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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ ФИЛЬМА В РЕЖИССЕРСКОМ СЦЕНАРИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

О. А. ПАНТЕЛЕЕНКО 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуются особенности дескрипции аудио- и видеоряда фильма в репликах и ремарках французского ре-
жиссерского сценария. Выявлено, что режиссерский сценарий по сравнению с литературным сценарием пред-
лагает более детальную репрезентацию вербальных и невербальных компонентов фильма. Разработана автор-
ская структурно-функциональная типологизация описания аудиовизуального пространства фильма с выделением 
двух основных типов и установлением при их более детальной структуризации шести способов дескрипции. 
На основе критерия денотативности/коннотативности реплик и ремарок определены модели их взаимодействия, 
обусловливающие специфику смысловой организации режиссерского сценария. Указано, что материалы статьи 
могут быть использованы в практическом преподавании французского языка для формирования коммуникатив-
ной компетенции и вербально-невербальной культуры обучаемого через продукцию сферы киноиндустрии, при 
чтении лекционных курсов по теории и практике перевода, аудиовизуальному переводу.  

Ключевые слова: реплика; ремарка; визуальная метонимия; аудиовизуальная метонимия; денотация; конно-
тация; нулевой знак.

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ВЕРБАЛЬНЫХ I НЕВЕРБАЛЬНЫХ  
КАМПАНЕНТАЎ ФIЛЬМА Ў РЭЖЫСЁРСКIМ СЦЭНАРЫI  

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ФРАНЦУЗСКАЙ МОВЫ)

А. А. ПАНЦЯЛЕЕНКА1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Даследуюцца асаблiвасцi дэскрыпцыi аўдыя- i вiдэарада фiльма ў рэплiках i рэмарках французскага 
рэжысëрскага сцэнарыя. Вызначана, што рэжысëрскi сцэнарый у параўнаннi з лiтаратурным сцэнарыем пра-
пануе больш дэталëвае апiсанне вербальных i невербальных кампанентаў фiльма. Распрацавана аўтарская 
структурна-функцыянальная тыпалагiзацыя аўдыявiзуальнай прасторы фiльма з вызначэннем двух асноўных 
тыпаў i выяўленнем пры iх больш дэталëвай структурызацыi шасцi спосабаў дэскрыпцыi. На аснове крытэ-
рыю дэнататыўнасцi/канататыўнасцi рэплiк i рэмарак вызначаны мадэлi iх узаемадзеяння, якiя абумоўлiваюць 
спецыфiку сэнсавай арганiзацыi рэжысëрскага сцэнарыя. Адзначана, што атрыманыя вынiкi могуць знайсцi 
прымяненне ў практычным выкладаннi французскай мовы для фармiравання камунiкатыўнай кампетэнцыi i вер-
бальна-невербальнай культуры навучэнца праз прадукцыю сферы кiнаiндустрыi, у лекцыйных курсах па тэорыi 
i практыцы перакладу, аўдыявiзуальным перакладзе. 

Ключавыя словы: рэплiка; рэмарка; вiзуальная метанiмiя; аўдыявiзуальная метанiмiя; дэнатацыя; канатацыя; 
нулявы знак.
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REPRESENTATION OF THE VERBAL AND NONVERBAL  
COMPONENTS OF THE FILM IN THE SHOOTING SCRIPT  

(ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)

A. A. PANTELEENKO a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article is devoted to the analysis of the specificities of the audio and video tracks description of the film in the cues 
and stages directions of the French shooting script. The feature of the shooting script relatively to the literary scenario to 
present in more detailed form the verbal and nonverbal elements of the film is clarified. The author’s structural-functional 
classification of the description of the audiovisual film space is singled out, it’s structured in two mains types and six 
means. On the bases of denotative or connotative meaning of cues and stage directions were identified the models of its 
correlation, which determine conceptual arrangement of the shooting script. The material of the research may be used in 
teaching the French language for the development of the communication skills and verbal-nonverbal culture of the learner 
through the film industry products, in lectures on the theory and practice of translation and audiovisual translation. 

Key words: cue; stage direction; visual metonymy; audiovisual metonymy; denotation; connotation; zero sign.

Введение
В настоящее время средства массовой информации обеспечивают неуклонный рост объемов вер-

бальной и невербальной информации, интенсивно воздействующей на общество. Статусом одного из 
наиболее популярных и влиятельных продуктов этой индустрии обладает фильм, что побуждает линг-
вистов к его разноаспектному изучению. В частности, интенсивно разрабатывается вопрос о корре-
ляции слова и изображения для решения проблемы взаимодействия вербальных и невербальных ко-
дов [1–6]. В отличие от других работ в данном исследовании предлагается изучить функционирование 
структурных компонентов режиссерского сценария при описании различных кодов. Это позволит рас-
крыть особенности межсемиотического перевода вербального текста режиссерского сценария в аудио-
визуальное пространство. 

Результаты и обсуждение
Изучаемый автором режиссерский сценарий является инструментом актуализации фильма, кото-

рый, в свою очередь, рождает образы и эмоциональный отклик реципиентов. Картины, живущие в на-
шем сознании в «одежде слов», подвергаются своеобразной расшифровке в режиссерском сценарии. 
Таким образом, он является неким знаконосителем, который замещает изобразительно-чувственную 
систему при дескрипции вербальных и невербальных кодов фильма. 

Выбор именно режиссерского сценария в качестве материала исследования обоснован тем, что, в от-
личие от других видов киносценарных текстов, в том числе литературного сценария, режиссерский 
сценарий характеризуется детальным описанием аудио- и видеоряда фильма. Литературный сценарий 
выглядит следующим образом:1

SEQUENCE 11. EXTERIEUR. STADE DE 
FOOTBALL. MATIN

Il est onze heures du matin. Beaucoup de 
soleil. Stade de football de Barcelone. C’est le 
match de Barça contre le Real Madrid. Dans les 
tribunes, pleines de monde, s’agitent les dra-
peaux des deux équipes. On entend des chan-
sons.

Le match commence. Un joueur, le numéro 8, 
prend la balle, le public crie, il entre dans la sur-
face de réparation et tire… [7, p. 82].

‘СЦЕНА 11. НАТУРА. УЛИЦА. ФУТБОЛЬ- 
НЫЙ СТАДИОН. УТРО

Одиннадцать часов утра. Много солнца. 
Футбольный стадион Барселоны. Матч «Бар-
са» – «Реал» (Мадрид). На забитых битком 
трибунах развеваются флаги двух команд. 
Слышна музыка. 

Матч начинается. Публика кричит. Игрок 
номер 8 получает мяч. Он входит в штраф-
ную площадку и наносит удар...’1

Литературный сценарий, как видно из примера, делится на сцены (séquences). Автор указывает вре-
мя происходящего (Il est onze heures du matin ‘Одиннадцать часов утра’), погодные условия (Beaucoup 
de soleil ‘Много солнца’), место действия (Stade de football de Barcelone ‘Футбольный стадион Бар-

1 Здесь и далее перевод наш. – О. П.
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селоны’), событие (C’est le match de Barça contre le Real Madrid ‘Матч «Барса» – «Реал» (Мадрид)’), 
характеризует обстановку на трибунах с визуальной (Dans les tribunes, pleines de monde, s’agitent les 
drapeaux des deux équipes ‘На забитых битком трибунах развеваются флаги двух команд’) и звуковой 
точки зрения (On entend des chansons ‘Слышна музыка’), описывает начало матча (Le match commence 
‘Матч начинается’), действия публики (…le public crie ‘…публика кричит’), действия игрока (Un joueur, 
le numéro 8, prend la balle ‘Игрок номер 8 получает мяч’; …il entre dans la surface de réparation et tire’ ‘…
он входит в штрафную площадку и делает удар’).

Литературный сценарий служит базой для создания режиссерского сценария. В отличие от литера-
турного текста режиссерский сценарий делится на кадры (plans):

Plan 22. Caméra normal, fixe PG. Tribune 
pleine de monde. Le match commence. Cris et 
chansons. Un rayon de soleil traverse le stade. 
Les drapeaux s’agitent vivement. Durée 1 mi-
nute.

Plan 23. Caméra contre-plongée. Joueur PE 
prend la balle. Joueur PA court vers la surface. 
Joueur PG tire vers le but [7, p. 82].

‘Кадр 22. Камера фиксирует ОП (общий 
план). Трибуны заполнены. Матч начинается. 
Крики и песни. Солнечный луч пересекает 
стадион. Флаги живо развеваются. Длитель-
ность – 1 минута.

Кадр 23. Наезд камеры снизу вверх. Игрок 
ДП (дальний план) получает мяч. Игрок АП 
(американский план) бежит к площадке. 
Игрок ОП наносит удар по воротам’. 

Содержание литературного сценария сохраняется и в режиссерском сценарии, однако представлено 
оно в несколько иной форме. Абстрактное описание (Beaucoup de soleil ‘Много солнца’) заменяется на 
более конкретное – Un rayon de soleil traverse le stade ‘Солнечный луч пересекает стадион’. Упрощается 
синтаксис: при описании трибун сложные предложения заменяются простыми (Tribune pleine de monde. 
Le match commence. Cris et chansons. Un rayon de soleil traverse le stade <…>. Les drapeaux s’agitent 
vivement ‘Трибуны заполнены. Матч начинается. Крики и песни. <…> Флаги живо развеваются’). Вво-
дятся специальные термины: указания передвижений игрока по полю сопровождаются кинотерминами 
(PE – plan d’ensemble ‘дальний план’; PA – plan américain ‘американский план’; PG – plan général ‘об-
щий план’). Режиссерский сценарий создает впечатление видимости и слышимости происходящего на 
стадионе, картина как бы «оживает». 

Материалом нашего исследования являются четыре французских режиссерских сценария [8–11]. 
Несмотря на четкое деление режиссерского сценария на кадры, в данной работе в качестве его струк-
турных единиц мы выделяем реплику и ремарку. Реплика служит для описания аудиоряда фильма. 
Ремарка отображает различные коды аудиоряда (музыкальный, шумовой и др.) и видеоряда (вестимен-
тарный, проксемический, мимико-жестовый и др.).

Именно анализ реплики, а также ремарки и выполняемых ими функций стал основой для разработ-
ки структурно-функциональной типологизации описания аудио- и видеоряда фильма в режиссерском 
сценарии. Это позволило выделить два основных типа и установить при их более детальной структу-
ризации шесть способов дескрипции (см. таблицу).

Способы дескрипции аудио- и видеоряда фильма в режиссерском сценарии

Techniques of the audio and video tracks description in the shooting script

Типы  
дескрипции

Функция структурных единиц
Способы дескрипцииДескрипция  

аудиоряда фильма
Дескрипция  

видеоряда фильма

Тип 1 
+ + Визуально-речевой
+ – Авизуально-речевой

Тип 2

+ + Визуально-звуковой неречевой (визуально-
шумовой, визуально-мелодический)

– – Нулевой

+ – Авизуально-звуковой неречевой (авизуаль-
но-шумовой, авизуально-мелодический)

– + Визуальный

Для образования способов дескрипции кинотекста первого типа необходимо сочетание реплик и ре-
марок, для второго типа – только ремарок. Было обнаружено, что реплики самостоятельно, без сопро-
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вождения ремарок, не используются. Это обусловлено тем, что в киносценарии всегда описывается 
видеоряд. При возникновении необходимости кодирования в киносценарии фрагмента фильма, когда 
реципиент ничего не видит, но слышит речь, реплику сопровождает ремарка, описывающая цвет экра-
на, так как в данном случае требуется зафиксировать реплику, звучащую на фоне черного (или белого) 
экрана. 

Для визуально-речевого способа дескрипции характерно использование реплик и ремарок в целях 
описания аудио- и видеоряда фильма. При этом данные структурные единицы в фильме сосуществуют, 
происходит их параллельное развертывание: 

Plan 194. Jim poursuit: «C’est logique, non?» 
[8, p. 87].

‘Кадр 194. Джим продолжает: «Это логич-
но, нет?»’

В 194-м кадре отражен фрагмент фильма, где реплика служит для описания аудиоряда фильма, а ре-
марка, обозначая главного героя, указывает на присутствие в видеоряде фильма актера, исполняющего 
роль Джима.

Разновидностью визуально-речевого способа описания является визуально-речевой нулевой спо-
соб, который используется для обозначения молчания. При этом молчание понимается в исследовании 
как коммуникативный акт в рамках теории нулевого знака, подготовленной трудами Ф. де Соссюра 
[12], Ш. Балли [13], Р. О. Якобсона [14]. В режиссерском сценарии молчание обозначается многоточием 
в реплике, а коммуникативное значение раскрывается в ремарке.

Plan 141. Chamblin: «Ne ratez pas le coche, 
Ferraud! C’est votre heure… (léger zoom avant 
sur le comte). Lorsque deux intérêts puissants 
s’opposent, la sottise est de croire qu’on peut 
menager l’un...» Rejet sonore sur le plan sui-
vant. Le comte Ferraud serre l’accoudoir de son 
fauteuille en signe de tourment intérieur, boit 
avidement les paroles de son interlocureur. CUT.

Plan 142. Raccord sonore sur Chamblin:  
«…et de servir l’autre» [9, p. 119]. 

‘Кадр 141. Шамблен: «Не упустите шанс, 
Ферро! Это ваш час… (легкий наезд на гра-
фа). Когда у власти сильное противодействие 
двух структур, глупо думать, что можно 
управлять одной и…» Звуковая синхрониза-
ция со следующим кадром. Граф Ферро сжи-
мает подлокотник кресла в знак внутреннего 
напряжения, жадно слушает своего собесед-
ника. Гладкий срез.

Кадр 142. Звуковая синхронизация с Шам-
бленом: «...и служить другой»’.

В представленном фрагменте реплика Шамблена разорвана на два кадра. Шамблен, используя по-
велительное предложение (Ne ratez pas le coche, Ferraud! ‘Не упустите шанс, Ферро!’), ждет от графа 
ответа, оставляя паузу, которая маркируется в режиссерском сценарии многоточием. Его собеседник 
граф Ферро молчит, однако в ремарке есть указание на то, что это молчание коммуникативно значимо. 
Переживания графа описаны через его невербальное поведение (…serre l’accoudoir de son fauteuille  
‘…сжимает подлокотник кресла’), при этом обозначается его эмоциональное состояние (tourment 
intérieur ‘внутреннее напряжение’), передаваемое указанными жестами. Таким образом, ответ, который 
мог бы прозвучать в виде реплики, передается изображением, что приводит к экономии средств аудио- 
ряда. Это важно для предельно функционального использования различных кодов фильма с целью вло-
жить максимум информации в минимум времени. 

Авизуально-речевой способ дескрипции встречается достаточно редко, так как его реализация пред-
полагает описание эпизода фильма, который зритель слышит, но не видит. Правильнее будет сказать, 
что в данном случае зритель воспринимает монохромный экран (черного или любого другого цвета), 
при этом ремарка, служащая для описания такого эпизода, может иметь денотативное или коннота-
тивное значение. Так, если в сцене фильма во время реплики выключают свет и экран становится тем-
ным, то описание черного экрана в режиссерском сценарии имеет денотативное значение. Коннотатив-
ное значение подобная реплика приобретает, когда содержащаяся в ней информация основывается на 
различных ассоциативных связях. Например, описание черного экрана может быть использовано для 
обозначения смены суток. Понимание коннотативного значения зависит от наличия у адресата знания 
определенного культурного кода, социальных связей, национальной специфики. 

Третий способ – визуально-звуковой неречевой – условно можно подразделить на визуально-шу-
мовой и визуально-мелодический. Данные способы предполагают использование только ремарочной 
части для дескрипции аудио- и видеоряда фильма. При этом визуально-шумовой способ предполагает 
обозначение различных шумов в сочетании с описанием всех кодов, создающих видеоряд:

Plan 184. Bruit de pluie [8, p. 85]. ‘Кадр 184. Шум дождя’.
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Визуально-мелодическая стратегия имеет аналогичную функцию и отличается от визуально-шумо-
вой только тем, что служит для описания музыки, а не шумов: 

Plan 266. Musique militaire triomphal [9, p. 138]. ‘Кадр 266. Военная триумфальная музыка’.
Нулевой способ дескрипции применяется при использовании реплик и ремарок для создания тако-

го аудио- и видеоряда, воспринимая который зритель слушает тишину и видит монохромный экран. 
Данный способ нередко используется для обозначения финала фильма. Вместе с тем за ним можно за-
крепить статус одного из наименее употребительных в режиссерском сценарии способов дескрипции. 

Fin du film [9, p. 202]. ‘Конец фильма’.
Авизуально-звуковой неречевой способ дескрипции подразделяется на авизуально-шумовой и ави-

зуально-мелодический. Он предполагает описание ремарками шумов и музыки соответственно, кото-
рые в фильме сопровождаются монохромным экраном. На наш взгляд, описание в репликах и ремарках 
эпизодов, в которых зритель воспринимает монохромный экран в сочетании с шумами или музыкой, 
значительно снижает употребительность данного способа и его разновидностей в режиссерском сце-
нарии. 

Визуальный способ дескрипции обеспечивается ремарками, в которых содержится описание раз-
личных кодов видеоряда, которые сопровождаются в фильме абсолютной тишиной.

Выделенные способы могут быть использованы в режиссерском сценарии как в чистом, так и в ком-
бинированном виде. Способность к комбинированию обусловлена их одинаковым функционированием 
(описание аудио- или видеоряда).

К возможным вариантам совмещения различных способов дескрипции на основе их предназначе-
ния для описания кодов видеоряда можно отнести следующие:

1) авизуально-шумовой + авизуально-речевой;
2) авизуально-мелодический + авизуально-речевой;
3) авизуально-мелодический + авизуально-шумовой;
4) авизуально-мелодический + авизуально-шумовой + авизуально-речевой.
К возможным вариантам совмещения различных способов дескрипции на основе их предназначе-

ния для раскрытия кодов аудио- и видеоряда относятся следующие:
1) визуально-шумовой + визуально-речевой;
2) визуально-мелодический + визуально-речевой;
3) визуально-мелодический + визуально-шумовой;
4) визуально-мелодический + визуально-шумовой + визуально-речевой.
Важно исследовать и вопрос об отношениях между структурными компонентами режиссерского 

сценария. Поскольку реплика и ремарка предназначены для создания поликодового текста, то просле-
живаются различные их корреляции в плане содержания. Оба структурных компонента принимают 
равноправное участие в организации текста киносценария и, взаимодействуя друг с другом, создают 
одно структурное, смысловое и функциональное целое, направленное на создание аудио- и видеоряда 
фильма.

При выборе критерия для выделения моделей взаимодействия реплики и ремарки важно показать их 
двоякость: формирование вербальными средствами и направленность на описание аудио- и видеоряда 
фильма. В связи с этим был выбран подход к описанию денотативности и коннотативности сообще-
ния, предложенный Р. Бартом. Данный метод, разработанный французским ученым на основе анали-
за фотографии, может быть применен к любому знаку, который несет в себе сообщение, в том числе 
к вербальному знаку. Под денотативным исследователь понимает «буквальное» сообщение, под кон-
нотативным – «символическое», возникающее на основе ассоциаций, которые зависят от «различных 
типов знания, проецируемых на изображение (знания, связанные с нашей повседневной практикой, 
национальной принадлежностью, культурным, эстетическим уровнем)» [15, с. 313]. 

В зависимости от денотативного или коннотативного характера реплик и ремарок можно выделить 
четыре модели их взаимодействия: 1) реплика и ремарка денотативны; 2) реплика денотативна, а ре-
марка коннотативна; 3) реплика коннотативна, а ремарка денотативна; 4) оба компонента коннотатив-
ны. Все четыре модели реализуются в выделенных ранее способах и их подтипах дескрипции (см. 
таблицу).

Учитывая, что модели взаимодействия реплики и ремарки для выделенных способов дескрипции 
в принципе одинаковы, рассмотрим эти модели на примере визуально-речевого способа. Такой выбор 
обусловлен тем, что для его реализации задействуется описание и аудиоряда, и видеоряда фильма, 
а также обе структурные составляющие – реплика и ремарка.
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При визуально-речевом способе дескрипции аудио- и видеоряда корреляция реплики и ремарки, ког-
да оба компонента имеют денотативное значение, называется комплементарной. 

Plan 161. Alice: «Pardon» [11, p. 23]. ‘Кадр 161. Алис: «Простите»’.
В данном случае как реплика, так и ремарка денотативны в описании аудио- и видеоряда фильма. 

Комплементарный характер реплики и ремарки создается за счет разноаспектной дескрипции одного 
и того же сообщения. Реплика описывает тот аспект, который при просмотре фильма воспринимается 
слуховым каналом, ремарка – зрительным. 

Корреляция реплики и ремарки, при которой реплика имеет денотативный характер, а ремарка кон-
нотативный, получила название реплико-ремарочная иллюстрация.

Plan 155. Amorce des deux mains de Cathe-
rine et voix HC: «Un morceau de porcelaine» 
[8, p. 81].

‘Кадр 155. План «восьмерка», руки Ка-
трин и голос за кадром: «Кусочек фарфора»’.

В ремарке упоминание рук Катрин служит для создания визуальной метонимии в фильме. Метони-
мия создается по принципу «часть от целого», переносное значение возникает на основе смежности. 
При этом если в сценарии мы понимаем, о чьих руках идет речь, и, соответственно, знаем, кому при-
надлежит реплика, то при просмотре фильма зритель может лишь догадываться, какой персонаж гово-
рит. Определить это помогают просодические характеристики голоса, а также изображение рук, указы-
вающее на гендерную принадлежность персонажа. Реплика же денотативна, в ней лишь описывается, 
что находится в видеоряде, – кусочек фарфора. Реплико-ремарочные отношения в данном фрагменте 
сценария синсемантичны, они не зависят друг от друга.

Данный фрагмент интересен тем, что в нем заключены следы визуальной метонимии фильма. При 
этом в реплике раскрывается механизм ее создания: обозначаются и «часть» (руки Катрин), и «целое» 
(Катрин), в то время как в фильме «целое» угадывается из контекста, но не обозначается. 

Кроме визуальной метонимии, были обнаружены случаи дескрипции аудиовизуальной мето- 
нимии:

Plan 157. Voix peu audible de Catherine: 
«Allez, allez» [8, p. 81].

‘Кадр 157. Еле различимый голос Катрин: 
«Идите, идите»’.

Использование определения peu audible ‘еле различимый’ дает понять, что в кадре Катрин не при-
сутствует, а просодическая характеристика ее голоса по параметру громко/тихо создает пространство 
картины, указывая на дистантную локализацию героини. Она где-то далеко от происходящей сцены. 
В режиссерском сценарии это создает коннотацию, связанную с проксемической характеристикой. 
Между репликой и ремаркой устанавливаются синсемантические отношения, когда вербальная часть 
не обладает смысловой самостоятельностью.

Под реплико-ремарочным комментарием мы понимаем корреляцию реплики и ремарки, при кото-
рой ремарка несет денотативную нагрузку, реплика – коннотативную. При этом коннотация в реплике 
может иметь различную степень выраженности: имплицитную, имплицитно-эксплицитную, экспли-
цитную.

Об эксплицитном характере коннотации речь идет в случае ее раскрытия различными языковыми 
средствами:

Plan 61. Monsieur Hire balbutiant: «Si vous 
me connaissiez mieux» [10, p. 94].

‘Кадр 61. Господин Гир шепотом: «Если 
бы только вы знали меня лучше»’.

В 61-м кадре киносценария к фильму «Паника» используется конструкция, состоящая из частицы si 
‘если’ и глагола connaître ‘знать’ в форме Imparfait. Закрепленное за этой конструкцией коммуникатив-
ное значение пожелания эксплицитно выражено грамматико-синтаксическими средствами. Сопрово-
ждающая реплику ремарка с глаголом balbutier ‘говорить шепотом’ определяет способ произнесения, 
указывая на некие мимико-просодические характеристики речи мсье Гира. 

Под имплицитно-эксплицитной коннотацией мы понимаем такой способ ее выражения, при кото-
ром содержится указание на ее наличие в реплике. Как правило, в качестве такого маркера выступает 
восклицательный знак:

Plan 592. La comtesse: «Enfin Mathilde, 
rentrez-les!» [9, p. 188].

‘Кадр 592. Графиня: «Ну же, Матильда, 
отведите их домой!»’
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Об имплицитной коннотации следует говорить, когда реплика не сохраняет ее следов, коммуника-
тивное значение раскрывается в ремарке и без нее не может быть правильно осмыслено:

Plan 178. Mona câline: «Tu vas avoir froid» 
[11, p. 24].

‘Кадр 178. Мона ласковая: «Ты замерз-
нешь»’.

В приведенном фрагменте режиссерского сценария к фильму «Мсье Гир» в реплике констатирует-
ся, что собеседник замерзнет. Однако благодаря использованию в ремарке прилагательного câline ‘ла-
сковая’ реплика Моны получает коннотацию, обозначающую нежное отношение к партнеру по кадру. 
Следствием имплицитности является тесная синсемантическая связь реплики и ремарки: невозможно 
правильно трактовать смысл анализируемого фрагмента по составляющим его компонентам вне их за-
висимости друг от друга. 

Можно заключить, что в модели реплико-ремарочного комментария существует смысловая зависи-
мость ее компонентов от способа выражения коннотации в реплике. Если коннотация выражена экс-
плицитно, то между репликой и ремаркой существуют автосемантические отношения. Если же кон-
нотация в реплике выражена имплицитно-эксплицитным или имплицитным способом, то речь идет 
о синсемантических отношениях. При синсемантических отношениях обязательным для ремарки явля-
ется пояснение реплики различного рода комментариями (обозначение мимико-жестового поведения, 
просодических характеристик и т. п.).

Реплико-ремарочный символ образуется при корреляции реплики и ремарки, когда оба компонента 
передают коннотативную информацию. 

Plans 586–590. Chabert: «J’ai vu le héron 
s’envoler. <…> J’ai vu le nid: trois oeufs!» Il 
tend la main ouverte contenant les oeufs. Il fait 
glisser l’un des oeufs entre son pouce et son in-
dex. Il répète: «Les oeufs! Ce qu’il en sort, ce 
n’est pas forcément des oiseaux. <…> Des fois 
c’est… des serpents, des tortues… des dragons… 
des dragons à deux têtes!» [9, p. 187].

‘Кадры 586–590. Шабер: «Я видел, как ца-
пля улетела. <…> Я видел гнездо с кладкой!» 
Он протягивает открытую ладонь, в которой 
яйца. Он пропускает одно из них между ука-
зательным и большим пальцами. Он повто-
ряет: «Зародыши! Вылупятся из них не обя-
зательно птенцы. <…> Это могут быть змеи, 
черепахи... драконы… двуглавые драконы!»’

Один из создателей фильма И. Анжело отмечает, что изображение héron ‘цапли’ следует соотнести 
с изображением двойственности жизни, ее белой и черной сторон, добра и зла [16]. По его задумке, 
подобная философия должна была найти свое развитие в эпизоде, когда полковник Шабер, отыскав 
гнездо цапли с кладкой, говорит о том, что из яиц могут вылупиться птенцы, а могут и драконы. В ре-
жиссерском сценарии этот эпизод находит отражение в реплико-ремарочном единстве, которое распро-
странено на пять кадров. Для краткости изложения представлены только те части этого единства, ко-
торые формируют его коннотативность. Опосредованная соотнесенность имен существительных oeufs 
‘яйца’ и oiseaux ‘птицы’ с добром, а dragons ‘драконы’ со злом, при которой слова в обоих компонентах 
обозначают разные предметные ситуации объективного мира, связанные между собой тематически, 
создает в режиссерском сценарии метафору. Такую метафору можно назвать аудиовизуальной, так как 
элементы, ее формирующие, находящиеся в реплике и ремарке, направлены на создание аудио- и ви-
деоряда фильма. Однако сформированная метафора сложна для однозначной интерпретации, о чем 
свидетельствует интервью с И. Анжело. Анализируя символичность цапли, журналист, беседующий 
с И. Анжело, заметил, что египтяне рассматривали ее как птицу-феникс, способную возродиться из 
пепла, причем некоторые воспринимали ее как хищницу, другие – как жертву. Интервьюер следующим 
образом трактует рассматриваемый фрагмент: «Птица представляет собой Шабера, отсылает к воен-
ным действиям в Египте [в которых он участвовал] и к египетскому мифу о бессмертной птице-феник-
се» [16, с. 21].

Значение подобных метафор, закодированное в сценарии, раскрывается полностью лишь в фильме, 
и не всегда интерпретация подобных приемов является верной, как мы это показали выше. Ремарка 
отличается именно своей способностью констатировать и лишь опосредованно вызывать образы (необ-
ходим просмотр фильма). Эта особенность практически сводит на нет возможность анализа языковых 
средств формирования метафор в режиссерском сценарии. 

Заключение
Анализ способов дескрипции аудио- и видеоряда фильма и выделенных на их основе моделей кор-

реляции реплик и ремарок позволил сделать следующие выводы.
Определение в качестве критерия классификации реплик и ремарок выполняемых ими функций по-

зволило объединить способы описания аудио- и видеоряда фильма в два типа, которые дают расшиф-
ровку, в частности, визуальной и аудиовизуальной метонимий.
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Для формирования способов дескрипции первого типа используются оба структурных компонента 
режиссерского сценария – реплики и ремарки. Данная группа представлена визуально-речевым и ави-
зуально-речевым способами. При образовании способов дескрипции второго типа задействованы толь-
ко ремарки. Второй тип распадается на визуально-звуковой неречевой, нулевой и визуальный способы, 
которые функционируют самостоятельно, причем большинство из них могут комбинироваться друг 
с другом. Комбинации возможны лишь при наличии одинаковых условий функционирования и связаны 
с тем кодом, который подлежит дескрипции. Так, для описания кодов видеоряда способны к совмест-
ной работе авизуально-речевой и авизуально-звуковой неречевой способы, для описания одновремен-
ного развертывания аудио- и видеоряда фильма – визуально-речевой и визуально-звуковой неречевой 
способы.

На основе критерия денотативности/коннотативности реплик и ремарок выявлены следующие мо-
дели корреляции этих структурных единиц: комплементарная модель, реплико-ремарочная иллюстра-
ция, реплико-ремарочный комментарий, реплико-ремарочный символ. Комплементарная модель име-
ет место, если реплика и ремарка денотативны. Реплико-ремарочная иллюстрация возможна в случае, 
когда реплика денотативна, а ремарка коннотативна. Реплико-ремарочный комментарий представляет 
собой взаимодействие денотативной ремарки и коннотативной реплики. Реплико-ремарочный символ 
формируется, если реплика и ремарка имеют денотативное значение.
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