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Введение 

Понятие графического эквивалента было вве-

дено Ю. Тыняновым в работе «Проблема стихо-

творного языка» (1924). Под графическим эквива-

лентом текста он подразумевал «…все заменяю-

щие его внесловесные элементы, прежде всего, 

частичные пропуски его, затем частичная замена 

элементами графическими».  

Как правило, графический эквивалент выра-

жен многоточиями, но в современной литературе 

он может быть представлен и другими икониче-

скими знаками: рисунками, знаками компьютер-

ной клавиатуры и т. д. 

Отметим, что необходимо различать понятия 

пробела и графического эквивалента. Эти визуаль-

но-графические приёмы действительно этимоло-

гически родственны, так как они, по мнению  

Т. Ф. Семьян [1, c. 168], «…визуально реализуют 

вербально незаполненное пространство страни-

цы», но, в отличие от пробела, графический экви-

валент выражен знаками, эксплицирующими оп-

ределенный смысл. 

Обзор литературы 

Говоря о функциях графического эквивален-

та, обратимся к работе И. Н. Борисовой «Графика 

поэзии Н. А. Некрасова» [2]. Среди общих функ-

ций графического эквивалента исследователь вы-

деляет следующие: функция, передающая непол-

ноту, недосказанность, функция возбуждения ин-

тереса, когда у читателя возникает желание узнать, 

что скрыто за точками, функция призыва к обсуж-

дению и функция пробуждения творческого вооб-

ражения. При этом И. Н. Борисова отмечает, что 

частные функции графического эквивалента тек-

ста зависят от контекста. Так, Т. Ф. Семьян в рабо-

те «Визуальный облик прозаического текста», ис-

следуя функции графического эквивалента текста 

в прозе, выделяет его частные функции, например, 

интонационно-партитурную, функцию эвфемисти-

ческой замены [1, с. 174]. 

Приведенная выше классификация И. Борисо-

вой показывает, что читателю отводится важней-

шая роль в восприятии графического эквивалента 

текста, так как именно читатель «…домысливает 

произведение, выступает в роли творца» [2]. Эта 

мысль подтверждается высказыванием А. Ханзе-

на-Лёве в работе «Русский формализм. Методоло-

гическая реконструкция развития на основе прин-

ципа остранения»: «…эквиваленты текста, будь то 

композиционной или семантической природы, 

реализуются не на поверхности текста, а в “уста-

новке” реципиента» [3]. 

Феномен графического эквивалента текста 

достаточно полно исследован Ю. Тыняновым [4]  

и И. Борисовой [2] в творчестве поэтов-классиков 

XIX в. – А. С. Пушкина и Н. А. Некрасова. Неод-

нократно приводились замечания о роли точек  

у Пушкина и Некрасова литературоведами и лин-

гвистами В. Виноградовым, В. Жирмунским,  

Б. Бухштаб, А. Илюшиным, В. Холшевниковым.  

При этом графический эквивалент текста  

в современной поэзии остаётся практически  

не исследованным несмотря на то, что является 

одним из ключевых инструментов организации 

визуального пространства страницы и находит 

воплощение в творчестве таких поэтов, как  

Г. Сапгир, Вс. Некрасов, Г. Айги, В. Друк, А. Хво-

стенко, Е. Мнацаканова. Пожалуй, наиболее полно- 
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графический эквивалент рассматривается в статье 

«Нулевые и “пустотные” тексты в русской поэзии: 

от “исторического авангарда” к неподцензурной 

поэзии второй половины XX в.», однако исследо-

ватель изучает данный феномен как аспект про-

блемы «нулевых» или «пустотных» текстов, 

спектр выразительных средств которых гораздо 

шире, чем использование только графического 

эквивалента. Отдельные замечания о графическом 

эквиваленте в творчестве современных поэтов 

(Вс. Некрасова, Г. Сапгира) присутствуют в рабо-

тах Ю. Орлицкого [5], М. Двойнишниковой [6].  

Методы исследования  

В процессе исследования были использова-

ны структурно-описательный и аналитический 

методы. 

Результаты и дискуссия  

В статьях, посвященных творчеству Мнаца-

кановой, о графическом эквиваленте не упомина-

ется, хотя поэтесса активно использует данный 

прием в своих текстах.  

Поднимая вопрос об иконической состав-

ляющей графического эквивалента у Мнацака-

новой, прежде обратимся к работе Т. Ф. Семьян 

«Визуальный облик прозаического текста»,  

в которой исследователь выделяет ещё функцию 

графического эквивалента – иконическую  

[1, с. 171]. Наглядно иконическая составляющая 

графического эквивалента показана в отрывке  

из романа А. Королёва «Человек-язык», в кото-

ром песок изображен точками, дождь – воскли-

цательными знаками, капли – запятой. Графиче-

ский эквивалент текста в данном случае замеща-

ет вербальный текст, выполняя изобразительную 

функцию:  

 

«По крыше, саду и тексту всё реже и реже забара-

банили капли густого дождя, превращая точки в 

полоски воды. (Буквы, орошённые слезами.) При-

мерно вот так: 

Это песок на садовой дорожке (текст): 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………… 

Это дождь, идущий над знаками: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Это размытые следы пост/прикосновений вещей 

капели: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,попадая в русло потока, 

сверху вниз» [1, с. 134]. 

 

 

 

В текстах Мнацакановой также можно найти 

примеры графического эквивалента текста, ико-

нический компонент в котором раскрывает смысл 

вербального текста. Например, в стихотворении 

«Шаги кларнета» [7, с. 205], в котором сочетание 

нижнего подчеркивания и апострофа имитирует 

ритм шагов (неслучайно графический эквивалент 

здесь напоминает ритмический рисунок стихо-

творного текста, в котором подчеркивание обо-

значает слоги, а апостроф – ударение). Отличие 

от приведенных выше примеров в том, что в гра-

фическом эквиваленте текста в данном случае 

«зашифрован» акустический образ. Особое вни-

мание стоит обратить на то, что подчеркивания  

и апострофы комбинируются в стихотворении по-

разному, например, апострофы, соотносимые  

с ударением, употребляются три раза подряд по-

сле слова «звон», как бы акцентируя внимание  

на громкости звука. Попытка передачи звуковых 

явлений с помощью невербальных средств объ-

ясняется «стерео-скопично-фоническим» мышле-

нием Мнацакановой. 

[7, с. 205]. 

 

Сочетания нижнего подчеркивания и апост-

рофа характерны для текстов Мнацакановой. В 

другом случае они выполняют интонационно-

партитурную функцию, которую Т. Ф. Семьян [1, 

c. 169] считает первичной. В стихотворении «без-

молвная песнь» графический эквивалент обозна-

чает паузу значительной протяженности, участву-

ет в организации ритма и актуализирует рифму 

печали-неопали. При этом иконический компонент 

проявлен отчетливо: сочетание подчеркивания и 

апострофа визуально выражает безмолвие, но это 

безмолвие не словесное, а «музыкальное», неслу-

чайно графический эквивалент вызывает ассоциа-

ции с ритмическим рисунком. Графический экви-

валент оказывается семантически связан с назва-

нием стихотворения «безмолвная песнь». 



Литературоведение. Журналистика 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2022, vol. 22, no. 1 116 

 
[7, с. 132]. 

 

В некоторых других текстах Мнацакановой 

этот же графический эквивалент текста, представ-

ляющий собой сочетание подчеркивания и апост-

рофа, стоит в конце текста, актуализируя концеп-

туалистскую идею о невозможности тишины, ко-

торую воплотил в своём творчестве композитор 

Дж. Кейдж. Слова в стихотворении заканчивают-

ся, но ритм продолжает звучать – именно эту идею 

выражает графический эквивалент текста, выпол-

няющий здесь иконическую функцию. Кроме того, 

идею о первичности ритма, музыки можно назвать 

центральной в творчестве поэтессы, считавшей, 

что есть только один язык – музыки и поэзии, а все 

остальные языки подчиняются единому звуковому 

началу.  

 

 
[7, с. 174]. 

 

Подобный пример, когда произведение за-

вершается графическим эквивалентом текста, мы 

находим в книге «Das Buch Sabeth» в редакции 

1972 г. Текстовая часть завершается словосочета-

нием «конец книги», но фактически финал выра-

жен графическим эквивалентом текста – многото-

чиями, в которых эксплицируется и недосказан-

ность, и идея круговорота жизни, проходящая 

красной нитью через всё творчество Мнацакано-

вой: у жизни не может быть «конца», за смертью 

всегда следует новая жизнь. Неслучайно в фи-

нальном комплексе книги присутствует посвяще-

ние «отсутствующему другу», как бы утверждая, 

что нет смерти, есть некое отсутствие, существо-

вание человека в невидимом нами измерении. 

 
 [7, с. 169]. 

 

В эссеистической прозе поэтессы многоточия 

играют важную роль в оформлении хода мысли. 

Так, в «Маленьком рассказе», тема которого – 

взаимоотношения автора и читателя, отточиями 

отделены друг от друга риторические вопросы. 

Автор при помощи графического эквивалента ак-

центирует на этих вопросах читательское внима-

ние, придавая им особую значимость. Но также 

многоточия между строками могут обозначать 

паузу между размышлениями, момент раздумий. 

 

 
[7, с. 23]. 

 

После того как рассказ заканчивается,  

что подчеркнуто финальными словами «Конец 

рассказа», Мнацаканова делает вставку фрагмента, 

соотносимого с послесловием. Данный фрагмент 

начинается немотивированно увеличенным много-

точием, обозначая длительную паузу и переход  

к новому витку размышлений, продолжающих 

предыдущий рассказ.  

В поэтических текстах Мнацакановой функ-

ция графического эквивалента, выраженного отто-

чием, чаще всего интонационно-партитурная.  

В стихотворении из книги «Das Buch Sabeth» гра-

фический эквивалент выражает паузу, кроме того, 

эксплицирует зазор, возникающий между словами 

и молчанием, жизнью и смертью, и подчеркивает 
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звучащую в тексте, характерную для Мнацакано-

вой тему круговорота жизни. Неслучайно стихо-

творение построено на антиномии образов смерти 

(«не станет нас») и жизни («март настанет»). 

 

 
 

[7, с. 187]. 

 

Примечательны случаи деконструкции вер-

бальной ткани текста при помощи многоточий. 

Такой способ существования текста, при котором 

он словно разрушается у читателя на глазах, ис-

следователи (Т. Семьян, Д. Суховей) называют 

«исчезновением» текста. В стихотворении из кни-

ги «Das Buch Sabeth» с помощью графического 

элемента слова дробятся на слоги (за… будь…), 

затем слоги многократно повторяются (за… 

за…за… за…). С первого взгляда текст действи-

тельно кажется деформированным, однако слоги  

в текстах Мнацакановой являются самостоятель-

ным языковым элементом, о чём, в первую оче-

редь, говорит сама поэтесса. Многоточия, таким 

образом, разрушают слово лишь формально, играя 

роль в образовании новых языковых элементов. 

 

 
 [7, с. 156]. 

Ещё один вариант графического эквивалента 

текста – немотивированно увеличенные подчерки-

вания. В стихотворении из «Книги детства» они 

обозначают протяженность фразы, акцентируют 

внимание на её напевном характере.  

 

 
 [7, с. 117]. 

 

В поэме «Ельмоли» Мнацаканова экспери-

ментирует с графическим эквивалентом текста,  

в качестве которого выступают «плюсы» – мате-

матические знаки, отчетливо ассоциирующиеся с 

могильными крестами. Расположение нескольких 

плюсов в ряд символизирует кладбище. Этот гра-

фический эквивалент дополняет вербальный текст, 

в котором два доминирующих образа: молчание  

и боль. «Плюсы» – могильные кресты – эксплици-

руют звучащую в тексте тему смерти.  

 

 
 [7, с. 287]. 

 

«Плюсом» завершается и третья часть поэмы, 

в которой возникает образ гроба – «домовины». 

Графический эквивалент текста в конце части  

не только визуализирует ключевой образ, но и ста-

вит финальную точку: лирический субъект прохо-

дит свой путь до «домовины».  

 

 
 [7, с. 290]. 
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Выводы 

Итак, графический эквивалент в текстах Мна-

цакановой, представленный отточиями, подчерки-

ваниями, сочетаниями подчеркиваний и апостро-

фов, иконическими знаками, выполняет две основ-

ные функции: иконическую и интонационно-

партитурную. Иконическая составляющая графиче-

ского эквивалента текста характеризуется его спо-

собностью замещать вербальный текст или допол-

нять его, а в отдельных случаях – иллюстрировать.  

В результате рассмотрения нами соотношения 

вербального и иконического компонентов в творчест-

ве Мнацакановой мы пришли к выводу, что икониче-

ский компонент может как замещать, так и дополнять 

вербальный текст. Он помогает понять замысел про-

изведения, не только подчеркивает его содержатель-

ную сторону, но и вносит новые смыслы, остающиеся 

за пределами речевого высказывания. 
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The article is devoted to the analysis of the functions of the graphic equivalent in the texts  

of the poetess E. Mnatsakanova. The analysis of scientific works devoted to the graphic equiv-

alent of the text showed an insufficient study of this phenomenon in modern poetry, despite  

the fact that it is one of the key tools for organizing the visual space of the page and is embod-

ied in the work of such poets as G. Sapgir, Vs. Nekrasov, G. Aigi, V. Druk, A. Khvostenko,  

E. Mnatsakanova. The books and poems by E. Mnatsakanova were considered as empirical ma-

terial: «Steps and sighs: four books of poetry» (1982), «Vita Breve: from five books. Selected  

Works» (1988), «ARCADIA» (2004), «New Arcadia» (2018). The article presents the following 

options for the embodiment of the graphic equivalent in the texts of Mnatsakanova: dots, under-

lines, combinations of underscores and apostrophes, iconic signs. The article emphasizes 
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the connection between the graphic equivalent of the text and the verbal component of the text. 

The two main functions performed by the graphic equivalent in the poems of the poetess  

are iconic, characterized by the ability to replace or supplement the verbal text, and in some cas-

es – to illustrate, and intonation-score, marking the intonation of the text. 

Keywords: E. Mnatsakanova, contemporary Russian poetry, visual poetry, graphic equivalent 

of the text. 
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