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связаны с необходимостью соблюдать и рифму, и ритм при 
переводе поэмы. Потери определенных оттенков смысла также 
объясняются необходимостью переводить имена собственные с 
помощью правил транскрипции и транслитерации, а не 
семантического перевода. В некоторых случаях было невозможно 
подобрать на русском языке эквивалент к представленным в 
оригинале лексемам с теми же смысловыми вариантами, что в 
английском языке.  
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AND INTERSEMIOTIC TRANSLATION IN  

B. MACLAVERTY’S «GRACE NOTES» INTERPRETATION 
Guschina P.E. 
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На примере романа «Grace Notes» Б. Маклаверти исследуются феномены 
интермедиальности художественного произведения и межсемиотического 
перевода, формирующие ключевую для интерпретации текста категорию 
«аудиального кода». Классифицируются элементы кода с более подробным 
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анализом заглавного аудиального мотива «grace notes» и ключевых мотивов 
«seven claps», «pre-hearing», «inner hearing». 

Ключевые слова: аудиальный код, межсемиотический перевод, Grace 
Notes, Б. Маклаверти 

The article considers phenomena of literary intermediality and intersemiotic 
translation that form the specific category of musical code in B. MacLaverty’s 
«Grace Notes». Classifying and analyzing key motifs «grace notes», «seven claps», 
«pre-hearing», and «inner hearing» as musical code elements allows us to validate 
their meanings in the context of the novel interpretation.   

Keywords: musical code, intersemiotic translation, Grace Notes, Bernard 
MacLaverty 

Научный руководитель: Ю.А. Тихомирова, канд. филол. наук, доцент ТГУ. 
 
Роман ирландского писателя Б. Маклаверти «Grace Notes» 

представляет собой поликодовый текст, в рамках которого происходит 
взаимодействие «семиотически гетерогенных сообщений» [1. С. 130], 
являющих собой пример межсемиотического перевода в рамках 
одного литературного произведения. В романе вербализируются и 
играют важную смыслопорождающую и структурную роль элементы 
временного искусства – музыки.  

Главный герой романа – Кэтрин МакКенна, музыкант и 
композитор. Этот персонаж становится медиатором, сквозь призму 
восприятия которого описывается окружающий мир и 
анализируется проблема столкновения чувственного – музыки, 
которую стремится создать героиня, – и рационального – реального 
мира с его многочисленными трудностями. 

Произведение состоит из двух частей, соотносящихся с двумя 
периодами жизни Кэтрин: возвращением в Ирландию на похороны 
отца и событиями, предшествующим этому эпизоду, – жизнью 
героини в Шотландии. Автор использует технику обратной 
хронологии и потока сознания, переплетая действительность и 
воспоминания и выстраивая таким образом параллельный реальным 
событиям сюжет переживаний центрального персонажа романа.  

Большая история и частная жизнь воспринимаются и 
отражаются героиней при помощи уникального, свойственного ей 
как музыканту, способа самовыражения – через аудиальные образы 
и впечатления. Сама возможность подобной интеграции 
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музыкального в письменный текст подтверждается тем фактом, что 
художественное мировосприятие универсально, в его основе – 
связь органов чувств [2. С. 6], а взаимодействие различных видов 
искусств происходит в рамках одних и тех же эстетических 
категорий [2. С. 7], несмотря на различие семиотических систем. 
«Аудиальное мышление» [3] Кэтрин – частный случай 
синестетизма мировосприятия, благодаря которому происходит 
углубление в неподвластную лишь вербальному мышлению сферу 
подсознательного героини [3. С. 166]. Фигурирующие в романе 
различные категории музыкального, обладая большей 
семантической насыщенностью, служат «репрезентации смыслов, 
осознаваемых <…> как «интимные», неповторимые, обладающие 
качеством чувственного откровения» [4. С. 64]. 

Так, поликодовость романа реализуется как взаимодействие 
вербального и аудиального кодов. Следует отметить, что в рамках 
данной статьи под «аудиальным кодом» понимается «система 
аудиальных знаков в тексте, кодирующих неаудиальные смыслы» 
[5. С. 10], классификация которых становится, в том числе, задачей 
исследования. В «Grace Notes» аудиальные знаки формируют более 
глубокий семантический и идейный уровень произведения, 
выражая ключевые для героини и автора образы и смыслы. 

В результате анализа романа были выделены следующие 
элементы аудиального кода: а) лексемы, актуализирующие 
категорию звука, – звуковой фон повествования (например, 
человеческий шум во время подготовки и похорон: «Footsteps on 
the road, someone coughing, dishes being clattered in a house on the 
other side of the street» [6. P. 56] и др.); б) звуки–сигналы (смысл 
таких звуков проявляется по ходу сюжета: «Somewhere a baby was 
crying. <…> The exhalation of each cry seemed infinitely long. She did 
not dare to think of babies» [6. P. 3] – крики ребёнка отсылают к 
собственному тяжёлому опыту материнства Кэтрин); 
в) музыкальная терминология («He conducted with his hands, 
diminuendo and crescendo» [6. P. 34], «The engine note changed, went 
up an octave, as they raced for take-off» [6. P. 6] и др.), аллюзивные 
антропонимы (Faure, Bach, Hydn и др.), тексты реальных 
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музыкальных произведений («The Shell» [6. P. 39], «Bring Flowers 
of the Rarest» [6. P. 158] и др.), организующих музыкальный 
дискурс романа и вписывающих происходящие события в 
локальный и мировой культурный контекст; г) аудиальные мотивы, 
представляющие собой повторяющиеся звуковые образы.  

Заглавный мотив «grace notes» определяет религиозный и 
психологический контексты произведения. Прежде всего, 
музыкальный термин «форшлаг» в контексте романа становится 
метафорой самой героини: как «нота между нот», Кэтрин попадает 
в тень опекающей религиозной матери, мужа, социума. Помимо 
этого, в семантике слова «grace» заложена идея «благодати» – 
божьей милости, даруемой человеку в ответ на любовь и веру, что 
связано с собственными религиозными поисками героини.  

«Seven claps» – мотив, который также во многом служит 
характеристикой Кэтрин. Семь хлопков – это семь слогов её 
полного имени (Catherine Anne McKenna). Число семь становится 
мистическим, с хлопков начинается построение героиней её 
музыкального «я».  

Наконец, аудиальные мотивы «pre-hearing» и «inner hearing» 
появляются впервые в воспоминании Кэтрин о мастер-классе 
китайского композитора Хуан Сяо Гана. «Pre-hearing» и «inner 
hearing» [6. P. 33] – этапы, предшествующие написанию 
музыкального произведения, когда музыка уже рождается в голове 
композитора, но ещё не звучит буквально. Кэтрин «вслушивается в 
себя» и в другие сложные моменты жизни: перед уходом от мужа 
[6. P. 214] или при рождении ребёнка [6. P. 157].   

Так, роман «Grace Notes» Б. Маклаверти можно прочитать как 
роман о женщине-композиторе, переживающей трудный период своей 
жизни на фоне большой истории. Однако именно аудиальный код 
организует сюжет переживаний главной героини и позволяет в 
большей мере раскрыть психологический контекст романа.  
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