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Аннотация. Данное исследование посвящено попытке осмысления категорий «время» и «сознание» на 

материале ряда произведений Х. Л. Борхеса. Прежде всего, речь идёт о рассказе «Сад расходящихся тропок» и 

об эссе «Новое опровержение времени». Первый содержит многочисленные пласты разного уровня и 

предоставляет возможности для широкого диапазона трактовок. Второе являет собой органичное сочетание 

нескольких стилей и жанров. В рамках его анализа представляется возможным сопоставление отдельных 

фрагментов с двумя произведениями русской литературы малого жанра. Рассматриваемые в статье 

произведения описывают многогранность нашего сознания и его парадоксальную природу. Последняя 

непосредственно связана в том числе с восприятием времени. Х. Л. Борхес в заключении «Нового 

опровержения времени», в котором им были представлены доказательства его метафизического 

«несуществования», говорит о своём бессилии перед его неумолимым ходом. В рассказе «Сад расходящихся 

тропок» автор представляет время как лабиринт с разветвлённой структурой, в рамках которой оказывается 

возможным одновременное существование всех вариантов развития событий. Многочисленные возможности 

трактовки этого рассказа связаны с присутствием в нём литературно-философского интертекста. Принцип 

«китайской шкатулки» (повествование внутри повествования, лабиринт в лабиринте), интертекст и мотив 

вторжения в чужой мир вносят свою лепту в создание особого хронотопа с многослойной символикой. 

Рассмотренные в статье произведения ставят перед читателем глобальные проблемы философского характера и 

заставляют задуматься об уникальности каждого мгновения. Осознанность, присутствие в данном моменте 

признаётся Борхесом одним их главных принципов бытия. Данная статья может представлять интерес для всех, 

кто занимается междисциплинарными исследованиями на стыке литературы, философии и культурологии. 
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Abstract. This study is an attempt to comprehend the categories of «time» and «consciousness» on the material of 

some works by J. L. Borges. First of all, they are the story «The Garden of Forking Paths» and the essay «A New Refu-

tation of Time». The former contains numerous layers of different levels and provides opportunities for a wide range of 

interpretations. The latter is an organic combination of several styles and genres. As part of the analysis it seems possi-

ble to compare certain fragments with two works of Russian literature of the minor genre. The works discussed in this 

article describe the complexity of our consciousness and its paradoxical nature. The latter is directly related, among 

other things, to the perception of time. In the conclusion of The New Refutation of Time, where he presented evidence 
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for its metaphysical «non-existence», J. L. Borges speaks of his powerlessness in the face of its inexorable course. In 

The Garden of Forking Paths, the author presents time as a labyrinth with a ramified structure, within which the simul-

taneous existence of all variants of event developments is possible. Numerous possibilities for interpreting this story are 

related to its literary and philosophical intertext. The Chinese box principle (narrative within narrative, a labyrinth with-

in a labyrinth), the intertext and the motif of intrusion into an alien world all contribute to the creation of a special chro-

notope with multilayered symbolism. The works reviewed in this article pose global problems of a philosophical nature 

and make the reader think that every moment is unique. Consciousness, presence in the given moment, is recognized by 

Borges as one of the main principles of being. This article may be of interest to those dealing with interdisciplinary re-

search at the intersection of literature, philosophy, and cultural studies. 
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Введение 

Данное исследование посвящено попытке 

осмысления категорий время и сознание на мате-

риале некоторых произведений Х. Л. Борхеса. В 

статье рассматриваются рассказ «Сад расходя-

щихся тропок» и эссе «Новое опровержение вре-

мени». Выбор данных произведений обусловлен 

широким спектром проблем. Интерес к ним уси-

ливается за счёт их пограничного положения в 

кругу нескольких дисциплин: философии, куль-

турологии, литературы. Рассказ «Сад расходя-

щихся тропок» содержит многочисленный ряд 

пластов разного уровня и предоставляет возмож-

ности для широкого диапазона трактовок. Эссе 

«Новое опровержение времени» являет собой ор-

ганичное сочетание нескольких жанров и стилей. 

В рамках его анализа нам представляется воз-

можным сопоставление отдельных фрагментов с 

двумя произведениями русской литературы мало-

го жанра.  

Х. Л. Борхес является блестящим знатоком ми-

ровой культуры, что сочетается в его творчестве с 

символико-мифологическим видением мира, от-

ношений героев, ситуации.  

По справедливому наблюдению В. Е. Багно, 

если бы земная цивилизация была бы в основном 

уничтожена, то по творчеству Х. Л. Борхеса мож-

но было бы получить некоторое представление об 

истории её культуры [Багно, 1992, c. 21]. 

В ряде рассказов, таких как «Сад расходящих-

ся тропок», «Вавилонская библиотека», «Алеф» и 

в некоторых других, автором предпринимаются 

попытки художественного описания устройства 

мира и Вселенной. Идеи о бесконечности времён, 

сходящихся, расходящихся и параллельных друг 

другу («Сад расходящихся тропок»), бесконеч-

ность Вселенной, которой присуще циклическое 

самоповторение и принцип периодичности в 

«упорядоченном хаосе» («Вавилонская библиоте-

ка») – всё это перестаёт быть просто художе-

ственным вымыслом в свете новейших достиже-

ний науки.  

Основные принципы подхода Борхеса к 

осмыслению реальности – притча, символ и миф. 

Здесь есть место предопределению, но также ин-

дивидуальной воле, силе духа. Эти мотивы повто-

ряются в разных рассказах автора, преломляясь 

каждый раз в новом свете.  

В частности, в «Розе Парацельса» Парацельс 

отрекается от своей славы, предпочитая прослыть 

недостойным в глазах профана Гризебаха, негото-

вого к изучению алхимии. Последний исполнен 

ложного смирения. Он хочет положить весь оста-

ток жизни на алтарь чистого искусства в обмен на 

демонстрацию Мастером чуда. Он просит при-

нять его в ученики, бросая в камин розу, и требуя 

её немедленного воскрешения из пепла. Пара-

цельс отказывается это сделать, рискуя прослыть 

жалким, а розу воскрешает лишь тогда, когда 

Гризебах удаляется. В самом начале рассказа Па-

рацельс молит Бога послать ему ученика. Но он 

готов вернуться к своему одиночеству ради со-

хранения чистоты души и творческих помыслов. 

Сила духа помогает ему смириться и не поддаться 

искушению власти и славы [Борхес, 1992; Borges, 

1998].  

В рассказе «Юг» главный герой Далман – 

библиотекарь. Его друзья – книги. Благодаря 

нелепой случайности он получает травму, попа-

дает в больницу, терпит агонию, но всё-таки вы-

живает. От реальности он предпочитает отгора-

живаться книгой, живя в созданном им мире ил-

люзий, что не может уберечь его от судьбы. Его 

провоцирует на драку агрессивно настроенный 

гаучо (аргентинский бандит-ковбой). Зная мест-

ные обычаи и следуя законам чести, Далман не 

может отступить. Едва владея ножом, он идёт на 

верную смерть и принимает ситуацию с досто-

инством и мужеством. В последний миг он по-

нимает, что, если бы у него был выбор умереть в 

больнице или на поле боя, он предпочёл бы по-
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следнее [Борхес, 1992; Borges, 1980].  

Антитеза: «творчество-уничтожение» присут-

ствует и в рассказе «Сад расходящихся тропок». 

Беззаветная преданность делу противопоставляет-

ся здесь авантюризму низкой идеи. Одним их ге-

роев рассказа является учёный-эрудит высшего 

порядка. Подобно Парацельсу из «Розы Пара-

цельса» он олицетворяет собой Время. Но, как 

Далман из рассказа «Юг», он гибнет от злой руки.  

Сад расходящихся тропок. Сюжет 

Действие происходит во время Первой Миро-

вой Войны. Главный герой Ю Цун – немецкий 

шпион китайского происхождения, находящийся 

в Англии с секретным заданием. Бывший учитель 

английского языка у себя на родине Ю Цун, ста-

новится шпионом на службе у страны, обрёкшей 

его на унижение. Ю Цун, человек образованный и 

способный оценить прекрасное, оказывается не-

способным к постижению духовной свободы соб-

ственного «я». Мотивацией к убийству учёного-

китаиста, ни в чём неповинного человека, оказы-

вается для Ю Цуна возможностью доказать шефу 

в Берлине, что он, китаец, может быть ему полез-

ным. Имя учёного Альбер указывало на название 

города, по которому Германии нужно было нане-

сти удар. Единственной возможностью сообщить 

необходимую информацию в условиях близкого и 

неизбежного ареста явилось для главного героя Ю 

Цуна его преступление, о котором шеф узнал из 

газет.   

Таким образом, уважение и преклонение перед 

Стивеном Альбером, который явился для Ю Цуна 

«равным самому Гёте», было принесено в жертву 

низкой идее [Борхес, 1992; Borges, 1980]. 

В противовес ей в рассказе звучит фраза из 

романа, написанного прадедом Ю Цуна, Цюй 

Пэном, романа, который был тщательно изучен 

Альбером. В преддверии близкой смерти (о кото-

рой Альбер не догадывается) он читает Ю Цуну 

строки, которые, на наш взгляд, являются ключе-

выми для понимания рассказа Борхеса, так как 

относятся к любому из возможных времён, к лю-

бой из возможных реальностей, описываемых в 

романе Цюй Пэна, а главное, повествуют о стезе 

воина. «Помню заключительные слова, повто-

рявшиеся в обоих вариантах как тайная заповедь: 

„Так, с ярыми клинками и спокойствием в несрав-

ненных сердцах, сражались герои, готовые убить 

и умереть”» [Борхес, 1992, c. 159]. 

Примечательно, что Борхес облекает эту 

мысль в форму парадокса. В оригинале отрывок 

звучит так: «Recuerdo las palabras finales, repetidas 

en cada redacción como un mandamiento 

secreto: „Así combatieron los héroes, tranquilo el 

admirable corazón, violenta la espada, resignados a 

matar y a morir”» [Borges, 1980, с. 135]. Cлово 

resignado означает буквально «покорный, сми-

рившийся». Глагол resignarse традиционно связан 

в сознании испаноговорящих с религиозным чув-

ством или с покорностью обстоятельствам. В 

данном же случае лексема resignado выступает в 

значении, несовместимом с пассивной ролью. Как 

прилагательное, она выражает качество бойца-

стоика. Как страдательное причастие – отражает 

состояние людей, ежеминутно рискующих жиз-

нью. 

Наглядное подтверждение этому мы находим в 

строках романа Цюй Пэна, соответствующих 

двум вариантам одной эпической главы. «В пер-

вом из них воины идут в бой по пустынному наго-

рью. Под страхом обвала, среди ночного мрака 

жизнь немногого стоит, они не думают о себе и 

без труда одерживают победу. Во втором те же 

воины проходят по дворцу, где в разгаре празд-

ник; огни боя кажутся им продолжением празд-

ника, и они снова одерживают победу» [Борхес, 

1992, c. 158]. «En la primera, un ejército marcha 

hacia una batalla a través de una montaña desierta; 

el horror de las piedras y de la sombra le hace 

menospreciar la vida y logra con facilidad la 

victoria; en la segunda, el mismo ejército atraviesa 

un palacio en el que hay una fiesta; la 

resplandeciente batalla le parece una continuación 

de la fiesta y logran la victoria» [Borges, 1980, 

с. 134]. 

Сочетание la resplandeciente batalla (букв. 

«блистательный бой») является здесь первым 

субъектом действия. Именно в субъективном вос-

приятии воинов, в их сознании этот бой отож-

дествляется с праздником. При этом как воину, 

сражающемуся с оружием в руках, так и учёному 

присуще сочетание особого рода аскезы – самоот-

речения во имя правого дела и ощущения радости 

правого боя. В этой связи вероломство Ю Цуна, 

его убогое честолюбие являет собой резкий кон-

траст по отношению к героизму воинов духа.  

Неслучайным представляется использование в 

фабуле рассказа излюбленного Борхесом приёма 

зеркального отражения. По иронии судьбы прадед 

Ю Цуна – Цюй Пэн – великий писатель и мисти-

фикатор гибнет от руки чужестранца. А через 

много лет правнук жертвы на другом конце земли 

убивает Альбера – переводчика и «второго созда-

теля» труда Цюй Пэна [Борхес, 1992; Borges, 

1980].  
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Трагедия, отражённая в фабуле произведения, 

имеет многоуровневый характер. Одна из граней – 

безвременье, в которое впадает мир, «вывернутый 

наизнанку» и как бы вновь поглощённый изна-

чальным хаосом. Нам представляется уместной 

здесь подобная аллегория именно потому, что Бор-

хес был блестящим знатоком мифологии.  

В «Саду расходящихся тропок» развитие дей-

ствия происходит сквозь время, отражённое непо-

средственно в сознании героя, и сопровождаемое 

его интроспекцией. Здесь мы наблюдаем особый 

хронотоп [Бахтин, 1975]. Рассказ ведётся только 

от лица Ю Цуна, но при незримом присутствии 

автора в его монологе. Для Борхеса важно ощу-

щение себя в другом и другого в себе. Героизм и 

трусость красной нитью проходят через всё его 

творчество. И каждое проявление человеческой 

воли или безволия реализуется во времени.  

В этой связи представляет особый интерес его 

эссе под названием «Новое опровержение време-

ни». По мысли автора вся совокупность философ-

ских учений, призванных отринуть Время как ка-

тегорию, как реальность, всё же отступает перед 

необходимостью признания его существования в 

сознании людей [Борхес, 2005; Borges, 1952]. Рас-

смотрение основных идей, изложенных в данном 

труде, представляется значимым в том числе для 

трактовки понятий «время» и «сознание» в рас-

сказе «Сад расходящихся тропок».  

«Новое опровержение времени».  

Основные идеи 

В рамках эссе «Новое опровержение времени» 

автор причудливо соединяет изложение философ-

ских учений с поэтико-символическим ощущени-

ем реальности. Речь идёт, прежде всего, о доктри-

нах Дж. Беркли и Д. Юма. Для Борхеса представ-

ляются значимыми, в частности, категории: «про-

странство», «восприятие», «бытие», «идентич-

ность» [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 

Говоря о Беркли, Борхес отмечает: «Все гимны 

небес и всё земное, всё могущество Вселенной не 

существует вне мысли, вне восприятия какого-

либо субъекта. Ничто не может быть вне созна-

ния, ибо всё – в сознании предвечного Духа» (пе-

ревод наш – М. Б.). «Todo el coro del cielo y los 

aditamentos de la tierra – todos los cuerpos que 

componen la poderosa fábrica del universo – no 

existen fuera de una mente, no tienen otro ser que ser 

percibidos, no existen cuando no los pensamos, o solo 

existen en la mente de un Espíritu Eterno» [Borges, 

1952, c. 113]. Сочетание la poderosa fábrica del 

universo (букв. «могущественная фабрика Вселен-

ной») с формально-лингвистической точки зрения 

представляет собой «вещественную единицу», что 

подтверждается исчисляемостью существитель-

ного fábrica. Однако, понятие fábrica может рас-

сматриваться не только как сугубо повседневный, 

материальный, производственный термин, но и 

как характеристика «производства» как творче-

ского процесса. У Борхеса смысл данного оборота 

непосредственно связан с циклом сотворения 

пространства и времени. И далее: «Беркли отри-

цал пространство как абсолютную категорию» 

(перевод наш – М. Б.) [Berkeley, 1710; Borges, 

1952]. «Berkley negó el espacio absoluto» [Borges, 

1952, c. 114]. 

Затем Борхес говорит о том, что оба философа 

(Юм и Беркли) утверждают наличие Времени как 

явления реально существующего. Для Беркли 

это – последовательный, равномерно текущий 

поток мыслей, которому мы все сопричастны 

[Борхес, 2005; Berkeley, 1710; Borges, 1952]. Для 

Юма – последовательность сменяющих друг дру-

га неразличимых мгновений, иначе говоря, «пу-

чок» или связка (исп. atadura, англ. bundle) впе-

чатлений, ощущений, моментов восприятия, сле-

дующих друг за другом [Борхес, 2005; Hume, 

1739; Borges, 1952]. 

Беря за основу вышеизложенное, Борхес рас-

суждает следующим образом: «No hay detrás de las 

caras un yo secreto, que gobierna los actos y que 

recibe las impresiones; somos únicamente la serie de 

esos actos imaginarios y de esas impresiones 

errantes» [Borges, 1952, c. 115]. «Не существует 

таинственного „я”, которое управляет нашими 

действиями и воспринимает впечатления. Мы – 

лишь серия этих воображаемых действий или не-

определённых впечатлений…» (перевод наш – 

М. Б.). «Errante» дословно с испанского – «блуж-

дающий», что также подчёркивает основную 

идею оригинальной цитаты. «Pero negada la 

materia, negado también el espacio que son 

continuidades, no sé que derecho tenemos a esa 

continuidad que es el tiempo» [Borges, 1952, c. 115]. 

«Но отринув материальную субстанцию, отринув 

пространственный континуум, имеем ли мы право 

на признание Времени, тоже континуума?» – 

спрашивает читателя Борхес (перевод наш – 

М. Б.) [Borges, 1952]. 

При этом автор неизменно склоняется к вос-

приятию момента времени как события. В связи с 

этим обращают на себя внимание яркие эпитеты, 

используемые Борхесом при описании вообража-

емого сна и воображаемого пробуждения Гек-

кельберри Финна, героя М. Твена. «La balsa 
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Perdida en la tiniebla parcial» [Borges, 1952, 

c. 115] – «Плот, поглощённый зыбким туманом» 

(букв. «потерянный в зыбком тумане») (Перевод 

наш – М. Б.). «El manso ruido infatigable del agua» 

[Borges, 1952, c. 115] – «Тихий и неумолчный 

плеск воды в реке» (Перевод наш – М. Б.). 

Продолжая предыдущие мысли, автор говорит 

о том, что субъективные состояния человеческого 

сознания определяют уникальность каждого мо-

мента вне зависимости от моментов предшеству-

ющих и последующих. Поэтому, любые действия, 

направленные на изменение отношения к про-

шлому, или наказание или прощение или любая 

форма воздаяния, – всё это не может изменить 

самого события. Оно было и ушло. Однако, чело-

веческое сознание способно моделировать его 

последующее восприятие [Борхес, 2005; Borges, 

1952].  

Следуя той же логике, Борхес говорит о том, 

что нелепыми и необоснованными представляют-

ся страхи и надежды в отношении событий буду-

щих. Ибо мы – не прошлое и не будущее, но 

настоящее в каждом мгновении. Вся история Все-

ленной состоит из тысячных долей секунды, каж-

дая из которых – есть настоящее своего момента. 

Иными словами, не существует и самой истории, 

есть лишь данное мгновение [Борхес, 2005; 

Borges, 1952].  

С другой стороны, если в сознании двух лю-

дей, которые не знают друг друга, происходит 

нечто схожее в идентичной ситуации и они пере-

живают «одинаковые моменты», это – есть ни что 

иное, как единый момент «нелинейного» времени. 

Например, утверждает Борхес, два поклонника 

Шекспира в момент чтения одной и той же стро-

фы из его произведения порознь друг от друга, 

как бы становятся единым целым с автором и 

друг с другом [Борхес, 2005; Borges, 1952].  

Моменты тождества в субъективном восприя-

тии мира, когда время замирает, описаны в миро-

вой литературе. Апеллируя к русской литературе 

малого жанра, можно упомянуть, в частности, 

рассказ Вересаева «Загадка», отрывок из которого 

мы ниже приводим. 

«…Звуки лились робко, неуверенно. Они слов-

но искали чего-то, чего выразить были не в силах. 

Не самою мелодией приковывали они к себе вни-

мание – её в строгом смысле даже и не было, а 

именно этим исканием, томлением по чём-то дру-

гом, что невольно ждалось впереди. „Сейчас уж 

будет настоящее”, – думалось мне. А звуки ли-

лись всё так же неуверенно и сдержанно. Изредка 

мелькнёт в них что-то – не мелодия, лишь обры-

вок, намёк на мелодию, – но до того чудную, что 

сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена бу-

дет тема, – робкие ищущие звуки разольются бо-

жественно спокойною торжественной неземною 

песнью. Но проходила минута, и струны начинали 

звенеть сдерживаемыми рыданиями: намёк остал-

ся непонятным. Великая мысль, мелькнувшая на 

мгновение, исчезла безвозвратно. Что это? 

Неужели нашёлся кто-то, кто переживал теперь то 

же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед 

ним эта же ночь стояла такою же мучительною и 

неразрешимою загадкою, как передо мной» [Ве-

ресаев, 1987, c. 6]. 

В конце первой части своего эссе Борхес гово-

рит о том, что все катастрофы мира и Вселенной – 

есть одна большая боль, иллюзорно отражённая 

во множестве зеркал [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 

Тит Лукреций Кар по наблюдению Борхеса 

приписывает Анаксагору доктрину подобия части 

целому: золото состоит из мельчайших песчинок, 

время также состоит из частичек времени [Борхес, 

2005; Borges, 1952; Lucretius 1931].  

В рассказах Борхеса, однако, далеко не все 

формально равные друг другу отрезки времени 

тождественны по сути. В субъективном восприя-

тия героя некоторые минуты могут длиться очень 

долго. В качестве примера можно привести ту же 

«Розу Парацельса», где миг ожидания Гризебахом 

ответа Парацельса на требование первого воскре-

сить розу казался бесконечным [Борхес, 1992; 

Borges, 1998].  

Также можно привести пример из рассказа 

«Тайное Чудо». Главный герой драматург Яромир 

Хладик, ожидающий расстрела, молит Бога об 

ещё одном годе жизни для окончания своей дра-

мы. И Господь дарует ему этот год. Несколько 

секунд между молитвой и расстрелом в сознании 

героя превращаются в год. Он успевает мысленно 

докончить произведение. Следующий миг воз-

вращает его к окружающей действительности. Его 

убивают [Борхес, 1992; Borges, 1995]. 

Во второй части эссе Борхес приводит отрывок 

из своего рассказа «Чувство смерти». Он описы-

вает свои переживания, связанные с идентично-

стью ощущений в двух ситуациях с промежутком 

в 30 лет. Речь идёт о моменте пребывания в одном 

и том же месте поздним вечером, «окутанным ма-

гией розового цвета и словно убаюканным пением 

цикад» (Перевод наш – М. Б.). Автор чувствует 

себя отвлечённым наблюдателем мира («Percibi-

dor abstracto del mundo») [Borges, 1952, c. 119] и 

как будто умершим и парящим над Вечностью и 

Вселенной [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 
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Заметим, что в субъективном восприятии авто-

ра или героя идентичность двух похожих событий 

совместима у Борхеса с временной разностью 

астрономически равных друг другу отрезков вре-

мени. В обоих случаях время трансформируется 

или просто «исчезает».  

Возвращаясь к «Новому опровержению време-

ни», Борхес приводит далее китайскую легенду о 

сне философа Чжуан-Цзы. Согласно ей, Чжуан-

Цзы, живший около двадцати четырёх веков 

назад, увидел себя во сне бабочкой. Проснувшись, 

он не знал, является ли человеком, который вооб-

разил себя бабочкой или бабочкой, которой в этот 

момент снилось, что она – человек [Борхес, 2005; 

Borges, 1952; Zi 1889]. Как отмечает Борхес, со-

гласно доктрине Беркли в момент сна не суще-

ствовало ни тела Чжуан-Цзы, ни спальни, но лишь 

отвлечённое восприятие в сфере Божественного 

разума. В рамках доктрины Юма сущностными 

были краски сна и факт осознания себя бабочкой. 

Разум Чжуан-Цзы представлял собой пучок впе-

чатлений. Событие представляло собой процесс 

сновидения при отсутствии субъекта-сновидца и 

объекта, то есть содержания сна. Всё это помеща-

ет сон Чжуан-Цзы вне линейно выстроенного 

времени [Борхес, 2005; Borges, 1952].  

В связи с темой сна и его отождествлением с 

реальностью, приходит на память рассказ 

И. А. Бунина, который тоже глубоко интересовал-

ся восточной философией, «Сны Чанга». У Буни-

на Чанг является в каждой момент времени толь-

ко животным (собакой). Однако, здесь и в произ-

ведении Борхеса прослеживается общее. Каждый 

момент сна Чанга неотделим от восприятия хозя-

ина, окружающего мира и себя в нём. Явь и сон, 

прошлое и настоящее смешиваются в его созна-

нии. Тем самым и здесь нарушается линейное те-

чение времени [Бунин, 1978].  

Возвращаясь к эссе «Новое опровержение вре-

мени», Борхес, используя диалектику Беркли, и 

даже в большей степени Юма, утверждает: 

«Единственно в настоящем заключён акт воли 

(Перевод наш – М. Б.)». «La forma de la aparición 

de la voluntad es solo el presente» (букв. «форма 

появления воли есть лишь настоящий момент 

времени») [Borges, 1952, c. 123]. С нашей точки 

зрения, Борхес подчёркивает данной формули-

ровкой высказанную ранее мысль об отсутствии 

сущностного «я» при принятии человеком реше-

ния или в момент восприятия информации или 

«проживания» события. Эта испанская цитата 

также служит примером воплощения философ-

ско-психологической сентенции лингвистически-

ми средствами (именная трёхчастная синтагма в 

качестве субъекта и субстантивированное прила-

гательное «настоящий» в качестве именной части 

предиката). Настоящее, так или иначе, составляет 

основу жизни. К такому же выводу приходит 

главный герой рассказа «Сад расходящихся тро-

пок» Ю Цун.  

«Сад расходящихся тропок». Идея Лейбница, 

философия Блаженного Августина, концепция 

Борхеса 

Согласно наблюдению Х. П. Мелендес-

Пантоха, в данном произведении Борхес черпает 

вдохновение в учении Лейбница о множественно-

сти миров и в «Исповеди» Св. Августина [Pantoja 

Meléndez, 2012]. 

Согласно Лейбницу, из всех возможных миров 

в реальности воплощается наилучший. [Leibniz, 

1972; Moulines Ulises 1999]. Как отмечает 

С. Матеос, в отличие от него, Борхес устами Сти-

вена Альбера моделирует ситуацию, при которой 

все возможные варианты развития событий реа-

лизуются одновременно [Борхес, 1992; Borges, 

1980; Mateos, 1998]. 

Х. П. Мелендес-Пантоха также обращает вни-

мание на сопряжённость и созвучие концепций 

Борхеса и Св. Августина [Pantoja Meléndez, 2012; 

San Agustín, 2010]. У Св. Августина непознавае-

мость природы времени связана с иллюзорностью 

ощущения линейной последовательности: про-

шлое–настоящее–будущее. Время у него прини-

мает вид лабиринта, прерывается и исчезает, как 

только мы хотим определить его истинный харак-

тер [Pantoja Meléndez, 2012; San Agustín, 2010]. 

Как и Св. Августин, Борхес отмечает важность 

текущего момента.  

Рассказ «Сад расходящихся тропок» представ-

ляет очередной парадокс человеческого сознания. 

С точки зрения восприятия времени главным ге-

роем, мы наблюдаем его единство, так как реше-

ние, принятое Ю-Цуном, непреклонно. Ход вре-

мени для него становится необратимым, меняют-

ся лишь оттенки.  

С точки зрения отражения времени в самом 

повествовании нам представляется уместным раз-

делить его на отдельные отрезки. С известной до-

лей условности здесь применима теория концеп-

туальной интеграции М. Тёрнера и Ж. Фоконье 

[Fauconnier, 2002]. Ментальные пространства в 

данном случае будут проецироваться на про-

странства физические. 1) Квартира Ю-Цуна – 

пространство принятия решения, ощущения 

«здесь и сейчас». 2) Экипаж (кэб) – пространство 
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жалкого беглеца. 3) Поезд – пространство «игры с 

судьбой». 4) Дорога к дому Стивена Альбера – 

пространство иллюзии и «отвлечённого наблюде-

ния». К. Мулинес Улисс обращает внимание чи-

тателя на сочетание «отвлечённый наблюдатель 

мира» (Percibidor abstracto del mundo), также ис-

пользуемое Борхесом в «Новом опровержении 

времени» [Borges, 1952; Borges 1980; Moulines 

Ulises 1999]. Ю Цун поглощён таинственной и 

тихой магией вечерней природы и размышления-

ми о лабиринте своего прадеда Цюй Пэна. 5) Дом 

Стивена Альбера – пространство «над временем» 

или «вне времени». Интеллектуальный диалог с 

уходом в иллюзорный мир романа-лабиринта 

Цюй Пэна. 6) Наконец, роман Цюй Пэна – про-

странство альтернативного хронотопа. 

В качестве интеграта, согласно терминологии 

М. Тёрнера и Ж. Фоконье [Fauconnier, 2002], нам 

представляется уместной фраза Ю Цуна: «Solo en 

el presente ocurren los hechos» [Borges, 1980, 

c. 125]. «Только в настоящий момент времени 

происходят события» (Перевод наш – М. Б.).  

Завершая исследование, мы бы хотели сказать 

несколько слов о глубоко личных переживаниях 

Борхеса, напрямую высказанных в двух его про-

изведениях и связанных в нашем понимании со 

страхом смерти. 

В самом конце «Нового опровержения време-

ни» он говорит следующее. 

«El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy 

el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el 

tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el 

fuego» [Borges, 1952, c. 124]. «Время – река, кото-

рая уносит меня, но эта река – я сам; тигр, кото-

рый пожирает меня, но этот тигр – я сам; огонь, 

который меня пепелит, но этот огонь снова я» 

[Борхес, 2005, с. 498]. Глагол arrebatar в ориги-

нальной фразе подчёркивает силу рокового поры-

ва: время – река, которая «похищает», «вырывает 

с корнем» [Moliner, 1998, c. 250].  

Однако, фраза из «Вавилонской библиотеки», 

рассказа, в котором он уподобляет Вселенную 

вечной и незыблемой Библиотеке, в некоторой 

степени примиряет библиотекаря и великого пи-

сателя с неизбежностью ухода из этого мира. 

«Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. 

Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un 

instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se 

justifique» [Borges, 1995, c. 112]. «Пусть суще-

ствует небо, даже если мое место в аду. Пусть я 

буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя 

бы в одном существе твоя огромная Библиотека 

будет оправдана» [Борхес, 1992, c. 149; Бурак, 

2019, с. 150]. 

А осознанность, присутствие в данном мгно-

вении признаётся Борхесом в унисон со многими 

течениями современной психологии и представи-

телями различных религиозных и философских 

традиций одним их главных принципов бытия. 

Заключение 

Рассмотренные в данной статье произведения 

Х. Л. Борхеса описывают многогранность нашего 

сознания, его противоречивую природу. Данное 

противоречие оказывается непосредственно свя-

занным с восприятием нами времени.  

Сам автор в заключении «Нового опроверже-

ния времени», в котором им были представлены 

многочисленные доказательства «несуществова-

ния» времени как метафизической субстанции, 

говорит о своём бессилии перед его неумолимым 

ходом [Борхес, 2005; Borges, 1952]. «El tiempo es 

la sustancia de que estoy hecho» [Borges, 1952, 

c. 124]. «Мы сотканы из вещества времени», – го-

ворит Борхес [Борхес, 2005, с. 498]. Заметим, что 

перевод этой фразы на русский язык удачно до-

полняет оригинал и делает мысль автора более 

рельефной. В оригинальной фразе значение «сде-

лан» (букв. «время – субстанция, из которой я 

сделан») выражается грамматически: путём упо-

требления конструкции estar hecho, выражающей 

состояние и результат действия. В переводе же на 

русский высказывается та же идея, но акцент 

смещается в сторону мифологии, присущей стилю 

автора.  

В рассказе «Сад расходящихся тропок» Борхес 

представляет время как лабиринт с разветвлённой 

структурой, в рамках которой оказывается воз-

можным одновременное существование всех ва-

риантов развития событий. Значимым здесь ока-

зывается то, что в романе Цюй Пэна не разу не 

встречается слово «время» [Борхес, 2005; Borges, 

1952]. 

Многочисленные возможности трактовки дан-

ного произведения связаны с присутствием в нём 

литературно-философского интертекста. Он 

включает как аллюзии на другие произведения, 

так и на философские воззрения Лейбница и 

Св. Августина. 

Принцип «китайской шкатулки» (повествова-

ние внутри повествования, лабиринт в лабирин-

те), интертекст и мотив вторжения в чужой мир 

вносят свою лепту в создание особого хронотопа 

с многослойной символикой. Актуальным здесь 

оказывается нелинейный нарратив [Красина, 

2019]. 
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Каждое из ментальных пространств в рассказе 

представляет как бы отдельную реальность. И тем 

не менее, они связаны между собой единой нитью 

повествования. Каждое «событие» – есть настоя-

щее своего момента.  

«Каждый шаг является целью», – говорит Бор-

хес устами Парацельса в рассказе «Роза Пара-

цельса» [Борхес, 1992, с. 568; Borges, 1998]. «Cada 

paso que darás es la meta» [Borges, 1998, c. 14]. И 

это уменьшает противоречие между неумолимым 

ходом времени и его иллюзорностью. Заметим 

также, что в оригинальной испанской фразе при-

сутствует устойчивое сочетание dar un paso (букв. 

«дать шаг»). Агентивный характер испанского 

глагола dar (как и в случае с глаголом arrebatar) 

создаёт особый колорит, а вся фраза оказывается 

наполненной глубоким содержанием.   

Рассмотренные нами произведения ставят перед 

читателем глобальные проблемы философского 

характера и заставляют очередной раз задуматься 

об уникальности каждого мгновения бытия.  

Представляется важным также отметить то, что 

именно «внутренняя» структура текста, лексиче-

ский состав фраз и, как справедливо замечает, в 

частности, выдающийся представитель когнитив-

ной лингвистики, Р. Лангакер, их грамматическая 

структура подчас способствуют моделированию 

высказывания и порождению смыслов [Langacker, 

2008]. Таким образом, не только авторский замы-

сел, философская или метафизическая «начинка», 

не только полёт творческой фантазии, но и сугубо 

языковые приёмы построения фраз формируют 

индивидуальность стиля. Что мы и попытались 

продемонстрировать в данной статье. 

Разумеется, предложенный нами анализ не ис-

черпывает множества возможных трактовок. Это 

лишь попытка приблизиться к восприятию време-

ни в произведениях Борхеса.  

Возлагаем надежду на то, что наше исследова-

ние внесёт лепту в изучение его творчества и мо-

жет быть интересным для тех, кто занимается 

междисциплинарными исследованиями на стыке 

языкознания, литературы, философии и культуро-

логии. Также оно может быть полезным для всех, 

кто изучает испанский язык.  
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