолог, принимающий кипу́ от гонца, нахо-
дится у открытой границы в структуре расска-
за, то есть его существование продолжается 

за пределами текста. Таким образом, идея Ру-
дольфо Анайи заключается не столько в том, 
что на солярном ритуале инков держится мир, 
а в том, что разрушение любых традиций, будь 
то традиций мировых религий или традиций 
малочисленных племен, неминуемо приведет 
человечество к катастрофе. Это главное идей-
ное содержание произведения.
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признания существования особых изданий для 
детей [1]. Примером таких произведений в оте-
чественной литературе может служить произ-
ведение А. Погорельского «Черная курица, или 
Подземные жители» или «Ветер делают дере-
вья» С. Востокова.

В Европе первой книгой, адресован ной де-
тям, стала изданная в Лондоне в 1744 году «Ма-
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ленькая хорошенькая карманная книжечка» (“A 
Little Pretty Pocket-Book”), ставшая прородите-
лем серии книг-игрушек “Toy book”. Как мы ви-
дим, читатель-ребенок издавна был вынужден 
удовлетворять свои читательские потребности 
той литературой, которая была ему доступна, 
в том числе и, так называемой, «взрослой».

Процесс перехода «взрослых книг» в круг 
детского чтения давно изучен, но обращение 
взрослого читателя к произведениям, адре-
сованным детям, –  феномен современного 
чтения [4]. Это явление, основной характери-
стикой которого, по определению С. Беккет, 
является размывание традиционных границ 
возрастной адресации, объясняется разными 
причинами, одна из которых –  двухадресность 
современной подростково-юношеской лите-
ратуры [5]. В западном литературоведении 
для определения данного особого сегмента 
гибридной литературы используют понятие 
crossover fiction или cross-writing, подразуме-
вающее «переходную литературу», двуха-
дресность, универсальную или двойную адре-
сацию.

Впервые термин cross-writing появился 
в англоязычных СМИ в 1990-х гг. после публи-
кации книги «Гарри Поттер и Философский Ка-
мень» Дж. Роулинг [2]. На фоне грандиозного 
успеха и коммерческого продвижения истории 
«о мальчике, который выжил» как на литер 
атурном рынке, так и в культуре (печать книг 
в разных обложках, экранизация книг, компью-
терные игры, телешоу и т. п.), появился термин 
“crossover literature” –  «переходная литерату-
ра». Кроме того, именно Гарри Поттер породил 
первые серьезные разговоры о новом типе дет-
ско-взрослой литературы, к которому относят-
ся и фантастическая трилогия «Тёмные нача-
ла» Филипа Пулмана, и «Голодные Игры» Сью-
зен Коллинз, а также некоторые произведения 
Нила Геймана («Коралина в стране Кошмаров» 
или «История с кладбищем»).

Как отмечает В. Н. Горенинцева, произве-
дения с двойной адресацией сочетают в себе 
два начала: обращённое к читателю-ребён-
ку архитипическое и подтекст, адресованный 
взрослому читателю, который является переос-
мыслением первого начала и создается при ис-
пользовании сложных приемов повествования 

(например, метатекст, интертекстуальность 
и др.) [2].

В монографии «Русская детская, подрост-
ковая и юношеская проза 2 половины XX века: 
проблемы поэтики» (1997) М. И. Мещерякова, 
говоря об особенностях книг для детей и воз-
можности адаптации взрослой литературы для 
детского чтения, утверждает, что не все произ-
ведения могут стать таковыми: «независимо 
от субъективных намерений <авторы> объек-
тивно почувствовали интересы и возможности 
юных читателей» [3]. Можно сказать, что на-
правленность на читателя-ребенка становится 
камнем преткновения в вопросе о детской ли-
тературе.

Однако вопрос о статусе нового типа дет-
ско-взрослой литературы на сегодняшний день 
остается открытым. Являются ли подобного 
рода произведения лишь издательской тенден-
цией напечатать одно произведение под раз-
ными обложками для разных изданий, или мы 
можем говорить об особой поэтике двухадрес-
ной литературы?

Обращаются ли взрослые читатели к дет-
ским книгам потому, что «не находят во взрослой 
литературе того, чего ждут от чтения –  радости, 
понимания, сопереживания»? Объясняется ли 
влечение читателя к легкому доступному чте-
нию состоянием, о котором писал М. Эпштейн 
в статье «Информационный взрыв и травма 
постмодерна»: ускорение темпа жизни, бес-
прерывно растущий объем информации и не-
способность человека подстроиться под по-
стоянно меняющийся мир вызывает ощущение 
оторванности от мира?

Мы не можем с уверенностью утверждать, 
порождает ли спрос на «понятную без коммен-
тариев детскую литературу» ускорение темпа 
жизни и несоразмерный с человеческими спо-
собностями объем производимой информа-
ции, вызывающий ощущение утраты почвы под 
ногами, однако литература лишь отражает ре-
альную жизнь, и именно явление cross-writing 
ставит актуальные для современного мира во-
просы о коммерческой стороне современного 
«взрослого» искусства, всё чаще погруженно-
го в себя, о функциях и особенностях детской 
литературы. И для того, чтобы ответить на них, 
необходимо изучать эту тенденцию.

Научный руководитель О. Ю. Баранова, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы ЗабГУ
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Каждое произведение искусства –  это тай-
на. Можно ли с помощью средств одного вида 
искусства постичь другое, и можно ли вооб-
ще до конца постичь глубину произведения? 
На наш взгляд, это можно сделать с помо-
щью экфрасиса, который помогает проникнуть 
в смыслы художественного произведения.

В литературоведении существуют разные 
подходы к определению термина «экфрасис». 
В сборнике «Экфрасис в русской литературе» 
Л. Геллер во вступительной статье определяет 
«экфрасис» как «всякое воспроизведение од-
ного искусства средствами другого» [2].

В статье «Экфрасис и “демодализация” 
высказывания» Роберт Ходель говорит о том, 
что экфрасис является и конкретным объек-
том, и образом. По его мнению, интерпретация 
основного символического смысла картины 
в произведении создает так называемую «ил-
люзию экфрасиса». Эта иллюзия раскрывает 
не картину, а того, кто ее созерцает. По мнению 
исследователя, экфрасис изображает конкрет-
ный объект [Там же, с. 23–30]. Мы согласимся 
с мнением Р. Ходеля.

Ходель отмечает, что также как и метафо-
ра, экфрасис требует текстовой связи на ос-
нове аналогии. Эта «связность произведения 
основывается не столько на линейном нако-
плении значения, сколько на «пространствен-
ных» отношениях элементов текста» [Там же, 
с. 23–24].

В данной статье мы хотели бы обратиться 
к роману Донны Тартт «Щегол» и выявить, как 
экфрасис помогает нам постичь глубину худо-

жественного произведения. Роман был издан 
в США в 2013 году. В 2014 году за эту книгу 
Донна Тартт – американская писательница, по-
лучила Пулитцеровскую премию.

Название романа «Щегол» – отсылка к кар-
тине нидерландского художника XVII века Ка-
рела Фабрициуса. Картина Фабрициуса – это 
действительно реально существующая карти-
на, в настоящее время она хранится в Коро-
левской галерее Маурицхёйс в Гааге. Фабри-
циус был одним из талантливых учеников Рем-
брандта, основоположником делфтской школы 
живописи.

Кто изображён на картине? На ней изо-
бражена маленькая птичка, к светлой стене 
прикреплен птичий насест, на верхней пере-
кладине сидит щегленок, к лапке которого при-
креплена цепочка, она не даёт ему как следу-
ет взлететь: «такая загадочная картина, такая 
простая. И по-настоящему нежная –  так и ма-
нит к себе поближе, правда? …крохотное жи-
вое существо» [1, с. 36].

Обратимся к функциям экфрасиса в рома-
не «Щегол». На наш взгляд, основными функ-
циями экфрасиса в этом художественном тек-
сте являются структурообразующая, смыслоо-
бразующая и сюжетообразующая. В статье мы 
более подробно остановимся на двух функци-
ях: смыслообразующей и сюжетообразующей.

Можно выделить следующие мотивы, свя-
занные с сюжетообразующей функцией экфра-
сиса: мотив потери, мотив красоты, мотив не-
долговечности и хрупкости мира, мотив спаси-
тельной силы искусства.
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