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Смысловые доминанты прозы Дж. Джойса нуждаются в системном изучении, при кото-
ром наиболее эффективен коммуникативно-дискурсивный подход, сочетающий лингви-
стический анализ текста с осмыслением авторской картины мира и ее вербальной репре-
зентации. Целью настоящего исследования является анализ использования автором ху-
дожественного текста модели коммуникативного акта, с помощью которой репрезенти-
руется смысловая доминанта «отец» в романе «Улисс». В рамках этой цели реализованы 
следующие задачи: предложено рабочее определение модели коммуникативного акта в 
художественном тексте; предложена классификация моделей коммуникативного акта, 
использованных Дж. Джойсом в романе «Улисс» для репрезентации смысловой доми-
нанты «отец»; произведен количественный и качественный анализ собранного матери-
ала. В исследовании были использованы описательный метод, сравнительно-сопостави-
тельный метод, метод компонентного анализа и количественный метод. В результате 
анализа было выявлено, что монологические модели коммуникативного акта как сред-
ства репрезентации смысловой доминанты «отец» в романе «Улисс» значительно преоб-
ладают над диалогическими и полилогическими, а модели неэффективного коммуника-
тивного акта значительно преобладают над моделями эффективного коммуникативного 
акта. Можно сделать вывод о намеренном предпочтении автором указанных выше моде-
лей, с помощью которых смысловая доминанта «отец» и, с оговорками, соответствую-
щий ей главный персонаж романа демонстрируют художественное отсутствие внутрен-
ней психологической цельности, гармонии, что, в свою очередь, служит для воплощения 
авторского замысла. 
Ключевые слова: авторская картина мира; коммуникативный сбой; модель коммуника-
тивного акта; регулятивность, смысловая доминанта. 
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The communicative and discourse-centered approach has proven to be the most effective in 
exploring key semantic concepts in James Joyce’s work. This approach combines linguistic text 
analysis with an attempt to understand the author’s picture of the world and its verbal realiza-
tion. The purpose of this research is to analyze how the various communication act models in 
the text represent the concept “father,” one of the three most significant concepts of “Ulysses.” 
To achieve this goal, the author of the article provides a definition of the communication act 
model, classifies the relevant models connected with the concept “father,” and examines them 
using the methods of descriptive, comparative, and quantitative analysis. Monologues form key 
communication acts in the novel, also exercising significant impact on other types of commu-
nication act models, namely: the dialogue and the polylogue. Communicative failures are also 
very typical, and models with such failures are more common than those characterized by com-
municative success. These features have deliberate etiology, serving to fulfill the author’s in-
tention, and represent a lack of inner harmony, which is an important feature of the dominant 
concept “father” in the novel.  
Key words: author’s worldview; communicative failure; communication act model; regulativ-
ity; dominant concept. 
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1. Введение  
Проза Джеймса Джойса является объектом пристального изучения 

уже на протяжении века, как на родине автора, так и за ее пределами.  
Диссертационные и иные исследования последних лет охватывают 

разные аспекты устройства прозы писателя. Так, в работе Е. Г. Фоменко 
идиостиль Джеймса Джойса предстает как носитель и проводник эпифани-
ческой модели художественного текста в англоязычном художественном 
дискурсе первой трети XX века (Фоменко 2006). 

Этот же исследователь позднее предложила «взгляд изнутри» на пост-
советское джойсоведение, проанализировав работы разного уровня, обратив 
внимание на разнообразие современных лингвистических и комплексных 
подходов (от лингвокогнитивного до синергетического и культурологиче-
ского) (Фоменко 2017). 

И. В. Ляпин отмечает, что проза Джойса оказала сильное влияние на 
появление литературных направлений, интуитивно с ней вовсе не связан-
ных, например стилистического минимализма (Ляпин 2019). 
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В диссертации Л. В. Татару предлагается теоретическая модель интер-
претации нарративного текста, отражающая «когнитивную логику форми-
рования и реконструкции целостного образа мира истории» (Татару 2009: 
30). Автор доказывает  «когнитивную значимость ритма композиции нарра-
тивного текста как фактора, определяющего эту логику», выбирает в «каче-
стве базовой единицы ритма композиции»  точку зрения, полагает, что «язы-
ковые формы реализации точки зрения и динамические закономерности их 
чередования в художественном тексте становятся главным фактором пости-
жения этого мира как гармоничной цельности и фактором порождения эф-
фективных когнитивных моделей, необходимых для дальнейшего освоения 
информации о мире реальном» (Татару 2009: 30). Исследователь выделила  
«шесть типов нарративной модальности: эпистемологическую, эвиденци-
альную, эмотивную, обусловливающую, гипотетическую и оценочную (ак-
сиологическую)», связала комбинации их выстраивания в модальной сетке 
текста с  ритмом чередований модальных точек зрения, отвела роль базового 
принципа этого ритма чередованиям сегментов  плана истории (ЭвМ и 
ЭпМ)  «с сегментами плана дискурса, содержание которых определяется 
остальными, маркированными типами нарративной модальности» (Татару 
2009: 31). Важным для настоящей статьи является вывод Л. В. Татару о 
схеме «репрезентации рутинных или малозначительных событий», в кото-
рых главным участником является «не столько субъект действия, сколько 
субъект слухового или визуального восприятия» (Татару 2009: 43). Важно 
то, что с такими событиями, нарушающими алгоритм жизни, исследователь 
связывает «ментальные события, ведущие к трансформациям ключевых 
концептов» нарративного повествования (Татару 2009: 44).  

Н. С. Капитонова осуществила многоаспектный  анализ «разноуров-
невых речевых кластеров как фактора формальной и смысловой организа-
ции модернистского текста и авторского намеренного манипулирования ди-
станцией между читателем и дискурсом рассказчика и персонажей», обра-
тив внимание на авторскую гиперболическую манифестацию «образов со-
временников, которые изображаются в качестве персонажей», и  авторские 
представления «о субъекте интерпретации художественного текста, кото-
рые предопределяют вовлечение читателя в процесс модернистского худо-
жественного сотворчества с создателем произведения» (Капитонова 2019: 
21). Целью исследователя было «изучение фонетических, графических и 
синтаксических кластеров в речи рассказчика и персонажей как прагмати-
ческой техники авторского кодирования и читательской интерпретации 
смыслового содержания в тексте романа Дж. Джойса “Улисс”» (Капитонова 
2019: 22).  
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Е. Н. Бобрикова в диссертационной работе обосновала необходимость 
«структурно-семантического и когнитивно-прагматического подходов к ис-
следованию средств связности текста», сосредоточившись на выявлении 
комплекса средств связности как базы цельности текста романа Джеймса 
Джойса. Автор настаивает на особой роли внутренней речи «для себя» в ка-
честве способа коммуникации в текстах «потока сознания», выявляет и си-
стематизирует лексические и грамматические средства связности компо-
нентов подобного типа (Бобрикова 2008: 16). 

Частный аспект состава текста — языкотворчество — представлен в 
диссертации Н. Г. Горбуновой (Горбунова 2005). Близкой по задачам и пред-
мету исследования является диссертация Е. А. Пулиной (Пулина 2008).  

Несмотря на наличие разноаспектных подходов к прозе Дж. Джойса, 
лингвистический анализ особенностей прозы этого автора с помощью еди-
ной понятийной системы требует дальнейшего развития. Такой анализ 
имеет существенное практическое значение: его результаты могут лечь в ос-
нову более глубокого понимания прозы Джойса на лингвистическом уровне 
и, как следствие, повысить качество переводов этих текстов на другие 
языки. При этом важно отметить, что лингвистический анализ художествен-
ного текста не может и не должен ограничиваться банальным сравнением 
текстов оригинала и перевода; полное и глубокое исследование должно ба-
зироваться на анализе одного только текста оригинала, к которому сопо-
ставление с переводом является необходимой, но все же надстройкой. 

В рамках настоящего исследования была поставлена следующая цель: 
проанализировать использование автором модели коммуникативного акта, 
с помощью которой репрезентируется смысловая доминанта «отец» в ро-
мане «Улисс». Понятие смысловой доминанты или доминантных смыслов 
художественного текста рассматривается в работе В. А. Пищальниковой 
(Пищальникова 1999). «В ряде художественных текстов могут быть пред-
ставлены концепты, которые объединяются инвариантным личностным 
смыслом, выражающим мнение автора о каких-либо реалиях действитель-
ности. Такие инварианты личностных смыслов можно считать смысловыми 
универсалиями определенной концептуальной системы. Назовем их доми-
нантными смыслами концептуальной системы. Наряду с ними возможно и 
выделение доминантных смыслов художественного текста» (Пищальникова 
1999: 9). Таким образом, смысловая доминанта представляет собой совокуп-
ность универсальных смысловых образований, актуализированных автором 
текста неоднократно.  

В более позднем исследовании В. А. Пищальникова отмечает: «При 
сопоставлении содержания ряда художественных текстов одного и того же 
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автора могут быть выделены инварианты личностных смыслов, представля-
ющие знания и мнения автора о каких-либо реалиях и их эстетическую 
оценку. Такие инварианты личностных смыслов можно считать смысло-
выми константами определенной концептуальной системы, поскольку они 
интегрируют различные содержательные компоненты, возникающие в раз-
личной речевой деятельности одного человека (в частности, автора художе-
ственного текста). Мы назовем их доминантными смыслами концептуаль-
ной системы индивида, и выделение их возможно в научном анализе наряду 
с установлением доминантных смыслов конкретных речевых произведе-
ний» (Пищальникова 2021: 382). 

Специфика данного исследования вызвала необходимость предложить 
собственное определение модели коммуникативного акта. На протяжении 
длительного времени модель коммуникативного акта известна как совокуп-
ность структурных характеристик коммуникативного акта. В настоящем ис-
следовании художественный текст (а вместе с ним и авторская картина мира) 
рассматривается как синтез трех моделей: индивидуальное авторское воспри-
ятие мира, авторская организация этого восприятия в художественную си-
стему сообразно психике и опыту автора; восприятие предыдущей модели 
читателем. Таким образом, любой представленный в художественном тексте 
монолог, диалог, полилог, коммуникативный успех или коммуникативный 
сбой является не примером коммуникативного акта как такового, а лишь его 
моделью. На основании вышесказанного представляется возможным предло-
жить следующее определение модели коммуникативного акта: это всякий 
частный случай моделирования автором искусственного коммуникативного 
акта в художественном тексте. 

Важными понятиями также являются функциональные понятия регу-
лятивности и регулятива как частного случая проявления регулятивности в 
работах по коммуникативной стилистике и лингвистике текста Н. С. Болот-
новой и ее научной школы. Регулятивность «трактуется как системное ка-
чество текста, заключающееся в его способности “управлять” познаватель-
ной деятельностью читателя» (Болотнова 2006: 108). «С точки зрения ком-
муникативной стилистики текста важно, какие типы регулятивных средств 
и регулятивных микро- и макроструктур, соотносящиеся с “волевыми зада-
чами” автора (Л. С. Выготский), в тексте имеются, как они взаимодействуют 
и какую роль выполняют в процессе познавательной деятельности чита-
теля» (Болотнова 2006: 109). Регулятивные средства подчинены регулятив-
ной стратегии. Регулятивная стратегия является одним из видов речевой 
стратегии («комплекса речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативной цели» [Болотнова 2008]), ориентирована на поэтапный 
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процесс регулирования познавательной деятельности читателя средствами 
текста» (Болотнова 2006: 110). 

«В исследованиях по коммуникативной стилистике исходным явля-
ется положение о том, что текст как результат коммуникативной деятельно-
сти автора многоаспектно отражает его языковую личность, лексикон, теза-
урус, тип мышления, мотивационную сферу, ассоциативную деятельность, 
переживаемые им чувства и эмоции. Ключевое для коммуникативной сти-
листики понятие “идиостиль” определяется как “индивидуально-авторские 
особенности мировидения и текстовой деятельности, отраженные в тексте 
как форме коммуникации, включая организацию диалога с читателем”»  
(Болотнова 2008: 37). 

Там же подчеркивается многоаспектность проявлений стиля автора в 
структуре, семантике и прагматике текста, находящих отражение в выборе 
автором коммуникативных стратегий и тактик, в характерных для него спо-
собах воздействия на адресата благодаря ассоциативно-смысловому развер-
тыванию текста, стимулированному прежде всего его лексической структу-
рой. Особенно подчеркивается ключевая роль лексических единиц, «учиты-
вая их коммуникативный потенциал и ассоциативные возможности»  
(Болотнова 2022: 200). 

Выводы, сделанные Н. С. Болотновой, особенно важны для настоя-
щего исследования, так как именно в рассматриваемых нами моделях ком-
муникативного акта в прозе Джойса наблюдается значительная концентра-
ция авторских коммуникативных стратегий и тактик, создающих у читателя 
канал восприятия идиостиля автора. 

Регулятивы или подобные им механизмы построения текстового про-
странства неоднократно становились объектом внимания исследователей. 
Так, Т. С. Николина отмечает, что «визуальные стратегии, которыми руко-
водствуется автор, обусловливают имагологические проекции и активно 
участвуют в установлении текстового пространства» (Николина 2013: 72). 

Коммуникативный подход имеет широкий спектр применения в линг-
вистическом анализе художественного текста. Например, И. А. Каргашин 
отмечает важность «методов, которые преобразуют текст таким образом, 
что он представляет собой уже не просто “описание”, а “коммуникативное 
сообщение”» (Каргашин 2009: 174). 

Отвечая на вопрос о центральной теме произведения, роман «Улисс» 
можно рассматривать как роман о воссоединении отца и сына, которое стало 
закономерным итогом их долгого пути навстречу друг другу. В рамках этого 
взгляда мы можем выделить три смысловые доминанты романа: «отец», 
«сын» и соединяющее их «путешествие». Настоящее исследование посвя-
щено репрезентации смысловой доминанты «отец», так как она  
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в наибольшей степени связана в «Улиссе» с таким понятием, как главный 
герой произведения. 

Существует несколько точек зрения о том, кто является главным ге-
роем романа «Улисс»: сторонники есть как у теории о Леопольде Блуме 
(«Одиссее») как единственном главном герое (Ellmann 1972; Senn 2022), так 
и у теории о двух главных героях — Леопольде Блуме («отце») и Стивене 
Дедале («сыне»). Последняя теория получила широкое освещение в работах 
Бернарда Бенстока (Benstock 1989). Если мы обратимся к самому Джеймсу 
Джойсу, то он считал гомеровского Одиссея одним из очень редких приме-
ров по-настоящему комплексного персонажа в мировой литературе 
(Ellmann 2010: 312). О связях между «Одиссеей» Гомера и «Улиссом» 
Джойса написано чрезвычайно много. Так, Бернард Маккенна в своей книге 
подводит итог более чем полувеку исследований европейских и американ-
ских филологов, посвященных этому предмету (McKenna 2002). 

Мы хотели бы ограничиться важным в рамках этого исследования вы-
водом, сформулированным еще в 1978 году Сюзетт Хенке: «Джойс прило-
жил значительные усилия, чтобы вслед за гомеровским Одиссеем его соб-
ственный “новый Одиссей” Леопольд Блум был столь же сложен и много-
лик, играя на разных отрезках своего пути совершенно разные социальные 
и литературные роли» (Henke 1978: 211). Таким образом, в данном исследо-
вании смысловая доминанта «отец» по большей части пересекается со смыс-
ловым пространством центрального персонажа романа, Леопольда Блума, 
однако не ограничена исключительно смысловым пространством этого пер-
сонажа. 

 
2. Характеристика материала и методов исследования  
Методом сплошной выборки обнаружено 56 текстовых извлечений из 

романа «Улисс» с участием Леопольда Блума, которые представляют собой 
модели коммуникативных актов. С помощью описательного метода, срав-
нительно-сопоставительного метода и метода компонентного анализа были 
предложены две классификации этих моделей с учетом параметров «коли-
чество коммуникантов» и «эффективность / неэффективность коммуника-
тивного акта». Необходимо отметить, что на данном этапе возникли значи-
тельные трудности, связанные, во-первых, с критериями определения гра-
ниц каждой конкретной модели и, во-вторых, с распределением моделей по 
указанным выше категориям в ходе классификации. 
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3. Результаты исследования и их обсуждение  
Отобранные модели коммуникативных актов оказались достаточно 

разнородными, что привело к необходимости двух классификаций: по коли-
честву коммуникантов и с точки зрения эффективности / неэффективности 
коммуникации. Помимо этого, решения потребовала проблема, уже упомя-
нутая выше: в некоторых случаях сложно установить четкие границы той 
или иной модели; кроме того, отобранные модели чрезвычайно разнооб-
разны по объему. Например, достаточно короткий диалог Леопольда Блума 
с миссис Брин рассматривается в настоящем исследовании наравне с мону-
ментальной беседой Леопольда Блума с «ирландскими патриотами» в 12-м 
эпизоде. Последняя занимает большую часть пространства эпизода. 

В первую очередь представляется необходимым распределить модели 
коммуникативных актов по количеству коммуникантов. Таким образом мы 
получаем три группы. Диалогические модели представляют собой доста-
точно конвенциональные разговоры двух персонажей романа, одним из ко-
торых является Леопольд Блум. Полилогические модели демонстрируют бе-
седу более чем двух персонажей, также включая Блума. Наконец, наиболее 
интересным типом модели коммуникативного акта оказывается монологи-
ческий тип, когда единственным участником коммуникации является сам 
Леопольд Блум. Важно отметить, что, несмотря на формальное наличие 
лишь одного коммуниканта в этом типе, речь по-прежнему идет о модели 
полноценного коммуникативного акта. Иными словами, коммуникация осу-
ществляется, так как у информации здесь присутствует адресат  
и адресант, пусть это и один и тот же персонаж. 

Разумеется, когда речь заходит о монологической модели коммуника-
тивного акта (их обнаружено 34), мы в первую очередь имеем в виду поток 
сознания Леопольда Блума, ставший самой известной характерной чертой 
прозы Джойса. Рассмотрим два примера. Воспоминания Леопольда Блума 
проникнуты подлинной любовью и скорбью по поводу самоубийства отца.  

(1) Nathan’s voice! His son’s voice! I hear the voice of Nathan who left his 
father to die of grief and misery in my arms, who left the house of his father and 
left the God of his father. Every word is so deep, Leopold. Poor papa! Poor man! 
I’m glad I didn’t go into the room to look at his face. That day! O, dear! O, dear! 

Вначале Блум вспоминает, как отец читал ему притчу об Аврааме и 
его сыне Натане, который оставил отца, отрекся от его веры. Возможно, те-
перь Блум вспоминает эту притчу как своего рода напоминание о том, что и 
он, приняв католичество, формально отрекся и от веры отца (пресвитериан-
ства), и, что важнее, от иудаизма. На уровне регулятивов выделяется ис-
пользование интертекстуальных знаков. Затем внимание Блума  
переключается с воспоминания об отце-учителе, отце-рассказчике  
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к отцу-покойнику. Блум рад, что не видел лицо своего отца в день самоубий-
ства. Далее, глядя на сына покойного Патрика Дигнама, Блум вновь возвра-
щается к этому травмирующему эпизоду:  

(2) Was he there when the father? 
Помимо парцелляции, стоит отметить, что эти два примера объеди-

няет умолчание, особенно ярко выраженное в последней фразе. Блум наме-
ренно избегает таких слов, как died, passed away, poisoned himself. Таким об-
разом, помимо выраженных партитивов, в данном отрывке присутствует 
умолчание, само по себе также являющееся регулятивом. 

Другой пример более лаконичен, здесь во время полилогической бе-
седы с Саймоном Дедалом, Мартином Каннингемом и мистером Пауэром 
Леопольд Блум с горечью задумывается об отсутствии у католиков жалости 
к самоубийцам:  

(3) They have no mercy on that here or infanticide. Refuse christian burial. 
They used to drive a stake of wood through his heart in the grave. As if it wasn’t 
broken already.  

Следует обратить внимание на то, что и здесь Блум не называет само-
убийство напрямую, используя вместо этого местоимение that, хотя немед-
ленно после этого упоминает детоубийство, другой тяжкий грех, который в 
католической парадигме лишает человека права на христианское погребе-
ние на освященной церковной земле. Здесь же имеет место метафора разби-
того сердца. В Средние века перед похоронами самоубийцы в сердце трупа 
вколачивали кол, чтобы грешник не вернулся в мир живых в виде вампира. 
Продолжая этот образ, Блум отмечает, что сердце самоубийцы и без того 
разбито. Регулятивы в данной модели представлены эвфемизацией вкупе с 
интертекстуальной отсылкой. 

Диалогические модели коммуникативного акта (обнаружено 13) пер-
воначально кажутся наиболее простыми, однако тщательный анализ опро-
вергает это предположение. В качестве примера можно рассмотреть диалог 
Леопольда Блума и Чарли Маккоя в начале 5-го эпизода романа. Поверх-
ностное ознакомление с текстом диалога демонстрирует заурядную встречу 
знакомых, чьи жены профессионально занимаются пением и время  
от времени выступают с гастрольными турами по Ирландии. Тем не менее 
даже этот пример — относящийся к началу романа, когда Джойс еще  
не чувствует себя вправе переходить к смелым экспериментам с формой, — 
изобилует интересными особенностями. Реплики участников  
коммуникации перемежаются наблюдениями Блума о привлекательной 
внешности и модной одежде состоятельной дамы, садящейся в экипаж  
на другой стороне улицы, в то время как Маккой рассказывает о смерти об-
щего знакомого:  
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(4) She raised a gloved hand to her hair. In came Hoppy. Having a wet. 
Drawing back his head and gazing far from beneath his vailed eyelids he saw the 
bright fawn skin shine in the glare, the braided drums. Clearly I can see today. 
Moisture about gives long sight perhaps. Talking of one thing or another. Lady’s 
hand. Which side will she get up?  

Таким образом, коммуникация нарушена, и какое-то время один из ее 
участников находится в процессе коммуникации лишь формально, не полу-
чая информацию, адресованную ему. Нарушение коммуникации, обуслов-
ленное переключением внимания персонажа, также можно трактовать как 
пример регулятива. Через непродолжительное время дама уезжает, и Лео-
польд Блум вновь возвращается к коммуникации. Теперь он сосредоточен 
на ней: сознательно не поддается на завуалированную просьбу Маккоя 
одолжить чемодан (Valise talk again. By the way no harm. I’m off that, thanks). 
По окончании беседы Блум вновь переходит ко внутреннему монологу, вы-
ражая свое пренебрежение к певческим способностям жены Маккоя и воз-
мущаясь самим сравнением ее голоса и голоса Мэрион Блум: 

(5) My missus has just got an. Reedy freckled soprano. Cheeseparing nose. 
Nice enough in its way: for a little ballad. No guts in it. You and me, don’t you 
know: in the same boat. Softsoaping. Give you the needle that would. Can’t he 
hear the difference? Think he’s that way inclined a bit. Against my grain some-
how. Thought that Belfast would fetch him. I hope that smallpox up there doesn’t 
get worse. Suppose she wouldn’t let herself be vaccinated again. Your wife and 
my wife.  

Представленная выше цитата интересна тем, что является монологом, 
состоящим из ответных реплик Леопольда Блума, «накопившихся» в тече-
ние диалога с Маккоем, но не высказанных вслух. Теперь же, по завершении 
беседы, Блум прямо выражает все то, о чем ранее умолчал. Регулятивность 
здесь проявляется в умолчании, которое принимает форму отложенной от-
ветной реплики, адресованной персонажем романа уже не другому участ-
нику коммуникации, а самому себе. 

Полилогические модели коммуникативного акта (обнаружено 9), хотя 
и составляют самую немногочисленную группу, чрезвычайно интересны и 
насыщены ценной для авторского замысла информацией. Рассмотрим фраг-
мент из полилогической беседы с Саймоном Дедалом, Мартином Каннинге-
мом и мистером Пауэром (6-й эпизод романа) по пути на похороны. 

(6) — The greatest disgrace to have in the family, Mr Power added.  
— Temporary insanity, of course, Martin Cunningham said decisively. We 

must take a charitable view of it.  
— They say a man who does it is a coward, Mr Dedalus said.  
— It is not for us to judge, Martin Cunningham said.  
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Перед нами очень характерная для романа коммуникативная ситуа-
ция, участники которой обладают категорически разной степенью инфор-
мированности и, отчасти поэтому, категорически разной трактовкой ситуа-
ции. Мистер Пауэр и мистер Дедал в весьма резких эпитетах (the greatest 
disgrace, coward) осуждают суицид как явление. Они делают это в присут-
ствии Блума, не зная о биографии его отца. В то же время, их собеседник 
Мартин Каннингем владеет информацией и старается оправдать самоубийц, 
чтобы хотя бы в какой-то мере сгладить разговор, происходящий в присут-
ствии Леопольда Блума, сына самоубийцы, используя соответствующие 
эпитеты: temporary insanity, we must take a charitable view of it, it is not for us 
to judge. Эптитеты temporary, charitable являются регулятивами, дополняя 
читательское восприятие Мартина Каннингема Леопольдом Блумом. 

Важнейшей чертой полилогических моделей в романе является их 
многоплановость. В рассмотренном примере мы видим четырех коммуни-
кантов с равными правами, причем процесс коммуникации ничем не затруд-
нен, поскольку персонажи романа коротают за беседой время в дороге. 
Здесь Леопольд Блум не противопоставлен своим многочисленным собесед-
никам, как это происходит, например, в 12-м эпизоде «Циклопы». Однако и 
в беседе с «равными» Леопольд Блум предстает в разных ипостасях: как су-
пруг известной певицы (And Madame, Mr Power said smiling. Last but not 
least), как нуждающийся в тактичном обхождении сын самоубийцы 
(Temporary insanity, of course, Martin Cunningham said decisively) или как до-
кучливый человек, не вовремя предлагающий газету (No, no, Mr Dedalus said 
quickly. Later on please). Заслуживает внимания тот факт, что все три ипо-
стаси Блума представлены репликами трех разных его собеседников в этом 
полилоге. Вложение реплик в уста разных персонажей — также пример про-
явления регулятивности в данной модели коммуникативного акта. 

Можно сделать вывод о том, что монологические модели коммуника-
тивного акта встречаются в романе чаще (34 из 56 обнаруженных), чем диа-
логические и полилогические, вместе взятые. Более того, в 7 из 13 диалоги-
ческих и 8 из 9 полилогических моделях встречаются затруднения комму-
никации, продиктованные концентрацией Леопольда Блума на своем внут-
реннем монологе. Таким образом, монологическая модель коммуникатив-
ного акта в романе «Улисс» не только более частотна, но и довлеет над про-
чими, активно вмешиваясь в них. 

Вторая классификация обнаруженных моделей коммуникативного 
акта возникла на стыке описательного и сопоставительного методов. Речь 
идет о моделях эффективного и неэффективного коммуникативного акта. 
Разнообразие проанализированных примеров заставляет нас трактовать 
коммуникативный сбой достаточно широко: как существенное искажение 
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информации на пути от адресанта к адресату либо даже полное отсутствие 
передачи информации (полная потеря коммуникативно-информационной 
ценности). 

Применение критерия эффективности / неэффективности к монологи-
ческой модели коммуникативного акта кажется нецелесообразным, поэтому 
такой классификации подверглись только диалогические и полилогические 
модели. Исследование показало, что смысловая доминанта «отец» в романе 
преимущественно оформлена с помощью моделей неэффективного комму-
никативного акта: 14 моделей из 22 содержат выраженный коммуникатив-
ный сбой. Рассмотрим наиболее типичные примеры. 

В 5-м эпизоде романа Леопольд Блум беседует с Бентамом Лайонсом, 
который увлечен предстоящими скачками и просит одолжить ему  
газету: 

(7) — I was just going to throw it away, Mr Bloom said. Bantam Lyons 
raised his eyes suddenly and leered weakly.  

— What’s that? his sharp voice said.  
— I say you can keep it, Mr Bloom answered. I was going to throw it away 

that moment. Bantam Lyons doubted an instant, leering: then thrust the outspread 
sheets back on Mr Bloom’s arms.  

— I’ll risk it, he said. Here, thanks.  
Происходит серьезное искажение информации, Бентам Лайонс вос-

принимает слова Блума, намеревающегося выбросить газету (throw it away) 
как намек на малоизвестную лошадь по кличке Throwaway, о существовании 
которой не интересующийся скачками Блум не догадывается. Этот, на пер-
вый взгляд, незначительный сбой имеет затем существенное влияние на сю-
жет романа и в особенности на развитие крупного полилога в эпизоде 12-м, 
где и без того агрессивно настроенные в адрес еврея Блума ирландские 
националисты подозревают его в сокрытии денег, выигранных на скачках. 

Еще один пример относится к уже упомянутому полилогу в 12-м  
эпизоде:  

(8) — So the wife comes out top dog, what? — Well, that’s a point, says 
Bloom, for the wife’s admirers. — Whose admirers? says Joe. — The wife’s ad-
visers, I mean, says Bloom.  

Речь заходит о том, что вдова недавно скончавшегося Патрика  
Дигнама была избавлена от долгов мужа, и Леопольд Блум допускает ого-
ворку, объясняя это действиями ее обожателей (the wife’s admirers), затем 
поспешно поправляет себя, упоминая добрых советчиков женщины  
(the wife’s advisers). Так же как и в предыдущем примере, эта оговорка  
сама по себе является незначительным элементом, которым, на первый 
взгляд, можно пренебречь. Однако более подробный анализ показывает, что 
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этот инцидент не случаен, он представляет собой один из очень многих ком-
понентов, ведущих персонажа к глобальной коммуникативной катастрофе, 
которой завершается эпизод романа. 

Можно заключить, что обилие явно оформленных и, разумеется, да-
леко не случайных коммуникативных сбоев указывает на последовательное 
использование Джеймсом Джойсом такой модели коммуникативного акта в 
качестве средства художественной выразительности, благодаря  
которому смысловая доминанта «отец» и неразрывно связанный с ней  
центральный персонаж романа представлены многомерно, подробно  
и реалистично. 

 
4. Заключение или выводы  
Модель коммуникативного акта сознательно и последовательно ис-

пользуется Джеймсом Джойсом на протяжении всего романа «Улисс», что 
позволяет сделать вывод о такой модели как о полноценном инструменте 
для достижения художественной выразительности. 

Стремление автора представить центрального персонажа в макси-
мально реалистичной (зачастую даже физиологичной) манере сопряжено с 
концентрацией в этом персонаже смысловой доминанты «отец», которая яв-
ляется основополагающей не только для романа «Улисс», для творчества 
писателя в целом. 

Репрезентация смысловой доминанты осуществляется посредством 
разных типов моделей коммуникативного акта, среди которых безусловно 
преобладающей (и довлеющей над прочими) является монологическая мо-
дель. Диалогическая и полилогическая модели можно, таким образом, отне-
сти к вспомогательным, хотя нельзя не признать их роль в формировании 
смысловой доминанты. 

Все проанализированные модели коммуникативного акта обладают 
регулятивностью, которая проявляется по-разному: синтаксически, лекси-
чески, стилистически, интертекстуально. 

Коммуникативный сбой относится к часто используемым способам 
репрезентации смысловой доминанты «отец», так как искажения информа-
ции и затруднения коммуникации разнообразной этиологии соответствуют 
структуре и функционалу смысловой доминанты «отец» в романе. 

Представляется полезным продолжить исследование использования 
Джойсом моделей коммуникативного акта в репрезентации двух других 
важнейших смысловых доминант романа, «сына» и «путешествие». 
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