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Аннотация. Данное исследование подвергает анализу категории пространства, времени и авторства, своеобразное худо-
жественное воплощение которых характерно для постмодернистского дискурса. Рассмотрение романа Джона Фаул-
за «Любовница французского лейтенанта» с данных позиций иллюстрирует многоуровневость постмодернистского 
текста. Полифония, трактуемая как текстологическая единица, выполняет основную структурирующую функцию 
в постмодернистском тексте: «голоса» многочисленных персонажей и автора преобразуют повествование в комму-
никативные линии, преподносящие текст во множестве потенциальных «смыслов». Полифоническое повествование 
видоизменяет пространственно-временные характеристики романа, минимизирует необходимость лишь линейно-
го фабульно-сюжетного прочтения и уравнивает роли персонажей, читателя и автора в тексте. Благодаря чередова-
нию времени и мест действия в романе, вхождению в текст автора в роли персонажа, роман представлен как пастиш, 
экспериментирующий над пространством и временем. В свою очередь, категория авторства трактуется как ситуа-
ция порождения смысла, существующая безотносительно времени и места действия в романе. Таким образом, пред-
почтительный вариант прочтения и понимания постмодернистского романа – нелинейный относительно времени 
и пространства. Прием полифонического повествования в романе выполняет коммуникативную, формоопределя-
ющую и смыслообразующую функции.
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Abstract. This paper analyses the categories of space, time and authorship, the unique artistic representation of which is characteristic of 
postmodern discourse. The study of the novel “The French Lieutenant’s Woman” by John Robert Fowles from these positions 
illustrates the multi-level nature of the postmodern text. Polyphony, interpreted as a textual unit, performs the main structuring 
function in the postmodern text: the “voices” of numerous characters and the author transform the narrative into communicative 
lines that oblige readers to perceive the text in a multitude of potential “meanings”. Polyphonic narration modifies the spatial-
temporal characteristics of the novel, minimises the necessity of solely linear fabula-plot reading and equates the roles of 
characters, the reader, and the author in the text. Due to settings’ spatial-temporal alternation in the novel and due to the author’s 
entry into the text as a character, the novel is presented as a pastiche experimenting with space and time. In turn, the category of 
authorship is interpreted as a situation of the creation of meaning that exists regardless of the novel’s spatial-temporal settings. 
Thus, the preferable way to read and perceive the postmodern novel is a nonlinear one, spatially and temporally irrelative. 
The technique of polyphonic narration in the novel performs communicative, form-defining, and meaning-generating functions.
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Постмодернизм не имеет четких границ и опре-
делений ни как термин, ни как эстетическое направ-
ление. В литературе постмодернизм проявляется 
как некий протест против идеалов структурализма, 
прогресса и исторической преемственности в куль-
турфилософии и искусстве, а текст сталкивается со 
своей собственной структурой и своим отношением 
к человеческой реальности. 

Выбор методов исследования был обусловлен об-
щими литературоведческим и культурфилософским 
подходами к анализу постмодернистского художе-
ственного текста. Использование метода категори-
ального анализа в отношении понятия «полифония» 
дает возможность рассматривать любое произведе-
ние постмодернизма с позиции смыслов, реализую-
щихся в пространстве произведения через категории 
пространства, времени и авторства. Методы контек-
стуального и сюжетного анализа позволили исследо-
вать полифонию постмодернистского художественно-
го текста, проанализировать коммуникативные линии 
и определить роль читателя, автора и героев в романе 
«Любовница французского лейтенанта».

Теоретической базой исследования послужили 
работы Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Ж. Дерриды, У. Эко, 
О.В. Строевой, исследующие культурфилософские 
обоснования рассмотрения произведений постмо-
дернизма как области «сотворения смыслов» и ав-
торского эксперимента, а также работы М.М. Бахти-
на, Ж. Женетта, В.Б. Шкловского, Е.А. Абдуллаевой, 
Е.В. Евенко, являющиеся основой возможных интер-
претаций структуры текста, полифонического пове-
ствования и взаимодействия текстовых элементов. 
Исследование С.А. Игнатовой (на материале романа 
«Имя розы» У. Эко) анализирует полифонию постмо-
дернистского романа, прослеживая связь структуры 
повествования, роли автора и рассказчика с личным 
мировоззрением автора и общими постмодернист-
скими установками как системы ценностей. Работа 
М. Юраевой посвящена вариантам реализации ме-
татекста и интертекста в «Любовнице французско-
го лейтенанта» Дж. Фаулза и жанровой принадлеж-
ности романа к метапрозе. Однако в исследованиях 
не прослеживается связь полифонии с категориями 
авторства, времени и пространства, что влияет на ли-
нейность/нелинейность повествования, а также не ис-
следуется реализация полифонии на материале про-
изведений Дж. Фаулза. 

«Любовница французского лейтенанта» – экс-
периментальный постмодернистский роман Джона 
Фаулза, опубликованный в 1969 году. Это пастиш, 
имитирующий реализм викторианского романа се-
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редины XIX века, написанный пером современно-
го метапрозаика.

Данный роман наиболее близок к модели поли-
фонического романа М.М. Бахтина, в котором мно-
гочисленные голоса персонажей, темы, смены мест 
и времени действия в совокупности имитируют ре-
альность человеческой жизни, а также многочислен-
ные возможные интерпретации реальности. Суть по-
лифонии, в понимании Бахтина, видится как задача 
«построить полифонический мир и разрушить сло-
жившиеся формы европейского в основном моноло-
гического (или гомофонического) романа» [Бахтин: 
15]. Свойства полифонического повествования прису-
щи и постмодернистскому роману Фаулза, опублико-
ванному в 1967 году: «...соединение чужероднейших 
и несовместимейших материалов – с множественно-
стью не приведенных к одному идеологическому зна-
менателю центров» [Бахтин: 25–26].

Уместность применения понятия повествова-
тельной полифонии в отношении анализа постмо-
дернистского текста отражена и в исследовании 
«коммуникативных линий» теоретика семиотики 
и постструктурализма Ролана Барта: «…всякая по-
вествовательная коммуникация чрезвычайно далека 
от идиллии; она состоит из множества линий, и по-
тому с достаточной четкостью выделить то или иное 
сообщение можно лишь в том случае, если определе-
ны его исходная и конечная точки» [Барт: 205–206]. 
«Любовница французского лейтенанта» задейству-
ет множественные (полифонические) коммуника-
тивные линии. Полифония романа бросает вызов 
привычным функциям различных участников твор-
ческого литературного процесса – автора, текста, чи-
тателя, читательской аудитории. Фактически роман 
демонстрирует, что именно оспаривание категории 
авторства через полифонию может быть одной из ос-
новных идей постмодернизма.

Фаулз объединяет своих различных рассказчи-
ков, формируя единое целое «автор-рассказчик(и)-
персонаж». Сам Фаулз в главе 13 романа комменти-
рует: But novelists write for countless different reasons 
<…> we wish to create worlds as real as, but other than 
the world that is. Or was. This is why we cannot plan. 
We know a world is an organism, not a machine. We also 
know that a genuinely created world must be independent 
of its creator; a planned world (a world that fully reveals 
its planning) is a dead world. («Романистами движет 
бесчисленное множество разных причин… мы все 
хотим создать миры такие же реальные, но не совсем 
такие, как тот, который существует. Или существо-
вал. Вот почему мы не можем заранее составить себе 
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план. Мы знаем, что мир – это организм, а не меха-
низм. Мы знаем также, что мир, созданный по всем 
правилам искусства, должен быть независим от свое-
го создателя; мир, сработанный по плану, – это мерт-
вый мир») [Fowles: 98; Фаулз: 100–101]1. Сравнение 
мира с организмом, независимым от своего создате-
ля, согласуется с полифонией повествования: персо-
нажи создают себя и свои повествовательные миры, 
пока автор пишет. Другими словами, роман и персо-
нажи пишут сами себя. Повествование – это творе-
ние, приравниваемое к «игре в бога», субъективной 
интерпретации личного опыта посредством творче-
ского воображения.

В «Любовнице французского лейтенанта» исполь-
зуется традиционное повествование от третьего лица. 
Однако повествователь показывает свое навязчивое 
присутствие, эмоционально-вовлечено комментируя 
внешний вид и привычки главных героев, саркасти-
чески описывая внутренние переживания или про-
винциальные манеры сообщества Лайм-Риджиса. 
В главе 13 автор появляется в повествовании как рас-
сказчик уже от первого лица и современник времени 
написания романа, который вмешивается, коммен-
тирует события и анализирует персонажей, доно-
сит свою «авторскую позицию»: I do not know. This 
story I am telling is all imagination. These characters 
I create never existed outside my own mind. <…> The 
novelist stands next to God. He may not know all, yet 
he tries to pretend that he does. But I live in the age 
of Alain Robbe-Grillet and Roland Barthes; if this is a 
novel, it cannot be a novel in the modern sense of the 
word. («Я не знаю. Все, о чем я здесь рассказываю, – 
сплошной вымысел. Герои, которых я создаю, никог-
да не существовали за пределами моего воображения. 
<…> Романист стоит на втором месте после Госпо-
да Бога. Если он и не знает всего, то пытается де-
лать вид, что знает. Но живу я в век Алена Роб-Грийе 
и Ролана Барта, а потому если это роман, то никак 
не роман в современном смысле слова») [Fowles: 97; 
Фаулз: 99]. Викторианский рассказчик превратился 
в современного, который задается вопросом о Чарль-
зе: what the devil am I going to do with you? («Какого 
черта мне теперь с тобой делать?») [Fowles: 389; Фа-
улз: 427]. Манипуляции повествователя-автора пер-
сонажем и читателем – это не просто авторское вы-
сокомерие, а преднамеренный прием, выявляющий 
и доводящий до абсурда различные роли всех пове-
ствовательных элементов в создании смысла.

Появление автора в своем романе не является но-
вым литературным приемом: такой прием исполь-
зовался в классике британской литературы и Генри 
Филдингом (The History of Tom Jones, a Foundling), 
и Лоренсом Стерном (The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman), и Чарльзом Диккен-
сом (The Cricket on the Hearth и The Chimes), и Джор-

джем Элиотом (Middlemarch, A Study of Provincial 
Life). Однако в классической традиции автор-рас-
сказчик обычно появляется ненавязчиво, лишь пояс-
няя или выражая мнение, а затем отходит на второй 
план или вовсе удаляется. Рассказчик-автор-Фаулз 
демонстрирует откровенно манипулятивное и пове-
левающее резкое отношение к читателю. 

Вопрос идентичности повествователя раскрывает 
еще одну трудность постмодернистского романа в це-
лом и «Любовницы французского лейтенанта» в част-
ности: неопределенность и субъективность, прису-
щие попытке писателя изобразить и/или определить 
реальность. Автор-рассказчик-персонаж Фаулза осоз-
нает, что и он, и его персонажи постоянно выдумыва-
ют себя. Фаулз-автор сам пытается абстрагироваться 
от своих героев и играет некого «абстрактного авто-
ра», что невольно заставляет проводить параллели 
с концептами «образцового автора» и «образцового 
читателя» (model author, model reader) Умберто Эко, 
«своего рода идеальный тип, в котором автор видит 
будущего соратника и которого даже пытается соз-
дать» [Eco: 14–17].

Автор вторгается в повествование и размывает 
различия между 1867 и 1967 годами. Он лишь исполь-
зует викторианскую эпоху, а точнее – современные 
интерпретации викторианской эпохи, чтобы создать 
каркас своей истории. Это наложение исторического 
нарратива на современную метапрозу заставляет чи-
тателя участвовать в построении повествовательно-
го смысла, одновременно сталкиваясь как с реально-
стью, так и с историчностью повествования.

Благодаря полифонии коммуникативных линий, 
стилизации, пастишу и палимпсесту Фаулз делает 
повествование сложным для восприятия читателем, 
на самом деле создавая два романа или две времен-
ных структуры: одну относительно простую викто-
рианскую повесть в исторической, реалистической 
плоскости, другую – современную, нелинейную, ме-
танарративную, изменчивую. Роман XIX века реаль-
но-осязаем, конкретен и находится в пределах текста. 
Роман XX века абстрактно-подразумеваем, предпола-
гаем и читается между строк. На уровне викториан-
ского романа используется традиционная структура 
и создается относительно линейная хронологиче-
ская прогрессия событий через традиционное реа-
листическое повествование на общие для британ-
ской традиции темы: долг, брак, социальный статус, 
любовь и т. д. 

Однако рассказчик от третьего лица нарушает по-
вествовательную временную линию традиционно-
го викторианского романа, поскольку он постоянно 
курсирует вперед и назад между XIX и XX веками. 
А постмодернистский роман, рассказываемый Са-
рой Вудрафф, накладывается на псевдовикториан-
ский сюжет и, следовательно, является частью его 
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сюжета. Это постмодернистское произведение не-
линейно. Постмодернистское произведение прояв-
ляется в полифонии отдельных голосов и смыслов. 
Автор и Сара создают свои вариативные миры, меж-
ду и за пределами линейного повествования викто-
рианского романа. Так, Чарльз Смитсон, викториан-
ский джентльмен, в реалистическом повествовании 
является создателем и творцом образа Эрнестины, 
в постмодернистском же романе он – всего лишь ма-
рионетка, управляемая Сарой Вудрафф. В свою оче-
редь, Сара является одновременно вымышленным 
созданием самой себя и продолжением автора-по-
вествователя. Сара загадочна на протяжении всего 
текста, она – «Сфинкс»: ее неясное прошлое и неод-
нозначное описание в «настоящем» не дают полно-
стью осмыслить ее роль и характер, порождая лишь 
двусмысленность образа. Сара Вудрафф не останав-
ливается на создании собственного вымысла и свое-
го характера, поскольку она также создает реальность 
Чарльза Смитсона – с момента, когда он наблюдает 
за ней, стоящей на краю дамбы Кобб в Лайм-Реджисе, 
и до событий в Челси в конце романа.

Повествователь принимает разные обли-
чья. В поезде он – a man of forty or so, his top hat 
firmly square <…> he was perhaps not quite a 
gentleman… an ambitious butler <…> or a successful 
lay preacher. («Мужчина лет сорока, в плотно над-
винутом на лоб цилиндре… Вряд ли это мог быть 
джентльмен... Скорее какой-нибудь дворецкий с пре-
тензиями… или преуспевающий бродячий сектант-
проповедник») [Fowles: 387; Фаулз: 425]. Борода-
тый мужчина наиболее тесно связан с рассказчиком 
современного романа, в то время как рассказчик 
от третьего лица, описывающий его, представля-
ет рассказчика викторианского романа. Однако это 
не отдельные повествовательные голоса. Они оба – 
две из многих сторон одной личности. Рассказ-
чик от третьего лица переходит в первое лицо, пря-
мо комментируя наблюдение бородатого мужчины 
за спящим Чарльзом и косвенно размышляя о функ-
ции автора: there is only one profession that gives that 
particular look, with its bizarre blend of the inquisitive 
and the magistral; of the ironic and the soliciting. Now 
could I use you? Now what could I do with you? («Толь-
ко они умеют смотреть на ближних этим странно вы-
разительным взглядом, в котором смешиваются лю-
бознательность и судейская непререкаемость, ирония 
и бесстыдное домогательство. А вдруг ты мне при-
годишься? Что бы такое из тебя сделать?») [Fowles: 
389; Фаулз: 427].

Использование контрастных образов в одном ге-
рое как инструмента для донесения авторских идей 
признается Фаулзом в одном из эпиграфов в «Любов-
нице французского лейтенанта», взятом им из «За-
зеркалья» Льюиса Кэрролла2. В главе 55, которую 

этот эпиграф предваряет, автор предстает попутчи-
ком Чарльза в купе вагона. Спящий «король» из За-
зеркалья и есть автор, а герои романа – просто его 
фантазия, сновидение. Символично, что именно этот 
эпиграф становится некой литературной синекдохой 
относительно всего романа: он несет в себе идею ил-
люзорности происходящего, а герои и читатели начи-
нают понимать, что реально и нереально. Таким об-
разом, эпиграф является пролептическим символом 
и предвосхищает (foreshadowing) смысл игры автора.

В некотором смысле Фаулз приравнивает реаль-
ность постмодернистского произведения искусства 
к свободе и способности персонажей и читателей 
перемещаться по пространству произведения. В ре-
зультате персонажи, будучи голосами повествова-
ния, создают свои собственные реальности, другие 
версии себя и/или другие версии других персонажей. 
Роман как жанр становится открытым, импровизаци-
онным, полифоническим и вариативным или, как Фа-
улз указывает сам, – алеаторным: The novelist is still 
a god, since he creates (and not even the most aleatory 
avant-garde modern novel has managed to extirpate its 
author completely); what has changed is that we are 
no longer the gods of the Victorian image, omniscient 
and decreeing; but in the new theological image, with 
freedom our first principle, not authority. («Романист 
до сих пор еще бог, ибо он творит (и даже самому 
что ни на есть алеаторическому авангардистскому ро-
ману не удалось окончательно истребить своего авто-
ра); разница лишь в том, что мы не боги викториан-
ского образца, всезнающие и всемогущие, мы – боги 
нового теологического образца, чей первый прин-
цип – свобода, а не власть») [Fowles: 99; Фаулз: 101].

Похожая мысль прослеживается в «S/Z» Ролана 
Барта: он говорит о «читательском» тексте, который 
делает авторитет автора бессильным, поскольку чи-
татель становится «больше не потребителем, а про-
изводителем текста» [Барт: 46]. Автор постмодер-
нистского романа уже не может навязывать смысл 
или истинность, приказывать читателю пассивно по-
треблять, не может заставить следовать одной комму-
никативной линии и не может навязать окончатель-
ную, универсальную хронологию. Читатель должен 
активно участвовать в построении текста, следуя лю-
бому им выбранному порядку. 

Здесь уместно обратиться к трактовке постмо-
дернистской эстетики Жаном Бодрийяром, который 
делает акцент на имитационном аспекте постмодер-
низма, стирающем культурные и эстетические гра-
ницы, различие между реальностью и симуляцией, 
тем самым создавая «гиперреальное пространство» 
или «симулякр» [Бодрийяр: 20–23]. Симулякр пред-
ставляет собой культуру в целом, в которой репродук-
ции-симулякры эффективно стирают различие между 
копией и оригиналом. Симуляция и реальность сли-
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ваются, каждая из них превращается в другую, соз-
давая гиперреальность.

Будучи симулякром, роман «Любовница фран-
цузского лейтенанта» не преподносит однозначную 
истину и не представляет описание хоть сколько-
нибудь достоверной реальности, наоборот, его фор-
ма, элементы и временная отнесенность полностью 
деконструированы участниками повествования (ав-
тором, персонажами и читателями), каждый из ко-
торых борется за правильность и аутентичность соб-
ственного «я». Фаулз признает ограничения любого 
вида искусства и формы в представлении реаль-
ности. Постмодернизм в целом отдает предпочте-
ние локально-темпоральным нарративам, которые 
являются ситуативными, условными и временны-
ми, а не нарративам, претендующим на универсаль-
ность и истину. Создавая такую полифонию точек 
зрения, Фаулз иллюстрирует преобладающую идею 
всего постмодернистского искусства о том, что ре-
альность – это способ постижения смысла, а в свою 
очередь смысл определяет реальность.

Важность понимания сути манипуляций с про-
странственно-временной структурой в «Любовнице 
французского лейтенанта» коррелирует с декодифи-
кацией текста через образы-действия, предложенной 
Р. Бартом в «S/Z»: «Действия организуются в после-
довательности; их можно наметить лишь приблизи-
тельно, поскольку любая проайретическая последо-
вательность – это всего лишь результат читательского 
искусства: всякий читатель объединяет те или иные 
единицы информации с помощью обобщающих ак-
циональных названий» [Барт: 65]. Правдоподобные 
действия и детали повествования являются лишь про-
дуктами опосредованного читательского восприятия. 
Повествование вовсе и не подразумевает исключитель-
но линейную хронологическую последовательность 
действий. Читатель (как и автор) может войти в роман 
в любой момент повествования, а такие художествен-
ные приемы, как метонимический перенос (синекдо-
ха), флэшбэк, предвосхищение, различные виды транс-
текста (интертекст, метатекст и паратекст [Genette: 1–7; 
Акатова; Игнатова; Jurayeva]) могут нарушить линей-
ную последовательность времени в романе. 

Пространственно-временной аспект романа «Лю-
бовница французского лейтенанта» по-новому пре-
подносит и традиционные понятия фабулы и сюжета 
в трактовке формализма. «Фабула – это явление мате-
риала. Это – обычно судьба героя, то, о чем написано 
в книге. Сюжет – это явление стиля. Это композици-
онное построение вещи» [Шкловский: 220]. Фабула, 
в традиционном ее понимании, строится в соответ-
ствии с определенными правилами линейного про-
странства-времени с причинно-следственной логикой 
событий, поэтому связывает события и действую-
щих лиц с определенными неотъемлемыми местом 

и временем действия. Здесь уместно будет сблизить 
понятие фабулы с «сегментацией» (артикуляцией) 
Р. Барта как части структурного анализа повествова-
ния [Barthes: 266]: сегментация структурирует пове-
ствование как логическую последовательность явле-
ний вдоль горизонтальной оси или синтагматической 
плоскости. Синтагма существует в пространстве, ко-
торое необратимо линейно.

В традиционной трактовке В.Б. Шкловского 
«сюжетные построения, подбирая для себя опреде-
ленные фабульные положения, деформируют ма-
териал. <…> Художественное произведение, обраба-
тывая материал, стилизирует, т. е. дематериализирует 
его» [Шкловский: 220]. Если понятие сюжета связа-
но c композицией повествования, т. е. с замыслом 
и намерением автора, то в постмодернистском рома-
не автор и читатель, со своими собственными смыс-
лами и хронологиями, объединяют текст и его вну-
тренние (паратекст, архитекст) и внешние (интертекст 
и метатекст) элементы в иногда линейной, иногда не-
линейной, иногда синхронной, иногда асинхронной 
последовательности. Фабула и сюжет полностью деф-
рагментируются. Более того, нельзя говорить даже 
о наличии привычных сюжетных линий. Это, скорее, 
будут коммуникативные линии персонажей, авто-
ра и читателей, движимых желанием обрести смысл.

Повествование существует не только в горизон-
тальной линейной временности (процесс чтения), 
но и в нелинейной. В структурном анализе Р. Барта 
эта плоскость названа вертикальной, или парадигма-
тической, она строится на ассоциации слов и харак-
теризуется метафорическими связями означающего 
с означаемым. Именно на этом уровне осуществля-
ется «интеграция», подразумевающая «вертикаль-
ное прочтение» повествования и построение «зна-
чения» [Barthes: 266].

Как фабула, так и сюжет в «Любовнице француз-
ского лейтенанта» являются совершенно эфемерны-
ми элементами, существующими лишь индивидуаль-
но и ситуативно для автора, персонажей и читателей. 
Трансцендентность фабулы и сюжета, а также прожи-
вание времени автором и читателями, стремящимися 
к нахождению смысла, порождают некую простран-
ственно-временную реальность, которая не является 
ни линейной, ни плоскостной.

Повествовательная структура и хронология не от-
ражают реальность, а являются лишь литературны-
ми условностями, приемами, мимесисом. В этом суть 
любого симулякра. Однослойная, линейная хроно-
логия не является единственной или даже преоб-
ладающей пространственно-временной константой. 
Скорее, это только одна из многих пространствен-
но-временных реальностей в едином повествовании. 
Постмодернистский роман не отбрасывает катего-
рию времени, а модифицирует ее: он децентриру-

Линейная и нелинейная полифония в постмодернистском романе Джона Фаулза...
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ет время [Derrida] или, скорее, рассматривает кате-
горию времени как «невремя» или «безвременье», 
смещая акцент с пребывания во времени (линей-
ность) на осознание времени (нелинейность). Такая 
децентрация времени утверждает «свободную игру» 
или, по Жаку Дерриде, «игру структуры», когда, «на-
правляя и организуя последовательность системы, 
центр структуры допускает игру элементов внутри 
целостности ее формы» [Derrida].

Поливариантная временная отнесенность пове-
ствования и бинарная структура сюжета проявляются 
и в наличии двух концовок романа. Глава 60 предлага-
ет первый из двух возможных финалов, соответству-
ющий викторианскому роману. Чарльз находит Сару 
и узнает о своей дочери Лалаге: One head comes to 
rest beneath the other; <…> after a compressed eternity, 
<…> Shall I ever understand your parables? The head 
against his breast shakes with a mute vehemence. («Го-
лова любимой на моей груди; и сжатая в секунды веч-
ность… Пойму ли я когда-нибудь все ваши аллегории? 
В ответ она только с жаром качает головой») [Fowles: 
439; Фаулз: 487]. Авторский тон повествования и эмо-
циональное наполнение этого финала подразумевают, 
что двое нашли друг друга, достигли некого понима-
ния, им уготовано «совместное будущее».

Однако глава 61 предлагает измененную версию 
этого финала, наличие которой автор сам объясняет: 
I have returned <…> to my original principle: that there 
is no intervening god beyond whatever can be seen; <…> 
thus only life as we have, within our hazard-given abilities, 
made it ourselves. («Я вернулся к моему исходному те-
зису: божественного вмешательства не существует… 
И следовательно, нам остается только жизнь – такая, 
какой мы, в меру своих способностей (а способности – 
дело случая!), ее сделали сами») [Fowles: 445; Фаулз: 
494]. В одной из последних сцен Чарльз наконец по-
нимает, что он не может быть с Сарой и должен вер-
нуться в Америку. Когда Чарльз выходит из дома, ав-
тор даже не может однозначно ответить, наблюдает 
ли за ним Сара из окна.

Финальная двусмысленность множественных кон-
цовок твердо подчеркивает превалирующий тезис Фа-
улза: реальность иллюзорна и изменчива и является 
лишь отражением смыслов автора, читателя, мысли-
теля, а смысл вытекает из свободы мыслить и нова-
торства идей. Разные концовки романа завершают 
соответствующее повествование. Менее экстрава-
гантный вариант конца романа соответствует завер-
шенному в главе 60 викторианскому роману. Более 
экспериментальный вариант главы 61 завершает со-
временный роман Сары Вудрафф, роман-манипуля-
цию с обязательным участием читателя. Повествова-
ние в романе не столько устанавливает смысл, сколько 
опосредует смысл через манипуляции временем, сю-
жетом, полифонией голосов персонажей и формой.

В результате проведенного анализа сюжета и зна-
ково-символического наполнения исследования мож-
но сделать вывод, что время в «Любовнице француз-
ского лейтенанта» существует не только как линейный 
элемент, синонимичный фабульной хронологии, 
но и как вторичная гипотетическая функция разруше-
ния структуры. Смысл строится внутри и через мно-
жество временных плоскостей, которые одновременно 
являются линейным прошлым, настоящим, предвос-
хищенным будущим и нелинейным «вневременьем». 
В романе Дж. Фаулза времена существуют для тек-
ста, автора и читателя через поиск смысла или диалог 
между тем, что известно, и тем, что еще не извест-
но, но может быть постигнуто. Результат нахожде-
ния смысла создает нелинейную вневременную по-
лифонию голосов и смыслов. Таким образом, с точки 
зрения автора-писателя (Фаулза), – полифония всегда 
линейна, то есть запланирована и осознанна, с точ-
ки зрения автора-персонажа и автора-повествователя, 
а также читателя и персонажей, – полифония нелиней-
на и существует вне определенного пространства-вре-
мени. Постмодернизм не дискредитирует линейную 
темпераментность: он только бросает вызов линей-
ности лишь как преобладающей структурной моде-
ли, поскольку оперирует многомерностью времен-
ных планов.

Исследование полифонии в литературоведческом 
аспекте раздвигает смысловые фреймы этого поня-
тия и актуализирует сам процесс реализации поли-
фонических текстов как выражения философии ав-
тора, расширяет представление о полифонической 
содержательной стороне постмодернистского худо-
жественного текста и раскрывает воплощение кате-
горий авторства, пространства и времени в тексте. 

Примечания
1 Здесь и далее дается перевод текста романа 

М. Беккер и И. Комаровой (по изданию: Фаулз Дж. 
Любовница французского лейтенанта / пер. с англ. 
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2002. 512 с.).

2 – Он спит и видит сон, – сказал Двойняшечка. – 
И как ты думаешь, кого он видит во сне?

– Этого никто не может знать, – ответила Алиса.
– Он видит во сне тебя! – воскликнул Двойняшеч-

ка, с торжеством захлопав в ладоши. – А если он пере-
станет видеть тебя во сне, как ты думаешь, что будет?

– Ничего не будет, – сказала Алиса.
– А вот и будет, – самодовольно возразил Двойня-

шечка. – Будет то, что тебя не будет. Ведь если он ви-
дит тебя во сне, ты просто одно из его сновидений.

– И если Короля разбудить, – вмешался Двойню-
шечка, – то его сновидениям конец, и ты – фук! – по-
гаснешь, как свечка!

– Нет, не погасну! – возмущенно крикнула Али-
са [Фаулз: 424].
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