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ABSTRACT 

 

 Mirzoeva, L. Z. Narrative organization 

of  Maria Stepanova's novel «Memory 

of memory» / L. Z. Mirzoeva. —

Chelyabinsk : SUSU, SH -409, 2020. —

50 p., bibliogr. list — 49 names, 1 app., 

presentation. 

 

Keywords: narrative, novel, Maria Stepanova, narrator, ekphrasis. 

The object of research is the poetics of the novel «Memory of memory» by 

Maria Stepanova. 

The subject of the research is the narrative organization of 

Maria Stepanova's novel «Memory of memory». 

The purpose of this work is to analyze the features of narrative organization 

in the novel by Maria Stepanova. 

Tasks of work: 

1) study the theory of narrative; define the basic concepts for research, such 

as «narrative», «narrator», «focalization», «ekphrasis», etc.; 

2) present an overview of Maria Stepanova's work; 

3) describe the category of narrator in the novel; 

4) to perform the function of metatext; 

5) describe the event category as a narrative category; 

6) analyze the specifics of the chronotope in the novel; 

7) describe the functions of ekphrasis in the novel. 

The relevance of the presented work is due to the insufficient study of the 

novel «Memory of memory» by Maria Stepanova, which was published in 2017. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена роману 

Марии Степановой «Памяти памяти». В рамках данного исследования 

охарактеризована нарративная организация романа. 

Мария Степанова — российская поэтесса, эссеист и прозаик. Писатель 

является лауреатом премии журнала «Знамя», премии Фонда Хуберта Бурды 

лучшему молодому лирику Восточной Европы, премии имени Пастернака, 

премии «Московский счет», премии Lerici Pea Mosca, премии Anthologia, 

премии имени Андрея Белого. Степанова является стипендиатом Фонда 

памяти Иосифа Бродского. В 2018 году за роман «Памяти памяти» писатель 

был удостоен национальной литературной премией «Большая книга». 

Роман «Памяти памяти» 2017 года — первое прозаическое 

произведение Степановой, роман является автобиографическим. 

Мария Степанова в романе пишет об истории собственной семьи и пытается 

реконструировать события прошлого. Роман состоит из описания 

путешествий по местам пребывания семьи автора, эпистолярных диалогов 

между родственниками Степановой, фотокарточек, хроникальных записей и 

личных дневников. Роман «Памяти памяти» посвящен исследованию об 

устройстве памяти / припоминания. Личная история семьи 

Марии Степановой постоянно перемежается с мыслями автора-нарратора — 

о том, что есть память и как ее сохранить в нынешних информационно-

цифровых реалиях. 

Материалом исследования является роман Марии Степановой 

«Памяти памяти», изданный в 2017 году. 

Объектом исследования является поэтика романа.  

Предмет исследования — нарративная организация романа 

Марии Степановой «Памяти памяти». 

Цель исследовательской работы — проанализировать особенности 

нарративной организации в романе Марии Степановой. 
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Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

1) изучить теорию нарратива; определить базовые для исследования 

понятия, такие как «нарратив», «нарратор», «фокализация», 

«экфрасис» и т. д.; 

2) представить обзор творчества Марии Степановой; 

3) охарактеризовать категорию нарратора в романе; 

4) проанализировать функцию метатекста;  

5) охарактеризовать категорию события как нарративной категории; 

6) проанализировать специфику хронотопа в романе; 

7) охарактеризовать функции экфрасиса в романе. 

         Структура и объем данной работы обусловлены поставленной целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Первая глава содержит в себе информацию о теории нарратива. 

Вторая глава представляет собой обзор творчества Марии Степановой, 

также вторая глава посвящена анализу нарративной организации романа 

«Памяти памяти». 

 Во введение описана краткая информация о писателе, обосновывается 

выбор объекта и предмета изучения, определяются цель и задачи работы, 

формулируется актуальность исследования.  

Актуальность работы связана с недостаточной изученностью романа 

Марии Степановой «Памяти памяти», который был опубликован в 2017 году. 

Результаты исследовательской работы были сданы в печать в 

электронный журнал «Язык. Культура. Коммуникация» в 2020 году. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 . Понятие нарратива 

 

Существует особая область гуманитарного знания — нарратология. 

Нарратология включает в себя описательный сюжетно-повествовательный 

дискурс. В современной науке термин «нарратив» популяризируется и все 

еще активно изучается современными исследователями. Нарративный 

подход является междисциплинарной областью знаний, данная типология 

повествования берет свое начало в лингвистике, затем в социологии, 

психологии, философии и историографии.  

Одни исследователи рассматривают данный термин как важный 

конструкт, который позволяет человеку структурировать свой жизненный 

опыт, другие ученые используют термин  для понимания того, как субъекты 

выстраивают и формируют между собой коммуникацию. Представители 

гуманитарных наук на протяжении нескольких десятилетий (с 70—80-х 

годов XX в.) исследуют нарратив, о чем свидетельствует большое количество 

статей, монографии, осмысляющих нарратив в лингвистической отрасли. 

Теорию нарратива исследовали такие ученые как В. Лабов, В. Тюпа, 

В. Ф. Журавлев, В. Шмид, Дж. Валецки, И. П. Ильин, Й. Брокмейер, 

Р. Харре, Х. Миллер и т. д.  

«Нарратив» восходит к латинскому слову «gnarus» (эксперт). 

Х. Миллер пишет: «наррация» означает «дать устный или письменный отчет 

о чем-то, рассказать историю, наррация есть гнозис, рассказывание тем, кто 

знает» [26, с. 4]. 

Р. Харре и Й. Брокмейер дают следующее определение нарративу: 

«различные формы, внутренне присущие процессам нашего познавания, 

структурирования деятельности и упорядочивания опыта» [18, с. 39]. 

Нарратология носит межпредметный статус, в связи с этим В. И. Тюпа 

определяет объект нарратологии как «культурное пространство, образуемое 

текстами определенной риторической модальности», предмет нарратологии 
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определяет — как «коммуникативные стратегии и дискурсивные практики 

нарративной интенциональности» [41, с. 10]. 

В. Шмид, современный исследователь-нарратолог в своей работе 

«Нарратология», следующим образом обозначает цель исследования: 

«Нарратология, сложившаяся на Западе в русле структурализма в 1960-е 

годы, стремится к открытию общих структур всевозможных “нарративов”, 

т. е. повествовательных произведений любого жанра и любой 

функциональности» [49, с. 9]. 

В книге Шмида были выделены два подхода к категории 

нарративности — в аспекте коммуникативной структуры текста и в плане 

событийности. В данном исследовании нарративность рассматривается с 

точки зрения коммуникативной структуры. В работе анализируются 

нарративные стратегии в художественных текстах, следовательно, мы 

учитываем существующие в науке характеристики фикциональных 

нарративов, их особый с точки зрения нарратологии статус.  

Нарратология зародилась в западной литературе. Г. Россхольм, 

К. Йохансон выводят следующее: «Термин ― нарратология был предложен 

Цв. Тодоровым в 1969, и французские классики структурализма Р. Барт, 

А. Греймас, К. Бремон, Ж. Женетт и Тодоров опубликовали 

основополагающие труды по нарративной теории в последующее 

десятилетие» [8]. В культуре были сформированы различные формы 

«вынесенной» рефлексии — комментирования за пределами текста. Одним 

из таких «комментариев» служит нарратив. 

В начале 1970-х годов Р. Барт в книге «S/Z» предложил анализировать 

нарративный текст как процесс смыслопорождения. Но существует также 

возможность анализа посредством осмысления, каким образом под влиянием 

авторских намерений происходит преобразование нарративных аспектов, их 

приспособление к определенным целям и, вследствие этого, 

переструктурирование каких-либо элементов; как этот механизм не только 

«нагружается» определенными социальными и индивидуальными 
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намерениями, но становится также языком, с помощью которого 

осуществляется бессознательное мышление.  В исследовательской работе 

анализируется не только поэтика, но и нарративные стратегии, т. е. приемы 

воздействия, которые использует писатель для достижения того или иного 

эффекта. 

Существует множество нарративных конфигураций: фольклорные 

рассказы / истории, мифы, сказки и т. д. Нарратив соединяет в себе 

лингвистические и психологические структуры. 

Исследователями определяются две первостепенные и 

основополагающие тенденции в истолковании нарратива: необходимо 

присутствие посредника между автором (нарратором, героем-

повествователем) и повествуемым миром. Нарративный текст излагает 

историю.  

 Таким образом, произведение можно назвать нарративным, если в нем 

изображается событие / история, которая коннотативно комментируется 

повествователем. 

1.2. Нарративные категории 

 

1.2.1. Презентация наррации 

 

Что отличает историю от наррации? Многие исследователи считают, 

что сам нарратив и есть история, но это не всегда так. Существуют критерии, 

которые образуют из истории нарратив. В. Шмид выделяет несколько 

приемов, которые обязательны для преобразования истории в наррацию:  

 линеаризация (прием синхронно совершающихся эпизодов); 

 перестановка эпизодов (вопреки хронологическому, естественному 

порядку). 

Смысловая нарраторская позиция проявляется в структурных / 

композиционных приемах, т. е. в линеаризации и перестановке. 
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Линеаризация допускает перемещение временной точки в повествовании. 

Для того, чтобы изложить события, нарратор возвращается к раннему 

периоду, чтобы изложить ту историю, которая произошла с ним в 

повествуемом моменте. Таким образом читатель узнает о предыстории в 

момент наррации. 

В тексте презентация нарратива происходит посредством 

вербализации. В вербализации реципиентами выявляется нарраторская 

языковая точка зрения. Нарратор, излагая историю, делает выбор между 

разными языковыми стилями. Этот выбор особенно часто встает перед 

нарратором в недиегетическом нарративе. Он может пользоваться теми 

лексическими единицами, которые характерны его собственному стилю, а 

может приспособиться к стилистической особенности другого персонажа (в 

особенности, если речь идет о вставных рассказах). 

Нарративный анализ называют «сюжетным» анализом, в основе 

которого присутствует понимание текста. Нарративу свойственна 

специфическая характеристика — динамичность; во всех определениях 

нарратива обнаруживается метаморфозы в состоянии персонажа или в 

ситуации окончания повествования по сравнению с его началом. Нарратив 

предусматривает необходимость какой-либо динамики состояний, 

внутренней или внешней, что является итогом деятельности героев, тогда как 

другие формы повествования (например, описание или история) не требуют 

обязательной динамики и активности. 

Важно отметить, что нарратив подразумевает в себе синтез оценок, 

автоматизаций нарратора, его мнений, впечатлений, мыслей, воспоминаний и 

т. д. Все эти компоненты относятся к повествовательному акту, а не к 

повествуемого миру.  

В истории, презентуемой нарратором, объединены два действия:  

1. «Презентируемая наррацию (с содержащейся в ней повествуемой 

историей). 
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 2. Сама презентация, т. е. обосновывающая ее история повествования» 

[49, с. 101]. 

Таким образом, нарративная организация определяется через 

образующие его элементы. Элементы соединяются между собой, образуя 

связную историю. В элемент нарратива входят такие компоненты как сюжет, 

временные рамки, локусы, события, герои, пространственные рамки. Основа 

анализа нарратива — это действия героя и его функции.  

 

1.2.2. Событийность нарратива 

 

 Если говорить о событийности нарратива, то советский 

литературовед —  Ю. М. Лотман определил ее как «перемещение персонажа 

через границу семантического поля» [49, с. 11]. Данная  граница не всегда 

является топографической, она может быть психологической, этической, 

ментальной, физической и т. д. 

Вольф Шмид выделяет следующие критерии событийности в 

нарративе: 

 релевантность изменения (существенное изменение); 

 непредсказуемость (= парадоксальность).  

Данные критерии является основными, но существуют также 

второстепенные критерии событийности в нарративе: 

 консекутивность (перемена взглядов героя); 

 необратимость (исключает возвращение к более ранним точкам 

зрения героя); 

 неповторяемость (однократное изменение). 

Условия событийности — это их «фактичность и реальность» [49, c. 

12]. Событийность подлежит градации, т. е. происходит безвозвратное 

изменение исходного положения (чаще метаморфозам подвергаются 

ментальные события). Иначе говоря, в структуралистском смысле, 
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нарративными являются те повествовательные формы, в которых имеется та 

или иная история, в основе которой обрисовываются события из прошлого. 

Таким образом, нарратив — это форма коммуникации, 

представляющая последовательную серию ментальных событий, пережитых 

рассказчиком.  

 

1.2.3. Нарратор и «фокус зрения» 

 

Следующий термин, который необходим нам в исследовательской 

работе — это понятие «нарратор». Нарратор — это носитель истории, 

рассказчик, повествующая инстанция. Профессор славистики В. Шмид в 

книге «Нарратология» приводит пример образа нарратора из романа «Братья 

Карамазовы», называя нарратора в романе «безличной инстанцией», которая 

заглядывает в подноготную души каждого персонажа. Присутствие 

нарратора порой остро ощущается в произведения, а иногда полностью 

стирается. Нарратор может быть и неявным в повествовании, но он всегда 

представляет собой субъект, который наделен личной, субъективной точкой 

зрения в повествуемой истории. 

Вольф Шмид в исследовательской работе выделяет следующие приемы 

построения повествования в «инициальном изображении нарратора:  

1. Подбор элементов (персонажей, ситуаций, действий, в их числе 

речей, мыслей и восприятий персонажей). 

 2. Конкретизация, детализация подбираемых элементов. 

 3. Композиция повествовательного текста. 

 4. Языковая (лексическая и синтаксическая) презентация подбираемых 

элементов.  

5. Оценка подбираемых элементов. 

6. Размышления, комментарии и обобщения нарратора» [49, c. 38]. 

«Имплицитный» нарратор — это тот нарратор, который является 

носителем вышеуказанных шести свойств.  
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Многие важные аспекты по поводу природы нарратива были 

обнаружены на стыке психоанализа, литературоведения, философии. В 

философских свидетельствах важное значение уделяют способности к 

индивидуализированию своего «я», т. е. стремлению к выделению себя из 

всеобщего, безликого, однообразного и универсального. 

В художественной рефлексии возникает проблема индивидуальности и 

идентичности человека. Проблема тожества и идентификации «я» важна для 

понимания нарративных стратегий. В исследуемом романе личность 

нарратора определена, нарратором является автор романа. 

Шмид считает, что при анализе произведения нужно задавать 

следующий перечень вопросов: «Кто отвечает в данном отрывке за отбор 

нарративных единиц? <...> Кто является в данном отрывке оценивающей 

инстанцией? Чей язык (лексика, синтаксис, экспрессивность) определяет 

стиль данного отрывка?» [49, с. 80]. Указанный метод содержит в себе три 

вопроса, которые затрагивают следующие акты: 

 оценку; 

 отбор; 

 обозначение нарративных компонентов  — акты, соответствующие 

планам фокуса / точки зрения (языковой, идеологической 

перцептивной). 

 При помощи этих вопросов можно выявить коннотативное отношение 

нарратора к тому или иному событию / моменту в рамках 

повествовательного дискурса. 

Существует дихотомия нарратора. Шмид разделяет их на 

недиегетического и диегетического  нарратора. Иными словами, есть два 

главных типа нарратора — диегетический и недиегетический нарратор. 

Диегетический нарратор — это такой нарратор, который участвует в 

повествуемой истории (повествование о самом себе), недиегетический — 

тот, кто повествует о других, он не является героем своего нарратива. 

Диегетический находится в двух пространственных планах одновременно, 
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недеигетический участвует только в одном пространственном плане, он 

повествует не о себе, а о других фигурах.  

Нарратор определяет и транслирует ту идею, которую выдвигает автор 

в тексте. Именно нарратор фокализирует и управляет «фокусом» зрения 

реципиентов. Фокализация — это «ограничение поля, т. е. выбор 

нарративной информации по отношению к тому, что обычно называется 

“всеведение”» [49, с. 112]. Прием фокусировки формирует определенную 

читательскую реакцию. «Фокус» предполагает наличие нарративных 

структур. Благодаря данному приему нарратор может сосредоточить 

внимание читателя в определенный момент.  

Нарратор в повествовании при помощи фокализации перемещает 

смысловые акценты на те или иные объекты. Нарратор маркирует сюжетные 

координаты в рамках повествовательного дискурса.  

Итак, нарратор — это повествователь / рассказчик, который повествует 

о событиях прошлого. «Фокус» в нарративе — это прием концентрации 

внимания, который позволяет выделить главное от второстепенного и 

привлечь внимание реципиентов.  

 

1.3. Экфрасис и нарратив 

 

В исследуемом романе «Памяти памяти» наррация складывается в том 

числе из описаний многочисленных фотографий, которые Мария Степанова 

обнаружила в личных архивах семьи, поэтому в нашей исследовательской 

работе есть необходимость подключить теорию экфрасиса. 

 Исследования, связанные с таким литературным направлением как 

экфрасис, приобретают особую значимость в современном 

литературоведении. «Экфрасис, экфраза (греч. ἔϰφρασις, от ἐϰφράζω — выра-

жать в деталях), описание какого-либо предмета визуальных искусств (живо-

писи, архитектуры, скульптуры) в художественном произведении» [9]. 
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Данное направление берет свое начало в античной литературе, во 

времена активного возникновения и развитии риторики. В ту эпоху экфрасис 

воспринимался как художественное описание произведений искусства. 

Несмотря на то, что само понятие возникло еще во времена античности, 

изучение экфрасиса началось не так давно, в начале XX века. Первое 

упоминание экфрасиса встречается в 1912 году в труде П. Фридлендера, 

который он посвятил памятникам византийской литературы. 

На данный момент экфрасис является актуальным предметом 

литературоведческого исследования. Развитие мультимедийной  культуры 

сформировало новый подход к изучению экфрасиса в филологическом 

пространстве. 

Н. Брагинская ввела следующее понятие данного термина: «Мы 

называем так только описания произведений искусства; описания, 

включенные в какой-либо жанр, т. е. выступающие как тип текста, и 

описания, имеющие самостоятельный характер и представляющие собою 

некий художественный жанр» [4].  
О видах экфрасиса говорить сложно, так как этот вопрос малоизучен в 

литературоведении. Однако, современный исследователь Е. А. Постнова 

отмечает, что экфрасисы различаются: 

— «по объему: с одной стороны, экфрасис может содержать 

развернутую репрезентацию визуального объекта, но с другой, 

исследователи выделяют и “нулевой экфрасис”, который только отсылает к 

предмету, но не описывает его; 

 — по полноте транслируемой визуальной информации: экфрасисы 

могут относиться не только к отдельному одному произведению, но и к 

нескольким работам автора; 

 — по предмету описания: в рамках экфрасиса может описываться 

произведение искусства, но описание чего-то живого также может 

уподобляться предмету искусства; 
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 — по происхождению: экфрасисы могут представлять собой 

словесную репрезентацию реально существующих, либо придуманных 

визуальных объектов» [29, с. 16—17]. 

 В современном российском литературоведении развивается дискуссия 

о нарративности экфрасиса. Экфрасис входит сферу интересов нарратологии 

из-за своей интерсемиотической природы. Миловидов отмечает, что 

нарратив экфрасиса — это «интериоризированный нарратив 

смыслопорождения как результат работы живописного (пластического, 

музыкального) текста — или результат работы с текстом воспринимающего 

этот текст сознания» [23]. 

Таким образом, мы определи, что экфрасис интертекстуален. Данное 

понятие является художественно-изобразительным приемом, он участвует в 

формировании сюжета, тем самым реализуя нарративную роль. 

Экфрастическое описание обеспечивает целостный характер 

воспринимаемого. 

 

1.4. Лингвистический анализ нарратива 

 

Исследования нарративной организации текста начинались в 

лингвистической отрасли филологического знания, поэтому в нашей в 

исследовательской работе важно обозначить лингвистические маркеры, 

которые свойственны нарративу. Если говорить об отечественной 

лингвистике, то в начале ХХ века под воздействием работ 

Фердинанда де Соссюра, в лингвистике произошла структуралистская 

революция.  

В рамках структурализма возникло направление — «теория 

повествования» или нарратология. 

В ХХ веке благодаря активному и действенному исследованию 

феномена нарратива возникло множество нарратологических суждений / 

теорий: «теории русских формалистов (В. Пропп, Б. Эйхенбаум, 
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В. Шкловский), диалогической теории нарратива (М. Бахтин), 

психоаналитических теорий (К. Берк, Ж. Лакан), структуралистских 

семиотических теорий (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас, 

Ж. Женетт, Х. Уайт)» [39, с. 60]. 

 В лингвистических исследованиях нарратологии классическим и 

точным считается определение нарратива, предложенное В. Лабовым: 

нарратив — это «один из способов репрезентации прошлого опыта при 

помощи последовательности упорядоченных предложений, которые 

передают временную последовательность событий» [19]. 

 «Необходимыми лингвистическими признаками нарратива являются:   

1) наличие придаточных предложений, соответствующих временной 

организации событий; 

 2) отнесенность повествования к прошедшему времени; 

 3) наличие определенных структурных компонентов — ориентировки 

(описания места, времени действия, персонажей), осложнения или 

конфликта, оценки (выражения авторского отношения к происходящему), 

разрешения осложнения и коды (завершения повествования и его отнесения 

к “здесь-и-теперь”)» [39, с. 62]. 

Классификаций лингвистических признаков нарратива множество и 

следующие признаки были определены В. Лабовым и Дж. Валецки. Они 

отмечают необходимость следующих структурных компонентов, а именно: 

а) ориентировка  — описание времени действия, места действия, 

участников событий; 

 б) осложнение — возникновение препятствия; 

 в) оценка — выражается прямым утверждением; 

 г) разрешение — устранение возникшего препятствия; 

 д) кода — завершение повествования и возврат из времени рассказа к 

моменту повествования. 

Прагматический компонент нарратива содержит в себе «объяснения», 

т. е. аффективно-оценочный составляющую, которая позволяет 
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увлечь, втянуть слушателя / собеседника / реципиента и эмоционально  

передать личные оценки, интерпретации рассказчика. 

Е. С. Калмыковой и Э. Мергенталером было предложено базирующееся 

на лингвистическом подходе операциональное определение нарратива. 

Повествование можно считать нарративом в том случае, если выполняются 

следующие семантические критерии: 

1) последовательная репрезентация повествования, в рамках которой 

герой претерпевает внутренние или внешние метаморфозы; 

2) четкое указание на место и время действующих событий, а также 

действующих персонажей. 

Таким образом, мы обозначили лингвистические маркеры / признаки, 

семантические критерии, которые свойственны нарративу. Также 

определили, прагматический компонент в нарративе содержит в себе 

«объяснения», т. е. оценочную составляющую. 

 

1.5. Выводы по главе 

 

Итак, мы определили, что нарратив — это история, которая 

репрезентирует события прошлого. Основа анализа нарратива — это 

нарраторская оценка действия героя / персонажа. Мы также отметили 

обязательные критерии, преобразующие историю в наррацию. Нарратив 

проявляется через автотематизации / комментарии  героя-повествователя, на 

уровне хронотопа, системы персонажей, системы событий, и на уровне 

категории автора и читателя.  

Опираясь на теорию нарратива В. Шмида, мы обозначили, что 

объектом нарратологии является культурное пространство определенной 

риторической модальности, а предметом — коммуникативные стратегии 

нарративной интенциональности. В теоретической главе мы перечислили 

разные вариации признаков нарратива по мнению исследователей.  
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Таким образом, в данной главе нами было определено, что нарратор — 

это носитель истории, повествующая инстанция, которая управляет 

«фокусом» зрения реципиентов. Часто именно нарратор является носителем 

той идеи, которую заложил автор в основе произведения. Именно нарратор 

фокализирует, управляет «фокусом» зрения реципиентов в рамках 

повествовательного дискурса. 

  



21 
 

 

2. НАРРАТИВНАЯ СТРУКТУРА РОМАНА МАРИИ СТЕПАНОВОЙ 

«ПАМЯТИ ПАМЯТИ» 

 

2.1. Мария Степанова. Биография и творчество 

 

Мария Степанова родилась 9 июня 1972 года в городе Москва. Семья 

писателя принадлежит к среднему слою московской интеллигенции. Отец 

увлекался фотографией, а мать писала стихи. В 1995 году Степанова 

окончила московский Литературный институт имени А. М. Горького. Далее в 

2007 году на протяжении нескольких лет работала главным редактором 

интернет-издания OpenSpace, с 2012 года она стала главным редактором 

проекта Colta.    

Мария Степанова является автором книг стихов «Песни северных 

южан», «Счастье», «Лирика, голос», «Физиология и малая история», 

«Киреевский», «Проза Ивана Сидорова», «О близнецах», «Тут-свет»,, 

избранного «Стихи и проза в одном томе», также сборника избранных эссе 

«Один, не один, не я». Степанова одна из авторов идеи и текстов проекта 

«Страсти по Матфею-2000». Писатель публиковался в журналах «Знамя», 

«Союз Писателей», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», 

«Критическая Масса», «Улов»,  альманахах «Вавилон», Urbi, сетевом 

журнале TextOnly. 

Мария Степанова — российская поэтесса, эссеист и прозаик. Писатель 

является лауреатом премии журнала «Знамя», премии Фонда Хуберта Бурды 

лучшему молодому лирику Восточной Европы, премии имени Пастернака, 

премии «Московский счет», премии Lerici Pea Mosca, премии Anthologia, 

премии имени Андрея Белого. Степанова является стипендиатом Фонда 

памяти Иосифа Бродского. В 2018 году за роман «Памяти памяти» писатель 

был удостоен национальной литературной премией «Большая книга». 

В 2013 году книга Марии Степановой «Киреевский» вошла в шорт-

лист премии «Различие», а в октябре 2018 году получила специальный приз 
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премии «Ясная Поляна» в номинации «Выбор читателей» за произведение 

«Памяти памяти». 

4 февраля 2019 года в Москве прошли финальные дебаты, награждение 

победителей литературной премии «Нос». Ее победительницей стала 

Мария Степанова, чей роман «Памяти памяти» члены жюри и эксперты 

называли явлением современной российской литературы и главным 

высказыванием последних лет. 

Стихи писателя переведены на английский, испанский, иврит, финский 

итальянский, финский, немецкий, французский и другие языки. 

Российский поэт, переводчик и литературный критик Лев Оборин на 

портале «Медуза» называет роман «Памяти памяти» лучшей российской 

современной прозой: «“Памяти памяти” — это книга памяти громадного 

путешествия, и путеводная нить сохранена для читателей» [25]. 

Алексей Петрович Цветков поэт, прозаик, эссеист и переводчик пишет 

о том, что Мария Степанова «лучший эссеист в русскоязычном 

пространстве». Критик отмечает, что авторское жанровое определение 

собственного произведения подчеркивает необычность повествования. Также 

критик отмечает обилие цитат в романе «Памяти памяти», подчеркивает ее 

красноречивость, художественные достоинства и насыщенность тропами: 

«Авторская речь насыщена тропами, аллюзиями и лирическими 

отступлениями, разливающимися в побочные фабулы, но она пропускает 

сквозь себя сюжетную линию без малейшего сопротивления» [47]. 

 Литературный критик Сергей Сдобнов называет роман «Памяти 

памяти» личным детективом со сложной разгадкой прошлого. Критик 

говорит о том, что автор пытается восстановить прошлое, а также и 

революционную жизнь при Сталине. Сергей Сдобнов отмечает, что 

Степанова в романе соединяет большую историю и личную, семейную 

память. Критик также говорит о том, что Степанова  в романе создает 

«антропологическое оружие против забвения» [31].   

https://meduza.io/feature/2017/12/28/pamyati-pamyati-marii-stepanovoy-o-chem-na-samom-dele-odna-iz-vazhneyshih-knig-napisannyh-v-2017-godu-na-russkom-yazyke
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Исследуемый нами роман «Памяти памяти» — это  семейная хроника 

Марии Степановой. Писатель признается, что замыслы написать этот роман 

возникли много лет назад, еще в детстве. В романе отсутствует сюжет, он 

полностью состоит из рассуждений, воспоминаний, попыток воссоздать 

историю собственной семьи и из реконструкций событий прошлого. 

Структура романа «Памяти памяти» такова: роман разделен на три части, в 

первой — девять глав, во второй — десять, в третьей — четыре главы. В 

первых частях главы перемежаются с «неглавами». «Неглавы» включают в 

себя документы; письма родных; описание предметов быта в квартирах 

семьи, где побывал автор; а также из описания фотографий. Также в 

«неглавы» включены эпистолярные диалоги, при помощи которых мы 

следим за личной историей родственников Марии Степановой в довоенные и 

послевоенные периоды. 

Мария Степанова в романе приезжает в Париж, Саратов и Херсон. 

Вторая часть романа разделяется на несколько сочинений о Мандельштаме 

и Зебальде, о Рафаэле Голдчейне и Фраческе Вудман и о художнице 

Шарлотте Саломон. В одном из интервью писатель отвечает на вопрос, для 

чего были включены сочинения об этих людях. Степанова говорит о том, что 

это сделано с целью сделать роман «многокамерным», сложноустроенным,  с 

дополнительными ветками. Степанова создает некий «лабиринт», который 

бы побудил людей на поиск информации про Трильби или 

Франческе Вудман. Читатели должны проделать «собственные коридоры» в 

этом витиеватом лабиринте. 

Степановой в романе важно понять, что есть память и как ее сохранить. 

Чтобы воссоздать события прошлого, писатель в романе путешествует по 

местам прибивания своей семьи, Мария Степанова таким образом пытается 

разыскать крупицы истории о своих родственниках в Украине, России, во 

Франции. Все события в романе происходят на фоне исторических 

событий ХХ века: революций, репрессий, Гражданской войны, блокады. 

Степанова признается, что судьбы ее родственников типичны для людей 
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постреволюционной эпохи; они не совершили ничего героического, но в этом 

Мария Степанова видит как раз преимущество: их судьбы неотделимы от 

истории страны, подобные истории есть внутри каждой семьи. 

 Книга Степановой — это исследование культуры памяти и 

своеобразная летопись о собственной семье. Мария Степанова ставила перед 

собой субъективные, внутренние задачи, когда писала роман «Памяти 

памяти».  

«Я имела в виду выстроить что-то вроде системы хранения, структуру, 

где можно было бы разместить некоторое количество дорогих мне вещей так, 

чтобы им было хорошо и просторно в одном общем пространстве» [27]. 

Авторское определение жанра «Памяти памяти» — романс. Мы уже 

говорили ранее о том, что роман «Памяти памяти» — это первое 

прозаическое произведение Марии Степановой. Романс тяготеет к 

фольклору, лирическому, песенному жанру. Почему жанровое определение 

прозаического произведения — романс?   

Мария Степанова, отвечая на этот вопрос, говорит, что она не имела в 

виду написать прозу, задачи, которые были ей интересны она всегда решала 

при помощи стихов и этого было достаточно. Мария Степанова говорит о 

том, что нельзя ортодоксальными средствами рассказать о своей семье. В 

одной из бесед она говорит, что «Памяти памяти» получилась «вещь 

довольно странно устроенной относительно жанровой координатной 

системы. Это, скорее, случайно так сделано. Я имела в виду придумать 

ситуативную одноразовую плетенку. Придумать для них (для семьи) 

пространство, емкость, среду, где бы им было хорошо».  

Таким образом, «Памяти памяти» Марии Степановой — это жанровый, 

лирический эксперимент, попытка написать историю о собственной семье. 
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2.2. Категория нарратора в романе «Памяти памяти» 

 

В романе «Памяти памяти» нарратор (Мария Степанова) является 

главным героем, т. е. нарратив автобиографичен, именно поэтому взгляд 

нарратора является индивидуальным авторским взглядом. Голос нарратора 

мы слышим на протяжении всего романа. Герой и нарратор в романе 

«Памяти памяти» тождественны. В нарративной структуре романа «Памяти 

памяти» внутренний фокус зрения определяется только лишь главным 

героем-нарратором: реципиент наблюдает лишь за тем, что находится в поле 

зрения героя-автора. Точку зрения формирует нарратор, в нашем случае она 

тождественна авторскому кругозору. «Точка зрения — это промежуточная, 

коммуникативная по своей природе, инстанция, формируемая нарратором, но 

предназначенная для “наррататора” (адресата наррации). Отбор деталей и 

ракурсов их видения повествователем направляет и определяет воззрение на 

них читателя или слушателя» [41, с. 308].  

В теоретической главе исследовательской работы мы упомянули, что 

нарратор в повествовании при помощи фокализации перемещает смысловые 

акценты на те или иные объекты. Герой-нарратор маркирует сюжетные 

координаты в рамках повествовательного дискурса, а также определяет и 

транслирует ту идею, которую выдвигает автор в тексте. Именно нарратор 

фокализирует и управляет «фокусом» зрения реципиентов. 

В романе существует поэпизодная сегментация текста. Фрагментарное 

членение является одним из самых явных признаков нарративной истории, 

т. к. сам нарратив состоит в том, что он расчленяет цельную картину на 

событийные моменты и коммуникативные (оценочные комментарии) 

высказывания о нем. Сегментация также позволяет нарратору переключить 

фокус зрения реципиентов с одного повествования на другое. Также при 

помощи членения нарративного текста, нарратор может обозначить / 

разграничить событийную цепь эпизодов и его временной промежуток. Тюпа 

следующим образом определяет необходимость фрагментарной сегментации: 
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«Поэпизодная сегментация текста позволяет дать научное описание 

сущностного двоякособытийного единства нарративной истории и дискурсии 

о ней» [41, с. 306]. 

В исследуемом романе Марии Степановой «Памяти памяти» 

сегментация текста осуществляется за счет знака «—». Сегментация текста 

позволяет автору разграничить события или переместить акцент во 

временном плане.  

В первой главе романа «Глава первая, чужой дневник» первостепенной 

функцией применения внутреннего нарративного фокуса является описание 

квартиры и личных предметов покойной Гали, тети Марии Степановой. 

«И все же квартира была место письма, и вскоре об этом я узнала. 

Среди вещей, с которыми тетя Галя не расставалась до последнего, о 

которых спрашивала и которые трогала рукой, оказались тома и тома 

исписанных ежедневников, повседневных хроникальных записей, которые 

она вела годами, ни-дня-без-строчки, в обязательном, как встать и 

умыться, режиме» [33, с. 13]. 

Главный герой-нарратор находит в квартире покойной Гали 

многотомные хроникальные записи о повседневной жизни, которые велись 

десятки лет. Далее в главе герой фокализирует взгляд реципиентов на 

дневниковые записи, отмечает детализацию зафиксированных Галей событий 

из жизни и отмечает, что они являются свидетельством «внешней жизни», 

при этом внутренняя жизнь отдаётся неузнанной и загадочной: «Галкины 

дневники были таким перечнем ежедневного случившегося, на удивление 

подробным — и при этом на удивление скрытным» [33, с. 15]. 

«Квартира теперь стояла оторопевшая, съежившаяся, полная 

внезапно девальвировавшихся вещей. По углам большой комнаты молчали 

сухие остовы телевизоров. Огромный новый холодильник был впрок набит 

ледяною цветной капустой и замороженными буханками хлеба (“Мишенька 

любит хлеб, купи побольше”)…» [33, с. 12]. 
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Герой-нарратор в отрывке описывает знакомое пространство, которое 

рождает у него воспоминания о прошлых визитах к тете. Подобные 

нарративные элементы отображают внутреннее видение героя-нарратора. С 

позиции реципиента / слушателя, каждый нарративный элемент в 

произведении выступает некой точкой ментального видения, которая также 

охватывает в повествуемом мире зримые и осязаемые объекты: книги, 

телевизоры, картины, фигурки и т. д.  

В первой главе романа «Памяти памяти» происходит сращение 

некоторых событий (смерть Галины, нахождение хроникальных записей), 

которые нацеливают нарратора на дальнейшее создание повествуемой 

истории. «Глава первая, чужой дневник» является начальной фазой развития 

последующего «сюжета». 

В следующей главе нарраторская коммуникация проявляется уже с 

первых строк, нарратор описывает историю создания романа, герой говорит о 

том как, мысль написать этот роман возникла у нее тридцать лет назад, еще в 

школе, но «Объем и значимость были так велики, что само собой 

подразумевалось уютное “не сейчас”» [33, с. 22]. 

Далее нарратор говорит о том, как начала писать этот роман, когда ей 

было десять лет, вторая попытка — в шестнадцать, «на излете любовной 

истории». Нарратор предается воспоминаниям о прежних годах своей жизни. 

Написать книгу о собственной семье становится для героя-нарратора «делом 

жизни». 

Затем нарратор повествует об истории своей семьи, о прабабушке, 

вернувшейся осенью 1914 году в Россию из воюющей Франции. Главный 

герой фокализирует взгляд на то, как люди поколения ее бабушки предпочли 

не революционную агитацию и митинги, а захотели держаться в стороне от 

большой истории, быть неприметными  и «затеряться в домашней тьме».  

Нарратор пишет: «В общем, у всех родственники были фигурантами 

истории — а мои квартирантами, что ли» [33, с. 26]. 
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Герой-нарратор обращает внимание на то, что в его представлении 

женский род его семьи является особенно сильным: «Это представление о 

нашем роде как женском, как о череде сильных, отдельно стоящих 

(верстовыми столбами по ходу столетия) женщин: их судьбы были 

предъявлены с особенной крупностью, они — держась друг за друга и в друг 

друга переходя — составляли первый план общей многоголовой 

фотографии» [33, с. 32].   

Далее герой-нарратор фокализирует наш взгляд на том, что написать 

историю о собственной семье — это нелегкий, ответственный шаг, 

обнажающий «беззащитную наготу рода». Герой задается вопросом о 

допустимости делать семью предметом своего нарратива. Герой 

отождествляет единство историй собственной семьи с «телом-калекой», 

которое, возможно, не хочет быть увиденным. Семья героя-нарратора не 

является уникальной или интригующей. Нарратор спрашивает себя, 

допустимо ли делать из коллективного тела семьи выставочный объект, 

выводя его на всеобщее обозрение. Все эти размышления наводят нарратора 

на мысль, что книга «Памяти памяти» по большому счету не о семье, а об 

устройстве памяти и припоминания. 

«У меня так не вышло, и книжка о семье получается вовсе не о семье, 

о чем-то другом. Видимо, об устройстве памяти и о том, чего она от меня 

хочет» [33, с. 34]. 

В романе очень часто можно наблюдать за дихотомией диегетического 

и недиегетического нарратора. Повествующая инстанция единая, но 

нарраторские истории часто перемежаются. Напомним, что недиегетический 

нарратор — это тот, кто не присутствует в повествуемой истории. Пример 

диегетического нарратива: «Поздней весной 2011 года знакомый пригласил 

меня приехать в Саратов» [33, с. 34]. Нарратор в данном случае вспоминает 

событие, произошедшее с ним в его прошлой жизни. Он в этой истории — 

центральная личность. 
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Пример недиегетического нарратива: «Никто из них не воевал, не был 

репрессирован (непрозрачные отсылки к арестам и допросу касались и 

второго деда, но там, похоже, рассосалось, обошло стороной), не оказался 

под немцами, не попал ни в одну из больших боен столетия» [33, с. 26]. В 

этом примере нарратор не был участником тех событий, о которых 

повествует. Он лишь повествующий голос. Недиегетический нарратив часто 

тяготеет к оценочной позиции, подобный нарратив — это лишь проекция 

субъективного нарратора. 

Речевая характеристика в романе «Памяти памяти» подлежит 

диалогизированию, возникает иллюзия присутствующего рассказчика, 

«живого голоса». Такая иллюзия рождается за счет обилия в повествовании 

риторических вопросов, обращенных к внутреннему «я». В романе нет 

диалогов во внешнем мире, все события, транслируемые в романе, 

происходят в ментальном мире главного-героя нарратора. Данный прием 

повествования восходит к «потоку сознания», внутреннему монологу, 

обращенному к самому себе.   

Таким образом, мы определили, что в романе существует единый 

повествовательный субъект — главный герой-нарратор. Точка зрения, 

формируемая нарратором, тождественна авторскому кругозору. В 

нарративной структуре романа «Памяти памяти» внутренний фокус зрения 

определяется только лишь главным героем-нарратором. 

 

2.3. Функция метатекста 

 

В романе Марии Степановой «Памяти памяти» присутствуют архивные 

переписки между родственниками писателя. Включение эпистолярных 

диалогов воспринимается реципиентами как текст в тексте. Роман содержит 

внутреннюю и внешнюю историю. Внешняя история служит указателем для 

восприятия внутренней, возможно, более значимой и ценной. «Текст в 
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тексте» образует феномен двойного авторства и на данном этапе возникает 

вопрос о соотношении авторов внутреннего и рамочного текста.  

«Текст в тексте» является метатекстом, который выполняет служебную 

функцию по отношению к первичному тексту. Мария Степанова в 

исследуемом романе «Памяти памяти» включает метатекст в «неглавы», 

всего их шесть в романе. Письма, которые содержат «неглавы» датированы 

непоследовательно и всегда кратко комментируются автором-нарратором. 

Текст в тексте в романе позволяет нам реконструировать события из 

довоенной и военной жизни семьи Гуревичей.  

Метатекст  в романе расчленяет повествование настоящего времени и 

историю о прошлом. Текст в тексте в романе сегментирован. Цепь эпизодов, 

описываемая в «неглавах» представляют собой нарративную артикуляцию, 

цепь событий в прошлом повествуемом мире. Главный герой нарратор 

объединил письма семьи для образования целостного последовательного 

сюжета. Нарраторское разделение позволяет понять реципиенту фазы и 

периоды описываемых историй, это нужно для того чтобы целостно и 

фрагментарно реконструировать жизнь Гуревичей.  

Эпистолярные диалоги в романе воплощают в себе метатекст, в 

котором реципиенты наблюдают  за динамикой событий, происходящих в 

довоенном и военном прошлом семьи. Даты написания писем и их 

принадлежность  выдвигаются на первый план, автор выносит их в заглавие: 

«Неглава. Леонид Гуревич, 1905—1915», «Неглава, Николай Степанов, 

1930», «Неглава, Сарра Гинзбург, 1905—1915», «Неглаве, Леля (Ольга) 

Гуревич, 1947 (?)» и т. д.  

Мы уже определили, что в романе существует единый 

повествовательный субъект — главный герой-нарратор. В трех  первых 

«неглавах» нарраторский комментарий появляется в начале главы, 

метактекст сопровождается нарраторским пояснением о владельце письма.  

Глава «Неглава. Леонид Гуревич, 1905—1915» содержит в себе единственное 

письмо Леонида Гуревича, датируемое 1942—1943 годом.  Вторая «неглава» 
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«Неглава, Николай Степанов, 1930» содержит в себе документ: заявление о 

зарегистрированном браке между дедушкой и бабушкой нарратора. 

Следующая «неглава» «Неглава», Леля (Ольга) Фридман, 1934» включает в 

себя письма Сарры Гинзбург, адресованные Леониду Гуревичу. 

 «Неглава, Сарра Гинзбург, 1905—1915», содержит в себе 

эпистолярные диалоги между родственниками, нарратор попутно 

комментирует каждое письмо. Первичный комментарий включает в себя 

элементы экфрасиса, обрисовывается фотография и открытка: «На 

фотографии, которую у нас в семье было принято называть “бабушка на 

баррикадах”, с ней рядом человек, лицо которого еще будет всплывать в 

домашнем архиве» [33, c. 125]. 

В «Неглаве, Леля (Ольга) Гуревич, 1947 (?)» нарратор дает 

пояснительный комментарий к письму. «Неглава, Степановы, 1980, 1982, 

1983, 1985»  также попутно комментируется и включает в себя эпистолярные 

диалоги между семьей.  

При помощи включения метатекста в повествование, автор 

структурирует текст в единое целое. Для нужного смыслового восприятия 

реципиентов, нарратор комментирует содержание писем в процессе 

повествования, отсылает реципиентов к первоисточнику.  «Текст в тексте» 

выполняет связывающую функцию во всем романе. Письма в «неглавах», 

воздействует на определенную сферу внимания читателя. Вторичный текст 

является некоторой оппозицией к первичному, главы и «неглавы» образуют 

единую историю, которую невозможно вычленить из цельной повествующей 

истории. 

Итак, для метатекста в романе «Памяти памяти» характерна 

цикличность построения, закономерная событийность, перекликающиеся 

эпизоды. В романе два конфликтующих нарратива — настоящее и прошлое. 

Метатекст в романе образует коммуникативное единство, происходит 

сращение макро и микрособытия, объединение прошлого и настоящего в 

единый повествовательный дискурс. 
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 Метатекстуальность в романе формирует специфический нарратив, 

поскольку включение хроникальных записей в роман создает полифонию. 

Многоголосие в романе является нарративным вектором в романе «Памяти 

памяти». 

 

2.4. Событие как объект точки зрения 

 

В теоретической главе исследовательской работы мы говорили о том, 

что «событие» является ключевой категорией в нарратологии, т. к. 

повествуемые события и есть объект точки зрения, событие / история не 

существует без точки зрения. В нашем случае история автобиографическая, 

В. Шмид считает, что автобиографический нарратив в литературе 

используется чаще всего, также нарратор в автобиографическом нарративе 

меняется в связи с ментальными переменами, о которых сам же повествует. 

Выявить, а за тем и высказать объект своего нарратива (диегетического 

и недеигетический нарратива) подразумевает выбор точки зрения. Иными 

словами, отбор элементов для повествования — это уже объект точки зрения. 

Повествовательный текст в плане идеологии отражает смысловые позиции 

(оценочность) нарраторского высказывания. Например: «Переписка моей 

прабабушки, выжившая чудом (десятки открыток, ходивших туда-сюда — 

через границы давних, довоенных России, Франции, Германии), курьезна в 

своей неполноте» [33, с. 115]. «В 1900-х, неумелый и непривычный язык 

начинался с курортных пляжей, с живописных салонов, с прокуренных 

комнат, где собирались медички» [33, с. 122].  

В вышеприведенных примерах (отмечены в цитатах полужирным 

шрифтом) присутствует нарраторская оценочная позиция по отношению к 

повествуемым элементам. В первом примере нарратор отмечает неполноту 

содержательного компонента в письмах своей прабабушки, во втором — 

коннатативно отмечается начальный этап светского образования в XX веке. 
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Также важно отменить и пространственную точку зрения, маркерами 

пространственной точки зрения являются такие наречия места  как «здесь», 

«отсюда», «там», «тут» и т. д.  

Пространственная позиция нарратора сужает его поле зрения и 

реципиенты смотрят на те или иные истории глазами нарратора: «Когда 

ходишь по еврейскому кладбищу, где похоронена моя мама, вдоль серых 

могильных спин, глядя туда и сюда, начинаешь запоминать ее соседей, 

лежащих здесь, по эмблемам, невидимо стоящим за именами» [33, c. 93]. 

 В данном примере пространство, в котором оказывается герой-

нарратор рождает у него определенные воспоминания, персональная 

авторская точка зрения в данном примере показана через призму 

пространственной организации, в которой оказывается герой.  

В исследуемом романе «Памяти памяти» многократно выступают 

вставные рассказы, в некоторых случаях возникают вторичные нарраторы: 

«Цветан Тодоров говорит где-то о том, как память становится сегодня 

новым культом, предметом массового поколения. Чем дальше, тем больше 

мне кажется, что одержимость памятью — лишь основа, необходимая для 

другого культа…» [33, с. 74]. В примере первичный нарратор посредством 

косвенной речи отсылает нас к высказыванию вторичного, опираясь на 

высказывание вторичного нарратора, первичный выстраивает и воплощает  

свою точку зрения. 

«То, о чем Толстой говорит с недвусмысленным упоением, то, что 

стало для него образцом и источником вдохновения, — пыточные записи 

семнадцатого века, показания, записанные безвестными тогдашними 

чиновниками…» [33, с. 108]. 

В данном случае нарратор также отсылает нас к вторичному 

нарраторскому суждению. Нарратор передает смысловую позицию 

высказывания Толстого. Данное высказывание подверглось осмыслительной 

переработке нарратора. В приведенных примерах первичный нарратор дает 

нам ссылку на первоисточник суждения. Голос нарратора в данных примерах 
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максимально приближен к оценочности, посредством высказывания с 

косвенной речью проявляется авторский кругозор и субъективное 

восприятие суждений вторичных нарраторов. 

Суждения вторичных нарраторов всегда подвергаются 

функциональному переосмыслению первичного: «Это чистое вещество 

беспамятства; океан без окна, по слову Мандельштама, — находящийся в 

постоянном рассеянии, вздувающийся, съежившийся, сохраняющий лицо и 

вдруг сминающий его или рвущий» [33, c. 162].  Внутренняя прямая речь 

является актом восприятия главного героя-нарратора. Личное уяснение, и 

интерпретация чужих суждений транслирует реципиентам персональную 

нарраторскую картину мира.  

«Ее позднее, почти предсмертное пение было другого разбора — как 

будто юность вернулась и пошла горло, выпуская на волю все давно забытое 

и утратившее всякий смысл: глухую и страшную…»  [33, с. 309]. 

Через призму собственного восприятия герой-нарратор передает точку 

зрения того, кто совершает действие. Пение в данном случае передается с 

эмоциональной точки зрения персонажа: что чувствует он, когда совершает 

это действие. 

Мы говорили ранее о том, что все события, происходящие в романе 

происходят в ментальном мире героя-нарратора. Нарратор отбирает только 

те элементы повествования, которые так или иначе связаны с исследованием 

о прошлом семьи.  

Итак, мы определили, что в нарраторских комментариях превалируют 

персональные впечатления. Нарраториальная точка зрения через призму 

собственного восприятия, личной, субъективной интерпретации и 

переосмысления транслирует образ мысли другого персонажа.  
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2.5. Хронотоп романа 

 

Нарратив проявляется и в пространственно-временной организации 

романа. Время и пространство — традиционный объект в исследовании 

нарратива. Хронотоп в романе удвоен, реальное время перемежается с 

прошлым (речь идет о внутренней истории романа — эпистолярные диалоги 

в «неглавах», которые датируются с 1905 по 1985 года). Чтобы воссоздать 

события прошлого, герой-нарратор в романе путешествует местам 

пребывания семьи; ракурс восприятия в данном случае принадлежит 

повествователю. При этом посредством включения хроникальных записей в 

повествование, события настоящего времени в романе прерываются 

голосами из прошлого, мы наблюдаем за параллельной дискретностью 

реального и ирреального хронотопа, все эпизоды в романе происходят 

на фоне исторических событий ХХ века: революций, репрессий, 

Гражданской войны, блокады, Холокоста. 

Если говорить о временном плане, то точка зрения заключается в 

отнесенности повествования к моменту действия какого-либо персонажа / 

героя. Соотнесенность с временной позицией персонажа проявляется в 

наречиях времени, таких как «сегодня», «теперь», «вчера», «послезавтра», 

«завтра» и т. д. 

 «Когда несколько днями спустя я стала разбирать бумаги, среди 

фотографий и праздничных открыток почти не было письменного. Были 

залежи теплого белья и офицерских кальсон, были новые и красивые 

пиджаки и юбки…» [33, с. 13]. 

Данный эпизод отмечен перерывом во времени. Нарративная точка 

зрения в плане времени соотнесена с временной позицией 

повествовательного акта. Для обозначения повествуемого временного плана 

здесь употребляются анафорическое наречие времени, т. е. такой оборот, как 

«несколько днями спустя». Нарратор в данном контексте отсылает читателей 

к недавно описанным событиям, которые ранее зафиксированы в тексте. 
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Герой-нарратор локализирует повествуемый жизненный процесс во времени 

и пространстве. 

«Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая 

бессмысленную гоночную скорость; водитель, отец трехмесячного сына, 

руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз 

прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума 

снег» [33, с. 19]. 

В данном фрагменте происходит незначительный перерыв в 

диегетическом времени жизни персонажа и перенос его в пространстве. 

Герой-нарратор отправляется в Починки (место, где жила прабабушка 

Степановой, Сарра Гинзбург). На протяжении эпизода герой перемещается в 

пространстве. 

«На пустынной площади, с которой хотелось поскорей свернуть туда, 

где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна 

Фуфаева, историк починковской жизни. Эта немецкая семья жила в 

Починках с конца девятнадцатого века, и я вдруг вспомнила слышанную в 

детстве фамилию — Гетлинг» [33, с. 20]. 

Временная граница в данном эпизоде усиливается благодаря 

появлению нового персонажа. После обозначения окружающего 

пространства, открывается событийная сторона эпизода, в котором речь идет 

о давних знакомых нарратора. Происходит перенос из внешнего мира во 

внутренний: автор вспоминает прошлое. Также в этом эпизоде происходит 

сращение диегетического и недиегетического нарратива. 

В романе, точка зрения нарратора формирует и пространственная 

позиция. Места, по которым путешествует герой-нарратор так или иначе 

рождают у него воспоминания, мысли, представления. Нарратор 

путешествует по городам, пытаясь разобраться в прошлом семьи,  собирает 

сведения о родственниках у тех людей, кто непосредственно или косвенно 

участвовал в жизни семьи главного героя-нарратора. Нарратор по ходу 

исследования прерывает повествование в настоящем времени, возникают 



37 
 

«неглавы», которые содержат документы, письма родных. Повествование в 

настоящем времени необходимо для последующего чтения «неглав». Таким 

образом нарратор пытается «закрепить» то, что узнал в ходе своего 

«исследования» и отсылает нас к историческим моментам времени, которые 

зафиксированы в «неглавах».  

В романе происходит сдвиг временной оси повествования, оппозиция  

полюсов необходима для того, чтобы всецело осветить, изучить и достоверно 

передать сведения о собственной семье. Историческое и реальное время 

перемежается, это позволяет собрать целый «пазл» картины с историей.  

Итак, как мы уже говорили ранее — в романе Марии Степановой 

«Памяти памяти» два конфликтующих нарратива. Хронотоп дискретен. 

Время и пространство в реальном времени происходят в  Париже, Саратове, 

Херсоне XXI века. Время и пространство, зафиксированные в архивных 

документах происходят на фоне исторических событий ХХ века: революций, 

репрессий, Гражданской войны, блокады, Холокоста. 

 

2.6. Экфрасис в романе 

 

В романе «Памяти памяти» герой-нарратор в личных архивах семьи 

обнаруживает фотографии, которые нарратор описывает в главе: «Глава 

третья, некоторое количество фотографий». Описание фотографий является 

экфрасисом — описание предмета визуальных искусств.  

Как было упомянуто ранее, данный термин возник в античной 

литературе (риторике), однако, изучение экфрасиса началось не так давно. На 

данный момент экфрасис является актуальным предметом 

литературоведческого исследования.  

Данное понятие является художественно-изобразительным приемом, 

он участвует в формировании сюжета, тем самым реализуя нарративную 

роль. 
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В теоретической главе исследовательской работы мы упоминали, что 

благодаря развитию мультимедийной культуры сформировался новый 

подход к изучению экфрасиса в филологическом пространстве. В 

современном российском литературоведении развивается дискуссия о 

нарративности экфрасиса. Экфрасис входит сферу интересов нарратологии 

из-за своей интерсемиотической природы. 

Пример применения экфрасиса в романе Марии Степановой «Памяти 

памяти»: «Подписи нет, но это Швейцария и начало десятых годов. Еловый 

лес уходит клиньями влево и вправо, и в проеме стоят конусовидные белые 

горы. Несколько елок повыше видны на просвет, раз, два, четыре, пять 

разноростых переходных деревьев — а дальше сплошной частокол подлеска» 

[33, с. 38]. 

Экфрасис в романе «Памяти памяти» является нарративным вектором. 

Описание фотографий является специфическим нарративным компонентом 

общего нарратива произведения. Экфрасис лежит в основе не только одной 

лишь главы, но и попеременно встречается на всем протяжении романа. 

В эфкфрастических обрисовках фотографий проявляется 

нарративность — субъективность, аксиологичность, оценочность 

описываемых фотографий. В обрисовках характеризуется место, в котором 

был сделан фотоснимок и приблизительное время фиксации снимка: 

«Большой больничный зал с шахматным полом»  [33, с. 37], «Дети играют 

на лужайке подмосковной дачи» [33, с. 39], «Подписи нет, но это 

Швейцария  и начало десятых годов» [33, с. 38]. 

Вербальное описание фотографий необходимо для мысленного 

представления описываемого объекта. В романе множество обрисованных 

фотографий, в каждом описании меняется объект нарратива (обстановка, 

люди, место и год снимка). Взгляд нарратора от общего плана (топографии, 

даты) переходит к деталям, истории фото. Все описываемые фотографии в 

главе «Глава третья, некоторое количество фотографий» были найдены 

героем-нарратором в квартире родственницы среди архивных документов. 
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Все люди, которые были зафиксированы на снимках, связаны между собой 

родственными узами и их микро истории на фотографиях в совокупности 

образуют единый сюжетообразующий локус.  

Для создания зрительного образа у читателей, нарратор так или иначе 

прибегает к оценочному воспроизведению увиденного, в связи с этим мы 

можем говорить о нарративности экфрасиса. Нарратор в обрисовках 

старается не только описать физические объекты на снимках, но и свои 

собственные ментальные впечатления от просмотра фотографий, также 

герой-нарратор упоминает и последующую судьбу людей, которых 

зафиксировала камера: «Собака нервничает и елозит на месте, они оба 

умрут в 1907-м, в один день, как говорила мама» [33, с. 41], «Карточка 

маленькая, погоны размыты — но я знаю, что дед дослужился до майора и 

демобилизовался в 44-м» [33, с. 44]. 

 «Судя по всему, это середина 1870-х. Невеста стоит прочно, как 

стакан на скатерти, свадебное платье из толстой ткани расходится 

треугольником — мыс спускается на живот, пуговки выстраиваются в 

линию, широкое лицо окаймлено кружевами. Рядом с ее спокойной 

основательностью, прислонившись к ней, как к калитке, жених кажется 

неправдоподобным…» [33, с. 39]. 

В данном случае вербальный экфрастический обзор фотографии 

наполнен оценочностью нарратора (отмечены полужирным шрифтом), 

повествователь использует художественные приемы, которые создают у 

реципиентов необходимые для нарратора образы и пространственно-

зрительную предметность снимка. Нарратор вербально воспроизводит 

внутренний сюжет фотографий, что является важным этапом в 

смыслообрзовании. 

Нарративность экфрасиса доказывает то, что обрисовка фотографий в 

романе — это собственная нарраторская / индивидуальная  интерпретация 

фотографий. Последовательность движения глаз и зрительность 

описываемых впечатлений позволяет реципиентам достичь мысленную 
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репрезентацию фотографий.  Нарраторский комментарий в экфрасисе 

запечатлевает акт восприятии и толкования снимков.  

Таким образом,  нарратор обрисовывает не только объекты и людей на 

фотографии, но также описывает свои впечатления и собственное толкование 

увиденного. Мы можем считать, что словесная репрезентация фотографий 

является нарративным экфрасисом. 

 

2.7. Выводы по главе 

 

Таким образом, мы определили, что в романе существует единый 

повествовательный субъект — главный герой-нарратор. В романе нет 

диалогов во внешнем мире, все события, транслируемые в романе, 

происходят в ментальном мире главного-героя нарратора. Точка зрения, 

формируемая нарратором, тождественна авторскому кругозору.  

Нами были проанализированы нарративные категории: для 

метатекстуальности  в романе «Памяти памяти» характерна цикличность 

построения, закономерная событийность, перекликающиеся эпизоды. При 

помощи включения метатекста в повествование, автор структурирует текст в 

единое целое. Метатекст в романе образует коммуникативное единство, 

которое объединяет прошлое и настоящее в единый повествовательный 

дискурс.  

Мы определили, что события, происходящие в романе выражают 

особую точку зрения. Через призму собственного восприятия повествователь 

передает точку зрения того, кто является объектом нарратива.  

В романе, точка зрения нарратора формирует и пространственная 

позиция. В произведении происходит сдвиг временной оси повествования, 

оппозиция  полюсов необходима для того, чтобы всецело осветить, изучить и 

достоверно передать изученные сведения о собственной семье.  

В романе Марии Степановой «Памяти памяти» два конфликтующих 

нарратива. Хронотоп дискретен. Время и пространство в реальном времени 
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происходят в  Париже, Саратове, Херсоне XXI века. Время и пространство, 

зафиксированные в архивных документах происходят на фоне исторических 

событий ХХ века. 

Нарративность экфрасиса доказывает то, что обрисовка фотографий в 

романе — это собственная нарраторская / индивидуальная  интерпретация 

фотографий. Нарраторский комментарий в экфрасисе запечатлевает акт 

восприятии и толкования снимков. Таким образом,  нарратор обрисовывает 

не только объекты и людей на фотографии, но также описывает свои 

впечатления и собственное толкование увиденного.  

Таким образом, мы проанализировали нарративную организацию 

романа «Памяти памяти» на разных уровнях его репрезентации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нарратив — это субъективная репрезентация прошлого. Нарратив 

проявляется на уровне героев, сюжета, пространственно-временных рамок, 

идейно-мотивных уровнях, событий. Наррация содержит в себе синтез 

оценок, комментариев, размышлений и автотематизаций нарратора, 

относящихся не к повествуемому миру, а к повествовательному акту. 

Опираясь на теорию нарратива Вольфа Шмида, мы обозначили, что 

объектом нарратологии является культурное пространство определенной 

риторической модальности, а предметом — коммуникативные стратегии 

нарративной интенциональности. В теоретической главе мы перечислили 

разные вариации лингвистических признаков нарратива по мнению 

исследователей.  

Коммуникативная стратегия «рассказывания» является 

преимущественной категорией в литературоведении, т. к.  нарратив 

позволяет воссоздать и реконструировать авторскую картину мира. Роман 

«Памяти памяти» был проанализирован нами с нарративной точки зрения.  

«Памяти памяти» — это жанровый, лирический эксперимент, попытка 

написать историю о собственной семье. В исследовательской работе мы 

определили, что роман автобиографический, поэтому Мария Степанова в 

романе «Памяти памяти» является  главным героем-нарратором, нарратор 

фокализирует взгляд реципиентов на те или иные события. Точка зрения, 

формируемая нарратором, тождественна авторскому кругозору. В 

нарративной структуре романа «Памяти памяти» внутренний фокус зрения 

определяется только лишь главным героем-нарратором. 

Роман «Памяти памяти» содержит внутреннюю и внешнюю 

историю — метатекст. Метатекст  в романе расчленяет повествование 

настоящего времени и историю о прошлом. Данный литературный элемент 

воплощает в себе эпистолярные диалоги, в которых реципиенты наблюдают  
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за динамикой событий, происходящих в довоенном и военном прошлом 

семьи.  

При помощи включения метатекста в повествование, автор 

структурирует текст в единое целое. Метатекстуальности в романе «Памяти 

памяти» характерна цикличность построения, закономерная событийность, 

перекликающиеся эпизоды.  

В теоретической главе исследовательской работы мы определили, что 

«событие» является ключевой категорией в нарратологии, т. к. повествуемые 

события и есть объект точки зрения, событие / история не существует без 

точки зрения. В исследовательской работе мы отметили то, что в 

нарраторских комментариях превалируют персональные впечатления. Таким 

образом, нарраториальная точка зрения через призму собственного 

восприятия, и субъективного переосмысления транслирует образ мысли 

другого персонажа. В романе очень часто можно наблюдать за дихотомией 

диегетического и недиегетического нарратива. 

Нарратив проявляется и в пространственно-временной организации 

романа. Время и пространство — традиционный объект в исследовании 

нарратива. Хронотоп в романе дискретен, реальное время перемежается с 

прошлым (речь идет о внутренней истории романа — эпистолярные диалоги 

в «неглавах», которые датируются с 1905 по 1985 года).  

В романе происходит сдвиг временной оси повествования, оппозиция  

полюсов необходима для того, чтобы всецело осветить, изучить и достоверно 

передать сведения о собственной семье. Историческое и реальное время 

перемежается, это позволяет собрать целый «пазл» картины с семейной 

историей. 

 В работе мы определили, что в романе Марии Степановой «Памяти 

памяти» два конфликтующих нарратива. Время и пространство в реальном 

времени происходят в  Париже, Саратове, Херсоне XXI века. Время и 

пространство, зафиксированные в архивных документах происходят на фоне 
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исторических событий ХХ века: революций, репрессий, Гражданской войны, 

блокады, Холокоста. 

В романе «Памяти памяти» герой-нарратор в личных архивах семьи 

обнаруживает фотографии, которые нарратор описывает в главе: «Глава 

третья, некоторое количество фотографий». Обрисовка фотографий является 

экфрасисом — описание предмета визуальных искусств. Экфрасис занимает 

значительное место в романе. Данное понятие является художественно-

изобразительным приемом, он участвует в формировании сюжета, тем самым 

реализуя нарративную роль. 

Для создания зрительного образа у читателей, нарратор так или иначе 

прибегает к оценочному воспроизведению увиденного, в связи с этим мы 

можем говорить о нарративности экфрасиса.  

Нарративность экфрасиса доказывает то, что описание фотографий в 

романе — это собственная нарраторская интерпретация фотографий. В связи 

с эти можно сделать вывод, что словесная репрезентация фотографий 

является нарративным экфрасисом. 

Специфика нарративной организации в романе «Памяти памяти» 

заключается в том, что автор и нарратор тождественны, так как роман 

автобиографичен.   Сегментированная фрагментароность обусловлена тем, 

что все описываемые события существуют в памяти нарратора и эти 

описания моделируют особенности мышления и позволяют воссоздать 

авторскую картину мира. 

Авторское жанровое определение «романс» также определяет 

специфические особенности нарративной организации произведения и 

указывает на лирический вектор нарратива, связанный с общей стратегией 

творчества Марии Степановой, укорененной в поэзии. 

Таким образом, в исследовательской работе мы проанализировали 

нарративную организацию романа Марии Степановой «Памяти памяти» на 

разных уровнях его репрезентации: на уровне хронотопа, героев, системы 

персонажей, системы событий, и на уровне категории автора и читателя. 
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