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тобиографии и художественной прозы. Обращение к этой тематике объясняется 
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Abstract:
The article deals with the works of two world famous authors: Joseph Brodsky 

and Orkhan Pamuk. The study investigates the meeting points of their autobiography 
and fiction. The authors address the topic related to the typical of the last decades 
“biographical boom” and the passion for memoirs. The analysis done in the study 
expands the scope of understanding a biography by searching for its new forms 
and examples. They are associated primarily with the postmodernist paradigm 
represented by the works of Michel Foucault, Julia Kristeva and Roland Barthes.
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Введение.
В последние десятилетия гло-

бальной литературной ситуации 
возник характерный биографиче-
ский бунт – писательское увлечение 
мемуарами, получившее свое терми-
нологическое обозначение – «жизне-
описание». Эта сфера литературного 
пространства все больше расширяет-
ся за счет рассмотрения новых форм 
и приемов жанра. Практически при-
вычным стало слово автофикшн, 
придуманное французским писа-
телем Сержем Дубровским [1]. Со-
единение awto и fiction носит оксю-
моронную природу и переводится 
разноречиво: «автобиографический 
роман», «романтизированная авто-
биография» и «вымышленная био-
графия». В русском научном языке 
закрепился именно вариант «авто-
фикшн». Первые теоретики литера-
туры связывают закрепление этого 
термина с наступлением эпохи «по-
сле постмодернизма». Жанр авто-
фикшна своими базовыми особен-
ностями не может не сопрягаться с 
тематиками путешествий (травело-
гов), ведь знакомство автора с ины-
ми, новыми локусами – событие в его 
жизни и повод запечатлеть в мемуа-
рах. А эти тематики, в свою очередь, 
не могут быть не связаны с метате-
мой «диалога культур», в частности, 
с «диалогом Запада и Востока».

Каждый европеец на Востоке 
оказывается лишь туристом, вы-
росшим на идее западно-восточного 
синтеза, философии Гегеля и чтении 
Гердера. Когда речь заходит о Тур-
ции, вспоминаются грандиозные 
исторические катаклизмы: крах Ви-
зантийской империи, падение Кон-
стантинополя. Все эти события ка-
жутся безнадежно отдаленными от 
современности. Когда знакомишься 

с очерком И.С. Тургенева «Пергам-
ские раскопки», понимаешь бли-
зость исчезнувших культур (раскоп-
ки, ставшие основой этого очерка 
русского писателя, производились 
в 1876-1879 годах в Турции). Так 
приближается к нашей памяти про-
шлое, представляющееся бесконеч-
но отдаленным.

Однако и автохтонный житель 
Стамбула, которому не надо путе-
шествовать для соприкосновения с 
прошлым, не может не пользоваться 
оптикой «западно-восточного синте-
за». Он является частью всемирного 
культурного поля и уже только пото-
му – «невольный европеец». Глядеть 
на «Азию», не прибегая к оптике Ге-
геля, Гердера, Гёте, Байрона, восточ-
ному интеллектуалу немыслимо, в 
противном случае он потеряет статус 
интеллектуала. Но, в то же время, он 
не может не идентифицировать себя 
со своей родиной, с её пространства-
ми и с её культурой. Так в автофик-
шне возникают двойные самоиден-
тификации – «путешественника» 
и «летописца». «Путешественник» 
смотрит на Восток, идентифицируя 
себя с Западом, а «летописец» гля-
дит на родной Восток, идентифици-
руясь с Востоком, но делая это через 
призму Запада. Нетрудно заметить, 
что ситуацию «путешественника» 
удобно транслировать через роман-
тическое мировоззрение, чётко и 
жёстко разделяющее «Я» и «Не-Я». 
К ситуации же «летописца» гораз-
до ближе метод постмодернизма, не 
проводящий черту между «своим» 
и «чужим» (равно как и не настаи-
вающий на различиях иного свой-
ства). Восточному интеллектуалу 
невозможно духовно выжить в поле 
романтизма, обрекающем на выбор 
между «своим» и «чужим», однако 
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это поле благоволит европейцу, от-
крывающему для себя Восток (на-
пример, Байрону). Постмодернизм 
же, напротив, журит романтиче-
ских европейцев байроновского типа 
как «скрытых дискурсивных коло-
ниалистов», но восточный интел-
лектуал в ризоме, отрицающей би-
нарные оппозиции, чувствует себя 
как дома. Он наслаждается тем, что 
может быть «своим для чужих», при 
этом оставаясь «своим для своих», 
хотя интеллектуал такой формации 
зачастую превращается в мишень 
для собственного (восточного) на-
чала, ещё не прошедшего через гор-
нило политического и культурного 
глобализма. Целями и задачами ис-
следователя является показ этих фе-
номенов и культурных конфликтов.

Научная значимость.
Мы живём в эпоху мультикуль-

турализма и диалога культур, по-
этому изучение разнообразных на-
циональных культур, анализ их 
конфликтов, выработка стратегий 
при общении культур различной 
природы является насущными и 
остроактуальными запросами на-
шего дня. Частным случаем кон-
такта культур стала проблема вза-
имопонимания Запада и Востока. 
Некоторые из сложившихся куль-
турных парадигм чреваты неудач-
ным, конфликтным диалогом За-
пада и Востока; иные же, напротив, 
несут в себе возможности их вза-
имопонимания, однако являются 
конфликтными по отношению к 
«глубинной социокультуре» наро-
дов. В данном исследовании пред-
принимается попытка рассмотреть 
все эти общие вызовы нашего вре-
мени при помощи анализа частной 
тематики города (Стамбула) в твор-
честве авторов, принадлежащих к 
этим парадигмам.

Материалы и методы.
Главными материалами ис-

следования являются эссе Иосифа 
Бродского «Путешествие в Стамбул» 
(1985) и книга турецкого писате-
ля Орхана Памука «Стамбул: город 
воспоминаний». Дополнительные 

материалы – другие книги Орха-
на Памука, а также высказывания 
классических и современных теоре-
тиков культуры.

Основные методы исследова-
ния – интертекстуальный (сопоста-
вительный) и интратекстуальный 
(внутритекстовый) методы кросс-
культурного анализа литературных 
текстов. Для осуществления целей 
привлечены актуальные вопросы 
теории литературы, в частности, во-
прос о специфике романтического и 
постмодернистского мировоззрения, 
недостаточно исследованный в со-
временной науке.

Обсуждение.
На обсуждение выносятся следу-

ющие тезисы:
1. Различные мировоззренческие 

парадигмы создают разные «обра-
зы города» в свете взаимодействия 
двух культур – Запада (европейской 
культуры) и Востока (традиционной 
азиатской культуры). Эти различия 
носят концептуальный характер и 
соответствуют базовым особенно-
стям идейной парадигматики.

2. Романтическое мировоззрение 
актуализирует конфликтные потен-
ции при соприкосновении Запада (и 
его героя – нарратора-транслятора) с 
Востоком. При этом романтическое 
авторское «Я» связывается с Запа-
дом, а Восток предстаёт в качестве 
«Не-Я», подавляющего личностное 
начало вообще и авторское «Я» в 
частности.

3. Постмодернистское мировоз-
зрение вбирает в себя традицион-
ную культуру Востока при помощи 
многослойных концептов «памяти», 
«воспоминаний», «цитат», «фото-
графий». Личные свидетельства 
о жизни в пространстве Востока 
растворяются во все приемлющем 
поле постмодернизма. Так снимает-
ся свойственный романтизму кон-
фликт между героем-европейцем и 
восточной культурой, однако при 
постмодернистском подходе всё же 
возможны метастазы конфликта 
между амбивалентным героем и его 
национальной «архаикой».
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4. Город вместе с его локусами, 
ландшафтами и природными явле-
ниями может стать полноправным 
героем литературного произведения. 
Авторская характеристика такого 
«героя» может меняться: в романти-
ческой оптике он приобретает отри-
цательные черты «Не-Я», а в постмо-
дернистской оптике превращается 
в основного героя-протагониста по-
вествователя (воспоминателя), и при 
всей своей амбивалентности героя 
преимущественно позитивного.

Эссе Иосифа Бродского «Путеше-
ствие в Стамбул» было написано в 
июне 1985 года и опубликовано в со-
рок шестом номере русскоязычного 
зарубежного журнала «Континент» 
(«Стамбул: город воспоминаний» Ор-
хана Памука стал доступен русско-
му читателю в 2006 году благодаря 
изданию Ольги Морозовой). Уже 
название этого текста напрямую 
свидетельствует о том, что автор 
выбрал идентификацию «путеше-
ственника». Нас убеждают в этом оз-
вученные автором поводы к данному 
путешествию: это путешествие объ-
ясняется обещанием, данным мною 
себе самому по отъезде из родного го-
рода навсегда, объехать обитаемый 
мир по широте и долготе (т. е. по 
Пулковскому меридиану), на кото-
рых он расположен. С широтой на 
сегодняшний день всё более или ме-
нее в порядке [2: 357]. «Пулковская» 
долгота же представлена именно 
Стамбулом. Также поводом к поезд-
ке в турецкий город для Бродского 
стало то, что в этом городе жил его 
любимый поэт Константин Кавафис 
[2: 358]. Главная же причина этой 
поездки состояла в подтверждении 
гипотезы о том, что крест, приснив-
шийся Императору Константину 
накануне битвы с Максентием, был 
символом не Христианства, а древ-
неримского градостоительства [2: 
358]. То есть автор заранее поехал 
на Восток с западной, европейской, 
римско-имперской меркой. В ходе 
путешествия в Стамбул автор текста 
укрепился в своём предположении. 
Также он пришёл к выводу, что в 

константинопольско-стамбульском 
локусе азиатский (византийский) 
«гений места» преодолел как хри-
стианское, так и европейское на-
чала: Христианство номинально 
просуществовало в Византии ещё 
тысячу лет – но что это было за 
Христианство и какие это были 
христиане – другое дело [2:373].

Необходимо отметить, что ев-
ропейское вообще и христианское 
начала связываются Иосифом 
Бродским с индивидуализмом и 
уважением к индивидуальности, а 
азиатское начало – с пренебрежени-
ем к чужой жизни: Если в Афинах 
Сократ был судим открытым су-
дом, имел возможность произнести 
речь – целых три! – в свою защиту, 
в Исфагане или, скажем, в Багдаде 
такого Сократа просто посадили 
бы на кол – или содрали бы с него 
живьём кожу, – и дело с концом, и не 
было бы вам ни диалогов Платона, 
ни неоплатонизма, ни всего проче-
го – как их действительно не было 
на Востоке [2:373]. При этом анти-
интеллектуализм турецкой Азии 
для Бродского не связан исключи-
тельно с исламским фактором или 
с тюркским фактором. Автор эссе 
приводит эпизод из «Хронографии» 
византийского Михаила Пселла, 
в котором упоминается о том, как 
сводный брат императора Василия 
II во избежание возможных при-
тязаний на трон был кастрирован. 
Бродский замечает, что описывае-
мое Пселлом происходит до появле-
ния турок… Это и есть восточное 
отношение к вещам, к человеческо-
му телу, в частности; и какая там 
эра или тысячелетье на дворе, ника-
кой роли не играет  [2:375-376]. Для 
Бродского абсолютное зло – анти-
индивидуалистическое ощущение, 
что человеческая жизнь – ничто, т. 
е. отсутствие – вполне естествен-
ное – представления о том, что 
она, человеческая жизнь, священна, 
хотя бы уже потому, что уникаль-
на [2:378-379].

Такой панличностный (и панев-
ропейский) подход для Бродского 
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окрашивает в негативные тона впе-
чатления от Стамбула. Они откры-
ваются эстетическими претензия-
ми: Бред и ужас Востока! Пыльная 
катастрофа Азии… Этот запах! С 
примесью скверного табака и пот-
ного мыла [2:365]), но затем эсте-
тический подход обретёт этико-ме-
тафизические обоснования: И эта 
загадочная субстанция, эта пыль, 
летящая вам в морду на улицах 
Стамбула, - не есть ли это просто 
бездомная материя насильствен-
но прерванных бессчётных жизней, 
понятия не имеющая – чисто по-
человечески, - куда ей приткнуться? 
[2:383-384]. Нельзя не обратить вни-
мания на то, с какой любовью Брод-
ский отзывается о мечетях Средней 
Азии – Самарканда, Бухары, Хивы: 
В них действительно ощущается 
идеосинкретичность, самоувлечён-
ность, желание за(со)вершить са-
мих себя [2:384-385]. Тогда как в 
мечетях Стамбула есть нечто угро-
жающе-потустороннее, инопланет-
ное, абсолютно герметическое, пан-
циреобразное, потому что тон этим 
донным жабо- и крабообразным со-
оружениям был задан Айя-Софией 
– сооружением в высшей степени 
христианским [2:385]. Этот «ком-
плекс привязанности к земле» объ-
ясняется автором эссе азиатской ор-
наментальной нефигуративностью 
как проявлением азиатского анти-
личностного, антииндивидуалисти-
ческого начала. Исламская архи-
тектура любима для Бродского в той 
степени, в какой она является лич-
ностной, и не любима тогда, когда 
в ней не просматривается «самоув-
лечённость, желание за(со) вершить 
себя» [2:385].

Такое мировоззрение, делающее 
абсолютным мерилом личность, ин-
дивидуальность, наводит на мысли о 
романтической оптике. Ведь именно 
романтическое сознание базирует-
ся на антагонистическом конфлик-
те между «Я» и «не-Я». Концепция 
Иосифа Бродского выявляется в 
семиотическом коде романтическо-
го дискурса. Личность, угнетённая 

Востоком, обречённая на немоту, а 
в итоге – на гибель в пространстве 
Востока, оказывается ничем иным, 
как романтическим «Я», а сам Вос-
ток становится вариацией «Не-Я». 
Также романтическое «Я» иденти-
фицируется автором текста с соб-
ственным «Я». Таким образом, поэт, 
посланец Запада, посетивший «го-
род Востока» Стамбул, приравнива-
ется автором к романтическому «Я», 
совершившему добровольное путе-
шествие в мир «Не-Я». Бродский в 
Стамбуле – Орфей, спустившийся в 
ад Азии. Хотя этот ад всё же в чём-
то симпатичен повествователю. Ио-
сиф Бродский не случайно говорит 
о том, что хотел отыскать «в домах 
и кофейнях» «исчезающий повсюду 
дух и интерьер» [2:358]. И он его, в 
итоге, нашёл.

Какое здесь все состарившее-
ся! Не старое, старинное, древнее 
и даже не старомодное, а именно 
состарившееся! [2:394]. На эту ци-
тату из «Путешествия в Стамбул» 
Иосифа Бродского ссылается Орхан 
Памук – знаменитый турецкий ро-
манист, один из основоположников 
постмодернистской литературы Тур-
ции, и она вызывает в нем внутрен-
нее одобрение.

Автобиография Орхана Паму-
ка «Стамбул: город воспоминаний» 
[3] – один из прекрасных способов 
связать нас с Востоком, Турцией не 
только воображением, но и конкрет-
ными деталями, в достоверности и 
их связи с действительностью, в ко-
торых ты перестаешь сомневаться. 
Неизбежен вопрос: какие ресурсы 
«автофикшн» использовал Памук 
в своей автобиографической книге? 
Безусловно, демократическая и от-
крытая форма описания собствен-
ной жизни дает автору возможность 
любого выбранного им способа са-
мости и идентичности. Необходимо 
заметить, что в критических отзы-
вах о произведении «Стамбул: город 
воспоминаний» звучит множество 
упреков в излишней интимиза-
ции, шокирующей откровенности. 
«Стамбул: город воспоминаний» О. 
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Памука о становлении его личности, 
детстве и юности, полон различного 
рода переживаний. Его читатели ут-
верждают, что обнажение этих пере-
живаний не имеет отношение к от-
крытию Стамбула и его познанию. 
Но турецкий писатель воссоздаёт 
две биографии – свою и Стамбула, 
точнее сказать, родного города, в ко-
тором он прожил более пятидесяти 
лет. Допустимость вымысла в этой 
форме повествования потенциально 
подразумевает плюралистическое 
восприятие «Я». Границы между 
фактуальностью и вымышленно-
стью деконструируются. «Метажан-
ровые произведения действительно 
очень трудно поддаются жанровой 
идентификации. Однако следует от-
метить, что представление мемуар-
ной и автобиографической состав-
ляющей в одном произведении в 
равных долях довольно редкое яв-
ление. В большинстве случаев в за-
висимости от авторских интенций, 
либо мемуарное, либо автобиогра-
фическое начало выступает доми-
нантным)» [4: 193].

Культуролог Роберт Вальтер 
Иохум, исследовавший влияние 
постмодернистских литературных 
теорий на осмысление жанра ав-
тобиографии, подчеркивал особую 
интимность индивидуальных пере-
живаний автора, потому что жиз-
ненный путь, идентичен тому, кто 
его проделал (Цит. по [5]). Необходи-
мо добавить, что никто кроме него не 
может этого осмыслить. «Стамбул: 
город воспоминаний» дает читателю 
свой дискурс прочтения прошлого.

Сюжет повествования развива-
ется в период детства и юности Па-
мука. Для данного периода, 1960-х 
годов, было характерно сохранение 
черно-белого образа прошлого. Чер-
но-белые авторские фотографии соз-
дают атмосферу повествования (как 
снова не вспомнить Иосифа Бродско-
го, утверждающего, что Стамбул за-
был свое прошлое и превратился в 
черно-белый монотонный город). От-
ношение фотографии к восприятию 
прошлого не является опознаваемым 

или легко объяснимым. Описание 
писателя сопровождается серией 
снимков, запечатлевших автора, 
его родителей, мест, где он вырос. 
Перед нами два вида взаимодей-
ствия – между вербальным текстом 
и изображением, между взглядом 
читателя и автора. Снимки турец-
кого писателя – не только личный 
фотоархив, но и философская ме-
тафора его взросления. Мы имеем 
дело с автобиографической книгой 
и очевидно, что фотографии - один 
из способов задокументировать про-
шлое, сделать его неуязвимым для 
искажений. Через объектив можно 
наблюдать за размышлениями авто-
ра, за его взрослением, утвердиться 
в подлинности прочитанного тек-
ста. Постмодернистская концепция 
о невозможности сделать абсолютно 
автономный текст, у которого нет 
границ его восприятия, открывает 
возможности игры с ним. Захваты-
вающая биография Стамбула и О. 
Памука полна подробностей. Вместе 
с тем, в книге нет ничего о траекто-
рии становления таланта писателя-
автобиографа (о его близких, об об-
стоятельствах его жизни говорится 
сдержанно). А ведь Орхан Памук 
рос в многодетной семье и, как юные 
герои романов Ф.М. Достоевского, 
был сформирован семейными пери-
петиями и травмами.

Да, автор описывает взаимоотно-
шения с родителями, бабушкой, кла-
ном дядюшек и теток, конфликты с 
братом, груз школьных лет, первую 
любовь, но история густонаселенно-
го семейного гнезда переплетается с 
биографией Стамбула, пересекается 
с его традициями и старинной куль-
турой. Стена, построенная внутри 
большого рода, лишь создает услов-
ную границу, которая парадоксаль-
но завершается вечерним чаепитием 
из прелестных стеклянных стакан-
чиков с ручкой, ставших примета-
ми Турции, такими же, как старые 
кварталы, заброшенные деревянные 
домики, живописные развалины, 
запечатленные в черно-белых фото-
графиях автора. Памук занимался 
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живописью, и его фотографические 
иллюстрации напоминают об этом. 
Они выглядят не как запечатлен-
ный, остановленный эпизод, а как 
эмоциональный слепок с действи-
тельности. Даже те фотографии, где 
видны убожество обстановки, нище-
та и разруха, повествуют не только о 
печали руин, об утратах, но и о вели-
чии Османской империи, об истори-
ческой судьбе Стамбула.

Безусловно, «Стамбул: город 
воспоминаний» – это рассказ о горо-
де Орхана Памука лично, а не о ме-
сте легенд и красот. Именно поэтому 
автор не говорит ничего о колонне 
Константина, о Султанах и гаре-
мах, о храме Айя-София и о Голубой 
мечети. У турецкого писателя уже 
был успешный опыт своеобразного 
путеводителя по Стамбулу, полного 
аллюзий и реминисценций из миро-
вой литературы. В 1990 году вышел 
роман «Черная книга» (переведен 
на русский язык). Это более тради-
ционный сплав восточных сказок, 
суфийских сказаний и постмодер-
нистских литературных приемов. 
В романе «Стамбул: город воспо-
минаний» мы видим именно сугубо 
интерсубъективный автобиографи-
ческий текст, в котором важны пре-
жде всего индивидуальные впечат-
ления и перипетии формирования 
личности героя-рассказчика. Ролан 
Барт, провозгласивший «смерть ав-
тора», представил образцы нового 
биографического и автобиографи-
ческого письма. Он утверждал, что 
автор, который выходит из своего 
текста и входит в нашу жизнь, не 
обладает единством; это множе-
ственное число «чарований». Барт 
указывал на исчезновение живого 
автора в процессе письма, которо-
го заменило воображение, но и оно 
оставляет пустоты, пробелы фикци-
ональных восполнений [6:16]. По 
нашему мнению, черно-белые фото-
графии Памука восполняют потерю 
целостности автора и рассказчика 
в тексте, а это один из важнейших 
признаков автобиографического 
жанра.

В среде читателей и критиков 
романа Памука нередко возникает 
раздражение из-за его чрезмерной 
интертекстуальности. По мнению 
оппонентов этого произведения, не-
доброе влияние на него оказала за-
конодательница интеллектуальных 
мод Ю. Кристева, превратившая ав-
тора (и автора как такового, и автора 
данного произведения) в бесконеч-
ный набор цитат. Да и сам О. Памук 
неоднократно писал о базовом влия-
нии мирового романного простран-
ства на его творческое формирова-
ние. В 1999 году вышла в свет книга 
«Другие цвета», которая включила 
в себя интервью, критические эссе, 
отрывки дневников и повесть [7]. 
Поток имен и информационного ма-
териала, литературного и культур-
ного, в этой книге поражает. Памук 
часто пишет о романистах, истори-
ках, философах, повлиявших на его 
мировоззрение. Имена восточных, 
русских и европейских гениев вклю-
чены в сюжетные ходы воспомина-
ний, индивидуальное объясняется 
через известное (следует отметить, 
что произведения Памука адресова-
ны в первую очередь турецким чита-
телям, обладающим более широким 
фоновым знанием, по крайней мере, 
восточной культуры по сравнению 
с европейской публикой). В резуль-
тате такого соединения образуется 
сложная сеть интертекстуальных 
связей. Но термин автофикшн, по 
мнению его создателя Дубровского, 
как раз и предполагает умение быть 
самим собой, сохранять свою иден-
тичность, гибкость автобиографи-
ческого «Я» при накоплении новых 
знаний.

Орхан Памук глубоко связан с 
восточной культурой и не намерен 
от нее отказываться. Европеизация 
Турции, реформы Кемаля Ататюр-
ка, слабость и нищета страны ча-
сто оборачиваются превращением 
личной истории в коллективную, 
призывают к пониманию культур-
ной идентичности, национальной 
истории и политики. Однажды (уже 
после создания романа «Стамбул: 
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город воспоминаний») писатель в 
интервью швейцарской газете ска-
зал, что сожалеет о геноциде милли-
она армян и тридцати тысяч курдов, 
совершенном в 1915 году, и о запрете 
обсуждения этой темы в его стране. 
В результате против него было вы-
двинуто обвинение, которое прекра-
тилось только после вмешательства 
Евросоюза и мировой общественно-
сти. Великий романист как никто 
другой ощущал, что живет в Восточ-
ном мегаполисе, где вопросы приня-
тия и исследования смешанной эт-
нической идентичности неизбежны. 
По нашему мнению, на такую пози-
цию писателя повлиял его неудач-
ный опыт обучения в западноевро-
пейской школе. В стране обучения, 
Швейцарии, Орхана и его брата счи-
тали изгоями: не зная иностранных 
языков, правил европейской жизни, 
они не могли приспособиться к ней. 
Травмы детства относились к числу 
важнейших источников, из которых 
писатель исходил, осмысляя Запад 
как эстетическую и мировоззренче-
скую проблему. Процесс модерниза-
ции Турции активно продолжался 
до 70-х годов XX века и речь, прежде 
всего, шла о столкновении Востока 
и Запада (как признавался Орхан 
Памук в эссе «Другие цвета») [7]. 
Разрушение традиций и культуры 
страны все больше укрепляли его в 
мысли о необходимости сближения 
прошлого и настоящего во всей не-
преодолимости их различий. Слова, 
заимствованные из Корана: «Богу 
принадлежит и Восток, Богу при-
надлежит и Запад» (Коран, Сура 2, 
с.110), кстати, процитированные в 
«Западно-восточном диване» Гете, 
нередко упоминаются в связи с твор-
чеством турецкого писателя. Восток 
как духовная и философская систе-
ма, феномен живой истории, нераз-
рывно связан в сознании писателя с 
европейской культурой.

Национальные нарративы, за-
щищаемые Памуком, не мешают 
аналитическому восприятию этим 
автором европейских образцов. В 
1982 году вышел в свет его первый 

роман «Джевдет Бей и его сыновья» 
(в первоначальном варианте «Мрак 
и свет», 1978) – история буржуаз-
ной турецкой семьи, проживающей 
в европейском квартале Стамбула. 
Перед читателем предстает панора-
ма модернизации Турции в период с 
1905-го по 1970 год, на фоне которой 
разворачивается сага семьи Джев-
дет Бея. Он – хранитель восточных 
традиций, согласно которым родо-
вой Дом – защита от чужеземных 
разрушительных влияний, гаран-
тия стабильности. Именно поэтому, 
когда сыновья и внуки Джевдет Бея 
решают жить отдельно, дом ветшает 
вместе со своим старым хозяином. 
Турецкие критики рассматривают 
это роман как продолжение класси-
ческого семейного романа XX столе-
тия [8]. Жизнь семьи, оторванной от 
доминирующих дискурсов, так же, 
как и жизнь отдельного субъекта, 
теряет свою национальную иден-
тичность, ибо эта зависимость носит 
социально-экономический и исто-
рический характер. Личная иден-
тичность становится невозможной, 
теряется возможность разобраться в 
собственном «Я». По крайней мере, 
жизнь одного из сыновей Джевдет 
Бея - Нусрет Бея - свидетельствует 
об этом. Он еще в молодости ото-
рвался от семьи, но по-прежнему 
материально зависим от нее, болен 
неизлечимой болезнью и обречен. 
«Примечательно и то, что понятие 
«дом» в художественной картине 
мира в первую очередь отождест-
вляется с самостоятельным замкну-
тым пространством, контролируе-
мым человеком, ограниченным от 
внешнего мира жилищем, с жёст-
ким табу на открытость, неограни-
ченность, неопределённость. При 
этом дом в понятии писателя – это 
не только семья, близкие люди, но 
и город, в данном случае Стамбул» 
[9:89].

Удивительным образом в рома-
не «Стамбул: город воспоминаний» 
рассказ о взрослении писателя про-
ецируется на зрелость Памука. Он 
охотно рассказывает в этой книге о 
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занятиях живописью, о реальных 
перспективах стать художником. 
Заметим, что один из его поздних 
романов («Мое имя Красный», 1998), 
весьма необычный для Памука и сю-
жетом, и героями, и жанром, впле-
тается в историю османской живо-
писной традиции.

Современные теоретики лите-
ратуры уделяют особое внимание 
приемам автобиографического по-
вествования: вступительным заме-
чаниям, введениям, предисловиям и 
комментариям. По их мнению, в од-
них случаях – это предупреждение 
о правдивости текста, в других же – 
предостережение о сложности трак-
товки, основанной лишь на памяти 
текста как исторического докумен-
та. Некоторые почитатели и крити-
ки книги Памука сетуют на привыч-
ку автора постоянно пользоваться 
комментариями в скобках. Между 
тем, это один из приемов предста-
вить собственную версию прошлого 
и настоящего в фрагментированном 
формате. Вообще Памук любил пи-
сать предисловия (многие из них 
относятся к классическим европей-
ским романам). Они представлены в 
книге «Другие цвета».

Пролив Босфор живет в рома-
не «Стамбул: город воспоминаний» 
автономно, по своим собственным 
законам, он становится самодоста-
точным пейзажем, «трансцендент-
ным Востоком» - именно так типо-
логизирован и обобщен этот образ. 
Стоит вспомнить слова Владимира 
Набокова: «Пространство, в котором 
возник сгусток современного города, 
обладает непосредственной реально-
стью, между тем как пространство 
его ретроспективного образа (взя-
того отдельно от вещественного во-
прощения) переливчато мерцает в 
другом пространстве – воображае-
мом, а моста, который поможет нам 
перейти из одного в другое, не суще-
ствует» [10]. Но «Стамбул: город вос-
поминаний» строит такой мост, в ре-
зультате этого строительства Босфор 
практически превращается в одного 
из её главных героев.

Это произведение строится во-
круг трех героев: Стамбул, Босфор и 
Памук. Щемящую, почти болезнен-
ную привязанность к Босфору писа-
тель подчеркивает на протяжении 
всего повествования. Наконец чи-
татель соглашается с тем, что у Бос-
фора есть душа. Даже фотографии 
с пейзажами кажутся знакомыми 
и близкими. Никогда не видевший 
Босфор человек начинает его узна-
вать в независимости от того, как это 
соотносится с реальностью. Р. Барт 
ввел в оборот понятие «биографе-
мы», помогающее читателю в восста-
новлении живого автора, исчезаю-
щего в акте письма [6]. Биографемы 
питают воображение и восполняют 
пустоты. Безусловная любовь Паму-
ка к Босфору окончательно убежда-
ет нас, что мы включены в процесс 
повествования, и самое главное, вос-
станавливает целостность автора, 
растворяющуюся в тексте. Это слу-
жит свидетельством того, что мето-
ды и приемы Орхана Памука явля-
ются постмодернистскими по своей 
сути.

Вывод.
В ситуации диалога культур За-

пада и Востока романтическое ми-
ровоззрение с его авторской самои-
дентификацией «путешественника» 
оказывается в большей степени чре-
вато культурными конфликтами, а 
постмодернистское мировоззрение, 
для которого характерна авторская 
самоидентификация «летописца», 
мягко снимает такую конфликт-
ность, хоть и не окончательно. 

Для современной социокуль-
турной ситуации в свете политики 
мультикультурализма и диалога 
культур более уместна фигура «пи-
сателя-летописца», вытекающая из 
постмодернистской оптики, хотя 
фигура романтического «писателя-
путешественника» также заслужи-
вает исследовательского внимания. 
Интересно сопоставить эти фигуры 
и увидеть, как два разных писате-
ля изображают один и тот же го-
род, и их Стамбул получается таким 
разным. 
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