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Разрушение обстановки, интерьера становятся знаком, символом разрушения ми-
ра. 

Еще одной функцией интерьера является характерологическая. Коротков 
видит страшный бредовый сон, передающий внутреннее состояние «нежного 
блондина»: «Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рас-
свете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лу-
гу очутился перед ним огромный, живой биллиардный шар на ножках. Это было 
так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять 
ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но 
потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался» 
[1, 10]. Сон передает психологически нестабильное состояние героя, уже наме-
тившийся кризис и оказывается вещим. Следовательно, через предметы, детали и 
элементы интерьера Булгаков стремиться показать смысловую логику произведе-
ния, часто усиливая с их помощью символичность образов и ситуаций. 

Итак, в повестях Булгакова и интерьер – весьма значительная описатель-
ная категория, не сводится и только к образу дома, это интерьер государствен-
ных учреждений и контор, разместившихся на месте бывших ресторанов, уса-
деб и дворцов. Через него у Булгакова передается колорит эпохи, формируются 
антонимичные образы двух миров, сопоставляются два мира, уходящий (бур-
жуазно-аристократический) и новый (революционный), два типа мировоззре-
ния, через описания интерьера в повестях добавляются важные детали-
характеристики к образам героев, тем самым писатель открывает новые воз-
можности словесной художественной образности. Функция интерьера в сати-
рических произведениях М.А. Булгакова может быть определена как поли-
функциональная. 
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Аннотация. В статье представлены основные подходы к изучению 

жанровой системы нарративного фольклора представителями западноевро-

                                                 
1
 Автор выражает благодарность Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных 

исследований за финансовую поддержку проведения исследования и подготовки статьи в 

рамках задания «Белорусская фольклористика в современном мире: методологический, 

проблемно-тематический диапазон, теоретические новации»; договор № Г20У-004, номер 

государственной регистрации  20201112 от 26.06.2020. 



133 
 

пейской и американской фольклористики. Среди основных подходов к изучению 

нарративных жанров автор выделяет контекстуальный и компаративный 

подходы, установление интертекстуальных взаимосвязей, а также включение 

нарративных жанров в мультидисциплинарный контекст. Также подчѐркива-

ется важное значение математических методов классификации жанров (в 

первую очередь, частотные классификации).  
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based ones). 
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Жанровое разнообразие традиционной и современной фольклорной куль-

туры и концепция жанра как «исследовательского конструкта» [4, с. 162] в той 

или иной степени выступают предметом исследования всех европейских и аме-

риканских научных школ, наряду с проблемами классификации и типологии 

фольклора. На современном этапе развития фольклористической жанрологии 

выделяется ряд подходов к изучению жанра, основанных на интерпретации 

жанра как классификационной единицы, его места в системе основных художе-

ственных категорий, его природы и функций и т.д.  

Особое внимание представители ряда западноевропейских и американ-

ских школ уделают исследованию нарративного фольклора с точки зрения его 

жанровых особенностей. Так, представители голландской школы фольклори-

стики [6] разработали автоматическую классификацию нарративных фольклор-

ных жанров, основанную на частотности употребления в них тех или иных эле-

ментов (лексических, стилистических и структурных, автоматически распозна-

ваемых имѐн собственных (топонимов, антропонимов и т.д.), и метаданных 

(ключевые слова, имена собственные и краткое содержание, а также год устно-

го или письменного представления нарратива)). В результате исследования вы-

                                                 
1
 The author wants to express her appreciation and gratitude to the Belarusian Republican Founda-

tion for Fundamental Research for the financial support that made it possible to carry out the re-

search and prepare the article within the “Belarusian Folklore Studies in the Modern World: Scope 

of Methods, Themes and Issues, Theoretical Innovations” assignment; contract № G20U-004, state 

registration number 20201112 of 26 June 2020. 



134 
 

делены следующие классы фольклорных нарративов: легенды, жития святых, 

сказки, городские легенды, личные истории, загадки, ситуационные задачи, 

анекдоты и песни. 

Одним из наиболее распространѐнных подходов к определению жанра 

как в западноевропейской, так и в американской фольклористике является кон-

текстуальный подход. Его сторонники (Д. Бен-Амос, Б. Гайдук-Нияковска и 

т.д.) рассматривают жанр как модель специфической коммуникативной ситуа-

ции, в которой основную роль играют намерения исполнителя (рассказчика) 

[4], в неразрывном единстве с жизнью, мировоззрением, языком и действиями 

людей в определѐнном обществе и в определѐнный промежуток времени [2], 

отмечая зависимость интерпретации фольклорных форм от контекста их упот-

ребления. Малые формы (пословицы, поговорки, загадки), текст которых в 

наименьшей степени подвержен модификациям, больше всего зависят от кон-

текста. И наоборот: объѐмные тексты с высокой степенью вариативности (сказ-

ки, баллады, эпос) сохраняют своѐ значение вне зависимости от контекста.  

Жанровые особенности нарративов – один из основных объектов иссле-

дования финской школы фольклористики. Сформировавшись в конце XIX века 

в рамках историко-географического подхода к анализу фольклорных текстов, 

финская школа на современном этапе своего развития обращается к интерпре-

тации нарративных жанров в мультидисциплинарном контексте. Так, опреде-

ление жанра с точки зрения лингвистической антропологии и этнопоэтики ис-

ходит из формальных и структурных особенностей использования языковых 

средств, с одной стороны, и социального и поведенческого взаимодействия – с 

другой. В контексте семиотики жанр может рассматриваться в его взаимосвязи 

со знаковой системой. В этом случае, жанр функционирует как символ, позво-

ляя установить жанровую принадлежность текста, исходя из которой будет 

осуществляться его дальнейшая интерпретация и оценка. Наконец, изучение 

жанра как социального явления происходит посредством анализа путей его 

распространения в обществе. Соответственно, свойства того или иного жанра 

определяются отличительными особенностями продуктов, создаваемых на его 

основе, функционируя как система социальных ресурсов, используемых в про-

цессе создания текста. Это прагматический подход, выходящий за рамки эми-

ческих категорий, предусматривающих анализ объекта исследования «изнут-

ри», с точки зрения представителей соответствующей социальной группы, и за-

трагивающий сферу этических, «внешних» исследований с точки зрения сто-

роннего наблюдателя. Таким образом, концепция жанра в интерпретации фин-

ской школы фольклористики [3] представлена сочетанием формы и смыслово-

го наполнения, или процессом самовыражения, в результате чего образуется 

текст как жанровый продукт, практикой, существующей в рамках определѐн-

ного жанра и составляющей основу метапрагматических норм энтекстуализа-

ции, а также функциями, устанавливающими место того или иного жанра в об-

щей системе жанров и социальной семиотической системе в целом. Процесс 

энтекстуализации, выделяя фрагмент дискурса из исходного текста, придавая 

ему целостность с помощью новых формальных элементов и обеспечивая его 
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внутреннее единство, объективизирует указанный дискурс, представляя его в 

форме отдельного текста, который можно упоминать, описывать, называть, де-

монстрировать, цитировать и использовать как самостоятельный объект. 

Американские фольклористы исследуют жанры, в том числе нарратив-

ные, как основу установления интертекстуальных взаимосвязей. Так, Р. Бауман 

[1] рассматривает жанр как стиль речи определѐнного порядка, единство парал-

лельно существующих и системно взаимосвязанных формальных элементов и 

структур, выступающее в качестве условной организационной структуры для 

создания и интерпретации дискурса. Отнесение того или иного высказывания к 

определѐнному жанру основывается на его интертекстуальной взаимосвязи с 

другими текстами: исполнители объединяют жанры, например, рассказывая ис-

тории о загадках, легенды о магических стихотворных текстах, используя 

фольклорные жанры в качестве маркетингового хода и т.п. 

К проблеме интертекстуальных взаимосвязей между вербальными и пер-

формативными жанрами обращаются и европейские фольклористы. Так, в со-

вместном исследовании британских и испанских фольклористов [5] устанавли-

вается взаимозависимость между жанрами музыкального фольклора (танцы, 

поучительные песни, урожайные песни, обрядовые песни, песни контрабанди-

стов и др.) и регионами его создания / исполнения, представленными соответ-

ствующими топонимами, с использованием метода поиска ассоциативных пра-

вил (association rule mining).  

Таким образом, среди основных подходов к изучению нарративных жан-

ров представителями зарубежных фольклористических школ можно выделить 

контекстуальный и компаративный подходы, установление интертекстуальных 

взаимосвязей между жанрами одной или различных категорий, а также вклю-

чение нарративных жанров в мультидисциплинарный контекст. На современ-

ном этапе развития фольклористической жанрологии важное значение приоб-

ретает использование математических методов классификации жанров (в пер-

вую очередь, частотные классификации). 
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Участник революционного Октября, Н.И. Бухарин (1888–1938), был со-

ратником Ленина, членом Политбюро ВКП (б), главным редактором «Правды» 
и «Известий». Дневниковые записи Пришвина свидетельствуют, что он хорошо 
был знаком с Бухариным. Однако тема его отношений с последним – до сих пор 
одна из потаенных сторон жизни писателя, которая приоткрылась лишь после 
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