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Авторы статьи обращаются к аутентичной художественной литературе как к средству совершенствования 
лингвистических навыков и формирования и дальнейшего развития культурологических и социокультурных ком-
петенций студентов факультета международных отношений, изучающих английский как первый или второй язык 
для своей профессиональной деятельности.  Представлены примеры анализа рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Музыка 
Эриха Цанна» и сказки О. Уайльда «День рождения инфанты»в рамках программных тем «Культура Соединен-
ных Штатов Америки» и «Искусство»; при работе с художественным текстом особое внимание уделяется анали-
зу интертекстуальности произведений, что способствует повышению культурологической компетенции будущих 
специалистов.
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In  the article,  the authors  refer  to authentic  literary works as a means of  improving  linguistic skills as well as 
developing culturological and sociocultural competences of students learning English as their first or second language for 
professional purposes. As examples, the following literary sources are suggested for analysis: The Music of Erich Zann 
by H.P. Lovecraft; The Birthday of the Infanta by O. Wilde; while working at the literary text the emphasis is placed on 
discussing stylistic means, and namely, intertexuality, which contributes to developing culturological competences.
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Изучение иностранного языка неизменно приводит студентов к осознанию неразрывно-
сти лингвистической и культурологической составляющих образовательного процесса.Имен-
но поэтому мы регулярно обращаемся к аутентичной литературе как средству ознакомления 
студентов факультета международных отношений с мировой историей и культурными ориен-
тирами. 

Учебной программой по дисциплине «Иностранный язык профессиональной деятель-
ности  (второй)  (английский)»  предусмотрено изучение  темы «Культура Соединенных Шта-
тов Америки», в которой рассматриваются различные формы искусства США – литература, 
музыка, изобразительное искусство и другие. В рамках данной темы в качестве  задания по 
домашнему чтению студентам предлагается рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Музыка 
Эриха Цанна» (The Music of Erich Zann, 1921), повествующий о студенте, поселившемся на 
таинственной улице Осей, которой нет на картах города. По соседству с ним живет пожилой 
музыкант-виолист из Германии, страдающий немотой и играющий в своей мансарде по но-
чам. Музыка его настолько не похожа на что-либо услышанное студентом ранее, что, увлечен-
ный ее потусторонним звучанием, он завоевывает доверие Цанна и в конце концов узнает его 
секрет: старик сочиняет мелодии и ритмы потустороннего характера. Он играет эти мелодии, 
чтобы сдерживать невидимых существ за окном, которое, по слухам, смотрит в бездну друго-
го измерения. Однажды ночью музыка Цанна достигает кульминации, и студент, выглянув в 
окно, осознает, что смотрит не на улицу, а в бесконечную бездну. Окно разбивается, и неесте-
ственный ветер пронизывает комнату, унося все ноты Цанна в темноту, несмотря на попытки 
рассказчика их поймать. В страхе покидая комнату, он пытается помочь и Цанну, но пугается 
его мертвенно холодной кожи и остекленевших глаз, хотя тело музыкантапродолжает играть на 
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виоле как живое. По прошествии времени ни одна его попытка снова попасть на улицу Осей, 
где он услышал музыку Эриха Цанна, не увенчается успехом. Рассказ интересен для изучения 
в контексте данной темы не только как образец американской литературы начала ХХ в., но и 
как произведение о представителе музыкального сообщества США. 

Поскольку одной из главных тем в рассказе является музыка, полезно обратить внима-
ние студентов на слова и выражения по данной теме. В тексте встречаются различные музы-
кальные термины и языковые средства для описания  звучания как  такового. Например, ин-
струмент, на котором играет Эрих Цанн, не  является одним из  современных струнных,  как 
скрипка или альт. Это виола  (viol),  распространеннаяв музыкальной практике Западной Ев-
ропы XVI  —  XVIII столетий, но к началу XIX в.почти вытесненная из академической музы-
ки. Студентам может быть интересно выяснить, чем она отличается от той же скрипки или ви-
олончели. В дополнение к инструменту встречаются такие слова, как bow (смычок), covering 
(кофр), music-rack (пюпитр), sheets of music (ноты), fugue (фуга), passages (музыкальные пас-
сажи) и т.п. 

Что касается характера самой музыки, в рассказе огромное внимание уделяется ее поту-
стороннему звучанию. Одно из первых впечатлений студента от услышанной им музыки пе-
редается следующим образом: «[…] none of his harmonies had any relation to music I had heard 
before» [1; с. 337]. Далее рассказчик часто описывает свои ощущения во время прослушива-
ния музыки Цанна. Ведь музыку слушатель воспринимает именно на эмоциональном уров-
не, поэтому полезно проследить за тем, какие языковые средства автор использует для этой 
цели: «I often heard sound which filled me with an indefinable dread – the dread ofvague wonder and 
brooding mystery» [1; 340]; «It was more horrible than anything I had ever overheard, […] this time 
the motif was stark fear. The playing grew fantastic, delirious, and hysterical, yet kept the qualities 
of supreme genius […]»[1; с. 342]. Поскольку в рассказе речь идет о музыке из другого измере-
ния, то вполне логично, что она вызывает негативные эмоции и страх – страх неизведанного. 
Также стоит отметить, что виола представлена как самостоятельно живущий, одушевленный 
предмет. К такому выводу можно прийти, обратив внимание на определения, идущие в паре с 
инструментом – shrieking, screaming, desperate, the demon madness of that night-baying viol, the 
ghoulish howling of that accursed viol. Виола издает звуки, присущие живим существам – визг, 
крик, вой; она сходит с ума, как настоящий человек.

Не менее захватывающее путешествие ждет студентов в мир ономастики и топонимики. 
Использование «говорящих» имен и названий – излюбленный литературный прием для кос-
венной характеристики персонажей и придания дополнительной окраски месту действия. В 
рассказе «Музыка Эриха Цанна» нет прямых отсылок к реально существующим словам, но 
можно попробовать порассуждать на этот счет. Первый шаг – значение имени заглавного пер-
сонажа. Итак, Эрих (или Эрик) – имя древнегерманского происхождения, означающее «вечно 
могущественный». Такая характеристика вполне подходит персонажу рассказа не только как 
гениальному музыканту, но и как человеку с выдающимися способностями сдерживать своей 
музыкой темную бездну другого измерения. У фамилии старика нет непосредственного значе-
ния в каком-либо из языков, упоминающихся в рассказе.  Однако можно рассмотреть немец-
кое слово der Zank (cсора) в качестве отсылки к его постоянному противостоянию с потусто-
ронним миром. 

Что же касается названия улицы, куда невозможно вернуться, Rued’Auseil, одним из вари-
антов вдохновения автора может служить французское слово asile,которое может быть рассмо-
трено как в значении «убежище»для потерянных и нуждающихся, так и в качестве «сумасшед-
шего дома» для потерявших связь с реальным миром. Здесь студенты могут применить знание 
своего первого иностранного языка, чтобы найти и другие варианты трактовки имен и назва-
ний в рассказе.

Одним из любимых аспектов анализа литературного произведения для студентов являет-
ся поиск символов. В рассказе «Музыка Эриха Цанна» их множество, но мы остановимся на 
двух. Итак, Рю д’Осей представляет собой узкую улочку, круто уходящую вверх и упирающу-
юся в высокую стену. Поскольку улица в рассказе является фактически дорогой в иной мир, 
в этом образе легко угадывается универсальный символ. Восхождение во многих религиях и 
философиях мира символизирует преодоление земных ограничений, достижение Рая и обре-
тение духовной свободы. Также рассказчик неоднократно подчеркивает, что окно мансарды, 
где живет Цанн, как и сама улица, смотрит на запад. Опять же, многие мифологические систе-
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мы рассматривают запад как страну тьмы, обитель демонов. Поэтому вполне закономерным 
представляется тот факт, что в кульминационный момент повествования на безумные завыва-
ния виолы в ответ звучит «a calm, deliberate, purposeful, mocking note from far away in the West» 
[1; с. 343].

В качестве  завершающего  этапа работы над рассказом предлагаем вынести на обсуж-
дение вопросы разнообразного характера, связанные как с общей программной темой, так и 
с личными суждениями студентов. В первом случае можно предложить следующие пункты: 
каким  образом  данный  рассказ  характеризует  американскую музыкальную  культуру  начала 
ХХ в., повлиял ли статус переселенца на музыкальное видение Эриха Цанна, и другие. С точ-
ки зрения собственного опыта можно поговорить о том, в каком настроении и с какой целью 
студенты чаще слушают музыку – для поднятия настроения или для создания меланхолично-
го фона в раздумьях. Интересно также предложить им найти понравившиеся фрагменты му-
зыки американских композиторов и исполнителей и представить на рассмотрение одногруп-
пникам, чтобы те описали свои эмоции во время прослушивания. Итак, мы видим, что рассказ 
Г. Ф. Лавкрафта «Музыка Эриха Цанна» не только имеет ценность в качестве текста для ана-
лиза, но и позволяет обсудить множество вопросов, смежных с темами, поднимаемыми в нем.

Культурологический  аспект  обучения  английскому  языку  также  ярко  прослеживается 
при обращении к сказкам О. Уайльда, каждую из которых можно сравнить с живописной ми-
ниатюрой, представляющей эпизод из жизни общества, раскрывающий связь прошлого и на-
стоящего, сокращающий расстояния, разрешающий моральные дилеммы. Как бы хорошо сту-
денты ни владели английским языком, в лексической сокровищнице О. Уайльда они найдут 
богатый материал для размышлений и лингвистических исследований. Врамкахтемы «Искус-
ство» (а это значит – литература и живопись, скульптура и архитектура, музыка и танец) мыо-
бращаемсяксказке «День рождения Инфанты» (The Birthday of the Infanta), акцентируя внима-
ние студентов на описаниях декораций, на фоне которых разворачивается действие. Обычн мы 
анализируем данное произведение в рамках темы «Литература: характеристика положитель-
ного и отрицательного персонажей». Трудно найти более ярких антиподов, чем прекрасная, но 
жестоко сердная Инфанта и уродливый, но добросердечный Карлик. Однако в настоящей ста-
тье мы предлагаем попытку анализа возможностей словесного искусства создавать не менее 
впечатляющие живописные полотна, чем картины художников. 

Как  и  во  всех  сказках  О.  Уайльда,  мы  видим  два  противопоставленных  друг  другу 
мира:  роскошный мир  средневекового испанского двора «the  somber  splendor of  the Spanish 
court»  [2;  с. 110]и вольный, необремененный условностями мир природы. Убраство дворца 
короля вызывает  в  воображении  театральные декорации, и действительно представлено  ав-
тором, как художественное полотно, на котором в обрамлении драгоценных камней и сере-
бра «расцветает» множество цветов и «прогуливаются» экзотические птицы: «The walls were 
covered with a pink-flowered Lucca damask, patterned with birds and dotted with dainty blossoms 
of silver; the furniture was of massive silver, festooned with florid wreaths, and swinging Cupids; in 
front of the two large fire-places stood great screens broidered with parrots and peacocks, and the 
floor, which was of sea-green onyx, seemed to stretch far away into the distance» [2; с. 128]. Наря-
ды Инфанты и придворных поражают изысканностью: «Her robe was of grey satin, the skirt and 
the wide puffed sleeves heavily embroidered with silver, and the stiff corset studded with rows of fine 
pearls… Pink and pearl was her great gauze fan, and in her hair, which like an aureole of faded gold 
stood out stiffly round her pale little face, she had a beautiful white rose»[2; с. 109]. Выступления 
приглашенных на праздник актеров и импровизированный «бой быков» всего лишь постанов-
ка, застывшие картины. Все в рамках приличий, ограничено даже право короля на скорбь по 
почившей много лет назад, горячо любимой королеве. Эти описания вызывают в памяти тер-
мин «натюрморт» – застывшая, мертвая природа. Проводящему дни и ночи под открытым не-
бом Карлику трудно дышать – вероятно, из-за тяжелых занавесей на окнах и обилия золота: 
«Here, in the Palace, the air was close and heavy» [2; с. 128].

Совершенно  другой  мир  рисует  О.  Уайльд,  описывая  «родной  дом»  Карлика  –  лес: 
«… but in the forest the wind blew free, and the sunlight with wandering hands of gold moved the 
tremulous leaves aside. There were flowers, too, in the forest, not so splendid, perhaps, as the flowers 
in  the  garden,  but more  sweetly  scented  for  all  that;  hyacinths  in  early  spring  that  flooded with 
waving purple the cool glens, and grassy knolls; yellow primroses that nestled in little clumps round 
the gnarled roots of the oak-trees; bright celandine, and blue speedwell, and irises lilac and gold. 
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There were grey catkins on the hazels, and the fox-gloves drooped with the weight of their dappled 
bee-haunted cells. The chestnut had its spires of white stars, and the hawthorn its pallid moons of 
beauty»[2; с. 128]. Лесные обитатели, деревья и цветы, водоемы – всё, кажется, в движении, 
стремится вперед, поет, исполняет свой танец. И все танцы природы знакомы жизнерадостно-
му Карлику: «All the wind-dances he knew, the mad dance in red raiment with the autumn, the light 
dance in blue sandals over the corn, the dance with white snow-wreaths in winter, and the blossom-
dance through the orchards in spring» [2; с. 123]. И это праздник живой природы, не «Пляски 
смерти», выгравированные на секретере слоновой кости в тронном зале дворца, пусть даже и 
авторства самого Ганса Гольбейна Младшего. Два мира, два художественных полотна, мастер-
ски написанных О. Уайльдом. 

Как всегда, автор не высказывает своего отношения ни к героям, ни к событиям. Читатель 
делает свои выводы сам. Но, увидев эти красноречивые картины воображаемой действитель-
ности (прекрасный стилистический прием оксюморон), возможно ли прийти к неверной оцен-
ке идеи сказки? Разобрав лексику, охарактеризовав героев, оценив феноменальное мастерство 
художника слова О. Уайльда, студенты, в итоге, обогатили свой словарный запас новой лекси-
кой, пусть несколько и архаичной, а также точно полезным знанием стилистических средств. 
И, пожалуй, самым значительным оказалось само понятие интертекстуальности. Вниматель-
но читая сказку, невозможно не заинтересоваться историей испанской инквизиции и не разо-
браться, что такое auto-da-fe; не захотеть увидеть замок Фонтенбло под Парижем или Эскори-
ал – резиденцию испанских королей и посетить город Кордову, который славился золотых и 
серебряных дел мастерами;  не рассмотреть в деталях гербы Кастилии и Мадрида; наконец, не 
познакомиться с творчеством выдающегося немецкого живописца и графика Ганса Гольбейна 
Младшего, автора серии рисунков «Образы смерти» (1524–1526). Ведь все это – мировая исто-
рия, мировая культура. Таким образом, овладение лингвистической компетенцией способству-
ет формированию и развитию культурологических знаний будущих специалистов.
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