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GAME FUNCTION OF TEXTUAL FRAME CONSTITUENTS 
IN THE NOVEL «А MAGGOT» BY J. FOWELS

The article deals with the fram e components o f  the text in 
the novel «А Maggot» by J. Fowles. The analysis shows that 
these components perform a game function.

В романе Д. Фаулза «А Maggot» рамочный текст задает опре
деленную художественную прагматику. С помощью таких ком
понентов рамочного текста, как заглавие, пролог и эпилог, созда
ются специфические условия восприятия произведения, а также 
контекст его позиционирования.

Заглавие «А Maggot» дает читателю подчеркнуто неоднознач
ную информацию о содержании произведения. Это осуществля
ется за счет того, что само слово «а maggot», вынесенное в заго
ловок, имеет два абсолютно разных значения: 1) the soft limbless 
larva o f dipterous insects, especially the housefly and blowfly, 
occurring in decaying organic matter; 2) (rare) a fancy or whim [1]. 
Кроме того, в самом романе значение этого слова варьируется в 
зависимости от контекста.



В прологе заглавное слово «а m aggot»  с первы х строк  вкл ю 
чается  в ткань повествования и употребляется  сначала в первом  
значении . Л ичинка червя, которая со врем енем  д олж н а п р ео б 
разиться , представляет собой  м етаф ору  худож ественного тв о р 
чества: «А  M A G G O T  IS the larval stage o f  a w inged  creatu re; as 
is the w ritten  text, at least in the  w rite r ’s hope» [2, p. 5]. Затем  в 
прологе, а такж е в эп илоге  реали зуется  уж е второе значение, 
на что указы ваю т таки е слова, как « th is fictional m aggot» , «this 
fiction», « invention». Во внутрирам очном  тексте заглавное слово 
встречается  несколько раз в опи сан и ях  разны м и героям и зага 
дочны х собы тий в пещ ере. В этих  опи сан и ях  слово «а m aggot»  
используется в первом  значении . Герой Д эвид  Д ж онс, р ассказы 
вая о приклю чениях Р ебекки  Л и , упом и нает червя, и зображ ен 
ного на ш палере, которую  Р ебекка увидела во сне, находясь в 
пещ ере: «She said it w as from  one o f  the hangings in her dream , 
sir, in the  D e v il’s gallery. F o r there  she saw  a fa ir corse  o f  a young 
lady being  gnaw ed by  a seethe o f  m aggots < .. .>  and  one o f  w hich  
w as m onstrous large, no t o f  all na tu re  < .. .> »  [2, p. 266]. С ам а же 
Ребекка Л и вп оследстви и  оп ровергает  дан ную  и н ф орм аци ю  и 
сообщ ает  о том, что в пещ ере она видела не картину, а некую  
диковинную  м аш ину-чудовищ е, очень похож ую  на гигантского 
червя: «T hat floated in the inner cavern , like a great sw ollen  m aggo t 
< . . .>  yes, like a m aggo t, th o ’ not» [2, p. 359].

Т аким  образом , вн утрен н яя  неоднозн ачность, залож енн ая в 
сам ой сем антической  структуре заглавного слова, не получает 
экспликац ии  в ком позиции прои зведени я. О на лиш ь усиливается  
за счет того, что в рам очн ом  и внутрирам очном  текстах  р еал и зу 
ю тся абсолю тно разны е значения вы несенн ого  в заголовок слова 
«а m aggot» .

Заголовок, как п рави ло , ф орм ирует у читателя «предпони- 
м ание» текста (Г.-Г. Г адам ер), стан ови тся  первы м  ш агом  к его 
интерп ретаци и . О днако вн утрен н яя  неоднозн ачность заглавия 
ром ана «А  M aggot»  и его м аксим альн ая ф орм альная сж атость 
создаю т ш ирокое поле ин терп ретац и й , порож даю т несколько



возможных толкований, и читатель не может предпочесть какое- 
то одно из них. Создается «ситуация интерпретационного вы
бора» (У. Эко), что требует сотворчества со стороны читателя. 
От того, какое толкование выберет читатель, зависит его «пред- 
понимание» текста. Таким образом осуществляется игра с чита
тельскими ожиданиями.

Кроме того, заглавие подобного рода выполняет особую, игро
вую в своей основе функцию. Оно не только создает у читателя 
установку на эстетическое восприятие текста, но и реализует 
стратегию, нацеленную на то, чтобы вызвать именно размытое, 
неопределенное восприятие. Подобное заглавие дезориентирует 
читателя, задает ложный «горизонт ожидания». Это, в свою оче
редь, способствует созданию игрового характера текста на уров
не рамы произведения.

Другим компонентом рамочного текста, выполняющим игро
вую функцию, является пролог. Пролог представляет собой 
«краткое описание событий, предшествующих тем, о которых 
идет речь в самом произведении» [3, р. 114]. Вводная часть рома
на «А Maggot» обозначена именно как пролог (Prologue). Однако 
в ней ничего не говорится о событиях, предшествующих собы
тиям романа, а лишь сообщаются некоторые сведения о фактах, 
положенных в основу произведения. Это позволяет сделать вы
вод о том, что пролог выполняет функцию предисловия.

Пролог романа «А Maggot» -  это своего рода мистификация. 
В нем намеренно подчеркивается дистанция между автором и 
создаваемой им эстетической реальностью. Кроме того, открыто 
признается тот факт, что эта реальность носит вымышленный ха
рактер. Читателю напоминают о том, что он имеет дело не с «на
стоящей» действительностью, а с вымышленным художествен
ным произведением: «This fictional maggot was written <...>», 
«This fiction is in no way biographically about that second woman 
<...>» [2, p. 5], «<...> I would not have this seen as a historical novel. 
It is maggot» [2, p. 6]. За счет этого обыгрывается конвенциональ- 
ность письма. Кроме того, осуществляется целенаправленное 
разрушение романной формы как способ игры автора с читате
лем на уровне рамы произведения.



Еще один значимый рамочный компонент -  эпилог. Эпилог 
представляет собой «краткое сообщение о том, как в дальнейшем 
сложились судьбы героев» [3, р. 116]. Заключительная часть ро
мана «А Maggot» озаглавлена словом эпилог (Epilogue), но в ней 
ничего не говорится о том, что произошло с героями в дальней
шем. Эпилог выполняет в романе те же функции, что и пролог, 
а именно -  обыгрывает условность письма. Эта функция осу
ществляется посредством упоминания автором-повествователем 
некоторых творческих принципов, непосредственно реализован
ных в произведении: «I have mentioned Daniel Defoe <...> only 
once in these pages <...> To following some of what I take to be the 
underlying approach and purpose on his novels, I happily confess» 
[2, p. 455]. Конвенциональность письма также обыгрывается за 
счет того, что в эпилоге открыто признается вымышленный ха
рактер эстетической реальности. Читателю в очередной раз на
поминают о том, что он имеет дело не с «настоящей» действи
тельностью, а с вымышленным художественным произведением: 
«They (characters. -  Н.Ч.) are here almost all invention beyond their 
names», «I repeat, this is a maggot, not an attempt, either in fact or in 
language, to reproduce known history» [2, p. 455].

Итак, изучая особенности рамочных компонентов текста в 
романе Д. Фаулза «А Maggot», мы пришли к выводу о том, что 
они выполняют игровую функцию. При помощи заглавия реали
зуется игра с читательскими ожиданиями. В прологе и эпилоге 
обыгрывается конвенциональность письма. Все это способству
ет созданию игрового характера текста на уровне рамы произ
ведения.
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