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Аннотация. Философская и поэтическая рефлексия о роли языка в эпоху модернизма характеризуется по-
иском нового, совершенного языка. Результатом этих поисков становятся напряженная дискуссия о выра-

зительных возможностях поэтического языка и попытки создания новых форм поэзии. Предметом исследования 
являются теоретические взгляды Хуго Балля, одного из основоположников течения дадаистов, на проблему языка. 
«Звуковые» стихотворения Балля анализируются как отражение авангардистской концепции отказа от устарев-
ших норм обыденного языка. Они представляют собой абсолютную деконструкцию языка, но ее значение заклю-
чается в созвучной своему времени попытке новаторского осмысления поэтического творчества и его рецепции. 
Размышления Балля о поэтическом языке рассматриваются в контексте романтической философии языка, фило-
софии Нового времени, а также в контексте философской мысли начала ХХ в. В основе радикальных литературных 
экспериментов дадаистов (как и у русских и итальянских футуристов) лежит мысль о непригодности для поэзии 
существующих конвенциональных естественных языков. Хуго Балль переосмысливает понятие языковой нормы и 
принципы поэтической коммуникации между творцом новой формации и его слушателем. Сомнение в успешности 
такой коммуникации приводит Балля к комментированию собственных герметичных текстов при помощи кон-
венционального языка. Статья формулирует концепцию идеального языка в понимании Хуго Балля. Основными 
признаками нового поэтического языка у Балля выступают иррациональность, магическая природа и принципи-
ально иное звучание. «Стихотворения без слов» предлагается интерпретировать как метафоры, указывающие на 
стоящую за ними идею совершенного языка.
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Философская и  поэтическая рефлек-
сия о  роли языка на протяжении 

столетий развивается в  диапазоне между 
двумя крайними полюсами  – между аб-
солютным доверием к  языку и  яростной 
борьбой с  ним. С  одной стороны, слово 
обожествляется как источник истинно-
го знания о  мире, а  с  другой  – становится 
инструментом сокрытия истины. Филосо-
фия Нового времени (Декарт, Бэкон, Локк, 
Гоббс, Лейбниц) видит в  языке средство 
постижения истины. Для Гамана и  Герде-
ра, Шлегеля и Гумбольдта язык есть особая 
форма развития человеческого духа. Эпоха 
модернизма актуализировала романтиче-
скую концепцию языка как самостоятель-
ной деятельной силы (Energeia).

«Модернистская воля к новому, направленная 
на переустройство форм коллективной и индиви-
дуальной жизни и  пересоздание культуры, была 
устремлена также к  ревизии отношений между 
языковыми знаками и действительностью» [Коте-
левская: 49].

Попытка разрешить вопрос о  природе 
языка приводит к  различным подходам: 
во-первых, это надежда на обретение ис-
тинного, божественного, «довавилонского» 
языка, в котором способна проявляться ис-
тинная сущность вещей. Во-вторых, стрем-
ление выйти за пределы языка, вырвать-
ся из его оков в область «чистого разума». 

В-третьих, это противопоставление есте-
ственному языку искусственного языка, 
более совершенного [Geier: 22].

Несомненно одно: человек переживает 
свою языковую деятельность как ущерб-
ную, неудовлетворительную. Потребность 
выразить себя во всей полноте через язык 
наталкивается на неизбежные ограничения, 
обусловленные включенностью носителя 
языка в культурно-исторический контекст.

Для философии и литературы эпохи мо-
дернизма характерна непрерывная и напря-
женная дискуссия о выразительных возмож-
ностях поэтического языка, переживание 
неспособности естественного языка стать 
надежным посредником между созидаю-
щим познающим субъектом и  эмпириче-
ским миром, погруженным в хаос истории. 
Язык словно обретает свою собственную 
злую волю – не объясняет мир, а отчуждает 
субъект от предмета познания. Связь меж-
ду словом и объектом, который оно должно 
именовать, становится неустойчивой, и это 
приводит к глубокому кризису веры в могу-
щество языка и даже к радикальному гносе-
ологическому скепсису в отношении языка.

Преодоление этого кризиса идет разны-
ми путями – от поиска мистических откро-
вений (Г. Ландауэр) и отрицания языка как 
такового (Ф. Маутнер) до мечты об изобре-
тении нового, доселе неизвестного языка, 
призванного сотворить новую реальность 
(Г. фон Гофмансталь).
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В своем стремлении создать или вспом-
нить истинный язык человек становится 
равным богу, полноправным участником 
сотворения мира. Утрата способности по-
нимать божественный язык сравнима 
с  изгнанием из рая. В.  Беньямин развивал 
мысль о  магической сущности языка и  ее 
влиянии на развитие естественных языков 
(см.: [Menninghaus]). Вещь сообщает о себе 
посредством материальной магии, получен-
ной от творца, а  человек, в  свою очередь, 
познает и переименовывает вещь. В челове-
ке Бог выпустил язык на свободу.

«Человек – это тот, кто именует, именно так мы 
узнаём, что его устами говорит чистый язык. <…> 
Творение Божие завершается тем, что вещи полу-
чают свое имя от человека, из которого говорит 
в имени один лишь язык» [Беньямин: 12].

Эту мысль можно считать ключом к  са-
мым смелым языковым экспериментам 
XX в.

В  основе авангардистского движения 
дадаистов в  Германии, как и  футуристов 
в  России, лежал отказ от всех конвенци-
ональных границ, в  том числе от границ 
и  правил языка. Рецепция идей дадаизма 
в  России всесторонне представлена в  ан-
тологии текстов русскоязычных авторов 
1920-х гг., составленной Т. Гланцем [Glanc]. 
Взаимный интерес выражался как в  со-
вместной рефлексии о  новых поэтических 

формах, так и  в  острых дискуссиях о  про-
граммных текстах. Не углубляясь в  исто-
рию дадаизма, которая была подробным 
образом раскрыта в нескольких фундамен-
тальных работах [Huelsenbeck; Eisenhuber; 
Korte; Седельник], нам бы хотелось остано-
виться на лингвофилософской концепции 
Хуго Балля, одного из главных основопо-
ложников этого направления.

В 1916 г. Балль, бежавший от ужасов во-
йны в нейтральную Швейцарию, выступает 
вместе с  Эмми Хеннингс, Хансом Арпом, 
Марселем Янко, Тристаном Тцара и  дру-
гими единомышленниками в  цюрихском 
кабаре «Вольтер» с  перфомансами, о  кото-
рых он рассказывает в своей главной книге 
«Бегство из времени» [Ball]. Книга мемуа-
ров и размышлений состоит из нескольких 
частей: «Прелюдия  – кулиса», «Романтиз-
мы. Слово и образ», «О правах божествен-
ных и  человеческих», «Бегство к  истоку». 
В «Слове и образе» он, в частности, подроб-
но описывает свое эксцентричное костюми-
рованное представление с чтением «стихов 
без слов» (Verse ohne Worte, Lautgedichte).

Известный перформанс Балля в  кабаре 
«Вольтер» выглядел, по его собственным 
воспоминаниям, следующим образом:

«Мои ноги стояли в круглой и тесной колонне 
из блестящего голубого картона <…> Выше я сде-
лал огромную, вырезанную из картона накидку-
воротник, изнутри оклеенную алым, а  снаружи 
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золотым <…>. И к этому цилиндрический высо-
кий шаманский колпак в  бело-синюю полоску» 
[Балль 2022: 124].

Эта попытка показать прообраз нового ис-
кусства представляла собой сочетание визу-
альных и акустических эффектов, где звуко-
вое стихотворение „Gadji beri bimba glandridi 
laula lonni cadori“ было частью общей причуд-
ливой картины. Костюмированное представ-
ление Балля восходит к идее синтетического 
произведения искусства (Gesamtkunstwerk), 
которое Рихард Вагнер считал имманентным 
художественному мышлению, целостному 
по своей природе. Это общее стремление 
эпохи модерна к созданию идеального в сво-
ем единстве творения нашло свое отражение, 
например, в  живописных, архитектурных 
и  театральных экспериментах итальянских 
футуристов («тотальная живопись» Кар-
ло Карра, «синтетический театр» Филип-
по Томмазо Маринетти или «пластические 
ансамбли» Джакомо Балла и  Фортунатто 
Деперо), о  которых, конечно, знал и  Балль 
(см.:  [Bergande; Fornoff]). Мысль о  возмож-
ности создания звуковой поэзии захватила 
Балля после встречи с Василием Кандинским, 
который познакомил его с идеями Велимира 
Хлебникова и Алексея Кручёных, с «заумной 
поэзией» [Hausmann: 42].

Стихотворения, сочиненные Баллем для 
программного выступления, не являются се-
мантически связным высказыванием. Они 

созданы для чтения вслух, когда текст вы-
ступает лишь партитурой. При этом фонети-
ческий ряд структурирован в фонетические 
единства, как и в любом конвенциональном 
языке. Слушатель может вычленить корни 
и флексии, уловить ритм, чередование удар-
ных и безударных слогов [Klingler: 153–212]. 
По замечанию В.Д. Седельника, «в звуковых 
стихотворениях резко, до предела увеличен-
ное игровое пространство между смыслом 
и  бессмыслицей заполняется магией звука, 
“божественными каденциями”, характерны-
ми для религиозного священнодействия» 
[Седельник: 119].

Вспоминая о  своей декламации, Балль 
описывает мистическое чувство, охватившее 
его во время чтения.

«Я медленно и торжественно начал: гаджи бери 
бимба  <…> Слова звучали с  все более тяжеловес-
ным ударением, слова выдавались все отчетливее, 
с обострением согласных звуков». [Балль 2022: 124].

Далее он замечает, как постепенно почув-
ствовал сходство своей декламации с  «жа-
лобными причитаниями священнослужи-
теля в  молитвенном распеве» [Там же: 126], 
превращая выступление в  божественную 
литургию или языческий культ и  сам пре-
вращаясь в  медиума, через которого веща-
ет божество. Здесь следует упомянуть моду 
на африканское искусство и  африканские 
песнопения среди авангардистов, которых 
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привлекала их экзотическая ритуальность. 
Chants nègres, погребальные песни, исполня-
лись и в кабаре «Вольтер» под бой больших 
и  маленьких африканских барабанов и  по-
гружали зрителя в подобие транса.

Взгляд на поэта как на медиума, через ко-
торого говорит язык, мы встречаем в  Но-
вое время в  «Монологе» Новалиса, который 
называет поэта «вдохновленный языком» 
(Sprachbegeisterte). Поэт творит в  беспамят-
стве, как жрец или оракул, охваченный «ре-
лигиозным чувством провиденья», он лишь 
«бессознательное орудие» высшей силы. «Ху-
дожник принадлежит своему произведению, 
произведение же не принадлежит художни-
ку» [Новалис: 59]. В  своем эссе «Художник 
и  болезнь века» (1926) Балль в  том же русле 
размышляет о вдохновении и «маске» худож-
ника, которая означает «магическую иденти-
фикацию с творящим сверхчеловеческим су-
ществом» [Ball 1988: 104]. Однако для Балля 
поэт – это не погруженный в транс проводник 
творческой энергии высших сил, а полноцен-
ный соавтор, он говорит об «изобретении» но-
вой формы поэзии, «стихов без слов» („Verse 
ohne Worte”, возможно, с намеком на «Песни 
без слов» („Lieder ohne Worte“) композитора-
романтика Феликса Мендельсона-Бартольди, 
а также „Romances sans paroles“ поэта-симво-
листа Поля Верлена).

Вопросы поэтической теории, которые 
вновь ставит Балль в  1926  г., несомненно, 
восходят к  его дадаистским экспериментам 

1916 г. в Цюрихе: «Кто такой художник? Как 
рождается произведение искусства? Боги или 
демоны вдохновляют поэта? Что такое так на-
зываемое “творение”? Кто создает и  творит? 
Бог или человек? Заключено искусство в  че-
ловеке, в его инстинктах, в бессознательном, 
в надземном или подземном мире?». И далее, 
в  унисон с  идеями Беньямина, которые тот 
развивал в  упомянутом выше эссе «О  языке 
вообще и о языке человека» (1916), Балль рас-
суждает о магии как источнике художествен-
ной практики примитивизма [Ball 1988: 105].

Создание нового, другого языка – это от-
каз от языка существующего и возвращение 
к  первоначальному состоянию поэта как 
медиума: «Необходимо стереть мерцающий 
текст, написанный другими» (цит.  по:  [Се-
дельник: 247]). Звуковая поэзия Балля пре-
тендует на статус поэзии на новом языке. 
Претензия на радикальное новаторство вы-
разительных средств ведет к отказу от обще-
употребительного языка и выход за пределы 
рационального сознания: «пора бы предо-
ставить процесс вырабатывания языка само-
му языку. Критический разум должен отсту-
пить» [Балль 2022: 45]. Новые смыслы воз-
можны только на неизвестном доселе языке, 
когда поэт и его слушатель свободны от оков 
повседневного языка. Медитативная, наро-
чито бессмысленная декламация Балля на-
меренно продвигает мысль о непригодности 
для поэзии существующих конвенциональ-
ных естественных языков.
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Понятны ли звуковые стихотворения 
в принципе, и если да, то в какой степени? 
Здесь возникает вопрос, на каком языке они 
написаны и написаны ли они вообще на ка-
ком-либо языке. И есть ли видимая корре-
ляция между языком этих стихотворений 
и общепринятым языком? Например, Эрнст 
Яндль, сам будучи автором глоссолаличе-
ских стихотворений, заметил, что стихот-
ворения Балля «производят» язык, который 
«существует лишь в  этом конкретном сти-
хотворении» [Jandl: 24]. Несмотря на остро-
умие такого определения, в звуковой поэзии 
вполне угадываются закономерности «нор-
мального» языка, хотя одновременно ощу-
тимо настойчивое стремление отказаться 
от них. Отказ от существующей языковой 
нормы влечет за собой переосмысление ос-
новополагающих вопросов о том, чем явля-
ется язык сам по себе, возможно ли полное 
понимание между представителями одной 
языковой общности (и  в  частности, в  рам-
ках одного художественного текста), суще-
ствует ли особая «поэтическая коммуника-
ция», возможно ли преодоление различия 
естественных языков через эквивалентный 
перевод, и  т.  п. Звуковые стихотворения 
дадаистов, как и «заумь» русских будетлян, 
является, с  одной стороны, выражением 
всеохватывающего скепсиса в  отношении 
языка, а  с  другой, источником дальнейшей 
рефлексии о  выразительности языковых 
средств.

Можно попробовать определить звуко-
вую поэзию через ее противопоставление 
традиционной словесной поэзии. Но и здесь 
возникает ряд трудностей: допустим, звуко-
вые стихотворения не соотносятся с  опре-
деленным содержанием или объектом, но 
насколько с  ними соотносятся другие сти-
хотворения? Или, допустим, звуковые сти-
хотворения непереводимы, но насколько 
переводима традиционная поэзия? Или они 
совершенно не могут быть поняты воспри-
нимающим субъектом, но насколько полно 
может быть понята словесная поэзия? В ко-
нечном счете звуковая поэзия представляет 
собой абсолютную деконструкцию языка, но 
ее значение заключается в созвучной своему 
времени попытке новаторского осмысления 
поэтического творчества и его рецепции.

При внимательном взгляде на стихотво-
рения Балля легко заметить, что в  практи-
ческом воплощении окончательный выход 
за границы естественного языка едва ли воз-
можен. Часть «слов» кажется знакомой, фо-
нетические сочетания вызывают ассоциации 
с  привычным языком, читатель попадает 
в  смысловое измерение, пусть и  неопреде-
ленное. Это могут быть необычные флексии 
к уже знакомым сочетаниям звуков (blaulala, 
baumbala), измененные, но смутно узнавае-
мые лексемы (jolifanto, klinga), звукоподра-
жательные слова (bling, blong, blung). Чита-
тель (слушатель) приглашается к  игре в  уз-
навание, к  индивидуальной интерпретации 
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текста. Во многих стихотворениях импуль-
сом для возникновения «пространства во-
ображения» [Kemper: 172] служит название, 
оно становится островком нормальности, 
отправной точкой для ассоциативного ряда. 
Проблема читательской интерпретации 
«стихотворения без слов» заостряет общую 
проблему рецепции любого художественно-
го произведения  – что представляет собой 
процесс «пересоздания» смысла текста по-
знающим субъектом.

Образцы «бессмысленной поэзии» появля-
лись и до ее манифестации у дадаистов. Кри-
стиан Моргенштерн писал стихотворения на 
воображаемом языке (например, „Das große 
Lalula“ 1905 г., которое Моргенштерн называл 
«фонетической рапсодией»), к  предшествен-
никам дадаистов можно отнести и Пауля Ше-
ербартса („Monolog der verrückten Mastodons“, 
1902). Однако именно у Хуго Балля мы встре-
чаем глубокое теоретическое обоснование 
экспериментальной поэзии, родственное по-
этологической концепции языка Новалиса 
или утопии нового языка в  «Письме» Гуго 
фон Гофмансталя. За столетие до Балля Нова-
лис наделял поэтическое слово способностью 
возродить магические силы языка. Тезисы 
Новалиса читаются как вступительное слово 
к перформансу дадаистов:

«Чувство поэзии имеет много общего с чувством 
мистического. Это чувство особенного, личност-
ного, неизведанного, сокровенного, должного рас-

крыться, необходимо-случайного.  Оно представ-
ляет непредставимое, зрит незримое, чувствует не-
ощутимое и т. д. <…> Истинная поэзия может иметь 
разве лишь аллегорический смысл в самом обобща-
ющем значении и  производить косвенное воздей-
ствие, как, например, музыка и т. д.» [Новалис: 58].

Для Балля, как и  для Новалиса, язык по-
эзии  – апофатический язык, в  котором ото-
ждествляются слово и вещь, это язык, созда-
ющий новую реальность и  обладающий он-
тологическим бытием. В  этом качественная 
разница между поэтическим и повседневным 
языком. Согласуясь с  органичной для него 
христианской идеей о  различии духовного 
и  материального миров, Балль рассматрива-
ет язык как центр духовного мира, в то время 
как язык, приспособленный к повседневному 
использованию, утрачивает сакральность.

„Das Wort ist preisgegeben; es hat unter uns gewohnt. 
Das Wort ist zur Wahre geworden. 
Das Wort sie sollen lassen stahn. 
Das Wort hat jede Würde verloren“ [Ball 1992: 36]

«Слово предано: оно жило среди нас. 
Слово стало товаром. 
Оставьте слово в покое. 
Слово утратило всякое достоинство» (цит.  по: 

[Седельник: 245]).

Прямая цитата из лютеровского гимна 
в  третьей строке и  параллельная структу-
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ра этого высказывания делает его похожим 
на псалом. В нем звучит глубокое разочаро-
вание в  коммуникативной функции языка, 
напоминающее о  сетованиях лорда Чандоса 
у  Гофмансталя: «слова, какими неизбежно 
пользуется человек, у  меня на языке распа-
дались, как под ногой рассыпаются пересто-
ялые грибы» [Гофмансталь: 522]. Скептиче-
ское отношение к  лживому языку, бессиль-
ному выразить суть вещей,  – это обратная 
сторона тоски по истинному языку, через ко-
торый поэт способен раскрыть тайны бытия. 
Языковая утопия Балля рождается на стыке 
радикального скептицизма и жажды мисти-
ческого откровения.

В отличие от лорда Чандоса, Балль не по-
гружается скорбно в  добровольное безмол-
вие, а  деятельно ищет новые поэтические 
формы. В радикальном по содержанию дада-
истском «Манифесте» 1916 г. Балль пропове-
дует сознательное изобретение языка:

«Я  не хочу слов, которые изобретены други-
ми. Все слова изобретены другими. Я  хочу со-
вершать свои собственные безумные поступки, 
хочу иметь для этого соответствующие гласные 
и  согласные.  <…> Можно стать свидетелем воз-
никновения членораздельной речи. Я просто про-
извожу звуки. Всплывают слова, плечи слов. ноги, 
руки, ладони слов. Стих – это повод по возможно-
сти обойтись без слов и языка. Этого проклятого 
языка, липкого от грязных рук маклеров, от при-
косновений которых стираются монеты. Я  хочу 

владеть словом в  тот момент, когда оно исчезает 
и когда оно начинается» [Балль 1986: 317].

Если лорд Чандос уповал на рождение но-
вого языка в иной, лучшей жизни, то Балль 
мечтал воплотить утопию совершенного 
языка в современности. Художники – «про-
роки нового времени», – пишет Балль в ста-
тье о Кандинском: «Их произведения звучат 
на языке, который знаком только им са-
мим.  <…> Они предвестники целой эпохи, 
новой всеобщей культуры (Gesamtkultur)» 
[Ball 1988: 43]. Звуковые стихотворения да-
даистов наряду с прозаическими манифеста-
ми были призваны провозгласить необходи-
мость сознательного радикального обновле-
ния языка.

В  «Бегстве из времени» кроме личных 
воспоминаний можно найти и напряженные 
размышления об идеальном поэтическом 
языке.

Во-первых, новый язык должен отличать-
ся иным звучанием. Декламация кажется 
Баллю «пробным камнем качества стихот-
ворения» [Балль 2022: 96]. В  основе выска-
зываний о  «ценности голоса» лежит мысль 
о  сакральности голоса оракула или проро-
ка. О звукоподражательном характере языка 
рассуждал Гердер. Язык возник от просто-
го подражания окружающим звукам через 
осознание человеком знаковой природы этих 
звуков. Язык зарождается через звук. Для 
Балля звук  – это выразитель человеческой 
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души [Kammler: 221]. Говоря о  другом виде 
дадаистского творчества  – «симультанных 
стихотворениях», Балль противопоставляет 
человеческий голос механическим шумам:

«В  человеческом голосе проявляет себя душа, 
индивидуальность в ее блужданиях между демони-
ческими шумами. Шумы представляют собой фон: 
нечто невыразимое, фатальное, роковое» (цит. по: 
[Седельник: 252]).

Во-вторых, новый язык будет со всей пол-
нотой выражать сущность вещей, возвращать 
к  утраченному божественному языку, когда 
Слово было у Бога и Слово было Бог: «Слово 
стало плотью, образом – и все же осталось Бо-
гом» (цит. по: [Там же: 264]). Мир сам по себе 
и  есть язык, и  он звучит. Все знакомые нам 
языки – лишь отголоски праязыка, затемняю-
щие суть вещей.

Балль с  увлечением изучал труды мисти-
ка Якоба Бёме, согласно которому человече-
ский язык произошел от близкого природе 
первозданного языка Адама, однако затем 
утратил свое совершенство и  распался на 
множество языков. Земные языки напоми-
нают человечеству об утраченном единстве 
с Богом. Обретение первозданного языка воз-
можно через «вслушивание» в язык природы 
(Natursprache), доступное немногим избран-
ным. Отчуждение от языка природы преодо-
левается звукоподражательными средствами, 
уничтожает разрыв между словами и вещами:

«У  каждого дела свое слово; здесь слово само 
стало делом. Почему дерево после дождя не могло 
бы называться плюплюшем или плюплюбашем? 
И почему оно вообще должно как-то называться?» 
[Балль 1986: 317].

В идее божественного праязыка коренится 
понимание языка как магической силы. Балль, 
вслед за Новалисом, уподобляет поэтическую 
речь магическому заклинанию. Поэзия – это 
возвращение «в сокровенную алхимию слова» 
[Балль 2022: 127]. Поэт, в представлении Бал-
ля, стремится овладеть созидательной магией 
слова: «…две трети чудесно звучащих слов, 
перед которыми не устоит ни одна человече-
ская душа, происходят из стародавних кол-
довских текстов» [Там же: 118]. Свойственный 
Новалису идеалистический оптимизм с  его 
утопической верой в обновленное слово пре-
вращается у  Балля в  нетерпеливое требова-
ние деятельного преобразования поэзии как 
таковой. Радикальные эксперименты дадаи-
стов наполняют их горделивым осознанием 
собственного высокого предназначения: «Мы 
наделили слово силой и энергией, которые по-
зволили нам заново открыть евангелическое 
понятие слова (логоса) как сложного магиче-
ского комплекса» (цит. по: [Седельник: 257]). 
Последующее погружение Балля в  католи-
цизм и  мистицизм можно считать следстви-
ем его эстетических взглядов. За рефлексией 
о магической природе творчества стоит идея 
истинного языка как именующей силы, владе-
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ние которым уравнивает человека с богом.
Еще одно свойство истинного языка – ир-

рациональность. Господство разума, получив-
шее фундаментальное обоснование в  трудах 
Канта, привело человечество к  духовному 
обнищанию. Не только поэт, но и слушатель 
должен быть вовлечен в  иррациональный 
творческий процесс:

«…исполненное магии слово вызвало к  жизни, 
родило новое предложение, не обусловленное кон-
венциональным смыслом и никак с ним не связан-
ное. Затрагивая одновременно сотни мыслей, но не 
называя их, наше предложение заставляло звучать 
изначальную, глубоко затаившуюся в  нем ирраци-
ональную сущность, будило и усиливало глубочай-
шие пласты памяти» (цит. по: [Там же: 257]).

Идеальный язык, в  представлении Балля, 
не стремится определить объекты, поскольку 
определение способствует упрощению и обе-
днению мысли. Язык, лишенный обязатель-
ных связей, освобождает вещи.

Создание иррационального языка требу-
ет деконструкции рационального. В  заметке 
о  сочинениях итальянского футуриста Том-
мазо Маринетти Балль констатирует распад 
языка:

«Синтаксис пошел вразнос. Буквы разорваны, 
и собираешь их с трудом. Языка больше нет – веща-
ют литературные звездочеты и верховные пастыри. 
Язык надо сперва заново найти» [Балль 2022: 49].

Отказываясь от конвенционального язы-
ка, Балль использует его элементы, чтобы 
поместить их в новые условия и дать им но-
вый созидательный импульс. Жанр звуко-
вых стихотворений призван одновременно 
декларировать разрушение упорядоченных 
языковых связей и  синтезировать поэти-
ческое высказывание, способное «придать 
изолированному слову полноту магическо-
го заклинания, жар небесных тел» [Там же: 
120].

В основе дадаистских экспериментов Бал-
ля лежит утопическая идея совершенного 
языка. Их можно рассматривать не в  каче-
стве практического воплощения этой идеи, 
а как отчаянную попытку вырваться из оков 
омертвевшего языка к новой реальности.

Созидательный оптимизм Балля вскоре 
сменился глубоким сомнением в  возмож-
ности полноценной коммуникации между 
поэтом новой формации и его слушателем. 
Это привело к  необходимости интерпрета-
ции собственных текстов, причем теорети-
ческие положения новой поэзии были из-
ложены вполне конвенциональным языком. 
Подобный парадокс  – герметичный текст, 
сопровождаемый понятными публике ком-
ментариями,  – будет характерен и  для так 
называемой «конкретной поэзии» 50-х го-
дов ХХ  в. Интерпретация «стихотворений 
без слов» возможна, если мы будем их по-
нимать как метафоры, указывающие на сто-
ящий за ними образ истинного языка.
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По мысли Умберто Эко, поиски «совершен-
ного языка» – «наваждение» европейской куль-
туры, которое пробуждается с  новой силой 
в периоды исторических и культурных потря-
сений [Эко: 11]. Рефлексия Балля о  поэтиче-
ском языке, как и  новаторские тексты дадаи-
стов, явились одним из наиболее характерных 
и  творчески продуктивных свидетельств глу-
бокого кризиса сознания на рубеже эпох.
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UTOPIA OF A PERFECT LANGUAGE: LINGUOPHILOSOPHY OF HUGO BALL

Elena A. Zherebina, PhD in Philology, Associate Professor, Institute of Foreign Languages, The 
Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Russia); e-mail: e.zherebina@gmail.com

Abstract. Philosophical and poetic reflection on the role of language in the era of modernism 
are characterized by an intense search for a new perfect language. The result of this search is 

a discussion about the expressive possibilities of poetic language and attempts to create new forms 
of poetry. The subject of the research is Hugo Ball’s theoretical views on the problem of language. 
One of the founders of the Dada movement, Ball creates sound poems, which should be analyzed as 
a reflection of the avant-garde concept of abandoning the outdated rules of ordinary language. They 
represent an absolute deconstruction of language, but its significance lies in an attempt for an innovative 
understanding of poetic creativity and its reception, which is in the spirit of the time. Ball’s reflections on 
poetic language are viewed in the context of the romantic philosophy of language, modern philosophy, 
and also in the context of philosophical thought of the beginning of the 20th century. At the heart of 
the radical literary experiments of the Dadaists (as well as those of the Russian and Italian Futurists) is 
the idea that the existing conventional natural languages are unsuitable for poetry. Hugo Ball rethinks 
the concept of the language norm and the principles of poetic communication between the creator of 
a new formation and his listener. Doubt, concerning the success of such communication, leads Ball to 
comment on his own hermetic texts using conventional language. The article formulates the concept of a 
perfect language in the understanding of Hugo Ball. The main features of Ball’s new poetic language are 
irrationality, magical nature and fundamentally different sound. “Poems without words” are proposed 
to be interpreted as metaphors which point to the idea of a perfect language behind them.

Key words: crisis of language, modernity, criticism of language, poetic diction, Hugo Ball, 
dadaism, sound poem


	_Hlk128303771
	_Hlk128305039
	_Hlk127175957
	_Hlk127176018
	_Hlk128244884
	_Hlk128139924
	_Hlk128244818
	_Hlk127132908
	_Hlk128137723
	_Hlk127405650
	_Hlk127133056
	_Hlk127133212
	_Hlk127133477
	_Hlk127134165
	_Hlk128137224
	_Hlk127403536
	_Hlk127134256
	_Hlk127134441
	_Hlk127134643
	_Hlk127137032
	_Hlk127137230
	_Hlk128240509
	_Hlk125179125
	_Hlk127137401
	_Hlk129611221
	_Hlk129802863
	_Hlk129803534
	_Hlk129619817
	_Hlk129055744
	_Hlk129624749
	_Hlk129621726
	_Hlk129623253
	_Hlk129609464
	_Hlk129610606
	_Hlk129906581
	_Hlk129906281
	_Hlk129907262
	_Hlk129609986
	_Hlk129431221
	_Hlk129431180
	_Hlk129431424
	_Hlk129431348
	_Hlk125877921
	_Hlk119236110
	_Hlk124058807
	_Hlk129254436
	_Hlk125883368
	_Hlk130314976
	_Hlk125911666
	_Hlk128245480
	_Hlk128245731
	_Hlk122181783
	_Hlk129026954
	«ДРАМАТУРГ ЗНАЕТ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОСТАНОВОК,
	ТЕМ БОЛЬШЕ ПЛОХИХ ПОСТАНОВОК»
	СОБЫТИЕ: ИСТОРИЯ ВНЕ СЮЖЕТА
	Оксана Сергеевна Мирошниченко

	ЛИМИНАЛЬНАЯ НАРРАТОЛОГИЯ ДРАМАТУРГИИ 
	АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО
	А.П. ЧЕХОВ И «БИОГРАФИИ С БОРОДАВКАМИ»:
	ГЕНЕЗИС, АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ
	И СПЕЦИФИКА ЖАНРА
	СОБЫТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ 
	В «РАБОТЕ НОЧИ» ТОМАСА ГЛАВИНИЧА: 
	К ПОЭТИКЕ РОМАНА БЕЗ ГЕРОЕВ
	МЕТАМОДЕРНИЗМ В РОМАНЕ И. МАКЬЮЭНА
	«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЮБОВЬ» (“ENDURING LOVE”, 1997)
	КАТЕГОРИЯ СОБЫТИЯ В ПРОЗЕ РОКОКО
	(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА КРЕБИЙОНА-СЫНА «ЗАБЛУЖДЕНИЯ СЕРДЦА И УМА, ИЛИ МЕМУАРЫ Г-НА ДЕ МЕЛЬКУРА»)
	ЕДИНСТВО И ТЕСНОТА СТИХОВОГО РЯДА 
	И АКТИВНО СЕМАНТИЗИРОВАННАЯ ГРАНИЦА 
	В ЛИРИКЕ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО
	УТОПИЯ СОВЕРШЕННОГО ЯЗЫКА: 
	ЛИНГВОФИЛОСОФИЯ ХУГО БАЛЛЯ
	КОНСТРУИРОВАНИЕ СОБЫТИЙНОСТИ В СУДЕБНЫХ РЕЧАХ 
	РУССКИХ АДВОКАТОВ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.
	ОБРАЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
	В ПОЭМЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ДОРОЖЕНЬКА»
	ДИАЛОГ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
	В ДНЕВНИКАХ М.М. ПРИШВИНА (1873–1954)
	РАБОТЫ П. ХЮНА: НАРРАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ СОБЫТИЯ
	О ЖУРНАЛЕ

