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реалистического направления, которое, вступая в борьбу с еще не 

ослабевшим господствующим направлением нереалистического толка, 

пребывает в состоянии поиска адекватного языка современности, в ходе 

которого соединяет реалистическую основу с приметами иных 

стилистических систем. Новый реализм становится собственно реализмом, 

когда заимствованные у других методов средства перестают быть 

чужеродными и предстают в произведениях в ассимилированном виде. 
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СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ ХРОНОТОПА В РАССКАЗЕ СУХБАТА 

АФЛАТУНИ  «ПРОСНУТЬСЯ В ТАШКЕНТЕ» 
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В статье предлагается анализ некоторых особенностей реализации 

хронотопа в современном постреалистическом дискурсе. В том числе, 

рассмотрены сюжетообразующие функции при монтажной композиции в 

малых эпических жанрах. 

Ключевые слова:хронотоп, композиция, прием монтажа, сюжет, 

жанр, синтез, постреалистический дискурс 

The article offers an analysis of some features of the implementation of the 

chronotope in modern post-realist discourse. In particular, the plot-forming 

functions in the installation composition in small epic genres are considered. 

Keywords:chronotope, composition, editing technique, plot, genre, 

synthesis, post-realistic discourse 

Художественное произведение, в особенности, литературное,  является 

весьма специфичным способом проникновения в суть пространственно-

временных отношений.   Художественные  образы обладают  временной 
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протяженностью, т.е., упорядочены во времени восприятия. Одновременно 

любой художественный дискурс охватывает  и пространственные  

отношения. По мнению В.Хализева «литературные произведения пронизаны 

временными и пространственными представлениями бесконечно 

многообразными и глубоко значимыми. Здесь наличествуют образы времени 

биографического (детство, юность, зрелость, старость), исторического 

(характеристики смены эпох и поколений, крупных событий в жизни 

общества), космического (представление о вечности и вселенской истории), 

календарного (смена времен года, будней и праздников), суточного (день и 

ночь, утро и вечер), а также представления о движении и неподвижности, о 

соотнесенности прошлого, настоящего, будущего» [6, с.137].По словам Д.С. 

Лихачева, от эпохи к эпохе, по мере того как шире и глубже становятся 

представления об изменяемости мира, образы времени обретают в 

литературе все большую значимость: писатели все яснее и напряженнее 

осознают, все полнее запечатлевают «многообразие форм движения» [4,c.19], 

«овладевая миром в его временных измерениях» [6,c.137].Ю. Лотман при 

анализе разных видов пространств отмечал, что оно является очень удобным 

для того, чтобы показать, как развивается характер героя во времени, а также 

позволяет морально охарактеризовать литературного персонажа [5, c.5], а 

М.М.Бахтин подчеркивал, что хронотопичен всякий художественно-

литературный образ, так как время и пространство определяют характер 

отношений человека с мирозданием в целом [1, с.234]. 

      Пространство и время в художественном дискурсе фиксируется и 

выражается в двух аспектах: в лирических произведениях через мотив или 

лейтмотив, символ, знак, обозначающий модель реальности; в эпических или 

драматических жанрах они являются основой сюжета. 

Отметим, однако, что в постмодернистком и постреалистическом 

дискурсе, в силу деструкции буквально на всех уровнях текста, хронотоп 

обретает специфические особенности. Рассмотрим художественное 

своеобразие построения хронотопа в рассказе Сухбата Афлатуни 

«Проснуться в Ташкенте».  

Рассказ впервые опубликован во втором номере  журнала  «Октябрь» в  

2008 году,  вошел в «длинный список»  (лонг-лист) Литературной премии им. 

Юрия Казакова за лучший рассказ года в то же 2008-м.  

Композиция построена по принципу монтажа. Причем каждый 

следующий план, или «кадр» сцеплен с предыдущим и плавно перетекает, 

подтягивая за собой какой-то элемент предыдущего отрывка. 
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Так, в самом начале, герой рассказа, сидя дома «замотался в одеяло, 

оставив только небольшое отверстие для дыхания» [1, с.1], в следующее 

мгновение выглядывает из своего одеяла и жмурится от яркого света в 

аэропорту, где встречает гостей из Израиля. Моментальное передвижение в 

пространстве и во времени придает описанию происходящего  

кинематографичность  с быстрой сменой планов и кадров. 

Сам прием монтажа появился и развился в киноискусстве с самого 

момента его появления. 

Как отмечал  кинорежиссер Л.В.Кулешов, «кинокадр - это лишь буква 

для монтажа, являющегося «основным средством кинематографического 

воздействия» [3,с.16]; в фильме значимы не сами по себе изображения, а их 

«комбинация», «сменяемость одного куска другим», система их чередования 

[3,с.18].  В литературоведении же термином «монтаж» обозначается такой 

принцип построения художественного дискурса, при котором доминирует 

дискретность  изображаемого, его раздробленность, рассеянность на более и 

менее связанные друг с другом фрагменты.  

В художественном пространстве рассказа Афлатуни  внутренние  

смысловые, связи персонажей между собой, а затем с  событиями сюжета, 

равно как и связь между эпизодами самого повествования, деталями 

предметного мира становятся несоизмеримо более значительными, чем их 

внешние связи, как пространственно-временные, так и причинно-

следственные. 

Потому в дальнейшем развитии сюжета мы обнаруживаем столь 

внезапные, иногда не обоснованные переходы от одних моментов жизни 

персонажей к другим, более ранним, порой весьма далеким и даже не из их 

жизни. 

В качестве «монтажных  склеек»  автор выбирает наиболее яркие, 

запоминающиеся слова, знаковые, в некотором роде культовые: «музыка 

Шостаковича», друг детства Шишка,   «золотая Хава», музей, яблоки и 

виноград и т.д. 

Быстрая смена дня и ночи, нескольких городских локаций, 

разновременных отрезков ХХ века (современный Ташкент, Израиль, барак 

концлагеря времен II Мировой войны, старый, уже снесенный одноэтажный 

Ташкент 40-х годов) создают эффект ретроспективы, экскурсии по залам 

воспоминаний и ощущений рассказчика. Усилен эффект и повествованием от 

первого лица.   
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Монтажная композиция, кроме прочего,  дает художнику возможность  

синтезировать в тексте разножанровые фрагменты.  Так автор внезапно, без 

предварительной подготовки включает в текст стихи поэта Луговского, как 

если бы они сами возникли в памяти героя совершенно немотивированно. И 

только позже герой объясняет, что за стихи произносит. При этом текст 

стихотворения звучит эмоциональной антитезой к происходящему:  «Пальме 

бегал между прилавков, пробовал белые слюнявые дыни, фотографировал. 

Прозрачные голубые купола бросали зеленоватые отсветы на лица и 

прилавки… 

Мне это место так же ненавистно, 

Как всякое другое в этом мире, 

И даже есть хорошая приятность 

От голоса и выкриков базарных, 

От беготни и толкотни унылой… 

Здесь столько горя, что оно ничтожно; 

Здесь столько масла, что оно всесильно. [1, с.17] 

Стоит отметить, что такой элемент «потока сознания» придает 

повествованию живость и достоверность. Весть текст становится подобен 

немного сбивчивому, взволнованному рассказу непосредственного участника 

событий. 

Завершается рассказ еще одним перемещением в прошлое, в 

концлагерь, в котором гибнут жертвы Холокоста. Необъяснимыми, и от этого 

еще более пронзительными и поэтичными представляются феноменальные 

способности героини рассказа Хавы, чья душа способна перемещаться во 

времени и пространстве. И до конца не ясно, толи современная девушка Хава 

столь чувствительна душевно, что улавливает вселенский стон еврейского 

народа, толи она лишь сосуд для реинкарнации общей Души погибших, 

стремящейся к свету, теплу, добру, жизни, городу,  о котором грезит убитая в 

концлагере девушка: «…мысль приходит теплым глотком света, нагретой 

гроздью винограда, опускающейся прямо на ладонь. Мысль из оборванного, 

недосказанного сна, где выходили из берегов арыки, глиняные улицы и 

базары и затопляли собой далекий город, куда успела бежать ее тетка, а 

потом и остальная семья… Этот город, теплее и прекраснее которого не 

может быть ничего во вселенной, город, где поцелуй пахнет пылью и соком 

граната, где нет ни голода, ни войны, а только бесконечный свет… Этот 

город снится Хаве каждую ночь, его огромные деревья, говорящие на идиш и 

других неведомых языках, его бесконечные глиняные дома и общие дворы, 
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где в каждом окне шьют, играют на скрипке, чинят обувь, возжигают свечи… 

И перед сиянием этого города бледнеет черная труба крематория…» [1, с.32]. 

Таким образом, на материале небольшого рассказа Сухбата Афлатуни 

отметили, насколько разнообразны возможности постреалистического 

дискурса в плане композиционной организации и свободы оформления 

пространственно-временных отношений. Пространство  текста при этом 

складывается многослойно, а прием монтажа формирует чрезвычайно 

динамичный хронотоп. 
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