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TEXTE

Термин пано рамная лите ра тура нужда ется в кратком пояс нении.
Он был введен в оборот немецким фило софом и лите ра турным
критиком Валь тером Бенья мином (1892-1940). Согласно его
опре де лению, пано рамная лите ра тура — это серии эскизов, в
которых на первом плане высту пают чело ве че ские типажи, а всё
богат ство фактов и сведений состав ляет широкую перспек тиву на
заднем плане [Benjamin, 1989� 37]. К такой лите ра туре отно сятся
фран цуз ские физио ло ги че ские очерки, описания харак теров,
нравов, «картинки» повсе дневной жизни. «Физио логии» имеют
прямую связь с изоб ра зи тельным искус ством. С конца XVIII века
пано рамные инстал ляции, то есть «живые картины», диорамы,
созда ющие эффект присут ствия [Миль чина, 2017� 5-6], стано вятся
попу лярным развле че нием широкой публики. Одно вре менно и
лите ра турные пано рамы начи нают поль зо ваться успехом у
чита телей. В част ности, во Франции в эту эпоху выходят
много томник Мерсье Картины Парижа, очерки Люше,
коллек тивные многотомники Новая картина Парижа в XIX веке и
Фран цузы, изоб ра женные ими самими.

1

Русская лите ра тура не знает точных аналогов пано рамной
лите ра туры, срав нимых по попу ляр ности у чита теля с
фран цуз скими образ цами. Тради ци онно россий ская
лите ра турная критика назы вает «пано ра мами русской жизни»
романы- эпопеи, как например, романы Льва Толстого или же
менее объемные худо же ственные произ ве дения, отра жа ющие
повсе дневную жизнь обще ства, такие как Евгений Онегин
Пушкина или Горе от ума Грибо едова. Однако и в русской
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лите ра туре XIX века мы найдем увле ка тельные очерки под
назва ниями: «пано рама», «зеркало», «картина- путеводитель». В
них авторы подробно анали зи руют различные стороны русской
или иностранной жизни: нравы, обычаи, обра зо вание, географию,
урба низм, искус ство, историю. Разу ме ется, их влияние на
лите ра турную жизнь и чита тель ский интерес к ним в России
незна чи тельны. В XIX веке роль таких физио ло ги че ских очерков
часто брала на себя лите ра тура путешествий. Путевые заметки и
путе во ди тели повест во вали о нравах, об обита телях город ских
квар талов, пред ста ви телях профессий, изоб ра жали «картины
из жизни». Подойдем к прак ти че ской лите ра туре путе ше ствий
именно с этой срав ни тельной точки зрения.

Подобно пано рамной лите ра туре, утили тарные тури сти че ские
труды отно сятся к гибрид ному жанру с нечёт кими грани цами
[Stiénon, 2012� 11]. В XIX веке и эссе, подра жа ющие фран цуз ским
физио ло гиям, и путе во ди тели пред став ляли собой сбор ники с
большим коли че ством пространных описаний, напол ненных
анек до тами и поэти че скими экзер си сами, которые
сосед ство вали с геогра фи че скими и стати сти че скими данными,
прак ти че скими сове тами и реклам ными объяв ле ниями. Таким
образом, общие жанровые черты пано рамной и тури сти че ской
лите ра туры распо ла гают к срав ни тель ному рассмот рению
образов старости. Данное срав нение и явля ется нашей задачей.

3

Пред по ло жи тельно можно ожидать, что пано рамная лите ра тура,
тяго те ющая к описанию типажей, харак теров и нравов, склонна к
порт ретам, в то время как прак ти че ская лите ра тура путе ше ствий,
призванная пред ста вить чита телю неиз вестную ему мест ность,
город, страну, отдаст пред по чтение пейзажам. Анализ корпуса
пока зы вает, что это не совсем так. Не столько тема тика, сколько
жанровые особен ности будут играть перво сте пенное значение в
репре зен тации старости в изуча емых нами текстах.

4

Как было отме чено выше, в силу своей специ фики, прак ти че ская
лите ра тура путе ше ствий содержит большое коли че ство описаний
мест. Для репре зен тации простран ства авторы нередко
исполь зуют срав нения и усто яв шиеся мета форы. Например,
говоря о Париже, назы вают его «лаби ринтом» или
«непро хо димым лаби ринтом» [ПП, 1900� 51], «мура вей ником» или
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«совре менным Вави лоном» [Михневич, 1891� 321, 161]. Поскольку
задача путе во ди теля — помочь путе ше ствен нику быстро
осво иться в незна комом городе, гиды охотно прибе гают к
топо ни ми че ским мета форам, ориги нальным или
заим ство ванным из прессы, из худо же ственной лите ра туры, из
других гидов. Описание неиз вест ного простран ства совер ша ется,
таким образом, через обра щение к знакомым чита телю
пред став ле ниям о других мест но стях, часто более «престижных».
Так, в путе во ди телях и неко торых физио ло ги че ских очерках
Санкт- Петербург превра ща ется в «Северную Пальмиру» 1

[Башуцкий, 1834� 133], Аренс бург — в «Северную Флоренцию»
[Мерже ев ский, 1914� 255], Люцерн — в «Швей цар ский Неаполь»
[Филиппов, 1907� 167], Цюрих стано вится «швей цар скими
Афинами» [РГ, 1911� 257], Авиньон — «фран цуз ским Римом»
[Гель вальд, 1898� 102], Варшава — «маленьким Парижем»
[Михневич, 1881� 50], Алупка — «Альгам брой южного берега
Крыма» [ПК, 1866� 35], а Кавказ и Крым — «Русской Ривьерой»
[Еленин, 1901� 7; Свят лов ский, 1902; ЛМР, 1915, IX-XI]. Неко торые
из этих сбли жений мест по сход ству, жела е мому или
действи тель ному, нам хорошо знакомы, другие — менее
триви альны, но все они в какой- то мере «пере носят в атмо сферу
иллюзии и мечты» [Konrad, 1958 : 136].

Перейдем непо сред ственно к мета фо ри че ской персо ни фи кации
мест. Олице тво рение город ской среды или «мета фо ри че ский
переход от неоду шев лен ного к одушев лен ному» «расши ряет
вербальную сущность» [Ricœur, 1975 : 81] репре зен ти ру е мого
простран ства. Особое пред по чтение отдают ей созда тели
путе во ди телей. И в пано рамной, и в тури сти че ской лите ра туре
городам припи сы ва ется особая внеш ность, характер, нрав,
пове дение людей. Например, автор Русских за границей
утвер ждает, что Милан имеет «наиболее совре менную
физио номию из всех итальян ских городов» [РГ, 1911� 386].
Выра жение физио номия города полу чило в XIX веке широкое
распро стра нение. Мы находим эту мета фору и в путевых
записках Аннен кова, и в крити че ской статье
Отече ственных записок, посвя щённой «Мате ри алам для
стати стики Россий ской империи», и в школьном
сочи нении Лермонтова 2, озаглав ленном, что небезын те ресно в
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нашем контексте, Пано рама Москвы [Лермонтов, 1891� 296-299].
Другим попу лярным антро по цен три че ским уподоб ле нием
явля ется срав нение города с живым орга низмом: Невский
проспект — «главная артерия города» [Башуцкий, 1834� 85],
Большие буль вары в Париже — место, «где сильнее всего бьется
пульс интер на ци о нальной жизни» [Горлов, 1906� 64], Москва —
«сердце России» [МКП, 1883� 3]. Нам встре ча лись и такие
примеры как: «блестящий щеголь Париж», «вечно хлопо чущий,
вечно занятый Лондон» [Скав рон ский, 1866� 69], Вена «во всей
роскоши своего одеяния» [ПП, 1900� 192]; «Адри а ти че ская
краса вица» Венеция [РГ, 1911� 403], «изящная» Флоренция, Берлин,
теря ющий свой «прежний ультра не мецкий характер» [Филиппов,
1906� 169, 191], «крик ливый» Париж [Михневич, 1891� 324], Чикаго,
чей «молодой полный силы орга низм» возрож да ется после
разру ши тель ного пожара 1871 года [Леонард, 1893� 60].

Если топо нимы, как мы видим, часто наде ля ются свой ствами
чело века, то харак те ри стики возраста в этом мета фо ри че ском
дискурсе весьма огра ни чены. Путе во ди тели в основном избе гают
употреб ления терминов «старость» (или «моло дость») и
возрастных этапов вообще. Прила га тельное «старый» в них
отно сится к старине, оно сино ни мично прила га тельным
«старинный» и «древний» (старый Лион, старая церковь,
старинный замок). Путе во ди тели опери руют скромным набором
эпитетов в поло жи тельной или срав ни тельной степени: большой,
маленький, старый, новый, инте ресный, красивый, живо писный.
Речь печатных гидов вообще стерео типна, она не отли ча ется
разно об ра зием и лекси че ским богат ством. Тем любо пытнее
обра тить внимание на редкие мета форы возраста и его
возможных харак те ри стик в прак ти че ской
лите ра туре путешествий. Например, выра жения «почтен ного
вида старый Люцерн» [Швей цария, 1911� 45], или утес, который
«стоит, как старый дед, на страже, чтобы защи щать Ниццу»
[Чачков, 1876� 229] подра зу ме вают не столько богатое прошлое,
сколько совре менное состо яние, акку рат ность запад ного города
или незыб ле мость камня, из кото рого он построен.

7

Авторы прак ти че ской тури сти че ской лите ра туры открыто и
регу лярно признают свой особый интерес к прошлому. Одним из
ведущих крите риев отбора досто при ме ча тель но стей явля ется их
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принад леж ность к «памят никам исто ри че ской старины»
[Москвич, 1903� 105], как выра зился изда тель Григорий Москвич,
чьи путе во ди тели были прозваны русскими беде ке рами. Если в
семан ти че ской струк туре прилагательного старый присут ствуют
как нейтральные (много летний, много ве ковой, давнишний т. д.),
так и отри ца тельные оценочные конно тации (дряхлый,
ветхий), то старый- старинный — озна чает не только и не просто
«долго просто явший», но прове ренный временем, надёжный и
заслу жи ва ющий доверия. В сопря жении со старо дав ними
време нами, с прошлыми столе тиями, долгое суще ство вание —
залог ценности и значи мости места.

Дискурс тури сти че ской лите ра туры всегда опери рует
аргу мен тами в пользу тех мест, которые он описы вает. Если тот
или иной город не может похва статься древ но стью, путе во ди тель
должен выде лить другие каче ства. Возьмём ссылки на давность
осно вания Висба дена и Виль гельм с га фена. Первый — «курорт —
старейший в мире, ибо он был изве стен под именем
Fontes Mattiaci 3 ещё римлянам»; второй — «самый молодой город
Германии и все, что в нем может заслу жи вать внимания,
принад лежит к области военно- морского дела» [РГ, 1911� 144, 113].
Другими словами, за неиме нием древней традиции, автор
наце ли вает своего чита теля на военную специ а ли зацию
Виль гельм с га фена. Ссылки на новизну редки в путе во ди телях, но
в каче стве оппо зиции к старости, та или иная недол го веч ность
стано вится своего рода неизоб ра женным [Лотман, 1994� 36],
харак терным для дискурса путе во ди телей. Ориен ти руясь на
ценность древних памят ников, на куль турные пласты минув шего,
путе во ди тели по умол чанию снижают престиж нового.

9

Рассмотрим другую конфи гу рацию противопоставления
старое / новое, а именно привычное/непривычное, так как
путе ше ству ющий пере ходит из знакомой ему среды в
мало из вестную или неизвестную.

10

Перед путе во ди телем стоит задача огра дить путе ше ствен ника от
неожи дан но стей, свести до мини мума беспо кой ство, которые
всегда вызы вает встреча с новым. Приведем пример,
подтвер жда ющий данную уста новку. Автор Парижа в 14 дней
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объяс няет, почему он реко мен дует начать знаком ство с
фран цуз ской столицей с первой обзорной экскурсии:

Катанье для ориен ти ро вания. Каждым иностранцем,
приез жа ющим в первый раз в такой гигант ский город, как Париж,
овла де вает неко торое чувство страха. Даже с револь вером в
кармане нельзя от него отде латься в первый день. Он напа дает
на нас, как лихо радка рампы на актера, как горная болезнь на
туриста, который первый раз подни ма ется на непри вычную
высоту. Надо прежде всего прийти в сопри кос но вение с
неве домым вели каном, а для этого самое лучшее сред ство —
катанье для ориен ти ро вания. [Горлов, 1906� 64]

Далее следуют прак ти че ские советы по выбору марш рута,
инфор мация о ценах на извоз чиков и так далее. Главная цель
путе во ди теля — стать надежным спут ником туриста, совет чиком,
заслу жи ва ющим доверия, мини ми зи ро вать страх неиз вест ности.
Все в путе во ди телях служит выпол нению этой задачи: описания,
проверка стати сти че ских данных, обнов ление цен, акту а ли зация
распи сания транс порта и, конечно, стили сти че ские приемы.
Путе во ди тели охотно возводят на пьеде стал опыт ность как
гарантию надеж ности: «В Церматте следует обра щаться за
сове тами и указа ниями к опытным гидам (узнав<ать> в своей
гостин<инице>) и отнюдь не дове ряться разным посто ронним
россказням» [Филиппов, 1907� 183]. У Даля в словарной статье
старый собраны, помимо прочего, понятия и пого ворки, которые
возводят стар шин ство в особое приви ле ги ро ванное «звание», в
состо яние, ассо ци и ру ю щееся с опытом и почетом: старшой,
староста, стар шина, старец, старин ни чать, стар шин ство
(«первен ство перед млад шими»), старожил, старо по местный,
старо селы и так далее.

12

Резю ми руем — в корпусе путе во ди телей старость сопря жена
прежде всего с древ но стью евро пей ских городов и
досто при ме ча тель но стей; частично она может вбирать в себя
поло жи тельные конно тации таких понятий как привычное или
достойное доверия.

13

Перейдем к возрастным мета форам из физио ло ги че ских очерков.
Эти эссе, тяго те ющие к худо же ствен ности, исполь зуют при
описании город ского простран ства отри ца тельные конно тации
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старости. К примеру, о Хитров ской площади в Москве гово рится
так: «выпол зает отвра ти тельная старуха- Хитровка». Или о бедном
студен че ском квар тале в Кози хин ском пере улке «старая
прости тутка Козиха», об убогих квар талах — «здесь свила гнездо
грязная, растрё панная старуха — неуго монная забота о
завтрашнем дне» [Иванов, 1903� 282, 23, 22]. «Старуха»,
«растре панная старуха» и «старая прости тутка» олице тво ряют
дегра дацию и безобразие. Проис ходит процесс, подобный тому,
который выде лила во фран цуз ских физио ло гиях Екате рина
Дмит риева: «созда ётся некая соци альная топо графия города»
[Дмит риева, 2014� 249], закреп ля ющая за квар та лами и
насе лен ными пунк тами соот вет ству ющую семан тику «типажей».

Сопо ставим дух города в обоих жанрах нашего корпуса.
Путе во ди тели отли ча ются большей склон но стью к осто рож ности,
дели кат ности и опти мизму, нежели близкие нату ра ли сти че ской
лите ра туре физио ло ги че ские очерки. Импе ра тивы реклам ного
дискурса побуж дают авторов путе во ди телей сосре до то читься на
привле ка тельных чертах описы ва емой им терри тории. Они
отдают пред по чтение эвфе мизмам, часто не лишенным иронии,
даже когда повест вуют о деклас си ро ванном
социуме. Содержанки — это «париж ские сирены» [Ненашев, 1900�
185] или «весёлые дамы» [Мерже ев ский, 1914� 360]), мошенники —
это «множе ство джен тель менов, знаме нитых в различных
проделках с неопытным ближним» [Ненашев, 1900� 185], или —
«отли ча ю щиеся подо зри тельной общи тель но стью и
любез но стью, “больные, тоже едущие лечиться”» [Лагов, 1913� 5].
Дух города, который путе во ди телям удается пере дать на своих
стра ницах, если верить востор женным отзывам совре менных им
критиков [Лагов, 1913� 77], огра ни чи ва ется узким поня тием «духа
как харак терных особен но стей», в то время как пано рамная
лите ра тура стре мится охва тить и иссле до вать более богатую
палитру понятий, в том числе и разговорно- просторечных,
например, дух как дыхание или как пестрая жизнь и суета.

15

Картины нравов и физио ло ги че ские очерки стара ются
иссле до вать город или квартал со всех сторон и особенно
инте ре су ются их изнанкой. Такой подход позво ляет пано рамной
лите ра туре созда вать не только красочные зрительные образы, но
и пытаться воссо здать звуки и ароматы мест ности, не беспо коясь
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о ее привлекательности. Так, оста нав ливая свое внимание на
кана ли зации, на неприятно- резких запахах фран цуз ской
столицы, описывая типажи парижан и особен ности жилищ
старого города, автор путевых впечатлений
Заграницей констатирует:

Париж ская вонь — вонь исто ри че ская: это своего рода испа рина
много ве ковой жизни вели кого города, столько раз омывав ше гося
кровью своих граждан, столько видев шего в своих стенах
бедствий, нищеты и разврата, болезней и преступ лений, труда и
безделья! [Мехневич, 1891� 335].

В этом отрывке смрад стано вится приметой города старого, а
долгая история столицы ассо ци и ру ется с мытар ствами и
поро ками. Когда же речь заходит о звуках Парижа, автор пере дает
их с помощью метафоры детского возраста и стерео тип ного
пред став ления о детском пове дении: «француз — дитя, а дети, как
известно, любят шум» [Мехневич, 1891� 326]. Запахи, звуки,
движение — один из приемов для физио логий, которые
«стре мятся уловить жизненную суто локу, театром которой
явля ется большой город» [Rigoli, 2007� 204]. В лите ра туре
путе ше ствий олице тво рение геогра фи че ских мест также не
обхо дится без репре зен тации в той или иной форме звуков и
голосов города. Например, автор путе во ди теля по Ницце,
изоб ражая конку ренцию курортных мест но стей, вкла ды вает в их
уста (в форме прямой речи) типичные для рекламы аргументы:

17

Пропа ганду ведут не отдельные личности, а целые города, даже
провинции, промыш ля ющие тем же продуктом и
рассчи ты ва ющие на тех же иностранцев. Все прибрежье
Женев ского озера от Монтрё до Женевы, Прованс с Иером,
Антибом и Канном, Лигурия с С.-Ремо и Ментоною, более или
менее прини мают участие в хоре: «у нас несрав ненно лучше,
теплее, дешевле» [Чачков, 1876� 1-2].

Обра тимся к мета фо ри зации звуковых харак те ри стик город ской
среды в гидах. Чаще всего гиды дают краткие и необ разные
зари совки город ского много го лосия: шум транс порта или его
отсут ствие, наличие интер на ци о нальной публики (звучание
иностранной речи), коммер че ские прак тики местных
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пред при ни ма телей (крики извоз чиков, торговцев,
распро стра ни телей газет). Что каса ется языка, путе во ди тели
объяс няют произ но шения иностранных слов, напо ми нают об
арго, учат, как следует изъяс няться с извоз чи ками или как
потре бо вать счёт в ресто ране, пере чис ляют заве дения, где
путе ше ственник может исполь зо вать родной или известный ему
язык, вклю чают в себя разго вор ники и тема ти че ские слова рики.
Другими словами, прак ти че ская тури сти че ская лите ра тура отдает
пред по чтение раци о наль ному подходу к звуковым
харак те ри стикам и только изредка стара ется затро нуть какую- то
неуло вимую и субъ ек тивную струну в сердце читателя- 
путешественника: «Чтобы судить о Люцэрне с этой точки зрения
[чудес природы, Я. П.], доста точно произ нести “Люцэрн”: оно уже
само есть как бы вопло щение идеи красоты» [Люцэрн, 1900� 98].
Пано рамная же лите ра тура превра щает поли фонию или
како фонию города в сред ство описания нравов его жителей,
описания подроб ного, образ ного, иноска за тель ного, с
исполь зо ва нием «семан ти че ской инно вации, с помощью которой
воспри ни ма ется ориги нальная “близость” двух
идей» [Ricœur, 1975 : 10]. Автор Пано рамы Санктпетербурга
наста и вает на том, что ухва тить жизнь северной столицы можно,
вгля дев шись и вслу шав шись в Невский проспект, «обширное
поле для наблю дений нраво пи са теля и фило софа» [Башуцкий,
1834� 85]. Улица и ее досто при ме ча тель ности мета фо ри чески и
мето ни ми чески рисуют после до ва тельные периоды жизни
горо жа нина от рождения до смерти: все спешат на «Невский
проспект, начи на ю щийся Эконо ми че ским Обще ством,
прохо дящий через все обольщения и роскоши жизни и
окан чи ва ю щийся мона стырем и клад бищем» [Башуцкий, 1834�
86]. Автор Путе во ди теля от Москвы до Санкт пе тер бурга
и обратно выби рает в преди словии анало гичную, но крайне
банальную форму ли ровку: жизнь и большая дорога —
сино нимы!… [Дмит риев, 1839� VI].

Оста но вимся на книге Ивана Дмит риева. Хоть автор и дал своему
произ ве дению название Путеводитель, по содер жанию он
ориен ти ру ется на быто пи са тель ство. Строка за строкой
гибридный характер данного труда раскры ва ется в полной мере,
и путе во ди тель совме ща ется с очерком- физиологией.
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Не имея силы припод нять тяже лого покрова, набро шен ного
глубокой древ но стью, мы не станем разыс ки вать метрики
Новго рода и прикры вать его вековые седины пудрою
тыся че летий; но после дуем по возмож ности за быто пи са те лями
и расскажем более то, что подтвер жда ется фактами или
обсто я тель ствами, если не досто вер ными, то прибли зи тель ными
к истине [Дмит риев, 1839� 328].

Мы видим, что, во- первых, Дмит риев раскры вает сам свои
жанровые наме рения. Во- вторых, он отка зы ва ется от
досто вер ности и спра вочной точности, столь важных для
авторов гидов. В- третьих, «старость» города не подра зу ме вает у
него ни устоев старины, ни красот минув шего, он опери рует не
только прак ти чески нейтраль ными (глубокая древ ность, пудра
тыся че летий), но и нелест ными возраст ными
атри бу тами (дряхлость). Вековые седины — образ
двусмыс ленный; эпитет (вековые) и множе ственное число
(седины) наводят на мысль об уважении к долго летию города,
хотя сама по себе седина неоднозначна.

20

В резуль тате срав ни тель ного анализа путе во ди телей и
физио ло ги че ских очерков можно сделать следу ющие выводы.
Тури сти че ская и пано рамная лите ра туры прояв ляют схожий
интерес к описанию геогра фи че ских мест и исполь зуют
мета фо ри че ские олице тво рения. Однако жанровые рамки,
харак терные для путе во ди телей, вносят огра ни чения в
исполь зо вание возрастной образ ности. Семан ти че ское поле
старость (долго летие, древ ность) подвер га ется усечению и
сводится к аксио логии упоря до ченной и
привле ка тельной старины. Нраво опи сания пано рамной
лите ра туры не огра ни чи вают себя в исполь зо вании понятия
старости, их дискурс более антро по цен тричен и более
разно об разен. Так, мета форы старости и древ ности могут
функ ци о ни ро вать как своего рода диагно сти че ский признак,
харак те ри зу ющий (наряду с другими) пано рамную и
тури сти че скую литературу.
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margines vero pumicem faciunt aquae » (книга XXXI, глава
17) [Pliny, 1963 : 390].

RÉSUMÉS

Русский
Пано рамная лите ра тура, пред став ленная физио ло ги че скими очер ками,
описа ниями нравов, быто выми карти нами, и прак ти че ская лите ра тура
путе ше ствий (путе во ди тели, спра воч ники, тури сти че ские указа тели) в
силу своих особен но стей по- разному описы вают пространство. Среди
стили сти че ских приемов, кото рыми поль зу ются авторы путе во ди телей
и очерков нравов, нема ло важное место зани мает мета фо ри че ская
персо ни фи кация. Наде ление геогра фи че ских мест чело ве че скими
свой ствами вклю чает в себя и харак те ри стики по возрасту. В
путе во ди телях мета форы, связанные с возрастом, отли ча ются от
подобных метафор в физио ло ги че ских очерках. Срав ни тельный анализ
образов старости в этих текстах пред став ляет интерес для описания
жанровых особен но стей как утили тар ного путе во ди теля, так и
«соци о куль турных» физиологий.

Français
La litté ra ture pano ra mique, consti tuée par les essais physio lo giques, les
descrip tions de mœurs, les tableaux tirés de la vie quoti dienne et la
litté ra ture pratique de voyage (guides, manuels touris tiques), en raison de
ses spéci fi cités, témoigne d’un intérêt parti cu lier pour les descrip tions de
l’espace. Parmi les moyens stylis tiques mis en œuvre par les auteurs de ces
ouvrages, la person ni fi ca tion méta pho rique occupe une place de choix.
Lorsque les lieux géogra phiques sont dotés de carac té ris tiques humaines,
ces carac té ris tiques peuvent se référer à l’âge. Les méta phores rela tives à
l’âge qu’emploient les guides se distinguent de celles des essais
physio lo giques. L’analyse comparée de ce corpus aide à définir les enjeux
géné riques des guides utili taires et de la poétique des physio lo gies aux
ambi tions « socio- culturelles ».

English
On account of its specific features, panor amic liter ature repres ented by
physiolo gical essays, descrip tions of manners, tableaux drawn from
everyday life and prac tical travel liter ature such as guide books and tourist
manuals partic u larly focus on spatial descriptions. Among the styl istic
devices used by the authors of these works, meta phor ical person i fic a tion
occu pies a special place. When geograph ical places are endowed with
human features, these char ac ter istics some times refer to age. The age- 
related meta phors used in panor amic liter ature are distinct from those
found in the physiolo gical essays. A compar ative analysis of these examples
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helps shed light on the generic issues at stake in travel guides and the
poetics of panor amic literature.
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