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Л. А. Гусева 

О точности семантики терминов 

Термины существенно отличаются и как функциональные языковые единицы, и как объект 

лингвостилистического анализа от других лексико-семантических групп современного русского языка. Строгая 

определенность терминологической семантики относится к устойчиво воспроизводимым в лингвистической 

литературе характеристикам термина. Тем не менее слово-термин сохраняет способность трансформировать 

свое значение в зависимости от условий общения. Точность терминологической семантики обусловлена не 

искусственным соединением языкового знака с единственно возможным понятийным содержанием, а 

способностью автора научного высказывания соотносить термин с вариантами его дефиниций. Изменение 

коммуникативной задачи и функционально-стилистической принадлежности текста приводит к 

детерминологизации лексемы. 

Ключевые слова: термин, семантика, лексика, научный стиль, стилистика русского языка. 

RUSSIAN LANGUAGE 

L. A. Guseva 

On the accuracy of the term semantics 

Terms are significantly different from other lexical-semantic groups of the modern Russian language, both as 

functional language units and the object of linguistic stylistic analyses. Strict terminological semantics is often referred 

to in linguistic literature as a steady feature of a term. Nevertheless, the word-term is able to transform its meaning 

according to the conditions of communication. The accuracy of terminological semantics is due not to the artificial 

connection between the linguistic sign and the only possible conceptual content, but to the ability of the author to 

correlate the term in a scientific utterance with the variants of its definitions. The change of the communicative task and 

functional stylistics of the text causes lexeme determinologization. 

Key words: term, semantics, lexis, scientific style, stylistics of the Russian language.  

 

Терминология занимает важное место в лек-

сике современного русского языка, среди актив-

ных процессов которого исследователи постоян-

но отмечают такие явления, как терминологиза-

ция и детерминологизация. Детерминологизации 

посвящены, в частности, отдельные параграфы в 

коллективной монографии «Современный рус-

ский язык: Активные процессы на рубеже XX–

XXI вв. [13, с. 43–48], а также в учебном пособии 

Н. С. Валгиной «Активные процессы в совре-

менном русском языке» [1, с. 96–107]. 

О распространении терминологии в современ-

ной русской речи говорится в специальных рабо-

тах по терминоведению [14, 5], а также в связи с 

анализом отдельных лексических групп – напри-

мер, в связи с анализом заимствованной лексики. 

Так, среди причин заимствования иноязычной 

лексики Л. П. Крысин отмечает и «наличие в за-

имствующем языке сложившихся систем терми-
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нов, обслуживающих ту или иную тематическую 

область, профессиональную среду и т. п. и более 

или менее единых по источнику заимствования 

этих терминов: если такие системы есть, то вхож-

дение в язык и укрепление в узусе новых заимст-

вований, относящихся к той же сфере и взятых из 

того же источника, облегчается; наглядный при-

мер – система обозначений, обращающаяся в вы-

числительной технике» [8, с. 147]. 

Эти явления (терминологизация и детерминоло-

гизация) взаимосвязаны, хотя их причины и сфера 

действия различны. Важно отметить, что оба про-

цесса определяют активную жизнь терминологиче-

ской лексики в современном русском литератур-

ном языке. О скорости распространения термино-

логической лексики свидетельствует статистика, 

приведенная в учебном пособии «Основы антро-

полингвистики»: «…русская терминология строи-

тельства и архитектуры в начале XVIII в. насчиты-

вала около 6 тыс. лексических единиц, в середине 

XIX в. – 15–20 тыс. лексем, в начале XX в. – 30–35 

тыс., в начале 1970-х гг. – около 150 тыс., а в на-

стоящее время – около 250 тыс. лексических еди-

ниц» [6, с. 21]. 

Термин является объектом изучения и лин-

гвистических дисциплин (лексика, словообразо-

вание, стилистика), и терминоведения, и всех 

самостоятельных наук, оперирующих своим соб-

ственным терминологическим аппаратом. Ин-

тернациональный характер науки неизбежно ста-

вит перед учеными проблему адекватного пере-

вода термина с одного языка на другой. Стандар-

тизация форм общественной (производственной, 

организационной, образовательной и пр.) дея-

тельности порождает необходимость создавать 

или преобразовывать профессионально ориенти-

рованные терминологические комплексы. Наш 

интерес к термину обусловлен задачами обуче-

ния русскому языку. 

Термин – это наиболее яркий лингвистический 

признак научного текста. При изучении функцио-

нальной стилистики в школе и вузе неизбежно 

встает задача раскрытия специфических особен-

ностей термина, позволяющих отличить его от 

прочих слов русского литературного языка. 

Как показывает опыт, найти термин в тексте 

проще, чем объяснить свой выбор. Поиски уп-

рощаются, если текст имеет отношение к естест-

венным или точным наукам, а у самого термина 

есть явные признаки заимствованного слова, не-

привычного для слуха школьника или студента. 

Фотосинтез, анабиоз, симметрия, дисперсия – 

подобные термины вряд ли останутся незаме-

ченными при анализе научного текста. А вот 

термины, пришедшие из общеупотребительного 

русского языка, не имеют формальных призна-

ков, сигнализирующих об их особом статусе. 

Процесс обнаружения терминов затрудняется, 

если текст относится к гуманитарным наукам. 

Такие слова, как звук, значение, предложение, 

семантическое поле и т. п., могут оказаться 

слишком привычными для слуха, чтобы при по-

верхностном восприятии сообщить непосвящен-

ному (обучающемуся) слушателю о своей тер-

минологической природе. 

Понятие термина получило широкое и под-

робное освещение в учебной, справочной и спе-

циальной научной литературе [14, с. 11–17]. Од-

нако самостоятельная работа с источниками ин-

формации о термине часто приводит студента к 

необоснованным утверждениям, которые он не в 

силах подтвердить реальными языковыми фак-

тами. Конечно, обучающемуся не хватает опыта 

построения аргументированного высказывания в 

научном стиле. Но широко распространенные 

(в том числе и благодаря интернету) утвержде-

ния об отличительных особенностях термина 

противоречат практике его использования в ре-

альных научных текстах. Об этом, в частности, 

идет речь в статье Н. Ю. Зайцевой «Мифологемы 

терминоведения»: «Наблюдения над поведением 

терминологических единиц в текстах различных 

языков показывают, что, несмотря на все усилия 

комиссий и комитетов, пытающихся регламен-

тировать реальное функционирование терминов 

в речи, употребление этих последних подчинено 

тем же самым динамическим «энергейным» за-

конам естественного языка, которые управляют 

жизнью литературной, бытовой и просторечной 

лексики» [7, с. 50]. 

Одним из ярких и запоминающихся призна-

ков термина является определенность его значе-

ния, отсутствие многозначности: «В отличие от 

слов общеупотребительных, которые часто бы-

вают многозначными, термины, как правило, од-

нозначны» [10, с. 357]. «Термин передает точно 

определенное научное понятие <…> Значение 

это эталонно: оно сохраняется в любых научных 

контекстах. <…> Его значение стандартно – не-

изменно. За тем, чтобы оно не вздумало менять-

ся, следят академии, научные съезды, авторитет-

ные ученые <…> Каждый термин входит в тер-

минологическую систему. Хорошая терминоло-

гическая система строится учеными сознательно, 

с чувством ответственности перед наукой. В хо-

рошо построенной терминологии должен осуще-
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ствляться принцип: “Зная термин, знаешь место 

в системе; зная место в системе, знаешь термин” 

(Н. В. Юшманов)» [15, с. 303]. Правда, можно 

встретить и противоположные утверждения: «В 

терминологии, как и в общелитературной лекси-

ке, есть многозначность, омонимия, синонимия, 

что в определенной степени ограничивает точ-

ность и однозначность терминов» [11, с. 349–

350]. Более осторожно высказываются авторы 

Лингвистического энциклопедического словаря: 

«К особенностям Т. относятся: 1) системность; 

2) наличие дефиниции (для большинства Т.); 

3) тенденция к моносемичности в пределах сво-

его терминологич. поля, то есть терминологии 

данной науки, дисциплины или научной школы 

<…>; 4) отсутствие экспрессии; 5) стилистич. 

нейтральность» [2, с. 508]. 

Термин – это прежде всего слово. Несмотря 

на специфичность его семантики и функциони-

рования, термин сохраняет феноменологические 

признаки слова, а именно взаимосвязь формы и 

содержания (плана выражения и плана содержа-

ния). В естественном языке невозможно равенст-

во между формой и содержанием языкового зна-

ка. Любая форма многозначна. Слово как звуко-

буквенный комплекс (форма) способно выражать 

разные смыслы, иначе (при наличии жесткого 

соответствия между формой и содержанием) 

взаимопонимание было бы затруднительно, а 

развитие языка могло и остановиться. Термин, 

как любое слово, принципиально многозначен, 

иначе он не мог бы выполнять коммуникативную 

функцию в рамках научного дискурса, не мог бы 

служить средством накопления научного знания 

и инструментом его дальнейшего развития. 

Со школьных лет многим знаком термин 

предложение. Каким объемом понятия опериру-

ет человек, используя данный термин? Задание 

для младших школьников «Разбейте текст на 

предложения» предполагает поиск смысловых и 

графических границ предложения. Где поставить 

точку? Какие слова написать с большой буквы? 

Смысловая, грамматическая, интонационная це-

лостность и графическое оформление – это ком-

поненты терминологического значения слова 

предложение. Предложение – это способ выра-

жения суждения, или это целостное словосоче-

тание, или это предикативная единица, противо-

поставленная непредикативному словосочета-

нию. В значении термина (в его дефинициях) от-

ражается не только полученное наукой знание – 

в его полном объеме и хронологической после-

довательности, но и необходимое в данной си-

туации или в данном контексте «извлеченное», 

актуализированное знание. Контекстуально и 

ситуативно обусловленная актуализация (и ней-

трализация) компонентов лексического значения 

характеризует функционирование термина в та-

кой же мере, что и функционирование обще-

употребительной лексики. Это, на наш взгляд, 

делает практически невозможным использование 

термина в одном и том же значении. 

Регулярным является метонимический пере-

нос при использовании терминологической лек-

сики: одно и то же слово обозначает науку и 

объект ее изучения (лексика, фонетика, синтак-

сис, грамматика); действие и результат этого 

действия (склонение, спряжение, согласование, 

управление); общую категорию и форму выраже-

ния этой категории (время глагола, наклонение, 

падеж). Отношение к термину как многозначно-

му слову постулируется в словаре В. Н. Немчен-

ко: «В грамматической терминологии, равно как 

и в других терминосистемах, значительная часть 

терминов полисемична» [9, с. 6]. В самих же 

словарных статьях сравнительно редко указыва-

ются разные значения термина. Справочная ли-

тература последовательно реализует правило: 

термин должен быть однозначным. 

В практике «живого» общения установка на 

однозначное понимание термина способна вне-

сти неясность в характеристику, казалось бы, 

простых вещей. Сколько склонений у имени су-

ществительного в современном русском языке? 

Три типа склонения, как учат в школе? Или все-

таки больше? Ответ зависит от понимания тер-

мина склонение. Во-первых, склонение – это сис-

тема словоизменения (одна из двух систем сло-

воизменения, существующих в русском языке, 

склонение и спряжение). Во-вторых, склонение – 

это изменение конкретного существительного по 

падежам. В-третьих, склонение – это набор па-

дежных окончаний имени существительного. 

Если считать падежные окончания, характерные 

только для существительного (так называемые 

именные окончания), то склонений у существи-

тельного должно быть три. Если брать в расчет 

группы существительных, которые отличаются 

друг от друга наборами падежных окончаний, то 

этих групп, или типов склонений, окажется как 

минимум семь: 1-е, 2-е, 3-е, нулевое склонение 

(несклоняемые существительные), группа разно-

склоняемых существительных, группа существи-

тельных pluralia tantum, группа субстантивиро-

ванных прилагательных, – возможна и более 

дробная дифференциация. 
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Проведение лингвистического анализа на лю-

бом уровне предполагает не только воспроизве-

дение стандартных формулировок, но и вдумчи-

вое обращение с терминами, понимание подвиж-

ности, изменчивости их значений. 

Термин в научной речи выполняет одновре-

менно две разные функции: аккумулирует полу-

ченные в ходе научных исследований знания и 

является инструментом дальнейшего научного 

познания. Функциональная нагрузка термина, 

если рассуждать отвлеченно, противоречит тре-

бованию иметь строго определенное значение. 

Точность терминологической семантики мож-

но понимать как идеал, к которому надо стре-

миться. Терминологической точности можно до-

биться в рамках одного текста и использовать 

для этого разные приемы объяснения терминоло-

гического значения. Любое слово, претендующее 

на то, чтобы его рассматривали в качестве тер-

мина, должно подвигать и говорящего, и слу-

шающего к вопросу: в каком значении использу-

ется данный термин? 

Приведем любопытный пример: профессионал 

в области редактирования на протяжении одного 

абзаца использует термины введение и заключение 

в двух разных значениях. Н. З. Рябинина пишет: 

«При оценке композиции текст целесообразно 

разделить на составные части: вводную, основ-

ную и заключительную. Важное значение имеет 

соотношение объемов введения, заключения и 

основного текста произведения. Строгих реко-

мендаций здесь не существует, однако иногда 

введение и заключение составляют треть общего 

объема работы или занимают всего по одной 

странице текста. И то, и другое недопустимо. 

Введение должно раскрывать суть проблемы, рас-

сказывать об исследованиях других специалистов, 

отмечать основные аспекты книги, круг вопросов, 

в ней разрабатываемых, объединять ее структуру. 

В заключении автор должен подвести итоги про-

деланной работы, поставить вопросы, которые 

будут решаться в будущем. Если же в заключении 

намечаются пути дальнейшего развития исследо-

вания, то целесообразно превратить его в отдель-

ную главу. Небольшие по объему произведения 

(например, статья), как правило, введения и за-

ключения не имеют» [12, с. 44]. 

В начале абзаца вводная и заключительная 

часть произведения (введение и заключение) 

представлены как обязательные элементы ком-

позиции любого текста, а в конце абзаца автор 

утверждает, что этих композиционных элементов 

нет у небольших по объему произведений. Такое 

противоречие возникло, на наш взгляд, из-за 

уверенности автора в единственно возможном 

толковании терминов введение и заключение, как 

начальной и итоговой части объемного нехудо-

жественного произведения (книги). 

Точность терминологической семантики обу-

словлена, на наш взгляд, прежде всего его соот-

ношением с дефиницией (определением). Владе-

ние терминологией связано с умением строить 

высказывание в жанре определения научного по-

нятия, что в свою очередь свидетельствует о при-

обретении учеником или студентом знаний, кото-

рыми он способен самостоятельно оперировать. 

По нашим наблюдениям, выпускники средней 

школы, продолжающие свое образование на фа-

культете русской филологии и культуры, не все-

гда могут самостоятельно ответить на вопросы: 

что такое значение слова? чем лексическое значе-

ние слова отличается от грамматического? 

Правда, они стараются воспроизвести определе-

ния, данные в разнообразных справочниках: зна-

чение – это то, что слово обозначает. Два рече-

вых действия – создание своего текста и понима-

ние чужого – взаимосвязаны. Умение подбирать 

формулировки, определяя значение термина, го-

ворит о степени усвоения учебного (научного) 

материала обучающимся. Это умение необходи-

мо, кстати, и в силу многозначности термина. 

Задание найти в справочной, учебной, научной 

литературе три разных определения лингвистиче-

ского термина, такого, например, как метафора 

или языковая норма, и сопоставить выбранные 

формулировки (дефиниции) позволяет студентам 

самим убедиться в принципиальной возможности 

по-разному трактовать значение термина. 

Есть еще один важный аспект в понимании 

термина, отличающий его от общеупотребитель-

ных слов. В справочной литературе этот аспект 

представлен обычно как сфера функционирова-

ния термина: термин – обозначение «специаль-

ного понятия к.-л. сферы производства, науки 

или искусства» [11, с. 349]. 

Слово сфера звучит обезличенно, хотя терми-

нами, как и любыми другими словами, пользу-

ются люди. Термины – это слова специалистов в 

определенной области научного знания. Именно 

специалист оперирует смыслами, сконцентриро-

ванными в терминологическом обозначении. Не-

специалист может воспроизвести термин в его 

звукобуквенной оболочке, может воспроизвести 

определение термина, составленное авторами 

терминологического словаря, может выучить 

наизусть данное определение, но круг текстов 
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(жанров), в которых неспециалист может умест-

но и корректно использовать термин, ограничен 

и далек от собственно научных высказываний. 

Осваивая научную дисциплину, мы осваиваем 

ее язык. Вне научных знаний язык науки – тер-

минология – становится пустой формой, способ-

ной наполняться иным содержанием. 

Не случайно детерминологизация характери-

зует состояние лексики современного русского 

литературного языка. При стремительном коли-

чественном росте терминологии в научных тек-

стах она перемещается в художественную речь, 

язык СМИ, язык рекламы и т. п. Н. И. Глазков, 

поэт XX в. (и по рождению, и по восприятию 

жизни), легко и непринужденно вплетал «терми-

ны» в свои иронические стихи: 

И я с года сорок четвертого 

Уваженье к рынку питаю, 

Только нет постоянного, твердого, 

Оборотного капитала [4, с. 117]. 

«Терминология» составляет естественную 

часть словарного запаса россиянина XX–XXI вв., 

так как мы живем в стране обязательного сред-

него образования и практически всеобщего выс-

шего. Нам знакомы многие слова, рожденные в 

научной речи: 

Пусть с вашей точки зрения 

Все это извращения – 

Но мир в момент творения 

Был создан из вращения. 

 

Вращались точки мнимые, 

Что не имеют плотности, 

Потом вращались линии, 

Потом вращались плоскости. 

 

Вращалась вся Вселенная, 

Был бесконечный радиус. 

Все для увеселения, 

Все, что живое, – радуйся! [4, с. 134]. 

В учебнике геометрии выделенные курсивом 

слова – термины, а в стихах это средство созда-

ния образа. Называя подобные слова поэтическо-

го текста терминами, мы используем метоними-

ческий перенос: сохранилась словесная оболочка 

термина, сохранились в значении слов отдельные 

терминологические признаки, но функции дан-

ных слов изменились – активизировалась эстети-

ческая функция, на первый план выдвинулись 

чувственные, наглядные смыслы. 

Отрываясь от собственно научной речи, тер-

минология теряет свое специальное значение. 

Термины, по сути, перестают быть терминами. 

Названия предметов массового потребления (ав-

томобиль, сотовый телефон, смартфон, поро-

лон, анальгин), названия распространенных забо-

леваний (инфаркт, грипп, диабет), элементы 

массовых спортивных состязаний (ралли, болид, 

мундиаль) и т. п. вряд ли можно считать терми-

нами, так как эти слова вошли в состав обще-

употребительной лексики. 

Такие словосочетания, как общественно-

политическая терминология, термины родства, 

военная терминология в романе «Война и мир» и 

т. п. расширяют понятие термина, устанавливая 

равенство между терминологией и лексикой как 

таковой. 

Примеры, иллюстрирующие процессы в об-

ласти терминологии, подчас стирают грань между 

термином, профессионализмом, жаргонным сло-

вом, общеупотребительным словом: «К случаям 

расширения и детерминологизации значений мож-

но отнести и современное употребление в прессе 

глаголов расстрелять и казнить» [13, с. 43]. 

Конечно, исследователи отмечают, что «во 

всякой терминологии (предметной области спе-

циальной лексики) непременно есть некоторое 

количество лексических единиц, которые встре-

чаются как в обыденной, так и в профессиональ-

ной речи – так называемые консубстанциональ-

ные термины, которые вызывают ряд трудностей 

при выделении терминологической лексики из 

словарного состава языка», и что «в настоящее 

время практически каждое существительное об-

щелитературного языка (за исключением стили-

стически окрашенных) кроме называния бытово-

го представления обозначает понятие, которое 

является предметом исследования той или иной 

науки» [5, с. 84]. 

Специалист в области терминографии и тер-

миноведения способен увидеть различия между 

понятием (терминологическое значение) и пред-

ставлением (нетерминологическое значение сло-

ва). Обучающемуся необходимы более нагляд-

ные, но не менее точные ориентиры, помогаю-

щие понять специфику термина. Использование 

слова специалистом в специальной речи при ре-

шении специальной задачи может превратить 

слово в термин – специальное слово. А вот сам 

по себе термин не может превратить текст в на-

учное высказывание. Поэтому надо фокусиро-

вать внимание не на тексте как таковом, а на ус-

ловиях его создания. Кто и с какой целью строит 
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высказывание, используя термины? Какую ин-

формацию об авторе мы можем собрать? Эти 

вопросы нацеливают студента на понимание 

проблематики научного произведения и, кстати, 

не противоречат современной издательской 

практике – сопровождать публикацию сведения-

ми об авторе. 

Несмотря на многомерность, многоаспект-

ность научного текста, именно за автором оста-

ется выбор терминологии, от компетентности 

автора зависит точное (или неточное), коррект-

ное (или некорректное) использование терминов. 

Крылатая фраза французского естествоиспыта-

теля XVIII в. Жоржа Луи Леклерка Бюффона: 

«Стиль – это человек» – сохраняет свою акту-

альность. 

Авторы научных текстов, кодификаторы на-

циональных и предметных терминологий и те, 

кто в процессе обучения только еще постигает 

язык науки, по-разному представляют себе и ис-

пользуют терминологию. Эти различия следует 

учитывать, описывая характерные особенности 

термина, так как это, несомненно, ключевой эле-

мент научного стиля. 

Библиографический список 

1.  Валгина, Н. С. Активные процессы в 

современном русском языке [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Н. С. Валгина. – 

М. : Логос, 2003. – 304 с. 

2.  Васильева, Н. В. Термин [Текст] / Н. В. Ва-

сильева // Лингвистический энциклопедический 

словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. 

3.  Виноградов, В. В. Русский язык 

(Грамматическое учение о слове) [Текст] / 

В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1986. – 

640 с. 

4.  Глазков, Н. И. Избранное / Сост.: Н. Стар-

шинова и Е. Евтушенко; Вступ. статья 

Е. Евтушенко. [Текст] / Н. И. Глазков. – М. : 

Художественная литература, 1989. – 541 с. 

5.  Гринев-Гриневич, С. В. Введение в 

терминографию: Как просто и легко составить 

словарь. [Текст] / С. В. Гринев-Гриневич. – М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. – 224 с. 

6.  Гринев-Гриневич, С. В. Основы 

антрополингвистики [Текст] / С. В. Гринев-

Гриневич, Э. А. Сорокина, Т. Г. Скопюк. – М. : 

Академия, 2008. – 128 с. 

7.  Зайцева, Н. Ю. Мифологемы 

терминоведения. [Текст] / Н. Ю. Зайцева // 

Альманах современной науки и образования, 

2009 № 8 (27): в 2-х ч., Ч. 1. – Тамбов. – C. 48–50.  

8.  Крысин, Л. П. Иноязычное слово в 

контексте современной общественной жизни 

[Текст] / Л. П. Крысин // Русский язык конца XX 

столетия (1985–1995). – М. : Языки русской 

культуры, 1996. – С. 142–161. 

9.  Немченко, В. Н. Грамматическая терми-

нология: словарь-справочник. [Текст] / 

В. Н. Немченко. – М. : Флинта ; Наука, 2011. – 

592 с. 

10.  Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Сло-

варь-справочник лингвистических терминов 

[Текст] : пособие для учителя / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 

399 с. 

11.  Русский язык. Энциклопедия. [Текст] / 

Гл. ред. Ф. П. Филин. – М. : Советская 

энциклопедия, 1979. – 432 с. 

12.  Рябинина, Н. З. Настольная книга 

редактора и корректора деловой литературы. 

[Текст] / Н. З. Рябинина. – М. : МЦФЭР, 2004. – 

320 с. 

13.  Современный русский язык. Активные 

процессы на рубеже XX–XXI веков [Текст] / Ин-

т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – М. : 

Языки славянских культур, 2008. – 712 с. 

14.  Суперанская, А. В. Общая терминология: 

Вопросы теории [Текст] / А. В. Суперанская, 

Н. В. Подольская, Н. В. Васильева / Отв. ред. 

Т. Л. Канделаки. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 248 с. 

15.  Энциклопедический словарь юного 

филолога (языкознание) [Текст] / сост. М. В. Па-

нов. – М. : Педагогика, 1984. – 352 с. 

Bibliograficheskij spisok (in Russ) 

1.  Valgina, N. S. Aktivnye processy v 

sovremennom russkom jazyke [Tekst] : uchebnoe 

posobie dlja studentov vuzov / N. S. Valgina. – M. : 

Logos, 2003. – 304 s. 

2.  Vasil'eva, N. V. Termin [Tekst] / N. V. Va-

sil'eva // Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar'. – 

M. : Sov. jenciklopedija, 1990. – 685 s. 

3.  Vinogradov, V. V. Russkij jazyk 

(Grammaticheskoe uchenie o slove) [Tekst] / V. V. Vi-

nogradov. – M. : Vysshaja shkola, 1986. – 640 s. 

4.  Glazkov, N. I. Izbrannoe / Sost.: N. Star-

shinova i E. Evtushenko; Vstup. stat'ja 

E. Evtushenko. [Tekst] / N. I. Glazkov. – M. : 

Hudozhestvennaja literatura, 1989. – 541 s. 

5.  Grinev-Grinevich, S. V. Vvedenie v 

terminografiju: Kak prosto i legko sostavit' slovar'. 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3  

Л. А. Гусева 14 

[Tekst] / S. V. Grinev-Grinevich. – M. : 

LIBROKOM, 2009. – 224 s. 

6.  Grinev-Grinevich, S. V. Osnovy 

antropolingvistiki [Tekst] / S. V. Grinev-Grinevich, 

Je. A. Sorokina, T. G. Skopjuk. – M. : Akademija, 

2008. – 128 s. 

7.  Zajceva, N. Ju. Mifologemy terminovedenija. 

[Tekst] / N. Ju. Zajceva // Al'manah sovremennoj 

nauki i obrazovanija, 2009 № 8 (27): v 2-h ch., Ch. 1. – 

Tambov. – S. 48–50.  

8.  Krysin, L. P. Inojazychnoe slovo v kontekste 

sovremennoj obshhestvennoj zhizni [Tekst] / 

L. P. Krysin // Russkij jazyk konca XX stoletija (1985–

1995). – M. : Jazyki russkoj kul'tury, 1996. –  

S. 142–161. 

9.  Nemchenko, V. N. Grammaticheskaja termi-

nologija: slovar'-spravochnik. [Tekst] / V. N. Nem-

chenko. – M. : Flinta ; Nauka, 2011. – 592 s. 

10.  Rozental', D. Je., Telenkova, M. A. Slovar'-

spravochnik lingvisticheskih terminov [Tekst] : po-

sobie dlja uchitelja / D. Je. Rozental', M. A. Telen-

kova. – M. : Prosveshhenie, 1985. – 399 s. 

11.  Russkij jazyk. Jenciklopedija. [Tekst] / Gl. 

red. F. P. Filin. – M. : Sovetskaja jenciklopedija, 

1979. – 432 s. 

12.  Rjabinina, N. Z. Nastol'naja kniga redaktora 

i korrektora delovoj literatury. [Tekst] / 

N. Z. Rjabinina. – M. : MCFJeR, 2004. – 320 s. 

13.  Sovremennyj russkij jazyk. Aktivnye 

processy na rubezhe XX–XXI vekov [Tekst] / In-t 

rus. jaz. im. V. V. Vinogradova RAN. – M. : Jazyki 

slavjanskih kul'tur, 2008. – 712 s. 

14.  Superanskaja, A. V. Obshhaja terminologija: 

Voprosy teorii [Tekst] / A. V. Superanskaja, 

N. V. Podol'skaja, N. V. Vasil'eva / Otv. red. 

T. L. Kandelaki. – M. : LIBROKOM, 2012. – 248 s. 

15.  Jenciklopedicheskij slovar' junogo filologa 

(jazykoznanie) [Tekst] / sost. M. V. Panov. – M. : 

Pedagogika, 1984. – 352 s. 
 

Дата поступления статьи в редакцию: 27.10.2015 

Дата принятия статьи к печати: 12.11.2015 

 

 
 
 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

____________________________________________ 

© М. Н. Кулаковский, 2015 

Вставные конструкции как средство  

создания диалогичности художественного текста 
15 

УДК 811.161.1’42 + 811.161.1’367  

М. Н. Кулаковский 

Вставные конструкции как средство создания диалогичности художественного текста 

В статье рассматриваются особенности использования вставных конструкций как средства создания 

диалогичности в художественном тексте. Материалом исследования послужили произведения русской 

художественной ХХ века и тексты современной русской литературы последних десятилетий. В работе 

определяются наиболее характерные функции вставок для создания диалогичности текста, их связь с различными 

информативными уровнями (в рамках предложения и текста в целом), роль в общей структуре художественного 

текста. Подробно рассмотрена роль вставных конструкций для организации коммуникации «автор – читатель», 

отражающей общую тенденцию к «многоголосию» и внутренней диалогизации текста. Описаны основные 

аспекты формирования образа автора художественного произведения (который традиционно строится на 

разграничении автора произведения, повествователя и рассказчика) и его взаимодействия с читателем: передача 

событийной и оценочной информации, жизненных наблюдений, связанных с внетекстовой действительностью, 

раскрытие логики персонажа, выражение большей или меньшей уверенности повествователя в объективности 

передаваемой им информации или оценки, метатекстовые комментарии, актуализация особенностей речи 

повествователя, отсылка к «предтексту», актуализация детали, моделирование читательской оценки, передача 

ситуативной или оценочной вариативности, прямое обращение автора (повествователя) к читателю или 

персонажу, побуждение читателя к действию, ситуативное и логическое моделирование, создание комического 

эффекта, установление межтекстовых связей (интертекстуальная функция). 

Ключевые слова: вставные конструкции, диалогичность текста, художественный текст, пространственно-

временная организация текста, субъектно-речевые планы текста, коммуникация с читателем, субъективная 

авторская модальность, комический эффект, интертекст. 

M. N. Kulakovsky 

Parenthetic constructions as a means of dialogizing literary text 

The article considers the use of parenthetic constructions as a means of dialogizing literary text. The material for the 

research is Russian fiction of XX century of the last decades. The author determines the most typical functions of 

parenthesis for dialogizing text, their links with different information levels (in the sentence and the whole text), the 

role in the overall structure of literary text. The detailed analysis is given of the role of parenthetic constructions in 

designing “author – reader” communication which reflects the general tendency to “polyphony” and inner text 

dialogizing. The author describes the main aspects forming the writer’s image (which is traditionally based on the 

differentiation between the writer, the narrator and the storyteller) and his interaction with the reader: conveying event 

and evaluation information, observations connected with extra-textual reality; revealing the characters’ logic; 

expressing a certain degree of the narrator’s certainty in the information and evaluation he conveys; metatext 

commentaries; actualization of the narrator’s speech peculiarities; reference to “pre-text”, actualization of detail, 

modelling readers’ evaluation; direct appeal of the author (narrator) to the reader or character; encouraging the reader to 

act; situation and logical modelling; creating humourous effect; establishing intertextual links (intertextual function).  

Key words: parenthetic constructions, dialogizing text, literary text, space-time text organization, person-speech 

text levels, communication with the reader, author’s subjective modality, humourous effect, intertext. 

 

Художественный текст во многом отображает 

модель определенной коммуникативной ситуа-

ции, и для его организации важным является со-

отношение «автор (повествователь) – адресат 

(читатель)». Условия данной коммуникации 

формируют внутреннюю диалогичность текста и 

в значительной степени определяют особенности 

стилевой манеры автора или языка конкретного 

художественного произведения. 

Одной из ярких особенностей прозы XX в. и 

современной русской художественной прозы яв-

ляется активное использование для организации 

коммуникации «автор – читатель» вставных кон-

струкций, что связано, вероятно, с проявлением 

общей тенденции к «многоголосию» и внутрен-



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3  

М. Н. Кулаковский 16 

ней диалогизации текста. Вставные конструкции 

последовательно выступают как важное средство 

формирования образа автора художественного 

произведения (который традиционно строится на 

разграничении автора произведения, повествова-

теля и рассказчика). Наиболее характерным яв-

ляется использование вставок данного типа в 

автобиографических текстах, представляющих 

повествователя как главного героя или одного из 

действующих лиц. Такие вставные конструкции 

могут передавать дополнительную событийную 

информацию, связанную с автором (повествова-

телем), а также принимать активное участие в 

раскрытии внутреннего мира повествователя. В 

этом случае они одновременно могут соотносить 

различные планы восприятия, а иногда и пере-

ключать временной план текста. 

(1) Осторожно, чтобы не спугнуть, просовы-

ваю голову, за ней, как ненадежного посторон-

него, впускаю тело. (Самое для меня теперь 

дивное, что я не только ее не боялась – ее боя-

лась испугать). Сажусь ... (М. Цветаева. Дом у 

Старого Пимена). 

Подобные конструкции в некоторых случаях 

позволяют актуализировать моделируемую пове-

ствователем ситуацию. 

(2) Поэтому Лозинские задержались в Москве 

на несколько месяцев, и приютил их дедов ста-

ринный приятель Шервинский, Сергей Василье-

вич. Тоже переводчик. (Из мечтаний о невоз-

можном: о, попасть бы в то время! Послу-

шать их разговоры! Хотя бы под дверью по-

стоять, прислушиваясь к смеху, к звяканью 

ложки в стакане, к глухому, любимому каш-

лю!) (Т. Толстая. Сарайчик). 

Вставные конструкции могут передавать ав-

торский комментарий, жизненные наблюдения 

автора, связанные с внетекстовой реальностью.  

(3) Лужина перестали замечать, с ним не го-

ворили, и даже единственный тихоня в классе 

(какой бывает в каждом классе, как бывает 

непременно толстяк, силач, остряк) сторо-

нился его, боясь разделить его презренное поло-

жение  (В. Набоков. Защита Лужина). 

(4) Мгновенно освоился в своем квартале Ма-

рэ, избранном и любимом парижской богемой, 

разузнал, где на рю де Риволи прячется послед-

няя лавочка с нормальными, не туристическими 

ценами (ибо, как известно, по мере движения к 

парижской мэрии, а потом к Нотр-Даму или, 

наоборот, к Лувру стоимость бутылки воды 

вырастает до стоимости коньяка) (Д. Рубина. 

Русская канарейка. Голос). 

Вставки в этом случае в большей степени ока-

зываются связанными именно с созданием об-

раза реального автора, а не повествователя. Они 

создают эффект незримого присутствия автора и 

соотносят образный план произведения с планом 

реальной жизни. 

Образ автора формируется и через различные 

проявления субъективной авторской модально-

сти во вставных конструкциях. В частности, это 

может быть связано с выражением большей или 

меньшей уверенности повествователя в объек-

тивности передаваемой им информации или 

оценки.  

(5) Дома без него [Ивана Емельяновича] было 

легче (быть может, потому, что это был 

день?), и из каморок выползали к «самой» при-

живалки (Б. Пильняк. Голый год). 

(6) Ни черешня, ни тем более вишня дейст-

вительно еще не поспели, зато хозяева утешили 

Катю первой клубникой (или это была земля-

ника?), и та утешилась в три горла (хозяйка 

дважды ходила в огород за добавкой) 

(П. Крусанов. Бом-бом, или Искусство бросать 

жребий). 

Такая субъектная оценка позволяет создать 

эффект остраненности автора, его формальной 

непричастности к описываемым событиям, 

внешней объективности происходящего. Автор 

моделирует ситуацию, предполагая возможный 

исход событий или их мотивировку.  

(7) Так и Писарев: думая о нем, я мысленно 

видел теперь только его большой портрет, ви-

севший в диванной Васильевского дома, портрет 

той поры, когда он только что женился (и, вер-

но, надеялся жить бесконечно!) (И. Бунин. 

Жизнь Арсеньева). 

(8) Мне нравится эта история с географией 

своей счастливой шизоидной необязательно-

стью и категорической непреложностью, в силу 

которой два трезвых, вменяемых человека, нико-

гда не видевших друг друга (и вряд ли увидят!), 

теперь обязаны дожить до некоего немыслимо-

го срока, чтобы наконец предаться совместно-

му купанию в водах Атлантического океана 

(И. Сахновский. Ревнивый бог случайностей). 

Косвенным образом автор (повествователь) 

может проявляться и через раскрытие во встав-

ной конструкции логики персонажа, в этом слу-

чае отчетливо наблюдается адресованность дан-

ной информации читателю (поскольку и герою, и 

автору она понятна).  
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(9) Я весь кинулся в узенький белый прорез ... и 

какой-то незнакомый мне мужской (с согласной 

буквы) нумер (Е. Замятин. Мы). 

Элемент коммуникации как объяснение ин-

формации для читателя может проявляться и при 

переходе от слухового плана восприятия к зри-

тельному, поскольку вставка в этом случае адре-

сована читателю и помогает ему в восприятии 

образного мира текста.  

(10) И на седьмой день в тот же ночной час – 

топ-топ-топ-топ – (ровно в четыре скачка 

брал лестницу) – стук-стук-стук: «Марина 

Ивановна!» – «Да» (М. Цветаева. Дом у Старого 

Пимена). 

Образ автора (повествователя) эксплицирует-

ся в метатекстовых комментариях, указывающих 

на особенности композиции произведения. Эти 

комментарии (хотя и достаточно редко) могут 

оформляться как вставные конструкции.  

(11) В апрельскую ночь в княжий дом (пусть 

застежкой повести будет рассказ о том, как 

ушли из усадьбы князья) нежданно пришли не-

известно откуда анархисты (Б. Пильняк. Голый 

год).  

Метатекстовый комментарий при этом также 

является средством коммуникации автора и ад-

ресата произведения, поскольку автор в этом 

случае акцентирует внимание читателя на важ-

ных, по его мнению, структурных и композици-

онных особенностях текста. 

Вставная конструкция может содержать и само-

оценку повествователя, в том числе – оценку ха-

рактерных особенностей его речи (что восприни-

мается в тексте как элемент автокоммуникации).  

(12) До сих пор мне все в жизни было ясно 

(недаром же у меня, кажется, некоторое при-

страстие к этому самому слову «ясно»). А се-

годня... Не понимаю (Е. Замятин. Мы). 

(13) В сущности, если посмотреть трезво, 

физическое упражнение это довольно (совре-

менный автор непременно написал бы «дос-

таточно») скучное, абсолютно однообразное и 

не сулящее даже в конце ничего такого, что бы-

ло бы присуще именно этому(-й) партнеру(-ше) 

(А. Кабаков. Старик и ангел). 

Объектом актуализации могут быть и графи-

ческие особенности текста. 

(14) А я стою, держась, как за последнюю со-

ломину, за свою придурошную сигарету, и точно 

знаю, что бог случайностей (напишу его с ма-

ленькой буквы) такого не прощает (И. Сахнов-

ский. Ревнивый бог случайностей). 

Организуя повествовательную структуру тек-

ста, автор в некоторых случаях соотносит опи-

сываемые события и характеристики с уже из-

вестными, он направляет восприятие читателя, 

заставляя его вспомнить «предтекст» и соотнести 

факты или героев в разных ситуациях. Такое по-

строение текста требует особой активности чита-

теля, который самостоятельно сопрягает разные 

пространственные и временные планы произве-

дения и осуществляет их переключение.  

(15 )Или мать, глядя на свою сотоварку (ту 

самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как 

Надя…» (М. Цветаева. Дом у Старого Пимена).  

(16) Автор прибегнул к древнему, как мир, 

приему, а именно – к плагиату. Да-да, к бесстыд-

ному, подчас искусному, но оттого еще более 

мерзкому плагиату. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно внимательно перечесть главку 

«Крах» из книги Джорджа Ермо «Als Ob» (ци-

тату из нее мы только что привели выше) (Ю. 

Буйда. Ермо). 

Подобное «внутритекстовое» взаимодействие 

может иметь и противоположную направлен-

ность, отсылая читателя к последующей инфор-

мации. 

(17) Мне следовало охранять не свои челове-

ческие представления о должном, а сущест-

вующий порядок вещей – вернее, не сам этот 

порядок, а так называемую связь времен (позже 

я объясню, что это) (В. Пелевин. Любовь к 

трем цукербринам). 

Определенная информация может специально 

актуализироваться автором, тем самым он не 

только обращает внимание читателя, но и пере-

дает свое восприятие ситуации.  

(18) Выглянув из столовой, вижу, как Сере-

жа, с все еще любезной улыбкой, слегка подает-

ся от неуклонно, с бесстрашием Рока надви-

гающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю 

Д. И. Иловайского (М. Цветаева. Дом у Старого 

Пимена). 

(19) Мать брала его за руку (при всех! при 

пацанах!). Донесем, сынок? Как думаешь? 

Справимся? (М. Степнова. Безбожный переулок). 

Один из способов такого взаимодействия по-

вествователя с читателем – подчеркивание опре-

деленной детали в контексте.  

(20) И вот, подсознательное (подчеркиваю 

это трижды) вымещение на дочерях собствен-

ной загубленной жизни (М. Цветаева. Дом у Ста-

рого Пимена).  

(21) Много позднее я узнал, что в эти самые 

июльские дни был осужден и вскоре погиб в лаге-
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ре генерал Пядышев, командующий группой ар-

мий, за то, что начал он самовольно (!) возво-

дить эти самые Лужские укрепления (Д. Гра-

нин. Мой лейтенант). 

Подобное акцентирование достаточно ярко 

проявляет отношение автора к описываемым ге-

роям и ситуации, а взаимодействие автора с чи-

тателем определяет внутреннюю диалогичность 

текста.  

(22) Она весело (да: весело) кивнула мне; кив-

нул и тот – высунувшись на секунду из-под сво-

его лбяного навеса (Е. Замятин. Мы). 

(23) – Для Средневековья смертность была 

относительно низкой – процентов двадцать 

пять, не более… (Не более?!) (Д. Рубина. Рус-

ская канарейка. Голос).   

Повествователь в данном случае, прогнозируя 

читательскую реакцию на передаваемую информа-

цию, возвращается к ней во вставке, которая прямо 

адресуется читателю как ответная реплика диалога. 

В некоторых вставных конструкциях автор не 

только учитывает, но и конкретно описывает 

предполагаемую читательскую оценку происхо-

дящего.  

(24) Такие мечты, такие видения были мне 

чрезвычайно приятны, причем (хоть это и мо-

жет показаться весьма странным и противо-

речивым), но именно это-то чувство приятно-

сти, возбуждаемое во мне подобными картина-

ми, было мне до крайности неприятно  (М. Аге-

ев. Роман с кокаином).  

Подобное прогнозирование позволяет автору 

создать эффект многовариативности восприятия 

ситуации. Оттолкнувшись от представленной 

оценки (а вставка в данном случае находится в 

препозиции по отношению к сопоставляемой 

информации), повествователь продолжает следо-

вать своей логике (или логике персонажа) и рас-

крывать ее для читателя. 

Следует отметить, что во вставке может быть 

представлена и моделируемая реплика читателя. 

(25) В начале семидесятых в коммуналку ге-

нерала Ларионова (как, он жил в коммуналке?!) 

вселился новый жилец, Н. Ф. Акинфеева (Е. Во-

долазкин. Соловьев и Ларионов). 

В других случаях вставка может содержать 

предполагаемый ответ повествователя (учиты-

вающий типичную читательскую реакцию). 

(26) Мужа она ненавидела за маленькую зар-

плату и большой член (да, бывает и такое), де-

тей скорее любила – но проявлялась эта любовь 

тоже как ненависть, и они ее боялись (В. Пеле-

вин. Любовь к трем цукербринам). 

Диалогичность текста может определяться 

вариативностью представленной информации. 

(27) Ральфу в свое время повезло (или не по-

везло) попасть в Дом накануне выпуска, так что 

подобного рода высказывания не преследовали 

его годами, как остальных (М. Петросян. Дом, в 

котором…). 

При этом подобная вариативность часто свя-

зана с языковой игрой автора, актуализирован-

ной с помощью вставки. 

(28) Арсению больше не было холодно, ибо не 

может же быть холодно пребывающему в чу-

жом теле. Напротив, он явно чувствовал, как 

(не) его тело наполнилось силой и уверенно дви-

галось навстречу рассвету (Е. Водолазкин. 

Лавр). 

(29) Ко всеобщей пастернаковской травле 

подключилась моя иногородняя вторая половина – 

та, ради (из-за?) которой я уехал на заморозки 

(М. Елизаров. Мы вышли покурить на 17 лет…). 

Вставная конструкция может содержать и 

прямое обращение автора (повествователя) к чи-

тателю.  

(30) Огарев плелся по переходу, жуя, как бул-

гаковский Бегемот (Помните? «Машину зря 

гоняет казенную», – наябедничал и кот, жуя 

гриб), только не гриб, а какое-то жалкое под-

ражание хот-догу (М. Степнова. Безбожный пе-

реулок). 

При этом наиболее характерны подобные 

вставки для произведений, в которых повество-

ватель является активным участником событий.  

(31) И я понял: если даже все погибнет, мой 

долг (перед вами, мои неведомые, любимые) – 

оставить свои записки в законченном виде  

(Е. Замятин. Мы).  

Значительно реже автор (повествователь), об-

ращаясь к читателю, побуждает его к каким-либо 

действиям.  

(32) Вот еще что (кому не лень, иди, по-

смотри!): каждый день в без пяти семь утра к 

новой стройке народного дома, как раз к тому 

месту где была торговля «Ратчин и Сын», при-

ходит каждый день древний старик ...  

(Б. Пильняк. Голый год). 

(33) В русской литературе Фру-Фру – имя 

лошади Вронского, той лошади, которую он по-

губил по ошибке, на скачках, неловко опустив-

шись ей с размаху на круп и переломив спину по-

полам (там дефис хрустнул; где тонко, там 

и ломается; господи, какой гениальный писа-

тель, почитайте, кто не читал), – это, конеч-

но, предвестие гибели Анны Карениной (Т. Тол-
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стая. Му-Му и Фру-Фру: исчезновение Больших 

Смыслов). 

Обращение автора может быть адресовано не 

только читателю, но и одному из героев произ-

ведения. В этом случае в тексте возникает осо-

бый тип корреляции: автор – предполагаемый 

читатель – персонаж.  

(34) Но ведь не сию же минуту, – сказал Цин-

циннат, удивляясь сам тому, что говорит, – я не 

совсем еще подготовился... (Цинциннат, ты ли 

это?)  (В. Набоков. Приглашение на казнь). 

Автор может предложить читателю самостоя-

тельно смоделировать и представить в деталях 

определенную ситуацию. Для этого он в одних 

случаях указывает на изменившиеся условия, 

адресат же самостоятельно должен дорисовать 

предполагаемую картину. 

(35) Но разве Иванову (находись он в со-

стоянии смешливости) веселые реплики акте-

ров, возбуждающие эту смешливость, были ме-

нее интересны и важны, разве он не с такой же 

настойчивостью, как в драме, к ним бы прислу-

шивался? (М. Агеев. Роман с кокаином). 

В других случаях при указании на причину 

(или условие) автор предлагает читателю само-

стоятельно раскрыть логические связи и зри-

тельно представить новую ситуацию.  

(36) Более длительное путешествие [мыши] 

– в кухню; оно очень опасно (кошка) (М. Осор-

гин. Сивцев Вражек). 

Представленные во вставке вопросы (которые 

связаны с субъектно-речевым планом как пове-

ствователя, так и персонажа) также могут слу-

жить поводом для ситуативного моделирования.  

(37) Подсобка послушно остановила свое 

противозаконное кружение. Твердое оказалось 

столом, на котором она сидела (как? когда? по-

чему?), а Машков, красный, почти неузнавае-

мый, трясущимися руками застегивал пуговицы 

на ее халатике (М. Степнова. Женщины Лазаря). 

Особый тип коммуникации повествователя с 

читателем возникает при взаимодействии встав-

ных конструкций с интертекстом, когда вставки 

становятся «местом» соотнесения различных ли-

тературных контекстов. С их помощью автор 

отсылает читателя к определенному эпизоду 

другого произведения, заставляя вспомнить его и 

соотнести с данным контекстом.  

(37) Мать, статная полнорукая дама, назы-

вавшая самое себя бой-бабой или казаком (след 

смутных и извращенных реминисценций из 

«Войны и мира»), превосходно играла русскую 

хозяйку, имела склонность к теософии и порица-

ла радио, как еврейскую выдумку (В. Набоков. 

Защита Лужина).  

Такое соотнесение усложняет информатив-

ную структуру произведения, делая ее более 

многоплановой и разветвленной.  

Достаточно часто подобные вставные конст-

рукции используются для создания комического 

эффекта, актуализируя речевую игру автора. 

(38) Безупречно выполненный приказ как буд-

то вычеркнул из числа живых не только нелепо-

го подростка (экспертиза показала, что не-

винно убиенный был накачан брагой до минда-

лин, до детских припухших желез), но и самого 

Огарева (М. Степнова. Безбожный переулок). 

(39) Арсений часами наблюдал за качанием ее 

вымени и иногда припадал к нему губами. Корова 

(что в вымени тебе моем?) не имела ничего 

против, хотя всерьез относилась лишь к утрен-

ней и вечерней дойке (Е. Водолазкин. Лавр). 

Вставка может отображать не только взаимо-

действие художественных текстов, но и устанав-

ливать связи с произведениями изобразительного 

искусства. Автор в этом случае предлагает чита-

телю соотнести два зрительных плана: мир, опи-

сываемый им, и образный мир живописного про-

изведения.  

(40) Лида... отходила налево, к скалам (про-

званным ею айвазовскими), пока купались маль-

чики (В. Набоков. Подвиг).  

В данной вставке не только наблюдается эле-

мент коммуникации автора с читателем (которо-

му в этой ситуации предлагается вспомнить 

творчество художника, выбрать одну или не-

сколько картин, где изображены скалы, и через 

это представить описываемую реальность), но и 

актуализируется взаимодействие различных 

субъектно-речевых планов (поскольку определе-

ние скал как «айвазовских» относится к речево-

му плану персонажа). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что разнообразие рассмотренных 

нами средств создания образа автора (повествова-

теля) и моделирования его коммуникации с чита-

телем позволяет говорить о важной конструктив-

ной роли вставных конструкций в плане создания 

диалогичности художественного текста. 
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И. А. Суханова 

Поэтический «иконостас» Михаила Кузмина 

Статья является продолжением предыдущей и также посвящена стихотворному циклу Михаила Кузмина 

«Праздники Пресвятой Богородицы». Автор статьи считает, что структура этого цикла воспроизводит 

некоторые особенности построения русского высокого иконостаса: четыре стихотворения цикла («Рождество 

Богородицы», «Введение», «Благовещенье» и «Успение») посвящены четырем православным праздникам, 

иконы которых можно видеть в праздничном чине иконостаса. Заключительное стихотворение – «Одигитрия» – 

может ассоциироваться с иконой, которую иногда помещают в местный ряд иконостаса. В некоторых изданиях 

к циклу добавляется еще одно стихотворение  – «Покров», икона этого праздника имеется в праздничном ряду 

некоторых иконостасов. Выявление лексических единиц – материальных носителей интермедиальной связи 

обнаруживает парадоксальную ситуацию: при общей ориентации цикла на структуру иконостаса каждое 

конкретное стихотворение (за исключением стихотворения «Покров») имеет связи не с традиционной русской 

иконой, а с западноевропейской и поздней русской религиозной картиной.  

Ключевые слова: интермедиальные связи художественного текста, поэзия русского Серебряного века, цикл 

Михаила Кузмина «Праздники Пресвятой Богородицы», икона, религиозная картина. 

I. A. Sukhanova 

Mikhail Kuzmin’s poetic “iconostasis” 

The article, which is the continuation of the previous one, is devoted to Mikhail Kuzmin’s poetic cycle Prazdniki 

Presvyatoy Bogoroditsy (The Feasts of Saint Virgin Mary). According to the author of the article, the structure of the 

cycle reproduces some features of the Russian iconostasis structure: the four poems of the cycle (Nativity of the Blessed 

Virgin, The Presentation of the Virgin, Annunciation, Assumption) are devoted to the four Christian feasts the icons of 

which can be seen in the Festival tier of iconostasis. The final poem, Hodegetria, can be associated with the icon, which 

is sometimes placed in the Sovereign tier. In some publications, one more poem is added – The Holy Protection; the 

icon of this feast can be found in the Festival tier of some iconostases. Identifying lexical units – the material basis of 

intermedial relationship – reveals a paradoxical situation: with the general similarity of the cycle to the structure of 

iconostasis, each single poem (except for The Holy Protection) is associated not with the traditional Russian icon, but 

with Western European and late Russian religious painting. 

Key words: intermediate relations in literary text, Russian poetry of The Silver Age, Mikhail Kuzmin’s poetic cycle 

The Feasts of Saint Virgin Mary, icon, religious painting. 

 

Настоящая работа является продолжением 

нашей статьи «Стихотворение Михаила Кузмина 

«Благовещенье» с интермедиальной точки зре-

ния» [14]. Стихотворение «Благовещенье» вхо-

дит в цикл «Праздники Пресвятой Богородицы», 

оно более чем другие стихотворения этого цикла 

насыщено интермедиальными связями, поэтому 

мы посвятили «Благовещенью» отдельную ста-

тью. Теперь же обратимся к другим стихотворе-

ниям цикла, к его структуре, а также к некоторым 

стихам, «примыкающим» к этому циклу. Не-

большая часть наших наблюдений была в свое 

время опубликована [13], однако эти наблюдения, 

на наш сегодняшний взгляд, были неполными. 

Уже отмечалось [14], что цикл «Праздники 

Пресвятой Богородицы» имеет, возможно, ори-

ентацию на праздничный ряд иконостаса. Цикл 

состоит из шести стихотворений: «Вступление», 

«Рождество Богородицы», «Введение», «Благо-

вещенье», «Успение», «Заключение (Одигит-

рия)» [8, с. 108–115]. 

Праздниками сокращенно называют празд-

ничный ряд русского высокого иконостаса. 

В окончательно сформировавшемся виде празд-

ничный ряд (или чин) иконостаса «представляет 

собой период новозаветный, он включает празд-

ники: события из жизни Иисуса Христа и Бого-

родицы, Страсти Христовы, Сошествие Святого 

Духа на апостолов, Крестовоздвижение – как ве-
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хи на пути человеческого спасения» [2, с. 206]. 

«Основу ряда составляют иконы, посвященные 

двунадесятым праздникам (четыре – в честь со-

бытий из жизни Богородицы: Рождество Богоро-

дицы, Введение Богородицы во храм, Благове-

щение, Успение Богородицы…)» [17, с. 22]. Тем 

не менее, в праздничном чине не обязательно 

12 икон. Т. В. Юрьева в монографии об иконоста-

сах ярославских церквей приводит примеры, ко-

гда праздничный чин включает от 10 (ц. Богояв-

ления – [Там же, с. 183–184]) до 19 или 25 икон 

[17, с. 22]. В ряде известных иконостасов встре-

чаются все четыре указанных выше сюжета 

(церкви Ильи Пророка, Федоровской Божьей 

Матери в Ярославле, Воскресенский собор в Ту-

таеве, Спасо-Преображенский собор в Угличе,  

Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Ко-

строме – см. схемы иконостасов в: [3, 4, 6, 17]). 

Как видим, именно эти сюжеты лежат в основе 

стихотворений Кузмина. 

Как объясняет Т. В. Юрьева, «[р]асстановка 

икон в праздничных рядах не была единообраз-

ной.  <…> встречается  расположение икон по 

принципу евангельской хронологии событий» 

[17, с. 24]. 

В цикле Кузмина выбран именно этот прин-

цип – соответствие евангельской хронологии. 

Вслед за «Вступлением» располагается «Рожде-

ство Богородицы», затем «Введение», «Благове-

щенье», «Успение». Завершается цикл «Заклю-

чением», имеющим позаголовок «Одигитрия». 

Это название Богородичной иконы, которая не 

входит в число икон праздничного чина, однако 

может присутствовать в местном ряду, где состав 

сюжетов не подчиняется строгой регламентации, 

или в ряду пядничном, где состав икон заведомо 

случайный (см. [17]). 

«Вступление» – первое стихотворение цикла – 

носит посвятительный характер и не содержит, 

на наш взгляд, интермедиальных элементов. Та-

ковые появляются в двух следующих стихотво-

рениях и играют заметную роль. Но отсылают 

они не к иконописному византийско-русскому 

канону, как можно было бы ожидать при общей 

ориентации структуры цикла на иконостас, а в 

большей степени к западноевропейской тради-

ции религиозной картины. 

Так, строки второго стихотворения цикла – 

«Рождество Богородицы»: «Иоаким вдали тос-

кует, / Ангел с неба возвествует <…> / А иди к 

своим воротам, / Анна ждет за поворотом» – 

могут ассоциироваться, например, со знамени-

тыми фресками Джотто «Сон Иоакима» и 

«Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот» в 

капелле Скровеньи в Падуе (1304–06 гг.). 

Наглядность изображаемому в этих строчках 

придает использование в них настоящего време-

ни глаголов (тоскует, возвествует, ждет) – 

зримая картина может вызывать ассоциацию с 

композицией Джотто «Сон Иоакима», где Иоа-

ким изображен дремлющим на земле в неудоб-

ной позе, а по диагонали к его фигуре, в синем 

небе, написан летящий ангел с протянутой в на-

правлении Иоакима рукой.    

Менее определенна ассоциация с другой фре-

ской того же цикла – «Встреча Иоакима и Анны 

у Золотых ворот»; наше предположение об ин-

термедиальной связи основывается на том, что в 

стихотворении акцентируется такая деталь, как 

ворота: на фреске Джотто большая арка в зубча-

той стене доминирует в композиции.  

В стихотворении «Введение» важную роль 

играет образ лестницы, ступеней: «Вводится 

Девица в храм по ступеням, / Сверстницы-

девушки идут за Ней.  <…>  // Лестницу посту-

пью легкой проходит / Дева Мария, смиренно 

спеша, / Белой одеждой тихонько шурша, / Ле-

стницу поступью легкой проходит». В европей-

ских картинах на апокрифический сюжет «Вве-

дение Девы Марии во храм» лестница, по кото-

рой поднимается маленькая Мария, занимает 

центральное место в композиции (фрески и кар-

тины Джотто, Таддео Гадди, Джованни Чима да 

Конельяно, Витторе Карпаччо, Тициана, Тинто-

ретто); на иконах этой лестницы нет, имеется 

только небольшое возвышение, иногда с двумя 

или тремя ступеньками (как, например, в иконе 

петровского времени из иконостаса Спасо-

Преображенского собора в Угличе (воспр. в [3]). 

Точнее, лестница может присутствовать на ико-

не «Введения», но Дева не поднимается по ней, 

лестница помещается справа от основной сцены, 

где маленькая Мария изображена уже в храме, 

сидящей на верху лестницы и принимающей 

пищу от ангела – см., например икону празднич-

ного ряда иконостаса церкви Ильи Пророка в 

Ярославле, сер. XVII в. Белая одежда не может 

отсылать к традиционной иконе, где трехлетняя 

Мария символически изображается в соответст-

вии с тем же каноном, что и взрослая Богома-

терь, только в уменьшенном масштабе, чаще все-

го – в темно-вишневом мафории. Белая одежда – 

на фреске Джотто, но в других итальянских кар-

тинах цвет платья встречается самый разный. 

В связи с белой одеждой, может быть, есть 

смысл указать на картину Т. А. Неффа, имев-
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шуюся в первом храме Христа Спасителя в Мо-

скве – на фотографии картины фигурка Девочки 

выглядит белой и сияющей (воспр. в [16, с. 100]). 

Другая картина Т. А. Неффа на тот же сюжет на-

ходится в Исаакиевском соборе в Санкт-

Петербурге (1846–1848) – здесь Мария изобра-

жена в белом платье.  

Петербургская картина Неффа объясняет, 

возможно, и строчку «В митре рогатой седой 

иерей» – первосвященник Захария изображен на 

ней в двурогом головном уборе. Подобный же 

головной убор первосвященника присутствует на 

картине, воспроизведенной без указания автора в 

«Альбоме Священных картин», изданном по ма-

териалам дореволюционных изданий [1]. Можем, 

однако, в связи с митрой рогатой указать и на 

упомянутую выше икону петровского времени в 

Угличе, написанную явно с учетом западноевро-

пейского опыта, и на картину Тинторетто (1551–

1556, церковь Санта Мария дель Орто, Венеция),  

где конфигурация головного убора первосвя-

щенника в принципе та же, что на указанных 

выше картинах, только «рога» более вытянутые 

и острые. На фреске Тициана в Венецианской 

Академии головной убор первосвященника ук-

рашен спереди горизонтально расположенным 

полумесяцем, концы которого также можно на-

звать рогами.   

Что касается эпитета седой, то первосвящен-

ник Захария почти всегда изображается седобо-

родым – и на картинах, и на иконах. 

Можно указать на строчки «Сверстницы-

девушки идут за ней» и «Что вы, подружки, гля-

дите вослед?» как на отсылающие к иконе. Так, 

например, на иконе праздничного ряда Троицко-

го собора Ипатьевского монастыря в Костроме 

(Василий Никитин Вощин, 1757, воспр. в [4]) за 

фигуркой Марии, взошедшей на возвышение, 

находятся фигурки покрупнее – оставшиеся вни-

зу пять девочек, взгляды четырех из них (у одной 

виден только фрагмент лица) устремлены на Ма-

рию. На угличской иконе на тот же сюжет изо-

бражена целая толпа девочек. Однако поздняя 

икона, как известно, претерпела западноевропей-

ское влияние и вобрала в себя многое, не встре-

чающееся в византийской иконе и полностью 

принадлежащее западной живописи. Так, на кар-

тине Тинторетто Мария изображена ближе к 

верху лестницы, ниже имеются фигуры двух ма-

леньких девочек и их матерей, указывающих им 

на Марию, а между ними и Марией еще одна де-

вочка, сама указывающая на нее матери.  

Основной же аргумент в пользу предположе-

ния, что традиционная икона мало повлияла на 

текст этого стихотворения Кузмина, состоит в 

том, что именно на итальянских картинах основ-

ное место занимает лестница, по которой под-

нимается Девочка. Ступени лестницы (количе-

ство их разное) всегда тщательно выписаны, для 

художников важно, что ступеней много. В позд-

них русских церковных картинах (Т. А. Нефф и 

др.) лестница не изображена полностью, но сту-

пени четко читаются, роль этой детали не вызы-

вает сомнений. 

Далее следует стихотворение «Благовеще-

нье», нами уже подробно рассмотренное в [15], – 

оно содержит максимальное число интермеди-

альных связей и полностью ориентировано на 

западноевропейские религиозные картины. 

Обратимся к предпоследнему стихотворению 

цикла – «Успение», содержащее интермедиаль-

ные элементы, среди которых также практически 

нет отсылок к традиционной византийско-

русской иконе на этот сюжет, хотя название сти-

хотворения отсылает, казалось бы, именно к 

иконе. Композиция иконы «Успение» включает в 

себя изображение лежащей на ложе Богоматери, 

собравшихся вокруг ложа апостолов и Христа, 

держащего в руках душу Богоматери в виде спе-

ленутого младенца [2; 7; 18]. Самое знаменитое в 

русской иконописи «Успение» – видимо, работа 

Феофана Грека на оборотной стороне иконы 

«Богоматерь Донская» (около 1392, Третьяков-

ская галерея) с огромной фигурой Христа над 

ложем Богоматери и со свечой на переднем пла-

не. В качестве примеров упомянем также иконы 

«Успение» в иконостасах ярославских церквей 

Ильи Пророка, Богоявления или в собрании Яро-

славского художественного музея.  

Однако основной объем текста стихотворения 

занимает рассказ об опоздании апостола Фомы к 

погребению Богородицы и его желании все-таки 

попрощаться с Усопшей. Апостолы ведут Фому 

ко гробу Богородицы: «На холме том гроб беле-

ется, / Гроб белеется беломраморен». 

Эти строчки и две последние строфы отсылают 

к имеющему место в западноевропейской живопи-

си сюжету «Чудо передачи пояса апостолу Фоме»:  

И ко гробу Фома подводится,  

Подводится ко гробу белому, 

Где почила Святая Богородица,  

Расцвели там, большие и малые, 

Цветы белые, желтые и алые, 

Цветы небывалые. 
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И склонились святые апостолы. 

Вместо тела Богородицы Пречистыя –  

Купина-цветок благовонная; 

Поясок из парчи золотистыя 

Оставила Матерь Благосклонная 

В награду за Фомино терпение,  

В награду за Фомино смирение 

И уверение. 

И прославили Деву апостолы. 

В ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве есть 

картина итальянского художника Нери ди Биччи 

(1419– после 1491) «Вознесение Марии (Чудо 

передачи пояса Мадонной Св. Фоме)». Изобра-

жена группа святых вокруг открытого резного 

саркофага, над которым возносится в поддержи-

ваемой ангелами овальной мандорле фигура си-

дящей Богоматери. В руках у нее – пояс, конец 

которого принимает стоящий у саркофага апо-

стол Фома.  

Назовем также картину Беноццо Гоццоли 

(1420–1497) из Ватиканской Пинакотеки, где си-

дящая Мадонна парит на облаке в окружении 

ангелов над открытой гробницей и передает пояс 

Св. Фоме, в открытом же саркофаге виднеются 

цветущие растения, в частности, белые и крас-

ные розы. В том же музее имеется картина Рафа-

эля «Коронование Марии» (1502–1504), где в 

верхней части композиции на облаках происхо-

дит коронование, а в нижней части изображены 

собравшиеся вокруг гробницы и смотрящие 

вверх апостолы, среди которых по поясу в руках 

узнается Св. Фома. Из саркофага вырастают цве-

ты – розы и белые лилии. Саркофаги на трех ука-

занных картинах в разной степени украшены 

резьбой; то, что они мраморные, может только 

домысливаться, однако подобный же саркофаг 

изображается обычно в сюжете «Воскресение 

Христа». Так, в Апартаментах Борджа в Ватика-

не на фреске Пинтуриккьо (1492–1494) мрамор-

ная природа саркофага не вызывает сомнения 

(картины Гоццоли, Пинтуриккьо и Рафаэля вос-

произведены, в частности, в альбоме «Музеи Ва-

тикана» [12, с. 27, 76–77, с. 81]). 

Интересно, что в созданном спустя 7 лет по-

сле «Праздников Пресвятой Богородицы» цикле 

«Лики» (1916) также есть стихотворение с назва-

нием «Успенье» (здесь использован словообра-

зовательный вариант с суффиксом  -j-), апокри-

фический эпизод в нем подается в том же ключе, 

и строки более позднего стихотворения воспри-

нимаются как перифраз строк более раннего: 

 

Гроб открыли… Святое диво! 

Гроб Марии обрящен пуст. 

Где Пречистой лежало тело, 

Рвался роз заревой поток. 

Что ручьем парчовым блестело? 

То Владычицы поясок.  [8, с. 170]. 

Если продолжить проекцию на иконостас 

(в данном случае вряд ли сознательную), то од-

ноименные иконы могут быть в разных рядах 

одного иконостаса (и даже в одном ряду). Так, в 

иконостасе церкви Ильи Пророка имеются три 

«Благовещения» (считая и обязательное изобра-

жение на царских вратах), а в иконостасе Троиц-

кого собора Троице-Сергиевой Лавры две 

«Троицы» в местном ряду и два «Успения»: в 

местном и праздничном рядах (см. [5]). 

Примечателен подзаголовок заключительного 

стихотворения рассматриваемого цикла – «Оди-

гитрия»: так называется один из иконографиче-

ских типов иконы Богоматери (по-гречески – Пу-

теводительница [7, с. 20; 18, с. 94; 11, с. 342 и 

др.]). Как объясняет искусствовед И. К. Языкова, в 

названии иконы «заложена концепция богородич-

ных икон в целом, ибо Матерь Божья ведет нас ко 

Христу.  <…> В жесте Богородицы, указующем на 

Христа, ключ к этому образу – Матерь Божья ори-

ентирует нас духовно, направляя нас ко Христу, 

ибо Он есть Путь, Истина и Жизнь» [18, с. 94–95]. 

Иконы этого распространенного типа есть в яро-

славских музеях и храмах: «Богоматерь Тихвин-

ская» XVI в. в местном ряду иконостаса церкви 

Ильи Пророка; «Богоматерь Смоленская» 

ок. 1564 г. в Ярославском музее-заповеднике и 

около десятка икон в Ярославском художествен-

ном музее – от конца XIII в. до начала ХХ в. 

На наш взгляд, текст стихотворения не дает 

возможности сказать определенно, есть в нем 

отсылка к изображению или только к названию и 

концепции иконы: изображение и программа 

слишком неразрывны в самой иконе (в этом, по 

И. К. Языковой, суть традиционной иконы [18]). 

В стихотворении, безусловно, раскрывается 

значение слова: каждая строфа начинается обра-

щением: Водительница-Одигитрия! В тексте 

встречаются формы глагола вести и производ-

ных от него: ведешь (2 раза), выведешь, приве-

дешь. Две заключительные строки стихотворе-

ния и всего цикла: «Ты приведешь меня в тихую, 

сладкую воду, Где я узнаю покорности ясной 

свободу». То есть в тексте присутствует та самая 

«концепция богородичных икон в целом», о ко-

торой говорит И. К. Языкова. 
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Более же вероятная визуальная отсылка в 

этом стихотворении относится к другому иконо-

писному сюжету – «Покров»: «Ты распростерла 

над ними свою орифламму!» (Употребление сло-

ва орифламма, а не более уместного мафорий  

или покров объясняется контекстом. С. С. Куняев 

в комментарии к стихотворению поясняет: 

«Орифламма – священное знамя» [11, с. 343]. 

Возможно, здесь важно значение глагола распро-

стерла, а в слове орифламма важен семантиче-

ский компонент ‘ткань’ – как в слове мафорий). 

Не исключено, что косвенным подтверждением 

такого отождествления может быть строчка сти-

хотворения 1914 г. «Моление»: «На пороге же 

Божья Мати / Свой покров простирает вслед 

…»  [8, с. 310].  

Составители сборников М. Кузмина иногда 

относят к циклу «Праздники Пресвятой Богоро-

дицы» стихотворение «Покров» [9, с. 46-47], в 

котором отсылки к иконописному канону доста-

точно определенны. (Заметим, икона Покрова 

иногда добавляется в праздничный чин иконо-

стаса, как, например, в ярославской церкви Бого-

явления; в церкви Ильи Пророка такая икона 

есть в местном ряду). Основания для такого ут-

верждения не только в том, что в западной тра-

диции этот сюжет отсутствует – православный 

праздник Покрова Богородицы был установлен 

«на Руси в XII в. в воспоминание о чудесном яв-

лении Богоматери во влахернском храме в 910 

году во время осады Константинополя арабами: 

находившиеся в храме Андрей Юродивый и его 

ученик Епифаний на всенощном бдении увидели 

Богоматерь с сонмом святых, которая распро-

стерла свое покрывало (мафорий) над собравши-

мися в храме и молилась об избавлении народа 

от бедствий» [18, с. 191]. Приведем в качестве 

примеров такие иконы, как «Покров Пресвятой 

Богородицы» из местного ряда иконостаса церк-

ви Ильи Пророка (1660–1662, приписывается 

Федору Зубову) или одноименная икона XIX в. 

из Ярославского художественного музея. На 

обеих иконах справа от центра композиции – фи-

гура полуобнаженного святого (Андрея Юроди-

вого), делающего шаг из толпы присутствующих 

и указывающего вверх, на происходящее на об-

лаках чудо – «Андрей бросается вперед», в цен-

тре же композиции, на возвышении, изображен 

святой в облачении дьякона со свитком в руках 

(Роман Сладкопевец) – «Выходит дьякон на ам-

вон < …> / А дьякон тот  – святой Роман, / Что 

«сладкопевцем» называется…»; изображение на 

иконе «Покрова» Романа Сладкопевца, не участ-

вовавшего в событии, объясняется тем, что день 

его памяти совпадает с праздником Покрова [18, 

с. 192]. Приведенные два фрагмента, безусловно, 

свидетельствуют о том, что икона является од-

ним из источников стихотворения. 

Литературоведы отмечают, что в цикле 

«Праздники Пресвятой Богородицы», как и в ряде 

других произведений Кузмина, отразились самые 

противоположные впечатления, которыми была 

богата жизнь поэта. «Впечатления от путешест-

вий в Египет, Италию и по староверческим ски-

там, от чтения религиозной восточной, старо-

итальянской и древнерусской литературы откла-

дывались, скапливались <…>  Из всего прочитан-

ного и увиденного Кузмин тщательно выбирал 

лишь то, что было внутренне близко ему, соеди-

няя отдельные черты несовпадающих миров в ор-

ганическое целое»  [10, с. 12]. Безусловно, в цикле 

«Праздники Пресвятой Богородицы» проявился 

этот уникальный и даже парадоксальный синтез. 

Однако дело, возможно, не только в этом. 

Возможно, дело и в том, что настоящая древ-

нерусская икона в начале ХХ в. только возвраща-

лась людям. И. К. Языкова, говоря о забвении ви-

зантийско-русской традиции иконописания в эпо-

хи барокко и классицизма, констатирует: иконо-

стасы XVIII в. «не предполагают иконы в том ви-

де, в котором знала ее древняя Русь и Византия. И 

это способствует переходу церкви полностью с 

иконописного языка на язык светской академиче-

ской живописи. <…> Примером тому могут слу-

жить образы Исаакиевского собора в Петербурге 

<…>  Начавшийся в XVII в. процесс перерожде-

ния иконы в религиозную картину завершился 

окончательно к рубежу XVIII–XIX вв. В это время 

в России мы наблюдаем ту же эволюцию, как и в 

западном христианском мире в эпоху Возрожде-

ния; только живопись эпохи Возрождения дала 

образцы высокой религиозной культуры, чего 

нельзя сказать о России начала XVIII – начала 

XIX в.» [18, с. 148]. 

Эстетическую и богословскую оценку явления 

оставим специалистам, однако заметим, что рус-

ская религиозная, точнее, храмовая живопись XIX 

в. известна нам очень мало (значительно меньше, 

чем, например, живопись Ренессанса) в силу ис-

торических причин, для людей же конца XIX – 

начала XX в. она была привычной повседневно-

стью. Картины из таких храмов, как Исаакиевский 

собор в Петербурге и храм Христа Спасителя в 

Москве, постоянно воспроизводились в печатных 

изданиях – в журналах типа знаменитой «Нивы» и 

даже в учебниках Закона Божия, формируя таким 
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образом у грамотных людей зрительный аспект 

восприятия евангельских событий. Выскажем 

предположение, что церковная живопись XIX – 

начала XX в. играет, возможно, основную роль 

среди интермедиальных связей рассматриваемого 

стихотворного цикла.  

Но как нам практически неизвестен этот пласт 

живописи, так людям века XIX неизвестна была 

подлинная древнерусская икона. В начале ХХ в. 

ценность древней иконы только начала осозна-

ваться, раскрытие русской средневековой живо-

писи, скрытой под потемневшей олифой и позд-

ними записями, только началось [2, с. 10–11; 

7, с. 25; 15, с. 104–109; 18, с. 155–159]. Заметим, 

что и в поэзии Михаила Кузмина появится со 

временем больше отсылок к традиционной иконе. 
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О. А. Титов 

Образная сфера рассказа В. Набокова «Рождество»: языковые средства углубления семантики 

В данной статье последовательно выявляются семантика и сюжетная роль одного из ключевых в творчестве 

Владимира Набокова образов – образа бабочки, а также рассматриваются лингвистические средства его 

создания. Автор статьи утверждает, что образ бабочки, являющийся в рассказе центральным, тесно переплетен 

с другими важнейшими образами – персонажей-людей, времени, пространства. Благодаря этим связям, 

создающимся прежде всего «рифмовкой» деталей и тонкой игрой с семантикой слов, образ бабочки 

приобретает смысловую многоуровневость, наделяя этим свойством и взаимосвязанные с ним образы, что, в 

свою очередь, приводит к созданию глубокого имплицитного содержания всего произведения. 

Ключевые слова: образ бабочки, семантика, сюжетная роль, имплицитное содержание, деталь, лексема, 

говорящая фамилия, метаморфоза. 

O. A. Titov 

The image sphere in V. Nabokov’s story “Christmas”: linguistic means of intensifying semantics 

The author identifies step by step the semantics and the storyline role of one of the key images in Vladimir 

Nabokov’s work – the image of butterfly, and also considers linguistic methods of its creating. The author claims that 

the image of butterfly, central for the story, is closely connected with the other important images – human characters, 

time and space. Due to these links created, first of all, through “rhyming” details and a subtle play on word semantics, 

the image of butterfly acquires semantic multi-levelness sharing this quality with other images related to it, which, in its 

turn, leads to creating deep implicit content of the work. 

Key words: image of butterfly, semantics, storyline role, implicit content, detail, lexeme, talking name, 

metamorphosis. 

 

Образ бабочки – один из ключевых в творче-

стве В. Набокова. Он встречается почти во всех 

произведениях автора, хотя обычно представлен 

лишь в эпизодах. Тем не менее любое упомина-

ние о бабочке всегда несет важнейшую смысло-

вую нагрузку: даже эпизодический ее образ ак-

тивно участвует в создании имплицитного со-

держания текста. В отдельных произведениях В. 

Набоков выводит бабочку в центр повествова-

ния. В таких случаях образ бабочки раскрывает-

ся с наибольшей полнотой, что создает благо-

приятные условия для более полного его анали-

за. В качестве материала для выявления семан-

тики и функций этого образа, а также средств его 

создания и сюжетной роли можно, прежде всего, 

использовать рассказ «Рождество». 

В целом бабочка изображается здесь как во-

площение прекрасного. С ней связаны мотивы 

хрупкости, нежности, летнего многоцветия: 

«нежно поблескивают под стеклом хвостатые 

махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие 

крупные бабочки в черных крапинках, с перла-

мутровым исподом». Бабочки являются и сим-

волом гармонии, порядка: «ровные ряды бабо-

чек» расположены в ящиках шкафа в строгой 

последовательности, а энтомологическая клас-

сификация закрепляется четкой «латынью их 

названий». 

Тем не менее образ бабочки важен не столько 

сам по себе, сколько многочисленными связями 

и переплетениями с другими образами рассказа. 

Благодаря этому образ бабочки, и взаимосвязан-

ные с ним образы приобретают в текстах В. На-

бокова дополнительные смысловые пласты, а их 

соединение порождает глубокое имплицитное 

содержание всего произведения. 

В первую очередь, образ бабочки в рассказе 

«Рождество» неразрывно связан с временем. Ба-

бочка – один из главных атрибутов лета. Не слу-

чайно, как только Слепцов представляет, «каким 

был этот мост летом», сразу же появляется и 

воспоминание о бабочке, которую «срывал» 

«легким взмахом сачка» его сын. Дни сына 

Слепцова во многом различаются результатами 
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охоты на бабочек, что следует из дневника: 

«дальше шла запись по дням, названия пойман-

ных бабочек…». Наступление осени также связа-

но в записях сына с бабочками: «Сегодня – пер-

вый экземпляр траурницы. Это значит – осень». 

Основное действие рассказа происходит зимой. 

Это время смерти самой природы, сына Слепцо-

ва и, конечно же, бабочек. Те прекрасные насе-

комые, которых мальчик ловил летом, «теперь … 

давно высохли» и помещены в стеклянные ящики 

шкафа. Скорее всего, погибла и куколка индий-

ского шелкопряда, забытая в усадьбе. И все же 

именно через образ бабочки автор показывает 

преодоление времени и даже самой смерти. Вы-

сохшие бабочки продолжают существовать, со-

храняя свою красоту, напоминая о лете в про-

мерзшем доме, а из «каменного кокона» вдруг 

рождается чудесная экзотическая бабочка. Ее 

появление, безусловно, объясняется предельно 

рационально: «Она вылупилась оттого, что из-

немогающий от горя человек перенес жестяную 

коробку к себе, в теплую комнату, оно вырва-

лось оттого, что сквозь тугой шелк кокона про-

никло тепло, оно так долго ожидало этого, так 

напряженно набиралось сил и вот теперь, вы-

рвавшись, медленно и чудесно росло». В то же 

время это явление подается и как торжество 

жизни, восхищение счастьем самого бытия: «И 

тогда простертые крылья … вздохнули в порыве 

нежного, восхитительного, почти человеческого 

счастья». Это и есть чудо, то есть проявление 

Божественного в земном мире. Неслучайно рож-

дение бабочки происходит в канун христианско-

го Рождества, отсылая к мысли, что смерть есть 

не конец существования, а рождение, то есть на-

чало нового, более высокого его этапа. Это и от-

вет Слепцову, в отчаянии решившему, что «зем-

ная жизнь – горестная до ужаса, унизительно 

бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…». Та-

ким образом, благодаря особым знакам в произ-

ведениях В. Набокова возможно общение Бога с 

человеком, если, конечно же, человек способен 

воспринять и расшифровать это послание, равно 

как и набоковский читатель должен обладать 

особой внимательностью к подобным «быто-

вым» чудесам. «Бог дает знаки человеку, чтобы 

последний сам попытался прийти к ответу на 

вопрос об их значении, – утверждает в своем ис-

следовании М. Ю. Антоничева. – Такая же ситуа-

ция близка художественному мышлению автора, 

который указывает внимательному читателю на 

те или иные «ключи» к произведению в зависи-

мости от способностей читателя их обнару-

жить…» [1]. 

Получается, что сюжетная роль бабочки вы-

ражает главные мысли рассказа практически на 

эксплицитном уровне содержания. Это символ 

не только красоты, гармонии, жизни, но и пере-

хода в иное, более высокое качество. И в то же 

время это проявление Божественного в земном 

мире и даже средство общения Бога с человеком – 

чудом рождения бабочки Бог опровергает аб-

сурдную мысль Слепцова о бесцельности и бес-

плодности земной жизни. 

Более глубокое, имплицитное содержание 

рассказа создается переплетением образа бабоч-

ки с образами персонажей-людей. В первую оче-

редь следует отметить тесную связь образов ба-

бочки и сына Слепцова. Бабочка вводится в по-

вествование одновременно с мальчиком. Герой 

вспоминает, как летом «по склизким доскам, усе-

янным сережками, проходил его сын, ловким 

взмахом сачка срывал бабочку, севшую на пери-

ла». Почти сразу же сообщается и о смерти сына, 

но опять-таки в соединении с упоминанием о 

бабочке: «Совсем недавно, в Петербурге, – радо-

стно, жадно поговорив в бреду о школе, о вело-

сипеде, о какой-то индийской бабочке, – он 

умер…». Даже вещи сына, которые находит и 

перебирает убитый горем отец, неизменно связа-

ны с бабочками. Это и «расправилки», и коробка 

«из-под английских бисквитов с крупным индий-

ским коконом», и «порванный сачок». Теперь, 

когда акцентируется тема смерти, бабочки тоже 

оказываются мертвыми. Это и забытый в усадьбе 

кокон, о котором сын вспоминал, когда болел, 

утешая «себя тем, что куколка в нем, вероятно, 

мертвая». Таковыми являются «ровные ряды 

бабочек» в стеклянных ящиках шкафа: «теперь 

они давно высохли». Даже их названия, которые 

когда-то «с торжеством или пренебрежением» 

произносил сын, звучат на латыни –мертвом 

языке. Синяя тетрадь – дневник сына – также в 

первую очередь содержит воспоминания о пой-

манных бабочках. Так образы сына и бабочки 

начинают переплетаться, восприниматься как 

неразрывное целое. К финалу рассказа смерть, 

казалось бы, торжествует: умерший сын главно-

го героя, сухие бабочки, готовый к самоубийству 

Слепцов. И здесь повествование вдруг поворачи-

вается совершенно в иную сторону. Из смерти 

рождается жизнь. Принесенный в тепло натоп-

ленного флигеля из холодного дома, казалось бы, 

мертвый кокон индийского шелкопряда проры-

вается, и из него выходит живое существо, ста-
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новясь все более прекрасным, своим рождением 

и восторгом жизни отрицая саму смерть. 

Имплицитные слои содержания создаются в 

рассказе, прежде всего, посредством «рифмовки» 

деталей, связанных с разными образами. Такая 

«рифмовка» оказывается возможной для воспри-

ятия, если соединяемые ею образы уже соотно-

сятся между собой в сознании читателя. Так 

происходит и с образами бабочки и сына Слеп-

цова. Герой привозит тело сына в «гробу» и по-

мещает этот гроб в «маленький белокаменный 

склеп». Это своего рода «футляры», помещенные 

один в другой. В два «футляра» помещена и бу-

дущая бабочка: это «кокон» в «коробке из-под 

английских бисквитов». Детали «гроб» – «кокон» 

и «склеп» – «коробка» начинают соотноситься 

друг с другом, равно как становятся контексту-

альными синонимами и называющие их лексемы. 

В финале рассказа коробка открыта, кокон про-

рывается и из этих «футляров» выходит живое 

существо гораздо более высокого порядка по 

сравнению с предыдущими стадиями его суще-

ствования. Само это явление начинает воспри-

ниматься как божественный ответ герою, объяс-

нение главной тайны бытия: смерти нет – есть 

переход из одного уровня существования в дру-

гой. А потому и сын Слепцова не умер: с ним 

происходит великая метаморфоза, символически 

представленная эволюцией бабочки. Неслучайно 

перед этим автор внешне в форме сравнения, а на 

имплицитном уровне в виде утверждения гово-

рит о том, что гроб сына наполнен жизнью: 

«Слепцов перевез тяжелый, словно всею жизнью 

наполненный гроб в деревню…». Гроб, таким об-

разом, воспринимается уже не как вечное при-

станище, а как своего рода портал для перехода в 

высшую реальность, но в ином, более совершен-

ном качестве. 

Весьма примечательно, что метаморфозы про-

исходят не только с бабочкой, мальчиком, но и с 

самим Слепцовым. На протяжении всего рассказа 

он также уподобляется бабочке, последовательно 

проходит ее путь. Предыдущий этап его сущест-

вования, представленный обрывками воспомина-

ний, был подобен жизни гусеницы: ничего не го-

ворится о его чувствах, целях; он даже не замечал 

первой детской влюбленности сына. Осознание 

жизни начинается лишь со страшным горем, ко-

торое постигает его. Происходит духовная транс-

формация героя. И сам мир представляется ему 

уже иным, отстраненным. С самого начала пове-

ствования это выражается пространственной де-

талью: герой в знакомой комнате садится в ту ее 

точку, из которой никогда на это место не смот-

рел: он «сел в угол, на низкий плюшевый стул, на 

котором … не сиживал никогда». Затем идет ак-

туализация «говорящей» фамилии героя. На сле-

дующий после приезда в усадьбу день, морозный, 

солнечный, «Слепцов … тихо зашагал по прямой, 

единственной расчищенной тропе в эту слепи-

тельную глубь». В пределах одного предложения 

даны фамилия «Слепцов» и прилагательное «сле-

пительный», что не может не привлечь к этой 

тавтологии внимание читателя. Для закрепления 

эффекта через несколько предложений дается еще 

одна лексема с корнем «слеп» – «слепо»: «а над 

белыми крышами придавленных изб, за легким 

серебряным туманом деревьев, слепо сиял цер-

ковный крест». Такое соединение однокоренных 

слов обращает внимание читателя на семантику 

фамилии героя. Теперь это не только его наиме-

нование, но и характеристика. Герой и ранее мно-

гого не видел в жизни, погруженный в собствен-

ное горе, он слеп к красоте окружающего мира, 

которая тоже подается как чудо. При этом актуа-

лизируется именно духовная слепота: герой заме-

чает предметы, но не видит в них Прекрасного, не 

видит раскрываемых перед ним доказательств 

Божественного бытия, воплощенных в деталях 

пейзажа, – от «райских ромбов отражений цвет-

ных стекол», «оснеженного куста», похожего «на 

застывший фонтан», до сияющего «церковного 

креста». Связь этих деталей пейзажа с высшим 

миром подкрепляется тем, что семантика многих 

из них напрямую связана с религиозными пред-

ставлениями: «райские», «небо» («Где-то далеко 

кололи дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал 

в небо…»), «церковный крест». Противоречие 

внешнего зрения и внутренней слепоты у главно-

го героя выражается и двойной семантикой лек-

сем с корнем «слеп». Так, «слепительный», обо-

значая высшую степень проявления света, в то же 

время указывает, что подобная его концентрация, 

наоборот, препятствует зрительному восприятию, 

а наречие «слепо», реализуя значение «тускло», 

отсылает и к смыслу «лишенный способности ви-

деть» [2, с. 729]. Дальше актуализация «говоря-

щей» фамилии дается уже через сопоставление 

движения героя с особенностями ходьбы слепого 

человека, который вытягивает перед собой руки, 

чтобы проверить наличие преград. Герой с лам-

пой в руке идет в дом за вещами сына, а тень его 

уподоблена ощупывающему рукой пространство 

слепцу: «громадная тень Слепцова, медленно вы-

тягивая руку, проплывала по стене…». Слепота 

героя сама по себе подобна кокону, который от-
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деляет его от мира, препятствует восприятию кра-

соты и чудес. К тому же этот кокон удваивается: 

горе заключает Слепцова еще в один «футляр». В 

речевом плане это выражается глагольной фор-

мой «зажмурился»: «Слепцов зажмурился, и на 

мгновение ему показалось, что до конца понятна, 

до конца обнажена земная жизнь – горестная до 

ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, ли-

шенная чудес…». Только в состоянии такой 

«двойной слепоты» у набоковского героя могло 

возникнуть столь абсурдное представление о 

жизни. Примечательно, что это состояние длится 

всего «мгновение». Это своего рода смерть, то 

есть точка перехода, потому что далее, вследствие 

чуда, происходит рождение / возрождение героя: 

«Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной 

коробке торчит прорванный кокон, и по стене, 

над столом, быстро ползет вверх черное смор-

щенное существо величиной с мышь». Открыты 

оба футляра для освобождения бабочки – коробка 

и кокон. И одновременно герой преодолевает оба 

вида своей слепоты – открывает глаза и видит. 

Неслучайно эти два «перерождения» даны в пре-

делах одной синтаксической единицы, чтобы еще 

теснее показать внутреннюю связь между ними. 

Сам Слепцов рождается в новом качестве. Можно 

предположить, что теперь этот человек способен 

не только поверить в чудо, в Бога, но и испытать 

высшее счастье от самого факта своего существо-

вания.  

В имплицитно выраженной аналогии духов-

ной эволюции человека с метаморфозой «гусе-

ница – куколка – бабочка» автор показывает и 

движущую силу этого движения. Если бабочке 

для своего рождения нужно тепло, то человеку 

необходимо горе: «оно вылупилось оттого, что 

изнемогающий от горя человек перенес жестя-

ную коробку к себе, в теплую комнату. Оно вы-

рвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона 

проникло тепло…». Получается, что именно горе 

порой заставляет человека изменить свой взгляд 

на мир, перейти на новый качественный уровень 

своего существования. 

Финал рассказа во многом расширяет и се-

мантику ранее рассмотренных лексем с корнем 

«слеп». Бабочка, с которой сопоставляется Слеп-

цов, – это «ночная бабочка, индийский шелко-

пряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг 

фонарей Бомбея». Для ночной же бабочки свет – 

это тьма, а тьма – это свет. Потому слишком яр-

кий, «слепительный» день для нее подобен пре-

дельно мрачной ночи, когда она практически 

слепа. Зато тьма является для нее главным усло-

вием зрительного восприятия мира. В этом слу-

чае ночная бабочка становится и символом по-

тусторонности, связанной с образом тьмы. Упо-

добленный ночной бабочке, Слепцов получает 

таким образом не только доказательства Божест-

венного бытия, но и способность видеть за пре-

делами обычного человеческого восприятия. 

Образ бабочки и ее эволюция не только соот-

носятся с главными героями, но и проецируются 

на организацию пространства в рассказе. Стадии 

«гусеница – куколка – бабочка» воплощаются в 

самой планировке усадьбы Слепцова, состоящей 

из «флигеля» (где теперь поселился Слепцов), 

«главного дома, где жили летом» и соединяю-

щей их «деревянной галереи». Стадия гусеницы 

связана с «главным домом», где проходило без-

заботное прежнее существование, «загромож-

денная сугробом» «деревянная галерея» симво-

лизирует переход от одного состояния в другое, 

то есть этап куколки, что подчеркивается еще и 

изоляцией ее от внешнего пространства (сугроб, 

соотносящийся с коконом). И жарко натоплен-

ный флигель символизирует стадию перерожде-

ния. Именно здесь рождается бабочка и «прозре-

вает» Слепцов.  

Даже отдельные, проходные детали отсылают 

к происходящим с бабочками метаморфозам. 

Примером может служить лампа, которую вно-

сит в комнату слуга Слепцова: «Иван… внес за-

правленную, керосиновым огнем налитую лампу, 

поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур». Огонь, со-

относящийся с жизнью, и здесь отделен от мира 

двумя преградами – стеклом и абажуром. Ассо-

циативная связь кокон – абажур подчеркивается 

общим для них признаком – «сделанный из шел-

ка»: «шелковая клетка» абажура и «шелк коко-

на». Соотнесение Слепцова с пробивающейся из 

кокона бабочкой звучит и в упоминании о за-

стывшей и лопнувшей между его пальцами капле 

воска («Он растопырил пальцы, белая чешуйка 

треснула»), и в, казалось бы, ненужном дейст-

вии, которое он производит в комнате сына, от-

крывая ставни, то есть пробивая преграду, отде-

ляющую его от мира («Войдя в комнату, где ле-

том жил его сын, он поставил лампу на подо-

конник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, 

белые створчатые ставни, хотя все равно за 

окном была уже ночь»). Сопоставление сына 

Слепцова с бабочкой проявляется и в таких 

«рифмующихся» деталях, как «поднимающийся, 

заворачивающий на полях» «детский почерк» и 

ползущая вверх только что родившаяся бабочка с 
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«загнутыми на концах» крыльями. Такая «риф-

мовка» деталей, рассеянных по всему тексту, 

призвана еще более актуализировать соотнесе-

ние героев-людей с бабочкой – символом возро-

ждения на более высоком уровне бытия. 

Подводя итоги, надо, прежде всего, отметить, 

что образ бабочки в рассказе «Рождество» не 

только полисемантичен, но и наделяет этим 

свойством взаимосвязанные с ним образы. В ос-

новном это достигается благодаря «рифмовке» 

деталей и тонкой игре с семантикой слов, кото-

рая всегда отличала В. Набокова. 
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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

УДК 81'1 

П. С. Карабардина 

Ф. М. Мюллер о происхождении языка 

Ф. М. Мюллер, английский ученый XIX века, занимаясь вопросом происхождения языка, прокомментировал 

существовавшие гипотезы и выдвинул свою: язык зародился в момент, когда человек осознал первые 

абстрактные понятия, содержанием которых были действия. Далее язык развивался, переходя от изолирующего 

типа к агглютинативному, а затем к флективному. Речь и разумное мышление – неразделимые понятия, по 

мнению Ф. М. Мюллера, следовательно, происхождение языка напрямую связано с происхождением 

человечества. 

Ключевые слова: Ф. М. Мюллер, происхождение языка, лингвофилософия, теории глоттогенеза. 

THEORY OF LANGUAGE 

P. S. Karabardina 

F. M. Muller on the origin of language 

F. M. Muller, an English scientist of the XIX century, studying the problem of the language origin, commented on 

the contemporary hypotheses and introduced his own one: language originated at the time when man perceived the first 

abstract notions with the meaning of actions. Further, language evolved from isolating to agglutinating type and then to 

inflecting one. According to F.M. Muller, speech and rational thinking are inseparable notions and, consequently, the 

origin of language is directly related to the origin of mankind. 

Key words: F. M. Muller, the origin of language, linguistic philosophy, language origin theories. 

 
Тема зарождения человеческой речи и языка 

вызывала живой интерес ученых, начиная с ан-

тичных времен. Исследования этого вопроса опи-

сываются в трудах Геродота, появление языка 

объясняется и комментируется в Библии и других 

священных текстах. По прошествии нескольких 

веков эту тему исследовали такие ученые нового 

времени, как Г. Лейбниц, Ш. Де Бросс, Э. Бонно 

де Кондильяк, А. Шлейхер. Немецкий лингвист и 

философ Ф. М. Мюллер провел серьезную работу 

по анализу существовавших в его время теорий 

происхождения языка и на основе этого сделал 

несколько выводов и предположений, которые 

будут рассмотрены далее. 

Мюллер относился к вопросу происхождения 

языка как к одному из важнейших вопросов фи-

лософии. По его мнению, человека отличает от 

животных именно способность к абстрактному 

мышлению: «Думаю, я могу утверждать без со-

мнения, что способность к абстракции совершен-

но отсутствует у животных, так что именно обла-

дание общими понятиями есть то, что проводит 

четкую грань между человеком и животными, так 

как очевидно, что мы не наблюдаем в них ника-

ких шагов к использованию общих понятий как 

универсальных; из чего мы имеем право предпо-

ложить, что у них отсутствует способность к аб-

стракции или созданию общих понятий, посколь-

ку они не используют слова или другие общие 

знаки» (перевод наш – П. К.) [2, с. 356]. 

В самом деле, животные способны общаться с 

помощью жестов, звуков, выполнять команды, 
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связанные с конкретными предметами, но не 

осознавать абстрактные понятия. Эти понятия, 

согласно утверждению ученого, представлены в 

разуме человека, а внешне выражаются словом. 

Таким образом, изучение проблемы происхож-

дения языка напрямую связано с вопросами про-

исхождения человечества. 

Большинство гипотез происхождения языка 

логично предполагают, что с течением времени 

язык становился все более сложным, следова-

тельно, в начале своего существования он пред-

ставлял собой простейшую систему. Эта система 

могла состоять из самых необходимых элементов 

и, вероятно, изначально не была способна обеспе-

чить все коммуникативные потребности участни-

ков общения. В этой связи Мюллер выражает эво-

люционные взгляды на развитие языков, ранжи-

руя его стадии следующим образом: язык зарож-

дался как система односложных слов, что в обще-

принятой лингвистической типологии могло бы 

быть отнесено к изолирующему типу языка. Затем 

язык может перейти в агглютинативную стадию 

и, наконец, во флективную, ср.: «Что касается 

формальной части языка, мы не можем избежать 

вывода, что там, где мы сейчас видим флектив-

ность, ранее была агглютинативность, а каждый 

агглютинативный язык был когда-то изолирую-

щим» (перевод наш – П. К.)  [2, с. 331] 

Язык проходит следующий путь развития: 

1. Базовые корни могут быть использованы 

как слова, причем каждый из них остается пол-

ностью независимым. Формальные отличия сло-

ва от корня отсутствуют. Язык на этой стадии 

относится к изолирующему типу. 

2. Два корня могут соединиться, чтобы обра-

зовать слово; при этом один из них может поте-

рять свою независимость. Этот корень присое-

диняется к первому. Язык на этой стадии являет-

ся агглютинативным. 

3. Два корня соединяются, чтобы образовать 

слово; при этом ни один из них не сохраняет 

свою независимость. Язык на этой стадии может 

быть назван флективным [1, с. 319].  

Однако при этом язык может остановиться на 

одной из проходимых им стадий и развиваться 

далее в рамках того типа грамматики, который 

соответствует этой стадии. 

Объективность определения языков, как более 

или менее совершенных на основании их типо-

логии, неоднократно ставилась под сомнение. 

Тем не менее, представление о языке как о по-

стоянно развивающейся и усложняющейся сис-

теме трудно было бы оспорить. 

Как и многие другие лингвисты, Мюллер счи-

тает, что можно проследить развитие языка от 

определенного небольшого числа базовых еди-

ниц языка, давших основу для развития всего 

лексического состава языка во всем его многооб-

разии. По его утверждению, эти единицы пред-

ставляют собой корни, которые несут элемен-

тарное значение и первоначально использова-

лись в речи как слова. Так, по его утверждению, 

удалось свести все значения существующих на 

сегодняшний день слов санскрита (а значит, лю-

бую мысль, высказанную или возможную) к 121 

независимому корневому понятию [1, с. 366]. 

Однако даже определение количества и соста-

ва базовых корней отвечает на вопросы лингвис-

тики о дальнейшем развитии языка, но не о его 

происхождении. Наиболее важный аспект иссле-

дования данной темы – момент, когда человек 

впервые использует для общения слова, то есть 

набор звуков, наделенный фиксированным зна-

чением и предназначенный для некоего адресата 

общения. Причина или мотиватор начала вер-

бального общения – один из ключевых вопросов 

в данной теме. 

Мюллер утверждает, что источник речи – 

впечатления, получаемые при восприятии мира 

всеми органами чувств (в отличие от Гейгера, 

который признавал в качестве источника речи 

только зрительные впечатления) [3, с. 68]. Одна-

ко чувственные впечатления так же свойственны 

животным, как и человеку. Для зарождения язы-

ка, как уже было сказано выше, необходимы аб-

страктные понятия, а кроме того, необходимо 

присвоить каждому из них определенную и за-

крепленную за ним звуковую оболочку. 

Разные ученые по-разному отвечали на вопрос 

о том, как это происходило и по каким принципам 

связывались две стороны слова – означающее и 

означаемое. Ф. М. Мюллер рассмотрел три гипо-

тезы, обсуждавшиеся в тот период, когда он за-

нимался научной работой, и изложил свои выво-

ды в научных работах по лингвистике, в том чис-

ле в «Лекциях по науке о языке...». 

Одна из теорий происхождения языка, под-

держиваемая Г. В. Лейбницем и В. Фон Гум-

больдтом, носила название ономатопоэтической, 

или звукоподражательной. Мюллер дал каждой 

из рассмотренных им теорий свое, более простое 

и даже забавное название. Звукоподражательная 

теория была переименована в «теорию гав-гав». 

(Позже Мюллер писал о том, что не имел наме-

рения задеть ученых, выдвинувших эту теорию 

или придерживающихся ее, но обозначал их соб-
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ственными названиями, поскольку существо-

вавшие счел слишком громоздкими и неясными 

[2, с. 358]). Суть теории состояла в том, что базо-

вые корни человек образовал путем имитации 

звуков, издаваемых животными и другими пред-

метами из его окружения, и эти звукоподража-

тельные слова стали основой всего лексического 

состава языка. 

Оппоненты этой теории в том числе сомнева-

лись, можно ли свести все имеющиеся слова к 

звукоподражанию. В их числе был и Мюллер, 

который в своих «Лекциях по науке о языке...» 

привел любопытный пример: «Англичанин, на-

ходящийся в Китае, увидел поданное ему блюдо, 

которое вызвало у него подозрения. Желая уз-

нать, сделано ли оно из утки, он произнес с во-

просительной интонацией: 

–Кря-кря? 

Последовал ясный и прямой ответ: 

– Гав-гав! 

Это, несомненно, было не хуже самой красно-

речивой беседы на ту же тему между англичани-

ном и официантом-французом. Но я сомневаюсь, 

что оно достойно называться языком» (перевод 

наш – П. К.) [2, с. 360]. 

Мюллер обращает внимание читателя на то, 

что обычно слово, обозначающее то или иное жи-

вотное, не совпадает с ономатопеей издаваемых 

им звуков и не образовано от нее. Так же дело об-

стоит и с древними языками, например, грече-

ским, латынью, санскритом. Редкие исключения 

(например, рус. кукушка, англ. cuckoo) обладают 

исключительно малым словообразовательным 

потенциалом и выражают лишь тот объект, кото-

рый обозначают. Мюллер называет ономатопею 

«игрушкой, а не инструментом языка» и делает 

вывод, что самые необходимые и распространен-

ные лексические единицы языка не могут быть 

сведены к звукоподражанию [2, с. 360]. 

Другая теория, которая получила название 

междометной от своих создателей и «теории фу-

фу» от Ф. М. Мюллера, рассматривала эмоцио-

нальные вскрики, в настоящее время существую-

щие в языке в виде междометий, как начало чело-

веческой речи. Одним из важнейших ее предста-

вителей был французский ученый Ж.-Ж. Руссо 

[5, с. 243]. Впервые же эта гипотеза была выска-

зана древнегреческим философом Эпикуром. 

Несмотря на наличие авторитетных сторон-

ников, эта теория также не получила поддержки 

Мюллера. В «Лекциях по науке о языке...» он 

аргументирует это следующим образом: «Бес-

спорно, в каждом языке имеются междометия, и 

некоторые из них могут стать традиционными и 

войти в состав слов. Но эти междометия – лишь 

предместья настоящего языка. Язык начинается 

там, где заканчиваются междометия. Разница 

между настоящим словом, например, «смеяться», 

и междометием «ха-ха!», между «Я страдаю» и 

«Ах!» столь же велика, как между непроизволь-

ным актом и звуком чихания, с одной стороны, и 

глаголом «чихать», с другой. Мы чихаем и каш-

ляем, вскрикиваем и смеемся таким же образом, 

как животные; но если Эпикур утверждает, что 

мы говорим таким же образом, как лают собаки, 

по зову природы, наш собственный опыт скажет 

нам, что это не так» (перевод наш – П. К.) [2, с. 

352]. 

Таким образом, Ф. М. Мюллер отвергает обе 

названные теории происхождения языка, по-

скольку, по его мнению, предлагаемые ими ос-

новы формирования лексических единиц языка 

не имели достаточного словообразовательного 

потенциала для образования наиболее необходи-

мых слов (или корней). 

Третья теория, обсуждаемая в XIX в., называ-

лась теорией трудовых выкриков. Согласно ей, 

первые слова возникли не просто из междоме-

тий, а из звуков, с помощью которых группы 

людей координировали совместную деятель-

ность, например, задавая ритм. Мюллер называет 

эту теорию подразделением «теории фу-фу» и по 

этой причине уделяет ей немного внимания, от-

клоняя ее на том же основании, что и междомет-

ную. По его мнению, эти теории описывают че-

ловека в процессе исключительно чувственного 

восприятия, а не перехода к осознанию. 

Рассмотрим собственные ответы Ф. М. Мюл-

лера на главные вопросы происхождения языка. 

Прежде всего, он ставит проблему перехода от 

чувственного восприятия к осмысленным поня-

тиям. В период его работы для участников науч-

ного сообщества было характерно довольство-

ваться следующим пониманием вопроса: человек 

изначально обладал способностью формировать 

в мозгу понятия, что отличало его от животных, 

и оставалось только выразить эти понятия с по-

мощью тех или иных звуков. Мюллер, отталки-

ваясь от этого, ставит перед лингвистикой задачу 

установить, что заставило человека формировать 

понятия и пользоваться ими. Он становится од-

ним из первых ученых, поставивших этот во-

прос. Для ответа на него Мюллер считает необ-

ходимым проанализировать доступные базовые 

корни: «То, что мы называем корнями языка, вы-

дает секрет. Почти все они, как мы видели, вы-
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ражают действия человека. Итак, прежде чем 

человек осознал какой-либо объект как объект, 

он не может не осознавать своих собственных 

действий; а поскольку эти действия чаще всего 

повторяющиеся и продолжаются какое-то время, 

он начинает осознавать, без какого-либо допол-

нительного усилия, свои многие или повторяю-

щиеся действия как одно. Здесь лежит начало 

самых примитивных и, я могу добавить, первых 

необходимых понятий: они состоят в нашем 

осознании наших собственных повторяющихся 

действий как одного длительного действия» (пе-

ревод наш – П. К.) [1, с. 352]. Таким образом, 

Мюллер приходит к выводу, что ключ к возник-

новению первых понятий в разуме человека ле-

жит в осознании им того, что множество повто-

ряющихся действий или движений представляют 

собой один акт. 

Еще один вопрос, на который немецкий лин-

гвист считает необходимым ответить в контексте 

происхождения языка, – вопрос о мотиваторе вы-

бора звуковой оболочки для возникшего понятия. 

Сторонники теорий звукоподражания, междоме-

тий и трудовых выкриков утверждали, что суще-

ствовали звуки, которые должны были неизбежно 

лечь в основу возникающих корней, например, 

крики животных в ономатопоэтической теории. 

Это представление было свойственно лингвистам, 

начиная с первых попыток построения глоттоге-

нетических гипотез. Так, Платон в диалоге «Кра-

тил» выражает мысль, что присвоение имен ве-

щам происходит в силу объективной природы 

вещей, и отдельный звук (в современной лингвис-

тике называемый фонемой) может иметь какое-то 

собственное значение, реализуемое при его вклю-

чении в слово [4, с. 43]. Ф. М. Мюллер не полно-

стью соглашается с этой мыслью. По его мнению, 

в словах может быть обнаружена некоторая связь 

звуков со значениями, но она весьма ограничена и 

не оказывает абсолютного или хотя бы значи-

тельного во всех случаях влияния на звучание 

слова. Нет ни абсолютной предопределенности, 

ни абсолютной случайности в присвоении звуков 

понятиям [1, с. 352]. 

Ф. М. Мюллер не претендует на то, чтобы от-

ветить на все вопросы, относящиеся к происхож-

дению языка. Тем не менее, высказанные им 

мысли оказали влияние на изучение этой про-

блемы и заслуживают того, чтобы быть рассмот-

ренными лингвистом, работающим над этой 

проблемой. 

Основные идеи Ф. М. Мюллера, относящиеся 

к вопросу происхождения языка, можно выра-

зить следующим образом: 

1. Человека отличает от животных 

способность мыслить абстрактно и осознавать 

абстрактные понятия, выражаемые с помощью 

языка. Следовательно, вопрос происхождения 

языка очень тесно связан с вопросом проис-

хождения человечества, если не тождествен ему. 

2. Абстрактные понятия впервые возникли в 

разуме человека при осознании им своих 

повторяющихся актов как одного длительного 

действия. Именно поэтому большинство базовых 

корней выражают какие-либо действия. 

3. Нельзя объяснить появление слов ни 

звукоподражанием, ни эмоциональными или 

трудовыми восклицаниями. Отдельная фонема 

не несет значения ни сама по себе, ни в составе 

слова. Характер фонем оказывал влияние на 

выбор звуковой оболочки для конкретного слова, 

но это влияние не было абсолютным и ре-

шающим.  

4. Развитие языка можно проследить от 

базовых корней, выражающих элементарные и 

самые необходимые понятия, к двух- и трех-

сложным словам, от изолирующего типа через 

агглютинативный к флективному. При этом язык 

может остановиться на любом типе грамматики 

и развиваться дальше в его рамках, но путь 

развития всех языков до этого момента одно-

типен. 

Наиболее ценным в работах Ф. М. Мюллера 

на тему происхождения языков может быть на-

звано описание того, как появляются абстракт-

ные понятия и как человек переходит от чисто 

чувственного восприятия мира к его осознанию. 

Именно в этот момент человек реализуется как 

отличное от животных существо. При этом 

Мюллера можно противопоставить его коллегам-

современникам, некоторые из которых утвер-

ждали, что животные способны мыслить (не раз-

личая при этом предметное и абстрактное мыш-

ление), а другие вовсе оставляли без внимания 

именно этот вопрос. 

Безусловно, исследование происхождения 

языка затруднено тем, что ученые вынуждены 

работать с небольшим объемом данных, сохра-

нившихся с тех пор и требующих серьезного 

предварительного анализа. Тем не менее, неко-

торым лингвистам удается приблизиться к отве-

ту, предложить гипотезы происхождения языка и 

на основании этих немногих данных собрать до-

казательства своей точки зрения. Ф. М. Мюллер 
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был одним из тех ученых, которые внесли вклад 

в разработку проблемы происхождения языка. 

Идеи, высказанные и доказанные им, следует 

изучать и учитывать при работе в сфере лингво-

философии и теорий происхождения языка. В его 

трудах по языкознанию неоднократно поднима-

ется вопрос тождественности мышления и речи и 

наличие у человека способности к ним как отли-

чительное свойство, в противоположность жи-

вотным. Эта идея стала отправной точкой для 

разработки гипотезы Ф. М. Мюллера о происхо-

ждении языка, использованной им в дальнейшем 

в научной работе, в том числе в религиоведче-

ских трудах. 
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Хухуни Г. Т., Осипова А. А. 

«Возвращенная реалия» и ее межъязыковая передача  

(лексема ‘γραμματεứσ’ в английских и немецких переводах Библии) 

В настоящей статье рассматривается вопрос, связанный с передачей слова γραμματεứς (grammateus) в 

некоторых английских и немецких версиях Священного Писания. Как правило, это слово применяется в 

греческом тексте Библии как эквивалент еврейского  («софер») в значении «учителя закона Моисея, 

толкователя Священного Писания», однако в «Деяниях апостолов» данное слово использовано в присущем 

греческому языку значении представителя городской администрации, в обязанности которого входило ведение 

официальной документации, ее хранение, надзор за финансами, а также подготовка решений народного 

собрания, то есть в данном случае имеет место своеобразное «возвращение реалии». Таким образом, можно 

констатировать, что, хотя в плане ее (реалии) понимания ни в Ветхом, ни в Новом Завете каких-либо 

трудностей не возникает, однако ситуация, при которой одна и та же единица используется для наименования 

как чужой (иудейской), так и своей (греческой) реалии, обусловливает необходимость выбора между 

сохранением единой номинации для обоих обозначений и выражением каждого из них разными лексемами, что 

приводит к вариативности переводных текстов и их относительной эквивалентности оригиналу. 

Ключевые слова: Библия, реалия, перевод, греческий, английский, немецкий, вариативность, лексема, 

единица, текст, относительный, эквивалентность. 

G. T. Khukhuni, A. A. Osipova 

“Returned reality” and its interlingual interpretation  

(Lexeme ‘ΓΡΑΜΜΑΤΕỨΣ’ in English and German translations of the Bible) 

The article considers interpretation of the word γραμματεứς (grammateus) in some English and German versions of 

the Holy Scriptures. As a rule, this word is used in the Greek text of the Bible as an equivalent of Hebrew  

(«sopher») meaning “teacher of the Moses’ law, interpreter of the Holy Scriptures”. However, in the Acts of Apostles 

this word is used in the inherent Greek meaning – a representative of city administration who was in charge of writing 

official documents and keeping them, who monitored the finances and prepared the decisions of people’s meetings. So, 

in this case, a kind of “returning reality” takes place. Thus, we can state that there is a situation where one and the same 

unit is used to name both alien (Jewish) and own (Greek) reality. Although there is no problem in understanding the 

situation in either Old or New Testament, the necessity arises to choose between a single nomination for both notions 

and using different lexemes, which will result in variability of translations and their relative equivalence to the original. 

Key words: the Bible, reality, translation, Greek, English, German, variability, lexeme, unit, text, relative, 

equivalence.  

 

Среди реалий Ветхого Завета, которые, не-

сколько условно, можно отнести – используя из-

вестную классификацию С. Влахова и С. Флори-

на – к обозначениям «носителей власти» 

[3, с. 63], имеется лексическая единица  

(sopher), первоначально обозначавшая писца, но 

обычно использовавшаяся для наименования ав-

торитетного лица, являвшегося учителем закона 

Моисея и толкователем Священного Писания 

(подробнее см. [6]). При переводе Ветхого Завета 

на греческий язык для его передачи была приме-

нена лексема γραμματεứς (grammateus), исходно 

также со значением «писца» (например, в книге 

Ездры
1
 7.6: γραμματεứς ταχύς νόμω Μωυση [2])

2
. 

В новозаветных книгах, написанных уже по-

гречески, названная единица в подавляющем 

большинстве случаев используется в аналогич-

ной функции (например, в Мтф. 15.1: Φαρισαιοι 

καĭ γραμματεĭς).
3
 Однако в эпизоде «Деяний апо-

столов» (19, 35), где речь идет о возмущении жи-

телей Эфеса против деятельности апостола Пав-

ла: «καταστεĭλας  δέ ό γραμματεứς όχλον φήοίν»
4
, – 

она применяется уже в своем, так сказать, собст-

венно греческом значении – как обозначение 

представителя местной власти. В данном случае 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3  

Г.  Т. Хухуни, А. А. Осипова 38 

можно говорить о своеобразном «возвращении 

реалии»: в написанном по-гречески тексте грече-

ское слово, использовавшееся в нем для называ-

ния иудейского законоучителя, соотносится те-

перь с должностным лицом эллинского города. 

В специальной литературе (см., например, [17, 

s. 464–469])
5
 γραμματεứς определяется как на-

именование высокопоставленного чиновника, 

выполнявшего функцию «городского писаря», в 

обязанности которого входило ведение офици-

альной документации, ее хранение, надзор за 

финансами, а также подготовка решений народ-

ного собрания. Вместе со стратегом γραμματεứς 

возглавлял администрацию города
 6
. 

Таким образом, в плане понимания данная 

реалия ни в своей «эллинской», ни в «иудей-

ской» ипостаси особых проблем не вызывает. 

Однако при ее передаче возникает вопрос о на-

личии в языке перевода эквивалента, покрываю-

щего указанные значения и в то же время не вно-

сящего в текст чуждой этнокультурной и вре-

менной специфики. 

В этом отношении представляется целесооб-

разным, в первую очередь, обратиться к тексту 

Вульгаты, поскольку на протяжении многих сто-

летий она представляла для западного мира наи-

более авторитетную (а в определенные периоды 

в известном смысле единственную) версию Свя-

щенного Писания. При переводе как ветхо-, так и 

новозаветных книг – то есть и для еврейского 

 (sopher), и для греческого γραμματεứς 

(grammateus) – используется латинская лексема 

со значением «писца», то есть какой-либо диф-

ференциации между иудейской и эллинской реа-

лиями блаженный Иероним проводить не стал:  

scriba velox in lege Mosi (Ezra 7. 6); scribae et 

Pharisaei (Matt. 15. 1); cum sedasset scriba turbas 

dixit (Actus 19, 35) [8, p.647;1549; 1732].  

Отметим, что аналогичным образом поступи-

ли и создатели славянской версии, где во всех 

указанных контекстах представлена одна лексе-

ма книжникъ. 

На наш взгляд, допустимо предположение 

(разумеется, не претендующее на абсолютную 

достоверность), что в данном случае на выбор 

создателя Вульгаты могло повлиять желание со-

хранить этимон указанного слова в еврейском, 

греческом и латинском языках (писец), отражен-

ный и в Септуагинте, – тем более, что функции 

латинского scriba также не сводились исключи-

тельно к механической фиксации чужого текста. 

Аналогично, монолексемная передача его в сла-

вянском также может объясняться следованием 

греческому образцу. (Заметим, что славянское 

книжникъ – поскольку речь идет об иудейской 

реалии – отличаясь от еврейского и греческого 

прототипов по внутренней форме, представляет-

ся в какой-то степени даже более подходящим 

вариантом, поскольку лучше передает то значе-

ние еврейского слова, которое связано с изуче-

нием, толкованием и преподаванием Закона, а не 

просто с его переписыванием)
7
. 

Однако отсутствие дифференциации при обо-

значении древнееврейского законоучителя и 

древнегреческого администратора, функции ко-

торых достаточно существенно различались (не 

говоря уже об этнокультурной специфике дан-

ных лексем), неизбежно должно было обусло-

вить и поиск иных решений по их передаче. Од-

нако конкретные пути, избираемые теми или 

иными переводчиками, могли не совпадать. 

При рассмотрении английской традиции ре-

презентации Священного Писания целесообраз-

но обратиться, в первую очередь, к Библии Уик-

лифа (вопрос о том, в какой степени сам Уиклиф 

являлся ее создателем, в наши задачи, естествен-

но, не входит). 

Поскольку исходным текстом для данной вер-

сии служила Вульгата, естественно было бы, на 

первый взгляд, ожидать при передаче соответст-

вующих фрагментов следования иеронимовской 

традиции. Однако в реальности картина оказыва-

ется несколько иной, причем дифференциация 

здесь не совпадает с оппозицией «иудейское / эл-

линское», а выглядит следующим образом: a swift 

writere in the lawe of Moises (1Esdras 7.6) – the 

scribis and the Farisees (Mat. 15.1) – And whanne 

the scribe hadde ceessid the puple, he seide (Dedis
8
 

19, 35) [14]. 

Иными словами, во всех трех случаях сохра-

нена лексема со значением «писца», однако в 

Книге Ездры предпочтение отдано исконному 

слову, а в Евангелии от Матфея и «Деяниях апо-

столов» – единице латинского происхождения, 

совпадающей с имеющейся в тексте Вульгаты. 

Данными о причинах подобной синонимичной 

замены мы не располагаем; возможно, в этом 

случае сказалось наличие у переводов соответст-

вующих текстов разных авторов. 

В первом издании самого известного и сыг-

равшего наиболее важную культурно-истори-

ческую роль английского перевода Библии – King 

James Version представлена следующая картина:  

a ready Scribe in the law of Moses (Ezra 7.6) – 

scribes and Pharisees (Mat. 15.1) – And when the 

townclerk had appeased the people, he said (Acts 
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19, 35) [20]; те же лексемы сохранены и в после-

дующих изданиях названного перевода. 

Как можно заметить, при передаче иудейской 

реалии выбрано то же латинское по происхожде-

нию слово, исходно обозначающее писца, тогда 

как для наименования должностного лица адми-

нистрации города Эфеса использована единица, 

представляющая собой, по существу, функцио-

нальный аналог греческого γραμματεứς. В семан-

тическом плане в данном случае, пожалуй, мож-

но говорить о несомненной адекватности подоб-

ной передачи. С одной стороны, в словарях мож-

но встретить следующую дефиницию упомяну-

той реалии: ‘in the past, someone whose job was to 

keep the official records of a town, or to give legal 

advice to the people living there…’ [16, p. 1524] – 

то есть демонстрируется «писцовая» функция 

ведения и хранения официальной документации. 

С другой стороны, отмечается и его достаточно 

высокое положение в иерархии городского 

управления, которое отнюдь не сводится к чисто 

технической секретарской работе: ‘the Town 

Clerk is the senior administrative officer of the city, 

borough or town, usually the most senior salaried 

employee of the council’ [21] (ср. с приведенным 

выше описанием должностных обязанностей и 

статуса «грамматеуса» в античном городе). При 

этом (как всегда при использовании функцио-

нального аналога) возникает вопрос о степени 

сохранения локального и темпорального колори-

та – однако и здесь, думается, предложенный 

вариант не вносит в данном отношении какого-

либо серьезного диссонанса
9
. 

С этой точки зрения, заслуживает внимания 

то обстоятельство, что совершенно аналогичное 

решение находим и в католической Реймсско-

Дуэйской Библии (созданной на рубеже XVI–

XVII столетий и переработанной в XVIII в. епи-

скопом Р. Челонером), авторы которой считали 

протестантских переводчиков еретиками и поле-

мически противопоставляли их деятельности 

свой труд: a ready scribe in the law of Moses (Ezra 

7.6) – scribes and Pharisees (Mat. 15.1) – And when 

the town clerk had appeased the multitudes, he said 

(Acts 19.35) [11], [19]. 

Среди других многочисленных англоязычных 

версий Священного Писания, появившихся уже 

за последнее столетие, особого упоминания, ес-

тественно, заслуживает Good News Bible (Good 

News Translation), созданная на основе известной 

теории «динамической эквивалентности» 

Ю. Найды. Интересующие нас фрагменты пред-

ставлены в ней так: a scholar with a thorough 

knowledge of the Law which the Lord, the God of Is-

rael, had given to Moses (Ezra 7.6) – Pharisees and 

teachers of the Law (Mat. 15.1) – At last the city clerk 

was able to calm the crowd. "Fellow Ephesians!" he 

said  (Acts 19, 35) [12]. 

Обращают на себя внимание следующие мо-

менты. Во-первых – что связано с общим харак-

тером переводов, опирающихся на концепцию 

американского лингвиста – рассматриваемая 

версия явно тяготеет к приему переводческой 

экспликации (достаточно сравнить, как пред-

ставлено в нем предложение из Книги Ездры, с 

репрезентацией последнего в других рассмот-

ренных нами версиях). Во-вторых, отказавшись 

при передаче иудейской реалии от ее этимологи-

ческой связи с «писцом», создатели Good News 

Bible, если можно так выразиться, «разнесли» ее 

значение, подчеркнув в первом случае сему уче-

ности, а во втором – законоучительства. Нако-

нец, в-третьих, не лишен интереса тот факт, что, 

воспроизводя реалию греческую, переводчик, по 

существу, остался верен традиции. Замена ком-

понента town на city принципиально характера 

предложенного эквивалента (наименование 

представителя администрации Эфеса единицей, 

обозначающей чиновника городского само-

управления во многих англоязычных государст-

вах) и стратегии передачи не меняет
10

. Кстати, и 

в тексте Библии короля Иакова по отношению к 

Эфесу – что вполне объяснимо, учитывая статус 

этого города и его роль в античном мире – в речи 

самого town clerk употребляется именно слово 

city: ‘what man is there that knoweth not how that 

the city of the Ephesians is a worshipper of the great 

goddess Diana, and of the image which fell down 

from Jupiter?’ [20]. Сам же термин city clerk, ве-

роятно, в эпоху создания Authorized Version еще 

не применялся, да и сейчас он используется ре-

же, чем town clerk
11

 (ср. приведенную выше де-

финицию последнего, в которой town clerk опре-

деляется как ‘the senior administrative officer of 

the city’). 

Среди продолжателей традиций Дуэйско-

Реймсской Библии (то есть англоязычных пере-

водов Священного Писания, предназначенных 

специально для католической аудитории) отме-

тим Новую Иерусалимскую Библию (New Jerusa-

lem Bible), вышедшую в 1985 г. (ей предшество-

вала Иерусалимская Библия 1966 г., создавав-

шаяся по образцу соответствующей французской 

Библии 1956 г., впоследствии также перерабо-

танной)
12

. В анализируемых контекстах лексемы 

 (sopher) и γραμματεứς (grammateus) пред-
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ставлены следующим образом: a scribe versed in 

the Law of Moses (Ezra 7.6) – Pharisees and scribes 

(Mat. 15.1) – When the town clerk eventually succeed-

ed in calming the crowd, he said (Acts 19.35) [18] – 

то есть точно так же, как в Библии короля Иакова и 

Реймсско-Дуэской Библии. 

Таким образом, для большинства рассмотрен-

ных англоязычных версий характерно следую-

щее: во-первых, в отличие от греческого и ла-

тинского текстов, где как для иудейской, так и 

для «эллинской» реалии используется одно и то 

же слово (γραμματεứς / scriba), английские пере-

водчики передают ту и другую разными лексиче-

скими средствами (некоторым своеобразием в их 

дифференциации отличается, как мы видели, 

Библия Уиклифа). Во-вторых, при выборе экви-

валента для первой рассмотренные нами перево-

ды (кроме Good News Bible) отдают предпочте-

ние слову латинского происхождения со значе-

нием «писца» (scribe), тогда как для передачи 

второй применяется функциональный аналог 

town / city clerk. 

Если бросить беглый взгляд на некоторые не-

мецкие версии Священного Писания, сопостави-

мые с рассмотренными английскими, можно за-

метить, что в Библии Лютера, относящейся к 

XVI столетию, еврейский «софер» и использо-

ванный для его обозначения греческий «грамма-

теус» переданы через Schriftgelehrter («знаток 

Писания»), то есть акцентируется именно дан-

ный аспект деятельности иудейских «писцов», 

тогда как для эфесского администратора избрано 

соответствие Kanzler [10, s. 493; 21; 166], пони-

маемое как высокопоставленный представитель 

городской администрации. Относительно места, 

занимаемого носителем указанной должности в 

иерархии городского самоуправления и выпол-

няемых им функций, в литературе сообщается 

следующее: «Первое место в городском совете 

занимают бургомистры (burgimagistri)… Может 

быть, самым значительным лицом после бурго-

мистров был городской письмоводитель или, как 

он еще назывался, канцлер, нотариус. Одной из 

важнейших обязанностей городского управления 

было производство суда. Необходимо было по-

этому иметь под рукой человека, знающего зако-

ны. Такие люди и занимали должности канцле-

ров. Канцлер должен был знать латинский язык, 

уметь составлять документы. Он посвящался в 

тайны городской политики. Ему случалось ис-

полнять разные дипломатические поручения. Эта 

выдающаяся и нелегкая должность оплачивалась 

очень хорошо: канцлер получал пожизненное 

содержание, хотя бы и задолго до смерти сделал-

ся неспособным исправлять свою должность. 

Нередко канцлер, пользуясь городским архивом, 

описывал современные ему события и оставлял 

таким образом в назидание потомству городскую 

хронику» [4]. 

Можно констатировать, что в семантическом 

отношении указанный аналог в целом вполне со-

относится с греческим γραμματεὺς. Тем не менее, 

в данном случае приходится отметить некоторую 

анахронизацию, поскольку явно имеет место пе-

ренос реалии одной эпохи (средневековой, то есть 

современной Лютеру) в другую (античную). 

В Цюрихской Библии, создававшейся под ру-

ководством другого выдающегося деятеля Ре-

формации, находившегося с Лютером в весьма 

непростых отношениях – Хульдриха Цвингли и 

неоднократно подвергавшейся (главным обра-

зом, в языковом отношении) существенной пере-

работке, предлагаются следующие решения. Иу-

дейские «писцы», как и у Лютера, именуются 

Schriftgelehrte, тогда как в «Деянии апостолов» 

фигурирует уже Stadtschreiber, то есть «город-

ской писарь» [23]. Такое наименование, по суще-

ству, синонимично «канцлеру», поскольку лицо, 

занимавшее эту должность, выполняло те же са-

мые функции (Kanzleivorsteher, то есть глава 

канцелярии) и обладало таким же статусом. Для 

эпохи создания Цюрихской Библии использова-

ние данной лексемы, пожалуй, можно признать 

вполне адекватной передачей греческой реалии и 

к тому же более нейтральной в плане временной 

перспективы. Однако, учитывая те изменения, 

которые претерпела деятельность писаря в даль-

нейшем, у рядового читателя эта лексема, воз-

можно, способна вызвать несколько иные ассо-

циации. 

Что касается немецкой ипостаси «Библии по 

Найде» Gute Nachricht Bibel, то при передаче иу-

дейской реалии используется единица, обозна-

чающая законоучителя (kundiger Lehrer des 

Gesetzes; Gesetzeslehrer), а когда речь идет об 

эфесском чиновнике, вводится лексема 

Verwaltungsdirektor [13]. Дословно последняя мо-

жет быть переведена как «исполнительный дирек-

тор» (ср. в современной Германии должность 

Stadtdirektor, то есть главы городской исполни-

тельной власти),
13

 что может рассматриваться как 

наглядный пример модернизирующего перевода. 

Таким образом, ситуация, при которой одна и 

та же единица используется для наименования 

как чужой, так и своей реалии, обусловливает 

необходимость выбора между сохранением еди-
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ной номинации для обоих обозначений и выра-

жением каждого из них разными лексемами, что 

приводит к вариативности переводных текстов и 

их относительной эквивалентности оригиналу. 
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1
 В церковнославянской Библии и Синодальном 

переводе – Первая книга Ездры. 
2
 В русском Синодальном переводе – «книжник, 

сведущий в законе Моисеевом» [1, с. 705]. 
3
 В Синодальном переводе – «книжники и фари-

сеи» [1, с. 24]. 
4
 По тексту Синодального перевода – «Блюститель 

же порядка, утишив народ, сказал…» [1, с. 112]. 
5
 За информацию об этом источнике выражаем 

благодарность доктору филол. наук, профессору ка-

федры «Иностранные языки» РОАТ-МИИТ В.Б. Мед-

ведеву. 
6
 В оригинале: «Das griechische Wort ist hier die 

Bezeichnung für einen hohen Magistratbeamten  von 

Ephesus, der die Funktion eines “Stadtschreibers” ausübt.  

Dieser war für Protokollierung und Archivierung von 

Schriftstücken zusändig, verwaltete in einer städtischen 

Kanzlei die öffentlichen Finanzen, legte der 

Volksversammlung angebrachte Antäge für 

Beschlussfassung vor und fertigte die Beschlüsse der 

Volksversammlung aus. Zusammen mit den Strategen 

(strategoi) bildete er den Vorstand der Bürgerschaft». 
7
 В соответствующей справочной литературе от-

мечается: «Хотя переписывание Торы составляло од-

ну из наиболее важных сфер деятельности софрим 

(мн. ч. от  (sopher) – Г. Х., А. О.), уже в эпоху Пер-

вого храма в их функцию входило обучение детей 

                                                                                              

письму, чтению, а также собственно Закону… они 

вводили установления, касающиеся общественной и 

религиозной жизни, объясняли народу смысл Торы и 

ее предписаний» [7] 
8
 Dedis of Apostlis – так в Библии Уиклифа назы-

ваются Деяния апостолов. 
9
 Целесообразно отметить, что подобная стратегия 

передачи данной единицы имела место и в созданной 

за несколько десятилетий до Библии короля Иакова 

Библии У. Тиндейла. Ср. в его версии Нового Завета: 

‘scribes and pharises’ (Mat. 15.1) – ‘When the toune 

clarcke had ceased the people he sayd’ (Acts 19.35) [22]. 
10

 Ср. определение понятия city clerk в некоторых 

словарях: ‘a public officer charged with recording the 

official proceedings and vital statistics of a city’ [9].  
11

 Характерно, что во многих известных словарях 

английского языка, предназначенных для иностран-

ной аудитории (например, [15], [16]), зафиксировано в 

качестве самостоятельной единицы только town clerk. 
12

 Как французская, так и английская версии, не-

смотря на то, что выполнялись они вне православной 

традиции, заслужили высокую оценку со стороны 

видного иерарха Русской Православной Церкви, ми-

трополита волоколамского Иллариона, который отнес 

их к числу переводов, «сочетающих точность с лите-

ратурными достоинствами» [5]. 
13

 Сообщено В. Б. Медведевым. 
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Вариативность как универсальное свойство языка 
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«язык – внешний мир». Она интересовала исследователей фонологического, морфологического, лексического, 

синтаксического уровней языка, уровня текста, а также приверженцев социологического, функционально-

коммуникативного, прагматического и других подходов к языку. Результатом данных научных изысканий 

явилось создание различных теорий языковой вариативности. 
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Variability as a universal property of language 

The article looks at the phenomenon of language variability as an object for a number of linguistic researches. The 

problem of variability has been studied at all levels of the language system and in the opposition “language – external 

world”. It has interested the researches of the language at phonological, morphological, lexical, syntactic levels and at 

the level of text, as well as the supporters of sociological, functional-communicative, pragmatic and other approaches to 

language. These scientific researches have resulted in creating different theories of language variability. 

Key words: variability, variant, invariant, property, system, subsystem, level, unit, approach. 

 

Согласно теории «языкового дрейфа», пред-

ложенной Э. Сепиром, язык движется во времени 

и пространстве по своему собственному тече-

нию; индивидуальные вариации речи движутся в 

направлении, предопределяемом «дрейфом» 

языка: «У языкового дрейфа есть свое направле-

ние ...в нем закрепляются только те индивиду-

альные вариации, которые движутся в опреде-

ленном направлении, подобно тому, как только 

некоторые движения волн в бухте соответствуют 

приливу и отливу. Дрейф языка осуществляется 

через неконтролируемый говорящими отбор тех 

индивидуальных отклонений, которые соответ-

ствуют какому-то предопределенному направле-

нию» [12, с. 144]. 

Современная лингвистика рассматривает язы-

ковую вариативность как объективное имма-

нентное свойство языковой системы, затраги-

вающее все выделяемые в языке подсистемы и 

единицы в плане формы и содержания, в син-

хронии и диахронии, а также внутрисистемные 

отношения и отношения «язык – внешний мир». 

Это фундаментальное свойство естественного 

человеческого языка, имеет «...большое, если не 

решающее значение для характеристики онтоло-

гической сущности единиц языка и тем самым 

для характеристики онтологической природы 

языка в целом» [11, с. 213]. 

Анализ вариативности как универсального 

явления привел исследователей к мысли о созда-

нии специальной науки, которая бы занималась 

данным феноменом. Было предложено назвать ее 

ортологией, то есть дисциплиной, основной ка-

тегорией которой должна являться вариантность.  

Основные понятия теории вариативности от-

ражены в терминах ‘вариативность’, ‘вариант-

ность’, ‘варьирование’, ‘вариант’, ‘инвариант’, 

‘константность’, ‘норма’. 

Первые два термина обычно употребляют си-

нонимично. Выделяют их широкое и узкое тол-

кование. Вариативность в широком смысле обо-

значает всякую изменчивость, модификацию. 

При таком понимании нет необходимости в про-

тивопоставлении варианта инварианту. В узком 

смысле вариативность определяется как «харак-

теристика способа существования и функциони-

рования единиц языка в синхронии» [10, с. 31]. 

Проблема вариативности заинтересовала ра-

нее других исследователей фонологического 

уровня, результатом чего стало появление пер-
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вых работ, посвященных вариативности. Так, 

например, фонема стала рассматриваться как ин-

вариант, а ее звуковые реализации – как вари-

анты. Классические принципы выделения инва-

риантных единиц были сформулированы 

Н. С. Трубецким. В соответствии с его теорией, 

инвариант единицы представляет собой некую 

абстракцию и является совокупностью диффе-

ренциальных признаков. Ни один из сегментов, 

выделенных в речи и непосредственно данных 

нам в наблюдении, нельзя обозначить как инва-

риант, так как это лишь его «материальные сим-

волы». Непосредственно же в речи нам даны 

только варианты, которые соотносятся с инвари-

антами как явления и сущность [13, с.  45].  

Из фонологии понятия ‘вариантность’ / ‘ин-

вариантность’ были перенесены на другие сфе-

ры лингвистики. Л. Ельмслев пользуется терми-

нами инвариант и вариант при описании процес-

са деления текста на некоторые отрезки. Он ус-

тановил, что «во многих местах текста встреча-

ется ‘одно и то же’ сложное предложение, ‘одно 

и то же' простое предложение, ‘одно и то же‘ 

слово и т. д.» На основании этого был сделан 

вывод о возможности реализации множества об-

разцов любого сложного предложения, любого 

простого предложения, любого слова и т.д. Эти 

образцы Л.Ельмслев предложил именовать вари-

антами, а их суммарный прототип – инвариан-

тами [7, с.  320]. 

В. В. Виноградов обратил внимание на то, что 

«единство слова организуется, прежде всего, его 

лексико-семантическим стержнем, который яв-

ляется общим у всех его форм». В слове, как 

единице лексического уровня, находит выраже-

ние вариантность единиц иерархически низших 

уровней – фонематического и морфологического, 

в связи с чем говорят о нескольких видах вари-

антов слов. Ученый назвал их «вариациями» – 
фонологическими, экспрессивно-морфологи-

ческими, ономорфологическими, экспрессивно-

стилистическими, лексико-фразеологическими 

формами и т. д. [5, с.  40].  

Идеи В. В. Виноградова развил А. И. Смир-

ницкий [9], предложивший выделять фонетиче-

ские, фономорфологические, морфологические 

(грамматические и словообразовательные), лек-

сико-семантические варианты слов. Вариантами 

при таком подходе признаются регулярно вос-

производимые модификации одного и того же 

слова, сохраняющие тождество морфолого-

словообразовательной структуры, лексического 

и грамматического значения и различающиеся 

либо с фонетической стороны, либо за счет фор-

мообразовательных аффиксов. Опираясь на дан-

ные положения, О. С. Ахманова [1] сделала по-

пытку описать варианты слов в русском языке. 

По утверждению В. Н. Ярцевой [17], формы и 

границы варьирования в области лексики связа-

ны с проблемой источника пополнения словар-

ного состава данного языка, что после известно-

го периода сосуществования лексических вари-

антов может привести к 1) их стилистическому 

размежеванию; 2) сдвигу значения у одного из 

сталкивающихся синонимов в сторону его спе-

циализации; 3) терминологическому использова-

нию неологизмов и тому подобным явлениям.  

В. В. Виноградовым и А. И. Смирницким бы-

ло введено в научный обиход и понятие лексико-

семантического варьирования. Оно позволило 

подойти к смысловой стороне слова, к его лекси-

ческому тождеству, как к структуре, сумме лек-

сико-семантические вариантов (ЛСВ). ЛСВ – это 

«отдельные значения полисемантичного словес-

ного знака внутри его смысловой структуры» 

[14, с.  210]. ЛСВ представляет собой явление 

системы языка, так как семема, образующая 

смысловую сторону ЛСВ, есть системная едини-

ца, включающая в себя совокупность отдельных 

семантических признаков. В большинстве случа-

ев употребления ЛСВ слова актуализируется 

лишь часть признаков, образующих семему, так 

как практически ни в одной ситуации они не мо-

гут быть нужны все сразу – как правило, речь не 

может идти обо всех признаках предмета одно-

временно. Было установлено, что в акте речи 

реализуется лишь та часть семного состава се-

мемы, которая является коммуникативно-реле-

вантной в данном речевом акте. Таким образом, 

в системе языка должны быть в наличии некото-

рые конкретные значения, которые выступают в 

актах речи в виде определенных актуальных 

смыслов. На основании этого был сделан вывод о 

том, что в акте речи происходит варьирование от-

дельных системных значений слова. Это варьиро-

вание обусловлено условиями коммуникации.  

Каждый ЛСВ является иерархически органи-

зованной совокупностью сем – структурой, в ко-

торой выделяется интегрирующее родовое значе-

ние (архисема), дифференцирующее видовое 

(дифференциальная сема), а также потенциальные 

семы, отражающие побочные свойства предмета. 

Наличие варьирования слова «предполагает нали-

чие своего рода постоянных, устойчивых призна-

ков, констант, позволяющих ему изменять, варьи-
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ровать свое смысловое содержание и, тем не ме-

нее, оставаться тем же словом» [1, с.  208]. 

Дальнейший анализ единиц языка приводит 

ученых к эмпирическому и теоретическому осоз-

нанию их многокачественности, следовательно, 

наличия у них многих свойств, и установлению 

групп, обладающих общими характеристиками. 

Этим фактором и обусловлен повышенный инте-

рес к категориям поля и вариативности. Теорети-

ческое осмысление явлений, отражаемых этими 

категориями, позволяет рассматривать поле как 

способ существования и группировки языковых 

единиц, обладающих общими (инвариантными) 

свойствами. Тот факт, что язык организован сис-

темно не только в уровневой иерархии своих еди-

ниц, но и для отражения смыслов, явился решаю-

щим при обнаружении системных смысловых 

объединений разного уровня абстракций, зафик-

сированных в лексико-семантических группах, 

грамматико-лексических полях, функционально-

семантических полях и т. д.  

Поиск системности в лексике привел к созда-

нию лексико-семантических групп. В качестве 

синонима лексико-семантической группы в ряде 

исследований используется термин поле. В ин-

терпретации О. С. Ахмановой под лексико-

семантической группой понимается «подразряд 

слов в пределах данной части речи, объединен-

ных общностью значения» [2, с.  118].  

Вариативность в области грамматики получила 

освещение в работах ряда исследователей. Описа-

ние вариантов в сфере морфологии и синтаксиса 

поставило ряд вопросов, не имеющих смысла для 

единиц более низких уровней. По мнению 

Е. И. Шендельс [15], начиная с морфологического 

уровня исследователи имеют дело с двусторон-

ними единицами языка, в связи с чем решение 

дихотомии инвариант-вариант и проблемы выде-

ления тождественных и самостоятельных единиц 

распадается на два плана. Инвариант в плане вы-

ражения определяется как структурная разновид-

ность единицы, противопоставленной в системе 

другим единицам; как совокупность существен-

ных признаков модели. В плане содержания инва-

риантом считается совокупность категориальных 

и индивидуальных признаков, остающихся неиз-

менными при всех реализациях данной единицы в 

речи. С точки зрения В. Н. Ярцевой [16], вариа-

тивность с содержательной стороны проявляется, 

прежде всего, в условиях контекстуальной соче-

таемости, когда структурные парадигматические 

варианты обнаруживают отсутствие тождества. 

В лингвистике под морфологическими варианта-

ми понимаются тождественные по значению 

грамматические формы одного и того же слова, 

имеющие частичную разницу в грамматическом 

оформлении; а под синтаксическими – функцио-

нально тождественные синтаксические модели, 

имеющие одинаковое структурное содержание, 

характеризующиеся одинаковой дистрибуцией и 

отличающиеся лишь отдельными формальными 

элементами структуры или «внутримодельными» 

преобразованиями [15, с.  11]. Вариантность в 

синтаксисе представлена в особенно многообраз-

ных формах, поскольку одно и то же содержание, 

в принципе, может быть выражено более чем од-

ним способом. Инвариантом, то есть тем общим, 

что присуще всем членам конкретного вариантно-

го ряда, считается семантическая структура, а ва-

риантами – синтаксические образования, в кото-

рых она реализуется и которые под тем или иным 

углом зрения материально отличаются друг от 

друга.  

Результатом использования вариантно-

инвариантного метода на уровне грамматики 

явилось создание грамматических полей. С раз-

витием полевого подхода к изучению лексиче-

ских и грамматических явлений понятие вариа-

тивности синтезируется в рамках комплексного 

рассмотрения категорий языка. Е. В. Гулыга и 

Е. И. Шендельс выдвинули теорию грамматико-

лексических полей, согласно которой «при изуче-

нии грамматики оказывается практически невоз-

можным замкнуться в кругу грамматических 

форм, изолируясь от их употребления в естест-

венной речи, где они взаимодействуют друг с 

другом и с окружающей и наполняющей их лек-

сикой» [6, с.  5]. Было особенно подчеркнуто, что 

«разнообразные средства грамматического и 

лексического уровней, призванные выражать и 

называть общие значения, связаны между собой 

не случайными связями, а отношениями, позво-

ляющими установить определенные закономер-

ности. Совокупность взаимодействующих 

средств образует систему – грамматико-лек-

сическое поле» [6, с. 8]. Вариантами грамматико-

лексического поля являются языковые средства 

разных уровней, связанные между собой систем-

ными отношениями и объединенные инвариант-

ным значением. 

А. В. Бондарко связал понятия поля и вариа-

тивности, предложив идею функционально-

семантических полей. Он считал вариативность 

логической основой существования различных 

функционально-семантических полей – «системы 

разноуровневых средств данного языка (морфоло-
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гических, синтаксических, словообразовательных, 

лексических, а также комбинированных, то есть 

лексико-синтаксических), объединенных на осно-

ве общности и взаимодействия их семантических 

функций» [4, с.  22]. По мнению А. В. Бондарко, 

«функционально-семантические поля создаются в 

результате взаимодействия разнородных (отно-

сящихся к разным сторонам и уровням языка) 

элементов, обладающих, при всех различиях, об-

щими инвариантными признаками» [3, с. 17]. 

О. И. Москальская исследует феномен вариа-

тивности на уровне текста. С точки зрения авто-

ра, «вариативность предстает как сосуществова-

ние в литературной норме в рамках одной эпохи 

и одного стиля равнозначных параллельных 

форм, находящихся в отношении свободного 

варьирования и не несущих по сравнению друг с 

другом дополнительной информации» [8, с.  58]. 

Следующий этап развития концепции вариа-

тивности связан с возросшим интересом ученых 

к социологическим аспектам языкового функ-

ционирования. Рассматривая функциональный 

стиль как вариант реализации литературного 

языка, исследователи устремили взгляд к меха-

низму реализации коммуникативных функций в 

рамках отдельных выделенных и описанных ими 

стилей. Признание вариативности в качестве ор-

ганического свойства языковых систем позволи-

ло приступить к изучению проблемы территори-

альной и социально-функциональной дифферен-

циации языка. В теоретическом плане вопросы 

социального и территориального расслоения 

языка являются частью общей проблемы варьи-

рования лингвистических систем и элементов, их 

составляющих. Данные типы варьирования воз-

никают в языке под влиянием различных экстра-

лингвистических факторов, к числу которых от-

носятся: время, географическое пространство, 

социальное расслоение общества, коммуника-

тивная сфера и цели коммуникации и т. д. 

Функционально-коммуникативный подход к 

языку мотивирует исследователей концентриро-

вать внимание, прежде всего, на таких единицах, 

которые выполняют непосредственную функцию 

общения, иными словами, таких единицах, кото-

рые несут в себе общественно осмысленную ин-

формацию. Центр тяжести в этих исследованиях 

переносится с элементов, входящих в смыслоза-

конченную языковую единицу, но не заключаю-

щих сами по себе информационного смысла, на 

единицы, в которых формируется коммуникатив-

ный смысл. Это вызвано тем, что язык как средст-

во коммуникации представляет собой единую сис-

тему, единицы которой служат выражению раз-

личных форм и категорий мышления, однако ни 

слова, ни фонемы, ни отдельные грамматические 

формы языка не выступают в роли коммуникатив-

ных единиц. Минимальной единицей, интегри-

рующей в себе все языковые единицы, является 

речевой акт, в рамках которого осуществляется 

коммуникативный обмен, а не просто передача 

информации без соотносительности с адресатом. 

Суммируя изложенное о различных теориях 

языковой вариативности, возможно рассматри-

вать языковую вариативность, в отличие от ва-

риантности, как динамику, процесс развития и 

изменения языка, а вариантность – как резуль-

тат вариативности (динамических изменений в 

языке), находящий отражение в самой системе 

языка и проявляющийся в наличии определен-

ных вариантов данного языка. Иными словами, 

вариативность всегда указывает на наличие спо-

собности к видоизменению – в речи это наиболее 

ярко проявляется в языковой экспрессии. В то же 

время вариантность уже зафиксирована в языке, 

она обладает потенциальной движущей силой, 

которая постоянно живет и вызывает те или 

иные языковые изменения.  
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Ю. В. Бутько 

Трансформированная паремия как однофразовый текст 

В статье рассматривается явление современной речевой коммуникации – трансформированная паремия 

через призму структуры и функций однофразового текста. Современные русскоязычные тексты нацелены на 

игру с получателями информации; они наполнены устойчивыми сочетаниями, паремиями, которые в процессе 

карнавализации языка трансформируются, приобретая новые элементы. Трансформированные устойчивые 

сочетания обладают способностью к разнообразным стилистическим трансформациям, зависят от ситуации и 

тезауруса адресата, автосемантичны, могут опираться на видеоряд, имеют склонность к циклизации и 

адресованы самой массовой аудитории, таким образом, демонстрируют свойства однофразового текста.    

Ключевые слова: карнавализация, текст, однофразовый текст, трансформированная паремия, устойчивое 

сочетание, языковая картина мира.  

Yu. V. Butko 

Transformed proverb as a monophrase text 

The article deals with such a phenomenon of modern speech communication as transformed proverb in terms of 

structure and functions of monophrase text. Modern Russian-language texts aim at the game with the addressee; they 

contain a lot of collocations and proverbs which, in the course of language carnivalization, are transformed and acquire 

new elements. Transformed collocations are capable of various stylistic transformations, they depend on the situation 

and the addressee’s thesaurus; they are autosemantic, can base on video sequence, tend to appear in cycles and are 

addressed to mass audience, thus showing the characteristics of a monophrase text. 

Key words: carnivalization, text, monophrase text, transformed proverb, collocation, linguistic picture of the world. 

 

Карнавализация языка средств массовой ин-

формации, интернета, языка повседневного бы-

тового употребления стала привычной. Бюрокра-

тический стиль прошлого, «новояз», пародирует-

ся, личностное начало в речи возрастает, тексто-

вое сопровождение рекламных клипов запомина-

ется и активно включается в процесс любого ре-

чепроизводства [3, с. 3]. Многие современные 

русскоязычные тексты нацелены на игру с полу-

чателями информации: в результате игровых ма-

нипуляций с языком получатель информации 

вынужден разгадывать словесные загадки 

[5, с. 29]. В условиях моментального распростра-

нения информации через современные массме-

диа, включая интернет, не признающий цензур-

ных границ, смеховая культура (термин 

М. М. Бахтина) претендует на право приоритет-

ности, языковой новизны [4, с.  7].  

Тексты либерализовались, карнавализовались 

[3, с.  30]. В их составе остались старые штампы 

и клише, оценка которых изменилась, а также 

появились новые. К клише как извлекаемым из 

памяти применительно к предмету, явлению, си-

туации, единицам относятся, среди прочих, вос-

производимые сочетания, которые традиционно 

именуются пословицами, поговорками, афориз-

мами, крылатыми словами, фразеологизмами, 

цитатами, говорящими именами и т. п.   

Следует отметить, что в современные евро-

пейские языки слово текст пришло из латыни. 

У латинского textus несколько значений: сплете-

ние, строение, структура, ткань и, наконец, связь, 

связное изложение. Точно сформулировать оп-

ределение текста довольно трудно в силу разно-

образия его видов и подходов к толкованию по-

нятия. Что такое текст – вечный вопрос лингвис-

тики, наравне с вопросами что такое слово или 

что такое предложение [6, с.  478–480]. 

Одним их самых длинных текстов в мировой 

культуре можно считать памятник средневековой 

арабской литературы «Тысяча и одна ночь», а од-

ним из самых лаконичных – восклицание Архи-

меда «Эврика!». Одни тексты выражают закон-

ченную мысль, другие нет. Текст может быть не 

только написан или произнесен, но и нарисован, 
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начерчен, станцован. Это тексты, существующие 

в других знаковых системах [Там же]. 

Осмысление понятия текст преодолело не-

мало этапов. Во второй половине ХХ в. в гума-

нитарном познании мира и человека происходит 

смена парадигм, создаются новые модели иссле-

дования, объединяются различные научные на-

правления, образуя новые. Феномен текста при 

этом получает новое широкое толкование. В по-

стмодернизме распространяется понятие тек-

стуализации мира и сознания. Это отражается и 

на понимании классической триады «язык-текст-

культура», а текст как знаковое (языковое) обра-

зование становится ключевой фигурой не только 

в лингвистике, но и в теории культуры в целом. 

Произошел коренной пересмотр дихотомии 

«текст – реальность». Текст больше не отражает 

реальность, он сам творит реальность, он и есть 

сама реальность [9, с.  22]. В тесной связи с вы-

шеизложенным находятся гипертекст – система, 

позволяющая распоряжаться набором информа-

ции так, чтобы к ней можно было получить дос-

туп в любой последовательности [6, с. 483], и 

интертекст – основной вид и способ построе-

ния художественного текста в искусстве модер-

низма и постмодернизма, состоящий в том, что 

текст строится из цитат и реминисценций к дру-

гим текстам [12]. 

Особое место в многообразии видов текста 

занимает однофразовый текст. Любой человек 

вне зависимости от национальности, возраста, 

образования постоянно имеет с ним дело. Насчи-

тывается порядка 70 видов однофразового тек-

ста: аннотация, афоризм, задача, заповедь, колы-

бельная, объявление, резолюция, справка, скоро-

говорка, считалка и многие другие (подробнее 

см. [2]). Его ярким представителем является 

трансформированная паремия. Ей свойственны, в 

той или иной степени, многие признаки одно-

фразового текста, которые мы рассмотрим вслед 

за Э. М. Береговской [2]. Термин «трансформи-

рованная паремия» (ТП) объединяет трансформы 

пословиц, крылатых фраз, паремиологические 

неологизмы. Они являются смысловыми антипо-

дами традиционных паремий и служат отраже-

нию современной действительности в языковой 

картине мира [8, с.  571]. Трансформированные 

паремии как определенная разновидность паре-

миологического жанра принадлежат к особой 

области народного творчества, к речевой суб-

культуре, базирующейся в основном на бытовом 

коммуникативном взаимодействии языковых 

личностей. Готовые формулы, расхожие цитаты, 

порожденные различными текстами и коммуни-

кативными ситуациями, и формируют речевую 

субкультуру [там же].  

Какие черты однофразового текста свойст-

венны ТП и отличают их от текстов другого ти-

па? Кроме (1) монофрастичности, это (2) спо-

собность к разнообразным стилистическим 

трансформациям. ТП становится заголовком 

газетной статьи, пьесы или романа, входит в рек-

ламу, превращается в надпись на чашке или дру-

гих предметах, вписывается в людическую си-

туацию как элемент карнавальной смеховой 

культуры (по М. М. Бахтину [1]). 

– Кандидатская защита.  

– Недооценка ценностей.    

– Ежик в фарфоре. (Заголовки, [7]).  

(3) Большая, чем в других видах текста за-

висимость от ситуации и тезауруса адресата: 

если адресат не знаком с прототипом изменен-

ной паремии, она может не достичь искомой це-

ли, останется непонятой. Эффект узнавания лю-

бой ТП – необходимое условие ее популярности 

и функционирования.  

– Культура, как бутерброд, падает вниз … 

интеллигенцией [11] (Ср.: Бутерброд всегда па-

дает маслом вниз). 

– Не зная броду, не вытащишь и рыбку из 

пруда [11] (Контаминация пословиц Не зная бро-

ду – не суйся в воду и Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда). 

– Точность – вежливость снайперов [8] (Ср.: 

Точность – вежливость королей). 

– Кузькина мать зовет! [11]. (Контаминация 

устойчивых сочетаний Кузькина мать и Родина-

мать зовет!). 

(4) Преобладание автосемантии (автосеман-

тический – имеющий отдельный, самостоятельный 

смысл, отражающий действительность в ее пред-

метах, действиях, качествах или свойствах 

[10, с. 160]). 

Среди ТП, как и в других видах однофразово-

го текста, доминируют автосемантические, само-

достаточные: 

– Красна изба не кутежами, а своевременны-

ми платежами [11]. 

– Минздрав предупреждает: бесплатная ме-

дицина вредна, платная – кусается [11]. 

– Если народу все по барабану, то государст-

ву – труба [11]. 

(5) Способность черпать часть смысла в 

видеоряде: это может относиться к подписи под 

карикатурой, рекламе, плакату, надписи на май-

ке, на почтовой открытке: 

http://rudnevslovar.narod.ru/t2.htm#tex
http://rudnevslovar.narod.ru/m3.htm#mode
http://rudnevslovar.narod.ru/m3.htm#mode
http://rudnevslovar.narod.ru/p2.htm#pos
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– Водитель, помни! Тише едешь…никому не 

должен! (Почтовая открытка, Калуга: «Арт-

дизайн», 2002). – Крокодил, крокодю и буду кро-

кодить! (Надпись на майке, сеть магазинов 

«Экспедиция»). 

(6) Склонность к циклизации: во-первых, 

наличие ТП на определенную тему (деньги, здо-

ровье, мужчины, женщины и т. п.): 

– Не ценишь здоровье – узнаешь цену ле-

карств. 

– Не жалуйтесь на здоровье: оно может 

обидеться и уйти. 

– Здоровье не купить, им можно только рас-

платиться [11]; 

во-вторых, целые серии трансформаций одной 

и той же пословицы:  

– Любишь кататься – люби и катайся! 

– Любишь кататься – люби и самочек во-

зить! 

–Любишь кататься – так и катись к черто-

вой матери! 

– Любишь кататься – имей сто рублей! (Ср.: 

Любишь кататься – люби и саночки возить) [11]. 

(7) Возможность сведения смысла к «фан-

томному»: в первую очередь здесь стоит назвать 

моделирующие тексты типа «Глокой куздры». 

Фантомным, фиктивным является смысл и в тех 

видах людического однофразового текста, где все 

синтаксические позиции заполнены настоящими, 

а не искусственными словами, но смысл отдель-

ных слов, как и смысл всей фразы, совершенно 

не важен. Важно только соблюдение правил, по 

которым строится текст, а не его лексическое 

наполнение [2, с.  6]. Это возможно и в ТП: 

– Алкоголь в малых дозах безвреден в любых 

количествах [11]. 

– Лысый пешему не конный. Здесь наблюдает-

ся искусственное смешение ради смешения 

[4, с. 13]). 

– Мужчина без жены – как рыба без велоси-

педа [11]. Нарушена семантическая сочетаемость 

слов.  

– Казалось, что хотелось, но оказалось, хо-

телось, потому что казалось [11]. 

Адресованность самой массовой аудитории 

(8): ТП фиксируют широкий круг субъективно 

интерпретируемых (не научных) представлений 

социума о мире, часто отражают универсаль-

ность общечеловеческого жизненного опыта 

[8, с.  571]. Они априори принадлежат к народ-

ной смеховой культуре, которая издавна помога-

ла простым людям преодолевать невзгоды и 

смотреть на жизнь сквозь призму здорового 

юмора, едкой иронии или сатиры. Однофразовый 

текст – это элемент культуры, который сопрово-

ждает нас в самом широком кругу ситуаций. Он 

может представлять самую рафинированную 

культуру. Но гораздо чаще, как и в случае с 

трансформированными паремиями, он представ-

ляет культуру массовую. Являя собой специфи-

ческую форму бытования каждого национально-

го языка, он отражает жизнь общества самым 

наглядным, самым непосредственным образом.  
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Некоторые особенности терминосистемы субъязыка  

компьютерной обработки и создания музыки  

Целью статьи является описание термина, терминосистемы и терминологии субъязыка компьютерной 

обработки и создания музыки, а также рассмотрение их некоторых отличительных особенностей. Несмотря на 

наличие исследований в области как музыкальной, так и компьютерной терминологии, материал субъязыка 

компьютерной обработки и создания музыки остается по большей части неизученным, что объясняет выбор 

темы данной статьи и ее специфику. Теоретической основой послужили работы отечественных языковедов и 

зарубежных лингвистов, материалом для иллюстрации содержания статьи – термины субъязыка компьютерной 

обработки и создания музыки из словарей, интернет-энциклопедий, музыкальных форумов и журнальных 

статей. Статья может быть полезна в курсах по терминологии. 

Ключевые слова: компьютерная музыка, субъязык компьютерной обработки и создания музыки, термин, 

общая терминология, специальная терминология, терминосистема, полисемия, омонимия. 

V. V. Kuznetsov 

Term system of sublanguage for computer processing and creating music 

The article aims at describing the term, term system and terminology of sublanguage for computer processing and 

creating music, as well as considering some of its features. Despite the fact that there are certain researches in the fields 

of both music and computer terminology, the material of the abovementioned sublanguage hasn’t still been investigated 

properly; hence the choice of topic for this article and its specifics. The material for the article is terms of the 

sublanguage taken from dictionaries, internet encyclopedias, music forums and magazine articles. This article may 

prove useful in courses on terminology. 

Key words: computer music, sublanguage for computer processing and creating music, term, general terminology, 

specialist terminology, term system, polysemy, homonymy.  

 

Тема настоящей статьи – коммуникативная. В 

условиях активной глобализации и стремитель-

ного развития компьютерных и музыкальных 

технологий как никогда актуальна проблема рас-

пространения информации между представите-

лями мирового музыкального сообщества. Эф-

фективное обучение технологиям и обмен опы-

том подразумевает владение специальной лекси-

кой, неотъемлемой частью которой являются 

термины и терминология. 

Терминология подъязыка компьютерной об-

работки и создания музыки представляется пер-

спективным направлением для исследования. 

Существует немало научных работ, посвящен-

ных как компьютерной, так и музыкальной тер-

минологии, но нам не удалось обнаружить язы-

ковых исследований на стыке этих двух сфер 

деятельности. Актуальность работы подкрепля-

ется тем, что создание музыки на компьютере 

становится все доступнее для обычных людей, а 

взаимодействие со специальной терминологией 

является неотъемлемой составляющей этой дея-

тельности. 

Не претендуя на полноту освещения пробле-

мы, в данной статье мы ставим своей целью 

уточнить природу терминов, терминологии и 

терминосистемы одного из профессиональных 

субъязыков – субъязыка компьютерной обработ-

ки и создания музыки, сравнить и оценить их 

некоторые структурные, семантические, социо-

лингвистические особенности.  

Сначала необходимо дать определение ряду 

понятий: компьютерная музыка, субъязык ком-

пьютерной обработки и создания музыки, тер-

мин, терминология и терминосистема субъязыка 

компьютерной обработки и создания музыки. 

Компьютерная музыка 

Д. Кейслар предлагает различать два основ-

ных определения компьютерной музыки: (1) му-

зыкальный жанр или категория, аналогичная 

симфонической, джазовой или иной другой, в 
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которой компьютер является частью процесса 

композиции, выступления или иной звуковой 

реализации; и (2) техническая дисциплина, ана-

логичная компьютерной графике, которая вклю-

чает в себя множество аспектов использования 

компьютера, применимых к музыке.  

Стоит оговориться, что для нас в рамках дан-

ной статьи важно второе значение, так как в кон-

тексте компьютерной музыки здесь и далее мы 

рассматриваем именно компьютерную обработку 

и создание музыкальных произведений с нуля. 

Однако, как отмечает Д. Кейслар, даже такой 

узкий пласт на деле оказывается шире, чем мож-

но того ожидать [8, с.  11–12]. 

Субъязык компьютерной обработки  

и создания музыки 

В данной статье субъязык интересует нас как 

часть системы, включающей в себя термины, 

терминологию и терминосистему, поэтому здесь 

мы ограничимся лишь определением понятия. 

Присоединяясь к определению субъязыка, пред-

ложенному В. П. Коровушкиным, под субъязы-

ком компьютерной обработки и создания музыки 

мы понимаем исторически сложившуюся, отно-

сительно устойчивую для данного периода авто-

номную экзистенциальную форму национально-

го языка, обладающую своей системой взаимо-

действующих социолингвистических норм пер-

вого и второго уровней, представляющую собой 

совокупность некоторых фонетических, грамма-

тических и, преимущественно, специфических 

лексических средств общенародного языка, об-

служивающих речевое общение компьютерных 

музыкантов, характеризующегося единством 

профессионально-корпоративной деятельности 

своих индивидов и соответствующей системой 

специальных понятий [3, с.  206]. 

Термин субъязыка компьютерной обработки 

и создания музыки 

Понятие «термин» в широком смысле слова 

исследователи трактуют по-разному. Согласно 

теории Д. С. Лотте, термин – это лишенное мно-

гозначности, краткое специальное слово в лекси-

ческом составе языка [7, с.  18–36, 72–79].  

Г. О. Винокур предлагал считать термины 

любыми словами в особой функции [1, с.  5]. Ис-

ходя из этого, определения делятся на две груп-

пы. Наше определение термина относится ко 

второй группе. 

Термин субъязыка компьютерной обработки и 

создания музыки – это стандартная лексическая 

или синтаксическая номинативная единица с 

нейтральной коннотацией, обозначающая обще-

музыкальное, компьютерное или музыкально-

специальное техническое понятие и функцио-

нально закрепленная за профессионально-

корпоративной областью музыкального творче-

ства конкретного общества и соответствующей 

музыкальной сферой функционирования нацио-

нального языка в музыкальном социуме.  

Терминосистема субъязыка компьютерной 

обработки и создания музыки 

Терминосистема субъязыка компьютерной 

обработки и создания музыки представляет со-

бой совокупность технических компьютерно-

музыкальных терминов литературного языка. 

В рамках данного субъязыка терминосистема 

противопоставлена другому его компоненту  

компьютерно-музыкальному жаргону.  

Терминология субъязыка компьютерной  

обработки и создания музыки 

Наряду с субстандартной лексикой компью-

терно-музыкальная терминология является од-

ним из компонентов лексической системы субъя-

зыка компьютерной обработки и создания музы-

ки и составляет ядро языка профессиональной 

коммуникации.  

Терминология субъязыка компьютерной об-

работки и создания музыки языка может быть 

дифференцирована на общую и специальную 

компьютерно-музыкальную терминологию. 

Общая компьютерно-музыкальная термино-

логия – это совокупность компьютерно-

музыкальных терминов, понятийно и функцио-

нально закрепленных за профессионально-

корпоративной областью музыкального бизнеса, 

общей для всей сферы создания и обработки му-

зыки на компьютере и всех категорий компью-

терных музыкантов.  

Ср.: MIDI – musical Instrument Digital Inter-

face. Standardised in 1983, MIDI is a protocol 

agreed on and adhered to ever since by electronic 

instrument manufacturers and software developers 

that enables their devices to talk to each other [13]; 

цифровой интерфейс для электронных музы-

кальных инструментов. Международный стан-

дарт, принятый в 1982 г. и регламентирующий 

обмен информацией между цифровыми и музы-

кальными инструментами, компьютерными про-

граммами и другими аудио- и видеоустройства-

ми [9].  
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Специальная компьютерно-музыкальная 

терминология – это совокупность компьютерно-

музыкальных терминов, понятийно и функцио-

нально закрепленных за определенной профес-

сионально-корпоративной областью создания 

музыки, специфичной для одного или, реже, не-

скольких тесно связанных компонентов сферы 

создания музыки и соответствующей определен-

ной части компьютерных музыкантов.  

Ср.: Chip tune – a module that is made to sound 

like an early computer music synthesiser, usually 

sounding like the Commodore 64 (SID), or Game 

Boy sound chips. [14]; чиптюн  музыкальные 

произведения, которые создаются в реальном 

времени при помощи аудиочипа (англ. SID, 

sound interface device) компьютера или игровой 

приставки  в основном используются устройст-

вами первых поколений [12]. 

Специалисты-терминологи отмечают, что, во-

преки требованиям к терминам, выдвинутым 

Лотте и дополненным его последователями, си-

туация расхождения с предложенными крите-

риями наблюдается во многих профессиональ-

ных терминологиях.  

Так, Гринев указывает на то, что в настоящее 

время в специальной лексике развитых языков 

наблюдается ее несоответствие практическим 

запросам профессионалов и современному уров-

ню развития науки. Это происходит из-за таких 

негативных явлений, как «совпадение форм раз-

личных терминов, различное толкование терми-

нов представителями разных научных школ и 

направлений, синонимия (достигающая в неко-

торых областях 50 % от общего числа терминов), 

произвольная вариантность форм одних и тех же 

терминов, нечеткое определение многих поня-

тий, необоснованное введение иноязычных тер-

минов, распространение немотивированных и 

ложномотивирующих терминов, отсутствие на-

учно обоснованных общих принципов образова-

ния терминов и конкретных оптимальных моде-

лей образования терминов подавляющего боль-

шинства областей знания» [2, с.  5–6]. 

Два основных печатных словаря, наиболее 

полно отражающих русскую компьютерно-

музыкальную терминологию – «Музыкально-

компьютерный словарь» А. Королева и «Словарь 

компьютерно-музыкальных терминов» В. Л. Ши-

лова и А. А. Шарова, были выпущены в 2003 г. 

Для стремительно развивающегося субъязыка 

12 лет – это ощутимый срок.  

В прошлом десятилетии понятие «мультиме-

дийный компьютер» особо выделялось в журна-

лах, рекламе и учебных пособиях. Так, Э. П. Ла-

нина в своей работе 2001 г. «История развития 

вычислительной техники» дает подробное объ-

яснение тому, что такое «мультимедиа компью-

тер» [4]. В настоящее время практически любой 

современный персональный компьютер является 

мультимедийным, то есть способным воспроиз-

водить аудио- и видеосодержимое, а также пре-

доставлять доступ к ресурсам интернета, поэто-

му нет нужды в уточнении. 

Таким образом, при анализе терминологии 

необходимо опираться не только на печатные 

источники, но и на интернет-словари и энцикло-

педии, созданные по «вики-технологии», которая 

позволяет авторам быстро и эффективно публи-

ковать все изменения и нововведения в специ-

альной терминологии. Производители аудиотех-

ники и программного обеспечения, такие как Ro-

land или HP, даже публикуют списки терминов, 

чтобы помочь клиентам ориентироваться в вы-

боре товара, встречаются глоссарии и на сайтах 

учебных центров. 

Одним из свойств терминологии компьютер-

ной обработки и создания музыки является мно-

гозначность: (1) driver – компьютерный драйвер; 

(2) driver – головка динамическая громкоговори-

теля. (1) Filter – входной фильтр MIDI-

сообщений; (2) filter – устройство или програм-

ма, которая служит для удаления определенных 

звуковых частот из сигнала. 

Случаи омонимии: в результате транскриби-

рования двух английских терминов beat и bit в 

русском подъязыке компьютерной обработки и 

создания музыки появились два омонимичных 

термина: (1) бит – от англ. beat – один удар бочки 

[10]; (2) бит – от англ. bit – двоичная единица, в 

теории информации – единица количества ин-

формации. Бит в вычислительной технике – дво-

ичная цифра, двоичный разряд. Число бит памя-

ти ЭВМ определяет максимальное количество 

двоичных цифр, вмещаемых ею; число бит дан-

ных есть количество двоичных разрядов, в кото-

рых они записаны [11]. 

Таким образом, изучив отдельные лексиче-

ские единицы с точки зрения полисемии (то есть 

наличия нескольких значений у терминов) и 

омонимии (то есть появления терминов, отлич-

ных друг от друга, но совпадающих в плане на-

писания), можно констатировать, что они при-

шли в субъязык компьютерной обработки и соз-

дания музыки из двух разных областей – музы-

кальной и компьютерной соответственно. 
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У русскоговорящих начинающих музыкантов, 

в отличие от англоговорящих, термины субъязы-

ка компьютерной обработки и создания музыки 

могут вызывать трудности, так как большая 

часть их транскрибируется или транслитерирует-

ся при заимствовании, теряя свою мотивирован-

ность: луп семпл, патч, пресет. Тем не менее, та-

кие интернационализмы прижились в среде со-

временных российских музыкантов-профес-

сионалов. 

Д. С. Лотте выделил следующие экстралин-

гвистические причины заимствований слов: «(1) 

Культурное влияние одного народа на другой. (2) 

Наличие устных и письменных контактов. (3) По-

вышение интереса к изучению того или иного 

языка. (4) Авторитетность языка-источника. (5) 

Исторически обусловленное увлечение опреде-

ленных социальных слоев культурой чужой стра-

ны. (6) Условия языковой культуры социальных 

слоев, принимающих новое слово» [6, с.  112]. 

В рамках данной статьи наиболее актуальны-

ми представляются пункты 1, 2 и 3. Опытные 

музыканты, звукорежиссеры и авторы тематиче-

ских информационных ресурсов, таких как 

«WikiSound.org», настоятельно не рекомендуют 

начинающим устанавливать программные про-

дукты, русифицированные третьей стороной. 

Объясняют они это в частности и тем, что в 

учебной литературе термины и понятия не пере-

водятся на русский язык по причине отсутствия 

официальных переводов иностранных про-

граммных продуктов. Передать названия пара-

метров часто можно разными способами, и рус-

ские аналоги в таких текстах, как правило, упот-

ребляются только для относительно устоявшихся 

терминов, вроде «осциллятор» (англ. 

«oscillator»). Пример: «Этот осциллятор генери-

рует синусоидальный сигнал, источник модуля-

ции, в звуковом диапазоне» [15]. 

Для любого развивающегося языка, такого 

как субъязык компьютерной обработки и созда-

ния музыки, характерным является постоянный 

процесс формирования системы понятий. Тер-

минология в таком случае представляет собой 

множество взаимосвязанных терминологических 

полей, возникающих вокруг базовых понятий 

компьютерной музыки, таких как «DAW» – циф-

ровая звуковая рабочая станция, «система, раз-

работанная для записи, редактирования и вос-

произведения цифровых аудиофайлов» [15]. 

Таким образом, в данной статье были сфор-

мулированы основные понятия, связанные с тер-

миносистемой субъязыка компьютерной обра-

ботки и создания музыки, раскрыты их некото-

рые особенности. Субъязык компьютерно-

музыкальных технологий, зародившихся в сере-

дине XX в., на сегодняшний день является одним 

из наиболее динамично развивающихся пластов 

специальной лексики. Терминологию субъязыка 

компьютерной обработки и создания музыки 

характеризует стилистическая нейтральность, 

преобладание интернационализмов, сохранение 

исходного написания, многозначность, пред-

метная направленность терминов. Некоторые 

термины теряют актуальность, и их сменяют 

другие, постоянно возникают новые. Адекватный 

перевод терминов на русский язык, их 

систематизация и подробное описание пред-

ставляются важными задачами в рамках сов-

ременного терминоведения. 

Перспективы применения результатов и мате-

риалов статьи заключаются в возможности ис-

пользования их в лекционных курсах по терми-

нологии и лексикологии, при составлении толко-

вых и переводных словарей, при разработке 

учебных пособий по созданию и обработке му-

зыки на компьютере, в переводческой деятель-

ности, связанной с локализацией программных 

продуктов, справочников и учебных пособий. 
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Н. Ю. Лукина 

«Предмет» как результат процесса восприятия и функциональная система качеств 

Автор анализирует понятие «предмет» как основу для существования категорий предметности и 

субстанциональности, которые, в свою очередь, связаны с выделением существительного как части речи. 

Категория «предмет» рассматривается автором в широком философском и психологическом аспектах как 

результат процесса восприятия и функциональная система качеств. Автор рассматривает этапы формирования 

понятия «предмет», особо подчеркивая функциональную связь между его качествами. 

Ключевые слова: теория частей речи, существительное, предмет, предметность, понятийная картина мира, 

референт, денотат, функциональная система, функциональная связь. 

N. Yu. Lukina 

“Subject” as a result of perception and functional quality system 

The author analyses the notion “subject” as the basis for the categories of objectness and substantiality which, in 

their turn, are connected with defining noun as a part of speech. The category “subject” is considered in broad 

philosophical and psychological aspects as a result of the process of perception and as a functional quality system. The 

author looks at the stages in forming the notion “subject” paying special attention to the functional relations between its 

qualities. 

Key words: parts of speech theory, noun, subject, objectness, conceptual worldview, referent, denotatum, functional 

system, functional relationship. 

 

Неоспоримым фактом является то, что у каж-

дого человека имеется постоянно обновляющий-

ся опыт познания окружающего мира, реали-

зующийся в форме понятий. Понятия отражают 

наши знания как об отдельных предметах, так и 

о классах предметов. Отражение конкретных 

вещей приводит к формированию понятия «ре-

ферент». Процессы абстрагирования и обобще-

ния, свойственные нашему мышлению, способ-

ствуют появлению понятия «денотат». Данные 

понятия о предметах формируются как в процес-

се отражения самих вещей, так и под воздейст-

вием языка. 

Предметы реального мира формируют пред-

ставление о предмете как о некоей материальной 

субстанции. Однако любой дошкольник сочтет 

вполне равнозначными фразы типа Мама пришла 

и Любовь пришла, Бабушка ушла и Боль ушла. 

Это наводит на мысль о том, что понятие «пред-

мет» в сознании человека связано не только с его 

материальностью (субстанциональностью). То, 

что понятия любовь и боль воспринимаются как 

«предметы», не вызывает ни у кого сомнения. 

В связи с этим интересным представляется ис-

следовать такой феномен, как понятие «предмет-

ность», сформированное в понятийной картине 

мира, и его соотнесенность с реальным миром и 

миром языка, где предмет выражается граммати-

ческой категорией имени существительного. По-

нятие «предметность» (категория предметности) 

важно для человеческого сознания на всех ста-

диях его развития. Каждый этап формирования 

понятий «предмет» и «предметность» соответст-

вует определенному уровню развития мышления 

и соотносимому с ним этапу усвоения языка. На 

различных уровнях понимания предметности 

обнаруживаются свои особенности, различный 

диапазон охвата предметов, появление различ-

ных категорий, отражающих межпредметные 

связи, что находит соответствующее выражение 

и в языке. Формирование понятия «предмет-

ность» сопровождается появлением категории 

пространственности, связанной с восприятием 

предметов близких и удаленных, видимых и не-

видимых, обозначения мест со всем, что нахо-

дится в них, категории пространственного пере-

мещения и покоя, категории воздействия на дру-

гие предметы, орудийности, активных и пассив-

ных предметов, категории качества, формы и 

первичного счета. 

Формирование понятия «предмет» начинается 

у человека в самом раннем детстве. Мир вокруг 
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нас наполнен вещами. Процесс формирования 

понятий об окружающих нас вещах является ре-

зультатом нашей способности к восприятию, то 

есть отражению вещей в некоторой совокупно-

сти их черт и признаков. Восприятие, в свою 

очередь, становится возможным только на опре-

деленной стадии формирования органов чувств и 

благодаря их координированному взаимодейст-

вию (см. [7, с. 470]). При этом наши понятия о 

вещах верны настолько, насколько правильно и 

глубоко мы можем осмыслить данные о них, по-

ставляемые нашими органами слуха, зрения, 

обоняния, осязания.  

Существенным для формирования понятий о 

вещах является то, что признаки и свойства ве-

щей воспринимаются нами не только в результа-

те отражения самих вещей, но и отношений ме-

жду вещами, в том числе, пространственно-

временных и причинно-следственных связей в 

окружающем мире, ср.: «Различаю ли я один 

предмет от другого, какое-нибудь качество в 

предмете; узнаю ли предмет, как уже виденный 

ранее; нахожу ли в нем перемену против прежне-

го; вижу ли один предмет в покое, а другой в 

движении, один справа, другой слева и т. д., – 

все это сложные впечатления, равнозначные 

мысли...» [4, с. 344–345].  

Важным этапом в процессе формирования 

понятия «предмет» является обособленное вос-

приятие предмета в пространстве, выделение от-

дельного предмета из множества других. То, что 

понятие «предмет» появляется у человека в са-

мом раннем детстве, доказывается в числе про-

чего исследованиями речевых произведений ма-

леньких детей. Формирование этого понятия 

происходит в процессе отражения физических 

предметов окружающего мира и в результате 

выделения признаков, существенных для каждо-

го из предметов реального мира. Поэтому перво-

начально возникающие у человека понятия свя-

заны с конкретными материальными предмета-

ми. Первым умением на пути формирования по-

нятия «предмет» известный русский физиолог 

И. М. Сеченов называет способность человека 

обособлять предметы в пространстве, в результа-

те которой первоначально в сознании ребенка 

предметом является все то, что имеет границу: 

люди вокруг него, игрушки, предметы обстанов-

ки, песчинка, солнце и т. д. Для чувства, по мне-

нию И. М. Сеченова, замкнутая в себе граница 

является единственным критерием обособленно-

сти предмета (cр. [4, с. 347]). Ребенок выделяет 

предмет из всего остального мира и отражает его 

в своем сознании. Выделимость связана с такой 

характеристикой вещи, как отдельность, и пред-

полагает существование неких признаков, с по-

мощью которых вещь выделяется из всего ос-

тального мира. Индивидуальность вещи, склады-

вающаяся из ее признаков, служит некоей грани-

цей, отделяющей одну вещь от другой. Индиви-

дуальность предполагает возможность устанав-

ливать тождественность вещей и их различие 

(см. [8, с.  7]). 

Каждый отдельный предмет в реальном мире 

существует как функциональная система, меж-

ду элементами которой (качествами), существует 

функциональная связь. 

Отдельная вещь материальна, а материя пред-

ставляет собой бесчисленное многообразие раз-

личных качеств (cм. [8, с. 19]). Согласно Аристо-

телю, существующими независимо являются от-

дельные вещи – субстанции. Отдельные вещи 

обладают присущими им качествами. Если сле-

довать аристотелевской логике, то примерами 

отдельных вещей или субстанций можно считать 

Эйфелеву башню, соседскую собаку и этот ка-

рандаш, так как все они существуют независимо. 

В то же время свойства, согласно аристотелев-

ской логике, не могут существовать вне вещей, 

ср. : «В то же время высота Эйфелевой башни, 

черный окрас собаки и шестигранное сечение 

карандаша являются свойствами, которые не су-

ществуют независимо от башни, собаки и каран-

даша. Субстанции обладают свойствами, и свой-

ства существуют как свойства субстанции. По-

мимо субстанций свойства не имеют какого-либо 

независимого существования» [5, с. 119]. 

Такие характеристики, как высота, форма, 

цвет, мы относим к качествам вещи, а под свой-

ствами понимаем состояние и действие. Под ка-

чеством мы понимаем то, что неотъемлемо от 

вещи: изменение присущего вещи качества мо-

жет привести к изменению самой вещи; свойст-

во, в отличие от качества, связано с отношением 

вещи к другим вещам и процессам природы. Ср.: 

«Свойства в их отношении к вещам можно раз-

бить на две группы. Свойства одной группы яв-

ляются границей данной вещи, то есть с исчез-

новением этого свойства данная вещь превраща-

ется в другую. Такие свойства назовем качест-

вами вещи. Иными словами, качество это суще-

ственное свойство. Свойства другой группы не 

являются границами данной вещи. Их будем на-

зывать просто свойствами» [8, с. 39].  

В системе, состоящей из десяти категорий 

знания и познания, предложенных Аристотелем 
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и остававшихся неизменными вплоть до появле-

ния категорий И. Канта, одна категория – катего-

рия субстанции – противопоставлялась осталь-

ным девяти (акциденциям). Под категорию суб-

станции, согласно Аристотелю, подпадают все 

понятийные образования, задача которых состо-

ит в обозначении сущего, то есть того, что может 

существовать само по себе и быть носителем не-

самостоятельных свойств. Акциденции, к кото-

рым Аристотель относит и атрибуты, напротив, 

лишены свойств и связаны с субстанцией как с 

их носителем, как с их онтологическим субстра-

том (см. [2, с. 2: 55], ср. также [10, с. 212–213]). 

Б. Спиноза, подобно Аристотелю, считает атри-

бутом все то, «… что ум представляет в субстан-

ции как составляющее ее сущность» [6, с. 367].  

А. И. Уемов рассматривает вещь как систему ка-

честв. Изменение качеств в процессе развития или 

под воздействием внешних факторов может спо-

собствовать превращению одной вещи в другую, 

независимо от сохранения или изменения прису-

щих ей пространственных характеристик. Так, лед 

превращается в другую вещь – воду, вода пре-

вращается в пар. Радий при радиоактивном распа-

де превращается в радон, нейтрон – в протон и 

т. д. Одна вещь – гусеница – превращается в дру-

гую вещь – куколку, куколка – в бабочку. 

Сущность качественного понимания вещи 

А. И. Уемов  выражает в следующих определени-

ях: «Вещь – это система качеств. Различные вещи – 

это различные системы качеств. Одна и та же 

вещь – это одна и та же система качеств» [8, с. 21]. 

Функциональная связь между качествами 

способствует сохранению целостности вещи. 

При потере одного из качеств нарушается цело-

стность вещи, и она прекращает свое существо-

вание, при этом имеются в виду те качества, ко-

торые обеспечивают существование вещи, 

то есть существенные. Например, словом муж-

чина мы обозначаем человека, взрослого, муж-

ского пола. Отсутствие одного из признаков, на-

пример, признака пола, не позволяет нам по двум 

оставшимся («человек» и «взрослый») иденти-

фицировать данный предмет как мужчину. При-

знаки «человек», «мужского пола» при отсутст-

вии указания на возраст позволяют нам предпо-

ложить, что это либо мальчик, либо мужчина. 

Отсутствие родового признака «человек» при 

наличии двух других («возраст» и «пол») позво-

ляют нам думать, что это животное. Такие при-

знаки, как «больной», «сильный», «смелый», 

«веселый», «свирепый», не нарушают целостно-

сти вещи, их отсутствие не приведет к исчезно-

вению вещи. Таким образом, мы видим, что не 

все признаки одинаково важны как для понима-

ния сущности вещи, так и для выделения вещи 

как отдельного предмета из числа других пред-

метов. Функциональная связь между качествами 

обеспечивает функциональную целостность вещи, 

а, следовательно, вещь представляет собой функ-

циональную систему качеств (или признаков).  

Образ предмета в сознании человека пред-

ставлен в виде локальной системы признаков. 

Предметы реального мира, окружающие ребенка, 

находятся в определенном ограниченном про-

странстве, например, в комнате. Все собранные 

здесь вещи создают единый интерьер и, таким 

образом, объединены локальной связью. На ос-

нове локальной связи все вещи в комнате объе-

диняются в локальную систему. Объектами по-

знания для ребенка данные предметы оказыва-

ются случайно: если бы ребенок оказался в дру-

гой комнате или в любом другом месте, набор 

объектов познания мог бы быть совершенно 

иным. Если предметы представить в виде непе-

ресекающихся друг с другом геометрических 

фигур, с тем чтобы подчеркнуть «отдельность» 

каждой вещи при восприятии и выделить ее про-

странственные границы, охватывающие все то, 

что мы воспринимаем как относящееся к данной 

вещи, то восприятие упрощенно будет происхо-

дить в виде процесса последовательного отраже-

ния отдельных вещей.  

Как выделять вещь, так и познавать ее можно 

с помощью чувств, причем «...наибольшее зна-

чение для человека имеет зрение при познании 

отдаленных предметов и осязание при изучении 

близких» [8, с. 8–9]. Ребенок отражает предмет, 

оказавшийся у него в поле зрения, выявляет и 

запоминает качества предмета, рассматривая, 

трогая его, играя им. В сознании ребенка данный 

предмет сохраняется в виде многочленного об-

раза, представляющего собой систему призна-

ков предмета. Одни признаки воспринимаются 

нашими органами зрения, например, цвет, фор-

ма, и потому могут быть обозначены как изобра-

зительные образы. Другие признаки, такие как 

запах, вкус, даются нам через ощущения и пред-

ставляют собой неизобразительные образы, ср.: 

«Ощущения – неизобразительные, восприятия – 

изобразительные образы» [1, с. 205].  

Иными словами, образ предмета представлен 

в сознании в виде системы различных признаков, 

к которым относятся форма, цвет, вкус, запах, 

материал и связанные с ним свойства упругости, 

пластичности, твердости и т. д. Система образа 
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предмета характеризуется нами как локальная по 

месту образования. Первоначально между отра-

жаемым предметом и его образом в сознании 

ребенка существует связь. Однако локальная 

система образа вещи не совпадает с объектом 

познания (вещью), а лишь является его соответ-

ствием в сознании человека. Образы отдельных 

вещей входят в инвентарную систему образов в 

сознании человека. 

Поскольку опознать предмет, то есть вызвать 

в сознании его образ, помогает человеку не толь-

ко внешний вид предмета, но и его запах, вкус, 

особенности структуры, то, например, люди, 

лишенные зрения, в процессе познания предмет-

ного мира в большей степени опираются на сен-

сорное восприятие. В связи с этим возникает 

мысль, что для формирования понятия о предме-

те достаточно отразить лишь некоторые его 

свойства. Отсутствие исчерпывающих знаний о 

свойствах предмета не мешает нам воспринимать 

предмет как единое целое, а также установить 

зависимость между предметом и его свойствами. 

А. И. Уемов описывает следующий яркий при-

мер, характеризующий отношения между вещью 

и ее свойством: предположим, в корзине нахо-

дятся яблоки. Мы не можем взять из корзины 

качество яблочность. Но мы можем взять ябло-

ко, при этом все свойства яблока будут заклю-

чаться в нем самом (cм. [8, с. 84]). Целостность 

или границу вещи обеспечивают существенные 

свойства, которые мы будем называть качества-

ми. Отражаясь, качества сохраняются в понятии 

о вещи в виде существенных признаков. 

Когда ребенок приходит к пониманию качест-

ва как внутренней составляющей предмета, он 

переходит от пространственного (каждая вещь 

отдельна и имеет границу, удалена от субъекта 

восприятия или приближена к нему) к качест-

венному пониманию вещи, состоящему в осоз-

нании вещи как функциональной системы ка-

честв, служащих основанием для классификации 

предметов по сходству и различию. Понимание 

предмета как функциональной системы качеств в 

отрыве от конкретной вещи (референта) является 

необходимым для перехода на уровень абстракт-

ного мышления, то есть для формирования поня-

тия «предмет как денотат» (класс предметов). 

Развитие мыслительных способностей ребен-

ка непосредственно связано с уровнем его сен-

сомоторного развития, поэтому в первичное по-

нятие ребенка о конкретном предмете входят 

впечатления, получаемые от непосредственного 

контакта с этим предметом. И. М. Сеченов под-

черкивал, что «... пока различение признаков ка-

сается анализа предметов и явлений в простран-

стве и времени, показания органов чувств (зре-

ния, осязания и слуха) параллельны действи-

тельности» [4, с. 352]. Это еще раз подтверждает 

положение о том, что наши первичные представ-

ления о предмете достоверны, но являются ре-

зультатом обыденного восприятия, критерием 

которого выступает обособленность предмета, и 

что первоначальное понятие предмет связано с 

конкретными вещами, ср.: «Вещью называем 

связку явлений (качеств, сил), которую мы рас-

сматриваем отдельно от других связок» [3, с. 6]. 

В толковом словаре русского языка под редакци-

ей Д. Н. Ушакова предмет определяется как «… 

всякое конкретное материальное явление, вос-

принимаемое органами чувств как нечто сущест-

вующее особо, как субстанция, как вместилище 

каких-нибудь свойств и качеств» [9, с. 351]. 

На раннем этапе развития мышления элемен-

тарное понятие о предмете совпадает с образом 

конкретной вещи. Однако понятие как форма 

отражения наиболее существенных сторон вещей 

возникает у познающего лишь на определенной 

стадии развития мышления, а именно, после пе-

рехода от конкретного мышления на уровень аб-

стракции. Научившись обособлять предметы, вы-

являть их существенные свойства, ребенок пере-

ходит на новую ступень развития мышления – 

ступень абстрагирования от конкретных предме-

тов и обобщения накопленного опыта. На этом 

этапе ребенок может не только выделить кон-

кретную вещь, но и сгруппировать предметы на 

основе сходства. Сравнивая вещи между собой, 

ребенок приходит к выявлению характерных 

черт или существенных признаков отдельных 

предметов, отличающих одну вещь от множества 

других и в то же время позволяющих объединять 

сходные предметы в классы (роды) и виды. Фор-

мирование понятия «денотат» в сознании ребен-

ка – это, с одной стороны, результат обобщения 

признаков, присущих сходным вещам, и, с дру-

гой стороны, следствие абстрагирования от кон-

кретной вещи. Следовательно, в сознании чело-

века осуществляется переход от понимания 

«предмета» как отдельной конкретной вещи к 

пониманию «предмета» как класса сходных ве-

щей. Понятие, формирующееся в картине мира в 

результате многократного отражения отдельных 

вещей (референтов), содержит существенные 

признаки, присущие целому классу сходных 

предметов. Отражение конкретных вещей одного 

класса (референтов) приводит к формированию 
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локальных систем образов отдельных предметов 

(систем признаков). В результате сравнения и 

обобщения из выделенных признаков отдельных 

предметов вычленяются признаки, общие для 

всех предметов класса. Эти признаки являются 

существенными, лежащими в основе понятия 

«денотат» (класс предметов). Наличие сущест-

венных признаков в понятии о вещи позволяет 

использовать имя как в конкретно-назывном, так 

и в общеназывном смысле. 
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.

Изучению создания имиджа России зарубеж-

ными СМИ посвящено большое количество ра-

бот [4]. В них подчеркивается, что с помощью 

языка СМИ формируется картина окружающего 

мира. Читатели воспринимают создаваемую 

журналистами окружающую действительность 

через призму их медиареконструкций и интер-

претаций, которые в силу своей природы идеоло-

гичны и культуроспецифичны [2, c. 30]. Пред-

ставления о России формируются зарубежными 

массмедиа с помощью воздействия на психику и 

поведение собственного народа в соответствии с 

внешнеполитическим курсом конкретного госу-

дарства. Замечено, что в последнее время созда-

ваемый зарубежными СМИ образ нашей страны 

выглядит более негативно, чем во времена «хо-

лодной войны», особенно в связи с событиями на 

Украине. «Информационная война», объявлен-

ная России западными массмедиа, набирает но-

вые обороты. Ее цели были и остаются, по мне-

нию О. Малеевой: 

 закрепить за Россией негативный образ; 

 изолировать от цивилизованного мира; 

 «выдавить» из Европы; 

 лишить иностранных инвестиций; 

 утвердить в мировом общественном мне-

нии известный тезис З. Бжезинского «Россия – 

лишняя страна»; 

 создать предпосылки для установления в 

России угодного Западу политического режима, 

способного выполнить волю мировых держав в 

осуществлении угодного политического курса; 

 предоставить им контроль над использо-

ванием энергетических ресурсов [3].  

Сформировавшийся в мировом общественном 

мнении негативный образ России как милитари-

стской авторитарной страны, возглавляемой 

бывшими сотрудниками КГБ и стремящейся к 

немотивированной агрессии в отношении своих 

соседей, находит свое подтверждение и в текстах 

немецких электронных СМИ последнего време-

ни. Об этом свидетельствуют статьи из элек-

тронной версии журнала Spiegel online, появив-

шиеся в конце 2014 г. – начале 2015 г. 
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Для создания образа России в своих материа-

лах зарубежные журналисты используют оценоч-

ную лексику и фразеологизмы. Как правило, оце-

ночная лексика включает в себя отрицательный 

компонент и относится к этическому типу оценок, 

то есть содержит реакции нашего сознания, опи-

рающиеся на социально-обусловленные пред-

ставления о моральных нормах, добре и зле [1].  

Так, в статье «Neue Militärdoktrin: Nato und 

Ukraine sind jetzt Putins größte Feinde» речь 

идет о якобы новой военной доктрине, которую 

президент Путин обозначил для своей страны, 

назвав украинский кризис и расширение НАТО 

на восток угрозой для собственной безопасности: 

«Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem 

Land eine neue Militärdoktrin gegeben. Darin stuft 

er die Ukraine und die Nato-Osterweiterung als Ge-

fahr für die eigene Sicherheit ein» [13]. 

По мнению автора статьи «Obama kritisiert 

Putins Politik: Nationalistisch und rückwärtsge-

wandt», политика России, будучи националисти-

ческой и направленной в прошлое, запугивает 

соседей, наносит вред экономике и не способст-

вует скорому разрешению украинского кризиса: 

«Russlands Präsident verängstigt die Nachbarn und 

schadet der Wirtschaft: Mit deutlichen Worten kriti-

siert US-Präsident Barack Obama den Kreml-Chef 

Wladimir Putin. Ein baldiges Einlenken in der Ukra-

ine-Krise hält er für unwahrscheinlich» [10]. 

Образ России как врага, агрессора, бряцающе-

го оружием, манифестируется в статье «Kon-

frontation mit dem Westen»: «Neues Säbelrasseln 

zwischen Russland und Westen: Moskaus Militärs 

sprechen von „Formen westlicher Aggression“ – 

und wollen Truppen in strategischen Gebieten ver-

stärken» [16].  

Об агрессии со стороны России речь идет и в 

статьях «Nato-Russland-Krise: Das nukleare Ge-

spenst kehrt zurück» [17]. «Russische Aggression: 

Britischer Minister sieht Baltikum in Gefahr» 
[19], «Angst vor Russland: Estland und Lettland 

wappnen sich für hybriden Krieg» [20]. 

В первой статье высказываются опасения в 

отношении ядерной угрозы со стороны России. 

Во второй статье британский министр обороны 

предостерегает от дальнейшей агрессии России: 

«Erst die Ukraine, dann das Baltikum? Großbritan-

niens Verteidigungsminister Fallon warnt vor weite-

ren Aggressionen Russlands: Kreml-Chef Putin 

könnte versuchen, nun auch die Nato-Staaten Est-

land, Lettland und Litauen zu destabilisieren» [19, 

www]. В третьей статье речь идет о том, что 

страны Балтии, испытывая страх перед нападе-

нием России, как это произошло на Украине, го-

товы к так называемой «гибридной войне» с ис-

пользованием иррегулярных войск: «Das 

Baltikum fürchtet einen Übergrifff Russlands wie in 

der Ukraine. Lettland und Estland seien auf solch 

einen „hybriden Krieg“ mit irregulären Truppen 

aber vorbereitet – das erklärten deren Regierungen 

nun offiziell» [20]. 

В аналитической статье «Ukraine-Krise: Die 

fehlerhafte Revolution» журналист Беньямин 

Биддер называет Россию агрессором и обвиняет 

ее в начале войны на Украине: «Ein Jahr nach den 

Schüssen auf dem Maidan ist es Zeit für eine Bilanz: 

Kiew und der Westen haben es dem russischen Ag-

gressor zu leicht gemacht. Ihre Fehler spielten dem 

Kreml in die Hände» [21]. И далее: «Die Maidan-

Revolution wurde zum Ausgangspunkt des Kriegs. 

Er wurde von Russland in die Ukraine getragen» 

[там же]. Анализируя ошибки, допущенные Кие-

вом и Западом, автор выступает не за то, чтобы 

распределить ответственность за войну, а за то, 

чтобы извлечь уроки из ошибок прошлого. При 

этом он дает оценку российскому президенту: 

«Im Kreml sitzt schließlich noch immer der gleiche 

Mann. Er handelt kalt und berechnend» [там же]. 

Использование таких приемов, как персонали-

зация политических вопросов (авторитарный 

стиль управления, вертикаль власти), характери-

стика взглядов, образа действия, а также личност-

ных качеств лидера государства, также влияют на 

снижение имиджа России в электронных СМИ. 

Автор статьи «Russlands Präsident: 15 Jahre 

Putin, 15 Jahre Macht» говорит об авторитарном 

стиле правления президента Путина, о его агрес-

сивных планах внешней политики, способных 

спровоцировать третью мировую войну: «15 Jah-

re später ist Putin mächtiger denn je. In seiner Neu-

jahrsansprache preist er die Annexion der ukraini-

schen Halbinsel Krim als „Heimkehr“ und „wichti-

ge Epoche“ der russischen Geschichte. Im Westen 

gilt er inzwischen als gefährlicher Autokrat, dessen 

geopolitischer Expansionsdrang im schlimmsten 

Fall den Dritten Weltkrieg provozieren könnte» [14]. 

В статье указываются особенности России, кото-

рую Путин создал по своей воле: «mit einer star-

ken Zentralgewalt, weniger Freiheiten und mehr 

Nationalismus» [Там же].  

В нескольких публикациях немецкие журна-

листы характеризуют позицию канцлера ФРГ 

Ангелы Меркель в отношении политики россий-

ского президента. Так, в статье «Gespräch in 

Brisbane: Merkel verliert die Geduld mit Putin», 

она упрекает «кремлевского властителя Путина» 
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в стремлении к экспансии: «Deutlich wie nie wirft 

Merkel dem Kreml-Herrscher Putin Expansionsstre-

ben vor» [8]. Статья «Putins Annexionspolitik» 

содержит данную канцлером Меркель четкую 

оценку российской политики, которая угрожает 

другим странам: «Kanzlerin Angela Merkel hat in 

Sydney deutliche Worte gefunden: Russlands Staats-

chef Wladimir Putin stelle die europäische Frie-

densordnung in Frage. Der Westen müsse entschlos-

sen vorgehen, sonst bedrohe seine Machtpolitik auch 

andere Länder» [9].  

Президенту России приписывают культ лич-

ности, являющийся основой автократии: «Perso-

nenkult in Moskau: Wladimir, mach den Herkules!» 

[7]. В данной статье речь идет о подарках 

В. В. Путину к его дню рождения, среди которых 

гротесковые картины его сторонников. На одной 

из них российский президент изображен борю-

щимся с американской гидрой и бородатыми 

террористами. 

В качестве репрезентантов образа России не-

редко выступают фразеологизмы как носители 

образности и оценки. Так, для характеристики 

положения в России и оценки ее лидера использу-

ется трансформированный фразеологизм «танце-

вать под чью-либо дудку»: «Russland: Tanz nach 

Putins Pfeife» [6]. Нередко употребляется фразео-

логизм «делать ставку на что-либо». Так, вы-

ражение «Russe setzt auf Muskelspiele» подчерки-

вает агрессивный характер российского президен-

та, а фраза «Putin setzt verstärkt auf Vertraute aus 

alten Zeiten beim Geheimdienst» указывает на связи 

главы российского государства с сотрудниками 

КГБ, что не может отрицательно сказаться на 

имидже нашей страны в целом.  

Российского президента обвиняют в фальси-

фикациях, полуправде и откровенной лжи. Жур-

налисты используют такую оценочную лексику, 

как Halbwahrheiten und falsche Details, die Fakten 

verdrehen, eine bewusste Lüge, nicht Putins erste 

gezielte Lüge. В статье «Russlands Präsident: 

Glaubt Putin die eigene Propaganda» встречает-

ся фразеологизм «запутаться в паутине лжи»: 

«Wladimir Putin hat ein taktisches Verhältnis zur 

Wahrheit: Vor der Krim-Annexion log er, um Zeit zu 

gewinnen. Doch Russlands Präsident verheddert 

sich im Netz der Lügen – und wirkt oft schlecht un-

terrichtet» [15]. По мнению автора статьи, в по-

следние три года неправда стала повседневной 

частью российской политики. С одной стороны, 

Кремль намеренно хочет ввести общественность 

в заблуждение. С другой стороны, президента 

все чаще «подставляют», и не ясно, либо он пло-

хо информирован, либо верит в собственную 

пропаганду: «In den vergangenen drei Jahren 

wurde die Unwahrheit zu einem beinahe alltäglichen 

Element der russischen Politik. Es gibt die großen 

Lügen, mit denen der Kreml die Öffentlichkeit täu-

schen will. Und es gibt die kleinen Patzer, die dem 

Präsidenten immer häufiger unterlaufen sind und 

bei denen niemand genau weiß, ob er nur schlecht 

informiert ist oder der eigenen Propaganda glaubt» 

[там же]. В конце статьи журналист находит оп-

ределение высказываниям Путина, ссылаясь на 

московского художника Сергея Елкина, который 

изобразил карикатуру на российского президен-

та, назвав его высказывания «гибридной прав-

дой» – hybride Wahrheit.  

В двойной игре Путина обвиняет автор статьи 

«Kämpfe in der Ostukraine: CDU-Politiker 

Röttgen wirft Putin falsches Spiel vor», исполь-

зуя фразеологизм «играть в кошки-мышки»: 

«Putin spielt Katz und Maus» [18].   

Давая оценку экономическому положению в 

России, журналисты прибегают к таким выраже-

ниям, как in der Krise stecken, in die Rezession rut-

schen, и возлагают вину за создавшуюся ситуа-

цию на российского президента. «Russland im 

freien Fall»: «Kreml-Chef Putin verschärft den Kon-

flikt mit dem Westen und treibt die Wirtschaft damit 

an den Abgrund: Der Rubel verfällt, die Rücklagen 

des Staates schmelzen, die Reichen ziehen ihr Geld 

ab» [11]. Фразеологизм «цепляться за власть» 

также говорит об отрицательной оценке россий-

ского лидера, который, по мнению автора статьи 

«Wirtschaftskrise in Russland», до последнего 

будет цепляться за власть: «Putin wird sich bis 

zuletzt an die Macht krallen» [12].   

Проведенный анализ статей и заголовков к 

ним немецкого электронного издания Spiegel 

online конца 2014 – начала 2015 г., содержащих 

информацию о России и актуализирующих цен-

ностное отношение немецких журналистов к на-

шей стране, в том числе и в связи с последними 

событиями на Украине, позволил сделать сле-

дующие выводы. Негативная оценка политики 

российского государства, создание и поддержа-

ние отрицательного имиджа лидера нашей стра-

ны как агрессора, не идущего на уступки поли-

тика, приводит к созданию и закреплению отри-

цательного образа России в сознании массового 

читателя за рубежом. Зачастую информация пре-

подносится в искаженном виде, поскольку за-

падные массмедиа следуют политическим кур-

сом своих национальных правительств и пресле-

дуют поставленную перед ними цель – показы-
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вать Россию как экономически слабое, но агрес-

сивное государство, нарушающее международ-

ные нормы права и морали. 
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ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 

УДК 316.776.33 

Г. Г. Почепцов 

Нарративный инструментарий воздействия 

В статье подчеркивается необходимость разграничения методов информационных, идеологических и 

воздействующих наук, работающих в сфере коммуникации. В последнее время к ним добавилась и получившая 

более объективные  методики наука развлечения, обслуживающая такие прикладные сферы, как кино, 

телевидение и другие типы массовой культуры. Нарратив становится базовой единицей науки воздействия. 
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COMMUNICATION THEORY 

G. G. Pocheptsov 

Narrative impact tools 

The article emphasizes the necessity to differentiate methods of information, ideological and impact sciences 

working in communication sphere. In recent years, added to them is the science of entertainment which has received a 

more objective methodology and is used in such spheres as the cinema, television and other types of mass culture. 

Narrative is becoming the basic unit of impact sciences. 

Key words: information, ideology, impact, entertainment, attention, narrative. 

 

Сегодня мы приходим к необходимости раз-

граничения информационных, идеологических и 

воздействующих наук. Каждое конкретное со-

общение несет в себе приметы всех трех из них, 

примером чего могут служить газета или телесе-

риал. Последний принадлежат к еще одному ти-

пу возникающей сегодня науки, которую услов-

но можно назвать наукой развлечения. К приме-

ру, создатели кинопродукции сегодня очень чет-

ко моделируют разные возможности по привле-

чению зрителя. Все это результат прихода в ака-

демическую практику более объективных мето-

дов, возникающих в XXI в. 

Человек живет в достаточно хаотичном мире, 

поэтому постоянно нуждается в объяснении про-

исходящих вокруг него событий. Этому помога-

ют сформированные картины мира, под те или 

иные точки которых «телеэксперты» подводят 

для зрителей происходящее вокруг. Однако 

постсоветское пространство имеет несколько 

картин мира сразу, что еще больше затрудняет 

возможности населения по пониманию происхо-

дящего.  

Практически мы имеем два разных информа-

ционных потока: один – о событиях, другой – о 

понимании и реагировании на эти события. Один 

поток чисто информационный, другой – интер-

претационный. Причем один невозможен без 

другого, хотя наиболее часто сообщения написа-

ны и подаются так, чтобы совместить эти две 

функции. И хотя журналистов учат писать объ-

ективно о событии, но отдельное событие всегда 

будет ставиться в рамки определенного фрейма, 

который и является одной из возможных интер-

претаций. 
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Материальная база информационного про-

странства изменила скорости его наполнения. 

Маклюен видел три мира по тому, как хранится и 

порождается информация: мир рукописей – 

средние века, мир книгопечатания и мир элек-

тронный – наш сегодняшний. Маклюен считал, 

что единственными, кто может понять новую 

технологию первыми, являются люди искусства 

[цит. по 14]. В. Хаген поясняет это следующим 

образом: «Маклюен трактует художника как фи-

гуру в нашем обществе, которая способна понять 

соответствующую сторону медиума раньше лю-

бого другого, поскольку искусство само по себе, 

по мнению Маклюена, является способом работы 

не столько с конкретным содержанием, сколько с 

самим искусством как артистическим процес-

сом» [14]. 

Интересно, что и В. Беньямин видел искусство 

под углом зрения, который может объяснить вы-

сказывание Маклюена: «… с древнейших времен 

одной из важнейших задач искусства было поро-

ждение потребности, для полного удовлетворения 

которой время еще не пришло» [1, с. 67]. Этот 

аргумент он приводит в отношении дадаизма, ко-

торый предвосхитил потребность в кино.  

Информационное пространство формируется 

сегодня индустриально, когда действуют опре-

деленные техники и технологии, способные ос-

тановить внимание в мире, перенасыщенном ин-

формацией, способные записать в память, спо-

собные вытащить из памяти записанное тогда, 

когда это требуется.  

Ритуалы удерживают внимание за счет едино-

го информационно-виртуального потока, не до-

пуская внешнего вмешательства, тем более ри-

туалы прошлого. Они вообще могли использо-

вать наркосодержащие препараты для концен-

трации на единой картинке. Сегодня мир пере-

шел на искусственное конструирование внима-

ния к нужному типу объекта. Ведь, по сути, 

имидж звезд выстраивается именно таким обра-

зом – путем использования последовательного 

набора событий. 

Современная профессия спин-доктора также 

имеет задачи удержания внимания на событии до 

его наступления и после того, как оно произош-

ло, то есть отсутствие события в физическом 

пространстве уже не является помехой. При этом 

недостаточно просто механически удерживать 

событие в поле зрения, оно должно все время 

представлять нечто новое, чтобы возникал есте-

ственный процесс возвращения к нему. 

Цензура советского времени выполняла роль, 

которую можно обозначить как информационный 

ритуал. Циркулировали только тексты, подтвер-

ждающие советскую картину мира. Этот главный 

нарратив реализовался во множестве произведе-

ний литературы, искусства и кино, поэтому все 

отклоняющееся от этой модели сразу бросалось в 

глаза, поскольку там возникало другое объясне-

ние сложившегося порядка вещей. 

Советский базовый нарратив действовал и 

действует достаточно долго. Он существует даже 

тогда, когда Советский Союз давно умер. Это 

связано, скорее всего, с тем, что не появилось 

постсоветского нарратива. Мы все равно видим 

прошлое чаще сквозь советские, чем постсовет-

ские очки. 

Базовый нарратив (западный термин для этого – 

master narrative, metanarrative, grand narrative) ак-

тивно используется во всех областях: от полити-

ки до борьбы с терроризмом. Сам термин grand 

narrative вводится Ж. Лиотаром [4]. А. Мегилл 

переносит этот термин в философию истории 

[17]. Он считает его идеальным вариантом, кото-

рый никогда не произносится. Кстати, для него 

гранд-нарратив несет и риски, так как будущие 

события могут от него отклониться. 

Лиотар считал характерным для постмодерна 

недоверие к метанарративам. Они перестают ра-

ботать на легитимацию, как это было раньше. 

Большие нарративы стали рушиться один за дру-

гим. Однако причиной этого, по нашему мне-

нию, может быть и возникновение множества 

«машин» по производству картин мира. Вначале 

такой «машиной» была только религия, потом 

возникли книги, за ними – кино и телевидение, а 

сегодня и интернет. Бесконечное количество 

противоречащих друг другу версий не могут не 

нарушить правильный миропорядок, задаваемый 

гранд-нарративом. 

Советский Союз упорядочивал, как бы пере-

загружая, свою картину миру демонстрациями 

трудящихся 1 мая и 7 ноября. Они отражали 

единение руководителей и народа. В демонстра-

ции всегда принимали участие представители 

всех регионов и всех профессий. Возникала как 

бы не линейная, современная временная линия, а 

более древняя – циклическая. Поэтому в демон-

страции могли участвовать условные матросы 

1917 года или бойцы 1945 года. Трудящиеся де-

монстрировали счастье, достигнутое под руково-

дством начальства, которое наблюдало за ними с 

трибун. Этот гранд-нарратив всегда демонстри-
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ровал преемственность с прошлым. День сего-

дняшний был результатом дня вчерашнего. 

Кстати, В. Шкловский сказал такую вещь: 

«Наша революция — пародия на французскую: 

свобода, равенство, братство...» [цит. по 2]. И это 

во многом правильно по отношению и к другим 

революциям, поскольку протест в них всегда бу-

дет направлен против власти, против верхов, а не 

низов. 

Д. Бойе как специалист по бизнес-нарративам 

вводит понятие пред-нарратива (antenarrative) 

([11], см. другие его «пред-нарративные» работы 

[9]). Это даже скорее можно понять как «негото-

вый нарратив», в котором больше хаотичного, 

чем упорядоченного. В нем много лишнего, не 

связаного в единую структуру. 

Характеристики пред-нарратива, по Бойе, та-

ковы: фрагментарный, нелинейный, малосвязный, 

бессюжетный, плохое рассказывание. Все это 

характеристики невыстроенного повествования. 

Бойе увидел интересную дуальность этой формы 

рассказывания, которая, как нам представляется, 

весьма важна именно для бизнес-ситуаций. Он 

считает, что нарратив – это стремление к правде, 

в то время как рассказ тяготеет к этике [10]. Бойе 

утверждал, что, «деконструируя дуальность нар-

ративного рассказа, мы освобождаем рассказы от 

нарративной тюрьмы» [Там же].  

Пред-нарративы, как он считает, еще не про-

извели свой выбор героев [9]. Они не нашли свои 

контексты. Контексты переводятся в возникаю-

щую связность, однако можно ли эти фразы по-

нять как то, что, например, тот же Колобок мо-

жет быть рассказан и от имени Колобка, и от 

имени Лисы, и от имени Волка и т. д. Выбор ге-

роя дает возможность выстроить единую линию 

повествования, которая уничтожит одни контек-

сты и усилит другие, которые будут ей соответ-

ствовать. Тем самым и возникает нужный уро-

вень связности. 

Русские формалисты в свое время говорили о 

разграничении сюжета и фабулы (Б. Томашев-

ский [6]). Фабула – это естественный порядок 

событий, а сюжет – результирующий художест-

венный. Точность гуманитарных мыслей Б. То-

машевского можно понять из следующего кусоч-

ка его биографии, которую раскрыл А. Рефор-

матский: «Меня всегда поражали в Борисе Вик-

торовиче его энциклопедизм и точность (он 

учился в бельгийском электротехническом ин-

ституте в Льеже и одновременно в Сорбонне). 

Он был прекрасный математик: когда как-то его 

«подрезали» в области филологии, он плюнул и 

два года читал математику в Институте путей 

сообщения» [5]. 

Бойе дает еще одну очень важную для инфо-

войн характеристику пред-нарратива: «Они рас-

путывают и запутывают контексты, скозь кото-

рые движутся. Пред-нарративы действительно 

очень опасны, они могут обратить толпу в пани-

ческое бегство. <...> Пред-нарративы определен-

но воздействуют на толпу и заражают ее. Неко-

торые могут изменять ритм толпы. Пред-

нарративы могут собирать толпы и разрушать 

иерархии, вызывать к жизни новые толпы, кото-

рые собираются вокруг возникающего пред-

нарратива» [12].  

Все эти харакетристики, как нам представля-

ется, связаны с тем, что на пред-нарратив может 

возникать даже большая реакция, чем на собст-

венно нарратив, поскольку в нем каждый может 

увидеть своего собственного героя и важное 

именно для себя событие. Когда же все это будет 

оформлено в единый текст, оно станет моно-

идеологическим, выстроенным под одного героя 

и его события. 

Бойе видит следующие типы пред-нарратива: 

– бумеранг: меняет направление и возвраща-

ется туда, откуда пришел; 

– свободный пред-нарратив: срывает маски; 

– пред-нарратив белого шума: отходит-

приходит, но никогда не удалется далеко; 

– трансформатив [12]. 

Кстати, свою нарративную теорию Бойе ис-

пользует отнюдь не в литературе или истории, а 

в организационной теории бизнеса, представлен-

ной в монографии «Нарративные методы для 

организационых и коммуникативных исследова-

ний» [13]. Бойе в книге разъясняет, что ante в 

ante-narrative значит не только пред, это слово 

имеет еще значение «ставка», как ставка в покере 

или ставка на лошадей, которые тоже делаются 

заранее. Он считает, что рассказ сопротивляется 

нарративу, рассказывание (это будет более точ-

ным термином сейчас) является пред-

нарративом, а иногда и анти-нарративом. Для 

перевода рассказывания в нарратив надо нало-

жить на многомерное и фрагментированное про-

странство искусственную связность. В анти-

нарративе по его мнению нет ни сюжета, ни за-

вершенности, потому что рассказчик видит все в 

настоящем времени, в котором и находится. 

Бойе предлагает пять измерений для пред-

нарратива: 

– пред-нарратив находится до того, как нар-

ратология наложит на него фреймы, сюжеты; 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3  

Г. Г. Почепцов 72 

– пред-нарратив пытается понять, что проис-

ходит, то есть уделяет внимание неоднозначно-

стям, нарратив же находится на метауровне, это 

опыт после события; 

– -пред-нарратив направляет наше внимание 

на живой опыт, до того как на него наложены 

требования начала повествования, середины и 

конца; 

– пред-нарратив представляет собой обсуж-

дение истории в разных контекстах, в разных 

группах, когда значение события зависит от ло-

кальности; 

– пред-нарратив отражает коллективную па-

мять до того, как сформивано общественное 

мнение, общественное согласие о происшедших 

событиях[12]. 

Хотя Бойе не говорит об инфовойнах, но сле-

дует признать, что как пред-нарративы, так и 

нарративы просто обязательны для переходов к 

новым состояниям системы. СССР имел отдель-

ные нарративы для революции 1917 г., для вре-

мени репрессий, когда возрастала роль врагов 

народа, для индустриализации, для войны. СССР 

периода исчезновения уже не имел адекватных 

нарративов. М. Горбачев метался между старыми 

нарративами и новыми, поскольку и те (совет-

ские), и другие (западные) одновременно стали 

присутствовать в массовом сознании. 

И даже в конце своей карьеры М. Горбачев 

создал нарратив своего заточения, который опро-

вергается только в наше время. Вот слова 

А. Лукьянова о нарративе «заточения на Форосе» 

М. Горбачева: «Это все липа. Никто его не блоки-

ровал, что потом подтвердил суд: все средства 

связи работали, самолет стоял готовый к взлету. 

Кто его блокировал? Пять депутатов? У него ох-

раны в Форосе было 100 человек. Да они погово-

рили с ним по-товарищески и уехали. Они рас-

считывали и были уверены, что М. Горбачев их 

поддержит и примет в ГКЧП участие» [12].  

ГКЧП шел под знаменем советского наррати-

ва, однако делал это совместно с М. Горбачевым, 

который, увидев проигрыш своих коллег, поме-

нял свой новый нарратив на условно демократи-

ческий. Но демократический нарратив был уже в 

руках у Б. Ельцина, которому не нужны были 

другие демократические конкуренты. Так Горба-

чев проиграл и первую, и вторую альтернативы. 

Его нарратив был отброшен населением оконча-

тельно, до этого его уже не особенно принимали 

внутри страны, он получал все свои лучи славы 

из-за рубежа. 

Нарративы могут встречать резонанс, безраз-

личие, вступать в конфликт [15]. Есть множество 

конкурирующих нарративов, каждая человече-

ская подгруппа живет в своем наборе таких нар-

ративов. При этом такие нарративы могут нести 

и отрицательные последствия. Даже возникли 

соответствующие термины: destructive master 

narrative [15], dangerous narrative [16], dangerous 

tales [17]. В последней работе рассматриваются 

три нарратива Конго, из которых вытекает наси-

лие. Именно они послужили причиной введения 

миротворцев, поскольку срезонировали с ино-

странной аудиторией в качестве объяснения 

сложившейся ситуации. То есть большую роль 

играет не соответствие или несоответствие ре-

альности, а резонанс с аудиторией. И не просто с 

аудиторией, а с той, которая связана, прямо или 

косвенно, с лицами, принимающими решения. 

Автор видит нарративы углом зрения фрей-

мов: «Нарративы включают в себя центральный 

фрейм или комбинацию фреймов. Фреймы явля-

ются базовыми для социального мира, поскольку 

проблемы не даются, а должны конструировать-

ся. Фреймы формируют наши взгляды на то, что 

должно рассмариваться как проблема (например, 

нелегальная добыча ресурсов) и что не является 

таковым (например, земельные конфликты). 

Фреймы также влияют на то, какие события бу-

дут замечены (сексуальное насилие), а какие нет 

(несексуальные пытки), а также то, как они будут 

интерпретироваться (достойны ли они междуна-

родного реагирования или это внутренняя про-

блема). Тем самым фреймы и нарративы не соз-

дают действий. Вместо этого они делают дейст-

вия возможными: они разрешают, усиливают и 

оправдывают конкретные практики и политики 

(такие, как регулирование торговли минераль-

ными ископаемыми), в то же время уходят от 

других (таких, как разрешение земельных кон-

фликтов). Эти действия в свою очередь воспро-

изводят и усиливают как доминирующие прак-

тики, так и значения, встроенные в фреймы и 

нарративы, на базе которых они основываются. 

Со временем нарративы и практики, которые они 

разрешали, начинают рассматриваться как есте-

ственные, предоставленные и единственно воз-

можные» [17]. 

Перед нами сконстуированные людьми нар-

ративы, которые начинают предопределять их 

поведение, более того, человек наичнает видеть в 

действительности то, что акцентирует нарратив, 

и не видеть того, чего там нет. По этой причине 

мы можем утверждать, что нарратив может за-
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медлять определенные процессы или ускорять 

их. Революционный нарратив будет подталки-

вать к смене власти, а стабилизирующий, по-

дающий власть как заботящуюся о народе будет 

замедлять процессы смены. Но все это будет со-

держаться в нарративах. 
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Эвфемия в межкультурной коммуникации 

В статье рассматриваются особенности употребления контекстно-обусловленных и калькированных 

эвфемизмов в русском, английском, французском и польском языках. Особое внимание уделяется 

принудительной эвфемизации, фигурам умолчания, национально-специфической эвфемии, трудностям 

перевода. Национальная специфика показывается на примере выражений финансовая турбулентность и 

пропорциональный ответ, представленных в актуальном публичном дискурсе нескольких стран. 
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L. N. Saakyan, O. I. Severskaya 

Euphemisms in cross-cultural communication 

The article looks at the usage of context-conditioned and loan-translated euphemisms in Russian, English, French 

and Polish. Special attention is paid to forced euphemization, figures of silencing, specific national euphemisms, 

translation difficulties. The national specifics is shown in the expressions financial turbulence and proportionate 

response which can be found in actual public discourse of several countries. 

Key words: euphemisms, national features, cross-cultural communication, context, translation.  
 

Комфорт и взаимопонимание в речевой ком-

муникации можно назвать основой общения, в 

том числе, и межнационального. Созданию ком-

форта во многом способствует эвфемия, адап-

тивная стратегия речевого воздействия на адре-

сата с помощью эмоционально настраивающих 

тактик, проявляющаяся вербально в эвфемиза-

ции – процессе насыщения речи эвфемизмами: к 

ним мы относим слова и выражения, заменяю-

щие грубые, резкие обозначения, которые пред-

ставляются говорящему неуместными, не вполне 

вежливыми, и устраняются из речи из-за стрем-

ления не обидеть, не задеть слушающего 

[8, с.  3]. Впрочем, «выбирают слова» не только в 

интересах адресата, но и при сознательно неточ-

ной номинации предмета речи, когда говорящий 

отчасти вводит адресата в заблуждение, подме-

няя понятия. Поэтому умение создавать и вос-

производить эвфемизмы с необходимостью 

должно сочетаться с умением распознавать их в 

тексте, что не всегда возможно в межкультурной 

коммуникации из-за трудностей перевода. 

В частности, И. Н. Никитина замечает: «Эв-

фемизмы, как правило, остаются за пределами 

программы изучения иностранного языка и тео-

рии и практики перевода. <…> Вследствие этого 

переводчику не всегда удается увидеть за пря-

мым значением слова или словосочетания его ис-

тинное эвфемистическое значение» [7, с. 1582]. 

Это касается эвфемизмов как политической и 

экономической сфер, так и сферы бытовой. И. Н. 

Никитина приводит примеры калькирования эв-

фемистических номинаций и заимствования их в 

форме варваризмов в сфере экономики и бизне-

са: период отрицательного экономического рос-

та < period of negative economic growth (вместо 

экономический кризис / economic crisis); флук-

туация  < fluctuation (вместо нестабильность), 

депопуляция < depopulation (вместо вымирание) 

и др.; при этом она отмечает и известный парал-

лелизм в эвфемотворчестве: например, в англий-

ском языке, подтасовывая цифры в отчетах, их 

массируют (ср. massage figures), а в русском им 

делают косметическую операцию, и в англоя-

зычной, и в русскоязычной культурах относясь к 

процессу творчески, ср. англ. creative accounting 

‘творческая финансовая отчетность’, creative 

bookkeeping ‘творческая бухгалтерия’ и рус. 

творческий подход к составлению финансовой 

отчетности (перевод автора – Л. С., О. С.) [Там 

же]. Вместе с тем встречаются эвфемизмы, для 

выявления и определения значений которых ва-

жен экстралингвистический контекст: «для адек-

ватного перевода эвфемизма file Chapter 11 (под-
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ходить под параграф 11) нужно знать, что в дан-

ном случае речь идет о параграфе 11 закона о 

банкротстве, принятого в Соединенном королев-

стве в 1978 году» (перевод автора – Л. С., О. С.), 

а «русский эвфемизм отдать дань, используе-

мый в значении “дать взятку”, содержит реалию 

дань, которая может быть неизвестна представи-

телю иноязычной культуры» [Там же]. В быто-

вой сфере также используются эвфемизмы, кото-

рые в иноязычном контексте могут быть воспри-

няты в своем прямом значении: например, 

польск. papierz wartościowy ‘ценная бумага’ или 

рус. сберкасса, инвестировать используются не 

только как прямые номинации в финансовой 

сфере, но и как эвфемистические обозначения, 

соответственно, туалетной бумаги, унитаза, 

отправления нужды [6, с.  1582].  

Не претендуя на полноту охвата вопроса о 

национальной специфике эвфемии, рассмотрим 

несколько примеров, демонстрирующих тонко-

сти процесса эвфемизации. 

Прежде всего, остановимся на случаях ис-

пользования в роли эвфемизма безоценочной в 

норме номинации, например: «Вы это что же, 

Ольга, меня, я извиняюсь, за демократа прини-

маете?» (лидер коммунистов Г. Зюганов – жур-

налисту «Эха Москвы» О. Журавлевой, эфир от 

03.08.2010; выделено нами – Л. С., О. С.). Здесь 

маркер
1
 эвфемизма я извиняюсь употреблен 

Г. Зюгановым с особой целью: показать, что сло-

во демократ вуалирует нечто неприличное, гру-

бое или нежелательное в приличном обществе. 

Само по себе слово демократ не имеет ни отри-

цательной коннотации, ни отрицательно-оценоч-

ного сигнификата. Но для того чтобы слово дей-

ствительно могло выступать в роли эвфемизма, 

необходимо наличие «грубого», «недопустимо-

го» эквивалента. Появившаяся в 1990-х гг. ка-

ламбурная трансформация «дерьмократ», 

имеющая резко отрицательную оценочность и 

характеризующая определенный тип политика, 

который скорее прикидывается демократом в 

интересах личной материальной выгоды, вполне 

может претендовать на роль отрицательно окра-

шенной номинации эквивалента, «прямое обо-

значение которого может быть квалифицировано 

<...> как грубость, резкость, неприличие и т. п.» 

[4, с.  267]. Другими словами, такая номинация 

может занять место подразумеваемого выраже-

ния с отрицательной коннотацией. И перлоку-

тивное намерение в этом речевом акте употреб-

ления эвфемизма будет следующим: «Произнося 

слово демократ вместе с маркером эвфемисти-

ческой ситуации я извиняюсь, я хочу произвести 

эмоциональное воздействие на собеседника и 

добиться эффекта эмоционального сближения с 

разделяющими мою позицию слушателями, под-

черкнуть, что использую это слово исключи-

тельно в функции эвфемизма более грубого и 

неуместного в радиопередаче выражения, един-

ственно верного, однако, в применении к объек-

ту речи, и вуалирую его, чтобы произвести бла-

гоприятное впечатление на слушателей». Такая 

эвфемизация может быть названа принудитель-

ной [8, с. 18]: адресат сообщения, получив сиг-

нал в виде маркера смягчения выражений, выну-

жден искать табуированный смысл, который мо-

жет и ускользнуть от него, если адресат не зна-

ком с мотивирующим контекстом. А в приведен-

ном случае это более чем вероятно, поскольку 

понятия демократия, демократические ценно-

сти, демократ в иных языках и странах импли-

цируют положительную оценку. 

Это касается и таких номинаций, которые вы-

зывают положительные или отрицательные ас-

социации в зависимости от точки зрения гово-

рящего или адресата: например, агрессия, амби-

циозность, эмансипированность и т. п. Так, 

«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского начина-

ются с представления Аделаиды Ивановны Миу-

совой, сбежавшей с учителем и оставившей на 

руках покинутого ею мужа трехлетнего сына 

Митю: «Ей, может быть, захотелось заявить 

женскую самостоятельность, пойти против 

общественных условий, против деспотизма сво-

его родства и семейства <…> Бедняжка оказа-

лась в Петербурге, куда перебралась с своим се-

минаристом и где беззаветно пустилась в самую 

полную эмансипацию» [3, с.  8 9] (курсив наш – 

Л. С., О. С.). Из контекста ясно, что автор не жа-

лует эмансипированных женщин и использует 

эмансипацию как эвфемизм непристойного пове-

дения. В то же время читатель может не разде-

лять авторского взгляда и, восприняв эмансипа-

цию в прямом значении слова, осудит, скорее, 

мужа эмансипированной дамы, Федора Павлови-

ча, который «мигом завел в доме целый гарем и 

самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил 

чуть не по всей губернии и слезно жаловался 

всем и каждому на покинувшую его Аделаиду 

Ивановну, причем сообщал такие подробности, 

которые слишком бы стыдно было сообщать 

супругу о своей брачной жизни» [Там же, с. 8]. 

В европейской и американской культуре эманси-

пация в норме ни с чем общественно порицае-

мым не ассоциируется, а значит, эвфемия в дан-
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ном случае с большой степенью вероятности 

распознана не будет. 

Еще один трудный случай – эвфемия, обуслов-

ленная культурно-историческим контекстом. На-

пример, герой «Мертвых душ» Н. Гоголя, Чичи-

ков, едва въехав в город NN, нанес визит губерна-

тору и «намекнул как-то вскользь, что в его гу-

бернию въезжаешь как в рай, дороги везде бар-

хатные, и что те правительства, которые назна-

чают мудрых сановников, достойны большой по-

хвалы» [2, с.  13] (курсив наш – Л. С., О. С.). Ком-

плимент губернатору был действительно тонким. 

Чичиков не только намекнул на то, что властитель 

способен решать любые проблемы в стране, где 

все беды – «от дураков и дорог», но и прибегнул к 

эвфемии: назвал бархатно-гладкими дороги, кото-

рые привели его бричку в довольно плачевное 

состояние. Не случайно же поэма «Мертвые ду-

ши» начинается с замечаний двух мужиков о со-

стоянии чичиковского экипажа: «“Вишь ты,– ска-

зал один другому, –вон какое колесо! Что ты ду-

маешь, доедет то колесо, если б случилось в Мо-

скву, или не доедет?” – “Доедет”, – отвечал дру-

гой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет?” – “В 

Казань не доедет”, – отвечал другой» [Там же, с.  

7], – это читательское знание, хоть и вынесено в 

пресуппозицию (с этого эпизода начинается пове-

ствования), остается в подтексте. Если бы с «бар-

хатными дорогами» столкнулся читатель-француз, 

ничего не слышавший о извечной российской беде, 

он вполне мог бы воспринять эту номинацию как 

метафорическую или даже прямую, ассоциировав 

ее перевод route de velours ‘букв. дорога из барха-

та’ с более привычным route de soie ‘букв. дорога 

из шелка’ (перевод наш – Л. С., О. С.): во Франции 

в гудрон добавляют шелковое волокно, и route de 

soie – это не шелковая, то есть гладкая, дорога и 

не шелковый путь, а дорожное покрытие с шел-

ком [9, с.  268]. Впрочем, и носителям других 

языков распознать эвфемию будет нелегко. 

Фразеологизированные выражения, употреб-

ляющиеся в качестве эвфемизмов, еще один слой 

лексики, доставляющий трудности при декоди-

ровании сообщения. Например, французский 

фразеологизм déshabiller Pierre pour habiller Paul 

‘решать одну проблему за счет другой (букв. 

раздеть Пьера, чтобы одеть Поля)’, являющийся 

переосмыслением английского выражения to rob 

Peter to pay Paul ‘ограбить Петра, чтобы запла-

тить Павлу’ (связанного с конкретными истори-

ческими событиями: деньги, предназначенные 

для Аббатства Святого Петра, были переданы 

собору Святого Павла), имеет аналоги и в рус-

ском языке: «Деньги новых членов используются 

для выплат тем счастливчикам, которые оказа-

лись первыми участниками пирамиды <…> 

В основе схемы <…> лежит простой принцип: 

“Ограбь Петра, чтобы заплатить Павлу”»; 

«Чтобы сделать уверенный шаг в будущее, вам 

нужен приток свежей воды, которая избавит ор-

ганизм от стресса, вызванного необходимостью 

“ограбить Петра, чтобы заплатить Павлу”» 

(примеры из интернета; курсив наш – Л. С., 

О. С.). Однако если в английском и русском 

идиома не имеет оттенка эвфемистичности (от-

рицательные коннотации глаголов to rob и гра-

бить заставляют думать, скорее, о дисфемии – 

нарочитом огрублении, замене естественного в 

данном контексте обозначения какого-либо 

предмета более вульгарным, фамильярным или 

грубым), то во французском она воспринимается 

как эвфемизм, поскольку образ переодевания 

маскирует ограбление в пользу противной сто-

роны, приукрашивая тем самым описываемое 

«положение дел». 

Наконец, самый сложный для межкультурно-

го и межъязыкового взаимодействия случай – это 

мифологизирующая эвфемия. На одном из пла-

катов, выпущенном ко Дню Победы в Великой 

Отечественной, был изображен – в огне войны – 

бронепоезд, построенный, как следует из текста, 

на деньги работников московского метрополите-

на. Надпись на плакате гласила: «5–7 июля 1943 

года бронепоезд “Московский метрополитен” 

вел тяжелые оборонительные бои на Курской 

дуге и выполнил одну из боевых задач, опреде-

ливших исход сражения» (курсив наш – Л. С., 

О. С.). Исход сражения на Курской дуге извес-

тен. Судьба бронепоезда была героически корот-

кой: на третий день боев, нанеся существенный 

урон противнику, он был разбомблен. Но эта ин-

формация не эксплицируется. Плакатный текст 

несет исключительно положительно окрашен-

ную информацию: вел оборонительные бои 

(то есть противостоял агрессии), выполнил одну 

из боевых задач (несмотря на тяжесть боев, не 

дезертировал, не сдался) и тем самым определил 

исход сражения (внес существенный вклад в по-

беду). Информация о полном разрушении поезда 

умалчивается. Здесь претворяется ритуальный 

принцип: «о мертвых или ничего, или хорошо». 

Умолчание как риторическая фигура в сообщении 

о смерти – древний принцип эвфемии, и этот пла-

кат – образец «высокой», мифологизирующей эв-

фемии (в древнегреческом смысле этого слова – 

благоговейного молчания), которая не «считыва-
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ется» без знания экстралингвистического кон-

текста.       

В современном публичном дискурсе встреча-

ется немало общеупотребительных выражений, 

которые, несмотря на сходство, не во всех язы-

ковых культурах получают статус эвфемизмов. 

Покажем это на примере двух получивших ши-

рокое распространение в экономическом и поли-

тическом дискурсе последнего десятилетия но-

минациях финансовая турбулентность и про-

порциональный ответ. 

Эвфемизм финансовая турбулентность по-

лучил в русскоязычном публичном дискурсе ши-

рокое распространение совсем недавно, когда 

термин кризис начал вымываться из экономиче-

ских новостей, связанных вначале только с Рос-

сией, а затем и со всем миром [подробнее: 

1, с. 42 44]. Основу выражения составляет про-

зрачная метафора, что показывает следующая 

раскрывающая понятие цитата: «Описывая си-

туацию в экономике на прошедшей на днях 

большой пресс-конференции, Владимир Путин 

использовал слово “турбулентность”. Как в са-

молете, когда начинает трясти. Но если у тех, 

кто “летит” первым классом, почти все хорошо, 

то в эконом-классе, где и сидит большинство 

россиян, от финансовой болтанки начинает 

уже подташнивать» (В. Путин: медведя всегда 

будут стремиться посадить на цепь // Аргументы 

и Факты, 24.12.2014). Сильное потрясение, полу-

ченное россиянами в ходе обвала рубля, привело 

к тому, что к началу 2015 г. турбулентность и 

кризис окончательно синонимизировались: «Пе-

ред нами затяжной кризис турбулентности не 

только российской, но и мировой экономики» 

(В ожидании «жесткой посадки» // «Новая газе-

та», 26.01.2015); «Понимаете, нам всем здорово 

повезло – мы целых 15 лет жили на растущем 

рынке (не считая недолгой турбулентности в 

2009 году)» («Ежедневная деловая газета РБК», 

26.01.2015) (курсив наш – Л. С., О. С.). 

П. В. Басалаева, отмечая, что в ходе проведенно-

го ею эксперимента его распознали как эвфемизм 

71 % опрошенных [1, с.  55], приводит и мате-

риалы анкетирования [Там же, с.  72–145], в ко-

торых (финансовой) турбулентности сопостав-

ляются финансовый кризис, нестабильность, 

ситуация когда денег мало. 

В английском и французском языках также 

можно говорить об эвфемистическом обозначе-

нии понятия кризис соответствующими выраже-

ниями, ср. англ.: «Certainly we can be proud of this 

economic performance in this time of worldwide 

financial turbulence ‘Безусловно, мы можем гор-

диться этими экономическими показателями в 

момент всемирного кризиса / финансовой турбу-

лентности’» (www2.parl.gc.ca); с синонимичной 

заменой турбулентности – кризисом: «economic 

downturn id spurred by the financial turmoil that 

originated in the United States of America and af-

fected most countries of the world ‘экономическо-

му спаду способствовал финансовый кризис, ко-

торый возник в Соединенных Штатах Америки и 

затронул большинство стран мира’» (daccess-

ods.un.org); фр.: «Malgré la diminution de la “tur-

bulence financière” les banques créditent les indus-

tries avec beaucoup de prudence ‘Несмотря на ос-

лабление “финансовой турбулентности” / кри-

зиса, банки кредитуют промышленность с боль-

шой осторожностью’» (fr.rusbiznews.com); «Nous 

traversons une période de turbulence financière 

deconcertante, caractérisée par les pertes inégalées 

sur les marches ‘Мы переживаем период обеску-

раживающей финансовой турбулентности / кри-

зиса, характеризующейся беспрецедентными по-

терями на рынке’» (banqueducanada.ca) [11] (кур-

сив и перевод наш – Л. С., О. С.). Как можно бы-

ло заметить, в английском языке употребляются 

две конкурирующие номинации финансово-

экономического кризиса, что в некоторой степе-

ни ослабляет эвфемистическое значение турбу-

лентности, во французском же оно проявляется 

гораздо сильнее. Для сравнения приведем при-

меры из польского языка, где финансовая турбу-

лентность представляет собой не эвфемизм, а 

метафорическое выражение: «Pierwotne 

turbulencje finansowe, jak państwo wiecie, pojawiły 

się na rynku subprime w USA ‘Первоначально фи-

нансовая турбулентность, как вам известно, 

возникла на ипотечном рынке в США’» 

(pl.bab.la); ср.: «Oczy wszystkich skierowane są na 

Europejski Bank Centralny. Obecna niepewna 

sytuacja gospodarcza oraz finansowe zawirowania 

wywierają wielką presję na EBC ‘Все смотрят сей-

час на Центральный Европейский Банк. Нынеш-

няя нестабильная экономическая ситуация и фи-

нансовые завихрения оказывают на ЦЕБ огром-

ное давление’» (pl.bab.la) [11] (курсив и перевод 

наш – Л. С., О. С.); в последнем примере акцент 

делается на внутреннюю форму образа турбу-

лентности, что говорит о метафорическом упот-

реблении. 

Что касается пропорционального ответа, этот 

эвфемизм представляет собой переосмысленный 

термин из языка дипломатии и имеет свою исто-

рию употребления.  
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В Национальном корпусе русского языка [5] 

первые примеры появления выражения в россий-

ских СМИ датируются началом 2000-х гг., ср.: 

«Москва даст “адекватный и пропорциональ-

ный” ответ на высылку 50 российских дипло-

матов из США» (Комсомольская правда, 

23.03.2001); «Сегодня Америка четко представ-

ляет себе, что такое пропорциональный ответ» 

(Труд-7, 26.10.2001) и т. д. Однако после того, как 

19 декабря 2014 г. на ежегодной пресс-

коференции в Белом доме президент США Барак 

Обама прокомментировал позицию США по по-

воду кибератаки на кинокомпанию Sony Pictures, 

предположительно совершенную северокорей-

скими хакерами: «They caused a lot of damage and 

we will respond. We will respond proportionally and 

we'll respond in a place and time and manner that we 

choose, it's not something that I will announce here 

today at a press conference ‘Они нанесли большой 

ущерб и мы дадим ответ. Мы дадим пропорцио-

нальный ответ, и мы дадим его в нужном месте, 

в свое время и таким образом, каким мы сочтем 

это необходимым, но это не будет оглашено на 

этой пресс-конференции’» (Obama: US to 

Respond Proportionally to North Korean 

Cyberattack on Sony // SputnikNews, 19.12.2014), 

значение выражения обогатилось новыми, эвфе-

мистическими смыслами. Иными словами, под 

пропорциональным ответом теперь понимается 

широкий спектр ответных действий, которые 

прямо не называются, но могут быть домыслены. 

У этого эвфемизма появляются активно ис-

пользующиеся в медиадискурсе синонимы. На-

пример, адекватный ответ, когда речь идет об 

антироссийских санкциях, введенных США в 

марте 2014 г.: «МИД России ответил адекватно 

и обнародовал список представителей США, в 

отношении которых также введены санкции. При 

этом во внешнеполитическом ведомстве отмети-

ли, что разговаривать с Россией языком санкций 

контрпродуктивно и неуместно, а на каждый 

враждебный выпад будет найден адекватный 

ответ» (Россия нашла адекватный ответ // Из-

вестия, 20.03.2014). При этом могут иметься в 

виду как экономические ответные меры: «Меры, 

которые Запад продолжает применять против 

нас, в скором времени могут получить вполне 

адекватный ответ. <…> Наши «каратели» 

должны четко понимать, что если пытаются нака-

зать Россию, скажем, в торгово-экономическом 

плане, то этот шаг будет иметь эффект бумеранга 

– сами же пострадают в первую очередь» (Как 

нам ответить Западу на санкции? // Парламент-

ская газета, 04.04.2014), так и военно-

политические: «Необходимо правильно просчи-

тать развитие ситуации в мире – потенциальные 

угрозы безопасности страны. На каждую из этих 

угроз должен быть найден достаточно адекват-

ный ответ, – подчеркнул президент» (Мы не 

будем втягиваться в гонку вооружений // Комсо-

мольская правда, 10.09.2014). Кроме того, в СМИ 

встречается и симметричный / асимметричный 

ответ: «увольнения в ФСБ стали симметричным 

ответом на отставки в МВД – пострадали люди 

равноценных должностей» (Силовики раскрыли 

теракт в Домодедово в стенах Госдумы // РБК 

Daily, 09.02.2011); «Российские военные продол-

жают публично раскладывать пасьянс военно-

технических контрмер, которые могут стать 

«асимметричным ответом» на ПРО США в Ев-

ропе» (Ударим по Америке через Южный по-

люс? // Комсомольская правда, 25.07.2008). 

И наконец – зеркальный ответ: «Минтранс РФ 

пообещал Киеву зеркальный ответ на запрет 

полетов. “Если намерения Киева запретить на 

Украине полеты российских авиакомпаний будет 

реализовано, Москва примет зеркальные ответ-

ные меры”, – заявил министр транспорта РФ 

Максим Соколов» (Интерфакс, 25.09.2015). Если 

в последних двух случаях еще сохраняется про-

зрачное терминологическое значение, то за про-

порциональным и адекватным ответами стоит 

представление о любом виде агрессии, который 

ущемленная сторона посчитает «соразмерным» 

нанесенному ей ущербу, скрывающееся за вполне 

безобидной словесной оболочкой, что говорит об 

эвфемистичности соответствующих выражений. 

В английском языке соответствующее выра-

жение также употребляется преимущественно 

эвфемистично – в приводимом далее примере на 

это указывают кавычки: «NATO’s strategy of 

“proportional” response to attacks implied the poten-

tial of rapid nuclear war ‘Используемая НАТО 

стратегия «пропорционального» ответа на атаки 

подразумевает возможность начала в скором вре-

мени ядерной войны’» (cmhg-phmc.gc.ca); в то 

время как во французском оно используется как 

эвфемистически: «Dans certains cas, une interdic-

tion totale peut ne pas être une réponse proportionelle 

à un risquе ‘В некоторых случаях тотальный за-

прет не может быть пропорциональным ответом 

на некую угрозу’» (eur-lex.europa.eu), так и мета-

форически, в том числе в неполитическом контек-

сте: «Le furosémide traite toutes le formes de reten-

tion hydrosodée avec une réponse proportionelle à la 

dose ‘Фуросемид лечит все формы задержки жид-
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кости, соответственно (букв.: пропорционально 

отвечая) дозе’» (lavoisier.com) [11] (курсив и пе-

ревод наш – Л. С., О. С.).  

В польском же языке эвфемистический по-

тенциал выражения практически не использует-

ся, аналогом пропорционального ответа служат 

дипломатические выражения odpowiedź 

symetryczna ‘симметричный ответ’, stosowna 

odpowiedź ‘адекватный ответ’, odpowiedź 

stosowna do sytuacji, do okoliczności ‘ответ, соот-

ветствующий ситуации/обстоятельствам’, 

adekwatne/stosowne kroki ‘адекват-

ные/соответствующие меры’, ср.: «MSZ Rosji 

określiło posunięcie władz Polski jako “nieprzyjazne 

i niczym nieuzasadnione”. Przekazało, że w 

odpowiedzi strona rosyjska podjęła “adekwatne 

kroki” i że kilku polskich dyplomatów opuściło już 

terytorium Rosji za “działalność niezgodną z ich 

statusem” ‘МИД России назвал действия властей 

Польши “недружественными и необоснованны-

ми”. Сообщил также, что в ответ российская сто-

рона приняла “адекватные меры” и что несколь-

ко польских дипломатов уже высланы за преде-

лы России за “деятельность, несовместимую с их 

статусом”’»; «Szef polskiego MSZ Grzegorz 

Schetyna uznał, że to “symetryczna odpowiedź”, 

która “zamyka sprawę” ‘Глава польского МИД 

Гжегож Схетина считает, что это “симметрич-

ный ответ”, который “закрывает дело”’»; 

«Terroryści otrzymają jednak stosowną odpowiedź 

‘Террористы получат все же адекватный ответ’» 

[все примеры: 10] (курсив и перевод наш – Л. С., 

О. С.). Эвфемистическое прочтение возможно 

только в отдельных контекстах, передающих 

представление о явно выраженной угрозе со сто-

роны говорящего.  

Таким образом, выражения-кальки в разных 

культурах не обязательно реализуют весь свой 

семантический потенциал. Можно в этом случае 

говорить о градации их потенциальной эвфеми-

стичности: от контекстно-обусловленной до сла-

бо или сильно выраженной.  

Примечательно, что эвфемия в иерархии 

средств непрямого воздействия соотносится с 

целым рядом дополнительных нелингвистиче-

ских кодов – эпохальных, жанровых, стилевых, 

выявляемых в коммуникации всего националь-

ного коллектива или узкой группы. Изучая эв-

фемию с этой точки зрения, можно будет создать 

в перспективе «эвфемопортрет» личности, язы-

кового сообщества, нации. Однако это вопрос 

ждет будущих исследований и выходит за рамки 

проблематики этой статьи. 
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1
 В роли метамаркеров эвфемистической речевой 

ситуации обычно выступают выражения: я извиняюсь; 

дипломатично говоря; как бы поизящнее выразиться; 

мягко говоря; как бы помягче сказать; мягко выра-

жаясь; не говоря худого слова; по более осторожно-

му выражению, никого не хотелось бы обижать, 

но...; как бы так сказать, чтоб не обидеть; скажем  

уклончиво;  тщательно подбирая слова; я нахожусь в 

затруднении; это деликатная тема; щепетильный 

вопрос и т. п. 
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Прецедентные феномены в аспекте лингвистического анализа толерантности блогов политиков 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15–04–00534 

Статья посвящена способности прецедентных феноменов служить маркером толерантности и 

интолерантности политического дискурса (блогов политиков). Объектом исследования выступили 

прецедентные феномены, употребленные в записях блогов политиков. В качестве предмета исследования были 

выбраны особенности функционирования прецедентных феноменов в контексте толерантности указанных 

образцов политического дискурса; установлена востребованность прецедентных феноменов, особенно 

прецедентных имен, в реализации речевой стратегии дискредитации через эксплуатацию коммуникативных 

тактик оскорбления, издевки и обвинения; обоснован вывод об использовании прецедентных феноменов с 

целью намеренного достижения такого качества дискурса, как интолерантность. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, политический дискурс, толерантность, политкорректность, 

речевая стратегия дискредитации, оскорбление, издевка. 

M. A. Fokina  

Precedent phenomena in the aspect of linguistic analysis of tolerance in politicians’ blogs 

The article deals with the ability of precedent phenomena to serve as a marker of tolerance and intolerance in 

political discourse (politicians’ blogs). The object of the research is precedent phenomena used in politicians’ blogs. 

The research subject is specific features of precedent phenomena functioning in terms of tolerance in the 

abovementioned examples of political discourse. The research shows the demand for precedent phenomena, precedent 

names in particular, in realizing discredit speech strategy through using communicative tactics of insult, mockery and 

accusation. The author draws a conclusion that the use of precedent phenomena aims at achieving such quality of 

discourse as intolerance. 

Key words: precedent phenomena, political discourse, tolerance, political correctness, speech strategy of discredit, 

insult, mockery. 
 

В настоящее время в русской лингвокультуре 

толерантность предстает в роли новой коммуни-

кативной нормы, декларируемой, в первую оче-

редь, в официальной коммуникации, к которой 

можно отнести большинство текстов политиче-

ского дискурса. Незавершенность процесса фор-

мирования данной нормы подразумевает неосво-

енность корпуса средств достижения толерант-

ности или политкорректности представителями 

русского лингвокультурного сообщества и воз-

можность изменений в его составе. В связи с 

этим становится актуальным исследование по-

тенциала прецедентных феноменов как дискур-

сивного средства политкорректности. 

На сегоднящний день в отечественных гума-

нитарных науках разработано множество вари-

антов понимания толерантности и политкор-

ректности, демонстрирующих сходство терми-

нов, их способность выступать в качестве сино-

нимов. Толерантность в целом предстает как 

более абстрактное понятие, подразумевающее 

терпимость к чужому, в том числе к инакомыс-

лию (при возможности оставаться при своем 

мнении), как стремление к согласию, предупре-

ждению конфликтов [4, с.  13]. За широкую трак-

товку термина «политкорректность» примем оп-

ределение Л. Г. Ионина, близкое к сфере соци-

альных наук: политкорректность – это «идеоло-

гия современной массовой демократии, служа-

щая, с одной стороны, обоснованию внутренней 

и внешней политики западных государств и сою-

зов, а с другой – подавлению инакомыслия и 

обеспечению идейного и ценностного консенсу-

са» [2, с.  5]. Более узкая, лингвистическая, трак-

товка подразумевает понимание политкоррект-

ности как культурно-поведенческой и языковой 

тенденции, состоящей в замене прямого наиме-

нования, способного задеть честь и достоинство, 

нейтральным или положительным эвфемизмом 

[1, с.  21].  



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

Прецедентные феномены в аспекте лингвистического анализа  

толерантности блогов политиков 
83 

В фокусе исследования находится анализ 

функций прецедентных феноменов, наиболее 

часто задействованных в блогах политиков, в их 

связи с обеспечением толерантности или интоле-

рантности политического дискурса. Материалом 

исследования послужили образцы записей бло-

гов Никиты Белых, Владимира Жириновского, 

Эдуарда Лимонова, Сергея Миронова, Сергея 

Морозова и Бориса Немцова за 2014 год на 

платформе Lifejournal. 

Рассматривая толерантность блогов полити-

ков как образцов политического дискурса, следу-

ет отметить, что проанализированные электрон-

ные дневники в целом находятся в русле общей 

тенденции к неполиткорректности в современ-

ной политической коммуникации, отмеченной 

О. А. Билан [1, с.  25]. Политкорректность пред-

стает как неустоявшаяся норма с нерегулярным 

набором средств выражения. В этом смысле ха-

рактерен пример из записи блога Никиты Белых, 

озаглавленной «Об открытии Центра поддержки 

семей с детьми с особенностями развития». 

Нормы толерантности, соблюденные в заголовке 

путем выбора политкорректной номинации «де-

ти с особенностями развития», в дальнейшем 

нарушаются в тексте записи, где в отношении 

того же денотата используется неполиткоррект-

ный вариант «дети-инвалиды»: «… когда к нам 

обратились с просьбой выделить помещение для 

региональной общественной организации роди-

телей детей-инвалидов «Дорогою добра». 

При анализе толерантности дискурса блогов 

политиков важную роль играет различие в ин-

тенциях авторов, доминировании информацион-

ной или воздействующей составляющей их ком-

муникативной цели. Так, в блогах губернаторов 

Никиты Белых и Сергея Морозова доминирует 

информационная составляющая при наличии 

черт официально-делового стиля и практически 

полном отсутствии экспрессивности. В своих 

электронных дневниках авторы не обращаются к 

темам, которые подлежат рассмотрению в аспек-

те политкорректности и неполиткорректности, в 

связи с чем можно говорить о нейтральности 

данных блогов по отношению к обоим полюсам. 

В блогах же представителей оппозиции (Влади-

мира Жириновского, Сергея Миронова, Бориса 

Нем-цова, Эдуарда Лимонова) преобладает от-

рицательная оценка и экспрессивность. Данные 

качества распространяются и на функциониро-

вание прецедентных феноменов. Именно блоги 

лидеров оппозиции представляют интерес с точ-

ки зрения соблюдения принципов толерантности. 

В ходе анализа записей блогов на предмет не-

политкорректности электронные дневники были 

рассмотрены с точки зрения реализации автора-

ми речевой стратегии дискредитации, нацелен-

ной на подрыв доверия к объекту через оскорб-

ление, издевку, осмеяние и др., что полностью 

противоречит принципам толерантности. При 

реализации стратегии дискредитации в полити-

ческом дискурсе высока продуктивность преце-

дентных феноменов, отсылка к которым, по мне-

нию О. С. Иссерс, «создает предпосылки для 

возникновения многообразных ассоциаций, слу-

жит средством выражения оценки и создания 

комического эффекта» [3, с.  178]. Данное выска-

зывание релевантно и для блогов политиков, где 

прецедентные феномены связаны с тактиками 

оскорбления, издевки и обвинения. 

Яркий пример реализации тактики оскорбле-

ния представлен в отрывке записи Бориса Нем-

цова о взаимоотношениях предпринимателей и 

власти
1
: «Как бы вы себя ни вели – лояльно, как 

Евтушенков, или нелояльно, как Ходорковский, 

власть вас арестовывает и грабит. Все как в 

анекдоте: дочь приходит к маме перед свадьбой 

и спрашивает, как себя вести в первую брачную 

ночь? Как хочешь веди себя, доченька, все равно 

лишат девственности. Так может вести себя 

достойно? 

У власти алчные шакалы и мародеры». 

В отрывке использован коммуникативный ход 

прямого оскорбления, подразумевающий непо-

средственную отрицательную характеристику 

объекта (представителей власти), осуществляе-

мую через приписывание объекту оскорбления 

агрессивных действий (арестовывает, грабит) и 

оскорбительную лексику – зооморфизм (шакалы) 

и обозначение лиц, совершающих морально 

осуждаемые действия (мародеры). Оскорбление 

усилено параллелью с ситуацией прецедентного 

текста – грубого анекдота. 

Наряду с прямым оскорблением в реализации 

рассматриваемой тактики участвует коммуника-

тивный ход косвенного оскорбления – наделения 

объекта отрицательным качеством не непосредст-

венно, а через отношение к другому носителю 

данного качества. При использовании такого 

коммуникативного хода авторами блогов широко 

задействован метафорический потенциал преце-

дентных имен. Владимир Жириновский активно 

использует прецедентные имена с интегральным 

компонентом «диктатор» для осмысления совре-

менных событий на Ураине: «Им надо подгото-

вить народ Украины к диктатору, к украинскому 
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Пиночету; Тягнибок, Ярош – это внуки тех укра-

инских националистов, которые под флагом Бен-

деры, этого украинского Гитлера, и Шукевича 

полностью повторяют фашистскую Германию». 

В последнем примере происходит многоступенча-

тая отсылка к прецедентной ситуации фашист-

ской Германии, через которую политические дея-

тели современной Украины предстают наследни-

ками фашистского режима. Для Бориса Немцова, 

чей взгляд более сфокусирован на внутренней 

политике России и ее отдельных регионов, в кос-

венном оскорблении и сфера-источник, и сфера-

мишень, как правило, представляют собой совре-

менный российский политический процесс: «Здо-

рово получается. В Ярославле есть свой Сердю-

ков и своя Васильева. Это соответственно Яст-

ребов и Сенин. И судьба у них, сдается мне, будет 

схожей». В данном примере губернатору Яро-

славской области и его заместителю через парал-

лель с национально-прецедентными именами 

Сердюков и Васильева приписывается признак 

«представитель власти, совершивший крупное 

хищение, и его пособник». Коннотативное упот-

ребление прецедентных имен в приведенных 

примерах подчеркивается использованием не-

свойственных именам собственным прилагатель-

ных (украинский, свой). 

Коммуникативный ход развенчания притяза-

ний заключается в утверждении необоснованно-

сти претензий лица на обладание статусом или 

определенными качествами, выраженными, как 

правило, через отношение к прецедентному име-

ни. Рассмотрим пример записи блога Эдуарда 

Лимонова: «Он наверное чувствует себя Иису-

сом Христом, Ходорковский. Или римским Па-

пой. Однако он не Христос и не Папа». В данном 

отрывке развенчание притязаний Михаила Хо-

дорковского на роль миротворца происходит 

эксплицитно, в дальнейшем усиливаясь за счет 

насмешки (смешна) и иронии (разговорная кон-

струкция не хухры-мухры): «Вообще мессианская 

задача помирить Украину с Россией несколько 

смешна в исполнении этого человека. Ну да, де-

сять лет за решеткой это вам не хухры-мухры, 

можно и Христом себе показаться». Ирония в 

качестве средства развенчания представлений 

используется и в другой записи блога: «Тимо-

шенко Юлия, принимая себя за великую Клео-

патру, обронила в Германии, мол никогда Украи-

на не смирится с потерей Крыма». Коммуника-

тивный ход развенчания представлений в приве-

денном примере имеет следствием нивелирова-

ние значения слов Юлии Тимошенко. 

Прием «навешивания ярлыков» реализует 

коммуникативный ход, связанный с подчеркива-

нием, вплоть до гиперболизации, одной незначи-

тельной черты личности, по которой о персона-

лии предлагается судить читателю. Востребо-

ванными в данном аспекте являются прозвища 

политиков: «И в самом деле, зачем Айфончику 

вмешиваться, когда речь идет о серьезных ве-

щах» (пример из блога Бориса Немцова). Неспо-

собность Дмитрия Медведева заниматься серьез-

ными делами, по мнению автора, подчеркивается 

с помощью прозвища с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, выражающего чрез-

мерную увлеченность политика техническими 

новинками. «Навешивание ярлыков» может про-

исходить и путем использования прецедентных 

имен. Рассмотрим пример записи Эдуарда Лимо-

нова о законе, вызвавшем неодобрение автора 

блога: «Зотов присутствовал и неубедительно 

защищал свой закон. Зато убедительной была 

его внешность. Такая себе статуя Командора из 

грубого камня. Шеи у человека нет, похож на 

Вия, что ли из знаменитой повести Гоголя». 

В приведенном примере с помощью антитезы 

(«неубедительно» – «убедительной»), с одной 

стороны, нивелируется политическая роль депу-

тата, с другой стороны, абсолютизируется зна-

чимость его внешности: сопоставление с преце-

дентным именем призвано сделать облик Зотова 

в глазах читателя нечеловеческим, что при экст-

раполировании данного качества на всю лич-

ность депутата подчеркивает его бесчеловеч-

ность. Ярлыками зачастую становятся преце-

дентные имена политиков, использованные в 

функции нарицательных, показателями чего 

служат написание со строчной буквы и множест-

венное число; в этом случае происходит наведе-

ние отрицательной экспрессивно-оценочной семы 

[3, с. 175], ср.: беспредел порошенко и коломой-

ских; Янукович под каблуком экономических 

структур – украинские абрамовичи, гусинские, 

березовские. 

Менее популярной, чем тактика оскорбления, 

выступает тактика обвинения. В отличие от ос-

корбления обвинение требует обоснований и до-

казательств. Рассмотрим пример записи блога 

Эдуарда Лимонова о ситуации с российскими 

моряками в порту Дакара: «Почему вмешалась 

Франция? А Франция по-прежнему считает се-

бя великой державой. Как великая держава, под 

руководством Николя Саркози, она развязала 

войну в Ливии, выскочив вперед всех, даже попе-

ред батьки Соединенных Штатов, рванув в пек-
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ло. Совокупность всех этих причин и привела к 

тому что Франция чужими руками унижает 

сейчас Россию и мстит ей». Отрывку свойст-

венна композиционная инверсия: суть обвинения 

излагается в семантически сильной позиции – 

конце текста (Франция чужими руками унижает 

сейчас Россию и мстит ей), обоснование по-

ступков французских властей перенесено в нача-

ло текста и донесено до читателя с использова-

нием вопросно-ответной формы изложения. 

Трансформированное прецедентное высказыва-

ние (даже поперед батьки Соединенных Шта-

тов, рванув в пекло), наряду с лексическим по-

втором словосочетания «великая держава», ги-

перболизирует амбиции Франции, доводит их до 

абсурда, реализуя тем самым коммуникативный 

ход развенчания притязаний. 

Как видно из примеров, в реализации страте-

гии дискредитации в блогах политиков наиболее 

востребованным оказывается такой тип преце-

дентных феноменов, как прецедентное имя, свя-

занное с набором речевых тактик и коммуника-

тивных приемов.  

Вопреки утверждению О. А. Билан о способ-

ности прецедентных феноменов выступать сред-

ством достижения как политкорректности, так и 

неполиткорректности в политической коммуни-

кации [1, с.  23] в рассмотренных записях блогов 

политиков не было отмечено ни одного случая 

использования прецедентных феноменов в 

функции эвфемизации. Напротив, характерным 

является употребление дисфемизмов – подчерк-

нуто грубых, сниженных слов и выражений. По-

мимо просторечной и арготической лексики, 

роль дисфемизмов играют и прецедентные вы-

сказывания, в частности, фразеологизмы: завари-

ли кашу; одного поля ягодки; докатились ниже 

плинтуса; да пес с ними. Дисфемистическая 

функция прецедентных феноменов становится 

очевидной при сопоставлении содержащих их 

высказываний с аналогичными, где прецедент-

ный феномен заменен на стилистически ней-

тральный компонент. Рассмотрим пример от-

рывка из записи блога Сергея Миронова: «А цель 

одна: посеять устойчивую вражду между рус-

ским и украинским народами, между нашими 

странами. И участвуют в этом не наши наро-

ды, а оголтелая часть националистов, пляшущих 

под дудку американского дяди». Прецедентное 

высказывание «плясать под дудку» играет роль 

дисфемизма, его пейоративная экспрессивно-

оценочная коннотация усиливается за счет взаи-

модействия со сниженным перифразом США и 

высвечивается благодаря сопоставлению с ней-

тральным аналогом: «пляшущих под дудку аме-

риканского дяди» – «действующих под влиянием 

США». Характерен и пример отрывка из блога 

Эдуарда Лимонова, начинающегося с реализации 

коммуникативного хода прямого оскорбления: 

«Америкосы просто скоты, отвратительные 

ханжи, прикрывающиеся  демократией». Наряду 

с оскорбительными словами (скоты) и лексикой, 

содержащей негативный оценочный компонент 

(отвратительные ханжи), используется дисфе-

мистическое наименование нации (америкосы). 

Тональность начала отрывка в дальнейшем под-

держивается в риторическом вопросе: «Казалось 

бы, где Америка, и где Украина, чего вам свое 

свиное американское рыло совать в Украину?» 

Экспрессивность выделенного высказывания 

усилена за счет контаминации двух прецедент-

ных фраз «совать свой нос» и «со свиным рылом 

в калашный ряд»; появление зооморфного ком-

понента «свиное рыло» делает высказывание ос-

корбительным по отношению к представителям 

власти США. 

Преобладание прецедентных феноменов в 

функции дисфемизации и их полная незадейст-

вованность в роли эвфемизмов свидетельствуют 

об активном использовании прецедентных фе-

номенов с целью создания такого качества дис-

курса блогов политиков, как интолерантность. 

Примечательно, что даже в тех случаях, когда 

автором блога декларируются принципы толе-

рантности, отсутствует последовательное со-

блюдение стратегии политкорректности. В этом 

смысле интересен пример, взятый из записи бло-

га Эдуарда Лимонова, где политик приглашает 

читателей принять участие в публичной акции: 

«Всяк сущий в ней язык, буддист, националист, 

шаманист, коммунист, обыватель, и даже ли-

берал, приходите!». Использование прецедент-

ного высказывания «всяк сущий в ней язык» в 

начале призыва в качестве его адресата подразу-

мевает готовность автора вести коммуникацию с 

носителями разных точек зрения, что соответст-

вует принципам толерантности. Однако исполь-

зованный далее ряд однородных членов, при-

званный продемонстрировать разнообразие воз-

можной аудитории, приобретает иронично-

насмешливый оттенок за счет включения разно-

родных элементов вне какой-либо логической 

последовательности: представители политиче-

ских объединений (коммунист, националист, ли-

берал) помещены в один ряд с представителями 

религий (буддист, шаманист) и людьми, назван-
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ными обывателями (у данной лексемы в контек-

сте реализуется презрительное значение «чело-

век, лишенный общественного кругозора, с кос-

ными, мещанскими взглядам»). Использование 

лексемы «либерал» в конец ряда, сопровождаю-

щееся усилительной частицы «даже», на фоне 

устойчивой негативной оценки носителей дан-

ной политической позиции в других записях бло-

га Эдуарда Лимонова, позволяет говорить об ис-

пользовании по отношению к либералам тактики 

издевки. 

Как видно из рассмотренных примеров, авто-

ров блогов не отличает стремление к достиже-

нию толерантности создаваемых ими текстов 

путем использования тактик уступки, согласия и 

кооперации. Напротив, политиками активно за-

действуется стратегия дискредитации и соответ-

ствующие тактики – оскорбление, издевка и об-

винение. Таким образом, можно говорить о соз-

нательном и намеренном стремлении к интоле-

рантности дискурса.  

Вместе с тем закономерным становится во-

прос о причинах непопулярности прецедентных 

феноменов как средства политкорректности. В 

данном аспекте наиболее вероятным представля-

ется одновременное влияние нескольких факто-

ров. В качестве одного из них выступает неиско-

ренимое противоречие между прочно устоявши-

мися чертами русского национального ментали-

тета и принципами толерантности, отмеченное 

рядом ученых [4, с.  7]. Толерантность предстает 

как новое для русской лингвокультуры явление, 

несвойственное национальному менталитету. 

Немаловажная роль принадлежит и неполиткор-

ректности современного политического дискурса 

в целом, преобладанию в нем тактик «черной» 

риторики. Нельзя отрицать и наличие явных 

концептуальных противоречий между лингвис-

тическими категориями политкорректности и 

прецедентности: политкорректному языку свой-

ственны такие качества, как неточность, обоб-

щенность, усредненность, обусловленные в том 

числе обилием «слов-амеб», в то время как упот-

ребление прецедентных феноменов неизменно 

связано с творческим началом, ассоциативным 

мышлением и выходом за рамки обыденности в 

использовании языка. В применении к исследо-

ванным блогам политиков стоит признать одним 

из наиболее влиятельных фактор принципиаль-

ного противостояния толерантного отношения к 

миру любым устойчивым проявлениям негатив-

ных эмоций и оценок, что не согласуется с пре-

обладанием прецедентных феноменов в функции 

отрицательной оценки в рассмотренных образ-

цах политического дискурса.  
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Своеобразие лексических единиц в малых жанрах политических текстов  

Статья является результатом многолетних наблюдений автора над деловой коммуникацией, важной 

разновидностью которой является политическая коммуникация, и посвящена анализу лексического состава 

современных политических лозунгов. Являясь малыми жанрами политического дискурса, лозунги обладают 

уникальной формой, специфической композицией и отличаются художественным своеобразием, которое часто 

выражено при помощи лексических единиц. Автор акцентирует внимание на анализе политических терминов, 

идеологем, общеупотребительной лексики, приобретающей в лозунгах специфическое значение, а также 

детально изучает лексические единицы, при помощи которых в тексе лозунга осуществляется воздействие. 

В статье дан исторический обзор становления лозунга как жанра политической коммуникации, представлена 

классификация лозунгов по принципу отбора лексических единиц.  

Ключевые слова: лозунг, политический слоган, политический дискурс, политическая коммуникация, 

речевое воздействие, лексические единицы. 

I. A. Tortunova 

Peculiarity of lexical units in minor genres of political texts  

The article is the result of the author’s observation of business communication, an important type of which is 

political communication. The article is devoted to lexical analysis of political slogans. Being minor genres of political 

discourse, slogans have a unique form, specific structure and distinctive artistic originality which is very often 

expressed through lexical units. The author focuses on the analysis of political terms, ideologemes, common lexis 

acquiring specific meaning in slogans; and examines lexical units by which the slogan texts exert influence. The article 

gives a historical overview of how the slogan has become a political communication genre and presents the 

classification of slogans according to the principle of selecting lexical units. 

Key words: slogan, political slogan, political discourse, political communication, speech impact, lexical units. 

 

Лозунг является малым жанром текстов поли-

тического дискурса, имеющим устойчивую клас-

сическую форму и обладающим строгостью 

композиции. Он активно употребляется в агита-

ционных предвыборных текстах, листовках, пла-

катах, биографиях политиков, программах пар-

тий, поэтому современный лозунг является важ-

нейшим элементом политической коммуникации 

и непосредственно связан с политическими PR-

технологиями и политической рекламой. Лозунг 

содержит необходимую для получателя инфор-

мацию, устанавливает контакт между коммуни-

кантами, воздействует на избирателя, ориенти-

руясь на эмоциональную, рациональную, интел-

лектуальную сферы восприятия окружающей 

действительности. 

Лозунги часто являются непосредственным 

отражением исторических событий или социаль-

но-политических программ и фиксируют реаль-

ность с документальной точностью. Например, 

лозунг Ликвидация кулачества как класса! (1929) 

сопровождал коллективизацию, Техника – мас-

сам! (1930) – индустриализацию, Даешь Целину! 

(1956) – освоение новых земель, Кукуруза – ис-

точник изобилия! (1960) – хрущевскую «куку-

рузную компанию», Гагарину – слава!, Первому 

человеку в космосе – ура!, Все в космос! (1961) – 

первый полет человека в космос, Спасибо деду за 

победу! (2005) – празднование Дня Победы, Уча-

стковый – от слова «участие» (2007) – создание 

позитивного имиджа МВД и др. 

Источниками лозунгов могут служить цитаты 

из ранее созданных текстов: Пуля-дура, штык-

молодец! (из речи А. В.Суворова), Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь! (заключительная фра-

за Коммунистического манифеста), Религия – 

опиум народа (из трудов К. Маркса), Коммунизм – 

это советская власть плюс электрификация 

всей страны (из выступления В. И. Ленина), 

Догнать и перегнать! (из речи И. В. Сталина), 
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Экономика должна быть экономной! (из доклада 

Л. И. Брежнева). Однако лозунг может быть и 

первичным текстом, созданным специально для 

сопровождения или поддержки социальной или 

политической программы, партии, в котором 

реализуются конкретные политические задачи: 

Мир – народам! Все в космос! Долой власть 

КПСС! Судью на мыло! и др. 

Частотность употребления, общеизвестность и 

общедоступность часто делают лозунги преце-

дентыми текстами, определяемыми Ю. Н. Ка-

рауловым как «тексты, значимые для той или 

иной личности в познавательном и эмоциональ-

ном отношении, имеющие сверхличностный ха-

рактер, то есть хорошо известные широкому ок-

ружению данной личности» [3; с. 216]. Как рече-

вой прецедент лозунг становится символом эпохи: 

Вся власть Советам! Руки прочь от Советской 

России! На Берлин! Мы за единую Россию! и др. 

Как малая жанровая форма политических тек-

стов лозунг детально описан в работах совре-

менных исследователей, которые также значи-

тельное внимание уделяют исследованию худо-

жественных приемов, методов воздействия, 

классификации групп лозунгов [1, 2, 5, 6, 10, 11, 

13, 14, 15]. Особого внимания заслуживает опи-

сание корпуса лексических единиц, употреб-

ляющихся в лозунге.   

Семантика лозунга отражена в сочетании об-

щеупотребительной и политической лексики, 

которая составляет основу политических тек-

стов. Политическая лексика обладает эмоцио-

нальной окраской и адресована определенной 

аудитории. Идейная направленность политиче-

ской лексики связана с программой партии или 

кандидата, основными идеями и задачами, кото-

рые реализуются в ходе предвыборной компа-

нии. В структуре лозунга политическая лексика 

подчеркивает зависимость текста и его воспри-

ятия от экстралингвистических факторов, идео-

логическую детерминированность, интернацио-

нальность, специфику воздействия на получателя 

адресата. Политические термины (слова-

обозначения политических процессов и идей) и 

идеологемы (политические термины, не имею-

щие ограничения в значении) составляют основу 

политической лексики. Семантика таких лекси-

ческих единиц непосредственно отражает идей-

ную направленностью программы политической 

партии или кандидата. Идеологемы – слова, 

имеющие идеологическую окраску, могут вы-

ступать в политическом тексте как нейтральные 

единицы, например, христиане, права человека, 

процесс приватизации, общечеловеческие ценно-

сти, а также могут обладать эмоциональной ок-

рашенностью – демократический выбор, фа-

шизм, экстремизм, штурмовик, сепаратист, 

наемник (ср.: разведчик-шпион, единоличная фор-

ма правления – тоталитаризм, старообрядцы-

раскольники, национал-социализм-фашизм).   

Частотность употребления идеологем в опре-

деленную политическую эпоху делает их симво-

лом времени, а тексты с их использованием, на-

пример, политические лозунги, становятся доку-

ментальным свидетельством этой эпохи. Так, в 

советское время часто употреблялись такие 

идеологемы, как коммунистическое строитель-

ство, социалистическое соревнование, мирный 

атом, звериный оскал капитализма и др. (ср.: 

Мы за мирное сосуществование народов!; Мир-

ный атом – на службу человеку!; За социали-

стическое соревнование!). До революции 1917 г. 

в русском языке наблюдалось частое обращение 

к таким идеологемам, как православие, народ-

ность, самодержавие, возвращение к которым 

наблюдается в постсоветском языковом про-

странстве. Политическая лексика восприимчива к 

интенсивным изменениям в политике. Так, резкая 

смена режима (например, в 1917 или в 1991 гг.) 

приводит к обновлению состава политической 

лексики, которая обогащается за счет политиче-

ской терминологии – слов, обозначающих поня-

тия и явления в политической сфере. В полити-

ческой речи слово с общим значением может 

приобретать дополнительные смысловые оттен-

ки. Например, во время Гражданской войны 

прилагательные, обозначающие цвет, – красный, 

белый, зеленый – стали характеристикой полити-

ческой позиции воюющих сторон (ср.: Красной 

Армии – слава!, Красной Армии – ура!, Бей крас-

ных, пока не побелеют! Бей белых, пока не по-

краснеют!). В политическом дискурсе 90-х гг. 

ХХ в. наблюдается обращение к уже традицион-

ным цветовым обозначениям – красный и зеле-

ный. Однако под зелеными в этот исторический 

период понимаются участники экологических 

движений: Зеленые говорят нет! 

Оппозиционные политические взгляды в нача-

ле-середине 90-х гг. ХХ в. обозначаются словосо-

четанием, объединившим необычное для русского 

языка сочетание цветов красно-коричневый и не 

использующимся в современном языке. В данном 

случае под красными понимаются представители 

коммунистической, советской идеологии, под ко-

ричневыми (по аналогии с цветом формы в фаши-

стской Германии) – люди, придерживающиеся 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

Своеобразие лексических единиц в малых жанрах политических текстов 89 

радикальных взглядов. Благодаря выбранной 

грамматической форме сложного прилагательного 

эти разные по сути политические идеи были объ-

единены в единое целое.  

Лексические единицы политической лексики 

могут менять свое значение, что связано с обра-

щением к ним в разное историческое время (ср.: 

правые и левые, демократы и либералы, социа-

листы и капиталисты, почвенники и западники). 

Слово аграрник, например, в современном поли-

тическом дискурсе в первую очередь обозначает 

члена Аграрной партии, а не специалиста по аг-

рарным вопросам.   

Нельзя не упомянуть о размытости границ 

между политическими неологизмами и полити-

ческими архаизмами. Так, в современную поли-

тическую речь вернулись слова губернатор, со-

ветник, Государственная / городская дума, де-

партамент, не употреблявшиеся в советскую 

эпоху. Заимствования, пришедшие в язык в на-

чале 90-х гг. ХХ в. и бывшие лексикой с узкой 

сферой применения, поскольку использовались 

исключительно специалистами в области поли-

тики, – консенсус, толерантность, импичмент, 

инаугурация – стали общеупотребительными. 

Часть общеупотребительной лексики советских 

времен – исполком, тунеядец, ударник коммуни-

стического / социалистического труда, октяб-

ренок, совет дружины пионерского отряда – 

трансформировалась в историзмы.  

История изучения политической лексики на-

считывает более ста лет. Однако на протяжении 

этого периода лексические единицы изучались в 

разных ракурсах. Так, в работах отечественных 

лингвистов 1920–1930-х гг. (Г. Винокура, 

Р. Якобсона, А. Баранникова, А. Селищева и др.) 

изучались произошедшие после революции 

1917 г. изменения в лексической и стилистиче-

ской системах языка. Исследователи обращали 

внимание на появление новых словарных единиц, 

их систематизацию и анализ семантики, а также 

изучали сохраненные единицы общеупотребимой 

лексики.  

К 40–50 гг. ХХ столетия в советской филоло-

гической науке возрастает и обостряется интерес 

к анализу языковых систем различных социаль-

ных групп в рамках русского национального 

языка. Исследователи отмечают стабилизацию 

языковой системы, что отразилось на устойчиво-

сти единиц политической лексики
1
.  

Коммуникативно-функциональный подход к 

изучению политической лексики отличает рабо-

ты, созданные в 1960–1990 гг. Г. Апресяном, 

Ю. Бельчиковым, В. Костомаровым, В. Одинцо-

вым и др., которые были посвящены, в первую 

очередь, проблемам политической коммуника-

ции. Исследование лексического состава совре-

менного лозунга остается важной научной про-

блемой, которая поставлена в современных ис-

следованиях [4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17]. 

В лозунгах содержатся лексемы разных ти-

пов. С одной стороны, лексические единицы мо-

гут давать характеристику кандидату или пар-

тии: Надежность. Доверие. Результат; Свобо-

да. Собственность. Законность; Городу нужен 

хозяин и др. С другой – лексемы могут апеллиро-

вать к адресату, потенциальному избирателю: 

С днем рождения нашего города, горожане! 

На всех этапах предвыборной борьбы пробле-

ма «Я-позиционирования» остается для кандидата 

актуальной, а особую важность приобретает при 

малоизвестности или неизвестности кандидата 

для избирателей. Обращение к нейтральным лек-

семам, например: Новые люди – новые дела; Че-

ловек, которому верят, Мы говорим: «Да!» и др., 

позволяет унифицировать сказанное, представить 

адресату кандидата любой возрастной, социаль-

ной и профессиональной группы, а также ждать 

положительной реакции избирателей, тоже при-

надлежащих к разным целевым аудиториям. 

«Я-позиционирование» осуществляется при 

помощи различных средств языка, не последняя 

роль в ряду которых отводится выбору лексики. 

Так, обращение к категориям «профессионал», 

«специалист», «дело» позволяет подчеркнуть 

серьезное отношение к работе: Дорогу молодым 

специалистам; Профессионалы – вперед, Верен и 

слову, и делу и др. Идентификация территори-

альной принадлежности кандидата происходит 

благодаря обращению к лексемам «область», 

«город», «край», «округ» и др. 

Важным для кандидата является соотношение 

«свой–чужой», которое определяет предпочтения 

электората, как правило отдающего голоса «сво-

им», знающим о проблемах и нуждах местных 

избирателей. Лингвистический статус «своего» 

подчеркивает и активное употребление топони-

мов, которые часто приобретают в лозунгах эмо-

ционально-метафорическое значение, обознача-

ют понятие «малая родина»: Москва – сердце 

России; Надым – город моей судьбы; Ленинград – 

колыбель русских революций; 30 лет отдал Под-

московью; Люберцы – мой город и др.  

В политических лозунгах рубежа XX–XXI вв. 

наблюдается расширение семантического про-

странства за счет обращения к лексемам, ранее 
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не задействованным в политических текстах. 

Усиление ряда лексических единиц происходит 

благодаря активному обращению к нравственно-

этическим, психологическим и культурно-

историческим категориям, дающим характери-

стику деловым и личным качествам кандидата: 

За созидательное развитие Москвы; Закон-

ность. Доверие. Результат.   

Если еще в 90-е гг. ХХ столетия в лозунгах 

содержится апелляция исключительно к высоким 

гражданским понятиям («свобода», «справедли-

вость», «правда», родина», «патриотизм»), то в 

более современных текстах, созданных в начале 

XXI в., наблюдается тематическое многообразие: 

гражданские категории уживаются с личностны-

ми, частными, адресными, такими как «здоро-

вье», «благосостояние». «защита», «забота» 

«культура», «семья», «религия», «строительство» 

и др., например: Мы –за здоровый образ жизни; 

Образование – наше будущее; Бесплатное обра-

зование для всех; Сохраним культурные ценно-

сти страны и др. 

Лексические единицы, которые относятся к 

электорату и обозначают объект действия, обра-

зуют две смысловые группы. К первой можно 

отнести слова, обозначающие получателя сооб-

щения, потенциального избирателя: Москвичи! На 

выборы!; Горожане! Сохраним город чистым! 

Получатель сообщения может называться в ло-

зунге по социальному, профессиональному, воз-

растному, территориальному и другим признакам: 

Воину-победителю слава!; Студент! Записывайся 

в наши ряды!; Северяне! Голосуйте за сохранение 

пенсии!; Пенсионеры! Выходите на митинг!; 

Строители! Сохраним наше достояние! Подоб-

ные обращения являются оценочно-экспрес-

сивными и реализуют призывную функцию ло-

зунга, объединяя единой идеей группу лиц. 

Вторая группа, основу которой составляют 

императивные формы, включает в себя лексиче-

ские единицы, обозначающие побуждение адре-

сата-избирателя к активному действию и выра-

женные глаголами, обозначающими приказ или 

призыв: Выбирай сердцем!; Голосуй за № 5! (но-

мер обозначает фамилию кандидата в списке); 

Сделай свой выбор! 

Слоганы новейшего времени демонстрируют 

постепенный отход от апелляции к императив-

ной лексике. Призыв теперь часто имеет не пря-

мой, а косвенный характер. Это объясняется из-

менением восприятия избирателя, ставшего бо-

лее предвзятым и искушенным. Принятая в со-

временном мире двусторонняя форма коммуни-

кации, ориентированная на диалог, не допускает 

прямого призыва к действию, который часто 

воспринимается как давление и значительно 

снижает степень доверия к кандидату.  
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Экстралингвистические факторы формирования рекламы и ее направлений  

В статье обсуждается нерешенная проблема лингвистического описания общей специфики рекламы и ее 
дифференциации. Решить ее предлагается через использование инструментария экстралингвистических 
факторов в их иерархии. Адекватное различение направлений и видов рекламы важно в практике креатива, 
вузовском медиаобразовании и лингвоэкспертной деятельности.  
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Extralinguistic factors in the formation of advertising and its directions 

The article discusses the problem, still not solved, of linguistic description of advertising, its general specificity and 
differentiation. It is offered to solve the problem through the use of extralinguistic factors in their hierarchy. Adequate 
differentiation of types and directions in advertising is important for creative practice, university media education and 
linguistic expertise. 

Key words: hierarchy of extralinguistic factors, general characteristics and differentiation of advertising. 
 

В медиаобразовании одним из основных объ-
ектов изучения и преподавания, наряду с журна-
листикой и пиаром, является реклама. Она изуча-
ется в комплексе дисциплин, одна из которых 
лингвистическое рекламоведение (по удачному 
выражению [12]); как учебный предмет оно изла-
гается в разных традициях: функциональной сти-
листики, риторики, семиотики, – при этом опира-
ется на рекламоведение как отраслевую науку.  

В рекламоведении зафиксирована многосостав-
ность этого типа социальной коммуникации, ори-
ентация в которой необходима будущим специали-
стам. Реклама объединяет три направления – ком-

мерческое (исторически первичное, прототипиче-
ское), политическое и социальное [25]. В настоя-
щее время каждое из них входит в разные сферы 
социальных коммуникаций. В конце ХХ в., благо-
даря новой – маркетинговой – концепции рыноч-
ной экономики [10], информационно-коммуни-
кативную деятельность рыночных субъектов стали 
реализовывать через систему ИМК (интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций), которая дает 
синергетический эффект; и коммерческая реклама 
стала их важнейшей частью [16]. В свою очередь 
политическая реклама стала частью коммуникаций 
политических, а конкретнее – электоральных; их 
основой, согласно избирательному законодатель-
ству, является информационное обеспечение вы-
боров, в состав которых входят информирование 

избирателей и предвыборная агитация [5]; транс-
формация электоральных коммуникаций в марке-
тинговом духе на политическом рынке, как сейчас 
принято говорить, реализуется в политтехнологиях 
[14]. И, наконец, есть реклама социальная (на запа-
де она называется некоммерческой) [21]. Это часть 
государственной пропагандистской машины; в 
отечественной традиции ее предшественница – 
наглядная агитация.    

Однако в лингвистическом описании эта мно-
жественность иногда теряется, что способно осла-
бить и прикладную ценность, и эвристическую си-
лу вузовской учебной дисциплины. Только ком-
мерческую рекламу обозначает понятие «реклам-
ный дискурс», принятое в дискурсивной парадигме 
[17]. Политическая изучается и в стилистике, и в 
политической лингвистике (см. публикации в од-
ноименном журнале); причем соотношение этого 
вида рекламы с предвыборной агитацией, важное и 
с креативной, и с правовой точки зрения, почти не 
отрефлексировано. И до сих пор нет консенсуса 
относительно рекламы в функциональной стили-
стике, где в терминах типизированных речевых 
совокупностей – функциональных стилей изуча-
ются закономерности коммуникации в макросфе-
рах науки, политики, массовой коммуникации, за-
конодательства, правоприменения и делопроизвод-
ства и др. В базовом учебнике параграф о ней, 
написанный М. Н. Кожиной, назван «Вопрос о 
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стилевом статусе рекламных текстов и их стили-

стике» [9, с. 387 392]; в новом углубленном кур-
се тоже подчеркнута проблематичность рекламы 

в этом аспекте [13, с. 236 238]. В этих и других 
авторитетных учебниках реклама либо не рас-
сматривается как самостоятельный феномен 
функционально-стилистической природы: авто-
ры «вписывают» ее в рамки то публицистическо-
го, то политического (судя по преобладающим 
примерам у М. Н. Кожиной), то официально-
делового стиля, либо же она вообще выносится 
за пределы функциональных стилей и трактуется 
как явление жанрового порядка [2; 11]. В новей-
шем учебнике, который написан в концепции 
интенциональной стилистики (см. о ней работы 
Л. Р. Дускаевой), в дополнение к понятию функ-
циональных стилей (которое неоднократно под-
вергалось критике, напр., К. А. Долининым, 
В. И. Карасиком, Г. В. Векшиным и др.) введено 
понятие профессиональных стилей; к ним отне-
сены реклама и пиар [19]; глава о рекламе в этом 
учебнике написана нами. В других публикациях 
мы рассматриваем рекламу через призму «язык 
/речь» в неразрывном единстве таких аспектов, 
как рекламный дискурс в русском коммуника-
тивном пространстве и рекламный функцио-
нальный стиль в составе современного русского 
литературного языка, и называем этот подход 

«лингвосемиотика рекламы» [7, с. 220 231].  
На наш взгляд, создать адекватную картину 

рекламы как «множественного» речедеятельно-
стного феномена, ее формального и содержа-
тельного разнообразия можно, опираясь на 
функционально-стилистическую идею экстра-
лингвистических факторов (ЭЛФ), которая в 
дискурсологии соответствует идее дискурсивных 
параметров и категорий, например, по Т. ван 
Дейку (в науке западной) или по В. И. Карасику 
(в науке отечественной).  

Эвристически ценной является идея М. Н. Ко-
жиной об иерархии ЭЛФ, об их разделении на 
первичные и вторичные. Под действием первых 
формируются основные черты, присущие данно-
му типу текстов; под действием вторых – второ-
степенные и/ или гибридные свойства. Основ-
ными считаются «сфера общения, связанная с 
тем или иным видом деятельности, соотноси-
тельным с формой сознания (наука, искусство, 
политика, право, религия, обиходное сознание в 
бытовой сфере); форма мышления (логико-
понятийное, образное, деонтическое и т. д.), цель 
общения – основная (в отличие от индивидуаль-
ной интенции конкретного речевого акта), обу-
словленная назначением в социуме указанных 

видов деятельности; тип содержания (различаю-
щийся обычно в разных сферах общения); функ-
ции языка (коммуникативная, эстетическая, экс-
прессивная, фатическая и др.); типовая (базовая) 
ситуация общения (официальная / неофициаль-
ная)» [20, с. 624].  

Основываясь на этой идее, мы некоторое время 
назад для общей характеристики коммерческой 
рекламы и ее дифференциации предложили мо-
дифицированный перечень ЭЛФ. Первый фак-

тор – торгово-сбытовая область экономики, где 
реклама функционирует как специфический тип 
делового общения, как профессиональная речевая 
деятельность увещевающего типа. Второй фак-

тор – особые объекты: товары и услуги; рассказ о 
новинках рынка отличает коммерческую рекламу 
от журналистики, которая отражает в новостях 
все новые и новые события.Третий фактор – це-
ли и задачи, зафиксированные законодательно: не 
просто распространение информации о товарах и 
услугах, а привлечение к ним внимания, форми-
рование или поддержание интереса и продвиже-
ние их на рынке. Эти факторы формируют типич-
ный и узнаваемый облик рекламы в целом, а ее 
воздействие интенсифицируется, в том числе, 
многократным предъявлением текста, повтором и 
варьированием ключевого аргумента. Четвертый 

фактор – разнообразие ее задач относительно 
разных типов товаров и разных этапов их рыноч-
ного существования, что предопределяет разно-
образие рекламных стратегий, которое отражается 
в выборе жанров. Пятый фактор – платность, 
вследствие чего размер текста ограничивается; 
рекламодатель выбирает малый жанр объявления. 
Шестой – генезис массовой рекламы из персо-
нального делового общения, который побуждает 
рекламистов компенсировать утраченные резервы 
диалога за счет стилизации прототипического 
сценария и особых приемов обозначения участни-
ков прототипического рекламного диалога. 
Седьмой – требование распознаваемости рекла-
мы обычным потребителем: оно должно воспре-
пятствовать обману аудитории через сообщение о 
товарах в якобы нерекламных произведениях, к 
которым доверия больше, чем к рекламным. 
И, вероятно, последний – коллективный и ано-
нимный характер творчества, что минимизирует 
авторское начало, устраняя из анализа категорию 
идиостиля, зато активизируя изучение фирменно-
го стиля в широком понимании этого термина. 
Эти факторы взаимодействуют и заставляют вы-
бирать адекватные средства означивания их поли-
семиотического «языка», в том числе естествен-

ного (здесь – русского) [6, с. 479 552].   
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Нельзя не согласиться с мнением М. Н. Кожи-
ной: «Поскольку рекламные тексты “работают” на 
разные целевые группы аудитории, для придания 
воздействующей силы создатели рекламных сооб-
щений используют всю стилистическую палитру 
языка» [9, с. 392]. Однако из этого не следует, что 
реклама лишена своеобразия, – оно есть; этот факт 
отражен в рабочем определении: «Реклама – это 
ответвление массовой коммуникации, в русле ко-
торого создаются и распространяются информа-
тивно-образные, экспрессивно-суггестивные про-
изведения, адресованные группам людей с целью 
побудить к нужным рекламодателю выбору и по-
ступку» [22, с. 8]; рядовые пользователи узнают ее 
по комплексу ярких примет; более того, требова-
ние узнаваемости содержалось в предыдущем Фе-
деральном законе о рекламе (1995), который был 
создан на раннем этапе возвращения рекламы в 
отечественное медиапространство. Однако, как у 
большинства языковых / речевых феноменов, у нее 
(рекламы) полевая организация: характерные свой-
ства проявляются в ней в большей или в меньшей 
степени в зависимости от целей и задач рекламода-
телей. В ней есть ядерные текстовые компоненты, 
жанры, сюжеты и персонажи, естественноязыко-
вые и иносемиотические средства. Есть около-
ядерные и периферийные: в них проявляется гене-
тическое родство рекламы с деловым общением 
или функциональное родство с научно-популярной 
литературой, гламурной журналистикой (Life 
Style) или политической агитацией.  

Поэтому нельзя признать дискурсивно адек-
ватной правовую дефиницию из ФЗ «О рекламе» 
(2006), согласно которой реклама осуществляет-
ся любым способом, в любой форме, с использо-
ванием любых средств. Именно что не любым 
способом, не любыми средствами, а из языковых 
и речевых «рекламных парадигм», функциональ-
но обусловленных, исторически сложившихся и 
прагматически оправданных: из рекламного 
функционального стиля как вертикально органи-
зованной языковой парадигмы, а также из пара-
дигмы рекламных речевых жанров. При этом, 
конечно, в ее текстах могут встречаться и эле-
менты других стилей, например научного – в 
жанре рекламной инструкции, делового – в жан-
ре объявления; жанры могут транспонироваться 
в рекламу из других областей коммуникации, 
например жанры исповеди, личного дневника, 
теста, астрологического прогноза. 

Однако надо учесть, что реклама «едина в трех 
лицах». В ФЗ «О рекламе» говорится о всех трех 
разновидностях – коммерческой, социальной и по-
литической, притом что последняя (как специально 

отмечено) этим законом не регламентируется. 
И законодательно признается, что реклама приме-
няется в нескольких рабочих областях с одной ге-
неральной целью продвижения, что ее произведе-
ния узнаваемы средними носителями языка (любо-
го, по всему миру). Тогда получается, что первый 
пункт списка ЭЛФ (и по М. Н. Кожиной, и нашего) 
к рекламе применить нельзя: отсутствует единая 
общая сфера функционирования. 

Согласно правовой дефиниции, генеральная 
специфика рекламы предопределена не сферой, 
не содержанием и не формой, а направленно-
стью, что и отражено в ее правовой дефиниции: 
«Реклама – информация, распространенная лю-
бым способом, в любой форме и с использовани-
ем любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке» [23]. В современной 
лингвистике понятийная область «направлен-
ность», к сожалению, недоопределена, хотя сам 
термин активно употребляется в лингводидакти-
ке («коммуникативная направленность обучения, 
курса, учебника и пр.») и лингвоэкспертологии 
(«смысловая направленность» в проблематике 
комплексных психолого-лингвистических экс-
пертиз по экстремистским текстам). Анализ кон-
текстов употребления, прежде всего в «Поста-
тейном комментарии к Федеральному закону от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [15], показыва-
ет, что направленность соотнесена непосредст-
венно с коммуникативной целью рекламодателей 
(инициаторов обращения) и опосредованно – с 
коммуникативным (пред)значением, целеуста-
новкой текста: реклама – это «сведения об объ-
ектах, явлениях, событиях и процессах, которые 
используются для выработки поведения. В более 
приземленном варианте реклама – это сведения о 
товаре, услуге, их свойствах; производителе, 
продавце таких товаров, их местоположении, 
реквизитах, товарных знаках и фирменных на-
именованиях и видах деятельности, а также иных 
объектах, в продвижении которых заинтересован 
участник рекламного рынка. Именно на инфор-
мацию ложится основная нагрузка в понятии 
рекламы. При этом не важно, в каком виде дан-
ная информация подается» [15]. Вот как различа-
ется (коммерческая) реклама и (коммерческая) 
информация: «Размещение крышной установки 
на здании, в котором организация занимает лишь 
часть помещений, следует расценивать как рек-
ламу этой организации, поскольку такой способ 
размещения информации не обеспечивает обо-
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значения места нахождения организации и пре-
следует иные цели. Стоит отметить, что в подав-
ляющем большинстве случаев адреса и режима 
работы эта надпись, установленная на крыше, не 
содержит. Размеры конструкции и место ее рас-
положения свидетельствуют о том, что целевым 
назначением ее размещения будет не информи-
рование потребителей о фирменном наименова-
нии юридического лица, а привлечение внима-
ния к данному лицу» [15]. 

Таким образом, для рекламы как генерального 
объекта изучения в лингвистическом рекламове-
дении конституирующими являются фактор рек-
ламной цели и маркетинговой функции, в их 
взаимообусловленности. Эта цель формулирует-
ся как привлечение внимания к продукту с по-
следующим его продвижением на товарном, 
идеологическом, политическом рынке. Лапидар-
ный слоган «Реклама должна продавать» гово-
рит именно об этом. А продукт, который надо 
продвигать, – самый разный: от потребительско-
го товара и услуги до социально значимой идеи, 
партии и кандидата на выборах. Все они «жаж-
дут» востребованности, а рекламодатели ожида-
ют от своей целевой аудитории в конечном счете 
поведенческих реакций.  

(1) «Имидж – ничто, жажда – все! Sprite! Не 
дай себе засохнуть» – это реклама потребитель-
ская; «Осенний ценопад!» – реклама торговая 
(наряду с промышленной это разновидности 
коммерческой, по целевым аудиториям);       

(2) «Заплати налоги и спи спокойно!» – это 
реклама социальная, в частности тяготеющая к 
политической; здесь защищаются интересы го-
сударства как социального макроактора и про-
двигается выгодная ему модель поведения;    

(3) «Народный фронт + Народная программа 
= Народный бюджет» – это политическая рек-
лама (она направлена на формирование имиджа 
нового политического движения «Общенарод-
ный фронт» (ОНФ); распространялась в Курске 
летом 2011 г. Ср.: «8 сентября – за Дегтярева! 
За ЛДПР!» – это предвыборная агитация непо-
средственно на выборах мэра Москвы в 2013 г. 
Отметим, что в отечественной коммуникативи-
стике слабо различаются политическая реклама и 
предвыборная агитация, например [24]; в ситуа-
ции отсутствия законодательной регуляции пер-
вой это обстоятельство может стать проблемой и 
потому ждет внимательных исследователей.    

Продвигающая (или промоцийная) функция и 
цель любой рекламы осознается как профессио-
нальным, так и «наивным» пользователем языка, 
отражаясь в толковом словаре: «Реклама – 

1. Широкое оповещение о свойствах товаров, 
произведений искусств и услуг в целях привле-
чения внимания и спроса потребителей (отснять 
видеоклип для рекламы...). 2. Разг. Распростране-
ние сведений о ком-л., о чем-л. с целью создания 
популярности (сделать рекламу кому-чему-л.). 
3. То, что служит средством такого оповещения 
(афиша, объявление по радио, видеоролик и пр.)» 

[3, с. 1114 1115]. Вот как характеризуется рек-
лама в энциклопедическом словаре: «Реклама – 
информация о потребительских свойствах това-
ров и видах услуг с целью их реализации и соз-
дания спроса на них; популяризация производст-
ва, литературы, искусства и др.» [4, с. 1008]. Оп-
ределение Американской ассоциации маркетин-
га: «Реклама – это любая форма неличного пред-
ставления и продвижения идей, товаров и услуг 
определенной группе четко обозначенным спон-
сором. С точки зрения коммуникации, реклама – 
это распространение контролируемой, четко оп-
ределенной информации увещевательного харак-
тера с помощью средств массовой коммуника-
ции» [цит. по 24, с. 42]. Дефиниция «с воздейст-
вующим акцентом» дана О. А. Феофановым – 
одним из первых отечественных специалистов по 
рекламе: «… это комплекс психологических мер 
воздействия на сознание потенциальных потре-
бителей с целью активного продвижения на ры-
нок объектов рекламы, будь то товар, услуга или 
политический деятель, а также с целью создания 
позитивного имиджа фирме, организации и от-
дельным институтам общества» [24, с. 75].  

Информационно-коммуникативная природа 
рекламы, единство ее цели и функции позволило 
нам предположить, что реклама есть не что иное, 
как коммуникативная стратегия макромасштаба, 
применяемая в самых разных сферах [8, с. 125]. 

Что же касается типичного содержания этой 
макростратегии, то здесь надо вернуться к списку 
М. Н. Кожиной, где такому ЭЛФ формирования 
функциональных стилей, как сфера деятельности, 
соответствует форма мышления: «логико-
понятийное, образное, деонтическое и т. д.» – этот 
список не был закрыт. И не случайно, что в переч-
не сфер деятельности, который был предложен 
М. Н. Кожиной в конце 60-х гг. ХХ в., упомина-
лись наука, искусство, право, политика; они фигу-
рировали и в работах по функциональной стили-
стике других авторов. А экономика – нет, не упо-
миналась, при всей ее практической значимости и 
при всем значении, которое ей на словах уделялось 
в советском дискурсе, включая его научную об-
ласть. Она отобразилась только в одной советской 
социолингвистической работе: среди 12 сфер об-
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щения были отмечены хозяйственная деятельность 
и массовая информация [1]. Логично поэтому, что 
экономическая форма мышления, как и бизнес-
мышление, в функционально-стилистической кар-
тине мира отсутствовали. И газетно-
публицистический стиль оказался здесь связан 
только с политикой; а коммуникации в экономиче-
ской области также не были отрефлексированы.   

Симптоматично, что в начале 90-х гг., с пере-
стройкой, на фоне празднования в 1988 г. тысяче-
летия Крещения Руси, в работах Л. П. Крысина и 
О. А. Крыловой список функциональных стилей 
русского языка был дополнен религиозным; в сло-
варной статье 2003 г. М. Н. Кожина зафиксирова-
ла: «… именно соотнесение в стилистике сферы 
общения с указ. экстрафактором позволило опре-
делить 5 интуитивно осознаваемых  функц. стилей: 
науч., офиц-дел., публиц., худож., разговор. и зако-
номерно к ним присоединяемый религиозный» [20, 
с. 626]. Очевидно, что таким образом признается – 
и совершенно справедливо – наличие сферы рели-
гиозной коммуникации, обусловленной наличием 
религиозного типа мышления, и ее институтов, а 
также специального языка; в частности, для России 
это Русская Православная церковь с ее церковно-
славянско-русским билингвизмом.  

Но в стилистическом словаре 2003 г. реклам-
ного стиля по-прежнему не было, хотя к тому 
времени уже развились в достаточной мере как 
российская рыночная экономика и ее креативная 
основа – бизнес-мышление, так и ее информаци-
онное обеспечение – коммерческая реклама; уже 
сложилась совокупность узнаваемых, хотя и раз-
нообразных произведений, а также, подчиняясь 
целям продвижения товаров/ услуг на глобализи-
рованном рынке, сформировались особенности 
употребления русского языка – рекламный функ-
циональный стиль / русский рекламный узус. 

Знаменательно, что в те же годы одним из 
классиков отечественного рекламоведения была 
предложена идея особого типа профессиональ-
ного мышления – маркетингового [18]. Его воз-
никновение мотивировано созданием в середине 
ХХ в. на Западе и быстрым распространением в 
мировом масштабе новой концепции рыночного 
хозяйствования – маркетинга. В этой концепции 
цели и методы бизнес-процессов были переос-

мыслены, сформулирован клиент  ориентиро-
ванный подход и разработан комплекс, назван-
ный маркетинговым миксом, – «4 p» или «5 p»: 
product (продукт должен разрабатываться и рек-
ламироваться с учетом интересов и нужд его по-
требителей), price (ведется гибкая ценовая поли-
тика, со скидками и бонусами), placement (боль-

шое внимание уделяется оформлению и разме-
щению продукта на торговом месте), sales promo-
tions (потребителей вовлекают разными приема-
ми: конкурсами слоганов и рассказов пользова-
телей о товаре, разыгрыванием призов и пр.); 
people (готовится квалифицированный торговый 
персонал) [10].  

Концепция маркетинга имела большое значе-
ние для содержательной (риторико-стилис-
тической) динамики рекламного творчества, по-
скольку способствовала формированию у работ-
ников рекламной индустрии этого маркетингово-
го подхода, без которого невозможно ни успеш-
ное проектирование продукта с его реальными 
товарными характеристиками или виртуальными, 
психологическими преимуществами, ни – на этом 
основании – его эффективное рекламирование; 
разрабатывать и преподносить продукт нужно с 
точки зрения потребностей и интересов клиента 
(«Мы с Вами 10 лет!»), а не исходя из нужд и 
возможностей фирмы («Нам 10 лет!»).  

А. П. Репьев считает одной из заповедей рек-
ламного творчества, важнейшим условием успе-
ха в любой рыночной области (включая рынок 
труда, где люди заняты саморекламой) осознан-
ное воспитание, культивирование именно марке-
тингового мышления, а не журналистского и не 
беллетристического. Маркетинговое сознание 
«отвечает» за установку на нужды и потребности 
целевой аудитории, а следовательно, за аргумен-
тационную составляющую на основе ее ценно-
стей. А за диалог с аудиторией (хотя бы заоч-
ный), за приемы диалогизации: вопросо-ответное 
построение и пр. – ответственна коммуникатив-
ная природа рекламы.  

В то же время рекламисты воспитывают у своей 
аудитории особое отношение к миру товаров и ус-
луг, особое мировосприятие, которое получило 
название потребительского и связано с установкой 
на постоянное обновление людьми своего гардеро-
ба, мебели, «парка» бытовой техники и гаджетов и 
пр. Такое потребительское мышление воспитыва-
ется не только в национальных границах, но и в 
глобальных масштабах. Потребительское сознание 
(равно как инспирировавшая его реклама) является 
объектом критики как «справа», со стороны тради-
ционных (в т. ч. христианских) ценностей, так и 
«слева», со стороны антикапиталистических и ан-
тиглобалистских движений [25].  

Приведем дефиницию рекламы известного 
ученого А. В. Олянича, в которой объединены 
маркетологический и лингвистический подходы: 
«Реклама – форма коммуникации, которая пыта-
ется перевести качество товаров и услуг на язык 
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нужд и потребностей покупателей. Она также 
трактуется как оповещение людей всевозмож-
ными способами для создания широкой извест-
ности чего-либо, как распространение информа-
ции о потребительских свойствах товара и пре-
имуществах различного вида услуг с целью их 
реализации и повышения спроса на них, для чего 
используется определенный арсенал средств и 
приемов, организуемых в коммуникативные 
стратегии манипулирования» [17, с. 10].  

В содержательном аспекте макростратегия 
рекламы может быть описана как позиционирова-
ние – предъявление товара / услуги / фирмы / пер-
соны / партии в самом выгодном свете, чтобы он 
занял выигрышную позицию в своей товарной 
категории или в своей политической нише, чтобы 
был востребован и хорошо продавался. Позицио-

нирование – сущность содержания всех типов 
рекламы как коммуникативной макростратегии.  

Благодаря необходимости позиционирования 
в рекламном креативе активизируется создание 
собственных имен как знаков индивидуализации 
товара и фирмы-рекламодателя, а также полити-
ческой партии, выполняющих такие маркетинго-
вые функции, как марочная и фирменная иден-
тификация, мнемическая, а также правоохранная 
(эксклюзивное право пользования). Позициони-
рование влияет и на поликодовую специфику 
облика рекламы, который реализуется через раз-
ные жанры, разработанные для разных носителей 
и медиаканалов. Так, любая реклама (коммерче-
ская, политическая, социальная) может быть вы-
полнена в эффектном жанре плаката / постера, 
поэтому его можно считать центром, ядром про-
странства рекламы (см. Рис. 1, 2, 3). 

 

И лишь на следующем этапе, на этапе диффе-
ренциации рекламы по сферам применения (эко-
номика и экономические аспекты здравоохране-
ния, образования, культуры, политика, социальная 
мораль, здоровый образ жизни), включается экст-
ралингвистический фактор сферы. Здесь хочется 
оспорить мнение специалиста-рекламоведа, кото-
рый видит в членении на коммерческую, полити-
ческую и социальную рекламу фактор не сферы, а 
цели – целевой идеи, по выражению автора [26]. 
Цель как раз у всех направлений рекламы общая, 
единая, а существование большого количества раз-
новидностей внутри основных направлений рекла-

мы зависит от разных ЭЛ факторов, которые за-
служивают отдельного разговора.   

Итак, анализировать рекламу как целостное 
направление социальной коммуникации и выде-
лять ее основные направления и многочисленные 
разновидности можно, основываясь на модифи-
цированной концепции экстралингвистических 
факторов (ЭЛФ), по М. Н. Кожиной. Верхнюю 
позицию в их иерархии занимает рекламная, 
«продвигающая» цель этой институциональ-
ной, профессиональной и индустриальной, зако-
нодательно регулируемой речевой деятельности 
и маркетинговая функция. Рекламу можно 
охарактеризовать как макростратегию, содержа-

Рис. 1. Коммерческая реклама 

Рис. 2. Политическая реклама 

 

Рис. 3. Социальная реклама 
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нием которой является позиционирование про-
двигаемого продукта в соответствии с маркетин-
говой «идеологией». А в зависимости от соци-
альных сфер происходит ее расслоение на не-
сколько направлений: коммерческую, политиче-
скую и социальную. Реклама образует полевую 
структуру с функционально различными типами 
произведений; особую задачу выполняют знаки 
марочной и фирменной индивидуализации; а 
центр жанровой подсистемы занимает жанр пла-
ката, или постера.  
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Рекламные функции перевода названий зарубежных художественных фильмов 
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Статья посвящена особенностям перевода названий зарубежных художественных фильмов на язык 

принимающей стороны. Рассматриваются принципы создания названий художественных произведений, 

выявляется их сходство с принципами создания рекламного имени, которое является первым этапом в 

продвижении продукта/услуги на рынок, анализируются стратегии перевода художественных фильмов, 

определяется зависимость коммерческой эффективность произведения от грамотно составленного заголовка. 

Результаты проведенного авторами эксперимента позволяют утверждать, что в последнее время значительно 

снизилась доля прямого перевода, чаще стали применяться стратегии трансформации и замены, что, в первую 

очередь, связано с тем, что именно эти стратегии позволяют максимально полно реализовать рекламную 

функцию перевода и, как следствие, обеспечить фильму коммерческий успех.  

Ключевые слова: перевод, стилистика перевода, стратегии перевода, прямой перевод, трансформация 

названия, замена названия, коммерческий перевод, дезориентирующий перевод, рекламные функции перевода, 

заголовок, рекламное имя, коммуникативная эффективность, коммерческая эффективность. 

L. V. Ukhova, Yu. M. Chernitsina 

Translation of foreign film titles: advertising functions 

The article is devoted to peculiarities of translating foreign feature films’ titles into the language of the recipients.  

Principles of naming works of art are considered and their similarity to the principles of creating an advertising name – 

the first stage in promoting a product/service – is studied. The authors analyze the strategies of translating feature films 

and establish that commercial effectiveness of the film depends on a properly composed title. The results of the authors’ 

experiment show that literal translation is now less common than strategies of transformations and substitutions which 

is caused by the fact that these strategies help to realize the advertising function of translation to the full extent and, 

consequently, ensure commercial success to the film. 

Key words: translation, translation stylistics, strategies of translation, literal translation, transformation of the title, 

substitution, commercial translation, disorienting translation, advertising functions of translation, title, advertising 

name, communicative effectiveness, commercial effectiveness. 

 

Кинематограф сегодня – одна из самых ста-

бильно развивающихся отраслей индустрии раз-

влечений, приносящая в государственную казну 

значительную прибыль. Именно поэтому в разы 

возросла и роль перевода иностранных фильмов 

на язык принимающей стороны, в нашем случае –  

русский. «Перевод названий зарубежных худо-

жественных фильмов является комплексом целе-

направленных решений по встраиванию создан-

ного в иноязычной действительности текста в 

русскоязычную культуру с учетом речевых, ког-

нитивных, ценностных установок массового ад-

ресата, задачей которых является повышение 

коммерческой привлекательности переводимого 

материала и увеличение спроса на художествен-

ную продукцию» [1, с. 33]. 

По свидетельствам исследователей, «кинема-

тографическая продукция максимально сориен-

тирована на самоокупаемость, а кассовые сборы 

являются самым признанным свидетельством 

успешности того или иного кинопроекта, поэто-

му основой задачей прокатной компании являет-

ся привлечение как можно большего количества 

реципиентов. Для реализации этой цели издате-

лями применяется ряд рекламных средств, в чис-

ло которых входит создание эффектного назва-

ния киноленты с расчетом на возбуждение инте-

реса у массового потребителя. В контексте мас-

сово-развлекательной культуры именно иници-

альная единица является тем ключевым элемен-

том, на который обращено внимание адресата и 

который зачастую выступает в качестве основно-
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го ориентира в вопросе зрительского предпочте-

ния» [1, c. 35]. 

Создание эффективного с точки зрения вос-

приятия и интерпретации названия кинематогра-

фического продукта, с одной стороны, обеспечи-

вает кинопрокатную компанию кассовыми сбо-

рами, а с другой – является очень трудным твор-

ческим процессом, что обусловлено, в первую 

очередь, именно особенностями восприятия ин-

формации. Психологами установлено, что реци-

пиент тратит на знакомство с информацией в 

среднем 1,5–2 секунды: за это короткое время 

принимается решение о возможности / необхо-

димости дальнейшего изучения этой информа-

ции. И с этой точки зрения большая нагрузка ло-

жится именно на заголовок произведения, а от 

того, насколько грамотно и выразительно он со-

ставлен, во многом зависит и успех кинокартины.  

В заданной парадигме роль переводчика 

сложно переоценить, поскольку последний явля-

ется своеобразным посредником между текстами 

на исходном языке и языке перевода, и в его за-

дачу входит не только максимально приблизить 

языковое воплощение авторской интенции к 

языку принимающей страны, но и суметь, не по-

теряв связи с содержанием фильма, создать ла-

коничный, аттрактивный заголовок, то есть та-

кой, который смог бы не только привлечь вни-

мание потребителя кинопродукции, но и остать-

ся в его памяти, чтобы в нужный момент послед-

ний сделал важный для рекламодателя шаг – вы-

брал именно этот фильм. А в этом случае пере-

вод должен, в том числе, сохранить и связь с со-

держанием фильма, поскольку именно заголовок 

является первым знакомством реципиента с тек-

стом и в какой-то степени создает основной об-

раз всей кинокартины.  

Принципы создания названий художествен-

ных произведений сходны с принципами созда-

ния рекламного имени, которое является первым 

этапом в продвижении продукта / услуги на ры-

нок [9], и от того, насколько это имя будет удо-

бопроизносимым, будет ли иметь смысловые, 

культурные ассоциации и не иметь негативных и 

т. д., напрямую зависит и коммерческая эффек-

тивность всего произведения. Однако далеко не 

все названия художественных произведений 

можно перевести на русский или любой другой 

язык дословно – часто этот процесс сопровожда-

ется потерей смысла или отсутствием нужного 

ассоциативного ряда, и не каждый перевод, 

удачный с точки зрения языкового воплощения, 

сможет обеспечить фильму коммерческий успех. 

Ради справедливости следует сказать, что в 

практике отечественного кинопроката существу-

ет немало примеров откровенно неудачных пере-

водов. В этом случае переводчики, как правило, 

прибегают к коммерческой адаптации, то есть 

руководствуются прежде всего законами и прин-

ципами рекламной коммуникации. Но сложность 

перевода названий художественных произведе-

ний заключается в том, что, кроме привлечения 

внимания, заголовок обеспечивает еще темати-

ческую и смысловую связь с содержанием кино-

произведения. 

В настоящее время перевод названий фильмов 

является одной из наиболее востребованных от-

раслей перевода, так как с каждым годом растет 

количество импортированных в Россию зару-

бежных лент. И большинство новинок в обяза-

тельном порядке переводится на русский язык. 

Несомненно, перевод фильмов должен осущест-

вляться с особой тщательностью, прежде всего, с 

учетом повышенного внимания и интереса зри-

телей к западным киноновинкам. И, как уже го-

ворилось ранее, ориентиром при выборе фильма, 

как правило, является его название, или заголо-

вок, главной функцией которого является при-

влечение внимания зрителя. 

Л. И. Захарова выделяет две основные функ-

ции заголовка: сигнальную (или привлечение 

внимания) и информативную (дает представле-

ние о предмете публикации или содержании 

фильма). Кроме того, заголовок, по мнению ис-

следователя, настраивает аудиторию на опреде-

ленную эмоциональную тональность [3]. 

Согласно З. Я. Тураевой, заголовок занимает 

так называемую сильную позицию, которая и 

привлекает внимание зрителя в силу ее противо-

поставленности самому содержанию произведе-

ния. Кроме того, ученый считает, что заголовок 

особенно ясно иллюстрирует множественность 

интерпретаций, включение в семантическую 

структуру слова дополнительных значений, не 

входящих в основное смысловое ядро [7]. 

Е. В. Кныш выделяет три главных функции 

названия фильма: номинативную, коммуника-

тивную и эстетическую, а коммуникативную 

функцию классифицирует на: 

 референционную (указывает на связь между 

сюжетом кинофильма и его названием); 

 информационно-прогностическую (позво-

ляет донести основную идею кинофильма до 

зрителя);  

 прагматическую (заключается в воздейст-

вии названия фильма на зрителя).  
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Третьей функцией названий фильмов является 

эстетическая. Она предполагает, что в заголовке 

заключено эстетическое отношение к действи-

тельности, то есть название фильма отражает 

жизненно-эстетическую позицию автора, его ви-

дение и восприятие прекрасного в жизни [4]. 

Ю. В. Веденева в своей работе выделяет не-

сколько отличные от предыдущей классификации 

функции. Так, на первое место исследователь вы-

водит номинативную функцию, которая направ-

лена на то, чтобы зритель обратил внимание на 

описываемые в кинофильме события. К номина-

тивной функции ученый присоединяет коммуни-

кативную функцию, поскольку, по ее мнению, 

номинативная функция также заключается и в 

передаче смысловой информации реципиенту. 

А кроме того, Ю. В. Веденева указывает и на ряд 

второстепенных функций названий фильмов: 

 оценочную (автор представляет собствен-

ную оценку героев или событий, описываемых в 

кинофильме);  

 рекламно-интригующую (заключается в 

привлечении и удержании внимания зрителя);  

 побудительную (намерение адресанта при-

звать зрителя к выполнению определенного дей-

ствия) [2]. 

Э. А. Лазарева отмечает только две функции 

заголовков: рекламную и функцию воздействия. 

Рекламная функция заключается в привлечении 

внимания зрителей при помощи каких-либо 

приемов, а что касается функции воздействия, то 

ее можно приравнять к понятию прагматическо-

го потенциала названия кинофильма [6]. Оче-

видно, что переводчику необходимо учитывать 

функции заголовков и руководствоваться ими в 

процессе перевода названия фильма. 

Итак, название фильма – это его имя, с кото-

рым он может войти в историю мирового кинема-

тографа. Именно поэтому к переводу названия 

должен быть особый подход. Сохранить ориги-

нальное название картины или подвергнуть его 

трансформации (а иногда и полной замене), пере-

водчик решает сам, но все же в этом деле важно 

приложить максимум стараний, чтобы сохранить 

аутентичность исходного варианта. Однако, как 

уже было отмечено выше, в большинстве случаев 

перевести название фильма дословно не пред-

ставляется возможным. Это обусловлено, прежде 

всего, причинами лингвистического характера, 

однако в последнее время все чаще связано с осо-

бенностями маркетингового продвижения про-

дукта на рынок, то есть его (рынка) ситуацион-

ными характеристиками. И с этой точки зрения 

переводчик делает выбор в пользу не столько сти-

листического решения (авторская задача, жанро-

вые признаки, языковое воплощение), сколько 

прагматического (зрительские предпочтения), а 

потому должен обладать не только лингвистиче-

ской компетенцией, но и навыками рекламного 

мастерства, в частности, знанием основных стра-

тегий брендирования продукта. 

В современной практике перевода традици-

онно используются 3 стратегии адаптации язы-

кового материала: 

 прямой (или дословный) перевод: The 

Aviator – Авиатор (2004), Address unknown – Ад-

рес неизвестен (2001), Coast Guard – Береговая 

охрана (2002), A Better Way To Die – Лучший 

способ умереть (2000) [8]; 

 трансформации названия: D-Wars – «Вой-

на динозавров», Scary Movie – «Очень Страшное 

Кино», Hitch – «Правила съема – метод Хитча», 

как правило, с использованием приема расшире-

ния: The Grinch – «Гринч – похититель Рождест-

ва» (если возникают трудности в силу отсутствия 

в русской культуре фоновых знаний) и приема 

опущения: A Love Song for Bobby Long – «Лю-

бовная лихорадка» (если название затруднительно 

для восприятия и при этом не дает зрителю ника-

кой нужной информации) [8]; 

 замена названий фильмов по причине не-

возможности передать прагматический смысл ис-

ходного текста. Причем замена может быть про-

диктована как содержанием в исходном варианте 

реалий (социальных, политических или языковых), 

не несущих для отечественного зрителя смысловой 

нагрузки (например, фильм Power 98 был переве-

ден как «Станция Смерти»), так и идеологически-

ми, эстетическим и моральными соображениями 

[8]: например, фильм Some Like it Hot, известный 

как «В джазе только девушки», дословно звучит 

как «Некоторые любят погорячее». 

Следует отметить, что в современной практике 

перевода названий художественных фильмов по-

следний реализует исключительно коммерческую 

функцию, что обусловлено особенностями функ-

ционирования текстов массовой коммуникации, к 

которой традиционно относится и кинематограф. 

Аттракция как способ мгновенно привлечь вни-

мание реципиента, вызвать интерес, а затем и же-

лание познакомиться с информацией / продуктом 

поближе во многом диктует и отбор языковых 

средств реализации такой интенции. Рекламисты 

широко используют в своей практике так назы-

ваемые ай-стопперы (от англ. ловушка для глаза), 

чаще имеющие визуальное воплощение (образ), 
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но в нашем случае такую функцию выполняет 

образ вербальный, являющийся квинтэссенцией 

кинопроизведения, а по функциям приближаю-

щийся к рекламному заголовку. Некоторые ис-

следователи коммерческой адаптации текстов на-

зывают такой перевод дезориентирующим [1], 

однако, на наш взгляд, корректней отнести его к 

приему стратегии замены. Такой прием рассчитан 

на лишение реципиента правильного представле-

ния о чем-либо, фактически введение в заблужде-

ние. Самым ярким примером реализации такого 

рода коммерческой адаптации является перевод 

фильма режиссера Роджера Дональдсона Seeking 

Justice (2011), который дословно звучит «В поис-

ках справедливости». Использованное в названии 

традиционное для политической лингвистики 

слово-амеба «справедливость» не позволяет в 

полной мере реализовать аттрактивную функцию 

заголовка, поскольку вряд ли может привлечь и 

зацепить внимание реципиента, – в отечественном 

прокате фильм пошел под названием «Голодный 

кролик атакует». Абсурдное по своей сути вы-

сказывание (парольная фраза для членов секрет-

ной полутеррористической организации), под-

держанное образом известного и любимого рос-

сийским зрителем актера Николаса Кейджа, 

имеющего репутацию героя с человеческим ли-

цом, абсолютно дезориентирует реципиента в 

перспективе кинокартины, однако именно этот 

факт и позволил мгновенно привлечь внимание 

отечественных кинолюбителей, а фильм стал од-

ним из самых кассовых в отечественном кинема-

тографе зарубежных картин. 

И, наконец, нельзя не сказать и о неточностях 

и откровенных ошибках, которые, к сожалению, 

нередко встречаются в названиях зарубежных 

художественных фильмов, что является серьез-

ным барьером на пути киноленты к успеху. Так, 

название фильма The Whole Nine Yards было пе-

реведено на русский язык дословно как «Девять 

ярдов». Однако данный заголовок является ус-

тойчивым выражением, обозначающим «Все, 

что возможно / все, что есть». Кроме того, речь 

здесь идет о своеобразной игре слов, поскольку 

данное выражение, понятое буквально, обозна-

чает расстояние между главными действующими 

героями, которые являются соседями.  

Еще одним примером может стать перевод 

названия фильма Chapter 27, повествующего об 

убийстве Джона Леннона. Российские перево-

дчики решили использовать дословный перевод 

«Глава 27», что не отразило аллюзию, использо-

ванную в заголовке. Название фильма отсылает 

нас к роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи», который был найден у убийцы Джона 

Леннона. Известно, что последний был одержим 

данной книгой и отождествлял себя с ее главным 

героем. При этом роман состоит из 26 глав, и, 

следовательно, события фильма являются как бы 

его своеобразным продолжением.  

Американский фильм ужасов «The Faculty» 

получил в российском прокате название «Фа-

культет», несмотря на то, что действие картины 

разворачивается в школьных стенах. Дело в том, 

что слово «faculty» в русскоязычном варианте пе-

ревода имеет 2 значения, одно из которых – «пре-

подавательский состав учебного заведения». Та-

кой перевод, несомненно, является более кор-

ректным, поскольку обеспечивает смысловую 

связь с содержанием фильма, по сюжету которого 

пришельцы вселяются в тела школьных учителей.  

Следует помнить, что необходимо тщательно 

анализировать фильм, прежде чем переводить 

его название, чтобы избежать откровенных оши-

бок. Ярким примером тому может служить 

фильм Ocean’s Eleven, переведенный на русский 

язык как «Одиннадцать друзей Оушена». На са-

мом деле по сюжету фильма у Оушена было не 

одиннадцать, а десять друзей, а название фильма 

указывает на команду Оушена, куда входит и сам 

главный герой. Использованная переводчиком 

стратегия замены была бы оправдана только в 

том случае, если бы название фильма на русском 

языке звучало как «Десять друзей Оушена». 

Кроме того, откровенная ошибка закралась и в 

перевод триллера Lucky Number Slevin – «Счаст-

ливое число Слевина»: более адекватным бы был 

перевод «Везучий номер Слевин» или «Слевин – 

счастливый номер», поскольку речь идет о клич-

ке коня, участвовавшего в скачках. 
Итак, тот факт, что в современной практике 

перевода названий зарубежных художественных 
фильмов чаще используется коммерческий пере-
вод, подтверждает наши выводы о том, что кине-
матографический продукт является конечным 
звеном в сложной коммуникационной цепи рек-
ламного воздействия, по своей концепции пред-
ставляющей собой упорядоченную последова-
тельность каких-либо потребительских реакций. 
Общий принцип построения такой последова-
тельности стабилен: входящая информация 

(реклама) – ряд промежуточных эффектов – по-

купка (принятие решения). Причем каждая по-
следующая реакция является как бы «вложенной» 
по отношению к предыдущей, то есть предполага-
ется, что следующая в иерархии потребительская 
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реакция наступает только после реализации пре-
дыдущей. Самой известной моделью рекламного 
воздействия является иерархическая модель AIDA 
(внимание – интерес – желание – действие), этапы 
которой коррелируют с компонентами коммуни-
кативной эффективности рекламы: 
1) когнитивный компонент (понимание, знание); 
2) эмоциональный компонент (отношение); 3) ко-
нативный компонент (поведение) [11, с. 111]. 
Следовательно, эффективный рекламный текст 
должен привлечь внимание потребителя, запом-
ниться ему, вызвать или помочь сформировать 
определенное эмоциональное отношение к зало-
женной в тексте информации и, в идеале, побу-
дить к определенному действию [10, с. 199] – в 
нашем случае, сделать выбор в пользу того или 
иного кинофильма. 

Для проверки своих выводов мы решили про-
вести социологический эксперимент, имеющий 
своей целью выявить отношение респондентов к 
названиям художественных фильмов и оценить 
эффективность последних как средства коммуни-
кации с потребителем. Для этого была разработана 
анкета, включающая в себя закрытые и открытые 
варианты вопросов, а также вопросы-фильтры, по-
зволяющие максимально точно определить целе-
вую аудиторию опрашиваемых (см. Анкету). 

АНКЕТА №____ 

Уважаемые респонденты! 
Просим Вас заполнить анкету. Своими от-

ветами Вы поможете в исследовании функций 
перевода названий зарубежных художественных 

фильмов. 
1. Укажите ваш пол и возраст: _____ 
2. Какое у Вас образование?  

o неполное среднее;  
o среднее; 
o среднее специальное; 
o высшее. 

 
 

3. Как часто вы ходите в кинотеатр? 
o несколько раз в неделю; 
o один раз в неделю; 
o несколько раз в месяц (2–3); 
o один раз в месяц; 
o свой вариант ответа ____________. 

4. Смотрите ли вы зарубежное кино? 
o да; 
o нет. 

5. Как вы выбираете фильм для просмотра? 
o по названию; 
o по содержанию (читаю аннотацию к 

фильму); 
o по жанру; 
o по рейтингу; 
o смотрю актерский состав; 
o обращаю внимание на режиссера 

фильма; 
o по рекомендации друзей/коллег; 
o свой вариант ответа______________. 

6. Обращаете ли вы внимание на название 
фильма? 

o да; 
o нет; 
o иногда; 
o свой вариант ответа____________. 

7. Каким, с Вашей точки зрения, должно быть 
название фильма? 

o интригующим; 
o раскрывающим содержание фильма 

(информативным);  
o вызывающим желание посмотреть 

фильм (мотивирующим); 
o оригинальным; 
o романтическим; 
o свой вариант ответа____________. 

8. Отметьте во второй или третьей колонке то 
название фильма, которое, на ваш взгляд, вызы-
вает большее желание увидеть этот фильм (см. 
Таблицу 1). 

 

 

Таблица 1.  

Варианты перевода названий зарубежных фильмов 

Оригинальное  

название 
Прямой перевод  Коммерческий перевод 

 

«Someone like you» «Кто-то вроде тебя»  «Флирт со зверем»  

«George Romeos 

land of the dead» 

«Земля мертвых Джорджо 
Ромео» 

 «Земля мертвых»  

«Sweet home Ala-

bama» 

«Милый дом Алабама»  «Стильная штучка»  

«Somethings gotta 

give» 

«Чем-то нужно посту-
питься» 

 «Любовь по правилам…и 
без» 
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Благодарим за участие в анкетировании! 
 

Всего в анкетировании приняли участие 50 

человек, из них 30 человек – мужчины, 20 – 

женщины. После вопросов-фильтров (3 и 4 во-

прос анкеты) продолжили участие в экспери-

менте 30 человек (15 мужчин и 15 женщин).  
 

 

В результате проведенного анализа выясни-

лось, что 77% респондентов считают более 

привлекательными названия, не представляю-

щие собой дословный перевод, а большинство 

из опрошенных (42 %) выбирают фильм по ин-

тригующему названию (см. Диаграммы 1, 2). 

Диаграмма 1.  
 

 

Диаграмма 2 

 

«Minority report» «Мнение меньшинства»  «Особое мнение»  

Jeux d'enfants    «Детские игры»  «Влюбись в меня, если ос-
мелишься» 

 

«The little man» «Маленький мужчина»  «Шалун»  

«A history of vio-

lence» 

«История одного наси-
лия» 

 «Оправданная жестокость»  

«Die hard» «Умри сражаясь»  «Крепкий орешек»  

«Confidence» «Уверенность»  «Афера»  

77 %

23 %

Выбор стратегии перевода

Коммерческий перевод

Дословный перевод

42%

28 %

17 %

9 %

4 %

Каким должно быть название фильма?

Интригующее

Информативное

Мотивирующее

Романтическое

Оригинальное 
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Следовательно, при выборе стратегий перево-

да специалисты ориентируются, в том числе, и 

на потребительские предпочтения зрительской 

аудитории, что лишний раз подчеркивает доми-

нирование рекламной функции перевода назва-

ний зарубежных художественных кинофильмов. 

В заключение отметим, что правильно вы-

бранная стратегия перевода в большой степени 

определяет и творческую жизнь фильма, и его 

долголетие, однако этот выбор зависит от мно-

гих факторов, к числу которых относятся как 

компетенция переводчика, его эрудиция, добро-

совестность и креативность, так и жанровые осо-

бенности фильма, его целевая аудитория, осо-

бенности рыночной ситуации отрасли в целом. В 

последнее время значительно снизилась доля 

прямого перевода, чаще стали применяться стра-

тегии трансформации и замены, что, в первую 

очередь, связано с тем, что именно эти стратегии 

позволяют максимально полно реализовать рек-

ламную функцию перевода и, как следствие, 

обеспечить фильму коммерческий успех.  
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Е. А. Ермолин 

Проза духовного опыта как актуальный творческий эксперимент: трилогия Юрия Малецкого 

Бесконечно рефлексивный, интеллигентски раздвоенный, по видимости, метущийся и 

колеблющийся современный русский прозаик Юрий Малецкий на редкость последовательно и 

целеустремленно выращивает вечное из бытового и повседневного. Юрий Малецкий-автор апеллирует 

к ортодоксальным смыслам и обновляет настоящий, строгий и темный огонь веры, сопряженной с 

грехом, избывающей остро пережитый грех. В его постепенно сложившейся лирико-драматической 

трилогии «Любью», «Физиология духа» и «Конец иглы» мы имеем концентрат неповседневного опыта, 

оригинальное свидетельство о современном человеке, реализацию смысложизненной коллизии в 

традиции Достоевского и Толстого. В прозе Малецкого представлены опыты о современном человеке с 

его верой и его безверием, на границе бытия и смерти, в напряженном диалоге с Богом и с другим 

человеком, с нерешенной проблемой одиночества, с надрывно-упорным поиском любви как 

неизбежно-мучительного средоточия существования – и с опытом неудачи как центральным опытом 

человеческой жизни в этом падшем мире. 

Ключевые слова: проза духовного опыта, аналитический эксперимент, трансформация модернистских 

приемов. 

LITERARY CRITICISM  

E. A. Ermolin 

Prose of spiritual experience as an important creative experiment: trilogy by Yuri Maletsky 

Infinitely reflective, intellectually ambivalent, restless and hesitant contemporary Russian novelist Yuri Maletsky 

depicts eternal in trivial everyday matters. Yuri Maletsky appeals to the orthodox sense and vitalizes genuine, severe 

and dark fire of faith. In his lyrical and dramatic trilogy we find concentrated non-everyday experience, original 

information of contemporary Man, realization of the meaning-of-life collision – all in Dostoyevsky and Tolstoy’s 

tradition. Maletsky’s prose presents contemplation of a modern man with his belief and unbelief, between life and 

death, in a tense dialogue with God and another man, with an unsolved problem of loneliness, in dramatic and 

determined search of love, and with experience of failure as the major human experience in this corrupt world. 

Key words: prose of spiritual experience, analytical experiment, transformation of modernist techniques. 

 

Один из доминантных мотивов современной 

русской прозы религиозного горизонта – выжи-

вание человека в потемках жизни: истории о 

стоических героях наших дней, опыты сопротив-

ления эпохе, поиск достойной жизни. Речь не 

идет (не всегда идет) буквально о суде над со-

временностью. Рельеф отношений сиюминутно-

го и вечного в прозе этого направления гораздо 

более сложный. Но присутствие вечности дает ту 

перспективу, которая углубляет план повество-

вания.  

Яркий и крупный русский писатель совре-

менности, который идет этим путем, – прозаик 

Юрий Малецкий. Этот автор апеллирует к орто-
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доксальным смыслам и обновляет настоящий, 

строгий и темный огонь веры, сопряженной с 

грехом, избывающей остро пережитый грех. 

В его лучших вещах – постепенно сложившейся 

лирико-драматической трилогии «Любью», «Фи-

зиология духа» и «Конец иглы» – мы имеем не-

разбавленный беллетристическими приправами 

концентрат неповседневного опыта, оригиналь-

ное свидетельство о современном человеке, реа-

лизацию смысложизненной коллизии – в тради-

ции Достоевского и Толстого. В этой прозе Ма-

лецкого представлены опыты о современном че-

ловеке с его верой и его безверием, на границе 

бытия и смерти, в напряженном диалоге с Богом 

и с другим человеком, с нерешенной проблемой 

одиночества, с надрывно-упорным поиском люб-

ви как неизбежно-мучительного средоточия су-

ществования – и с опытом неудачи как цен-

тральным опытом человеческой жизни в этом 

падшем мире. О ней интересно размышлять, и 

после написанных и уже опубликованных жур-

нальных рецензий [2, 3] не пропадает желание 

свести наблюдения и выводы воедино. 

Герой Юрия Малецкого в первых двух частях 

трилогии – самый разорванный и нецельный че-

ловек сегодняшнего дня. Перед нами крайне 

редкая в современной прозе попытка в формате 

художественной исповеди отразить строй души 

современного христианина, православного ин-

теллигента, одновременно человека культуры и 

человека веры в момент, когда рухнули, почти 

повсеместно ушли в небытие традиции бытового 

благочестия, и все на свете, кажется, омертвело, 

выродилось, потеряло живую и конкретную 

связь с вечным источником бытия. Человек за 

стенами храма вынужден сам, на свой страх и 

риск искать и находить дорогу к Богу на нехоже-

ных путях. Конечно, вся святоотеческая тради-

ция дана ему в помощь, но это именно тот урок, 

который еще нужно применить к реалиям проис-

ходящей здесь и теперь жизни. 

Герой вместил в себя весь актуальный куль-

турный опыт и, вместе с тем, старается жить по-

христиански. Причем цель его – не просто меха-

нически соединить накопления культурного 

опыта с вечными заповедями, не отбросить пер-

вое ради второго, но добиться какой-то новой 

цельности, такого духовного и душевного един-

ства, в котором бы гармонически соединились 

вечное и актуальное. 

Усилия героя далеко не всегда венчаются ус-

пехом, а чаще он вообще застает себя распла-

станным на плоскости греха. Он и судит себя, и 

ищет оправданий, и находит их, и снова, на но-

вом витке рефлексивной спирали, раскаивается и 

скорбит о собственном несовершенстве, собст-

венном недостоинстве. 

Время героев Малецкого в «Любью» и «Фи-

зиологии духа» – это возраст зрелости, совер-

шеннолетнее время. Персонажи представляют 

современный зрелый тип рефлексивного, требо-

вательного, взыскательного и взыскующего соз-

нания, навсегда выведенного из равновесия, из 

шор-пут патриархальной традиции. 

В повести «Любью» Малецкий завязывает ту-

гой, трудный узел застарелого семейного кон-

фликта. В самом названии повести, этом стран-

ном неологизме «любью», прячется не только 

внятное «люблю», но еще и – «убью». В отноше-

ниях мужа и жены, двух самых близких друг к 

другу людей, открывается бездна взаимного не-

приятия, непонимания, и построить мост любви 

через эту пропасть отчуждения и одиночества, 

кажется, почти невозможно. 

«Физиология духа» – также роман о любви. 

О встрече, о мужчине и женщине, о браке. О не-

возможности любви. О равно мучительных неиз-

бежности и невозможности. И еще, где-то в су-

хом остатке, об одиночестве. Счастья на планете 

Малецкого ни у кого нет и не будет. Любовь 

возможна через невозможность. Параллельные 

кривые не сливаются, но перекрещиваются. Гар-

мония не приживается в нашем падшем мире.  

Писатель уверенно использует и трансформи-

рует для решения своих задач приемы актуальной 

прозы. Более того, оказывается, что эти приемы 

как раз и адекватны его гнозису. И, вероятно, 

именно это определило архитектонику повести 

«Любью», в которой сплетаются внутренняя и 

звучащая речь, фрагменты сочинений героя и 

церковных старославянизмов. Поначалу это мо-

жет показаться штукарством в модном еще недав-

но (да и теперь популярном) стиле. В самой внут-

ренней речи героя, этом сплошном потоке созна-

ния, смешиваются в причудливой амальгаме ци-

таты из самых разных контекстов. Можно сказать, 

она насквозь цитатна, сплошь центонна.  

Автор делает попытку объясниться, признава-

ясь (устами героя) в том, что сегодня почти не-

возможно говорить о вещах и понятиях прямо, 

на полном серьезе, настолько искажены, загряз-

нены, затерты, засалены и опошлены все слова. 

Приходится искать обходной путь, добиваясь 

искренности более сложными средствами.  

«Физиология духа» – роман в письмах, раз-

ложенный на несколько голосов, поочередно ис-
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поведующихся или рассуждающих о своем-

чужом жизненном опыте. Задыхаясь, воодушев-

ляясь, трепыхаясь. Все внимание автора сосредо-

точено на этом аналитическом многоугольнике, 

включившем в себя мужчину и женщину, взрос-

лого сына этого мужчины и двух психоаналити-

ков (тоже давно связанных между собой мужчи-

ну и женщину).  

Это роман–исследование, роман–докторская 

диссертация о ресурсах и возможностях любви, о 

ее изнурительно-мучительной реальности и пара-

доксии. Сгущенная, отжатая, сконцентрированная 

проза. Одна логика накладывается на другую, за-

кипает спор, а в итоге, выговоренные с последней 

прямотой, выраженные до конца позиции не 

уничтожают друг друга, но создают в читатель-

ском сознании диалогическое пространство.  

Отсутствие всеведущего автора при наличии 

нескольких равноправных персонажей, наделен-

ных правом голоса и личным пониманием про-

исходящего, в данном случае не ведет к простой 

фиксации условности и относительности любого 

и всякого опыта. Возникает некий полисмысл, 

нечуждый некоторой амбивалентности, но от-

нюдь не релятивный. 

Автор исходит, очевидно, из того, что один 

человек – будь он хоть ума палата – не в состоя-

нии постичь все тайны и загадки человеческого 

бытия. Отдельные суждения и позиции – как 

рифмы. Они, однако, не складываются в строгий 

порядок в жизни. Даже двое – ну никак не риф-

муются, тем более не совпадают, как две плато-

новские половинки. Внятно построенная строфа 

возникает разве только в художественном про-

странстве. И больше того: личностный опыт 

принципиально не свести в универсальную бы-

тийную формулу на плоскости здешнего бытия. 

Для этого нужен выход в иную реальность или 

взгляд оттуда. 

Собственно, на это намекает автор. Смысло-

вой итог его романа близок к отточию. Полная 

правда не дана никому. Что-то даже химериче-

ское есть в голове и у самых отъявленных носи-

телей здравого смысла и глубоких мыслей. Ока-

зывается, например, что один из героев приду-

мал для себя коллизию своей жизни. 

Метод Малецкого – аналитический экспери-

мент. Это последовательный, бескомпромиссный 

аналитик. Он бесконечно дробит и разделяет, 

усложняет и дифференцирует, идет снаружи 

внутрь, ничего в жизни не оставляя простым и 

целым. В этой прозе нет ни быта, ни социума. 

Глаз практически не задействован. Отсутствует 

самодостаточная плоть мироздания. Почти нет 

событийной эмпирики. Иной раз уже даже отсут-

ствует живая спонтанная речь; она заменяется 

письменным отчетом персонажа. Нет вообще 

ничего наружно-вещественного, материализую-

щего жизнь духа. 

Писатель жертвует деталями предметного 

мира, социальности, внешней оболочкой сущест-

вования, извлекая из хаоса жизни и фокусируя 

внутренний мир и опыт, бытие один на один с 

главными собеседниками или в кромешном оди-

ночестве. Автор осознанно пренебрегает деталя-

ми наглядно-предметного мира, панорамирова-

нием социальности. Его совсем не занимает 

внешняя оболочка реальности. Все это отдано им 

кинематографу и телевидению. Литература ре-

шает у него только ту задачу, которую помимо 

нее не может решить никто: душеведение, анам-

нез и диагностика душевных болезней. 

Герои Малецкого принадлежат к той не весь-

ма распространенной сегодня разновидности че-

ловеческого рода, которая отличается способно-

стью не только много пережить, но очень под-

робно осознать пережитое, а затем и очень полно 

выразить свой личностный опыт. В нем, в этом 

опыте, есть нечто сугубо индивидуальное. Но 

есть, что немаловажно, и нечто универсальное, 

записанное на скрижалях. (Не зря же один из его 

романов назван с претензией, как философский 

трактат, – «Физиология духа».) 

Малецкий извлекает из хаоса жизни и фоку-

сирует только внутренний мир и опыт героя, 

именно жизнь души, бытие один на один с глав-

ными собеседниками или в кромешном одиноче-

стве. И события, и вещи, чтобы получить право 

на присутствие в его прозе, должны пройти через 

душу персонажа. Мир у Малецкого сведен в фо-

кус, герметично замкнут тем, что происходит у 

персонажей внутри, тем, чем живет душа, и в той 

степени, в какой душа сумела сказаться, прого-

вориться, воплотиться в слове. Но степень эта 

очень высока. 

Малецкий – философ потаенных душевных 

движений, глубоко внедрившийся в душу совре-

менного человека. И более того, писатель реша-

ется шагнуть в то пограничье, где мистически 

совершается встреча человека и Бога. Пожалуй, 

этот мистический вектор максимально силен в 

«Конце иглы». 

Есть распространенное мнение, что всякий 

анализ разоблачителен. Постигать человека – 

означает его всячески развенчивать. Раскручи-

вать, разоблачать, приводить к простым и поня-
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тым инстинктам. Малецкий раскрывает своих 

героев со всей подноготной, хотя настигает их и 

не врасплох. Да они у него и сами расскажут о 

себе то, что иной предпочел бы утаить, а другой 

просто не осознает. Но эффект этой аналитиче-

ской прозы вовсе не разоблачителен. Из знаком-

ства с обстоятельствами и перипетиями сложно-

го, противоречивого опыта, в которые ты волей-

неволей вынужден вникнуть, вызревает впечат-

ление человеческой значительности, возникает 

эмпатическая реакция сочувствия и соучастия. 

Причем поочередно к каждому новому повество-

вателю-аналитику. Причем не упраздняя чувства 

симпатии к тем, с кем свел тебя автор прежде, 

пусть и насквозь они просвечены рентгеном. 

Можно сказать и иначе. В прозе Малецкого 

преодолевается «изнутри» постмодернистская 

установка на упразднение личности в процессе 

безличного манипулирования культурными зна-

ками. Малецкий показал, что цитатность цитатно-

стью, игра игрой, но человек тоже остается чело-

веком и способен стремиться к цельности и соз-

навать себя личностью независимо от капризов 

культурного климата. Хаос разрозненных, оско-

лочных смыслов обретает динамическое единство 

в тот момент, когда человек адресует себя Богу. 

И если статичной духовной цельности состояться 

не дано, то по крайней мере, есть возможность 

сохранить и удержать себя от распада на культур-

ные условности, состояться в высшем смысле, 

пусть даже с тяжестью греха и вины на душе.  

В «Конце иглы» предмет художественной 

рефлексии Малецкого не просто проблематичен – 

он, если вдуматься, невероятен, парадоксален. 

Писатель попробовал рассказать о смерти, пере-

дав ее опыт изнутри сознания умирающего пер-

сонажа, интимный опыт умирания, предсмертья 

и перехода… из точки А в точку Б. Этот заряд 

художественной воли формирует пространство 

повествования именно так, чтобы максимально 

эффективно столкнуть и героев, и читателей с 

этим неопровержимым фактом человеческого 

бытия и от бормочущей эмпирики, от быта, из 

житейщины вести их (и нас) к формулированию 

экзистенциального, смысложизненного вопроса. 

Причем в качестве главного героя Малецким 

представлен на сей раз человек, по всей видимо-

сти, лишенный связи с вечностью. Заложник по-

сюсторонности. В повести «Любью» и в романе 

«Физиология духа» многое держалось как раз на 

постоянно нащупываемой героями этих книг ни-

ти такого диалога, на сверке себя с вечностью. 

А тут иначе. Центральным героем в новом рома-

не стал человек, живущий вне диалога с Богом. 

Как может существовать не укорененная в 

вечности душа? Душа, оставившая Бога, богоот-

реченная? Душа, оставленная Богом? Наверное, 

еще лет полтораста назад такой вопрос казался бы 

диким. Но минувший век, век радикальной бого-

оставленности, сделал его самым важным, когда 

говоришь о человеке этой эпохи в его и ее сути. 

Книга итога, финальная книга провального 

русского века. Так бы я определил «Конец иглы» 

в историческом ракурсе его содержания. Мифы 

вокруг советской эры множатся, но уже сейчас 

немногим дано понять этот конкретный синтез 

чуда, тайны и авторитета, этот кризис падшего 

духа, страстного и познавшего свою обречен-

ность смерти, эту подмену веры ее хилиастиче-

ским суррогатом, тот специфический сплав ра-

ционализма и мистики в анафемской душе совет-

ского человека, распятого между грубым бытом 

и тотальным идеологическим проектом, сбро-

шенного на дно тартара. 

Крайне актуальный пафос сегодняшнего мо-

мента – пафос катастрофической финальности – 

получает в этой прозе Малецкого радикально-

экзистенциальное выражение. 

Безбожная эпоха, по Малецкому, – это мир 

относительных и условных величин. В их кругу 

обитают его персонажи, в этом отношении впол-

не типичные для своего времени. Они просто 

забыли о Боге, даже если знали о Нем. Но одна-

жды – шел в комнату, попал в другую – каждому 

из них предстоит в упор наткнуться на то, что в 

этом мире фикций и условностей видится един-

ственным абсолютом: на смерть. 

И оказывается, что встреча советского чело-

века со смертью – критический апогей его суще-

ствования. Момент надрыва и кризиса. 

Читая «Конец иглы», вспоминаешь самые 

пронзительно-надрывные советские вещи «про 

это»: к примеру, «Смерть пионерки» и «ТБЦ» 

Эдуарда Багрицкого. Главная героиня Малецко-

го, зубной врач Галя Атливанникова, – это на 

какой-то процент вот такая пионерка, только 

сильно постаревшая и вообще напрочь лишен-

ная, конечно, патетической одержимости. Она – 

скорее конформистка, согласившаяся с идеоло-

гическими догмами советской эпохи, принявшая 

их как факт веры и даже отстаивающая их в 

идейных спорах со своим другом-скептиком 

Марком. Это вполне искреннее приспособленче-

ство, привычное и уютное согласие на протяже-

нии десятилетий формировало строй ее созна-
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ния, позволяя чувствовать себя комфортно – сво-

ей в том мире, который ее окружал, вопреки не 

самому стандартному происхождению и не са-

мой удачной национальности. Да и разрыв меж-

ду идеалом и реальностью можно было не игно-

рировать, а мотивировать в духе расхожей дог-

мы, что тоже примиряло с расхожими ужасом и 

бредом. Собственно, именно таким и был, пожа-

луй, самый распространенный, «средний» тип 

советского человека. Рядовая гайка в самом при-

близительном восприятии личности героя. 

Впрочем, социальная типизация интересует 

Малецкого далеко не в первую очередь. Мы име-

ем у него обобщение несколько иного свойства. 

Вспомним об антропологической метафорике 

К. Г. Юнга: если есть на изнанке души архетипы, 

то есть и их воплощения, реализации. Разумеется, 

мало оснований грубо навязывать Юрию Малец-

кому прямую, как штык, апелляцию к универса-

лиям культуры. Но крупность его заявки само-

произвольно выводит именно к такого рода ана-

логиям. В Гале угадывается, по архетипической 

логике, сама Россия с ее безначальной женствен-

ностью, опознанной так сильно в начале ХХ в. 

Блоком, Бердяевым и Розановым, – смиренно-

покорной, ласково-нежной и – непредсказуемой. 

Маленький человек гиблых советских времен 

у Малецкого – это и человек глобальной безре-

лигиозной эпохи вообще. Писателя, кажется, ин-

тересует не исключительно советская конкретика 

и даже вообще не столько она, сколько общая 

логика и парадоксия существования без веры – 

в финальный момент этого самого существова-

ния. Абсолютизм смерти упраздняет не сугубо 

советский опыт. Он упраздняет любой сугубо 

посюсторонний опыт человека – и именно в меру 

его сугубой посюсторонности. Замечательно по-

следовательно, аккумулируя средства притчи и 

совмещая в судьбе героини предельно конкрет-

ное и предельно общее, наш автор анализирует 

ресурс разнообразной аргументации, призванной 

обеспечить надежным оправданием жизнь, со-

средоточенную в пределах здешнего бытия. 

В глубокой старости однажды ночью проис-

ходит мистическое событие – героиню навещает 

смерть. Так она это поняла. Пришла, побродила 

и отошла. И фетиши эпохи бледнеют и вянут 

только от одного студено-мрачного веяния вне-

запной гостьи. Старуха Галя копает, как крот, 

пытаясь для себя понять, зачем же она жила – 

перед лицом утрат и одиночества, в канун небы-

тия. И оправданий у нее в итоге не находится. 

Однако по ходу своих мыслечувств она – с гимна-

зических времен атеистка – самопально открывает 

вдруг для себя наличие некой одушевленной си-

лы; Силы, которая играет человеком как слепым 

кутенком и, наигравшись, отправляет его в по-

мойное ведро. Вот здесь и начинается, здесь и 

происходит центральное событие в ее жизни, ее 

духовном опыте. Она, эта закисшая в своей квар-

тире провинциальная дура, эта проржавевшая 

гайка великой спайки, вдруг открывает в себе ре-

сурс бунта. Всем остатком своего скудельного 

существования Галя восстает на неправедную, в 

ее понимании, Силу, обрекающую человека сна-

чала на страдание, а потом на небытие. 

По сути, героиня, сама это не сразу поняв и 

оценив, восстает на Бога. Ее новый опыт – клас-

сический опыт богоборчества. И встречается она 

впервые именно с Богом. Смерть – только псев-

доним. Героиня обманулась, ошибкой узнав в Бо-

ге дьявола. Но она не обманулась в мотивах, в со-

держании предъявляемого счета. Духовный сдвиг 

в том и состоит, что, восстав на Бога, героиня на-

конец хоть в чем-то обретает незыблемо прочную 

позицию. За жизнь против небытия, за добро про-

тив зла, за сострадание и милосердие. Идеологи-

ческая хмарь отступает. Восстание оказывается 

вариантом личной молитвы, способом веры. 

Малецкий создает в финале этой своей прозы 

ряд ярких сцен. И вместе с тем что-то из важного 

и главного он сознательно оставляет недогово-

ренным, не переступая грань Тайны и не при-

сваивая себе прав на суд и милость. 

Героиня прощена. Думается, что прощена. 

Почему? Может быть, потому, что, преодолев 

свое ничтожество, восстала. Может быть, в этом 

раскрылась та мера и степень веры, которых хва-

тило для спасения. Может быть, Бог прощает 

всех… Малецкий не прибегает к фальшивому 

домыслу. (Не случайно же роман назван «не-

оконченной повестью».). Но он умеет дать сло-

весный образ события с такой убедительно-

победительной силой, которая говорит как будто 

уже сама за себя.  

Оценивая то, что случилось в романе, можно 

предположить, что богословская интуиция авто-

ра фокусирует благодатность смерти. Малецкий 

запечатлевает ужасное содрогание естества, про-

изводимое в момент отхода. Но тотально страш-

на смерть у него только для усеченного созна-

ния. Когда же это сознание раскрывается вечно-

сти, приходит иное знание. О нем нельзя сказать, 

но можно передать его наличие как факт. Грядет 

спасение. Очевидно, таково содержание веры, 

которая греет автора и которой он обогревает 
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героиню. В серых потемках, на закате заплесне-

вевшей жизни, во мраке сущем, в одичалых 

ландшафтах души прорывает мутную пелену 

существования этот луч незакатного солнца, этот 

дар веры. 

Суммируя, отметим: бесконечно рефлексив-

ный, интеллигентски раздвоенный, по видимости 

метущийся и колеблющийся Юрий Малецкий на 

редкость последовательно и целеустремленно вы-

ращивает вечное из бытового и повседневного.  
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Иван Каляев и Алексей Ремизов: ярославские встречи 

В статье устанавливаются и комментируются личные, литературные отношения И. П. Каляева и 

А. М. Ремизова и место «ярославской темы» в биографии и творчестве каждого. Показано тонкое переплетение 

биографий и художественных мотивов. По-новому представлены известные данные; востребован и 

интерпретирован оригинальный мемуарный материал. Анализируются меж- и внутритекстовые переклички, 

ассоциации, аллюзии. Сделана попытка найти глубинные архетипические связи идейных, политических и 

художественных устремлений И. Каляева, установить роль Б. Савинкова в его судьбе и роль Ремизова в 

осмыслении отношений всех трех: себя, Каляева и Савинкова.   

Ключевые слова: И. Каляев, А. Ремизов, Б. Савинков, биографические и творческие связи, Каляев и 

Ремизов в Ярославле. 

N. N. Ivanov, S. G. Makeeva 

Ivan Kalyaev and Alexei Remizov: Yaroslavl meetings 

The article describes and comments on personal and literary relations between I. P. Kalyaev and A. M. Remizov and 

‘Yaroslavl theme’ in the biography and work of each of them. The authors show subtle interweaving of their 

biographies and artistic motifs, present well-known data in a new way and interpret original memoir material. Inter- and 

intratextual references, associations and allusions are analysed and an attempt is made to find deep archetypal links 

between I. Kalyaev’s ideological, political and artistic aspirations to establish the role of B. Savinkov in his life and the 

role of Remizov in understanding the relationship of the three people: himself, Kalyaev and Savinkov. 

Key words: Kalyaev, Remizov, Savinkov, biographic and creative links, Kalyaev and  Remizov in Yaroslavl. 

 

Биография эсера, террориста Ивана Платоно-

вича Каляева известна; остановимся на слабо 

изученных и интригующих, существенных для 

истории русской литературы ее сторонах.  

Иван Каляев родился в Варшаве 24 июня 

(6 июля н. с.) 1877 г. в семье отставного около-

точного надзирателя и польки из разорившей-

ся шляхетской семьи – Софии Каляевой. В вар-

шавской Первой Образцовой Апухтинской гим-

назии учился на тройки и четверки, но по «Зако-

ну Божьему» имел пять. Для человека его судь-

бы, да еще поэта – это типично. С последнего 

курса был исключен семинарист И. Сталин. 

В гимназии Иван познакомился с Борисом Са-

винковым, который не только стал его лучшим 

другом, но и роковым образом повлиял на убеж-

дения и выбор главного дела жизни. Каляев 

учился в Московском, Петербургском универси-

тетах, состоял в Петербургском «Союзе борьбы 

за освобождение рабочего класса»; в 1899 г. как 

участник оргкомитета студенческой забастовки 

выслан в Екатеринослав. Через три года при пе-

ресечении германо-австрийской границы был 

задержан и в августе 1902 г. выдан российским 

властям.  

В Ярославле Каляев оказался не по своей во-

ле; сюда его выслали после 2 месяцев заключе-

ния в Варшаве. Ориентировочно с октября 1902 

г. Каляев работал (служил) корректором в газете 

«Северный Край», но уже осенью 1903 г. поли-

ция выявила его во Львове, видимо, надеялся 

вернуться в университет. Под влиянием гимна-

зического друга в 1903 г. в Женеве вступил в 

Боевую организацию эсеров. Каляев участвовал 

в покушении на министра внутренних дел В. К. 

Плеве (лето 1904 г., Петербург). Затем партия 

поручила ему бросить бомбу в Великого князя 

Сергея Александровича, дядю императора Нико-

лая II, бывшего московского генерал-

губернатора и командующего Московским воен-

ным округом. Но задание Иван не выполнил. 

Нет, в тот день 2 февраля 1905 г. он не был сен-

тиментален, и не чувство жалости или христиан-

ского сострадания (5 по Закону Божьему) ше-

вельнулось в поэтической душе террориста, уви-

девшего в карете рядом с князем его жену и ма-

лолетних племянников. Их убивать партия не 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
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http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
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поручала. Поручила – отбомбился бы, не морг-

нув. Полиция задержала Каляева через два дня, 

когда на территории московского Кремля он все 

же довел дело до конца – взорвал Сергея Алек-

сандровича. 10 (23) мая 1905 г. Каляева казнили 

в Шлиссельбургской крепости. Было ему 27 лет. 

И эсеры, и официальная пропаганда представили 

свои версии сложной, запутанной, с разветвлен-

ным подтекстом истории Каляева, но и сегодня 

этого человека вспоминают неоднозначно.  

Менее известны факты литературной биогра-

фии Ивана Каляева. Без преувеличений можно за-

ключить, что пик ее пришелся именно на этот год в 

Ярославле – с октября 1902 по осень 1903 гг.  

День в день с Каляевым, 24 июня (6 июля н. с.), 

1877 г., в московской патриархальной купече-

ской семье родился Алексей Михайлович Реми-

зов, умер 26 ноября 1957 г. в Париже. Получив 

хорошее домашнее образование, он учился в 4-

ой московской гимназии, Московском Александ-

ровском коммерческом училище (окончил в 1895 

г.), в Московском университете: посещая лекции 

на историко-филологическом и юридическом 

факультетах, приоритетным избрал естественное 

отделение физико-математического факультета. 

Дар Ремизова был многогранным; личность, как 

и свойственно глубоким и творческим людям, 

развивалась в разные стороны. Это его, своего 

учителя, рекомендациям следуя, М. Пришвин 

погружался в такие глубокие народные слои, 

«куда редко заглядывал глаз образованного че-

ловека» [1]. За участие в демонстрации студен-

тов Ремизов был «по ошибке» арестован и вы-

слан из Москвы: шесть лет провел в Пензе, Во-

логде, Усть-Сысольске. 

Совпадения судеб Каляева и Ремизова мисти-

ческое: появление на свет, студенческое вольно-

думство, ссылка и приобретенный там опыт, 

профессия литератора. Потому и встретились 

они: формально – в Вологде, а через литературу – 

в Ярославле. Рядом с Каляевым и Ремизовым 

должна быть еще одна личность – Борис Викто-

рович Савинков, профессиональный революцио-

нер, шпион, террорист и писатель – Виктор Роп-

шин, бывавший в Ярославле не один раз.   

Впервые Ремизов оказался в Ярославле по об-

стоятельствам совсем не литературным. Ждала 

его вологодская ссылка, а в европейской России 

все поезда на север идут через Ярославль. По той 

же причине Савинков в 1918 г. изберет Яро-

славль объектом приложения своих демониче-

ских сил.  

Говоря о Ярославле как биографическом и 

творческом мотиве в судьбах Каляева и Ремизова, 

мы не настаиваем на «ярославском тексте», хотя 

сопоставление этих разновеликих литераторов в 

парадигме «ярославского текста» уместно и про-

дуктивно. Проблему следует обозначить проще, 

именно как ярославские встречи. Можно посту-

пить еще проще и допустить, что без «ярославско-

го кода» Ремизов и его окружение 1902–1903 гг. 

подчас не будут поняты, прочитаны. Речь не об 

оригинальном стилисте, мастере «сказа», одном 

из основоположников так называемой «орнамен-

тальной прозы» Ремизове. И не об умении его 

обыгрывать «чужое слово» (фольклор, апокрифы, 

агиография), творить «по материалу», импровизи-

ровать на темы демонологии, «сна»-прапа-мяти, 

видений, «заклинаний». И не о стремлении запи-

сывать поток сознания, развивать мотивы непра-

ведного мира, мытарства, бесприютности, духов-

ного очищения. Но, может быть, скорее о том, что 

эти самые мотивы бесприютности, мытарства,  

неправедного мира начали воплощаться в его 

жизни задолго до литературы.  

Свою первую вещь – «Плач девушки перед 

замужеством» – Ремизов опубликовал в 1902 г. 

на страницах газеты «Курьер» под псевдонимом 

Николай Молдаванов. Однако есть данные, что 

«Плач» сначала появился в ярославской газете 

«Северный край» [6] и лишь затем в газете 

«Курьер». Во всяком случае, X. Лампль указал ее 

как первую публикацию Ремизова в ярославской 

газете и перечислил еще пять [11].  

Публикациям Ремизова в газете «Северный 

край» способствовал… ее корректор Иван Каля-

ев, политический ссыльный, на пропитание зара-

батывавший литературным трудом. Они позна-

комились в Вологде, когда Каляев навещал гим-

назического друга Б. Савинкова. Добавим, что 

Каляев не был эгоистом и публикациям Ремизова 

в «Курьере» радовался по-детски искренне. Не 

без влияния Каляева в «Северном крае» печата-

лись и другие вологодские ссыльные – Савинков, 

Н. А. Бердяев, П. Е. Щеголев, А. В. Луначарский. 

Публикации Ремизова в «Северном крае» под-

держала и журналистка, писательница, общест-

венная деятельница, член ЦК партии кадетов 

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–

1962 гг.). О своей роли в судьбе публикаций Ре-

мизова она писала: «Ровно за 50 лет перед этим, в 

Ярославле, где я была членом редакции местной 

газеты «Северный край», я в первый раз услыхала 

его имя, увидала не его самого, только его при-

чудливый почерк. Он присылал нам в редакцию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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свои белые стихи. Мои товарищи по редакции 

были в политике передовыми людьми, а в литера-

туре упрямыми староверами. Стихи неизвестного 

поэта я брала под свою защиту, чаще всего безус-

пешно [9, с. 91]. Это были 1902–1903 гг.  

В газете «Северный край» Ремизов опублико-

вал не только «Плач девушки перед замужест-

вом». Здесь впервые было напечатано стихотво-

рение «Наташе», дата 1902 г. Под названием 

«Над колыбелькою» оно появилось в «Северном 

крае» от 6 мая 1903 г. [5]. Наташа – племянница 

Ремизова – Ляляшка (Елена Сергеевна Ремизова; 

1902–1976 гг.). При последующих публикациях в 

составе «Посолони» этот текст писатель переад-

ресовал своей дочери Наташе (1904–1943 гг.). 

В «Северном крае» впервые опубликовано и 

стихотворение Ремизова «Беспокойные тучи, куда 

вы?» [3]. Стихотворение играет роль лирической 

вставки в рассказе «Придворный ювелир», но рас-

сказ в «Северном крае» не публиковался. Стихо-

творение изъято из прижизненного издания рас-

сказа в альманахе Шиповник (№3, 1906 г.). Впо-

следствии на слова этого стихотворения А. Ар-

хангельский написал музыку. Ноты «Романса для 

контральто или баритона» на стихи Ремизова со-

хранились в альбоме композитора от 1921 г.  

Впервые в «Северном крае» опубликовано из-

вестное стихотворение Ремизова «Кутья-Войсы» 

[4]. Оно опубликовано под названием «Кутьи 

войсы» с авторским примечанием: «Языческо-

христианское верование зырян: под Рождество 

пробуждаются от проклятия «Кутьи войсы» – 

демонические существа и властвуют над землей 

до Крещения». В сборнике «Чертов лог и Полу-

нощное солнце» стихотворение имеет авторское 

пояснение: «Кутья-войсы – метельные духи, ко-

торым дается власть над землей от Постной ку-

тьи – Рождественского сочельника до Богоявле-

ния, – двенадцать дней в году. На Богоявление 

по освящении воды они угоняются в свое царст-

во и метели не слышно. “Чтоб тебя кутья-войса 

взяла!” – говорится в сердцах на обидчика, а уж 

Кутья-войса спуска не даст, с ней не похорохо-

ришься» [7. VIII, с.  315]. 

Столь разные по тематике, тональности стихо-

творения созвучны автобиографической прозе 

Ремизова. Лирический герой стихотворений и ав-

тобиографический повествователь совпадают зер-

кально. И там, и тут как бы развивается метапове-

ствование о трагической судьбе, слышны назы-

вавшиеся уже мотивы неправедного мира, мытар-

ства, бесприютности. В книге «Иверень» Ремизов 

в своей причудливой манере вспоминал вологод-

скую ссылку: «Горький советовал нам заняться 

каким угодно ремеслом, только не литературой: 

“литераторство, писал Горький, дело трудное и 

ответственное и не всякому по плечу”. Были сло-

ва, относящиеся к одному Савинкову: “а ваш чер-

тик неумный”. “А его черт умен?” – сказал Са-

винков, вспомнив горьковское “Еще о черте”»[7. 

VIII, с.  357].   

«И весь день Савинков смотрел устюжской 

тучей – вот хлынет каменный дождь и засыпет 

костел, собор, – Вологду, Ярославль, Нижний и 

Арзамас с Горьким. Помню вечер, зашел к Са-

винковым старый ксендз: не случилось ли какой 

беды? Грозовое затишье, клубясь, висело под 

костелом, и в старом органе потрескивали искры. 

Горький уже написал “Фому Гордеева” – отзвук 

“Лесов” Мельникова-Печерского – одно из пер-

вых моих чтений, очаровавшее меня, и потому 

горьковское “заняться только не литературным 

ремеслом” выразилось у меня смущенным чув-

ством: “чего я полез?”» [7. VIII, с.  453].  

В тексте Ремизова Ярославль фигурирует ис-

ключительно по логике литературно-художест-

венных ассоциаций и прогнозов. Обсуждая в 

1902 г/ в Вологде с Савинковым тему чертовства, 

возможно, бесовщины, мог ли думать Ремизов о 

роли Савинкова в русской революции? Ней-

тральный по тону выражения, но издевательский 

по смыслу упрек Горького в «чертике неумном» 

Савинков воспринял болезненно. Так же, боясь, 

комплексуя, реагировал на насмешки Ставрогин 

и другие предтечи революционеров, очень коло-

ритно выведенные в романе Ф. М. Достоевского 

«Бесы». Ставрогин – предводитель бесов, но 

мелкий бес, «чертик неумный», – Передонов у Ф. 

Сологуба. И в подобном контексте, смешении 

литературы и жизни Савинков, претендовавший 

на роль черта умного, видится демоном, ждущим 

своего часа. Слово Ремизова о «каменном дож-

де» пророческое, его нужно лишь вычленить и 

структурировать. Савинков родился 19 (31) ян-

варя 1879 г. и был на полтора года моложе Ка-

ляева, но его влияние на «паству» огромно, ре-

зультат его «воспитания»: решимость бросать 

бомбы-камни в кого угодно. В 1918 г. Савинков 

и тучи его бесов свою роль в сотворении на Яро-

славль каменного дождя и выжигающего огня 

сыграли. 

Как автор «Курьера» Ремизов стал знаменит, 

а в Вологду уже мчится Каляев с цветами и, 

предлагая Ремизову поехать в Москву, востор-

женно размахивает перед его лицом листком 

«Курьера» с опубликованным «Плачем девуш-

http://www.rvb.ru/remizov/ss10/01text/vol_2/01posolon/004.htm
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ки». Так в 1902 г. Ремизов «с разрешения Депар-

тамента полиции» отправился в Москву. Вот что 

он написал об этом в автобиографической книге 

«Иверень»: «Неделя до Введения конец осени. 

Всю дорогу, от Вологды до Ярославля и от Яро-

славля до Москвы, не отрываясь, у окна. Поля и 

лес. Пушкин и Некрасов стихами выговаривают 

дорогу, через их слова и вижу: “роняет лес баг-

ряный свой убор” и, вглядевшись, повторяю: 

“поздняя осень, грачи улетели”. Какая горькая 

разлука, но под сердцем я весь охвачен, перелет-

ной птицей бьется надежда: это был мой первый 

литературный въезд в Москву» [7.VIII, с.  460]. 

Многоговорящая запись. В Ярославле была ос-

тановка. Каляев пока еще находился здесь, до-

пускаем, что они встретились. «Литературный»,  

почти триумфаторский, въезд Ремизова в Москву 

все же оказался смазан. Леонид Андреев, которо-

го Ремизов посетил в Москве, долго вспоминал 

автора «Плача девушки…» и, вспомнив, сказал: 

«кажется, Анна Ахматова?» [7. VIII, с. 478]. 

Когда Каляева казнили, Ремизов в том же 

1905 г. посетил место его казни и захоронения в 

Шлиссельбургской крепости. Ремизов посвятил 

Каляеву нерифмованное стихотворение «Иван 

Купал» и «Трагедию об Иуде», а Савинков, орга-

низатор убийства Сергея Александровича, уве-

ковечил фигуру друга в повести «Конь Блед-

ный». Откликнулись также Л. Андреев, М. При-

швин, А. Куприн, А. Блок, З. Н. Гиппиус, 

М. Горький, но это совсем другая тема.  
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М. И. Марчук 

Принципы модернистской поэтики в творчестве  

западноевропейских писателей рубежа XIX ХХ вв. 

В статье рассматривается дискуссионный вопрос о стилистической принадлежности западноевропейской 

литературы рубежа XIX-ХХ веков, хронологически расположенной между реализмом и модернизмом. В 

процессе исследования выясняется, что в поэзии заявленного периода присутствуют такие черты, как 

стремление трансформировать реальность, восприятие реальности как хаоса и бессмыслицы, ощущение краха 

устоев и традиций, влекущее за собой стремление к обновлению художественных средств, развитие и 

переосмысление многих принципов романтической поэтики, присутствие модернистского героя, отчужденного 

от бесчеловечного социума. 

Ключевые слова: реализм, модернизм, импрессионизм, символизм, натурализм, авангардизм, поэтика, 

рубеж веков, герой, конфликт. 

M. I. Marchuk 

Principles of modernist poetics in western European literature at the turn  of XIX ХХ centuries 

The article deals with the stylistics of Western European literature at the turn of XIX-XX centuries which is 

chronologically situated between realism and modernism. As the research shows, the poetry of this period possesses 

such features as the desire to transform reality, perception of reality as chaos and nonsense, sensation of collapsing 

foundations and traditions leading to the desire to renew artistic means, development and reconsideration of romantic 

poetry principles, a modernist hero who is alienated from inhuman society. 

Key words: realism, modernism, impressionism, symbolism, naturalism, avant-gardism, poetics, turn of the century, 

hero, conflict. 

 

Модернизм – общее обозначение ряда на-

правлений в искусстве и литературе первой по-

ловины ХХ в., для которых характерны отрица-

ние традиционной эстетики, поиск новых худо-

жественных путей. Хронологические рамки мо-

дернизма, как любого крупного культурного яв-

ления, становятся для исследователей предметом 

дискуссии. Традиционно вторая половина XIX в. 

считается эпохой реалистической, первая поло-

вина ХХ в. – временем модернизма. При таком 

раскладе позиции рубежа веков – периода с бо-

гатой литературной продукцией – остаются дис-

куссионными. В данной работе мы ставим себе 

целью проследить постепенное формирование 

принципов модернистской поэтики в творчестве 

западноевропейских писателей рубежа XIX–ХХ вв. 

Предметом нашего научного поиска станут 

следующие общеизвестные принципы модерни-

стской литературы и картины мира.  

1. Писатель–модернист, в отличие от писате-

ля–реалиста, не заинтересован в реконструкции 

существующей социальной реальности и связан-

ных с ней проблем. Вместо этого моделируется 

своя, оригинальная, авторская реальность, как 

правило, с использованием оригинальных худо-

жественных средств. Рубеж веков и первая поло-

вина ХХ в. – реванш романтического метода от-

ражения действительности: допускаются под-

черкнутая условность, художественная деформа-

ция, алогизм, что говорит о расшатывании еди-

ной и единственно верной картины мира, систе-

мы ценностей. Вновь, впервые после романтиков 

начала XIX в., мир воспринимается как абсурд-

ный и хаотичный. Писатель может вообще ли-

шать мироздание права на какой-либо смысл; в 

лучшем случае, смысл видится неявным, глубоко 

сокрытым.  

2. Модернизм не в меньшей, а то и в большей 

степени, чем реализм, опирается на научную базу. 

Если основой реалистического мировоззрения 

стал позитивизм и в целом позитивистская кон-

цепция науки, то на становление модернизма по-

влияют неклассическая наука и философия: идеи 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда, А. Бергсо-

на, А. Эйнштейна и др. Мы можем говорить также 

о том, что зачастую художественное сознание 
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опережает научное в процессе постижения акту-

альной ситуации и формулирует то, что носится в 

воздухе, своими художественными средствами.  

3. Следует отметить, какие именно характер-

ные настроения эпохи улавливают писатели. Со-

временность воспринимается как эпоха необра-

тимых исторических перемен, сопровождаю-

щихся крахом верований и духовных ценностей, 

следствием чего опять-таки является убеждение 

в необходимости радикального обновления ху-

дожественного языка. 

4. По образцу выделения исследователями 

типов романтического героя можно говорить о 

герое модернистской литературы и связанном с 

ним комплексе проблем. Главной проблемой 

становится отчуждение личности от социума, 

законы жизни которого воспринимаются как не-

постижимые и бесчеловечные. 

5. В целом, подводя итог всему вышесказан-

ному, можно еще раз отметить сущностную уко-

рененность модернизма в романтическом типе 

культуры и сознания. В модернизме можно об-

наружить продолжающуюся рефлексию над про-

тивостоянием интересов личности и общества, 

переосмысление концепции романтической иро-

нии в сторону ниспровержения авторитетов, уг-

лубление внутриличностных конфликтов как ге-

роев, так и самих творцов. 

Одним из первых течений, относимых к числу 

модернистских, является импрессионизм, кото-

рый ярко реализовался в живописи и музыке, но 

в литературе не сформировал отдельного тече-

ния, сохранившись на уровне приема. Черты им-

прессионизма в западноевропейской литературе 

конца XIX в. обнаруживаются в прозе Эдмона и 

Жюля де Гонкуров и поэзии Поля Верлена. Им-

прессионизм одним из первых отказывается от 

изображения объективной, сложной, всесторонне 

познанной картины реальности, заменяя ее изо-

бражением мгновения, субъективного воспри-

ятия, инстинкта. Впечатление приобретает само-

ценность; дальше этого уровня познание про-

двинуться не может и не стремится.  

«Поэзия Поля Верлена импрессионистична 

потому, что, разрушая границы между субъек-

тивным и объективным, духом и плотью, возвы-

шенным и низменным, отказываясь от рацио-

нально-нравственного отношения к действитель-

ности, она целиком отдается фиксации непосред-

ственных, сиюминутных впечатлений» [3, с.  19]. 

Отсюда наблюдаемая нами в текстах Верлена 

трансформация реальности, например, в стихо-

творении «Соловей»: 

Тревожною стаей, слепой и шальной, 

Крылатая память шумит надо мной 

И плещет, и мечется, бредя спасеньем, 

Над желтой листвою, над сердцем осен-

ним…[3, c. 78] 

Соответственно обновлению содержания 

происходит обновление и художественных форм. 

Поэзия Верлена делает ставку «не на изобрази-

тельно-выразительные возможности слова, а на 

его суггестивную силу: слово Верлена воздейст-

вует не столько своим предметным значением, 

сколько смысловым ореолом, возникающим как 

результат фонетико-синтаксической вязи и наве-

вающим те или иные настроения (что, кстати, и 

побудило символистов назвать Верлена своим 

предшественником)» [3, с.  20]. В любом стихо-

творении Верлена обнаруживается специфичный 

для его поэзии лирический герой: чуждый миру, 

ощущающий свою слабость, дряхлость, ненуж-

ность и неприкаянность. Самый яркий пример 

такого конфликта с мирозданием, где-то на грани 

романтизма, декаданса и модернизма, – стихо-

творение «Томление» («Я – римский мир перио-

да упадка…»). «На первом месте всегда остава-

лась не опосредованная никакой рационально-

стью прямая “затронутость” вещами: поэт не хо-

чет их интерпретировать, ибо тайна заключена в 

самом присутствии вещей здесь и теперь – в 

присутствии, которое надо углубленно прочув-

ствовать и пережить» [3, с.  21]. Верлен не стре-

мится ни дробить, ни анализировать окружаю-

щий мир; он не классифицирует вещи и не осу-

ществляет между ними выбора, ибо всякий вы-

бор неизбежно убивает целостность мироздания. 

Верлен же хочет собрать его воедино, ибо мир 

постигается не через рефлексию о нем, а через 

слияние с ним. 

Поэзию Поля Верлена мы рассмотрели в кон-

тексте импрессионизма и тех изменений, кото-

рые он вносит в картину мира и комплекс 

средств художественной выразительности. Од-

нако первым поэтом рубежа веков, провозгла-

сившим тот самый поиск нового как цель твор-

чества, стал Шарль Бодлер. «Важнейший урок 

Шарля Бодлера заключался в том, что им окон-

чательно обозначен перенос упора с преемствен-

ности на первопроходчество» [1, с.  286]. Твор-

честву Бодлер задает нацеленность на постиже-

ние сущего. Отсюда знаменитая бодлеровская 

теория соответствий: перекличка всех вещей 

друг с другом и преображение через этот про-

цесс окружающего мира. Через призму этой тео-
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рии можно рассматривать, скажем, стихотворе-

ние «Соответствия»: 

Природа – древний храм.  

Невнятным языком 

Живые говорят колонны там от века; 

Там дебри символов смущают человека, 

Хоть взгляд их пристальный давно ему 

знаком [3, с. 69]. 

Бодлер – предтеча европейского символизма: 

«видимое является у него символом внутреннего 

мира, смысловым знаком его душевной жизни» 

[2, с.  107]. Первый план символа отведен непо-

средственно данному, эмпирическим деталям и 

подробностям. Второй план формируется из вос-

поминаний лирического героя, его жизненного 

опыта, фантазий. Бодлер более, чем кто-либо дру-

гой, близок к романтической культуре. В сборнике 

«Цветы зла» мы находим романтический прием 

контраста даже в названиях частей (ср.: «Сплин и 

идеал»). Лирический герой стихов Бодлера знает, 

что жизнь представляет собой мрак и боль, что она 

сложна. Но романтическое по своей природе про-

тивостояние героя и мира переносится во внутрен-

ний мир героя. В лирике Бодлера едва ли не острее, 

чем у прочих его современников, воплотилось 

ощущение краха, гибели, старости цивилизации и 

культуры: отсюда кладбищенские мотивы, темы 

разложения, распада, настроения уныния, тоски, 

меланхолии. Бодлер выступил также одним из ро-

доначальников жанра стихотворения в прозе 

(сборник «Парижская хандра»).  

Унаследовавший многое из поэтических от-

крытий Бодлера Артюр Рембо на свой лад про-

возглашает трансформацию реальности. По мне-

нию поэта, «мир не сводится к совокупности 

ощущений. Значительную роль играют глубин-

ные слои психики, апперцепция и воображение» 

[2, с.  195]. В ранней поэзии Рембо явно превали-

рует изображение внешнего мира. Символист-

ская структура там получает объективный харак-

тер, освобождается от обязательной прикреплен-

ности к человеку как к субъекту восприятия. 

Примером может служить сонет «Гласные»: 

«А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зе-

леный, 

«О» голубой – цвета причудливой загадки: 

«А» – черный полог мух, которым в полдень 

сладки 

Миазмы трупные и воздух воспаленный [3, 

с. 89]. 

Так, Рембо, «разрушая привычные формы ми-

ра, возвращается к первоматерии, из которой 

творит свою собстенную, небывалую действи-

тельность» [3, с.  22]. Лирический герой Рембо – 

бунтарь, мятежник, маргинал, в принципиальном 

расхождении с миром. Знаменитая формула «я – 

это другой» воплотила желание поэта выйти за 

рамки даже собственной личности, попробовать 

вкус другого бытия. Свойственные текстам Рем-

бо постоянная издевка над зашоренным мышле-

нием обывателя, метафизический бунт, эпатаж в 

адрес благопристойного мышления стали пред-

вестием авангарда ХХ в. Рембо говорит о необ-

ходимости изобрести новый поэтический язык, о 

том, что он называет «алхимия слова».  

Позднее творчество Рембо – «декадентское пе-

рерождение символизма, где второй план образа 

очень часто ограничивается прошлым героя, не 

затрагивая реальности настоящего» [2, с.  223]. 

Изображаемое в «Озарениях» утрачивает объек-

тивную закономерность и подменяется законо-

мерностью сознания, воспоминаний, мечтаний.  

Если в творчестве Ш. Бодлера, П. Верлена и 

А. Рембо мы можем усматривать в разной степени 

приближение к символистскому видению мира, то 

Стефан Малларме, бесспорно, стоит у истоков 

символистской традиции в европейской поэзии. 

Как и в разной степени его предшественники, 

Малларме отказывал внешнему миру в каком-

либо поверхностно явленном смысле. «Задача по-

эзии отныне – обнаружить скрытое сходство ме-

жду предметами, неявленные отношения, скрыто 

пронизывающие всю явленную действитель-

ность» [3, с.  26]. По мнению Малларме, именно 

поэтому следует отказаться от старого поэтиче-

ского языка и создать новый, суггестивный – для 

того, чтобы уловить сокровенный смысл предме-

тов. Следствием стала сознательная затруднен-

ность образной системы. Первым планом образа 

становится план словесного выражения, глубин-

ный план отводится душевной жизни героя и его 

сознанию. Объективная действительность вообще 

исчезает из образа. Символ, двуплановость образа 

окончательно перестают связывать субъектив-

ность переживания с объективностью реального 

мира. «Способ изображения действительности 

основан на разрушении объективных связей меж-

ду явлениями и на установлении чисто психоло-

гических закономерностей» [2, с.  251]. Лириче-

ский герой поэзии Малларме, как правило, поэт, 

гений, чей крест – возвещать истину неблагодар-

ной толпе (см., например, стихотворение «Гроб-

ница Эдгара По»). 
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На основании всего вышесказанного, на наш 

взгляд, можно утверждать, что постепенное фор-

мирование принципов модернистской поэтики 

начинается уже в литературе рубежа XIX – ХХ вв. 

Ряд примеров может быть расширен за счет при-

влечения таких произведений, как, например, 

«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Фре-

кен Жюли» Августа Стриндберга и других. 
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А. В. Волкова 

Принципы прозы XX века в творчестве Д. Хармса 

В статье впервые литературное творчество Д. Хармса рассмотрено сквозь призму сформулированных 

В. Рудневым принципов прозы XX века: неомифологизм, текст в тексте, приоритет стиля над сюжетом, 

уничтожение фабулы и др. Обнаружены точки соприкосновения и ключевые отличия дискурса Хармса в 

сравнении с дискурсом модернизма и постмодернизма. В статье раскрываются следующие особенности 

поэтики, эстетики и характерологии Хармса: антимифологизм, инверсия иллюзии и реальности, «уничтожение» 

сюжета, обновление взгляда на мир, алогизм поведения персонажей при подчеркнутой связности текста, 

авторитетность позиции наблюдателя, аутистизм. Материалом исследования послужили прозаические 

произведения писателя. 

Ключевые слова: проза Хармса, творчество Хармса, литература авангарда, дискурс модернизма, дискурс 

посмодернизма, принципы прозы XX в. 

A. V. Volkova 

Principles of the XX century prose in D. Kharms’s work 

For the first time,  D. Kharms’s literary work is seen through the prism of the principles of the XX century prose 

formulated by V. Rudnev: neomythologism, text inside text, priority of style over story, destroying the plot, etc. The 

author has discovered common points and key differences between the discourse of Kharms and the discourse of 

modernism and postmodernism. The article reveals the following features of Kharms’s poetics, esthetics and 

characterology: antimythologism, inversion of illusion and reality, “distruction” of the plot, a new view of the world, 

lack of logic in characters’ behaviour within obviously logical text, observer’s authoritative position. The material for 

the research is the writer’s prosaic works.  

Key words: Kharms’s prose, Kharms’s work, avant-garde literature, modernist discourse, discourse of 

postmodernism, principles of the XX century prose. 

 

В 1997 г. Вадим Руднев в Словаре культуры 

XX в. сформулировал десять принципов, на ко-

торых, по его мнению, основана новаторская 

проза модернизма – «Проза с большой буквы». 

Среди ее отечественных представителей Руднев 

назвал Федора Сологуба, Андрея Белого, Михаи-

ла Булгакова, Владимира Набокова, но также и 

Сашу Соколова, Владимира Сорокина, Дмитрия 

Галковского [5, с. 353], – то есть как собственно 

модернистов, так и писателей-постмодернистов, 

творчество которых является, безусловно, нова-

торским, а дискурс – уникальным и самобытным. 

Даниил Хармс является представителем литера-

туры авангарда, что отличает его как от модерни-

стов, так и от постмодернистов. Однако некоторые 

исследователи (в частности, Ж.-Ф. Жаккар, Э. 

Анемоне, Н. Корнуэлл, М. Липовецкий) полагают, 

что в позднем, прозаическом, творчестве Хармс 

создает художественную систему, очень близкую 

постмодернистской. В связи с этим представляется 

продуктивным проследить, каким образом прин-

ципы прозы XX в. преломляются в его творчестве. 

С одной стороны, это позволит соразмерить свое-

образие и конгруэнтность прозы Хармса литерату-

ре XX в., а с другой – расширит и обогатит пони-

мание самих принципов. 

В качестве референтных текстов мы рассмот-

рим цикл прозаических миниатюр «Случаи», по-

весть «Старуха», а также ряд других прозаических 

текстов, созданных Хармсом в 30-х гг. XX в. 

1. Неомифологизм. Суть этого принципа за-

ключается в прямом или косвенном использова-

нии мифов в сюжетах и других элементах худо-

жественной системы литературных произведе-

ний. При этом в роли мифа, как отмечает Руднев, 

может выступать не только собственно мифоло-

гия, но и исторические предания, бытовая мифо-

логия, историко-культурная реальность предше-

ствующих лет. 
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Другим показателем неомифологизма являет-

ся структурное подобие литературных произве-

дений мифам. Руднев выделяет следующие чер-

ты: циклическое время, игра на стыке между ил-

люзией и реальностью, уподобление языка ху-

дожественного текста мифологическому предъя-

зыку с его «многозначительным косноязычием» 

[5, с. 354]. 

В прозе Хармса можно выделить несколько 

точек соприкосновения с мифами (как в семан-

тическом, так и в структурном плане), и больше 

всего их – в повести «Старуха», начиная с самой 

старухи как мифологемы судьбы и заканчивая 

автомифологическими мотивами из ранних рас-

сказов. Однако вряд ли можно считать дискурс 

Хармса сознательным мифотворчеством: другой, 

пародийный, модус поэтики явно преобладает в 

его прозе. Историко-культурная реальность 

прошлых лет в новеллах Хармса чаще всего 

предстает в комическом ключе: Пушкин и Го-

голь («Анекдоты из жизни Пушкина», «Пушкин 

и Гоголь»), Иван Сусанин («Исторический эпи-

зод»), Микеланджело («О явлениях и существо-

ваниях №1»). 

В хармсоведении нет единого мнения о том, с 

какой целью Хармс прибегает к «историческим 

персонажам». Одни исследователи (А. Кобрин-

ский, А. Александров) считают, что последние 

призваны высмеять обывательское отношение к 

историческим личностям. Другую позицию зани-

мает Н. Гладких (2000 г.), полагая: «Пушкин и 

Гоголь Хармса – не пародийные Пушкин и Гоголь 

обывательской культуры, а его собственные непо-

стижимые и самодостаточные иероглифы <...> 

Таким образом Хармс расправляется не только с 

мимесисом, но и с мифологическим мышлением – 

важным элементом культуры» [2, с. 77]. 

С. Горбушин и Е. Обухов идут еще дальше, 

доказывая, что целью Хармса в подобных тек-

стах является дискредитация возвышенного, то 

есть самого стремления к идеализации и мифо-

логизированию чего бы то ни было. В миниатю-

рах Хармс словно подталкивает читателя к мыс-

ли: «Не было  героя, подвига, не было поэта, 

достойного своей поэзии, или хотя бы похожего 

на своего поэтического двойника... Поэтому воз-

вышенность и пафос неуместны априори, они 

априори лживы, ибо «плох» человек  всегда» 

[3]. По мнению исследователей, Хармс высмеи-

вает не обывателя, которого вполне удовлетво-

рял советский миф о Пушкине и Сусанине, а ин-

теллигента, неудовлетворенного этим мифом и 

пытавшегося создать свой собственный: «”Воз-

вышенным”, заслуживающим эпатажа, является 

здесь малодушная потребность интеллигентского 

сознания в этом самом вересаевском “Пушкине с 

человеческим лицом” – как в некоторой “под-

порке”. Разрушение же иллюзий состоит в том, 

что Хармс отказывает ей “в прочности”, этой 

“подпорке”. Она – фикция. В его мире иначе и 

быть не может» [Там же, c. 83]. 

Таким образом, «исторические персонажи» 

Хармса являются «антимифологемами», так как 

они разоблачают мифы, а также дискредитируют 

само стремление их создать. 

2. Иллюзия / реальность. Этот принцип сле-

дует понимать как отсутствие в художественном 

мире прозы XX в. четкой границы между иллю-

зией и реальностью. Руднев считает предтечей 

такого положения «Пиковую Даму» Пушкина: 

«непонятно, Германн сошел с ума уже в середи-

не повествования или действительно призрак 

графини сообщает ему три карты» [5, с. 353]. Ав-

тор намеренно стирает различия между миром 

иллюзий, снов, психических расстройств, твор-

чества своих героев и нитью повествования, как 

бы перекладывая на героя ответственность за 

«реалистичность» текста. 

Выше мы выяснили, что цель Хармса – раз-

рушение иллюзий, а не их создание. А для этого 

необходимо четко отделять иллюзии от реально-

сти. Так и происходит в «Случаях». При этом в 

ряде новелл эксплицирована граница между эти-

ми двумя модальностями. Так, в рассказ «Опти-

ческий обман» этой «границей» являются очки. 

(1) Семен Семенович, надев очки, смотрит на 

сосну и видит: на сосне сидит мужик и показы-

вает ему кулак.  

Семен Семенович, сняв очки, смотрит на со-

сну и видит, что на сосне никто не сидит [8, 

с. 214]. 

Если рассматривать очки и называние героя 

не по фамилии, а по имени-отчеству как исклю-

чительно интеллигентские атрибуты, то можно 

продолжить мысль, заявленную в рассуждении 

относительно первого принципа: Хармс ирони-

зирует над попытками интеллигентского созна-

ния отфильтровать и концептуализировать дей-

ствительность. Ведь странный и страшный му-

жик на сосне – часть «дикой», неупорядоченной 

природы, грубо вторгающейся в поле зрения ге-

роя, и поэтому Семен Семенович «не желает ве-

рить в это явление и считает это явление оптиче-

ским обманом». 

Хармс вовсе не стирает грань между иллюзией 

и реальностью, а меняет их местами, педалируя 
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ошибки, заблуждения и прочие «выпадения» (ино-

гда в буквальном смысле) героев из реальности: 

(2) А Круглов нарисовал даму с кнутом и со-

шел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 

четыреста рублей и так заважничал, что его 

вытолкали со службы. («Случаи») [8, с. 212]. 

Этот принцип распространяется не только на 

художественный мир, но и на художественный ме-

тод Хармса: вслед за героями из реальности «вы-

падают» и читатели, «сходя с ума» от «ошибок», 

ставших реальностью в текстах подобного рода: 

(3) Новая анатомия 

У одной маленькой девочки на носу выросли 

две голубые ленты. Случай особенно редкий, ибо 

на одной ленте было написано «Марс», а на дру-

гой – «Юпитер» [8, с. 246]. 

Переформулировав высказывание Руднева о 

«Пиковой даме», можно, применительно к прозе 

Хармса, сказать: непонятно, автор сошел с ума 

еще до начала повествования или действительно 

хотел сказать то, о чем написал. 

3. Текст в тексте: «бинарная оппозиция «ре-

альность / текст» сменяется иерархией текстов в 

тексте» [5, с. 355]. В творчестве Хармса есть 

произведение, отчасти отвечающее этому прин-

ципу, – повесть «Старуха». Оно стоит особняком 

в ряду других текстов (А. Герасимова справед-

ливо относит его к поэтике «не-случаев»). 

Текст в тексте «Старухи» – ненаписанный 

рассказ о чудотворце, который не творит чудес. 

Рассказчик повести целиком эксплицирует фабу-

лу будущего текста. Однако ему удается напи-

сать только одно предложение: «Чудотворец был 

высокого роста». После этого героя посещает 

старуха, умирает в его комнате, и, занятый по-

пытками избавиться от ее тела, герой больше не 

может вернуться к работе. 

Хотя рассказ о чудотворце не является содер-

жанием повести и ее главной задачей (как это 

происходит в постмодернистской прозе), тем не 

менее, нельзя не провести параллели между ним 

и сюжетной линией повести, как это делает 

М. Ямпольский: «Рассказ о человеке, чья актив-

ность так же блокирована, который так же не 

может производить чудеса, как не может писать 

тот, от лица которого ведется повествование» 

[10, с. 119]. 

4. Приоритет стиля над сюжетом. «Для на-

стоящего шедевра прозы ХХ в. важнее не то, что 

рассказать, а то, как рассказать. Нейтральный 

стиль – это удел массовой, или «реалистиче-

ской», литературы. «…Стилистические особен-

ности начинают самодовлеть и вытеснять собст-

венно содержание» [5, с. 356]. 

Действительно, стиль в модернизме оказывает 

большое влияние на сюжет, например, законы 

«потока сознания» могут определять повороты 

сюжета, который теряет целостность и домини-

рующую позицию в дискурсе. 

Своеобразие стиля и сюжетов в творчестве 

Хармса не оставляет сомнений у исследователей, 

однако взаимоотношения между ними совер-

шенно иные, отличные от модернистских. 

Проблема сюжета еще будет затронута ниже, 

здесь же отметим следующую особенность. Как 

в микроновеллах, так и в повести «Старуха» 

масштаб целого сюжета или сюжетного элемента 

принимают несущественные действия или слу-

чайности. Вот наиболее часто встречающиеся 

сюжетные «ходы» в прозе Хармса: выход из до-

ма, встреча, выпадение (есть даже целый рассказ 

«Упадение», в котором процесс падения с крыши 

людей предстает в замедленном времени, на фо-

не различных дел других людей, наблюдающих 

падение), возвращение домой, драка, разговор, 

сон или только отход ко сну, потеря, покупка, 

подарок. Это исключительно авангардный при-

ем, но именно благодаря ему дискурс Хармса 

приобретает реалистичность, ведь жизнь обыч-

ного человека, как и рассказ о ней, состоит из 

подобных случаев. 

Для сравнения: сюжет микроновеллы «Отъезд» 

Кафки, казалось бы, посвящен одному только со-

бытию – отъезду героя, однако после прочтения 

становится ясно, что это лишь верхняя часть айс-

берга, а в центре сюжета рассказа – путешествие, 

которое выходит за рамки данного текста. 

Таким образом, внимание читателя хармсов-

ских произведений целиком сосредоточено на 

сюжете, который, поражая читателя абсурдными 

деталями и поворотами, оказывает сильное воз-

действие «здесь и сейчас», не порождая никакой 

другой, затекстовой, реальности (что характерно 

для произведений модернизма).   

5. Уничтожение фабулы. Классическая ли-

тература была сюжетооринтерованной, и нали-

чие фабулы открывало возможности для наибо-

лее эффектного построения сюжета. В XX в. сю-

жет релятивизируется, а эффект воздействия 

достигается осложнением структурно-семанти-

ческих связей между элементами художествен-

ной системы, многомерностью и полифонично-

стью повествования, а также, как было отмечено 

выше, приоритетом стиля над сюжетом. 
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Хармс же, напротив, предельно упрощает 

сюжет, следуя утверждению Л. Липавского: 

«Сюжет – причинная связь событий и их влияние 

на человека. Теперь, мне кажется, ни причинная 

связь, ни переживания человека, связанные с 

ней, не интересны. Сюжет – несерьезная вещь. 

<…> Великие произведения всех времен имеют 

неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сей-

час и возможен сюжет, то самый простой, вроде – 

я вышел из дому и вернулся домой. Потому что 

настоящая связь вещей не видна в их причинной 

последовательности» [4, с. 14]. 

Получается, что в творчестве Хармса «унич-

тожается» не фабула, а сюжет, как доказывают в 

статье «Смерть сюжета» Т. Цвигун и А. Черня-

ков: «…Сущность хармсовского абсурда на 

уровне сюжета заключается не столько в отказе 

от логических связей между его компонентами 

(иногда это свойство распространяется и на 

внешне «логичные» сюжеты), сколько в исклю-

чении из текста самого принципа диалогизма: 

сюжет утрачивает свойство модальной дискрет-

ности, поскольку выделение в нем разнонаправ-

ленных полей в принципе невозможно» [9, с. 96]. 

Создается впечатление, что Хармс оставляет 

только основу, ядро повествования, «голую фа-

булу», что наглядно представлено, например, в 

новелле «Встреча»: 

(4) Вот однажды один человек пошел на 

службу, да по дороге встретил другого человека, 

который, купив польский батон, направлялся к 

себе восвояси.  

Вот, собственно, и все. (Встреча) [8, с. 230]. 

6. Синтаксис, а не лексика. Обновление язы-

ка в литературе XX в. происходит за счет обнов-

ления и построения синтаксических конструкций. 

Руднев приводит в пример стиль потока сознания, 

который «одновременно является и усложнением, 

и обеднением синтаксиса» [5, с. 356]. 

Поток сознания представляет собой прием пе-

редачи при помощи словесной ткани внутреннего 

мира человека, его душевной и ментальной жизни 

и тех сложных взаимодействий, в которых они 

находятся. У героев миниатюр Хармса внутрен-

няя жизнь обычно редуцирована, мы наблюдаем 

исключительно внешние проявления, как в театре 

или немом кино. Характерный пример – сценка из 

цикла «Случаи» «Неудачный спектакль»: 

(5) На сцену выходит Петраков-Горбунов, 

хочет что-то сказать, но икает. Его начинает 

рвать. Он уходит [8, с. 230]. 

Если пытаться «развернуть» эту ремарку в 

дискурс «потока сознания», то даже косвенное 

словосочетание «хочет что-то сказать» следует 

передать с помощью нескольких отрывочных 

предложений. 

Цель Хармса состояла не в обновлении языка, 

а в обновлении взгляда или восприятия мира, 

которое с помощью различных средств Хармс 

эксплицировал в своих произведениях. 

7. Прагматика, а не семантика. Литература 

XX в., по мнению Руднева, «моделировала пози-

цию читателя и создавала позицию рассказчика, 

который учитывал позицию читателя» [5, с. 356]. 

Приоритет прагматики над семантикой – от-

личительный признак авангардного искусства. 

Об этом писал М. Шапир, а вслед за ним и сам 

Руднев в соответствующей статье «Словаря…» 

[5, с. 14]. Для авангарда в целом характерно уп-

рощение семантико-синтаксического плана тек-

ста и установка на немедленное воздействие на 

читателя. В отличие от модернистов Хармс воз-

действует на читателя не игрой повествователь-

ных инстанций, а при помощи гротеска и абсур-

да, вызывающих «ультрапарадоксальное состоя-

ние», в котором затруднено понимание смысла 

произведения. 

Таки образом, акцент на прагматике у Хармса 

даже больший, чем в модернистском и постмо-

дернистском дискурсах. 

8. Наблюдатель. «Смысл фигуры наблюдате-

ля-рассказчика в том, что именно на его совести 

правдивость того, о чем он рассказывает» [5, 

с. 356]. Данный принцип связан с релятивизаци-

ей истины в произведениях модернизма (и по-

стмодернизма). В произведении может быть не-

сколько наблюдателей и, как следствие, несколь-

ко «истин», каждая из которых имеет право на 

существование. 

В прозе Хармса также роль наблюдателя-

рассказчика очень велика и заслуживает при-

стального внимания. Однако кардинальное отли-

чие его метода состоит в том, что этот наблюда-

тель в тексте всегда один, и «право» на истину в 

дискурсе всецело принадлежит ему. При этом, 

как справедливо отмечают С. Горбушин и Е. 

Обухов, наблюдатель ведет довольно последова-

тельное и бесхитростное повествование и ничем 

не провоцирует попыток ему не доверять. 

Именно это свойство наблюдателя-очевидца 

порождает ситуацию «оптического обмана» чи-

тателя, описанную выше в принципе Иллюзия / 

реальность: мы верим в правдивость рассказа, 

даже когда он обнаруживает полную абсурд-

ность, как в знаменитой новелле «Голубая тет-

радь № 10», начинающейся словами «Был один 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

Принципы прозы XX века в творчестве Д. Хармса 127 

рыжий человек…», доходящей до восклицания 

«Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет 

речь» и завершающейся резонерским «Уж лучше 

мы не будем о нем больше говорить» [8, с. 211]. 

9. Нарушение принципов связности текста. 

Как было отмечено выше, для дискурса модер-

низма и постмодернизма часто характерен стиль 

потока сознания и связанное с ним пренебреже-

ние синтаксическими, грамматическими, а иногда 

и графическими средствами связности текста. 

Хармс, напротив, в большинстве текстов де-

монстрирует подчеркнутую связность на уровне 

синтаксиса и грамматики. Выделим основные 

средства связности текста в новелле «Северная 

сказка»: 

(6) Старик, не зная зачем, пошел в лес. По-

том вернулся и говорит: – Старуха, а старуха! 

– Старуха так и повалилась. С тех пор все зай-

цы зимой белые [8, с. 57]. 

Текст имеет название «Северная сказка», что 

само по себе является формальной скрепой. 

Кроме того, в названии есть указание на жанр, и 

произведение формально ему соответствует, как 

минимум, по двум признакам. Во-первых, героя-

ми в нем выступают характерные для русских 

сказок старик и старуха. Во-вторых, финальное 

предложение «С тех пор все зайцы зимой белые» 

представляет собой вывод, который часто дела-

ется в сказках, мифологически трактующих при-

чины природных и социальных явлений. Осо-

бенно это характерно для сказок народов севера1. 

Таким образом, и второе слово в названии – «се-

верная» – оказывается оправданным. 

Повтор слова «старуха» является лексическим 

средством связности в тексте, а единство вида и 

времени глаголов: «пошел, вернулся, повали-

лась», – грамматическим. К грамматическим 

средствам относятся и слова-связки «потом», 

«и», «так и», «с тех пор», создающие впечатле-

ние развития действия. 

При всем обилии средств связности очевидно, 

что данный рассказ – один из самых несвязных с 

точки зрения логики поведения персонажей: 

1) старик, «не зная зачем», пошел в лес; 2) непо-

нятно, что он хотел сказать старухе, так как его 

речь ограничена только обращением «Старуха, а 

старуха!»; 3) необъяснима столь неадекватная 

реакция старухи на слова старика. И, наконец, 

вывод о зайцах звучит абсолютно необоснован-

но. Впрочем, вся эта абсурдность характерна и 

для «обычных» сказок, таких как «Курочка ря-

ба», анализируя которую В. Руднев пришел к 

масштабным выводам о шизотипичности куль-

туры XX в. [6]. 

10. Аутистизм. «Модернистский писатель с 

характерологической точки зрения практически 

всегда является шизоидом или полифоническим 

мозаиком, то есть он в своих психических уста-

новках совершенно не стремится отражать ре-

альность, в существование или актуальность ко-

торой он не верит, а моделирует собственную 

реальность» [5, 357]. 

Судя по дневникам, воспоминаниям совре-

менников и другим свидетельствам, у Хармса не 

было стремления спрятаться от внешнего мира 

во внутренний. Характерно, что Хармс выступал 

как активный творческий деятель и был при этом 

эксцентричной личностью, «лайфартистом» (оп-

ределение А. Герасимовой). Кроме того, ему не 

было свойственно недооценивать реальность, не 

верить в ее «существование или актуальность». 

Напротив, высокий интеллект и глубокая интуи-

ция позволили ему увидеть и отразить в творче-

стве не только современную писателю действи-

тельность, но и будущее. 

Вместе с тем, несомненно, что Хармса нико-

гда не удовлетворяла реальность в целом и лите-

ратурная реальность того времени, в частности, 

что и определило его место в авангарде. Следует 

обратить внимание на религиозность Хармса, 

отмеченную его близкими и отразившуюся в по-

вести «Старуха» и многочисленных размышле-

ниях о бессмертии, а также на его глубокое зна-

ние музыки (см., например, Концерт Эмиля Гил-

лельса в клубе писателей 19-го февраля 1939 г.) и 

стремление к гармонии как «чистоте порядка». 

Все это, по М. Бурно [1], является признаками 

аутистического характера. 

Таким образом, вероятнее всего, Хармс был 

типичным шизоидом, подобно многим писате-

лям-модернистам, а вынужденный уход в «анде-

граунд» и «писание в стол» только способство-

вало раскрытию его творческого потенциала, так 

как именно в этот период были созданы лучшие 

произведения писателя – прозаический цикл 

«Случаи» и повесть «Старуха». 

Дифференциация модернизма, авангарда и 

постмодернизма – серьезная литературоведче-

ская проблема, в русле которой проводится мно-

го исследований. Анализируя творчество Хармса 

сквозь призму выдвинутых В. Рудневым прин-

ципов модернистской литературы, мы приходим 

к выводу, что, хотя дискурс Хармса по некото-

рым параметрам близок модернистско-пост-

модернистскому полюсу, все же в большинстве 
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случаев он обнаруживает свойства, противопо-

ложные модернистской поэтике. Каждое из этих 

свойств заслуживает детального изучения, что 

привело бы к более полному и глубокому пони-

манию столь сложного явления в литературе XX 

в., каким является поэтика Хармса. 
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1
 Так в конце саамской сказки «Тала-медведь и ве-

ликий колдун» звучит вывод: «С тех пор саамы с ма-

лых лет не боятся медведей» [7, 10]. 
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М. Ю. Егоров 

«Неклассический» мир Саши Соколова: вариативность интерпретации «Школы для дураков» 

В статье рассматривается специфика построения нарратива романа Саши Соколова «Школа для дураков». 

Автор произведения «подсказывает» читателю не какую-либо единственную, а несколько взаимоисключающих 

или взаимодополняющих друг друга версий интерпретации романа. Мир в восприятии С. Соколова есть 

данность во всем многообразии его предметных, семиотических, идеологических, акциональных, ценностных 

проявлений. Поэтому для сознания, существующего в бытии этого мира, мир может быть увиден и понят как 

совокупность впечатлений, реакций личности и предметов ее мысли вне своего временного развития, вне 

значимости хронологической последовательности событий. Человек С. Соколова, напротив, есть 

неостановимая динамика самодостаточного душевного бытия, поводом для которого выступает жизнь. 

Выразить эту субъективную разъятость мира на переживания и впечатления, эту спонтанность самоощущения 

и самоопределения человеческого сознания и призваны «странные» приемы продуцирования текста в романе 

С. Соколова «Школа для дураков». 

Ключевые слова: Саша Соколов, «Школа для дураков», третья волна эмиграции, русское зарубежье. 

M. Yu. Egorov 

“Nonclassical” world of Sasha Sokolov: “A School for Fools”. Variability of interpretation. 

The article deals with specific narrative structure of Sasha Sokolov’s novel A School for Fools.  The writer suggests 

that the reader should consider not just one, but several conflicting and complementing each other versions of interpreting 

the novel. According to S. Sokolov, the world is reality with all its object, semiotic, ideological, actional and value 

manifestations. Thus for the consciousness existing in reality, the world can be seen and understood as a set of impressions, 

personal reactions and thoughts – beyond time development, beyond the importance of chronological sequence of events. 

S. Sokolov’s man, on the other hand, is unstoppable dynamics of self-sufficient spiritual existence the reason for which is 

life. To express this subjective disunity of the world, this spontaneity of self-awareness and identity of human mind, 

S.Sokolov employs his “strange” methods of producing texts in his novel “A School for Fools”. 

Key words: Sasha Sokolov, “A School for Fools”, the third emigration wave, Russians abroad. 
 

Развертывающееся в романе Саши Соколова 

«Школа для дураков» повествование последова-

тельно дезавуирует «физические» и событийные 

константы, но автором романа «подсказывают-

ся» читателю не какая-либо единственная, а не-

сколько взаимоисключающих или взаимодопол-

няющих друг друга версий интерпретации автор-

ских усилий. 

Так, одна из них  это версия психологическая: 

мы общаемся с Учеником таким-то – героем-

рассказчиком, который «не здоров». Эта версия 

достаточно разработана автором и мотивирована 

раздвоением героя, его неспособностью удер-

жать целеустремленную направленность речи, 

способностью его говорить обо всех вещах сразу 

(разнесенных в разные пространства и времена, 

обращенных к тем, кто жив и мертв, кто перед 

ним и кто отсутствует, существующих в той же 

художественной «реальности» и только в грезах 

героя), немотивированным набором ассоциаций 

в речи и окказиональными смещениями в форме 

и значении употребляемых героем слов. 

Фред Моуди считает, что в «Школе для дура-

ков» «повествователь пытается создать для себя 

мир, в котором он мог бы найти эквиваленты 

своей шизофрении. Его умственная неполноцен-

ность становится метафорическим воплощением 

артистического импульса, указанием на творче-

скую основу самого романа, подобно тому, как 

рифмы и отражения в описываемом мире накла-

дываются на него сознанием, создавшим этот 

мир и управляющего им» (цит. по [1, с. 188]). 

Действительно, пожалуй, единственно реальной, 

не подвергающейся сомнению повествователь-

ной инстанцией является в тексте романа обще-

ние «автора» и Ученика. Здесь лишь наиболее 
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фантастическое с точки зрения читателя собы-

тие, нарушающее все границы литературного 

произведения, не ставится под сомнение. 

Подобное построение (в качестве отражения 

«болезненно деформированного» образа дейст-

вительности) заставляет искать смысл не в со-

держании, а в форме художественного высказы-

вания. Представление, согласно которому дейст-

вительность – это то, что дано обыденному 

взгляду, изгоняется, как и логические сцепления 

объектов. Мир предстает в неудобном для чита-

теля виде, таким, где все «реально» существую-

щие связи нарочито разрушаются. Налицо 

стремление автора зафиксировать текучие, быс-

тропроходящие состояния, эмоции субъекта соз-

нания. Вместе с тем можно в этой фиксации мига 

за мигом усмотреть нечто более глубокое, чем 

его эмоциональный характер, осознать всеобъ-

емлющую природу этого мига. 

Как это ни парадоксально, версия безумия ге-

роя позволяет ввести смысловое целое романа в 

нормативные рамки литературного текста, ориен-

тированного на классические условно «изобрази-

тельные» нормы и традиции. К последним, ко-

нечно, нужно будет отнести не реализм 

И. Гончарова, И. Тургенева, Л. Толстого, М. Шо-

лохова или русских писателей-семидесятников 

ХХ в., но – Н. Гоголя с его «Записками сума-

сшедшего» и Ф. Достоевского с его «Двойником» 

и «Идиотом». И нужно признать, что С. Соколов 

вполне сознательно и последовательно исходит из 

такой установки на классическую традицию. 

Другая версия, постулируемая писателем, это 

версия системно-субъектная – «кто и каким об-

разом действует в романе». Вообще, в структуре 

литературного произведения персонажи облада-

ют двоякой характеристикой и функцией. С од-

ной стороны, они сами обладают особой смоде-

лированностью, а с другой  они же носители 

моделирующей функции в произведении. Персо-

нажи, будучи «знаками», носителями закодиро-

ванного в художественном тексте смысла, вы-

ступают «основными сюжетными единицами» 

романного текста [2, с.  93], носителями различ-

ных точек зрения [5, с.  9–212], тех или иных мо-

тивов [4, с. 199]. 

За узнаваемыми типами и характерами глав-

ных и сопутствующих действующих лиц в рома-

не возникает проблема повествующего субъекта. 

Все, что происходит в «Школе для дураков», в 

рамках «психологической» версии, отдалено от 

читателя перспективой сознания перволичного 

рассказчика-шизофреника. Его сознание стало 

посредником между читателем и реальностью, 

подаваемой текстом. Эта действительность как 

бы застлана, выступает отдельными своими объ-

ектами, такими, которые сознание по произволу 

извлекло и приблизило, ввело в свою атмосферу. 

Но они часто обманывают ожидания читателя. 

На самом деле не так все просто. Если ориенти-

роваться не на целостного (с определенностью 

своего Я) субъекта-повествователя, а на содер-

жание сферы его сознания и качество представ-

ляемых им горизонтов восприятия и рефлексии, 

то можно обнаружить «текучий» характер пове-

ствующей инстанции. 

В «расколотом» сознании Ученика такого-то 

одна из его ипостасей представлена лирическим 

голосом, реализующим передачу переживаний 

любви, прострационных остановок восприятия, 

переживаний школьного и домашнего «гнета», 

восхищения и преклонения перед наставников 

Норвеговым, переживаний радости «дачной» 

свободы и собственных «научных» перспектив. 

Другая ипостась – носитель критического взгля-

да на вещи, обидчивости, даже мстительности, 

трезвости и саморефлексии. При этом едва ли не 

в большей части текста оба Я Ученика выступа-

ют, совершенно определенно солидаризируясь 

друг с другом, «совместно» принимая ответст-

венные решения, испытывая дублирующие друг 

друга чувства. 

В одном отношении, сохраняя на протяжении 

всего произведения черты общего душевного 

нездоровья, повествующая инстанция может 

время от времени проявлять как формы крайнего 

«разложения» мыслительной деятельности 

(о чем уже говорилось), так и черты совершенно 

здравого суждения, жизненного «не по летам» 

опыта, невозможной для «идиота» нравственной, 

психологической и философской глубины. Зыб-

кой становится грань между сознанием «автора» 

романа и сознанием его героя: то герой включает 

в собственную субъектную сферу кругозор авто-

ра, то «автор» начинает обнаруживать живое 

родство с совершенно не «больными» пережива-

ниями «больного» мальчика. Да и сама противо-

поставленность «автора» и «героя» как двух пер-

сонажей оказывается ничуть не большей, чем 

противостояние двух Я героя-повествователя.  

Становится ясно, что интерпретационный ход 

в сторону «шизофренических» мотивировок дис-

курсивного развертывания решал только предва-

рительную задачу. «Больное» сознание героя вы-

ступает лишь внешней «упаковкой» и «увеличи-
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тельным стеклом» для построения современной 

модели человеческого сознания вообще. 

Следующая версия – коммуникативная: «так 

это все рассказано». Помимо вступительной фра-

зы, с которой начинается роман, есть и другая, 

симметричная ей, возникающая при попытке от-

кровенного объяснения с женщиной на почте: 

«Хорошо, но как же начать, какими словами, я 

вдруг забыл, какими словами, как следует начи-

нать разговоры, которые ни к чему не обязыва-

ют» [3, с.  132]. 

Фраза эта может служить ключом к понима-

нию рассматриваемой версии. Она понуждает 

читателя настроиться на такой ракурс воспри-

ятия текста, при котором все рассказанное пове-

ствователем (каким бы жизнеподобным или не-

реальным оно ни было) есть то, что рассказано, 

произнесено, написано и ничего более. Оно не 

требует признания себя за действительность, не 

побуждает к погружению в некий выдуманный 

мир как в реальность. Оно просто некая речь, 

кем-то сообщенная собеседнику, и все. 

Сама основа коммуникативной ситуации в 

«Школе для дураков» строится не в виде сооб-

щения автора читателю о некоей истории, якобы 

имевшей место в действительности, не в имита-

ции словесного свидетельства о предметно-

событийном бытии, но в сорассуждении автора с 

читателем посредством представления послед-

нему фактов внутренней жизни героя-

повествователя, а также самообнаружений и за-

явлений иных персонажей. Главное для Соколо-

ва не сообщение описания, а обращение к реак-

ции читателя. Соответственно, все сообщенное в 

романе превращается только в предмет и форму 

речи, а смысл сообщения становится плодом 

усилий читателя по пониманию, последователь-

ной и, возможно, неоднократной попытке интер-

претации характера данного высказывания. 

Тем самым, возникает перспектива еще од-

ной, художественно-экспериментальной, версии 

чтения романа: «текст как совокупность повест-

вовательных приемов, форма как овеществлен-

ная интенция». Конечно, «Школа для дураков» 

менее всего неумелое литературное сочинение. 

И, разумеется, «кашеобразная» композиция или 

«шизофренический» дискурс повествователя, 

«стихоориентированные» параметры прозаиче-

ского текста или пространственно-временная 

«невнятица», модальные и семантические экспе-

рименты писателя вовсе не представляют собой 

странно полюбившуюся автору «игрушку». 

Как можно думать, целью писателя при этом 

является стремление не уйти в чистое эстетиче-

ское конструирование, но сохранить значимые 

социальные, этические, психологические конно-

тации своего произведения в отношении россий-

ской действительности, породившей и предопре-

делившей проблематику мира и героя в «Школе 

для дураков». 

За всем сказанным стоит совершенно опреде-

ленная концепция мира и человека. Мир в вос-

приятии С. Соколова есть данность во всем мно-

гообразии его предметных, семиотических, идео-

логических, акциональных, ценностных прояв-

лений. Поэтому для сознания, существующего в 

бытии этого мира, мир может быть увиден и по-

нят как совокупность впечатлений, реакций лич-

ности и предметов ее мысли – вне своего вре-

менного развития, вне значимости хронологиче-

ской последовательности событий, как мир не 

для действия в нем, но как повод для ищущей 

философской мысли. Человек С. Соколова, на-

против, есть неостановимая динамика самодос-

таточного душевного бытия, поводом для кото-

рого выступает жизнь, но которая не составляет 

содержания переживаний, вопросов, стремлений, 

ценностных установок и поступков. Внутреннее 

движение энергий сознания человека спорадич-

но, всегда актуально и порождается текущим 

импульсом, а не долговременными целями, те-

мами, предметами мысли и чувства. Выразить 

эту субъективную разъятость мира на пережива-

ния и впечатления, эту спонтанность самоощу-

щения и самоопределения человеческого созна-

ния и призваны «странные» приемы продуциро-

вания текста в романе С. Соколова «Школа для 

дураков». 
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Религиозные аллюзии в повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках  

научно исследовательского проекта «Поздний Н. С. Лесков: научная подготовка к изданию художественных 

 и публицистических произведений 1890-х годов» (грант № 15–04–00192) 

Статья посвящена актуальной проблеме анализа поэтики поздней прозы Н. С. Лескова. Последнее 

художественное произведение писателя – повесть «Заячий ремиз» – рассматривается в ней как сложное 

художественное единство, своеобразие которого во многом определяется авторской установкой на 

интерпретацию религиозных текстов. В статье выявляется, что функционирование сакрального дискурса в 

«Заячьем ремизе» связано с его ролью в формировании эквивалентной структуры текста. Писатель 

противопоставляет героиню повести, которой свойственно почтительное и благоговейное отношение к 

Евангелию, образу архиерея, который, занимая высокое место в церковной иерархии и следуя «букве» 

православия, оказывается совершенно чуждым духовному и нравственному содержанию этой религии. 

Подобный парадоксальный контраст характерен для позднего творчества Лескова. Повесть «Заячий ремиз» 

была написана в период охлаждения писателя к практике православной церкви, с одной стороны, и тесного его 

знакомства с протестантской культурой и учением Л. Толстого, с другой, что не могло не отразиться на 

своеобразии актуализации в произведении религиозных текстов.  

Ключевые слова: Лесков, «Заячий ремиз», эквивалентность, аллюзии, интертекстуальность. 

A. A.Fedotova 

Religious allusions in N. S. Leskov’s story The Rabbit Warren (Zayachii remiz) 

The article is devoted to analyzing N. S. Leskov’s poetics in his later works. The writer’s last work of fiction – the 

story The Rabbit Warren – is seen as a complex artistic unity whose originality is mainly determined by the writer’s 

intention to interpret religious texts. The article shows that functioning of the sacred discourse in The Rabbit Warren is 

connected with its role in forming an equivalent text structure. The writer contrasts the heroin of the story with her 

respect and reverence to the Gospel and the bishop who, although having a high rank in church hierarchy and following 

“the letter” of Orthodoxy, proves to be completely alien to spiritual and moral content of this religion. Such paradoxical 

contrast is characteristic of Leskov’s later works. The Rabbit Warren was written when the writer alienated himself 

from the practices of the Orthodox church, on the one hand, and got acquainted with the Protestant culture and 

L. Tolstoy’s doctrine, on the other hand; which couldn’t but reflect in his work. 

Key words: Leskov, The Rabbit Warren,  equivalence, allusions, intertextuality. 
 

В творчестве Н. С. Лескова особую роль игра-

ет ориентация на «чужое» слово. Среди произве-

дений, к которым писатель обращался наиболее 

часто, почетное первое место принадлежит, без-

условно, Библии и другим православным рели-

гиозным текстам. Вопрос о своеобразии актуали-

зации религиозного дискурса в прозе автора не-

однократно привлекал внимание исследователей, 

однако фактически неизученным с этой точки 

зрения остается последнее художественное про-

изведение писателя – повесть «Заячий ремиз». 

Выявим основные религиозные аллюзии в этой 

работе Лескова и определим их значение в фор-

мировании целостного смыслового пространства 

повести. 

Религиозные тексты актуализируются Леско-

вым, прежде всего, в связи с созданием речевого 

портрета героя – архиерея. Показательным в этой 

связи является диалог архиерея и отца нарратора: 

«Куда вы думаете предопределить дитя? <…> 

попрошу <…> чтобы приняли хлопца в пору-

бежную стражу <…> Еще что за удовольствие 

определять сына в ловитчики! Почитай-ка, что 

о них в книге Еноха написано: “Се стражи адов-

ные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свещи 

потухлы, и зубы их обнажены”. Неужели ты 

хочешь дать сию славу племени своему! <…> то 
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ли дело житие духовное, где исполняется всякое 

животно благоволение» [3, с.  521–522]. Писа-

тель использует атрибутированную цитату из 

славянского апокрифа «Книга Еноха». Текст 

Лескова включает отсылку к фрагменту книги 

Еноха под названием «Поучение Еноха своим 

сыновьям»: «И видел я стражей ада, стоящих у 

великих ворот и подобных аспидам огромным, 

лица их, как свечи потухшие, глаза их, как пламя 

померкшее, и зубы их обнажены до персей их» 

[5, с.  40]. 

Показательно, что первоначально в речи пер-

вичного нарратора место предполагаемой служ-

бы героя (Перегуда) обозначается как «тамо-

женная часть» [3, с.  508]. Текст первичного 

нарратора является тем нейтральным фоном, 

благодаря которому Лесковым подчеркивается 

высокая субъективность таких определений, как 

«порубежная стража», «ловитчики» и, особен-

но, «стражи адовные». Эти определения фор-

мируют внутреннюю фразеологическую точку 

зрения архиерея (языковой ракурс персонажа), 

который корректируется на более высоком ком-

муникативном уровне (в речи первичного нарра-

тора). Несоответствие между текстовой эмпири-

кой и дискурсивным ее представлением рождает 

комический эффект. Результатом сопряжения 

внешней и внутренней фразеологических точек 

зрения является появление авторской иронии.  

Значение религиозных аллюзий в речи архие-

рея не ограничивается их функционированием в 

формировании комической стихии повести. Так, 

интересен следующий фрагмент диалога героев: 

«мы с тобой вспомним старину и чем попало 

усовершим свое животное благоволение <…> 

отец спросил вопрос щекотливого свойства: 

“Для чего, мол, ты <…> миром пренебрег и сей 

черный ушат на голову надел?” <…> –  о мир-

ской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и, 

все равно как и наша – удалена от священной 

тишноты философии; но зато в нашем звании 

по крайней мере хоть звезды на персе легостнее 

ниспадают» [3, с.  518]. В высказывания архие-

рея включена аллюзия на молитву до вкушения 

пищи («Посем молитва перед трапезой: Очи 

всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им 

пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую 

руку Твою и исполняеши всякое животно благо-

воление» [4, с.  124]) и намек на известные слова 

из книги пророка Екклезиаста («Суета сует, 

сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!» 

(Еккл, 1:2)).  

Дословная передача сказовым повествовате-

лем речи архиерея с помощью приема цитирова-

ния позволяет Лескову подчеркнуть своеобразие 

внутренней оценочной позиции персонажа. Ми-

ровосприятие героя повести замыкается на ис-

ключительно «материальной» стороне цитируе-

мых им текстов. «Суете» мирской жизни в сло-

вах персонажа повести противопоставлено бы-

строе продвижение по церковной иерархии, а 

толкование им молитвы перед трапезой отсылает 

исключительно к «животному», то есть «к живо-

ту относящемуся; обычно к жизни плотской, 

земной, нередко даже собственно к жизни чувст-

венной» [2, с.  489]. До фактического оксюморо-

на доводит Лесков это предпочтение героем «ма-

териальной» стороны жизни в словах архиерея 

«то ли дело житие духовное, где исполняется 

всякое животно благоволение» [3, с.  522]. 

Между тем в книге Екклезиаста осознание су-

етности земной жизни, безусловно, связано с по-

ниманием необходимости духовного роста чело-

века. Упоминание же о «пище» в молитве перед 

трапезой, как и просьба о «хлебе насущном» в 

молитве «Отче наш», помимо своего прямого 

смысла имеет и смысл переносный, который свя-

зан с представлением о том, что сам Христос яв-

ляется «хлебом» для христиан. В этой связи уме-

стно вспомнить слова Христа, произнесенные на 

Тайной вечере: «Сие есть тело мое <…> сие есть 

кровь моя» (Мф. 26:26–28). На уровне оценочной 

позиции нарратора-протагониста точка зрения 

персонажа никак не корректируется. Лишь 

включение интертекстуальных элементов фор-

мирует внешнюю идеологическую точку зрения 

и сигнализирует об односторонности образа 

мыслей героя. Контрастное сочетание противо-

положных в плане идеологии точек зрения 

(внешней и внутренней) подкрепляет господ-

ствующую в «Заячьем ремизе» ироническую ин-

тонацию.  

Роль архиерея как персонажа, который оказал 

решающее воспитательное влияние на рассказ-

чика-протагониста, проявляется в том, что вы-

сказывания священнослужителя постоянно вос-

производятся в основной части повествования 

уже в речи самого нарратора. Так функциониру-

ют впервые употребленные именно архиереем 

слова «тишнота» («а в жизни он (Перегуд) лю-

бил тишноту» [3, с.  501], «начал казнить горо-

да <…> и бiсова тiснота, и ни простора, ни 

тишноты нет» [3, с.  556], «а может быть, от 

влияния добрых людей стал любить тишноту и 

ненавидеть скоки, и рычания, и мартальезу» 
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[3, с. 586]) и «животное благоволение» (когда 

поп Маркел дает взятку отцу Перегуда, между 

ними наступает «самое животное благоволе-

ние» [3, с.  512]. А умирает Перегуд, «исполнен-

ный лет и доброго желания совершить “всякое 

животное благоволение”» [3, с.  588]).  

Характер интерференции текста вторичного 

нарратора (Перегуда) и текста персонажа (архие-

рея) может быть рассмотрен на примере функ-

ционирования в повести приведенной выше ци-

таты из книги Еноха. Включенные Лесковым в 

речь архиерея слова о стражах постоянно повто-

ряются в речи протагониста: «И стал я об этом 

думать и до того себя изнурил, что у меня вид в 

лице моем переменился, як у пограничной стра-

жи, и стали у меня, як у тых, очи як свещи по-

тухлы, а зубы обнаженны <…> Тпфу, какое 

препоганьство!...» [3, с.  545]; «И вот дух мой 

упал, и очи потухлы, и зубы обнаженны...» [3, с.  

569]; «С возбуждением сердечнейшего чувства я 

встал рано утром и, як взглянул на себя, так 

даже испугался, якiй сморщеноватый, и очи по-

тухлы, и зубы обнаженны, и все дело дрянь» 

[3, с.  545]. Результатом включения цитат из кни-

ги Еноха в речь Перегуда становится нарушение 

стилистического единства текста. Цитаты имеют 

ярко выраженную книжную окраску. На лекси-

ческом уровне она создается в результате ис-

пользования церковнославянизмов («свещи», 

«стража», «изнурить»), а на синтаксическом – 

вследствие введения специфических оборотов: 

нагнетения союзов «и» («и вот дух мой упал, и 

очи потухлы, и зубы обнажены»), повторов («и 

стал я об этом думать и до того себя изнурил, 

что у меня вид в лице моем переменился, и стали 

у меня очи як свещи потухлы»). Речь Перегуда в 

целом имеет разговорный характер. Она харак-

теризуется диалектными (с союзами «як», 

«який», «чи», «що») и просторечными выраже-

ниями («препоганьство», «дрянь», «возится»), 

наличием междометий («тпфу», «аж», «боже 

мой»), преобладанием разговорного синтакси-

са. Использование повествователем фрагментов 

книги Еноха в своем тексте неуместно, актуали-

зируемые нарратором цитаты и по семантике, и 

по стилю контрастируют с той ситуацией, в кото-

рой они употребляются. Интертекстуальные 

включения в данном случае, безусловно, являются 

средством комической характеристики нарратора.  

К персонажам повести, в речь которых Лесков 

включает религиозные цитаты и аллюзии, поми-

мо архиерея, относится учительница Юлия Се-

меновна. В уста героини писатель вкладывает 

единственные в повести верно процитированные 

библейские высказывания: «Не сделаете ли вы 

мне одолжения: не впишете ли эти слова своею 

ручкою в мою книжечку? А она отвечает: – 

С удовольствием <…> и в ту же минуту берет 

из моих рук книжку и ничтоже сумняся крупным 

и твердым почерком, вроде архиерейского, пи-

шет, сначала в одну строку: “Обольщение бо-

гатства заглушает слово”, а потом с красной 

строки: “Богатые притесняют вас, и влекут вас 

в суды, и бесславят ваше доброе имя”» [3, с. 555]. 

Центральному женскому персонажу повести 

Лесков «доверяет» точно процитировать Новый 

Завет. Первая фраза героини восходит к извест-

ной притче о сеятеле: «А посеянное в тернии оз-

начает того, кто слышит слово, но забота века 

сего и обольщение богатства заглушает слово, и 

оно бывает бесплодно» (Мф. 13:22); вторая сво-

им источником имеет Соборное послание св. 

апостола Иакова: «А вы презрели бедного. Не 

богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут 

вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, ко-

торым вы называетесь?» (Иакова 2:6). 

Религиозные тексты органично соответствуют 

фразеологической точке зрения героини. Указа-

ние же Лесковым на такую деталь, как ее почерк 

(«твердым почерком, вроде архиерейского»), ак-

центирует важное в структуре повести сопостав-

ление двух образов. Сопряжение образов архие-

рея и Юлии Семеновны позволяет Лескову под-

черкнуть различия в восприятии и передаче ими 

религиозной литературы: превратному истолко-

ванию сакральных в православии текстов, кото-

рое свойственно герою-архиерею, писатель про-

тивопоставляет точное следование букве и духу 

Евангелия героиней «Заячьего ремиза». 

Для характеристики особенностей функцио-

нирования библейского текста в повести сущест-

венен и тот факт, что в уста архиерея – а вслед за 

ним и нарратора-протагониста – Лесков вклады-

вает цитаты из Священного писания на церков-

нославянском языке, а в уста Юлии Семеновны – 

на русском. Использование сакрального языка 

богослужений в контексте повести писателя вы-

полняет множество функций (комическую, игро-

вую, характеризующую), кроме своей основной – 

быть выразителем духовной стороны христиан-

ства, что, безусловно, связано с разочарованием 

позднего Лескова в церковной практике русской 

православной церкви.   

Показателен в этой связи и источник интер-

текстуальных включений: если источником ци-

тат архиерея и Перегуда выступает Ветхий Завет, 
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то слова, которые вводятся в речь Юлии Семе-

новны, восходят к Евангелию. Для Лескова, как 

известно, характерно особое отношение к Еван-

гелию; чтение этого текста его героями всегда 

оказывается поворотным событием в их жизни. 

В контексте «Заячьего ремиза» Евангелие вос-

принимается нарратором как источник угрозы, 

на что иронично указывает Лесков: «Крестьяне в 

самом деле стали часто говорить, что всем 

жить стало худо, и это через то именно, что все 

люди живут будто не так, как надо, – не по-

божьему. “– Ишь ты, – говорю, – какие шельмы! 

И откуда они могут это знать, як жить по-

божьи?” Ходят, – говорит, – такие тасканцы и 

евангелие в карманах носят и людям по овинам в 

ямах читают» [3, с.  569]. 

Цитирование Юлией Петровной Евангельско-

го текста становится поводом для очередной 

юмористической ситуации: не распознав источ-

ника цитаты, нарратор пишет на Юлию Петров-

ну донос как на «потрясовательницу» [3, с. 556]. 

Ход дела приостанавливается только благодаря 

тому, что источник приводимых ей слов указы-

вает «писарь из немцев» [3, с.  557]. Эта комиче-

ская деталь для Лескова, конечно, не случайна: в 

его позднем творчестве часто противопоставля-

ется буквальное прочтение Священных текстов 

православными героями и глубокое понимание 

Евангелия героями-протестантами (ярко этот мо-

тив проявился, например, в цикле «Остзейских 

очерков»).   

В смысловом и стилистическом пространстве 

повести Лескова «Заячий ремиз» значимое место 

занимают религиозные аллюзии. Своеобразие 

функционирования сакрального дискурса в про-

изведении связано с его ролью в формировании 

эквивалентной структуры текста. Повесть «Зая-

чий ремиз» является характерным примером ска-

зового повествования. Снижение в ней роли сю-

жета, связанное с ослаблением временных и 

причинно-следственных связей, приводит к уси-

лению связей, сформированных по принципу 

эквивалентности (см. В. Шмид [6]). Черты экви-

валентных персонажей в повести приобретают 

два героя, фигуры которых прописаны Лесковым 

почти столь же тщательно, как и нарратор-

протагонист: это образы остающегося безымян-

ным архиерея и учительницы Юлии Семеновны.  

Сопряжение образа священнослужителя и 

«просвещенной» девушки вообще характерно 

для прозы Лескова 1880–1890 гг. Наиболее явно 

оно проявилось, конечно, в повести «Полунощ-

ники», в которой писателем скрупулезно пропи-

сан диалог-спор главной героини Клавдиньки и 

религиозного деятеля, чьим прототипом был о. 

Иоанн Кронштадский. В «Заячьем ремизе» по-

добного рода диалога нет, однако антитеза обра-

зов архиерея и учительницы Юлии Петровны 

прослеживается вполне отчетливо. 

Одним из наиболее значимых факторов, по 

которым сравнивает героев Лесков, является ци-

тирование ими религиозной литературы. Писа-

тель противопоставляет героиню повести, кото-

рой свойственно почтительное и благоговейное 

отношение к Евангелию, образу архиерея, кото-

рый, занимая высокое место в церковной иерар-

хии и следуя «букве» православия, оказывается 

совершенно чуждым не только духовному, но и 

нравственному содержанию этой религии. По-

добный парадоксальный контраст характерен для 

позднего творчества Лескова. Повесть «Заячий 

ремиз» была написана в период охлаждения пи-

сателя к сакральной практике православной 

церкви, с одной стороны, и тесного его знаком-

ства с протестантской культурой и учением 

Л. Толстого, с другой, что не могло не отразить-

ся на своеобразии актуализации в произведении 

религиозных текстов.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

УДК  008 (091) 

Е. А. Ермолин 

Ментальное урочище: культ Николая Мирликийского в России 

Культ святителя Николая Мирликийского, Николы Чудотворца, оригинально сложился в «русской памяти», 

став важнейшим русским ментальным урочищем. По не имеющему аналогов в христианском мире масштабу 

экстраординарного почитания св. Николай в России приравнен к Богоматери и Христу. В России сложилась 

уникальная культурная среда присутствия св. Николая, возник огромный архипелаг разнообразных локальных 

урочищ, связанных с ним. В статье исследуется духовная топография никольского урочища памяти.  

Ключевые слова: ментальный конструкт «русской памяти», культ святителя Николая Мирликийского, 

Николы Чудотворца; топография урочища памяти.  

CULTURAL SCIENCE 

E. A. Ermolin 

Mental memorial: the cult of Saint Nicholas in Russia 

The cult of Saint Nikolaos of Myra, Nikolaos the Wonderworker, originally formed in the “Russian memory”, 

became the most important mental memorial in Russia. The extraordinary veneration of St. Nicholas in Russia has no 

analogues in the Christian world and is equal to the worship of the Mother of God and Jesus Christ. Russia has a unique 

cultural environment of St. Nicholas’s presence and an immense archipelago of different local memory places 

connected with him has appeared. The article studies the spiritual topography of Nicholas’s mental memorials. 

Key words: mental construct of the “Russian memory”, the cult of St. Nikolaos of Myra, Nikolaos the 

Wonderworker, topography of the mental memorials.   

 

В рамках концепции мест памяти (lieux de 

memoire) – артефактов, призванных задавать 

структуру нашего миропонимания и обеспечи-

вать преемственность самоосознания – в фокусе 

внимания историка культуры оказываются па-

мятники, идеи, феномены культуры, играющие 

важную роль в формировании социокультурной 

идентичности. Место памяти – значимое единст-

во материального или идеального порядка, кото-

рое воля людей или работа времени превратили в 

символический элемент наследия, включили в 

ядро памяти общности. Одним из таких мест па-

мяти в России является культ святителя Николая 

Мирликийского, который в рамках нашего ис-

следования осмыслен как ментальный конструкт, 

сложившийся в «русской памяти», ставший рус-

ским ментальным урочищем. 

Источники о культе св. Николая в России раз-

нообразны. Это свидетельства иконописи, хра-

мозодчества, посвящения престолов. В устной 

традиции легендарно-фольклорного характера 

запечатлены свидетельства о явлениях, чудесах, 

знамениях и прочих событиях, в которых, так 

или иначе, проявил себя св. Николай. Насчиты-

вают и около 40 различных произведений, свя-

занных с ним в древнерусской книжности, в том 

числе несколько его житий. Имеются и разнооб-

разные записи более современных свидетельств. 

Для ученых остаются неясными некоторые ос-

новные вопросы, связанные с реконструкцией ис-

торических обстоятельств. Дискутировали об од-
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ноименных исторических персонажах, воспомина-

ния о которых соединились в единый мифообраз 

св. Николая, о времени их жизни, моменте перено-

са мощей из малоазиатских Мир Ликийских в юж-

ноитальянский Бари (1087 или 1097 г.)… Однако 

научные споры не влияют на почитание св. Ни-

колая, как, впрочем, и некоторые аспекты жи-

тийного портрета личности (напр., рождение в 

Патарах, явление императору Константину в 

Константинополе).  

В России сложилась уникальная культурная 

среда присутствия св. Николая, возник огромный 

архипелаг разнообразных локальных урочищ, свя-

занных с ним. К нему постоянно обращаются во 

время храмовой службы с молитвой – лаконич-

ным призывом, как к молитвеннику-посреднику: 

«Святителю, отче Николае, моли Бога о нас!». 

Положена ему и особая служба по четвергам и 

каждую неделю, наряду с апостолами. Много-

кратно отмечено присутствие и его имени, и по-

священных ему храмов, и его икон, а иногда, в 

легендарном плане, и его самого. Св. Николай 

прославлен знамениями в храмах и вне храмов по 

молитве к нему, с ним связано множество чудес, 

знамений и исцелений от его изображений.  

Русская традиция возлагает на св. Николая 

разнообразнейшие заботы. Принято считать, что 

в народном представлении о нем наиболее полно 

выразилась вочеловеченная идея святости как 

таковой (П. Флоренский). По не имеющему ана-

логов в христианском мире масштабу экстраор-

динарного почитания св. Николай в России при-

равнен к Богородице и Христу. Это «русский 

бог». Как отмечено исследователями, Николай в 

русских народных представлениях иной раз даже 

подменяет Бога. В простом народе его исповедо-

вали, вопреки предостережениям духовенства, 

как бога и включали в состав Троицы. В народ-

ных верованиях он единственный после Богома-

тери удостоен быть рядом с Богом, иногда в нем 

видят привратника рая, начальника рая, водителя 

душ в загробном мире (и кладут покойному в 

руку письмо к нему), считают, что Бог дал ему в 

услуженье триста ангелов.  

Путешественник Александр Гуагнин Верон-

ский в XVI в. замечал, что русские, почитая св. 

Николая, едва не воздают ему божеского покло-

нения. Иностранный путешественник говорил, 

что у русских св. Николай считается патроном их 

отечества, русский люд даже верит, будто св. 

Николай мог бы быть Богом, но не захотел этой 

чести. По свидетельству Г. Давида (ХVII в.), рус-

ские верят, будто «когда Бог умрет, его место 

займет или св. Николай, или царь» [4, с. 194; 

3, с. 60–62]. 

По словам агиографа М. Гаврилова, «святи-

тель Николай был идеальный епископ, идеаль-

ный апостольский преемник. (...) В церковном 

сознании св. Николай Угодник представляет в 

своем лице всех истинных епископов, которые 

когда-либо жили на земле» [2, с. 11]. Св. Нико-

лай – опора церкви, строитель, пастырь, блюсти-

тель и управитель. Предание усваивает ему «за-

ушение» (подзатыльник) лжеучителю Арию на 

Первом Вселенском соборе.  

Есть доминанта мифообраза, которая опреде-

ляет отбор и интерпретацию фактов и легенд. 

У св. Николая эта доминанта очень богата. Ба-

зисная основа представлений о св. Николае – 

праведная жизнь, неустанное творение добра, 

неизменная готовность прийти на помощь бед-

ным, страдающим и гибнущим, покровительство 

властителям, мудрость, вечная готовность встать 

на битву за истину против ересей и всякой лжи. 

Святой становится распорядителем едва ли не 

всех земных дел и забот, доверенных ему Богом. 

Но в историях из жития, а также в апокрифах 

можно усмотреть и специализации святителя. 

Во-первых, св. Николай воспринимается как во-

площенная Помощь, олицетворенная в одном 

человеке. Он – скорый помощник и заступник 

простого человека в самых обыденных житей-

ских делах. Он подбрасывает «узельцы» с золо-

том на приданое юным девам, обреченных отцом 

на поругание ввиду крайней нужды. Он покупает 

у многодетного бедняка за хорошие деньги дра-

ный ковер – последнюю ценную вещь в его хо-

зяйстве, а вернувшись домой, бедняк находит 

ковер на прежнем месте, в лике на иконе Нико-

лая Чудотворца узнав покупателя… И поныне, 

согласно верованиям, он повседневно сходит на 

землю с небесных высот для помощи людям, ка-

ждому чающему участия и поддержки. Возмож-

ности его огромны; он помогает в безвыходных 

ситуациях и способен, согласно народной вере, 

даже воскрешать мертвых.  

Это главное, что было воспринято русской 

христианской традицией в преданиях о личности 

св. Николая. Нет святого доступнее и проще его. 

В народной сказке св. Касьян не захотел марать 

свои ризы и прошел мимо повозки крестьянина, 

увязшей в грязи, а Николай измазался, помогая в 

этой беде, – за что получил два праздника в году: 

Никола Вешний (Весенний, Теплый, Травный) – 

9/22 мая, установлен в честь перемещения мощей 

святого из Мир Ликийских в Бар, и Никола Зим-
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ний (Холодный) – 6/19 декабря, собственно день 

памяти святого. (Касьян же удостоился только 

одного в четыре года, 29 февраля.) У старооб-

рядцев отмечается еще и 29 июля – рождество 

Николы Мирликийского. 

Отношения между св. Николаем и человеком 

основаны на взаимной любви и взаимном служе-

нии. Нет оснований видеть в этих отношениях 

намека на сделку; они строятся по логике взаим-

ных даров. Эта логика выражена в жанре молит-

вы и в содержании молитвенного обращения к 

св. Николаю. Пространное обращение к св. Ни-

колаю исполнено уверенности в его помощи и 

включает обозрение его необычайных возмож-

ностей и более развернутую просьбу о посредни-

честве между человеком и Богом. То в приклад-

ном, то в афористическом выражении представ-

ления о св. Николае выражены и в пословицах: 

«Попроси Николу, и он скажет Спасу», «Нет на 

нас поборника супротив Николы», «Всем богам 

по сапогам, а Николе боле, что ходит боле». 

Почитание св. Николая распространяется в 

Киевской Руси с ХI в. Но первое свидетельство о 

культе Николы на Руси относится к еще более 

ранним временам. Летопись связывает св. Нико-

лая с именем киевского князя Аскольда, бывше-

го, может быть, на Руси одним из первых хри-

стиан. «Повесть временных лет» под 882 г. со-

общает, что на могиле Аскольда была поставлена 

церковь св. Николы. Существует предположение, 

что имя Николая было христианским именем 

Аскольда.  

Значительным центром культа был Господин 

Великий Новгород. Почитание икон св. Николая 

фиксируется здесь в начале XII в. Называют не-

сколько знаменитых новгородских икон св. Ни-

колая. Одна из них – круглая, явившаяся, по ле-

генде, на воде Ильмень-озера в 1113 г. Ее не-

обыкновенная форма, как предполагается, вос-

производила форму византийских икон – эмале-

вых или керамических. Она исцелила князя 

Мстислава, в ее честь была построена Николь-

ская церковь на новгородском Ярославовом Дво-

рище. Еще одна икона – середины XIII в. – из 

Духова монастыря: один из лучших русских об-

разов святителя. Старинная надпись сообщала, 

что икона привезена в 1500 году «из Диких по-

лей» (то есть из южнорусских степей). Размах 

почитания выразился в огромном количестве 

Никольских церквей и приделов в Новгороде, в 

монастырях Новгородской земли, Никольских 

погостов в ее пятинах. 

В Новгороде появилась и одна из самых из-

вестных русских легенд, героем которой являет-

ся св. Николай. «Седатыий старичок» в новго-

родском былинном эпосе вызволяет Садко из 

плена у морского царя, взяв обещанье построить 

взамен соборную церковь. Садко во время пла-

вания не платил дань царю Водянику, и тот на-

слал бурю на корабли. Садко начал одаривать 

море бочками серебра и золота, но это не помог-

ло, и тогда он бросил жребий для выбора умило-

стивительной жертвы. Жребий пал на самого 

Садко. Он велел спустить на воду дощечку дубо-

вую, сел на нее, взяв с собой гусли и образ Нико-

лы, – «и будто в сон заснул». Очнувшись на дне 

моря, Садко начинает играть на гуслях, заставляя 

морского царя плясать; от этого на море подня-

лась буря, и к Садко явился св. Николай, про-

сивший порвать струны, чтобы не губить хри-

стианские души. По его совету Садко из деву-

шек, предложенных ему в жены морским царем, 

выбрал последнюю – Чернаву – и оказался в 

земном мире, на берегу реки Чернавы. Вернув-

шись в Новгород, Садко выстроил на берегу 

Волхова обыденную церковь в честь св. Николая 

в посвященный ему день года, на Николу Зимне-

го. (По археологическим данным, такая церковь – 

постройка X–XI вв., ориентированная по азимуту 

6 декабря ст. ст., – действительно существовала.) 

Преемником Новгорода в этом отношении 

стал в XVII в. Ярославль. Здесь также появилось 

много храмов на посаде, посвященных Николаю 

Чудотворцу (Николы Надеина, Николы Мокрого, 

Николы в Меленках, Николы Рубленый город, 

Николы Пенского и др.).  

Развивался культ св. Николая и в Москве. 

Здесь уже до XVI в. сложилось несколько ни-

кольских урочищ. Таковы монастырь св. Николы 

Старого в Китай-городе, Николо-Угрешский мо-

настырь, церковь св. Николы Льняного в Кремле. 

В Москве пишутся и в Москву перевозятся ико-

ны св. Николая. Очевидно, инициатива власти 

совпадала с распространением культа в народной 

среде. По Русской земле появились монастыри 

св. Николая: Рыльский, Черноостровский, Мало-

ярославецкий, Валуйский, Святогорский Харь-

ковский, Одрин Карачевский, Дудин Нижегород-

ский, Бабаевский Костромской, Антониев-Ве-

сьегонский, Тихонов-Лухский, Тихвинский-Бе-

седный, Коряжемский, Корельский и др. 

Качества помощника, заступника и покрови-

теля акцентируют иконописные изображения св. 

Николая. Он предстает старцем с высоким лбом, 

лучистыми глазами, добрым и внимательным 
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взглядом. Это образ мудрого и заботливого, про-

ницательного и милосердного духовного пасты-

ря, учителя веры. Иногда в иконописании Нико-

лай – мрачный аскет, иногда – ласковый и уют-

ный старичок-домовичок.  

В русской иконописи св. Николай часто изо-

бражался в рост с разведенными руками, благо-

словляющим и держащим в левой руке Евангелие  

(иконографический тип «Никола Зарайский»). 

Образ Николы Зарайского известен с XIII в. По 

преданию, икона находилась в греческой Корсу-

ни, пока Николай Угодник не явился во сне свя-

щеннику Евстафию, повелев ему нести образ в 

рязанские земли. Евстафий сел на корабль и доб-

рался до Варяжского моря, до немецких земель; 

посуху дошел до Новгорода, а от него – до Ряза-

ни. Это чудо принесения иконы из Корсуни в 

рязанский город Зарайск произошло 11 августа 

1225 г. Характерен образ, написанный Диониси-

ем в Рождественском соборе Ферапонтова мона-

стыря в 1502–1503 гг. Со свода он благословляет 

молящихся, широко распахнув руки. 

Особая связь у св. Николая и с подмосковным 

городом Можайском – Домом св. Николая. Со-

гласно преданию, во время осады города непри-

ятелем после молитвы жителей в соборе св. Ни-

колая последовало его чудесное видение над хра-

мом с мечом в одной руке и храмом (или городом) 

в другой, в знамение того, что он защитит свой 

город и свой храм. Враг в ужасе бежал. Можайцы 

устроили образ святителя в том виде, каком он им 

явился. Воин-защитник города держит в деснице 

«подъятый меч, а в другой руке – град камен с 

церковью». В русской иконописи это второй из 

двух основных иконографических типов Николая 

Мирликийского. По заказу московского митропо-

лита Петра в XIV в. был создан скульптурный 

образ святого из дерева. Только св. Николая пра-

вославная церковь разрешает изображать не на 

писаной иконе, а в объеме. Образ был признан 

чудотворным. Однажды, во время пожара, этот 

образ «бежал от огня», но на полпути его догнали 

и снова отнесли на прежнее место. 

Св. Николай легко связывался с государствен-

ными и военными заботами. Его воспринимали 

покровителем народа и государства, ратного дела, 

национальным святым, защитником отечества. 

Резная икона Николая Можайского почиталась 

именно в этом аспекте. Во времена войн Москвы 

с Литвой и Польшей Можайск служил местом 

сбора войск. Воины молились о спасении св. Ни-

колаю. Оставшиеся в живых расходились и про-

славляли святого в разных пределах Руси.  

В этом качестве св. Николай в народном соз-

нании сближался с Михаилом Архангелом. В 

одной из былин об Илье Муромце говорится, что 

богатырь нашел казну неисчетную и решил по-

строить на нее церкви: «Первую церковь Спасу 

Свет-Милостивому, / А другую церковь Николы 

Можайскому, / А третью церковь Георгию 

храброму» [3]. Экстраординарным событием, 

согласно «Истории Сибирской» Семена Ремезова 

(XVII в.), сопровождался сибирский поход Ерма-

ка: на Тоболе казаки пошли вперед «по явлению 

святителя Николая Чудотворца».  

Есть в культе св. Николая особые акценты, 

определяющие сферы, где покровительство свя-

того наиболее эффективно. В духовном стихе 

милости Николая описываются так: «В бедах и 

напастях ты, свет, сохраняешь, / По морю пла-

ваешь, свет, врагов прогоняешь, / В лесу заблу-

дящиих на путь наставляешь. / Во тюрьмы си-

дящих всегда посещаешь, / В болезни лежащих 

ты, свет, исцеляешь». 

Здесь отмечена, в частности, функция спасе-

ния на водах, приписанная св. Николаю в соот-

ветствии с житийной легендой об укрощении им 

бурь на море. На этом основании в храмовых 

песнопениях св. Николай величается спутником 

путешествующих и на море сущим правителем. 

«…раб Господень, – говорится в Минеях, – морю 

и ветрам повелеваше и послушливы ему бываху» 

[цит. по 3]. Ему полагалась особая молитва об 

охранении на водах. В числе чудес св. Николая 

есть и чудо, «бывшее в Кыеве месте, в церкви св. 

Софии», когда он сохранил утопшее дитя жи-

вым. О новгородских былинах уже шла речь. На 

Русском Севере Никола Чудотворец считался 

покровителем поморов, выходивших на лов ры-

бы в моря, его почитали как «второго» Иисуса 

Христа. Об этом почитании напоминает посло-

вица «От Холмогора до Колы тридцать три 

Николы». Мореходы имели икону Угодника и в 

случае опасности выносили ее на палубу, моля 

его об избавлении от кораблекрушения и бури. 

Миссия спасения на водах актуальна и для со-

временного почитания св. Николая. Записано 

немало историй о чудесном спасении утопаю-

щих, в последний момент обратившихся за по-

мощью к святому. Путешественник Федор Ко-

нюхов, несколько раз обогнувший планету на 

яхте, в критические минуты в своих одиноких 

морских плаваниях, по его словам, молился и с 

ним «был всегда рядом Николай Угодник». 

Покровительствует св. Николай и путешест-

венникам вообще, паломникам, купцам. Харак-
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терно, что посвященные ему храмы ставились на 

торговых площадях и на берегах рек. Св. Нико-

лай оказывает помощь, наставляет также в ду-

ховном странствии. Об этом – история костром-

ского святого Тимона, строителя Никольской 

Надеевской пустыни (XIX в.). Впервые в пусты-

ни – месте будущих иноческих трудов – Тимон 

появился, двигаясь паломником в Соловки. Он 

решил по возвращении из паломничества пере-

селиться сюда для уединенного жительства, и в 

этой решимости его укрепило чудесное явление 

св. Николая, который, по свидетельству Тимона, 

сказал ему: «Иди в мою древнюю Надееву пус-

тынь, там ты обрящешь себе вечное спасение, и 

по смерти многотрудное тело твое там полу-

чит упокоение» [цит. по 3]. (Никольская Надеев-

ская пустынь была, согласно преданию, основана 

в 1239 г. среди дремучих лесов, на месте явления 

чудотворной иконы св. Николая.) 

Другой адресат покровительства св. Николая – 

раскаявшиеся грешники, и в частности, – узники, 

заключенные. Очевидно, основанием для этого 

стало исповедничество св. Николая при Диокле-

тиане (во время гонений на христиан Николай 

оказался в заточении, откуда вышел с воцарени-

ем императора Константина). Уже и в нашем ве-

ке в России часто храмы на территории тюрем и 

колоний посвящаются св. Николаю.  

Еще один аспект культа  – вера в покрови-

тельство св. Николая земледелию и скотоводст-

ву. Земледельцы молились св. Николаю об уро-

жае, о большом приплоде скота и всеобщем бла-

гополучии, полагая, что в свои праздники он 

спускается с небесных полей и шествует по Руси, 

обходя ее из конца в конец, а от него бегут прочь 

все духи тьмы, и сама земля очищается от всего 

нечистого. Ко дню 6 декабря в честь св. Николая 

приурочены были братчины, общинные пиры, 

они получили название Никольщин: «На Нико-

лин день зови друга, зови врага – оба будут дру-

зья». Собирались в церковь, служили св. Нико-

лаю молебны, ставили сообща этому угоднику 

большую свечу и затем заключали свои собрания 

угощениями и весельем. С Николина дня во мно-

гих местах традиционно начиналось сватовство; 

служили молебны те, кто задумал жениться сам 

или женить детей. Молодежь с Николы начинала 

готовиться к святочным посиделкам, шить наря-

ды, мастерить маски для ряжения и т. д.; в том 

числе, готовились и костюмы для ряженых Ни-

колой и другими святыми. 

Легендарная любовь св. Николая к маленьким 

детям и к дарению подарков, а также, вероятно, 

близость дня св. Николая к Рождеству и новому 

году явились основанием для того, чтобы связать 

представления о Николае с рубежным моментом 

года. Николай Чудотворец во многих христиан-

ских странах предстал Дедом Морозом, Санта 

Клаусом, живущим в Лапландии. Впрочем, в Рос-

сии это тождество осознается неуверенно. 

Можно отметить также такую сферу деятель-

ности св. Николая, как борьба за чистоту веры. 

Николай выступает и покровителем межконфес-

сиональных контактов. 

В сельскохозяйственном быту день святителя 

Николая служил сроком для разного рода сделок, 

платежей и других хозяйственных договоров. 

К празднику Николы Зимнего приурочивалась 

распродажа лишнего хлеба, отчего в народе гово-

рили: «Цены на хлеб строит Никольский торг», 

«Никольский обоз для боярской казны – дороже 

золота». С днем св. Николая связывали приметы 

о погоде и состоянии зимы: «Что Михайла Архан-

гел закует, то Никола раскует»; «Варвара зава-

рит, Савва засалит, а Никола закует»; «Варвара 

мосты мостит, Савва гвозди вострит, а Никола 

прибивает»; «Варвара постелет, Савва погла-

дит, а Николай стукнет»; «Никола загвоздит, 

что Егорий намостит»; «Хвали зиму после Нико-

лина дня»; «Первые морозы Никольские»; «Перед 

Николой иней – овсы хороши будут»; «Иней на 

Николу – к урожаю»; «Какой день на Николу зим-

него, такой и на Николу летнего (весеннего)»; 

«Коли на Николин день след заметает, дороге не 

стоять».   

Многие выражения культа св. Николая свиде-

тельствуют о замещении им в народном созна-

нии архаического языческого Велеса, «скотьего 

бога», хозяина земного мира с его богатствами и 

именьями, распорядителя человеческих жизней. 

На это указывают обряды и поверья. Св. Нико-

лай, как и языческий Велес, считался покровите-

лем земледелия и плодородия, а также был свя-

зан с миром мертвых. Кроме того, и Велес, и Ни-

колай были связаны с водной стихией и счита-

лись хозяевами земных вод. По суждению 

С. С. Аверинцева, культ св. Николая на Руси был 

«низовым, плебейским, сливаясь на периферии с 

реликтами языческих медвежьих культов» [1, 

Т. 2, с. 218]. Иногда Никола наделялся демони-

ческими чертами, например, хромотой или кри-

визной. В поверьях св. Николай отождествлялся, 

по-видимому, с водяным (морским царем); море-

ходы, молившиеся св. Николаю о защите от бури 

и потопления, порой приносили ему жертвы как 

языческому божеству. На Онежском озере в день 
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Николы Мокрого (Николы Зимнего) старики де-

лали из соломы чучело и в старой лодке отправ-

ляли по озеру, прося Николу Морского принять 

чучело-жертву для озера. Сам размах земной 

деятельности св. Николая функционально упо-

добляет его языческому Велесу.  

Однако св. Николай в своей деятельности ру-

ководствуется не произволом, а христианскими 

правилами благочестия и милосердия. Показа-

тельно, что в народных верованиях Николай 

противопоставлен Илье-пророку как страшному 

и грозному небесному громовику. Существовали 

народные рассказы о соперничестве св. Николая 

и св. Ильи. Но традиционный языческий миф о 

поединке небесного и земного богов, Перуна и 

Велеса, получает новую интерпретацию, причем 

«наследник» Велеса обретает теперь иную зна-

чимость, оказывается милостивым покровите-

лем. В частности, молнии, низвергающиеся с не-

бес, считались проявлением гнева Ильи, и при 

тушении пожара, возникшего от такой молнии, 

вставали лицом к огню с иконой св. Николая; тот 

же способ применяли и для того, чтобы унять 

град. Таким образом переходит из потенциально-

го в актуальный план преемственность св. Нико-

лая по отношению к Велесу, полновластному 

языческому властителю земного мира. 

С другой стороны, Николай, по верованиям, 

может быть мстительным по отношению к тем, 

кто не почитает его образа. Николай наказывает 

кощунников и еретиков. Типичная история со-

общена монахиней Марией из Хельсинки. Одна 

женщина стирала в праздник св. Николая. Ее дед 

умолял прекратить стирку, предупреждая, что 

Николай может ее наказать; она же отвечала: 

«Ничего не будет!» Но вскоре у женщины про-

пал ребенок, и нашли его утонувшим в яме, куда  

сливали помои и воду после стирки. Вот что бы-

вает тем, кто не чтет праздники святителя
1
.  

Возникает и представление о взаимоотраже-

нии духовных качеств. Св. Николай в представ-

лениях о нем обнаружил большое сходство с не-

которыми идеальными чертами русского челове-

ка, как они определялись народным сознанием. 

Утверждалось, что открытое заявление Николая 

Чудотворца в защиту угнетаемой невинности, 

решительное и смелое заступничество за непра-

ведно осуждаемых и гонимых, каким он отли-

чался во время своей жизни, особенно идут ха-

рактеру русской натуры. 
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Онтологические акценты рефлексий А. Блока 

В статье обоснованы интуиции многомирия и пути как ключевые принципы организации бытийного 

универсума в рефлексии А. Блока. Определены позиции, характеризующие видимый, наличный мир в сознании 

поэта. Раскрыты онтологические основания потребности индивидуального и типичного для символистов ухода 

А. Блока от «этого мира» в «иные миры». Проанализированы сущностные константы Абсолюта периода Тезы, 

мыслимого А. Блоком в соловьевско-символистской метафизической парадигме вечножественной образности. 

Ключевые слова: русская культура рубежа XIX–XX вв., символизм, онтология, универсум, А. Блок, 

многомирие, путь, этот мир / инобытие Абсолюта. 

N. N. Letina 

Ontological accents of A. Blok’s reflection 

The article substantiates key principles of organizing existential universe in A. Blok’s reflection. The positions 

characterizing the world visible and existing in the poet’s mind are defined. The ontological basis for A. Blok's escape 

from “this world” to “other worlds”, typical for symbolists, is revealed. The author analyses intrinsic constants of the 

Absolute in Teza period conceived by Blok in symbolic metaphysical paradigm of eternally feminine imagery. 

Key words: Russian culture at the turn of XIX–XX centuries, symbolism, ontology, universe, A. Blok, multiworlds, 

way, this world/otherness of the Absolute. 

 

Исходной для А. Блока метафизической ин-

туицией является платоновская идея «двоеми-

рия», но идея противопоставленного этому миру 

единственного и единого Абсолюта замещается, 

в сознании утративших его видение, представле-

нием о множестве «иных миров» (Блок). В тво-

римой А. Блоком онтологии эта множествен-

ность заявлена максимально отчетливо: «мирам 

этим нет числа» [4, c. 148].  

Посыл о множественности миров, актуальный 

для Блока, перекликается с неоплатоническим и 

гностицистским понятием «иного-многого», 

фиксирующего специфику космогонии, осуще-

ствлявшуюся как постепенное нисхождение иде-

ального Первоначала до абсолютно непросвет-

ленной материальности через посредство много-

численных эманирующих сущностей. Однако 

если в неоплатонизме речь идет о множествен-

ности как разнообразии форм существования 

Абсолюта ad extra, то для А. Блока она скорее 

характеризует формы проявления любой инобы-

тийной реальности. Множественность проявле-

ний и указание на иной по отношению к данной 

в наличие действительности характер «тех ми-

ров» – первое и главное, что необходимо сказать 

о первичной, «подлинной реальности» символи-

стского видения мира Блоком. 

Иллюзорности здешнего мира противопос-

тавлены не только «иные миры». В бытийных 

построениях Блока существует и оппозиция 

«данный, наличный, неподлинный «старый 

мир» – желаемый, идеальный, подлинный «но-

вый мир». Этот «новый мир» возникает в резуль-

тате теургии. Он также входит в парадигму бло-

ковской онтологии. 

Закономерный результат – создание сложной 

картины мира. Ее структура подразумевает на-

личие, во-первых, здешнего мира, во-вторых, 

инобытия, представленного, в свою очередь, как 

минимум двойственно – Абсолютом и некоей не-

определенной сущностью; в-третьих, будущего 

теургического «нового мира». Уточним: согласно 

символистским представлениям, смысловое на-

полнение Абсолюта преимущественно связано с 

мистическим откровением Вл. Соловьева Софии 

Премудрости Божией, Мировой Души, Вечной 

Женственности, а семантика инобытийной неоп-

ределенности – с инфернальной символикой 

(Бездны, Ночи, первозданного хаоса, стихии).  
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В онтологии Блока важное значение имеет 

фактор временной необратимости. Его исток – 

трагедийность мировосприятия, понимание жиз-

ни в духе Ницше – как динамического «пребыва-

ния в пространстве Трагедии» [5, c. 8]. Жизнь 

катастрофически разворачивается во времени и 

пространстве как «действо», движение, путь – 

путь, основные вехи которого и должен раскрыть 

символизм, по общей мысли Вяч. Иванова и А. 

Блока. Эти вехи, по Вяч. Иванову, – воплощен-

ные «теза» (первоначальное единство аполлони-

ческого и дионисийского начал бытия), «антите-

за» (вскрытие их внутренней противоположно-

сти), «снятие» противостояния (возвращение к 

первоначальной цельности или гибель) [6, c. 93]; 

или, по его же поэтической характеристике, – 

«исток» – «возврат» – «затвор».  

Для А. Блока, как не раз замечали исследова-

тели (С. Аверинцев, Л. Долгополов, К. Мочуль-

ский, Д. Максимов, В. Орлов, К. Чуковский), не-

обычайно актуальна парадигма «пути», которая в 

его осознании имеет значение отрицания всякой 

стабильности, всякой замкнутости, как жизнен-

ной, бытийной, так и творческой. «Путь» в твор-

честве поэта является структурообразующим, ор-

ганизует лирику Блока как целое. Именно к «чув-

ству пути» [4, c. 127] апеллирует Блок, поясняя 

значимость отдельных, даже «полудетских или 

слабых по форме», стихотворений в составе цело-

го: «многие из них, взятые отдельно, не имеют 

цены; но каждое стихотворение необходимо для 

образования главы; из нескольких глав составля-

ется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю 

трилогию я могу назвать «романом в стихах»: она 

посвящена одному кругу чувств и мыслей, кото-

рому я был предан...» [4, I, c. 467].  

Поэт мифологизировал свой собственный 

опыт как «трилогию вочеловечения». А. Белому 

6 июня 1911 г. Блок писал: «таков мой путь... я 

твердо уверен, что это должное и что все стихи 

вместе – «трилогия вочеловечения» (от мгнове-

ния слишком яркого света – через необходимый 

болотистый лес – к отчаянию, проклятиям, «воз-

мездию» и... – к рождению «человека общест-

венного», художника, мужественно глядящего в 

лицо миру, получившего право /.../ вглядываться 

в контуры «добра и зла» – ценою утраты части 

души» [4, VI, c. 193]. 

Три тома блоковской лирики, осмысленные 

поэтом как три вехи пути, пройденного не только 

Блоком, но и всем русским символизмом («О со-

временном состоянии русского символизма»), 

составили «Тезу» (мистические «мгновения 

слишком яркого света»), скептическую «Антите-

зу» («необходимый болотистый лес») и нечто 

вроде итогового «Синтеза» (теургический подвиг 

во имя нового мира и новой России).  

Эта триада имела для поэта не только истори-

ческий, но и метафизический смысл: «дело идет, 

разумеется, не об истории символизма; нельзя 

установить точной хронологии там, где говорит-

ся о событиях, происходивших и происходящих 

в действительно реальных мирах» [4, c. 142]. 

«Путь» для поэта оказывается духовным стран-

ничеством по «действительно реальным ми-

рам». Блоку, по замечанию С. Аверинцева, необ-

ходимо было «навсегда уйти в «лиловые миры» 

из терема своей Царевны, из покоев своей Пре-

красной Дамы, чтобы встретить Незнакомку в 

ресторане, и ему нужно было взбунтоваться про-

тив «лиловых миров», чтобы увидеть Куликово 

поле» [1, c. 46]. Чередования пребываний и ухо-

дов соотносятся с «эпохами» трех томов лирики 

Блока и его поздним творчеством: (1898/1900–

1903 («Теза»), 1904–1907/08 («Антитеза»), 

1908/09–1921 («Синтез»)
1
.  

Что есть наличный, видимый мир в универсу-

ме Блока, корреспондирующем с широкой сим-

волистской парадигмой рубежа веков?  

Мир, истолкованный в традициях христиани-

зированного платонизма и гностицизма как 

тварный и падший, низший и погрязший во зле. 

Мир дискретный, множественный и многооб-

разный в своей действительности. Именно фено-

менологическое разнообразие есть показатель 

еще одной черты – «двойной непроницаемости», 

означающей, по Вл. Соловьеву, несовершенство 

мира [8, c. 442]. Множественность, понятая как 

самоутверждение всякого отдельного бытия, 

вечная борьба и взаимное уничтожение – «пря-

мое следствие внутренней розни» [9, II, c. 125] 

наличного мира. Эта рознь, в свою очередь, – 

неизбежное следствие раздробленности. Мир – 

ложный, неподлинный. Он – «представление», 

«покрывало Майи», согласно востребованной в 

символизме идее Шопенгауэра, «аполлониче-

ский сон», «аполлоническая иллюзия», по выра-

жению Ницше, «балаган», по характеристике 

Блока эпохи «Антитезы». 

Казалось бы, уличенный в падшей природе, 

несовершенстве и неподлинности, «страшный 

мир» (Блок) может быть только отринут. Логич-

ное неоромантическое завершение такого миро-

восприятия  – («хулы на творение и Творца» [6, c. 

18] – неизбежный отказ, уход от этого мира. 

И действительно, «путь» для Блока нередко обо-
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рачивается «бегством» от «страшного мира». 

О «бегстве из дома» (из сложившегося и замк-

нувшегося жизненного круга) и «бегстве из го-

рода» (от культуры, исторической памяти), «бег-

стве от хаоса», «от себя» как реакции Блока на 

бытийное «зло» писали К. Чуковский, С. Аверин-

цев. И тем не менее, окончательного отказа от 

мира не происходит. Характерное блоковское 

«Узнаю тебя жизнь, принимаю!» указывают на 

иные возможности мироощущения. Их существо-

вание и раскрытие связано с космогонией – тво-

рением мира, его историей и эсхатологией. 

Возможность утверждающего истолкования 

мира отчасти проясняется спецификой представ-

лений о его происхождении. Космогония обычно 

апеллирует к христианскому креационизму, сво-

бодно истолкованному Вл.Соловьевым. «Боже-

ственное существо, – рассуждает мыслитель в 

«Чтениях о Богочеловечестве», – не может удо-

вольствоваться вечным созерцанием идеальных 

сущностей – оно останавливается на каждой из 

них в отдельности, утверждает, запечатлевает ее 

самостоятельное бытие /.../ что и есть акт боже-

ственного творчества /.../» [9, II, c. 128–130].  

Процесс творения осуществляется поэтапно: 

сначала Бог создает посредника – Мировую Ду-

шу, а затем Она, наделенная божественной твор-

ческой активностью, продолжает творение. Душа 

мира, посредник между Богом и бытием, и есть 

исток метафизического «оптимизма». Тварный 

мир самим актом творения оказывается и уда-

ленным от Бога, и связанным с Ним. Это связь 

скрытая, символическая, выражающаяся через 

также неявное присутствие в мире Мировой Ду-

ши, божественного истока и божественной по-

тенции бытия. Безусловно, мир от этого не пере-

стает быть падшим, но может в эсхатологиче-

ской перспективе преодолеть это состояние, вер-

нувшись к идеальному замыслу Творца.  

Для А. Блока в этом отношении характерна 

двойственность. Идея креационизма причудливо 

переплетается в его сознании с идеей происхож-

дения мира из «безначального хаоса». Но акт 

оформления хаоса в космос связывается с твор-

чеством Мировой Души. 

Знак и знамение божественного соприсутствия 

есть символизм мира, его красота и музыка. 

Божественное знаменовано, растворено, про-

явлено в мире, данном в непосредственное ощу-

щение, главное  уметь заглянуть за грани види-

мого. Символизм как миропонимание «разобла-

чает сознание вещи как символы, то есть знаме-

ния иной действительности» [6, c. 107] и, следо-

вательно, признает символизм признаком и 

принципом бытия. Символизм как метафизиче-

ский принцип намекает на утраченную цель-

ность, позволяет осознать религиозную связь и 

смысл всего существующего не только в эмпи-

рике, но и в иных сферах.  

Наличие Красоты («сотри случайные черты – 

и ты увидишь: мир прекрасен» [4, II, с. 274]) в 

панэстетическом сознании Блока – знамение со-

вершенства, явственное проявление «Неизречен-

ной Красоты» Мировой Души, доказательство 

сопричастности этого мира с божественным.  

Не менее значима для метафизики Блока му-

зыка. С одной стороны, это вид искусства, не без 

влияния Ницше, Вагнера и французских симво-

листов воспринятый в России высшей формой 

творчества. Другое дело – музыкальность искус-

ства и мира. Музыка в литературном деле Блока 

важна и как словесно-музыкальная фактура сти-

ха, как максимальное использование звуковых и 

ритмических возможностей поэзии. «Музыкой 

стиха» Блок владел в совершенстве. Но прежде 

всего музыка – главный критерий ценности яв-

лений: «Я /.../ должен оглохнуть вовсе ко всему, 

что не сопровождается музыкой» [3, c. 150–151]. 

Основание такой оценки музыкальности в пони-

мании Музыки как сущности и первоосновы ми-

ра, во-первых, и первоосновы творчества, во-

вторых. Музыка есть не система звуков, а уни-

версальная метафизическая сила, «дух музыки» 

(Ницше), «духовное тело мира» (Блок), основа не 

только всякого гармонизирующего творчества, 

но и всякого движения самой жизни [4, с. 344]. 

Музыка – божественная сущность мира и одно-

временно ее «голос», «мировой оркестр» (Блок), 

которого нельзя ослушаться. Для Блока феноме-

нальная «музыка мира» знаменует «ноуменаль-

ные», «трансцендентные» «звуки небес» [4, 

с. 155], «наиболее выражает и отражает замысел 

Зодчего» [4, V, c. 133].  

Оговоримся: как бы ни хотелось А. Блоку 

слышать в музыке «звуки небес», «призывы» 

Лучезарной, «музыку сфер», все же ее «рожде-

ние» (в том числе и как категории) изначально 

связывалось с трагичным, стихийным, диони-

сийским духом. Музыка была «гласом» и знаме-

нием инобытия, как им поначалу казалось – «пе-

вучей» [4, I, c. 149] Мировой Души, но как позд-

нее выявилось – Бездны.  

Еще одна черта метафизики Блока – прозрач-

ность, открытость границ, смешение, синтез 

миров. Первичной реальности здесь не только 

отказано в трансцендентной природе, но уже нет 
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возможности отграничить явления этого мира от 

проявлений иного. В. Ходасевич позднее писал, 

что в «горячем, предгрозовом воздухе тех лет 

/.../, нам все представлялось двусмысленным и 

двузначащим, очертания предметов казались 

шаткими. Действительность, распыляясь в соз-

нании, становилась сквозной» [10, c. 71–72].  

Обретение подлинности Вл. Соловьев видел 

возможным в эсхатологической перспективе, в 

слиянии Мировой Души с Богом (Логосом) в Бо-

гочеловечестве. А. Блок также мыслил «Синтез» 

итогом «пути». Но конец света представлялся 

поэту близким. Точнее, эсхатологическая эпоха, 

в сознании Блока, уже наступила. Другое дело, 

что реальность ее неочевидна – наличный мир 

обладает огромным запасом инерции, и хотя он 

сущностно давно мертв, но еще господствует в 

бытийном универсуме.  

Такое восприятие видимого мира – необходи-

мый импульс отталкивания. Полагаем, «видимый 

мир» в контексте метафизической и историче-

ской идеи «пути» есть скорее начало, или даже 

преддверие пути (блоковское «Ante Lucem»), 

чем конец. От него и из него уходит Блок в 

«иные миры», с тем, чтобы потом вернуться – к 

нему же, но преображенному и обновленному.  

Инобытие «Тезы» мыслится как божествен-

ный Абсолют, идеальная первичная реальность, 

которая есть конечная цель (и в творческом, и в 

онтологическом плане).  

Христианская традиция представляет Бога 

Тем, в Ком «бытие находит себе объяснение и 

оправдание – свою причину и свою цель» [11, III, 

c. 337], Творцом мира и человека, Абсолютной 

личностью, наделенной абсолютной свободой, 

бесконечной силой, совершенным разумом, без-

граничной любовью. А. Блок, по его собствен-

ным утверждениям, христианского Бога не знал: 

«Христа не было никогда и теперь нет, он ходит 

где-то очень далеко. /.../ Но меня это не касается» 

[4, VI, c. 64]. Свое незнание Христа Блок объяс-

няет пребыванием в иной онтологической реаль-

ности «тех стран», куда он «убежал с короле-

вой» [4, VI, c. 64]. «Теза» для Блока связана не с 

Богом, но с Той, кого он вслед за Вл. Соловье-

вым называл то Софией, то Мировой Душой, то 

Вечной Женственностью, то Заревой ясностью, 

то, по подсказке Брюсова, – Прекрасной Дамой 

(последнее акцентирует в образности Мировой 

Души связь с мистическим чувственным культом 

Мадонны и куртуазной рыцарской культурой).  

Хотя символисты, и Блок в том числе, опери-

ровали традиционно христианскими понятиями и 

категориями – Бог, горний мир, рай, писавшие о 

них (Н. Бердяев, В. Ходасевич) неслучайно на-

стаивают, что это было скорее христианское об-

лачение для нехристианского содержания. До-

вольно жесткая оценка – в ретроспекции Н. Бер-

дяева: «Религиозное возрождение было христиа-

нообразным, обсуждались христианские темы, 

употреблялась христианская терминология. Но 

был сильнейший элемент языческого возрожде-

ния, дух эллинский был сильнее библейского мес-

сианского духа. В известный момент произошло 

смешение разных духовных течений. Эпоха была 

синкретической, она напоминала искание мисте-

рий и неоплатонизм эпохи эллинистической и не-

мецкий романтизм начала ХIХ в.» [2, c. 152]. 

Видение Мировой Души Блоком связано с ин-

туицией Софии Премудрости Божией, озвученной 

Вл. Соловьевым, осмысливаемой позднее Н. Лос-

ским, П. Флоренским, С. Булгаковым, Е. и Н. Тру-

бецкими, А. Ф. Лосевым. Вл. Соловьев, как из-

вестно, раскрывает понимание аспектов Софии в 

многочисленных трудах («Философские чтения», 

«Чтения о Богочеловечестве», «Россия и вселен-

ская церковь», «Смысл любви», «Жизненная дра-

ма Платона»), в художественном творчестве 

(«Три свидания», «Вечная Женственность», 

«Песнь офитов», «Иммануэль», «Ночь на рожест-

во», «Милый друг...»). В этом значительном на-

следии для Блока оказались гораздо более значи-

мы не рациональные конструкции философа, а 

непосредственные переживания, «действительные 

видения» мистика, «рыцаря-монаха» (А. Блок). 

Наиболее точно и полно, по мнению Блока, они 

описаны Вл.Соловьевым в «Трех свиданиях». 

Поэма откровение «автобиография» Соловь-

ева «Три свидания» повествует о трех мистиче-

ских встречах с «Подругой Вечной», имевших 

место в Москве в 1862 г., Лондоне в 1875 г. и в 

Египте в 1876 г. Жанровая форма произведения 

(видение-автобиография), трехчастная компози-

ция по количеству «встреч» отчетливо «цитиру-

ет» «Новую жизнь» Данте. Показательно, что к 

приему Дантовой «Новой жизни» обращается и 

А. Блок, пытаясь осуществить очередную пере-

работку «Стихов о Прекрасной Даме» в 1918 г. 

Очевидно, Блок, повторяя литературный опыт 

Данте и В.Соловьева, пытается дать своему мис-

тическому видению Мировой Души – Прекрас-

ной Дамы освященную традицией, проверенную 

форму. В ней Соловьев дает тот «портрет» Ми-

ровой Души, который и составит ядро представ-

лений о Ней Блока. «Она» – «Подруга Вечная», 

имя которой прямо не называется («тебя не назо-
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ву я»), в других произведениях – Das Ewig-

Weibliche («Вечная Женственность»), Афродита 

Небесная (Платон), «Дева Радужных Ворот» 

(гностический термин), «Чистая голубка», (ср. 

«Неизреченная», «Несказанная» у Блока), от-

кликнувшаяся на «зов души» и трижды явившая 

«живому взгляду» свой «лучезарный» «образ». 

«Ее» атрибуты раскрываются постепенно, от 

свидания к свиданию, так же как постепенно 

«Она» открывает полноту своего облика: «веч-

ность», «нетленность» «божественность», «все-

мирность», «творчество», «воплощенность», 

«личностность», «лучезарность», «красота», 

«женственность», любовь, радость, чувствен-

ность восприятия («осязал»). В таком наборе ат-

рибуций, на наш взгляд, акцентируются такие 

аспекты Софии Премудрости Божией, как кос-

мический, «вечноженственный», интимно-

романтический, эстетический, эсхатологиче-

ский, магический, национальный, гносеологиче-

ский [ср.: 7]. Как раз они и окажутся наиболее 

значимы для Блока.  

А. Блок, создавая метафизику «Тезы» («О со-

временном состоянии русского символизма»), 

прямо апеллирует к мистическому опыту 

Вл. Соловьева, пересказывая описанное в «Трех 

встречах». Блок и буквально («лучезарный взор», 

прямые цитаты), и логически – постепенным 

движением к все большему «приоткрыванию ли-

ка» (от «сияния Чьей-то безмятежной улыбки» к 

видению лица «среди небесных роз», вручению 

магического оружия – «лучезарного меча» и 

диалогу-обетованию), повторяет откровение Со-

ловьева. Думается, что эта апелляция Блока к 

Соловьеву – нечто большее, чем просто опора на 

традицию. Здесь присутствует и момент при-

своения (личного – Блоком, соборного – симво-

листами) соловьевского мистического опыта 

Мировой Души.  

Именно мистический опыт В. Соловьева (на-

личие которого, насколько нам известно, симво-

листами не подвергалось сомнению) знаменовал 

реальность бытийно перспективы, возможность 

прорыва к совершенному. Метафизике Блока 

была близка патетика соловьевского поэтическо-

го откровения. 

Метафизическую значимость соловьевского 

опыта А. Блок акцентирует, призывая «в честь и 

память Вл. Соловьева /.../ радостно вспомнить, 

что сущность мира – отвека вневременна и вне-

пространственна; что можно родиться во второй 

раз и сбросить с себя цепи и пыль. Пожелаем 

друг другу, чтобы каждый из нас был верен 

древнему мифу о Персее и Андромеде; все мы, 

насколько хватит сил, должны принять участие в 

освобождении плененной Хаосом Царевны – 

Мировой и своей души» [4, V, c. 166].   

Итак, Мировая Душа, Вечная Женственность – 

воплощенная божественная красота и любовь, 

объединяющая и преобразующая мир, является 

первичной реальностью, бытийной целью творче-

ства А.Блока периода «Тезы». Первичная реаль-

ность универсума Блока периода «Тезы» связана с 

общей символической установкой на обретение 

опыта Абсолюта, знаменованного для Блока сим-

воликой Мировой Души. Но еще в период «Тезы» 

Блок ясно предчувствует его конец, свершающий-

ся как «изменение облика» Мировой Души [4, IV, 

c. 143], как «мятеж лиловых миров».  

Таким образом, бытийный универсум в реф-

лексии А. Блока организован посредством взаи-

модействия интуиций «многомирия» и «пути», 

которое исторически организует метафизику ху-

дожников как этапное движение по структурным 

бытийным пластам. Начальная Теза – этап, бы-

тийный пласт, состояние ознаменована уходом 

от этого мира в пространство Абсолюта, мысли-

мое поэтом как Мировая Душа, Лучезарная Под-

руга, Прекрасная Дама.  
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1
 В справочных литературоведческих изданиях 

обычно дается более жесткая хронологическая схема: 

«теза» 1900–1903, «антитеза» 1904–1907, «синтез» 

1908–1921 (211, 283). Представляется, однако, что 

надо учитывать включение самим Блоком его ранних 

стихотворений (1898–1900) в книгу «Стихов о Пре-

красной Даме» при установлении «нижней» времен-

ной границы; окончание цикла «Фаина», входящего в 

книгу «Снежная маска» только в 1908 г., непреодо-

ленную стихийность третьей книги «Земля в снегу» 

(1908) и более поздних циклов («Черная кровь», 

«Кармен» 1914), а также условность и неизбежный 

схематизм любых жестких периодизаций. 
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Т. А. Третьякова 

Биография Ф. Х. Кисселя в социокультурном аспекте 

В статье с социокультурных позиций представлена карьера Ф. Х. Кисселя, чиновника Министерства 

народного просвещения, одновременно являвшегося одним из первых исследователей истории Угличского 

края, автора первого печатного краеведческого издания по истории г. Углича, вышедшего в 1844 году в 

г. Ярославле. Раскрыты сфера интересов и увлечений Ф. Х. Кисселя, круг его общения. Впервые вводятся в 

научный оборот данные о семье Ф. Х. Кисселя. 
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T. A. Tretyakova  

Sociocultural biography of F. Kh. Kissel 

 
The article is devoted to F. Kh. Kissel, a clerk at the Ministry of Public Education who, at the same time, was one of 

the first researchers of the Uglich region history and the author of the first local edition on Uglich history released in 

1844 in Yaroslavl. His career is considered from sociocultural point of view. F. Kissel’s interests and hobbies and 

people he communicated with are described in the article. The author introduces the information of F. Kissel’s family 

for the first time in scientific literature. 
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Федор Харитонович Киссель (Кисель) извес-

тен историкам и краеведам, в большей степени 

региональным, как автор первой печатной пуб-

ликации по истории города Углича [8; 9]. Однако 

при всей значимости его личности в плане изу-

чения развития ярославской истории и культуры 

жизнь и деятельность его мало изучены, факты 

биографии крайне скудны. На данный момент 

наиболее полные сведения о Ф. Х. Кисселе, по-

жалуй, содержит только один информационный 

источник, он же является и первоисточником, – 

статья К. Н. Евреинова в газете «Угличанин», 

издания 1906 г. [5]. Последующие исследования 

и публикации базировались именно на данной 

статье с небольшими дополнениями к биографии 

и историко-культурологическим анализом его 

трудов [1–4; 6].  

В биографии Ф. Х. Кисселя много «белых пя-

тен», которые имеют историческую перспективу 

исследования, поиска и осмысления. Это и его 

образование, и его карьера, и его круг общения, и 

его семья, о которой до настоящего времени прак-

тически ничего неизвестно, за исключением све-

дений о двух его детях и супруге Марии Никола-

евне (как упоминается во всех статьях – «из дво-

рян», «угличской дворянке»). Именно о семье 

Ф. Х. Кисселя и пойдет речь в данной публика-

ции, но прежде охарактеризуем личность самого 

Ф. Х. Кисселя.  

Итак, будущий учитель, а по призванию – ис-

торик, краевед, писатель, родился в городе Черни-

гове то ли в 1808-м, то ли в 1809-м году (точная 

дата не установлена). Малоросс по происхожде-

нию, сын сотенного хорунжего Харитона (Хари-

тония) Киселя и законной жены его Мелании 

Прокопиевны происходил из старинного рода 

служилой украинской шляхты, одним из предков 

которого считался киевский воевода Адам Ки-

сель, ярый противник папской унии и окатоличи-

вания казачества. Первоначальное образование 

получил в Черниговской гимназии, окончив пол-

ный курс обучения. Дальнейшее образование – 

неполный курс Московского университета. По 

сведениям К. Н. Евреинова, перед поступлением в 

Черниговскую гимназию «по неизвестным сооб-

ражениям, переделал свою настоящую хохлацкую 

фамилию Киселя в Кисселя» [5] (но можно пред-

положить и иную версию: фамилия Федором Ха-



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

Биография Ф. Х. Кисселя в социокультурном аспекте 151 

ритоновичем была «онемечена» для поступления 

в Московский университет).  

Зрелые годы жизни Ф. Х. Кисселя, его граж-

данская служба связаны с Угличем – 25 октября 

(ст. ст.) 1833 г. он определен в Угличское уезд-

ное училище на должность учителя истории и 

географии в чине губернского секретаря (XII 

класс по Табели о рангах), чин официально ут-

вержден только в 1839 г. со старшинством. 

25 октября (ст. ст.) 1837 г. он произведен в чин 

коллежского секретаря (X класс по Табели о ран-

гах), 25 октября (ст. ст.) 1841 г. – в чин титуляр-

ного советника (IX класс по Табели о рангах), 25 

марта (ст. ст.) 1852 г. – в чин коллежского асессора 

со старшинством (VIII класс по Табели о рангах). 

Профессиональная карьера – от учителя истории и 

географии до штатного смотрителя угличских учи-

лищ; на эту должность определен Высочайшим 

приказом 27 февраля (ст. ст.) 1850 г. При нем в 

уездном училище была собрана библиотека из 

многих ценных и редких исторических изданий, 

но «он не умел управиться с весьма несложным 

хозяйством училища».  

Историческими исследованиями Киссель за-

нимался в течение нескольких лет по приезде в 

Углич, увлекшись его древностями и помня ис-

торию Малороссии, но публиковать результаты 

своей работы начал в 1840-е гг. В «Журнале Ми-

нистерства народного просвещения» и в журнале 

«Русский инвалид» выходят исторические статьи: 

«Доказательства, что царевич Димитрий дейст-

вительно убит в Угличе по наущению Годуно-

ва», «Разорение Углича в 1611 году».  

В эти же годы Ф. Х. Киссель пишет этногра-

фические исследования «Верования малоросси-

ян», «Запись сновидений 1846–1848 годов»; не-

сколько педагогических статей, одна из которых 

под названием «Значение Истории в отношении 

влияния ея на нравственность человека»; исто-

рический роман «Серебряная пуля или Уния в 

Малороссии», посвященный освободительной 

борьбе украинского народа против польской 

шляхты и униатов в 20–50 гг. XVII в.; несколько 

стихотворений, в частности, «Каков должен быть 

учитель». При жизни Кисселя перечисленные 

труды не публикуются. Стихотворение «Каков 

должен быть учитель» выйдет в свет в первых 

номерах газеты «Угличанин» (начало XX в.), 

статья «Значение Истории в отношении влияния 

ея на нравственность человека» – в трудах Уг-

личского родословно-краеведческого общества 

им. Ф. Х. Кисселя (вып.1, 2009) [7]. До настоя-

щего времени большая часть сочинений Кисселя 

не издана, хранится в Государственном архиве 

Ярославской области, его филиале в городе Уг-

личе, в Государственной публичной научно-

технической библиотеке Сибирского отделения 

Российской академии наук (г. Новосибирск), в 

Пушкинском Доме (г. Санкт-Петербург).  

Главный труд Кисселя – сочинение по исто-

рии г. Углича, рукопись которого в начале XX 

столетия хранилась в библиотеке Нежинского 

филологического института (бывшем Нежин-

ском лицее); в настоящее время местонахожде-

ние не установлено. При жизни Ф. Х. Кисселя 

рукопись вышла отдельной книгой под названи-

ем «История города Углича» (1844), где в обра-

щении к читателям автор писал, что «с великим 

удовольствием собирал, покупал и с жадностью 

читал старинные полуистлевшие рукописи о 

древних событиях Углича, и, будучи обязан этим 

удовольствием древним летописцам, <…> сам 

решился из полуистлевших многих рукописей 

составить историю Углича, сколько возможно 

полную, в систематическом и хронологическом 

порядке» [8, с. 78]. Работа над главной рукопи-

сью была завершена в 1841 г., тогда же пред-

ставлена для цензуры. Московский цензор про-

фессор И. М. Снегирев подписал рукопись к пе-

чати за исключением пяти глав-статей, отражав-

ших этнокультурный аспект жизни города (мате-

риал, запрещенный к печати, опубликовал в 1888 

г. известный ярославский литератор, редактор 

неофициальной части «Ярославских губернских 

ведомостей» Л. Н. Трефолев; в 1991 г. эти главы 

были ошибочно включены в сборник Л. Н. Тре-

фолева «Исторические произведения» под назва-

нием «Материалы по истории города Углича» как 

принадлежавшие его перу; те же главы полностью 

включены в репринтное издание 1994 г. [9]).  

Печать «Истории города Углича» затянулась 

до 1844 г. из-за отсутствия средств, «от себя … 

Киссель печатать не мог, потому что не имел 

средств на это; и история Углича была напечата-

на кое как: на половину в долг». Однако Город-

ская дума выделила на издание 975 рублей, бла-

готворительные пожертвования купечества со-

ставили 889 рублей, – о чем мы узнаем из архив-

ного дела № 2757 (листы №№ 1–23), учтенного 

по описи № 1 фонда Угличской городской думы, 

хранящегося в Филиале Государственного казен-

ного учреждения Ярославской области «Госу-

дарственный архив Ярославской области» в го-

роде Угличе (далее по тексту – УгФ ГАЯО). Ре-

цензии на книгу публиковали известные столич-

ные журналы «Отечественные записки», «Север-

http://www.yaroslavskiy-kray.com/349/dimitrijj.html
http://www.yaroslavskiy-kray.com/474/trefolev-l-n.html
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ная пчела», «Библиотека для чтения». Книга 

Кисселя, одна из первых по истории провинци-

альных городов России, до настоящего времени 

остается заметной среди работ о городах Яросла-

вии, актуальна своей информативностью, по-

скольку немало ценных свидетельств дошло до 

наших дней благодаря только труду Кисселя, так 

как ряд материалов, в частности, многие углич-

ские летописи и документы, которыми пользо-

вался автор, утрачены. Редкость издания опреде-

лилась уже в XIX в.; об этом, выражая мнение 

многих, тогда писал известный петербургский 

книготорговец, уроженец города Углича, Нико-

лай Иванович Свешников: «Федор Харитонович 

Киссель, учитель истории и географии <…>, со-

ставил очень недурную и подробную историю на-

шего города, изданную в сороковых годах в Яро-

славле, <…> во всю долголетнюю мою практику 

по книжной торговле в Петербурге, я только один 

раз встретил эту книгу у покойного моего товари-

ща Гумбольдта, после же, как мне ни хотелось 

приобрести ее для себя, я не мог найти» [10, с. 19].  

Одаренность натуры Ф. Х. Кисселя проявля-

лась во многом: в душевной доброте и доверчиво-

сти, живости характера, начитанности; обладая 

техникой письма водяными и масляными краска-

ми, он увлекался рисованием и живописью (его 

автопортрет хранится в фондах Угличского му-

зея); сам играя на флейте и скрипке, интересовал-

ся музыкой, страстно любил природу, поэзию, 

литературу и науку. Интересы определяли круг 

знакомств и общения, его сочинения знали исто-

рик М. П. Погодин, писатель И. С. Аксаков. Кис-

сель дружил с известными угличскими краеведа-

ми Серебренниковыми, состоял в родстве и об-

щался с местным дворянством, в частности, с уча-

стником Отечественной войны 1812 г., героем 

Шевардина поручиком Петром Петровичем Сма-

гиным, он же был его поручителем при браке.  

Брак Ф. Х. Кисселя с дворянской девицей Ма-

рией Николаевной Севриновой
 
венчан 30 апреля 

(ст. ст.) 1834 г. в Угличской Воскресенской 

церкви, что был монастырь (церковь имела не-

сколько названий – Воскресенская, что был мо-

настырь; просто Воскресенская; Воскресенско-

училищная. Для угличан привычнее первое из 

названий). Жених и невеста, оба венчались пер-

вым браком, поручителями при венчании со-

стояли: со стороны жениха – учитель Угличского 

уездного училища губернский секретарь Федор 

Васильевич Карпов и угличский помещик, ар-

тиллерии поручик и орденский Кавалер Петр 

Петрович Смагин (о чем ранее упоминалось), со 

стороны невесты – капитан Павел Яковлевич 

Томановский и города Углича лекарь Никонор 

Николаевич Беттингер. Молодые венчались в 

приходе жениха. Ф. Х. Киссель был прихожани-

ном Угличской Воскресенской церкви, что был 

монастырь, невесту брал из прихода Корсунской 

церкви г. Углича.
 
Запись о браке обнаружена в 

метрической книге Воскресенской церкви, хра-

нящейся в фондах УгФ ГАЯО (Основание: Ф.18. 

Оп.1. Д.610. Л.50). 

Мария Николаевна Севринова (фамилия дво-

рян Севриновых иногда встречалась в ином напи-

сании и произношении – «Севреиновы») была 

дочерью коллежского асессора Николая Михай-

ловича Севринова и законной супруги его Анны 

Васильевны, родилась около 1816 г. (точная дата 

ее рождения пока не установлена). Мария росла в 

большой дворянской семье в окружении много-

численных братьев и сестер, среди которых отме-

тим Василия, Наталью, Анну старшую, Алексея, 

Александру, Елизавету, Анну меньшую (в заму-

жестве за Василием Ивановичем Белогостицким), 

Екатерину,
 
Михаила, Петра. 

Привыкшая к большому семейству, Мария 

Николаевна Киссель (урожденная Севринова) и 

сама стала многодетной матерью, испытавшей и 

радость, и горесть материнства, а горестей от 

потери детей на ее долю и долю супруга Федора 

Харитоновича выпало немало, помимо прочих 

жизненных неурядиц. В семействе Киссель рож-

дались и сыновья, и дочери, и судьба их была 

различна. Итак, дети Федора Харитоновича и 

Марии Николаевны Киссель: 

– Анна, – родилась 5 июля  (ст. ст.) 1835 г., 

крещена 9 июля того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емницей ее при крещении была бабушка Анна 

Васильевна Севринова (Основание: УгФ ГАЯО. 

Ф.18. Оп.3. Д.147. Л.44 – 44 об.). Впоследствии 

Анна Федоровна проживала в г. Киеве, среди 

наследственных вещей у нее хранился автопорт-

рет отца, который К. Н. Евреинов выкупит для 

Угличского музея древностей [5]; 

– Василий, –  родился 1 января (ст. ст.) 1837 г., 

крещен 3 января того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емником при его крещении был дядя Василий 

Николаевич Севринов (на тот момент корнет 

Санкт-Петербургского уланского полка). Васи-

лий скончался от скарлатины 27 сентября (ст.ст.) 

1847 года, в день похорон своего брата Николая 

(о нем упомянем далее) и был погребен 29 сен-

тября того же года на Воскресенско-Геор-
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гиевском кладбище г. Углича (Убогий дом) (Ос-

нование: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.1. Д.629. Л.165 

об.; Оп.3. Д.156. Л.58); 

– Николай, – родился 23 июля (ст. ст.) 1838 г., 

крещен 27 июля того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емником при его крещении был коллежский сек-

ретарь Петр Тимофеевич Недельский, угличский 

уездный лесничий. Николай скончался от скар-

латины 25 сентября (ст.ст.) 1847 года и был по-

гребен 27 сентября того же года на Воскресен-

ско-Георгиевском кладбище г. Углича (Убогий 

дом) (Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.1. Д.629. 

Л.165 об.; Оп.3. Д.161. Л.34 – 34 об.
 
);  

– Мелания, (названа в честь бабушки по от-

цовской линии) – родилась 30 января (ст. ст.) 1841 

г., крещена 1 февраля того же года в Угличской 

Воскресенской церкви, что был монастырь, вос-

приемниками ее при крещении были бабушка 

Анна Васильевна Севринова и Федор Василье-

вич Карпов, штатный смотритель Угличского 

уездного училища. Мелания скончалась от «ко-

лики» 5 июня (ст. ст.) 1841 г. и была погребена 7 

июня того же года на Воскресенско-

Георгиевском кладбище г. Углича (Убогий дом) 

(Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.3. Д.183.Л.л.89 

об., 97 об.); 

– Павел, – родился 16 июля (ст. ст.) 1842 года, 

крещен 18 июля того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емниками при его крещении были Иван Дмит-

риевич Смирнов, штатный смотритель Углич-

ского уездного училища, и Наталья Николаевна 

Михайлова, жена учителя того же училища. 

Скончается в Угличе 23 декабря (ст. ст.) 1899 г. 

от «паралича сердца после грудной жабы» и бу-

дет погребен 27 декабря того же года на Воскре-

сенско-Георгиевском кладбище г. Углича (Убо-

гий дом) (Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.3. 

Д.185. Л.116 об.; Ф.43. Оп.4. Д.10. Л.л.32 об.-33). 

Павел Федорович дослужится до гражданского 

чина надворного советника (VII класс по Табели 

о рангах), именно он передаст в конце 1860-х гг. 

угличскому краеведу К. Н. Евреинову архив Ф. 

Х. Кисселя с рукописями его трудов [5]; 

– Федор, – родился 1 февраля (ст. ст.) 1845 г., 

крещен 4 февраля того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емниками при его крещении были Ферапонт Ва-

сильевич Лучинский, канцелярский чиновник 

Угличского нижнего земского суда, и бабушка 

по материнской линии Анна Васильевна Севри-

нова. Федор скончался от водянки 10 июня 

(ст. ст.) 1845 г. и был погребен 12 июня того же 

года на Воскресенско-Георгиевском кладбище г. 

Углича (Убогий дом) 
 
(Основание: УгФ ГАЯО. 

Ф.18. Оп.3. Д.194. Л.л.207 об., 215 об.); 

– Иван, – родился 27 марта (ст. ст.) 1846 г., 

крещен 31 марта того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емником при его крещении был Ферапонт Ва-

сильевич Лучинский, канцелярский чиновник 

Угличского нижнего земского суда. Иван скон-

чался «от кашля» 18 июня (ст. ст.) 1846 г. и был 

погребен 20 июня того же года на Воскресенско-

Георгиевском кладбище г. Углича (Убогий дом) 

(Основание: УгФ ГАЯО.
 

Ф.18. Оп.3. Д.203. 

Л.л.133 об., 139 об.); 

– Федор, – родился 9 ноября (ст. ст.) 1847 г., 

крещен 11 ноября того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емниками при его крещении были Ферапонт Ва-

сильевич Лучинский, коллежский секретарь, 

канцелярский чиновник Угличского нижнего 

земского суда, и тетка по матери девица Екате-

рина Николаевна Севринова. Федор скончался 

«от рвоты» 1 июня (ст. ст.) 1848 г. и был погре-

бен 3 июня того же года на Воскресенско-

Георгиевском кладбище г. Углича (Убогий дом)
 

(Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.1. Д.629.Л.161 

об.; Оп.3. Д.222. Л.190 об.); 

– Иван, – родился 14 июня (ст. ст.) 1849 г., 

крещен 17 июня того же года в Угличской Вос-

кресенской церкви, что был монастырь, воспри-

емником при его крещении был Ферапонт Ва-

сильевич Лучинский, канцелярский чиновник 

Угличского нижнего земского суда. Иван скон-

чался «от колики» 27 июля (ст. ст.) 1849 г. и был 

погребен 29 июля того же года на Воскресенско-

Георгиевском кладбище г. Углича (Убогий дом)
 
 

(Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.3. Д.231. 

Л.л.160 об., 166 об.). 

Брак четы Киссель оборвала смерть Федора 

Харитоновича. Он скончался 10 мая (ст. ст.) 1852 

г. в окружении немногочисленной родни и по-

гребен был на Воскресенско-Георгиевском клад-

бище г. Углича (Убогий дом); его могила впо-

следствии заросла, была срыта и забылась, о чем 

сокрушался в своей публикации К. Н. Евреинов. 

Подлинная метрическая запись о смерти 

Ф. Х. Кисселя до настоящего времени не обна-

ружена, дата указана по публикации К. Н. Ев-

реинова [5]. 

Немногочисленная родня Ф. Х. Кисселя на 

момент его смерти состояла из супруги Марии 

Николаевны, двоих выживших детей и несколь-
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ких родственников жены, не было рядом и роди-

телей, давно умерших. Мать Ф. Х. Кисселя, Ме-

лания Прокопиевна Кисель, овдовев, незадолго 

до смерти переехала к сыну в Углич. Скончалась 

15 января (ст. ст.) 1840 г. в возрасте 72-х лет от 

«колотья в груди» и была погребена на Воскре-

сенско-Георгиевском кладбище г. Углича (Убо-

гий дом) (Основание: УгФ ГАЯО. Ф.18. Оп.3. 

Д.180. Л.110 об.). 

Вдова Ф. Х. Кисселя, Мария Николаевна, 

вдовствовала двадцать лет, не имея собственной 

недвижимости, проживала на разных квартирах. 

Так, в 1862 г. она – постоялица у священника Уг-

личской Воскресенской церкви Василия Михай-

ловича Попова, деревянный дом которого нахо-

дился в Угличе в 21-м градостроительном кварта-

ле на Петровской улице. Она тяжело и долго бо-

лела сухоткой (болезненной истощающей орга-

низм худобой), скончалась 3 июня (ст. ст.) 1872 г. 

и погребена была на Угличском Воскресенско-

Георгиевском кладбище (Убогий дом), перед по-

гребением обряд отпевания совершили в Воскре-

сенской, что был монастырь, церкви г. Углича в 

приходе семьи Киссель (Основание: УгФ ГАЯО. 

Ф.43. Оп.1. Д.137. Л.л. 9 об.-10). 

О потомках Киссель ничего не известно до 

настоящего времени, но это не означает, что изу-

чение истории рода завершено и продолжать его 

не следует. Следует, нужно и необходимо, по-

скольку существует много вопросов о жизни и 

деятельности Ф. Х. Кисселя, его семействе, его 

окружении, родственных связях в социобытовом, 

культурологическом, психотипологическом и 

прочих аспектах в целях исследования ретро-

спективы и перспективы развития определенного 

региона в культурно-историческом пространстве. 
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Утопия по-русски: хилиастический подтекст революционных фильмов С. М. Эйзенштейна 

Статья представляет собой третью часть культур-философского исследования утопического комплекса 

русского искусства первой половины ХХ в. на материале кинематографа. Раскрываются хилиалистические 

подтексты революции в фильмах С. Эйзенштейна. Значительное внимание уделено проблематике экстаза в 

теории и практике режиссера-авангардиста. Выявляются трансформации сальерианского начала в деятельности 

С. Эйзенштейна в контексте его рефлексии над методом символизма. Верифицируется переходная ситуация 

одновременного функционирования художественных форм с точки зрения линейного и циклического 

принципов развертывания исторического времени. 

Ключевые слова: утопический комплекс, русское искусство, первая половина ХХ века, авангард, 

кинематограф, С. Эйзенштейн. 

N. A. Khrenov 

Utopia à la russe: chiliastic connotations of S. M. Eisenstein’s revolutionary films 

This article is the third part of a cultural-philosophic research. The author studies the utopian complex of the 

Russian art, particularly cinematograph, in the first half of the XX century. Chiliastic implications of revolution in 

Sergei Eisenstein’s films are revealed. Much attention is paid to the problems of ecstasy in the theoretical and practical 

work of the director-avant-gardist. The author analyses transformations of the Salierian in S. Eisenstein’s work within 

the framework of his reflection on symbolism. The situation when different artistic forms function simultaneously is 

verified from the point of view of linear and cyclic principles in historic time unfoldment. 

Key words: utopian complex, Russian art, the first half of the XX century, avant-garde, cinematograph, S. 

Eisenstein. 

 

Хилиастическая аура революции: о чем 

свидетельствует интерес С. Эйзенштейна к 

проблематике экстаза? 

В первых двух частях данного исследования 

мы много внимания уделили типологии утопий, 

а также зафиксировали особенности русского 

утопизма, для которого характерно совмещение 

разных типов утопии. Мы зафиксировали прорыв 

в революционное сознание хилиастического 

комплекса, что оказывается специфичным имен-

но для русской утопии начала ХХ в. Но все это 

философские и социологические аспекты уто-

пии. А что же происходило с искусством, в част-

ности, с кинематографом, с той его разновидно-

стью, которая стала составной частью общего 

художественного авангарда и, в частности, ху-

дожественного авангарда 20-х гг.? Более того, 

получило ли это вторжение хилиазма, в том чис-

ле, в кинематографический авангард, какое-то 

осмысление? Конечно, на первый взгляд, аван-

гард, который мы в искусстве ассоциируем с 

Маяковским, Малевичем, Мейерхольдом и Эй-

зенштейном (кстати, все они имели то или иное 

отношение к кинематографическому авангарду), 

вписался в политический авангард, и, следова-

тельно, футуристическая интонация оказалась 

присущей всем названным и неназванным пред-

ставителям художественного авангарда.  

Но не так все просто. Любое искусство, а тем 

более, искусство, переживающее эпоху своего 

расцвета, непременно сообщается с подсознани-

ем, продолжающим быть активным. На примере 

С. Эйзенштейна очевидно, как столь приветст-

вуемое в среде символистов мифологическое 

мышление продолжает быть активным и в аван-

гарде, о чем было уже сказано. Однако попробу-

ем показать, что в творчестве С. Эйзенштейна, 

которое, конечно же, выражает смысл социали-

стическо-коммунистической утопии, не менее 

активной, как это ни покажется странным, ока-

зывается именно хилиастическая утопическая 

традиция. Конечно, в самонаблюдениях С. Эй-

зенштейна над собственным творчеством, кото-
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рых у него было больше, чем достаточно, оты-

скать такого рода признания трудно.  

Но если отсутствует признание о такой соот-

несенности его творчества с хилиазмом, то все 

же у него можно обнаружить имена религиозных 

подвижников-мистиков, которые, несомненно, 

имеют отношение к хилиазму. Рождаясь в неху-

дожественных сферах, в тех слоях, что еще со-

храняли средневековое сознание и окрашивали 

революцию в благородные тона, хилиастическая 

традиция находит свое выражение в разных про-

явлениях искусства этого времени. Впрочем, не-

возможно не отметить, что в данном случае ис-

кусство нельзя считать лишь следствием. Невоз-

можно к нему относиться как к явлению, по от-

ношению к массовому сознанию вторичному и 

зависимому. Следовало бы помнить известную 

мысль, которую обсуждает Гегель в связи с тем, 

что творцами греческих богов являются поэты 

Гомер и Гесиод. Конечно, как размышляет Ге-

гель, до Гомера и Гесиода боги существовали в 

сознании греков. И все же окончательные формы 

образов богов получили выражение лишь в ре-

зультате поэтического выражения Гомера и Ге-

сиода. 

Так нельзя ли помыслить, что образы героев 

революции, да даже и самой революции, тоже 

создавали поэты и художники? Ведь, скажем,  

эпизод из фильма С. Эйзенштейна «Октябрь» – 

взятие Зимнего дворца – исторической реально-

сти не соответствует. Поэтому мы с полным  

правом можем назвать таких режиссеров, как С. 

Эйзенштейн, Гомерами и Гесиодами от кинема-

тографа. В самом деле, ведь революция запомни-

лась именно по эпизоду взятия Зимнего дворца 

из фильма С. Эйзенштейна. Поэтому точнее бы-

ло бы утверждать, что, вызывая к жизни хилиа-

стическую ауру революции, искусство тем са-

мым будило древнейшие и средневековые пла-

сты массового сознания и оформляло их в духе 

революции. Так, революционные фильмы не ис-

ключают хилиазма, поскольку авангард не осво-

бождается до конца от культивируемого симво-

лизмом мистического постижения мира. Ведь 

символисты были убеждены, что всякое творче-

ство есть, прежде всего, мифотворчество.  

Это в полной мере присуще одному из самых 

выдающихся представителей советского кино-

авангарда – С. Эйзенштейну. Чтобы эту мысль 

аргументировать, обратим внимание на одно яв-

ление в теоретических трудах С. Эйзенштейна, а 

именно, на то, что он постоянно возвращается к 

теме экстаза. Под ним мастер понимает то, что 

приводит зрителя в состояние крайней взволно-

ванности, заставляет его вскакивать с кресла, 

рукоплескать и кричать. Иначе говоря, заставля-

ет «выходить из себя» (ex-stasis – из состояния) 

[2, с. 60]. Но это еще чисто внешнее и самое по-

верхностное представление об экстазе. Пытаясь 

овладеть приемами, провоцирующими экстаз, и 

использовать их в художественных целях, С. Эй-

зенштейн углубляется в природу религиозного 

культа, в древнейшие обряды и ритуалы. Напри-

мер, можно в связи с этим фиксировать его инте-

рес к элевсинским мистериям, оргиастическому 

культу Диониса и орфическим сектам [3, II, с. 

315]. 

Констатации этого интереса уже достаточно, 

чтобы понять, как он свидетельствует о связях 

С. Эйзенштейна с символистской традицией. На-

конец, его интересует исихастская традиция, ко-

торая в средневековой Руси связана с именами 

Нила Сорского, Серафима Саровского и Тихона 

Задонского. В связи с этим он признавался, что 

линия экстатиков, мечтателей, «медиаторов» для 

творческой биографии не вредна («По-моему, 

доля религии в моей биографии была мне очень 

на пользу… От религии хорош «фанатизм», ко-

торый потом может отделиться от первичного 

предмета культа и «переключиться» на другие 

страсти…» [2, I, с. 58]. Это признание говорит о 

многом – и прежде всего о сознательном исполь-

зовании религиозной (хилиастической) ауры в 

художественном процессе.  

Но этот же интерес Мастера характерен и в от-

ношении к основателю Ордена Иисуса – Игнатию 

Лойоле, а точнее, к созданной им методике при-

ведения верующего в экстаз, с помощью которой 

можно парализовать волю и, соответственно,  

высшие логические уровни сознания, «выклю-

чить» высшие слои сознания и погрузиться в глу-

бины чувственного мышления. Имея в виду 

приемы, используемые дервишами Востока, 

Древней Иудеи, шаманами Сибири и мистиками 

Мексики, С. Эйзенштейн утверждает, что исполь-

зуемые ими приемы, приводящие в состояние 

полного исступления, делают возможным регресс 

мышления, возвращение к формам примитивного 

мышления. Но если в древних ритуалах экстаз, 

возвращающий к дологическим, чувственным 

формам сознания, и достигается в форме, напри-

мер, ритма и танца, то в кино это становится воз-

можным с помощью ритма и монтажа. Поэтому 

сводить монтаж, как его понимал С. Эйзенштейн, 

исключительно к художественному аспекту было 

бы недостаточным. 
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Мастер претендует на нечто большее. Да, ко-

нечно, ритм и монтаж способствуют большей 

убедительности и впечатляемости образов филь-

ма на зрителя, но воздействие фильма к этому не 

сводится. Сам С. Эйзенштейн пишет: «… выхо-

дом из себя восприятие фильма не исчерпывает-

ся. Должен иметь место еще переход в иное ка-

чество. В соответствии с теорией С. Эйзенштей-

на экстаз не сводится к инертному, безжизнен-

ному состоянию. Важно в нем мгновение озаре-

ния («вспышка свершения») [2, II, с. 61]. Но это 

озарение является следствием активизации ниж-

них слоев сознания, то есть того, что, собствен-

но, и является основой мистицизма. Конечно, 

возвращаясь к технологии экстаза, используемо-

го в религиозных практиках, С. Эйзенштейн явно 

преследовал не только художественные цели. 

Здесь следует уже говорить об исключительном 

понимании С. Эйзенштейном утопии, а вместе с 

этим и понимании утопическим авангардом 20-х 

г. в целом.  

Касаясь технологии экстаза в сектах, напри-

мер, хлыстов, А. Панченко ставит вопрос о ко-

нечной цели экстаза, достигаемого с помощью 

коллективных радений [1, с. 219]. Речь идет о 

выключении из повседневной реальности, выхо-

де из времени и достижении контакта хлыстов-

ской общины с воображаемым, идеальным и са-

кральным миром, заменяющим мир реальный. 

Происходит процесс мгновенной трансформации 

реального мира в иной – и именно существую-

щий «здесь» и «сейчас», на этой земле мир. Соб-

ственно, утопизм сектантов уже дает ключ к по-

ниманию революционного утопизма, в котором  

проявились комплексы религиозного, а следова-

тельно, и массового, в том числе, крестьянского, 

утопизма. Такое сближение утопического созна-

ния политического и художественного авангарда 

с религиозным и хилиастическим утопизмом не 

может не шокировать. Ведь как пишет исследо-

ватель А. Эткинд об отношении революции и 

сектантского мира, «в революции имел место 

синтез сектантского и коммунистического уто-

пизма» [4, с. 671].  

Здесь следует снова вернуться к символизму, 

а точнее, к символистскому утопизму как эли-

тарной предыстории революционного утопизма. 

Ведь именно символизм, способствуя актуализа-

ции мистицизма, первым открывает в сектантст-

ве резервы для творческого вдохновения. Во 

всей этой применяемой С. Эйзенштейном для 

провоцирования регресса сознания технологии 

важно обеспечить тот мгновенный мистический 

прыжок в новую реальность, который и пресле-

довался утопистами хилиастического типа. Этот 

достигаемый с помощью монтажа регресс позво-

лял устранить границу между реальностью и во-

ображением. В соответствии с этой методикой, 

или в терминологии самого Мастера «методом», 

зритель ощущал себя в новой, точнее было бы 

сказать, виртуальной реальности, реальности уже 

не настоящего, а будущего. 

Но парадоксально, что этот прорыв в буду-

щее, соответствующий установке политического 

авангарда, оказывался возможным лишь в ре-

зультате провала или регресса в прошлое, в раз-

ные его состояния, которые, собственно, и обра-

зуют слоистую структуру подсознания. Ведь в 

соответствии с мыслью С. Эйзенштейна подсоз-

нание предстает отражением более ранних и не-

дифференцированных стадий социального бы-

тия. А эта трактовка подсознания уже не являет-

ся фрейдистской. Она больше соответствует 

концепции культурно-исторической школы в 

психологии Л. Выготского, по-своему понимаю-

щего психоанализ. Приходится размышлять о 

том, что тут от рационализма режиссера, а что – 

от мистического его самоощущения, что идет от 

сохраняющегося в его методе мистицизма сим-

волистов. И не только символистов.  

В соответствии с этой своей установкой на 

такое строение фильма, которое бы провоциро-

вало экстатическое состояние зрителя, а следова-

тельно, и погружение его на низшие слои и 

уровни психики, С. Эйзенштейн пытается ос-

мыслить историю искусства, на разных этапах 

которой он находит тип художника-экстатика. 

Этот тип он узнает, например, в открытом и при-

знанном во второй половине ХIХ в. Эль Греко, 

Пиранези, Ван Гоге и т. д. Вот и получается, что 

всполохи мистицизма и хилиазма постоянно 

имели место не только в религиозной, но и в ху-

дожественной сфере. Совершенно очевидно, что, 

используя резерв подсознания и всех актуализи-

руемых слоев в восприятии зрителя, С. Эйзен-

штейн, этот Гомер от кинематографа, создавал 

то, что можно было бы назвать идентичностью 

нового человека, о создании которого так мечта-

ли символисты, а потом представители авангар-

да. Эта идентичность в качестве составляющих 

уровней включала в себя и утопию, и миф, яв-

ляющихся в соответствии с идеей А. Лосева тоже 

слагаемыми воссоздаваемой политическим аван-

гардом утопической картины мира.  

Хотя если говорить о мифе, то, пожалуй, он 

предстает не двойником и союзником утопии. 
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Видимо, вспышка утопизма возникает всякий 

раз, как разрушается миф, входящий составной 

частью в ту или иную систему культуры. В ито-

ге, в истории такое разрушение мифа не является 

конечным, что позволяет думать, что миф в ис-

тории окончательно исчезнет. Со временем воз-

никает иная структура культуры, и она тоже бу-

дет развиваться на основе мифа. Но под этим но-

вым мифом следовало бы понимать лишь одну 

из возможных его интерпретаций, соответст-

вующую установкам новой культуры. Не слу-

чайно в связи с культурой Два, соответствующей 

сталинской государственности, В. Паперный го-

ворит о замене истории мифом. Получается, что 

культура Два реабилитирует миф, делая его ос-

новой своего развития. На самом же деле, нельзя 

противопоставлять культуру Два предшествую-

щей, якобы немифологической эпохе, то есть 

культуре Один. Последняя культура в качестве 

своей основы также подразумевала миф. Правда, 

в иной интерпретации.  

С. Эйзенштейн: сальерианское начало 

 в деятельности Гомера от кинематографа. 

Представитель авангарда объясняет метод 

символизма 

В связи с С. Эйзенштейном немаловажно было 

бы отметить то, что применяемый Мастером ме-

тод не просто помог ему вписаться в социалисти-

ческо-коммунистическую утопию. Любопытно, 

что именно С. Эйзенштейн вызвал к жизни техно-

логию, метод создания целого мировоззрения. 

Следовательно, он рационально осознал то, что не 

могли осознать другие режиссеры, его коллеги, 

творящие интуитивно. Обычно, когда о С. Эй-

зенштейне пишут киноведы, сверхзадачу его тео-

ретических построений они сводят исключитель-

но к эстетическим аспектам. Но усилия Мастера в 

этом направлении следует рассматривать как вы-

ражение потребности, которая возникает в связи с 

утверждением утопического мировосприятия, 

явившегося, в том числе, и идеологическим миро-

восприятием.  

Конечно, многие режиссеры в кино занима-

лись тем же самым, что и С. Эйзенштейн, но они 

творили интуитивно и не теоретизировали. От-

части потому, что теоретиками они не были. 

Ведь лишь немногие практики в кино могли тео-

ретизировать. Сам С. Эйзенштейн этот аспект 

творчества отрефлексировал на примере своего 

кумира – театрального экспериментатора 

В. Мейерхольда, утверждая, что тот не был 

склонен к теории. «Мейерхольд – пишет он, – не 

имел метода анализа собственного инстинктив-

ного творчества. Не имел и метода синтеза – све-

дения в методику. Он мог «показать», что угод-

но, но ничего не мог «объяснить» [2, II, с. 303]. 

Иное дело – усвоивший опыт конструктивизма 

С. Эйзенштейн. «В нашем кино – пишет С. Эй-

зенштейн, – сложилось дело так, что вся основ-

ная работа в исследовательской области почти 

неизменно ложилась на самих же производителей. 

А потому в этой области приходится быть на само-

обслуживании. Каждый сам себе в основном – 

свой собственный теоретический кафетерий» [2, 

II, с. 5].  

Опираясь на психоанализ З. Фрейда, который 

он хорошо освоил, С. Эйзенштейн проделал глу-

бокий анализ присущего ему творческого даро-

вания. Проблема смыкания присущих ему и про-

являющихся в его фильмах комплексов, с одной 

стороны, и утопии в форме идеологии – с другой, 

осмыслена им на уровне психологического ис-

следования Э. Эриксона, посвященного Лютеру. 

Например, по его же собственному признанию, 

развивавшаяся у него в детстве склонность к 

жестокости и насилию получала выражение в его 

фильмах. Но ведь его фильмы стали идеальным 

выражением революционной и утопической мен-

тальности. Поэтому из многих самонаблюдений 

и самопризнаний Мастера становится очевид-

ным, что его индивидуальный авангардизм вовсе 

не противостоял установкам политического 

авангарда, а им соответствовал.  

Эту свою причастность к духу времени и спо-

собность его выразить в своих произведениях 

сам С. Эйзенштейн отрефлексировал. «Я оказал-

ся – признается он, – нужным своему времени, 

на своем участке, именно таким, как определи-

лась моя индивидуальность» [2, II, с. 13]. Почему 

же С. Эйзенштейн явился тем режиссером, кото-

рый оказался способным выразить дух 

ressentiment массы? Отвечая на этот вопрос, сам 

С. Эйзенштейн не мог избежать признания о 

влиянии З. Фрейда на интерпретацию его собст-

венного творчества и постоянных в этом творче-

стве тем и образов. Так, с помощью «комплекса 

Эдипа» З. Фрейда режиссер пытается осознать 

свои детские травмы и их следы в собственных 

фильмах, свой бунт против отца [2, II, с. 22]. 

«Почва к тому, чтобы примкнуть к социальному 

протесту, – пишет он, – возрастала во мне не из 

невзгод социального бесправия, не из лона мате-

риальных лишений, не из зигзагов борьбы за су-

ществование, а прямо и целиком из прообраза 

всякой социальной тирании, как тирании отца в 
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семье, пережитка тирании главы рода в перво-

бытном обществе» [2, II, с. 341].   

Режиссер объяснил даже свое влечение к жес-

токости, что получило отражение, по его призна-

нию, в его революционных фильмах. Оно тоже 

сформировалось в детстве. Так, перечисляя, как в 

его фильмах расстреливают толпы людей, дробят 

копытами черепа батраков, закопанных по горло 

в землю, давят детей на Одесской лестнице, бро-

сают в пылающие костры и т. д., С. Эйзенштейн 

видит исток этого в детских травмах [2, II, с. 12]. 

Раз так, то Мастер не просто предстает трансля-

тором и медиатором политического авангарда, 

но его пропагандистом, использующим для про-

паганды большевистского утопизма кино.  

Естественно, что его эксперименты связаны с 

воздействием на массы. Можно ли утверждать, 

что С. Эйзенштейну удалось осознать механизм 

воздействия своих фильмов на массовую аудито-

рию до конца? Заимствованный у символистов 

мистицизм подготовил С. Эйзенштейна к тому, 

чтобы в его фильмах получила выражение хи-

лиастическая вспышка, давшая выход массовому 

ressentimant. Конечно, это выражение, прежде 

всего, проявлялось в событиях самой революции, 

а не в кино. Но аура в ее художественном прояв-

лении все же утверждалась с помощью фильмов, 

в том числе, фильмов С. Эйзенштейна. Когда мы 

констатируем заимствование мистицизма в сим-

волизме представителем авангарда С. Эйзен-

штейном, то здесь следует иметь в виду двойст-

венное отношение режиссера к мистике. По сути 

дела, в случае с С. Эйзенштейном мы имеем де-

ло, с одной стороны, с бессознательным выраже-

нием этой хилиастической вспышки, а с другой – 

осознанием с помощью психологии природы 

этой вспышки и, следовательно, мистики в ее 

революционном проявлении. И, наконец, речь 

должна идти о владении методикой, способст-

вующей такой вспышке, причем, в специфиче-

ском, нужном режиссеру как идеологу, демиургу 

направлении.  

По сути дела, у С. Эйзенштейна разъятая на 

понятия и рационально понятая мистика пере-

стает быть мистикой, превращаясь в способ соз-

нательного и контролируемого внушения и воз-

действия, не преследующего исключительно ху-

дожественные цели. С. Эйзенштейну удается 

осознать то, что было в символизме, но что са-

мими символистами, несмотря на склонность 

некоторых из них к теории, осознано не было. Но 

не просто осознать. Рационально постигая меха-

низмы, активные на ранних этапах сознания, ко-

торые ведь просто не существуют без мистики, 

С. Эйзенштейн пытается использовать их на 

практике. Речь идет не об интуиции, а именно о 

рациональном постижении мистического созна-

ния. Постижения и использования восприятия 

кино как способа конструирования новой иден-

тичности людей именно на это уровне, причем 

способа конструирования идентичности в ее не 

индивидуальном, а коллективном выражении. 

Это обстоятельство и позволяет называть С. Эй-

зенштейна как представителя авангарда Гомером 

от кинематографа. Но получается, что не только 

от кинематографа.  

Таким образом, фильмы С. Эйзенштейна про-

сто художественными решениями не исчерпы-

ваются. Они – больше, чем художественные 

фильмы. Это способы воздействия и, следова-

тельно, внушения, рассчитанные на массу. Так 

Мастером была реализована одна из самых су-

щественных установок футуризма. С. Эйзен-

штейн, в частности, признает, что эффект вну-

шения возможен лишь в том случае, если иметь 

представление о структуре сознания массы. 

В самом деле, может быть, то, что впервые про-

демонстрировал в театральной режиссуре В. 

Мейерхольд и что обогатило мировой театр 

ХХ в., более глубоко отрефлексировал и разра-

ботал именно С. Эйзенштейн. Авангардистские 

эксперименты С. Эйзенштейна и сопутствующие 

этим экспериментам его теоретические сочине-

ния трудно рассматривать, если их не соотносить 

с необходимостью вписаться в утопическое соз-

нание эпохи.   

Сам С. Эйзенштейн пытался эту созвучность 

своих индивидуальных утопических устремле-

ний с установками утопического и идеологиче-

ского сознания эпохи осознать. Сверхзадача 

творчества Мастера заключается в том, чтобы 

иметь возможность проникнуть в структуру соз-

нания массы и провоцировать активность самых 

ранних уровней этого сознания. С этой точки 

зрения фильм предстает системой раздражителей 

(С. Эйзенштейн не избегает использования поня-

тий, почерпнутых в бехтеревской рефлексоло-

гии), рассчитанных на провоцирование нижних 

уровней сознания. Естественно, что, углубляясь 

в эти вопросы, С. Эйзенштейн опирается и на 

психоанализ З. Фрейда, но и на культурно-

историческую школу Л. Выготского. Метод дос-

тижения эффекта внушения и провоцирования 

экстаза, которым он озабочен, опирается на серь-

езные научные источники.  
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Таким образом, заключая сказанное, можно 

утверждать, что вариант творчества С. Эйзен-

штейна как вариант художественного авангарда в 

целом демонстрирует ту самую форму утопизма, 

что связана со смыканием социалистическо-

коммунистической утопии с утопией хилиастиче-

ского типа. Поскольку же хилиазм явился призна-

ком революционного ressentiment массы, то метод 

С. Эйзенштейна оказался эффективным. Хилиа-

стическая аура, сопровождающая зафиксирован-

ные в его революционных фильмах события рево-

люции, способствовала контакту режиссера с мас-

совой аудиторией. Взрыв утопического сознания 

способствовал тому, что в лице С. Эйзенштейна 

авангард получал отзвук в мессианском сознании, 

что, в принципе, для авангарда в его других про-

явлениях было проблемой.  

Переходная ситуация в русской культуре  

начала ХХ в. Одновременность функциони-

рования художественных форм с точки  

зрения линейного и циклического принципов 

развертывания исторического времени 

Привлекая для объяснения смыкания художе-

ственного авангарда с авангардом политическим 

творчество С. Эйзенштейна, мы пришли к выво-

ду, что в том и в другом случае в утопию социа-

листическо-коммунистического типа вторглась 

хилиастическая стихия, что, видимо, стало од-

ним из признаков пассионарности, характерной и 

для большевистского сознания, и для сознания 

масс, но, в том числе, и для представителей аван-

гарда.  

Сейчас попробуем вернуться к исходной точ-

ке наших рассуждений, в частности, к уже вы-

сказанной мысли о том, что в начале ХХ в. чело-

век перестает существовать в настоящем, раз-

дваиваясь между установкой на пассеизм и уста-

новкой на футуризм. Правда, в авангарде при-

сутствует та и другая установка: одна – на про-

шлое, другая – на будущее, одна выражает под-

сознание, другая сознание художников. Пришло 

время объяснить, почему создалась такая исклю-

чительная ситуация, когда в русской культуре 

начала ХХ в. активно и одновременно проявля-

лись самые разные утопические стихии.  

Пытаясь осознать специфический тип утопии, 

получившей выражение в фильмах С. Эйзен-

штейна, мы выходим также на обсуждение одной 

из значимых проблем, связанных с искусством, 

оказавшимся в ситуации переходности от одного 

культурного цикла к другому. Необходимо по-

нять происхождение и природу искусства аван-

гарда, и, в частности, киноавангарда, в контексте 

исторического отрезка в истории искусства, со-

относимого с первыми десятилетиями ХХ в. Ес-

тественно, что, как уже нами показано, не все, 

что С. Эйзенштейна интересовало, когда он раз-

рабатывал проблематику экстаза, можно исчер-

пать социалистическо-коммунистической утопи-

ей. Между тем сам С. Эйзенштейн свое творче-

ство постоянно с утопией этого типа соотносил, 

поскольку его фильмы выражали дух русской 

революции. С. Эйзенштейн – один из представи-

телей авангарда, оказавшихся в ситуации ради-

кального перехода, перехода, который в истории 

не часто случается. Но когда он случается, то 

сопровождающее этот переход разрушение тех 

уровней сознания, что оказались развившимися 

на поздних стадиях истории и социума, оказыва-

ется причиной того, что развивающиеся на раз-

ных этапах истории последовательно художест-

венные формы активизируются и начинают 

функционировать одновременно.  

Мы это уже пытались показать, выявляя смы-

кание двух разных типов утопии. В результате для 

художника возникает соблазн прибегнуть к любой 

художественной форме, что, собственно, худож-

ник часто и делает. В этом смысле творчество 

Пикассо оказывается весьма репрезентативным.   

Чтобы в этом разобраться, можно было бы 

прибегнуть к формам, которые Гегель идентифи-

цировал как формы становления Духа. Известно, 

что в истории таких форм Гегель насчитывал три: 

символическую, классическую и романтическую. 

Поздние эпохи в истории искусства, в том числе, 

и искусство ХХ в., можно осмыслять в соответст-

вии с романтической фазой становления Духа. 

Конечно, эта форма для Гегеля соотносится с хри-

стианской Европой, пережившей в своем станов-

лении много подъемов и спадов.  

Но, может быть, идея расхождения между 

Духом, то есть смыслом, идеей, с одной стороны, 

и предметно-чувственным миром – с другой, ко-

торая, по Гегелю, характерна для этой третьей 

фазы, своего апогея, достигла именно в начале 

ХХ в. и именно в художественном авангарде. 

Ведь здесь художник, устремленный к беспред-

метности, демонстрирует полный отрыв Духа от 

поднятой на пьедестал просветительской эстети-

кой чувственной реальности и чувственного по-

знания. Но, конечно, этой тенденцией реальность 

искусства ХХ в. вовсе не исчерпывается. В нем, 

например, продолжает быть активной эстетика 

классицизма, характерного для второй фазы ста-

новления Духа, по Гегелю.  
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Но что особенно любопытно, так это то, что в 

ХХ в. оказывается чрезвычайно активной симво-

лическая, то есть первая и ранняя форма становле-

ния Духа. Не случайно на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

чрезвычайно заметным направлением в искусст-

ве предстает выпустивший джинна авангарда 

символизм. Развертывающаяся в это время на 

уровне смены культурных циклов переходность 

способствовала тому, что, демонстрируя в аван-

гарде выражение крайней формы разрыва между 

Духом и предметно-чувственной реальностью, с 

помощью которой Дух больше не получает адек-

ватного и исчерпывающего выражения, искусст-

во ХХ в. устремляется к своему первоначалу. Он 

как бы воскрешает самые ранние эпохи в исто-

рии своего становления. В этом смысле роман-

тическая фаза в истории Духа подводит к само-

му, пожалуй, радикальному в истории и не пред-

полагаемому Гегелем переходу, провоцирующе-

му возвращение к исходной точке, требующее 

уже осмысления этого процесса в соответствии 

не с линейным принципом, которому следовал 

Гегель, а с принципом циклическим. Без этого 

возвращения не будет понятным ни интерес все-

го нового искусства к архаике, ни возникновение 

авангарда, ни теоретические работы С. Эйзен-

штейна и, конечно, ни всепронизывающий уто-

пизм начала ХХ в.    
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Метагеография и иеротопия: категория пространства в средневековой культуре 

В статье раскрывается сущность двух направлений гуманитарной науки (метагеография и иеротопия) в 

соотношении их с одной из основополагающих категорий культуры – пространством. Показано, как с помощью 

метагеографического и иеротопического подхода по-новому раскрывается сущность такого явления, как 

пространственная среда средневекового города. 

Ключевые слова: метагеография, иеротопия, картина мира, сакрализация, категории культуры, 
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T. V. Yurieva 

Metageography and hierotopy: as applied to the category of space in medieval culture 

The article reveals the nature of the two directions in humanitarian science – metageography and hierotopy – in their 

relations with space, one of the basic categories of culture. Using the metageographic and hierotopic approach, the 

author shows in a new way how to consider the essence of the space in a medieval town.  

Key words: metageography, hierotopy, picture of the world, sacralization, categories of culture, space, Middle 

Ages, town, Old Russian culture. 

 

Культура как некая специфическая система, 

воплощающая в себе основные параметры чело-

веческого бытия, обладает также специфически-

ми представлениями о мире и человеке и связан-

ными с этими представлениями формами и сти-

лем его (человека) существования. 

В культурологическом знании на сегодняш-

ний день уже выработаны пути описания культу-

ры «через обнаружение основных универсаль-

ных категорий» (А. Я. Гуревич), без которых 

«она невозможна и которыми она пронизана во 

всех своих творениях». Среди этих основных 

категорий культуры выделяются такие понятия и 

формы восприятия действительности, как время, 

пространство, изменения, причина, судьба, чис-

ло, отношение чувственного к сверхчувственно-

му, отношение частей к целому. Эти категории 

образуют основной семантический «инвентарь» 

культуры, образуя в каждой культуре своего ро-

да «картину мира» – «систему координат», с по-

мощью которой человечество воспринимает дей-

ствительность и строит образ мира, существую-

щий в его сознании. 

Эти категории присутствуют в самых разных 

знаковых системах и «текстах» культуры – как, 

например, собственно в языке или в искусстве. 

Они необходимы для построений существующих 

в обществе представлений о мире. Кроме того, 

они определяют поведение индивидов и групп, 

то есть воздействуют на общественную практику, 

отвечающую «модели мира», в которую группи-

руются эти категории. Все это свидетельствует о 

первостепенной важности исследования подоб-

ных категорий для понимания культуры и обще-

ственной жизни в разные исторические эпохи. 

Остановимся лишь на одной из вышеназван-

ных категорий – категории пространства, входя-

щей, как и время, в основополагающий контину-

ум культуры. 

Пространство характеризуется такими уни-

версальными свойствами, как протяженность, 

единство прерывности и непрерывности. В исто-

рии философии существуют разные точки зрения 

на априорность пространства, и, в частности, 

Кантом (в «Критике чистого разума») отмечает-

ся, что пространство как формальное свойство 

всякого восприятия внешнего мира эмпирически 

реально только до тех пор, пока мы забываем о 

субъективном происхождении всякого опыта. 

Объективизация географического пространст-

ва произошла в Новое время в связи развитием 

науки о земле и возможностью с достаточной 

точностью установить конфигурацию географи-

ческих объектов и расстояния между ними. Сим-

волическое, существовавшее ранее, восприятие 

пространства разрушается и заменяется пред-
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ставлением о нейтральной географической про-

тяженности. Тем не менее, существующая в 

культуре традиция восприятия пространства, не 

исчерпывающаяся геометрически измеренными 

расстояниями, продолжает существовать и влия-

ет как на формирование пространственной среды 

в настоящее время, так и на понимание уже ис-

торически сформированного пространства, ок-

ружающего человека. 

В современном культурологическом знании в 

последние годы возникло такое направление, как 

метагеография, главный объект изучения кото-

рой – географические образы – «специфическое 

географическое знание, которое является буфе-

ром или медиатором между традиционной сис-

темой географических знаний – достаточно 

инерционной и громоздкой – и потребностями 

жесткого специализированного мышления в раз-

личных областях знания и человеческой дея-

тельности» [4, с. 16]. По мнению ученых, разви-

вающих метагеографию, «формирование образов 

в географии – это элементы последовательного 

пространственного осмысления окружающего 

мира» [4, с. 17]. Таким образом, географические 

образы впрямую связаны с основополагающей 

культурологической категорией – картиной ми-

ра, которая в этой науке понимается как «воззре-

ние на мир» [7, с. 5], включающее, в том числе, и 

пространственное о нем представление.  

Метагеография стоит на позиции, что «про-

странство, по сути дела, как и его образы, созда-

ются культурой и / или цивилизацией, которая их 

осознает, живет ими и в них», и что «каждая 

культура создает свои, так или иначе, репрезен-

тированные образы пространства» [4, с.  20 21]. 

Соответственно, были даны характеристики раз-

ных типов культур с точки зрения создания в них 

пространственных образов. Эта позиция не так 

уж и нова. Еще до появления этого новомодного 

направления, именуемого метагеографией, в 

культурологии было сформировано представле-

ние о пространстве как о категории именно куль-

туры. А. Я. Гуревич в своей знаменитой работе 

«Категории средневековой культуры», впервые 

опубликованной в 1972 г., писал: «Мы подчас не 

сознаем, что пространство и время не только су-

ществуют объективно, но и субъективно пережи-

ваются и осознаются людьми, причем в разных 

цивилизациях и обществах, на различных стади-

ях общественного развития, в разных слоях од-

ного и того же общества, и даже отдельными ин-

дивидами эти категории воспринимаются и при-

меняются неодинаково. <…> человек руково-

дствуется в своей практической деятельности и в 

своем сознании этими и иными основными кате-

гориями «картины мира», и от того, как он их 

интерпретирует, во многом зависит его поведе-

ние, поведение социальных групп и развитие це-

лых обществ»
 

[3, с. 44]. И далее: «Человек не 

рождается с «чувством времени», его временные 

и пространственные понятия всегда определены 

той культурой, к которой он принадлежит» 

[3, с. 44]. 

Кстати, сама метагеография еще не проявила 

достаточного интереса к эпохе Средневековья, 

трактуя отношения средневекового человека с 

пространством весьма однозначно. В частности, 

вслед за А. Гуревичем Д. Замятин отмечает: 

«Средневековье мыслило мелкими прерывными 

интервалами и практически не связанными локу-

сами в рамках реальных путешествий» [3, с. 64]. 

Этим, собственно, автор и ограничивается.  

Тем не менее, на самом деле все выглядит го-

раздо сложнее и менее однозначно. Даже если 

мы возьмем как пример для рассмотрения тему 

путешествия, первопричина необходимости пе-

ремещения в пространстве будет связана с целым 

комплексом средневековых представлений. При 

отсутствии повседневной или, если точнее, обу-

словленной хозяйственным укладом основного 

представителя средневековой эпохи – земле-

дельца необходимости путешествовать переме-

щение в пространстве вплоть до «времени куп-

цов» (термин Ж. Ле Гоффа) могло быть связано 

только с очень серьезными причинами. В ситуа-

ции христоцентризма, который в первую очередь 

характеризует культуру Средневековья [3; 18], 

это было паломничество, и, прежде всего, па-

ломничество в Святую землю, в Иерусалим. Са-

мая главная цель, так называемый культурный 

проект, христианина связан со Спасением. Спа-

сение, в свою очередь, могло пониматься «как 

перемещение в пространстве, паломничество – 

как вид аскезы» [15, с. 234–235]. Таким образом, 

сакрализуется как само пространство, так и пе-

ремещение в нем.  

Освоение пространства через паломничество, 

в первую очередь, связано с представлением о 

земном пути в Иерусалим как пути в Рай, кото-

рый христианин совершает в течение всей своей 

жизни. Иерусалим является для христиан цен-

тром земного географического пространства, что 

в свою очередь и отражается на средневековой 

картографии. Таковы, например, псевдо-

исидорова большая Ватиканская карта ойкумены 

770 г., Оксфордская карта мира 1090 г., карта 
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мира Гвидо из Пизы 1118 г., карта ойкумены из 

Библии Арншайна 1172 г., Лондонская Псалтыр-

ная карта 1260 г., Эбсторфская и Херефордская 

карты конца XIII в. и другие карты мира IX–XIII 

вв., где этот город всегда помещен в центре ми-

роздания [13, с. 30–34]. Как справедливо отме-

чают исследователи, географические карты едва 

ли предназначались для путешественников «и в 

XI–XIII вв. представляли собой отображение 

господствовавшей тогда концептуальной карти-

ны мира, в центре которой христианское созна-

ние помещало Иерусалим. Именно этот город и 

был главной целью средневековых путешествий 

и паломничеств, тогда как вся земля рассматри-

валась как театр священной истории» [15, с. 398]. 

Помещение здесь центра земли связано с лока-

лизацией в Палестине и Иерусалиме новозаветного 

сакрального пространства. Его достижение в зем-

ной жизни аналогично достижению Горнего Иеру-

салима в будущем, после воскрешения. 

Это средневековое пространственное пред-

ставление нашло своеобразное преломление в 

локальных пространственных построениях в за-

падном христианстве. Это касается, прежде все-

го, таких архитектурно-художественных форм, 

как храм и монастырь, несколько позже это кос-

нется и средневекового города. 

В западном христианстве появляется такая 

форма храма, как паломнический храм. Первона-

чально архитектурно-пространственная специ-

фика паломнического храма была связана с ре-

ликвиями, хранящимися в храме, и необходимо-

стью беспрепятственного их достижения палом-

никами. Так появляется деамбулаторий и венец 

капелл в романской храмовой архитектуре. Па-

ломники, попадая на пути своего следования в 

стоящий по дороге храм, могли оказать соответ-

ствующие почести тем реликвиям и святыням, 

которыми тот обладал. Тем самым паломничест-

во приобретало еще большую ценность. В даль-

нейшем, после многочисленных крестовых по-

ходов и распространении иерусалимских свя-

тынь, каждый храм стремился к их обретению, 

что позволило ряду из них собрать у себя такие 

реликварии, которые своим составом, собранным 

в едином храмовом пространстве, символизирова-

ли святыни главного сакрального пространства – 

Иерусалима. Это позволяло, совершая паломни-

чество в данный храм, заменять этим поход в 

Иерусалим, который для ряда паломников был 

труден или совсем не достижим в силу геогра-

фических и исторических причин.  

В конечном итоге реликвией становится само 

пространство Иерусалима, которое переносится 

географически через создание подобного Иеру-

салиму пространства в храме или монастыре. 

В частности, в Европе уже со времен Каролингов 

«совершить паломничество в Иерусалим» озна-

чало подчас «посетить соседний монастырь» 

[15, с. 317]. 

Теперь и монастырское пространство, а затем 

и пространство города организуют по подобию 

иерусалимского: «монастырь наряду с каноника-

тами и приходами, ориентированными по сторо-

нам света, был частью “креста” или “венка”, в цен-

тре которого находился кафедральный собор, – 

устойчивый мотив планировки епископских го-

родов прежде всего в Германии и Италии» 

[15, с. 314]. 

Таким образом, можно говорить о символике 

Иерусалима, проявленной в топографии средне-

векового города. Сакрально-символический фак-

тор, проявившийся на всех уровнях средневеко-

вой культуры, должен стать необходимым аспек-

том рассмотрения образа городского пространст-

ва. Это касается не только отдельных доминант – 

сооружений религиозного назначения, изначаль-

но призванных создавать сакрализованный образ 

города, но и топографии города как сакрального 

места, организованного в логике соответствия 

библейским образам священных мест, поскольку, 

как справедливо заметил Ю. М.  Лотман, «архи-

тектура как второй мир, созданный человеком, 

во-первых, отражает Универсум, воспроизводя 

представления о глобальной системе мирозда-

ния, во-вторых, моделирует Универсум, так как 

структура построенного и обжитого пространст-

ва переносится на мир в целом» [11, с. 676–677]. 

Применение такого подхода важно для ос-

мысления городского ландшафта и городской 

среды, сформированной также в эпоху русского 

Средневековья. Восточно-христианский вариант 

сакрализации пространства специфичен еще и 

тем, что русская культура, восприняв себя на-

следницей христианской традиции при утрате 

как Святой земли – Иерусалима, так и Констан-

тинополя, мыслимого вторым Иерусалимом, на-

следником первого, пытается обустроить свое 

сакральное пространство путем перенесения на 

местную почву и отдельных реликвий, и всего 

сакрализованного пространства в целом. Что мы 

и видим в воплощенных ландшафтах и планах 

древнерусских городов и монастырей. Причем 

пространство сакрализуется сразу на нескольких 

уровнях: 
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1. Прослеживается иконография Горнего Града 

Иерусалима, где происходят ассоциации симво-

лические и апокалиптические. Осуществляется 

связь с теми местами в текстах Священного Писа-

ния, где говорится о Небесном Иерусалиме (На-

пример: Библия. Иез., 40–42; Откр. 21, 15–17). 

Прослеживается числовая символика. По словам  

С. С. Аверинцева, «…всякий христианский город, 

сколь бы он ни был скромен, есть «икона» Рая, 

Небесного Иерусалима…» [1, с. 48–49]. 

2. Происходит ориентация на конкретные свя-

тыни Иерусалима земного, где происходят ассо-

циации топографические и топонимические. Это 

осуществляется через выбор аналогичного иеру-

салимскому ландшафта, топографических назва-

ний, повторение конкретных форм известных 

иерусалимских святынь, их географического 

расположения относительно друг друга. 

Таким образом, принципы построения про-

странственной структуры древнерусского города 

должны быть рассмотрены с точки зрения иеро-

топии, нового направления в гуманитарной нау-

ке, в котором создание сакральных пространств 

представляется как особая сфера творчества и 

самостоятельный раздел истории культуры [5]. 

Сегодня такие подходы представляются наибо-

лее продуктивными в изучении как пространст-

венных представлений человека эпохи Средне-

вековья, так и отражения этих представлений в 

многочисленных артефактах средневековой 

культуры. 

Мы, в свою очередь, готовы предложить об-

щему вниманию вариант применения сложив-

шихся в последнее время в культурологической 

науке подходов к конкретному, сформированному 

средневековой культурой, пространству одного из 

древних русских городов – Ярославля [16]. 

Человечество всегда стремилось к созданию 

полноценной жизненной среды. Но в каждом от-

дельном случае представления о ее полноценно-

сти связано с целостной системой ценностей, 

существующей в той или иной культуре. Право-

славный средневековый город формируется по 

законам и в связи с ценностями христианства, 

которое является культурообразующей доминан-

той вышеозначенного исторического периода. 

Православная картина мира, сформированная в 

сознании средневекового человека, характеризу-

ется такими чертами, как христологичность, уни-

версализм, иерархичность и символичность, что 

распространяется на все явления средневековой 

культуры, которые формируются в соответствии с 

вышеуказанными представлениями о мироуст-

ройстве или миропорядке: так же, как «по образу 

и подобию Божию» был создан человек, все, что 

теперь он создает в этом мире, должно демонст-

рировать устремленность к небесному Первообра-

зу. В научной литературе в достаточной степени 

это осмыслено по отношению к таким феноменам 

Средневековья, как, например, икона или храм 

[18]. Меньше с вышеуказанных позиций осмыс-

лен феномен древнерусского города. 

Обычно исследователи проводят формальный 

анализ того или иного древнерусского города по 

выработанному, довольно стандартному набору: 

природное местоположение, историческая эволю-

ция структуры, особенности планировки, застрой-

ки, композиции, характерные черты индивиду-

ального облика, неповторимость силуэта и про-

чее. В какой-то степени город характеризуется с 

эстетической точки зрения, но тем дело часто и 

ограничивается. Иеротопия как новый подход к 

географическому пространству дает еще ряд важ-

ных ракурсов, с которых можно рассматривать 

пространственную среду средневекового города. 

Единая структура, по которой строились сред-

невековые города, выглядит следующим образом: 

в центре находились собор, княжьи палаты и дома 

горожан. Территория города обносилась укреп-

ленными стенами. Вокруг этого кремля, или де-

тинца, располагались слободы и посады, жители 

которых обслуживали нужды города, а в период 

военной опасности укрывались за оборонитель-

ными стенами. Укрепленные цитадели – кремли 

выделялись в окружающем пространстве, проти-

вопоставляясь ему как пространство защищенное 

незащищенному, но в то же время они были тесно 

связаны с предградьями. 

Но обозначение этой стандартной структуры 

не объясняет, как же формировался город внутри 

нее, и «…совсем неизвестным представляется 

символическое содержание городских структур, 

градостроительных композиций». Долгое время 

разговор о духовном смысле обличья древнерус-

ских городов даже не поднимался. Тем не менее, 

в древних хрониках, актах и других историче-

ских документах проскальзывают иногда скупые 

сведения о символических образцах, на которые, 

очевидно, равнялись древнерусские градострои-

тели, а в городах встречаются реализованными 

их элементы. 

Обследование планировки большинства древ-

нерусских городов приводят исследователей 

древнерусского зодчества к выводу, что кроме 

практических соображений в основе их структу-

ры лежали религиозные представления. Первым 
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подобное исследование провел М. П. Кудрявцев 

[6], что впоследствии позволило протоиерею 

Льву Лебедеву также сделать ряд выводов:  

1. Все русские города в процессе своего раз-

вития стремятся к кругу. А круг – символ вечно-

сти, в частности – вечного Царства Небесного. 

2. В тех городах, где главным является собор 

в честь Спасителя или Божией Матери, градо-

строительная композиция определяется формой 

креста. А там, где соборным храмом города яв-

ляется храм в честь Святой Троицы, определяю-

щей фигурой оказывается треугольник. 

3. Организующим началом градостроитель-

ных композиций русских городов после Креще-

ния Руси, их доминантой, являются храмы. 

4. Расположение и наименование храмов и 

монастырей относительно священного, или гео-

метрического, центра города не являются слу-

чайными; они подчинены определенным бого-

словским представлениям и в определенных слу-

чаях – представлениям о Граде Небесном, Новом 

Иерусалиме. 

5. Образы Нового Иерусалима в разной сте-

пени отчетливости и в разных интерпретациях 

встречаются не только в столицах всей русской 

земли, но и в городах, князья которых претендо-

вали на великокняжеский титул и где были цен-

тры соответствующих епархий Церкви. 

6. Однако любой новый русский город, стро-

ившийся после Х в., «притягивал на себя» образ 

креста и связанные с этим определенные бого-

словские представления. 

7. Отражение образа Нового Иерусалима 

можно видеть в крупнейших и важнейших цен-

трах Русской земли [9, с. 26–31].  

Сталкиваясь ранее с подобной символикой и 

подобным отношением к пространству в струк-

туре иконы и структуре храма, мы можем прийти 

к выводу, что, как и в предыдущих случаях, го-

род также является образом, восходящим к Пер-

вообразу, каковым является Град Небесный. То 

есть, как справедливо заметил В. Лепахин, «пра-

вославное понимание пространства иконично… 

Избранный топос становится святой землей, он 

может быть иконой дома Божия, врат небесных и 

пр.» [ 10, с.  155]. Образ «Небесного Иерусали-

ма» имеет такой наглядный эквивалент, как го-

род, упорядоченный Премудростью Божией – 

Софией. Как отмечал С. С. Аверинцев в исследо-

вании, посвященном Софии Киевской, «... в сво-

ем смысловом аспекте город соотнесен для сред-

невекового человека с храмом; город – это как 

бы просторный храм, храм – как бы средоточие 

города, и оба суть образы одного и того же идеа-

ла: Небесного Иерусалима». [1, с.  44]. 

Поскольку все феномены христианской пра-

вославной культуры выстраиваются в иерархи-

ческом подобии Первообразу, «древнерусский  

город осознает себя как бы огромным храмом 

под открытым небом: детинец = алтарь, город = 

храм, посад = притвор» [1, с.  159]. Таким обра-

зом, на отдельные градостроительные элементы 

распространяется та же символика, что и на час-

ти храма или иконы. Соответственно, это особым 

образом влияет на композицию вышеозначенно-

го ряда феноменов. 

Итак, как отмечает Л. Лебедев, «… самый 

высший в духовном плане градостроительный 

образец христианского средневековья – Небес-

ный Град». Через какие основные композицион-

ные формы реализуется в русском православном 

городе идея иеротопического уподобления? 

Прежде всего, уподобление Небесному Иеру-

салиму, Горнему месту реализуется через гео-

графически высокое положение. Это должна 

быть самая высокая точка, доминирующая над 

окрестностями. 

Этот принцип мы наблюдаем уже при строи-

тельстве первого христианского города на Руси – 

Киева. Уже в следующем после Крещения году 

князь Владимир ставит новый город-крепость на 

Киевской горе и к 996 году возводит каменный 

храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

Крепость на Киевской горе со сверкавшим на 

ней храмом возвышалась метров на 25 выше Бо-

ричева града, древнейшей языческой твердыни 

киевлян, в свою очередь вздымавшейся над 

Днепром еще метров на 60. 

Многие русские города были организованы 

по этому принципу, не является здесь исключе-

нием и Ярославль. Первый каменный храм Яро-

славля, построенный Константином Всеволодо-

вичем в 1216 г. – Успенский собор, носит то же 

имя и занимает такую же высокую точку относи-

тельно остального географического ландшафта. 

Христианская святыня оказывается стоящей «как 

бы на небе». 

Как уже было отмечено, первым подобием 

Небесному граду является земной, палестинский 

Иерусалим. Его сакральность особенно выделена 

в Священном Писании. По вдохновению свыше 

царь Давид взял Сион и назвал его «город Дави-

дов» (4.2 Цар. 5:7). Сюда, в Иерусалим, он пере-

нес Ковчег Завета (4.2 Цар. 6:12–19). Сам Гос-

подь избрал город, в котором впоследствии дол-

жен был быть построен Соломоном храм (4.3 
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Цар. 8:48; 14:21; 2 Пар. 12:13). Священное Писа-

ние называет Иерусалим Градом Господа сил, 

градом Божиим, Градом Господним, Градом 

Всевышнего, градом Святым, градом Бога живо-

го. Место на небе, где обитает Царственная Бо-

жественная Троица, имеет множество различных 

наименований: Скиния Бога с человеками, Нива 

Божия, Рай Небесный, Гора Господня, Вышняя 

Гора Сион, Селение Божие, Обитель Троицы, 

Великий Дом, Дом Святой Троицы, Святая Бо-

жественная ограда, Великий Град, Горний Град, 

Град Небесный, Град Божий, Горний или Выш-

ний Иерусалим. (4. Пс.47:2; 47:9; 86:3; 100:8; 

Тов. 13:9; Ис. 52:1; 3 Езд. 10:54). В этих названи-

ях отражены различные ипостаси (сущности) 

образа Божественной Обители, указаны их мас-

штабы, различные грани восприятия. Это тот 

безграничный ряд образов, который окружал и 

обогащал творчество древнерусских зодчих. 

В Новом Завете Иерусалим – это прежде всего 

место проповеди Христа, место совершения Им 

чудес, место суда, смерти и воскресения Спаси-

теля. Иерусалим также место сошествия Святого 

Духа на апостолов, то есть начало Новозаветной 

Церкви. И поэтому для христиан это избранный 

святой град. Самое значительное, что мы нахо-

дим в Новом Завете относительно Иерусалима, – 

это присвоение его имени Царству Небесному. 

Апостол Павел называет Царство Божие «выш-

ним», «небесным» Иерусалимом. И Иерусалим-

ский храм понимается апостолом лишь как руко-

творное святилище, устроенное по «по образу 

истинного» небесного, пребывающего в горнем 

Иерусалиме (4. Гал. 4:26; Евр. 9:24; 12:22). Апо-

стол Иоанн именует Царство Божие «новым Ие-

русалимом», «святым Иерусалимом новым», 

«святым Иерусалимом, который снисходит с не-

ба» Иерусалимом» (4. Откр. 3:12; 21:2, 10). 

«Очевидно, что в Священном Писании Царство 

Небесное именуется Иерусалимом в образном 

смысле: палестинский Иерусалим лишь икона 

Царства Небесного, земной образ небесного 

Первообраза» [1, с.  157]. 

Сын Владимира, Ярослав, продолжая преоб-

разование Киева из языческой столицы в право-

славную, не просто пристраивает к городу Вла-

димира новую крепость, переселяя киевлян под 

защиту более мощных стен. Рядом с городом, 

символизировавшим Горний Иерусалим, Яро-

слав строит подобие Иерусалима Земного, того, 

который стоял в Палестине и к которому у рус-

ских возникает интерес сразу с принятием хри-

стианства. Вспомните хотя бы «Хождение» игу-

мена Даниила (1104–1107 г.), где он детально 

описывает все святые места города Иерусалима. 

Тем более, что и сам город Константинополь, 

являвшийся для русских несомненным образцом 

градостроительства, во многих своих градо-

строительных и храмостроительных ансамблях 

сближался с Иерусалимом. В знаменитом «Слове 

о законе и благодати» митрополита Киевского 

Иллариона (1037–1050 гг.) «Константин град» 

прямо и без всяких оговорок назван «Новым Ие-

русалимом». 

Символическая связь между Иерусалимом, 

Константинополем и русскими городами про-

слеживается в частности через традицию строи-

тельства и называния Золотых ворот. Такие 

строились в русских городах (Киев, Владимир), 

имея своим прототипом Золотые ворота в Кон-

стантинополе. Там они, в свою очередь, были 

созданы во образ Золотых ворот Иерусалима 

палестинского, через которые, как известно, гос-

подь Иисус Христос совершил свой торжествен-

ный «вход в Иерусалим» накануне Крестных 

Страданий». Они находятся с востока, прямо 

против Елеонской горы, и непосредственно вели 

оттуда к главной святыне древнего Иерусалима – 

Ветхозаветному Храму Иудейскому, в который 

сразу же и вошел Спаситель. Для христианского 

сознания эти ворота стали главными святыми 

вратами в стенах Иерусалима. 

Отсюда понятно, почему Золотые ворота рус-

ских городов были не только и не просто глав-

ными, парадными, но и святыми (часто так и на-

зывались). Они как бы приглашали Господа Ии-

суса Христа войти в город, как входил он в Ие-

русалим, и благословить его.  

В связи со строительством Золотых ворот 

возникает еще одна тема – устроения надвратных 

церквей. Архитектурно это триумфальная арка в 

один, два или три проезда, над которыми стоит 

храм. Образцом здесь также служил Константи-

нополь. По письменным свидетельствам над Зо-

лотыми воротами Константинополя стояла цер-

ковь Богородицы, именуемая «Иерусалим» (в 

частности, об этой церкви упоминается в «Слове 

о положении Ризы Богоматери во Влахернах» 

Феодора Синкелла). По мнению исследователей, 

именно она явилась прообразом надвратной 

церкви Благовещения на Золотых воротах Киева 

и большинство надвратных храмов Взантийского 

мира, посвященных Богородице, также воспро-

изводят этот образец [14, с.  127].  

Еще одна черта уподобления древнерусского 

христианского города историческому палестин-
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скому Иерусалиму – это «поклонные горы». Они 

были у Киева, Владимира, Москвы и почти у 

всех крупных русских городов и монастырей. 

Это явная параллель с «поклонной горой» близ 

Иерусалима. «И ту есть гора равна о пути близ 

града Иерусалима яко версты вдале; на той горе 

сседают с конь вси людие и поставляют крестьци 

ту и поклоняются святому Воскресению на дозо-

ре граду» [12, с. 32]. 

«Поклонные горы» вблизи русских городов – 

это тоже возвышенности, с которых путникам 

впервые открывалась панорама города и где то-

же, слезая с коней и повозок, молились и покло-

нялись городу точно так же, как на храм. «Не 

только Иерусалим, но любой город, являвший 

собой наземную икону христианских представ-

лений о Боге, о мире, о человеке, становился и 

предметом эстетического любования и, главное, 

объектом молитвенного почитания» [10, с. 161]. 

Рассматривая в таком ракурсе древние рус-

ские города, например, древний Ярославль [16; 

19; 20; 21], мы можем не раз убедиться в спра-

ведливости данного подхода, который позволяет 

расширить научные представления о культуре 

русского средневековья и истории формирования 

древнерусских городов. 

Библиографический список 

1. Аверинцев, С. С.  К уяснению смысла 

надписи над конхой центральной апсиды Софии 

Киевской [Текст] / С. С.  Аверинцев // Древне-

русское искусство. Художественная культура 

домонгольской Руси. – М., 1972. 

2. Бицилли, П. М.  Элементы средневековой 

культуры [Текст] / П. М.  Бицилли. – СПб., 1995. 

3. Гуревич, А. Я.  Категории средневековой 

культуры [Текст] / А. Я.  Гуревич // Избранные 

труды. Том 2. Средневековый мир. – М. ; СПб., 

1999.  

4. Замятин, Д. Н. Метагеография: простран-

ство образов и образы пространства [Текст] / 

Д. Н. Замятин. – М., 2004.  

5. Иеротопия. Создание сакральных про-

странств в Византии и Древней Руси [Текст]. – 

М., 2006. 

6. Кудрявцев, М. П.  Москва – Третий Рим 

[Текст] / М. П.  Кудрявцев. – М., 1994. 

7. Культура: теории и проблемы [Текст]. – 

М., 1995. 

8. Лебедев, Л. прот. Москва Патриаршая 

[Текст] / Л. Лебедев. – М.,1995. 

9. Лебедев, Л., прот. Богословие земли рус-

ской в образах храмов [Текст] / Л. Лебедев // 

Наука и религия.  1996.  № 8. – С.26–31. 

10. Лепахин, В. Икона и иконичность [Текст] / 

В. Лепахин. – СПб., 2002.  

11. Лотман, Ю. М.  Архитектура в контексте 

культуры [Текст] / Ю. М.  Лотман // Лотман 

Ю. М.  Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри 

мысл. миров. Статьи, исследования, заметки. – 

СПб., 2000. – С. 676–677. 

12. Памятники литературы Древней Руси 

[Текст].  Т.1–12. – М., 1978–1994, Т.3. – 1980. 

13. Подосинов, А. В.  «Это Иерусалим! Я по-

ставил его среди народов …» О месте Иерусали-

ма на средневековых картах [Текст] / А. В.  Подо-

синов // Новые Иерусалимы. Перенесение са-

кральных пространств в христианской культуре. – 

М., 2006. – С. 30–34. 

14. Седов, Вл. В. Надвратный храм: иеруса-

лимские и богородичные аспекты символическо-

го замысла [Текст] / Вл. В. Седов // Новые Иеру-

салимы. Перенесение сакральных пространств в 

христианской культуре. Материалы междуна-

родного симпозиума. – М., 2006.  С. 127. 

15. Словарь средневековой культуры [Текст] / 

Под общ. Ред. А. Я.  Гуревича. – М., 2003. – 

С. 234–235. 

16. Юрьева, Т. В. К вопросу о сакральной 

топографии города Ярославля [Текст] / 

Т. В. Юрьева // Материалы конференции «Куль-

турный ландшафт и архитектурная среда городов 

Верхневолжья». Материалы научной конференции. 

Посвящается 225-летию регулярного плана за-

стройки Ярославля.  Ярославль : Ремдер, 2004.  

С. 66–73. 

17. Юрьева, Т. В. Метагеография и иерото-

пия в применении к категории пространства в 

средневековой культуре [Текст] / Т. В. Юрьева // 

Второй Российский культурологический кон-

гресс с международным участием «Культурное 

многообразие: от прошлого к будущему»: Про-

грамма. Тезисы докладов и сообщений. С.-

Петербург, Эйдос-Астерион, 2008.  С. 41, 276. 

18. Юрьева, Т. В. Православная картина ми-

ра: мировосприятие и художественный образ 

[Текст] / Т. В. Юрьева. – Ярославль, 2006; 2008. 

19. Юрьева, Т. В. Пространство географиче-

ское и пространство культурное: аспект сакрали-

зации [Текст] / Т. В. Юрьева // Науки о культуре 

в новом тысячелетии: материалы I Международ-

ного коллоквиума молодых ученых.  Москва–

Ярославль, 2007.  С. 135–138. 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3  

Т. В. Юрьева  170 

20. Юрьева, Т. В. Пространство средневеко-

вого города как сакральный текст [Текст] / 

Т. В. Юрьева // Человек. Русский язык. Информа-

ционное пространство: межвузовский сборник 

научных трудов. Вып. 9.  Ярославль, 2009.  

С. 361–370.  

21. Юрьева, Т. В. Сакральный модус храма в 

архитектурно-пространственной среде города 

[Текст] / Т. В. Юрьева // «Образы города в гори-

зонте российской динамики»: научный сборник  

Ярославль, 2010.  С. 87–99. 

Bibliograficheskij spisok (in Russ) 

1. Averincev, S. S.  K ujasneniju smysla nadpisi 

nad konhoj central'noj apsidy Sofii Kievskoj [Tekst] / 

S. S.  Averincev // Drevnerusskoe iskusstvo. 

Hudozhestvennaja kul'tura domongol'skoj Rusi. – 

M., 1972. 

2. Bicilli, P. M.  Jelementy srednevekovoj 

kul'tury [Tekst] / P. M.  Bicilli. – SPb., 1995. 

3. Gurevich, A. Ja.  Kategorii srednevekovoj 

kul'tury [Tekst] / A. Ja.  Gurevich // Izbrannye trudy. 

Tom 2. Srednevekovyj mir. – M. ; SPb., 1999.  

4. Zamjatin, D. N. Metageografija: prostranstvo 

obrazov i obrazy prostranstva [Tekst] / 

D. N. Zamjatin. – M., 2004.  

5. Ierotopija. Sozdanie sakral'nyh prostranstv v 

Vizantii i Drevnej Rusi [Tekst]. – M., 2006. 

6. Kudrjavcev, M. P.  Moskva – Tretij Rim 

[Tekst] / M. P.  Kudrjavcev. – M., 1994. 

7. Kul'tura: teorii i problemy [Tekst]. – M., 1995. 

8. Lebedev, L. prot. Moskva Patriarshaja [Tekst] / 

L. Lebedev. – M.,1995. 

9. Lebedev, L., prot. Bogoslovie zemli russkoj v 

obrazah hramov [Tekst] / L. Lebedev // Nauka i 

religija.  1996.  № 8. – S.26–31. 

10. Lepahin, V. Ikona i ikonichnost' [Tekst] / 

V. Lepahin. – SPb., 2002.  

11. Lotman, Ju. M.  Arhitektura v kontekste 

kul'tury [Tekst] / Ju. M.  Lotman // Lotman Ju. M.  

Semiosfera. Kul'tura i vzryv. Vnutri mysl. mirov. 

Stat'i, issledovanija, zametki. – SPb., 2000. – 

S. 676–677. 

12. Pamjatniki literatury Drevnej Rusi [Tekst].  

T.1–12. – M., 1978–1994, T.3. – 1980. 

13. Podosinov, A. V.  «Jeto Ierusalim! Ja postavil 

ego sredi narodov …» O meste Ierusalima na 

srednevekovyh kartah [Tekst] / A. V.  Podosinov // 

Novye Ierusalimy. Perenesenie sakral'nyh 

prostranstv v hristianskoj kul'ture. – M., 2006. – 

S. 30–34. 

14. Sedov, Vl. V. Nadvratnyj hram: ierusalimskie 

i bogorodichnye aspekty simvolicheskogo zamysla 

[Tekst] / Vl. V. Sedov // Novye Ierusalimy. 

Perenesenie sakral'nyh prostranstv v hristianskoj 

kul'ture. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. – 

M., 2006.  S. 127. 

15. Slovar' srednevekovoj kul'tury [Tekst] / Pod 

obshh. Red. A. Ja.  Gurevicha. – M., 2003. – S. 234–

235. 

16. Jur'eva, T. V. K voprosu o sakral'noj 

topografii goroda Jaroslavlja [Tekst] / T. V. Jur'eva // 

Materialy konferencii «Kul'tur-nyj landshaft i 

arhitekturnaja sreda gorodov Verhnevolzh'ja». 

Materialy nauchnoj konferencii. Posvjashhaetsja 

225-letiju reguljarnogo plana zastrojki Jaroslavlja. 

Jaroslavl' : Remder, 2004.  S. 66–73. 

17. Jur'eva, T. V. Metageografija i ieroto-pija v 

primenenii k kategorii prostranstva v srednevekovoj 

kul'ture [Tekst] / T. V. Jur'eva // Vtoroj Rossijskij 

kul'turologicheskij kongress s mezhdunarodnym 

uchastiem «Kul'turnoe mnogoobrazie: ot proshlogo 

k budushhemu»: Programma. Tezisy dokladov i 

soobshhenij. S.-Peterburg, Jejdos-Asterion, 2008.  

S. 41, 276. 

18. Jur'eva, T. V. Pravoslavnaja kartina mira: 

mirovosprijatie i hudozhestvennyj obraz [Tekst] / 

T. V. Jur'eva. – Jaroslavl', 2006; 2008. 

19. Jur'eva, T. V. Prostranstvo geograficheskoe i 

prostranstvo kul'turnoe: aspekt sakralizacii [Tekst] / 

T. V. Jur'eva // Nauki o kul'ture v novom 

tysjacheletii: materialy I Mezhdunarodnogo 

kollokviuma molodyh uchenyh.  Moskva–

Jaroslavl', 2007.  S. 135–138. 

20. Jur'eva, T. V. Prostranstvo srednevekovogo 

goroda kak sakral'nyj tekst [Tekst] / T. V. Jur'eva // 

Chelovek. Russkij jazyk. Informacionnoe 

prostranstvo: mezhvuzovskij sbornik nauchnyh 

trudov. Vyp. 9.  Jaroslavl', 2009.  S. 361–370.  

21. Jur'eva, T. V. Sakral'nyj modus hrama v 

arhitekturno-prostranstvennoj srede goroda [Tekst] / 

T. V. Jur'eva // «Obrazy goroda v gorizonte 

rossijskoj dinamiki»: nauchnyj sbornik  Jaroslavl', 

2010.  S. 87–99. 

 
Дата поступления статьи в редакцию: 01.10.2015  

Дата принятия статьи к печати: 12.11.2015 



Верхневолжский филологический вестник – 2015 – № 3 

____________________________________________ 

© Болдырева Е. М., 2015 

Научно-методологический семинар «Творческая индивидуальность в динамике  

историко-литературного процесса: классики и модернисты» (аналитический обзор) 
171 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

УДК 001.89 

Е. М. Болдырева 

Научно-методологический семинар «Творческая индивидуальность в динамике 

 историко-литературного процесса: классики и модернисты» (аналитический обзор) 

Статья посвящена научно-методологическому семинару «Творческая индивидуальность в динамике 
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23 ноября 2015 года на кафедре русской лите-

ратуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского состоялся 

научно-методологический семинар «Творческая 

индивидуальность в динамике историко-

литературного процесса: классики и модерни-

сты». Тема семинара – одно из важнейших науч-

но-исследовательских направлений работы ка-

федры русской литературы, осуществляемое уже 

более 10 лет.Ее актуальность заключалась в том, 

что студенты-филологи, получая в вузе знания и 

навыки анализа и интерпретации художествен-

ных текстов и явлений литературного процесса в 

мировом и российском масштабе, большей ча-

стью оказываются совершено не готовы к работе 

с текстами и процессами, не получившими серь-

езной научно-критической оценки, оказываю-

щимися явлениями текущего литературного 

творчества и самого разного художественного 

достоинства. Все это обусловило необходимость 

самого активного участия преподавателей ка-

федры русской литературы в разрешении на-

званных проблем. Предмет исследования в рам-

ках данной темы определяется необходимостью 

систематического изучения специфических осо-

бенностей отечественной словесности, историко-

литературного процесса за 1000 лет существова-

ния нашей литературной традиции, своеобразия 

творческих индивидуальностей писателей как 

прошлых эпох, так и живой современности, их 

вклада в общероссийскую и мировую сокровищ-

ницу художественной словесности. Цель разра-

ботки темы – повышение общего уровня препо-
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давания литературы в вузе и школе и практиче-

ской ориентированности вузовского преподава-

ния в свете компетентностного подхода за счет 

внедрения в учебный процесс новейших образо-

вательных технологий.  

В 2014 г. работа над научно-исследова-

тельской темой «Творческая индивидуальность в 

динамике историко-литературного процесса» 

велась в аспекте «ярославского литературного 

текста». Общее направление исследование твор-

ческой индивидуальности писателя в динамике 

историко-литературного процесса предполагало 

изучение специфических особенностей ярослав-

ской (и – шире – верхневолжской, северно-

русской) словесности, историко-литературного 

процесса в регионе в XVIII–XX вв., своеобразия 

творческих индивидуальностей писателей края 

как прошлых эпох, так и живой современности, 

их вклада в общероссийскую и мировую литера-

туру. Составляющими ярославского литератур-

ного текста стали писатели, связавшие всю свою 

литературную деятельность с ярославским кра-

ем, вынесшие из родного края специфически 

«ярославский» взгляд на вещи или значимым 

образом соприкоснувшиеся с впечатлениями о 

нашем крае и оставившие об этой встрече худо-

жественный, мемуарный или иной след. Препо-

давателями кафедры были исследованы различ-

ные принципы репрезентации ярославского тек-

ста в творчестве данных писателей и степень 

«вклада» каждого из них в ярославское литера-

турное пространство. Эта работа осуществлялась 

в рамках подготовки словарных статей для Лите-

ратурного энциклопедического словаря Ярослав-

ского края и организации международной науч-

ной конференции «Ярославский текст в про-

странстве диалога культур». В 2015 г. работа в 

парадигме данной научной темы получила новое 

направление: классики и модернисты. В  ходе 

семинара обсуждались следующие вопросы: 

 Своеобразие творческой индивидуальности 

писателя в классической и модернистской лите-

ратуре. 

 Соотношение классических и модернист-

ских принципов в произведениях отечественной 

литературы. 

 Трансформация классических традиций в 

модернистском дискурсе. 

 Между классикой и модернизмом: погра-

ничные литературные явления сложной эстети-

ческой природы. 

Осмыслению творческой индивидуальности 

писателя в современном литературном процессе 

был посвящен доклад доктора педагогических 

наук, профессора, заведующего кафедрой жур-

налистики и издательского дела Евгения Ермо-

лина «Проза духовного опыта как актуальный 

творческий эксперимент: трилогия Юлия Ма-

лецкого». Профессор Е. Ермолин показал, как 

бесконечно рефлексивный, интеллигентски раз-

двоенный, по видимости метущийся и колеблю-

щийся современный русский прозаик Юрий Ма-

лецкий на редкость последовательно и целеуст-

ремленно выращивает вечное из бытового и по-

вседневного. Юрий Малецкий, по мнению про-

фессора Е. Ермолина, апеллирует к ортодоксаль-

ным смыслам и обновляет настоящий, строгий и 

темный огонь веры, сопряженной с грехом, из-

бывающей остро пережитый грех. В его посте-

пенно сложившейся лирико-драматической три-

логии «Любью», «Физиология духа» и «Конец 

иглы» мы имеем концентрат неповседневного 

опыта, оригинальное свидетельство о современ-

ном человеке, реализацию смысложизненной 

коллизии – в традиции Достоевского и Толстого. 

В прозе Малецкого представлены опыты о со-

временном человеке с его верой и его безверием, 

на границе бытия и смерти, в напряженном диа-

логе с Богом и с другим человеком, с нерешен-

ной проблемой одиночества, с надрывно-упор-

ным поиском любви как неизбежно-мучитель-

ного средоточия существования – и с опытом 

неудачи как центральным опытом человеческой 

жизни в этом падшем мире. 

Модернистским принципам автобиографиче-

ской прозы И. А. Бунина был посвящен доклад 

доктора филологических наук, доцента кафедры 

русской литературы Елена Болдыревой, рас-

смотревшей автобиографическое творчество 

И. Бунина в контексте модернистских автобио-

графий первой половины ХХ в. По мнению 

Е. Болдыревой, осознание условности и искусст-

венности многих автобиографических формул  

как общая тенденция модернистской автобио-

графии воплощается в автобиографическом дис-

курсе И. Бунина не в форме радикальной транс-

формации автобиографического инварианта, а 

порождает определенный комплекс авторефлек-

сивных фрагментов, суть которых – не ирониче-

ская деконструкция литературных моделей, не 

демонстрация фиктивности, «литературности» 

произведения, а глубинно-органическое ощуще-

ние фальши и невозможности описания своей 

жизни с использованием того или иного литера-

турного алгоритма, осознание невозможности 

адекватного воплощения в языке непонятной и 
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необъяснимой сущности мира, осознание услов-

ности любой историософской и биографической 

логики и утверждение избирательности памяти. 

В докладе было продемонстрировано, что осно-

вополагающим свойством модернистской авто-

биографической поэтики и бунинского автобио-

графического метатекста является невозмож-

ность воспроизведения реальности своего про-

шлого в виде связного автобиографического 

нарратива, поэтому автобиографическое письмо 

Бунина не развивает синтагматическую линию 

жизни героя, а организовано в соответствии с 

другими законами, близкими орнаментальному 

тексту, когда парадигматизация, вневременная и 

внепричинная связь событий и явлений образуют 

«мемориальный орнамент», а сам текст воспри-

нимается как нелинейная структура, построенная 

на развитии и сплетении множества музыкаль-

ных тем, лейтмотивов и эквивалентностей, «ме-

мориальная симфония», интегральным, смысло- 

и структуропорождающим мотивом которой яв-

ляется память как сложная и семантически поли-

валентная категория, порождающая другие кон-

цепты, актуализирующие ее важные составляю-

щие, каждый из которых в свою очередь стано-

вится источником множества лейтмотивных ли-

ний. Различные модификации автобиографиче-

ской орнаментальности были показаны на при-

мере автобиографических произведений 

М. Осоргина («ризома»), В. Набокова («узоры 

судьбы»), А. Ремизова («узлы и закруты памя-

ти»), А. Белого («рой» и «строй»). Важной про-

блемой доклада стал вопрос о соотнесении авто-

биографического метатекста И. Бунина с обще-

модернистским автобиографическим контек-

стом: не только типологическое сходство (закон 

memini ergo sum, моделирование реальности, 

осознание условности традиционных формул и 

моделей автобиографического письма, простран-

ственно-временные смещения, дискретность и 

фрагментарность воспоминания, децентрация и 

нониерархичность, «фетишизм мелочей», транс-

формация «фигур памяти» в «фигуры речи»), но 

и абсолютная уникальность его автобиографиче-

ского дискурса: не-эксплици-рованность, не-

выявленность законов дискурса и не-

навязывание их как стратегии рецепции и интер-

претации, естественность и серьезность в проти-

вовес изощренности и виртуозной игры много-

образными «оптическими эффектами памяти», 

ясность и «посюсторонность», цельность и «чув-

ство меры», сотворение собственной реальности 

исходя из имманентных законов своего Я, креа-

ционная стратегия дифференциации как инте-

грации, воссоздания бесконечно многообразной 

«материи мира» в ее органической цельности, 

претворенной в единый универсум «элизия па-

мяти». 

Вопрос о художественном методе М. М. Приш-

вина был затронут в докладе доктора филологи-

ческих наук, профессора кафедры теории и ме-

тодики преподавания филологических дисцип-

лин Николая Иванова «В процессе творчества 

зло переходит в добро (дидактический утопизм 

М. Пришвина)». Профессор Н. Иванов размыш-

лял о том, что Пришвин корректировал усвоен-

ный еще в Петербургском Религиозно-

философском обществе демотеизм (обожествле-

ние народа) и мог бы согласиться с объективным 

смыслом письма С. Булгакова А. Белому о том, 

что сокровенные тайны народной души – в ее 

натуралистической и демонической стихии. 

Пришвин еще в начале 20-х гг. поставил вопро-

сы, к разрешению которых подошел много позд-

нее – в повести «Корабельная чаща», романе 

«Осударева дорога», других сочинениях. В по-

вести «Мирская чаша», в рассказах «Голубое 

знамя», «Базар», в очерках и дневниках Пришвин 

средствами искусства развенчал и грядущий 

«мужицкий рай», в котором «все равны и все 

нищие», и новую власть. Это она освободила 

зверя, проповедуя насилие, разрушая сословия, 

церковь и, главное – вмешиваясь в природу че-

ловека и Мира. По мнению профессора 

Н. Иванова, не без уроков В. Розанова сложились 

убеждения Пришвина: личность создают стихии 

мужского и женского; власть женщины – в ее 

тайне, и вдруг – обозначается направление рево-

люционного внимания к самому истоку собст-

венности, в область пола и эроса. В докладе по-

казано, как подтекст, символика, сюжетные ана-

логии повести «Мирская чаша» убеждают в том, 

что народу не интересны самопожертвование 

интеллигенции, «история страдания сознатель-

ной личности», как и жертвенный подвиг Хри-

ста. Пришвин усилил опосредованные параллели 

между эпохой 1930-х гг. и эпохой Петра; снял 

открытую негативную оценку государя, по-

своему повернул лагерную тему. Беломорканал 

пролег там, где Петр прошел с кораблями, а 

Пришвин в этом «краю непуганых птиц» на Ан-

зорской Голгофе размышлял о «примитивной, 

стихийной душе, какою она выходит из рук Бо-

га» за десять лет до «Мирской чаши». В финале 

последней он возвел истину от людей в храм 

природы (глава «Кружева мороза»), обозначив 
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вектор движения: Адам – зверь безумный – 

«вечные биологические и культурные устои», а 

место Петра в начале пути. Интересны размыш-

ления профессора Н. Иванова о том, как в «Осу-

даревой дороге» и в «дидактической утопии» 

«Корабельная чаща» нравственные искания – 

«борьба со злом на пути добра» – обоснованы 

глубинными убеждениями Пришвина: разруши-

тельным силам противопоставить «ценности, 

которые стоят вне фашизма и коммунизма», с их 

высоты даже во зле виден «проток» к добру – 

«непременно же в процессе творчества зло пере-

ходит в добро», иными словами, это «творческое 

поведение», сотворчество писателя, читателя, 

человека и природы в едином процессе жизни. 

Таков, по мнению профессора Н. Иванова, итог 

художника и человека: в молодости рожденная 

идея пересоздания сущего, близкая искусству 

Серебряного века, обрела для Пришвина выс-

шую философско-эстетическую значимость, во-

плотилась в просветленно-нравственной, про-

зорливо-мировоззренческой концепции бытия.  

В докладе «Неклассический» мир Саши Соко-

лова: вариативность интерпретации романного 

текста» кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской литературы Михаил Егоров 

обосновал оригинальную концепцию мира и че-

ловека в творчестве С. Соколова. Мир в воспри-

ятии С. Соколова есть данность во всем много-

образии его предметных, семиотических, идео-

логических, акциональных, ценностных прояв-

лений. Поэтому для сознания, существующего в 

бытии этого мира, мир может быть увиден и по-

нят как совокупность впечатлений, реакций лич-

ности и предметов ее мысли – вне своего вре-

менного развития, вне значимости хронологиче-

ской последовательности событий, как мир не 

для действия в нем, но как повод для ищущей 

философской мысли. Человек С. Соколова, на-

против, есть постоянно движущаяся самодоста-

точность душевного бытия, поводом для которо-

го выступает жизнь, но которая не составляет 

содержания переживаний, вопросов, стремлений, 

ценностных установок и поступков. Внутреннее 

движение энергий сознания человека случайно, 

всегда актуально и порождается текущим им-

пульсом, а не долговременными целями, темами, 

предметами мысли и чувства. Выразить эту 

субъективную разделенность мира на пережива-

ния и впечатления, эту спонтанность самоощу-

щения и самоопределения человеческого созна-

ния, по мнению доцента М. Егорова, и призваны 

«странные» приемы продуцирования текста в 

романе С. Соколова «Школа для дураков». 

Кандидат филологических наук, доцент ка-

федры теории и методики преподавания ино-

странных языков Андрей Валитов в докладе 

«Ф. И. Тютчев и русские символисты» убеди-

тельно продемонстрировал тотальность художе-

ственного пространства лирики Тютчева, кото-

рое отличается значительной неоднородностью в 

своих конкретных проявлениях. В докладе про-

звучало, что нельзя с опорой на поэтику рекон-

струировать целостное мировоззрение поэта в 

смысловых границах от античной героики («Ци-

церон», 1830 г.) и православного христианства 

(«О вещая душа моя...», 1855 г.) до онтологиче-

ского нигилизма («От жизни той, что бушевала 

здесь...», 1871 г.). Тютчевская поэзия предельно 

собирает в себе онтологические ракурсы мета-

текста новоевропейской культуры, а тютчевский 

человек в ней выведен за пределы любого устой-

чевого пространства, обречен на неприкаянность 

и метафизическую муку. Фундаментальная си-

туация лирического героя поэта – человек перед 

ускользающим лицом пространства, бездной. 

Облик мира здесь не дан, а мерцает в непости-

жимой глубине. В художественном мире Тютче-

ва это обнаруживается в том, что цвет (преиму-

щественно золотой, лазурный, зеленый, дым-

ный...) реализуется как свет, а свет – как про-

блеск, молния, вспышка во мраке непостижимо-

го. Человек, стоящий перед «сфинксом природы» 

и упирающийся в непостижимую тайну, гибнет, 

искушаясь постижением непостижимого. Оно 

развернуто к человеку именно в качестве губи-

тельного искушения. Можно даже, по мнению 

доцента А. Валитова, говорить о неразрешив-

шемся кризисе поэтики пространства, заложен-

ном в художественном мироощущении поэта. 

И здесь основную нагрузку тютчевских смыслов 

принимает на себя литература Серебряного века. 

В пространстве культуры тютчевский мир с его 

«проблесками» и «безднами» оказался близок к 

поэтическому космосу русского символизма с 

его внутренней напряженностью и беспокойст-

вом, подчинением разума и воли чувству и на-

строениям. В докладе было рассмотрено, как 

практически все русские символисты, как «стар-

шие», так и «младосимволисты», испытали влия-

ние Тютчева на свое творчество, и многие из них 

считали влияние Тютчева едва ли не опреде-

ляющим на всю онтологическую составляющую 

эстетики направления и называли его первым 

русским символистом. В пространстве истории 
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культуры тютчевский мир с его «проблесками» и 

безднами» оказывается ближе к мировосприятию 

эпохи модерна, чем равновесное поэтическое 

мировидение его собственного времени. 

Кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных литератур и языков Мария Мар-

чук в докладе «Модернистские принципы в 

творчестве западноевропейских писателей ру-

бежа XIX–ХХ вв.» рассмотрела дискуссионный 

вопрос о стилистической принадлежности запад-

ноевропейской литературы рубежа XIX–ХХ вв., 

хронологически расположенной между реализ-

мом и модернизмом. По мнению доцента 

М. Марчук, можно утверждать, что постепенное 

формирование принципов модернистской поэти-

ки начинается уже в литературе рубежа XIX–ХХ 

вв., поскольку в поэзии заявленного периода 

присутствуют такие черты, как стремление 

трансформировать реальность, восприятие ре-

альности как хаоса и бессмыслицы, ощущение 

краха устоев и традиций, влекущее за собой 

стремление к обновлению художественных 

средств, развитие и переосмысление многих 

принципов романтической поэтики, присутствие 

модернистского героя, отчужденного от бесчело-

вечного социума. Опираясь на общеизвестные 

принципы модернистской литературы и картины 

мира, доцент М. Марчук рассмотрела поэзию 

Поля Верлена в контексте поэтики импрессио-

низма, творчество предтечи европейского сим-

волизма Шарля Бодлера, первым провозгласив-

шего поиск нового как цель творчества, проана-

лизировала специфику трансформации реально-

сти в поэзии Артюра Рембо, разрушающего при-

вычные формы мира и творящего свою собст-

венную действительность, и, наконец, предста-

вила творчество Стефана Малларме, бесспорно, 

стоящего у истоков символистской традиции в 

европейской поэзии. 

Доклад кандидата филологических наук, асси-

стента кафедры русской литературы Анны Федо-

товой «Религиозные аллюзии в повести Н. С. Лес-

кова «Заячий ремиз» был посвящен актуальной 

проблеме анализа поэтики поздней прозы 

Н. С. Лескова. Последнее художественное произ-

ведение писателя – повесть «Заячий ремиз» – бы-

ла рассмотрена как сложное художественное 

единство, своеобразие которого во многом опре-

деляется авторской установкой на интерпрета-

цию религиозных текстов. В докладе было пока-

зано, что функционирование сакрального дис-

курса в «Заячьем ремизе» связано с его ролью в 

формировании эквивалентной структуры текста. 

Одним из наиболее значимых факторов, по кото-

рым сравнивает героев Лесков, является цитиро-

вание ими религиозной литературы. Писатель 

противопоставляет героиню повести, которой 

свойственно почтительное и благоговейное от-

ношение к Евангелию, образу архиерея, который, 

занимая высокое место в церковной иерархии и 

следуя «букве» православия, оказывается совер-

шенно чуждым не только духовного, но и нрав-

ственного содержания этой религии. Подобный 

парадоксальный контраст характерен для позд-

него творчества Лескова. Повесть «Заячий ре-

миз» была написана в период «охлаждения» пи-

сателя к сакральной практике православной 

церкви, с одной стороны, и тесного его знаком-

ства с протестантской культурой и учением Л. 

Толстого, с другой, что не могло не отразиться 

на своеобразии актуализации в произведении 

религиозных текстов.  

Таким образом, научная продуктивность се-

минара, организованного кафедрой русской ли-

тературы, несомненна. С одной стороны, он по-

зволил инициировать диалог представителей 

различных кафедр и факультетов Ярославского 

государственного педагогического университета 

(кафедры русской литературы и иностранных 

литератур и языков факультета русской филоло-

гии и культуры, кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин педа-

гогического факультета, кафедры теории и мето-

дики преподавания иностранных языков факуль-

тета иностранных языков), с другой стороны, 

семинар вызвал живой интерес у студентов раз-

личных специальностей факультета русской фи-

лологии и культуры. Студенты оказались не про-

сто пассивной аудиторией, слушавшей доклады 

ведущих преподавателей университета, они за-

давали своим педагогам множество вопросов, 

касающихся как непосредственно сферы науч-

ных интересов докладчиков, так и самых широ-

ких методологических проблем, которые связаны 

с художественным методом писателей, принци-

пами дифференциации классических и некласси-

ческих текстов, а также основными тенденциями 

современного литературного процесса. 
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Хроники «Творческой личности»:  

к 25-летию кафедры культурологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

В статье обоснованы факторы, обусловившие актуальность для российского гуманитарного дискурса 

предлагаемой кафедрой культурологии ЯГПУ  в течение последнего десятилетия проблемы творческой 

личности. Зафиксирована динамика развития данного проблемного поля, осуществляемого  научным 

сообществом, которое в течение 2012–2014 гг. собиралось на прошедших конференциях и в 2015 г. 

предполагает собраться на конференции предстоящей, что особенно значимо в нынешнем году: кафедре 

культурологии ЯГПУ, одной из старейших в России, исполняется 25 лет.  

Ключевые слова: «Творческая личность», научная конференция, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского, кафедра культурологии, хроника, юбилей. 

T. S. Zlotnikova, N. N. Letina, A. P. Starshova 

Chronicles of “Creative personality”: 25
th

 anniversary of the Department of Cultural Studies,  

K. D. Ushinsky State Pedagogical University, Yaroslavl 

The article substantiates the factors that explain the relevance of the topic “creative personality” for Russian 

humanitarian discourse. The Department of Cultural Studies has been working on this theme for the last decade and this 

problem field has been developing dynamically. The scientific community organized conferences in 2012–2014 and in 

2015 is planning to have the conference devoted to the 25th anniversary of the Department, one of the oldest 

departments of Cultural Studies in Russia. 

Key words: “Creative personality”, scientific conference, K. D. Ushinsky State Pedagogical University, Yaroslavl; 

the Department of Cultural Studies, chronicles, anniversary. 

 

Предлагаемая в течение последнего десятиле-

тия к обсуждению проблема творческой лично-

сти отвечает интересам многих отечественных 

исследователей, работающих в различных облас-

тях науки: в культурологии, философии, социо-

логии, искусствоведении, филологии, истории, 

психологии. Эта же проблема, являясь, по сути, 

комплексом нескольких проблемных полей и 

требуя межлисциплинарного подхода к себе, от-

ражает круг интересов вполне определенного 

научного сообщества, которое в течение 2012–

2014 гг. собиралось на прошедших конференци-

ях и в 2015 г. предполагает собраться на пред-

стоящей. Это сообщество объединено не только 

интеллектуальными, но и личностными связями, 

что особенно значимо в нынешнем году: кафедре 

культурологии ЯГПУ, одной из старейших в 

России, исполняется 25 лет. Предстоящая конфе-

ренция будет еще и юбилейной – отчетной и 

торжественной для кафедры, университета и их 

друзей.  

Организаторы полагают верным и необходи-

мым возвращаться к поставленной проблеме 

творческой личности ежегодно, меняя ракурсы 

и откликаясь на новые жизненные ситуации. От-

сюда следует опыт ежегодного обновления хро-

нологических рамок и того конкретного поворо-

та мысли, который обозначен юбилейным в наз-

вании статьи.  

В 2012 году конференция имела своим ракур-

сом русскую культуру в глобализационном дис-

курсе, поэтому доклады охватили глобализаци-

онную и модернизационную проблематику, кос-

нулись репрезентации русской культуры в гло-

бальном культурном поле, рисков и открытий, 

социально-экономических и эстетических аспек-

тов бытия. 

Российская научная конференция «Творче-

ская личность – 2012: русская культура в гло-

бализационном дискурсе», состоявшаяся 21–22 

декабря 2012 г. на базе научно-образовательного 

центра «Культуроцентричность научно-
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образовательной деятельности» ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», стала достой-

ным подтверждением традиции проведения 

масштабных научных мероприятий представите-

лями ярославской культурологической научной 

школы.  

В работу конференции были интегрированы 

идеи, теории, исследовательские результаты, по-

лученные в течение ряда лет при проведении ор-

ганизаторами исследований в рамках проектов, 

поддержанных ФЦП, РГНФ: «Методологическое  

обеспечение исследования ментальных моделей 

русской культуры», «Методология изучения со-

циально-культурной парадигмы личности в Рос-

сии ХХ–ХХI вв.», «Личность в культуре: разра-

ботка междисциплинарных модулей исследова-

тельской и образовательной деятельности».   

Основная цель конференции – изучение твор-

ческой личности во всем многообразии возмож-

ных проблемных ракурсов: это и творческая 

личность в ретроспективе трансформаций в поле 

глобализационного дискурса, все более отчетли-

во проявляющегося в русской культуре в целом и 

в провинции – в частности. Рассматриваемая 

проблема имеет актуальное значение, подтвер-

ждающееся культурными практиками, научными 

изысканиями в сфере разных дисциплин, от фи-

лософии и эстетики до психологии и социологии, 

от искусствоведческого цикла до историко-

типологических обобщений.  

В основу обсуждения конференции были по-

ложены следующие концепты: творческая лич-

ность, русская культура, глобализационный дис-

курс, провинция.  

По традиции, сформированной ярославской 

научной школой, время проведения научной 

конференции было соотнесено со временем ра-

боты диссертационного совета Д 212.307.04: 

проводилась защита кандидатской диссертации, 

были приглашены ведущие российские ученые, 

которые также приняли участие в заседании ра-

бочей группы и представителей партнеров по 

подготовке Международного форума «Культура 

в глобализирующемся мире: вызовы и перспек-

тивы». Продуктивность проведения конферен-

ции подчеркивает и тот факт, что непосредст-

венное научное общение участников состоялось 

в рамках одного дня в режиме non-stop. Каждый 

доклад вызывал вопросы, увлеченное обсужде-

ние велось в режиме панельной дискуссии, что, 

несомненно, подчеркивает верный ракурс по-

ставленной научной проблемы, интерес совре-

менных ученых к творческой личности.  

В качестве основных позиций теоретического 

блока исследований, представленных на конфе-

ренции, можно выделить проблемы:  

− российской идентичности (профессор В. Ма-

лыгина);  

− творческой идентичности через соотноше-

ние творческой и нетворческой личности (про-

фессор К. Э. Разлогов);  

− феномена творчества в контексте memori 

studies (А. Г. Васильев), в контексте отношений с  

властью (профессор Т. С. Злотникова), в контек-

сте социокультурных реалий (профессор 

М. М. Шибаева);  

− личности в глобализирующемся социокуль-

турном пространстве (профессор О. Н. Астафьева); 

− искусства как творчества  культуры  (про-

фессор Н. А. Хренов).  

Основные концепты конференции были ак-

туализированы и в докладах Е. А. Воронцовой о 

новой визуальности начала ХХ в.; Д. Ю. Густя-

ковой о репрезентации русской оперной класси-

ки; Т. А. Дьяковой об особенностях лэнд-арта; 

Г. А. Камочкина об организации торгового про-

странства; О. А. Кирилловой о личности в куль-

туре декаданса; А. П. Старшовой о персонологи-

ческом подходе в формировании бренда Яро-

славля; И. Н. Фельдт о последствиях изменения 

имиджа города для творческой личности; 

Е. В. Яновской в анализе экспозиций музея-

заповедника Н. А. Некрасова.   

Неоднократно в рамках конференции обсуж-

дался вопрос о проблемах в сфере гуманитарного 

образования (И. В. Азеева, А. В. Агошков). Уча-

стники научной конференции дали высокую 

оценку работы ее организаторов. В качестве мо-

дераторов выступили доктор искусствоведения, 

профессор кафедры культурологии, директор На-

учно-образовательного центра ЯГПУ, заслужен-

ный деятель науки РФ, член Научной коллегии 

НОКО Т. С. Злотникова; доктор культурологии, 

профессор, зав. кафедрой культурологии ЯГПУ 

Т. И. Ерохина; кандидат искусствоведения, стар-

ший преподаватель кафедры культурологии ЯГ-

ПУ Д. Ю. Густякова; кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры культурологии 

ЯГПУ А. П. Старшова.  

В конференции принимали участие доктор 

искусствоведения, профессор кафедры культуро-

логии, директор Научно-образовательного цен-

тра ЯГПУ, заслуженный деятель науки РФ, член 

Научной коллегии НОКО Т. С. Злотникова; док-
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тор искусствоведения, профессор, директор Рос-

сийского института культурологии, первый вице-

президент НОКО, заслуженный деятель искусств 

РФ К. Э. Разлогов; доктор философских наук, 

профессор, директор Научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Международного института го-

сударственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Феде-

рации О. Н. Астафьева; доктор философских на-

ук, профессор, директор Института культуроло-

гии и музееведения Московского государствен-

ного университета культуры и искусства 

И. В. Малыгина; доктор философских наук, про-

фессор, заместитель директора Российского ин-

ститута искусствознания Н. А. Хренов; доктор 

культурологии, профессор, зав. кафедрой куль-

турологи ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Т. И. Еро-

хина; доктор философских наук, профессор ка-

федры исторической культурологии Государст-

венного академического университета гумани-

тарных наук М. М. Шибаева; доктор культуроло-

гии, профессор кафедры культурологии Воро-

нежского государственного университета 

Т. А. Дьякова; кандидат философских наук, 

главный редактор журнала «Вопросы культуро-

логии» А. В. Агошков; кандидат культурологии, 

доцент, проректор Ярославского государствен-

ного театрального института И. В. Азеева; кан-

дидат исторических наук, доцент, зам. директора 

Российского института культурологии А. Г. Ва-

сильев; кандидат культурологии, доцент кафед-

ры культурологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Н. А. Дидковская; кандидат философских наук, 

доцент, докторант кафедры теории и истории 

культуры Российского государственного педаго-

гического университета имени А. И. Герцена 

О. А. Кириллова; кандидат исторических наук, 

доцент Института социально-гуманитарных и 

политических наук Северного (Арктического) 

федерального университета им. М. В. Ломоносо-

ва И. Н. Фельдт; кандидат культурологии, замес-

титель директора по научной и экспозиционной 

работе Государственного литературно-мемо-

риального музея-заповедника Н. А. Некрасова 

«Карабиха» Е. В. Яновская; кандидат искусство-

ведения, старший преподаватель кафедры куль-

турологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Д. Ю. Густякова; кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры культурологии 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского А. П. Старшова; ас-

пирантка Воронежского государственного уни-

верситета Е. А. Воронцова; аспирант кафедры 

культурологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Г. А. Камочкин [1]. 

В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Ярослав-

ский государственный педагогический универ-

ситет им. К. Д.  Ушинского» с участием Научно-

образовательного центра «Культуроцентрич-

ность научно-образовательной деятельности» 

при поддержке Фонда Анатолия Лисицына 20–

21 декабря 2013 г. прошла Российская научная 

конференция «Творческая личность-2013: 

между миром и войной, или Бытие на гранях». 
Предметом обсуждения было бытие творческой 

личности на грани разных социальных статусов, 

на рубеже покоя и взрыва, между понятным 

прошлым и катастрофичным, давно ожидавшим-

ся будущим, которое должно позволить актуали-

зировать современные настроения и мироощу-

щения творческой личности.  

Программа конференции включала в себя 

разнообразные виды и форматы деятельности.  

20 декабря конференция открылась культур-

ной программой, первая часть которой стала ре-

зультатом взаимодействия ЯГПУ и Ярославского 

художественного музея: Анатомия шедевра. 

Проект «Дом в разрезе» – победитель X-го гран-

тового конкурса музейных проектов «Меняю-

щийся музей в меняющемся мире» Благотвори-

тельного фонда В. Потанина (куратор М. И.  По-

лывяная); вторая – осуществлена при содействии 

Ярославского государственного театрального 

института: М. МакДонах. Сиротливый Запад 

(дипломный спектакль мастерской народного 

артиста РФ, профессора А. С.  Кузина).  

Приведем хронику рабочей программы кон-

ференции: 

21 декабря 2013 г. 

Которосльная набережная, 66. V учебное зда-

ние ЯГПУ. Ауд. 319 (оргкомитет – ауд.306). 

10–00. Открытие – приветствие директора 

Института филологии и культуры ЯГПУ, про-

фессора Воронина Н. П.  

10–10. Творческая личность, грани… Памяти 

Григория Юрьевича Стернина (приношение от 

кафедры культурологии ЯГПУ).  

10–30. 

Рабочая программа конференции, часть 1: ус-

тановочные доклады. 

Агошков А. В., кандидат философских наук, 

главный редактор журнала «Вопросы культуро-

логии». О возможности единства российской на-

ции: социально-философские и конституционно-

правовые аспекты.  
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Астафьева О. Н., доктор философских наук, 

профессор, директор научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и культура», зам. 

руководителя кафедры ЮНЕСКО, член Совета 

по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федераций Федерального 

собрания РФ. Репрезентации многокультурности 

в региональных стратегиях культурной политики.  

Васильев А. Г., кандидат исторических наук, 

доцент, зам. директора УНИ (Учебно-научный 

институт) «Русская антропологическая школа» 

(РГГУ). Стефан Чарновский между древней Ир-

ландией и новой Польшей: судьба интеллектуала 

на переломе эпох. 

Ерохина Т. И., доктор культурологии, про-

фессор, зав. кафедрой культурологии ЯГПУ. Че-

ловек и текст: грани бытия русского символизма 

(1913).  

Злотникова Т. С., доктор искусствоведения, 

профессор, директор Научно-образовательного 

центра ЯГПУ. Творческая личность как бинарная 

оппозиция: на грани профессиональной катаст-

рофы. 

Киященко Л. П., доктор философских наук, 

зам. нач. управления общественных наук РГНФ; 

Киященко Н. И., доктор философских наук, про-

фессор, главный научный сотрудник Института 

философии РАН. Парадигмальность установки 

сознания в ситуации пограничности. 

Летина Н. Н., доктор культурологии, доцент 

кафедры культуролоии ЯГПУ. Брак как творче-

ский проект: император, художник, поэт. 

Малыгина И. В., зав. кафедрой теории куль-

туры, этики и эстетики МГУКИ. Россия на рубе-

жах истории и границах цивилизаций.  

Новиков М. В., доктор исторических наук, 

профессор, первый проректор ЯГПУ. Образ Пер-

вой мировой войны в европейских странах и 

России. 

Разлогов К. Э., доктор искусствоведения, 

профессор Всероссийского государственного 

университета кинематографии им. С. А.  Гераси-

мова. Творческая личность как образ врага. 

Хренов Н. А., доктор философских наук, про-

фессор, зам. директора Государственного инсти-

тута искусствознания. Война в истории реализа-

ции проекта модерна: наблюдения над некото-

рыми произведениями литературы и кино. 

Шапинская Е. Н., доктор философских наук, 

профессор, зав. отделом образования в сфере 

культуры Института наследия. Творческая лич-

ность в посткультуре: границы интерпретации 

(пять Дон Жуанов Саймона Кинлисайда). 

15–00. Рабочая программа конференции, 

часть 2: панельная дискуссия «Бытие на гранях 

(социокультурный, художественно-эстетический, 

философско-этический аспекты)».  

Участники и темы: 

Азеева И. В., кандидат культурологии, до-

цент, проректор по научной и творческой работе; 

профессор кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения Ярославского государственного 

театрально института – ЯГТИ. Феномен руково-

дителя актерской мастерской в современной те-

атральной школе: между традицией и реформой. 

Александрова М. В., кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры культуро-

логии ЯГПУ. Проблема личного и общественно-

го пространства в сознании ярославского обыва-

теля в послереволюционный период.  

Антонец В. А., аспирантка ЯГПУ.  «Пограни-

чья» Андрея Тарковского.  

Белова И. С., кандидат философских наук, 

доцент кафедры общих гуманитарных наук и те-

атроведения Ярославского государственного те-

атрально института – ЯГТИ. Возможности лич-

ности в «прозрачном обществе»: взгляд очевидца 

(Джанни Ваттимо).   

Быков К. А., аспирант ЯГПУ. Революционная 

Россия 1917–1918 гг. глазами иностранцев: мо-

дели восприятия. 

Гаврилова Л. А., аспирантка ЯГПУ. Образное 

понимание преступления в «Дневнике писателя» 

Ф. М.  Достоевского. 

Горохова О. В., кандидат культурологии, ме-

тодист ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и 

информационный центр работников культуры и 

искусства Ярославской области». Грани личност-

ного и безличного в анимационном творчестве.  

Густякова Д. Ю., кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры культурологии ЯГПУ. Анахро-

низм как принцип репрезентации текста класси-

ческого произведения в массовой культуре. 

Дидковская Н. А., кандидат культурологии, 

доцент кафедры культурологии ЯГПУ. Россий-

ский провинциальный город как сфера реализа-

ции коллективных и личностных культуротвор-

ческих стратегий в исторической динамике. 

Добрецова С. А., аспирантка ЯГПУ. Много-

гранность творческой и педагогической деятельно-

сти ярославского художника Михаила Соколова.  

Еремин А. В., кандидат исторических наук, 

доцент, начальник отдела научных исследований 

ЯГПУ. Персональный опыт бытия на гранях: 

церковное и государственное в постсоветской 

России. 
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Ермолин Е. А., доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой журналистики ЯГПУ. 

Слом эпох в «автоархеологии» Владимира Мар-

тынова. 

Забелина Е. В., кандидат искусствоведения, 

научный сотрудник музея Истории московской 

архитектурной школы, Московский архитектур-

ный институт (государственная академия). Куль-

турная среда Вены накануне Первой мировой 

войны. 

Камочкин Г. А., аспирант ЯГПУ. Архитек-

турное пространство торговых центров Ярослав-

ля: бытие на гранях стандарта и творческой ин-

дивидуальности.  

Кузин А. С., народный артист РФ, кандидат 

педагогических наук, профессор ЯГТИ. Обыва-

тель становится актером: случай и закономер-

ность в театральной школе.   

Летин В. А., кандидат культурологии, доцент 

кафедры общих гуманитарных наук и театрове-

дения Ярославского государственного театраль-

ного института. Репрезентация «хозяина» в ме-

мориальном пространстве усадьбы-музея: науч-

но-исследовательский аспект. 

Лученецкая-Бурдина И. Ю., доктор филоло-

гических наук, профессор, зав. кафедрой русской 

литературы ЯГПУ. Лев Николаевич Толстой: 

бытие на гранях войны и мира. 

Мазилов В. А., доктор психологических наук, 

профессор, зав.кафедрой общей и социальной 

психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Творче-

ская личность, культура, война: пейзаж после 

начала битвы (1915). 

Малеина Е. А., аспирантка ЯГПУ. Роли жур-

налиста и читателя СМИ в социальных сетях.  

Малясова Г. В., научный сотрудник музея Ис-

тории московской архитектурной школы, Мос-

ковский архитектурный институт (государствен-

ная академия). Противостояние старого и нового: 

Костромские государственные свободные худо-

жественные мастерские. 1920–1921. 

Петрова М. В., кандидат культурологии, до-

цент кафедры журналистики ЯГПУ. Образ ухо-

дящей России в современных медиа. 

Пивоварова Ю. И., аспирантка Воронежского 

государственного университета. Литературный 

салон XIX в. в современной музейной практике 

как пространство для творчества (на материале 

провинциальной усадьбы).  

Позднякова О. В., преподаватель кафедры гу-

манитарных наук и искусств Воронежского го-

сударственного университета. Оформительское 

решение современной детской книги как стимул 

творчества. 

Родин В. О., кандидат философских наук, до-

цент, зав. кафедрой общих гуманитарных наук и 

театроведения Ярославского государственного 

театрального института. Актуальное искусство в 

поисках смысла. 

Сиротина Т. А., аспирантка ЯГПУ. Историче-

ский центр Ярославля: жизнь в «объекте всемир-

ного наследия ЮНЕСКО». 

Старшова А. П., кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры культурологии 

ЯГПУ. Хронотоп вечных ценностей. 

Степанов В. Н., доктор филологических наук, 

профессор, проректор МУБИНТ. Сила как базо-

вая категория макро- и микросоциума человека в 

концепции В. фон Гумбольдта. 

Тарумова Н. Т., ведущий программист Науч-

но-исследовательского вычислительного центра – 

НИВЦ МГУ им. М. В.  Ломоносова. Семейная 

среда и формирование творческой личности 

(На примере отношений отца и сына Бугаевых). 

Чарный М. И., учитель школы № 18 (г. Яро-

славль). Русский человек: бытие на гранях.  

Шапошников В. А., аспирант ЯГПУ. На грани 

реальности: бытие художника в блоге.  

Юшкова Е. В., кандидат искусствоведения, 

зав. кафедрой дизайна НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», филиал в 

г. Вологде. Осмысление творчества Айседоры 

Дункан в ХХ–ХХI вв. 

Якушева Л. А., кандидат культурологии, до-

цент кафедры теории, истории культуры и этно-

логии Вологодского государственного педагоги-

ческого университета. Чеховский диагноз: куль-

турные «заморозки» рубежных эпох.  

Прошедшая 18–20 декабря 2014 г. Российская 

научная конференция «Творческая  личность – 

2014: поступок и образ» закрепила уверенность 

ее участников в том, что проблема творческой 

личности имеет непреходящее значение, актуа-

лизируемое реальными культурными практика-

ми, научными изысканиями в сфере разных дис-

циплин – от философии и эстетики до психоло-

гии и социологии, от искусствоведческого цикла 

до историко-типологических обобщений. Вер-

нувшись к проблеме творческой личности в тре-

тий раз, организаторы поменяли ракурс, не изме-

нив принципиальной научной позиции междис-

циплинарности. 

В 2014 году в центр обсуждения были выне-

сены поступок и образ, столь тесно связанные 

между собой и столь по-разному открывающие 
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творческую личность, что подчас поступок про-

тиворечит сложившемуся образу, а образ вопло-

щается в парадоксальных поступках. 

Участники конференции приехали из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, Вологды, Рыбин-

ска, других российских городов, активно работа-

ли ярославские ученые, а также аспиранты и 

студенты. На пленарном заседании, секциях и 

«круглом столе» было сделано 39 докладов, за-

дано более 100 вопросов.   

В 2014 г. в работе конференции приняли уча-

стие московские ученые: доктор философских 

наук, профессор О. Н. Астафьева, доктор фило-

софских наук, профессор И. В. Малыгина, доктор 

искусствоведения, профессор К. Э. Разлогов, док-

тор философских наук, профессор Н. А Хренов, 

доктор философских наук, профессор Е. Н. Ша-

пинская, – выступившие с докладами на пленар-

ном заседании. Модераторами конференции и 

пленарными докладчиками были ярославские ор-

ганизаторы: доктор искусствоведения, профессор  

Т. С. Злотникова, доктор культурологии, профес-

сор Т. И. Ерохина, доктор исторических наук, 

профессор М. В. Новиков.   

Работа секций сосредоточилась вокруг двух 

аспектов центральной проблемы конференции. 

Секция 1. «Тенденция и случайность в истории 

культуры», где образы заменяют или дополняют 

представления о личности, вступают в конфликт 

с «продуктом» и дополняют представление о 

нем. В работе секции, организованной по двум 

фреймам – персоналистскому и феномено-

логическому, были затронуты как образы из-

вестных творцов (М. Лермонтова, А. Белого, 

Ю. Мильтиниса), так и личностей «второго пла-

на», формирующих культурное пространство 

провинции.  

Секция 2. «Тенденция и случайность в совре-

менной культуре» была посвящена обилию и по-

вторяемости поступков известных творческих 

личностей, снискавших «любовь пространства» 

своими текстами. Два фрейма – персоналистский 

и массовый – охватили широкий круг проблем и 

образов: от осмысления наследия Шекспира до 

творчества Н. Михалкова, от современного про-

чтения оперной классики до облика историче-

ского провинциального города.  

«Круглый стол», собравший участников кон-

ференции 20 декабря, подытожил дискуссионные 

ракурсы центральной проблемы: «Творческая 

личность – поступок или образ?». Участники об-

суждения рассмотрели тему конференции «Твор-

ческая личность – 2015: архетип и имидж».  

Органичным завершением работы конферен-

ции стала традиционная встреча в Ярославском 

художественном музее. Во время конференции 

была проведена презентация публикаций, сде-

ланных по грантам Российского государственно-

го научного фонда (РГНФ) и Российского науч-

ного фонда (РНФ) в 2014 г. Научная школа ЯГ-

ПУ им. К. Д. Ушинского представила более 20 

статей, опубликованных в «Ярославском педаго-

гическом вестнике» и в иногородних журналах – 

московском «Вопросы культурологии», казан-

ском «Филология и культура», коллективную 

монографию «Культурфилософское обоснование 

трансформаций российского опыта в контексте 

взаимодействия глобального и локального». По-

скольку презентацию проводили ведущие уче-

ные – организаторы конференции, формальная, 

казалось бы, акция превратилась в оживленную 

дискуссию, в ходе которой приезжие участники 

конференции – аспиранты и студенты старших 

курсов – задавали множество вопросов и выска-

зывали собственные суждения.   

По итогам работы конференции подготовлены 

публикации. Значительная часть материалов ино-

городних участников вышла в «Ярославском пе-

дагогическом вестнике», 2015–1 и 2015–2, тексты 

ярославских авторов также опубликованы в «Во-

просах культурологии» (оба издания входят в 

список изданий, рекомендованных ВАК РФ) [2]. 

В 2015 году предполагается обратиться к та-

ким детерминантам и компонентам творческой 

личности, ее деятельности, публичной рефлексии 

и исторической памяти, как архетип – залог связи 

с вечным и причастности ко всеобщему – и 

имидж – свидетельство и обещание соответствия 

быстротечному, но необходимому и ожидаемому.  

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д.  Ушинско-

го», Научно-образовательный центр «Культуро-

центричность научно-образовательной деятельно-

сти» при участии Научно-образовательного куль-

турологического общества 17–20 декабря 2015 

года проводят Всероссийскую научную конфе-

ренцию с международным участием «Творче-

ская личность-2015: архетип и имидж» (к 25-

летию кафедры культурологии ЯГПУ). 

Наши предложения относительно обсуждения 

центральной проблемы предполагают внимание 

к следующим концептам и проблемам, разраба-

тываемым в настоящее время организаторами 

конференции: архетип в системе представлений 

о массовой культуре; имидж vs творческая лич-

ность в прошлом и настоящем; коды русской 
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массовой культуры; границы и грани творческо-

го бытия, социальности, прагматики; дискурс как 

понятие, процесс и научная проблема. 

В предыдущих конференциях «Творческая 

личность» и других мероприятиях, проводив-

шихся в последние годы в ЯГПУ совместно с 

НОКО, принимали участие ведущие российские 

ученые: доктор философских наук, профессор 

О. Н.  Астафьева; доктор философских наук, 

профессор Д. К.  Богатырев; доктор философ-

ских наук, профессор Е. Я.  Бурлина; доктор фи-

лософских наук Л. П.  Киященко; доктор фило-

софских наук, профессор И. В.  Кондаков; доктор 

философских наук, профессор И. В. Малыгина; 

доктор искусствоведения, профессор Л. М.  Мо-

солова; доктор искусствоведения, профессор 

К. Э.  Разлогов; доктор культурологии А. Ю. Ти-

хонова; доктор философских наук, профессор 

Н. А.  Хренов; доктор философских наук, про-

фессор Е. Н.  Шапинская; главный редактор 

журнала «Вопросы культурологии» А. В.  Агош-

ков; заместитель директора  Учебно-научного 

института «Русская антропологическая школа» 

РГГУ А. Г.  Васильев. Модераторами являлись и 

остаются на этот раз: доктор искусствоведения, 

профессор Т. С.  Злотникова; доктор культуроло-

гии, профессор Т. И.  Ерохина; доктор историче-

ских наук, профессор М. В.  Новиков.  

Сценарий 2015 года предполагает дополнить 

традиционную работу секций, которые будут 

сформированы в соответствии с названными 

выше концептами и проблемами, и развернутую 

презентацию изданий, подготовленных коллек-

тивом организаторов по проекту Российского 

научного фонда «Текст и контекст массовой 

культуры: российский дискурс» (монография, 

учебное пособие, цикл статей в «Ярославском 

педагогическом вестнике» и других российских 

изданиях) новым модулем – профессорскими 

лекциями, которые прочитают Д. К.  Богатырев 

(доктор философских наук, ректор РХГА), 

Л. П. Киященко (доктор философских наук, ве-

дущий научный сотрудник Института филосо-

фии РАН) и И. В.  Кондаков (доктор философ-

ских наук, профессор РГГУ). 

Мы все – члены пока еще плотного научно-

образовательного сообщества – постараемся за-

крепить единство старших и младших этой ред-

кой по нынешним временам формой коммуника-

ции. Поэтому наряду с серией кратких докладов 

будет организовано нерегламентированное об-

щение: лекция, вопросы, дискуссия; и так – в те-

чение нескольких дней конференции.  

По итогам проведения конференции предпо-

лагается включение наиболее интересных тек-

стов докладов в сборник (РИНЦ) и рецензируе-

мые журналы.  
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Монография «Учебно-дидактический текст в 

педагогической коммуникации: лингвопрагмати-

ческий аспект» С. А. Герасимовой посвящена 

проблеме разработки дискурсивного анализа ме-

тодической записки как особого жанра учебно-

дидактического дискурса. В контексте современ-

ных тенденций лингвистической науки вопросы 

изучения такой сложной области человеческой 

деятельности, как моделирование профессио-

нально-педагогической коммуникации, в частно-

сти, ситуации дистантного общения, приобрета-

ют особую значимость. Актуальность моногра-

фии связана с необходимостью дальнейшего 

изучения и развития теории дискурса (в том чис-

ле его жанровой специфики), недостаточной 

изученностью проблемы понимания процесса 

воздействия дидактического текста учебных из-

даний на читателя, а также перспективностью 

моделирования дискурсивного анализа в целях 

изучения коммуникативно-прагматических кате-

горий текста. 

Комплексный анализ учебно-дидактического 

дискурса как социолингвистического феномена 

позволяет по-новому подойти к определению 

коммуникативно-прагматического потенциала 

дидактического текста и к такому явлению как 

стандартизация учебных изданий разноязычного 

формата. Материал исследования вносит также 

определенный вклад в дальнейшее изучение раз-

ножанровых текстов в дискурсивной парадигме с 

учетом как лингвистических, так и экстралин-

гвистических факторов. Важным является вклю-

чение в теоретический анализ категории антро-

поцентричности и понятия «дискурсивная лич-

ность», поскольку человеческий фактор опреде-

ляет специфику того или иного вида дискурса, 

стратегий и тактик формирования текста, позво-

ляет отойти от формальных методов анализа 

языковых явлений.  

В работе поставлен целый ряд других вопро-

сов, связанных со спецификой жанра «методиче-

ская записка». Рассмотрены особенности учебно-

дидактического дискурса, понятие текста в си-

туации дистантного общения, параметры мето-

дической записки как дискурсивного жанра. 

В определении дискурса и понимании дискур-

сивного анализа автор опирается на глубокий и 

всесторонний анализ теоретических работ отече-
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ственных и зарубежных авторов. Особое внима-

ние уделено французской школе, что продикто-

вано особенностями исследуемого в работе язы-

кового материала, представленного в значитель-

ной степени франкоязычными источниками.  

Критически рассмотрев суть дискутируемой в 

современной лингвистике проблемы взаимодей-

ствия дискурса и текста, С. А. Герасимова при-

ходит к выводу о дискурсообразующей роли тек-

стов, продуцируемых в процессе коммуникации, 

тем самым вносит определенную ясность в по-

нимание структуры и функции методической 

записки как жанра письменного дискурса. Осно-

вываясь на всестороннем анализе параметров 

данного вида текстов, автор формулирует иско-

мые составляющие коммуникативного потен-

циала методической записки. 

Моделирование информационной структуры 

учебного издания побудило С. А. Герасимову к 

анализу коммуникативно-прагматических кате-

горий дидактического текста. Несомненной за-

слугой является аргументированное обоснование 

значимости контекстных признаков жанра «ме-

тодическая записка», выражающихся в категори-

ях диалогичности, адресованности и стратегич-

ности. Согласно точке зрения С. А. Герасимовой, 

специфика письменной коммуникации, несмотря 

на отсутствие прямой интеракции, предполагает 

«ответность» благодаря востребованности ин-

формации и прагматической нацеленности вся-

кого текста на предвосхищение возможных ре-

акций адресата. Доказательным также является 

положение, отстаиваемое автором, согласно ко-

торому для письменной опосредованной учебно-

дидактической коммуникации характерны свои 

стратегии, среди которых в жанре методической 

записки доминируют метадискурсивная и эпи-

стемическая. 

Востребованность настоящей работы, на наш 

взгляд, будет определяться тем, что применение 

полученных в работе выводов о коммуникатив-

ном потенциале методической записки, включая 

разработку стратегий и тактик построения «тек-

ста о другом тексте», может послужить усиле-

нию дидактической функции учебной книги. 

Стоит отметить и практическое назначение при-

ложений, содержащих список определений и 

персоналий. Потребность в такого рода система-

тизированной информации очевидна при изуче-

нии теоретических курсов лингвистического 

цикла. Этот вспомогательный материал может 

быть нацелен на реализацию поисково-

творческой деятельности обучающихся.  

Вышеизложенное позволяет говорить о науч-

но-практической значимости данного моногра-

фического исследования.  

 
Дата поступления статьи в редакцию: 15.10.2015 

Дата принятия статьи к печати: 12.11.2015 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

1. Статьи направляются в редакцию в электрон-

ном и бумажном виде в 1 экземпляре.  

2. Требования к оформлению: 

− 1 страница текста формата А4 должна содер-

жать не более 1900 знаков с учетом пробелов; 

− поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 

2,5 см, правое – 1,5 см; от края до колонтитула: 

верхнего – 2 см, нижнего – 2 см; абзацный отступ – 

1,0 см; 

− гарнитура Times New Roman; кегль 14; меж-

дустрочный интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи выполняется в 

текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с 

расширением.doc. 

4. Требования к рукописи: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр специальности, по 

которым написана статья. 

4.3. Сведения об авторе:  

− Ф. И. О. автора;  

− почтовый адрес с индексом;  

− контактный телефон;  

− е-mail; 

− ученая степень и звание;  

− должность;  

− место работы (указать юридический адрес и 

индекс). 

4.4. Название статьи, аннотация, ключевые сло-

ва на русском и английском языках.  

4.5. Аннотация статьи – не менее 150 слов.  

4.6. Ключевые слова – 12 единиц. 

4.7. Текст статьи. 

4.6. Библиографический список (в алфавитном 

порядке). 

5. Библиографические ссылки на использован-

ные источники и примечания указываются в тексте 

статьи в квадратных скобках (например, [1], или [1, 

с. 27], или [1, с. 27–48]). Библиографический спи-

сок и примечания оформляются по ГОСТу 7.1–

2003. «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила со-

ставления» (пример оформления см. на сайте 

http://vv.yspu.org/). 
6. Таблицы, схемы, диаграммы должны быть 

черно-белыми, без цветной заливки, допускается 

штриховка.  

Оформление таблиц и рисунков: 

− каждый рисунок должен быть пронумерован 

и подписан. Подписи не должны быть частью ри-

сунков; 

− рисунки обязательно должны быть сгруппи-

рованы (то есть не должны «разваливаться» при 

перемещении и форматировании); 

− следует избегать использования рисунков и 

таблиц, размер которых требует альбомной ориен-

тации страницы; 

− надписи и другие обозначения на графиках и 

рисунках должны быть четкими и легко читаемыми; 

− в тексте статьи обязательно должны содер-

жаться ссылки на таблицы, рисунки, графики. 

Редакция не улучшает качества рисунков и не 

производит исправления ошибок, допущенных в 

рисунке. Рисунки, таблицы, схемы должны иметь 

порядковый номер название и объяснение всех ус-

ловных обозначений. Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. При обнаружении ошибок в ри-

сунке, схеме, таблице редакция оставляет за собой 

право на удаление рисунка и текста, имеющего к 

нему отношение. 

7.  К рукописи, предназначенной для публика-

ции, необходимо приложить следующие материалы: 

− Заполненное и подписанное Лицензионное 

соглашение в двух экземплярах. 

− Почтовый конверт с марками для возвраще-

ния одного экземпляра лицензионного соглашения 

автору статьи. 

8.  Объем статьи не должен превышать 10 стра-

ниц текста формата А4, набранного в соответствии 

с вышеупомянутыми требованиями. 

9.  Если присланные материалы не отвечают хо-

тя бы одному из вышеперечисленных требований, а 

также в том случае, если файл статьи заражен ком-

пьютерным вирусом, редакция не будет рассматри-

вать статью к публикации. 

10. Присланная статья проходит рецензирова-

ние, получает рекомендацию двух членов редакци-

онной коллегии «Верхневолжского филологическо-

го вестника», после чего передается редактору для 

включения в номер, содержание которого утвер-

ждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправлять 

рукописи статей на независимую экспертизу. 
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CONDITIONS FOR PUBLISHING ARTICLES IN THE SCIENTIFIC JOURNAL "VERHNEVOLZHSKI 
PHILOLOGICAL BULLETIN" AND REQUIREMENTS FOR TYPOGRAPHY OF MANUSCRIPTS  

1. The articles are sent to the editorial board in  elec-
tronic and printed forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no more than 

1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, left – 2,5 cm, 

right – 1,5cm; from the edge to the catch letters: upper – 
2 cm, lower – 2 cm; paragraph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 14; line spac-
ing 1,5. 

3. The electronic version of the article is written using 
word processor Microsoft Word and is saved in format.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty code of the 

article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name (if applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status;  
− job title; 
− place of work (with legal address and postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords in Russian 

and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum  150 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 

5. Bibliography references to the sources used and 

commentaries must be given in the text in square brackets 

(for example, [1] or [1, р. 27], the bibliography and com-

mentaries must be done in accordance with the GOST 7.1–

2003. "Bibliographic Record. Bibliographic Description. 

General Requirements and Rules" (example can be found 

at http://vv.yspu.org/). 
6. Tables, schemes, diagrams must be black and white, 

without colour background, cross-hatching is acceptable. 
Typography of Tables and Pictures: 

− each picture must be numbered and have a caption. 
Captions must not be part of the picture; 

− pictures must be grouped (i. e. they must not "fall 
apart" when moved or formatted); 

− pictures and tables the size of which requires land-
scape layout must be avoided; 

− captions and symbols on graphs and drawings must 
be clear and easy to read; 

− the text of the article must contain references to the 
tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the quality of pictures 
and drawings, do not correct the mistakes made in them. 
 Every picture, table or scheme must be numbered, have a 
title and explanation of all symbols. All columns in the 
table must be entitled. If there is a mistake in the picture, 
scheme or table, the editorial board has the right to delete 
the picture and the relevant text. 

7. The following materials should be attached to the 
manuscript ready for publication: 

− 2 copies of completed and signed author's contract. 
− An envelope with stamps in order to send one copy 

of the contract back to the author. 
8.  The size of the article must not exceed ten A4 pages 

of the text typed according to the abovementioned require-
ments. 

9.  If the submitted materials do not meet at least one of 
the abovementioned requirements and in case the file con-
tains a computer virus, the editorial board will not consider 
the article for publication. 

10.  The submitted article undergoes reviewing, gets 
recommendation of two members of the editorial board of 
"Verhnevolzhski Philological Bulletin" and then is given 
to the editor to be included into the issue of the journal the 
content of which is approved by the editorial board. 

The editorial board has the right to subject the article to 
an independent expertise. 
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