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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов интерсемиотическо-
го перевода на материале романа Р. Риггза «Дом странных детей». Основное 
внимание уделяется особенностям сосуществования разных кодов в одной 
эстетической среде. Выявлено, что использование автором разнотипных 
знаковых систем выполняет функцию сюжетной организации романа. 
Кроме этого, фотоснимки, сопровождающие текст, значительно обогащают 
рецептивные ресурсы произведения. Одним из основных уровней взаимо-
действия литературы и  фотоискусства признан уровень художественной 
образности, благодаря которому реализуется поликодовость произведения.
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Современный литературный процесс характе-
ризуется экспансией художественных способов 
выражения. В  связи с  этим особую актуальность 

приобретает явление перекодирования образов одной 
знаковой системы на  образы другой. Следует обратить 
внимание на  то, что результатом такой перекодиров-
ки может быть как синтез разных видов искусств, так 
и адаптация отдельных художественных элементов в но-
вой эстетической среде.

На  протяжении исторического развития литера-
турной мысли было сделано много попыток осмысле-
ния сложного процесса взаимодействия разных худо-
жественных систем. Так, еще в  трактате Г. Э. Лессинга 
«Лаокоон, или о  границах живописи и  поэзии» (1766) 
находим теоретическое обоснование проникновения 
изобразительного искусства в  искусство слова. Ученый 
утверждает функцию подражания реальности, которая 
является общей для этих видов искусства, но настаивает 
на разных способах её реализации [1].

Проблема взаимодействия разных художественных 
систем актуализировалась в  эпоху Романтизма. «Фан-
тазии об  искусстве» В. Г. Вакенродера провозглашают 

культ музыкального искусства, который пронизывает 
все проявления реальности [2]. Идею музыкальности 
продолжили развивать Л. Тик, Э. Т. Гофман, Ф. Шлегель 
и В. Шеллинг. Так, у Э. Т. Гофмана часто встречаем музы-
кальные элементы в  содержании (диалог «Поэт и  ком-
позитор» из «Серапионовых братьев», новелла «Кавалер 
Глюк») и на уровне структуры произведения (фрагменты 
сонатного построения в  «Житейской философии кота 
Мурра»). Также английский поэт У. Блейк мастерски со-
единял в своих произведениях поэзию и живопись, сам 
создавая иллюстрации к своим стихотворениям.

Обращение литераторов к  средствам других видов 
творчества свидетельствует о  поисках «идеального» 
искусства. Характеризуя специфику романтических воз-
зрений, Н. Я. Берковский обращает внимание на  то, что 
«Мечта о  слиянии искусств составляет важный мотив 
у всех иенских романтиков — она засвидетельствована 
высказываниями и Новалиса, и Тика, и Вакенродера. По-
стулаты «синтеза» проходят через всю эстетику роман-
тизма. Характерно для романтической эстетики то, что 
она с  большей последовательностью, чем остальные 
эстетические учения ХVIII  века, строится как всеобщая 
теория искусства, что живопись, музыка, поэзия, архи-
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тектура рассматриваются у  романтиков как явления 
единого художественного мышления» [3, с.  76]. Такое 
замечание подтверждает романтические идеи о генети-
ческом родстве и органическом взаимодействии разных 
видов искусств.

А. Шлегель, изучая природу искусства, писал о сбли-
жении его видов и  тяготении к  взаимопроникновению. 
Такую тенденцию наблюдали и  ученые на  протяжении 
всего ХХ века (К. Вайс «Симбиоз искусств» (1936), К. Кан-
тор «Тысячеглазый Аргус: искусство и  культура» (1990), 
К. Шахова «Изобразительное искусство и  литература» 
(1987) и др.).

Ученые Тартуско-московской школы (Ю. М. Лотман, 
Б. М. Гаспаров, Б. А. Успенский) понимали искусство как 
семиотическую систему. Так, Ю. М. Лотман культуру счи-
тал целостностью, которая моделируется благодаря 
синтезу отдельных семиотических систем [4. с. 516]. Ли-
тературоведческая мысль последних десятилетий сфо-
кусировала свое внимание на расширении границ худо-
жественного произведения. В  связи с  этим появляется 
понятие интерсемиотики.

Семиотическую природу взаимоотношений эле-
ментов разных художественных систем раскрывает 
и  Н. Б. Мечковская в  труде «Семиотика: Язык. Природа. 
Культура»: «Искусство как вторичная моделирующая си-
стема представляет собой знаковые системы, которые 
отражают (моделируют) определенные фрагменты ре-
альности и  в  результате функционирования порожда-
ют произведения (последовательности знаков, то  есть 
тексты, в  семиотическом смысле слова), реализующие 
коммуникативно-познавательные возможности отдель-
ных семиотик. В данном контексте культура — это орга-
низованная система вторичных моделирующих систем 
(кодов), которые используют различные формальные 
и материальные средства для кодирования определен-
ного содержания, в общем, сводится к «картине мира», 
то  есть мировоззрения социума. Эти различные коды 
соотносятся друг с другом по способу перевода с языка 
на язык через общий содержательный план, служит язы-
ком-посредником [5, с.  77, 92]. Взаимодействие разных 
кодов является своеобразной культурной тенденцией, 
отвечающей на запросы современности.

Точная характеристика интерсемиотичности дана 
в работе «Лексикон общего и сравнительного литерату-
роведения»: «Интерсемиотика — перекодировка, пере-
вод созданных в одной знаковой системе образов на об-
разы другой системы» [6, с. 229].

Состояние литературного процесса на современном 
этапе развития открывает возможности для исследова-
ния специфических художественных факторов. Наличие 

способов выразительности, соответствующих требова-
ниям времени, свидетельствует об  активном формиро-
вании межвидовых творческих образований, которые 
определяют перспективу дальнейших исследований яв-
ления интерсемиотичности.

Притяжение литературы к  новым формам вырази-
тельности объясняется необходимостью определить тот 
пласт реальности, который до сих пор находится в дви-
жении. Провести четкую линию, которая разграничива-
ла бы определенные виды искусства, невозможно, и по-
пытка выявить элементы, которые способствуют синтезу, 
является весьма перспективной.

Рассмотрим взаимодействие литературного произ-
ведения с  фотографией. Искусство фотографии на  пер-
вом этапе своего становления стало удовлетворением 
потребности человечества фиксировать время. Отра-
жая реальную действительность, фотография со време-
нем проникает в глубины бытия, позволяет проникнуть 
в суть того или иного явления.

Взаимодействие между фотоискусством и  искус-
ством слова в своих трудах осветили А. Вартанов, С. Зон-
таг, А. Лапин, А. Михалкович, В. Стигнеев, Р. Краусс и дру-
гие исследователи.

Фотохудожник выражает свое видение мира с помо-
щью различных приемов — свет, ракурс, умение тонко 
выбрать момент съемки на интуитивном уровне. «Фото-
графия» с греческого означает «светопись», что отража-
ет технические особенности процесса. С  точки зрения 
композиции основа фотографии — линии. Они, вместе 
с  тональностью, передают эмоциональность и  динами-
ку фиксированного «сюжета» (изображения), заставляют 
зрителя думать и  чувствовать. Линии силы — это кон-
туры объектов, расположенных на  снимке. С  помощью 
линий, оттенков, ракурсов фотограф способен управ-
лять взглядом зрителя, направляя его на важные детали 
снимка.

С. Зонтаг отмечает: «С течением времени много фо-
тографий приобретают своеобразную ауру. В  отличие 
от картин или стихов, которые не становятся лучше про-
сто потому, что постарели, все фотографии, если они до-
статочно старые, интересны и трогательны. Не было бы 
ошибкой сказать, что нет плохих фотографий, — есть 
только менее интересные, менее уместные, не  такие 
загадочные [7, с. 133]». Следовательно, можно говорить 
о  том, что фотография представляет собой воспомина-
ние, которое реализуется только благодаря возмож-
ности «перепрыгивать» с  одной временной плоскости 
в  другую. Таким образом возникают благоприятные ус-
ловия для насыщения фотоснимка новыми качествами 
и элементами того или иного периода времени.
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С  точки зрения соединения образцов искусства 
фотографии с  литературным произведением особого 
внимания заслуживает творчество Рэнсома Риггза — 
современного американского писателя и  сценариста. 
Популярность автору принесла трилогия, которая пре-
зентует читателю невероятный мир не совсем обычных 
детей. Трилогию составляют три книги: «Miss Peregrine’s 
Home for Peculiar Children», «Hollow City: The Second 
Novel of Miss Peregrine’s Children.», «Library of Souls» («Дом 
странных детей» (2013), «Город пустых. Побег из  дома 
странных детей» (2014), «Библиотека душ. Нет выхода 
из  дома странных детей» (2015). Художественной осо-
бенностью трилогии является сопровождение повество-
вания старинными фотографиями, коллекционирование 
которых автор считал своим хобби. Изначально Р. Риггз 
планировал напечатать альбом своей коллекции сним-
ков, но вскоре возникла идея создать сюжет на основе 
этих фотографий. Так на свет появляется «Дом странных 
детей», который быстро попадает в список бестселлеров 
«Нью Йорк Таймс» и приносит известность своему твор-
цу.

Особенностью художественного стиля Р. Риггза сле-
дует считать сочетание двух различных знаковых си-
стем — литературы и  фотографии. Автор подкрепляет 
сюжетные коллизии реальным изображением. Пред-
ставляется интересным определить характер реализа-
ции интерсемиотического подхода в  художественном 
мире первой части трилогии автора.

Образцы фотоискусства взаимодействуют с сюжетом, 
образуя благоприятную рецептивную ситуацию. Поле 
ассоциаций, которое возникает в  процессе восприя-
тия произведения, выполняет сближающую функцию. 
Определенный ассоциативный ряд образует целостную 
систему знаков, способных нести в  себе обобщающие 
свойства, восстановление в  памяти образа по  законам 
ассоциативной смежности, уподобления или контраста. 
Такой принцип побуждает к переносу идеи в плоскость 
реализации другими средствами. В  результате пости-
жения выразительных ресурсов одного вида искусства 
другим происходит взаимодополнение и «переработка» 
по спирали, на каждом витке которой раскрываются но-
вые аспекты изображаемого.

Роман «Дом странных детей», который открывает ав-
торскую трилогию, иллюстрируют 44 фотографии. Пове-
ствование начинается с  воспоминаний главного героя 
Джейкоба о  раннем детстве, которое наполнено фан-
тастическими историями дедушки. Абрахам Портман, 
дедушка героя, рассказывает внуку невероятные исто-
рии о странных людях. Когда мальчик перестает верить 
в реальность историй, дедушка предоставляет ему сво-
еобразное документальное подтверждение — фотогра-
фии, на  которых изображены люди со  сверхспособно-

стями. Так, рассказ о невидимом мальчике сопровождает 
фотография костюма, пространственное расположение 
которого предполагает, что он надет на человека, в дан-
ном случае невидимого.

Вводная сцена диалога внука и  дедушки построена 
на  приеме предоставления доказательств в  виде фото-
графий. Дальше автор продолжает использовать вы-
бранный путь, часто воспроизводя внешность персона-
жей сначала благодаря вербальному описанию, а позже 
предоставляя конкретное фотографическое изображе-
ние. Следует обратить внимание на то, что из 44 предло-
женных автором фотографий 32 являются изображением 
людей. Таким образом, читатель визуально знакомиться 
со всеми персонажами.

«Дом странных детей» Р. Риггза демонстрирует сю-
жетообразующую роль мотива воспоминания. Вводные 
диалоги между главным героем Джеком и его дедушкой 
построены на принципе обращения к прошлому. Веще-
ственным доказательством служат фотографии, которые 
раскрывают подлинность мира, о котором мальчик слы-
шал много историй. Воспоминания дедушки способству-
ют личностной идентификации героя и попыткам опре-
делить пути дальнейших действий.

По  своей природе фотография имеет документаль-
ный характер. Попадая в  поле эстетической деятель-
ности, она усиливает процессы восприятия. Изображе-
ние, сопровождающее художественный текст, делает 
его более рецептивно открытым. Взаимодействие двух 
кодовых систем формирует новое эстетическое поле, 
в рамках которого реализуется процесс смены изобра-
жаемых в произведении событий. Здесь прослеживается 
схожесть с кинематографом, в котором имеет место сме-
на кадров и  вербальные характеристики изображения. 
В этом смысле можно говорить о кинематографичности 
прозы Р. Риггза. Видимо, на  его мастерство писателя 
не мог не наложить отпечаток тот факт, что он является 
профессиональным режиссером и сценаристом.

Острота сюжета усиливается посредством визуали-
зации при помощи фотографий внешности персонажей 
или обстановки, которая их окружает. Примечатель-
но, что автор сначала помещает фотографии, а  потом, 
несколькими страницами позже или в  другой части 
повествования, дает их словесное описание. Так, еще 
до начала описания путешествия Джека, благодаря фото-
графиям мы имеем представление о том, как выглядели 
странные дети: невидимый Миллард, Виктор и Бронвин, 
демонстрирующие невиданную силу, загадочная мисс 
Сапсан и другие. Поэтому, когда автор ведет повествова-
ние о пребывании Джека в дом странных детей, читателю 
остается только узнавать знакомых ему по представлен-
ным ранее фотографиям героев. Переплетение времен-
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ных и  пространственных характеристик произведений 
Р. Риггза делает сюжет более приближенным к реально-
сти, визуализируя путешествия. Такая особенность фо-
кусирует внимание реципиента на сюжете, не отвлекая 
на попытки «нарисовать» образ.

Основная задача визуализированного текста Р. Ригг-
за — создание целостной действительности. Фотомате-
риал представляет ряд ассоциаций с  перспективой их 
развития в сознании реципиента. Перед читателем раз-
ворачиваются мировоззренческие позиции и духовные 
поиски автора, выраженные в органическом сочетании 
двух художественных форм.

Таким образом, художественное своеобразие «Дома 
странных детей» Р. Риггза раскрывается посредством 

явления интерсемиотичности. Одним из основных уров-
ней взаимодействия литературы и фотоискусства можем 
считать уровень художественной образности, благодаря 
которому реализуется поликодовость произведения. 
При перекодировке между системами с  различными 
видами знаков принципы построения образных харак-
теристик, индивидуальные для каждого вида, проявляют 
способность трансформироваться, объединяя свои уси-
лия для создания сложных синтетических художествен-
ных структур. Так, наличие фотографии в  первой части 
трилогии Р. Риггза создает визуальную иллюзию, пере-
носит читателя в атмосферу, которая присуща всему по-
вествованию, и  ускоряет процесс читательской адапта-
ции в ней. Стоит заметить, что изображение и словесное 
выражение идеи воспринимаются в единстве, дополняя 
друг друга.
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