
~ 
РГГМW 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра английского языка и литературы 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

На тему «Постмодернистские тенденции в ироническом детективе Джорджет 
Хейер» 

Исполнитель ____ ~Е=р~е=м=е=н=ко ___ Ал ........... ек_с_ан_д_р_а_С_е_р_г_ее_в_н_а _______ _ 

( фамилия, имя, отчество) 

Руководитель ______ ~д~--Ф=и=л~.н=·~,п=р~о~Ф~-

(ученая степень, ученое звание) 

Якушкина Татьяна Викторовна 

( фамилия, имя, отчество) 

«К защите допускаю» 

Заведующий кафедрой -----~..:..1-~,rtfl-___,:___/ ___________ _ 

к.ф .н., доц. 

(ученая степень, ученое звание) 

Родичева Анна Анатольевна 

Санкт-Петербург 

2020 



Оглавление

Введение ................................ ................................ ................................ ................... 2

Глава 1. Новые тенденции в  детективном жанре  литературы первой половины

ХХ века. ................................ ................................ ................................ .................... 7

1.1. История развития и жанровые признаки детектива. ................................ .. 7

1.2. Традиция и преемственность в культуре ХХ века: постмодернизм. ...... 15

1.3. Ирония и игра как основные принципы литературы постмодернизма. .. 24

Глава 2.  Постмодернистские тенденции в романах Джорджет Хейер. .............. 33

2.1. Творчество Джорджет Хейер и его основные особенности. ................... 33

2.2. Трансформация классического детектива под влиянием новых тенденций

в литературе первой половины XX века на примере романа «Кольцо –

талисман». ................................ ................................ ................................ ........... 36

2.3. Игра и ирония как основные принципы художественного повествования в

романе «Убийства на Чарлз-стрит». ................................ ................................ .. 46

Заключение ................................ ................................ ................................ ............. 55

Примечания ................................ ................................ ................................ ............ 59

Список использованной литературы ................................ ................................ ..... 61



2

Введение

Жанр классического детектива долгое время является предметом

исследования для многих отечественных и зарубежных литературоведов. На

данный момент значительными исследованиями, которые посвящены изучен ию

этого жанра, являются работы В. О. Шкловского [27], Я. К. Маркулан[15], Ю.

К. Щеглова [28],О. Ю. Анциферовой [2], О. Ю. Ахманова[3], Н. Н.

Вольского[8], Н. Ю. Георгиновой[9], Н. В. Киреевой[11], Н. М. Марусенко [16],

Т. Г. Скребцовой[20]и др. В них рассматривается история развития детектива

как жанра и выявляются характерные жанровые признаки.Наприм ер, в 1929

году В. О. Шкловский, изучая творчество А. Конан Дойля, вывел

универсальную схему построения классического детектива, а в 1975 году Я. К.

Маркулан в своей работе тщательно изучила морфологию различных видов

детектива, определила его обязательные  компоненты.

Из зарубежных исследователей необходимо особо отметить работы Г. К.

Честертона[26], Дж. Симонса[18], У. Эко [29], С. С. Ван Дайна [6]и многих

других. Ими исследовались  романы Агаты Кристи, произведения А. Конан

Дойля и других писателей  этого жанра. С. С. Ван Дайн сформулировал

двадцать правил, которых следует придерживаться авторам детективов, а Г. К.

Честертон опубликовал работу с говорящим названием «В защиту детективной

литературы».

Сегодня одним из объектов изучения истории литерату ры становится

иронический детектив, условия и причины его возникновения.  К ироническому

детективу интерес у отечественных исследователей возник не так давно.

Наиболее значимыми для данного исследования являются работы Е. В.

Халтрин-Халтуриной [22] и В. А. Леонова[12, 13].  Е. В. Халтрин-Халтурина в

2016 году в статье «Элементы детектива в пародиях Джейн Остен» пришла к

выводу, что иронический детектив – это одна из разновидностей более

широкого понятия «детективный жанр». В. А. Леонов в статье «Дискурс

ироничного детектива: игровой аттракцион под маской иронии» рассматривает
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дискурс ироничного детектива с точки зрения игры и иронии как доминант

повествования.

Иронический детектив становится отражением новых художественных

установок в культуре конца XIX – начала XX века. Особую значимость для

данного исследования имеют работы, посвященные изучению модернизма и

постмодернизма, массовой культуры. В их числе научные  труды В. В.

Ветрова[7], М. М. Адамовича[1],М. А. Черняк [25], Ю. С. Райнеке[17], Н. Г.

Бобкова, Н. Б. Маньковская[4], В. В. Бычков[5], Л. И. Горбунова[10], И. В.

Малышев[14], Г. Г. Слышкин[19], У. В. Смирнова [20], О. А. Толстых [21], У.

Эко [29]. В них рассматривается связь и влияние общественно -культурной

ситуации на литературу.В. В. Ветров в 2004 г оду опубликовал  работу

«Дискуссия о модерне и постмодерне в западной философии второй половины

20 - начала 21 веков», в которой показал тесную и неразрывную взаимосвязь

этих двух периодов. М. М. Адамович рассматривал неоднозначность

постмодернизма как культурного явления, выдвигая идею о «радикальной

плюральности» постмодернистского текста в 2009 году. «Радикальная

плюральность» является следствием постмодернистской картины мира:

подвергаются сомнению любые ценности; в мире, понимаемом как текст,

важны смыслы, зависящие от психоаналитической деятельности читателя».

Иначе говоря, «радикальная плюральность» постмодернизма оказывается тем

принципом, который порождает текст, рассчитанный на читателей разных

культурных запросов. У. Эко в статье «Заметки на полях  “Имени розы”» пишет,

что «создание произведения, интересного и массовому и элитарному читателю,

требует, чтобы сюжет существовал под видом цитирования других сюжетов,

иронически осмысленных».  В 2002 году Ю. С. Райнеке в своей работе

отметила, что ранние исследователи постмодернизма выступали за сближение

высокой и массовой литератур, за уничтожение границы между ними.О. А.

Толстых написала работу по английскому постмодернистскому роману конца

ХХ века, проследив взаимосвязь с викторианской литературой.
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Огромный вклад в изучение постмодернизма внесла канадская

исследовательница Л. Хатчеон[35, 36], дав свое определение постмодернизма и

проследив его истоки. Помимо этого, она активно изучала иронию в

литературе, считая ее важным художественным приемом. Именно она в 1994

году дала определение иронии и рассмотрела механизмы ее действия. По

мнению исследовательницы, необходимо уметь выделять и анализировать

место иронии в общем пространстве.

Родоначальницей иронического детектива в Англии считается Джорджет

Хейер, однако в этом ключе ее творчество практически не изучено. На родине

писательницы исследователи К. Уомак[41], Дж. Ходж[34], М. Фаншток[30] и

некоторые другие занимались изучением  биографии Джорджет  Хейер и ее

творчеством в контексте романов об эпохе Регентства и любовных романов,

которые принесли ей популярность. Иронический детектив Джорджет Хейер –

явление ХХ века, которое требует исследования в различных аспектах.

Так как иронические детективы Д жорджет Хейер стали доступны

отечественному читателю совсем недавно, то и серьезных аналитических

исследований российских ученых по этому вопросу найти нельзя. Несмотря на

то, что в последние годы становится все больше и больше исследований,

посвященных постмодернизму, модернизму, детективу, отечественных

исследователей, предлагающих рассмотреть творчество именно Джорджет

Хейер, не появляется. Изучение ее детективов становится особенно актуальным

в свете повышенного интереса современной читающей публики к

произведениям, которые находятся на грани массового и элитарного, имеют в

том числе развлекательный характер.

Актуальностьисследования обосновывается отсутствием серьезных

критических работ по творческому наследию Джорджет Хейер.

Целью исследованияявляется выявление основных тенденций жанра

детектива в творчестве Джорджет Хейер и их связей с художественными

установками культуры ХХ века.

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:
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1.Рассмотреть условия возникновения детектива как жанра, проследить

историю его развития и выявить его жанровые признаки.

2.Дать характеристику новым направлениям развития литературы конца XIX –

первой половины ХХ века – модернизму и постмодернизму, проанализировать

причины их разрыва с классическими традициями.

3.Проанализировать причины использования художественных приемов иронии

и игры в литературе конца XIX – первой половины ХХ века.

4.Охарактеризовать особенности творчества Джорджет Хейер .

5.Критически проанализировать схему построения и основные художестве нные

принципы романов Джорджет Хейер «Кольцо – талисман» и «Убийства на

Чарлз – стрит».

6. Подвести итоги исследования, сделать выводы об особенностях

рассматриваемых романов  Джорджет Хейер.

Объектом исследования являетсядетектив в контексте культуры XX

века.

Предметом исследованияявляютсяпостмодернистские тенденции в

ироническом детективе Джорджет Хейер.

Материалом исследования  послужили произведения Джорджет Хейер “

TheTalismanRing ”(«Кольцо-талисман», 1936) и  “ DuplicateDeath ” («Убийства

на Чарлз-стрит» (1951).Роман «Кольцо-талисман» - первый иронический

детектив писательницы, поэтому представляет для нас особый интерес.  Выбор

романа «Убийства на Чарлз-стрит» обусловлен тем, что он был написан спустя

пятнадцать лет с момента п убликации первого ее иронического детектива, что

позволяет увидеть динамику в развитии жанра. В работе были также

использованыпереводы этих романов на русский язык, выполненные В.

Михалюк («Кольцо-талисман», 2005) и А. Ю. Кабалкиным («Убийства на

Чарлз-стрит», 2018). Более ранние версии переводов не учитывались.

 Методологической базойисследования являются труды зарубежных и

отечественных исследователей, посвящённые вопросам, связанным с

литературой периода постмодернизма в Англии, проблемами определения
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границ жанра иронического детектива, творческим наследием Джорджет

Хейер, определением места данного автора среди других, писавших детективы,

спецификой жанровой системы ее произведений и новаторским особенностям

этой работы — идеи Л.  Хатчеон, а также иссл едованиеЯ. К. Маркулан.

Методы исследования:историко-литературный метод с использованием

элементов культурно-исторического и сравнительно-сопоставительного

методов.

Практическая значимость работы  состоит в том, что материалы

данного исследования могут быть  использованы при разработке лекционных

курсов по истории английской литературы, введению в литературоведение,

культурологии, а такжев преподавании спецкурсов политературе

постмодернизма и детективуXX века.

Содержание исследование  изложено на 59 страницах текста и включает

введение, две главы, сопровождающиеся выводами, заключение,

библиографический список и приложение. Список использованной литературы

состоит из 41 наименований, из них 14 на иностранных языках.

Апробация работы:результаты исследования были представлены в виде

доклада на тему «Становление жанра иронического детектива и его

особенности» на студенческой научной конференции РГГМУ 8 апреля 2020

года.
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Глава 1.Новые тенденции в  детективном жанре  литературы первой

половины ХХ века.

1.1. История развития и жанровые признаки детектива.

Появление детективного жанра – это закономерный процесс, связанный с

изменениями в общественно-исторической ситуации. Истории детективного

жанра около 150 лет, и первым детективным произведением в истории

литературы можно считать «Убийство на улице Морг», написанное Э. По и

опубликованное в 1841 году филадельфийским журналом “Gramsmagazine” [9].

Детектив, возникший в середине XIX века, был порожден конкретными

реальными обстоятельствами жизни. Быт большого капиталистического города,

образование новых социальных групп, создание охранител ьного аппарата

буржуазной власти и собственности являются причиной возникновения

детектива. Н. Ю.Георгинова указывает на один из социальных факторов,

поспособствовавших появлению детектива - возросший интерес к

криминальной деятельности в связи с расследов анием преступлений,

совершенных Джеком Потрошителем, серийным убийцей, действовавшим с

особой жестокостью в окрестностях Лондона в 80 – е годы XIXвека. Детектив

как форма популярной, массовой литературы   быстро реагирует на социально -

культурные перемены и начинает эволюционировать. Об этом же говорит и К.

Честертон: «Рано или поздно должна была возникнуть грубая, популярная

литература, раскрывающая романтические возможности современного города.

И она возникла-таки в форме популярных детективов, таких же грубоватых и

горячащих кровь, как баллады о Робин Гуде»[26].

В своей работе Я. К. Маркулан выделила следующие жанровые признаки

детектива.

Композицию формируют вопросы«кто убил?»,«как произошло

убийство?», «почему?» Основные аналитические усилия сыщика уходят на

поиск ответа на первый вопрос. Ответы на остальные вопросы являются

логическими звеньями, позволяющими собрать и замкнуть всю цепь:
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исследование процесса совершенного преступления позволяет установ ить

механизмы его исполнения, мотив и, собственно, самого исполнителя. Порядок

вопросов может меняться, и, соответственно, менять ход всего повествования,

заставляя задуматься об условиях и обстоятельствах, сделавших преступление

неизбежным.

Автор детективов Р. О. Фримен в работе  «Мастерство детективного

рассказа», к которой апеллирует Я. К. Маркулан, выделяет четыре основных

композиционных этапа: 1) постановка проблемы (преступление);  2)

расследование   (ведется сыщиком);  3)  решение (ответ на вопрос « кто?»); 4)

доказательство, анализ фактов  (ответы на вопросы «как?» и «почему?»).

Фабула и сюжет могут совпадать или не совпадать, если автору требуется

сместить акценты с хронологии повествования на чувственно – эмоциональную

составляющую главных героев,  позволив взглянуть на их морально –

нравственные устои глазами других персонажей, что способствует завязыванию

интриги.

Двухфабульность - это специфическая черта жанра. Повествование

хронологически перевернуто: сначала сообщается о совершенном

преступлении, которым завершилась некая трагедия, затем

устанавливаютсяпричинно – следственные связи и восстанавливается

хронология событий, к этой трагедии приведших. Таким образом, происходит

реконструкция событий, исход которых известен читателю с самого начала.

Саспенс(Suspense) – это состояние тревожного ожидания, беспокойства,

неопределенности, необходимые автору для поддержания читательского

интереса и усиления производимого на читателя впечатления. Сознательно

применяемый автором данный прием не всегда должен вызывать у читателя

страх и ужас. Способность к эмпатии – большая редкость в нашем мире.

Таинственность – характерная особенность детектива. Необходим целый

комплекс методов и приемов, призванный воздействовать на эмоции читателя:

необходимо  заставить читателя волноваться, строить предположения,

гипотезы, идти по ложному следу, разочароваться, подарить надежду, сломать
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стереотипы и, наконец, вознаградить за трудный путь: «Одна временная

перестановка, т.е. пропуск описания какого -нибудь события и появление этого

описания уже после того как обнаружились последствия события, часто может

служить для создания тайны» [27, с.131].

Гениальный сыщик может быть как опытным детективом, тайным

агентом, так и любителем. От типичных полицейских его отличают хитрость,

таинственность, секретность, интеллигентность. Необходимо отметить, что со

временем сыщик -профессионал становится

противопоставлениемофициальному правосудию, превращается в антагониста

государственного полицейского. Характер сыщика во многом определяет ход

повествования: он может быть человеком определенных взглядов, зачастую

нестандартных, и профессия помогает ему их отстаивать.

Детектив – это интеллектуальнаяигра, для которой установлены свои

правила и границы дозволенного. Меняется общество – меняется мораль:

например, равнодушие автора к жертве объясняется нравственной

нечистоплотностью самой жертвы. Положения из “20 правил при сочинении

детективов” С. Ван Дайна, американского автора детективных романов,

литературного критика, чье настоящее имя было У.Райт,  можно назвать

эталонными для этого жанра [6]. Вот некоторые из них: 1) читатель должен

иметь равные шансы с детективом в решении загадки; 2) любовь должна играть

самую незначительную роль: цель – наказание преступника, а не свадьба

главных героев; 3) детектив или же другой представитель официального

следствия не может быть преступником; 4) преступник может быть обнаружен

только путем логически-дедуктивным, но не благодаря случайности; 5) в

детективе обязательно должен быть труп. Преступление меньшее, чем

убийство, не имеет права занимать внимание читателя; 6) методы следствия

должны иметь реальную основу; 7) должен быть один сыщик; 8) преступник

должен быть тем человеком вне подозрений; 9) не допускать фантазии в стиле

Жюль Верна; 10) все литературные красо ты, отступления, не связанные с
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расследованием, должны быть опущены; 11) международная дипломатия, а

также политическая борьба относятся к другим прозаическим жанрам.

Амбивалентность в детективе - это композиционно-смысловая

двойственность, целью которой я вляется двойная специфика восприятия. Как

правило, в центре преступления — убийца, в центре расследования — детектив.

«Убийца — начало аморальное, и воспринимается он прежде всего

эмоционально. Сыщик — аналитик, совершенный механизм интуиции и

дедукции. Он — представитель морали и права, наше восприятие его

преимущественно логического характера. Интерес к убийце сенсационный,

импульсивный. Интерес к сыщику, даже восхищение им, объясняется

сознательной реакцией на чудодейственное», - пишет Я. К. Маркулан [15 , с.20].

Поскольку обе фабулы проникают друг в друга, детектив является

одновременно рассказом и задачей, сказкой и исследованием, дидактикой и

развлечением. Именно амбивалентность детектива является причиной

популярности жанра и того, что каждый находит в детективе свое и с его

помощью удовлетворяет свои психологические и интеллектуальные

потребности.

Как жанр, детектив схож со сказкой: игровое начало, много тайн, наличие

воспитательной и психотерапевтической функций. И детектив, и сказка

способствуют социализации, адаптации к существующим общепринятым

нормам и правилам, предлагая модели социального взаимодействия, однако

принятие конкретного решения – поле ответственности самого героя. Выбор –

это всегда отказ от одного в пользу другого, это всегда трудн о, страшно,

больно, но необходимо. Правильный нравственный выбор – залог успеха всего

предприятия, поэтому и ребенок, и взрослый учатся осознавать и принимать

свою ответственность. Так происходит взросление, становление личности.

Структура сказки прекрасно  совмещается со структурой детектива, только

декорации различны. Несложно перенести сказочный сюжет в

урбанистическую среду. Современный город весьма похож на сказочный лес,

да и персонажи те же, только называют их иначе. Многие историки литературы
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заметили, что в XIX веке началось мифологизирование города, в его описаниях

все больше появляется фантастичность, сказочная эпичность. Город вобрал в

себя миллионы человеческих существований, сконденсировал страсти, породил

великое множество новых конфликтов, неп реодолимых противоречий.

Предложив человеку множественность выбора, он сделал его еще более

одиноким, подавив масштабами, ритмом, вещностью, но предложив ему

палочку – выручалочку – «Великого детектива», способного разрешить

неразрешимое и утвердить торжес тво справедливости.

Это основные, но далеко не все признаки, по утверждению Я. К.

Маркулан, присущие жанру детектива, в котором в ходе его развития стали

выделять различные виды или поджанры. Каждый  вид детективного жанра

имеет свои особенности [16, 28, 2 ].

Обратимся к исследованию Я. К. Маркулан, в котором она выделяет два

направления детективного жанра – буржуазный и антибуржуазный, социально

критический детективы, рассматривает их связь с общественно -культурной

ситуацией, а также их особенности [15].  В  буржуазном детективе преступление

может преподноситься как акт героизма, и герои -преступники

романтизируются, вызывают у читателя некоторую симпатию: общество

готовит преступление, а преступник совершает его. В мире, которым правит

капитал, власть продажна и криминализирована, добро и зло становятся

большими условностями, даже порядочный человек не всегда способен

противостоять обстоятельствам, а закон и справедливость не всегда

тождественны.  Высокие цели, которым посвящают себя детективы,

утрачивают свое значение, а сама их деятельность становится просто

источником дохода. Насильственная смерть воспринимается в буржуазном

детективе не как нарушение гармонии мира, а как угроза частной

собственности. Она вызывает не потрясение, а любопытство, воспринимается

персонажами как просто интересная ситуация, которая может взбудоражить

воображение. Это превращает жанр детектива в развлекательное искусство.
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Классический буржуазный детектив, с его уголовной тематикой или

борьбой разведок мира, главные герои которого,  применяя индукцию,

дедукцию, критическое мышление, демонстрируя широкий кругозор,

выявляют зло, то есть буквально выполняют свою задачу: глагол «detect», от

которого образован термин детектив, означает «обнаруживать».

Сотрудничество с властью необходимо сыщику для выполнения его

предназначения – по мере сил способствовать оздоровлению общества.

Для социально критического, антибуржуазного детектива важна

конкретность места действия, мотива преступления, социальных

характеристик, обращение к реализму. Не п ринимая стандарты и ценности

капиталистического общества, главный герой – детектив (обычно частный

сыщик,  профессионал или любитель), становится оппозиционером к власти и

закону, которым не доверяет. Выражая свое критическое отношение к

действительности, герой, однако, не предлагает никакой альтернативы и

продолжает сотрудничество с властью.

По нашему мнению, рассмотрение жанра детектива свышеобозначенной

позиции позволяет увидеть, насколько точно детектив отражает изменения,

происходящие в общественно – политической жизни.

Детектив – один из самых формульных и четко структурированных

жанров, который в ходе своего развития меняет «правила», но некоторые из

них оставляет незыблемыми: стабильность композиционных схем,

повторяемость основных структур, устой чивость стереотипов, запутанный

сюжет, рациональность, последовательность и ограниченность круга

подозреваемых. Образцами детективного жанра являются романы Агаты

Кристи, Жоржа Симеона и других [8].  Значительными фигурами в истории

детектива являются Эрнст Гофман, Эдгар По, Оноре де Бальзак, Уилки

Коллинз, КонанДойль.

Нельзя не согласиться с выводом Я. К. Маркулан о том, что в детективе

заложена возможность быть моральным и циничным, гуманным и

бесчеловечным, лишенным серьезного содержания и глубоко мыслящ им.
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Детективная литература должна не только использовать элементы сенсации –

естественной или искусственной - такие как убийство, жестокость, но и

отражать моральную проблематику своего общества. Важными деталями в

детективе являются также название произве дения, оформление обложки,

известность автора, фамилии героев, их профессии и т. д.

Становление жанра детективного романа завершилось в Великобритании

к 1860-м годам, когда У. Коллинзом был написан роман «Лунный камень».

Автор использовал модель детектива , названного классическим, «на основе

которой в более поздние годы возникло множество объемных произведений

детективного характера – детективных романов» [22, с.96].

Таким образом, детектив, так как он сложился в 1860 -х годах в Англии и

вплоть до середины ХХ века, обладает рядом характерных признаков [3]. В

основе классического английского детектива - ценности стабильного

буржуазного общества, одна из основных – законопослушание, поэтому так

важно восстановление правопорядка и социального статуса.В английск ом

детективе говорится преимущественно об Англии, которая имеет свои

национальные, социальные, литературные традиции, и (за редким

исключением) о самих  англичанах.

В XX веке жанр детектива переживает свой расцвет. Появляются новые

виды детектива: жёсткий  или крутой, полицейский, криминальный,

психологический, шпионский, исторический, иронический, женский детектив и

др. [9].

В 20–30 годы ХХ века формируется «крутой» или «жёсткий»

детективный роман, в котором преобладает реалистичность. Н. Георгинова

отмечает следующих представителей этой разновидности жанра:

ДешиэлХэммет, Эрл Гарднер, Картер Браун, Росс Макдональд, Раймонд

Чэндлер, Джеймс Хедли Чейз и др. Преобладающей чертой является

напряженность действия. Сыщик часто использует довольно жесткие методы с

противниками и преступниками. Речь персонажей полна сленга и разговорных

выражений.
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В 1940–50-х годах возникает полицейский  детектив. Представителями

являются Д. Балл, Э. Макбейн, Ж. Бэмбо и др. Здесь особое внимание уделяется

более реалистичному изображению работы полиции. Сыщик – полицейский,

который борется в основном с мафией, по большей части просто выполняющий

свои служебные обязанности, а не служащий великой цели. Преступление

может быть совершено человеком по неосторожности, а не тщательно

спланировано. Самим преступлением может быть не только убийство, но и

грабёж, мошенничество и другие нарушения, за которые человек п редстанет

перед законом.

Криминальный и шпионский детективные романы возникают после

Второй мировой войны. В криминальном романе больше внимания уделяется

описанию самого убийства, ужасающих сцен преступления. Шпионский и

криминальный романы не несут в себ е мощной интеллектуальной

составляющей, а уделяют больше внимания человеческим чувствам и

инстинктам. Сыщик является государственным агентом или просто

представителем разведки. Важными являются психология персонажей и

окружающая обстановка, а тайна, состав ляющая детективную задачу, может

отсутствовать [18].

В середине ХХ века формируется исторический детектив. Он схож с

классическим детективом, но его события происходят в разные исторические

периоды. Представителями являются У. Эко, Д. Д. Карр и др.

Во второй половине ХХ века появляется судебный или юридический

детектив, яркими представителями которого являются Д. Гришэм, Скотт

Турроу. Этот вид романа возник в связи с противоречивым отношением людей

к юриспруденции в США. Главными действующими лицами становя тся

юристы и другие участники судебного процесса. В это же время начинают

формироваться сюрреалистический, иронический, психологический,

экзистенциональный и другие виды детектива.

Итак, возникнув в Англии в первой половине XIX века, детективный

жанр находится в постоянном развитии, сохраняя при этом узнаваемые черты,



15

приобретая новые особенности, эволюционируя вместе с той средой, которая

его питает.В XX веке мы наблюдаем появление новых разновидностей

детектива: жесткий, полицейский, криминальный, историч еский,

сюрреалистический, иронический и другие. Это обусловлено частыми и порой

радикальными изменениями во всех сферах жизни общества.

В самом общем виде детектив можно определить как жанр, в котором

сыщик при помощи своей практически феноменальной наблю дательности

расследует и аналитически реконструирует обстоятельства преступления и

осуществляет победу добра над злом во имя определенных идей [15]. В основе

детектива лежит загадка. Детектив чаще всего начинается с преступления, оно

определяет дальнейшее развитие событий. Преступление создает такую

ситуацию, которая не только позволяет обнаружить определенный конфликт,

но и раскрыть характер героев, их скрытые в повседневности импульсы и

черты. Преступлением в детективе обязательно должно быть убийство. Им енно

насильственная смерть вызывает у читателя такой шок и яркие эмоции, что

способствует увеличению популярности самого жанра. Ключевая фигура в

детективе – сыщик. Это образ, наделенный мифологическими чертами, так как

его способности зачастую гораздо выш е, чем у любого другого человека.

Сыщик окружен реалистичными персонажами и атмосферой, максимально

приближенной к реальной жизни.

Рождение детектива как отдельного жанра литературы было

закономерным и неизбежным в условиях становления и развития

капиталистического западноевропейского общества с его меняющейся

системой ценностей и явилось ответом на социальный запрос.

1.2. Традиция и преемственность в культуре ХХ века: постмодернизм.

Эволюция детективного жанра наглядно демонстрирует см ену

приоритетов в обществе. Англия – родина промышленной революции и

парламентаризма, поэтому именно английские авторы детективов одними из

первых отразили в своем творчестве влияние социально –политических



16

преобразований на психологию людей, подчиненных об стоятельствам.

Появление искусства кино способствовало, с одной стороны, популяризации

детектива, но, с другой стороны, режиссерская интерпретация сюжета, его

адаптация под вкус среднестатистического обывателя (что гарантировало

немалую прибыль), технические возможности сделать из произведения

эффектное зрелище привели к появлению множества низкокачественных

кинопродуктов, получивших широкое распространение. Детектив, знакомство с

которым изначально требовало интеллектуального труда, стал превращаться в

необременительное чтение или кинопросмотр, в досуговое развлечение.

Западноевропейская буржуазная мораль XX века оправдывала достижение

целей любыми средствами, позволяя думать, что жестокость и насилие могут

быть естественны для человека.

Буржуазные принципы частной собственности, конкуренция,

расшатанность нравственных устоев и рост преступности повлияли и на вкусы

читателей.Технический прогресс и урбанизация оказали влияние на

формирование массовой культуры: достижения научно – технических

революций привели к повышению уровня жизни людей, у них появился досуг,

требующий наполнения. Возникла необходимость удовлетворить наряду с

качественными и количественные запросы читателя -потребителя в

произведениях искусства, поэтому их «производство» было поставлено на

поток.

Массовая культура имеет своей целью обеспечение отдыха

потребителя.Такие характерные черты, как общедоступность, узнаваемость,

занимательность, пассивность восприятия, не требующая интеллектуальных

или эмоциональных усилий, принесли ей популярность , а серийность и

тиражируемость обеспечили коммерческий успех. Но понятие «масссовая

культура» не равнозначно понятию «плохая культура».  Произведения

массовой культуры в основном создаются в рамках профессионального

творчества и под запрос публики, которо й и принадлежит право выбирать, что

ей нравится. Отвечая запросам и стандартам нового общества, массовая
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культура превратилась в индустрию развлечений. В литературе это  привело к

смещению акцентов с интеллектуальной составляющей на

развлекательную.Детектив становится наиболее распространенным жанром

массовой литературы.Крайне важной чертой такой литературы, в том числе

детектива, является обязательный счастливый конец, который утверждает в

сознании читателя идею о том, что справедливость восторжествует. Эт о

примиряет читателя с несправедливостью мира.

Массовая культура часто противостоит подлинному искусству, которое

всегда гуманно и требует рефлексии. Некоторые исследователи условно делят

детективы на плохие и хорошие в зависимости от мастерства их исполне ния.

Качественно написанный детектив они относят к искусству, а потоковый,

«одноразовый» относят к массовой культуре. В массовой литературе форма

зачастую подменяет содержание, адаптируя его для «однородного ума людей,

не слишком много работающих и счастли вых в своей одинаковости» [10]. С

другой стороны, массовая литература имеет развлекательную цель, поэтому

произведения следует оценивать с точки зрения того, как и с помощью каких

средств они обеспечивают развлечение читателя.

Кризис европейской культуры Нового времени, проявившийся в критике

идеалов эпохи Просвещения и утверждении ценностей культуры

повседневности, показал, что «общество не готово жить без опоры на разум и

традицию в культуре» [10].  Изменения в культуре были неизбежны и

затронули все ее области: основным направлением в западноевропейской

культуре начала XX века становится модернизм. В широком смысле под

модернизмом понимают совокупность художественных направлений в

культуре начала  XX века, обновленное, другое искусство, основанное на

внутренней свободе автора, его особом видении мира, бросающим вызов

существующим канонам. В узком смысле это понятие означаетрезкийразрыв с

классическими традициями, ценностями XVIII – XIX веков. С одной стороны,

причиной этому послужило то предчувствие перем ен, новой эпохи, которое

сопровождает конец любого столетия, а тем более тысячелетия, с другой
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стороны, желание подвести некие итоги веку минувшему, критически

переосмыслив весь предшествующий ему культурный опыт.

В литературе происходит отказ от классиче ского романа в пользу поиска

нового стиля и радикального пересмотра литературных форм, то есть

обновление, модернизация.  Модернистскую литературу характеризует, прежде

всего, отторжение традиций и буржуазных ценностей XIX века, их консенсуса

между автором и читателем, изображение мира без гармонии (литература

абсурда). Автор больше не носитель абсолютной истины, он демонстрирует её

относительность. Как следствие, рушится целостность мира произведения:

повествование становится обрывочным, раздробленным на н ебольшие эпизоды

и подается посредством нескольких героев, часто имеющих противоположные

взгляды на излагаемые события и факты. Уникальность человеческой натуры

исчезает, уступая человеческому омассовлению.Модернисты находились в

поиске определенности в процессе познания мира. Отвергая реалии своего

мира, критикуя действительность, модернисты стремились создать модель мира

идеального.

Литература – своеобразное зеркало мира – вместе с этим миром

анализирует и оценивает катаклизмы (в первую очередь, мировые в ойны,

имевшие откровенно империалистический характер, революции, Великая

депрессия, идеологическая конфронтация социализма и капитализма),

произошедшие в политической, социальной и культурной жизни общества, и их

последствия для этого общества, утратившег о свои идеалы,  духовно

опустошенного и циничного. Первая мировая война, затянувшаяся на долгие

четыре года, ввергла общество в состояние ужаса и хаоса. Существовавшие

идеалы были разрушены или уничтожены. Общество нуждалось в обновлении,

и появление модернизма, соседствующего с реализмом, было неизбежным.

Происходит переосмысление реалистичной литературы. Писать на вечные темы

теперь предлагается по – новому.Бунтарство не защитило общество от хаоса и

панического состояния. Во второй половине XX века модерн изм вытесняют

другие художественные концепции, в частности,



19

постмодернистская.Постмодернизм как понятие до сих пор не имеет единого

толкования, а существующие его концепции делают его феноменом культуры.

По мнению Л. И. Горбуновой, постмодернизм отражает к ризис

западноевропейского прогресса, утверждает относительность научной истины,

невозможность равенства и единства общества, показывает

неизбежностьплюралистичности реалий и ориентирован на «настроения

массового сознания»[10].

Нам ближе трактовка поняти я постмодернизма  У. Эко, который

рассматривает его как механизм смены культурных периодов, как ответ

модернизму: «раз его (прошлое)  нельзя разрушить, ведь тогда мы доходим до

полного молчания, его нужно пересмотреть – иронично, без наивности»[29]. У.

Эко считал постмодернизм определенным духовным состоянием. Он  видел в

нем ответ модернизму, разрушавшему и искажавшему прошлое:

«Предшественники постмодернизма, остро чувствующие противоречия

западной культуры, стремились к разрыву с историей и традицией, к

сверхновизне и отказу от рационалистического устройства мира» [10, с. 268].

В XX веке именно постмодернизм становится переходом к новому

периоду в развитии культуры, новой художественной эстетической системе.

«Эстетический подход к концептуальному осмысле нию постмодернизма

отличается усмотрением в нем признаков метисной параэстетики, своеобразной

мутации модернизма, заменившей модернистскую форму, намерение, проект,

иерархию – постмодернистской антиформой, игрой, случайностью, анархией»,

утверждала в своем исследовании Л. И. Горбунова [10, с. 269].

На протяжении всего XX века наблюдается глубокая интеграция

различных способов художественного мировосприятия, обнажается проблема

художественной традиции и преемственности. «Игра с традицией становится

основополагающим принципом поэтики современного романа, строящегося

одновременно как продолжение и переосмысление, новое прочтение

литературы прошлых веков» [21].
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Постмодернизм («то, что следует после модерна») тесно и неразрывно

связан с модернизмом, указывает как  на противопоставление модерну, так и на

его преемственность, чему посвящено множество исследований в различных

отраслях науки: истории, культурологии и других. Для более точного

понимания этих явлений обратимся к работе В. В. Ветрова «Дискуссия о

модерне и постмодерне в западной философии второй половины XX - начала

XXI веков» [7].

Дискуссия о модерне и постмодерне, которая велась в западной

философии второй половины XX - начала XXI веков, возникла в ракурсе

противостояния радикального постмодернизма и ко нцепций, отстаивающих

преемственность с традицией нового времени. В своей работе В. В. Ветров как

раз пишет о различных подходах к оценке постмодернистской

культуры,признаками которой считает мозаичное сознание и недоверие к

глобальным теоретическим концеп циям, претендующим на разъяснение

мироустройства.Особо значимой В. В. Ветров считает концепциюЖ. -Ф.

Лиотара, рассматривающего постмодернизм как «наиболее выделяющиеся

новые тенденции, определившиеся в культурном самосознании развитых стран

Запада после второй мировой войны»[7].

Для постмодернистской литературы характерны диалогичность,

интертекстуальные ссылки на наследие прошлого, ирония, игра с традицией,

доведенная до абсолюта,игра с пародиями, стилизациями, игра с читателем,

специфическое видение мира как хаоса, предстающего сознанию лишь в виде

неупорядоченных фрагментов.

В литературоведении отношение к постмодернизму неоднозначное: от

полного восторга до полного неприятия, тем не менее, постмодернизм сегодня -

распространённое и модное направление в м ировой культуре. Л. Хатчеон,

например, называет постмодернизм самым недооцененным из всех терминов,

встречающихся в современной культурной теории [36, с.96] : «Для меня

постмодернизм - противоречивое явление, которое использует и

злоупотребляет, устанавливает, а затем подрывает те самые концепции, с
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которыми он сталкивается - будь то в архитектуре, литературе, живописи,

скульптуре, кино, видео, танцах, телевидении, музыке, философии,

эстетической теории, психоанализе, лингвистике или историографии» [36,

с.96]. В настоящее время не существует ни общепринятого определения этому

явлению, ни его границ, но продолжается его развитие, и мы не считаем

необходимым прибегать к крайним точкам зрения по этому вопросу.

Хосе Ортега-и-Гассет предположил,что каждая эпоха п редпочитает

определенный жанр, а роман (наряду с архитектурой) представляется наиболее

постмодернистским жанром. Однако это не значит, что постмодернизм

ограничен этой формой в реальной эстетической практике. Выдвигается идея о

том, что постмодернизм нарушает любые виды границ: между искусством и

жизнью, вымыслом и фактом, литературой и другими видами искусства,

прошлым и настоящим, дискурсами, реальностями и т.д.

Постмодернизм производит два одновременных

движения:переустанавливает исторические контексты как значимые и даже

определяющие, но при этом проблематизирует все понятие исторического

знания. Это также является его особенностью.Л. Хатчеон, говоря об уроках

двойственности постмодернизма, отмечает невозможность выйти за пределы

того, что вы оспариваете, ио неизбежности выбирать и принимать испытания.

[36, с.104].

Для постмодернистской литературы характерна направленность к

элитарному и массовому читателю одновременно [14]. Текст становится

многоплановым, речь приобретает свойства носителя и выразителя идеи

плюрализма как объединяющей силы разных авторов, разных стилей, разных

видов искусства. «Эти принципы работы со «второй действительностью», теми

знаками культуры, которые покрыли мир панцирем слов, постепенно

проникали и в другие сферы, захватив в свою орбиту литературу, музыку,

балет», – отмечает Н. Б. Маньковская [7].

У. Эко в статье «Заметки на полях “Имени розы”» пишет, что создание

произведения, интересного и массовому и элитарному читателю, требует,
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чтобы сюжет существовал под видом цитирования других сюжетов,

иронически осмысленных [29]. Действительно, постмодернизм балансирует на

грани массового и элитарного.  Граница между элитарностью и массовостью в

литературе постмодернизма ясна: повторяя основные иде и и приемы

постмодернизма, массовая литература не создает при этом ни новой поэтики,

ни нового смысла. Присутствует стереотипность мотивов и сюжетов, установка

на хороший финал, что упрощает восприятие и гарантирует успех у массового

читателя. Об этом же пишет Ю. С. Райнеке: «Стирание границы между двумя

модусами литературы не привело к уничтожению ни одного из них –

изменилось только содержание понятий высокая литература и массовая

литература» [17].

Новое состояние литературы в эпоху постмодернистской кул ьтуры

выдвигает особый тип писателя, обладающего знаниями в области культуры и

искусства, философии, истории, филологии, литературоведения и других

областей знания. М. А. Черняк связывает это с «возникшей в литературе

многоукладностью, т.е. сосуществование м в одном культурном пространстве

массовой и элитарной литературы».Двойственная адресность – к элитарному и

массовому читателю - также свойственна постмодернистской литературе.

На развитие постмодернистской литературы большое влияние оказала

идея деконструкции - разрушение стереотипов, мысль – провокация,

высвобождающая тайное в тексте - которая становится ведущей в

формировании принципов анализа текста. Самтекст превращается в сложное

образование с множеством смыслов –интертекст. Он не имеет границ и

образуется из других текстов.

Пародия - иронический способ интертекстуальности. Она позволяет

своеобразные пересмотры прошлого: опираясь на ретроспективизм,

«сопоставляя необычным способом традиционные и художественные формы,

он (постмодернизм) создает театрали зованную эстетическую среду, где

зачастую вводятся элементы иронии и гротеска», он «лишь программно
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опирается на готовый арсенал форм, сопоставляя их новым, необычным

способом»[10, с. 270].

В тексте появляются новые элементы: игра и ирония. Ирония возник ает

по причине того, что исчезает та социальная почва, когда возможно было

делать уверенные заключения относительно направленности исторической

жизни и перспектив человека в истории. После Первой Мировой Войны

уверенность людей была поколеблена, все стало относительным и носило

проблематичный характер. Ирония возникала из уверенности в том, что

художник – пророк, властитель умов; ирония над собственной обреченностью

быть только искусством, практически бесполезным. Игра возникает потому как

вместе с исчезновением старого чувства мира, где царили системность и

упорядоченность, исчезло и стремление к серьезности, философичности и

концептуальности. Игра велась с истиной, которая была недостижима. Игра

была также на уровне концепций.

Рационализм, гуманизм и исторические конструкции, сопровождающиеся

глобальными утопиями будущего, которые были характерными для периода

модернизма, рассматриваются как утратившие свою значимость для

современности и встают на путь постмодернизма.

М.М. Адамович рассматривает те свойст ва художественной картины

мира писателей-постмодернистов, которые свидетельствуют о «радикальной

плюральности» постмодернистского текста, а именно: отказ от утверждения

истины, многомерность текста, ирония как образ мышления и способ

восприятия. «Радикальная плюральность» является следствием

постмодернистской картины мира: подвергаются сомнению любые ценности; в

мире, понимаемом как текст, важны смыслы, зависящие от психоаналитической

деятельности читателя [1].Иначе говоря, «радикальная плюральность»

постмодернизма оказывается тем принципом, который порождает текст,

рассчитанный на читателей разных культурных запросов, что,по мнению  М. А.

Черняк, может способствовать как созданию качественного текста, так и

вызвать опасность создания поточной литературы, ос нованной на шаблоне и
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трафарете, а тиражирование образов, сюжетов, как известно, обесценивает

искусство[25].

Таким образом, в условиях стремительно развивающегося

индустриального общества широкое распространение получает массовая

культура.В литературе разв лекательная составляющая способствует

повышению читательского интереса. Детектив становится распространенным

жанром массовой литературы, подстраиваясь под невысокие нравственно –

этические запросы общества.

Западноевропейский капиталистический мир сознател ьно готовился к

большой войне с последней трети XIX века, поэтому начало XX века в

общественном сознании стало временем ожидания Апокалипсиса. Изменение

моделей поведения людей находит отражение в новых литературных формах и

стилях. Модернизм и постмодерни зм – новые направления в литературе, тесно

взаимосвязанные, становятся предметом философских дискуссий.

Не существует общепринятого определения понятия постмодернизм,

поскольку нет однозначных мнений, описывающих его точные признаки. Под

постмодернизмом мы будем понимать не столько явление второй половины ХХ

века, сколько установку культуры, проявившую себя еще в конце XIX века как

игра с традицией: не стоит все разрушать, следует все переосмыслить и

переоценить. Преемник и конкурент модернизма, постмодерн изм активно

развивается, актуален и не теряет своей популярности.

Язык всегда был индикатором изменений в обществе.

Постмодернистский тип текста плюралистичен и обращен как к массовому, так

и элитарному читателю.

1.3. Ирония и игра как основные принципылитературы постмодернизма.

В основу типологиидетективного жанра положен принцип жанровой

эволюции, который включает модели детектива классического, модернистского

и постмодернистского [11].
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Н. Ю.Георгинова в статье «История появления и ст ановления

детективного жанра в литературе» показывает развитие детективного жанра,

выделяя в нем несколько форм, и рассматривает его эволюцию. Одной из форм

детективного жанра она называет иронический детектив [9].

В свою очередь, Е. В. Халтрин -Халтурина, после изучения британских

романов начала XIX в. отмечает, что иронический детектив зародился не как

ответвление «серьезного» детектива, то есть не как его поджанр, но и не после

него. Детективным романам, повестям и рассказам в Великобритании

предшествовала литература, «полная сверхъестественных тайн и загадок:

готика предромантической и романтической эпох, которая затронула все

формы устной и письменной художественной речи» [22, с.96], а одним из

решающих факторов, благодаря которому романы ужасов преврат ились в

литературу об успешном сыске, была ирония [22]. Сочетание поэтики

литературы «мистической» и литературы «криминальной» и привело к

появлению нового вида романа – сенсационно-детективного. Его авторы

стремились избавиться от мистики в повествовании,  считая, что только

логическое мышление может и должно лежать в основе успешного

расследования. «Всё, что мешает нахождению решения – загадочность, страхи

и вера в сверхъестественное – требуется развеивать», - поясняет Е. В. Халтрин-

Халтурина [22, с.96].

Так, для Диккенса тайна была способом познания действительности,

путем, ведущим к истине, атворчество У. Коллинза и А. Конан Дойля своими

корнями уходит в традиции диккенсовского романа и в более глубокий пласт

английского романа ужасов, но важной особенно стью всех этих сочинений

является периодическое обращение к ироническому повествованию. «Один из

удачных приемов, позволяющий развеять страхи, привнести ясность в

толкование событий, рационализировать то, что кажется мистическим, – это

снятие напряжения с помощью смешного», - справедливо подчеркивает Е. В.

Халтрин-Халтурина [22, с.97].
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Иронический детектив в дискурсе постмодерна становится отражением

неоднозначности происходящих процессов сквозь призму игры. «В отличие от

драматизма модернистского детектива , трагизм современного произведения

заключается не в том, что читатель не может выбрать адекватную версию

трактовки происходящего из нескольких возможных, а в полном отсутствии

«правильной» и однозначной версии как таковой», - считает В.А.Леонов

[12].Иронический детектив осмеивает традиционные ситуации и стандартные

детективные схемы и ходы, становится отражением пустоты и абсурдности

устройства «цивилизованного общества».

Мы уже сказали, что с появлением в литературе направления

постмодернизм, авторы стали  активно использовать такие приемы как игра и

ирония.Постмодернизм играет  с формами, знаками, условностями и

дискурсами, эпохами, направлениями и стилями и позволяет писателю играть с

текстами и с самим читателем.

Л.Хатчеон, одна из крупнейших исследовате льниц постмодернизма,

утверждает, что ирония - это «семантически сложный процесс установления

связи,  дифференциации и объединения указанных и невысказанных значений -

и достижения этого с оценочным преимуществом»[35]. В своей статье

«Ирония, ностальгия и постмодерн»  Л. Хатчеон пишет, что во многих случаях

то представление о прошлом, которое мы можем назвать постмодернистским,

одновременно ностальгично и иронично: оно репрезентирует тоску по

осмысленной целостности, но вместе с тем и разрушает эту тоску, о быгрывает

и преодолевает различными способами. По мнению исследовательницы,

необходимо уметь замечать и осознавать присутствие иронии в современной

культуре. Под иронией Л. Хатчеон подразумевает культурный механизм

отстранения[35]. Люди часто пользуются ир онией как механизмом

психологической защиты.

Однако ирония выражается не только в идеях, концепциях, но и при

помощи различных языковых средств. В. А. Леонов в своей статье «Дискурс

ироничного детектива: игровой аттракцион под маской иронии»  рассматривает
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дискурс иронического детектива с точки зрения игры и иронии как доминант

повествования. Мы не можем не согласиться с выводом о том, что дискурс

иронического детектива – это игра, реализация которой обеспечивается

техническим действием иронии, особым лекси коном, особыми правилами

словоупотребления и синтаксиса [12].

Как понятие когнитивно-коммуникативной лингвистики, дискурс

учитывает две основополагающие функции языка – когнитивную и

коммуникативную, где важной характеристикой остаётся изучение ментально й

деятельности людей, фиксирующейся в структурах знания и опыта, и

осмысление человеком конкретных условий протекания речевого акта и

происходящего события, - пишет В. А. Леонов [12, с. 111]. Для детективного

дискурса, с этой точки зрения, становятся харак терными тотальность иронии,

стиль, сюжетные ситуации, система персонажей. На читателя, впервые

столкнувшегося с ироничным детективом, данный дискурс производит

аттракционное воздействие. Аттракционным в этом случае представляется все

то, что нарушает определенный порядок, выделяется своими параметрами на

общем обыденном фоне. Исследователь поясняет: понятие «аттракцион»

впервые было применено в отношении театра и циркового представления.

«Обратившись к социальной практике, мы можем обнаружить в ней великое

множество случаев, когда человеком или группой лиц намеренно

провоцируется ситуация необычная, ломающая рамки признанного

нормальным, обычным, нарушающая ожидаемое, с тем чтобы оказать

психологическое, «аттракционное» воздействие на окружающих», - отмечаетВ.

А. Леонов [19; с. 12].

Автор ироничного детектива, таким образом, формируя свой дискурс,

преобразовывает языковую модель классического детективного дискурса,

создает особые правила игры, в которой  акценты смещаются в плоскость игры

языка, интертекстуальности, и ироничности повествования. «Игра переходит

границу своей развлекательности и становится средством достижения

определенных коммуникативных целей в диалогическом взаимодействии» [19;
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с. 13]. Она приобретает универсальный структурный принцип, котор ый

определяет правила пользования языком.

Понятия «игра» и «ирония» являются моделирующими признаками

иронического детектива. В литературе постмодернизма ироничность я вляется

одним из основных художественных принципов, понимаемый как

неотъемлемая сущность человеческого мышления.

Творческая свобода, особый художественный релятивизм, который

акцентирует относительность и ограниченность установок и правил, как

считает В. А. Леонов, свидетельствуют о проявлении иронии. Ирония выходит

за рамки узкого стилистического приема и трансформируется в стилистические

формы. Она может быть охарактеризована по двум основаниям: как духовно -

эмоциональное состояние, или умонастроение, и ка к символическая форма

выражения с акцентом риторической структуры.

Под иронией, ироническим высказыванием, понимается значение,

основанное на полярности семантики, на контрасте, при котором исключается

возможность буквального понимания сказанного. Игровая  ситуация всегда

задает тон отбору языковых приемов – это могут быть оксюморонные

сочетания, переосмысленные устойчивые сочетания, авторские неологизмы,

необычное использование грамматики и грамматических форм. Ирония

привносит в рациональное, в жесткое ло гическое охватывание жизни момент

игры, момент несерьезного отношения к тому, что слишком серьезно задевает

человека. При этом ирония не усиливает какую -либо одну оценочную линию, а

формирует специфический взгляд на изображаемое. Плюралистичность мнений

и оценок, присущая постмодернизму, нивелирует авторитарность частного

мнения.

В статье «Игровая сущность ироничного детектива: дискурсивно -

семиотический аспект» В. А. Леонов рассматривает стратегию использования

иронии в качестве главного компонента при моде лировании ироничного

детектива как постмодернистского типа текста [13]. Для создания такого текста,

справедливо считает автор, применяется  игровой метод: герои играют в свои и
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чужие игры, автор играет своим и чужим словом: «Игра как жанрообразующий

механизм оказывает существенное влияние на развитие детективного жанра,

раскрывая его пластические возможности и расширяя рамки ожидания» [13, с.

2].

Игровое общение, пространственные и временные элементы, по верному

замечанию В. А. Леонова, скрепляют жанр ирони чного детектива и жанр игры,

позволяя им свободно варьироваться и одновременно не терять прочной связи.

Иначе говоря, дискурс ироничного детектива реализуется посредством

использования приема игры в контексте конкретных событий, в которых

задействованы все главные участники повествования[12].

Детектив – это не просто игра со своими четкими правилами и игроками,

но и довольно специфичная форма литературного освоения и отражения

окружающей действительности, а сама ирония отражает уникальное видение и

восприятие мира.

Разочарованность в результатах реализации главенствующих в XX веке

мировых идей не только заставила общество переосмысливать многовековой

опыт, но и побудила выработать новый менталитет, позволяющий

выживать.Конформизм, эстетический эклектизм, кр итическое отношение к

социальным стереотипам становятся приметами нового времени.

Мир становится транс – культурным, ему нужны иные ценностные

основы, способные его объединить и не зависящие от национальных,

политических, религиозных и иных особенностей. К ультура превращается в

открытое пространство множественных трансформаций и интерпретаций, где

постоянно происходят смещения и замещения всего и вся. Осознание

невозможности полного познания истины и мира приводит к появлению

вымышленной, объективированной реальности, наделенной ироничными

чертами – симулякру (от лат. Simulacrum – подобие, видимость, отражение;

впервые понятие «симулякр» было использовано Платоном как обозначение

«копии копии»). Множественность истин (у каждого своя правда) дает каждому

право на свой симулякр. Происходит деконструирование мира в режиме
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реального времени. «В философии постмодернизма мир предстает как

«открытое произведение», - пишет Н. Г. Бобкова, - идея «открытости» мира

тесно связана с экзистенциальной проблемой свободы» [4] . Включаясь в игру и

иронически осмысливая происходящее, читатель получает возможность

почувствовать себя в некоторой степени соавтором, то есть сотворцом

произведения, что создает предпосылки для формирования читателя нового

типа – творческого, активного,  свободного, противостоящего существующим

идеологиям.

Итак, развиваясь, детективный жанр, которому свойственны мистичность,

криминальность и загадочность, обогащается новыми художественными

приемами – игра и ирония. Они являются основными принципами модерн изма

и постмодернизма, получивших распространение в литературе XX века.В

литературе постмодернизма ироничность - один из основных художественных

принципов - понимается как неотъемлемая сущность человеческого мышления,

а ирония становится одним из системообр азующих принципов

постмодернистского мироощущения. Авторы начинают экспериментировать с

формами и  знаками, условностями и дискурсами, эпохами, направлениями и

стилями. Игра и ирония становятся доминантами повествования. Ирония

выражается не только в идеях , концепциях, но и при помощи различных

языковых средств и служит механизмом психологической защиты в условиях

меняющегося социума. Игра рассматривается не как развлечение, а как

инструмент коммуникации, помогающий при взаимодействии. Игровая

ситуация определяет набор используемых языковых приемов. Понятия «игра» и

«ирония» являются моделирующими признаками иронического детектива,

который является отражением неоднозначных процессов, происходящих в

мире.Постмодернистская сущность иронического детектива нацел ена на игру с

понятиями «единство мира» и «множественность бытия».

Выводы по главе 1.
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Переход западноевропейского общества на новую формационную

ступень и достижение капитализмом высшей стадии своего развития обнажили

острые социальные противоречия. Эти условия способствовали возникновению

жанра детектива в середине XIX века.

Детектив являетсяформульным и структурированным жанром иимеет

свои строгие каноны.В основе композиции лежит преступление (обычно

убийство), его расследование (проводится сыщиком и ег о помощником),

интеллектуальный поиск разгадки (ответ на вопрос «кто?»), сбор доказательств

и анализ фактов (ответы на вопросы «зачем?» и «как?»).Жанровыми

признаками детектива являются интрига, саспенс, таинственность,

амбивалентность и другие.Для классич еского буржуазного английского

детективахарактерным является акцентирование внимания читателя на

торжестве справедливости и необходимости соблюдать существующие нормы

морали.

В процессе развития и эволюции детективного жанразарождаются новые

разновидности  детектива: жёсткий, полицейский, криминальный,

психологический, шпионский, исторический, иронический, женский детектив и

другие. Детектив получает широкое распространение, становится популярным

и востребованным продуктом массовой культуры.

Переосмыслениемировосприятия в обществе актуализирует проблему

художественной традиции и преемственности в культуре. Попытки разрешить

эту проблему приводят к появлениюновых художественных направлений –

модернизма и  постмодернизма.

Установка на экспериментальное творчес кое начало, разрыв с

традициями и историей, стремление самостоятельно познать мир являются

характерными чертами «литературы абсурда».Постмодернизм формируется под

влиянием сложной общественно -культурной ситуации и воспринимается как

механизм смены культурных периодов. Восприятие мира как хаоса, попытки

деконструировать существующую модель мира, критическое

переосмыслениепрошлого, интертекстуальность, театрализованность,
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двойственная адресность становятсяузнаваемыми чертами постмодернистской

литературы.

Системообразующими принципами постмодернистского мироощущения

можно считать художественные приемы  игру и иронию.Они способствуют

проявлению творческой свободы.

Иронический детектив в дискурсе постмодернизма сквозь призму игры и

иронического осмысления бытия становится отражением неоднозначности

процессов, затрагивающих все сферы общественной жизни.Он высмеивает все

классические границы и правила жанра, играет с ними и интерпретирует их по -

своему, создавая собственную картину мира и бытия. Мир непознаваем, как  и

истина, отсюда принятие множественности истин и симулякров.
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Глава 2.Постмодернистские тенденции в романах  Джорджет Хейер.

2.1. Творчество Джорджет Хейер и его основные особенности.

Джорджет Хейер (1902–1974) – известная британская писательница,

автор детективных и исторических любовных романов, основоположница

жанра «любовный роман эпохи Регентства» и иронического детектива, автор

бестселлеров.Д. Хейер описывала себя как смесь Самуэл я Джонсона и Джейн

Остен, и действительно, влияние  последней на Д.  Хейер очевидно: они обе

писали об эпохе Регентства и делали акцент на браке, чтобы вести сюжет[31].

Д.  Хейер опубликовала 54 романа разных жанров, среди которых  32

любовных романа, 6 исторических романов,  12 романов в детективном жанре

[30].

Она родилась 16 августа 1902 года в Уимблдоне, в семье преподавателя

колледжа. Джорджет Хейер училась в семинарской школе и в Вестминстерском

Колледже в Лондоне. Не имея специального образования, она пришла в

литературу благодаря случаю:  чтобы поддержать и развлечь больного брата,  в

семнадцатилетнем возрасте Д. Хейер начала писать рассказы [40]. После этого

отец нанял для нее литературного агента, и в 1921 году в свет вышел дебютный

роман Д.  Хейер «Черный мотылек», который положил началом серии книг

«Алайстеры». Хейер оказалась очень плодовитым автором. Начиная с 1932

года,  она ежегодно издавала два романа в год: один исторический, другой

детективный [37], фабулу которых зачастую придумывал ее муж.

 «Черный мотылек» - это историко-приключенческий роман, ставший

шаблоном для многих ее будущих произведений[39]. Сюжетные линии, типы

героев (английский лорд и юная красавица) и мотивы их поведения, способы их

действий (переодевания, похищения, приня тие на себя чужой вины из

благородных порывов, восстановление доброй чести и имени  героя, спасение

юной красавицы, торжество справедливости),историческое окружение
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(действие романа разворачиваются в середине XVIII века) - все это Д. Хейер

использует и в других своих романах.

«Черный мотылек» сделал Д. Хейер популярной, однако широкую

известность писательнице принесли ее романы об эпохе Регентства, периоде,

который со временем стал её визитной карточкой. Первый,«Опасное богатство»

(«RegencyBack»), был опубликован в 1935 году и стал бестселлером [40]. Д.

Хейер опубликовала несколько исторических романов, самый известный из

которых - «Знаменитая армия» (AnInfamousArmy, 1937).

Со временем Д.  Хейер разработала свой узнаваемый  отчетливый легкий

стиль, и ее роман об эпохе Регентства 1940 года «Гибельная страсть»

(TheCorinthian) обозначил элементы, общие для ее будущих работ:

продуманные до мелочей сюжеты, легкие комедийные элементы и стиль

письма, подражающий эпохе Регентства. После 1940 года ее твор чество

состояло в основном из так называемых романов Регентства - серии

произведений, насчитывавшей  к моменту ее смерти в 1974 году 24 романа.

Д. Хейер известна тем, что всегда проводила тщательную

подготовительную работу, изучая быт эпохи, о которой пише т. И читатели, и

критики отмечали точное отображение всех мелочей  этикета, моды,

кулинарии, а также аккуратность в отображении особенностей речи и других

исторических подробностей. Д. Хейер стремилась к тому, чтобы оживить и

воссоздать прошлое для своих ч итателей, поэтому старательно исследовала все

детали сюжета. В то время как некоторые критики считали, что ее романы были

слишком подробными и потому не слишком выдающимися, другие полагали,

что уровень детализации был самым большим преимуществом Д. Хейер[ 38].

Хейер рано начала пробовать себя и в детективном жанре. К

классическим английским детективам относят ее романы начала 1930 -х, в

которых действие происходит в период между двумя мировыми войнами и

касается жизни английского высшего общества: «Шаги в те мноте»

(FootstepsintheDark, 1932), «Зачем убивать дворецкого?» ( WhyShoot a Butler? ,

1933), «Неокончательная улика» (TheUnfinishedClue, 1934). Эти произведения
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Д. Хейер критики сравнивали с романами Агаты Кристи, которым они уступали

в запутанности сюжета, но превосходили их разработанностью характеров

персонажей и точностью психологического рисунка.

В 1936 году писательница опубликовала роман «Кольцо -талисман».

Начиная с этого романа, в творчестве писательницы оказались переосмыслены

все принципы построения классического детективного повествования, а сама Д.

Хейер обрела «статус» основоположницы жанра иронического детектива.В ее

детективах помимо  основной линии (расследование преступления)

присутствует и любовная, что можно объяснить большим количеством

произведений, написанных автором в жанре любовного романа.  Романтические

отношения главных героев непременно должны привести их к счастливому

финалу, а существующие препятствия становятся основанием для начала

расследования, которое проводит главная герои ня.

Один из частых приемов, используемых Д. Хейер – углубляться в

описание мелких деталей, чтобы среди избыточного нагромождения, как бы

между прочим, сообщить очень важную деталь, до поры до времени скрытую

от внимания читателя. В нужный момент (обычно в о время окончательного

объяснения героев) писательница напоминает об этой детали, которая и

раскрывает секрет, долго мучивший героиню. Обманутое ожидание (и героини,

и читателя), резкое снижение стиля (от возвышенно -ужасного к обыденно -

живописному) придают картине ироничный тон, что в конечном итоге помогает

вернуть повествование в русло здравого смысла, где над эмоциями торжествует

бесстрастная логика.

Образ главной героини обычно не отличается психологической глубиной,

и читатель, а чаще читательница, м ожет без труда себя с ней ассоциировать.

Героиня  встречает молодого мужчину (который впоследствии может оказаться

ее суженым), с которым связаны страшные секреты, что первоначально

действует на девушку отталкивающе. Постепенно смысл действий героя

проясняется – и он превращается в глазах героини из негодяя в

благороднейшего человека. Параллельно раскрывается и тайна другого
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мужского персонажа, сначала казавшегося исключительно приятным

человеком, а на деле скрывающего свои дурные стороны. Когда в начале

истории завеса тайны слегка приоткрывается и обнаруживаются факты,

противоречащие представлениям героини о добрых и злых характерах,

возникает интрига. У героини пробуждается интерес к расследованию – и она

уподобляется сыщику-любителю, чтобы разузнать необх одимую информацию

и понять скрытую суть происходящего. Героине это необходимо для того,

чтобы определиться с тактикой поведения и найти свое место в обществе. Здесь

пародируются действия неумелого горе -сыщика: взявшись за расследование

надуманного дела, героиня совершает массу комических ошибок и понимает

значение происходящего позже, чем другие участники событий. Даже читатель,

которого в зрелых детективах сыщик опережает на несколько шагов, понимает

смысл происходящего раньше главной героини.

Подытожим вышесказанное.  Джорджет Хейер, английская писательница

XX века, оставила богатое творческое наследие. Являясь основоположницей

жанра любовного романа эпохи Регентства и иронического детектива, она

смоделировала композиционную структуру этих жанров.

Продуманность сюжетов, подражательный эпохе Регентства стиль,

высокий уровень детализации в описании характера,  внешности героев, среды,

в которой они находятся помогали читателю с легкостью и живо представлять

себе все, о чем писала Д. Хейер. Запутанное повество вание, переплетение

сюжетных линий, хитроумная интрига, ироничный тон автора и ее безобидный

юмор отличают детективы Д. Хейер, написанные ею в 30 -е годы и позднее, от

классических детективов. Несмотря на некоторую шаблонность и

повторяемость сюжетов, рассказы, романы, детективыД.  Хейер были и

остаются популярными.

2.2. Трансформация классического детектива под влиянием новых

тенденций в литературе первой половины XX века на примере

романа «Кольцо – талисман».
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Роман «Кольцо-талисман» был написан Джорджет Хейер  в 1936 году. К

этому времени ее исторические любовные романы были известны широкой

публике и пользовались популярностью.  Однако «Кольцо -талисман» можно

отнести к жанру приключенческого романа с элементами детектива.

Действие романа происходит в Англии в XVIII веке в Сассексе, хорошо

знакомом самой Д. Хейер.Восьмидесятилетний барон Сильвестр Левенхем

перед смертьюторопится устроить брак своей внучки Эстаси, выдав ее за своего

же племянника Тристрама, которому хочет передать с вои дела. Браки в высшем

обществе заключаются из соображений семейной выгоды, и барон не видит в

них иной ценности. Чувства потенциальных супругов ему безразличны.

Серьезный прагматичный Тристрам быстро понимает, что с юной

легкомысленной Эстаси ему будет очень непросто. Несовпадение во взглядах,

привычках, темпераментах пугают Эстаси, и она принимает решение

сбежать.Выросшая в богатстве, не знающая забот, Эстаси не осознает опасных

последствий своего решения. Она принимает его легко, будто это прописанный

акт в пьесе с заведомо известным и само собой разумеющимся счастливым

финалом. Эстаси играет свою жизнь, считая, что правила этой игры

устанавливает она.   Во время своего побега она сталкивается с группой

контрабандистов, среди которых оказывается ее кузе н Людовик - прямой

наследник барона, обвиненный в убийстве человека и  находящийся в бегах.

Людовику удается завоевать доверие Эстаси.

Эстаси загорается идеей разобраться в ситуации и доказать невиновность

Людовика, к которому испытывает сильную симпатию, чтобы он мог вернуться

к своей прежней жизни.

Д. Хейер показывает нам, что Эстаси верит буквально первому

встречному контрабандисту безо всяких доказательств, более того, считает

отличным приключением сбежать с ним. Автор иронизирует над наивностью и

легковерностью своей героини.Д. Хейер нагнетает напряжение читателя,

описывая мрачную атмосферу, пугающую пустую дорогу, нападение
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разбойников, заставляет его тревожиться о судьбе беззащитной Эстаси,

кажется, что трагедия неизбежна.Читателя словно вовлекают в игру, предлагая

самому предположить возможные сюжетные повороты. Здесь мы сталкиваемся

с множеством вариантов: Людовик не тот, за кого себя выдает, и участь Эстаси

видится ужасной; Людовик выполняет просьбу Эстаси, но тогда вряд ли ее

жизнь окажется такой романтичной, какой она себе ее придумала;

контрабандисты могут быть обнаружены и наказаны по закону и т.д. Схема

построения классического детективаисключает наличие сыщика – преступника,

и автор, следуя канонам жанра, придумывает сюжетный ход: герои должны

объединиться (взаимная симпатия – хорошее для этого основание, Эстаси видит

в Людовике родственную душу), чтобы вернуть свое социальное положение  и

доброе имя и, конечно, закончить расследование преступления, в чем они уже

лично заинтересованы.

И снова ирония: титулы, деньги, статус теряют значимость, когда их

обладатели вне закона.

О том, что было совершено убийство, Д. Хейер сообщает вскользь.Само

преступление описывается коротко, автор поясняет лишь, что Людовик мог

иметь неосторожность его совершить,  предлагая читателюсамостоятельно

строить предположения. Жизнь жертвы также не интересует писателя.

Читателю известно только то, что убитый -  Мэтью Планкетт - человек,

который выиграл в споре драгоценное кольцо, а позже был застрелен. В романе

он упоминается редко, картина его смерти всем персонажам ясна, а потому

деталям, связанным с этим происшествием, внимание не уделяется.

Композиция, как известно, строится на трех вопросах: кто убил? как?

зачем? Отпадают вопросы «зачем» и «как», потому что мотив прест упления

обозначен сразу – человек был убит из-за драгоценного фамильного кольца.

Как было совершено преступление, тоже известно. Интрига состоит в том, что

мотив и возможность совершить убийство были сразу у нескольких людей.

Важно отметить, что официально го расследования в романе не ведется,

персонажа опытного сыщика (и его помощника) здесь нет, своеобразной
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альтернативой ему– по сути, пародией, является главная героиня произведения

Эстаси де Вобан – стереотипная  красавица и фантазерка, уверенная в своем

обаянии и очаровании. (Эстаси стала прототипом многих романтично

настроенных женских персонажей Д. Хейер). Она во многом инфантильна и

постоянно живет в мире своих фантазий, далеком от реальности.Эстаси

прекрасно воспитана, у нее замечательная речь с легки м французским

акцентом, который ничуть не портит общее впечатление. Сложно представить,

тем более поверить, что она способна серьезно и профессионально повести

расследование. Эстаси не имеет возможности начать расследование

преступления на месте его соверш ения и обнаружить там какие – либо улики,

поэтому она приступает к поиску подозреваемых в совершении данного

преступления.

Эстаси знает, что Людовик Левенхем был обвинен в этом преступлении и

скрывается. Это делает его первым подозреваемым.  Однако для Эстаси, которая

не допускает и мысли о том, что может плохо разбираться в людях, личная

симпатия является основанием для оправдания.

Вторым условным подозреваемым становится сэр Тристрам Шилд –

жених главной героини. Шилд - коллекционер произведений искусства,

рассудительный и проницательный человек, который реалистично и

критически смотрит на все. У него, по мнению Эстаси и Людовика, есть мотив:

желание добавить кольцо-талисман в свою коллекцию. СпервойжестраницыД .

Хейерпоказываетнамегоскрытны йхарактер: « Sir Tristram, however, merely asked

to be conducted to his bedchamber, that he might change his dress before being

admitted to his great-uncle’s presence» 1 [33, р.5].

По его обычно холодному виду и сдержанному поведению Эстаси

заключила, что он способен совершить преступление. К возможному мотиву

добавлено эмоционально окрашенное восприятие личности человека –

антипатия. Для Эстаси это сочетание выглядит убедительно.Однако и его

кандидатура вскоре переходит из разряда под озреваемых в разряд помощников.

Снова ложный след. Можно заметить, что его фамилия ( Shield) – «говорящая» и
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переводится как щит. Собственно, эту функцию и выполняет данный персонаж

на протяжении всего повествования. Он предупреждает безрассудные и

опасные для них же действия других героев по поимке преступника и является

наиболее трезво мыслящим человеком. Несмотря на преувеличенный

скептицизм, он выглядит единственным адекватно действующим персонажем в

этом романе, без оттенка карикатурности, чего нельзя с казать о многих других

персонажах. Амбивалентность восприятия этого персонажа заключается в том,

что именно его, подозреваемого – злодея, а не главную героиню, хочется

считать условным сыщиком – обличителем зла, хотя как таковой фигуры

«казенного» следователя в романе вообще нет.

Читателю уже неважно, кто будет вести расследование (настоящего

сыщика, как мы знаем, нет, следовательно, его антагониста – «казенного»

сыщика тоже нет, поэтому некому предложить ложную или правдивую

развязку тайны), читателю любопытно, кто же преступник. Автор вводит новых

персонажей: служителя законасудью Хью Тэйна, покрывающего

контрабандистов (он пьет именно  контрабандный бренди), и Сару, которая

приходится судье сестрой.

Сара - очаровательная молодая женщина с прекрасным ч увством юмора,

которая вмешивается в жизнь брата, сопровождая его везде, куда бы он ни

пошел. Сара откровенна,ее сложно чем -либо удивить. Она вполне способна

позаботиться о себе и сочетает невероятно богатое воображение и неуемную

фантазию  со здравым смыслом и очаровательной чувствительностью. Когда

Эстаси приносит раненого Людовика в гостиницу «Красный лев», выбранную

ими как убежище, Сара Тэйн только рада принять участие в этом

захватывающем приключении, через которое им всем предстоит пройти.

Все это время Тристрам разыскивает свою сбежавшую невесту: здесь нет

речи о его высоких чувствах, ему важно, как он выглядит в глазах общества,

кроме того, Эстаси – выгодная и приятная партия. Автор позволяет читателю

самому сделать вывод о моральном облике героя.  Поиски приводят его в ту же

гостиницу, где скрываются Эстаси и Людовик. Их встреча неизбежна. Узнав в
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переодетом Людовике своего кузена, обвиненного в преступлении, за

расследование которого  с энтузиазмом принялась Эстаси, Тристрам проводит

собственное расследование. Метод прост: когда уходят посторонние люди, он

проверяет руки Людовика и понимает, что тот невиновен, ведь у него нет

кольца! Обратим внимание, что Д. Хейер сводит к минимуму такую важную

черту классического детектива как опрос свидетелей.

Вместе с Сарой Тэйн,  верной помощницей Эстаси иотныне соучастницей

их приключения,они без сомнений заключают, чтоубийца, укравший кольцо,

это«Красавчик»Бэзил Левенхем, кузен Тристрама и Эстаси, который в начале

романа был не против жениться на ней.Д. Хейер намеренно нарушает логику

«расследования»: убийцу не обнаруживают методом дедукции, его

«назначают» на основании глупой и примитивной проверки, а уже после этого

занимаются поиском улик, которые могли бы стать доказательством его вины.

Герои решают проникнуть в домБэзила, чтобы найти доказательство

преступления - кольцо.Всех предполагаемых подозреваемых - родственников

оправдывало одно и то же обстоятельство – отсутствие пресловутого кольца на

пальце в момент «допроса». Почему это правило не работает с Бэзил ом? Автор

еще раз напоминает нам, какой «профессионал» Эстаси:  Бэзил - типичный

стереотипный денди с его жакетами в полоску и пятнистыми шубами, не

вызывает симпатии ни у одного из персонажей. Читателям остается вместе с

автором иронизировать над убийстве нной логикой участников этой кампании.

Д. Хейер точно описывает его образ со всем нагромождением ненужных

элементов одежды и аксессуаров, которые сами по себе являются дорогими и

изысканными, но вместе смотрятся безвкусно и неуместно: « BeauLavenham,

whowastwoyearsyoungerthanShield , didnotresemblehimintheleast . Sir Tristram was a

large, lean man, very dark, harsh -featured, and with few airs or graces; the Beau was

of medium height only, slim rather than lean, of a medium complexion and

delicately-moulded features, and his graces were many. Nothing could have been

more exquisite than the arrangement of his powdered curls, or the cut of his brown -

spotted silk coat and breeches.  He wore a waistcoat embroidered with gold and silver,
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and stockings of palest pink,  a jewel in the snowy folds of his cravat, knots of ribbons

at his knees, and rings on his slender white fingers. In one hand he carried his

snuffbox and scented handkerchief; in the other he held up an ornate quizzing -glass

that hung on a riband round his  neck. Through this he surveyed his two cousins,

blandly smiling and quite at his ease» 2[33, р. 17].

У него изысканные манеры, изящные наряды и мягкий голос. Несмотря

на то, что он кажется безобидным, Бэзил - коварный человек, способный на

многое. Диалог между ТристрамомШилдом и Сильвестром в самом начале

романа прекрасно демонстрирует, как на самом деле к нему относятся

окружающие. Барон Левенхем, а вместе с ним и читатель,  открыто смеется над

его стилем и напыщенностью: «“ Seenhim?” “No.”  “You will,” said Sylvester. “I

shan’t.”  “Why not?” asked Shield, looking at him under his black brows.  “Because I

don’t want to,” replied Sylvester frankly. “Beau Lavenham! I was Beau Lavenham in

my day, but d’ye suppose that I decked myself out in a green coat and ye llow

pantaloons?”   “Probably not,” said Shield.   “Damned smooth -spoken fellow!” said

Sylvester. “Neverlikedhim”»3 [33, р. 8].

Что касается характеров персонажей, то Д. Хейер умело играет с

читательским восприятием. Многие герои на самом деле оказываются  совсем

не такими, какими показались читателю на первый взгляд. Именно Тристрам,

которого мы в начале повествования видим как закрытого человека со своими

тайнами, оказывается в итоге одним из самых важных в поимке преступника

людей, проявив смелость, пред анность и уникальную способность

устанавливать причинно-следственные связи и всегда смотреть на ситуацию

критически.

Итак, Тристрам распространяет слухи, что Эстаси уезжала с целью

встретить Сару Тэйн, с которой якобы была знакома в Париже, чтобы скрыть

настоящую причину ее побега. Стало очевидно, что Эстаси останется с Сарой,

чтобы защитить Людовика, поэтому Бэзил навещает ее в гостинице «Красный

лев», а к этому моменту герои продумывают план его разоблачения. Во время

разговора Эстаси сообщает, что Сара , как ценитель архитектуры,  очень хотела
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бы посетить Дауэр-Хаус, дом Бэзила, и получает от него приглашение.  Они

направляются туда, и через некоторое время к ним присоединяется Тристрам,

которому Бэзил предлагает показать мисс Тэйн дом, а Эстаси просит

поговорить наедине. План неплох, но не дает результата: герои уходят, не

найдя кольца.

 Бдительный дворецкий – классика жанра - который слышал стук по

панелям в доме, делится этим наблюдением с Бэзилом, который сразу

понимает, что визит был неслучайным. Бэ зил устанавливает личность

Людовика и понимает, что его, Бэзила, считают настоящим преступником.

Полиция, в чьи прямые обязанности входит расследование преступлений,

не считает данное преступление угрозой общественному

правопорядку.Проблемы людей из высшег о света, не приносящихникакой

пользы обществу и живущих за его счет, им просто безразличны. В глазах

общества - это внутрисемейное дело богачей, сами разберутся. Именно

поэтому представители закона в романе выглядят непривлекательно, а

поступки их немного комичны: они ленивы, любят выпить, невнимательны к

деталям, поверхностны в ведении дела. Полиция в романе – не антагонист

великого детектива, которого здесь тоже нет, поэтому она не находит никакой –

ни ложной, ни истинной – разгадки.Д. Хейер подшучивает и над читателем, и

над полицейскими, и над другими постояльцами гостиницы, показывая, как

удачно главные герои придумали способ развеять подозрения полиции.

Людовика спрятали в подвале, а Сара, надев его одежду, сделала вид, что

тайно пытается сбежать ночью через темный ход. Полицейские, которые

непрестанно наблюдали за домом, побежали за переодетой Сарой, думая, что

это Людовик, и поймали ее. Здесь читателя ждет забавный поворот. Сара

притворяется, будто один из полицейских ударил ее сильнее, чем было на

самом деле, и она пострадала. Полицейский же, объясняя, что ловил Людовика,

но никак не девушку, потому и применил силу, оказывается в крайне неловком

положении, когда Сара, будто бы очень напуганная, просит защиты у своего

брата – сэра Хью Тэйна - судьи, который обещает полицейским крупные
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неприятности, если они не оставят их в покое.Вместо оказания содействия

следствию представитель власти и закона ему препятствует: открытый

сторонник контрабанды, прикрывающийся своим служебным положением, а то

и злоупотребляющий им, сэр Хью Тэйн еще больший преступник, чем

Людовик. Он не помогает героям романа, а старается обезопасить и сохранить

собственный статус.Снова ирония.

Развязка в романе вполне ожидаема для интеллектуального читателя: с

середины повествования автор дает несколько подсказок, позволяющих

предположить, что избалованный, богатый «Красавчик» Бэзил – убийца

(причем он был готов совершить еще одно убийство, если бы его не остановил

судья Тэйн).

Но для читателя заурядного развязка, как и принято в класс ическом

детективе, наступает неожиданно. Бэзил спасает себя, как может, и допускает

оплошность: искомую героями единственную улику – лорнет, внутри которого

и спрятано фамильное кольцо -  он забывает в гостинице, где все еще живут

герои. Тристрам уличает Бэзила, признавшего себя хозяином лорнета. Убийца

Мэтью Планкетта установлен. Людовик оправдан. Справедливость (не закон)

торжествует.

Однако вину Бэзила необходимо доказать. Аналитический разбор фактов

присутствует в классическом детективе, но здесь он ви доизменен. Д. Хейер не

предлагает своим героям ни обсуждать законченное дело, ни делиться

размышлениями о том, почему Бэзил убил человека. Герои анализируют факты,

но не относительно преступления, а те, благодаря которым они обрели друг

друга.

Рефлексия героев совсем о другом. О самих себе. В сознании героев

происходит переоценка привычных ценностей: брак – это не коммерческий

контракт, а союз двух любящих людей (Тристрам прощает Эстаси и делает

предложение Саре); дискредитировавшее себя правосудие лишено д оверия;

двойственная мораль обществаготовит почву для новых преступлений.

Привычные стереотипы социальной жизни разрушаются – жить надо по-
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новому, по своему видению и пониманию. Необходимо обновление

нравственных и эстетических устоев общества.Герои это по нимают, и все же

они - крошечная часть буржуазного английского общества XVIII века, того,

который назовут эпохой Просвещения. Им не нужны кардинальные перемены.

Они молоды, богаты, известны, любимы, и, отринув некоторые нормы своего

времени, надеются жить долго и счастливо. Как в сказке: злодей пойман и

наказан, справившиеся со всеми испытаниями герои обрели личное счастье.

Итак, в романе «Кольцо-талисман» нет ни сыщика, ни его помощника в

привычном для читателя представлении, а выполняющая функции сыщика

главная героиня (Эстаси) больше похожа на его пародию.О преступлении как о

случившемся факте в романе сообщает рядовой персонаж так, как

законопослушный гражданин обычно сообщает о замеченных им нарушениях.

Его не интересует расследование, и платить за него  частному лицу он тем более

не собирается, что также нетипично для классического детектива.

В классическом детективе сыщик расследует преступление,

руководствуясь исключительно логическими рассуждениями, здесь жеавтор

предлагает главной героине произведени я  примерить на себя роль сыщикаи

проводит ее через цепь обстоятельств, заставляя  действовать хаотично,

импульсивно, эмоционально; ставит ее вне закона (Эстаси становится

пособницей Людовика, разыскиваемого за убийство, которое она и

«расследует»), а затем и вовсе передает инициативу поиска нескольким другим

персонажам, которыми движут иные побуждения, нежели установление

истины.Однако саспенс и таинственность в романе присутствуют.

В романе отсутствуют и размышления помощника сыщика о деле (у

Эстаси несколько «помощников»), это Эстаси и Людовик помогают Тристраму,

уступая ему свои полномочия, продолжить расследование. Между Эстаси и

Людовиком, затем между Сарой и Тристрамом возникает любовь, и как было

сказано ранее, их действия обусловлены сугубо личными мотивами:

повествование напоминает мозаику, что не присуще классическому детективу,
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но позволяет сделать вывод о присутствии постмодернистской тенденции в

романе.

 Мы видим сюжетный поворот: преступление совершено в лесу, а поиск

улик происходит в доме главного подозреваемого (кузен Эстаси Бэзил) и в

гостинице, где остановились главные герои, но в гостинице никого не убили.

Нет преступления – нет улик, значит, нет никакого расследования. Возникает

ощущение, что, растворяя детективную линию в побочных линиях , автор

намеренно запутывает читателя, показывая, что жизнь – это сложная

конструкция, а не стандартная универсальная схема.

Таким образом, мы приходим к следующему заключению.

Три вопроса, формирующие композицию: «Кто убил? Как произошло

убийство? Почему?», интрига, фабула, сюжет, торжество справедливости в

финале, присутствие таинственности и некоторые другие черты позволяют

сделать вывод о наличии признаков детектива в этом приключенческом романе,

однако композиционная структура, частое использование ав тором таких

художественных приемов как игра с читателем, ирония, пародия, отсутствие

морализаторства демонстрируют проявление постмодернистских тенденций в

этом произведении.

2.3. Игра и ирония как основные принципы художественного

повествования в романе «Убийства на Чарлз -стрит».

В 30 – е годы Д. Хейер пишет несколько романов об инспекторе

Хэмингуэе (InspectorHemingway). В эту серию можно условно включить четыре

детективных романа: «Так убивать нечестно!» (NoWindofBlame, 1939),

«Рождественский кинжал» (EnviousCasca, 1941), "Убийства на Чарлз -стрит"

(DuplicateDeath, 1951) и «Неоконченное расследование» (DetectionUnlimited,

1953).

Роман «Убийства наЧарлз-стрит»  был написан и опубликова н» Д. Хейер

под названием "DuplicateDeath" в 1951 году, когда ее творчество находилось в
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своем расцвете. В середине XX века постмодернизм в литературе получает

распространение, и его признаки мы находим в романах этого автора.

Структура романа соответствует схеме построения детектива.Главный

герой - инспектор Хэмингуэй, порядочный человек, дотошный в работе, всегда

добирающийся до истины, имеет помощника в лице представителя закона

Тимоти Харта, с которым делится своим профессиональным опытом.

Впомощники Тимоти, как и герой романа «Кольцо -талисман» Тристрам,

переходит из разряда подозреваемых.

Перед сыщиком все те же вопросы:как убили жертву, почему, кто. Он

ответит на них именно в таком порядке.

Миссис Хаддингтнон, хозяйка богатого особняка, влиятельная ж енщина,

устраивает званый вечер для игры в бридж.Важно уточнить, что в оригинале

эту игру называют «DuplicateBridge», что соотносится с названием самого

романа. Ирония в том, что в дословном переводеназвание звучит так: «Смерть -

дубликат» или «Двойное убийс тво». Гости - люди из высшего общества.

Хозяйка дома заранее уточнила количество гостей - игроков, поскольку оно

определено правилами этой игры. Внезапно игра «DuplicateBridge»

прерывается убийством. УбитСэтон -Кэрью,близкий друг хозяйки и один из

многочисленных женихов ее дочери Синтии, о роде занятий которого никому

не было известно. Его нашли сидящим в кресле в комнате, куда его вызвали для

телефонного разговора (автор детально описывает убийство).Мотив убийства

неясен, его предстоит установить. Правилом детективного жанра число

возможных кандидатов в преступники ограничено.

Инспектор Хэмингуэй выясняет, что жертва была задушена проволокой

для вешания картин. Подозрения падают на Бьюлу (это невеста Тимоти, ее

прошлое полно тайн), которая была последней, кт о видела жертву

живым.Накануне Бьюла имела очень неприятный разговор с Сэтон –

Кэрью.Сэтон - Кэрью прямо говорит Бьюле, что, оказав ей услугу

(рекомендовал ее миссис Хаддингтон на должность секретаря, сообщив той

подробностипрежней карьеры Бьюлы) он считае т себя вправе требовать
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благодарности, и если Бьюладорожит своим благополучием, то будет следовать

его правилам. «Это игра!» Однако Бьюла готова установить собственные

правила, о чем и сообщает своему «благодетелю»:

"What a cruel little girl! I'm afraid yo u won't, you know!"

"Don't be too sure of that, Mr. Seaton -Carew! Add determined to cruel, and

you'll be very nearly right!"» 4[32, р. 35].

Читателю предлагается самому сделать вывод: угроза Бьюлы – только

слова попавшей в ловушку обаятельного, но жестокого шантажиста девушки,

не способной ему противостоять, или предупреждение доведенного до

отчаяния своим положением человека, отвечающего за свои слова.

Некоторое время спустя было совершено второе убийство, жертв ой

которого на этот раз становится сама миссис Хаддингтон. Большинство

приглашенных оставались в отдельной комнате на виду друг у друга и  близко

общались с миссис Хаддингтон, поэтому все они под подозрением.Это

убийство в точности повторяет предыдущее, и перед инспектором встает

вопрос, были ли оба этих преступления совершены одним и тем же человеком,

или второе – лишь попытка запутать следствие. Для ответа на этот вопрос

необходимо установить, есть ли  связь между обеими жертвами.

По правде говоря, повествование несколько затянуто, а детективную

линию постоянно оттесняют побочные, и нужно постараться, чтобы

сосредоточиться на расследовании. Интересно, что автор, намекая читателю на

возможного убийцу, каждый раз сначала подробно описывает предметы,

которые его окружают и которыми он пользуется. В результате именно они и

оказываются искомыми уликами, хотя временами кажется, что они взялись из

ниоткуда.

Опытный детектив не упускает ни одной детали. Углубление в описание

мелких деталей, о которых сообщается как  бы между прочим, указание очень

важной детали (возможной улики), до определенного момента скрытой от

внимания читателя – частый прием, используемый автором. Например, такой

деталью становится пудреница Синтии. Обычная дамская вещичка, в которой
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Синтия прятала наркотики, получая их от Сэтон – Кэрью. Теперь его убийство

не кажется читателю таким жестоким и напрасным, а  Д. Хейер предоставляет

читателю возможность додумать, кем Сэтон – Кэрью был на самом деле.Сама

Синтия глупа и глубоко порочна по своей сущно сти. После получения известия

об убийстве матери она не впала в отчаяние, что было бы естественной

реакцией любящей дочери, и «горевала» недолго. Больше всего ее расстроило,

что придется носить черное траурное платье, которое совсем ей не идет, и – о,

ужас! - она теперь долго не сможет посещать балы, приемы и прочие

увеселительные мероприятия. Таков этикет. Автор не скрывает своей иронии.

Жизнь на Чарлз – стрит описана ярко и подробно. Образы главных

героинь, миссис и мисс Хаддингтон, запоминающиеся, но, ка к нам кажется,

немного шаблонны: в их характерах легко угадываются черты героинь из

предыдущих романов Д. Хейер, например, Эстаси из «Кольца – талисмана» - не

обремененной высоким интеллектом избалованной красавицы.

Поведение главного героя,инспектораХэмин гуэя, иногда действует на

читателя откровенно раздражающе, особенно в отношении с  подчиненными.

Он изысканно хамит им, пользуясь тем, что ответить ему тем же они не могут:

«Now, what'sallthisabout, Pershore?"

Pershore, clearing his throat rather pompously , glanced at his voluminous

notes, and replied: "I should say, Chief Inspector, that it is a clear case. At first sight,

it may seem impossible that the crime could have been committed under the

circumstances in which it was done; but, pursuant upon my int errogation of several of

the persons present in the house, I reached the conclusion that this is a case that

presents few difficulties -"

"What you want to do is to hire a hall, and give a series of lectures on police

work," interposed Hemingway. "You'll p robably make a lot of money: people will

pay to listen to anything! Now, you stop trying to annoy me, and tell me what's been

happening here without any trimmings! " The Inspector glared at him, but the

exigencies of discipline prevented him from uttering a  retort» 5[32, р. 51].
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Автор не утруждает себя предоставлением подробной характеристики

Хэмингуэя, и у читателя, не знакомого с этим персонажем по другим романам

серии, он вызывает неприятное и даже отталкивающее впечатление. Зачем это

автору?

В ходе расследования инспектор Хэмингуэй приходит к выводу, что все

опрашиваемые подозреваемые ему откровенно лгут. Мы помним, все они из

высшего общества. Д.Хейер снова, как и в романе «Кольцо – талисман»,

обращает внимание читателя на двойственность и лживость стан дартов и

правил, по которым живет элита, на подмену понятий вечных моральных

ценностей: похоже, этому кругу людей они просто не нужны.

НоХэмингуэйнеизэтогокруга : «You go and tell this bourgeois brother or yours I

want to speak to him, and don't waste your time blasting the privileged classes to me,

because, for one thing, I don't belong to them, and, for another, I don't like corny

stories! Thatonewasstalebeforethe War! "»6[32, р. 158].

Для него важны правда, справедливость, человечность, порядочность. Он

человек действия, продуманного, логичного. Его раздражает и возмущает

безынициативность, формализм, лесть и лицемерие подчиненных. Поняв это,

читатель легко объясняет грубость и высокомерие инспектора. Чтобы

инспектор окончательно не разочаровался в людях, автор дает в помощники

ХэмингуэюТимоти Харта – «Ужасного Тимоти», юриста, с которым инспектор

не просто знаком, но и вел дела. По духу и характеру Харт под стать

Хэмингуэю, полное взаимопонимание способствует успешному

сотрудничеству.

Многоуровневость текста, многовариантность ситуаций с одной стороны,

основательно запутывают читателя, что поддерживает его интерес. С другой

стороны, читатель ощущает себя слепой фигурой в авторской игре и не всегда

согласен со своим положением: хочется перелистнуть страницы,  чтобы не

потеряться в лабиринте из нагроможденных деталей (вещи, третьестепенные

персонажи, подробные описания интерьера).
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Развязке сюжета Д.Хейер посвятила всего один (!) абзац. Убийца

обнаружен. Никакой неожиданности и таинственности (автор неоднократн о,

хотя и туманно, намекала читателю на виновность лорда Гизборо). Но мотивы

лорда остались непонятыми и непринятыми представителями высшего

общества, как и сам лорд Гизборо: «" WhatwillhappentoLordGuisborough ?"

"He'll stand his trial, of course. I daresay he'll get a few trick -cyclists to go into

the witness-box, and tell the court he'd got some kind of a fixation, or whatever they

call it, due to seeing his mother taking her false teeth out, when he was five years old,

which makes it all right and aboveboard for him to go about murdering people who

get in his way. In fact," said Mr.. Kane gloomily, "it wouldn't in the least surprise me

if we find ourselves helping to keep him at Broadmoor! Except," he added, on a more

hopeful note, "that Timothy says juries have got a lot more common -sense than you'd

think, to look at them."»7[32, р. 191].

К концу романа читатель испытывает некоторую усталость от

постоянных сюжетных ответвлений, но она компенсируется кратким обзором

дальнейшей судьбы бывших подозреваемых. И да, осуществилась мечта

Хэмингуэя – он арестовал настоящего лорда!

Автор начала игру с читателем, установив свои правила, и сама ее

закончила, не оставив места читательским фантазиям, чего нельзя сказать о

романе «Кольцо – талисман».

Итак, в период расцвета своего творчества Д. Хейер пишет еще один

роман в детективном жанре - "Убийства на Чарлз-стрит".  В романе

представлены главные атрибуты этого жанра: гениальный сыщик -

профессионал и его помощник, преступление – двойное убийство, весьма

тщательно проводимое расследование, интеллектуальная разгадка тайны,

восстановление всех обстоятельств преступления. Автор наделяет

инспектораХэмингуэявысоконравственными качествами и при этом скверным

характером, который таковым становится в ответ на двойственные стандарты

общественной морали.
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В ироничном ключе Д. Хейер пишет о привычках и потребностях

представителей высшего общества. Ироническая установка на разоблачение

уловок общества, право на протест, преподнесенные в форме игры,

несомненно, вызывают читательский интерес. Сама игра как метод творческой

деятельности известна с древности и никогда не утратит своей актуальности.

Игра не только дает право на ошибку, но и шансы ее исправить без тяжелых

последствий. Инфантильная психология заставляет при нимать игру всерьез, и

раз литература отражает нашу реальность – в разных формах и жанрах –

читатель имеет потрясающую возможность выбора ответов для своих

жизненных ситуаций.

Выводы по  главе 2.

Английская писательница XX века Джорджет Хейер, автор

многочисленных историческихи любовных романов, считается

основоположницей английского иронического детектива. Сюжет, типы главных

героев из историко – приключенческого романа «Черный мотылек» (1921),

принесшего ей популярность, Д. Хейер как шаблониспользу етво многих своих

произведениях. Д. Хейер имеет узнаваемый легкий ироничный стиль.

Работая в детективном жанре, Д. Хейер придерживается канонов

классического интеллектуального детектива: убийца – не случайный человек, а

представитель высшего слоя английско го общества, определяется путем

дедукции.

В развитии жанра Д. Хейер не ограничивается следованием правилам

классического английского детектива.Высокая точность в воспроизведении

исторических деталей (автор много писала об эпохе Регентства), изящное

высмеивание социальной элиты, отождествляющей мораль с хорошими

манерами, умение с доброй иронией передать характеры героев в

романтических сценах, элементы комического в диалогах героев, переплетение

детективной линии с любовно – приключенческойдобавляют колори та ее



53

произведениям.(Отметим, что в детективах Д. Хейер любовной линии

уделяется много места: все же большую коммерческую прибыль ей приносили

любовные романы, и чтобы сохранить свою публику, писательница учитывала

вкусы читателя).

Опубликовав роман «Кольцо – талисман» (1936), Д. Хейер серьезно

переосмысливает принципы построения классического детективного

повествования. В своих следующих детективных романах писательница

отступает от этих принципов,выстраивая сюжет и фабулу таким образом, чтобы

читатель сам из множества потенциальных версий развития событий выбрал ту,

которую он считает верной, правдоподобной. Читателю предлагается стать

соавтором.

Роман «Кольцо-талисман», который традиционно считается первым

образцом жанра иронического детектива, может быт ь отнесен собственно к

детективному жанру лишь условно, так как только отчасти соответствует его

канонам. Вместе с тем, основными художественными приемами текста

являются ирония, игра с читателем, пародийность, создание комичных

ситуаций, наличие в повествовании нескольких побочных линий, а детективная

линия представляет собой лишь одну из линий повествования.

Роман «Убийства наЧарлз-стрит», в отличие от  романа «Кольцо -

талисман», опирается на основные принципы жанра детектива, однако

переосмысляет их сквозь призму иронии, которая проявляется в деканонизации

традиционных ценностей, несколько саркастическом повествовании. Игра с

читателем как принцип организации текста – еще один прием, активно

используемый Д. Хейер в этом романе.

По структуре и признакам об а романа существенно отличаются от

классического английского детектива XIX века. Мы видим нарушение

привычной схемы построения классического детектива, неклассическую,

нестандартную  трактовку традиций, использование иронии, мягкой и

драматической, как яркого стилистического средства выражения авторской

позиции по отношению к описываемым событиям и персонажам, а так же
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эффективным средством воздействия на читателя при его восприятии

художественного текста. Ирония персонажей также присутствует в

произведениях.Д. Хейер использует различные способы создания

иронии:использованиеконнотаций и эмоционально – экспрессивных слов,

утрирование каких-либо черт характера персонажей, пародии на общепринятый

смысл традиций, эклектичность стилей.

Игра – составная часть жизни любого человека, одно из необходимых

условий социализации. Автор использует игровое начало как стратегию,

позволяющую читателю отвлечься от трудностей реалий, то есть игра служит

развлекательной цели. Игра также позволяет читателю почувствовать себя

сопричастным происходящим действиям или представить себя их участником.

Критическое отношение к традиционному укладу жизни, переосмысление

существующих в обществе ценностей, стремление к гиперреальности, приемы

игры (с текстом, с читателем) и иронии присутству ют в этих произведениях и

позволяют говорить о наличии признаков постмодернистской литературы в

этих романах.
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Заключение

Художественная литература как вид искусства многофункциональна и

жизненно необходима. Ее можно назвать курсом человековедения. Читая

художественную литературу, мы приобретаем бесценный опыт, находя ответы

на свои вопросы, экономя свое время и силы, пытаясь глубже постичь

человеческую сущность.

Литература отражает те изменения, которые происходят во всех сферах

жизни общества, привлекает внимание к наиболее острым его проблемам, ищет

способы разрешения конфликтов. Литературные жанры как составляющие

литературы находятся в развитии , то есть подвергаются изменениям. История

возникновения и развития детективного жанра, имеющего разновидности,

является тому подтверждением. Качественно написанный детектив сочетает в

себе логику и анализ, яркие характеры и живые диалоги,стремительно

развивающийся сюжет, особые методы и приемы, используемые автором, что

обеспечивают детективу устойчивый читательский интерес.

Имеющий четкую структуру (обязательно включает такие элементы, как

«убийство», «расследование», «анализирование фактов, объяснение» ), детектив

позволяет читателю реализовать собственный рефлексивный потенциал: как

развивающая игра, детектив заставляет читателя аналитически мыслить,

выстраивать вместе с автором стратегию повествования. Ощущение игры

избавляет читателя и от излишнего эм оционального напряжения (облегчение

чувства вины, преодоление страхов). Э. По, основоположник детективного

жанра в Англии, находил пользу детектива в движении от недоумения к

ясности: интеллектуальная игра, заканчивающаяся раскрытием тайны.

Таким образом, детектив способствует удовлетворению психологических

и социо – культурных потребностей читателя.

В условиях индустриального общества формируется массовая культура.

Ее особенностью является занимательность: она обращена к таким сторонам

жизни и эмоциям, которые понятны большинству людей, вызывают
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неизменный интерес, а иногда и шокируют публику (любовь, семейные

проблемы, приключения, ужасы). Потребность в «интенсивном отдыхе»,

позволяющем быстро восстановиться психологически, побуждала людей искать

произведения, легкие для восприятия. В литературе наблюдается смещение

акцентов с интеллектуальной компоненты на развлекательную. Легкость и

занимательность многих произведений в жанре детектива делают его

продуктом массовой культуры.

Жанр иронического детектива ф ормируется как следствие кризиса

классического детектива, в основе которого лежат ценности стабильного

буржуазного общества. В ироническом детективерасследование описывается с

юмористической точки зрения, пародирует шаблоны классического детектива,

однако сам детектив строится по четко определенной формуле.Сюжет

направлен на создание комического эффекта: нетипичные главные герои

случайно оказываются в центре событий, попадают в абсурдные ситуации,

отсюда –непрофессиональность методов расследования и забавно сть самих

ситуаций, которая нивелирует возникающее напряжение.Героям простительно

ошибаться, пугаться своих ошибок и снова их совершать, что не мешает

благополучному завершению расследования (это непременно), а читателю

несложно идентифицировать себя с так ими героями. Это важно для читателя:

он переживает то, что ему понятно, знакомо, при этом он словно попадает в

сказку, где герои немного удачливее, чем он сам, и добро всегда побеждает.

Экспрессивные слова, имена собственные и заглавия – своеобразные маркеры

иронических детективов.

Признаки иронического детектива мы наблюдаем и в произведениях

писательницы XX века Джорджет Хейер, считающейся основоположницей

этого жанра в Англии. В своих романах «Кольцо – талисман» и «Убийства на

Чарлз-стрит»Д. Хейер в ироничном тоне повествует о жизни высшего общества

Англии XVII – XVIII веков, в котором традиционные ценности ничего не стоят,

точнейшим образом описывает реалии жизни, быт, исторические детали.

Любовная линия в романах часто пересекает линию детективную, и чи татель
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получает возможность составлять собственные прогнозы развития дальнейших

событий. Используемый Д. Хейер прием игры (и с читателем, и с текстом)

позволяет читателю почувствовать себя соучастником описываемых событий,

даже очень далеких.

Язык – речевой инструмент, помогающий нам познавать мир, и

коммуникация между автором и читателем. Литературоведы и лингвисты

уделяют внимание изучению дискурса детектива, в том числе иронического.

Игра и ирония, по их мнению (и мы его разделяем), являются доминантами

повествования в ироническомднтективе. Эти художественные приемы Д. Хейер

часто использует для создания диалогов героев.

Творчество Д. Хейер пришлось на тот период ХХ века, когда буржуазное

массовое искусство отступало перед новыми направлениями – модернизмом, а

затем, постмодернизмом. Этим объясняется присутствие в ее романах

постмодернистских тенденций.

Ирония в постмодернизме выступает важнейшим условием возможности

творчества.Иронический детектив в дискурсе постмодернизма сквозь призму

игры высмеивает классические каноны жанра, играет с ним и и интерпретирует

их по-своему.

Переоценивание и переосмысление норм и традиций  в ироничном ключе

– один из признаков постмодернистского мироощущения.Литература

постмодернизма, обращенная и к элитарному, и к массово му читателю,

способствует появлению  нового типа писателя, обладающего широкими

познаниями в различных областях. Д. Хейер известна тем, что всегда проводила

тщательную подготовительную работу,  подробно изучая быт и нравы эпохи, о

которой писала, и старательно исследовала все детали сюжета .

Сегодня на русский язык переведены не только любовные романы Д.

Хейер, но и ее детективы, что позволяет ознакомиться с ее творчеством более

широкому кругу читателей. Однако пока оно не заинтересовало никого из

отечественных исследователей, поэтому дальнейшее изучение творческого

наследия как самой Д. Хейер, так и современных авторов, работающих в этом
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же жанре, через призму творчества Д. Хейер, может рассматриваться в

качестве перспективы исследования по данной теме.



59

Примечания

1. «Его ждало разочарование – сэр Тристрам был человеком сдержанным

» [23, с.3].

2.  « КрасавчикЛевенхэм, всего на два года моложе Шилда, совсем не

походил на него. Сэр Тристрам был высокий, худой мужчина,

смуглый, с резкими чертами лица, лишенный всякого изящества.

Красавчик же имел невысокий рост, был скорее строен, чем худощав,

с приятными чертами лица. И что самое главное – он был очень

грациозен. Трудно придумать что -либо более совершенное, чем кудри

его напудренного парика и покрой его коричневого фрака и панталон.

На нем был жилет, расшитый серебром и золотом, и чулки

бледнейшего розового оттенка; в белоснежных складках галстука

сверкал бриллиант, у колен красовались банты, а длинные белые

пальцы рук были унизаны кольцами. В одной руке он держал

табакерку и надушенный носовой платок, а в другой – изящный

лорнет, лепта от которого была перекинута через шею» [23, с. 18].

3. « – Виделиего?

– Нет.

– Еще увидите! А я не хочу…

– Почему? – Шилд сдвинул темные брови.

– Потому что не желаю! – откровенно ответил Сильвестр. – Красавчик

Левенхэм! Я тоже был в свое время Красавчиком Левенхэмом, но

разве я когда-нибудь позволял себе появиться на людях в зеленом

камзоле и желтых панталонах?

– Скорее всего, нет, – осторожно предположил Шилд.

– Проклятый сладкоречивый тип! – воскликнул Сильвестр. – Он мне

никогда не нравился [23, с. 6].

4. — Какая жестокая девчонка! Боюсь, у вас ничего не получится.
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— Напрасно вы так уверены, мистер Сэтон -Кэрью. Не только

жестокая, но и решительная»[24, с. 47].

5.  « - Так что стряслось, Першор? Инспектор торжественно откашлялся,

открыл свой толстый блокнот и начал:

— Я назвал бы это дело ясным. На первый взгляд может показаться,

что при сложившихся обстоятельствах подобного преступления не

могло произойти, но по результатам допроса нескольких человек,

находившихся в доме, я пришел к заключению, что в деле нас не ждет

много трудностей…

— Снимите зал и выступите с серией лекций о работе полиции, —

усмехнулся Хемингуэй. — Вы заработаете кучу денег: люди готовы

платить за любые россказни. В общем, перестаньте раздражать меня и

расскажите, что тут произошло.

Инспектор сердито взглянул  на него, но требования субординаци и не

позволили возмутиться» [24, с. 73].

6. « Ступайте и сообщите своему буржую -брату, что я желаю с ним

побеседовать. Не расходуйте мое время на проклятия в адрес

привилегированных классов: во -первых, я к ним не принадлежу,  а во-

вторых, не терплю банальностей»  [24, с. 158].

7. « - Что станет с лордом Гизборо?

— Его будут судить. Наверное, для него подберут адвокатов, которые

объяснят суду, что у Гизборо была навязчивая идея из -за того, что в

пять лет он наблюдал, как его мамаш а вынимала вставные зубы, так

что для него стало нормальным делом убивать людей, вставших у него

на пути. Собственно, — мрачно добавил Кейн, — я не удивлюсь, если

нам, британцам, придется содержать Гизборо в психбольнице

Бродмур. Разве что Тимоти окажется прав и присяжные проявят

больше здравомыслия, чем от них ждешь, ко гда изучаешь их

физиономии» [24, с. 288]…
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