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Данное исследование посвящено философской реконструкции се
миотической стратегии анализа идеологии, предложенной Р. Бартом. 
Автор пытается выявить сущность понятия «идеология» и его связь 
с понятиями «социолект», «миф», «коннотация» в семиотики Р. Бар
та, а также проанализировать изменения, произошедшие в его мето
дологии в 70-е гг.

С середины 20 века проблема анализа власти и идеологии 
становится весьма актуальной. Это в первую очередь связано 
глубинными изменениями в структуре общества и популяри
зацией «левых» движений в интеллектуальных кругах. В то же 
самое время активно развиваются области на границе фило
софского и лингвистического знания: формируются школы фи
лософской семиотики (Р Барт, Ю. Кристева, Т. Себеок, У. Эко, 
Тартуско-Московская школа), в которых анализ знаковой при
роды культуры соединяется с интересом к феномену власти.

Первые яркие попытки семиотического исследования идео
логии можно наблюдать в работах Р Барта. Новизна подхода 
Р. Барта заключается в том, что он при анализе идеологии не 
просто учитывал тот факт, что она всегда проявляется в язы
ковой форме, но делал акцент на знаковой природе идеологии 
как таковой.

В данной работе ставятся следующие задачи: реконструи
ровать сущность понятия «идеология» у Р Барта и его связь с 
понятиями «социолекта», «коннотации» и «мифа», а также про
следить трансформации методологии Р Барта в 70-е гг.

Исследователи обычно выделяют три этапа в эволюции 
идей Р Барта: доструктуралистский (1950-е), структуралистский 
(1960-е) и постструктуралистский (1970-е). Данная периодиза
ция вполне уместна и при рассмотрении взглядов Р. Барта на 
идеологию.

В 50-е гг. Р. Барт находится под большим влиянием марк
систского учения, его первоначальное понимание идеологии 
роднится с марксистским, т.е. «критическим». В своих текстах 
Р. Барт часто характеризует идеологию как искажение и обман. 
Связь идеологии с языком Р. Барт объясняет тем, что «всякое 
господство начинается с запрета на язык» [1, с. 83]. Одним из 
важных понятий, описывающих взаимоотношения между идео
логией и языком, на этом этапе является понятие «социолект». 
Термин «социолект» используется Р Бартом для объяснения 
гетерогенности языка, его социальной обусловленности. «Со
циолект» фактически оказывается носителем групповой идео
логии. Однако важной задачей для Р Барта становится не про
сто констатировать, что язык отражает идеологию, но и выявить 
процесс использования языка как инструмента идеологическо
го воздействия.

Для понимания семиотического подхода Р. Барта к идеоло
гии важной работой являются «Мифологии» (1957) как пример 
практической демистификации идеологий. Именно в «Мифоло
гиях» Р. Барт высказывает утверждение, что идеология не про
сто нуждается в языке как посреднике, но сама по себе «своего 
рода язык» [2, с. 46], тесно связана с процессом означивания, 
благодаря чему она и проникает во все явления общества.

При рассмотрении идеологии как знаковой системы Р. Барт 
пользуется понятиями «коннотации» и «денотации». Коннота-

тивную систему Р Барт определяет как «систему, план выраже
ния которой сам является знаковой системой» [3, с. 297]. Иде
ология понимается как вторичная знаковая система, поскольку 
идеологический знак образуется как надстройка над уже име
ющимся знаком. Благодаря коннотации, читатель оказывается 
ведомым текстом: среди множества версий и прочтений акцен
тируется одна. Так идеология, заключенная в тексте, задает 
ему единственную интерпретацию.

Если коннотативное значение образуется путем применения 
конкретного культурного кода к сообщению, то денотация, в та
ком случае, должна означать отсутствие кода. Р Барт хорошо 
осознает утопичность понятия «денотации», поэтому придает 
ему реляционный характер: денотация -  это лишь то, что оста
ется после полного отшелушивания коннотативных смыслов. 
Казалось бы, денотация как отсутствие кода не должна быть 
идеологически ангажирована. Но, как показывает Р Барт, в кон
струировании идеологического знака денотация играет важную 
роль, так как именно горизонт присутствия реальной вещи при
дает идеологическому знаку естественность, самоочевидность. 
Р Барт делает вывод, что власть фактически реализуется не 
только в политическом дискурсе, но и в любом социальном или 
культурном явлении.

Для раннего этапа семиотики Р Барта характерны следую
щие акценты в понимании идеологии: 1) связывание идеологии 
и механизма «натурализации» идей; 2) акцент на искажающей 
функции идеологии; 3) противопоставление идеологии как 
формы социального воспроизводства творчеству. Идеология, 
с одной стороны, понимается как средство манипуляции, спо
соб навязать личности уже готовый «политизированный» язык. 
С другой стороны, интерпретация феномена идеологии в рам
ках семиотических категорий коннотации и денотации позво
ляет Р. Барту обнаружить истоки идеологии не в политике, а в 
обыденной жизни. Идеология -  это фактически совокупность 
всех устойчивых культурных кодов [1, с. 107], стереотипов, сен
тенций здравого смысла.

Как представителю «левой» интеллигенции Р Барту недо
статочно было простого осознания механизмов идеологическо
го воздействия, его цель не просто исследование идеологий, но 
и обнаружение неких действенных способов сопротивления им. 
В 1950-е гг. идеалом для Р Барта становится создание языка- 
объекта. Язык-объект -  это язык производителя, который вза
имодействует с реальными предметами. Именно такой язык, 
по мнению Р. Барта, в отличие от языка идеологии, сохраняет 
свой революционно-политический характер. Очевидно, что эта 
идея имеет своими корнями высказывания К. Маркса о языке 
как «практическом сознании» [4, с. 32].

Однако, на деле, желание полностью избежать идеологиче
ского влияния на смысл является утопией, приводящей к под
мене анализа производства идеологии попытками изобрести 
язык, свободный от нее. Речь любого субъекта с неизбежностью 
входит в тот или иной социолект. Осознавая это, Р. Барт даже в 
ранних работах, понимающих семиологию в качестве «критики 
идеологического сознания», видит ее ограниченность, намекая, 
что более эффективными оказываются не теоретизация и не 
демистификация, но практически-творческие способы нейтра
лизации идеологии. Любая критика, в своих попытках уничто
жить идеологии, оказывается негативной и беспочвенной; раз
рушая, она не предлагает альтернативы. Поэтому постструк- 
туралистский период деятельности Р. Барта характеризуется 
отказом от веры в строгую научность семиологии и поиском 
альтернатив структуралистской методологии.

С 70-х гг. Р. Барт по-иному осмысляет идеологию: через при
зму понятия «текст». Акцент на интертекстуальной природе 
«текста» приводит Р. Барта к более позитивному видению идео
логии. Как отмечает С.Н. Зенкин, жесткие политические сужде
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ния, пронизывающие ранние произведения Р. Барта, сменяются 
более спокойным «этическим отношением к знакам» [5, с. 6]. 
Задача подорвать, уничтожить идеологии теряет свою актуаль
ность, поскольку приходит осознание того, что любой «текст» 
в принципе является «машиной» по одновременному производ
ству и разрушению идеологий. «Текст» способен противостоять 
идеологии, поскольку в нем разрушается принцип тождества, 
то место, где происходит сгущение идеологии. Это не значит, 
что идеологии вообще исчезают, напротив, «текст» полон куль
турных кодов и идеологий, но именно эта множественность не 
дает какой-либо из них полностью захватить «текстовое» про
странство. Как пишет Ю. Кристева: «Текст (полифонический) не 
имеет собственной идеологии, ибо у него нет субъекта (идео
логического). Это особое устройство -  площадка, на которую 
выходят различные идеологии, чтобы обескровить друг друга» 
[6, с. 21].

Таким образом, важнейшая роль Р Барта для развития се
миотической стратегии анализа идеологий определяется тем, 
что он превратил исследование властного воздействия, прони
зывающего социальные отношения, в ключевую проблему но
вейшего времени. С 60-х годов исследование скрытых структур 
манипулирования, в том числе и идеологии, становится прямой 
обязанностью интеллектуала. Существенной чертой бартов- 
ского анализа идеологических феноменов является то, что он 
исследует идеологию не с точки зрения ее содержания, но об
ращает внимание на формальные механизмы продуцирования 
идеологического знака. В качестве методологии Р. Бартом изби
рается семиотический инструментарий, позволяющий увидеть 
в идеологии вторичную, или коннотативную, знаковую систему, 
которая надстраивается над первичным уровнем обыденного 
языка. Р. Барт задает матрицу понимания идеологии в рамках 
французской семиотики и определяет спектр деятельности се
миотика, начиная с теоретического анализа механизмов идео
логической трансформации смысла, вплоть до исследования 
конкретных проявлений идеологии и попыток сопротивления им.
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Статья посвящена актуальной для нашего времени проблема
тике, связанной с парадоксальностью балетного творчества Эрика 
Сати. Внимание уделяется балету “Парад" композитора с позиции 
ключевого принципа, главной детерминанты «вечного оппозиционера» 
Сати -  парадокса. Его модус видения, эстетическая позиция -  оза
дачить, шокировать -  проявляет себя в данном сочинении, которое 
демонстрирует отвержение всякого рода норм и канонов, выработан
ных предшествующими культурными эпохами. Провозвестник «Ново
го духа» в искусстве, Сати сумел повернуть к новому, стимулировать 
находки, дать почву для размышлений и поисков. Эрик Сати -  компо
зитор, без которого немыслимо развитие современного искусства.

XX век -  это сложное и противоречивое время страшных ка
таклизмов, время активных цивилизационных процессов, раз
вивающихся на основе небывалого потока научно-технических 
открытий, которое обусловило радикальные новации и переме
ны в становлении современного художественного творчества, 
когда меняются стереотипы, по-новому осмысляются явления, 
протекающие в мировой музыкальной культуре, оценивается и 
понимается специфика их новизны. Искусство XX столетия, как 
никогда ранее, поражает своей многоаспектностью, необычай
ной пестротой школ и направлений, небывалым разнообразием 
индивидуальных стилей.

Разумеется, на новом этапе имеют место и академически-ох- 
ранительные тенденции, гениально претворенные в творчестве 
ряда художников, новаторов «эволюционного типа». Но главное 
в современном искусстве -  инновационные процессы (новато
ры «революционного типа»), связанные с трансформацией ху
дожественно-эстетического опыта, породившие феномен пара
докса, который становится его главной атрибуцией. Аннулируя 
привычные алгоритмы мышления, феномен парадокса подтал
кивает нас к новизне, необычности, тем самым являясь важным 
приемом, показательным для эволюции мирового музыкально
го искусства начала XX века.

Многообразно и ярко феномен парадокса проявил себя в 
художественной культуре Франции начала XX века. В связи с 
этим правомерно выделить личность Эрика Сати, самую пара
доксальную фигуру во французской музыке рубежа X iX-XX  ве
ков, личность, явившуюся катализатором и генератором многих 
современных идей, определивших надолго пути новой музыки. 
Мгновенно реагировавший на новые веяния, Э. Сати «удивлял 
современников своими неожиданными поступками, выступая 
против того, что еще недавно ревностно защищал» [3, с. 51]. 
Парадоксальность стала визитной карточкой композитора, его 
мышлению характерно стремление противопоставить свои 
идеи общепринятым, традиционным взглядам.

Значительным произведением Э. Сати, принесшим компо
зитору большую известность, явился балет «Парад» (либретто 
Ж. Кокто, декорации и костюмы -  П. Пикассо, хореография -  
Л. Мясина), премьера которого состоялась 18 мая 1917 года в 
Театре Шатле в Париже под руководством дирижера Э. Ансер- 
ме. Это сочинение вошло в историю искусства как одна из наи
более новаторских композиций автора, которая парадоксально 
не вписывалась в рамки традиций балетного жанра и, вместе с 
тем, сыграла важную роль в формировании нового взгляда на 
художественную культуру в целом. По мнению Ж. Кокто, «Па
рад» стал своего рода манифестом искусства будущего, про
ложившим путь молодой музыке Франции [1, с. 32-35].

В балете все необычно и парадоксально: начиная с сюжет
ной линии и заканчивая мельчайшими «пикантностями», оза
дачивающими публику. «Освобожденность» от традиционного в 
пользу нового обнаруживает себя на всех уровнях художествен
ного организма. Она сказывается в разрушении знаковых эле
ментов и форм старого спектакля, классического танца в белой 
пачке и на пуантах (напомним, что первый шаг на этом пути уже 
был сделан И. Стравинским), замененного композитором иным 
типом балета с его характерной монтажной драматургией, в 
упрощенном «скелетном» стиле с его нарочито лапидарными 
формами, типами движения, в принципе коллажа, мозаичных 
структурах, а также на уровне хореографии с ее современной 
«неформальной» пластикой.

Все эти приметы нового балетного опуса Сати, его «невстро- 
енность» в традиционную культуру не случайно вызвали неод
нозначную реакцию при первых премьерных показах. Но в его 
нарушении привычных норм обнаруживают себя характерные 
явления социокультурной ситуации рубежного времени, требо
вавшей иного подхода к искусству.

Несколько неожиданна и, вместе с тем, симптоматична 
для этой эпохи сама тема спектакля. Слово «парад» (Parade), 
имеет во французском языке два значения: «смотр»/«показ» и 
«балаганное представление». Во втором значении слова опре
деляется сущность и семантическое поле спектакля. Следует 
отметить, что балаганное представление, тем более ориенти
рованное на цирковую тематику -  явление, в большой мере ха
рактерное для французской культуры.

В балете как в спектакле синтетического типа, имеют место 
два параллельных процесса, резонирующих друг другу: хоре
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