
UWM Olsztyn Acta Polono-Ruthenica XXVI/1, 2021
ISSN 1427-549X

DOI: https://doi.org/10.31648/apr.6431

Дата подачи статьи: 10 октября 2020 г.
Дата принятия к печати: 09 января 2021 г. 

РАССКАЗ ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ  
В ИГРОВОЙ ПОЭТИКЕ В.В. НАБОКОВА: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАГЛАВИЯ

Гаяне Мальцева
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Россия 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0136-2583
e-mail: maltseva_g@bsu.edu.ru

Аннотация: В статье представлен интерпретативный анализ особенностей 
заглавия рассказа В.В. Набокова Весна в Фиальте сквозь призму игровой поэтики. 
Заглавие определяется как сильная текстовая позиция, знак, дающий не только пред- 
но и после понимание текста читателем. Заглавие Весна в Фиальте рассматривается 
как ключевой элемент игровой поэтики произведения. Фонетические, лексические, 
семантические компоненты заглавия участвуют в построении определенной ассо-
циативной цепи, дающей возможность разгадать авторский замысел. Отдельному 
анализу в статье подвергается авторский топоним Фиальта, рассматриваемый  
в пространственном ключе. Центральным звеном анализа является сопоставление 
ассоциативных рядов, связанных с образами Нины и фиалки. Важное место в игровой 
поэтике произведения занимает прием кумуляции. Данные, полученные в ходе нтер-
претационного анализа, могут дополнить результаты исследований русскоязычного 
периода творчества В.В. Набокова, специфики игровой поэтики его произведений
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Abstract: The article examines the features of the title of the story Spring in Fialta 
by V.V. Nabokov through the prism of game poetics. The title is defined as a strong text 
position, a sign that gives not only pre- but also post-understanding of the text by the reader. 
It is proved that in Spring in Fialta the title is the key to decoding the game poetics of the 
work. Phonetic, lexical, and semantic components of the title are involved in the construction 
of a certain associative chain that makes it possible to unravel the author’s idea. Nabokov’s 
toponym Fialta, considered in a spatial way, is analyzed separately in the article. The title 
units form an associative network that unfolds in the text: spring-youth-love-happiness-Par-
adise. The Central element of the analysis of the title in the game poetics of the story is the 
comparison of associative series associated with the images of Nina and violets. Violet in 
Spring in Fialta – is a metaphorical image of Nina confirmed by the postscriptum of the 
story. The structure of the title is characterized as cumulative, which implies accumula-
tion, stringing of elements, emories, images. For example, the playful poetics Manifests 
itself through a peculiar geometric shape, where a circle each circle contains a circle  
of smaller diameter, and in the center of this text space forms the image of Nina. The title 
in the game poetics of V.V. Nabokov’s works is considered as an architectural design: the 
reader needs to unravel the relationship of its components (sounds, words, and meanings). 
Created by purely linguistic means, a kind of universal header construction is the key  
to decoding the text by the reader.
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Заглавие – важный знак, дающий читателю предварительное понимание 
текста. Этому значимому структурному элементу текста уделяется серьезное 
внимание в современной лингвистике. Читателя привлекает двойственность 
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заглавия: оно автосемантично, то есть является самостоятельной текстовой 
единицей, с другой стороны – синсемантично, так как связано с текстом  
и является его частью. 

В связи с тем что «для всестороннего анализа языка того или иного поэ-
тического целого недостаточно знать отдельные конструктивные элементы 
текста – необходимо определить их место в художественно-речевой системе 
всего поэтического речемыслительного континуума» [Чумак-Жунь 200, 23], 
смысловая наполненность заглавия как конструктивного элемента текста 
выясняется через анализ художественного дискурса.

Функциональный и смысловой потенциал заглавия исследуется в рабо-
тах ученых-лингвистов. Так, А.М. Пешковский в книге Русский синтаксис  
в научном освещении (1914) характеризует заглавие как важный элемент 
читательского восприятия текста, как «намек» на «содержание или даже 
сжатое выражение его» [Пешковский 2001, 46].

В Поэтике заглавия С.Д. Кржижановского дается не только анализ,  
но выделяются функции и ключевые аспекты, связанные с природой загла-
вия. Заглавие стоит в начале единого комплекса текста и «вправе выдавать 
себя за главное книги», «поскольку оно, в параллель обложке, облегает текст 
и смысл» [Кржижановский 1931, 4]. 

Дискурсивный подход в современной лингвистике связан с изменением 
взгляда на художественный текст, который становится срединным звеном 
коммуникации автора и читателя. Так, текстоцентрический принцип в опре-
делении статуса заглавий поддерживает Н.А. Кожина, рассматривая загла-
вие как знак, сильную текстовую позицию с фиксированным положением 
[Кожина 1986, 3]. В работах Л.Л. Сауленко заглавие определяется с позиций 
литературной традиции, как «конденсат историко-литературного контекста» 
[Сауленко 1984, 90]. Прагматический аспект в определении статуса загла-
вия учитывается В.И. Тюпой. Заглавие для ученого «не является простым 
индексом знакового комплекса, но всегда – символом некоторого смысла» 
[Тюпа 2001, 115].

В русскоязычном творчестве В.В. Набокова семантическое ядро произ-
ведения формируется в рамках игровой поэтики, которая в произведении 
проявляется «на двух уровнях: структуры и языка» [Люксембург 2004, 510]. 
Заглавие часто является звеном игровой поэтики, требующим детального 
пояснения текстом и интерпретации посредством игровых приемов. Деко-
дирование произведения начинается с заглавия, так как «название обычно 
сообщает о содержании (если только при этом не используются ирония или 
другие риторические приемы)» [Эко 2007, 40]. Наглядно игровую функцию  
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заглавия рассмотрим на примере названия рассказа В. Набокова Весна  
в Фиальте [далее: ВФ], включенного в одноименный сборник, впервые 
вышедший в Нью-Йорке в 1956 г. Весна в Фиальте – одна «из лучших вещей 
Набокова в отношении слога и композиции» [Барабтарло 2011, 261], одно 
из любимых произведений самого автора [Бойд 2010, 497]. Исследователи 
творчества В.В. Набокова отмечают, что название произведения вырастает 
«из панорамных подробностей этого времени года в этом именно месте» 
[Барабтарло 2011, 263]. 

Игровые принципы организации текстового пространства действуют  
и в его рамочном компоненте – заглавии, которое выступает как квинт-эссен-
ция текстового смысла, ключ к его декодированию. Мерцательный характер 
набоковской прозы допускает множество интерпретаций в целях вовлечения 
читателя в игровые отношения с текстом.

Особенностью данного заглавия является изобретение авторского топо-
нима – Фиальта, который, по мнению Б. Бойда, является «контаминацией 
названий адриатического Фиюма и черноморской Ялты» [Бойд 2010, 496–497].  
Этой же версии придерживается и Е. Барабтарло: «…Фиальта, слепленная 
из Фьюме и Ялты…» [Барабтарло 2011, 263]. Но никаких комментариев со 
стороны В.В. Набокова по этому поводу нет. В самом тексте рассказчик 
говорит о городке так: «… во впадине его названия мне слышится сахари-
сто-сырой запах мягкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя 
внятное, звучание Ялты…» [ВФ, 305]. «Впадина» названия – зияние [иа], где 
происходит смена нисходящего звучания на восходящее ударное. Звуковые 
ассоциации играют важную роль: в звучании одного слова слышится другое, 
что порождает воспоминания, становится толчком, генератором прошлого. 
Звуковой комплекс [иа] встречается в четырех важных позициях нарратива: 
весна, Фиальта, Нина, фиалка. Рассмотрим одно из направлений ассоции-
рования, связанное со звуковым комплексом [иа] и семантикой компонентов 
заглавия.

Описанный С. Давыдовым принцип матрешки в построении текстов  
В.В. Набокова характерен и для данного заглавия. Оно построено по прин-
ципу «одно в другом», то есть как матрешка в матрешке: весна, которую 
представляет рассказчик читателю, заключена в Фиальте, несуществую-
щем городе, фантоме [Давыдов 2004]. Весна ассоциируется с любовью рас-
сказчика – Ниной, Нина – с фиалкой, а весь этот ценный для героя багаж 
упаковывается в несуществующий город – Фиальту – силой и волшебством 
памяти, дабы не исчезнуть никогда. «Тенью жизни духа человека может быть 
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образ, оставшийся в памяти другого человека» [Карпович 2000, 7]. Именно 
память оживляет прошлое и перечеркивает смерть главной героини, погиб-
шей в автокатастрофе.

Так как прямого денотата топоним Фиальта не имеет, то звучащий образ 
ее для читателя складывается из репрезентированных рассказчиком фиалки 
и Ялты. Хотя фиалка – весенний цветок, и, скорее, относится к семантиче-
скому полю ‘Весна’, одновременно входя в семантическое поле ‘Фиальта’. 

О. Лекманов характеризует слово Фиальта в названии рассказа так: 
«вспомнив, что в одном из эпизодов рассказа автор говорит об “оранжерей-
но-влажной сущности Фиальты”, и сопоставив эту характеристику с тем 
местом в Даре, где речь идёт об „оранжерейном рае прошлого”, мы поймём, 
что набоковская Фиальта — это своеобразный субститут земного рая для 
героя и героини, от которого они легкомысленно и преступно отказываются» 
[Лекманов, online].

Итак, единицы заголовка предполагают ассоциативную сеть, кото-
рая разворачивается в тексте: весна – молодость – любовь – счастье – рай. 
Посредством того, что весна рассказчика ограничивается Фиальтой, то и она 
приобретает границы, не выходит за круг города-фантома. Таким образом, 
заглавие формально представляет синтагму, где оним Фиальта подчиняется 
существительному весна, содержательно же, семантически – поле Фиальта 
вмещает в себя поле весна, которое является его составной частью. 

Нежным ядром, точкой соприкосновения двух этих семантических 
полей (подобно тому, как игла, проходя через бабочку, навсегда соединяет ее 
с поверхностью в одной точке) является сема ‘фиалка’, которая входит в оба 
поля. Фиалка в семантическом поле Фиальты – ассоциативная составляю-
щая в сугубо авторском восприятии, как и сама Фиальта – сугубо авторский 
топоним. В семантическом поле весна фиалка занимает прочную позицию 
как символ весны, цветок весны. И в структуре заглавия компонент [фиал] 
находится в центре между [весна] и Фиаль[те], то есть в центре и весны,  
и Фиальты. 

Фиалка в Весне в Фиальте – метафорический образ Нины, что под-
тверждается post-skriptum, при чтении текста. Цветок упоминается в рас-
сказе дважды (помимо его отзвука в заглавии). Первый раз имплицитно, 
когда рассказчик говорит о своих ассоциациях по поводу названия города: 
«…сахаристый запах мелкого, темного, самого мятого из цветов» [ВФ, 305], 
в другой раз в конце рассказа, когда цветок появляется в руках героини: 
«Откуда-то появился у нее в руках букет темных, мелких, бескорыстно 
пахнущих фиалок…» [ВФ, 321]. Обращает внимание обилие диминутивов, 
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повторяемость характеристик мелкий и темный в описании Нины («малый 
рост» [ВФ, 307]; «маленькое склоненное очертание» [ВФ, 308]; «маленьком 
скуластом лице» [ВФ, 309]; «маленькая узкоплечая женщина с пушкинскими 
ножками» [ВФ, 315]; «шатеночка» [ВФ, 315]).

Характеристика мятый (поддавшийся деформации, не сопротивля-
ющийся) перекликается с бескорыстно (не сопротивляться – отдаваться; 
даром) и совпадает с особенностями характера Нины. Можно сказать, что  
в отношении героини «мятость» – следствие ее бескорыстности, отзывчиво-
сти: каждый пользуется ее «откровенной пылкостью» [ВФ, 307], ее способ-
ностью и желанием приспосабливаться к другому, «деятельным участием, 
точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, 
которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни» 
[ВФ, 308-309]. Связанная с мужем «крепкой каторжной дружбой» [ВФ, 318],  
то есть отдающая, себя, действующая на благо ему без взаимности, Нина  
и есть фиалка – бескорыстно пахнущий цветок, маленький, темный  
и мятый… Учитывая двойственность, мерцательный характер смыслового 
наполнения текста, следует учитывать данный ассоциативный ряд Нина  
– фиалка наряду с предложенным в работах набоковедов – Нина – бабочка. 
Так, в диссертации Ким Юн Эн Нина и бабочка символизируют «вечную кра-
соту» [Ким Юн Эн 2005, 5], за сопоставлением стоит образ: сам автор, «пере-
водящий Нину в „коробок” своего текста», как бабочку [Долинин 2018, 188]. 

Вышесказанное позволяет охарактеризовать структуру заголовка  
(и текста в целом) как кумулятивную. Кумуляция – не просто накапливание, 
а нанизывание элементов-воспоминаний, образов. Кумуляция как способ 
организации пространства текста тесным образом связана с принципом мат-
решки, предложенным С. Давыдовым. У В.В. Набокова кумуляция отличается 
таким признаком, как замкнутость в форме круга, где каждый круг содержит 
в себе круг меньшего диаметра. В центре – ядро повествования, самая уда-
ленная во времени и пространстве точка, которая в ходе повествования ста-
новится близкой, живой, теплой – это Нина, нежная и бескорыстная фиалка. 

Круги располагаются следующим образом: 1. Милан, где рассказчик из 
газеты узнает о смерти Нины, что и является началом кумуляции, толчком 
для разворачивания воспоминания; 2. Фиальта, город-фантом, где рассказ-
чик раскрывается «как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая 
все…» [ВФ, 305]. 

Прием кумуляции обнажен самим автором в словах рассказчика:  
«…назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повто-
ряя все накопление действия с начала вплоть до последнего добавления, 
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как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед» 
[ВФ, 307]. Воспоминание движется как бы против часовой стрелки, «назад 
в прошлое». Раскрывшись, «как глаз», в месте последней встречи, рассказ-
чик кумулирует эпизоды-встречи от последней к предпоследней и т.д.,  
в конце воспоминания опять вернувшись к последней встрече в Фиальте, 
чтобы окончательно сомкнуть восмпоминание в круг и выйти из него  
– «…на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый авто-
мобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, 
влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка», (…) и Нина (…) оказалась 
все-таки смертной» [ВФ, 322]. 

Кумуляция поддерживается и семантикой предлога «в» в заглавии 
(«Весна в Фиальте»): весна, ассоциирующаяся с неземной любовью Нины 
заключена в неземном, несуществующем городе. Кумуляция обнажает отно-
шение рассказчика к Нине: настоящая любовь героя выражается в желании 
навсегда оставить этому миру «живую» Нину, сохранить ее силой воспоми-
нания, то есть «упаковать» все, с ней связанное, в памяти.

Круг Фиальты отличается от круга Милана как прошлое и настоящее, 
реальность и ирреальность, так как Милан для героя – пространство его 
физического существования, Фиальта – место духовного и творческого бытия.

Круг Фиальты связан с мотивом пути и включает в себя другие мотивы: 
Лужское имение – Берлин – пиренейский городок – Париж. Но для героя 
они не имеют значения: «… все эти города, где нам рок назначил свидания, 
на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть 
бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других 
доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что 
упоминать о них было почти безвкусно» [ВФ, 309]. Реальные города – бута-
фория, идеальное место, рай, несуществующая Фиальта реальна для рас-
сказчика. Круг Фиальты погружен в весну как символ любви и молодости, 
которые проходят безвозвратно, то есть весна, как и Фиальта, находятся за 
гранью реального мира героя. Фиальта начинается дорогой с объявлением  
о приезде в город бродячего цирка и заканчивается дорогой, уже за городом, 
где Нина погибает в автомобильной катастрофе, вызванной столкновением 
с фургоном бродячего цирка.

Ядерная точка всех кругов воспоминания и центр мысленного потока 
рассказчика – Нина. Рассказчик, «раскрываясь как глаз», действует как линза 
оптического прибора, через череду кругов пробираясь, увеличивая перед 
читателем далекий, реально уже не существующий, образ Нины. 
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Кумуляция связана с элементами пространства и времени и, как точно 
отмечает Ким Юн Эн, «в рассказе Весна в Фиальте время не движется, как 
в прозе, а кажется приостановленным, как в поэзии» за счет наложения хро-
нотопов настоящего, будущего и прошлого [Ким Юн Эн 2005, 13]. 

Вся эта информация компактно размещена в заглавии. Буквы для писа-
теля-синестета – строительный материал для сооружения «говорящих» кон-
струкций, они, соединяясь, играют значениями, мерцают звуками, выстра-
иваясь в загадочный смысл, призванный разбудить творческий потенциал 
читателя.

Таким образом, структура названия содержит в себе свернутый текст. 
Основной смысл, идея рассказа кумулированы в заголовке.

Категория игры в рассказе Весна в Фиальте проявлена в матричной 
структуре заголовка (и текста в целом). Говоря матричная, мы основываемся 
на исходном значении слова (matrix – «первопричина»), имея в виду, что 
структура рассказа многокомпонентна, кроме крупных блоков декодирова-
ния («матрешка в матрешке»; кумуляция; аллюзии, полисемия), читателю 
предоставлены самые мелкие ее элементы (звук и буква) как имеющие суще-
ственное значение в понимании текста. Заголовок Весна в Фиальте не может 
быть декодирован без фонетического анализа, без внимания к гармоничному 
расположению звуков [иа], обозначенному рассказчиком как «впадина»; без 
внимания к ритму прозаического заглавия, укладывающегося в определен-
ный стихотворный размер – ямб, – самый распространенный в пушкинском 
наследии, аллюзиями из которого наполнено все творчество В.В. Набокова.

 Заголовок в игровой поэтике произведений В.В. Набокова следует рас-
сматривать как некий архитектурный замысел: читателю требуется разга-
дать соотношение его составных частей (звуков, слов и значений). Созданная 
исключительно лингвистическими средствами некая универсальная кон-
струкция заголовка должна быть угадана читателем, дабы через нее познать 
глубинную мысль автора, философский фундамент текста.
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