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ПАЛИмПСЕСт 
кАк ПРИНЦИП ЖАНРОвОГО мОДЕЛИРОвАНИЯ
в кНИГАх Е. мАРГОЛИС «вЕНЕЦИАНСкИЕ тЕтРАДИ» 
И «СЛЕДы НА вОДЕ»

Н.А. Шлемова (Челябинск, россия)
Е.В. Пономарева (Москва, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Анализ книг Е. Марголис «Венецианские тетради» и «Следы на 

воде» позволяет составить представление о характере жанровых трансформаций в интер-
медиальных моделях. 

Цель статьи заключается в исследовании книги художника как оригинальной жанровой 
модели, ориентированной на технику палимпсеста. 

Обзор научной литературы. Авторы опираются на анализ жанровой модели, предложен-
ной в трудах Н.Л. Лейдермана, исследования палимпсеста в работах Е.В. Крюковой, И.И. Ми-
тина, И.М. Сахно, В.И. Тюпы, Ю.В. Шатина.

Методология. Аналитическое прочтение книг Е. Марголис базируется на системном, ти-
пологическом, структурно-семиотическом подходах, методике анализа художественной моде-
ли жанра.

Результаты исследования. Книготворчество Е. Марголис представляет собой полифо-
ническое жанровое образование, которое актуализирует традиции христианского искусства, 
формирует особое коммуникативное пространство. Диалог как конструктивный принцип 
построения художественной модели организуется благодаря сочетанию вербального и визу-
ального, изображаемого и выражаемого; чередующихся внутренних композиционных бло-
ков, внутренних жанров; своего и чужого пространства; индивидуально-авторского и кол-
лективного сознания; различных ритмических рисунков и темпоритмических характеристик 
различных сегментов текста.

Выводы. Палимпсестная природа венецианских книг Е. Марголис, сочетающих технику 
словесного и визуального искусства, обусловливает органичный перевод профанного, обы-
товленного, автобиографического планов в философский, сакральный, бытийный контексты. 
Фактором, обеспечивающим целостность восприятия книг как особого жанра, выступает об-
раз Венеции.

Ключевые слова: жанровые трансформации, книга, палимпсест, Е. Марголис, диалог, 
визуальное, вербальное, ритм, графика, венецианский текст, литература зарубежья.

Постановка проблемы. В современной литературе творческие эксперимен-
ты, связанные с выражением эстетического сознания XXI в. и поиском 
форм, адекватных мировидению эпохи, порождают оригинальные жан-

ровые явления, основанные на диалоге устоявшихся (традиционных) и новых 
экспериментальных художественных систем и структур. Теоретически осмысляя  
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художественные стратегии, актуализированные на рубеже XX–XXI вв., Н.Л. Лей-
дерман указывает на то, что изживание постмодернизма, кризис классическо-
го реализма, актуализация постреализма могут быть связаны с «ориентацией на 
поиск новых космогонических гармоний, на создание новой генерации жанров, 
созидающих новые космографические модели мира» [Лейдерман, 2010, с. 885]. 
К такому выводу подводит наличие неканонических, подвижных жанровых 
форм, в которых, с одной стороны, обнаруживаются модернистские и постмодер-
нистские приемы, связанные с процессом «диссоциации жанровой структуры»               
[Лейдерман, 2010, с. 634] (коллаж, интертекстуальность, стилевая полифония, па-
стиш), а с другой – в рамках таких оригинальных жанровых моделей актуализи-
руются принципы конструирования цельности мира, свидетельствующие о прео-
долении хаотологической модели как одной из жанровых мет постмодернизма. 

Книга, понимаемая как художественное единство, обеспечивающееся на кон-
цептуальном и структурном уровнях, скрепляющее автономные элементы в це-
лостный мирообраз, может быть отнесена к числу продуктивных жанровых мо-
делей, являющихся способом упорядочивания и гармонизации картины мира.               
В этом ряду особое оригинальное жанровое явление, отражающее диалог раз-
ных культурных кодов, разных видов искусства, представляют собой книги, по 
существу, ориентированные на окказиональную жанровую модель, новизна ко-
торой вырастает на глубинных основах жанровой памяти, когда в качестве осно-
вы, конструктивного принципа жанрового моделирования нового художествен-
ного целого выступают прием, техника, явление, традиционно связываемые с 
ранними формами литературы. Анализ книг Е. Марголис «Венецианские тетра-
ди» (2004) и «Следы на воде» (2015) позволяет постичь механизмы жанровой мо-
дели, в основу которой положен палимпсест. Такой подход позволит расширить 
представление о характере жанровых процессов в современной русской литера-
туре, понимаемой как единое художественное пространство, территориально не 
ограничивающееся пределами государства. 

Обзор научной литературы. Литературоведческое прочтение оригинальных 
жанровых образований выстраивается на основе комплексного анализа, сочетаю-
щего традиционный жанровый подход (анализ жанровой модели, предложенной 
Н.Л. Лейдерманом [Лейдерман, 2010]), и представлений о палимпсесте, сложив-
шихся в современном научном сознании. Палимпсестом в древности называли 
рукопись на пергаменте, на котором ранее был написан, а затем удален, стерт 
текст. Так, за счет многократного нанесения нового текста поверх старого фор-
мировалась многослойность. 

В конце XX в. палимпсест стал трактоваться как метафора текста культу-
ры, выявляющего сосуществование множества пластов реальности, смысла и 
значений. Палимпсест становится предметом изучения в разных областях со-
временной социально-гуманитарной науки (литературоведении, искусство-
ведении, культурологии, семиотике и др.). И.И. Митин в рамках культурной           
географии определяет палимпсест как «метафору описания множественности 
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историко-географических и символических “пластов” культурного ландшафта 
и города» [Митин, 2022, с. 108], на описании которых строятся исследования 
городского текста. 

Концепция литературного палимпсеста в отечественном литературоведе-
нии начала разрабатываться Ю.В. Шатиным, который определил палимпсест как 
«иерархию просвечивающих друг через друга текстов» [Шатин, 1997, с. 222].                   
В.И. Тюпа, развивая теорию на материале романа Б. Пастернака «Доктор Жива-
го», уточняет понятие, отмечая, что «“палимпсестной” может именоваться сло-
весная ткань, сквозь которую, как сквозь поверхностный слой, проступают си-
стема персонажей, мотивная структура или отдельные существенные мотивы, 
имена, некоторые иные характерные особенности другого текста (претекста)»    
[Тюпа, 2013, с. 141]. В таком значении, по утверждению ученого, палимпсест 
выступает «конструктивной противоположностью постмодернистской интертек-
стуальности коллажа, центона, “ризомы”» [Там же].

Палимпсест как особый тип письма в постмодернистской практике исследу-
ется И.М. Сахно, которая определяет его как «сохранение следов культуры и шум 
языка, как мерцание смыслов и просвечиваемость исторических контекстов, как 
вязь и игру множественных семантических наслоений и цитат» [Сахно, 2022,               
с. 53]. По мнению ученого, это коррелируется с феноменом «отражающего пись-
ма», исследуемого философом Жаком Дерридой. И.М. Сахно приходит к выво-
ду о том, что в палимпсестном тексте, гибридном, поликодовом по своей приро-
де, актуализируется поэтика невидимого. И главная задача читателя в этом слу-
чае – разглядеть сквозь реально видимое невидимое, а автора – подсказать, как 
это сделать, оставить следы, вызвать многочисленные ассоциации, с помощью 
которых читатель, по замечанию Е.В. Крюковой, испытает «радость узнавания»              
[Крюкова, 2020, с. 54], расширяющего поле видимого. 

Книги Е. Марголис, художника, переводчика, филолога из Венеции, являют-
ся репрезентативными образцами книг-палимпсеста. В таких жанровых моде-
лях взаимоотражающимися становятся тексты, созданные на разных языках, от-
носящиеся к разным семиотическим системам, к разным видам искусства, к раз-
ным жанрам, написанные в разное время разными авторами. «Наподобие вене-
цианского моста каждый текст связан с другим, в каждом – отражаются другие»              
[Марголис, 2004, с. 6]. Палимпсест, опирающийся на разные способы презента-
ции материала (вербальный и визуальный), становится «оммажем» городу. 

Цель статьи заключается в исследовании оригинальной жанровой модели, 
ориентированной на принципы конструирования палимпсеста, что, в свою оче-
редь, определяет в книгах Е. Марголис концептуальный уровень, хронотоп, ас-
социативный фон, образную систему, интонационно-ритмический строй и ак-
туализирует традиции христианского искусства. Материалом исследования по-
служили книги «Венецианские тетради» (2004), «Следы на воде» (2015), каж-
дая из которых представляет собой синтетическое художественное единство, 
построенное на соединении слова и изображения, текстов разной жанровой, 
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дискурсивной природы и формирует венецианский текст автора, а вместе с тем 
венецианский текст русской литературы.

Методы исследования. Работа базируется на системном, типологическом, 
структурно-семиотическом подходах. В качестве основополагающей выступает 
методика жанрового анализа, предложенная и подробно описанная в теоретиче-
ских работах Н.Л. Лейдермана, в частности представленная в его итоговой книге 
«Теория жанра» [Лейдерман, 2010]. 

Результаты исследования. Е. Марголис получила известность прежде всего 
как художник. Книготворчеством она начала заниматься в Венеции, куда перее-
хала в начале 1990-х гг. Творческая манера Е. Марголис сформировалась под вли-
янием города, который ассоциируется в культурном сознании с пространством 
пересечения истории и современности, повседневного и метафизического, ви-
димого и невидимого, памяти и воображения, жизни и смерти. Для Е. Марголис, 
как и для многих, Венеция – это место встречи с самим собой, точка бегства и 
возвращения. Особая эмоциональная атмосфера книг создается оттого, что чи-
тателю передается авторское намерение вписаться в иное культурное простран-
ство, воспринимаемое как свое, вневременное и наднациональное. Книги, соз-
данные Е. Марголис, становятся пространством диалога разных культурных ко-
дов. На их стыке, пересечении формируется гибридная идентичность автора. 

Концептуально значимыми в творчестве Е. Марголис становятся образ Вене-
ции и сопряженный с ним образ моста, символизирующего связь времен, куль-
тур, поколений, неразрывность внешнего и внутреннего, мимолетного и веч-
ного, чувства и мысли, повседневного и бытийного. Е. Марголис в интервью                         
«“Другие” – это мы сами» отмечала, что мост воспринимается ею как «емкая ме-
тафора – соединение, переход, отражение, связь» [Марголис, 2002].

«Венеция наводит мосты» – формула, выведенная автором, связана с важным 
в мировоззренческой системе художника понятием «линия непрерывной преем-
ственности», основой которой является память. Как утверждает Е. Марголис, «па-
мять и преемственность делают человека человеком», вот почему так ценно «по-
вторение пройденного до нас» [Марголис, 2022]. Такое миропонимание во многом 
объясняет выбор художественной стратегии, ориентированной на диалог в широ-
ком смысле слова: диалог прошлого и настоящего, традиционного и новаторско-
го; автора и читателя, автора и пространства, читателя и пространства (реального, 
а также воплощенного в венецианском авторском мифе Е. Марголис). Глубина и 
неодномерность этой модели объясняются причудливой организацией субъектно-
объектных отношений в книгах: с одной стороны, диалог организован авторской 
волей и читатель, окунаясь в энергию особого настроения, шаг за шагом постигает 
новые смыслы, становясь участником доверительного разговора; но с другой сто-
роны, очевидно, что это Венеция – удивительное, сакрализованное, непостижи-
мое, но от этого только увеличивающее притяжение – источник и организатор са-
мых глубоких, подчас мерцающих, не открывающихся вполне, перерастающих из 
внешнего во внутренние смыслов, образов, настроений и переживаний. 
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При всей энергоемкости рассказа, глубине романа с присущими этому жан-
ру масштабом, многомерностью анализа и значимостью обобщений канониче-
ские жанры, сдерживаемые рамками традиции, не всегда оказываются адекват-
ной формой выражения трансляции мирообраза, заданного авторским сознани-
ем, отвечающего задаче, ключевой установке художника. Именно книга, как осо-
бая, жестко не связанная традицией, допускающая любую степень вариативно-
сти и трансформаций жанровая форма, оказывается для Е. Марголис художе-
ственной моделью, уподобляемой самому образу Венеции. Такая авторская мо-
дель, где «смысло- и структурообразующим началом выступают сопрягаемость 
и взаимоотражения» [Меднис, 1999], становится для писателя и художника ор-
ганичной формой воплощения цельности мироздания. «“Город диктует форму”. 
Черточки и штрихи на бумаге собираются в буквы, слова, лодки, дома и окна. 
Из ряби на воде собирается отражение. Перевод – то же отражение: одного язы-
ка – в другом» [Марголис, 2004, с. 5], – так объясняет Е. Марголис замысел книги             
«Венецианские тетради. И. Бродский и другие» [Марголис, 2004]. 

Идея отражения текстов (в широком смысле) друг в друге в целом объясняет 
особенности книготворчества автора, создающего в своих произведениях много-
мерную картину мира, адекватную структуре палимпсеста. Образ мира, вопло-
щенный в книгах Е. Марголис, представляет многослойную структуру, демон-
стрирующую сосуществование, сплетение и взаимопроникновение разных пла-
стов реальности, хронотопических уровней: реальности текущего момента (на-
стоящее, повседневное, физическое, видимое), реальности воображаемой, мен-
тальной, связанной с прошлым, запечатленным в культуре, и реальности бытий-
ной, духовной, увязываемой с категориями вечного, сакрального, невидимого. 
Просматривающиеся друг через друга тексты вскрывают пласты реальности, 
существующей в виде следов, ведущих к постижению невидимого – духовных 
оснований жизни, к возвращению к Началу (первоистокам) бытия. Способность 
«культурного зрения», охарактеризованного С.П. Лавлинским как «деятельность, 
опосредованная одновременно физиологическими, оптическими законами и про-
цессами рецепции, обогащенными культурной компетенцией субъекта и конно-
тациями его социального опыта» [Лавлинский, 2005], определяет специфику ху-
дожественного сознания Е. Марголис, которая в каждой из своих книг учит всма-
триваться в будничное, сиюминутное, расширять точку зрения на мир, чтобы раз-
глядеть значимое и ощутить полноту бытия. 

Глубина, лирическая емкость и концептуальная многомерность книг Е. Мар-
голис в значительной мере объясняются влиянием на нее творчества И. Брод-
ского. И это не просто следование философской системе взглядов поэта и мыс-
лителя, а осуществляемое намерение вступить в диалог с его творчеством. Так, 
онтологический статус, как и у великого предшественника, в книгах Е. Мар-
голис обретает категория света. Невидимое соотносится с идеей пустоты, ко-
торая, по мысли Н.Л. Лейдермана, у И. Бродского «отождествляется с возду-
хом»: «воздух пустоты становится источником света» [Лейдерман, 2005, с. 202] 
и «пропуском в вечность» [Там же, с. 197].
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Путь человека в книгах Е. Марголис – это путь поиска себя, поиска связи 
с ускользающим, невозвратимым, ушедшим (человеком и вообще прошлым). 
Стратегия этого поиска – всматривание, приобретающее характер вчувство-
вания. Не случайно в венецианском тексте Е. Марголис актуализируются мо-
тивы лабиринта, неожиданной встречи: «Венеция – идеальная топография 
души. Чтобы что-то понять в себе, надо заблудиться» [Марголис, 2015, с. 25], 
Венеция – «место встреч», «место встречи с самим собой». Город становит-
ся текстом, вдумчивое прочтение которого позволяет увидеть незримое, тай-
ное. «Внимание – путь в сторону невыразимого, единственная дорога к тайне. 
Тайна открывается только через знаки ее присутствия, заключенные в этой 
реальности» [Там же]. Цитата из эссе итальянской писательницы К. Кампо, 
приведенная в книге Е. Марголис, отражает ее собственную авторскую стра-
тегию, отвечает ее творческой задаче и отчасти объясняет характер творче-
ского замысла: перестройка оптической призмы на сквозное прочтение горо-
да глазами поэтов, художников разных культур, языков, эпох необходима ав-
тору для обретения его собственного видения. Развернутый интертекстуаль-
ный план, наслоение текстов, созданных на разных языках, относящихся к 
разным семиотическим системам, к разным видам искусства, к разным жан-
рам, написанных в разное время разными авторами, свидетельствует о том, 
что изображенное, овнешненное сознание, акцентирующее собственно план 
выражения, а не изображения, – это сознание носителя культурной, истори-
ческой памяти. Создавая многослойное повествование, автор демонстрирует 
путь духовного блуждания, путь потерь и обретения, который отождествля-
ется с заполнением чистой страницы. Образ белого, залитого светом листа в 
творчестве Е. Марголис является символом сотворения жизни, преодоления 
смерти, символом воскресения и постижения вечности. И это становится од-
ним из способов перехода в сакральный план, преодоления границ, видимых 
обычным глазом. 

Палимпсестность, реализованная в многослойности и семиотической неод-
нородности текста, воплощается в произведениях Е. Марголис по-разному, но в 
целом не противоречит ансамблевой природе книги как особого литературного 
явления. В первой книге «Венецианские тетради. И. Бродский и другие» Е. Мар-
голис выступает как художник, составитель и комментатор. Она собирает «кни-
гу памяти», как сама ее называет, включает в нее «Набережную неисцелимых» 
И. Бродского на русском и английском языках, стихи поэтов, связанных с Вене-
цией Бродского, и их переводы. Книга отражает путь постижения Венеции поэта, 
«идеального места», города, который «полируя воду… улучшает внешность вре-
мени... Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы дви-
жемся. <…> Ибо мы уходим, а красота остается» (Иосиф Бродский «Набереж-
ная Неисцелимых») [Марголис, 2004, с. 137]. Номинация «тетради» акцентиру-
ет рукописную природу книги, указывает на свободную, не связанную рамками 
канона, исповедально-рефлексивную, допускающую импрессию, спонтанность,           
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предельную субъективность форму книги, представляющей сокровенный диалог 
с И. Бродским. По существу, конструктивным принципом, организующим худо-
жественное единство и определяющим характер всех носителей жанра, рассре-
доточенных по разным структурным уровням произведения, становится диалог, 
выступающий в разных ипостасях. 

Композиционно книга объединяет три тетради, в которые включаются тексты 
на четырех языках (русском, английском, итальянском, литовском): Тетрадь 1.
«Отражение времени» (эссе и стихи И. Бродского на языке оригинала и в пере-
воде). Тетрадь 2. «В облике многих вод» (стихи У. Сабы, Э. Монтале, А. Ахма-
товой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, В. Ходасевича, У. Одена, представляю-
щих голоса тех, кого И. Бродский прямо или косвенно упоминает в «Набереж-
ной неисцелимых»). Тетрадь 3. «Post Scriptum» (венецианские стихи Уолкотта,                     
Лосева и Венцловы памяти Бродского). 

В конструировании такого сложного художественного целого, как книга, осо-
бая роль отводится заголовочно-финальному комплексу, каждый элемент которо-
го выполняет специфическую смысло- и формомаркирующую функцию. Так, за-
мысел книги, указывающий на ее палимпсестную природу, сообщается в автор-
ском предисловии: «Каждая тетрадь существует сама по себе, каждый пишет о 
своей Венеции. Но наподобие венецианского моста или канала каждый текст свя-
зан с другим, в каждом – отражаются другие» [Марголис, 2004, с. 6]. Оригиналь-
ное визуальное решение поддерживает идею отражения: «Город все сам подска-
зывает – хрупкость рисунка, ветхость, тонкая, как бы полуистлевшая бумага», 
как будто высвечивающая тайное. Одна страница разворота включает оригиналь-
ный текст произведения, напечатанный на тонированной бумаге, которая переда-
ет цвет серо-зеленой венецианской воды, другая страница – текст перевода на бе-
лой бумаге. Каждое произведение имеет специфически оформленный титульный 
разворот: слева – графическое изображение Венеции (визуальный образ Венеции 
в сепии, созданный Е. Марголис), справа – название произведения и коммента-
рий к тексту, написанный художником. Цветовое решение построено на гармо-
низированных отношениях оттенков коричневого и белого, создающих необыч-
ный эффект плавного перехода от одного текста к другому, вибрирующее мерца-
ние текстов, изображений, смыслов. 

«Венецианские тетради» можно назвать «книгой отражений», в ней представ-
ляется маршрут, связанный с прочтением города. Позиция Е. Марголис – молча-
ливое погружение в это пространство, исследование связей, позволяющих пере-
осмыслить глубокие философские проблемы, прочертить «непрерывную линию 
преемственности». Это не просто сборник, а сокровенное для автора знание, па-
мять, несущая свет. Это то, что приоткрывается улавливающему хрупкую красо-
ту художнику, который всматривается в город и находит следы, ведущие к осмыс-
лению жизни, примирению с ней через понимание ее скрытой сути. Художник, 
творец вслушивается в голоса поэтов, в прошлое, чтобы вернуться к себе, по-
стичь себя через приобщение к диалогу с прошлым, пересотворить сотворенное, 
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стать частью сакрализованного мифа. В «Венецианских тетрадях» начинает зву-
чать мысль о Венеции как «месте встречи с самим собой» [Марголис, 2015, с. 25], 
которая наиболее полно раскроется во второй книге Е. Марголис.

Книга «Следы на воде» [Марголис, 2015], за которую Е. Марголис получи-
ла премию «Нос», является сложным жанровым образованием. Именно необыч-
ная художественная модель вызвала активное обсуждение этого литературного 
явления в критике. Так, С. Секретов называет книгу «арт-проектом», имеющим 
романную структуру, но не являющимся романом [Секретов, 2016]. Оценивая 
«Следы на воде», критики часто используют понятие «сборник». И отчасти для 
такой номинативной характеристики есть основания. Д. Бавильский акцентиру-
ет внимание на жанровой полифонии книги, составленной из писем, притч, стра-
ниц дневника, эссе, переводов, рассказов, верлибров, своих и чужих текстов и 
напоминающей «связку бумаг, перевязанных атласной лентой, подборку рукопи-
сей, хранимых в заветном сундучке». Объединяет эти полемические оценки то, 
что артефакт, сложный и необычный по структуре, не укладывается в модель ка-
нонического жанра: предельно мозаичная, неоднородная, лишенная моностили-
стики, присущей роману, книга в то же время противоречит стилистике сборни-
ка как намеренно выстроенное, сложноорганизованное, полистилистическое, но 
объединенное внутренними сюжетами, движением мысли, цельностью концеп-
ции художественное единство. Книга «Следы на воде» – художественное един-
ство, обладающее интермедиальной природой, конструктивно сложной формой, 
в которой вербальный и визуальный компоненты неделимы, одинаково важны 
для понимания авторской концепции и для создания объемного творческого вы-
сказывания. В книге, созданной художником, каждый элемент (формат, обложка, 
комбинации текстовой страницы и изображения на книжном развороте, рисунок 
и др.) несет эстетическую нагрузку и создает неповторимый облик, воплощаю-
щий художественный образ мира, объединенный авторским сознанием и еди-
ным, сакрализованным образом Венеции, в которой душа творца пытается рас-
смотреть и обрести столь важные, жизненно необходимые смыслы, не открываю-
щиеся, да и не требующиеся, простому путешественнику, схватывающему в уви-
денном лишь внешние детали. Задача автора, одна из сверхзадач книги – приоб-
щиться к культурному мифу, открыть его частицы в себе, более того, постичь и 
открыть себя через него. И в этом вечном круге пересотворения – одна из примет 
палимпсестности, ассоциируемой с незыблемостью, непреходящей ценностью 
духовного пространства, восходящего к древним традициям. Отчасти это обсто-
ятельство позволило критикам увидеть в «Следах на воде» отголоски традиции 
средневековых проповедей как части духовной картины мира [Секретов, 2016].

Осколки, фрагменты текстов, частично представленных заметками интернет-
дневника автора, отдельными работами, отражающими визуальный опыт худож-
ника (акварельными рисунками, фотографическими композициями, фотографи-
ями инсталляций с выставок разных лет), собираются в единую композицию, 
концептуальной скрепой которой является мотив путешествия, представленный                
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в двух измерениях: личном, автобиографическом (путь автора, покидающего дом 
в Москве и обретающего его в Венеции («то, что мы считали отъездом, оказалось 
возвращением» [Марголис, 2015, с. 42]), путь личных утрат и обретений) и би-
блейском, универсальном (актуализация библейского сюжета хождения по воде, 
символизирующего поиск человеком духовной истины). Мозаичное повествова-
ние обретает целостность за счет актуализации традиций христианского искус-
ства. В этом смысле книга прочитывается как христианский палимпсест (ману-
скрипт), в котором в открывающихся друг через друга текстах зашифрована ду-
ховная мудрость. Ее осознание отождествляется со «светом, осве(я)щающим по-
вседневность» [Марголис, 2002]. Скрепляет все части книги образ автора – пу-
тешественника, паломника, который преодолевает состояние потерянности, не-
прикаянности («Кто я? Я жива?» [Марголис, 2015, с. 51]), через «всматривание 
в себя» и город приходит к прозрению, покаянию и «возвращению» («покаяние 
значит возвращение»).

Для понимания книги важно учитывать контекст ее создания. Появлению 
книги предшествовали выставки 2010, 2014, 2015 гг. Работы, представленные на 
выставках, были включены в книгу в формате трех вклеек, размещенных в раз-
ных частях художественного единства. 

Интересно, что изучение концепции выставок расширяет смысловые грани-
цы книги и дает в каком-то смысле ключи к ее разгадке, позволяет еще в большей 
степени приблизиться к тому слою реальности, который ассоциируется с невиди-
мым. И наоборот, книга создает новый контекст для существования работ худож-
ника: философские, христианские идеи, воплощенные в визуальном искусстве 
Е. Марголис, освещают реальность текущего момента, жизнь человека, связыва-
ют разные слои реальности (настоящее, прошлое, личное, социальное, истори-
ческое), создавая фундамент, основанный на духовно-нравственных ценностях.

Название книге «Следы на воде» дала выставка 2010 г., организованная в Го-
сударственном литературно-мемориальном музее А. Ахматовой «Следы на сне-
гу / Следы на воде» в честь 70-летия И. Бродского, где центром экспозиции ста-
ла инсталляция «Книга пути», содержащая философский ключ к прочтению про-
изведения и понимания ее палимпсестной природы. Главным объектом инстал-
ляции стали белые листы бумаги, на которые зритель с помощью лампы направ-
лял свет. В результате на лист проецировался рисунок. Идея света, который дела-
ет видимым невидимое, связывается с идеей появления на свет, рождением жиз-
ни и философией И. Бродского, в творчестве которого «знак отсутствия в мире 
оборачивается пропуском в вечность, самым глубоким следом на ткани бытия» 
[Лейдерман, 2005, с. 197]. Образ белого листа является одним из центральных в 
книге. Репрезентация чистой страницы как нулевого текста связана с философ-
скими категориями отсутствия и присутствия, бытия и небытия, реального и са-
крального планов; ассоциируется с созерцательным молчанием, погружающим в 
сакральный процесс творения жизни. 
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Работы Е. Марголис, представленные на выставке 2014 г. «Его здесь нет:                 
7 шагов к свету» и в арт-проекте 2015 г. «Ландшафты Бродского», стали основой 
трех визуальных вставок, органично встроенных в пространство книги. Серия 
«Семиотические триптихи», посвященная рождению новых смыслов, является 
символом тройного восприятия города, в котором просматривается мотив воз-
рождения, «возвращения к себе» и постижения красоты. Триптих, воссоздающий 
венецианский пейзаж, включает фото, отражающее непосредственный взгляд, 
акварель, представляющую творческое (внутреннее) восприятие, и текст, нало-
женный на этот пейзаж символически (рис.). Каждое изображение демонстри-
рует определенную оптику восприятия реальности через объектив, глаз и слово. 

Рис. Семиотический триптих
Fig. Semiotic triptych

В книге встраивание семиотических триптихов решено своеобразно. Ак-
варели, отражающие интуитивное постижение красоты, пейзажи впечатления, 
включаются отдельной вклейкой и обрастают текстом – признанием в любви 
Венеции в главе «Возвращение» (часть 1). И это наделяется статусом особого 
знака, так как Венеция становится местом «встречи с самим собой» и обрете-
ния дома. Фото и типографические композиции, составляющие основу второй 
визуальной вклейки, размещаются в главе «Белое молчание» (часть 2), в кото-
рой актуализируется мотив преодоления отчуждения, смерти, сопряженного с 
заполнением чистого листа. Пустое пространство страницы становится знаком 
молчания, ожидания, перехода в другую реальность (инобытие): «я хочу пере-
сечь белое молчание, я хочу быть голосом тех, кто уже по ту сторону», «я чаю 
воскресения живых и мертвых, возвращения утраченного. Я чаю возвращения 
смысла словам и полноты встречи» [Марголис, 2015, с. 133]. Свертывание вер-
бального текста («минус-прием»), сопоставимое с понятием negative space, от-
сылает к идее невидимого, неосязаемого, но присутствующего в мире сакраль-
ного начала. Чистый лист начинает заполняться. Встреча с городом, непосред-
ственный контакт фиксируется в фото, в типографике – прочитываемый худож-
ником, обретающим слово, текст города. 
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Третья визуальная часть книги связана с арт-объектом, представляющим 
«главу» выставки Е. Марголис «Ландшафты Бродского». Он состоит из двух ча-
стей и имеет форму цикла со знаковым названием «Прелюдия и фуга. Посеянное 
под снегом – построенное на песке», отсылающим к музыкальному произведе-
нию Баха, в котором раскрывается библейская тематика. По замыслу художника, 
«Построенное на песке» – это то «рукотворное, что исчезнет», а «Посеянное под 
снегом» – то «невидимое, что прорастет» (текст выставки). Первая часть цикла                
Е. Марголис «Прелюдия. Построенное на песке» – видео мозаик, составленных из 
гальки и ракушек на пляже, к вечеру смываемых приливом. В книгу включаются 
фотографии мозаик, отсылающих к иконописной традиции изображения ликов 
святых. По мнению Е. Марголис, то, что исчезает в физическом пространстве, 
присутствует как духовное, незримое, вечное. Вторая часть проекта «Посеянное 
под снегом» находит отражение в главе книги с аналогичным названием, в кото-
рой описывается важное событие в жизни автора – крещение в одной из подмо-
сковных церквей, которое состоялось зимой. Картина окрашивается белым цве-
том, символизирующим торжество света, становящегося знаком чудесного приоб-
щения к сакральному, духовного преображения и обновления. Так в двухчастном 
арт-проекте, оригинально встроенном в пространство книги, воплощается идея  
о неразрывной связи видимого и невидимого, о вечном цикле жизни и смерти, об 
уходе и возвращении, умирании и воскрешении, утратах и обретении. 

Столь сложная, необычно организованная художественная модель книги                
Е. Марголис «Следы на воде», использование коллажированного, графически и 
стилистически неоднородного текста определяют специфическую, неповтори-
мую коммуникативную природу произведения, делая его предельно активным, 
лишенным монотонности. Эту книгу невозможно просто бегло пролистать, за-
глянуть на последние страницы, чтобы узнать, «чем все закончилось». Это бес-
смысленно и в принципе невозможно, потому что книга выстраивается не линей-
но, она отличается многомерностью, многослойностью, сверхметафоричностью: 
каждая деталь обрастает вертикалью смыслов, каждый образ безгранично ассо-
циативен, так как, согласно авторскому замыслу, они не ограничиваются гори-
зонтом собственно изображенного в книге. Точнее, сама книга призвана расши-
рить рамки видимого, чувствуемого, предполагаемого, позвать читателя за гра-
ницы постигаемого движением обычного взгляда. И именно это обстоятельство 
не позволяет вслед за критикой причислить книгу к мемуарно-биографической, 
автобиографической литературе. Такой идентификации противоречит лирико-
исповедальный характер книг Е. Марголис, вызывающих особое читательское 
доверие, не позволяющее читателю «бегло считать» чужие мысли, не дав им 
шанса быть «присвоенными», стать частью собственной картины мира. Чита-
тель прочно втягивается в открывшийся ему мир, двигаясь за проводником, до-
верие к которому вызвано не тем, что он уже познал нечто важное и вечное, а 
тем, что он сам находится на пути к этому, пытается пробраться через лабирин-
ты открывающихся, но всегда ускользающих, призрачных, но оттого не менее                                    
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желанных смыслов. И это движение вслед за автором приобретает характер ма-
гического ритуала, воздействие которого усиливается за счет особого ритма, со-
образного с ритмом движения свободной стихии – воды, набегающей, иногда, ка-
жется, уже подступившей, но в то же время неуловимой, мгновенно ускользаю-
щей. Лирико-философский характер повествования задается особыми ритмиче-
скими категориями прозы Е. Марголис, особой ритмико-интонационной харак-
теристикой фраз. Объем прозаических фрагментов, абзацев, текста, размещае-
мого в границах страницы, непредсказуемо противоречив: автор не боится кон-
центрации цитат, иногда избегает абзацных членений, выделяет целую страни-
цу для отдельной фразы или нескольких строк текста. Такая партитура текста не 
просто определяет почерк художника, характер его мышления, способа миропо-
стижения и трансляции мысли, но и запускает процесс приобщения читателя к 
этим сложным и вместе с тем естественным духовно-мыслительным процессам, 
активизирует читательское восприятие, не давая возможности привыкнуть к тек-
сту, заставляя переключать регистры восприятия, переключать сознание, пере-
ходя от неожиданно закончившегося фрагмента к новому, начавшемуся столь же 
необычно и непредсказуемо, как и предыдущий. 

Книги о Венеции Е. Марголис представляют интересный, сложноорганизо-
ванный диалог, в котором визуальный и вербальный компоненты текста, придавая 
книгам внешне причудливую мозаичность, вступают в комплементарные отноше-
ния и не противоречат друг другу, не отрицают друг друга, а, напротив, выступа-
ют в функции фона и одновременно катализатора постижения читателем единого 
смысла. Этот диалог организуется благодаря сочетанию вербального и визуально-
го, изображаемого и выражаемого, зафиксированного в деталях и образах и схва-
ченного в размышлениях, зыбких, мерцающих, то приближающихся, то ускользаю-
щих смыслах; чередующихся внутренних композиционных блоков, внутренних 
жанров; своего и чужого пространства; индивидуально-авторского и коллективно-
го сознания; слова, цвета, звука, настроения, впечатления; различных ритмических 
рисунков и темпоритмических характеристик отдельных сегментов текста. 

Выводы. Палимпсестная природа книги, которая обозначается автором как 
«книга жизни», формируется за счет оригинального взаимодействия элементов и 
механизмов, входящих в арсенал словесного и визуального искусства. Палимпсест 
обеспечивает органичное постижение различных эпох, текстов, пространств, жан-
ров и видов творчества, перевода профанного, обытовленного, автобиографиче-
ского планов в философский, сакральный, бытийный. Чередование, сочетание и 
взаимопроникновение разных композиционных блоков, разных способов подачи 
материала (графического/иконического и вербального компонентов), разных вну-
тренних жанров, обладающих специфической природой, но объединенных еди-
ным смыслом, глубинным авторским сознанием, позволяют Е. Марголис органи-
зовать книгу как сложное диалогическое пространство, транслирующее авторские 
интенции и приглашающее читателя к процессу активного диалога, направленного 
на со-творчество, со-постижение глубинных жизненных смыслов.
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PALimPSEST AS A PriNCiPLE OF GENrE mOdELiNG
iN ThE BOOkS OF E. mArGOLiS vENETiAN NOTEBOOkS 
ANd TrACES ON ThE WATEr

N.A. Shlemova (Chelyabinsk, Russia)
E.V. Ponomareva (Moscow, Russia)

Аbsrtact
Statement of the problem. The analysis of E. Margolis’ books Venetian Notebooks and Traces on 

the Water helps to get an idea about the nature of genre transformations in intermedial models.
The purpose of the article is to study the artist’s book as an original genre model focused on the 

palimpsest technique.
Review of scientific literature on the problem. The authors rely on the analysis of the genre model 

proposed in the works of N.L. Leiderman, studies of palimpsest in the works of E.V. Kryukova,                   
I.I. Mitina, I.M. Sakhno, V.I. Tyupа, Yu.V. Shatin.

Methodology. Analytical reading of E. Margolis’ books is based on systemic, typological, struc-
tural-semiotic approaches, and methods of analyzing the artistic model of the genre.

Research results. The book creativity of E. Margolis is a polyphonic genre formation that actual-
izes the traditions of Christian art and forms a special communicative space. Dialogue as a construc-
tive principle for building an artistic model is organized through: a combination of verbal and visual, 
depicted and expressed; alternating internal compositional blocks and internal genres; own and other 
people’s space; individual-author and collective consciousness; various rhythmic patterns and tempo-
rhythmic characteristics of various text segments.

Conclusions. The palimpsest of the Venetian books of E. Margolis, combining the techniques of 
verbal and visual art, determines the organic translation of profane, everyday and autobiographical 
plans into philosophical, sacred and existential contexts. The factors that ensure the integrity of the 
perception of the book as a special genre are the image of Venice. 

Keywords: genre transformations, book, palimpsest, Eugenia Margolis, dialogue, visual, ver-
bal, rhythm, graphics, Venetian text, foreign literature.
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