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Литературные аллюзии в романе Д. Лоджа «Мир тесен»
Аннотация. В романе Дэвида Лоджа «Мир тесен» (1984) исследуется комплекс мифологических и лите-

ратурных аллюзий художественного текста. В статье рассматриваются аллюзии на произведения мировой клас-
сической литературы. В тексте романа используется приём скрытого цитирования, формирующий аллюзийный 
план кельтской легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола и позволяющий автору обеспечить струк-
турный принцип романа. Аллюзии в романе Лоджа создают аспект интертекстуальности, которая позволяет 
осмыслить сюжет как ироничную, пародийную игру автора с читателем.
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Проблема и цель. Исследование творчества 
английского писателя Дэвида Джона Лоджа 
(род. 1935) связано с проблемой художественной 
выразительности его «университетской» про-
зы. В романе английского писателя ХХ в. Дэвида 
Лоджа «Мир тесен» (1984) значимую роль игра-
ют мифологические и литературные аллюзии. 

Определение чётких границ термина до сих 
пор остается спорным вопросом в лингвистиче-
ских и литературоведческих трудах. В настоя-
щей статье мы будем опираться на определение, 
предложенное С. И. Кормиловым: «Аллюзия (от 
лат. allusio – намек, шутка) – в литературе, ора-
торской и разговорной речи, отсылка к извест-
ному высказыванию, факту литературной, исто-
рической, а чаще политической жизни, либо к 
художественному произведению» [1, с. 28]. Такие 
скрытые или явные намёки на известные куль-
турологические и исторические факты содержа-
тельно обогащают информацию, заключённую в 
тексте. Цель статьи состоит в том, чтобы пока-
зать связь аллюзийного плана в произведении 
Д. Лоджа «Мир тесен» с эстетикой постмодерни-
стского романа второй половины ХХ в. 

Методология. Художественная проза Д. Лоджа 
исследуется в рамках субжанровой модели «уни-
верситетского романа» в современной англий-
ской литературе. О. Ю. Анциферова, А. М. Люк-
сембург, О. Ю. Масляева рассматривают романы 
писателя «Академический обмен», «Мир тесен», 
«Прекрасная работа» как произведения единого 
цикла, в которых реализуются теоретические ра-

боты Д. Лоджа The Novelist at the Crossroads («Ро-
манист на распутье») 1971 и The Modes of Modern 
Writing («Виды современного литературного 
творчества») 1977. 

О. Ю. Анцыферова связывает игровую стра-
тегию университетской романистики в целом 
с культурной парадигмой в современном обра-
зовательном пространстве: «Примечательно и 
то, что важнейшим принципом создания худо-
жественного образа в университетской прозе, с 
самых первых её образцов, становится игра со 
стереотипами, их переосмысление. Это объясня-
ется, безусловно, тем, что автор имеет дело со 
сферой производства культурно-образователь-
ных ценностей. Тематическое поле прозы такого 
рода – университетская жизнь как сегмент куль-
турно-образовательного пространства (в проти-
вовес естественному, природному), она может 
быть описана только с помощью вторичных 
культурных кодов, – кодов, присваивающих или 
переосмысливающих уже готовые культурные 
означающие. Отсюда насыщенность универси-
тетской прозы аллюзиями, отсюда апелляция 
при построении образа героя к стереотипам». 
[2]. Аллюзия в таком случае приобретает значе-
ние смыслового культурного кода. 

Н. Н. Ченцова изучает построение диалоги-
ческих отношений автора и читателя в романи-
стике писателя, где центральное место занимает 
понятие интертекстуальности [3]. 

Интерпретация текста с точки зрения анализа 
поэтики прозаических текстов писателя осущест-
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вляется в нашем исследовании в рамках метода 
литературной герменевтики и сравнительного 
анализа произведений, принадлежащих к разным 
культурно-историческим периодам. Аллюзия рас-
сматривается как часть языковой игры, придаю-
щей иронический характер повествованию. 

Результаты. Основная сюжетная линия ро-
мана состоит в том, что молодой аспирант Перс 
МакГарригл попадает на первую в своей жизни 
научную конференцию по литературе, где влю-
бляется в молодую исследовательницу Анжели-
ку Пабст. Однако Анжелика внезапно покидает 
конференцию, после чего Перс ставит себе цель 
отыскать ее. Ради этого он путешествует по раз-
ным странам, посещая все литературоведче-
ские собрания, ведь в век глобализации «весь 
мир обратился в кампус» [4]. В процессе своих 
путешествий он знакомится с множеством раз-
ных людей и набирается жизненного опыта. 
Приключенческий сюжет делает роман Лоджа 
увлекательным для широкого круга читателей. 
Кроме этого, «Мир тесен» содержит значимый 
интертекстуальный слой, делающий роман го-
раздо более сложным и глубоким. 

Доминирование мотива странствий в романе 
неслучайно. Автору было необходимо найти такую 
сюжетную основу, которая позволила бы собрать 
воедино большое количество разных персонажей 
из разных стран и заставить их пересекаться друг 
с другом в разных географических локациях, как 
замечает автор в предисловии к роману [5]. Осно-
вой развития этого мотива послужила легенда о 
поисках святого Грааля, поскольку она включает 
множество разных персонажей и сюжеты долгих 
путешествий. Отсылки к рыцарскому роману – это 
самый масштабный слой интертекста в произве-
дении. Именно поэтому структурообразующую 
функцию в произведении выполняют мифологи-
ческие аллюзии, связанные с легендой о короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола. 

Лодж выстраивает сюжет на сравнении совре-
менных учёных со средневековыми рыцарями. 
Сходство их заключается в том, что и те, и другие 
посвящают себя странствиям по всему миру, толь-
ко у учёных эти «странствия» получили новое 
название – научные конференции. учёные встре-
чаются друг с другом в разных точках планеты 
и состязаются за любовь, известность и истину, 
как это делали и рыцари. Главный мотив книги 
дублирует основной мотив рыцарских романов 

– поиск святого Грааля. Каждый из персонажей 
находится в поисках своего Грааля, который в 
современном мире принимает новые формы. Но-
вый «Грааль» для каждого свой – для кого-то это 
любовь, для других – должность, творчество или 
научная истина. Проводимая параллель между 
учёными и рыцарями создаёт комический эф-
фект и определяет ироническое восприятие реа-
лий научного сообщества, описываемого Лоджем. 

Этот мотив также вводится опосредованно, пу-
тём обращения героев романа к поэме Т. С. Элио-
та «Бесплодная земля», где легенда о Граале ис-
пользована в интерпретации артуроведа Джесси 
Уэстон. Уэстон видела в этом сюжете отголоски 
древних языческих культов плодородия и кельт-
ских мифов о Финне Мак-Кумале, согласно кото-
рым Король-Рыбак получает ранение, в результа-
те чего его земли становятся опустошёнными и 
бесплодными, но они должны возродиться вновь 
после исцеления Короля. В романе к этой интер-
претации легенды нас отсылает персонаж Артур 
Кингфишер – выдающийся, но уже пожилой про-
фессор. Связь его имени с королём Артуром оче-
видна, как и значение фамилии Кингфишер: если 
поменять местами части этого слова (Kingfisher), 
то получится Fisher-King – король-рыбак. Имя 
главного героя, Перс, отсылает нас Персивалю, 
одному из персонажей артуровского цикла рома-
нов, а его фамилия (МакГарригл) переводится с 
ирландского как «сын доблести». Ещё одна геро-
иня, Фульфия Моргана, отсылает нас к образу феи 
Морганы, также персонажу артуровского цикла. 

Артуровский цикл вплетён в текст произведе-
ния не только с помощью кода имени героя, но и 
с помощью литературного архетипа. Так, напри-
мер, персонаж Сибил Мейден, бывшая ученица 
Джесси Уэстон, доказывает, что поиски чаши 
святого Грааля лишь на первый взгляд христи-
анская легенда, что истинный смысл её возво-
дится к языческому ритуалу оплодотворения и 
что в «Бесплодной земле» речь идёт страхе героя 
перед импотенцией и бесплодием. Фульвия Мор-
гана называет открытую вакансию при ЮНЕСКО 
«пустым стулом». Согласно легенде, это стул за 
Круглым столом в Камелоте, предназначенный 
для рыцаря, достойного миссии по обретению 
святого Грааля, но приносящий проклятье для 
всех остальных. Заметим, что в одной из версий 
легенды это место занял именно рыцарь Перси-
валь. Также Фульвия Моргана в разговоре с Пер-
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сом сравнивает его с рыцарем: убегая от него, 
Анжелика подвергает его испытаниям, через ко-
торые он должен пройти, чтобы заполучить лю-
бовь прекрасной дамы. 

Поиски героями «Святого Грааля», по сути, 
являются поисками истины: Перс МакГарригл 
мечтает узнать правду о том, кто такая Анже-
лика, Филипп Лоу пытается разобраться в себе 
и решить судьбу своего брака, научное сообще-
ство стремится познать истину о предназначе-
нии литературной критики. 

Согласно легенде о короле Артуре, опреде-
лённый «правильный» вопрос рыцаря, задан-
ный королю, принесёт королю излечение, а его 
землям – восстановление плодородия. Финал 
романа дублирует этот сюжет: на конференции 
Перс задаёт вопрос докладчикам, и этот вопрос 
очень нравится Артуру Кингфишеру. В тот же 
день Артур избавляется от своей болезни и ре-
шает жениться. Все герои романа приходят в 
финале каждый к своей истине – своему Граалю. 
Приходит к истине и «рыцарь» Перс: он осозна-
ёт, что его настоящее счастье заключается не в 
Анжелике, а в другой девушке. 

Лодж встраивает в свой текст не только 
«Бесплодную землю» Элиота, но и многие дру-
гие произведения классической литературы. 
Большое количество литературных аллюзий и 
реминисценций в данном тексте обусловлено 
спецификой жанра: все герои университетского 
романа являются литературоведами, поэтому 
в большинстве их разговоров цитируются и об-
суждаются классические произведения, упоми-
наются многие литературные персонажи. 

Литературные аллюзии, содержащиеся в рома-
не, можно разделить на две части: аллюзии первой 
группы присутствуют в тексте только по причине 
возникающих у героев ассоциаций с литературой 
и не играют роли в сюжете произведения. Это, 
например, аллюзия на пьесу «Шлагетер» немец-
кого драматурга Ханса Йоста, в которой один из 
героев произносит следующую реплику: «Когда я 
слышу слово «культура», я спускаю предохрани-
тель своего револьвера»[6]. Филипп Лоу в романе 
Лоджа говорит: «Теория? Не будите во мне зверя. 
Когда я слышу это слово, я хватаюсь за пистолет» 
[4]. В романе обыгрывается также множество из-
вестных литературных цитат в связи с тем, что 
автор-феминистка пишет книгу, каждую главу в 
ней называя одной из таких цитат, заменив в ней 

слово «женщина» словом «мужчина», например: 
«О, мужчины, вам имя — вероломство» [4]. Как 
отмечает Д. С. Папкина, подобные перефразиро-
ванные цитаты, обладающие повышенной узна-
ваемостью, делают ярче игровую сторону текста 
[7]. Кроме того, такие цитаты являются ключе-
вым приёмом при создании пародии. 

Отсылки к литературным произведениям за-
ключаются также в различных наименованиях: 
пароход назван «Аннабель Ли» (как героиня од-
ноимённого стихотворения Э. По), компьютер-
ная программа – «Элиза» (в честь героини пьесы 
Б. Шоу «Пигмалион»), летняя школа в Ирлан-
дии, «Кельтские сумерки», дублирует название 
знаменитой книги У. Б. Йейтса. 

Вторая группа аллюзий либо непосредствен-
но играет сюжетообразующую роль, либо содер-
жит намеки на дальнейшие развитие сюжета. 
Анжелика видит в окне соловья и называет его 
«ночной птицей» – аллюзия на «Оду соловью» 
Д. Китса. Перс в ответ цитирует несколько от-
рывков из поэмы Китса «Канун святой Агнесы», 
в частности строки «Спеши за мной, сомнения 
не зная» и «Они исчезли в белой мгле метели / 
Давным-давно – и след давно простыл» [8]. Эти 
строки являются намеком на дальнейшее разви-
тие сюжета: Анжелика исчезает, внезапно уехав 
с конференции, и влюблённый Перс спешит ра-
зыскать ее, путешествуя по всему миру. Мифоло-
гической аллюзией, связанной с дальнейшими 
попытками Перса догнать Анжелику, является 
момент, когда на пробежке он называет свою воз-
любленную Аталантой – героиней греческих ми-
фов, состязавшейся в беге с претендентами на её 
руку. На то же намекает и само имя главной геро-
ини, являющееся отсылкой к героине рыцарской 
поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Анджелике, 
обладавшей волшебным кольцом, делавшим её 
невидимой и позволявшим ей исчезать. 

Одну из главных загадок романа герою уда-
ется разгадать, когда Анжелика оставляет ему 
подсказку – ссылку на определённые строки 
поэмы «Королева духов» Э. Спенсера, прочитав 
которые Перс получает ответ на мучивший его 
вопрос. Этот факт является ещё одним доказа-
тельством того, что отсылки к произведениям 
классической литературы выполняют у Лоджа 
сюжетообразующую функцию. 

Выводы. Структурный принцип романа «Мир 
тесен» обеспечивает легенда о короле Артуре, 
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позволившая автору создать игровой сюжет.  
Аллюзии, отсылающие к классической литерату-
ре, имеют также сюжетообразующую функцию, 
иронически снижают пафос любовной истории и 
способствуют созданию комического и пародий-
ного эффекта. Мифологические и литературные 
аллюзии обогащают текст, значительно расши-
ряя его семантическое поле, позволяя ввести в 
роман широкий историко-культурный контекст, 
способствуют игровой коммуникации: читатель 
должен заметить оставленные автором наме-
ки и расшифровать заложенный в них смысл.  
Аллюзии, цитаты и реминисценции, вводимые 
автором в роман, создают широкий интертексту-
альный пласт и делают произведение многопла-
новым и интересным для разных типов читате-
лей. Н. Б. Маньковская выделяет такие приёмы 
в качестве основных характеристик постмо-
дернистского письма наряду с фрагментацией 
и коллажностью стиля, принципом монтажа, 
деканонизацией традиционных эстетических 
ценностей, деконструкцией эстетического субъ-
екта [9]. Сам Лодж в своей критической работе  
The Art of Fiction акцентирует внимание на том, 
что интертекстуальность – это не просто декора-
тивное украшение текста, а решающий фактор в 
его концепции и композиции [10, 102]. 

Еще одна особенность этого направления 
заключается в стремлении преодолеть разрыв 
между массовостью и элитарностью искусства. 

Этой же цели пытался достигнуть Д. Лодж: ху-
дожественная практика этого автора доказыва-
ет нам, что с помощью сложной для восприятия 
постмодернистской поэтики можно создать про-
изведение, которое будет легко восприниматься 
не только филологом, но и простым читателем. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что Дэвид Лодж в своём универ-
ситетском романе реализует элементы постмо-
дернистского письма: «… когда романист ока-
зывается в атмосфере мифов, слов, символов и 
архетипов, ему необходимы особые средства вы-
ражения, отличные от чисто подражательных, 
свойственных реализму» [11]. 

Ключевым художественным приёмом для 
создания романа «Мир тесен» явилось широкое 
включение в текст литературных и мифологиче-
ских аллюзий. Именно они позволили воплотить 
в романе такие особенности постмодернизма, как 
интертекстуальный диалог с предшествующими 
литературными эпохами, усиливающий игровое 
начало текста и предполагающий множествен-
ность интерпретаций. Поворот к содержатель-
ности, многоплановость произведения, неот-
носимость его исключительно к массовому или 
элитарному типу искусства, авторская рефлек-
сия, выявляющая проблематику романа, допол-
няются постмодернистской практикой скрытого 
цитирования, организующей игровое начало ал-
люзийного содержания романического текста. 
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