
УДК 821.133.1-31Кіньяр.09 

Ю .  А .  В а щ е н к о  

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

Жанровая специфика романа П.  Киньяра  
«Записки на табличках Апронении Авиции»  

Ващенко Ю. А. Жанрова спеціфика роману П. Кіньяра «Записки на табличках Апроненії Авіції». 
У статті аналізується роман П. Кіньяра «Записки на табличках Апроненії Авіції» з погляду постмодерніст-
ської трансформації жанру історичного роману. Жанр «Записок…» визначається як історіографічний ме-
тароман у формі псевдощоденника. У «Записках…» П. Кіньяр не тільки відтворює головні параметри 
постмодерністської поетики (подвійне кодування, псевдодокументальність, ефект «інформаційного шу-
му», фрагментарність, принцип пермутації та ін.), а й веде багаторівневу гру з постмодерністськими кате-
горіями, долаючи межі постмодерністської парадигми.  
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Роман «Записки на табличках Апронении 

Авиции» (1984) принадлежит перу Паскаля 

Киньяра (род. 1948), одного из ведущих 

французских постмодернистов, лауреата 

Гонкуровской премии 2002 г., автора рома-

нов «Лестницы Шамборского замка» (1980), 

«Салон в Вюртемберге» (1986), «Альбуций» 

(1990), «Все утра мира» (1991) и др., «отно-

сящихся <…> к образцам постмодернистской 

эстетики и в то же время своеобразием худо-

жественного мира выделяющихся на фоне 

обильной постмодернистской продукции 

конца века» [8:107]. Следует учесть, что во 

Франции, несмотря на богатую теоретиче-

скую базу, отсутствует общепринятая трак-

товка термина «постмодернизм», а авторы 

монографий о современном французском ро-

мане (Б. Бланкеман, Д. Виар, А. Надо и др.) 

предпочитают не использовать его в своих 

работах [11]. Вопреки представлению о том, 

что утрата субъективности является чертой, 

отделяющей постмодернизм от модернизма, 

что индивидуальный стиль нивелируется 

в постмодернизме, французские писатели 

демонстрируют неповторимость авторских 

стилей, отличительной чертой которых яв-

ляются поэтичность и субъективность.  

На рубеже ХХ–ХХІ вв. обозначились 

процессы жанровой трансформации француз-

ской романной прозы: деструкция традици-

онных жанров, вплоть до концепции «смерти 

романа», формирование новых форм роман-

ного мышления, вбирающих философию, ес-

сеистику, психологию, литературную крити-

ку. Возникли новые сложноструктурные ро-

манные образования («роман-эссе», «роман-

метафора», «кино-роман», «роман-траги-

фарс», «роман-калейдоскоп», «роман-крик»), 

которые невозможно оценивать с позиций 



жанрового канона [11]. Оформилась и новая 

модификация исторического романа [8].  

Цель данной статьи — осмыслить жан-

ровую специфику романа П. Киньяра «Запис-

ки на табличках Апронении Авиции» в кон-

тексте постмодернистской трансформации 

парадигмы исторического романа.  

Жанровая природа этого романа уже была 

объектом литературоведческой рефлексии. 

Исследователи преимущественно связывают 

«Записки…» с системой исторических жан-

ров. Так, российский литературовед М. А. Ни-

кола считает, что «произведения Киньяра не-

далеки от традиционных исторических рома-

нов и оцениваются скорее как исторический 

«метароман», характеризующийся подчеркну-

той субъективностью» [7:108]. А. Н. Смирнова 

противопоставляет исторический роман (ро-

ман о времени), который имеет дело «с исто-

рией, т. е. с упорядоченной, выстроенной, бо-

лее или менее отрефлексированной реально-

стью, отстоящей от момента настоящего во 

времени», роману о прошлом, которое «на-

много шире понятия «история»», роману вре-

мени (Zeitroman’у), «где мы имеем дело с чем-

то <…> нелинейным, с трудом поддающимся 

рефлексии, и обладающим синкретическими 

временными характеристиками» [9] и отожде-

ствляет «Записки…» П. Киньяра с этой жан-

ровой формой.  

Предложенный подход отражает эписте-

мологический контекст второй половины 

ХХ века, подвергший переосмыслению такие 

понятия как прошлое, факты, объективное, 

истинное («История и истина» П. Рикера 

(1955), «Нищета историцизма» К. Поппера 

(1957) и его же «Объективное знание» (1972), 

«Истина и метод» Г. Гадамера (1960), «Слова 

и вещи» М. Фуко (1966), «Логика смысла» 

Ж. Делеза (1969)). Философы проблематизи-

руют «сам концепт истинности, несопоста-

вимый с критерием верифицируемости» 

и приходят «к качественно иному взгляду на 

большое историческое Время, способы его 

объективирования <…>» [9].  

Жанровой формой воплощения нового по-

хода к истории в рамках постмодернизма ста-

новится историографический метароман (тер-

мин Л. Хатчен [12]), засвидетельствовавший 

«воссоединение историографии и литературы, 

но в новом качестве — в ситуации деконструк-

тивизма, когда пришло осознание того, что 

нельзя отразить мир напрямую, можно только 

репрезентировать его дискурсы» [8].  

У П. Киньяра в романе «Записки на таб-

личках Апронении Авиции» способом до-

стижения «новой объективности» и формой 

его историографического метаромана стано-

вится вымышленный дневник вымышленной 

римской патрицианки. 

Дневник является первичной формой 

и одной из разновидностей мемуарной лите-

ратуры. М. Михеев относит к дневниковым 

«широкий спектр текстов, удовлетворяющих, 

по крайней мере, таким требованиям: во-

первых, они имеют в целом автобиографиче-

скую направленность, будучи обращены на 

мир из субъективной точки зрения, уникаль-

ного здесь и теперь своего автора и центри-

рованы вокруг субъекта. Во-вторых, это 

текст, ориентированный на действитель-

ность, то есть на реально бывшее, а не на 

творческий вымысел» [6:54]. Дневник — это 

совокупность фрагментарных записей, еже-

дневных или периодичных, чаще всего дати-

рованных, которые отражают события лич-

ной жизни автора на фоне событий совре-

менной ему действительности (последнее, 

однако, не является обязательным). Общая 

перспектива событий тут отсутствует, а связ-

ность повествования поддерживается единст-

вом рассказчика и системой его взглядов. 

Дневник как письменный жанр сопровождает 

становление индивидуальности в культуре.  

Истоки литературного дневника — 

в поздней античности. Его праобразом были 

«Размышления» Марка Аврелия, сосредото-

ченные не на внешних событиях, а на мыслях 

и настроениях. Пик интереса к дневнику 

припал на предромантическую эпоху 

и ХІХ век, что нашло отражение в «большой 

литературе», которая не только фиксировала 

ведение дневника тем или иным героем, но 

и использовала дневник как форму повество-

вания. Решающим в становлении дневника 

как литературного жанра стал XIX век. Днев-

ник как жанровая форма представляет собой 

динамичную автохарактеристику, выражаю-

щую сущность и бытие человека путем по-

следовательных высказываний, сгруппиро-

ванных в устойчивый временной ряд.  

В литературе ХХ века дневниковый жанр 

оказался чрезвычайно мобильной формой, 

способной к преобразованиям, порождающим: 

дневник, инкорпорированный в роман; роман 

в форме дневника; «записки на табличках»; 

«записки на манжетах» и т.п. («Дневник сель-

ського священника» Ж. Бернаноса, «Ирланд-

ский дневник» Г. Белля и др.).  

Особый интерес к дневнику проявил по-

стмодернизм, дав, в частности, и такую мо-

дификацию, как псевдодневник [1; 10] — 

порождение игровой литературы, являющей-

ся красочной репрезентацией мира, заведомо 



не делимого на «факт» и «вымысел». «Поми-

мо привлечения фактического материала, 

создающего иллюзию документальности, для 

псевдодневника, как правило, характерны 

многочисленные умолчания и недомолвки, 

которые способствуют взаимоисключающим 

интерпретациям текста» [1:88]. В постмодер-

нистском «историографическом метаромане» 

происходит своеобразное возвращение к ис-

токам, возвращение литературы к жизни, 

придание фикциональной литературе статуса 

абсолютной документальности. «Актуальное 

искусство стремится не подражать жизни, но 

быть ею, формируя игровой, альтернативный 

тип личности», — пишет Н. Маньковская 

[4:11]. Это справедливо и по отношению 

к жанру псевдодневника, который моделиру-

ет вторую реальность, вступающую в отно-

шения дополнительности с реальностью пер-

вого порядка. 

В «Записках на табличках Апронении 

Авиции» П. Киньяр воссоздает мир эпохи 

распада Римской империи. Писатель вы-

страивает свой роман как диалогическое 

взаимодействие двух, качественно разных, 

частей. Первая — «Жизнь Апронении Ави-

ции» — «сайентифицирована», мастерски 

стилизована под научно-исторический дис-

курс, насыщена историческими именами 

и датами, цитатами из латинских источников, 

сведениями из энциклопедических справоч-

ников. Оформленная в жанре романа-

комментария, эта часть призвана поддержать 

литературную мистификацию, содержащую-

ся во второй части — сам «дневник».  

Из «биографии» Апронении мы узнаем 

дату ее рождения (343 год), дату начала запи-

сей (395 год), вероятную дату их завершения 

(414 год), ее происхождение, социальное по-

ложение, количество браков и детей, родст-

венные связи и сведения о пращурах. Личная 

информация перемежается перечнем важ-

нейших исторических событий: вторжение 

варваров в Рим, смена консулов, появление 

на исторической арене первых христиан. За 

счет предельного сгущения фактов создается 

постмодернистский «эффект информацион-

ного шума», не столько проясняющий исто-

рический контекст, сколько способствующий 

«провалу коммуникации». Парадоксально, но 

вопреки богатому историческому фону запи-

сок, созданному автором в первой части, 

в тексте самих табличек нет упоминания ни 

об одном из значимих исторических событий. 

«Битвa при Мурсе, битвa при Аргентории, 

битвa при Мaрсиaнополисе, бой под Андри-

нополем, волны нaшествий фрaнков, 

aлемaннов и сaксов в Гaллии, вторжения го-

тов и aлaнов в Пaннонию, бaстaрнов и гуннов 

нa берегa Дунaя, сaксов в Бритaнию, 

вaндaлов и свевов в Испaнию — ни одно из 

этих бедствий не нaшло отзвукa в ее дневни-

ке, <…>» [3:8].  

Исторические акценты, даты, имена орга-

нично переплетаются с вымыслом и стано-

вятся своего рода «ловушками» для читателя, 

создавая впечатление убедительной истори-

ческой достоверности. Однако за ними скры-

вается свойственная постмодернизму псевдо-

документальность. Е. Местергази считает, 

что термин «псевдодокументальное» цели-

ком принадлежит новейшему времени и мо-

жет обслуживать только литературу ХХ века 

и еще более позднюю [5:64]. «Эффект псев-

додокументальности и состоит в том, что ря-

довому читателю очень трудно не попасться 

на крючок искусной подделки: зачастую он 

принимает написанное всерьез, <…>. Более 

искушенный читатель, тем более специалист, 

почти всегда безошибочно способен отли-

чить документальное от псевдодокументаль-

ного» [5:64]. Так реализуется принцип по-

стмодернистского «двойного кодирования», 

апелляция к двум типам адресатов.  

Автор использует и постмодернистский 

принцип «разоблачения приема», указывая 

в самом тексте на его интертекстуальные ис-

точники: «Этот дневник — из числa тех, что 

возникaют внезaпно, в один прекрaсный день, 

под влиянием мгновенного, неодолимо сильно-

го порывa, внушенного, несомненно, ощуще-

нием близости смерти, но глaвным обрaзом 

именно ипохондрией, зaстaвляющей aвторa 

скрупулезно фиксировaть состояние своего 

здоровья, подробности трaпез, душевные кри-

зисы, смены нaстроений, тяготы бессонницы. 

Элий Аристид во II веке, в Смирне, Сей 

Сенaгон в XI веке, в Киото, Понтормо 

в XVI веке, во Флоренции, Сэмюэль Пепс 

в XVII веке, в Лондоне, несомненно, руковод-

ствовaлись тем же побуждением» [3:19]. 

Вторая часть романа — собственно «За-

писки Апронении Авиции», монолог герои-

ни, римской патрицианки, «дневник», зафик-

сированный ею на буксовых табличках 

(«buxi»), которые в древнем Риме использо-

вали для ведения хозяйственных счетов, за-

писи дат рождений, смертей и важных собы-

тий. Размер таблички предопределял лако-

низм записи. В романе П. Киньяра отрыви-

стость повествования подчеркнута графи-

чески: даже предельно лаконичная фраза ча-

ще всего начинается с новой строки. Записи 

пронумерованы, озаглавлены и размещены 



в тексте на отдельных страницах. Это отра-

жает постмодернистскую тенденцию к фраг-

ментарности, дискретности текста («Два-

дцать четыре мешочка золота» (СІІІ), «В тер-

мы Тита» (LXХVІ), «Откормленные сур-

ки» (LXХІІ). 

Именно «дневниковая» часть определяет 

основную тональность романа. Контрапункт-

ное же взаимодействие частей — с «эффек-

том дистанции» первой и «эффектом присут-

ствия» второй — создают неожиданный эсте-

тический результат. Вторая, «интимная» 

часть «дискредитирует» научно-истори-

ческий дискурс биографического вступления, 

формирует пародийно-иронический модус 

повествования. 

В «Записках…» отсутствует хроникер-

ское описание событий и личностей, но про-

является склонность Апронении к созерца-

тельности и анализу чувств. Поэтому среди 

всех записей мы насчитали лишь пять, обо-

значенных датами: одну с четко указанным 

числом — 11 мая 400 года (день, когда забо-

лел ее муж) и четыре с менее точными обо-

значениями («VI календы сего года», 

«VIII иды сего года», «XVII календы сего 

года» и «десять урожаев тому назад»). «Не-

линейное прошлое в романе Киньяра находит 

для своего воплощения нелинейные таблички 

Апронении. Соседство табличек — часть ко-

торых заполнена с обеих сторон, часть — 

только с лицевой или только с оборотной — 

дает возможность воссоздания текста вре-

мени: своеобразной самоорганизующейся 

системы, сложность которой определяется 

большой степенью свободы входящих в нее 

элементов» [9]. Романная структура 

у П. Киньяра интерактивна: она подчинена 

постмодернистскому принципу «пермута-

ции», постулирующему возможность чтения 

табличек в произвольном порядке (как, ска-

жем, в романе Р. Федермана «На ваше усмот-

рение», состоящем из стопки несброшюро-

ванных страниц, или в «Игре в классики» 

Х. Кортасара, где автором заданы различные 

алгоритмы прочтения текста). Метафорой 

такой романной структуры, по мнению 

А. Н. Смирновой, могла бы стать «мозаика 

с ее идеей части как выстраивателя целого», 

которая была одним из наиболее востребо-

ванных видов декоративно-прикладного ис-

кусства в древнем Риме» [9].  

Персонажами записок выступают люди из 

«близкого круга» Апронении Авиции (ее 

служанка Спатале, дочки Плекуза и Флавиа-

на, подруги Ликорис и Марцела, Аниция 

Проба, любовник Квинт Альцимий, второй 

муж Публий Савфей Минор, Спурий Барка, 

Квинт Басс, Луциний Сурра, М. Полион, 

Т. Сосибиан; упоминаются также внуки 

и рабы). Это создает ощущение «камерно-

сти», интимности записок, не предназначен-

ных для прочтения посторонними.  

География записок, которая охватывает 

небольшую территорию — Рим и прилегаю-

щие пространства (римский дворец Апроне-

нии и Публия Савфея, Яникульский холм, 

Квиринал, Байи, Вейи, Пелиев холм, Ростры 

(форум) и Виминальский холм), дополняет 

ощущение замкнутости, располагая Апроне-

нию с ее друзями и домочадцами в обособ-

ленном от внешних событий мире. Хронотоп 

можно установить не только из вступительной 

части, но и непосредственно из текста или на-

званий табличек: «Дворец Спурия Посидия 

Барки на Яникульском холме» (XXVI), «Рим-

ская весна» (XLIII), «Воспоминания о Байях» 

(LX). Псевдодневник активно вовлекает чита-

теля в рефлективный поток, побуждая, исходя 

из некоторых нюансов, воспроизвести харак-

тер отношений и семейных связей между пер-

сонажами, восстановить хронологию.  

Заглавия табличек аксиологичны («Вещи, 

редко встречающиеся», «Вещи, дарующие 

чувство покоя», «Радости зари», «Вещи,  

оставшиеся от прошлого», «Волнующие зву-

ки», «Признаки счастья»). Они определяют 

своеобразный ракурс повествования, сосредо-

точенного не на исторических событиях, а на 

фиксации душевного настроя и бытийного 

уклада героини, характеризующей себя как 

женщину, вытирающую «лужицы разлитого 

времени»: «Среди вещей, редко встречающих-

ся, назову я тщательно выверенную книгу. 

Человека, способного пренебречь взглядами 

других людей. Пинцет для волос, который хо-

рошо выщипывает волосы. Оконные ставни, 

не пропускающие дневной свет» [3:41]. 

Обилие конкретно-чувственных (и исто-

рически предельно достоверных) деталей на-

полняет «Записки…» звуками, красками, за-

пахами, вкусовыми и тактильными ощуще-

ниями, придавая тексту интермедиальный 

характер (керамические чашечки из сагунт-

ской глины, вино с виноградников Сетии, 

вавилонские вышивки, зеленый лаконийский 

мрамор с прожилками).  

Пейзажные миниатюры в романе субъек-

тивно окрашены и напоминают импрессио-

нистский «пейзаж души»: «Описание зимы. 

Я люблю ее бодрящий холод, не оскверняе-

мый дождями или хмарью; звонкий стук ша-

гов в аллеях парка. Белое кружево инея на 

кровлях и мраморных статуях. Белое кружево 



инея на прическах служанок. Резкие краски 

зимы. Облачка пара, поднимающиеся изо 

ртов детей, животных, мужчин, мальчиков-

рабов, посланных колоть лед» (LXXVII) 

[3:126]. Словесная пластика П. Киньяра, как 

уже отмечали исследователи [7:109], восхо-

дит также к традициям японской лирики: 

«…мне кажется, она увидела в высокой тра-

ве, слева от меня, ночного паучка, ткущего 

свою паутину. Вокруг, в розоватом утреннем 

воздухе, дрожали и переливались блестящие 

капли росы. — Лягушата спешат по до-

мам, рассмеявшись, громко сказала праба-

бушка. — Новый день наступает» [3:105]. 

«Записки…» характеризуются «контра-

пунктностью» изображенных реалий. В эстети-

зированный мир романа (изысканные блюда 

и вина, мягкие ткани и волнующие ароматы) 

врываются детали и сцены, несущие семантику 

болезни, тления, бессилия, смерти («У меня 

гноятся глаза»; «Эта пыль зовется прахом. 

<…>. — Или же имя этой пыли — время»). 

Они создают ощущение хрупкости замкнутого 

мирка, нагнетают атмосферу трагизма, выра-

женную с предельной сдержанностью и мини-

мализмом. Табличка, озаглавленная «Предзна-

менования», содержит одно предложение: 

«Вороны, которым не меньше ста двадцати лет, 

дважды пролетели над садами и закаркали, 

пролетая над ними» [3:92]. Подобные записи 

перемежаются перечислениями «ближайших 

дел»: «В рощи Помпея. Кутеж у Марцеллы» 

[3:96]. Контрапунктность становится компози-

ционным принципом организации романа 

в целом и отдельных его элементов.  

Внутреннее пространство табличек также 

нередко отмечено соединением «несочетае-

мого», абстрактного и конкретного, высокого 

и низкого, что при предельном лаконизме 

записи создает внутреннее напряжение. Ла-

коничные перечни отмечены резкостью пере-

ходов, эффектом «умолчания»: («Ближайшие 

дела. Пойти в храм Нумы. Занавеси для но-

силок» [3:40]).  

Таким образом, в романе представлен 

процесс взаимодействия двух систем репре-

зентации прошлого: «логоцентристской» 

и «эйдетической». Сайентистский подход 

к истории, смоделированный в первой части, 

последовательно дискредитируется П. Кинья-

ром во второй — «дневниковой», субъектив-

ной. «Историографический метароман» 

П. Киньяра демонстрирует удивительную 

гибкость французского постмодернизма, спо-

собного воспроизвести основные параметры 

постмодернистской поэтики (двойное коди-

рование, псевдодокументальность (соедине-

ние предельно достоверного и явно фиктив-

ного), эффект «информационного шума», 

фрагментарность, принцип пермутации) 

и одновременно организовать пародийно-

ироническую игру с ее каноном. «Записки…» 

П. Киньяра свидетельствуют о «перераста-

нии» писателем рамок постмодернистской 

парадигмы, ибо в романе он моделирует це-

лостный и ценностно ориентированный мир, 

где предельная субъективность выступает 

залогом исторической подлинности. 

В романе П. Киньяра отчетливо просту-

пают свойственные французской прозе рубе-

жа ХХ–ХХI вв. тенденции: диалог историко-

культурных эпох; диалог разнообразных ху-

дожественных систем; диалог различных от-

раслей гуманитарного знания, элитарной 

и массовой культуры, диалог романа и реф-

лексии над романом. 
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