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Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования текстовых концептов в поэтическом творчестве клас-

сика бельгийской франкоязычной литературы Шарля Ван Лерберга (сборники стихотворений "Меж-видье", "Песня Евы", а 

также произведения, публиковавшиеся в периодике, автографы). Выделяются элементы традиции и новаторства авторской 

концептосферы в контексте других франкоязычных символистских авторских картин мира. 
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Актуальность исследования авторской картины мира 

в текстах знаковых европейских писателей обуслав-

ливается включением процессов концептуализации в 

широкие культурные контексты семиозиса, которые 

генерируют структурно-семантическое ядро текстов 

разного уровня. Термин текст при этом мы понима-

ем широко, в соответствии с обозначением Е. Селива-

новой как "целостную семиотическую форму психи-

чески-речевой мыслительной деятельности, организо-

ванной концептуально и структурно, диалогично 

встроенной в интериоризированное бытие и семиоти-

ческий универсум этноса и цивилизации, что служит 

прагматически направленным посредником коммуни-

кации" [6, c. 32]. Анализ авторской лингвоментальной 

картины мира связан с трансмиссией в определенном 

художественном тексте авторских текстовых концеп-

тов (термин Е. Кагановской [4]), смоделированных 

согласно с реализацией в нем лингвокультурной се-

миосферы (в пониманни Ю. Лотмана [5]).  

Лингвопоэтический метод анализа художественного 

текста (в парадигме научных исследований акад. В. 

Виноградова, Г. Винокура, В. Задорновой, И. Галь-

перина, З. Тураевой, З. Хованской, школы интерпрети-

рующей семантики Ф. Растье) связан с поиском тек-

стовых структур, проявляющих такие сходные катего-

рии как "образ автора", "авторскую интенцию", "автор-

скую картину мира" в связи с эстетическим фактом, а 

потому лингвокогнитивный аспект анализа лингвомен-

тальных особенностей художественного текста именно 

в лингвопоэтическом ключе представляется исключи-

тельно перспективным. Методика лингвомифопоэти-

ческого анализа уровней художественного текста, раз-

работанная нам в предыдущей работе [7], использована 

и в данном исследовании. Цель статьи – моделирова-

ние авторской картины мира в поэтическом творчестве 

Ш. Ван Лерберга в лингвопоэтическом ключе, предмет 

исследования – авторская концептуализация в тексто-

вых структурах, а объект – вербализированное струк-

турно-семантическое ядро авторской картины мира. 

Научная новизна работы состоит в первом комплекс-

ном анализе элементов авторской концептуализации в 

поэтических текстах Ш. Ван Лерберга, хотя элементы 

такого анализа прослеживаются в работах бельгийских 

филологов Г. Ванвелькенхейзена [19], Ж. Гийома [10], 

Л. Кристофа [8], П. Лауде [11], Х.-Й. Лопе [12], 

Х. Зипмана [14], Р. Труссона [15; 16].  

Раннее поэтическое творчество Ш. Ван Лерберга ха-

рактеризуется существенными интертекстуальными 

влияниями Ш. Бодлера, П.-М. Верлена, Сюлли-Прюдо-

ма, Ф. де Вилье де Лиль-Адана, Э.А. По, А.Ч. Свин-

берна, М. Метерлинка, визуальным радом живописи 

прерафаэлитов Э. Берн-Джонса, Д.Г. Россетти, а также 

С. Боттичелли, Кейт Гринуэй, А.Г. А .Эдельфельта, Ж.-

Ж. Эннера, Ф. Кнопффа, Ф. Ропса [см.: 16]). Для не-

опубликованных юношеских проб поэта характерны 

лирично-эротические зарисовки образов юных дев, а в 

идейном плане речь идет о конфликте между чув-

ственным переживанием плотской любви и невозмож-

ностью её реализации из-за морального императива 

католического воспитания. В лучших ранних стихо-

творениях, вошедших в 1898 году в авторский сборник 

"Меж-видье" (Entrevisions) [17], Ш. Ван Лерберг 

сублімирует эротический компонент путем сакрализа-

ции образа Девы, который стаёт эманацией пейзажа и 

объектом проникновения в мир сущий мира запре-

дельного, трансцендентного. Проекция высшего начала 

проявляется в метаобразе ЖЕНЩИНА-ДИТЯ, а также 

на уровне его атрибутов – растительных и астральных. 

Так происходит символизация материального как ана-

логии с вечным истинным миром субстанции. Переход 

от материального мира в субстанциональный составля-

ет основу сюжетной коллизии большинства стихотво-

рений Ш. Ван Лерберга II пол. 1880-х – I пол. 1890-х гг.  

Оригинальным авторским текстом этого периода 

можно считать неоконченную поэму "Соляна" (1886). 

Второй раздел текста печатался в коллективном сбор-

нике "Parnasse de la Jeune Belgique" в парижском из-

дательстве Леона Ванье в 1887 г. Отрывок из первого 

раздела опубликовал брюссельский журнал "La 

Pléiade" (№ 2 за 1890 г.). Неоконченный третий раздел 

и неопубликованный отрывок из первого раздела за-

фиксированы в первом томе "Дневника" Ш. Ван Лер-

берга, согласно которому поэма была подготовлена к 

публикации акад. Г. Ванвелькенхейзеном в 1968 г. 

[19], а год спустя в Париже – литератором Р. Ґоффе-

ном [9]. Этими изданиями воспользовались и мы для 

украинского перевода поэмы [2, с. 19–32]. Не взирая 

на утверждение А. Мокеля о том, что "Соляна" – 

"наименее авторское произведение" Ш. Ван Лерберга, 

мы считаем его знаковым текстом символистской по-

этики для моделирования авторской картины мира.  

Именно 1886 год ознаменовался для молодого по-

эта знакомством с поэзией Метра французского сим-

волизма С. Малларме, прежде всего с "Иродиадой" и 

"Полуднем фавна". Однако утверждение Л. Кристофа 

о том, что "Соляна – это заблудлая Иродиада" [8, 

с. 28] гиперболизировано. Действительно, сходство 

между текстами присутствует как в стилистике (алек-

сандрийские стихи, не смысловое членение строк, 

долгие фразы, иногда без явных ассоциативных свя-

зей), так и на образно-тематическом уровне. Поэму 

Ш. Ван Лерберга, как и произведения французского 
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классика, характеризует статика хронотопа, раскры-

тие внутреннего состояния героя через пейзаж (Соля-

на, Иродиада, Фавн), актанты выступают коррелятами 

мезоконцеитов ЮНОСТЬ и КРАСОТА как иррадиа-

ции мегаконцепта ВЕЧНОСТЬ, в оппозиции к антаго-

нистам, которые выступают проекцией их "я" (ме-

таобраз СТАРОЕ мегаконцепта СМЕРТЬ в актанте 

Кормилица, актант Искуситель в образе "голоса Ма-

тери"). При этом присутствуют и кардинальные раз-

личия: актант Иродиада – олицетворение мифемы 

Нарцисса (метаобраз КРАСОТА ДЛЯ СЕБЯ мезокон-

цепта КРАСОТА), в то время как Соляна, согласно с 

постулатами рейно-фламандской мистики характери-

зуется действием «экстаз» (мегаконцепт ЛЮБОВЬ, 

мифема Бог, мезоконцепт ИСТИНА).  

В соответствии с авторским замыслом, главная ге-

роиня должна была интегрировать семантику образов 

"вечерней зари, Люцифера и Венеры и самого пре-

красного ангела" [9, с. 47]. Однако в тексте присут-

ствует конфликт между ригористическим средневеко-

вым концептом как атрибут мегаконцепта ВЕЧНАЯ 

ЖИЗНЬ (и соответственно, концептом ГРЕХ как ат-

рибута мегаконцепта ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ) и античным 

мифопоэтическим концептом ЭРОС как атрибута 

концепта ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. Синтез этих концептов 

проецируется в такой дихотомии: акция «сон» актанта 

Соляна и образ "античного полудня" как коррелята 

метаобраза СОЛНЦЕ мегаконцепта ЖИЗНЬ (присут-

ствует аллюзия на "Полдень Фавна" С. Малларме). 

Следует отметить, что мезоконцепт ЛЮБОВЬ в тек-

сте поэмы связан с трансцендентным началом, мифе-

мой Бог, с последующим переходом в локус инобытия 

(мегаконцепт ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ), что выступает рас-

пространенным мотивом в текстах писателей-

символистов ("Аксель", "Акедиссериль" Ф. де Вилье 

де Лиль-Адана, "Принцесса Мален" М. Метерлинка, 

"Иродиада" С. Малларме).  

Новаторским в тексте поэмы Ш. Ван Лерберга ока-

зывается деструкция традиционной моноцентриче-

ской модели мира (метаобраз НЕБО как локус ме-

гаконцепта ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ и мифемы Бог присут-

ствует в актантной группе Ангелы). Антагонистами к 

этой концептосфере оказываются актанты Соляна и 

Искуситель путем реализации в них мезоконепта 

ЛЮБОВЬ: путем действия «оплодотворение окружа-

ющих вещей и существ» модель когнитивная сменя-

ется на полицентрическую, в соответствии с постула-

тами античной философии. В финальной сцене про-

сматривается и платоновский мифопоэтический кон-

цепт ДУША МИРА, и мифопоэтический концепт 

АПЕЙРОН, присутствующий в философской рефлек-

сии Анаксимандра, и мезоконцепт ОГОНЬ как корре-

лят ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ у Эмпедокла, и мифопоэтиче-

ский концепт ЭРОС в интерпретации орфиков. Ори-

гинальным представляется и корреляция античного 

мироощущения с позитивистской философией науки. 

Так, поздний эллинистический пантеизм связывается 

с идеями Ф. В. Гершеля о развитии солнечной систе-

мы на уровне далеких аналогий в схематизме про-

странной ремарки, которая, по мнению А. Мокеля, 

"испортила всю поэму" [19, с. 320]. Намного тоньше 

связи античного мироощущения с христианской эсте-

тикой переданы в магистральной поэме Ш. Ван Лер-

берга "Песня Евы".  

Поэма "Песня Евы" появилась в свет в парижском 

издательстве "Меркюр де Франс" в 1904 г. И с тех пор 

много раз переиздавалась, переводилась и даже вдох-

новляла композиторов (10 мелодий на слова автора 

записал Габриэль Форэ, 6 стихотворений инструмен-

тировал Поль Лакомб, несколько текстов положил на 

музыку Роберт Херберигс). Произведение нашло по-

ложительный отклик среди известных писателей и 

критиков. Э. Верхарн приветствовал "крупного сво-

бодного поэта", К. Лемоннье – "одного из самых 

крупных поэтов нашего времени", А. Мокель назвал 

поэму "шедевром символизма" [2, с. 357], отметила 

его и германская элита (Р.М. Рильке, Г. фон Гофман-

шталь и С. Георге). Такой резонанс связан не так с 

композиционными новациями поэмы (употребление 

свободного стиха, богатая музыкальная оркестровка, 

градуированное раскрытие символизма), как с его 

образно-идейным смыслом. Уже современник автора, 

известный литературный критик Ж. Ранси заметил, 

что «Песня Евы» обращает внемание на себя как "фи-

лософская поэма пантеизма" [2, с. 358]. Следует доба-

вить, что пантеистический витализм произведения 

(чувствуются философские влияния А. Шопенгауэра, 

Ф. Ницше, Г. Тибергиена, Л. Бюхнера) был принци-

пиально новаторским и может быть расценен как 

предтеча модернистического натуризма, представ-

ленного такими разными писателями как А. Жид, 

Р. Гиль, Ф. Вьеле-Гриффен и Ф. Жамм. Этот натури-

стический пафос поэмы достигается путем медиации 

двух полярных систем – христианской и мифологиче-

ской (древнегреческой). Поэтому редукцией пред-

ставляется нам интерпретация конфликта "Песни 

Евы" Ж. Гийомом как "прогрессивное проявление в 

Еве Сатаны, который деформирует божественные 

порывы и позывы", как искушение Нечистым "по-

средством чувственной, а потом и интеллектуальной 

гордыни" [10, с. 290], поскольку функции "Сатаны" 

связаны с античными божествами, без негативного 

маркирования их действий.  

В первой части поэмы автор выводит "божествен-

ную Еву", "проснувшуюся в Боге" [18, с. 17], которая 

медленно отделяется от Господнего начала для созда-

ния-называния существ Эдема. Одновременно героиня 

характеризуется как "человеческое дитя" [18, с. 18]. 

Такая дихотомия между божественным и земным, при-

родным программирует конфликт между моноцен-

тризмом христианского Бога и античным пантеизмом. 

Действие "пробуждение в Боге" можно связать с идео-

логемой Всемирной Души, присутствующей в анали-

зируемых писателем текстах М. Метерлинка или 

М. Башкирцевой, частью которой оказывается и мона-

да картезианской res cogitans (в поэме Ева "мыслит 

душою" [18, с.24]). Это соображение обуславливает 

интеракцию единичной и всеобщей ДУШ посредством 

экстериоризации внутренних мыслительных и чув-

ственных сил. Таким образом, контакт Евы с Эдемом – 

обоюдный. Окружающая природа (включающая и 

группу актантов Ангелы) – пассивное начало, под-

властное Богу-Логосу, его прямая проекция. При этом 

в первом цикле поэмы прослеживается прогрессия ге-

роини от прямой эманации божественной энергии как 
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идеологемы Всемирной Души до осознания факта, что 

триада патристики "Добро – Красота – Свет", явленная 

в топосе Сад, не связана творческой динамикой. Имен-

но посредством концептуализации актанта Ева как 

коррелята мезоконцепта ЧЕЛОВЕК Ш. Ван Лерберг 

раскрывает позитивистскую модель пути инициации – 

посредством раскрытия динамики res cogitans.  

Творческое осмысление и переформатирование кар-

тины мира функционирует путем введения в текст ар-

хаической концептосферы. К актантной группе Ангелы 

в топос Эдем добавляются персонажи древнегреческой 

мифологии, а также германской фольклорной тради-

ции, выступающие носителями антагонистической се-

мантики: феи-тени, русалки, Сирены, нимфы, Венера, 

змей-искуситель, стихии и юный анонимный бог, в 

которого Ева влюбляется (апофеоз цикла "Искуше-

ние"). Таким образом, теоцентрическая модель бытия 

из первого цикла постепенно разрушается. Мезокон-

цепт ЛЮБОВЬ раскрывается путем функционирования 

в тексте серии архаических семантических оппозиций, 

маркированных положительно (действие "цветение", 

метаобраз ВЕСНА, мифопоэтический концепт 

ЖИЗНЬ) и негативно (действие "сон", метаобраз 

ТЕМНОЕ, мифопоэтический концепт СМЕРТЬ).  

В то же время контакт с древнегреческими мифе-

мами и действие концепта ЛЮБОВЬ приводит к из-

менению мироощущения и уверенности в существо-

вании вечных метаморфоз материи в структуре сти-

хий, эманациями энергий которых они оказываются 

(вода для Сирен, огонь для фей). Перекодировку ар-

хаической семантики в гераклитовском ключе (идео-

логема "вечного потока") имеет смысл соотнести с 

последующими семантическими конструктами (эво-

люционистская теория О. Конта, концепт ДУША в 

интерпетации Г. Тибергиена, дионисийская концепто-

сфера у Ф Ницше), которые связаны с пониманием 

Евой относительности моноцентрической модели ми-

ра и права каждой монады на выбор циклов метамор-

фоз вместо имманентности бесконфликтной вечной 

жизни в лоне Господней энергии. Героиня делает вы-

бор в пользу глубокого контакта с окружающим пре-

ходящим пейзажем, апофеозом которого становится 

вакхический экстатический танец с молниями, анге-

лами-волнами, ангелами-огнями, а потом происходит 

угасание Евы в вечернем пении. Следует отметить, 

что дионисийская семантики (очевидно, связанная с 

ницшеанскими влияниями) функционирует совместно 

с отмеченной нами платоновской идеологемой Миро-

вой Души, поскольку релевантным оказывается вза-

имное проникновение энергетических импульсов 

между актантом Ева и ее растительными, минераль-

ными и животными коррелятами, а также стихиями. 

При этом действие угасания героини не маркируется 

негативно. Оно связано с воссоединением пения "с 

божественным дыханием весны" [18, с. 208], с импли-

кацией возрождения пения на этапе нового природно-

го цикла.  

Анализ самых характерных текстов поэтического 

наследия классика бельгийской литературы Ш. Ван 

Лерберга в лингвопоэтическом ключе в рамках когни-

тивного подхода выявил определенные закономерно-

сти функционирования концептуальной авторской кар-

тины мира. Для раннего творчества (сборник стихотво-

рений "Меж-видье", поэма "Соляна") характерны вли-

яния прецедентных текстов французских символистов 

в плане выведения актантов-мифем Нарцисса и Ироди-

алы, с семантикой мезоконцептов КРАСОТА и 

ЮНОСТЬ мегаконцепта ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. Вместе с 

тем для автора характерна оригинальная нейтрализа-

ция теоцентрической модели (мезоконцепт ЧИСТОТА, 

мифема Бог, мегаконцепт ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ) посред-

ством введения мифопоэтического концепта ЭРОС 

(коррелят мегаконцепта ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ, мифопоэ-

тические идеологемы Душа Мира, Апейрон, мезокон-

цепт-мифологема ОГОНЬ), связанный с постулатами 

германской и фламандской мистики, а также с позити-

вистской парадигмой ІІ пол. ХІХ в.  

Анализ позднего поэтического творчества Ш. Ван 

Лерберга (поэма "Песня Евы") фиксирует контамина-

цию нескольких мифопоэтических парадигм. В пер-

вом разделе текста присутствует идеологизация кон-

цепта ДУША в плане синтеза энергетических им-

пульсов актанта Ева, группы актантов Ангелы и топо-

са Эдем как проекций мифологемы Бога-Отца. Во 

втором разделе происходит градуированный распад 

этой лингвоментальной модели в связи с внутренней 

динамикой образа Евы как проекции божественного 

начала – вместо прямой проекции героиня обращается 

к функционированию в нем мифопоэтических моде-

лей античного мироощущения (концепт-мифологема 

ЭРОС, мезоконцепт ЛЮБОВЬ, мифемы Сирен, Вене-

ры, нимф, стихий). Третий и четвертый разделы имп-

лицируют изменение топоса Эдем в плане проекции в 

нем метаморфоз, одновременно оказывающихся мо-

дуляциями внутренних состояний героини с последу-

ющим экстатическим контактом со стихиями, кото-

рые сохраняют потенциал структурирования бытия.  

Анализ авторской концептуализации в поэтиче-

ском творчестве Ш. Ван Лерберга выяснил функцио-

нирование в его текстах оригинальной авторской кар-

тины мира, базирующейся на контаминации разных 

ментальных мифопоэтических моделей. Перспектив-

ным нам представляется исследование ключевых ас-

пектов концептосферы писателя в его прозаических, 

драматических текстах, а также эссеистике с после-

дующим компаративным анализом с авторскими кар-

тинами мира других представителей поэтики бель-

гийского и французского символизма.  
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Chystiak D.А.The functioning of textual concepts in the poetry of Charles Van Lerberghe 

Abstract. The article is devoted to the analysis of functioning of textual concepts in the poetry of the Belgian symbolist Charles Van 

Lerberghe (collections of poetry "Entrevisions" and "La Chanson d’Eve", several publications in literary reviews and autographs). 

The most important aspects of traditional and original elements in the author’s conceptual sphere are shown in their connection with 

worldviews of other French-speaking symbolist authors.  
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