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Настоящая статья посвящена изучению восприятия образа Данте в медийном дискурсе. Актуальность 
темы заключается в необходимости частного изучения особенностей сакрализации, идеализации, персо-
нификации и мистификации художественного образа отдельно взятыми представителями метал-
сцены. Практическая значимость выражена в возможно применения результатов исследования в рам-
ках лингвистических и культурологических дисциплин на уровне высшего учебного заведения. Научная 
новизна обусловлена новым взглядом на мистификацию образа Данте отдельно взятым представителем 
медийного пространства, а также детальным анализом изменения динамики эмоционального обогаще-
ния данного образа в аспектах исторической (языковой) личности и лирического героя. 
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ведение. Проблема мистификации как 
разновидности метафоры нашла отра-

жение в исследованиях отечественных и за-
рубежных лингвистов, занимавшихся изуче-
нием языковых модификаций образа Данте. 
Однако, в настоящее время, малоизученным 
и в известном смысле спорным продолжает 
оставаться вопрос о мистификации (персо-
нификации) образа Данте на примере медий-
ного дискурса. 

В качестве основной источниковой базы мы 
избрали творчество греческой дэт-метал груп-
пы Septicflesh (с англ. – «Гниющая плоть»). 
Музыкальный коллектив не раз обращался к 
темам «Комедии» Данте [6]. При этом, наибо-
лее значимой в социокультурном аспекте яв-
ляется проблема художественного восприятия 
концептов и идиолектов, связанных непосред-
ственно с личностью поэта, представителями 
современной медиакультуры [8]. 

Группа Septicflesh (ранее «Septic Flesh») 
сформировалась 1990 г. В ее состав вошли 
известные греческие музыканты Сотирис 
Вагенас (ведущая гитара), Спирос Антониу 
(вокал, бас-гитара) и Крис Антониу (гитары). 
Известность группе принес первый ЕР 
«Temple of the Lost Race» (1991 г.), когда ав-
торы впервые обратились к мифопоэтике 
христианского ада. Группы «Rotting Christ» и 
«Necromantia», оказавшие значительное вли-
яние на восприятие образа Данте участника-
ми Septicflesh, отмечали наиболее полное 
погружение в динамику повествования от 
лица поэта в песне «Dante’s Inferno» (альбом 
«Codex Omega», 2017 г.) по сравнению с 
ранним творчеством группы [6]. 

Dante’s Inferno – открывающая компози-
ция, в металингвистическом аспекте она 
действует как вступление к единому художе-
ственному циклу, поэтому начинается со 
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слов из поэмы Данте: «Per mi si va ne la citta 
dolente, / Per me si va ne l’etterno dolore, / Per 
me si va tra la perduta gente» («Я увожу к от-
верженным селеньям, / Я увожу сквозь веко-
вечный стон, / Я увожу к погибшим поколе-
ньям» [1, с. 25]. Первый терцет третьей пес-
ни из «Ада» служит индикатором отделения 
интенции автора от интенции героя: первый 
описывает восприятие адского пространства, 
а второй, выступая актором, рассуждает в 
рамках чувственного познания, используя 
эмоциональные и мистические концепты. 
Данная особенность описания «Ада» у Данте 
позволяет по-разному интерпретировать об-
раз героя и его характеристики [1; 6]. 

В художественном дискурсе многие зару-
бежные и отечественные поэты использова-
ли метафору для оценивания образа Данте 
как своего учителя (подобно тому, как про-
тагонист оценивает образ Вергилия). Мета-
фора – это выразительное средство, которое 
позволяет добиться ассоциативной схожести 
двух объектов через переименование, тогда 
образующиеся связи выступают отдельными 
элементами фантастического плана повест-
вования [5]. Н. Ковтун, анализируя роман К. 
Рансмайра «Последний мир», считает, что с 
помощью метафоры и мистификации автор 
сам для себя определяет, как он понимает 
тот или иной образ [2, c. 81]. С этой целью 
ассоциативная схожесть может быть описана 
более детально с помощью таких видов ме-
тафоры, как: сакрализация, идеализация, 
персонификация и мистификация [3]. Реаль-
ной связи между объектами, как правило, 
нет, но автор, создавая их, насыщает образ 
концептами, за счет анализа которых можно 
получить наиболее «чистую» модель вос-
приятия героя или первоисточника языко-
выми личностями [9]. 

Ход исследования. С целью обнаружения 
модели восприятия образа Данте музыкальным 
коллективом на примере композиции Dante’s 
Inferno мы проанализируем влияние мистифи-
кации на восприятие исторической личности, 
автора первоисточника и лирического героя. 
Структура анализа и герменевтики: общие 
композиционные особенности, уровни языка и 
металингвистические средства. 

Специфика музыкального произведения 
предполагает использование концентриче-

ской композиции – того типа, который дает 
автору возможность описывать или повест-
вовать о чем-либо с сохранением возможно-
сти вернуться к оговоренной части текста 
(рефрену) [4]. В этом случае известное чита-
телю положение приобретает иной окрас, 
эмоциональные концепты насыщаются за 
счет интенции автора или лирического героя, 
выразительных и изобразительных средств, 
лексико-семантических особенностей син-
тагм [9]. Основной дискурс текста – мисти-
ческий, на его основе реализуется мистико-
религиозный, что подталкивает к мысли о 
сближении интенции автора первоисточника 
и автора анализируемого произведения. 

Жанровый вид композиции – художе-
ственный нежесткий, предполагающий абсо-
лютную свободу автора в описании, повест-
вовании, сочинении пространства, времени, 
протяженности и длительности как основ-
ных структурно-функциональных особенно-
стей произведения. Констатирующая речь 
автора строится в основном на описании, ко-
торое наполняется культурными, эмоцио-
нальными, мистическими и религиозными 
концептами за счет метафор и мистифика-
ций. Статическое описание ставит в центре 
повествования объект («Ад») и указывает на 
его признаки, субъект (Данте) анализируется 
через признаки объекта. Динамическое опи-
сание показывает развитие объекта и субъек-
та. В центре повествования развернутое 
субъективированное описание с точки зре-
ния автора произведения, Данте как автора 
первоисточника и как лирического героя. 

Структура композиции представляет со-
бой целостную структуру. Открывающий 
терцет – отрывок из третьей Песни «Ада»: 
«Per mi si va ne la citta dolente…», который 
исполняет хор. Ударная партия создает 
ощущение ударов о скалы – кручение и истя-
зание ураганом являются основными видами 
наказания во втором кругу, где хранителем 
является критский царь Минос. Об этом 
упоминается после рефрена. Основная часть 
композиции начинается с катрена и дистиха, 
которые составляют рефрен: «Threatening 
and cold / A poem for the underworld, / Where 
shadows walk / Beyond redemption. / Dante’s 
Inferno. / Dante’s Inferno» [1]. Затем следует 
восьмистишие, после восьмистишия повто-



ОБЩЕСТВО, № 3(26) 2022 

 
ряется рефрен, после второго рефрена – 
восьмистишие и завершающее шестистишие, 
по логической форме напоминающее укоро-
ченный метр Данте в первых трех строках, 
вторые три строки соответствуют интенции 
автора произведения и воспроизводят его 
типичные стилистические особенности. Пес-
ня не имеет строгой рифмы и размера; клю-
чевая ритмика рефрена – каталектический 
ямб, ключевая ритмика эпизодов – акаталек-
тический ямб. 

В динамике сюжета прослеживается сле-
дующая структура: 

 обращение, которое привлекает внима-
ние читателя к объекту повествования; 

 именование темы, эмоциональное 
углубление в предмет; 

 опускается история предмета, но, за 
счет выразительных и изобразительных 
средств раскрывается его состояние на дан-
ный момент; 

 первичное воззвание; 

 совокупность концептов – скрытых до-
казательств и опровержений точек зрения, 
которые присутствуют в тексте; 

 вторичное воззвание; 

 заключение, представленное рефреном; 

 послесловие в виде завершающего ше-
стистишия. 

В тексте присутствуют интенция читателя 
и автора произведения, интенция автора пер-
воисточника, взятая за основу описания 
«Ада», скрытая интенция лирического героя. 

Авторы произведения реализуют два пла-
на повествования – реалистический и фанта-
стический. Лексические связи способствуют 
детальной реализации фантастического пла-
на в двух дискурсах – мистическом и мисти-
ко-религиозном, религиозный дискурс пол-
ностью не раскрыт ввиду недостаточного 
количества религиозных концептов, невы-
раженной интенцией лирического героя, от-
сутствия прямой речи. 

Категориально-грамматические лексемы 
«underworld» и «shadows» [6] в рефрене 
формируют мистический дискурс. Авторы 
подходят раскрывают личность Данте через 
выражение «Dante’s Inferno», так как оба эти 
образа являются одновременно архилексе-
мами. Синтагма «Where shadows walk / 
Beyond redemption» [6] отражает чувство со-

причастности у авторов и лирического героя, 
лексико-грамматические лексемы усиливают 
эффект погружения и завершают реализацию 
фантастического плана повествования вме-
сте с окончанием рефрена. 

В первом эпизоде авторы используют ми-
стификацию для общей характеристики Вто-
рого круга: ««Minos wraps his serpent / Tail 
around himself / To mark a sinner’s level…» [6]. 
Интегральные лексемы, создающие тесную 
связь с первоисточником, присутствуют на 
протяжении всего текста. Они являются и 
элементами мистификации. Как прием ми-
стификация встречается в каждой строке 
второго эпизода: «The famous poet Dante / Is 
passing through the gates. / The only living be-
ing / In this accursed place» [6]. 

Ассоциативные лексемы и ассоциаты вы-
ступают в качестве связующих средств для 
подмены понятий. Так, множество мистифи-
кацию создают длительную форму мистифи-
цирования, со временем образ Данте слива-
ется с образом Ада, из безмолвного наблю-
дателя поэт превращается в зловещую фигу-
ру странника. Изобразительные средства ак-
туализируются тем же способом, что и в 
первоисточнике. Сюжет фактически повто-
ряет описание Данте, что дает возможность 
использовать эмоциональные концепты в 
качестве индикаторов нового духовно-
культурного мира [1; 6]. 

Мистификация в описании наказаний 
грешников соединяет объекты и явления ре-
ального и духовно-культурного мира, тогда 
человеческие качества сливаются с ценност-
ными аттракторами и в интенции читателя 
возникает несоответствие между скрытыми 
социальным концептами (функция социаль-
ного порицания) и абсолютизирующимися 
мистическими концептами: «The greedy pay 
the price, / Their wealth is cursed. / The 
wrathful fight each other, / Covered with slimy 
mud. / The flames are burning heretics, / And 
for the violent ones, / Red blood is boiling» [6]. 
Данный эффект усиливается с помощью ме-
тафор: и перифраза «As thieves will turn to 
vipers / And vipers will turn to thieves» [6]. 

Результаты и дискуссия. Используя свой 
опыт и знания, читатель должен сам опреде-
лить то направление, в котором реализуется 
мистификация. Например, используя рито-
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рический вопрос в завершающем шестисти-
шии, авторы стремятся наделить неживые 
объекты свойствами мистифицированных 
субъектов, абсолютизировать потенциал 
эмоциональных концептов в топонимиче-
ском аспекте: «Ninth, the lower plain. / Who 
could ever guess? / It is a frozen lake!» [6]. 

Персонифицированные предметы, мысли, 
действия, намерения и эмоции в развязке 
сюжета вызывают чувство сопричастности к 
лирическому герою. В то же время, образ 
Данте у Septicflesh отделен от сложившегося 
у нас представления о поэте-герое на основе 
первоисточника Мистификация всегда иска-
жает качественное и количественное состоя-
ние предметов или явлений, мистифициро-
ванные субъекты становятся «зарождающи-
мися легендами», что вызывает у человека 
природное чувство страха, которое может 
перерасти в чувство «ужасного» (если срав-
нивать мистический и готический дискурсы). 
Это мы можем наблюдать в последних трех 
строках песни: An angel in his past, a fallen 
one, / Right on the spot he crashed, / For aeons 
is lying down...» [6]. Примерно то же состоя-
ние вызывает знакомство с полубессмерт-

ным субъектом, находящимся на грани чело-
веческого и механического. 

Японский робототехник Масахиро Мори 
называл это эффектом «Зловещей долины», 
описывая чувство, которое вызывает у челове-
ка робот, который пытается действовать, гово-
рить, думать как человек, что в итоге вызывает 
страх и отвращение [11]. В литературоведении 
и лингвистике данный термин используется 
при описании творчества представителей раз-
личных течений в постмодернизме [10].  

По мнению ведущего японского специа-
листа в области робототехники Хироси Ис-
игуро, роботы, способные полностью копи-
ровать живое общение, сохраняя подавляю-
щую часть эмоциональных концептов челове-
ческой речи, появятся уже в ближайшее деся-
тилетие. Значит, это решит и проблему ком-
муникативного взаимодействия, и проблему 
производительных сил [11]. Septicflesh, судя 
по всему, вдохновлялись публицистическим 
творчеством Масахиро Мори и деятельно-
стью Хироси Исигуро, о чем может свиде-
тельствовать обложка альбома Codex Omega, 
в который включена композиция Dante’s 
Inferno (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Десятый студийный альбом греческой дэт-метал группы Septicflesh  

«Codex Omega», 2017 г. 
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На основе авторского перевода компози-

ции Dante’s Inferno (таблица 1) мы можем 

утверждать, что авторам удалось передать 

абстрактные понятия, связанные с мифами и 

легендами через приемы мистификации, пе-

редав, таким образом, свое восприятие ху-

дожественного текста – первоисточника.  

 
Таблица 1 

 
Dante’s Inferno / Дантов Ад (оригинал и авторский перевод) 

 
Хор: 

«Per mi si va ne la citta dolente, 
Per me si va ne l’etterno dolore, 

Per me si va tra la perduta gente». 
The Divine Comedy. 
Hell, the Third song 

«Я увожу к отверженным селеньям, 
Я увожу сквозь вековечный стон, 

Я увожу к погибшим поколеньям». 
Божественная комедия. 

Ад, Песнь Третья 
Основной вокал: 

«Threatening and cold 
A poem for the underworld, 

Where shadows walk 
Beyond redemption. 

 

Dante’s Inferno. 
Dante’s Inferno. 

 

Minos wraps his serpent 
Tail around himself 

To mark a sinner’s level, 
His prison cell. 

The famous poet Dante 
Is passing through the gates. 

The only living being 
In this accursed place. 

 

Threatening and cold 
A poem for the underworld, 

Where shadows walk 
Beyond redemption. 

 

Dante’s Inferno. 
Dante’s Inferno. 

 

The greedy pay the price, 
Their wealth is cursed. 

The wrathful fight each other, 
Covered with slimy mud. 

The flames are burning heretics, 
And for the violent ones, 

Red blood is boiling. 
As thieves will turn to vipers, 

And vipers will turn to thieves. 
 

Ninth, the lower plain. 
Who could ever guess? 

It is a frozen lake! 
An angel in his past, a fallen one, 

Right on the spot he crashed, 
For aeons is lying down...» 

«Угрожающая и холодная 
Поэма для подземного мира, 

Где бродят тени 
Без надежды на искупление. 

 

Дантов Ад. 
Дантов Ад. 

 

Минос обвивает свой змеиный 
Хвост вокруг себя, 

Чтобы отметить уровень грешника, 
Его тюремную камеру. 
Знаменитый поэт Данте 
Проходит через ворота. 

Единственное живое существо 
В этом проклятом месте. 

 

Угрожающая и холодная 
Поэма для подземного мира, 

Где бродят тени 
Без надежды на искупление. 

 

Дантов Ад. 
Дантов Ад. 

 

Скупые расплачиваются, 
Их богатство проклято. 

Гневливые сражаются друг с другом, 
Покрытые слизистой грязью. 

Пламя сжигает еретиков, 
И для насильников средь тех 

Кипит красная кровь. 
Как воры обернутся в гадов, 
И гады обернутся ворами. 

 

Девятый [круг], нижняя равнина. 
Кто бы мог догадаться? 
Это замерзшее озеро! 

Ангел в своем прошлом, падший, 
На этом месте он разбился, 

Веками лежит...» 
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Заключение. Таким образом, мистифика-

ция образа Данте в позднем творчестве гре-

ческой дэт-метал группы Septicflesh носит 

открытый характер, тесно перекликается с 

классической метафорой, персонификацией. 

Авторы вводят мистификацию с целью наде-

лить выразительностью эмоциональные и 

мистические концепты. 

Персонифицирующий и мистифицирую-

щий моменты становятся отправными точ-

ками для создания иной образности и прида-

ния красоты высказыванию. Эстетические 

категории реализуются дихотомически: ав-

торы противопоставляют возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, вели-

чественное и ужасное. 

На примере композиции Dante’s Inferno мы 

видим, что мистификация служит главным 

способом познания в интенции читателя. Через 

нее раскрывается чувственный и интуитивный 

типы познания лирического героя. 

Можно сказать, что мистификация – свое-

образное и многоплановое явление, которое 

обладает не только функциями литературного 

приема и стилистическими особенностями ме-

тафоры. Выражая целый комплекс языковых 

образов и культурно-языковых архетипов, ми-

стификация рассматривается как психологиче-

ская предпосылка к углублению автора/героя в 

фантастический план повествования. 
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This article is devoted to the study of the perception of the Dante’s image in the media discourse. The rele-

vance of the topic is solved in the individual need to study the features of sacralization, idealization, personi-

fication and mystification of the artistic image, where various metal scenes are used. The practical signifi-

cance of expression in the possible application of research results in the framework of linguistic and cultural 

disciplines at the highest level. Scientific novelty is due to a new look at the mystification of the image. 
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