
 

На правах рукописи 

 

 
 

 

 

 

 

Федорова Екатерина Викторовна 

 

 

 

 

 

ВИЗУАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОЗЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО  
 

 

10.01.01 – Русская литература 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2019 



 

Работа выполнена на кафедре русского языка и литературы 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, профессор 

Семьян Татьяна Федоровна 

 

Официальные оппоненты: 

Абрамовских Елена Валерьевна, доктор филологических наук,  

профессор, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», профессор кафедры русской, зарубежной 

литературы и методики преподавания литературы  

 

Борисова Ирина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», доцент кафедры 

русской филологии и методики преподавания русского языка  

 

Ведущая организация:  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Защита состоится 12 апреля 2019 года в 12:00 на заседании  

диссертационного совета Д 212.283.01 на базе ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный педагогический университет» по адресу: 620017, 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, ауд. 316. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале  

информационно-интеллектуального центра – научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет» и на сайте  

Уральского государственного педагогического университета: 

http://science.uspu.ru. 

 

Автореферат разослан «01» марта 2019 г. 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 
 

Багдасарян Ольга Юрьевна 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Андрей Белый по праву считается одним из ярчайших представителей лите-

ратуры начала ХХ века. Его творчество открыло новые горизонты в сфере худо-

жественного освоения бытия и внутреннего мира человека. А. Белый выступал как 

яркий новатор, предвестник будущего развития литературы. С его именем многие 

российские и зарубежные исследователи связывают появление новой поэтики, 

новых тем, концептуальных приемов и, в конечном итоге, нового типа художе-

ственного мышления. Поэт, писатель и теоретик, он не просто создал новую шко-

лу, но оказал значительное влияние на развитие русской литературы. 

Творчество А. Белого не раз становилось предметом литературоведческого 

анализа: исследования Н. В. Барковской, Л. В. Гармаш, Л. К. Долгополова, 

Н. А. Кожевниковой, А. В. Лаврова, Л. Силард, Дж. Янечека были посвящены 

изучению особенностей поэтики прозаических произведений, М. Л. Гаспарова, 

В. П. Сизова – анализу стихотворений, В. Н. Демина, К. В. Мочульского, 

М. Л. Спивак – биографии и религиозно-философских взглядов писателя. Прак-

тически все исследователи отмечают необычный визуально-графический облик 

произведений А. Белого. Тем не менее, среди многочисленных работ о творче-

стве писателя нет монографического диссертационного исследования, посвя-

щенного анализу одного из важнейших аспектов творческой стратегии Андрея 

Белого – визуальных особенностей его прозы, что делает тему нашего исследо-

вания особенно актуальной. Данная работа является первой попыткой целост-

ного изучения визуально-стилевых особенностей прозы А. Белого. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что визуально-

графический облик прозы А. Белого коррелирует с концептуальными уровня-

ми структуры художественного произведения: фонетическим, образным, мо-

тивным, композиционным и идейно-тематическим. 

Для А. Белого визуально-графический облик текста становится одним из ос-

новных способов передачи образного содержания. В книге статей «Арабески» 

А. Белый пишет: «…расположение материала на странице, стиль, ритм, средства 

изобразительности не случайно подобраны художником; в соединении этих эле-

ментов отразилась сущность творческого процесса; содержание дано в них, а не 

помимо них»
1
. А. Белый уделял визуальному аспекту текста первостепенное зна-

чение и трепетно и ответственно относился к публикациям своих произведений, о 

чем напрямую свидетельствуют сохранившиеся письма к корректору романа 

«Маски» А. М. Мискарян, в которых писатель заявляет о готовности отречься от 

авторства, если наборщики не сохранят визуальные особенности текста
2
. Поэтому 

материалом исследования послужили прижизненные издания А. Белого как 

наиболее точно передающие авторское решение визуального облика текста произ-

ведения: «Симфония: 2-я драматическая» (1902 г.), «Северная симфония: 1-я геро-

ическая» (1904 г.), «Возврат: III симфония» (1905 г.), «Кубок метелей: четвертая 

симфония» (1908 г.), «Серебряный голубь» (1910 г.), «Петербург» (1922 г.), «Ко-

                                                           
1 Белый А. Арабески. М., 1994. С. 225. 
2 Андрей Белый. Письма к А. М. Мискарян // Русская литература. 1973. № 1. С. 155-158. 
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тик Летаев» (1922 г.), «Записки чудака» (1922 г.), «Московский чудак» (1926 г.), 

«Москва под ударом» (1926 г.), «Крещеный китаец» (1927 г.), «Маски» (1932 г.). 

В современном мире понятие «визуализация» получило широкую сферу упо-

требления, поэтому в литературоведческих исследованиях продуктивным пред-

ставляется данный термин, как наиболее актуальный и всеохватный, подразуме-

вающий не только графический облик текста, но и визуализацию содержательно-

го, мировоззренческого и образного аспектов художественного мира. В эпоху то-

тальной визуализации культуры именно этот термин становится актуальным с 

методологической точки зрения. В данном исследовании понятие «визуальный» 

употребляется в его прямом значении, то есть непосредственно воспринимаемый 

зрением (простым или вооруженным глазом). 

Опираясь на теорию художественной целостности (М. М. Гиршман, 

Ю. М. Лотман), мы рассматриваем визуальный облик текста во взаимосвязи с 

другими уровнями художественного целого и как элемент стилевого единства 

произведения. Вслед за М. М. Гиршманом, под стилем мы понимаем «эстети-

ческий облик и непосредственно воспринимаемое единство всех элементов 

художественной формы, в создании и эстетическом совершенстве которой 

проявляет себя творческая индивидуальность»
3
. 

Одним из ключевых литературоведческих понятий при анализе визуального 

облика текста является пространство страницы, под которым понимается «фи-

зическое пространство страницы (т. е. внешний облик текста на плоскости стра-

ницы), которое организовано системой визуально-графических приемов и белым 

полем»
4
. При этом физическое пространство страницы воспринимается не только 

перцептивно, но и эстетически: «визуальная организация текста соотносится с его 

общим смыслом и эстетически воздействует на читателя»
5
. 

Целью данной работы является изучение визуально-стилевого своеобразия 

прозаических произведений Андрея Белого в их хронологическом формирова-

нии и художественной связи с другими уровнями поэтики произведения. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) в хронологической последовательности поэтапно охарактеризовать 

особенности периодов развития визуальной модели прозы А. Белого; 

2) проанализировать визуальные особенности, отображающие концепту-

альные уровни произведений А. Белого: фонетический, образный, мотивный, 

композиционный и идейно-смысловой; 

3) изучить особенности организации пространства страницы в прозе 

А. Белого в их визуальном и образно-символическом значении;  

4) исследовать функции графического эквивалента текста в прозе А. Белого; 

5) проанализировать функции шрифтовой акциденции в прозе А. Белого; 

                                                           
3 Гиршман М. М. Стиль и поэтическое словообразование в лирике Ф. И. Тютчева // 

Литературоведческий сборник: творчество Ф. И. Тютчева: филологические и культуро-

логические проблемы изучения. Вып. 15-16. Донецк: ДонНУ, 2003. С. 6. 
4 Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск: Библиотека 

А. Миллера, 2006. С. 41. 
5 Там же. С. 44. 
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6) осмыслить место и роль визуальной концепции А. Белого в отечествен-

ном литературном контексте; 

7) охарактеризовать визуальный облик прозаических произведений 

А. Белого как яркую стилевую особенность творчества писателя. 

Объект исследования – визуальная поэтика творчества А. Белого. 

Предмет исследования – эстетическое и концептуальное значение визу-

ально-графических приемов прозы А. Белого, корреляция визуального облика 

с другими уровнями структуры художественного произведения. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 1) структурно-

описательный; 2) аналитический; 3) сопоставительный; 4) контекстуальный.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

– диссертация представляет собой первое системное исследование визу-

ально-стилевых особенностей прозы А. Белого; 

– обосновано поэтапное формирование визуальной модели прозы А. Белого; 

– изучено явление визуального облика прозы А. Белого как части художе-

ственного целого произведения в его тесной взаимосвязи с другими уровнями 

текста, определяющими поэтику произведений писателя: фонетическим, об-

разным, мотивным, композиционным и идейно-смысловым;  

– анализ визуально-стилевых особенностей, отражающих концептуальные 

уровни произведений, позволил более полно раскрыть сущность феномена 

творчества А. Белого. 

Методологической основой диссертации послужили исследования, посвя-

щенные проблеме художественной целостности произведения (М. М. Гиршман, 

Ю. М. Лотман); работы по теории прозы (Н. Д. Тамарченко, Ю. Н. Тынянов, 

В. И. Тюпа, В. Е. Хализев, В. Б. Шкловский и др.); работы по визуальности в 

области – философии и культурологии (Р. Барт, М. М. Бахтин, М. Мерло-

Понти, Е. В. Сальникова, М. Фуко, У. Эко, М. Б. Ямпольский и др.), лингвистики 

(И. В. Арнольд, А. Ф. Бадаев, Ю. В. Казарин, А. А. Корниенко, А. А. Леонтьев 

и др.), литературоведения (Л. К. Долгополов, А. В. Лавров, Ю. М. Лотман, 

К. В. Мочульский, Т. Ф. Семьян, Д. А. Суховей, Т. А. Чигинцева); работы по тео-

рии стиха, взаимодействию стиха и прозы, художественному ритму 

(М. Л. Гаспаров, М. М. Гиршман, А. Л. Жовтис, С. И. Кормилов, Ю. Б. Орлицкий, 

Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Н. А. Фатеева, Б. М. Эйхенбаум и др.). 

В своем исследовании мы опираемся на методику Т. Ф. Семьян, предложен-

ную в диссертации «Визуальный облик прозаического текста как литературовед-

ческая проблема»
6
, в которой авторское решение облика текста определяется как 

знак индивидуального стиля. Т. Ф. Семьян описала несколько типов визуально-

графических приемов, формирующих визуальный облик пространства страницы, 

в том числе, приемы расположения текстового материала на пространстве страни-

цы; прием графического эквивалента текста (далее – ГЭТ); прием шрифтовой ак-

циденции и др. Представленная классификация определила логику нашего анали-

за прозаических произведений А. Белого. 

                                                           
6 Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая про-

блема: дис. … д-ра филол. наук. Челябинск, 2006. 389 с. 
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Теоретическая значимость работы заключается в углублении представле-

ний о тенденции визуализации в творчестве А. Белого; дальнейшем развитии тео-

рии визуальности текста художественного произведения; апробации алгоритма 

анализа визуально-стилевых особенностей прозаических произведений.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что резуль-

таты работы могут быть учтены для дальнейшего исследования визуального 

облика прозаических и стихотворных текстов и применены в исследованиях 

поэтики отдельных авторов, а также могут быть использованы в преподавании 

спецкурсов по творчеству А. Белого, курсов истории русской литературы и 

теории литературы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Визуальный облик прозаических произведений А. Белого является яр-

кой стилевой особенностью творчества писателя, визуально-графический уро-

вень его текстов коррелирует с концептуальными уровнями структуры худо-

жественного произведения: фонетическим, образным, мотивным, композици-

онным и идейно-смысловым.  

2. Визуальная стратегия прозы А. Белого создавалась поэтапно, соответ-

ственно стадиям развития мировоззрения писателя, и в результате была сформи-

рована матрица визуально-графических приемов прозы А. Белого, состоящая из:  

– отступов, пробелов, фигурно оформленных композиционно значимых 

фрагментов текста; 

– графического эквивалента текста, представленного рядом многоточий 

или других знаков препинания; 

– шрифтовой акциденции, преимущественно выраженной разрядкой, 

а также иноязычной лексикой и разнокегельным набором. 

3. Основным структурообразующим принципом прозы А. Белого является 

дискретность, проявляющаяся в нарративной организации и выраженная на 

визуальном уровне. Визуально-графическая сегментированность прозаических 

текстов А. Белого является выражением идеи писателя о дискретности как ос-

нове мироустройства. Идеалом для писателя становится изображение целого, 

образованного из разрозненных элементов.  

4. На первом этапе формирования визуальной модели прозы А. Белого за-

рождается идея о неклассическом визуальном типе текста. В визуальном облике 

«симфоний» обнаруживается тяготение к форме версе, в связи с чем уравнива-

ются визуальные маркеры прозаического и стихотворного текста, что объясня-

ется синкретичной природой «симфоний» и стремлением автора создать прин-

ципиально новую литературную форму. В «Серебряном голубе» основным ви-

зуализирующим художественным приемом становится стихотворная цитата, 

превращающая прозаический текст в прозиметрический. В романе «Серебряный 

голубь» с помощью отступов, ГЭТ и шрифтовой акциденции визуально акцен-

тируются сказовые элементы повествования. 

5. Этапным произведением стал роман «Петербург», где впервые появился 

принципиально новый прием – отступ от основного корпуса текста вправо с ис-

пользованием двойного тире, который революционно изменил визуальный облик 

прозы А. Белого. В тексте романа отступы от основного корпуса текста вправо, 
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ГЭТ и шрифтовая акциденция формируют визуальный облик текста, через кото-

рый читателю легче выйти на понимание концептуальных идей А. Белого – идеи 

двухбытийности мира и категории дискретности как основы мироустройства. 

Названные визуально-графические приемы маркируют переходы повествования 

между «мирами»: реальностью и подсознанием. 

6. Автобиографическая проза А. Белого является важным этапом и пиком 

развития визуальной модели прозы писателя. В этот период наиболее ярко прояв-

ляется важная особенность визуального облика прозы А. Белого: визуально-

графическое оформление «бытового» (относящегося к реальному миру) и «бы-

тийного» (относящегося к духовному «я» героя, миру подсознания) уровней по-

вествования значительно отличается. В повестях «Котик Летаев», «Крещеный 

китаец», «Записки чудака» линейность пространства страницы в «бытийных» гла-

вах нарушается многочисленными визуально-графическими приемами: делением 

текстового массива на небольшие абзацы и главы, фигурным расположением тек-

ста, дополнительными пробелами и отступами от основного корпуса текста впра-

во, ГЭТ и шрифтовой акциденцией. В свою очередь, в главах о «бытовой» жизни 

героев преобладает классический облик текста, что дополнительно подчеркивает 

обытовленность внешнего мира, окружающего персонажей. 

7. Романный цикл «Москва» (романы «Московский чудак», «Москва под уда-

ром», «Маски») представляет собой завершающий этап развития визуальной модели 

прозы писателя. Взаимосвязь ритмического и визуального уровней текста в той или 

иной мере прослеживается во всех произведениях А. Белого: сочетание двух невер-

бальных составляющих текста – визуальной и звуковой – становится одним из ос-

новных организующих принципов прозы писателя. Визуально-графические особен-

ности романов А. Белого влияют на особенности интонирования, обозначая паузы, 

темп повествования, место и интенсивность ударения, и выполняют ритмообразу-

ющую функцию. Фиксируя и зрительно закрепляя смену сюжета, действия, време-

ни, визуальное деление позволяет замедлять или ускорять ритм текста. Также рас-

положение текстового массива акцентирует ритм образов и лейтмотивов (мотивы 

удара, христианские мотивы и др.), визуально выделяя повторяющиеся элементы. 

Наиболее ярко взаимодействие ритмического и визуального уровней проявляется в 

кульминационных моментах повествования. 

8. Наиболее семантически нагруженным и узнаваемым визуальным приемом 

в прозе А. Белого является отступ от основного корпуса текста вправо с использо-

ванием двойного тире. Новый прием стал революционным открытием, концепту-

ально важным для становления визуальной модели прозы А. Белого, так как более 

всего связан с идеей писателя о двоемирии. Дополнительные отступы от основно-

го корпуса текста вправо с двойным тире позволили зрительно выделить переходы 

повествования между «мирами» (реальность–подсознание, настоящее–прошлое и 

т. д.), акцентировать пограничное состояние героев произведений А. Белого, а 

также замедлять или ускорять ритм повествования. 

9. Многочисленные ряды ГЭТ визуально подчеркивают прерывность повест-

вования и отвечают общему принципу дискретности. В прозе А. Белого в качестве 

ГЭТ выступают преимущественно ряды многоточий. В заключительных романах 

ГЭТ представлен также рядами интонационно-экспрессивных знаков. Данный 
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прием в прозе А. Белого выполняет функции монтажа, отражая смену плана, субъ-

екта речи, времени и места действия, интонационно-партитурную функцию, под-

черкивает смысловой подтекст, маркирует идейно и сюжетно важные отрывки, а 

также акцентирует особенности композиционного построения фрагментов. 

10. Наиболее часто используемым приемом шрифтовой акциденции в 

прозе А. Белого является разрядка, усиливающая линейную дискретность тек-

ста. Шрифтовая акциденция выполняет в произведениях, в первую очередь, 

функции эмоционального ключа и интонационно-партитурную. Разреженное 

написание маркирует основные лейтмотивы и повторяющиеся элементы, что 

акцентирует ритм образов и мотивов.  

11. Намеренно усложненный визуальный облик прозы А. Белого определяет-

ся как специфическая стилевая черта творчества. Визуально-графические особен-

ности текстов А. Белого являются феноменом индивидуально-стилевым и в то же 

время знаменуют новую эпоху визуального мышления, задают общие тенденции 

развития литературы XX и XXI веков, заключающиеся в следующем: активизация 

визуальной составляющей; усиление сегментации визуального воплощения тек-

ста; совмещение признаков всех литературных родов, выраженное во внешнем 

облике произведения; взаимодействие ритмико-интонационного и визуально-

графического уровней, использование типографских возможностей набора для 

дополнительного выражения основных идей текста. 

Достоверность результатов работы обеспечивается теоретической базой 

и эмпирическими наблюдениями: исследование проведено в опоре на серьез-

ную современную научную и методологическую базу, осуществлено на об-

ширном литературном художественном материале, позволяющем объективно 

осмыслить визуально-стилевые особенности прозы А. Белого. Достоверность 

результатов диссертационной работы подтверждается хронологическим прин-

ципом изучения развития визуальной модели прозы А. Белого на материале 

прижизненных изданий как наиболее точно передающих авторское решение 

визуального облика текстов произведений. 

Материалы исследования прошли апробацию на следующих конференциях: 

Международная научная конференция «Пушкинские чтения» (Санкт-Петербург, 

ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014, 2015); Международная студенческая научная кон-

ференция «Язык и репрезентация культурных кодов» (Самара, СамГУ, 2014, 

2015); Российская межвузовская конференция молодых ученых «Филология в 

зоне актуальности: вызовы времени» (Пермь, ПГГПУ, 2014); Международная 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы филологии» (Екатерин-

бург, УрГПУ, 2014); XI Всероссийская научная конференция «Дергачевские чте-

ния-2014» (Екатеринбург, УрФУ, 2014); Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и 

школе – Лейдермановские чтения» (Екатеринбург, УрГПУ, 2016, 2018); VIII 

Международная научно-практическая конференция-фестиваль «Арт-сессия: Лите-

ратура и театр: модели взаимодействия» (Челябинск, ЧГПУ, 2015); Международ-

ная научно-практическая конференция «Язык. Культура. Коммуникация» (Челя-

бинск, ЮУрГУ, 2013, 2014, 2015); Научная конференция аспирантов и докторан-

тов (Челябинск, ЮУрГУ, 2014, 2015); VII Международная научно-практическая 
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конференция «Литературный текст ХХ–ХХI веков: проблемы поэтики» (Челя-

бинск, ЮУрГУ, 2015).  

Содержание диссертации отражено в 20 работах, 5 из которых опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК МНиВО РФ, и 

1 в системе «Web of Science». Основные положения работы обсуждались на засе-

дании кафедры русского языка и литературы ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет (НИУ)» (г. Челябинск). 

Исследование состоит из введения, четырех глав, заключения библиогра-

фического списка (включает 308 наименований). Общий объем диссертации – 

213 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснованы тема диссертационного исследования, научная 

новизна, актуальность, определены методологическая основа и методы иссле-

дования, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

цель, задачи, положения, выносимые на защиту, сообщается об апробации ис-

следования, характеризуется структура работы. 

В главе 1 «Визуальный облик ранних произведений А. Белого» представ-

лен анализ особенностей визуального облика ранних произведений А. Белого: четы-

рех «симфоний» и первого романа-повести «Серебряный голубь». 

В параграфе 1.1 «Визуальные особенности “симфоний” А. Белого» 

представлен анализ визуально-стилевого своеобразия текстов «симфоний» 

Андрея Белого, созданных и опубликованных в период с 1899 по 1908 год. 

Раздел 1.1.1 «Вводные замечания» включает в себя описание культурного 

ореола и исторического времени, в которых происходило мировоззренческое и 

творческое становление А. Белого как писателя. Представлен обзор исследова-

тельских работ, посвященных анализу текстов «симфоний» (Ю. А. Акопова, 

Л. В. Гармаш, Л. К. Долгопопов, Л. А. Колобаева, А. В. Лавров, З. Г. Минц, 

В. Г. Поттосина, М. И. Тимощенко, Т. Ю. Хмельницкая и др.). Описана син-

кретичная природа «симфоний». 

В разделе 1.1.2 «Дискретность как основной структурообразующий 

принцип визуальной организации текстов А. Белого» осмыслено появление 

и значение идеи прерывности в творчестве А. Белого. 

До экспериментов А. Белого в русской литературе существовала визуальная 

модель прозы классического типа, характеризующаяся большой плотностью запол-

нения пространства страницы, что символически и ментально отображало эпиче-

ский, монолитный тип мышления. А. Белый и его единомышленник П. Флоренский 

подвергли критике мировоззрение XIX в., которое, по их мнению, ошибочно пред-

полагало непрерывность в качестве необходимого условия понимания мира, и вы-

двинули понятие прерывности в качестве символа истинной реальности мира. 

В творчестве А. Белого категория прерывности была возведена в абсолют. 

Визуальная дискретность прозаических текстов А. Белого является закономер-

ным проявлением особенностей визуального мышления, сформировавшегося под 

влиянием теории прерывности, нелинейности как модели мира. Тяготение к дис-
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кретной визуальной эстетике текстов тесно связано с биографией писателя, в осо-

бенности, с влиянием научной теории отца А. Белого – Николая Бугаева, известного 

ученого-математика, который одним из первых предложил дискретность как глав-

ный принцип миропонимания. В прозе А. Белого категория дискретности проявляет 

себя на двух уровнях, а именно семантическом и физическом пространствах текста, 

и становится структурообразующим принципом. Семантическое членение текста 

выражено в визуальной сегментированности физического пространства страницы. 

Помимо внутренней, смысловой дискретности, текст приобретает и визуальную 

дискретность, воспринимаемую зрительно.  

Принцип дискретности оказал влияние на все элементы визуальной модели 

А. Белого, но более явно тяготение к сегментации выразилось в особенностях рас-

положения текстового материала на плоскости страницы, анализу которых по-

священ раздел 1.1.3 «Организация пространства страницы “симфоний”». 

На организацию пространства страницы «симфоний», в первую очередь, по-

влияла их синкретичная природа. Экспериментируя с формой произведений, А. Бе-

лый совмещает визуальные маркеры стихотворного и прозаического дискурсов. 

Основной визуальный прием, характерный для всех «симфоний», – членение 

текста на небольшие отрывки. Визуальное выделение абзацев-строф на простран-

стве страницы происходит за счет их небольшого объема – чаще всего абзац пред-

ставляет собой одну-две фразы, что зрительно напоминает версе. Строфическое 

построение текста актуализирует белое поле страницы, которое выполняет функцию 

смысловой рамки, визуально и сюжетно ограничивающей текст. Такая форма пода-

чи текста акцентирует вертикальный вектор пространства страницы, что подчерки-

вает стихотворную природу произведений. Также версейность «симфоний» транс-

лирует их первоначальную музыкальную основу. А. Белый указывал, что задача 

«симфоний» заключалась в «выражении ряда настроений, связанных друг с другом 

основным настроением»
7
, – отсюда вытекает необходимость разделения текста на 

части, частей на отрывки и отрывков на версейные строфы (музыкальные фразы). 

Версейная организация прозаического текста, наиболее характерная для 

«симфоний», становится отличительной чертой прозы А. Белого и в дальней-

шем: во всех последующих произведениях наблюдается относительно малый 

объем глав-строф, которые сопоставимы между собой и образуют единое це-

лое. Данный способ организации пространства страницы отвечает общему 

принципу дискретности и стремлению писателя создавать новое художествен-

ное целое из разрозненных элементов. 

В разделе 1.1.4 «Графический эквивалент текста в “симфониях”» проана-

лизированы основные функции данного приема в текстах «симфоний». В «симфо-

ниях» ГЭТ в основном представлен рядом многоточий и выполняет пунктуацион-

ную, интонационную и нарративную функции. ГЭТ указывает на некую невыска-

занность, вербальную невыразимость событий и эмоций, усиливает ощущение суг-

гестивности текста. Использование данного приема помогает автору подать эмоци-

ональный сигнал, скрытый намек для внимательного читателя, чья интуиция спо-

                                                           
7 Белый А. Симфония: 2-я драматическая. М.: Скорпион, 1902. С. 2. 
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собна уловить тонкую смысловую связь между «видимым» и «невидимым», т. е. 

скрытым текстом, и воссоздать вербально невыраженные переживания героев. 

Помимо расположения текста на пространстве страницы и ГЭТ, основным 

элементов визуальной модели «симфоний» А. Белого и знаком индивидуального 

стиля писателя также является шрифтовая акциденция, особенности которой 

рассмотрены в разделе 1.1.5 «Особенности шрифтовой акциденции в текстах 

“симфоний”». В качестве шрифтовой акциденции в «симфониях» используются 

курсив и разрядка. Данные приемы выполняют, в первую очередь, интонацион-

но-партитурную функцию, не только выделяя слово или фразу на странице, но и 

замедляя темпоритм повествования, а также выполняют функцию эмоциональ-

ного ключа – привлекают внимание читателя, выделяют фрагмент текста из об-

щего графически нейтрального фона, подчеркивают его смысловую и эмоцио-

нальную значимость. Таким образом, происходит образное раскрытие текста, 

визуально маркируются ключевые или особо значимые слова, отражающие тему 

и глубинный смысл произведения.  

Помимо основных элементов визуального облика страницы, в «симфони-

ях», учитывая их синкретичную природу, большую роль играют визуальные 

маркеры ритма образов и лейтмотивов, анализ которых представлен в разделе 

1.1.6 «Визуальные маркеры ритма образов и лейтмотивов». 

М. М. Гиршман указывает, что ритм прозы проявляется не только на фо-

нетическом уровне, но и на всех уровнях произведения, и может обнаружи-

ваться и в повторах мотивов, образов и ситуаций
8
.  

В творчестве А. Белого ритмическая и визуальная составляющие текста взаи-

мосвязаны, обусловливают и акцентируют друг друга. Визуальные особенности 

наглядно иллюстрируют необходимую интонацию прочтения текста: использование 

строфической организации, дополнительных отступов, ГЭТ, шрифтовой акциден-

ции позволяет обозначить паузы, замедлить или ускорить ритм повествования и, 

помимо этого, маркировать повторяющиеся элементы, которые, в свою очередь, 

образуют в тексте ритм образов и мотивов. 

В текстах «симфоний» можно отметить буквальные или вариативные повто-

ры образов, мотивов, отдельных слов и фраз, которые создают структурную це-

лостность произведения. Повторяющий элемент чаще всего выносится в отдель-

ную строку либо находится в сильных позициях: начале или конце фразы – что 

ассоциируется с такими стихотворными фигурами, как анафора и эпифора. По-

вторы-переклички создают особый ритм повествования, сконцентрированный 

вокруг главных «центров-образов» или «центров-мотивов». Замечая повторяющи-

еся детали и символы, читатель соотносит их между собой, накладывая одну ситу-

ацию на другую, и из данного сопоставления возникает так называемый «третий» 

смысл, в котором заложена идея автора.  

Параграф 1.2 «Визуальная поэтика романа “Серебряный голубь”» 

посвящен анализу художественных особенностей романа А. Белого «Серебря-

ный голубь», опубликованного в 1909 году. 

                                                           
8 Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. М.: Советский писатель, 1982. С. 76. 
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В разделе 1.2.1 «Вводные замечания» кратко охарактеризованы основные ис-

следовательские работы, посвященные изучению различных аспектов поэтики ро-

мана. Отмечены основные идейные компоненты сюжета, такие как противостояние 

Запада и Востока. Для миропонимания писателя характерна взаимосвязь трагедии 

общего кризиса и трагедии личности. По мнению А. Белого, проблема Востока и 

Запада не ограничивается исторической судьбой России, а затрагивает жизнь каждо-

го индивидуума, образуя бинарную систему сознательное (Запад) – бессознательное 

(Восток), которая находит выражение в визуальной организации романа. 

«Серебряный голубь» – первый роман и самое нарративно полное произведе-

ние А. Белого. Из-за насыщенного повествования и сюжетности версейная стро-

фика уходит на второй план, в визуальном облике текста преобладает линейность. 

Различные элементы визуализации (шрифтовая акциденция, ГЭТ) используются 

спорадически, чаще всего для акцентирования скрытого смысла или сказовой ма-

неры повествования. Вдохновляясь поиском новых форм, А. Белый всегда работал 

на стыке стихового, прозаического и музыкального дискурсов. Выразительным 

приемом данного этапа развития визуальной модели становится стихотворная 

цитата, преобразующая прозаический текст в прозиметрическую структуру, кото-

рой посвящен раздел 1.2.2 «Прозиметрическая организация текста как визу-

альная особенность романа “Серебряный голубь”». 

Термин «прозиметрия» означает литературную форму, соединяющую про-

заические и стихотворные фрагменты в одном произведении. В романе «Сереб-

ряный голубь» явление прозиметрии совмещает в себе два визуально маркиро-

ванных вектора: вертикальный и горизонтальный. Прозиметрический
 
характер в 

романе «Серебряный голубь» актуализирует систему визуально-графических 

приемов: отступы и ГЭТ маркируют переходы между стиховыми и прозаиче-

скими фрагментами текста. Такая визуальная организация помогает писателю 

акцентировать нелинейность повествования, разграничить события и персона-

жей, связанных с влиянием Запада (сознательного) и Востока (бессознательно-

го), и усиливает визуальную дискретность прозы А. Белого. 

В разделе 1.2.3 «Визуальные маркеры сказовой интонации в романе 

“Серебряный голубь”» доказано, что в тексте романа визуально акцентиру-

ются сказовые элементы повествования: отступы, ГЭТ и шрифтовая акциден-

ция обрамляют вставные фольклорные фрагменты, такие как народные песни, 

пословицы и поговорки. 

Одними из первых сказовую манеру повествования «Серебряного голубя», 

сложившуюся под влиянием гоголевской традиции, отметили В. М. Паперный и 

Н. А. Кожевникова. Сказовые маркеры повествования визуально выделяются в 

романе с помощью шрифтовых выразительных средств (использование разрядки, 

отсутствие прописных букв); осознанного нарушения правил орфографии и пунк-

туации, имитирующего спонтанность и неграмотность народной речи; вынесения 

в отдельную строку звуковых и лексических повторов, передающих разговорную 

ритмику, использования дополнительных отступов и ГЭТ. Перечисленные визу-

ально-графические элементы помогают обозначить словоупотребление среды или 

действующих лиц, маркируют образ литературного рассказчика. 
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Глава 2 «Визуально-графическая организация романа “Петербург”» 

посвящена дальнейшему этапу развития визуальной парадигмы А. Белого. В ней 

проанализированы визуальные особенности романа «Петербург», в тексте кото-

рого появился принципиально новый и концептуально важный прием – отступ 

от основного корпуса текста вправо с использованием двойного тире.  

В параграфе 2.1 «Вводные замечания» сосредоточено внимание на исто-

рии создания романа «Петербург» и основном идейном замысле. Утверждается, 

что «Петербург» стал важным этапным произведением А. Белого как прозаика: 

именно здесь выработались новые приемы поэтики и усилилось сегментирова-

ние текста визуальными приемами. Использование в тексте дополнительных 

отступов вправо с двойным тире позволило зрительно выделить переходы по-

вествования между «мирами», акцентировать пограничное состояние героев. 

Подсознательная составляющая жизни (сны, галлюцинации, видения) для 

А. Белого и есть проявление истинной сущности героев. В пограничных состоя-

ниях между реальностью и небытием персонажи познают не только личное, но и 

общечеловеческое значение в истории мира. 

В параграфе 2.2 «Организация пространства страницы в романе “Пе-

тербург”» акцентируется, что именно в этом романе писатель сделал визуаль-

ную организацию текста не только способом передачи динамики повествования, 

но и частью содержания. Визуальная составляющая становится одним из 

средств, связывающих в одно целое разноплановые и отличающиеся по стилю 

части повествования (описания реальных сцен, снов, галлюцинаций, видений, 

стихотворные фрагменты, преобразующие текст в прозиметрический). 

В «Петербурге» автор начинает использовать новый прием – отступ от 

основного корпуса текста вправо с двойным тире. Данный способ организации 

пространства страницы явил собой целое событие, которое революционно из-

менило визуальный облик страницы прозаического текста, наполнило его 

«воздухом» и визуальными пустотами. Основной концептуальной идеей как 

ранних, так и более поздних произведений А. Белого, является идея двухбы-

тийности мира – разделение бытийной (воспоминания, подсознание) и быто-

вой сторон жизни. Появление отступов от основного текста непосредственно 

связано с ключевой идеей писателя о двоемирии и сюжетным содержанием 

повествования: деление на две части (два мира) предстает, по замыслу 

А. Белого, всеобщим распадом, который затрагивает не только географию го-

рода и историю России, но и внутренний мир человека, а вместе с ним – все на 

свете. Тема двойственности становится отражением главной идеи философии 

А. Белого – многомерности всего сущего, двухбытийности мира, центральной 

точкой которого и становится человек.  

Большое место в романе занимают фрагменты, в которых воспроизводят-

ся пограничные состояния героев, непосредственно связанные с их подсозна-

нием. Случается это, как правило, в решающий момент судьбы персонажа, 

который пока еще смутно понимает, что с ним происходит на самом деле. 

Именно в романе «Петербург» для А. Белого сфера подсознания предстала как 

объект художественного творчества. Подсознательное и нерациональное стало 

для писателя синонимом стихийного, неконтролируемого, хаоса, порождаю-
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щего новый мир. А. Белый пытался проникнуть в глубины человеческого под-

сознания, художественно описать переживания «вне тела». 

История литературы ХХ в. и опыты новейшей литературы демонстрируют, 

что визуальная модель прозы, предложенная А. Белым, активно развивалась, при-

ращивая новые эстетические смыслы и находя новые формы и способы выраже-

ния. Систему визуально-графических средств, в основу которой положен принцип 

дискретности, продолжали его прямые ученики А. Веселый и Б. Пильняк и разви-

вают современные авторы Л. Горалик, Д. Осокин и др. Так, отступ вправо от ос-

новного корпуса текста с двойным тире, именно в том виде, как предложил дан-

ный прием А. Белый, можно увидеть только в прозе Б. Пильняка. А. Веселый 

транспонировал отступ в «лесенку», таким образом, усилив визуальный и интона-

ционный эффекты. При этом Б. Пильняк не просто буквально повторяет данный 

визуальный прием, а развивает его функции, сделав отступ полисемантичным 

элементом текста. В прозе Б. Пильняка отступ с двойным тире выполняет функ-

ции маркирования «чужого текста», чаще всего документа (при этом часто дубли-

руется использованием шрифтовой акциденции) («Голый год», «Заволочье», 

«Третья столица» и др.); другого хронотопа (расширение хронотопа повествова-

ния) («Голый год», «Машины и волки», «Третья столица»). 

На период работы над «Петербургом» приходится увлечение А. Белого 

символистской драмой: писатель публикует несколько статей, посвященных 

театральному искусству в целом и драме в частности. Позднее А. Белый зай-

мется переработкой «Петербурга» в пьесу и киносценарий. Интерес к драме 

также нашел отражение в выборе художественно-изобразительных средств и 

внешнем оформлении романа. Анализ элементов драматургической поэтики 

представлен в параграфе 2.3 «Визуальные маркеры драматургической по-

этики в романе “Петербург”». 

Именно на этот период приходится пик использования кинематографиче-

ских приемов: многочисленные картины, поданные с точки зрения чисто зри-

тельного восприятия, напоминают кадры из фильма или фрагменты из по-

дробно прописанного сценария. На кинематографический характер прозы 

А. Белого указывали такие исследователи, как Ю. Н Тынянов, Л. К. Долгопо-

лов, И. А. Мартьянова, Я. А. Шулова и др.  

Элементы драматургической поэтики, как правило, акцентируются в тек-

сте при помощи различных визуально-графических приемов. В тексте романа 

часто встречаются авторские комментарии-ремарки, вынесенные отдельной 

строкой и заключенные в скобки: 

«(Аполлон Аполлонович остановил взгляд на сыне и приподнялся на цы-

почках). 

– Полная… 

– Неожиданность для всех нас… 

– Кто бы мог подумать?...»
9
. 

В качестве особого драматургического приема в «Петербурге» также вы-

ступает шрифтовая акциденция: в тех случаях, когда разрядкой обозначен пер-

                                                           
9 Белый А. Петербург. Берлин: Эпоха, 1922. Ч. 2. С. 46. 
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сонаж, которому принадлежат последующие фразы. В главе «Дневник проис-

шествий» даты записей также маркируются разрядкой, тем самым, шрифтовая 

акциденция актуализирует функцию временных ремарок. 

Фрагмент текста, заключенный в скобки или выделенный разрядкой, имеет до-

бавочный, комментирующий характер и должен произноситься более быстрым тем-

пом, пониженным тоном. Таким образом, через визуальный уровень реализуется 

установка на чтение текста вслух, на необходимость его звучания, интонирования. 

Глава 3 «Визуально-графические особенности автобиографической 

прозы А. Белого» посвящена пиковому периоду развития визуальной модели 

писателя. В это время достигает своего абсолюта система художественно выра-

зительных средств, в том числе и эксперименты с визуальным обликом текста, 

что связано с развитием концепции А. Белого о двухбытийности мира и дис-

кретности как основном способе существования и восприятия реальности. 

В параграфе 3.1 «Вводные замечания» подробно рассматривается замысел 

автобиографической прозы. «Котик Летаев» (1922 г.), «Крещеный китаец» (отд. 

изд. 1927 г.), «Записки чудака» (1922 г.) – не просто автобиографические произве-

дения, но история внутреннего самопознания. Обращение к теме так называемой 

«прапамяти» и подсознательного играло важную роль для А. Белого, пытающего-

ся осмыслить и художественно реализовать проблему становления личностного 

«Я» и осознания места человека в мире и истории. Интуиция и воспоминания из 

«дотелесной» жизни, занимающие значительную часть повествования автобио-

графической прозы, предстают, в понимании писателя, отголосками древнего 

опыта человечества, сконцентрированного из жизни многих сотен поколений и не 

умещающегося в рамках реального сознания.  

В период работы над автобиографической прозой в творчестве и в филосо-

фии А. Белого окончательно утверждаются основные идеи, прошедшие через 

все творчество писателя. По мере углубления и развития концепций А. Белого о 

двухбытийности мироздания и дискретности как основном способе восприятия 

и существования реальности, изменяется, усложняется и визуальный облик его 

прозаических текстов. Именно на этот период приходятся основные экспери-

менты с визуальной организацией текста: использование визуально-

выразительных средств отличается особой частотностью и комплексностью и 

происходит окончательное становление визуальной модели прозы писателя. 

В параграфе 3.2 «Организация пространства страницы в автобиогра-

фической прозе А. Белого» выявлены основные особенности организации 

пространства страницы в текстах данного периода. 

Непосредственное выражение в организации пространства страницы авто-

биографической прозы А. Белого находит идея двоемирия. Сюжет автобиографи-

ческих произведений развивается на нескольких пространственно-временных 

уровнях и трансформируется от замкнутого, ограниченного пространства ребенка 

– к взрослению и освобождению духовного «я» героя. Герои прозаических текстов 

А. Белого, в том числе и автобиографических повестей, пережив кризис, духовный 

«разрыв», достигают внутреннего перерождения. Идейный замысел двойственно-

сти бытия реализуется помимо символического и на визуальном уровне текста: 

переход из одного мира в другой сопровождается отступом или ГЭТ. Фрагменты 
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текста, содержащие переход к воспоминаниям, снам или подсознанию, «дотелес-

ной» жизни главного героя, отделяются от основного, линейно расположенного 

текстового материала, отступом с двойным тире или ГЭТ. 

В автобиографической прозе А. Белого наиболее заметно отличие визу-

ального оформления «бытового» (относящегося к реальному миру) и «бытий-

ного» (относящего к подсознанию, духовному «я» героя) повествования. 

Линейность пространства страницы в «бытийных» главах нарушается 

разнообразными визуально-графическими приемами: делением текстового 

массива на небольшие абзацы или главки, фигурным расположением текста, 

лесенкой, использованием дополнительных пробелов. Авторская расстановка 

знаков препинания также дополнительно разделяет текст: практически все 

фразы дополнительно разбиваются двоеточием или тире на несколько смысло-

вых частей, выражающих дискретность всего повествования в целом. 

Также в «бытийных» главах встречаются эксперименты А. Белого с фигурным 

расположением текста на пространстве страницы: автор располагает определенные 

фрагменты текста в виде «воронок», зигзага и т. д. Фигурная проза автобиографиче-

ских романов А. Белого несет в себе особую выразительность и символизм, стано-

вится эмблематикой смысла. Фигурная организация прозы выполняет у А. Белого 

роль дополнительного символа, переданного невербально и тесно связанного с ком-

позицией произведения и идейно-эстетическими воззрениями автора. 

Например, фрагменты текста, описывающие появление высшего «Я» ге-

роя, расположены в виде перевернутого треугольника, основанием которого 

является лексема «Я», вынесенная в отдельную строку. Тем самым писатель 

акцентирует внимание читателя на духовном перерождении Леонида Ледяно-

го, подчеркивая важность этого события: 
« – Так ударилось 

Светом в 

мен- 

     “Я”»10. 

В воспоминаниях о детстве А. Белый описывает становление своей лично-

сти и соотносит ее с внешним миром также в виде треугольника. Таким образом, 

расположение текста в виде «воронки» или перевернутого треугольника стано-

вится для писателя эмблемой рождения истинной личности человека. 

В главах о «бытовой» жизни героев преобладает классический визуальный 

облик текста: визуально-графические приемы применяются спорадически, что 

подчеркивает духовную ограниченность и обытовленность внешнего мира. 

Функции и особенности ГЭТ в автобиографической прозе рассмотрены в па-

раграфе 3.3 «Графический эквивалент текста в автобиографической прозе».  

Развитие визуальной модели прозы А. Белого характеризуется не только 

появлением принципиально новых приемов, но и усовершенствованием более 

ранних элементов, расширением их функций. В автобиографической прозе 

А. Белого значительно усложняется роль ГЭТ: призванный актуализировать 

читательское воображение, данный прием приобретает большее значение в 

                                                           
10 Белый А. Записки Чудака. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 1. С. 141. 
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текстах, посвященных идее становления человеческого «Я» и духовного пере-

рождения. В автобиографической прозе А. Белого ГЭТ выполняет монтажную 

функцию, отражая смену плана, субъекта речи, времени и места действия, ин-

тонационно-партитурную функцию, акцентирует смысловой подтекст, марки-

рует идейно и сюжетно важные отрывки. Многочисленные ряды ГЭТ в авто-

биографических повестях предстают элементом графической прерывности и 

визуально подчеркивают прерывность повествования. 

В параграфе 3.4 «Особенности шрифтовой акциденции в автобиогра-

фической прозе А. Белого» проанализированы функции шрифтовой акциден-

ции в повестях «Котик Летаев», «Крещеный Китаец» и «Записки чудака». Как 

и в ранних произведениях, разреженное написание имеют идейно-значимые 

элементы, при этом на данном этапе творчества А. Белый маркирует разре-

женным написанием однокоренные слова в пределах одного-трех предложе-

ний, акцентируя их фонетическую общность, ориентируясь на звучание текста 

и подчеркивая ритм повествования.  

Также в качестве шрифтового акцента в автобиографической прозе А. Белый 

использует иноязычную лексику и латинский алфавит при написании русских слов. 

Выделяя из общего текста с помощью шрифта иноязычные слова и выражения или 

русские слова, произнесенные с акцентом, автор тем самым маркирует словоупо-

требление среды или персонажа. Визуальная перекодировка с одного языка на дру-

гой становится ярким и частым приемом в повести «Крещеный китаец», с помощью 

иноязычных выражений подчеркивается не только индивидуальность речи персо-

нажей, но и их духовная отдаленность от главного героя. 

В главе 4 «Визуальная концепция романного цикла “Москва” А. Бело-

го» подробно раскрывается феномен взаимодействия ритмического и визуального 

начал, определяющий поэтику произведений и структурирующий все основные 

уровни, в том числе внутреннюю и внешнюю организацию текста.  

Взаимосвязь ритмического и визуального уровней текста так или иначе 

прослеживается во всех произведениях А. Белого. Сам автор не раз указывал в 

теоретических работах, а также в предисловиях и комментариях к своим про-

изведениям на интонационную функцию визуальных знаков. Но именно в по-

следнем цикле романов «Москва» взаимодействие ритмического и визуально-

го начал становится основным художественным приемом, направляющим и 

внутреннюю организацию текста, и внешнюю, структурирующим все основ-

ные уровни и определяющим поэтику. 

В параграфе 4.1 «Вводные замечания» представлена история создания 

романа «Москва» и охарактеризованы литературоведческие работы, посвя-

щенные данному этапу творчества А. Белого. Отмечено, что итоговый роман 

«Москва» представляет собой завершающий этап развития визуальной модели 

писателя, в рамках которого не только учитывается опыт прошлых лет, но и 

еще более усложняется экспериментальная структура повествования.  

Параграф 4.2 «Организация пространства страницы в романном 

цикле “Москва”» посвящен особенностям организации пространства страни-

цы в последних произведениях А. Белого. Во всех трех частях романа («Мос-

ковский чудак» (1926 г.), «Москва под ударом» (1926 г.) и «Маски» (1932 г.)) 
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ведущую роль играет взаимодействие визуального и ритмического компонен-

тов текста, при этом на первый план выходит расположение текста на про-

странстве страницы: заметно активизируется белое поле страницы, пустоты 

текста акцентируют интонационные особенности повествования, служат до-

полнительными смысловыми маркерами.  

На визуальную организацию последних произведений А. Белого также 

влияет ключевая идея его творчества – идея двухбытийности мира: разделение 

бытийной (воспоминания, сны, подсознательная составляющая человеческого 

разума) и бытовой сторон жизни. Действие романов «Московский чудак» и 

«Москва под ударом» основано на противостоянии Хаоса (бытовой части: раз-

рушение патриархального уклада, общественный кризис, нарастающее волне-

ние) и Космоса (бытийной части: обретение героем христианских ценностей, 

духовное перерождение через мистерию), резкой смене общего и частного 

плана изображения пространства Москвы. 

В романном цикле «Москва», в особенности в «Масках», Андрей Белый ак-

тивно использует визуально-графические маркеры стиха: части предложения 

достаточно часто разбиваются на отдельные строки, авторская пунктуация спо-

собствует созданию стиховой интонации. Роман поделен на соразмерные фраг-

менты и главы, занимающие чаще всего одну-две страницы, что по объему поз-

воляет соотнести их с прозаической миниатюрой. Именно благодаря визуально-

му оформлению акцентируются такие стиховые приемы, как: 

1) анафора; 

2) рифменные созвучия и лексические повторы, образующие тавтологиче-

скую рифму; 

3) звукопись. 

Использование визуальных приемов помогает подчеркнуть насыщенность 

звуковых повторов различного рода, отдельные слова и фразы благодаря спе-

цифичному расположению на пространстве страницы связываются в единый 

ритмический рисунок, что отвечает творческой концепции А. Белого – созда-

нию нового художественного целого, собранного из разрозненных элементов, 

«обрывков» реальности. 

Функция маркирования звукописи и/или рифменных созвучий особенно 

ярко проявляется при обращении к так называемой «лесенке». В романах 

«Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски» основным фонетиче-

ским лейтмотивом является звук [р], повтор которого связан с главным моти-

вом романов – мотивом «удара». Звук [р] помогает передать напряжение, 

борьбу героев и окружающего мира, неотвратимость катастрофы. При этом 

повторяющийся звук визуально акцентирован отступами, вынесением в от-

дельную строку и фигурным расположением текста. 

В параграфе 4.3 «Графический эквивалент текста в романном цикле 

“Москва”» рассмотрены основные способы выражения и функции графиче-

ского эквивалента текста. В романном цикле «Москва» в качестве визуального 

выражения данного приема выступают и другие типографские возможности 

набора, например, тире и интонационно-экспрессивные знаки. Многоточия и 

другие знаки препинания указывают на невысказанность, вербальную невыра-
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зимость событий и эмоций, происходит разрушение вербального текста. Дан-

ный прием семантически насыщен и наиболее ярко выступает в качестве про-

дуктивной текстовой модели во второй части цикла «Москва под ударом», в 

которой атмосфера недосказанности и эмоциональный накал сюжета достига-

ют своей кульминации и ГЭТ полностью замещает целые фразы в диалоге, 

принимая на себя функцию вербальных средств и передавая эмоционально-

экспрессивную информацию. Герои романа живут в постоянном ожидании 

«удара» и предчувствуют надвигающуюся катастрофу: практически все обра-

зы и символы предстают искаженными и зловещими. 

В параграфе 4.4 «Особенности шрифтовой акциденции в романном 

цикле “Москва”» отмечается, что шрифтовая акциденция в романах «Москов-

ский чудак», «Москва под ударом» и «Маски» в основном представлена разряд-

кой, а также использованием шрифта меньшего кегля по отношению к фоново-

му. Помимо идейно-значимых повторяющихся элементов разрядкой маркирует-

ся иностранная речь, передающая индивидуальные особенности речи персона-

жа, в том числе акцентируется неправильное произношение некоторых персо-

нажей, возникающее в результате смешения русского и иностранных языков, и 

неологизмы автора. Разреженное написание маркирует цитаты или имитации 

под цитаты, т. е. «чужие» фразы отличаются на пространстве страницы непо-

средственно шрифтовым решением, что акцентирует смену интонации повест-

вования и помогает читателю ориентироваться в тексте. Также разрядкой мар-

кируются урбанистические реалии, которые поддерживают городскую поэтику 

романов «Московский чудак» и «Москва под ударом». 

В свою очередь, более мелким по отношению к фоновому шрифту кеглем 

акцентируются стихотворные вставки, отличающиеся по стилю и жанру от 

основного прозаического повествования, что дополнительно усиливает непо-

средственно визуальное восприятие текста. Сочетание таких приемов шрифто-

вой акциденции, как разрядка и разнокегельный набор, дает нам основание 

говорить о сложной шрифтовой системе визуального интонирования в рома-

нах «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски». 

Параграф 4.5 «Взаимодействие ритмической и визуальной организа-

ции романного цикла “Москва”» посвящен анализу важнейшей особенности 

творчества А. Белого. 

Опираясь на теорию художественной целостности, мы рассматриваем осо-

бенности визуальной организации текстов во взаимосвязи с другими уровнями. 

Визуально-стилевые особенности прозы А. Белого взаимодействуют с фонети-

ческим, образным, мотивным, композиционным и идейно-смысловым уровнями 

текста. Особенности ритмической и визуальной организации продиктованы сле-

дованием общему принципу дискретности. Разорванный ритм с его интонаци-

онными перебоями передается читателю непосредственно через зрительно вос-

принимаемые знаки: расположение текста на пространстве страницы, ГЭТ, 

шрифтовую акциденцию, авторскую расстановку знаков препинания. Каждый 

визуальный элемент, отличающийся от классической модели построения текста, 

становится сигналом, маркируя ту или иную часть повествования. Наиболее 

ярко взаимодействие ритмического и визуального уровней проявляется в куль-
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минационных моментах повествования, в которых изображаются события, важ-

ные для духовного становления героев. 

В романах «Московский чудак» и «Москва под ударом» встречаются различ-

ные приемы акцентирования ритма с помощью визуально-графических средств, 

выполняющих, помимо прочих, интонационно-партитурную функцию: визуальная 

организация текста участвует в обозначении паузы, темпа повествования, места и 

интенсивности ударения. Эксперименты с пространством страницы, использование 

дополнительных отступов и авторской пунктуации, обращение к ГЭТ и шрифтовой 

акциденции – все это способствует созданию особого ритмического рисунка. 

Как и любой визуально-графический знак, пунктуация выполняет смыс-

ловые и ритмико-интонационные функции: авторская расстановка средств 

пунктуации непосредственно помогает создать ритм, маркируя необходимую 

интонацию и создавая особую систему паузировки. В параграфе 4.6 «Осо-

бенности пунктуационной организации романов “Московский чудак” и 

“Москва под ударом”» рассмотрены основные особенности авторской пунк-

туации А. Белого в указанных романах. Многофункциональность авторской 

пунктуации А. Белого проявляется в усилении эстетической значимости пунк-

туационных знаков, расширении границ их использования, в увеличении их 

художественно-выразительных возможностей. 

Средства пунктуации позволяют А. Белому маркировать не только интонаци-

онные особенности текста, но и углублять и акцентировать семантику отдельных 

языковых единиц. Немотивированная постановка тире или другого пунктуационно-

го знака достаточно сильно меняет акцентуацию, взывает к слову-отметке, а также в 

некоторых случаях замещает собой построчное деление: визуально отрывок пред-

стает классически расположенным на пространстве страницы текстом, но благодаря 

использованию знаков препинания фразы делятся на мелкие сегменты, интонацион-

но и ритмически больше схожие со стихотворными строками. 

Еще одним важным интонирующим визуальным знаком в романах «Мос-

ковский чудак» и «Москва под ударом» являются скобки: с помощью данного 

знака препинания, как правило, оформляется часть предложения, несущая доба-

вочную, дополнительную информацию. Если с помощью тире создается эффект 

ускорения ритма повествования, акцентируется смена событий, передается 

внутреннее состояние персонажа, острота его переживаний, то за счет появления 

скобок в тексте романов создается интонация размышления, авторских поясне-

ний и ассоциаций, уточнения деталей происходящего. 

В параграфе 4.7 «Заголовочный комплекс в романе “Маски” как визу-

ально-ритмический прием» отмечается особая роль заголовочного комплекса 

романа. Визуально-ритмические особенности текста «Масок» акцентированы ак-

тивным сегментированием текста таким элементом внешней композиции текста, 

как заголовочный комплекс. Всего в романе 10 пронумерованных глав с названи-

ями, каждая из которых делится на 20-26 озаглавленных фрагментов. 

Заголовочный комплекс представляет собой яркий и важный визуальный 

элемент, который помогает определить границы повествования, разделяет, но 

в то же время и соединяет между собой отдельные фрагменты текста. Для про-
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заических текстов А. Белого в целом характерно визуальное и синтаксическое 

единообразие заголовков.  

Заголовки в романе «Маски» активно взаимодействуют с текстом с по-

мощью почти стиховых стыков или переносов. Обозначим основные способы 

взаимодействия: 

1) повтор заголовочного элемента в конце предыдущей или в начале но-

вой главы: 
«ТИТЕЛЕВ 

 

– “Тителев, Тителев!” – у Никанора Иваныча вырвется – “Этот не то, что другие: 

он – вывод загнет”»11; 

2) последняя строка предыдущей главы и заголовок образуют рифменные 

созвучия: 
«И осталась – в одних панталончиках! 

 

Я УЛЕТАЮ, МОИ КУПИДОНЧИКИ»12; 

3) заголовок новой главы является смысловым и сюжетным продолжени-

ем последней фразы предыдущей главы: 
«Постоял он; и – 

   – он…– 

 

ПРОЛЕТЕЛ В КОРИДОР»13. 

В романе «Маски» заголовочный комплекс визуально усиливает дискрет-

ный облик страницы и одновременно способствует соединению визуально 

разрозненных компонентов благодаря обозначенным выше способам взаимо-

действия заголовка и текста.  

В «Заключении» подводятся основные итоги работы.  

Визуальный облик прозы А. Белого является концептуально важным 

уровнем текста, маркером стилевого своеобразия и яркой особенностью твор-

чества писателя. Наиболее значимой визуальной особенностью прозаических 

произведений А. Белого, формирующей их визуальный облик, становится ор-

ганизация пространства страницы. Организация пространства страницы про-

изведений А. Белого представляет визуальное выражение внутреннего смысла 

и образует с ним неделимое единство. 

Основным структурообразующим принципом организации текстов А. Белого 

является дискретность визуального облика страницы. А. Белый гениально предуга-

дал смену мировоззренческой парадигмы в сторону дискретного сознания, клипово-

го восприятия. В его текстах визуально сегментированные элементы не разрушают 

структуру произведений, а образуют новое художественное целое. 

Визуальная матрица текстов А. Белого является феноменом индивидуально-

стилевым, но в то же время знаменует новую эпоху визуального мышления и за-

рождает общие тенденции развития литературы XX века, заключающиеся в следу-

                                                           
11 Белый А. Маски. М., 1932. С. 16. 
12 Белый А. Маски. М., 1932. С. 402. 
13 Там же. С. 227. 
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ющем: активизация визуального уровня; тяготение к фрагментарности текста, вы-

раженной в дискретном визуальном облике; совмещение стихового / драматургиче-

ского и прозаического дискурсов в рамках одного произведения; взаимодействие 

ритмико-интонационного и визуально-графического уровней; использование типо-

графских возможностей набора для дополнительного акцентирования тех или иных 

особенностей текста. Культура и литература XXI в. продолжают развивать тенден-

цию к визуализации. Фрагментарность визуального облика прозаической страницы 

становится доминирующим принципом организации текста в новейшей прозе. Так-

же современная литература активно использует возможности шрифтовых акцентов 

для изображения и маркирования процессов бессознательного.  

В результате исследования стал возможен принципиально важный вывод о 

том, что визуальные особенности прозы А. Белого выражают концептуальные уров-

ни произведений. Отступы, пробелы, фигурное расположение текста, ГЭТ и шриф-

товая акциденция сформировали визуальный облик прозы А. Белого, через который 

читателю легче выйти на понимание концептуальных идей писателя – идеи двухбы-

тийности мира и категории дискретности как основы мироустройства. Визуальная 

модель прозы А. Белого образует целостную художественную систему, отражаю-

щую особенности мышления автора и основы его мировосприятия. 
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